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"" 

п ортрет бы.1 той об.1астью, в которой русская живопись второй 110-

.1овины XVIII века ,1J,остиг.1а наибо.1ее высоких хул;ожествеВВЬ1х ре
�у.1ьтатов. Во�росшее �начение че.ювеческой .1ичвости, борьба �а 
ее л;остоинство и право на самостояте.1ьный богатый .1ичный мир спо

собствова.ш широкому ра�витию портрета, от.1ичаюwегося многогранностью ха
рактеристик че.ювека, и;iысканностью И;iобра;iите.1ьных средств. Портретисты 
;этого времени име.ш ;ia собой уже нема.1ый опыт хул;ожников прел;шествуюwего 
периол;а. И. 1\1. [Н. ?) Никитин и .А. М. Матвеев, А. П. Антропов и И. П. Арг.унов 
со;iда.1и ряд ярких в своей реа.1истической правде и ;iначите.1ьвых по со
держанию че.1овеческих обра�ов. Но ;этим живописuам еше не хвата.10 настояwей 
проникновенности в раскрытии внутреннего мира че.1овека, их художественной 
манере - уверенности и артистической ;iре.1ости. Аишь во второй по.1.овиве XVIII 
сто.1.етия художники подходят к решению самых ра;iнообра;iных и с.1.ожвых ;iа
дач в портрете, достигают И;iоwревного технического мастерства. На первых 
порах в своем стрем.1ении к бо.1ее свободному и непринужденному щюбражению 
че.1овека, преодо.1евая торжественную приподнятость искусства барокко, они 
иногда испо.1ь:Jуют приемы рокай.1ьного портрета. Однако наи60.1ее отчет.1иво 
;эти рокай.1ьные черты ска;iываются в парадных И;iображениях. В интимных же 
портретах художники вскоре обнаруживают умение просто и серье;iно характе
ри;iовать че.1овека, со;iдавать г.1убокие и· содержате.1ьвые обра;iы. 

Одним И:J выдаюwихся художников, творчество которого опреде.1и.10 важней
ший новый ;этап в ра;iвитии портрета, яв.1я.1ся Ф. С. Рокотов. �тот мастер бы.1 
;iабыт, и в течение многих десяти.1етий художественная критика XIX века ни
чего о нем не ;iHa.1a . .За доАгие годы бы.10 утрачено подав.шюwее чис.10 его 
прои;iведений, стер.1ось представАение о своеобра;iии его творчества. Даже такой 
;iНаток старины, как П. Н. Петров, мог привести об «уважаемом в свое время 
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портретном живописце» немногие отрывочные и ма.ю;шачите.1ьные биографиче
ские сведения 1• �ilишь неско.1ько прои;iведений Рокотова бы.ю пока;iано на бо.1ь
шой портретной выставке 1870 года. Имя Рокотова не встречается в истори
ческих об;iорах В. В. Стасова. На рубеже XIX и ХХ сто.1етий А .  Н. Бенуа 
сде.1а.1 попытку опреде.1ить место сс по.1у;iабытого русского мастера» в искусстве 
XVIII века, но, не имея в своем распоряжении достаточного матер11а.1а, ука;iыва.1 
да.1еко не на основные прои;iведения художника. Выставка русской портретной 
живописи 1902 года распо.1ага.ш .1ишь шестью работами, приписываемыми Ро
котову (две И;i них в действите.1ьности принад.Iежа.1и не его кисти). 

Много сде.1а.1а д.Iя пробуждения интереса к Рокотову выставка русских порт
ретов, устроенная в Таврическом дворце в :Петербурге в 1905 году, по;iво.1ившап 
щшакомиться боАее чем с тридцатью прои;iведениями художни1ш. Но .1ишь с 
1920-х годов в по.1ной мере ра;iверну.1ось и;iучение творчества Рокотова в свя;iи 
с органирацией 60.1ьших выставок в Третьяковской ганерее 11 в Русском 
мрее. 

Исс.1едования, проведенные в 1920- 1950-х годах, имевшие своим ре;iу.1ьтатом 
ряд пуб.1икаций и обобшаюших работ, содействова.ш устаноп.1ению прави.1ьного 
представ.1ения о художнике. Выставка проирведениИ Рокотова, органированная 
в 1960 году Гос . Русским му;iеем и Гос . Третьяковской га.1.1ереей, бы.1а сома
на на основе всех научных данных, накоп.1енных к моменту ее открытия. Теперь 
точнее (хотя еше да.1еко не в по.1ной мере) опреде.1ен круг его вешей; 
отведены те портреты, которые бeii оснований ему приписыва.1ись. Ста.10 и;iвестно, 
что Рокотов, которого счпта.111 дворянином и даже титу.1ова.1и графом, которого го
товы бы.111 при;iнать офицером приви.Iегированного гвардейского по.1ка, на 
самом де.1е бы.1 но рождению крепостным. Тем 60.1ее с.1едует оценить ртого 
счsагадочного» и ве.1ико.1епного мастера .  В дворянском обществе XVIII века оп, 
во.1ьноотпушенный ИiJ Брепостных, утверди.1 авторитет русского художника, ста.1 
видным портретистом при дворе 11 первым в Москве, бы.1 а1>адемиком мо.юдой 
Академии художеств. 

•• 

Фе)l.ор Степанович Ронотов роди.1ся в 1 735 и .1 и  1736 году, а по пос.1едней 
версии - в 1732 году 2• Он происходи.1 и;� вотчины кня;iей Репниных - се
.1а Воронцово под Москвой. А .  И. Михай.Iов, обнаруживший документы, сооб
шаюшие некоторые сведения о происхождении Рокотова и его 1\1.шдшего брата 

1 П. П е т р о в. Сборник материа,11 ов ДJIЯ истории имп. С.-Петербургской Академии художеств �а сто 
,11 ет ее сушествованил, ч. 1. СПб" 1864, стр. 632. Прю1ечания. 

2 ,Записи в исповедных книгах не по�во,11яют установить точную дату рождени я  (см.: Н . .11 а п ш и н  а. 
Федор Степанович Рокотов. М "  1959, стр. 13; А. М и х  а й ,11 о в. К биографии Ф. С. Рокотова.- <сИскусство», 
1954, № 6, стр. 76. Ср. также: Р. П од о ,11 ь с к и й. Новые материаАы о Ф. С. Рокотове.- <сИскусство», 1958, 
№ 12, стр. 68) . 
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Никиты, намечает весьма вероят
ные 06стояте.1ьства жщши мо.10-
дого Рокотова: по.1ожение дворо
вого че.1овека в московском доме 
Репниных, первые ;занятия искус
ством в Москве, участие И. И. Шу 
nа.юва в судьбе Ро1ютова, перее�д 
в Петербург н быстрое вы,D.виже
ние в сты:иuе 1• Фактических дан
ных, а также картин Ро:котова, от
носяшихся ко времени его творчес
:кого формирования, мы до сих пор 
почти не ;знаем. Рокотов «начи
нается» д.1я нас уже относите.1ь
но ;зре.жы!'tш работами 1756-1757 
годов. 

И;з картин, написанных юным 
Ро:котовым в :Москве, не н�вества 
ни одна, и ;это .шшает во;:1можно
сти .l!:аже предпо.южите.•ьно ука
;зать, кто мог во;здействовать на 
него, в кругу каких художнююв 
он по;звакоми.1ся с живописью. 
Нещшестны и его учите.1я в Пе
тербурге. Да и бы.1и .1и они? Не 
самостояте.1ьно .1и усвои.1 он .1уч-

Ф. Рокот о в. Портрет н,еизвест но�п umpдeiicкozo 

о фице ра. 1757 �од. 

Го с. Третьяковская rа.11.11срея. 

шее и;:1 творческого опыта современных ему живописцев? Он до.жжен бы.1 
рано осо;:1нать себя превосходяшим Антропова и Аргунова, да и к работам 
почти в одно время с ним приехавших в Петербург П .  Ротари, J:. Токке, С .  То
ре.1.1и он подоше.1 с несомненной ра;зборчивостью. Их прои;:1ведения мог.1и иметь 
д.1я Ро:котова (как и ,11;.1я других русских художников) 11ритягате.1ьную си.1у 
вови;звы, во хотя он и: копирова.1 некоторые и� них (например, портрет Ворон
uова, кисти То:к:ке), уже ранние работы Ро:котова говорят о его самобытности.  
Его гибкое и си.1ьное дарование бы.10 чуждо подражате.1ьности. 

К первым прои;:1ведениям Рокотова, о которых мы сейчас имеем во;зможность 
судить, относится :картина «Кабинет И. И. Шува.1ова», со;зданвая око.10 1757го
да и и�вестная то.1ько по :копии (Гос. Исторический му;:1ей), испо.1ненной в 
1779 ГО/l.У учеником Рокотова, :крепостным А.  �3яб.1овым 2• �Замысе.1 ;этой карти
ны бы.1 нов и необычен д.1я своего времени: и;зображение кабинета с находя-

1 А. Мих а ii .11 о в. Ука:t. соч., стр. 76-78. 
2 А. В. АебеАев ПОАробио ра-ссмотре.11 вопрос об ;Jтoli картине, о ко п11н с нее и о ,Зяб.шве (см.: А. А е-

6 е А ев. Ф. С. Роиотов. �тюды д.rя монографии. М., 1941, стр. 18-38). 
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wимс.11 в нем собранием картин с.tуЖи.iо раскрытию духойвых интересой n . .ш
,11;е.1ьца дома, харак1'ерщюва.10 его не в официаАьном аспекте, а в .1ичном, 
пожачй даже - в �адушевном. Картины, которые Шува.1ов собира.1, а �атем 
принес в дар управ.1яемой им Академии художеств, 6ы.1и ему .дороги.  Одну 
ш1.ртину («Весна» Ногари), еше не нашедшую пока места и .1и, наоборот, наме
ченную I\ пере;щче в Акаде�шю, художник п01ш;:ш.1 пристаn.Jенной 1\ стене; no;J
.1e нее прис.1онена I\ стене, повернутая обратной стороной, другая 1шртина. Есп. 
нечто трогате.1ьное в щюбражении Рокотовым ;этих стояших « под рукой» вешей . 
Стрем.1ение охарактери�овать че.1овека тем, что ему б.1щшо и дорого, чере;1 его 
художественные привщшнности,  ска�а.юсь и н воспрощшедении в ;этой картине 
портрета самого Шува.1ова (портрет написан не�адо.1го перед тем Ж. А. де Ве.1.111 
11 ныне находится в Гос. PyccкolI мурее). Картина не мог.1а быть написана бе;1 
ведома и одобрения Шува.1ова, вообше внимате.1ьного I\ моАодым художншшм. 

Почти в одно время с « Кабинетш1 И. И. Шува.юва» во;шик небо.1ьшой портрет 
пещшестного офицера гвардии (Гос. Третьяковская ганерея), 1\Оторы.й ранее 
(�чита.1 11 щюбражением самого Рокотова 1• Портрет (стр. 9 J не cpa;Jy пр11;1наеш1. 
работоii Рокотова, настоАько он на первый ВрГАяд еше да.Iек от прои;iведенпй ;ipe.юii 
поры творчества мастера. В портрете чувствуется по;шрование, .шцо написано 
еухо, кистью старате.п.ной, но не свободной. И все же ;этот ранний 11 не .шшенный 
ус.Iо1шост11 портрет может с.1ужить необходимым рвеном в цепп прои;Jведенпй, гово
ряших об органичности рарвития художника. Рокотовские черты проnв11.I 11сь н 
нем не в б.1еске пспо.t.ненил, а в суwестве подхода художника к обрару че.Jо
ве1iа .  Это·r обра� интересен: юноша сме.10, весе.10 и мо.1одо смотрит на ррите.1н, 
точно готовый уАыбнуться . По;этический подъем роднит iЭТОТ портрет с по;'Jд
нейшимп рокотовскпми работами. 

Портрет, как свидете.1ьствует старинная надш1с1. на обороте, бы.J ;iакончен 
15 марта 1757 года . Спустя шест�. месяцев, М. В.  Аомоносов, сообшая И. И. Шува
.1ову о перспе�\тивах выпо.1нения ;iака�анного д.1я .Московс1юго университета мо
�аичного портрета Е.1ираветы Петровны (ныне в Гос . Русс1юм му�ее), ш1са.1: 
«Что ж до портрета над.1ежит, с которого де.1ать, то я дуl1аю, чтобы наперво 
хотя один .шк скопировать с самого .1утчаго прпка�ать Федору)) 2• То, что Фе
дором на�ван именно Ф. С. Рокотов, предпо.1ага.1ось уже не ра� и с iЭТИМ 

предпо.1ожением можно сог.шситьсл. Принято также считать, что в письме идет 
речь о копировании Рокотовым портрета императрицы, тоАько что со�данно
го Токке (находится в Гос . Эрмитаже). Аегко �аметить, однако, что мо�ашш 

1 ;это прон;зведенне нел:ь;зя считать автопортретом хотя бы потому, что Рокотов, происходя H;i крепо
стных и будучи во.11ьноотпуш;енным, никак не моr быть rвардейскнм офицером. Несостояте.11ьно предпо.10же
нне А. В . .llебедева (ука;i. соч., стр. 7-17),  что в портрете н;зображен rравер Е. П. Чемесов. Чемесов был: 
унтер-офицером .11ейб-rварднн Семеновскоrо по.11ка, тоrда как на портрете, судя по rа.11уну борта и воротника 
кафтана, пока;iан обер-офицер (одноrо И;i трех по.11ков rвардин, не обн;затеJ1ьно Семеновскоrо полка ) .  В на
стояшее времн некоторыми нсс.11едовате.11ями выражается сомнение относительно принадлежности �этого 
портрета кисти Рокотова. 

2 М . .11о м о11 о с о в. Сочинения, т. VIII. М.- JI., 1948, стр. 198 (письмо от 27 сентября 1757 r. ) .  
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Аомоносова не новторнет ;�того прои;iведенин с точностью 1• Даже принимал во 
ннимание несомненное участие самого Аомоносова в ра;iработке 1\Ю;iаичного 
нортретtl, неJ.Ь;iН не оuенить и ро.1и Рокотова в со;цании мастерс1юй ком но;ш
uии, гармонии 1ю.1орита и жи;iненной выра;iите.1ьности и;iображенин в це.1ом . 

У1\а;щнным11 ныше прои;iведенпямп Ро1ютова не псчерпываютен работы, вы-
110.1ненные им в нача.1е творчес1юй деяте.1ьност 11 . С.1едует на;·ша ть та1>же порт
реты ч.1енон н.шнте.1ьнейшей при дворе семьи Шуваловых - братьев 11. И. Шува
.t0ва, Андрея п Петра, 11 жены пос.1еднего п;i них, Марии Егоровны. То .11 1  i')TO 
;·шда.нпе ма.ю интересовu..ю художника, то .1и он счпта.1 uе.1есообра;iным не от
ступать от одобренных н придворных �>ругах oбpa;iJJOB, но именно н упомннутых 
портретах с11 .1ьно чувствJетсн �накомство с прои;iведенпямп Ротарп. Во всяком 
с.1учu.е, то, что Рокотон ппеа.1 Шува.1оных, яв.1яется несомненн"1м свидете.1ь
ст1юм его щшестностп; Ро1ютов, очевидно, 11гра.1 в конuе 50-х годов уже ;·шметную 
роJ:ь среди других художюшов Петербурга.. Зто, в свою очередь, помогает уяс
нить, почему в 1761 году ему бы.10 поручено написать портрет ве.1 . кнн;iя 
Пав.1а Петровича (семи.1етнего ма.1ьчика). 

В портрете Пав.1а Петровича (Гос. Русский .l\t.)';ieй) пспо.1ь;iован нееко.1ько 
архаический прием И;iображения че.1овека, как бы выг.1ядываюшегu Щi ова.1ь
ного проема в каменной стене; в .1егком повороте фигуры ошушаетсн рокай.1ьный 
рптм. Все ;.но пмеет, однако, второстепенное ;iначение, насто.1ько правдиво 
11 естественно трактовано .1иuо ма.1ьч111ш (стр. JЗ). Асимметричное, с Ч,)'Ть дрог
нувшими в 6ег.1ой у .1ы6ке уг.1ами рта, с 110.шыми выражения г.tа;iами под 
томно приподнятыми бровнми, оно капрщшо, самоJверенно и ма.1ьчишески живо . 
Такой непосредственности выяв.1ения характера не ;iHaJa еше русская ж иво
пись того времени. По.1е;iНО учесть, что тремя годами по;iднее Антропов 
напишет портрет М. А. Румянцевой - одно и;s .1учших своих прои;sведений .  
Но каким статичным, каким наивным и устаревшим кажется �тот портрет 
рядом с рокотовской работой! Нево;iможной д.1н Антропова бы.1а и саман жи
вопись Рокотова: вя;-шан и с.ш тная - в .11ще, срываюшаясн с кисти россыпью 
краски на у;iе.1ках хо.1ста - в пудренных во.1осах парика. Почти в одно время с 
портретом Пав.1а Петровича Рокотов написа.1 1tрасивый портрет девочки Е .  Б. Юсу
повой (11о;iднее, в ;iамужестве - Бирон; Гос. Русский му;iей). Он намного превос
ходит правдой выражения и непринужденностью вишннковский портрет Сарры 
Фермор, соманный раньше немногим 60.1ее, чем ;ia десяти.1етие. 

Рокотов уверенно выступи.1 в нача.1е 60-х год;ов не то.1ько с портретами 
�тих двух детей, - он уже ста.1 одним и;i «модных» портретистов петербург
ского ,11.вора . Направ.1енный И. И. Шува.ювым в Академию художеств, Рокотов 
успешно продвину.1сн и там. Он бы.1 принят в Академию в 1760 году, а уже в 

1 Во3можно, что Рокотов вначале и скопировал лицо, но в дальнейшем он и3менил поворот го.�rовы и 
rюрера бота.�r черты лица , а в и3ображении фигуры совершенно отступи.�r от оригина.�rа Токке. Расхождение 
между компо3ицилми мо3аики и картины бы.�rо отмечено В. К. Маf,!ароЕЫМ в его кн .: «Художественное на
с.tеди'1 М. В. Ломоносова. Мо3аикю>. М.- А., 1950, стр. 155. 
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с.1едуюwем году ;Jначи.1сл среди «3-го к.1асса академиков». В 1762 году Роко
тов «по свидетеАьству от профессоров академии художеств удостоец адъюнктом 
живописи» (как пишет в своем «ордере» И.  И. ШуваАов). При f)том, говорит 
да.1ее lllyвaAoв о Рокотове, «дАя поАагаемого впред по регАаменту обряду при
ка;Jать оному ко петрову дни ;JдеАать картину, которую оставить в академии» 1• 

Это «Венера и Амур» (Гос. Русский му;Jей) - свободная копия картины .Iуки Джор
дано «Венера, Амур и Сатир» (находившейся в АнгАии), выпоАненная с гравюры. 
В сравнении с другими работами, со;Jданными в стенах Академии в 60-е 
го,21.ы, картина имеет ряд достоинств, И;J которых надо на;Jвать прежде всего 
гармоничный ко.t.орит, который Рокотов доАжен бьи, перерабатывая небо.t.ьшую 
черную гравюру в картину с фигурами почти в натура.1ьную веАичину, решать 
самостолте.t.ьно. Испо.шение картины «КО петрову дни»  бы.t.о форма.t.ьностью, 
необходимой в Академии, НИ;JКО uенившей творчество портретистов, ДАЛ оправдания 
уже поАученного ;Jвания адъюнкта . По суwеству же �вание f)TO бьIJ.о дано �а 
портрет Петра 111, поднесенный императору Шува.t.овым в 1762 году. 

И�вестны покоАенные портреты Петра III, которые допустимо считать ра
ботами Рокотова, уже писавшего подобный же портрет Петра насАедником. Но, 
кроме того, относят к прои�ведениям Рокотова и находяшееся в Гос. Русском 
му�ее весьма импо;Jантное и�ображение императора в рост на фоне шатра и 
даАеко рас1шнувшегосл пей�ажа. Сражаюwиесл всадники и какое-то растение 
САева переданы в стремитеАьной f)Ски�ной манере, но все оста.1ьное (особенно
Аиuо) сто.t.ь да.t.еко по выпоАнению от мастерски на.писанных других ранних 
работ художника, что портрет САедует искАючить и� рокотовского насАедия. 
Достаточно ука;1ать при f)том на высокий уровень прои;iведений, со;Jданных 
Рокотовым как в предшествовавший год, так и в 6.шжайшее посАедуюwее время. 

К ним прежде всего принад.t.ежит портрет Григория ОрАова (Гос . Третьл
ковскал гаААерея), испоАненный (судл по орденским �пакам) во втором по..t:уго
дии 1762 года . Поясное и�ображение Ор.1ова в синем кафтане и Аатах от.шча
етсл в f>TOM не60.1ьшом парадном портрете ма.10 свойственными Рокотову 
декоративностью и нарядностью. Красиво и уверенно написанный, он доАжен 
бы.1 понравиться ;;Jака�чику и современникам: вскоре он быА копирован (посАе 
по.t.учения ОрАовым в 1763 году ордена Андрея Перво;;Jванного) одним и;;J круп
ных иностранных мастеров, работавших в Петербурге, - предпо.t.ожите.t.ьно 
С. Tope.t.J.и (f>тот портрет находится в Гос. Русском му;iее) . ;3а удачно выпоА
ненным портретом фаворита императриuы пос.t.едоваАи и два боАьших (поко.1ен
ных) портрета Екатерины П (Гос. Третьяковская гаААерея и Дворец-му;;Jей в 
Пав.1овске). По-видимому, они написаны по небо.1ыпому профи.t.ьному и;Jоб
ражению, сде�анному с натуры, как можно предпо.1агать на основании то•1-
ной ;iаписи на обороте хо.1ста (Гос. Третьяковская га.1.1ерея) 2• 

1 Ордер от 24 апрели 1764 г. ЦГИАА, ф. 789, оп.1, ч. 1, д. 46, 1765 г" JJ.. 1. 
2 <с."писан въ 1763: м году месi манн 20 дня Писал живописеuъ академиi адъюнктъ Федоръ рuкотовъ. 

;'!а работу ;,�аплачено тритцат руб.1евъ1>. 
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Ф. Р о к о т  о в. Портрет в ел. кп . Павла Петровича. 
Фра�меп т. 1 761 �од. 

Гос. Русский мy:ieli. 
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Портреты Екатерины пос.1е парадных нортретов нрсдшестВJЮШСЙ 11оры 
1\ажутсн непривычно сдержанными в трактов1ш обрщ�а монарха и «при.1ичест
Н) юших»  ему атрибутов: ко.1онна и ;�;рапировка в г.1убине, постамент д.1я peгa
.111ii на первш1 п.шне щюбражены не на;3оii.1 1 1во, 6е;3 подчеркиваний. �тот но
вый тнп небо.1ьшого и и;3яшного нарадного портрета, ра;3ра6отанный в середине 
Х VIII сто.1етия нод во;Jдействием в1>усов рококо, об.1ада.1 чертами бо.1ы11ей 
че.1овечности и чуть .1v не интимности в сравнении  с прежними ве.1ичаво-пом
пе;3ными компо;шuияl\ш. Он отвеча.1 псканпям Рокотова нача.1а 60-х годов, ис-
1ю.1ь;Jовавшего ;JаI\ JЮЧавшпсся в таком тине нортрета во;-1можности: художни 1; 
1101>а;1а.1 Екатерину с.1егка повернувшейся, IШI\ бы обращающейсн к кому-то 
('Тоншему неред ней во время придворной uеремонип.  Портрет ;1апомни.1ся со
временникам; о,д.ин и;1 них, академик Л1ю6 Штемш, сде.1а.1 в своих бумагах �а
шн·1, о нем 11 о его авторе: «Он 11иса.1 обычно нортреты и с по.шым уснехом 
п;юбра;iп.1 пмператриuу Е1штерину 11  в натура.1ьную вс.1ичину, сидя, в нрофп.111» > 1• 

То, что Рокотову бы.10 норучено писать один и;1 первых портретов Екатери
ны 11 пос.1е ее ноuарешш, еше ра;3 снидете.1ьствует о высокой репутаuин худож
ника. Работа над портретом императриuы прив.1ек.1а к художнику новых ;-1ака;J
чиков. Рокотов бьы 1юстоянно �аннт .  Тот же  Ште.шн отмеча.1, что н мастерской ху
дожника одновременно находи.1ись десятки начатых портретов, в которых 6ы.1и 
написаны то.1ько одни го.1овы, - нрямой: при�нак на.1ичия учеников у мо.ю
дого живописuа и ра;iде.1сния труда в мастерской: Ро1ютов, как ;;по часто прак
т 11 кова.1ось в те времена, н иса.1 .1иuа, ученики же вы1ю.1ня.1и оста.1ьное. 

Работы конuа 50-х - нача.1а 60-х годов, - ра;шоо6ра;1ные по �амые.1у нор
треты, картпны с<l\абпнет И. И. Шува.1ова >) и «Венера и Амур >), - ПО;iВО
.1яют утверждать, что Рокотов при всех своих выдаюшихся достиженинх 
находи.1ся еше в стадии исканий и ндивидуа.1ьного творческого почерка. Прои;1-
ведения, со;1данные на протяжении всего .1ишь неско.1ьких .1ет (как бы и нте
ресны они ни 6ы.1и по своему внутреннему содерлшнию), еше да.1еко не обра
:3уют того ;3амечате.1ьного внутреннего единства, которое стоJь наг.1ядно прояв
.1яется в творениях 1770-х и 1780-х годов. Это не 0;1начает отсутствия 
1шких-.1ибо обших черт в ранних прощшедениях художника . Формирование по()ти
ческого представ.1ения о че.1овеке, поиски естественности и ж и;3ненности воп .10-
шения его обра;Jа и во�растающее, становящееся не;1аурядным мастерство испо.1-
нения оиичают работы Рокотова, во;3никшие на рубеже двух f1.есяти.1етий. Они 
отмечены отка;3ом от статичности во внутренней и внешней характеристике, - от 
етатичности, еще свойственной работам его непосредственных предшественников. 

1 К .  S t i i  h I i n .  Aus den Papieren JасоЬ von Stiihlins. Kбnigsberg und Berlin, 1926, S . .277. Следует 
также упомянуть о двух других портретах Екатерины, приписываемых Рокотову. Находяшийся в Русском 
му;iее ее портрет в белом платье принадлежит, вероятно, кисти Д. Г . .llевицкого (как ука;iывал еше в 1916 г. 
А. Н. Бенуа); портрет в рост (Гос. Третьяковская гал.11ерен) , с фальшивой подписью Боровиковского, вьшо.11-
нен, как установила Т. В. Алексеева, П. С. Дрождиным. См.: Т. А л  е к с е  е в а. Боровюювский на Украине.
�·Ещегоднщ( Института истории искусства, 1960)> (в печати) .  
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Правда, в ранних прощlведе
ниях художника дает себя рнать 
недостаточная гармою1раuия цве
та, тяготение к подчеркиванию 
ро.1и отде.1ьных красочных пятен 
и п.1ос1юетей. Можно скарать, что 
в решении 1ю.юристичес1шх �адач 
Рокотов в �ту пору еше не на
ше.1 в 1ю.11ной .мере индивидуа.11ъ
ного щ1ы1ш. Но высокий арти
стщ1м ко.юр11та, в 1>отором тонко 
объединяютсн рщшооGрщшые от
теню� u1юта, уже чунстнуетсл н 
двух нортретах Инана Ор.11она 
( старш11ii брат фа 11ор11та Григория 
Ор.11ова бы.t щюбражен ъ1ежду 
1762 и 1765 годами), где он ра
печат.1ен в серо:м 1шфтане (Гос. 
Третьяковr1шн гаиерея) и в си
нем (Гос. Русский l\t}'iIOЙ). Порт
реты внешне pa;1.t11 чаются то.111>ко 
костюм&ми 11 цветовой гаммой, 
1юl\шщшционно же и по чертам 
.шца они почти идентичны. Тем 
наг .1яднее видно, каким обра�юl't1 
выяв.1яет Рокотов их рар.1ичия. 
Портрет Ор.1ова в сером кафтане 

Ф. Рок п т п в. Портрет И . .11. Го.теиищева-1(?/Т!/;JО8а. 

Между 1762-1764 zодlМш. 

Гос. Русский му;:�ей. 

и .1атах, вероятно, 60.1ее ранний. Тус1сжый 6.1еск .1ат, дымчатые оттенк11 
серого 1шфтана и мягкая .1епка форм .1ица и фигуры хорошо rог .11аrованы между 
< обой, а простой покрой мешковатого кафтана вносит КаI\JЮ-то домашнюю ноту 
11 11 ;..юбраж�ние. Но то же самое .1щ10 приобретает иное выражение в портрете, 
нредстав.�яюшем Ор.1ова в синем 1шфтане с шитьем и меховым воротни1юi\1. ;Jдесь 
нодчеркнуты самодово.1ьство и барственност1); .шцо щшто в 60.1ее живопис
ньiх отношениях к фону (чем в пepnol't1 рассмотренном портрете), костюм наряд
нее, uвет рвучнее. 

Наско.1ько сме..10 в ув.1ечении моде.1ью щ1меня.1 Рокотов уже наiiденные Иl'tJ 
приемы, 1·оворит портрет адмира.1а И . ..!. Го.1ениwева-Кутуроnа (Гое. Руеский 
мурей; стр. 10). Он отде.1ен от портрета И. Ор.1ова очень небо.1ьшим отрерRОм 
времени ( сордан между 1762 - 1764 годами), однако написан совсем иначе. Он 
60.1ее скуп по uвету, свет равномерно обрисовывает все дета.1и .1иuа, шитье и 
пуговицы костюма; ув.1еченность живописностью, �моuиона.1ьная нриподнятост1. 
�ттупи.п1 рдесь место точности передачи тонкого и умного .1иuа Го.1ениwева-
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Куту�ова. Его в�г.1яд, о6раwенныii в сторону, сдержанность, скво;iяшая во всем 
об.1ике, придают портрету черты необычной простоты и интимности. По основ
ная .1иния ра�вития рокотовского творчества отмечена все же портретами �моuио
на.1ьными, ссгорячими >> по цвету, ус.1ожненными по освешению. 

В 60-х годах впо.1не опреде.1и.1ись от.шчите.1ьные особенности как обра�ов, СОр
даваемых Рокотовым, так и его живописной системы. Sти особенности рарви.1ись в 
по.1ной мере в Москве. Петербургский период, д.1ившийся до середины десяти.1етин, 
пос.1ужи.1 хорошим вступ.1ением ко всей 1юс.1едуюwей деяте.1ьнссти художника. 

В 60-х годах Рокотов бы.1 свяран с Академией. Пе с.1едует принижать ха
рактера его обяранностей в Академии (как i'JTO постоянно де.1а.1ось) . В до.1лшо
сти адъюнкта он бы.1 упоJ.номочен, ранимаяс1> с воспитанниками, не то.1ько 
с<смотрение иметь в. чистоте их и опрятности» ,  но и поправ.1ять их рисунки 1, 

т. е. руководить их работой. Тем же бы.1и (в очередь с Рокото.вым) раняты и 
другие адъюнкты, так как иностранные професс( ра, )J.ОВОАьно часто сменявшиеся, 
не уде.1я.1и необходимого внимания а�ш)J.емическим ранятпям и ;шачитеА1>ная до.1я 
ежедневного труда в к.1ассах .1ожи.1ась на пАечи их моАодых русских помошни
ков . Sто до.1жно бы.10 си.1ьно меmат1, Рокотову как портретисту, тем бOJt:ee, 
что пре;шдент Академии И. И. Беuкий рапрети.1 художникам нспоАнение работ, 
которые мог.1и отв.1екать их от прямых с.1ужебных обяранносте:й. 

Вскоре пос.1е по.1учения в 1765 году �вания академика, ракрепJ.явшего офи
uиа.1ьнос прирнание Рокотова, он пересе.1и.1ся в Москву. С ней его свярыва.1и вос
поминанин о юношеских годах ЖИрНИ и первых успехах в живописи. �Здесь он 
наше.1 среду, 11о�во.1ившую широко ра;1вернуться его творчеству, ставшему рна
чите.1ьнее и г.1убже. 

Обwественная ЖИрНЬ .Москвы в середине XVIII стоJетия активирирова.1ас1, .  
В 60-х годах рначение Москвы - одного и;1 uентров русской ку.1ьтуры и про
свеwения, свободного от стесните.1ьных придворных порядков Петербурга, -
;iаметно BO;ipoc.10. Уже ска;iыва.1ись первые ре;iуJьтаты деяте.1ьности Москов
ского университета. Передовые представите.1и дворянства Москвы пытаJис1, 
найти выход Ир ре;iких противоречий крепостничес1юй де:йствите.1ьпости в ку.1ь
турно-просветите.1ьной деяте.1ьности. Ра;iвит11е просветите.1ьских идей, при;1ывы 
к .1ичному совершенствованию, утверж,11;ение uенности че.1овеческой .1ичности 
принима.1и относите.1ьно широкий характер. А �то COiiдaвaJo б.1агоприятные ус.10-
вия д.1я выяв.1ения нача.1, дававших о себе рна ть в творчестве Рокотова ewe в 
петербургский период. 

Именно в Москве Рокотов ста.1 живописцем-по;этом че.1овеческоii .1и1.Jности, 
си.1ьной и.1и п.1ените.1ьной, всегда ув.1екате.1ьной д.1я художника и ;iрите.1я. 

В Москве, где прош.10 око.10 сорока .шт iipe.1oй творческой жи�ни Рокотова, бы.1и 
со�даны ;iаме1.Jате.1ьные прои;iведенин, выдвинувшие его на одно Иii видных мест 
в истории портретной живописи XVIII сто.1етия. Он быJ первым крJпным 

1 Н. П е т р о в. Ука�. соч., стр. 633. Примечания. 
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Ф. С. Р о" о т  о в. Портре т В. И. Майхова. Около 1766 �ода. 
Гос. Третьяковская га.11лерея. 



живописцем, обосновавшимся в Москве во второй по.ювине XVIJI века, имевшим 
;1вание академика, еше новое д.1я России. С.1ава художника, писавшего портре
ты Екатерины и всеси.1ьного Григорю1 Ор.1ова, до.Iжна 6ы.1а опередить его. Он 
прие;iжа.1 ;1а неско.1ько .1ет до того в Москву писать портрет Екатерины по с.1учаю 
короваuии (уже упомянутый профи.1ьный) и теперь IIO;iвpawa.Icя в древний город 
1\ак «свой>> художншс Все �то, а также та.1ант и трудо.1юбие Рокотова, объясняет, 
каким 06ра;1ом он вскоре ста.1 автором множества со;1данных в Москве портретов. 
1\ тому же его портреты стои.1и дешево: «50 руб.Iей, uена самого Рокотова . . .  »1• 

Середина 60-х год.он щшаменована в творчестве Рокотова,, а вернее - в исто
рии русской портретной живописи - ве.1ико.1епным щюбражением В. И. Майкова 
(Гос. Третьяковская га.1.1ерея ; цветная вк.,rей�.·а ), автора щшестной по�мы « Е.1исей, и.1и 
Рамраженный Вакх» . Ко времени пересе.1ения Рокотова в Москву Майков уже нес
ко.1ько .Iет жи.1 там, и прос.Iави.1ся комической ПОf)МОЙ: о карточной игре «Игр01� 
11 .1омбер», имевшей успех необычайный. В 1766 году Майков поступи.1 на счж
бу и ста.1 помоwником мос1швского губернатора; тогда же он б.1и;1ко соше.1ся 
('О многими представите.1ями художественного мира. В �ту-то пору, сс.Iп не прямо 
в 1766 году, его 11 написа.1 Рокотов. 

В портрете Ма.йкова уже найдена характерная в скупости своих средств ро-
1.;отовская компо;i1щия: .IИJJO в три четверти, с Г.Iа;шми, обраwенными к ;1рите.1ю, 
фнгура погрудно, также в три четверти, с прямо опушенной рукой. По сравне
нию с ранними прои;1ведениями, портрет Майкова обнаруживает скачок вперед 
в ра;1витии Рокотова: еше не встреча.шсь у художника такая темпераментная жи
вопись, такая ;iвучная красочность и свобода кисти, порой .1егким прикоснове
нием даюwей необходимый наъ1ек. Ко.юрит портрета основан на противопостав
Аении двух до110J:ните.1ьных uветов - красного и ;3е.1еного. Однако РоБотов доби
вается тонкой гармонии в их сочетании . Отношение а.1ого uвета (отвороты каф
тана и кам;iо.1) к ;1е.1еному (кафтан) не кажется ре;iким б.1агодаря тому, что ;3е
.1еный uвет имеет б.1ек.Iый 11 чистый оттенок; контраст смягчен и поб.1ескиванием 
на а.1ом фоне ;10.1отого шитья . По.1нокровное .1иuо по�та прекрасно соответствует 
1ю.1ориту портрета. Оно вы.1еп.Iено с бо.1ьшим пониманием п.1астики. Фигур�, 
выступая и� сумрака, попадает в по.1осу си.1ьного света, который выяв.1яет 
строение .1иuа и .1ишь ско.1ь;3ит по п.1ечу, по шитью кафтана, бе.юму шейному 
пJатку, струщцимся кружевам рубашки. Освеwение мастерски испо.1ь;1овано Ро-
1ютовым �.Iя того, чтобы внести в портрет ра�нообра;iие . В частности, �то от:но
снтся к и�ображению г.Iа�: правый (на освешенпой по.1овине .1иuа), с убегаюwей 
да.1еко моршиюшй, кажется умно и хитро приwуренвым, тогда как .1евый вос
принимается в г.1убокой тени .1ишь б.шском яркого б.1ика. Ряд остро очерченных 
дета.1ей - правый г.1а;3, уго.1 рта, у.1ыбаюwиеся губы, нос (по границе света и 

1 Об �этой цене упоминает И. М. До.11rорукий ((сКапише моеrо сердца, и.11и с.11оварь всех тех .11иц, с коими JI 
бы.11 в ра;3НЬIХ отношениях в течение моей жщшю>. Прwожение к (сРусскому архиву•>, 1890, кн. 1, стр. 157) . Ци
тата, содержашая и друrие сведения о Рокотове. пОJJностью приведена в кн.: А. JI е б е д е в. Ука;3. соч., 
стр. 45-46. 
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тени)- �iонтрастирует с округ.1ым ова.1о:м по.1ного .1иuа. Чувство формы и уме
ние пОIШ;iать ее во· всем ра;iнообра;iии реа.1ьных прщшаков ПО;iВОJи.ш: хуtJ.ожнику 
сдеJать портрет таким живым, каким еше не бы.1 ни один в ту �шоху. ;3адорвость 
насмеш.1ивого и самодово.1ьного Майкова кажется не ;Jакреп.1енной в недвижном 
и;Jображении, а меняюwе:йся . И.1.1ю;JИЯ ЖИ;JНИ со�дана в портрете не ме.1очной 
пере"щчей внешности, не бытовым антуражем, а яркостью и си.Iой nыяв.1ения 
характерных черт. Именно они вы;Jывают же.1ание всмотреться в портрет и ра;i
гадап че.Iовека, «впитать» его обра�, .1юбуясь жи;Jненностью, с 1шкой ;Jапечат
Jен Майков. Портрет ;этот ве.I11ко.1енно 1юка;Jывает, как приемы живописи, кото
рые встреча.1ись в ;эпоху ув.1ечения декоративност1,ю, мог.1и бып 11спо.1ь;Jованы 
не ТО.IЫ\О n це.Iях убедпте.11,ной передачи ма,териа.1ьной те.Iесности че.1овеческой 
фигуры, но 11 д.1л острой характеристики внутреннего мира моде.1и, Рокотоп 
ноп.1оти.1 в своем портрете яркий обра;J по;эта-циника 11 n то же nремл поме
щика-сибарита. 

Художник бы.1 мо.Iод (ему бы.Iо n ;это время око.10 тридцати .лет) 1 1  .1иш1, недавно 
нача.1 работат1,. В сравнени п  с ним Антропов, дюшо и много работавший, при
над.Iе)IШ.I уже прош.10:&1у, .Iевиuкий же - будуwему (его и;Jвестный портрет 
А. Ф. КоRоринова написан четырьмя годами nо;Jднее). На протю1iен11и 60-х годов 
Рокотов остава.1сл крупнейшим пред.ставите.1ем передового направ.1ения в русской 
нортретноii живописи. Его работы середины и второй по.швины десяти.1етия от
Jичаютсл особой ;энергией воп.жоwенил фи;Jического и духовного сnоеобра;Jип 
чс.Iовека. Эти черты рождают же.1ание уточнить источники их развитил. 

Чувственность мировосприятия, ;энергил выражен.ил, даже самая темперамент
ность 1с1адки краски, не встречавшиеся у Рок·отова в такой мере .о бо.1ее ран
них прои;iведенилх (кро:&�е то.1ько портрета Пав.1а Петровича), роднят портрет 
Майкопа с б.1и;Jкими к нему по времени портретами Т. Гейнсборо, Д. Хоппера и др . 
Во;Jможно, Роиотову бы.ш и;Jвестны гравюры с ;этих прои�ведений. Но ;Jна.1 .111 
он их в оригина.шх? Об ртом нет ника1шх снедений. Этот вопрос, вщшикаюший 
и при наб.1юдении его IIО;iднейших прои;Jведений, не имеет, однако, решаюшего 
;Jначенип, пасто.1ько своеобра;Jно и органически си.1ьно творчество самого Роко
това . Некоторая ана.югил в обшественных ус.1овипх ра;Jвития русской и анг.1ий
ской художественной ку.1ыуры XVIII века мог.1а вы;iвать и�вестное сходство в 
искусстве портрета в ра;iных частях Европы даже и бе� непосредственного но;J
действил одних мастеров на других. 

В портрете Майкова наш.1а себе совершенное и ув.1екате.1ьное выражение 
в.1юб.I.енность художника в индивидуа.1ьность че.1овека. Тенденuил ;эта пропви
.Iась не в одной работе: к портрету :Майкова б.1щши и некоторые другие прои;J
недения Рокотова 60-х годов. С.1едует ука;iать па портрет неи�вестного п;J соб
рания Гос.  Русского му;Jеп. Это че.1овек с прямым и сме.1ым в;Jг.1пдом, п.1отной 
фигурой, .1оснлwимисп шеками, сочными у.1ыбаюwимисл губами; не уступает 
ему по ныра;Jите.1ьности и Go.1ee по;Jдний портрет «Неи;Jвестного в синем кафта
не» (Гос . ТретьПI\ОВСl\ап га.1.1ерея, 70-е годы; стр. 19), 11спо.1ненный с утонченным 
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Ф. Р о "  о т  о в. Портрет неизвестноzо в синем кафтане. 1 770-е �оды. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерел. 
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мастерством. Рокотов си.1ьнее всего освети.1  чистый .1,об щюбраженного; не
смотря на всю точность построения го.1овы, рисунок смягчен как бы дымкой 
и.ш про;iрачной тенью (f)ТО, по-видимому, входи.ю в ;iамысе.1 художника, хотя, 
во;iможно, и выступи.10 си.1ьнее И;i-;ia того, что в отде.1ьных местах красочный 
с.tой портрета смыт). Черты .1иuа приобре.1и при рТОМ неу .1овимость живого яв
.tения. ;3рите.1ь нашего времени может всматриваться в рТО старинное по.1отно, 
;iадавая себе вопрос, каковы бьыи характер и судьба че.1овека, и;Jучать его 
.1иuо, с.1овно выступаюwее и;i про;iрачного сумрака, �- неправи.1ьное со сдвину
тыми к переносиuе широкими бровями. Че.1овек 1шжется чуть утом.1енным, но 
сохранившим живое и б.1агоже.1ате.1ьное отношение к окружаюwему. Живопись 
Рокотова подчеркивает выра;iите.1ьность обра;iа. С.1ожная светотеневая ;iадача, ре
шенна_я художником, гчбокий тон погруженного в тень синего кафтана, вомуш
ность пространства, в котором находится че.1овек, помогают воп.1щ.uению тогu 
;iамечате.1ьного чувства Л\И;iни, каким: в высокой степени об.tада.1 Рокотов. 

Портреты середины 60-х годов свидете.1ьствуют об обwем творческом подъеме 
художника, работавшего много и с неи;iменным успехом. Современники прямо 
говори.ш о «С.1аве» Рокотова, под в.шянием которой он, будто бы, «ста.1 спесив 
и важен» .  Эти с.1ова принад.1ежа.1и Б. Умскому, ч.1ену Опекунского совета Мос
ковского воспитате.1ьного дома и бьыи вы;iваны неже.1анием Рокотова писать пор
треты ч.1енов Совета (имевших с ним де.1а по поручению Академии художеств). 
Три портрета он все же выпо.1ни.1 к 1768 году . В них и;iображены П. И. Вырубон, 
И. Н. Тютчев (Гос. Третьлковская га.1.1ерея) и С. В. Гагарин (Гос. Русский му;iей). 
О во;iнаграждении ;ia ;3ТИ 60.1ьшие, парадного характера прои;iведения и о суще
ствовании договоренности относите.1ьно со;iдания портретов других опекунов 
свидете.1ьствует ;:�апись в журна.tе Опекунского совета от 22 ноября 1768 года: 
« По.1ожи.1и академику г д-ну Рокотову ;ia написание им трех опекунских портре
тов ;:ia каждый по сту итого триста руб.1ев выдать и� ;3КОномской суммы и 
впред1> по написании таковых выдавать ;ia каждый по С1"У руб.1ев»1• 

Портреты Вырубова, Тютчева и Гагарина не принад.1ежат к ч:ис.1у удач ху
долшика. Впрочем, их не.tь;iя считать и шаб.1онными, .1ишенными интереса. Па
радный сти.1ь портретов опекунов относите.1ен: Рокотов не ис110.1ь;iова.1 в 
КОМПО;iИUИИ KO.IOHH и пышных aI\CeCCJapoв, которые с.tулш.111 привычны�• сред
ством д.1л подчер1швания высокого сос.1овного по.1ожения и;iображаемого .1и!Jа .  
Весьма скромно он  пока;iа.1 драпировки на  фоне. Крес.1а, в которых сидят опе
куны, по-видимому, принад.1ежа.1и к обычной обстановке помещений Опекунского 
совета. В портретах чувствуется индивидуа.tьный обра;:� че.1овека.  Стареюwий 
высокомерный кня;iь Гагарин, « странный и упрямый» (по опреде.1ению С. А .  По
рошина), чопорно поджимает губы; характерным и подчеркнуто внимате.1ьным 
кажется пришурившийся б.1и;iорукий Тютчев; в.1астен де.1овитый Вырубов. 
Портреты ярко обрисовывают три ре�ко ра;i.1ичные индивидуа.1ьности.  Умение 

1 Н. П. Jlаnшина (y11a;i. со•1., стр. 40) приводит ;�ту· выдержку щ1 11аnисей А. В • .llебелева. 
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Ф. Р о "  о т  о в. Портрет Н. Е. Струйско�о. 1 772 �од. 

Гос. Третыmовская rа.1.1ерея. 
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Рокотова вынвить своеuGра�ие че.ювека распространяется на жесты и по;-1ы. НеJов
кость компо�иuии фигур можно до некоторой степени объяснить же.1анием худож
ника передать .шчную повадку в движениях каждого опекуна: Гагарин напря
женно вьшрям.1яется ; Тютчев прижимается боком к одному и� под.1окотников 
1>рес.1а; тучный Вырубов спо.1�ает с сиденья, хватаясь �а ручку крес.1а. Рокотов 
дума.1 не об щmwестве по�ы, но о верности ее. Естественно .ll;JЯ Рокотова, что 
бо.1ее г.1убо1шм по содержанию ока�а.1ся портрет умного и во.1евого Вырубова . 
Внутреннее содержание обра�а че.ювека давно уже яв.1я.1ось д.1я Рокотова основой 
работы; портреты такого рода, выпо.1ненные им в сере.11;ине 60-х годов, восходи.ш 
к прои�веденин.l\1 еше бо.1ее ранним (вп.1оть до портрета гвардейского офиuера 
1757 года). 

На протнжснии 70-х годо.в Рокотов сом.а.1 многочис.1енные 11рои;iведени11 ,  
сви,11,ете.1ьствуюш1ш о поJно:й �ре.1ости его .11;арования. В нача.1е ртого периода 
стоит неско.1ько портретов, свя�анных с именем Струйских. Ро1ютова на�ыва.1 своим 
другом Н. Е. Струйский, пен�енский помешик, рьяный крепостник, «один и;-1 
самых фантастических самодуров XVIII ве1ш, прос.1авившийся своей маниака.1ьной 
.1итературной .11;еяте.1ьностью»1• Крепостной Струйс1юго, А. ;3яб.1ов, бы.1 учеником 
Рокотова и копирова.1 его картину « Кабинет И. И. Шува.1ова>> . В «Сочинениях 
Нико.1ая Струйского» напечатано « Письмо к Г. Академику Рокотову» .  В доме 
Струtiского в Ру�аевке находи.1ось неско.1ько работ Рокотова: портреты самого 
Струйс1юго 11 его жены (оба 1772 года), его iJНакомых и.1и родных (неиiJвестного мо.10-
дого че.1овека в треуго.1ке, неиiJвестного в темно-�е.1ено:м кафтане со iJНаками 
ордена А.1е1tсандра Невского), писате.1я А. П. Сумарокова и ова.1ьный портрет Ека
терины 11 2 •  

На.1ичие в доме Струйского нрои�ведений Рокотова нача.1а 70-х годов, сере
дины 80-х и портрета, подаренного в 1 789 году, укаiJывает на д.1ите.1ьные и до
статочно б.1иiJкие отношения между художником и стихотворuем. Относя к пре
уве.1ичениям, свойственным .1итературному сти�ю Струйского, его с.1ова о дружбе 
с Рокотовым, можно, однако, ,.11.онустить, что �наменитый художник 1ю.1ьiJова.1ся 
уважением и доверием Струйского и потому работа.1 д .1я него, свободно выяв
.1яя свои творческие �амыс.1ы. Sтим с.1едует объяснить, что портреты самого 
Струйского, его жены А.1ександ"ры Петровны и неиiJвестного мо.1одого че.1овека 
в треуго.1ке принад.1ежат к чис.1у наибо.1ее своеобраiJНЫХ и художественно
;-1начите.1ьных СОiJданий Рокотова. 

1 А. Л еб ед е в. Ука:�. соч., стр. 19. 
2 Первые три портрета находятся в Гос. Третья конской ra,11,11epee, пос,11едние три - в Гос. Историче

ском му:�ее в Москве. На обороте портрета кава.11ера ордена А.1ександра Не:вскоrо сде.1ана помета рукой 
Струfiского: ((По.11учен cero 1789 rодю>, а портрет ЕкатериRЬI 11 пе то.11ько имеет (U'ромо:�дкое ре:�вое обрам
,11ение (с подставкой), несомненно сооруженное иждивением самого Н. Е. Струйскогм, на что обрати.1 вни
мание А. В. Jlебедев (ука:�. соч" стр. 21, прим. 2) ,  но сохрави.11 в не отме11еяяую им надпись иа обороте: (1Сiю 
Совершенную штуку писа,11а рука :�ваменитоrо художника Ф. Рокотова съ того самого ориrвна,11а которыfi 
овъ въ С: П :  б. срiсова,11ъ самъ съ имnератриuы присJiава ко мне от него въ ру:�аевку 1786 rода въ декаб
ре. Н. Струfiскойf>. 
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В портрете Н. Е. Струйского (стр. 21) РокотоJJ �апечат.1е.1 необычный об.1ик� 
вытянутое .1иuо с покатым .16ом и неско.1ько сдвинутым на сторону подбород1\ом, 
с г.t.убокими г.t.а;iными впадинами и фанатически горяwими темными г . .ш;iами .  
Портрет �астав.1яет почувствовать справед;.t.ивость свидете.1ьства 11. М. До.t.гору
кого о неуравновешенности Струйского: «Исступ.t.ения подобного, когда о стихах 
говори.111, я не видыва.1 .  Все обрашен11е его впрочем бы.t.о дико, одевание стран
но". »1 • Ауч света упа.t. на одно то.1ько .t.иuo, 6.1едное и ;эк�а.t.ьтированное. 
В 1юмIIО;iИIJИИ портрета -Рокотов испо.t.ь;iова.t. 1юнтрасты. Фиг_}ра, .t.иuo, г.ш;iа орпен
rированы в ра�.t.ичных направ.t.ениях: фигура в.t.ево, что подчеркнуто протянутой 
в.t.ево же рукой, .t.иuo - вправо, г.t.a;ia - почти прямо. ;здесь �тот прием счжит 
художнику д.1я передачи �ыбкости внутреннего мира �труйс1юго. Пос.t.еднее вы
ражено и другими rредствамп: губы кривятся в я�вите.1ьной у.t.ыбке2, а n�г.1яд 
бо.t.ьших г.t.a;l 1шжется неу.t.овимым, 1шк бы cкo.t.Ь;iЯUJИl\I мимо ;iрпте.t.я.  J:ицо 
Струйского в портрете утонченно и неврастенично. Такой остроты 11 щюшренностн 
воссо�дания прич у д.t.11вого внутреннего l\111pa че.t.овека еше не �на.t.о русс1юе 
искусство XVIII сто.t.етия, не �на.t.о и творчество самого Рокотова . 

Правда воп.1ошения обра;iа 1ю;шо.1и.1а художнику со�дать портреты сты�. не
схожих между собой Н. Е.  Струйского 11 его жены. Умная, спо1юйная 11 ми.t.ап, в 
широком потоке ясного света, А. П.  Струйс1шя яв.t.яет собою пример гармонической 
.t.ичности. Подобное же впечат.t.ение внутренней умиротворенности остав.t.яет об
ра;i неи�вестного в треуго.1ке (в1шй,.-а)· Очарование �того портрета достигается 
всем богатством живописных средств: �о.1отисто-коричневые оттенки, перемехш
юwиеся с коричнево-черными, кажутся прою1;iанным11 светом и� Г.t.Jбины; 
про;iрачные и .1егкие, они передают красоту кружевной ткани одежды. Черная 
треуго.ша и черный бант на 1юсе оттеняют матовость мо.1одого .t.иua. В ровное 
освеwение прич у д.t.иво вк.t.ючаются искры света, трепеwуwие на по;iументе тре
уго.1ки и на драгоuенных камнях ее аграфа. Вся живописная утонченность порт
рета в 1юнечном счете с.1ужит тому, чтобы выде.1ить .1иuо, 1юторое несомненно 
сходно и точно передано, - неправи.1ьное, чуть припух.1ое, с .1енивой у.t.ыбкой. 

Сочетание по�тического подъема и верности натуре состав.1яет важней
шую особецность портретов, со�данных Рокотовым д.1я Струйского (и.1и нахо ... 
дившихся в его доме). �та особенность по.1учи.1а такую многосторонность 
воп.1оwения, бы.1а так индивидуа.1щшрована примените.t.ьно к своеобра�ию 
каждого И;iображаемого, что портретная га.1.1ерея Рокотова приобре.tа :иск.t.ю
чите.1ьное место в русской живописи XVIII сто.tетия. Его обра;iы и приемы 
и�ум.жя.1и современников. Свидете.t.ьством с.1_ужит уже упомянутое « Письмо к 
Г. Академику Рокотову» (написанное пос.1е 1777 года). Струйский всномина.1 

1 М . .11 о н  r и н  о в. НескоJiько известий о Пензенском помешике Струйском (в статье приводятся вы
держки нз записок И. М. ДоJirорукова) .- (<Русский архив», 1865, стр. 482. 

2 Портрет nJioxo coxpaR8JICЯ. Однако неопредеJiенность форм, в настояшее время усиJiенная смытос
тью во многих местах верхнего красочного CJIOЯ, все же до известной степени входиJiа в задачу ху дожнюш, 
что подтверждается другими его портретами. 
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в нем о сордании художником портрета А. П.  Сумарокова: «." ты почти играя 
Орнаменова.1 то.1ько вид .1щJа и остроту ррака его, в тот час и п.1аменвая душа 
ево, при всей ево нежности cep,11.ua на ожив.1яемом тобою по.1отне не утаи.1ася". 
А ты совосхиwен, и проникая во внутренность ,11.JШИ сего ве.1икого мужа, по трое-
1;ратном действии и то.1икомуж отдохновению и соверши.1 ,11..1я нас сию твою 
нсоuененную работу» 1• 

Та�\им обраром, Рокотову бы.10 ,11.остаточно трех сеансов д.1я нанисання пор
трета, причем уже пос.1е первого Ир них ему уда.1ось живо передать схо,11.ство 
('. оригина.1ом и вырарить психо.1огическое со,11.ержание портрета. Умение ху,11.ожни-
1;а «не утаить ,11.ушу» ,  проникнуть «ВО внутренность ,11.уши» особо отмечено Струй
ским. В ,11.авном с.1учае Врдорный стихотвореu-графоман бь1.1 совершенно прав: 
ряд портретов Рокотова 70-х годов рахватывает ЖИрВенвой вырарите.1ьвостью. 

В нача.1е 70-х го,11.ов (судя по воррасту Ирображеввого) бы.1 написав Рокото
вым портрет ве.1 . 1ш. Пав.1а Петровича (Гос. Русский мурей). Sто уже не каприр
ный ма.1ьчик, а юноша, в скецтической у.1ыбке и насмеш.1ивом Вроре которого 
;ш1\.1ючено нel\ta.10 uивщ1ма. Хо.1одный свет яр1ю освешает .1иuо, четко обри
совывая прю1ухшие веки, неправи.1ьный вое, выступаюwую нижнюю губ}' 11 

ямки на шеках . Свет.10-го.1Jбой бархат кафтана, стаАьвые .1аты и опоясываю
ший их шарф передан�� с и.1.1юрорностью, ваноминаюwей о проирве,11.ениях уже 
ставшего Ирвестным в те го,11.ы Д. Г. J:евщJ;JЮГО. Д.1я 70-х го,11.ов ;эта работа Роко
това имеет в иконографии Пав.1а 1 такое же рНачение берупречво правдивого 
документа, какое ,11..1я пор,11.нейшего времени приобре.1 рНаменитый бюст, сорданный 
Ф. И. Шубиным. 

Не менее убе,11.ите.1ьвы шш,11.ете.1ьства Рокотова о его современниках и в тех 
с.1учаях, ког ,11.а имена ирображеввых не ,11.ошАи до нас . Таков, хотя бы, ваходн
шийся в Гос .  Русском мурее портрет веирвестного (с .1ентой ор,11.ена А.1ексан,11.ра 
Невского), с вытянутым .1иuом и высоким .16ом, с не,11.обрым выражением вни
мате.1ьвых г.1ар. О,11.вой Ир .1учших работ ерем� берымяввых портретов РОiютова 
70-х годов яв.1яетсн портрет «Неирвествой в роровом п.1атье» (Гос. Третьяковскан 
га.1.Iерен; цветная вк.�еuка) - Цветовая гамма ;этого портрета в своей нежной гармонии 
чу,11.есво сог.шсуется с трогатеАьным обрарОМ :Мо.10,11.ой жевwивы . Еше детское 
выражение ее .1иuа, чистый высокий .1об, г.1ара, как Gы у.1ыбаюwиеся Ир тени, бро
саемой: на них ресвиuами, Сордают впечат.1ение особой одухотворенности обрара. 

В перечис.1енных портретах нача.1а 70-х годов у же выражены новые ;эстети
ческие представ.1щшя Рокотова . Воп.1оwеввая в его портретных проирве,11.ениях 
ув.1екате.1ьвость жирвенных яв.1ений сочетается с не�юторой неопре,11.е.1евностью 
обрара. Рокотов не ра,11.ава.1ся uе.1ью выявить во всей по.1воте характер Иробра
жаемых им .1юдей, во уме.1 передавать трепетность их душевной ЖИрНИ. 
Отрешаясь от офиuиа.1ьвой стороны суwествования .1ю,11.ей XVIII сто.1етия, он 
СО;iдава.1 обрары, п.1евяюwие до сих пор своим по;этическим содержанием, своей 
че.1овечностью 11 правдой, хотя бы ;это бы.ш в: портреты неирвествых». 

1 Письмо поJiностью впервые опубАиковаJI А. В. Jlебедев (ука�. соч., стр. 39-40).  

24 



Ф. С. Рокот о в. Портрет пеизвестиой в розовом платье. 1770-е �оды. 
Гос. Треты1ковс1шл га.мерен. 



Ф. Р окот о в. Портрет И. И. Воронцова. 
Конец 1760-х- на'l/-Шо 1770-х �одов. 

Гос. Русский ку11ей. 
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Жщшенность обра�ов, со�данных Рокотовым в 70-е годы, требова.1а все бо.1ее 
тонких живописных средств. Бо.1ьшая и.1и меньшая опреде.1енность цвета в 
работах 60-х годов смени.1ась исканием тона. Рокотов ста.1 строить ко.1орит в 
соответственном д.1я каждого с.1учая тона.1ьном к.1юче: портреты в дымчатых, 
коричнево-черных, пепе.1ьно-ро�овых, серебристо-rо.1убых тонах, то хо.1одные, то 
теп.1ые по своей красочной гамме, которая сама по себе вводит �рите.1я в ;>мо
циона.1ьную атмосферу прои�ведения. Искания тона не име.1и с.1учайного и.ш 
форма.1ьного основания, они опреде.1я.1ись суwеством обра�а. 

Проuесс роста Рокотова как живописuа бы.1 процессом роста тона.1ьной гар
мони�аuии портретов. Все бо.1ее совершенствова.1ись технические приемы худож
ника. Живописная пре.1есть его работ 70-х и 80-х годов не отде.1има от арти
сти�ма их выпо.шения. Рокотов не раскрашива.1 подготов.1енный на хо.1сте 
рисунок: он писа.1 . Он уме.1 непринужденно ра�бросать и с.1ить воедино .1ег
кие, таюшие, иногда ;:�иг;:�агообра�ные ма�ки, по.1ожить про;:�рачные .1ессировки 
и испо.1ь;:�овать просвечиваюший в тенях скво�ь про�рачный с.1ой красо1\ uветной 
подма.1евок .  Динамичность его кисти, ра;:�нообра�ие и неожиданность ее движений 
со�дают впечат.1ение мерuаюшей красочной поверхности. 

Трудности технического характера не во;:�ника.1и перед Рокотовыъ1 в 70-х rодах. 
С особой наг.1ядностью в ;>том можно убедиться при о�наком.1ении с нешюн
ченным портретом Ивана И.1.1 . Воронцова, относящимся к самому кон.uу 60-х годов 
и.1и к нача.1у 1770-х годов (Гос.Русский му�ей; стр.25) . Свобода живописных приемов 
граничит �десь с импрови�аuией; художник рисует кистью, протирает по хо.1-
сту, к.1адет ма�ки по форме и.1и �иг�агообра�ным движением кисти смягчает гра
ниuу света и тени 1 •  

I\ середине и второй по.1овине 70-х годов относятся б.1истате.1ьные ра
боты Рокотова, среди которых особо выде.1яются такие, как портреты П. 10. Кваш
ниной-Самариной, А. М. Обрескова и его жены. 

Портрет Квашниной-Самариной (Гос. Третьяковская га.1.1ерен; вк..1еi1ка) ВОП.10-
wает .1учuше во�можности Рокотова. Аиuо пожи.1ой женwины �амечате.1ьно своей 
красотой, �ак.1юченн.ой не в одной .1ишь прави.1ьности черт, но в общем 6.1аго
родстве 06.1ика. Художник не скры.1 при�наков ее во�раста: �апавшие г.1а�а, 
обвисшие шеки, же.1товатый цвет кожи. Но портрет не вы�ывает мыс.1и об увя
дании че.1овека. ;3рите.1ь видит умные темные r.1a�a и строгий, ясный ри
сунок черт. Гармонический обра� воп.1ошен в совершщшой форме: про�рачные 
теп.1ые оттенки свя�аны в одно прекрасное це.1ое, и� которого выде.1яются, 
.1ишь уси.1ивая �начение це.1ого, ;:�е.1еноватое (чепец) и черное (одежда)- Спокой
ствие .1.иuа с чуть :sаметно намечаюwейся у.1ыбкой подчеркнуто по контрасту 

1 И:Jысканность и смелость приемов Рокотова требовали особо бережноrо отношения к ero прощ�ве
Аевия:м. К сожалению, мноrие и,з них сиJiьно пострцаJiи в рунах ко.11J1екuионеров и реставраторов XIX -
начала ХХ столетий: поврежАенность или прямая сиытость нежных Jiессировок ИJIИ послеАних леrких штри
хов, опреАелявших рисунок формы, сообш;аJiи иноrии портретам некоторую неотчетливость трактовки. ;это 
не о,значает, что сам Рокотов не предусматривал вомушности и мяrкости форм в ряАе своих работ. 
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Ф. С. Р о 1• о т  о в. Портрет П. Ю. Нвашпииой-Самарипой. 1770-е zоды. 
Гос. Третьяковска11 rа.ыерея. 



Ф. Р о к о т  о в. Портрет А. М. Обрескова. 1 777 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 
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сочетанием же.1товатых и черных во�душных кружев на гру дн Квашниной-Са
мариной, единственных во всем прои�ведении беспокойных форм. 

;3амечате.1ьно богатство и�о6ра�ите.1ьных средств, ра�вернутых Рокотовым 
в ;этом портрете. Пос.1едний компонуется и� трех основных тона.1ьных мо
тивов - .1иuа, свеТАого фона и темной одежды, ра;:1работанных с тонким чувст� 
вом тона.1ьных отношений. Объем .1иuа выяв.1ен бо.1ее дета.1ьно и потому оно 
сра;:1у же воспринимается как г.1авное в прощ�ведении. Рокотов прорисовывает 
правую ску.1у и мягко пишет wеку; си.1ьно осветив .1иuо передним светом, он 
выде.1яет темные, ;:Jапавшие г.1а;:1а и, вместе с тем, мягко сссписывает)) освешен
ную и теневую стороны .1ица. В ;этом портрете сочетаются чепюсть и во;цуш
ность, дета.1и;:1ированные и обобwенные формы, пятно и упруго-и;3гибаюшиеся 
.1инии; точно рассчитаны отношения .1иuа и фона. 

Бе;:Jукори;:1ненное мастерство, с.1ужаwее в ковечном счете раскрытию духов
ного мира че.1овека, свойственно и другим работам Рокотова н.онuа 70-х годов. 
В 1777 году художник со;:Jда.1 портрет А. М. Обрескова, выдаюшегося дип.10-
мата и мужественного че.1овека (Гос. Третьяковская га.1.1ерея; стр. 21)- Испытую
ше всматривается в ;:1рите.1я Обресков, сдержан�ый и суровый; в;:Jг.1яд его по.1он 
1\IЬН' . ш .  Все 011реде.1енно и по.1новесно в ;этом портрете: достоинство выраженин, 
1\ру 11ные черты .1иuа, г.1убокие морwины и ск.1ад1ш кожи. Матсриа.1ьны и весомы 
( 1шк почти ни в одном другом портрете Рокотова) кафтан на п.1отной фигуре 
Обрескоnа, .1ента и ;:Jве;ца, тю1ш.10 .шжашие на его груди. Портрет верно щюб
ражает Гос у дарственного деяте.1я XVIII века, - не придворного, с.1учаiiного ба
.1овнн счастья, а че.1овека с.1ожной и подчас трудной судьбы, умевшего самоот
верженно ВЫПО.IНЯТЬ свой ДО.IГ. 

Чуть .1и не в том же 1 777 году бы.1 написан не менее выра;:Jите.1ьный порт
рет по;эта и драматурга А. П. Сумарокова (Гос. Исторический му;:Jей; стр. 29). 
Именно об ;этом портрете Н. Е. Струйский написа.1 уже цитированное с<Письмо 
1\ Г. Академику Рокотову)) ,  удостоверяя способность худож�шка со;:Jдать обра;:J Сума
рокова, с< проникая во внутренность души сего ве.1икого мужа)). ,L(ействите.1ьно, 
.1иuо но;эта весьма выра;:Jите.1ьно в противоречивом сочетании одухотворенности, 
нервности и того, что А. В. J:ебедев опреде.1и.1 как сс свар.1и�о-высокомерное>> .  
В портрете выражены также горечь и скептиuи;:Jм, которые 6ы.1и свойственны 
опа.1ьному представите.1ю просвеwенного дворянства XVIII века в пос.1едние го
ды его жи;:Jни, проведенные в Москве. 

Особая беспокойность компориции портрета, построенного на контрастах (ра;:J
.1ично ориентированы фигура, .1иuо и г.1а;:1а, орденскан .1ента и ск.шдки 11.1щua)i 
видимо, соответствовала бо.1е;:Jненной во;:JбужденнЬсти Сумарокова в ;этот период. 
Непринужденность сс и;:Jобретения )) (т. е. компо;:Jиционного ;:Jамыс.1а) и .1егкость 
испо.1нения портрета говорят о почти импрови;:Jаuионной свободе творческого 
проuесса Рокотова, со;:Jдавшего портрет .1ишь сс по троекратном действии)) ,  

Серье;:Jно и правдиво другое прощ�ведение Рокотова того же 1777 года - порт
рет жены А. М. Обрескова В. А. Обресковой (Гос. Третьяковская га.1.1ерея). В творче-
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стве самого ху ,11,ожника и современ
ных ему вы,11,аюwихся портрети
стов немного можно насчитать 
нрои�ве,11,ений, которые 6ы.1и бы 
сто.1ь жщшенно верны, сто.1ь не
ра� рывво сочета.1и бы бе�ыскус-
ственность 
мом. Сама 

с высоким артисти;J-
6е;iыскусстве1;1ность, 

впрочем, .1ишь кажушаяся в iЭТОМ 

с.1учае, с.1ужит одним и� прояв
лений и�щuренного мастерства. 
Индивидуа.1ьные черты .шца 06-
ресковой переданы так же точно, 
бе� .жести, как и черты ее мужа. 
Не менее си.1ьно выражено в порт
рете Обресковой и достоинство 
че.1овека. Б.1естяwе (но ско.1ь от
.1ично от и . .1.1ю�орности у J:евиu-
1юго!) нюшсава одежда. Рокотои 
нс ув.1ека.1сл ;Jадачей точно перс
Д<t'l'Ь материаА иАи покрой 1юстю
ма, во стреми.1ся широко пока
�ать красоту одежды, ткань кото
рой то собрана в ск.1адки, то со
вершенно г.1а,11,кая, то тяже.10 ни
спадает, то .1егко струится. "lучом 
света он �акреп.1яет господствую-

Ф. Р о "  о т  о в. Портрет А. П. Сумаро1'ова. 
Около 1777 �ода. 

Гос. Исторический му;iей. 

шее по.1ожение .1ица, подчеркивает высоту .1ба, неу.1овимое движе�ше губ. Мас
терство Рокотова в и�ображении мерцаюших в трепетном свете тканей, орде
нов, шифров и.1и уходяwих в темноту париков, в со�,11,ании ко.1ористической 
и ритмической гармонии с.1ужи.10 высшей �адаче выражения че.ювеческой инди
видуа.1ьности. Его портретные обра�ы во.1нуют своей г.1убокой одухотворенностью. 
Не.1ь�я не �аметить, что среди .1юдей, �апечат.1еввых Рокотовым, редко встреча
ются представите.1и высшей придворной �нати, в портретах которых требования 
репре�ентативвости до.1жны бы.1и щцутимо ска�аться. Именно в 70-х годах осо
бенно си.1ьно и чисто раскры.юсь «рокотовское творчество, такое простое и та
кое г.1убокое» 1• 

В период высокого расцвета Рокотов, впрочем, веско.1ько ра� писа.1 Екате
рину 11. Но даже в iЭТИХ нещ�бежно пара,11,ных портретах он суме.1 остаться вер
ным своим основным принuипам. Так, в портрете и� собрания Гос. Русского 

1 А. .11 е б е д е в. ФеАОР Степанович Рокотов.- В кв.: <�Русское искусство. Очерки о жв,lви и творче· 
стве хуАожвиков XVlll века•>. М" 1952, стр. 73. 
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му;iея (один И;i Аучших рокотовских портретов Екатерины, хотя и не первый 
среди подобных - он датирован 1779 годом), художник придаА черты «веАикоАе
пия» женщине суетной и самодовоАьной. Жи;iненность портретов «рокотовского 
типа», выра;iитеАьная уАыбка на устах гордо поднятой гоАовы нравиJись Екате
рине. НедовоАьнан боАьшим портретом, СО;iданным в 1777 году А. РосАином, 
она прика;iаJа впредь писать с него тоJько фигуру и аксессуары, а JиJjo - с 
портрета, выпоАненного Рокотовым. Успех портретов « типа РосАина-Рокотова» (их 
быАо написано немаАО) прошеJ, по-видимому, стороной ДАН Рокотова. Прои;iведе
нин офиuиаАьного характера почти не встречаются среди его по;Jднейших работ. 

Портреты Рокотова 80-х годов отАичаютсн особой одухотворенностью, и;iо
wренными КОМIIО;iИUИОННО-ритмическими и живописными средствами. НачаJо 
;этого деснтиАетия быJо О;iнаменовано такими 6Аистате.iьными прои;iведениями, 
как портреты В. Е. НовосиJьuовой (Гос. Третьяковская гаJАерея; стр. 31), неи;J
nестной (и;i б. собр. И. И. Рыбакова) и нескоJько по;iднее - Е. В. Санти (оба 
в Гос .  Русском му;iее; стр. 33). В них вынвиJСЯ новый прием, впервые применен
ный художником с такой опредеАенностью: Рокотов в ;этих портретах осветиJ 
11;iо6раженных пр11мо падающим на JИUO светом. На фоне �шJитого светом Jиua 
выступают то.1ько темные, в тени от ресниu, г Ja;Ja, да рисунок губ и кры.1ьев 
носа. Аиuо как бы светится на темном фоне, а его меАкие детаJи - ск.1адки, 
морwинки и т. п. - переданы СI\упо и едва ;Jаметно . 

Портреты начаJа 80-х годов выигрывают в Аирическом очаровании, но мно
гие 1 1;i них утрачивают, однако, некоторую доАю прежней конкретности. Не сJу
чайно, что именно с данного времени стаАо во;iможно говорить о «рокотовском 
типе» женского Аиuа. В ряде портретов одинаково гордо подняты гоАовы, напо
.швину опущены верхние веки и удАинен pa;ipe;i гJa;i, однообра;iна рассеянная 
у Аыбка. Выражение .1юбе;iной снисходите.1ьности роднит портреты мо.1одых жен
wин. В ;этих работах пронвАнется редкостное мастерство испоJнения: отношения 
между гоАовой и фигурой, между освещенными частями и про;iрачным мраком 
фона, между пятном и Jинией даны с искАючитеJьным совершенством. Однако 
ошибочно преувеАичивать внешнее сходство таких прои;Jведений между собой: 
;ia типическим об.шчием рокотовского портрета 80-х годов таятся едва ;Jамет
ные, но бесспорные ра;iАичия между .шuами, и художник ;iаставАяет ра;iгадывать 
их и с острым удовАетворением у;Jнавать индивидуа.1ьные черты щюбражевных. 
По(i}тичности портретов отвечает и <<му;JыкаАьность» их компо;Jиuии: они по 
боJьшей части вписаны теперь в оваАы, очертанию которых подчинен ритм Jи
ний и форм. С утонченным декоративным чутьем Р�котов компонует одежду и 
ее украшения: широкие рукава, .1енты, собранные меАко и.ш расправ.1енные, даже 
букетик простых uветов, прикреп.1енный к корсажу .  Цвет уходит И;i (i}тих порт
рето.в, в которых господствует тон, ра;iработанный в п.1ените.1ьной гармонии б.1it;J
кo стояwих один к ,11;ругому оттенков. Но, вместе с тем, формы переданы в порт
ретах объемно и не менее материа.1ьно, чем в некоторых работах 70-х го,11;ов. 
;iдоровое чувство реа.1ьвости .1ежит в их основе. 
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Ф. Р ок о r о в. Портрет В. Е. Новосшьцовой. 1780 �од. 

Гос. Третьяковсхая rа.1.1ерея. 
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В одухотворенности, в живописности, в обшей щ1ыс1шнности f.JTИ портреты 
Рокотова ииеют то.1ько одну ана.1огию в европейс1шм искусстве XVIII века -
портреты ве.1иких мастеров анг.1ийской живописи того же сто.1етия. Та же сти
хия чувственного восприятия действите.1ьности и упоенность внутренним миром 
че.1овека встречается в работах Т. Гейнсборо, Г. Реберна, в отде.1ьных прои�
nеденилх /1.. Рейно.1ьдса. Рокотов KaI\ бы предугадывает творчество анг.1ийс1шх 
iIШBOПllC!JeB и ПОiJднейшего времени - начаJа XIX века стаких, как /1,ж . Хоннер). 
Речь идет не о в.1ия�иях - интересна б.1иiJоеть мастеров, решавших на О('ноnе 
реа.1истических традиций, в сто.1ь да.1еких 1шнuах Европы XVJII nе1ш, сходные 
iJадачи поf}тического воп.1ошения внутреннего мира че.1овека. 

/1,иапаiJОН творчества Рокотова 80-х годов может быть пока;'1ан еше на одном 
примере. Зто картина «Обнаженная девочка» (Гос. РJсский мy;-1eii), не имеюшая 
ана.1огии в русском искусстве второй по.1овины XVIII ве1ш. Она да.1ека от шш
демических ИiJОбражени.й обнаженного те.1а, всегда мотивированных мифо.югпче
скими сюжетами и от.1ичаюwихся к.1ассиuистической строгостью трактовкп. Этих 
черт нет в кокет.1ивом проиiJведении Рокотова, которtе восходит не к античной 
ску.1ьптуре, а к попу.1ярной в те времена статуе ;3. М. Фа.1ьконе «ГроiJяwий амур» 1 • 

К высшим достижениям Рокотова принад.1ежат два ПОiJдние портрета суп
ругов Суровцевых (Гос. Русский муiJей), СОiJданные в конце 80-х годов. Скром
ные по внешнему виду, они от.1ичаются, одна�ш, iJpe.1oй продуманностью и уран
новешенностью; гармоническое сочетание наб.1юдения и обобwения, мыс.1и и 
чувства, ПOf.JiJИИ и де.1овитости придают им иск.1ючите.1ьную си.1у. При всем ма
стерстве «вписывания» фигур в ова.1, как paiJ f}Ta сторона де.1а не обрашает 
ilдесь на себя особого внимания (в частности, в портрете В. Н. Суровuевой, стр. 34, в 
от.1ичие хотя бы от портрета Е.  В.  Санти) - Портреты Суровuевых прежде всего 
iJастав.1яют верить в то, что они выражают правду жиiJНИ. Аиuо В. Н. Суров
uевой (стр. 36') не бы.10 красивым, и Рокотов весьма точно переда.1 его непра
ви.1ьные черты, его массивную нижнюю часть. Художню\ наше.1 иную красоту 
в f.JTOM .1иuе: одухотворенность, умный в�ор, iJадумчивую по.1уу.1ыбку, 1шторые 
придают обра�у Суровuевой такую притнгате.1ьную си.1у. Рокотов воп.1оти.1 н 
портрете представ.1ение о женской красоте как о 1штегории 11 первую оче
редь духовной, вы�ываюшей уважение и доверие к че.1овеку. Не менее iJНач11-
те.1ен и oбpaiJ Суровuева (стр. 37), че.1овека с острым BiJГ .1ядом, тонкими черта
ми и выражением сдерживаемой порывистости: он кажется носите.1ем высокой 

1 Свя:зь между работами Рокотова 11 ФаJiьконе рассмотрена А. Аебедевым (Ф. С. Рокотов. ;этюды д.11л 
монографии. М" 1941 ) .  Картина явJiяется, по-видимому, портретом. 

К группе прои;зведений Рокотова 80-х годов cJieдoвaJio бы причисJiить и портрет П. Г. Демидова, и;ю
браженного в его кабинете редкостей, на фоне драпи ровки и книг; одна рука его покоится на увраже, дру
гой он ука:зывает на Jiежашие на cтoJie раковины, ветвь кopaJIJia и пр. Портрет и:звестен, однако, тоJiько 
по гравюрам А. Грачева и Н. Соио.11ова, относяшимся уже к 20-м годам XIX века. Вопреки мнению о напи
сании �того сJiожно скомпонованного прои:зведения самим Рокотовым, прави.11ьнее считать, что Грачев и Со
коJiов испо.11ь;зоваJ1и обычный по компо:зиции рокотовский портрет Демидова, присочинив к нему (довоJiьно 
неск.11адно) интерьер с натюрмортом и превратив его и:з погрудного в покоJiенный. 
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Ф. Рокот о в. Портрет Е. В. Са нти. 1785 �од . 

Гос. Русский му;iеЙ. 
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Ф. Р о к о т  о в. Портрет В. Н. Суровцевой. 
К оиец 1780-х zодов. 

Гос. Русск11й му:�еП. 

мечты, 11деа.юв чести и до.1га. 
Его действите.аьные ВО:J�рения 
на.l\1 не и�вестны, но данная ху
дожником характеристика убеди
те.1ьна и кажется верной. Она 
тем 60.1ее впечат .1яет, что Ро1ю
тов, передав одежду Суровuева 
черным пятном на темном фо
не, остави.1 освеwенным то.1ь-
1ю .11що, ре.1ьефно вьыепив его. 
Среди других прои�ведений жи-
1юпис11 XVIII ве1\а (не то.аь
ко одного Рокотова) f)то ред
чаftший пример и;;юбражения 
че.1ш1ека, когда ху дожнпк iJa
cтanr1.1 увидеть .шш1. одно .111uo, 
отбросив имевшиеся у него нрп
nычные JЮ�l\ЮЖНОСТИ l lOIШ�aп. 
11 одежду. 

Умение �апечат.1евап. в пор
трете индивидуа.1ьнь1е черты 
че.1овека Рокотов сохрани.1 и в 
по�дний период своего творче
ства. К нача.1у 90-х годов при
над.1ежат и:юбражевия /1.. П. Бу
тур.1ина и его жены А. А. Бу
тур.1иной (Тамбовский 06.1. 
краеведческий му�ей), П. А. Bo

poнJJ01юii 11 А. М. Писаревой [?J (Гос. Русский му�ей), неи�вестной (Гор1.коli
ский гос. художественный му�ей). Все они, бесспорно, очень похожи на ори
гина.1ы, и в точной передаче· черт .1и1.1а �ак.1ючается их �начите.1ьное до
стоинство. Но между от де.1ьным11 прои:Jведениями нача.1а 90-х годов суwе
ствует «ра�норечие», которого при всех ра:J.1ич11ях портретов предыдуwего вре
мени не 11ме.1ось до того в творчестве Рокотова. Странная �к;ш.1ьтированносп. 
01·.1и •шет портреты сестер А. А. Бутур.1иной и П.  А. Воронuовой; рядом с их 
ре�кой характерностью портрет /1.. П. Бутур.1ина прои:Jво)(ит впечат.шние почти 
6е�.1ично1·0. Что-то уже �накомое есть в том, 1шк :Jадуманы и написаны портреты 
Писаревой 11 неи�вестной Горьковского му:Jея, хотя они и кажутся на редкость 
сходныАш со своими ориги.на.1ами. Самая конкретность характеристик и схожесть 
�тих портретов свидете.1ьствует об от�ывчивости Рокотова на искания мас
теров русской портретной живописи 90-х годов. Но прежней свежести и нови�
ны уже не таt\ много в по�дних работах художника. 
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Прои;iведений Рокотшш второй по.ювины 90-х годов мы в настощuее времn 
не ;Jнаем. Же.шние увидеть одну И;i пос.1едних работ художника в акваре.1ьном 
нортрете А. В. Суворова (Ту.1ьский об.1. художественный му;Jей) необоснованно 1 •  

Пос.1едний период жи;iни мастера недостаточно выяснеq. Во;iможно, что 
в 90-х годах он находи.1ся некоторое время в Петербурге, но уже в нача.1е нового 
сто.t.ети я  он снова бы.1 в Москве. О п ри;iнании его московским обществом сви
дете.1ьствуют многочис.1енные рокотовские портреты москвичей. В Москве, на Бас
манной у.шце, у него бы.1 свой дом, а по;iднее он пересе.1и.t.сл в дом на Dорон
uовской у .1ице 2• 

Поток прои;iведений Рокотова 3 обрывается к середине 90-х годов. Работа.t. 
.t.п он ПО;iЖе, не GьIJ. .ш он тяжко бо.1ен в пос.1едние 10-12 .1ет своей жи;iни? 

Умер Рокотов 12 декабря (по ст. ст.) 1808 года 4 •  27 января 1809 года 
его нас.t.едники, родные п.t.емянники (дети его м.1адшего брата Никиты), помес
ти.t.и  в « Московских ведомостях )) обълв.t.ение, в котором пред.1ага.1и оп.t.атин 
до.t.ги художника. 

Хотл повал ;эпоха оттесни .1а на второй п.1ан творчество Рокотова, но мно
гое в ней бы.10 подготов.1ено им. Одухотворенность рокотовских портретов, тн
ничность со;1данных художником обра;iоВ, воп.1отивших впервые с такой си.t.ой 
проявившееся у .1учших .t.юдей СО;iнание достоинства че.1овеческой .шчноетп,  
а вместе с те1\1 и стрем.1ение мора.1ьно ;iас.t.ужить свою приви.t.егированность, 
де.1ают Рокотова одним и;1 наибо.t.ее г .1убоких и вдохновенных мастеров порт
рета XVIII сто.t.етил .  

Рокотов не бьIJ. учите.t.ем кого-.1ибо И;i крJпных портретистов с .1едующего 
поко.1енип .  Его творчество в.1и .1ось в национа.1ьную художественную ку.t.ьт.rрJ 
fie;i участил ;эпигонов, попу.1яри;iаторов и непосредственных пос.1едовате.t.ей . 
Его ученики 6ьIJ.и маАО;iаJ\1етными ху дожинками, о которых ныне ничего не 
п;iвестно; иепо.1ненные ими портреты не могут сонерничать с его прои;iведе
ниями.  Но Р01штов не бы.1 одинок и не то.t.ько потому, что он работа.t. в ;эпоху, 
опреде.1яеМJЮ в портретном жанре именами Шубина, J:евицкого и его собст
венным, а потому, что он � напбо.1ьшей яркостью выра;iИ.1 тенденuии, свой
<· твенные п другим мастерам . 

Ес.t.и Е .  Васи.1евский, написавший в 60-х годах нортрет не11;iвестной статс
дамы (Гос. Третьлковскал га.1.1ерел), отда.1плсь от А. П. Антропова, еше не 
так ;1аметно 0Gраша.1сп к приемам мо.1одого Рокотова, то уже весьма 6.t.И;iOK 

1 Портрет имеет фальшивые подпись и дату - (� 1798)>, Ни;:�кое качество ;iтoii копии с и;:�вестrюго пор
трета работы И. Г. Шмидта ( соманного, кстати, после 1798 года) и <�дата)>, противоречашая времени полу
чения Суворовым (в 1799 г.) ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский �;реет) ,  1юторый и;юбражен 11 
ю;варсли, делают бесспорным факт фальсификации. 

2 Р. П о  11 о л ь  с к и й. Ука;:�. соч" стр. 66-61 . 
3 Сохранилось около 100 портретов Рокотова, но �то, надо думатr" лшш. небольшая часть то1·0, •по 

было им со;:�дано. Многое, вероятно, погибло от небрежения, несчастных случаев в усадьбах и в старых до
мах, во время московского пожара 1812 года 11 пр11 ра;:1граблени11 Москвы 11ююлсоновсю1м11 солдатами, 
мародерами и т. 11.  

4 1'. 1 1  о д  о л ь  с к 11 ii. Ука;:�. соч" стр. 68. 
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Ф. Р о "  о т  о в. Портрет Суровцева. Коие1� 1780-х ioдOIJ. 
l'oc. Русскиii му�ей. 
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Е. Ч е м е с о в. Автопортрет. 1765 �од. 

Гос. Руссний мy;tclt. 

пос.1ед.нему бы.1 Е. П. Чемесов. Оба �амечате.1ьных художника - Рокотов и 
Чемисов-до.1жны бы.1и понимать друг друга. Чемесов суме.1 внести в свои 
гравированные портреты (испо.1ненные 60.1ьшей частью по оригина.1ам П. Ро
тари) новую д..1я серед.ивы сто.1етия трактовку че.1овека; проникновенная оду
хотворенность до сих пор в.1ечет к себе в его работах. Рокотовс.1шй трепет 
жщши особенно оwуwается в живописном «Автопортрете» Чемесова 1765 год.а 
(Гос. Русский иу�ей; стр. 38)- Внешняя скромность портрета сочетается с по�тич
ностью его содержания и с живописной пре.1естью испо:1нения так, как �то бы
в��.10 в те же год.ы у Рокотова. Чемесов вон.1оти.1 в «Автопортрете» �адумчивость 
и печа.1ь, свою 60.1еэненность (он умер в том же году). Тонкость характеристики  
обраэа в �том проn�nел.еюш ставит его в од.ин ряд с портретами Рокотова. 
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Черты, родняwие Рокотова с Михаи.юм Ши6ановым, можно наiiти и в иtt
те.ы:ектуаАьности ранних портретов Шибанова - в портретах А .  Г. Спиридова 
(1772 года) и А. А. Нестеровой (1777 года) и тем боАее в утонченном мастер
стве, с каким вопАоwена Правда жщши в написанных в 1 787 году портретах 
Екатерины 11 и А. М. Дмитриева-Мамонова 1• Немного по;цнее у ряда мо.1одых 
портретистов все 60.1ее ста.1а ра�рабатываться важнейшая особенность рокотов
ских портретов: «не обобwенная, а всегда .1ишь одному данному .1иuу принад
.1ежашая характеристика, тонкое и внимате.1ьное наб.1юдение моде.1и )) 2 •  Де.10, 
ра�умеется, не в той и.1и иной мере приб.1иженип каких-то прои�ведений к ро
котовским обра�uам, но в том, что поиски остроты характеристики в портретах 
конuа сто.1етия уже бы.1и предугаданы в работах Рокотова, начиная с 60-х годов. 

Ф. С. Рокотов навеегда останется одниъ1 и� крупнейших в русском. и ми
ровом искусстве мастеров г .tJбоко правдивого 11 по;этически в�во.1нованного и�о
Gражения че.1овека. 

1 О портретах Шибанова более подробно см. в ра;меле «Бытовоii жанр». 
2 Е. М р о ;i. Выставка прои;�ведениii Ф. С. Рокотова. Им. Гос. Русского му;:�ел (6. г.) ,  стр. 1. (Выстаи1ш 

n Русском му;�се состоялась в 1925 году) . 
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Д. Г. Л Е В И I. К И Й 

ll. М. Ч е i о д  а е в  а 

"" 

т ворчеству Д. Г .ilевиц1юго нринад..tежит выдаюшеесл .l\1есто 11 11<·то
рю1 художественной ку.жыуры России . . Ма.жо кому И;i художников XVIII 
века русс1шя живопись в такой бо .жьшой степени обя;iаш1 своим выхо
дом на мировую арену, 1шк .ilевицкому . .ilевицкий, наряду с Ф. С. Роко-

товым, бы..t тем русским живописuем, который суме.ж впервые поднлть портрет 
на уровсю, под..tинно бо.жьшого искусства. ;3а.жогом особой свежести работ .ilеnи11-
1юго 11в11Аос1. присущее ему у.l\1ение трактовать обра;Jы своих современников ш11-
роко 11 ра;шоеторонне, раскрывать 11 их внутреннем ю·1ре под..tинное богатспю. 
llортреты .ilевиц1юго ста.жи проводюша.l\tи бо.жьших идей его времени .  

В своих художественных ис1шниях .ilевицкий ше.ж двумя путями, <·оставАл11-
шим11 к�ш бы две стороны единого творческого процесса. Широко применю� 
�аимствованную русскими мастерами с :Запада схему построения репре;iента
т11nного ;iаКа;iного портрета, он )'l\teA в официа.жьные и;iображения высокопо
став.женных АИ!! 11носит1. р.лементы под.жинной жи;iненности . Его 1шсти принад
.жеж11т ряд ве.ж11 1ю.ш11ных парадных портретов, в которых перед �р11 тс.1е1'1 встают 
обра;iы живых .жюдей екатерининского времени, со всеми харюаерными дАя 
них неповторимыми особенностями. 

В то же времл .ilеви цкий яви.жсп 1\рупнейшим мастеро.l\1 камерного портрета, 
n котором ему уда.юсь с наи60.1ьшей си.жой воп.жоти·rь характерный д.111 него гч
бокий интерес 1> че.1овеку и особенно да.1е1ю продвинуть реа.1ист11ческие ;iавоева
ния русской живописи XVПI века. 

В творчестве .ilевиuкого рТИ две .жинии портретного 11с1>усст11а переп.1ета
.1Ись, е.1ива11с1. воедино; между ними не ошуша.1ос1. ра�рына. ;3ачастую вьшо.t.
ненные им на ;iaкa;i официа.1ьные И;iображени.н представите.жей русс1ю.й �шати 
ока;iыва.1ись в таnой же мере напо.1ненными живым содержанием, как и порт
реты 6.1щших емJ .t.юд.ей. Подав.жяюшее чис.10 портретных обра�ов, со;цанных 
.Iевицким в .1учшую пору его деяте.1ьности, от.t.ичается �адушевностью и внут
ренней 1·еп.1отой, которые нередко ожив.жнют че.1овечсс1ше .жица даже n тех 
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с.1учаях, 1шг да они написаны с учетом требований общепринятых в то времн 
р.1ементов идеа.1ИраJJИИ. 

Аевиuкий бь1.1 одним Ир тех русских художников XVIII века, которые 0G
.1ада.1и обостренным чутьем в передаче наuиона.1ьных прирнаков своих моде.1ей. 
Он ве.1ико.1епно рНа.1 русского че.1овека со всеми его особенностями, с присушими 
ему чертами харю\тера, повадками, манерой носить одежду. Он уме.1 тонко пере
давать рТИ особенности, нщ�ависимо от того, бы.1 .1и перед ним престаре"ый 
uаредвореu, одетый n пышный нарядный 1шстюм, и .1и ма.1ею>кая деnоч1ш в про
стеньком п.1атьиuе. 

Дмитрий Григор1>евич Аевиuкий роди.1ся на У1\раине. Отеu его, Григорий 
I\ири.1.1ович Аевиuкий, бы.1 Ирвестным у1\раинс1шм гравером и,  одновремен
но, священником приходской uеркви местеч1ш Маячка б.1ир По.1тавы. Род 
Аевиuких происходи.1 и� Правобережной Украины, отк у да один Ир пред1юв 
рТОго рода, Васи.1ий Нос, переше.1 жить на южную По.1тавщину и посе.1и.1ся n 
местечке Маячка, где в 1680 году ста.1 священником Михай.1овс1юй uеркви. 
Его сыновья, вну1ш и правнуки, один вс.1ед ра други�1, бы.1и священниками 
той же uеркви. Аевиuкие в.1аде.1и в Маячке �еме.1ьным участком 1• 

Прежде чем стать священником, Григорий Аевиuкий много .1ет прове.1 ра гра
ниuей, в Германии, где, очевидно, и обучи.1ся искусству гравирования 2• В да.11.
нейшем его художественная деяте.1ьность протека.1а преимущественно в 1\иеве . 

.J;. Г. Аевиuкий роди.1ся, по-видимому, в Киеве в 1735 году 3• о его ЖИр
ни в детские и юношеские годы не сохрани.1ось юшаких све.11;ений 4• ;3ато 
имеется нема.ю интересных .11;анных, освещающих ту обстановку, в которой он 
вырос и по.1учи.1 свои первые ху.11;ожественные впечат.1ения . В дни его юности 
рта обстановка, бер сомнения, опреде.1я.1ась в первую очередь кругом' деяте.1ь-

1 Григорий .llевицкий был первым членом семьи Нос, принявшим фамилию .llевицкий. Когда и в свя
;ш с чем ему пришлось переменить фамилию, остается невыясненным. 

Главным источником ;званий по вопросу о родословной семьи .llевицких служат следуюшие материа
лы: опубликованная в 1902 году В. П. Горленко <�Опись церкви Михайловской Полтавской губернии и епар
хии Кобелянского повета, в местечке Маячке состояшей ... )), составленная в 1827 году (см.: С. Д я r и л  е о. 
Русская живопись в XVIII веке, т. 1. Д. Г . .llевицкий. 1735-1822. СПб., 1902 г. Приложения, стр. 13) ,  и сведе
пин, хранившиеся в семье .llевицких и сообшенные родственниками художника (инженером М. Г . .1Iевиц1шм 
и украинским историком О. И . .llевицким) В. Мод;задевскому и В. Горленко. Наиболее полное и;зложение �этих 
сведениii содержится в статье В. Мод;залевского «до биографii Украiнського штихаря Григория Jlевиц1ю
гоf>.- «;'!бiрник секцii Мистецтв Укр. Паукового т-ВЮ), Киiв, 1921, стр. 25-30. 

2 В. М о д  11 а л е в  с к и й. Ука;з. соч. 
3 Исповедная ведомость маячской церкви от 1754 года ука;зывает во;зраст Дмитрия - 19 лет (см.: 

В. М о д  11 а л е в  с к и й. Ука;з. соч.) .  В поль;зу 1735 года свидетельствует также ука;зание во;зраста Д. Г . .llе
вицкого (25 лет) ,  содержашееся в исповедной росписи ;за 1761 год Рождествепской на песках церкви в Петер
бурге, а также во;зраст художника (87 лет),  отмечооный в прошении его вдовы, подапном ею пре;зидепту 
Академии художеств, непосредственно после смерти мужа, в апреле 1822 года (ЦГИА.11, ф. 789, оп. 20, 
д. 14, 1822 г., .11. 1 ) .  

4 Украинские архивы тшательно и;зучены целым рядом украинских исследователей - В .  Мод;залео
ским, О . .llевицким, В. Антоновичем, К . .llадыженко, Ф. �рнстом. Никому и;з них пе удалось обнаружить 
документов, относяшихся к Д. Г . .llевицкому. Повторный просмотр архивов Украины, прои;зведенный в свя
зи с настоншей работой, также ничего не дал в �этом отношении. 

4 1  
6 Ток VII 



ности его отuа, бывшего одним и� ведуших мастеров так нщ�ываемой «Киево
.1ьвовской» шко.1ы гравюры. 

Григорий J:евицкий в течение многих .1ет бы.1 творчески тесно свщшн с 
Киевской духовной академией и Киево-Печерсной типографией 1• Об ;этом сви
дете.1ьствует 60.1ьшое чис.10 его гравюр, выпо.1ненных по их �aRa:Jy. f:)ти свя�и 
Григория J:евицкого не мог.1и пройти даром ;�;.1я ;эстетического формирования 
его сына, так как вокруг обоих на�ванных учре11цений группирова.1ась вся 
художественная жи�нь тогдашнего Киева. 

В деяте.1ьности Киевской духовной академии искусство �анима.10 бо.1ьшое 
место. Учашиеся уде.1я.1и нема.10 внимания рисованию. В биб.1иотеке академии 
храни.1ись многочис.1енные обра:Juы :Jападной гравюры. Под.1инным пропаган
дистом искусства яв.1я.1ась Киево-Печерская типография, 60.1ьшинство и;цаний 
которой бы.10 украшено графическими и:Jображениями. 

Т1юрчество украинских художников, в том чис.1е и отца J:евицкого, преА
став.1я.10 собой своеобра:Jный сп.1ав :Jападных в.шяний и украинских национа.1ь
ных традиuий. Многое :Jаимствуя И:J �ападноевропейских художественных ис
точников (об ;этом говорит, в частности, ск.1онность к употреб.1ению мифо.ю
гических м·отивов, ренессансного и барочного орнамента), украинские мастера 
в то же время прояв.1я.1и настойчивый интерес к своим, местным нв.1ениям 
ЖИ:JНИ. Их тяга к и�ображению ;этих яв.1ений ока�ыва.1ась весьма п.1одотворной 
д.1я ра�вития реа.1истических черт в украинском искусстве. Бо.1ьшинство па
мятников украинской живописи и графики первой по.1овины XVIII сто.1етия �а
к.1юча.10 в себе ;э.1ементы жи�ненности, нередко с оттенком простонародной не
посредственности. 

Особенное �начение д.1я формирования художественных вкусов Д. J:евицко
го до.1жно бы.10 иметь широкое распространение на Украине искусства живопис
ного портрета, в .1учших обра�uах которого архаические традиuии парсунного 
письма соединя.1ись с реа.1истической правдивостью в трактовке че.1овеческих .1иu. 

lf:Jдавна с чита.1ось неоспоримым фактом участие J:евицкого, совместно с 
отцом, в работе А.  11. Антропова над живописным украшением uеркви Андрея 
Перво�ванного в Киеве, которая одновременно с царским дворцом строи.1ась там 
по .1ичному распоряжению Е.1и:Jаветы. Ни одно И:J архивных де.1, посвяwенных 
постройке ;этой uеркви, не содержит упоминания имени J:евиuких. В по.1ь:Jу 
во:Jможности встречи J:евицкого с Антро�;�овым в Киеве говорят .1ишь некото
рые косвенные данные. 

Прежде всего с.1едJет )'Ка:Jать на то, что непосредственно пос.1е своего 
появ.1ения в Петербурге, Д. J:евиuкий ока:Jа.1ся в чис.1е учеников Антропова 2 • 

1 Долгое время считалось установленным, что Григорий .llевицкий учился в Киевской духовной ака
демии и •1то он в течение многих лет состоял в должности <(справшикю> Rиево-Печерской типографии.. 
Однако архивы не дают ни1tакого материала, чтобы при;шать �эти факты достоверными. 

2 Н. С о "ii к о. Словарь русских художников, т. 1. СПб., 1893, стр. 223. По-видимому, .llевицкиii вместе 
с другими учениками-украииuами в �эти годы жил в доме Антропова. 

42 



Вщшожность сотрудничества .Iевиuких с Антроповым в работе над росписью 
Андреевской uеркви ПО.it;Креп.ляется также неско.1ышми документами, говоря
шими о широком прив.1ечении украинских художников It ;этому де.1у 1• 

Антропов приеха.1 в Киев опытным иконописuем, портретистом и декора
тором. Sa п.1ечами у него бы.10 участие в многочис.1енных ко.ыективных рабо
тах живописной команды И. Л. Вишнякова - в росписи дворuов и uерквей, в ко
торых воп.1оти.1ся сти.1ь пышной декоративной живописи XVIII века. Sтот сти.1ь 
.1ег в основу украшений Андреевской uеркви в Киеве. О живописи ;этой uеркви 
в настояwее время судить почти нево�можно, так как она многократно поднов
.1я.1ась и от первонача.1ьного ее вида оста.1ось очень ма.10. Можно .1ишь отме
тить, что по своему духу она типична бы.1а д.1я русской иконописи той ;эпохи . 
Ре.1игио;шые и�ображения пронщшны светским духом и впо.1не гармонируют с 
причуд.1ивой �о.1оченой ре�ьбой, и�гибаюшимися формами кафедры, граuио�
ными статуями анге.1ов и херувимов 2• 

Антропов уеха.1 и� Киева пос.1е 10 октября 1755 года 3• Среди учеников, 
с которыми он вместе выеха.1 оттуда 4, не бы.10 .Iевиuкого. Sто �астав.1яет 
предпо.1ожить, что .Iевиuкий покину .1 Киев самостояте.1ьно, причем не по�днее 
1758 года, т. е.  того времени, когда его фами.1ия появи.1ась в списке учеви1юп 
Антропова в Петербурге 5• 

Семейное предание (документа.1ьно ничем не подкреп.1енное) г.1асит, что 
Аевиuкий до.1жен бы.1 поступить в чис.10 студентов первого набора проекти
ровавшегося И. И. Шува.1овы:l\1 художественного факу.1ьтета при :Московском 
университете, куда в качестве преподавате.1я приг.1ашен бь1.1 Антропов, с кон
uа 1759 года чис.1ившийся живописным мастером при Московском университете. 
С.1едовате.1ьно, в ;это время .Iевиuкий, очевидно, нахо,1щ.1ся в Москве. Факу Jь
тет ;этот не бы.1 органи�ован; Антропов с .Iевиuким в 1760 году снова бьыи в 
Петербурге 6• 

1 ЦГИАJI, ф. 470, оп. 104/538, д. 6, JI. 90 и об.; ЦГИА УССР, ф. 59, оп. 1,  д. 1664, ;r, 29 об. и 30. 
2 Проведенная в пос;rедние годы реставрация живописи Андреевской церкви по;iво;rяет ;iаметить, что 

И;iображения в купо;rе храма по сти;rю дово;rьно сиJ1ьно отJ1ичаются от тех, которые помешены на юю
ностасе и на кафедре. Им присуши черты своеобра;iНОЙ непосредственной жи;iненности с оттенком просто
народной грубоватости и юмора, которые явно ука;iывают на их местное происхождение. В то же время, 
компо;iиция центра;rъного и;iображения бога-Саваофа бJiи;iко напоминает некоторые дета;rи гравюр Григо
рия .llевицкого. Ес;rи отец и сын .llевицкие в самом деJ1е работа;rи над украшением Андреевского храма, 
то можно предпо;rожить, что с;rвды их участия сохраниJ1ись именно в росписи купо;rа. 

3 ЦГИА УССР, ф. 59, оп. 1, д. 2727. 
� ФамиJ1ии 11тих учеников - Корнеев и На;iаров (ЦГАДА, ф. 1224, оп. 66, д. 42178, JI. 345 об.) . 
5 Можно предпо;rожить, что .llевицкий приеха;r и;i Киева в Петербург к Антропову в 1758 году, т. е. 

пос;rе ВО;iврашения Антропова И;i Москвы, на что ука;iывают документы Г;rавной дворцовой канце;rярии ;ia 
1756 г. (ЦГАДА, ф. 1216-18, оп. 21 ,  д. 45890, JI. 181 ) ,  содержашие ;iапрос о с;rужбе подмастерья А;rексея 
Антропова. 

6 Якоб Ште.11ин свидете.11ьствует, что в Петербурге Антропов содержа;r нечто вроде шко;rы и;rи мастер
ской, где работа.11и ученики и копиисты. Художественное направ.11ение �этой шкоJiы быJiо в какой-то мере 
ОППО;iИЦИОННЫМ 11стетическим установкам Аиадемии художеств (см.: к. s t а h 1 j п. Aus dеп Papiereп Jakob von 
Stiihlins. Konigsberg und Berlin, 1926, S, 276) .  Среди 11тих учеников, очевидно, доJ1жсн быJI находиться и 
.llевицкий. 
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Другое предание утверждает, что Левицкий учи.1ся в Петербурге у Джу
;:Jеппе Ва.1ериави (а иногда в качестве его учитем1 на;;Jывают еше и Л. Лагрене
с:гаршего ). А рхивных данных, подтверждаюwих ;это и;;Jвестие, также до сих пор 
не найдено .  

Первые по.1ожите.1ьные и�вестия о художественной деяте.1ьноет11 .девиuко
го относятся к 1 762 году. В бумагах Я.  Ште.1ина имеется список лшвопис
цев, принимавших участие в украшении триумфа.нных ворот, которые во;Jдвиг
нуты бы.1и в Москве ко дню состоявшейся в сентябре ;этого года коронаuии 
Екатерины 11 1• Первым в списке стоит имн Антропова_. n скобках пос.1с его 
фами.1ии ска;;Jано: «Писа.1 все портреты е. и .  в . » ;  да.1ее с.1едуют имена Ивана 
Вишнякова и др. художни ков. Список ;:Jаканчиваетсл с.1овами : « .девиuкий с Ан
троповым (помошни к  второго)» 2• 

Д.1я участия в коронаuионных работах Антропов вместе с ЛевЩ!JШМ бы.1и 
nы;;Jваны и;:J Петербурга в Москву .1етом 1 762 года 3• 

Г .1авным �аданием Антропова по коронации бы.10 выпо.1нение noc1,J\ш Gо.1ь
wих портретов в рост Е1штерины 11, ттоторые до.1жны Gы.111 у 1\раеить триум
фа.1ы1ые порота. Об ;этом сообшает сам Антропов, который в нрошении на имн 
Екатерины 11 от 1 764 года ука;;Jывает, что в дни 1юронации он писа.1 «все вы
еочаiiшие портреты »  д.1я ворот с находяшимсл ври нем «на его коште» под
маетерьем 4• Зтим подмастерьем, как мы видим теперь, бы.1 Левицкий. 

Тр11умфа.1ьных ворот с «преи;:Jрядными и при.1ичными I\ тому торжеству 
у1\рашениями и ;эмб.1емами » бы.10 четверо: двое на Тверс1ю:й у.1ице (в «;3ем.1н
НО.l\1 городе» и в о:Бе.1ом городе»), одни - в Китай-городе (Воскресенс1ше, о:на
;:Jываемые Куретные») и одни - в Крем.1е (Нико.1ьские). 

В неско.1ьких архивных документах, свя;;Jанных с коронаuией Екатерины, 
имеется подробное описание всех четырех ворот, которое по;:Jво.1яет охаракте
ри;Jовать ИХ 06.IИК 6• n ОСНОВУ офорМ.IеНИЯ ;_;}ТИХ СОоруЖеНИЙ бы.lа ПОJ.ОЖеНа 
опреде.1енная тематика, продиктованная их  на;Jначением .  Г.швными темами с.1у
жи.1и восхва.1ение .1ичности императриuы, прос.1ав.1ение русской империи и 

1 :Этот список был опубликован еше в 1889 году (см.: Д. Р о в и н  с к и й. Подробный словарь русских 
гравированных портретов, т. IV. СПб., 1889, стр. 382 ) ,  но странным обра;юм 111а него не обра
тили внимания ни первые исследователи .!Iевицкого -С. П. Дягилев и В. П. Гор.tенко, ни по,зднейшие исто
рики искусства. И,з советских авторов упомянул об участии .!Iевицкого в украшении коронационных ворот 
Екатерины 11 лишь А. И. Михайлов (см. в его кн.: <сАрхитектор Д. В. Ухтомский и его школа>). М., 1954, 
стр. 240) . 

2 те же сведения оодержатся в рапорте руководившего коронационными торжествами Никиты Трубец-
1юго, поданном им Екатерине 11 после корщ�ации (ЦГ АДА, Гос. Архив, ра,зр. 11, д. 98, 1762 r., .t. 1 ) ,  и в ряде 
других документов, относяюих:ся к ;этому событию. 

3 Ука,зание на ;это обнаружила в архиве Я. Штелина в Отделе рукописей Гос. Публичной библио
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (д. № 16) Т. В. Алексеева, о чем она мне .tюбе,зно сообюила. 

4 ЦГАДА, Гос. Архив, ра,зр. Х, д. 502, .t.t. 289, 293 об. Документ ;этот найден К. В. Пигаревым и .tюбе;шо 
предоставлен им Н. Н. Коваленской для опубликования в настояюем и.здании (см. том V, стр. 368) . 

5 См. например, ГИМ, Отдел письменных источников, ф. 440 (.Забелина) ,  д. 653, .t. 141-149. На при
сутствие документов, свя,занных с коронацией Екатери ны 11, в фонде И. Е. ;:Jабелина мне любе;шо ука,зала 
Т. В. Алексеева. 
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русского герба. А.1.1егории,  iЭМб.1емы, пышный декоративный орнамент чередо
ва.1ись с иконами и портретами Екатерины. 

Коронационной датой не раверши.1ось у частие Аевицкого в работе над 
триумфа.1ьными воротами. в 1 766 году, в свщш с намерением Екатерины ВНОВЬ 

посетить Москву, вста.1 вопрос о реставраuии  обветшавших ра протекшие че
тыре года временных триумфа.1ьных сооружений. К осмотру ворот :Московская 
губернская канuе.1ярия прив.1ек.1а ряд спеuиа.1истов. Во г.1аве художников, да
вавших соответствуюшее iJак.1ючение, стоя.1 «ма.1ороссиянин Дмитрий Аевиц-
1шй» 1•  В де.1е, посвященном реставрации московских триумфа.1ьных ворот, Ир
.шгается собственноручное iJаяв.1ение Аевиuкого по данному вопросу. И;3 iЭТОГо 
раяв.1ения явствует, что Аевицкий осматрива.1 ворота е двумя товариwами, кре
постными художниками - Иваном Петровым и А.1ександром Никифоровым. Они 
11риш.1и к �ак.1ючению, что все живописные и�ображения на воротах с.1едует 
ныпо.1нить ;Jаново, так KaI\ они совершенно обветша.1и. Д.1я ;этого потребова.1ась 
бо.1ъшап сумма, самостояте.1ьно и�расходовать которую Сенат не реши.1ся. Бы.1 
е,11 е.1ан соответствующий ;Jапрос императрице; Екатерина прика;Jа.1а ворота снести . 

И;J приведенных документов видно, что в период между 1 758 и 1 762 го
да.м н Аевиuкий состоя.1 при Антропове, помогая ему в его работах. К 1764 
году ;-Jависимссть Аевицкого от Антропова кончи.1ась и Аевицкий ста.1 высту
ш1·1ъ как самостоятельный художник ;  он выпо.1нп.1 ответственные ;Jадания и n 
('Jюю очередь руководи.1 помщuни1шми 2• Во время коронационных работ, 1tроме 
Антропова, с Аевицким рядом труди.1ись опытные декораторы - И. Я. Вишняков 
и братья А .  И. и И. И. Бе.1ьские. Аевицкий п iЭТО время б.1щшо соприкаса.1си 
с нес1ю.1ькими крепостными художниками, выступал на одних с ними ус.1овиях. 

Пос.1е 1 766 года Аевицкий оста.1ся в Москве и в с.1едуюшем 1 767 году присту
пи.1 к выпо.1нению нового царского �ака�а - украшению двух московских церквей. 

О деяте.1ьности Аевицкого как иконописца до сих пор не бы.10 щшестно 
ничего опреде.1енного, однако исс.1едовате.1пми, писавшими о художнике, такая 
во;Jможность не иск.1юча.1ась .  Об iЭТОМ неско.1ько pail упомина.1и также потом
ки брата художника 3• И. З. Грабар1. и�давна об.1ада.1 сведениями о том, что 
Аевицкий участвова.1 в написании икон д.1я церкви Екатерины Ве.1икомученицы 
на Бо.1ьшой Ордынке в Москве. �ти сведения да.1и повод к архивным и;Jыска
ниям, приведшим к открытию ряда новых данных о художнике. 

В фондах бывшего дворцового ведомства обнаружи.1ись документы, свя;Jан
ные с построением в Москве uерквей - Кира и Иоанна на Со.1янке и Екатерины 
Ве.1икомученицы на Бо.1ьшой Ордынке. Обе iЭТИ церкви строи.1исъ архитектором 

1 ГИМ, Отдел письменных источников, ф. 440, д. 631 ,  л. 41 и об., 42 и об. 
2 В 1764 году Левицкий уже не числился среди учеников Антропова и, очевидно, не проживал в его 

доме. См. исповедную роспись Рождественской на Песках церкви :ia �тот год (Гос. Публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописеii, архив Н. Собко, д. 458, л. 20 об. ) .  

3 См. письмо М.  Г. Левицкого и О .  И. Левицкому от 31 марта 1901 г .  (Гос. Публичная биб.шоте1ш 
АН УССР, Отдел рукописеii, JIQ III 536696). 
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К.  И. Б.1адком по именному пове.1ению Екатерины 11 на средства гофинтен
дантской конторы. Церкви входи.1и в круг дворцового строите.1ьства, наряду с 
киевскими постройками и Го.ювинским дворцом 1 • 

Сохрани.1ись подробные и�вестия об истории написания икон д.1я церквей . 
По обычаю того времени д.1я соискания иконописцев бы.1и объяв.1ены « торги» ,  
на которых пос.1еднее с.1ово оста.1ось �а иконописцем Васи.1ием Васи.1евским и 
«во.1ьным ма.юроссиянином» Дмитрием .Iевицким 2 • Художники обя�а.1ись к 1 
сентября 1 767 года написать д.1я обеих церквей 73 иконы. В качестве подряд
чика выступа.1 Васи·.1евский. В де.1е хранятся его донесения, которые по�во.1я
ют прос.1едить ход работы над иконами в течение .1ета 1 767 года. К осени все 
иконы бы.1и �акончены, но оп.1ата труда художников �атяну.1ась вп.1оть до 
января 1 768 года 3• Судьбу икон, выве�енных и� ;этих церквей пос.1е их �акры
тия, до настояшего времени установить не уда.1ось 4• 

До тех пор пока не будут найдены прои�ведепия, со�данные .Iевицким в 
годы, предшествуюшие его окончате.1ьному перее�ду в Петербург, не.1ь�я охарак
тери�овать творческий об.1ик мо.1одого художника. В то же время сведения об 
окружении .Iевицкого и о его первых работах в ранний период деяте.1ьности 
пщшо.1яют уточнить ус.1овия формирования художника. 

Уже говори.1ось о том, какое �начение до.1жна бы.1а иметь д.1я станов.1ения 
;�стетических вкусов и наr\.1онностей .Iевицкого та ку.1ыурная и художественная 
среда, в которой он враwа.1ся в Киеве. Есть все основания предпо.1агать, что 
еше в Киеве нача.1ась и практическая деяте.1ьность .Iевицкого как участника 
ко.1.1ективных монумента.1ьно-декоративных работ, имевшая свое продо.1жение в 
Москве. рта деяте.1ьность фактически ста.1а д.1я него единственно настояwей 
художественной шко.1ой. Во;1можное участие в росписи Андреевской церкви, 
украшение триумфа.1ьных коронационных ворот и писание икон д.1я московских 
церквей - все ;это бы.1и �адания одного порядка и ни одно и� них, бе� сомне
ния, не прош.10 даром д.1я с.1ожения живописного мастерства .Iевицкого. 

Однако богатый опыт со�данил пышной, декоративной живописи, который 
.Iевиц1шй приобре.1 в годы своей l\t0.1одости, не сде.1а.1 и� него мастера ;эффект-

1 На месте ;этих церквей прежде бы.1и деревянные церкви, снесенные, по прикщ1у Екатерины, в 
1763-1764 годах. 

2 ЦГАДА, ф. t224, оп. 7, д. 4 1466, .1.1. 140 и об., 141  и об. 
3 ЦГАДА, ф. 1224, оп. 7, д. 4 1475, .1.1. 99 и 101;  ЦГАДА, Гос. архив, разр. XIV, д. 51, .1. 129. Церковь 

Кира и Иоанна бы.1а освяюена 19 января 1768 года. Освяюение екатерининской церкви состоя.1ось .1ишь в сен
тябре 1768 года. ;3дание первой церкви бы.10 разобрано в 1934 году, вторая церковь сохрани.1ась. 

4 Об иконописце Василевском, совместно с которым .llевицкий работа.1 в московских церквах, сохра
ни.1ось довольно много архивных данных. В 30-40-х годах в Моекве бы.1 известен иконоппсец Василий Ва
си.1евский, который с 1744 rода занима.1 официа.1ьну10 до.1жность при учрежденной Синодом и:юграфской 
конторе. На его обязанности .1ежа.1 надзор iia иконописцами и iia «иконным писапиеМ)), в связи с чем ему 
приходи.1ось выпо.1нять ряд ответственных поручений. Васи.1евский бы.1 одним из тех московских худож
ников, которые участвова.1и в работе над живописным убранством коронационных ворот. В Москве имеется 
три подписных и датированных 1744 и 1758 годами иконы работы Василевского. Две и:� них хранятся в за
пасе Гос. Третьяковской га.1.1ереи, одна - в фондах Гос. Исторического музея. Их от.1ичает обычный д.1я 
русской церковной живописи XVIII века светский, декоративный характер и явпо выраженное в.1ияние iiit· 
Jiадноевропейского исиусстuа, 
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ного, репре;iентативного искусства. В своих да.1ьнейших творческих искани
ях, органически свщшнных с рщшитием передовой ;эстетической мыс.1и России, 
он поше.1 по иному пути, продо.1жив де.ю, начатое �амечате.1ьными русскими 
портретистами середины XVIII сто.1етия. Его творчество впита.10 в себя все .1уч
шее, что ;iак.1юча.1ось в г.1убоко выра;iите.1ьных портретах И. М.  (Н. ?) Никитина и 
А. М. Матвеева, в тре�вых, правдивых и;iображениях А. П. Антропова, в по;эти
ческих со;iданинх Ф. С. Рокотова. 

Судьба особенно б.1и;iко све.ш Аевиuкого с Антроповым. Как его учите.1ь, 
как че.1овек, под руководством которого с.1ожи.1ся та.1ант .Iе1шuкого, Антропов 
суме.1 передать своему ученику присуwиii ему самому дух реа.1ист1Р�еского на6-
.1юдения и объективности в оцею\е моде.1и, интерес 1\ .1ичным достоинствам 
че.1овека, равно как и Gе;iукори;iненную честность и серье;iность отношения 1\ 
художественному творчеству 1• 

Как уже отмеча.юсь, искусство Антропова �наменова.10 собой бо.1ее раннюю 
ступень в ра�витии русского портрета. Со�дания Антропова сохрани.1и в исто
рии .мирового искусства преи.муwественно .1ока.1ьное �начение . .Iевицкий воше.1 
в историю как ху,11;ожник, выступивший во всеоружии .мастерства и �папин дос
тижений современного ему мирового портрета. В ;этом его в какой-то .мере опе
реди.1 один .1ишь Рокотов. Но диапа;iОН искусства Р01ютова не бы.1 сто.1ь широ
ким, как у Аевицкого. .Iевицкий в некотор"1х отношениях поше.1 �;а.1ьше Роко
това. Он ра;iдвину.1 рамки портретного искусства, ,11;обившись бо.1ьшей широты 
в объективной оценке че.1овеческой .1ичности . 

Русские традиuии ,11;опо.1нн.1ись у .Jевиuкого рядом свойств, ::1анесенных в 
Россию прие;iжи.ми иностранца.ми. С ;3апада в Россию приш.10 умение тракто
вать портрет как картину, свободно и красиво строить его ко.м1ю;iицию; в.1ияние 
иностранных художников несомненно по.мог.10 .Jевицко.му ов.1адеть основами ,11;е1ю
ративного мастерства, приема.ми живописной пере,11;ачи фактуры одежды и обна
женных частей те.1а. О,11;нако от них же он мог ;iаи.мствовать и некоторые трафа
ретные приемы, :которые подчас свя�ыва.1и его творческую индиви,11;уа.1ьность. 

При рассмотрении вопроса о в.1иявии иностранных портретистов на Левиц
кого, не.1ь;iя говорить о непосредственном во;i,11;еiiствии на него какого-.1ибо 
одного художника (в .штературе чаше всего ука;iыва.1ось на в.1инние Рос.1ина и 
.Jампи ст.), так как сам Левицкий бы.1 в художественном отношении ничуть не ни
же ;этих иностранных живописцев и су.ме.1 ов.1адеть выдаюwимся мастерством 
портретного искусства еше до того, как они понви.1ись в России .  

История самостояте.1ьной творческой ж и;iни Левицкого-портретиста откры
вается д.1я нас и;iвестие.м о том, что • в  1769 году им бь1.1и написаны портреты 

1 Судя по сохранившимся арх11вным данным, .llевицкий в течение ряда .11ет находи.11ся в тесных друже
ских отношениях с Антроповым. На ;�то ука;iывает, например, тот факт, что Антропов дважды крести.11 у 
.llевицкого детей - сына Григория в 1770 году и сына А.11ексея в 177 4 году ( ф. Петербургской консистории, 
;№ 19, оп. 111, д. 69, метрическая книга церкви св. апосто.11а Андрея Перво;iванного, 1770 г., .11. 141; то же ;iЗ 
1774 г., д. 77, .11. 7) .  
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профессора А1шдемии  художеств, и сторического живописца Г. 11. Кщ1.юва и его 
жены. Прощ1веденил ;эти (не сохранившиеся) прив.шк.ш, очевидно, внимание 
руководства Академии своими высокими достоинствами, так как �а них худож
ник сра�у по.1учи.1 ;iВание «нщшаченного» .  

Появ.1ение  в 1770 году работ .Iевицкого н а  академической выстав1tе, rюnи
димому, 01ш;iа.1ось сенсацией в художественной жи;iни сто.1ицы. Он 11ыстшш.t 
шесп, портретов: А .  Ф. Кокоринова, Н. А .  Се;iемова, Г. Н. Теп.1она, Б.  В .  У!\1-
ского, А .  С .  Строганова и Х .  Виргера 1 • С пим вместе �шспонирова.10 свон про11;i
nеденил пес1ю.1ыю русс1шх  и иностранных мастеров 2• Академии отмети.tа выда-
1щgийс11 успех .Iевицкого, присудив ему ;ia портрет архитектора Ко1юриноnа 
;IВание а�шдемика. 

С ;этого времени .Iевицкий свл;iа.1 свою судьбу с Академией художеств. Н 
1771 году он вступи.1 в до.1лшость руководите.1л портретного к.1асrа Анадемии, 
сменив 1\ . И. Го.1овачевского. Однако по академическому уставу он, 1шк портре
тист, ;iванил профессора по.1учить не мог. 

Первый и�вестны:й нам период искусства .Iевицкого представ.111ют портреты 
Кокоринова (1769 - 1770), Се;iемова (1770) и Демидова (1773), 6.1и;Jкие между 
собой по сти.1ю и по тем �адачам, которые реша.1 в них художник . .Зре.1ост1, 
сти.1л ;этих портретов ;iастав.1яет предпо.1ожить, что в годы их со;i1щнил .Jlевиu-
1tий уже не бы.1 новичком в об.1асти портретного искусства 3 •  

Все ;эти портреты нв.1нются парадными и;iображенинми. Они написаны на 
�ака;J, с .1юдей, .1ибо �анимавших высокие официа.1ьные посты, .1ибо окружен
ных орео.1ом богатства. Во внешнем построении ;этих и;iображений дово.1ьно 
точно повторена схема европейского репре�ентативного .портрета. В то же вре
мя ;эта Схема В ;iНаЧИТе.IЬНОЙ мере Нарушена обра;iНЫМ Содержанием портретов. 

По своим художественным достоинствам наибо.1ее ;iначите.1ен, щ1 чис.1а ва;iван
ных работ, портрет Кокоринова (Гос. Русский му;iей; цветная вк..�ейка) . Этот портрет -
не то.1ько одно и� .1учших со�даний .Iевицкого; он лв.1летсл одним И;i выдаю
шихсл памятников всего европейского портретного искусства XVIII сто.1етип .  
А .  Ф. Кокоринов, крупный архитектор, автор проекта ;iданил Академии художеств 
и ее директор в течение почти 12 .1ет, И;iображен .Iевицким в парадном 1юстюме, 
сшитом ко дню ива,вгурации Академии.  Обшал компо;iицил портрета, постановка 
фигуры Кокоринова, демонстрируюший жест его иравой руки,  1юторым он 

1 �тот перечень портретов сохрани.11ся в ката.11оге выставки 1770 года (см.: Н. М о .11 е в а и �. Б е .11 ю
т и н. Педагогическая система Академии художеств XVIII века. М., 1956, стр. 369) . 

2 Всего я11. выставке бы.110 представ.11ено 20 картин. Вместе с Jlевицким в выставке участвова.11и 
русские художники Бе.11ьский, Jlосенко и Ко,з.11ов, а также иностранцы Ботом, И. Гроот и Де .11а Барт. 

3 Проб.11ематически к бо.11ее раннему времени может быть отнесен приписанный Jlевицкому портрет 
вице-канц.11ера А. М. Го.11ицына (Гос. Третьяковская га.11.11ерея) .  Портрет �этот до сих пор датирова.11ся 1772 го
дом, однако надпись на гравюре с данного портрета, выпо.11ненной в 1773 году францу,зским мастером Жа
кобе, ука,зывает время его со,здания Аевицким - 1762 год. В по.11ь,зу пос.11едней даты говорят также во,зраст 
Го.11ицына и некоторые данные и,з его биографии. Сочетание не,зре.11ости художественного сти.11я �этого про
и,зведения с прояв.tеивым 1! нем профессиона.1ьныи мастерством живописца по,зво.tяет приписать его на
чинаюшему портретисту, успевшему, однако, пройти хорошую шко.1у. 
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Д. Г. JJ е в  и ц к  и й. Портрет А. Ф. Кокоринова. 1 769-1770 �оды. 

Гос. Русский му;iеЙ. 



укарывает на п.1ан Академии,
все ;это б.1ирКО напоминает па
радные портреты приержих ино
странu;ев (см., например, портре
ты А.  То1ше). Но внутренний 
емыс.1 f}того щюбражения .1е
ж и т в ином п.шне. Реа.1исти
ческое содержание обрара выра
жено, n первую очередь, с по-
1\tщцью живописных средств . 
.Лиuо Кокоринова не прив.1ека
ет особенной вырарите.1ьностью. 
Черты его совершенно спокой
ны; можно у.1овить .1ишь .1ег-
1шй оттенок иронии во ВрГАяде 
и в .1инии губ. Аиuо написано 
очень мягко, свет.1ыми тонами 
и .1ишено реркой .1епки, а то.1ь-
1ю нежно моде.1ировано прор
ра чными, ре.шноватыми теня_ 
ми. На .1бу, обрам.1енном пу
дреным париком, .1ежит свет.1ое 
пятно, которое придает об.1ику 
портретированного оттенок тон
кого б.1агородства. Мягко вы
.1еп.1ены мастерски написанные 
руки .  С неподражаемым совер
шенством передан парадnый 
костюм Кокор11нова - .1и.1ова-

Д • .11 е в  и ц " и  й. Портрет Н. А. Сеземова. 
1770 zод • 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 

тый, сверкаюwий рОАотыми нитями 1.амро.1 и 6е.1ый опушенный со60.1ьим мехом 
кафтан. Нарядная одежда испо.1ь�уется в ;этом портрете не то.1ько д.1я демон
страuии соuиа.1ьного :шачения высокопостав.1енного .1иuа; она с.1ужит также 
средством покара красоты материа.1ьного окружения, в котором пребывает ;этот 
ясный, спокойный че.1овек. Обра�ный строй Ирображения в первую очередь 
опреде.1яется его живописными качествами.  Г.1убоко продумано художником 
сопостав.1ение серебристых, же.1товатых и о.1ивковых оттенков, нанесенных на 
хо.1ст свободными марками .  ' Тонкая мурыка.1ьность красочных сочетаний ;этого 
портрета с.1ужит противовесом Ирвестной трафаретности компориuии, внося в 
Ирображение оттенок одухотворе:нвого Иряwества и ;эмоuиона.1ьвости. И хотя 
Рдесь Аевиuкий не прояв.1яет ewe того по.1ного в.1адевия богатством цвета, 
которое придет к нему порже, а придерживается сдержанной красочной гамм,ы, 
преимушественно построенной на 1·радаuиях одного тона, ему удается СОрдать 
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в портрете Кокоринова одно и;:� своих самых млгких и свободных в живописном 
отношении прои;:�ведений. В ()том" смыс.1е портрет Кокоринова даже неско.1ько 
выпадает и;:� всего творчества J:евицкого. 

С.1едуюший по времени портрет богатого откупшика Се;:�емова (Гос. Треть
яковскал га.1.1ерен; стр. 49) пред;став.1нет в своем роде редкое явJ.ение в русской 
портретной живописи XVIII века 1• Фигура крепостного крестьянина, пос.1ужив
шего мод;е.1ью д.1н парадного портрета, построенного по всем прави.1ам такого 
рода и;:�ображений, до.1жна бы.1а. выг.1ндеть в то вре1ин не впоJ.не обычно. Пор
третом Се;iемова J:евиuкий недвусмыс.1енно ;iанв.1н.1 о том, что че.1овек ценен 
нрежде всего своими .1ичныъш зас.1уга.м;и, а не кастовой принад.1ежностью. 
Художник не пытается подогнать об.1ик ()того крестьянина под что-то ему сос.1овно 
чуждое, приг .1адив его. На портрете и;iображен кряжистый хо;iяйственный и де
.1овитый пред;ставите.1ь богатого с.1он крепостного крестьянства. Осанка, боро
датое ;iагоре.1ое .1ицо, простой покрой одежды - все ()то точно и лево ука;iывает 
на его сос.1овную принад.1ежность. И между тем художник ставит его в ту же 
по;iу, в какой стоят на портретах ;iнатные .1юди, он ;iастав.1нет его де.1ать рукой 
обычный д.1л них жест, расска;iываюший ;:�рите.1ям о собственных ;:�ас.1угах. 
С портретом Кокоринова ()ТО и;iображение сб.1ижает отсутствие ра;iвернутой пси
хо.1огической: характеристики и некоторая сдержанность ко.1орита. Портрет Се;iе
мова выд;ержан в скромной, преимушественно темной гамме, построенной на 
сочетании го.1убоватых и коричневых тонов. Поверхность живописи не стоJ.ь 
ра;iнообра;iна, как в портрете Кокоринова, хотя местами лево видны свободные 
красочные ма;iки. J:евицкий ставит ;iдесь перед собой ;iа.д;ачу (над которой он 
уси.1енно работа.1 в течение всей своей пос.1едуюшей творческой жи;:�ни) ов.1адеть 
средстваъш передачи п.1асз;,ического объема. В ()тих це.1нх он прибегает к испо.1ь
;iовавию контрастной: светотени. Выступаюшан И;i темноты фона тнже.1ан фигура 
Се;iемова вы.1еп.1ена ре;iкими тенями, которые обрисовывают .1щ.10, руки и круп
ные ск.1адки одежды. 

Чре;iвычайно интересен и важен д.1н раннего ()тапа ра;iвитин J:евиuкого портрет 
Аемидова (Гос. Третьяковскан га.1.1ерен; стр. 61). п. А. Аемидов, 6аснос.1овный 
богач и и;iвестный чудак XVIII века, бы.1 своеобра;iной .1ичностью. Типичный 
русский барин-самодур, поражавший современников своими �кстравагантными 
выходками, он в то же время яв.1я.1сн поборником передовых В;iг.1ндов франuу;i
ских просветите.1ей. Аемидов прос.1ави.1ся огромными денежными пожертвованиями 
на Коммерческое учи.1ише, Воспитате.1ьный дом и Московский университет 2• 

Характерность �той ко.1оритной фигуры подска;iа.1а ху дожвику и;iбранный 
им тип портрета .  J:евиuкий воспо.1ь;iова.1ся распространенным в XVIII веке при
емом вк.1юченин в портрет аксессуаров, уточннюших социа.1ьную прина.д;.1ежность 

1 Н. А.  Се:sемов, крепостной гр. Шереметева, пожертвова.1 20 ООО руб. в по.1ь11у Московского воспита
те.1ьного дома, в свя,9и с чем И. И. Берий 11ак&11а.1 Jlевирому его портрет. 

2 Портрет бlil.I 11ак&11ан им самим д.1я парадной 11а.1ы: Воспитате.1ьного дома в Москве. В 1800 году, в 
свя,9и с перее:�дом Воспитате.1ьного дома в Петербург, портрет бlil.I переве:�ен туда. 
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/1 • .А е в  и ц "  и й. Портрет П. А. /lемидова. 1773 �од. 

Гос. Треть.яковска.я ra.1.1epe.11. 
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Л . .!l е в  и ц к  и й. /lортрет Ф. С. Ржевскоit 
и Н. М. Давыдовой 1772 tод. 

Гос. Русский мрей. 

портретируемого, пщню.1яюших су ди'fЬ о 
его характере и привычках. Портрет Де
мидова, как и два предшеству юших, по
строен по схеме парадного щюбражения. 
Че.ювек как бы по13ирует перед 13рите.1ем, 
обрашаясь к нему с ука13уюши111 жестом. 
Но то, что Демидов представ.1ен 13апросто, в 
домашнем ха.1ате и ночном ко.шаке, вно-

-
сит в картину неожиданный оттенок ин-
тимности и непринужденности. Соедине
ние нарядности с простотой как не.в.;·ш 
бо.1ьше соответствJет тому обАИI\У Деми
дова, который сохрани.1ся в расскщшх его 
современnиков. При iЭТом Аевицкиii осо
бенно подчеркивает простые и че.ювечные 
стороны .1ичности своей моде.1и. Так, на
пример, и� чис.1а тех прихотей, 1юторыми 
и;-Jвестен бы.1 Демидов, художню\ выде.1п
ет его .1юбовь к цветам. Аевой рукой Де
мидов опирается на .шйку, а правой у1ш-
13ывает на два горш1ш с цветами, стоящ11е 
у ПОДНОЖИЯ КО.IОННЫ. в портрете Демидова 
Аевицкий уде.1яет особое 1шимание психо
.1огической характеристике моде.1и. Он 13або
тится о передаче чувства. Демидов с.1ег.Ба 
у .1ыбается; однако выражение его г .1а13 груст

но, а ск.1адки по стор.онам рта придают всему 06.1ику некоторый оттенок го
речи и.1и уста.юсти . Очевидно, художник суме.1 у.1овить в .1ице iЭТОГО ба.1овня 
судьбы что-то такое, что не бьыо предна13начено д.1я г.1а13 постороннего 13рите.1я. 
Это придает официа.1ьному 13ака13ному портрету оттенок под.1инной че.1овечности. 

По своим живописным качествам портрет Демидова от.1ичен как от портрета 
Кокоринова, так и от портрета Се13емова. Его сб.1ижает с ними то.1ько на.шчие 
одного доминируюwего тона, на iЭТОТ ра13 - же.1товато-о.1ивкового. И1306ражение 
в це.1ом кажется неско.1ько хо.1одным" Живописный почерк Аевицкого 13десь 
меняется. Портрет напцсан п.1отно и г.1адко, так что отде.1ьные ма13ки почти 
не видны (они �аметны то.1ько на световых 6.1иках). Фигуру ровно освещает 
во.1на же.1товатого света, который четко обрисовывает все подробности костюма, 
вьце.1яя на нем каждую пуговицу и морwину ткани. :Мягче передано .1ицо Деми
дова, обработанное ско.1ь13яwими, .1егкими тенями. 

В том же 1773 году, когда бы.1 написан портрет Демидова, Аевицкий присту-
11и.1 к выпо.1нению первого 60.1ьшого 13ака13а Екатерины 11 - к написанию сер1ш 
портретов воспитанниu Смо.1ьного института. 
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Д. Г .11 е в  и ц к  и й. Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой. 1773 �од. 
Гос. Русский му;1ей, 



Императрица покровитеJьствоваJа рТО1ну привиJегированно.му учебному :1а
ведению, где учиJись дочери представитеJей дворянства; нередко прямо со 
шко.1ьной скамьи девочки попада.1и во дворец . Сохрани.1ись многочис.1енные 
расска;;Jы о том, что Екатерина 11 приеiJЖаJа в Смо.1ьный институт д.1я того, 
чтобы присутствовать на театра.1ьных представ.1ениях, которые ра;;Jыгрыва.1ись 
ученицами . 

Левицкому быJи ;'Jака;;шны портреты нескоJьких девушек - .1юбимиц императ
рицы, учениц первого и второго выпусков Института, в тех ро.1ях, которые они 
испоJНЯJИ перед Екатериной. Левицкий осуwествиJ ;этот ;'JaKa;'J в нескоJько 
сроков. По-видимому, раньше других быJ написан недатированныit портрет 
Ф. С. Ржевской и Н. М. Давыдовой (стр. 52) . К 1773 году относятся портреты 
Е. Н. Хованской и Е. Н. Хруwевой (в1мейка), а также портрет Е. И. Не.шдовой 
(цветная в1слейh·а) · В 1775 году художник СО;'Jда.1 портрет А .  П.  Левшиной, а в 1 776 го
ду - портреты Г. И. АJымовой, Н. С. Борwовой (стр 55 " 59) и Е. И. Мо.1чановоii 
(стр. 57)1• 

Творческие искания, начатые Левицким в вышеописанных прои�веденинх, 
110.1ностью опреде.1и.1ись в портретах смо.1ьнянок. Продо.1жая ра;'Jрабатывап, 
нортретное ИiJображение, в котором че.1овеческая фигура, представ.1енная в рост, 
окружена тwатеJьно отобранными ;ыементами обстановки, помогаюwими худож
ни 1\у характери;'Jовать моде.1ь, Левицкий со�да.1 в серии нортретон воспитанниu 
Смо.1ьного института особый вариант парадного портрета, который опредеJяется 
тем, что ряд щюбражений составJяет це.1остную сюиту, объединенную обwностью 
;'3амыс.1а. Все семь картин подчинены единой теме, которую .можно сформу.1иро
вать как тему юности. Художник пока�ывает в них радость девушек по сJучаю 
того, что они одеты в красивые театра.1ьные костюмы, что и.м предостав.1ена 
во;;Jможность выступить перед пуб.1икой и продемонстрировать светские манеры 
и мастерство в танце, му;'Jыке и дек.1амации .  СквоiJь �аученные жесты проры
вается искрщ:uееся весе.1ье моJодости, а подчас прог.1ядывает трогате.t.ьная 
уг.1оватость подростков. 

Фонами д.1я фигур сАужат театра.1ьные ку.1исы, И;'Jображаюшие ус.1овные 
.1андшафты и.1и драпировки .  Фигуры девушек, представ.1енные в движении, рас
поJагаются на у;·ших сценических п.1ошадках. Таким обра;'Jом, пространственность 
картин также носит театра.1ьный характер . Однако при ;этом художник умеет с 
помоwью живописных средств передать оwушение реа.1ьной во�душной и све
товой среды, окружаюwей фигуры. Портретам смо.1ьнянок присуша тонкая де
коративность. Декоративность ;эта особого рода, ничего обwего не имеюwая с 
;эффектной, внешней декоративностью, обычной в парадных портретах. Она 
рождается И;'J Г.IJбОКО продумаННОГО И�ЯWеСТВа ПО;'J И ДВИЖеНИЙ фигур, ТОНКОГО 
сопостав.t.ения красочных пятен и и�ысканной красоты .1инейных контуров. Все 
;>ти качества опреде.1яются необходимостью во11.1оwения прекрасного жи�нерадо-

1 Все портреты смольнявок находятся в Гос. Русском му;�ее. 
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стного и свет.юго нача.1а, т .  е. того, в чем �ак.1ючен ,11;.1я ху,11;ожника внутренний 
смыс.1 со�данных им щюбражений. 

Рассмотрение первой группы портретов с.1е,11,ует начать с ,11;войноrо портрета 
самых ма.1еньких ,11,евочек - Ржевской и Давы.11;овой. Старшая щ1 них - Ржевская -
и�ображена в том во�расте, ког ,11,а ребенок превраw!!ется в ,11,евушку-по.11;ростка, 
уже сщшаюwую свое женское очарование, но еше не утерявшую м.1а,11,енческой 
округ.1ости .1иuа и рук, наивной чистоты в�г.1я,11,а и с тру,11;ом скрываемой ша.1ов.1и
вости. М.1а.11;шая - Д.авы.11;ова - совсем еше ребенок .  Она ,11;аже не пытается принять 
участие в представ.1ении, а просто с восхишением смотрит на по,11,ружку, которая 
умеет .11;ержать себя, как в�рос.1ая . 

Быть может, нарочито по,11,черкивая бе�ыскусственность, свойственную 
детству, Jевиuкий .11;е.1ает f)тот портрет самым простым по компо�иuии и с.11;ер
жанным по uвету. Он не вк.1ючает никакой театра.1ьной бутафории. Фигурки 
,11,евочек пре.11;став.1ены на нейтра.1ьном о.1ивковом фоне. Все их окружение све
.11;ено к 0,11,ной темной �анавеске и простому сто.1ику. Костюмы вы.11;ержаны в 
строгой красочной гамме. Го.1убовато-�е.1еный ше.1к п.1атья старшей девочки 
представ.1яет собой и�умите.1ьный кусок живописи. Ше.1к 6.1естит, .1омаясь 
жесткими ск.1адкаl\ш. Свет ско.1ь�ит по его поверхности,  ярко вспыхивая на 
выпук.1остях . Очень хороши обе детские го.1овки с �астенчивыми у.1ыбками, с 
наивными ма.1ьчишескими прическами. 

В двух портретах 1773 года художник представи.1 с.1едуюшую во;iрастную 
ступень. Девочки-по.11;ростки преврашаются в девушек. Уг.1оватость .11;вижений 
1 1сче�.1а, сменившись грацией. В их поведении появи.1ся оттенок кокетства; они 
уже понимают, что ими .1юбуются, и старате.1ьно выпо.1няют все то, что на�на
·чено им по ро.1и. В f)ТИ .11;ва портрета введены f).1ементы театра.1ьного окружения -
пей;iажные :sадники с традиuионными архитектурными дета.1ями и декоративдыми 
си.1уf)тами .11;еревьев. Все пре.11;меты, входяшие в f)TO окружение, окутаны .1егкой 
�е.1еновато-серой ,11,ымкой и потому фоны воспринимаются как приг.1ушенные 
аккомпанементы .11;.1я фигур. Ясно пока�ан индиви.11;уа.1ьный характер каждой 
девушки. 

Саъrая очаровате.1ьная и� них - Не.1идова . Она выступает nepe.11; �ри
те.1ями о.11;на, прекрасно сщшавая свое обаяние и и�яwество своих .11;вижений. 
Jицо Не.1и.11;овой - одно и� высших .11;остижений Jевиuкого (вклейка)- Пре.1есть 
f)того .1иuа �ак.1ючается не в его внешней красоте. Наоборот, его черты непра
ви.1ьны, а очарование кроется в выражении, в искряшемся �а,11,ором .1укавом 
в�г.1яде карих г.1а�, ясной чистоте .11;евичьего .1ба, ша.1ов.1ивой, весе.1ой у.1ыбке. 
Выражение .1nua по.11;креп.1яется граuио�ным поворотом упругой фигурки, округ
.1ым движением пух.1ых, почти .11;етских рук, кокет.1ивым танuева.1ьным шагом 
ма.1еньких ног, обутых в ат.1асные туфе.1ьки.  В обра�е Хованской раскрывается 
совсем .11;ругой характер. Она мечтате.1ьна, �цумчива и нетороп.1ива в своих 
движениях. Пастора.1ьная сuена, в которой она участвует, хорошо по.11;черкивает 
f)ти ее свойства. Контрастом к ней с.1ужит девушка-пастушок Хрушева. Мужской 
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костюм ей очень приста.1. Копна темных во.1ос, смуг.1ый цвет .шuа, некрасивые, 
крупные черты - все ;это впо.ше гармонирует с кафтаном, широкопо.1ой мужской 
µ.r.1нпой, равно как и с по;:юй ухаживаюwего ;;1а своей дамой каоо.1ера. 

На примере И;iображений смоJ.ьнянок можно говорить о рождении  реаJ.исти
'lеского жеста в портретах .!lевиuкого. Несмотря на светские, театра.1ьные манеры, 
жестику.1яuия ;этих девушек, их движения не носнт ус.1овно-демонстрируюшего ха
рактера. Они воспрои;;1водят жи;;1нь, т . е. то, что видит г.ш� художника, и с.1у11шт 
характеристике моде.1ей, выяв.1ял их  индивидуа.1ьные че.1овеческие особенности .  

Зти портреты (Не.1идовой, а также Хрушевой с Хованской) яв.1нются, наряд.У 
с портретом Корокинова, высочайшими достижениями Jевиuкого-живописца. Но 
;цесь он идет уже да.1ьше в своих исканиях. Художник теперь совершенно 
по-новому понимает �адачи uвета. Он по.1ностью преодо.1евает некоторую кра
еочную сдержанность своих предшествуюwих работ и выступает во всеоружии 
�наниii богаты х  во;;1можностей каждого тона.1ьного оттенка . Ко.1орит приобретает 
нее 60.1ьшее �начение и д.1л компо;;1иuии. Цвет начинает испоJ.ь;;1оваться в uе.1ях 
раскрытия внутреннего состоннин щюбраженных .1юдей. Ко.�орит отде.1ьного 
портрета опреде.1нетсн уже не господством одного доминируюwего uвета над 
другими оттенками, а тонкой гармонией нюансов . .!lевиuк:ий пронв.1яет 60.1ьшое 
мастерство в по.1ь;;1овании оттенками одного uвета и в сопостав.1ении uветов; 
техника его чре;;1вычайно ра;;1нообра;;1ится, временами достигал под.1ивной вирту-
0;;1ности. Он уде.1яет бо.1ьшое внимание в�аимоотношению цвета и света и, осо
бенно, - живописности и об']}емности, в сопостав.1ении которых он достигает по.1-
ной гармонии. Четкость п.1;астических объемов не скрадывается uветовыми пятнами, 
но, наоборот, с помоwью uвета вынв.1яютсн трехмерность и весомость предметов, 
особенности их  фактуры и свойства тех материа.юв, и� которых ;>ти предметы 
сде.1аны. 

Фигуры Не.1идово:й и Хованской могут с.1ужить обра;;1uом тончайшей живо
писности. Их нарядные театра.1ьные костюмы написаны .1егко и свободно, Бе.1ый 
ше.1к юбки Хованской передан жемчужно-серыми, ;;10.1отистыми и го.1убоватыми 
ма;;1ками, которые п.1отной массой .южатся на хо.1ст. Покрываюwий спереди юб1'у 
про�рачный фартучек написан жидко; и;;1-под него просвечивают серебристая поверх
ность юбки и украшаюwие ее темно-ро;;1овые рюши. Сочетание ра;;1нообра;;1ных 
серых оттенков с густым ро;;1овым uветом состав.1нет удивите.1ьно красивый 
красочный аккорд. Зта и;;1ысканнан утонченность uвета очень подходит к 06.1ику 
Хованской, к ее матовому нежному .1иuу и свет.1ым во.1осам. В костюме Хруwе
вой доминирует ста.1ьной uвет. Б.1естящан поверхность ткани кафтана моде.1и
рована пере.1ивами теней, переданными с помоwью многочис.1енпых градаций 
серого цвета, оттененного �о.1отом пуговиu и оторочек . .!lиuo Хруwевой ВJ>1.1еп
.1ено бо.1ее опреде.1енно, светом и тенью. На том же сопостав.1ении ро;;1ового 
с серым построена фигура Не.1идовой. Все фигуры четко выде.1нются на мяг1ю 
таюwих ;;1а н ими фонах, одновременно с.1овно купаясь в во.1вах про;;1рачного 
во�духа. 
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hервые три nортрета серии скорее всего мыс.ш . .шсь Jевицкому как ц�.1ос1-
ный �рите.1ьный ансамб.1ь, при�ванный украшать стены парадного �1а.1а. Здесь 
ска�а.1ось мастерство художника-декоратора, приобретенное им в первые годы 
его творческой деяте.1ьности.  Можно предпо.1ожить, что портрет Не.1идовой бы.1 
рассчитан на то, чтобы висеть в uентре, а двойные портреты Ржевс1\ой и Давы
довой, равно как Хованской и Хруwевой, - по его стор..онам. 

Четыре оста.1ьных портрета состав.1яют вторую группу щ�ображений Сl\JОJ.ьня
нок . Портрет .Iевшиной, написанный на год раньше трех других, тематичес1ш 
по.1ностью примыкает к ним. В рТОМ с.1учае может даже идти речь о на.1ичии 
своего рода сюжетного нача.1а. Многие авторы считают, что в обра;шх .Iевшиной 
и Борwовой воп .1оwено искусство танuа, в обра;lе А.�ымовой - искусство му;lыtш, 
а в обра�е Мо.1чановой - искусство дек.1амации. 

В портретах 1 775-1776 годов художник передает трет1,ю счпень юности, 
и;lображая восемнадцати.1етних девушек в год их выпуска llil института, 1.;огда 
перед ними открыва.1асъ ;lаманчивая дорога б.1естяwей придворной жщш и ,  на 
которую они бемумно и весе.10 вступа.ш .  В 06.1иках девуше1\ нет }Же ничего 
детского . На них .1ежит  печать впо.1не осо�нанного кокетства 11 еетественной 
свободной светскости . 

Виртущшо написанный портрет .Iевшиной об.1адает богатой красочностью. 
В ;этом смыс.1е он с.1ожнее и И;lЫ1сканнее всех оста.1ьных. Однако внимание ;iри
те.1ей бо.1ьше прив.1екают три пос.1едние картины серии - портреты Борwовой, 
А.1ымовой и Мо.1чановой, которым присуwа 6.шгородная сдержанность 1юмпщш
ционных и красочных решений.  Sти портреты, несомненно, свщшны между собой 
ilрите.1ьно, так как в одном Иil них (в портрете Борwово:й) девушка и;iображена 
во весь рост и повернута в фас, а в двух других в почти одинаковых по;lах 
представ.1ены сидяwие фигуры, обраwенные .1ицом друг к другу. Все три деву
шки одеты в одноцветные п.1атья : Борwова - в черное, Мо.1чанова и А.1ымова -
в бе.1ые. 

Живописное мастерство .Iевицкого ярко обнаруживается в том, как написаны 
в картинах 60.1ьшие поверхности однотонной одежды. Фактура бархата п.1атья 
Борwово:й передана с помоwью игры теней, которые то сгуwаются до г.1убокой 
черноты, то уступают место матовым высвет.жениям. Поверхность бе.1ого ше.1ка 
в одеждах Мо.1чановой и А.1ымовой пере.швается множеством жемчужных оттен
ков. Впечат.жение утонченной декоративности подчеркивается тем, что местами 
в основной тон вкрап.1ены небо.1ьшие пятна другого uвета. Так, в черный цвет 
п.1атья Борwовой введены удары сиреневого в проре;lях рукавов и ;iо.1ота -
в украшениях на корсаже и на подо.1е. Фоны всех трех портретов от.1ичаются 
во�душностью. Построенные на о.1ивковых и жемчужных тонах, они ве.1ико.1епно 
оттеняют фигуры девушек . 

Портреты воспитанниц Смо.1ьного института, выпо.1ненные художником 
с таким вдохновением, говорят о том, что .Iевиuкий вступа.1 в художественную 
жи�нь России с ясным и жи;iверадостным мирово�;lрением, что он .1юби.1 ЛШ;iНI> 

58 



Д. JJ е в  и ц к  и й. Портрет Н. С. Борщовой. Фра�мепт. 

59 



и . нодей. Они свидете.1ьствJ ют также о том, что он ше.1 собственным творческим 
11у тем, онреде.tявшимся,  в первую очередь, его внутренними :Jапросами, его 
самобытными реа.1истическими исканинми в 06.шl'ти портретной характериетики 
че.tовека. 

Органп чносп, и сщшате.tьность поисков Леви u1\ого подтверждаются его 
нрощшеденилми 6.tижаiiши х .1ет. Группа портретов 70-х годов лв.1яется той 
частью его искусства, где с наибо.tыuеii 1 10.шотой рас 1\ры.юсь творческое credo 
х.rдожника в .1учшую пору его жщши .  

Одновременно с выпо.1нением первого 60.1 1.шого официа.1ьного ;ialia;·ш Левиц
киii }Порно работа.1 над соманием интимных, .1ишенных а1>еессуаров и ра;iверн.r
того окруженил камерных портретов, в которых г.1авное внимание еосредоточ 11-
на.1ос 1, на характеристике индивидуа.tьных свойств че.ювека. Обычно {)ТО 6ы.1 1 1  
ногрудные щюбраженил, представ.1енные на нейтра.1ьном фоне. Моде.1ями мн 
них чаще всего с.1ужи.1и не те .tиua, которые ;lанима.ш высокое официа.tьное 
1ю.1ожение в обwестве; художник :Jапечат.1ева.1 на них по нреимуwестну представи
те.1ей дворянской инте.1.1игенuии, особенно часто обраwаясь к обра�шм русских 
.tитераторов. Судя по тому, что Левицкий на протяжении своей жи:Jни по два 
pa:Ja писа.1 Н .  А. Львова и его жену (на сестре которой 6ы.1 женат Державин ), 
он мог быть 6.1щюк 1\ кружку Державина, где Львов игра.1 видную ро.tь. 

Интимные портреты Левицкого 70-х и нача.tа 80-х годов предстан.1нют 
собой вершину реа.tист11 •1еских достижений художника. Они состав.tяют самую 
искреннюю, .1ичную часть его творчества, в наибо.tьшей степени свободную 
от тех официа.1ьных ус.1овностей портретного искусства, которые тяготе.1и в 
XVIII ве1\е над русскими живописuами. ;)ти портреты вк.1ючаютсл в чис.10 
Таt\ИХ лв.tений русской ку.1ыуры XVIII ве1\а, которые оста.шсь в истории как 
самое .1учшее п живое, что CO:Jдa.ta ;эта ;эпоха . 

В героях пнтимных портретов Левиuкого со всей леностью раскрываетсл 
отношение художника I\ че.ювеку, ка !\ к раiJумному суwеству, представ.1яюwему 
uенность в первую очере,11,1. б.tагодаря г.1убине своего ннте.1 .1екта ИJИ богатству 
душевного мира. Левиu�ий исходит в своих характеристиках И:J впо.tне опреде
.1енного ;ати'Iеского и,11,еа.1а, б.1иiJКОГО к тому, 1юторый n годы его жиiJни выдви
га.1и русс1ше просветите.ш . Там, где он СОiJдает 110.tожите.1ьный oбpaiJ, он 
трактует своего современника ·как существо, испо.1ненное чувства собственного 
доетоинетва, общдаюшее ясным умом и б.tагородной ВО:Jвышенностью qувств. 
ПокаiJывая в ;этих портретах раiJные грани че.1овеческой природы, художни 1\ 
передает их правдиво и объективно и в то же время с 60.1ьшой теп.1отой, таяwей 
в себе оттенок .1ичной iJаинтересованности мастера в судьбах ИiJображаемых им .1ю
дей .  Подход Аевиuкого к выбору моде.1ей, его стрем.1ение к передаче г.1убоко .шч
ных особенностей характеров покаiJывают, наско.1ько широко он привима.1 в ;ато 
время ЖИ:Jнь и �акой острый интерес ппта.1 к· ра:Jнообра;iным ее пролв.1евиям. 

Цик.1 камерных портретов Аевиuкоt:о 70-х годо.в открывает портрет Д:идро -
одно И;;i выдаюшихся прои:Jведений мирового портретного искусства XVIII века 
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Д . .11 е в  и ц " и  й. Портрет Д. Дидро. 1773-1774 zoдw. 

Му:tей r. Женевы. 
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(с'"Р· 61). Дидро пробы.1 в Петербурге с 28 сентября 1773 года по 22 февра.1я 
1774 года. В r�ти месяцы Аевицк им и бьы выпо.1нен �намениты.й портрет. По
е.�едний 11ервонача.1ьно принад.1ежа.1 самому фи.1ософу, который �авеwа.1 его своей 
дочери.  В настояwее время он хранится в Му�ее города Женевы. Дидро по своему 
общественному по.1ожению, по тому, что ему приходи.юсь постоянно фигу
рировать при европейских дворах и беседовать с монархами (в f)той ро.1и он 
выступа.1 и в Петербурге), представа.1 перед своими современниками в ра:шых 
06.1ичиях и до.1жен бы.1 об.1адать какой-то офиuиа.1ьной маской. Аевиuкий 
отка�а.1ся от того, чтобы и�обрщшть в портрете представите.1я светс1юго обwе
ства, модного фи.1ософа, мастера 6.1естящей са.1онной беседы. Он ;;Jапечат.1е.1 Дидро 
в нарочито домашнем виде в ха.1ате, бе;;J парика, с редкими во.1осами на го.101\1 
черепе, со старческой морwинистой шеей. Видимо, он стреми.1ся в ;->том ста
рике, окруженном орео.1ом всемирной с.1авы, пока;;Jать прежде всего че.1овека, 
поднявшегоеп над то.1пой б.1агодаря присущей ему .шчно внутренней �начи
те.t ьности . При помоwи проникновенной психо.1огическоii характеристики Ае
ниuкому уда.1ось продемонстрировать те качества, которые сде.1а.1и и;;J Дидро 
вождя, в.1астите.1я дум .1учших умов Европы. Он увековечи.1 в своем портре
те об.шк мыс.1ите.1я с высоким .1бом мудреца, с г.1убоким, свет.1ым В;;Jором. 
Г .1ядя на f}тот портрет, ;iрите.1ь верит в то, что представ.1енны й  на нем пожи.1ой, 
много переживший че.1овек уме.1 видеть да.1ьше своего времени, что он об.1ада.1 

• 
сме.1ым, про;;Jор.1ивым умом, что ему присуща бы.1а неподкупная честность, что 
он бы.1 свободен от 1шстового f)ГОЩJма и ме.шого тщес.1авия. Давая подобную 
характеристику Дидро, Аевицкий тем самым раскрыва.1 и собственные В;;Jг.1яды. 
В f)том портрете он весьма недвусмыс.1енно покщ3ыва.1 свое высоко по.1ожите.1ь
ное отношение к г .1аве европейского просветите.1ьства 1 •  

Совсем другой че.1овеческий обра;;J воспрои;;Jведен художником в написанном 
им почти одновременно (1774) юношеском портрете Н. А. Аьвова (Гос. Литерат_урный 
му�ей; стр .  вз)2 •  f)тот ма.1енький портрет интересен, между прочим тем, что он яв.1я
ется единственной дошедшей до нас картиной Аевицкого, которая выдержана в такой 
непринужденной живописной манере, что воспринимается почти как f}ТЮд. Свобода 
быстрых ма;;Jков жидкой краски, И;;J-под которых просвечивает коричневый грунт, 
как не.1ь�я бо.1ьше отвечает темпераментности обра;;Jа. Все в f}TOM портрете, 
начиная с по.южения фигуры, при котором торс повернут в профи.1ь, а .1ицо 

1 ;эту работу Jlевиuкого интересцо сравнить е портретами Дидро, выпоJiненными францу,зскиии ху
дожниками (и,звестны живописные портреты JI. М. Ван Jloo и Фрагонара, миниатюра Гарана, рисуно11 Гре;щ, 
бюсты l\oJIJIO, Гудона и ПиrаJiл) . Портрет Jlевиuкого на их фоне выдеJiлетсл г.11убиной воп.11ошенного в нем 
чувства и проникновенностью характеристики. 

2 Об ;�том портрете см.: Б. К о п .11 а н. Портреты Н. А . .llьвова работы Д. Г. Jleвиuкoro.- В в:и.: <сМатери
алы по русскому искусству», т. 1 • .11., 1928, стр. 211- 214. Автор статьи ука,зывает, что в тетради сочинений 
Н. А. Jlьвова, хранлшейсл в Пушкинском Доме АН С.ССР (шифр 1640, С. IV б. 20, .1. 71 об.) , есть �пlО'рамма 
.llьвова, о,заг.11ав.11еннал «К моему портрету, писанному господином .1Iевиgв:им1>: - <сСв:ажите, что умев так 
.lьвов и,зо.бражеи? - В  него с искусством ум Jlевирого в.11ожею>. ;эпиграмма ,1tатировава 8 ию.11л 1774 r. 
(коr11а Львову бы.110 23 года) . .Значит, в �то время уже сушсствоваJI портрет .llьвова работы Jlевиuкого. 
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nредстаr �eno почти в фас, .и 

кончая дт;ижением кисти худо
жника, пронщшно динамикой. 
Ре;iкий поворот го.юны, живой 
n�гJiяд, по.1уот1\рытые губы сви
детеJiьстnуют о едва сдержанном 
порыве горячего юноши, как 
будто готового начать страстную 
убежденную речь. Очевидно, Ае
виuкий xoтeJI СО;iдать в Jiиue 
Аьвова представJiение о во;iвы
шенности, чистоте и идеаJiьно
сти мыс.ш, присуwей М()J1одш1у 
уму. Скромный КОJiорит порт
рета, построенный на аккорде 
1юричневых и ;iеJiеноватых тонов, 
JСИJIИВает UeJIOCTHOCTЬ И;iОбра
жения, привJiекаюwего внимание 
;iритеJiя своей искренностью и 
непосредственностью. 

По некоторым при;iнакаъ1 к 
портрету мо.1одого Аьвова 6.1щ�ко 
стоит портрет самого J:евиuко
го, который считается аsтопор
третом художника (Картинная 
га.1.1ерея 1·. Че.1ябивска; стр. 64). 
Sти две веwи сб.шжает почти 
поJiное совпадение их ра;iмеров; 
характерно и то, что J:ьвов и J:е-

Л . .!/ е в  и 14 к и й. Портрет 11. А . .!/ьвова. 
1774 �од. 

Гос . .llитературныii мpeii. l\loci;un. 

виuкий одеты в сюртуки одного покроя. Однако, датировка портрета J:евиuкого 
периодом, когда бы.10 со;i,1щно И;iображение J:ьвова, кажется пробJiематичной, так 
как художник выг.1ядит на че.1ябинско:й картине старше тех 38-39 .л.ет, кото
рых он достиг в 1773-1774 годах. В его 06.1ике ;iаметны явные при;iваки 
постарения - в во.л.осах ме.л.ькает седина, кожа .1иuа и шеи утеряJiа свежесть 
мо.1одости. По�тому думается, что данный портрет увидеJI свет .1ет на десять 
по;iднее. Нет сомнения  в том, что на че.1ябивском портрете ;iапечатJiен Аевиu
кий. Черты его .1иuа хорошо И;iвестны по портретам В. А. Боровиковского и 
И. Е. Яков.1ева; ;iдесь представАен тот же самый чеJiовек. 

Портрет выпо.шен мастерски. Как трактовка обра;iа, тю\ 11 живописные при
емы чре;iвычайно 6.1и;iки к манере J:евиuкого. Вс.л.едствие �того, предпо.1ожение о 
тоъ1, что че.1ябинская миниатюра явJiяется автопортретоъ1, кажется Jбедите.1ьным; 

63 



Д. д е  в и Ч к и й. А втопортрет. 
Карт11 1111ая га.мерен. Челябинск. 

тем 60..1ее, что в f!.рхпвах сохра
ни..1ись ука�ания ВЦ: то, что портрет 
Аевиuкого сушестЩ>ва.1 1• 

Юность, которую так ..1юби.1 
щюбражать Аевиuкий на протн
жении всей своей творческой жи�
ни, еше ра� предс:.rает переА наl\ш 
в п..1ените.1ьном со�дании ху дожни
ка - в портрете бyдyweii жены 
Н. А. Аьвова, М. А. Д1>яковой, напи
санноъ1 в 1778 1·оду (Гос. Трет�>я-
1>онская га.1..1ерея ; цвет11ая 8h',.fettl;a ) 2• 

Этот портрет я в..1яетея едва 
..111 не самы.м по;этическим, радост
ным ЩJ всех прои�ведений Аевиц
кого. Он пронщшн оwуwением 
6е�об..1ачного счастья тQ..1ько что 
вступаюwего в жщш1> юного, пре-
1>расного cywecтna. 

В портрете Дьяковой 1778 го
да �Iевиuкий выступает в 110.шом 
в.шдении своим мастерством, n 

расuвете творческой �реАости. Об
.шк Дья1ювой чре�оычайно прип
АекатеАен. Ее миАовидное ..1иuо, 
обрам.шнное темными мягкими 

..1оконам 11, сохраняет детскую округ..1о(·т1" Поворот го..1овы и торса испо..1вен граuии. 
Бо..1ьшие свет..1ые г..1а�а имеют �адумчивое выражение. Румяные губы по..1уоткрыты 
в мечтате..1ьной у..1ыбке. .Мягкая живописность сочетается с п..1астичностью 
обра�а. .За правым п..1ечом Дьяковой �е.1еноватый фон сгуwается почти до 
темноты. На нем четко вырисовываются круг.1яwиеся контуры шеки и 11..1еча, 
.За ..1евым п.1ечо.1\1 фон свет.1еет и очертания во.1ос и торса мягко скра,4,ываются 
ногружаясь в по..1усвет. Тени ско..1ь�ят по .1иuу, груди и п..1ат1>ю то сгуwаясь, 
то свет..1еп. Временами они уступают место пятнам света и ярким 6.1икам 

1 Вместе с �тим портретом в га.1J1ерее в насТОЯQJее время смонтирован женский портрет, предстао
J111юшиii почти точное повторение портрета <сНеи;iвестноii в жеJ1том пJ1атье•> И;i Гос. Р.усскоrо му;iеЯ. На 
оборотноii стороне обоих портретов одноii и тoii же pyкoii почерком начаАа XIX века сде.1аны на11:пис11, 
ука;iываююие на то, что ;iдесь И;iображены Д. Г. Jlевирий и его жена А. Я . .llевицкая. Однако, женский порт
рет явно выпо.11нен другим художником. Он написан н а  картоне и по своему качеству ;�начитеАьно уступа
ет мужскому портрету. См. А. К о ;i л о в а. Новое о Д. Г . .llевицком.- <сСообшения Гос. русского му;�еяl), V, Jl" 
стр. 21-24. 

2 М. А. Jlьвoвoii Хеиннцер посвяшаJI свои басни. Сама она тю,же была причастна " .штсратурс 
писа.11а стих11. 
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Д. Г .11 е в  и i� к и й. Портрет М. А .  Дьяковой 1778 �од. 
Гос. Третьяковская гал.11ерея. 



Портрет построен на тоююй гамме жемчужных и ре.1еных оттенков, Ир которых 
художник Ирв.1екает боАьшое коАор.истическое богатство. Эти основные uвета 
оттеняются участками рорового uвета в одежде и в нежном румянце шек 
и губ. Портрет Дьяковой Аучше других работ ПОрВОАяет иручить приемы 
живописной техники .Iевицкого в ту пору, когда кисть его бы.Iа по.ша ЖИрНИ, 
1юг да каждый поАоженный ею марОI\ станови.IСЯ выражением подАинного твор
ческого вдохновения. Основу живописи г.Iавных частей портрета - Аица, торса 
11 п.1атья - составАяет 11.Iотный красочный с.юн, на поверхности которого мес
тами хорошо видно движение кисти. На освеwенных местах четко выде.Iяются 
отдеАьные пасторные марКИ. Там: где Ир-ПОД проррачной материи просвечивает 
другая ткань, вступает в свои права жидкое письмо; на красочную поверхность 
нанесены тонкие выпукАые штрихи, обрисовываюwие кружевные уроры. С по
мщuью уме.Iо распоАоженных 6.1иков передан вАажный бАеск г.1ар. Фон написан 
жидко, так что под краской оwуwается рернистая поверхность хоАста. По своему 
обрарному строю и характеру живописного мастерства к портрету Дьяковой 6.IИрОК 
сорданный на нескоАько .1ет раньше (в 1774 году) превосходный портрет 
неирвестной (Е. Р. Дашко.вой?) в Гос. Русском мурее. 

Неско.Iько особняком в творчестве .Iевиuкого стоит портрет старика свяwен
ника (Гос. Третьяковская га.IАерея; в1r.rейпа ), по традиции носяwий нщ1ван11е 
портрета отuа художника ( 1779). Быть может, Аегенда о том, что модеАью кар
тины посАужиА Григорий КириААович .Iевиuкий, с.Iожи.1ась 6Аагодаря качествам 
самого Ирображения. Этот портрет выдает такую боАьшую Аичную �аинтересо
ванность художника, как ни одна Ир его прочих работ 1 •  Художник не скрывает 
того, что грустный и трогатеАьный обра� старика ему особенно дорог и ва
жен. Вероятно, именно ПОfЭтому приемы, которыми он его характерирует, не 
совсем обычны-. Во всех портретах .Iевиuкого, даже в самых скромных и про
стых, наряду с Аицом, опредеАенное внимание уде.1ено и�ображению о.11;ежды . 
.Здесь же все сде.1ано дАя того, чтобы ЩJГАяд ррите.Iя сосредоточиваАся на .Iиue, 
а_ одежда бы.Iа по ворможности маАо раметна. С.1егка выдеАены тоАько жено
вато-;-JеАеные шеАковые отвороты рясы. Сама ряса - темно-коричневого uвета, с 
красноватым тепАым от.Iивом- тонет в г.Iубоком мраке фона. Го.Iова старика 
очень выраритеАьна. Черты его .Iица испо.Iнены старческой мудрости, в них 
СКВОрИТ устаАость от дАинной и трудно прожитой жщши. Он сшб и беспо
моwен со своими с.Iеряwимися г .шрами, .впа.Iыми шеками и отвисшей ниждей 
губой. Стремясь выдеАить J:ЩJO, .Iевиuкий преднамеренно обраwается к помоwи 
искусственного освеwения, вырываюwего Ир темноты одну то.Iько часть щюбра
жения. Го.Iову старика он пишет быстрыми и пасторными ма�ками, которые 
(особенно на бороде и на усах) .1ожатся свободно и непринужденно. Б.Iагодаря 
;;�тому сама поверхность картины кажется как бы прониранной ЖИрНЬЮ. СмугАое 

1 Многие специа.11исты выска;;�ывают сомнение в том, что на портрете ;;1апечат.11ен Г. К. .llевицкий. 
Сомнение 11то весьма основате.11ьно, так как портрет написан чере;;� десять .11ет пос.11е его смерти. 
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.шцо выАепАено �еАеноватыми тенями; на шеках Аежит старческий румянец, кончик 
носа покраснеА. НескоАько свеиых бАиков со;iдают впечатАение сАе;iяwихся г.ш;i. 

Левицкого, видимо, в �ти годы особенно интересоваАи приемы живописной 
передачи пАастических объемов. 06 �том свидетеАьствуют его повторные попыт
ки испОАЬ;iовать контрасты светотени. Впервые обратившись I\ �тому приему п 
нортрете Се;Jемова и успешно применив его в портрете старика, художник прн
liегает к нему и в некоторых других работах 70-х годов. Так, он дешет f'JTO 
н 11ортрете инженера-генераАа М. И. Мордвинова, датированном 1778 годом (Гос. 
Третьяковская гаиерея) 1 •  �нергичное пыра;iите.1ьное .шцо ножи.ю1'0 чеАовека 
ныленАено ре;iкимп тенями, при помоши которых пы;iывается ошуwеыие мате
ршыьности го.швы н торса. Те же художественные t:редстна испоJь;iованы н пор
трете Я .  Е. Сиверса (1779, Гос.  Третьяковская гаААерея). Однако в 1юt:..1едуюwее 
время Аевиuкий отка;iывается от применения такого приема и предпочитает 
передавать объемность предметов с помоwью мягких переходов света и тени 2• 

В течение 80-х го,1100 творчество Левицкого достигает полной ;iреАости и 
приобретает боАее ра;iнообра;iный характер. С прежним успехом продоАжая свою 
работу над камерным портретом, он в то же время ;iНачитеJьно чаше, нежеАи 
в предшествуюwие годы, выпоАняет официаАьные ;iака;iЫ на и;iображение вы
сокопоставJенных АИЦ и снова во;iвраwается к работе над парадным портретом. 

МодеАи дАл камерных портретов .Левицкого остаются прежними. Выбирая 
их, он редко выходит ;ia преiеАы круга дворянской интеААигенции и особенно 
охотно пишет Аюдей, так ПАИ иначе свя;iанных с Аитературой. 

Но подход художника к �адаче со;iдания неофиuиаАьного интимного щюGра
жения . подей с годами поАучает нескоАько иной оттенок. Постепенно в таких рабо
тах Левицкого начинает брать верх тре;iвое, объективное отношение худож
ника к своей модеАи. На первое место выдвигается утверждение социаАьноii 
�начимости чеАовека. Jевиuкий достигает �того впечаТJения тем, что индиви
д_уа.1ьный характер отде.1ъного персонажа он начинает трактовап. 60.1ее обобwенно, 
ныделян н нем типпчесl\ие черты. Такнм путем как 6удто нееl\0.11,1\0 О<".ш6.1нетен 

1 В работе С. Дягилева (ука;�. соч., стр. 64) и в каталоге Гос. Трет1,лковской галлереи 1917 годu ;нот 
11ортрет ;�начился под на;�ванием «Портрет неи;�вестного в красном кафтане)>. 

2 Говоря о лучших работах Левицкого 70-х годов, следует упомянуть о портрете Павла 1, хранщuем1·11 
в картинной галлерее Армении (в Ереване) , который Р. Г. Дрампян не бе;� основания приписывает Левиц
кому, датируя портрет концом 70-х годов. Портрет ;этот, хотя и воспрои;�водит широко и;�вестную в 
XVIII веке компо;�ицию Ж. Л. Вуаля, настолько интере сен неожиданностью характеристики модели и живо-
1шсными достоинствами, что нет никакого сомнения в том, что он написан рукой большого художника. А11тор 
;�того портрета подходит к обра;�у будушего императора с тем же критерием, с каким Левицкий подходит к 
частным лицам, и со;�дает, по сушеству, интимное и;ю бражение. Лицо Павла поражает cвoeii жи;шенностью. 
Портрет выдержан в мяrной живописной манере, свойственной прои;�ведениям Левицкого ;этого периода. 
С. П. Дягилев склонялся к тому, что Левицкиii никогда не писал Павла 1, мотивируя свою точку ;�ре-
1шя предполагаемым нерасположением Павла к художнику (см.: С. Д я г и л е в. Ука;�. соч., стр. 10-1 1) .  Одна
ко сушествуют документальные данные, ука;�ываюшие на то, что в 1788 г. Левицким был выполнен портрет 
цесаревича Павла (ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 19/IV, д. 20, 1786-88 гг., л. 72) .  Сведения об ;этом документе любе;�
но сообшены мне Ю. В. Смирновым. Содержашееся в ука;�анном документе и;1вестие говорит в поль;�у во;�
можности атрибуции ереванского портрета Левицкому, 
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впечат.1ение .1ичной свщш между художником и моде.1ью. По отношению к ней 
он начинает играть ро.1ь стороннего ваб.1юдате.1я. Мастер все реже сосредо
точивает свое внимание на передаче душевного состояния .1юдей, реже 
выде.1яет в их внутреннем об.1ике какую-.1ибо одну, особенно важную д.1я 
него черту, а старается давать им обобwаюшую характеристику. Ирображения 
становятся бо.1ее рарносторонними, хотя в какой-то мере ;это и .1ишает их преж
ней ;эмоuиона.1ьности .  Г .1ядя на них, можно по.� учить представ.1ение о 1ш чествах 
ума :Jапечат.1енных .IИJJ, об особенностях их характеров, об их по.1олшнии в об
wестве. Все ;это покарывается тонко и умно, опытным, рнаюшим жирнь художни
ком-психо.1огом и бо.1ьшим живописuем. 

Новый оттенок в отношении .Iевиuкого к че.1овеку и в то же время приСJ
шая ему наб.1юдате.1ьность с особой наг.1ядностью обнаруживаются при сопостав
.�ении двух портретов одной и той же моде.1и: портрета М. А . .Iьвовой 1778 года 
и ее же И;iображения _1781 года (Гос. Третьяковская га.1.1ерея; стр. 67) 1• в живо
писном отношении второй портрет не уступает первш1у. С тем же ви_

ртуорным 
мастерством написано нежное .1иuо мо.1одой женшины, на котором играют .1егкие 
гочбоватые тени, передав в.1ажный б.1еск серых г .1ар, мягкость каштановых 
.1оконов. Так же и;iысканны uветовые сочетания 6.1ек.1ых оттенков костюА�а, но 
весь ее об.1ик ста.1 иным. В нем не оста.1ось и с.1еда от бы.1ой детской невин
ности и трогате.1ьной непосредственности чувства. Прошедшие годы преврати.1и 
.Iьвову Ир по.1уребенка в .tiрасивую, сорнаюшую свою прив.1екате.1ьность женшину. 
Ее поре придан оттенок горде.1ивого Аостоинства. Врг .1яд ста.1 с.1егка насмеш
.�ивым. Неско.1ько откинувшись нарад, она уверенно смотрит на ррите.1я. И в 
то же время на .1иuе �этой женшины можно у.1овить тень .1егкой уста.1ости. 
В уго.1ках око.10 г.1а:J намети.1ись моршинки . .Iевицкий и в ;этот рар Ирображает 
.Iьвову очень правдиво и с очевидной симпатией; однако ее обрар теперь уже 
как будто меньше во.шует его, с.1овно не ратрагивая по;этической стороны его во
ображения. 

Сто.1ь же спокойно и объективно трактован .Iевиuким обрар статс-секретаря 
императрицы А. В .  Храповиu;кого, сенатора, масона и писате.1я, автора ирвест
ных :Jаписок об Екатерине 11 (1781 , Гос. Русский мурей; стр. 69) . .Мет 1ш у.1овив 
черты индивидуа.1ьного характера ;этого че.1овека, художник одновременно под
черкивает в нем качества, типические д.1я опреде.1енной категории русских 
.1юдей XVIII века. С портрета смотрит еше мо.1одой, но уже по.1неюший, хо.1е
ный барин-сибарит, с г.1адко выбритыми пух.1ыми шеками.  Одежда его - и;·шшно
небрежна, осанка - неу.1овимо горде.1ива. Умные г.1ара г.1ядят иронически и 
с.1егка пре:Jрите.1ьно, на губах играет светская по.1уу.1ыбка .  Прп упоминании 

1 Прежде дату на втором портрете чита.1и как (с 1785)> и.1и (с 1789)> (см.: С .  Д я г  и JI е в. Ука;:�. со•1 ., 
стр. 43; также: (сИмп. Московский Румянцевскиii: My;:ieii:. Отде.1ение и;:�яшных искусств. Ката.1ог картинной rал
.1ерею>. М., 1915, стр. 42) .  Во время юби.1еii:ной выставки Левицкого 1922 года со вceii: очевидностью обнару
жи.1ось, что на портрете стоит дата (с1781)) (см.: И. Г р аб а р  ь. Юби.Iейнал выставка Jlсницкого. 1822-1922.
(сРусское искусство)), 1923, 1'ё 2-3, стр. 89-92) .  
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об pTU.l\J портрете не.1ь;ш не отметп ть то у диви те.1ьное мастерство, с которым 
он выпо.1нен. Сдержанная красочная гамма построена на сочетании ;iОАотш·то
коричневых, го.1убых и серых оттенков, состав.1яюwих красивый аккорд . Фигура 
окружена рассеянным светом . Аепшмп тенями Jверенно обри('ованы мягкие 
черты .пща п одежда. 

Другой подобный же обра�-тип воп.1щ.uен Аевиuким в портрете А .  С .  Баку
ниной 1 782 года (парный к портрету ее супруга - П. В. Бакунина-старшего, 
оба в Гос .  Третьяковской га.1.1ерее; стр. 71) . Перед нами существо В;iба.1мошное, 
добродушное и весе.1ое, но одновременно, может быть, вспь1.1ьчивое и жестокое. 
Художник метко переда.1 насмеш.1и�ые огоньки, бегающие в ее г.1а;iах, rю.1ноту 
ее uветушего �доровьем, румяного, .1оснщ.иегося .1иuа. Характерные черты Баку
ниной ;энергично нарисованы и крепко вы.1еп.1ены. Найдя весьма убедите.1ьные 
средства д.1я  воп .1щ.иения ;этого обрщш, Аевиuкий в то же время трактова.1 его 
с .1егкn иронически .  

К пос.1едним двум работам 6.1и;iко примыкают портреты гр. Арт. Ив. Ворон
uопа и супружеской четы Митрофановых (Гос .  Русский му�ей ; стр. 12)1, датируе
мые также 80-ми годами.  

Бо.1ьшой интерес предетав.1яет портрет КJПЦа А.  И . .Норисова, юншсанный 
.Jlевиu1шм в 1 788 году (Гос . Му�ей Татарской АССР, Ка;iань; стр. 1з) . По своему 
обра;iному строю ;нот портрет перек.1икается с портретом Се;iемона . На нем 
представ.1ен богатый кунеu, выходец П;i крестьян, одетый в кафтан на ше.1ко
вой подк.1адке и ше.11ювый жи.1ет . Красивое .1иuо с в.1ажнымп, чувственными 
губами и ок.1адистой темной бородой повернуто строго в фас к ;iрите.1ю (необыч
ная д.1я Аевиuкого компо;iИ!JИЯ портрета). Г .1а�а смотрят самоуверенно и наг.10 .  
Весь об.1ик ;этого че.1овека свидете.1ьствует о самодово.1ьстве ра;iбога тсвшего 
мужика, порвавшего со своим сос.1овием, уверенного в си.1е своих денег 11 тлну
шегося к дворянству. 

Художественные приемы Аевиuкого-живописuа в работах 80-х годов нрио
бретают впо.1не отстоявшийся характер . Еше бо.1ьше внимания, чем прежде, уде
.t яет он передаче материа.1ьной весомости че.1овеческой фигу ры. Объемы стано
вятся бо.1ее четкими и п.1астически ощутимыми, свет - 60.1ее ровным, .1инейные 
контуры - опреде.1енными, манера письма - бо.1ее п.1отной и г.1адкой. Компо;iи
uионное построение портретов приобретает до некоторой t тепени единообр�;iный 
характер . Под кистью Аевиuкого постепенно ск.1адывается опреде.1енный тин 
1шмерного портрета (повернутая в три четверти поясная фигура на о.111 1шово111 
н .1 1 1  темно-сером фоне, вьн·нет.1енно.м �а .1евым п.1ечом). Bt е чаще прнменяютсн 
выработанные приемы в трактовке во.юс,  передаче 6.1е<' 1\а г.1а;i и т .  1 1 .  С тече
нием времени рТИ приемы начинают иногда прио6ретат1. нсско.1ько ус.1овный 
характер; та1ювы, например, ча1 то повторяюwая<'я ч�а.11.иuионная у., ы6ка и.111 
нарочитый румянеu wек .  

1 По семейному преданию, В. И. Митрофанов состоя.1 в родстве с женой .llевицкоrо, Анастасией Яков 
.�евной (см.: С. Д я r и .11 е в. Ука:�. соч., стр. 47) . 
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Д. JJ е в  и ц к  и й. Портрет В. И. и М. А. Митрофановых. 
1780-е �оды. 

В тот период, 1юг да Ле
виuкий ''"еwе со;iдаваА многие 

..-" 
свои А учшие работы ( т. е. 
n 80-е годы), в отде.н.ных 
портретах на ча.ш всп.1ывап. 
черты и;iвес'l'ной сухости и 
равнодушия, которые ука;iы
на.п1 на во;iможнос1·1. сниже
ни н художес'!'венного уровнн 
его иеl\JССтва. Так, рТИ черты 
!\ЮЖНО отметить в портрете 
Н. А. Львова 1785 года, напи
санном, вероятно, в свя;iи с 
и;;16ранием посАеднего почет
ным Ч.Аеном Академии худо
жеств (принад.1ежит Гос. Рус
скому му;;1ею, находится в 
Гос. f)рмитаже на выставке 
«.Материа.1ы по истории рус
ской ку.Аьтуры XVIII века» )1• 
Неприятен И;i.tишне ро;;1овый 
оттенок .1иuа Львова, п.1охо 
сочетаюшийся со свет.ю-си
ним uветом кам�о.1а. Портрет 
написан сухо и гАадко. Обра;;1 

Гос. Русский му:�ей. Аишен вырщште.1ьности. 
В ;iНачите.Аьной мере ут-

рачивает Левиuкий присуwую 
ему творческую самобытность в портрете своей единственной дочери - Агаши 
Левиu1юй ( 1785, Гос. Третьяковская га.1.Аерея ). Он отка;iывается ;iдес1. от органи
чески свойственного ему прямого и искреннего отношения к предмету щюбражения. 
:Можно упрекнуть его в то.r.1, что оп бе;i очевидной внутренней необходимости 
старается САедовать какой-то опредеАенно.й моде времени. Одев свою дочь в мас-
1шрадны.й крестьянский костюм и упо,l(обив ее пестро раскрашенной фарфоровой 
статуf)тке, J:евицкий, быть может, хоте.1 отдать дань тому ув.1ечению псевдо
народными, сентимента.1ьными обра;iами, которое проступа.ю в ПОf);iИИ его дней. 
Но у некоторых русских портов подобные обра;iы 6ы.1и пропи;iаны чувством и 
нотому в 1шкой-то мере выража.1и симпатию к простому народу, у Левиuкого 
же по.1учи.1ось хо.1одное и внеш:не-Ащ.uеное щюбражеиие, .1ишенное внут-

1 Б. К о п  .11 а н. Ука:�. соч. Портрет до 1922 rода находи.11ся в ;ia.11e Совета Академии художеств. В Гос. 
Третьяковской ra.11.11epee имеется повторение ;iiroro портрета, выпо.1ненное, судя по надписи на ero оборо
те, в 1789 году. 
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ренней выра�ите.1ьност11 и 
теп.1оты 1• 

В первой по.1овине 80-х 
годов Аевиuкий пишет нес-
1ю.1ько 6.1естяwих �ака�ных 
портретов, в которых �а-
11еча т .1евает .t иц высшего 
еветс1юго обwества. В �тих 
щюбражениях он 6.шже все
го ПОДХОДJIТ к СТИАЮ прои�
педени:й ряда иностранных 
ж ивописuев, работавших боБ 
о бок с ним в Петербурге. 
Однако �та б.1и�ость ска�ы
вается .1ишь в некоторых, 
1шк прави.10 чисто внеш
них, особенностях портре
тов Аевиuкого, прежде все
го в традиционности КОI\1-

по�иuионных построений, в 
по�ах, выборе и распо.юже
нии аксессуаров. По бо.1ь
ше.И части Аевиuкий и в 
них умеет оставаться вер
ным своим основным худо
жественным принципам и в 
портретных характеристи-
1шх аристократических :мо
деАей про.11;0Ажает исходить, 

Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет А . И. Борисова. 1 788 �од. 

Гос. му3ей Татарской АССР. Ка3ань. 

n первую очередь, и� ин,ж.ивидуа.1ьных свойств и�обралшемых .1юдеii. 
06 �том .1vчше всего свидете.1ьствуют две его работы: портрет жены .1итов

ского 1юронно;о марша.1а Урсу.1ы :Мнишек и портрет итаАьянской певицы Анны 
Давиа Бернуuuи, написанные в 1782 году (оба в Гос. Третьяковской га.1.1ерее). 

На первый в�11.1яд может пока�аться, что одетая в пышный ба.1ьный наряд 
Урсу.1а Мнишек (стр. 7б) с ее �ма.1ево-ро�овым .шuом, светски-ус.1овной у.1ыбкой 
и ничего не выражаюwим в�г.1ядом, охарактери�овава художником то.1ько с внешней 

1 Су111ествует второй �к3емш1яр �тоrо портрета (во3можно - копия), который находится в собрании 
И. И. БеJ1яева (Москва).  Он быА приобретен дедом И. И. Беляева, И. Я. Саморядовым, на аукuионе му:�ея 
ГоАиgына в Москве, ПOCJle 1825 r. До 1861 r. картина находиАась в имении Саморядова Ря3анс.кой rубернии 
(деревня Кукуй, «ПодАесная тож1>) , 

�тот �К,3емпАяр иескоАько иной по формату, иеже.11и тот, который хранится в Гос. Третьяковской ra.11.11e
pee. Подпись та же; дата, наско.11ько можно р33обрать,- не 1785, а 1783 r. Компо3иgия обоих портретов и 
uвет идентичны, но портрет, принадJtежаший БеАяеву, выпо.11нен в 60J1ee мяrкой манере. 
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стороны.  Но в деiiствите.1ьilости ;это не так . .Iевиuкиii и в ;�том е .1учае со;цаеt 
своего рода типический портрет . :И;юбражая пустую светскую красавиuу, жен
wину, способную .1ишь на то, чтобы 6ессмыс.1енно убивать времн в аристокра
тических гостиных, он находит неукосните.1ьно точные художественные средства 
д.1н ее всесторонней характеристики.  Все в ;этом портрете, начиная с обдуманно
;эффе1{тной пщ1ы, 1юнчап КО1\ет.1ивым распо.1ожением .1оконов пудреных во.1ос, 
содействJет тому, чтобы �рите.1ь смог составить себе представ.1сние об и�обра
жешюм 11е.юне1>е . .Iьстн своей моде.1и, художнюi в то же времн беспощаден 1\ 
ней . Точност1, его 06ъе1\тивноii хараt\теристики становится сноего рода oueююli . 

Еше ярче ;этот момент выступает n портрете Анны )(авиа - одном и� на11-
60Jее 6.1естяших со;'lданий .IеВЩ!IШГО (стр. 77) 1 • Не нужно 06.шдаТJ, шr rш1шм11 
сведениями о биографии ;этой женwины, д.1я того чтобы при D;'IГJпде на ее 
портрет, написанный .Iевиuким, распо;'lнать в и�ображенном персонаже особу 
сомните.1ьной репутаuии, самоуверенную обо.1ьстите.1ьниuу-авантюрист1\у. Вы�ы
ваюwий поворот го.1овы, ре;'lкие черты и яркие краски .1иuа, в.1астный, притя
гиваюwий в�г.1яд, ;'!Меиная у.1ы6ка, и;'lяшные, хиwные движения па.1ьцев - все 
;это, представ.1енное в обрам.1ении претенцио�но-нарядного театра.1ьного туа.1ета, 
со�дает весьма недвусмыс.1енный обрщ1 . Здесь еше бо.1ее, чем в портрете Мни
шек, в�нешена ма.1ейшая дета.1ь. Все части портрета равно выра;'lите.1ьны. 1\аждый 
бант на п .1атье певиuы с.1ужит це.1и раскрытия внутреннего содержания обра�а. 

Поверхность живописи в обоих портретах - г.1ад1шя, напоминающая ;.>ма.1е
вый сп.1ав. Те.10, написанное с виртуо�ным мастерством, уподоб.1ено с.101юноii 
1юсти; ;эффектно распо.1оженные СI\.1ад1\и ше.1ковых тканей от.1ивают мета.1.1иче
с1шм б�еском. Одежда Со;'lнате.1ьно испо.1ь;'lуется художником 1шк пышный, деко
ративный орео.1 че.1овека. Однако, ес.1и внимате.1ьно приг.111деться к ;этим портретам 
и сопоставить их между собой, то ветру дно �аметить, что .Iевиu1\ий умеет ;'lаста
вить ус.1овности художественного Я;'lыка с.1ужить своим uе.1нм. Tat\, оба И;'!обра
жения об.1адают ра;;�.1ичными живописными и 1ю.1ористичес1\им11 1шчес·r11ш\1 11 11 
о·r.1ичие ;это обус.1ов.1юшетсп ;;�адачами хараtiтеристи1ш днух ра;;�ных .нодей. 

I\рае1ш в портрете Давиа 1шжутс11 бо.1ее насышенными, чем в портрете 
Мнпшек, живописная манера - 60.1ее ре;;� 1юй и уг.1оватой. Интенсшшее нодчерri
нут густой румянец we1\, выде.1ены черные брови и г.1щш. Несмотрн на г.1ад1\уrо 
поверхность живописи, все же можно кое-где обнаружить направ.1ение ма;;� 1юв. 
В портрете Мнишек 60.1ьше свет.1ых участков (напудренные во.1осы и серебри
стый 6.1естяwий ше.ш п .1атья ). Манера письма максю\ш.11>но сг.1ажена, поверх
ность картины как бы уподо6.1ена поверхностп драr:оuенного фарфора. Дпижениэ 
кисти художника совершенно на�аметно 2 •  

1 Артистка Анна Давиа состояла па службе в петербургских театрах с 1782 ГОАа. В 1784 ГОАУ опа была 
выслана щ1 Петербурга Екатериной 11 в свщш с тем, что кн. А. А. Бе;iбородко тратил па пее огромные дс11ьг11 
и ;�то гро;iило ему ра;iорепием. 

2 К портретам Давиа и М11ише1• по своему xapa1> repy бли;iко примыкают еше два же11с1шх портрета -
П. Н. Голицыной 1781 года (Гос. Русский му;iеЙ) и <(Неи;iвестной в голубом•> 1784 года (Му;iей русского 
искусства в Киеве) .  
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Д . .J/ е в  и ц к.  и й. Портрет Урсу.;r,ы Мпишек. 1782 �од. 

Гос. Третьюювская галлерен, 
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Иной характер носит написанный .Iевиuким в 1782 ГOJJ.Y парадный портрет 
фаворита Екатерины 11 - А. Д. Аанского (Гос. Русский му;iей). Нарочитость 
живописных приемов в ртом портрете - вы.iоwенном, сухом и пестром, а также 
трафаретность его компщшuиоввого построения, быть может, отчасти счжи.ш 
хуJJ.ожнику той ширмой, �а которой он скрыва.1 свое отношение к предмету щю
бражения. То, что и;iвестно о Аанском, моJ.одом, хорошеньком офицерю\е, который 
в 22 года ста.1 .1юбовви ком стареюшей Екатерины 11, хорошо выражено Аевиц
ким. И;iбранный им ;iдесь способ портретирования, несомненно по.1ностью удов
.1етворявший его высокопостав.1енных ;iака:1чиков, да.1 во:1можность художнику 
наг.1ядно раскрыть осдоввые свойства моде.1и - ее духовное убожество и пустую 
куко.1ьную красивость1• 

Тот же оттенок нарочитой пустоты и .1ошености оwуwается и в портрете 
будуwего А.1ександра 1 в десяти.1етнем во;iрасте (1787, Гос .  Третьяковскап гаие
рея) . .Iевиuкий явно не же.1ает видеть в царственном ма.1ьчике живого ребеюш 
и преврашает его в одеревяне.1ую кукоJ.ку с г.1адким, .1ишенном жщшевностн 
JИЦОМ . 

Среди официа.1ьвых портретов .Iевиц1юго особое место ;iанимает цик.1 и;iо
Gражений Екатери·ны 11. Первая встреча с обра;iоМ императриuы прощюш.1а у 
художника, как ука;iыва.1ось, еще в бытность его помошником Антропова. Самое 
раннее И;iвестие о самостояте.нной работе .Iевицкого над портретом Екатерины 
нриводит Я.  Ште.1ин, который расска�ывает о том, что вскоре пос.1е е 1юего 
первого выступ.1ения на академической выставке (т. е. пос.1е 1770 года) Лен11 u-
1>ий написа.1 портрет Екатерины во вес1. рост, одетой в ярко-красную «py('<'KJIO 
одежду» ,  а в 1772-1773 годах им бьыа по.1учена ;ia второй портрет 11мператриuы 
1000 руб.2 

В 1774 году ,,ilевицкому бы.1 ;iака;iан портрет Екатерины директором Петер
бургской шпа.1ерной мануфактуры. Да.1ее арх.ивы повествуют о том, что в 
1778 году Екатерина дважды дава.1а распоряжение уп.1атить Аевицкому «;ia бо.11,
шо.й наш портрет >> 1000 руб. и « ;ia два ваши бо.1ьшие портрета» 2000 руб. 3 
В 1 782 году снова пос.1едова.10 ее пове.1ение вьш.1атить <01tивопиецу .Iевиu
кому ;ia портрет наш д.1я кава.1ерской думы ордена св. раввоапосто.1ьного 1шщн� 
В.1адимира - 750 руб. » 4• Судьба рТИХ портретов неи;iвестна. 

1 Кисти Левицкого и3давна приписывался д.шпный рлд официалъ11ых портретов видных 1юе111 1ых 11 1·0-
сударствеииых делте.11ей ехатериииисхоrо времени. Бо.11ъщивство и3 ;�тих портретов не сохрани.11осъ; неко
торые си.11ьио пострада.11и от роставраций и ,записей. В настояшее время в на.11ичии имеются с.11едуюшие 
портреты таноrо рода, ноторые с бо.11ьшей и.11и меньшей степенью ·вероятия могут быть отнесены к творчеству 
Аевицного: С. К. Гpeiira (Му3ей г. Бахчисарая) , И. А. Гол:енщg;ева-Куту,зова (сохраии.11ся в двух реп.11иках -
в Гос. историчесном му3ее в Москве и в Гос. ;эрмитаже; по-видимому, обе лв.11яются копиями с неи3вест11оrо 
оригина.11а ) ,  И. С. Рибопьера {находится в частных руках ,за границей), П. П. Коновницына (My,зeii руе.скоrо 
иснусства в Киеве) ,  А. В. Суворова (собр. Ф. Вишневсного в МоСRве) .  

2 К. S t а h l i n .  Aus den Papieren Jakob vun Stahlins. Konigsberg und Berlin, 1926, S. 176. 
3 П. С т  о .11 п я н с  R и й. Среди архивов.- (�Старые годы•�. 1914, январь, стр. 66-67. См. также: ЦГИА.11, 

ф. 468, оп. 352/1343, д. 3893, .11. 146 об. 
4 П. С т о .11 п я н с к и й. Ука�. соч. 
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Д. JJ е в  и ц " и  й. Портрет Анны Давиа Бернуцци. 1 782 �од. 

Гос. Третълковскал галлерея. 

Первым но времени достоверным портретом Екатерины работы Аевиuкого, 
1юторыli JI.O нас доше.1, яв.1яется а.1.1егорическое и;iображение 1783 гoJI.a (�ака
:Jанное Левицкому А. А. Бе;iбороJI.ко), в спое времп ;iавоевавшее широчайшую 
попу .1ярность и и;iвестное я неско.1ьких �к;iемп.1лрах (с него суwествова.10 таю1ш 
множество копий) 1• 

1 В 1шстощuсе время и;iвсст11ы слеАуюшие f!к.зeм nJ1JJpы f!ТОЙ кои1ю;шции: 1) в f!Ксnо;шции Гос. Русского 
11tpl'n (11;:1 Романовской галлереи ,3'имнего Аворца), датирован 1783 годом; 2) в My;iee Новосибирска 
(ранее иаХОАИЛСЛ в имn. Публичной библиотеке в Петербурrе), Аатирован 1783 rOAOM; 3) в My;iee рус
скоrо искусства в Киеве. 0АИН /!К;iемnляр ПОАобного И;iображения был отпраuен Екатериной 11 ка остров 
Мальту. Вариантом той же компо;iиции яuяется так на;iываемый (1iЭски;i1> в Гос. Третьяковской галлерее 
(ранее нахоАился в АкаАемии художеств в Петербурге). По-видимому, аналогичный портрет (nодлин11ый ил11 
копия - и;1 собр. А. JI. Давыдова в Париже) был предстаВJ1си иа выставке русского искусства в Брюсселе 
u 1928 ro11y ПОА иа;iваиием (�Императрица Екатерина 11, nрииослюая в жертву свой покой на благо ро11ииы•>. 
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Соманный .Iевиuким в рТОЙ картине обра;� Е1штерины-;3а�юнодате.1ьниuы 
( 1нш ее нa;ina.1 Державин - «Фе.1ицы») может сч жить nееьма интересны.l\1 при
мером 11р11мого отк.1ика художника на опреде.1енное движение обшественноfi 
мыс.ш его • времени . Он написан бы.1 в те годы, когда в среде дворянской 
интеА.шгенции можно бы.10 часто СJ.ышать ра;�говоры о ,11,оАге царя перед наро
дом, о том, что в идеаJе во;�можно сушествование «просвешенного монарха» ,  
«истинного гражданина» своего отечества, который, и;1,11,авая спраnедJиnь�е ;�аконы, 
содействуюшие счастью сограждан, сам же первый нодчиюют<·н им. 

Левиuкиfi почерпну.1 рТОТ сюжет и;� крулша Дершшшна. Тема 1юдс1ш;�ана 
ему 6ы.1а Н. А. Львовым 1• 

СохраниАось подробное описание со,11,ержанп11 1шртины, сдеJанное самим 
Ле11 1 1u 1ш м .  Художник пишет о своем портрете с.1едуюшее: «Середина 1шртины 
представ.1яет внутренность храма Богини правосудия, перед которою в виде 
;1а�tонодатеАьницы ее императорское вем1чество, сжигая на аАтаре маковые 
u11еты, жертвует драгоu;енным своим покоем ,11,.1я обше.го покоя. Вместо обыкно
ненной шшераторс1юй короны увенчана она .1авровы.l\1 венцом, украшаюшим 
граждане t>JЮ корону, 11о;�.1оженную на г.1ане ее. ;3наки ордена <'внтого В.1адимира 
н;�обрашают от.шчноеть ;�наменитую, ;1а понесенные д.ш 11 0 .� ь;iы отс•ю<�тва труды, 
коих .�ежашне .)' ног. ;шконо,11,ате.1ьн11цы книгп свидетеJьствуют ш·тнну. Победо
носный оре.1 нокоитея на ;�аконах и вооруженный Перуно.l\1 етраж рачпт о 
це.юстп оных .  Вда.ш видно открытое море и на ра;�всваюшемсн Росспйеком 
флаге 1 1 ;-Jо()раженный на военном шите Меркуриев же;�.1 о;�начаот ;1ашпшенную 

2 торговАю» . 
Левицкий со свойственной ему в,11,умчивостью иска.1 средства выраженин, 

с помошью которых он мог наибо.1ее по.1но воп.1отить 11ре,11,.1оженный ему ;�амы
се.1 .  Он не то.1ько тшате.1ьно пре,11,усмотре.1 смыс.1 всех а.1.1егорических атрибутов, 
окружаюших императрицу, но и в обJик Екатерины постараАся внести черты, 
отвечаюшие ;�а,11,уманному обра;�у. О,11,ев ее в строгий наряд, напоминаюший антич
ный: хитон, и украсив ей воJосы .1авровым венком, он прида.1 фигуре оттено1t 
простоты, сАег�ш отдав при рТОМ ,11,ань приемам 1t.1асспци;�ма. Совершенно очевид
но, что рТОТ портрет име.1 своей це.1ью не то.1ько прос.шв.1ение императрицы, 
как рТО быJо в пышных: парадных: портретах рПОХИ барокко, но ;�а�\.1юча.1 в себе 
нечто вроде нака;�а русскому монарху, по представ.1ению того времени доАжен
ствовавшему печься о 6.1аге госу,11,арства и поданных. Идею r>того портрета по
ро,11,и .1 век просветите.1ьства. 

Наско.1ько точно воспрои;1ве.1 художник и;�бранную И.l\1 тему, пока;�ывает та 
высокая оценка, которую даАи рТому и;�ображению его современники - побор
ники воп.1щ,gенных им в;�г.1ядов. Два писате.1я отк.1икну.1ись на появ.1ение 

1 Б. К о п .11 а н. Ука:J. соч. 
2 См. письмо Левицкого к И. Богдановичу (<(Собеседник .11юбите.11ей росеийского с.11ова•>, ч. VI, 1783, 

стр. 18-19) ,  напищшное в �тв�т на стансы, которые Богданови•1 сочини.11 по случаю появления портрета 
t:катерины. 
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/1 . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Екатерины ll-ЗаконодатеАЬШtЦЬI.. Эскиз. 

Гос. Третьнковская rа.1.1ерен. 
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портрета: Богданович посвяти.1 Левиц1юму стансы 1, а Дерлшвин выспренными с.10-
вами описа.1 его картину в щшестном стихотворении «Видение Мур;iь1 »2• 

-

Три варианта портрета Екатерины-,Законодате.1ьницы (Гос. Русский му;iей, 
Му;iей Новосибирска и Му;iей русского искусства в Киеве) ма.10 интересны в ху
дожественном отношении. На них .1ежит печаТI> юшдем11чес1юй сухости; пестрый 
1ю.юрит и тщате.11.но сг.1аженная фактура живописи прощшодят неприятное нпе
чат.1ение. Совершенно очевидно, •1то художюш бы.1 ;iдесь скован офиu1ш.1ьным 
характером ;iaKa;ia и не мог писат1. n той живописной манере, 1ютора11 бы.1а 
свойственна его .1у •1шим работам . 

,Значите.1ьно ныше по качеству живописи т�ш нщ1ываемый ((pCIШ;i» (стр. 79), 
который представJяет собой от.1ичаюшийся в дета.1лх вариант той же I\ОJ\ШО;iИ
ции 3 • Меньший по рщшеру, он написан свободнее и мягче. l\о.1ористической 
основой портрета с.1ужит красивый аккорд, состав.1енный И;i неско.1ышх оттен-
1юв насыщенного красного цвета в драпировках, тона с.1оновой 1юсти в п.1ат1>е 
Е1штерины и жемчужных пере.1ююв фона. Переходы света и тени смягчены и, 
хотя краски по.1ожены п.1отным г.1адким с . .юем, поверхност1> II;iображения не 
прощшодит впечат.1ения сухости. 

На;iначение ;этого (<;эскщш» неи;iвестно. Одна�ю ясно, что испо.шпя его, 
Левицкий чувствова.1 себя свободным и писа.1 во всю си.1у. Небо.1ьшой ра;iмер 
портрета говорит в по.1ь;iу того, что пос.1едни.й не бы.1 предна;iначен д.1п при
сутственных мест 4 • 

Рисунок, повторяющий портрет Екатерины-,Зююнодате.1ьнщJЫ (по типу 
н;iображения 6.1иже всего стоящий 1' (< ;эс1,и;iу)) Третьнковс1юй га.1.1ереи), по 
своему характеру скорее всего до.1жен бы.1 с.1ужить подготовите.1ьным материа.1ом 
д.1я гравюры. Он выпо.1нен чре;iвычайно тшате.1ьно карандашами двух оттенков. 
Этот .1ист И;iО6.1ичает в Левицком бо.1ьшого мастера академического рисования, 
но присуwие рисунку сухость и ме.1очность отде.1ки прои;iводят ма.1оприят
ное впечаиение. Ес.1и бы не сушествова.10 документа.1ьных данных относи-

1 Стансы ;эти быJ1и напечатаны в (<Собеседнике любителей российского слова», ч. IV, 1 7R:!, етр. 3 1 .  
2 Г. Д е р ж а  в и н. Стихотворения. БибJ1иотека по;эта. МаJ1ая серия. М" 1947, стр. 32. 
3 ДягиJ1ев датироваJ1 ;этот (<;эскиз)> 1793 годом, исходя из того, что на рисунке, приписанном J[евиц

кому (Гос. Русский му,зей) ,  который воспроизводит схожий вариант компо,зиции, имеется надпись: «Кар
тина и рисунок J[евицкого 1793 году•>. Однако нет никаких оснований ДJIЯ того, чтобы при,знать, что 
в ;этой надписи речь идет именно об «;эски,зм Гос. Третьяковской гаJ1J1ереи. В свя,зи с тем, что J[евицкому 
приходиJ1ось неоднократно повторять модную компо,зицию, автор надписи на рисунке мог иметь в виду совсем 
другую картину. Живописные качества (<;эски,за)> таковы, что они застав.11яют скорее предпо.11ожить боJ1ее ран
нюю дату его со.здания. 

4 В му,зеях СССР хранится еше нескоJ1ько портретов Екатерины 11, прищ1сываемых J[евицкому. Однако 
в бо.11ьшинстве сJ1учаев их атрибуция сомнительна. Архивные данные указывают на сушествование по-
1юJ1енного портрета, ,за который художник в 1795 году поJ1учи.11 500 руб. (ЦГИАJ[, ф. 758, оп. 5, д. 1046, 1795 г" 
.11. 1 ) ,  и портрета во весь poc·r 1787 года (ЦГАДА, Гос. архив, разр. Х, д. 639, отдеJI 11. J1J1. 218 и 219) . Неод
нократно в J1итературе ставиJ1ся вопрос о том, писа.11 JIИ J[евицкий Екатерину с натуры. Точных сведений по 
;этому вопросу нет. В счете, поданном Аевицким на имя кн. А. А. Бе,збородко в 1791 году, в связи с и,здержками 
на портрет императрицы, упоминается о найме женшины ДJIЯ натуры, о приобретении тканей ДJIЯ ее одеяния. 
И,з ;этого можно зак.11ючить, что есJ1и даже J[евицкий когда-нибудь и имеJ1 возможность работать с натуры, то 
бываJ1и сJ1учаи, когда ему приходиАось по.11ьзоваться усJ1угами натурюицы. 
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те.1ъно происхождеюш рисунка, то можно бы.10 бы усумвиться в авторстве 
.Левицкого 1 •  

Творческая биография Jевиuкого, охватываюwая 70-е и 80-е годы, как будто 
свидете.�ьствует о прочности его по.�ожения и о TO}I, что е1ю искусство по.1ь
;юва.1ось прщшанием. В �то время он бы.1 ;iава.1ен ;iаIШ;iами, его работы име.�и 
бо.1ыIIой успех . К тому, что расска;iывают картины, можно добавить еше не
< ' 1ю.�ыю фа�\тов И;i жщши художника ;ia �тот период, говорщцих о том же. Tai; , 
n 1778 году Jевиц1\ий бы.� прои;iведен n советнюш А кадемии художеств 2, 
а н 1780 году ему бы.10 опреде.1ено присутствовать на ;iаседаниях Совета 3• 
В 1785 году Совет Академии приня.1 решение о прибавке ему жа.�ования с 
200 до 400 руб. в год 4• В середине 80-х годов Екатерина П ;iaIШ;ia.1a .;lевиц-
1юму серию портретов 1шва.�еров учрежденного ею ордена св. В.�ад:имира 0• 

l\a;ia.1ocь бы, жи;iнь его ш.�а г.�адко. Однако ue.iaя верениuа пара.�.�е.�ьно 
происходивших событий отражает совсем иное по.1ожение веwей. Достаточно 
укщшть хотя бы на то, что в августе 1787 года Jевицкий пода.� прошение 
в Совет А ка,11емии художеств об уво.�ьнении его от до.�жности и представ.1ении 
ему пенсии 6• Что побуди.�о художника к такому поступку? Свою просьбу он 
мотивирова.� старостью и с.�абостью ;iрения . Но в �то время ему бы.� о всего 52 года, 
а с.�абость ;iрения не поl\!еша.�а ему в течение еше многих .�ет писать 1шртины. 
Очевидно, причина скрыва.�ась в чем-то ином. Ничего неи;iвестно о том, кшюво 
бы.10 по.1ожение Аевиuкого в Академии художеств и какие у него с.�ожи.�ись 
отношения с ее пре;iидентом И. И. Беuким, с други}IИ представите.�ями руковод
ства А кадемии и с товарищами по работе. Но внимате.�1>ное И;iучение исторпи 
А 1шдемии ;ia �ти годы и сохранившихся учебных материа.�ов по;·шо.�яет прийти 
n �том смыс.�е к щшестным ;iак.�ючениям. К ра;iрыву с А кад;емией художеств 
.Левиuкого до.�жны бы.�и привести как обwая обстановка, uарившая в ней, тю\ и 
вы;�ванные �той обстанов1юй ус.�овия работы в портретном к.�ассе '. 

В период пре;iиденства Бецкого, во время которого Jевицкому дове.1ось сос
тоять на с.�ужбе А кадемии, руководство �того учебного ;iаведения преимушест
nенное вним�ние у де.�я.10 пока;iной стороне де.�а, ма.�о интересуясь сушност1.ю 

1 ЦГИА.11, ф. 789, оп. 1, ч. 1 ,  д. 6, 1794 г., .11.11. 1 и 2. В f!TOM де.11е идет ре•1ь о том, что императриuа «всеми
;юстивейше•> пожа.11ова.11а Академии художеств «рисунок высочайшего ее имп. ве.11ичества портрета тру11011 
господина советника Академии .1IевицкогО1>. Рисунок бы.11 передан д.11я храпения в биб.11иотеку Академии. 
Материа.11ы iJTИ опуб.11икова11ы в кн.: С. Д я г  11 .11 е в. Ука;э. соч., стр. 33-34. 

2 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 14, 1775 г., л. 1 1 .  
з Там же, .11. 13. 
4 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1 ,  ч. 1 ,  д. 6, 1794 г., .11. 15. 
5 Левицкому уже в 1787 году бы.110 уп.11ачено ,за семь портретов 1шва.11еров ордена св. В.11адимира (см.: 

П. С т  о .11 п л н с  к и й. Среди архивов.- <(Старые годы•>, 1914, январь, стр. 66-67) .  
6 ЦГИА.11, Ф. 789, оп. 1 ,  ч .  1 ,  д .  6 ,  1794 г., .11. 1 6  об. Совет Академии переда.11 просьбу .IIевицкого о б  уво.11ь

пении и свое мнение о предостав.11ении ему пенсии в ·200 руб. пре,зиденту Бецкому тогда же, в августе 
1787 года. Однако уво.11ьнение .IIевицкого пос.11едова.110 то.11ько в мае 1788 года (ЦГИА.11, там же, .11.11. 19 и 20) . 

7 Интересные сведення в iJTOM отношении приводит С. Лремич в своем исс.11едовании по истории Акаде
мии художеств («Русская академическая художественная шко.11а в XVIII веке•>.- <(И,звестия Гос. Академии 
истории материа.11ьной ку.11ьтуры1>, вып. 123. М.- Л., 1934) . 
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ху дожесrвенного обра;iования. .Ку .1ьтивирова.iось nредстав.1ение о «вЫсокнх » 
и «НИ;iКИХ» жанрах, при котором портрет отодвига.1ся на одно И;i пос.1едних 
мест. Хотя в Академии и сушествова.1 портретный к.1асс, но портретная живо
пись бы.ш да.1еко не в чести. А живому, непосредственному восприятию и пере
даче моде.1и уже и вовсе не бы.10 места в вО;i;iрениях тех деяте.1ей Академии, 
от 1юторых ;iависе.1и утверждение учебных программ и оuенка прои;iведений 
учаwихся. На протяжении 16-.жетней работы Аевиuкого в до.1жности ру1юводи
те.1я портретного к.1асса чуждая его реа.1истическому дарованию атмосфера в 
А1шдемии все бо.1ее сгуша.1ась; офиuиа.п,ная рутина год от года все сп.11.нес 
тяготе.1а над преподаванием. Передовым профессорам и педагогам повrеднеnнn 
приходи.1ось вести г.1ухую борьбу с нача.1ьством. Скудные сведенпя о хnде де.1 
в портретном к.1ассе в годы ру1юводства им J"евиu;1юго, 1юторыми мы распо.1а
гаем, ука;iывают на его участие в �этой борьбе. 06 �этом, в частности, свидете.11.
ствуют сохранившиеся учебные программы. 

В 1 777 году художнику-портретисту, вступавшему в «пятый во;iраст» ,  дава
.1ась программа, которая еше предостав.1я.1а ему относите.1ьную свободу. Он 
до.1жен бы.1 «представить портрет грудной в одной фигуре художника и 01ш;iат1. 
ру1ш одну и.1и две по при.1ичеству его упражнения; причем дается в.1асть ху
дш1шюtу в какой поже.1ает одежде представить фигуру» 1 •  В с.1едуюшем 1778 году 
ученикам портретного к.1асса пред.1ага.1ось «представить фигуру стоячую и.111 сидя
чую с упражнениеl\1, принад.1ежаwим в;iятых мыс.1сii»2• 

Но уже в 1 780 году педагогические устаноюш художнюш встрети.111 отпnр 
со стороны Совета А1шдем11и. Конф.1и1tт  во;iник в евя;iи с программой, ;iаданной 
ученюtу Аевиu;кого, «На;iначенному» Петру Дрождипу, на соис1шние ;iванпя ака
деми1ш. J"евиu;кий 11ред.1ожи.1 Дрождину «написат1. с натуры портрет, с 1шго 
;iаб.1аго ра;iсуждено будет», та�шм обрщюl\1 предоставив ему 1 10.шую cвnfioдy 
действий.  Совет академии не приня.1 �этой программы, а потребова.1, • 1тn(iы 
Дрождиным бы.1 написан портрет опреде.1енного до.1жностного .1иu;а 3• 

В 1юнu;е конu;ов J"евиu;кого, очевидно, принуди.1и наси.1ьственно щ1мен11 т1. 
11едагоr:ичес1tую систему, так как в 1787 году он ;iадает «на;iначенному» .;J. С. Мирn
по.1ьс1юму программу уже в духе господствовавших в А1шдеш1и 1ю;i;-1ре
ний: «Представить в картине портрет Императорс1юй Академии Художестн 
г .  Адыоюtт-ректора Г. И. l\o;i.1oвa и;iобража в виде живописи исторической 
художника по препорu;ии прежде писанных в Академии Художеств» 4• 

Это - пос.1едняя, сохранившаяс11 портретная программа J"евиц1ю1'О . Пnс.1с 
�этого он по1шну.1 стены Академии. О тоl\1, что уход его прои;iоше.1 nрн нnтя
нутых отношениях, свидете.1ьствует, между прочим, тот фюtт, что ему не fiы.10 
дано право ;iаседать в Совете Академии. 

1 С. Я р е м  и ч. Ука3. соч., стр. 1 16-1 17. 
2 Там же, стр. 1 1 7. 
3 Там же, стр. 1 19 и 196 (примеч. 1i 25) ; ЦГИАJI, ф. 789, оп. 1 ,  ч. 1, А. 3, 1 780 r., АА 2 11 3. 
4 С. 11 р с м  и ч. У1\а3. соч., стр. 122. 
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Нема.ю тягостных и унщште.1ьных переживаний приноси.111 .lевицкому та�\
жс его щшимоотношенин с высокопостав.1енными iJаКа;iчиками. 

До нас не дош.10 прнмых сведений о том, как относи.1ась 1\ .lевиц1юму 
Е1штерина 11 . Су дн по многочис.1енным ;iаписнм, сохранившимся в архиве двора, 
н 70-80-х годах .lевиuкий многократно испо.1нн.1 дворuовые �ака;iЫ на портре
ты самой императриuы и ее приб.1иженвых. Очевидно, его искусство бы.10 11 
;>то время нужным и его мастерство uени.1ос1) в высших сферах. Однако даже 
11 период наибо.1ы1�ей И;iвестности .1lевиuкий, как и другие русские портрети
сты, по.1уча.1 ;ia свои прои;iведевия ;iВачите.1ьно бо.1ее ни;iкую п.шту, неже.1и 
нноilемные мастера 1•  С конuа 80-х годов при дворе нача.1и ;iабывать о нем. 
Он переста.1 по.1учать ;iака�ы и его имя бо.1ьше не встречается на страниuах 
дворuовых книг . По-видимому, с годами Екатерина ста.1а все 60.1ее отстранять 
его, предпочитан ему .lам11 11 , Виже-.lебрен и других модных в то время ино
странuев . .lевиuкий нача.1 терпеть нужду. Это по.1ожение усугуб.1я.1ось тем, что 
ему епстематически ;iадержива.1и оп.1ату выпо.1ненных ;iака;юв; иной pa;i она 
растягива.1ась на неско.1ько .1ет, что ;iастав.1я.10 художника подавать мучите.1ь
ные д.1я его гордости прошения. А с.1уча.1ось даже и так, что ;iака;iчики под 
раiJными пред.1огами совеем от1ш;iыва.1ись п.1атить художнику ;ia его труд. Подоб
ныН е.1учай нрои;iоше.1 в 1775 году с оп.1атой портрета Екатерины 11, наппсан
ного .девпu1шм по ;iaIШ;iy дире1\тора Шпа.1ерной мануфа�\туры де Брессана 2 •  

О том, что ;>тот инuидент не бы.1 с.1у•шйностью, а отража.1 обычный сти.11, 
отношений светского обшества к художнику, говорят два нрошения .lевицкого 
1ш ш1 11 етатс-секретаря Екатерины 11 А. А. Бе;iбород1ю, относящиеся 1\ 1 79() 
п 1791 годам, в 1юторых художни1\ обращается к своему высокопостав.1енном,v 
;Jем.1яку с просьбой об оп.1ате давно ;iавершенного труда 3• Несмотря на то, что 
;>ти прошения написаны бо.1ее по.1утораста .1ет тому наilад, их вево;Jможно 
читать бeil 60.1и ;ia пожи.1ого мастера, автора многих ;iамечате.1ьных, прос.1авю1-
ших отечественное искусство прои;iведений, которому приходи.1ось униженно 
просить о выдаче ему ;iаработанных ;ia три года перед тем денег. И ес.111 
письмо 1790 года, когда Аевиuкий еще рассчитыва.1 на скорую вып.1а ту денег, 
написано в дово.1ьно спокойном тоне, то в прошении 1791 года, в котором ему 
приш.1ось повторно обрашаться к Беilбородко с той же просьбой, ;iвучат уже 
нотки г.1убокого отчаяния. 

Совершенно ясно, что все описанные факты до.1жны бы.1и постепенно на.10-
жить свой отпечаток на мироВО;i;iрение и на творчество Аевицкого. Однако 
художнику, по-видимо1\1у, приходи.1ось переживать в ;>тот период не то.1ько .1ич
ные нев;iгоды. С.1ожнь�е и трагические события обwественной жи;ши также 
до.1жны бы.1и оставить г.1убокий с.1ед в его душе. 

1 .За бо.11ьшие портреты в рост Екатерины 11 Jlевицкий по.11уча.11 2500 руб" а Jlампи - 12 ООО руб. 
2 ЦГИАJI, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 14, 1775 г., .11.11. 4, 5, б и об" 7, 8, 9 и об" 10. �то 11е.110 опубJIИковано 

С. Длrи.11евым (ука:�. соч., при.11оженил, стр. 18-21 ) .  
3 ЦГАДА, Гuс. архив, ра11р. Х ,  д .  639, от11е,11 J f ,  .м . 218  и 2 19. 
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Д. Левицкий. Портрет Ф. П. Макеровскоzо. 
1789 �од. 

Гос. Третьяковскал rа.11.11ерея. 

Скудосп. до1\)'!\lента.1ьных 
данных, с.;вщшнньп с it\ЩШЬЮ 
.llевицкого, мешает точно опре
де.шть при чин)' начаnшсгосJI КШ\ 
pa;i в 1790-е годы спада его 
творчества. Очевидно, старею
wий и 60.1ьной ХJДОЖНИК нс 
суме.1 у.1овить то новое и uен
ное, что нараста.ю n ;это вре!\ш 
в окружающей его духовной 
жщши, не наше.1 н себе си.1 ра;i
де.1ить В;iг.1я,11,ы своих современ
ников, смотревших n бу дуwее. 
Его �амечате.1ьное искусство 
постепенно приходиАо 1\ упадку. 

f)то прежде всего ска�а.1ос1, 
на р1еньшсн11и ко.1ичсства вы-
1ю.1ю1емых художню;ом работ. 
Kpol\te того, во многих портре
тах ;этого времени можно отме
тить все уси"шваюшиеся черты 
равнодушия, а также снижение 
живописного мастерства. 

Какие-то необычные д.1я 
себя uе.1и прес.1едует Аевиu1шй 
в портрете Ф. П. Макеровского 
1789 года (Гос. Третьяковская 
га.1.1,ерея; стр. 84) . Макеровский 
представ.1ен в маскарадном кос-
тюме. Художник д.1я характе
ристики своей моде.1и не до

во.1ьствуется раскрып:ем ее .1ичных, че.1овеческих свойств, а прив.1екает в 
;этих uе.1ях внешнее окружение - одежАу и предметы обстановки . Портрет 
Макеровского - ма.1ьчика восьми .1ет - виско.1ько не похож на ясные, про
нщшнвые внутренним светом и�ображения детей, обычные ll.AH Аениц1юго. У 111е 
не говоря о том, что в по�е ма.1ьчика и в его окружении много уе.1овного, на 
.1ице ребенка .1ежи т  не свойственная детскому во�расту тень грусти и.1и уе
та..1осп1 1 •  f)то впе•�ат.1сю1е уси.11шаетс11 присутствием 1\tрачного, ненриятного 

1 Вопрос о Аате рожАения Макеровскоrо (принятой в соответствии с намоr11.11ь11ой на11ш1сью) нс в11ол11с 
выяснен. Во:�можво Макеровский pOAH.llCЯ ropa:iAo раньше и в таком с.11учае и:�ображен на портрете в юноше
ском во:�расте. 
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.шндшафта, на фоне 1юторого Макеровский представ.шн. Ма.ншовые 11 темно
;·ю.t.еные оттенки костюма также отвечают обрарному строю портрета 1• 

В 90-х годах Аевиuким бы.t.о выпОJнено неско.t.ько офиuиа.t.ьных �акщшых 
нортретов, на которых .t.ежи т печать хо.t.одности и трафаретности. С особенной 
сн.юй i}то скара.t.ось в серии портретов кава.1еров ордена св. В.1адимира, раIШ
;:Jанных Екатериной 11 д.1л Думского �aJa i}того ордена .  Однако неумо.1имый про
uесс деградаuии искусства Аевиuкого протека.1 неrовно, временами художню\у 
еше удава.t.ось со�давать отде.t.ьные превосходные веwи, 

Прежний Асвиuкий, Левицкий смо.t.ьнлнок и ранних интимных портретов 
всно!\шнаетсл при n�г.t.яде на серию Ирображений девочек Воронuовых (Гос. Рус
с 1шй мурей; стр. 86), выпо.1ненную в 90-х годах 2• Аевиuкий с нежностью пишет 
тоненьких, хрупких девочек, передает яркий б.t.еск их г.1ар, лево смотрнших 
на м ир, обрисовывает чистые очертания детских .1иu. В каждом и� ;.�тих и�о6-
ражений он раскрывает особую индивидуа.t.ьность, пока:Jывал пре.t.есть ра�ных 
детских во;iрастов. Эти портреты п.t.еняют строгой простотой цветовых сочета
ниii и тонким мастерством живописи.  Правда, в них появ.t.лютсл упомянутые 
ныше ус.1овности, вроде преуве.шченно лркого румлнuа ще�\ и.t.и повторлющейсн 
на нсех портретах у.1ы6ки, но ;.�ти ус.1овности не носят :Jдесь на�ой.1ивого 
хараиера. 

Неныясненной остается атрибуuил двух очень высокпх по 1шчеству портре
тов писате.1ей, I\оторые имавна приписываются Аевпuкоl\t.)' - портрета Н. И .  Но
юшова (стр. 87) и портрета по;.�та и баснописuа И. И. Дмитриева (оба в Гос . 
Третышовской га.1.1ерее) . 

;3ти д1ш портрета написаны с мастерством, достойным кисти крупного i1ш-
11описuа; кроме того, они интересны тем, что убедите.1ьно свидете.1ьствуют 
о свя�и их автора с миром .1итераторов. Что касается рнакомства Аевиuкого 
с одним ЩJ наи60.1ее передовых русских делте.1ей XVIII века - Н. И. Новюю
nым, то архивы хранлт сведения об их дружбе .1ишь в отношении того периода, 
когда Новиков, выпушенный и� крепости, 60.1ьной и ра�биты.й, отоше.1 от актив
ной обwественной деяте.1ьности и �анят бы.1 преимуwественно ·масонскими де.1а
l\tи (1797-1803) 3• О 60.1ее ранних отношениях между ним и Аевиuким и:Jвестий 

1 Портрет Макеровского, в 1905 году приобретенный д"я Гос. Третьяковской га""Рреи И.  ;э .  Грабарем, 
бы.I подвергнут реставрации, в свщ1и с которой pa:irope"cя спор между реставратором И. К. Крайтором 11 
l:оветом га""ереи (см.: И. К р а й  т о р. По поводу портрета ((Ф. П. Макеровский» в Третьnковской га""ерее. 
м" 1916) . 

2 Портреты дочерей гр. Арт. Ив. Воронцова: Марии, Анны, Прасковьи и Екатерины. 
3 Первое письмо Н. И. Новикова А. Ф. Jlаб:�ину, в котором он упоминает Jlевицкого, датировано 

27 февра.Iя 1797 года. В пос.Iедуюших письмах, вп"оть до 1803 года, он систематически пишет о ху11ожникt\ 
от;�ывалсь о нем как о своем б.Iи;�ком, нежно "юбимом друге (см.: Б. М о д :i а !'  е в  с к и й. К биографии Нови-
1\ова. СПб" 1913 ) .  С портрета Новикова в свое время име"ось неско"ько повторений (в Академии науl\, в Пе
тербургской Пуб"ичной биб"иотеке, в Цветковской га""ерее) .  Наибо"ее и:�вестен почти точно воспрои;�во
длший московский вариант портрет, принад"ежаший Гос. Русскому му:�ею (находится в Гос. ;эрмитаже на 
выставl\е (1Материа"ы .по истории русской ку"ыуры XVIII века•> ) .  По своим живописным качествам он усту
пает портрету н:� Гос. Третьлковской га""ереи. 
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Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Е. А . Вороицовой. 1790-е �оды. 

Гос. Русский му;эсй. 

не сохрани.юсь. Сушествуют некоторые ука�ания на то, что портрет �тот на
писан непосредственно пос.1е освобождения Новикова и� тюрьмы, т. е.  в noнue 
1796 года ПАИ в 1797 ГOJJ.Y. 

90-ми годами с.1едует JJ.атировать и портрет Дмитриева (род. в 1760 г.) 1• 
Думается, что решить �агадку iЭТИХ двух портретов удастся то.1ько в том 

с.1учае, ес.1и обнаружатся архивные данные, освешаюwие историю их со�дания. 
Пока можно выска�ать то.1ько некоторые соображения, почерпнутые и� ана.ш�а 
самих портретов. 

• Портретам Новикова и Дмитриева бли;эок по стилю 11ортрет художника И. Гауфа (Гос. Русс1шй 
�1у;эей), который датируется 90-ми голами. 
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lf. JJ е в  и 1� к и й (? ) . Портрет ll. И. Новикова. 1796 UAU 1797 ц1д. 

Гос. Трстьяковскал rа.мерея. 

Приеущая обоиъ1 щюGрш�;сю1ям Г-"Jбш�а хара1\тер11ст1ш, а 1·а�•же выражен
ный n них с1ю1юйный, 06ъеит11вный нодход ху,11,ожни1ш 1\ обра�у че.юве1щ, с1ш
дете.1ьс1·1�ует n по.н.iiу авторства Jевиu1юго. По.1ная ,11,осто1шства осаюш пред
став.1енных .1юде:й, равно JШJ\ и 1юъшщнщ11онное пос1·роение ПО})третоn, таю1;е 
6.1щшо напоминают манеру Jевиu1юго. В остаАЫЮl\1 портреты довоА1.но с11_,. 1,110 
отАичаются о,11,1ш от другого. Не.1ь:111 поручиться в том, что оба они напи
саны одной ру1шй. 

В портрете Новикова появ.1яется несвойственная работам Jевиuкого смяг
ченность контурных очертаю1ii (особенно раметная n трактовке .1иuа)- Не совсем 
обычно испо.1ь�ован :sдесь таt\Же хара�\терный ,11,Ая XVIII века прием обраwения 
портретированного к �рите.1ю: «расс1ш:sываюwиii» жест руки допо.1нен движе
нием по.1уоткрытых губ как бы говоряwего че.1Овека. В то же время п.1асти-
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чес1\ие объемы трактованы п.1отно и весомо, что снова сб.шжает ;это прои;Jведе
ние с работами Аевиuкого. 

В портрете Дмитриева расп.1ывчатость контуров оwуwается ;Jначите.1ьно 
си.1ьнее. Он написан .1егко и мягко, бо.1ее 6.1ек.1ыми, свеТАыми тонами. Обра;Jу 
Дмитриева присуw и;Jвестный романти ческий на.1ет. В ре;Jком повороте го.1овы, 
быстром, испо.1ненном остроты В;iГАяде, ра;Jвеваюwихсл I\Y дрях прояв.1яютсл 
восторженность и приподнятость чувства, впо.1не отвечаюwие хараиеру твор
чества ;этого писате.1я, но чуждые портретам Аевиuкого 90-х годов. Зта черта 
сб.1ю1шет портрет Дмитриева с русской портретной живописью первой по.1ов11ны 
XIX ве1ш. В нем чувствуется веяние того романтического восприятия че.1овека, 
которому суждено бы.10 опреде.1ить собой новое направ.tение русского портрета 
н 1юторое, впервые наметившись в прои;Jведениях учеников Аевиц1юго - Щу1ш
на и Боровиковского, по.1учи.10 да.1ьнейшее выражение в творчестве Ки11ренс1\ого 
и других художников XIX сто.1:етия 1• 

К чис.1у выдаюwихся работ Аевицкого 90-х годов относится серия парад
ных портретов дочерей Пав.1а 1 - А.1ександры, Екатерины и Марии 2• Эти порт
реты ;Jанимают неско.1ько особое место в · творчестве художника. Они выпо.1нены 
удивите.1ьно тонко, хотя и в подчеркнуто сг.1аженной манере письма. Новыми 
ДАЛ Аевиuкого ЯВ.IЯЮТСЯ их свет.1ый ко.1орит и ;эффектная ;э.1егантностЬ, пере1с.ш-
1шюwаяся с детскими портретами анг.1ийс1шх художников конuа XVIII ве1ш 
(Д. Хоппера, Т. Аоуренса и др.). 

90-ми годами XVIII века, собственно говоря, �авершается творчешшй пуп 
;Jамечате.1ьного русского портретиста . Художник прожи.1 пос.1е ;этого еше око.10 
30 .1ет, почти не оставив пос.1е себя работ. От ;этого времени сохрани.1ось всего 
неско.1ького портретов. 

И;iображение А. С. Протасовой в Гос. Русском му;iее (по свидете.1ьству 
П.  П. Петрова относяwееся 1\ 1800 г.) может с.1ужить обра;iчиком стандартного 
аристонратического портрета XVIII века, такого, какие сотнями писа.шсь во 
11еех странах Европы художниками типа Аампи 3 • 

.М1.1.1оинтересны вл.1ые по живописи портреты 1\упuов - отuа и сына И. Х.  и 

1 А может 6ып" �ти два портрета лвллютсл копиями с пеи;iвестных оригиналов работы Jrевицкого и 
ноные черты привнесены в них копиистами, причастными уже к иному направлению портретной живописи'! 
Но если f}To так, то кто были f}ТИ художники, обладавшие стоllь высоким живописным мастерством? 
К портрету Новикова по духу ближе всего подходит чре;iвычайно интересный <сПортрет молодого человека» 
П;i собр. Гиршман в Париже, представленный на выставке русского искусства в Брюсселе в 1928 году. 

2 Сушествовало три портрета Александры Павлов11ы. Один И;i них (в рост, на фоне Камеронопоii 
1юлоннады) , датированный 1791 годом, находится во Дворце-му;iее в ПаВJiовске. Местонахождение второго, 
повторлюшего фрагмент первого, неи;iвестно. Третий, датированный также 1791 годом, храните� в My;iee 
русского искусства в Киеве. Портреты Екатерины Павловны и Марии Павловны находлтсл во Дворце-му;iее 
и Пав.1овске. 

3 Jlевицкому приписывается еше один вариант портрета Протасовой, где она представлена с нотами, 
в f}ффектной no;ie; лицо обрашено к ;iрителю. ;этот портрет сушествовал в двух f}К;iемпллрах. Один И;i них 
принад.1ежит Гос. Третьлковской галлерее, другой, находившиiiсл в Киеве, пропал в годы фашистской 
оккупаuии. 
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Я. И. Би"шбиных 1• А портрет брата художнюш, свяюенника П. Г. Jевиuкого (1812, 
Гос. Третьяковс1шя га.1.1ерея), написанный, очевидно, с.1абеющей рукой 110.1у
с.1епого старика, носит уже почти ремес.1енный характер. 

О фактах художественной деяте.1ьности Левицкого в пос.1едние двадцать 
.1ет его жщши почти ничего не и;'lвестно. Имеется сведение о том, что 
11 1818 году «JевицБий, портретный мастер>> выпо.1ня.1 в Попаве по ;'laкa;'ly 
портреты д.1я присутственных мест, однюю есть все основания считать, что речь 
;здесь идет 06 однофами.1ьuе /J.. Г. Jевиul\ого 2• 

НесБоJько боJьше сохрани.1ось биографичесБих данных о художюше ;'la 1=1тот 
нериод. Судя по всему, Jевиuкий в старости пережива.1 г.1убокий внутренний 
ч1щшс, который приве"1 его 1> ;;>К;'lа.1ьтированноii ре.1игио;'lности. Он вступи.1 в 
одну И;'l петербургсн.их масонс1ш х .1ож и поддержива.1 дружеские отношения 
с рядом масонов. В первые годы XIX века его б.1ижайшими дру;'lьямп бы.1и 
Н. 11 . Новиков и щшестный масонский деяте.1ь А. Ф. Jаб;'lин. В 1803 годv " 
Jевиuкому снова дове.1ось пережить уни;'lите.1ъную историю с оп.1атоii выпо.1нен-
ных им ;'lадо.1го перед тем работ.  На ;этот pa;i де.10 ш.10 о п.штеже И;i « 1шбинета 
его ве.1ичества» ;'la 12 портретов кава.�еров ордена св. В.1адимира, нер1�онача.11>
ный ;'laкa;'l на которые он по.1учи.1 ,  1шк уже } поминалось, еше при жщши Ека
терины 11 3• 

В первые годы XIX века (точная дата неи;'lвестна) А .  Ф. Jаб;'lин, который 
состоя.1 тог да в до.1лшости конференu-секретаря А кадемии художеств, же.жал 
помочь бедствовавшему Jевицко:му, пред.1ожи.1 ему место инспектора Академии.  
Jевиuкий ответи.1 ему отБа;'lом. Сохрани.1ос1> собственноручное пис1>мо худож
ника, где он мотивирова.1 свой отка;'l ре.шгио;'lными соображениями 4 • Тог да, 
очевидно, Jаб;'lиН придума.1 другой способ IIO!\IOЧI> художнику.  В нюне 1807 года 
он, совместно с виuе-пре;'lидентом Академии ху дожестn П. П. Чека.1енским, пода.1 
в Совет Академии ;'lЮIИску, содержаnШ}'Ю пред.южение о прив.1ечении Jевиuкого 
к присутствию в Совете Академии и на;'lначенип ему жа.1ования. Зта ;'lаписка 

1 Портреты Би.11ибиных, принад.11ежашие Гос. Русскому му;1ею, находятся в Гос. ;эрмитаже на 
выставке (1Материа.11ы по истории русской ку.11ьтуры XVIII века•>. В семье Би.11ибиных бы.11а установ.11ена дата 
их написания - 1801 год. 

2 И. П а  в .11 о в с к и й. К биографии художника Д. Г. Левицкого.- (сРусская старина•>, 1911 ,  № 1 1 ,  
стр. 282. Автор ;шметки приводит текст письма по.11тавского губернского прокурора Горбовского к ма.11орос
сийскому генера.11-губернатору Н. Г. Репнину. В письме содержатся следуюц�ие слова: (сJlевицкий, портретныii 
мастер, сюда прибыл и распоряжается 11аняться работой д.11я присутственных мест портретов, выпросив при 
том последнюю цену ;1а каждый по 100 р. асс.•>. Письмо датировано 4 октября 1818 г. И;1вестие ;�то стоит 
в противоречии со сведениями о дрях.11ости и с.11епоте Левицкого в пос.11едние годы его жи;1ни. 

3 ЦГИА.ll, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 75, 1803 г., .ы. 1 ,  2, 3 н об., 4.  Дело ;�то опубликовано С. Дяrидевым (у1;аз. 
соч., при.11ожеиия, стр. 23-25) .  Двенадцать портретов В.11адимирских кава.11еров хранятся во Дворце-му;1ес 
в Пав.11овске. ;это портреты с.11едуюших .11иц: А. П. Ме.11ьгуиова, И. И. Шува.11ова (на выставке (сМатериа.11ы по 
истории русской ку.11ьтуры XVllI века•> в Гос. ;эрмитаже) , О. А. Игте.нштрома, Я. А. Брюса, И. А. Гаиниба.11а, 
А. Р. Воронцова, М. С. Потемкина, И. Г. Чернышева, Н. П. Шереметьева, И. А. Бе;1бородко, В. П. Мусина-Пушки
на, О. М. Штакельберга. От подлинной живописи Леви цкого в них осталось очень мало, так как они все 
сильно 11аписаны и подновлены в по;цнейшие годы. 

4 Б. М о д  11 а .11 е в с к н й. ;3аписка Д. Г. Jlевнц кого к А. Ф. .llаб;1ину .- (сХу дожественные сокровиша 
Россию>, 1907, Jli 4, стр. 90-93. 

89 
1 2  Том \" 1 1  



интересна тем, что она дает оценку отношению ру1юводства Академии к Jевиu
кому (в бытность его преподавате.1ем портретного к.1асса) как несправед.1ивому 
и несоответствуюшему высоким �шс.1угам художника. 6 ию.1н 1807 года Совет 
Академии художеств вынес постанов.1ение о вк.1ючении J:евицкого в чис.10 ч.1е
нов Совета Академии и о на�начении ему годового жа.1ованьн в ра�мере 600 руб.1 

Пос.1едним документом, свн�анным с J:е.вицким, нв.1нется адресованное 
А .  В. l{а�адаеву ответное письмо А. Н. О.женина в комиссию прошений по по
воду предостав.1енин вдове J:евицкого суммы денег на уп.1ату до.1гов (датирован
ное 26 августа 1825 года). В �этом документе говоритсн о J:евицком, что «в 110-
с.1едние годы его жи�ни он бы.1 одержим бо.1е�нями, а наконец и с.1е11отою)) . 
Текст письма �аканчивается с.1едуюшими с.1овами': «.Зас.1уги покойного Левиц-
1юго в продо.1жении много.1етней с.1ужбы и его от.1ичный та.1ант по справед.1и
вости достойны ввиманин и его нешастная вдова, оставшанся в старости и в 
бедности обремененная до.1гами и не имеюwая чем себн содержать с дочерью 
и двумя внуками-девицами, �ас.1уживает всеми.1остивейшего во��рения и пособия 
от wедрот монарших))2 • 

Аевицкий сконча.1ся 4 апре.1н 1822 года. До сих пор счита.1ось нещ�вест
ным, умер .1и он в Петербурге и Аи на У краппе. В настояwее время можно 
с уверенностью ска�ать, что он пос.1едние дни своей жи�ни прове.1 в Петербурге, 
где и бы.1 похоронен на Смо.1енском к.1ад6ише 3 • 

• •  

Тре�вый, объективный подход Jевщ,Jкого I\ че.1ове1\у и на.111чие у него вы
работанной системы портретного и�ображения порво.1и.1и ему успешно переда
вать свой творческий метод ученикам . Це.1ая 11 .1еяда русских художников ра60-
та.1а в орбите его в.1ияния 4• От Jевиукого пош.111 в своих творческих исканиях 
два крупных мастера портрета - Щукин и Боровиковский. 

Наряду с ;этими выдаюшимися художниками, сумевшими ска�ать свое с.1ово 
в истории русской портретной живописи, и� А�астерской J:евицкого выш.10 не
ско.1ько рядовых портретистов, которые, не со�дав ничего особенно самобытного, 

1 С. Д н  г и .11 е в. Ука:�. соч., стр. 25-27. 
2 Там же, стр. 27-28. 
3 В метрическоit книге церкви Андрея Перво11ва11ного в Петербурге :ia 1822 r.од, в paмeJie регистрации 

умерших 11од № 17 :ia 7 а11ре.11н отмечено: ((Надворный советник Дмитрий Григорьев .ilевицкий 89 [Ает], от 
старостю>. Тут же имеется ука:�ание о погребении его на Смолепском кладбише (ГИА.!10, ф. Петербург
ской консистории: № 19, оп. 111, д. 205, 1822 г., .11. 33) .  ;это отметил Н. Собко в своих рукописных :�аметках 
о .!Iевицком (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отде.11 рукописей, архив Н. П. Собко, 
11· № 458) . 

Еше в 1920 году старожилы Ленинграда видели моги.11у Левицкого на СиоJiенском кJiадбише. До сих 
пор одна и:� аллеit 11того кладбиша носит на:�вание <(Левицкоii». 

4 Левиwшit как педагог, очевидно, поль:�овался широкоii и:�вестностью. В 11том плане интересно напом
нить, что к нему в обучение были присланы и:� Харькова два молодых художника, ученики Харьковскоii худо
жественной школы - С. Маяцкий и Л. Калиновский (см.: Б. В е р е т е н  и и к о в. Художественная школа 
в Харькове.- <(Сборник Харьковского историко-фиJiологическоrо обшества в память профессора Е. К. 
Рединм, т. 19, 191 1 ) .  
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в то же время добросовест
но тру ди.1ись над ра;iработ
кой художественного мето
да своего учите.1я. И;i чис
.1а таких художников 1\ЮЖ
но на;iвать П. С. Дрождина 
(1745-1805), А. С. :Миро
по.1ьского (1749 [1754?)-
1819) и крепостного худож
нюш Е. Д. Камеженкова (Ко-
1\Шженкова, 1760 - 1829?) 1.  

Наибо.1ее творческой 
натурой rреди них бы.t 
П. С. дrождин, учившийс11 
енерва у Антропова, а ;iaтel\t 
у Аевиuкого. Его «Портрет 
неи�вестного мо.юдого че.10-
века в го.1убом кафтане» 
(1775, Гос. Третьяковская 
га.1.1ерея; стр. 91) свободно 
скомпонован и написан с 
бо.1ьшим живописным ма
стерством . Дрождину при
суwе тонкое чувство uвета. 
И�ображение 11острсено на 
красивом аккорде 6.1ек.1ых 
го.1убых, свет .10-�е.1еных, ро
�овых оттенков; об.1ику юно
ши придан живой, по;эти-

П. Д р  о ж д и  п. Портрет пеизвестnо'tо молодо'tо человека 
в zо.11убом кафтапе. 1775 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

ческий характер. Интересен также принад.1ежаwий Дрождину «Портрет твери
тянина» (1779, Ка.1Инивская картинная га.1.1ерея), который ука;iывает на вни
мание художника к че.1овеку И;i простого народа; широко и�вестен его «Портрет 
Антропова с сыном перед портретом жены» (1776, Гос . Русс1шй му�ей). 

Аучшей работой А. С. Миропо.1ьского яв.1яется портрет живонисuа Г. И. Ко�
.1ова (1794, Гос. Русский му;iей), �а который художнику бы.10 присуждено �ванне 
акаде!\1ика. Однако в отношении ;этого портрета суwествует предпо.1ожение, что 
в его �авершении приня.1 участие Аевиuкий 2• Другие прои�ведения Миропо.1ь
ского (портрет кн. А. А. Вя;iемского в Гос. Третьяковс1юй га�.1ерее, портреты 

1 Творчество ;Jтих хуАожвиков маJ10 и:1учево. В иастояшее время щ�вествы .аишь РАивичвые АОсто
всрвые работы к&ЖАОГО и;з них. 

2 С. Я р е м  и ч. Ука;з. соч., стр. 125. 
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Д. Ф. Астафьевой и вы. кн. Константина в Гос .  Русском му�ее), хотя и напи
саны добротно, но ма.ю самостояте.л:ьны. В компщшционных и цветовых реше
ш1ях старате.л:ьно воссомана обычная схема рядовых портретов Аевиuкого. 

Среди работ Е.  Д .  Камеженкова выде.л:яется портрет И. Ф .  Гроота (1788, 
Гос .  Русский MJ;ieй), в котором обращает на себя внимание выра;iите.л:ьное .л:иuо 
старого че.л:овека .  Два портрета Камеженкова, хранящиеся в Гос.  Третьяковской 
ганерее («Портрет неи;iвестного в .1и.1овом халате)) и «Портрет неи;iвестной 
в бело1'1 п .л:а тье))) выпо.л:нены слабее 1 •  

Творчество всех на;iванных портретистов осталось в истории русской живо
писи прежде всего как свидетельство выдающегося педагогического дарования  
Д. Г .  Аевиuкого . 

t Об ;�том художнике см.: Н. Ж у р а  в А е в  и .11. К а ц. МатериаАы о крепостном художнике 
Е. Д. Камежснкове.- «Сообшенин Института 11сто1н� и  ис11усств АН СССР», М 13-14, М., 1958, стр. 120- 1 38, 



В . .il. Б О Р О В И К О В С К И Й  

Т. В. А ,л, е к с е е в а  

--

оровиковский бы.1 третьим крупным портретистом, способствовавшим 
своей деяте.1ьностью расuвету портретной живописи rю второй по.1ови
не XVIII века. В его творчестве характеристика че.1овека обогашается 
новыми чертами, находят себе место да.1ьнейшие поиски естественности 

и простоты че.1овеческого обрщш. Правда, подчас в его портретах �та простота 
приобретает некоторый оттенок по�ы, непринужденная �адум<Jивость персонажей 
кажется с.1егка намеренной. По сравнению с Левицким, БоровиковскомJ, быть мо
жет, в меньшей степени свойственна �оркость восприятия реа.1ьного мира, иногда 
его обра�ам недостает жщшерадостной по.1нокровности. Тем не менее ХJдож
нику удается с та�юй по�тичностью и це.1ьностью воссо�дать 06.1ик <Jе.1овека, 
переживаюшего опреде.1енное настроение, пока�ать от.1ичите.1ьные черты своих 
современников, что .1учшие его работы, яв.1яяс1. высокими обра�цами художе
етвенного творчества, свидете.1ьствуют о новом �тапе в ра�витии портрета. 
Утверждая прив.1екате.1ьность «естественного» в своих qувствах че.1овека, че.10-
века, которому свойственно вместе с тем особое со�нание мора.1ьного до.1га как 
ч.1ену семьи и обwества, Боровиковский выража.1 новые представ.1ения о .1ичности, 
по.1учившие распространение в конuе XVIII века под в.1иянием uе.1ого комп.1екса 
идей как в России, так и на .Западе. 

В.1адимир Лукич Боровиковский, подобно .Iевиuкому, роди.1ся на Украине, 
в ма.1еньком по.1ковом городке Миргороде, 24 ию.1я 1757 года. Его семья при
над.1ежа.1а к ме.1кой ка�ачьей старшине. При Екатерине, пос.1е распространения 
на украинское обwество приви.1егий, дарованных жа.1ованной грамотой 1785 года, 
представите.ш кщшчьей старшины приобрета.11и равные права с русским дворян
ским сос.ювием. По�тому В .  Л. Боровиковский в 1796 году, представив спе
uиа.1ьвые «докщште.11ьства>> о свое:м пропсхождении, пo . .tJ41IA бумагу, подтверщ-
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даюшую, что он и его род внесены в «дворянскую родос.ювную Екатеринос.шв
ской губернии книгу» 1• 

Однако семья Боровиковского почти не об.шда.ш состоянием 2, а подобная 
ме.1кая старшина по своему по.1ожению и интересам не бы.1а отде.1ена ре;iкой 
гранью от простого ка;iачества. Именно ;этим объясняются черты и;iвестной 
демократичности и патриарха.1ьной простоты, которые можно проr.1едить по 
письмам художника и другим документам во всем ук.1аде »Ш;iНИ Борониковс1\их . 

Почти все ч.1ены ;этой семьи с.1ужи.1и в Миргородском по.1ку 3• В тот же 
по.1к в 1774 году вступи.1 и В. А. Боровиковский и продо.1»ш.1 нести rчжбу 

1ш.1оть до середины 80-х годов. Суwествует неправи.1ьное мненпе, будто худож
ник мо.1одые годы прове.1 в военных походах и, .1ишь выйдя в отставку, посе
.1 11.1ся в Миргороде, в доме отuа, где ;iаня.1ся живописью. В действите.1ьност11 
Боровиковский, как ;это видно и� его форму.1ярного списка, никуда не от.1учаJ:ея 
н;J Миргорода и 6.1ижайших от него местечек, но ч 11с.1п.1ся все время при по.1ку 
( «rве-рх комп.1екта>>) и выпо.1ня.1, подобно своим братьям, ра;i.1ичные админист
ративные поручения, а также испо.1ь;Jова.1ся по.1ковым нача.1ьством в качестве 
художника 4• 

На основании вышеи;i.�оженного можно сде.1ать вывод, что искусству Боро
виковский обуча.1ся в родном городе 5• Иконописное ремес.10 бы.10 нас.1едствен
ным де.1ом в семействе Боровиковских. Как сообwает Гор.1енко, отеu художника, 

Лука Боровик  (так он иногда на;Jыва.1ся и, в частности, подписа.1ся на своей 

иконе «Б.1аговеwение» 6), а также дядя А.1ексей и братья Васи.1ий, Петр и Иван 
;iанима.1ись и кононисью. Естественно, что будуwи:й и;iвестны.й мастер, с ранних 
.1ет враwаясь в художественной среде, мог приобрест и  достаточно прочные про
фессиона.1ьные навыки. 

В раме.1е о Аевиuком уже говори.1ось о ро.1и в ра;Jвитии художественной 
ку.1ыуры на Украине К иево-Печерско:й .1авры (и Академии), распространявшей, 
в частности, выработанные приемы иконописания. Пос.1едние ;iаметно прояв.�я
.1ись в работах провинuиа.1ьных живописuев, хотя в их подчас неско.1ько при-

1 Архив Гос. Русскоrо му,зея, ф. 1, д. 1, .1. 1.  
2 У отца художника имеJ1ся тоJ1ько дом в Миргороде и два маJ1еньких участка ,земJ1и под Мирго

родом и Хоро.tом. См.: В. Г о р  J1 е н к о. Живописец ВJ1адимир .llукич Боровиковский.- «Русский архи8)). 
189 1 ,  J1i 6, см. также: А. А р х  а н  г е J1 ь с к а л. Боровиковский. [М.], 1946, стр. 8. 

3 ОбJ1. Исторический архив в Киеве, ф. 2, оп. 1, д. 99, 1788 r., Jl.1. 16, 41 и 42. 
4 ЦГИА УССР, ф. 193, оп. 6, д. 2261, 1783 r" JI. 62-63. ДJ1я понимания сJ1ужебного поJ1ожения Боро

впковскоrо в период его жи,зни на Украине сJ1едует учитывать, что по.tки в старой Ма.tороссии быJ1и нс 
тоJ1ько военными, но и ад.министративно-территориа.tьными единицами. Такие поJ1ки, как Мирrородский, 
осушестuяJ1и прежде всего хо,злйственные функции, свя,занныс с самоуправJ1енисм края. 

5 Сушествует версия, что художник первоначаJ1ьное обра,зование по.tучи.t в и,звестном своими <(бо
rома,замю> ce.te Борисовке Грайворонскоrо уе,зда, б. Бе.trородской rуб. (см.: Н. С у м  ц о в. К истории укра
инской иконописи.- <(Сборник Харьковскоrо историко-фиJ10.tогическоrо обшествю>, т. 16, 1905, стр. 136; 
см. также: Н. П е т р  о в. Южнорусские иконы.- <(Искусство в Южной Россию>, Киев, 1913, Jli 1 1-12) .  
Однако f'TO опроверrается данными того же формуJ1ярноrо списка, где прямо говорится, что Боровиков
ский, по крайней мере до 1783 rода (т. е. до 26-.tетнего во,зраста) ,  ((В отJ1учкм нигде не быJ1, 

6 jl.. Ч у  к i н. Боровиковський. Харкiв, 193 1 ,  стр. 5. 
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МИТИВНОМ творчестве СИ.iьН:ее CKa;i:ЬiBa.iiICi. МеС'i'НЫ:е iiародньtе ·rрад.ИUИИ. Й ТО же 
время, говоря о работах украинских художников, приходится учитывать, что во 
второй по.1овине XVIII века в художественной ЖИ;iНИ Украины все бо.1ьшую ро.1ь 
начина.10 играть светское искусство. ;3десь со;iдава.1ась совершенно особая ку.1ь
турная среда, в которой причуд.1иво переп.1ета.1ись традиuии старого, еше про
НИJшутого uерковным духом, искусства с живой струей народного украинского 
творчества, а то и другое - с современным светским направ.1ением русской и ;iа
падноевропейской живописи. 

Прои;iведения Боровиковского у1\раинского периода и обнаруживают такой 
сп.1ав ра;iнородных художественных �.1ементов. 

Наибо.1ее ранними яв.1яются наброски к иконам (Гос . Русский му;iей) 1• Пр11-
11ычное копирование �ападных гравюр, гд·е черпа.шсь не то.1ько мотивы, но пере
нима.111сь и самые иконографические типы и объемная трактовка фигур, отно
сите.1ьно свободное обраwение с ре.1игио;iными сюжетами, по;iво.1явшее вводит�., 
например, а.1.1егорические персонажи (на одном И;i .�истов можно ;iаметит1. фигуру 
<<добродете.111 » в совершенно ;iападном духе),- одним с.1овом, обwие приемы и 
особенности работы рядового украинского иконописuа �ти рисунки обнаружи
вают с по.1ной очевидностью 2• 

В иконах Боровиковского (два И;iоGражения богоматери 1784 и 1787 годов 
п «Христос» 1784 года - Му�ей украинского искусства в Киеве 3), при всей 
еше робости письма и неправи.1ьности рисунка, бросается в г.1а;iа И;iвестная 
живость .1иков, а в 60.1ее по;iдней И;i них - почти портретный характер .1иuа. 
Это сб.1ижает иконы по их сти.1ю с народными у1\раинскими портретами, с такими, 
например, 1шк И;iображение жены Пав.1а По.1уботка и.1и с портретами ку.1ьтового 
характера, вроде портретов Епифания Тихорского и.1и Иосафа Гор.1енко 4• Во всех 
;этих прои;iведениях оwушается сходное понимание объема - стрем.1ение пере
дат1. его р а.1ьно, хотя пространство в картине по-настояwему еше отсутствует; 
�амечается «оживJ.ение»  .1иц, несмотря на то, что в фигуре в uе.1ом не исче;i.1а 
;-шсты.1ость. Перек�икается с портретами и трактовка одежды, особая .1юбовность, 
е 1ш1юй воспрои;iводятсн ее дета.1и,  ра;iнообра;iные у�оры драгоuенвых тканей. 

Наряду с �той еше, в обwем, архаической традиuией, в иконах несомненно 
обнаруживается в.1ияние современного светского искусства. Оно ска;iывается не 

1 Два Иil них ПОАПИСИЫе. На ОАНОМ Иil JJИCTOB, среАИ фигур и обрывков НаАПИсей, можно ра;'lобрать 
cJJoвa: «ВеJJьможному и высокороАному ГоспоАнну ПоJJковнику МиргороАскому ФеАОРУ Матвеевичу Ост
рограАскому•>, что Аает основание Аатировать рисунки 1770-ми ГОАами. Ф. М. ОстрограАский быJJ преАПО
СJJеАним ПОJJКОВНИКОМ МиргорОАСКОГО ПOJJKa в 1770-х ГОАаХ. 

2 Не с.11учайно, что они весьма бJ11Иi1КИ к рисункам учеников Rиево-Печерской .11авры (см.: М. И с т  о
м и н. Обучение живописи в Киево-Печерскоll .11авре в XVIII в.- <сИскусство и хуАожественная промыш
JJенносты>, 1901, ИЮJJЬ и август) .  

з Все три иконы, как и oбpail <«Царь ДавиА», о котором речь поЙАеТ ниже,- ПОАписные. Даты пер
вых трех икон вы;�ывают некоторое сомнение, ибо при ПО;'IАнейшей реставрации ПОАНов.11ены. Во;'lможно, �эти 
иконы относятся к еше бо.11ее раннему времени. 

4 <сАJJьбом выставк,и ХП Архео.11огического съема в Харькове». ПоА реА. проф. Е. К. РеАина. М., 1903, 
табJJ. 144, 151 и 102. 
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то.нl\о в технике - все иконы написаны 1\'ШСJо:м,- во и в отдеJьных обрщшх: 
го.1оюш херувимов с их жеманными кокет .швыми поворотаl\IИ и весьма «ремнымю) 
Jиками кажутся непосредственно перешедшими Ир декоративных по.1отен тех 
Jет. Сама живописно-коАористическая манера - относите.1ьно мягкая .1епка JИЦ 
с грубовато поАоженным ру!\'1явцеl\1 на wеках (рто особенно ;iаметно в иконе 
1 787 года), довоАьно тонкие красные и синие цвета одеж,ды, реJеные тени
все говорит о рНаtюмстве Боровиковс1>ого с новой системой живописи. В совер
шенно светсnО!\'I духе выпоАнен обрар «Царь Давид)) (1785, Гос . Руссю1й мурей). 
Kai\ впо.1не реаАистическоii передачей че.tовеческого теАа, так и всем характером 
живописи, рта вешь уже l\ШJO чем от.1ичается от проирведениii светского искусства. 

Выше недаром у1шрываJось на свярь ююн Боровиковского с народным 
у1.;раинсюш портретом . На Украине почти в каждом доме ражиточвого караl\а 
1 1 .ш, тем боJее, представите.1н рНатной старшины можно бы.10 увидеть Иро6ра
жснш1 именитых ЧJенов семьи; особого типа портреты донаторов и основате.1ей 
храмов, а таюке умерших важных JИЦ ставиJись в церюшх 1• Весыш су!.!!ественно, 
что p T II работы выпоJНЯJи те же самые мастера, которые Нрготов.1я.1 1 1  ююны. 
Над нодобнымп портретамп трудп.1сн и отец Боров1 1 1\ОJ1с1юго -- Ау1ш Боровю.; 
(е!.!!е в XIX веке у потом l\ов художника хравидся его портрет «Святого Дмитрин 
митропоJи та Ростовсnого )) , имевший икоuный xapal\ тер). Конечно, такие порт
реты не мог не сордавать 11 ВАадимир Аукич .  

До пос.1еднего времени мы не рВаJи ни одной его работы ртого типа. Между 
тем в Днепро11е1fровском XJ дожественном MJpee хранптсн портрет, 1\оторый с 
60.t:ьшой: доАей веронтия может быть приписuн Боровшщвсl\ому2• Он Ирображает 
бургомистра поJтавСI\ ого магистрата (в прош.1ом - раiюрожского старшину) 
11 . Н .  Руденко и, 1ю семейном)' преданию, испоJнев В .  А .  Боровиковским 3 
(стр. 97) .  

П. Я .  Рудевl\о  представАев на фоне монумента, который он вомвиг в ПоJ
таве в 1 778 году в память об освобождении Петром 1 его отца, рапорожского 
1\ЩШl\а, Ир шведского п.1ева. Проирведение вьшо.1нено в типичной манере репре
рентативвых украинских портретов. Традиционна постановка фигуры в рост, 
с одной РJКО:й, опираюwейсн на паJицу, и другой - ноJоженной на понс.  Ха
рш.;тсрво п;iображена одежда: расправАенвые широкие ру1шва и поJы верхнего 
1шфтана уси.1 11вают п.1оскостный рарворот фигуры; п.1ос1>0 переданы и как будто 
.шшенные Сl\Аадок сапоги. Однако, при всей pтoii 1шноu11чности, в портрете 
есп рнд особенностей, выде.1нюших его Ир чис.t:а обычных 1\арацких портретов 

1 Об украинском портрете см.: К. Ш и р о ц к  и й. Живописное убранство украинского дома в прошлом 
11 настояшем.- <сИскусство в южной Россию>, 1 913,  № 5; Г. А у к о м с к и й. Старинные усадьбы в Харьков
ской губернии, ч. 1. Пг., 1917;  Д. Щ е р  б а  к i в с ь к и й  та Ф. Е р  н с  т. Украlнський портрет. Виставка укра
lнського портрету XVII-XX ст. Киlв, 1925. 

2 См. <(Путеводитель по Днепропетровскому художественному му;эею)). Днепропетровск, 1956. 
3 Портрет приобретен в 1904 г. в б. Екатериuославской губернии, на хуторе Сичкаревка, от В. П. Маг

дспко, потомка и;эображенного (см.: Д. ;э в а  р н и ц  к и й. К истории нашего края.- <сВестник Екатерино
славского ;земства�>, 1904, J\i 2-3, стр. 48-50) . 
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Эти особенности ска�ываются 
прежде всего в живописи. Ше..-
ковый нижний кафтан написан е 

соб..-юдепием светотеневых града
ций и кое-где uветовых реф..-ек
сов, в ре;1у..-ьтате чего ощушаетсл 
факт.ура т1шни, а об..-аченпая n 

одежду фигура приобретает объ
емность. Почти п..-астично пере-
11,ано и Аиuо, не то..-ько не имеющее 
обычной в подобных портретах 
;-шсты.юст11 черт, но наде..-енное 
относите..-ьно живым выражением. 
Наконеu, бросается в г..-а;1а, что, 
несмотря на распо..-ожение фиг) 
ры це..-иком на передней п.юско
е т п  хо..-ста, ;1а ней уже чувст
н,уется пространство, по1ш�анное 
художником с бе;1усАОВНЫ!\I �на
нием правиА перспективы. 

Отде.1ьные куски живописи 
JКа�ывают на руку Боровиковско
го1. И:1вестная 6..-и�ость, напри
мер, суwествует в манере, с ка
кой написаны в портрете Руденко 
�о..-отистая кисть, привя;1анная к 
саб..-е, и �о..-отая бахрома драпи
ровки и покрываАа па сто..-е в 
рассмотренном выше обра�е «Царь 
Давид». Есть нечто обшее и в 
ко..-орите обоих прои:1ведений: там 

В. Б о р о в и 1t о в с к и й (?). Портрет 11. Я. i'J/дРнко. 
Не раньше 1 778 �ода. 

Днепропетровский художественный му.зей. 

и тут повторяется сочетание г.1ухих �е-
..-епых, тускАо �о..-отистых и кино ... арных цветов, в портрете ..-ишь допо.шен
ное бе.1ым пятном кафтана . Дета.1ьво выписанный пояс с его красным цвёточ
ным у:1ором по серебристо-го.1у6ому фону обнаруживает некоторую анаАогию с 
трактовкой тканей в иконах богоматери. Все ;это �астав.1яет думать, что перед 
нами скорее всего именно работа Боровиковского, с новой д.1я нас стороны и 
весьма самобытно характери�уюwая его раннее творчество. 

Художник в ;эти годы ИСПО.IНЯА, ВО:JМОЖНО, не ТОАЬКО такие, еше неСКОJЬ
IЮ архаические по своему сти..-ю портреты. Есть основание считать работой 

1 Портрет име.1 многочис.жениые утраты красочного с.жоя (в настояQJее время реставрирован) . Однако 
сохранившаяся на сравннтеАьво боJ1ьmой ПJIOQJaди старая живопись дает во,зможнос1·ь судить о приемах 
мастера. 
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Боровиковского не60.1ьшой портрет А. А. Капнист (мас.tо, дерево; Jитературныii 
му;-Jей в Москве), свидете.1ьствуюwий о �накомстве его автора с жанром порт
ретного и;-Jображения ,  уже це.1иком свя;-Jанного с новой дворянской ку.1ьтурой. 
Бо.1ее с.1ожен вопрос об авторстве портрета Екатерины 11 (Краснодарский Ху
дожественный му;-Jей ш и .  А. В. �lуначарского), имеюwего дату 1779 (и.1и 1777) 
год и подпись Боровиковского . Будучи во.1ьной реп.1икой и;-Jвестного корона
ционного портрета императрицы работы С .  Торе.1.1и, он выде.1яется своими 
высокими живописными качествами ,  идJUJИМи вpa;-Ipe;i с еше недостаточно ;-Iре
Jыми (в профессиона.1ьном отношении) GесспорНЬ\МИ прои;-Jведениами интересую
шего нас мастера 1• 

Впрочем, то, что Боровиковский в какой-то степени вJаде.1 современными 
формами искусства, подтверждается фактами его биографии, свщ1анными с по
с.1едними годами его ж и;-Jни на У к раине. Но, прежде чем говорить об ;>тих фак
тах , с.1едует остановнтьсн на некоторых особенностях украинской ку.1ьтуры, 
ока;-Jавших свое в.1ияние на формирование .шчности художника. 

Украина в то время представ.1я.1а своеобра;-Iную картину пестрого, подчас 
противоречивого смешения старых обычаев, нравов с новыми порядками. Вк.1ю
чение страны в рус.10 ра;-Iвития русского дворянско-абсо.1ютистского государства 
не уничтожи.10 cpa;-Iy сравните.1ьно бо.1ее архаичных форм феода.1ьных отноше
ний, вJасти старшины, авторитета церкви . Ввиду того, что часть территории 
прод0Jжа.1а оставаться под ВJастью По.1ьши, социаJьные противоречия достига.1и 
особенной напряженности . Неоднократно вспыхивавшие народные восстания 
принима.1и форму борьбы не то.1ько против социа.1ьного гнета, но и против 
ре.1игищшо-национа.1ьных притеснений. Sто сомава.10 особые ус.1овия д.1я ра�
внтия страны, объяснявшие, в частности , тот факт, что в украинской ку.1ьтуре 
н течение д.1ите.11)ного времени остава.1ись си.1ьны ;ыементы реJигищшого со�
нания. 

Тем не менее, уже во второй по.1овине XVIII века и на Украине 3аметно 
нараета.10 движение, направ.1енное к освобождению че.1овеческой мыс.1и от оков 
ре.1игищшой схо.1астики,  отстаивавшее права .1ичности . Денте.1ьвость Г. Сково
роды, ;iамечате.1ьного украинского фи.1ософа и странствуюwего по;эта, бы.1а од
ним И;.i ярких прояв.1ений ;этого антифеода.1ьного движения. Сковорода пропове
дова.i равенство всех состояний перед природой, высмеива.1 а.1чность и мрачное 
невежество монашества. Он утвержда.1, что счастье �ак.1ючается не в матери
а.1ьных 6.1агах и почестях, не в «;iнатном ,доме»,  а в самопщшании че.1овека, 

" 
в выборе им деяте.1ьности сообра;-Iно своей «природе» .  И подобно тому как в 
своих мора.1ьно-фи.1ософских во�;-Iревиях он опира.1ся прежде всего на и;iуче
ние «естества», натуры, так и в своем по;этическом творчестве он приб.1ижа.1ся 
I\ раскрытию простых сердечных побуждений че.1овека. В своих .1иричес1шх 

1 Об �тих портретах, как и вообше о раннем периоде жи,зни и творчества художника, бо.н�е под
робно см. в статье: Т. А л е к с е  е в  а. Боровюювский на Украине.- <сЕжегодник Института истории ис
кусств АН СССР. 1960 r.1> (в печати) .  
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песнях - духовных пса.1мах, при всей их еше ре.1игио;iной окраске, он выража.1 
г.жубоко че.1овеческие чувства, ра;iмыш.1ения о жи�ни, восхиwение природой 1 • 

Боровиковский жи.1, таким обрщюм, в атмосфере брожения новых, ко.1ебав
ших устоявшиеся понятия, идей. Его непрестанные нравственные искании в 
60.1ее помний период (принимавшие иногда ре.1игио;iный оттенок), его стрем
.1ею1е воп.1отить «естественного» в своих чувствах че.1овека и отсюда пнтерсс 
I\ рМоц1юна.1ьной стороне его жщши, особое повышенное сщшание художником 
своего .1ичного профессиона.1ьного до.1uа - все рТО, надо думать, смутно �арож
,11,а.1ось еше в годы ЖИ;iНи Боровиковского на родине. Си.1ьные и яркие впечат
.1ения, 1 10.1ученные им впос.1едствии,  в совершенно иной обстановке, .1ег.1и 
по;этому на впо.1не подготов.1енную почву. 

Во второй по.1овине 1780-х годов в жщши Боровиковского прои�ош.10 собы
тие, окщшвшее решаюшее в.1ияние на судьбу художника.  Он бы.1 прив.1ечен 
к вы1ю.1нению декоративных работ - оформ.1ению ;J,l(ания, в котором до.1ж
на бы.1а остановиться Екатерина 11, совершавшая в 1 787 году путешествие 
чере;i Украину в Крым. История рТого ;iaKa;ia еше не до конца выяснена, 
в частности так и остается нещшестным, д.1я какого именно ЩJ временных 
дворцов преднщшача.1ись картины Боровиковского 2• Документы косвенно под
тверждают .1ишь, что инициатором приг.1ашения художника, как и во;iможным 
автором сюжетов его достаточно с.1ожных а.1.1еРорических карrин, бы.1 В. В. Кап
нист, испо.1нявший с 1782 года обя;iанности :Миргородского предво,11,ите.1я дво
рянства, а с 1785 года - предводите.1я дворянства Киевской губернии 3 •  
Ес.1и исходить И;J с.1ов В. И. Григоровича, который первым сообщи.1 интересные 
факты и;з биографии Боровиковского 4, картины представ.1я.1и собой типичные д.1я 
XVIII века а.1.1егор11 ческие компо;зиuии, в иноска;зате.1ьной форме прос.1ав.1явшие 

1 Деяте.11ьность Сковороды, уроженца По.11тавшины, падает как pa;i на времл ранней мо.11одости Боро
виковского - па 50-80-е годы. Сочивевил Сковороды бы.11и отвосите.11ьно широко распространены в укра
инском обшестве, а {)Го духовные песни нередко распева.11ись в пароде бродячими гус.11лрами и .11ирниками. 
Еше в XIX веке Т. Г. Шевченко, например, вспоминает (в повести «Квлгивю>) об одном дьячке, имушество ко
торого состоя.110 И;i торбы ;ia п.11ечами, да тетради (Ш;i сивей бумаги со сковородивскими пса.11мами.». 

2 Исс.11едовате.11и по.11ага.11и, что ;1то бы.11 дворец в Кременчуге. Однако в сохранившемся дово.111>но под
робном описании данного дворца, состав.11евном одним и;i секретарей Екатерины, ничего пе .rоворится 
о ва.11ичии в нем декоративных росписей (ЦГАДА, ф. 188, оп. 1, д. 362, .11. 26-27) . Бо.11ее помвих сведений 
о дворце, сгоревшем в декабре 1788 г., пе сушествует (ЦГАДА, Гос. архив, pa;ip. XVI, д. 693, ч. V, .11. 349) .  
В письмах Екатеринос.11авского губернатора И. М. Сиве.11ьникова, касаюшихся постройки кременчугского 
дворца, пе pa;i упоминается о каких-то (<Живописцаю). Но никакого опреде.11еввого ука;iавия на Боровиков
ского пе имеется. 

3 В Об.11. Историческом архиве в Киеве сохрани .11ось (<Мнение господина губернского Киевского наме
стничества предводнте.11я дворянства, что нужно исправить к встрече Ее императорского Ве.11ичества во вре
мя шествия Ее чере;i губернию Киевскую)), Капнист пред.11ага.11 на границе Киевскоii и Черниговской об
.11астей соорудить Триумфа.11ьные ворота с десятью пирамидами, па которых будут и;iображевы гербы 
десяти уемвых городов, а также ;1м6.11емы (<Добродете.11ей Ее императорского Ве.11ичества)), кроме того -
(<Триумфа.11ьвые ворота>) в Киеве; па станциях рекомевдова.11ось украсить (<Домы внутренними мебе.11ями, кар
тинаъm и проЧИИ)) (ф. 2, оп. 1, д. 56, 1786 г., .11. 76) . И;i писем Капниста к жене (Рукописный отде.11 БАИ УССР, 
ф. Капнистов) видно, что ему бы.110 поручено и состав.1евие подробного п.11ава декорарв киевских Триум:
фа.1ьвых ворот. 

4 В. (В. 11. Г р  и г о р о в  и ч]. О состоянии худож еств в России.- «Северные цветы)), 1826, стр. 35-36. 
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ilаконодате.1ьную деяте.1ьность и мудрость императриuы 1•  О качестве ис110.1ненин 
;.)тих картин судить, конечно, не.1ь;;Jя . Тем не менее, ес.1и верить тому же 
Григоровичу, они по.1учи.1и одобрение императриuы и, по-видимому, принес.111 
художнику некую сумму денег. Зто да.10 ему во;;Jможность отправиться д.111 со
вершенствования в живописи в Петербург. С f)того времени нача.1сп новый пе
риод его творчес1юй жи;;Jю1 .  

• •  

Как нока;iывает ;;Jапись в ведомостях с.-петербургского по.1иuеiiмейстера Ры
.1еева, Боровиковс1шii приеха.1 в сто.1иuу 16 декабря 1788 года 2• По-видимому, 
вскоре по приеме он с6.1и;;Jи.1ся с весьма та.1ант.:швыми, 11ниu1штивными худо
жественными деяте.1пмп.  Пе ;;JНавшего сто.шuы и не имевшего C:вя;;Jeii Боронн
ковского нриг.шси.1 в свой дом П. А .  о1lьвов, где, как мы �наем и;;J бо.1ее по;;Jд
ю1х писем мастера, он прожи.1 почти восемь .1ет 3• Ф. П. Львов (и;iвестпый 
му;;Jыкапт), нспомипая впос.1едствии о своем двоюродном брате Н. А. Львове, 
пишет 4, что он пролв.1я.1 60.1ьшую ;iаботу о художнике. Действите.1ьно, в пер
вые годы жи;;Jни в Петербурге Боровиковский многим бы.1 обя;;Jан своему б.н1-
гоже.1ате.1ьному 11 ;энергичному покровите.1ю. Аьвов достав.1я.1 ему ;;Jака;;Jы на 
пебо.1ьшие портреты; д.1я построенной по проекту Львова uеркви Борисог.1е6-
ского монастыря в Торжке художник написа.1 37 икон, украси.1 живописью ико
ностас в uеркви Льв0ва в се.1е Арпачеве, песко.1ько помнее осуwестви.1 ж иво
писное убранство Иосифовского собора в Моги.1еве. Но не менее важным, чем 
материа.1ьная поддерж ка, бы.10 в.1ияние творческой среды, идейной атмосферы, 
которую Боровиковский наше.1 в доме ;этого высококу.1ьтурного че.1овека. 

В России пос.1едние десяти.1етия XVIII вен.а 6ы.1и щшаменованы ра;iвитием 
рево.1юционпой мыс.1и, наибо.1ее ярко вырщшвшейся в книге Радиwева «Путе
шествие И;i Петербурга в Москву» ,  вышедшей в 1790 году. Вместе с тем, конец 
80-х годов и ;iатем 90-е годы бы.1и периодом, когда острые социа.1ьные проти
воречия, гроilившие самому суwествованию современного строя, осо;;Jнава.шсь и 
такими представите.1ями дворянской инте.1.1игенции, которые, пе поднимаясь в 
своих критических выводах до рево.1юционности, все же мечта.1и о 6.1аге своей 
родины, о 60.1ее справед.1ивом, основанном па «ра;;Jумных»  нача.1ах ее обwест
венном устройстве. 

Решаюшие события пос.1едних десяти.1етий XVIII века на Западе и в 
России нак.1м11ва.1и ;;Jаметный отпечаток на их мирооwуwение, в частности -

1 На одной щ1 них бы.110 и;юбражено семь мудрецов Греции перед в:нигой «нав:а,за•> и Ев:атерина в виде 
Минервы, объясняюш;ая смыс.11 его. На другой - Петр 1, вспахиваюш;ий ,зем.11ю, ,за ним Ев:атерина, сеюш;ая 
семена, а два гения, о.11иuетворяюш;ие А.llев:сандра и Константина, боронят и вспахивают ,засеянную ,землю. 

2 ЦГАДА, Гос. архив, ра,зр. XVI, д. 534, ч. 1, .11. 64. 
8 Н. А. .llьвов состоя.11 в свите Ев:атерины 11 во время ее путешествия в Крым. Во,зможно, что именно 

он, у.знав от своего б.11и,зв:ого родственнив:а Капниста о способном мо.11одом ув:раинсв:ом художнив:е, пов.11ияJ1 
ра решение последнего ехать учиться исв:усству в Петербург, пообещав поддержать его в сто.шце, ____.... 

4 i•Сыи отечествм, 1822, :№ XVII, стр. 1 17. 
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на понимание ими че.ювеческой .1ичности. Старые ВО;i;iренин на че.ювека, 
выработанные в ус.ювинх господства сос.1овного деспотического режима, не 
удов.1етворя.1и теперь бо.1ее чем когд;а-.1ибо прежде. Важным представ.1я.1ось не 
то.1ько утвержд;ение д;остоинства .1ичности вне ;iависимости от ее сос.1овного 
по.южения, но и отстаивание uенности вообще всякого отде.1ьного че.1овека, со 
нсем богатством его внутреннего мира, с его правом на свободное прояв.1ение 
евопх чунстн. Нар.яду с iЭТИМ ВЫ;iЫва.1и сомнение и прежние, ка;iавшиеся с.1иш
ком рассудочными суждения о че.1овеке и мире в uе.1ом, Здесь наше.1 себе вы
ражение протест против того преуве.1иченного ку.1ьта ра;iума, который: бы.1 свой
ствен ряду просветите.1ей на раннем i')тапе их борьбы с еовременным им 
еоu;ш1.1ьным строем. По.1учивш1�е обwеевропейское распространение в период 
ра;i.1оженил 11 ;iатем крушения в отде.1ьных странах феода.1ьно-абсо.1ютистских 
оенов, �)TII идеи яви.1ись почвой д.1я ра;iвития нового идейного 11 художествен
ного направ.1ения - сентимента.1и;iма. 

Зто направ.1ение бы.10 с.южным по своей соuиа.1ьной и идейной природе . 
Особенностью его в России бы.10, в частности, то,  что подобные настроения 
широко раме.1я.1ись �еудов.1етворенными современной им действите.1ьностью 
нредставите.1ями дворянства. Ока;iавшись свидете.1ями и современниками борьбы 

;�акрепоwенного народа в собственной стране и гро;iных событий ;ia рубежом, 
они пересматрива.1и многое в своих убеждениях. 

Отде.1ьнь1е дворянские писате.1и, такие, как Н. М. Карам;iин, М.  М.  Хера
сков и некотОРl>Iе другие, приста.1ьным вниманием к переживаниям « чувстви
те.1ьноii»  .1ичности пыта.1ись ;iас.1ониться от тревожных соuиа.1ьных вопросов, 
активным обwественным идеа.1ам противопостав.1я.1и интимный частный мир че.10-
века. Однако идеи прекрасной «естественной» .1ичности, способной на душевные 
порывы, бы.1и б.1и;iКИ и ряду передовых деяте.1ей дворянства. В их представ.1е
нии готовность к нежным и си.1ьным « чувствованиям» постав.1енного в приви.1е
гированное по.1ожение че.1овека до.1жна бы.1а О;iНачать прежде всего его стрем
.1ение к «обwему 6.1агу» ,  прояв.1яться как «обwественнал добродете.1ь» .  Сент11-
мента.1и;iм с его нак.1онностью к выражению душевных состояний че.1овека и 
дета.1ьными, хотя и не .1ишенными ус.1овности приемами психо.1огической харак
теристики бы.1 шагом вперед на пути �авоевания искусством реа.1ьной че.1ове
ческой .1ичности и окружаюшей природы. В то же время присушая ему в опре
де.1енных формах мора.1ьная (и даже дидактическая) обwественная тевденuия 
обус.1ов.1ива.1а во;iможность его соприкосновения с к.1ассиuи;iмом. Именно iЭТИМ 
объясняется, что во многих художественных прои;iведениях, особенно в конuе 
XVIII века, черты С(>нтимента.1и;iма органически сочета.1ись с i').1ементами, харак
терными д;.1я к.1ассицистической в uе.1ом конuепции обр�а. 

В 06.1асти искусства в.1ияние новых идей и настроений ска;iа.1ось, в част
ности, в том, что ве.1ичественные и торжественные формы порой уступа.1и 
теперь место 60.1ее .1иричным и непосредственным, в которых ;iаново открытый 
i')моциона.1ьный мир че.1овека мог отра;iиться по.1нее. ;3амечается и распростра-
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пение ранее не прив.1екавших к себе внимания жанров и тем, по;iво.1явших 
;iатрагивать 60.1ее ра;iнообра;iные, чем прежде, сферы ЖИ;iНИ.  

Боровиковский попа.1 в кружок по;этов, художников, писате.1ей 1 ,  которые, 
будучи в ра;i.1ичной степени одаренными .1юдьми и об.1адая индиви;�.уа.1ьным11 
вкусами,  вместе с тем одинаково owywa.1и потребность в бо.1ее гибких формах 
творчества, иска.111 жи;iненно новые мотивы и темы. Сам Львов, архитектор, 
не;iаурядный по;1т, ученый-гео.1ог и художник, с ув.1ечением пропагандирова.1 
бе;iыскусственные красоты античной ПОр;iИИ и искусства. В своих собственных 
нрои;iведениях, наряду с так на;iываемыми .1егкими жанрами, он ра;iрабатыва.1 и 
;эпические виды по;э;iии (испо.1ь;iуя в них приемы народного стихос.1ожен11я), 
к.1ассически строгие и суровые формы а

_
рхитектуры сочета.1 с окружающей их 

естественной природой. 
Боровиковский не ста.1 учеником Академии. Внача.1е, вероятно, он 110.1уча.,1 

некоторые ука;iания относите.1ьно искусства от самого Львова. Пос.1едний как 
pa;i в 1789 году выпусти.1 «Рассуждение о перспективе» - ;э.1ементарное ру1ю
водство д.1я обучающихся рисованию в народных учи.1иwах . К сожа.1ению, у 
нас нет достоверных сведений об ученичестве Боровиковского у Левиuкого. 
Можно .1ишь сос.1аться на свидете.1ьство уже не pa;i упоминавшегося В. Григо
ровича - во многом достаточно авторитетное 2 - о дружбе Боровиковского с 
прос.1ав.1енным художником, у которого он воспо.1ь;iова.1ся, однако, будто бы 
.1ишь тем, « что бы.10 сог .1асно с его собственным вкусом» .  Б.1и;iкие отношени11 
с Левицким, впрочем, подтверждаются портретом пос.1еднего работы Боровиков
ского, пнтимным и дружественно непринужденным, относяwимся, правда, видимо, 
к 1795 году. Как бы то ни бы.10, но Аевиuкий, часто посеwавший доl\1 Аьвова, 
конечн�, мог ока;iать ;iНачите.1ьное в.1ияние на мо.1одого художника. Непосредст
венно в тех и.1и иных работах Боровиковского ;это в.1ияние оwлыается не так 

си.1ьно. Тем не менее оно бесспорно ска;iа.1ось на обwем напраВ.Iении творчества 
художника - на серье;iности понимания им своих ;iадач, на уг.1уб.1енном и вдум
чивом его отношении к моде.1и; оно да.10 себя �нать и в б.1естяшеl\1 умении 
передавать драгоценные ткани, пре.1есть предметного материа.1ьного мира, что 

Taii покоряет в .1учших работах художника. 

1 Самой крупной фигурой в нем бы.11 Г. Р. Державин. Помимо Н . .llьвова (всеми прщшаввого автори
тета) в кружок входи.11и: И. И. Хемницер (умер в 1784 rоду) ,  В. В. Капнист, А. Е. Хвостов и некоторые дру
гие. В доме .llьвова постоянно бывали также художники А. Е. Егоров, Д. Г . .llевицкий, И. А. Иванов, компо;н�тор, 
Е. И. Фомин и многие другие. 

2 В. [В. И. Григорович]. Ука�. соч. Статья Григоровича бы.11а написана под свежим впечатлением от 
смерти Борс>виковского. Ей предшествова.110 и�вешение в (<Журва.11е и�яшных искусстм (кв. 2, 1825 г., 

стр. 75) о том, что редактор (т. е. Григорович) ,  сс>брав сведения о (•Жlil�ви и прои�ведевияю> художника, 

предполагает в скором времени (<Сообшить оные читurе.11ям•>. �того своего намерения Григорович не осуше
стви.11, так как журва.1 бы.11 �акрыт. Однако в 1826 году в упомянутой выше статье он посвяти.11 веско.11ько 
страниц ивтересую111ему вас художнику, передав, по-видимому, все те факты, которые успе.1 о нем 
собрать. Д.11я опевии достоверности �тих фактов СJJедует учитывать, что ГригоровИ'I, сам .11вчво :tвавшвй 
Боровиковского, бы.11 также хорошо �паком с Вевепиавовым и с Буrаевскии-Б.11агодарвым - учениками Боро
виковского, которые, конечно, многое мог.11и расска:tать о своем наставнике. 
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С 1792 года можно говорить о систематических �анятиях Боровиков
ского с И. Б . ..Iампи 1. Светский и в �начите.1ьной мере поверхностный худож
ник, но обходите.1ьный и, видимо, доброже.1ате.1ьный че.1овек, J:ампи сыгра.1 
Gо.1ьшую ро.1ь в жи�ни Боровиковского. Он не то.1ько способствова.1 приобрете
нию им ряда технических навыков, но 11 06.1егчи.1 ему на первых порах само
етояте.1ьные шаги в искусстве. Спустя два года Аампи уже представи.1 в Ака
демию работы Боровпковского, ходатайствуя, не совсем в сог.1ас1ш с офиuиа.1ь
ными 11рави.1ам11 , о присвоении  ему �вания академика. ето �ванне бы.10 по.1учено 
Боровиковским в 1795 году ;ia два «портрета, писанные с натуры» 2• 

Ранний петербургский период деяте.1ьности Боровиковского еше недоста
точно и�учен исс.1едо.вате.1ями .  Сохрани.1ось, однако, неско.11)ко учебных рисун-
1\ов, говоряwих о том, что г.1авные уси.1ия Боровиковского в �это время 6ы.1и 
направ.1ены на п;iученне натуры п прои�ведений античного ис1\усства, что .1иш1) 
в с.1абой степени ска�ыва.1ось в его прежней практике ремес.1енника-живописца. 
Набросок компо�иции на 6иб.1ейскую тему «Сон Иакова» (1789, Гос . Трет1)я 1шв
ская гаиерея), несмотря на не1\репкий рисунок фигур, проникнут уже новым 
;1швым духом. Легкий штрих, очерчиваюший фигуры в ра;i.Iичных рш\урсах, 
( 'ВО6одное ра�меwение их в пространстве, где едва намечен пей�аж ,  про�рачные 
тени - все �это сообшает рисунку живописность и выра�ите.1ьность. « НатJр
шики»  (1792, Гос. Третьяковская га.1.1ерея) пока;iате.1ьны спокойной постанов-
1юй фигур и той мягкой моде.1ировкой объемов, которая появ.1яется и в порт
ретах Боровиковского . Подобные штудии, по мнению тогдашних педагогов, 
до.1жны 6ы.1и не то.1ько помочь ученику и�учить формы че.1овеческого те.1н,  но 
подвести его li пониманию высокого «античного стиJя » 3• 

Уже в �этп годы художник �начите.1ьную часть времени посвяwа.1 портрет
ной живописи. Он ппса.1 не60.1ьшие портреты и.1и просто миниатюры, над ко
торыми ему иногда приходи.1ось работать 11 пр.ежде. Но именно сейчас он ов.1а
де.1 техникой �этого специфического вида портретного искусства, сто.1ь рас
пространенного в дворвнском быту (особенно под в.1иянием настроений сенти
мента.1и;iма), оuени.1 во�можности �этого жанра, �ак.1ючаюwиесл в интимном 
характере и�ображения чеJовека. 

Среди многочис.1енных, соманных Боровиковским в �этом роде прои�ведений, 
есть совсем ранние - такие, как портрет Державина (мас.10, картон, Гос .  Третья

• .llампи приеха.1 в Петербург в январе 1792 года. Один и;з рисунков Боровиковского, со;зданных, бе;;�у
с.11овно, под руководством �этого художника, помечен 10 февра.11я 1792 года (Гос. Третьяковская га.11.11ерея) . 

2 �то также не бы.11а <спрограмма•>, которую по.11ага.11ось специа.11ьно испо.11нить на ;звание <сакадемика•>. 
В 1799 году Академия, поручая Боровиковскому написать д.11я конференц-;за.11а бо.11ьmой портрет Пав.11а I 
в да.11матике, на;значи.11а ему очень небо.11ьшую сумму денег, ссы.11аясь на то, что <сгосподин академик Боро
виковский» в свое время <спрограммы своей д.11я Академии пе сде.11а.11•> (см.: П. П е т р  о в. Сборник материа.11ов 
д.11я истории имп. С.-Петербургской Академии художеств ;за сто .11ет ее СУJ!!еi:Твования, ч. 1 .  СПб" 1864, 
стр. 341 и 389) .  

з Характерно, что .llампи в своем <Ш.11анм обучения художников, представ.11енном пре;зиденту Академии 
художеств, постоянно говорит о необходимости понимания ими основ <схорошего•>, и.11и <сантичного1>, сти.11л 
(ЦГАДА, Гос. архив, ра;зр. XVII, д. 293; см. также: В. В е р е т е н н и к  о в . .llампи-отец и его мыс.11и об Академии 
художеств.- <с Старые годы•>, 1910, ноябрь) . 
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В. В о р о в  и к о в с к и й. Портрет А. А. Мепе.11аса. 
Мас.110. Медь. Копец 1780-х - uачало 1 790-х �одов. 

Гос. Русский мy11eft. 

ковская га.1.1ерея) 1, носяwий с.1е
,11.ы ewe неуверенной кисти худож
ника. Портрет архитектора А. А. 
Мене.1аса (мас.10, мед.ь, Гос. Рус
екий му�ей; стр. 104), хорошо и�
нестного Борови1ювскому по I\руж
"У J:ьвова, - таБже один и� ран
них, --свидете.1ьствует о горамо 
Go.1ee уме.юм в.1адении професси
о на.1ьным11 приемами. Он интере
еен ши,Рокой (совсем не «1\1ини
атюрной») манерой письма. Сво
бодная, дово.1ьно сочная .1ешш 
формы, теп.1ый ко.1орит, выдер
жанный в о.1ивково-коричневатых 
(хотя и неско.1ыю г.1ух11х) тонах, 
п прежде всего живая хара1\тери
етюш .11ща с 110.1уотБрытыl\1, как 
будто говоряwим ртом - все на
номинает манеру J:евиuкого. Сход
ными чертами от.1ичается и «Се
мейный портрет» (Гос. Русский 
му�ей) 2• В ряде же других работ, 
например в �скщ1е семейного 
портрета (Гос. Третьяковская га.1-
.1ерея) и.1и в портретах Е. Л. Дер
жавиной и В. В. Капниста (мас
.10, кость, Гос. Русский му�ей; 
стр. 105), уже намечаются черты, 

характерные .lf..IЯ ра�витого сти.1я Боровиковского. Портрет В. Капниста 3 по своей 
технике и тwате.1ьности испо.1нения яв.1яется чистой миниатюрой. Он прив.1екает 
особым и�яwеством че.1овеческого обра�а. Неско.1ько манерный поворот фигуры 
щюбраженного, прекрасно вписанной в ова.1, выражение .1щ1а, сочетание синего 

1 Sтот портрет нспоJ1не11 до 1793 rода, так как rравюра с неrо уже бы�а 
'
приJ1ожена к .1ейпuиrскому 

11манию прощ1ведеиий по;Jта 1793 rода. 
2 По сообшению А. Ф. Коростнна, на портрете и:�ображены рщ�анские помешики Небо.1ьсины (су11е

ствоваJ1а табакерка с миниатюрным портретом - копией портрета Русскоrо му:�ея, который, по свидете.1ьст
ву в.11адеJ1ьgа табакерки, ЯВ.11я.11ся и:�ображением НебоJ1ьсввых) . 

3 Как свидете.1ьствуют архивные доку:мевты, Капнист ЖИJI в Петербурrе с марта по авrуст 1790 rода. 
�атем он снова приеха.11 н11 Об:уховки в 1793 rоду, проведя в сто.1и11е почти весь rод (см. письма по:tта 
в БАИ УССР, ф. Капнистов) .  Таким обра11ом, портрет моr во11никвуть в.аи в 1790 ИJIИ в 1793 rоду. Jlюбо
пытно, что брат Бороilиковскоrо - Иван, живший в Петербурrе в 1793 rоду (ЦГАДА, Гос. архив, рам. X\'f, 
/1. 534, ч. 111, JI. 82), вспоминает, что часто видеJI в ма стерской художника Капниста и Держав11на. 
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п.1аwа со с.1егка сумеречной �е.1енью 
парка, на фоне которого представ.1е
на фигура., помогают со�дать чуть 
сентимепта.1ьный обра:J ме.1анхо.1ич
ного по;эта. Интимные и мечтате.1ьные 
ноты еше си.1ьней �вучат в 60.1ее 
помнем портрете М. А. Аьвово:й. 
Не по.1нокровно реа.1ьвыii 06.1ик мо
де.1и, а «нежное» настроение души 
женwивы до.1жна передать ее не
принужденная и в то же время 
такая и�ысканная фигура, �ажатые 
в ее руке ко.1осьн, .1асксвый: в�г.1яд 
ее г.1а�. 

Но наибо.1ее �начите.1ьным, от
мечаюwим опреде.1енную веху в 

творческом ра�витии Боровиковско
го, яв.1яется портрет О. К. Фи.1ип
повой (Гос. Русск.ий му�ей; стр. 101). 

1\ сожа.1ению мы не �наем точно 06-
стонте.1ьств со�данин �того пор-
трета 11 намерений, руководивших 

IJ. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет В. В. Kan1tucтa. 
!rlu1tuaтюpa на кости. Начало 1 790-х �одов. 

Гос. Русский му11ей. 

художником1• Однако непосредственносп) 11 проетота �апечат.1енного �десь че
.1овеческого обра�а говорят о поис1шх новых средств д.1я характеристи
ки моде.111. Именно в iЭТОМ прои�ведени и  прояви.1ись в ПОАНJЮ си.1у и тот 
iЭАемент �моциона.1ьвост11, и то бо.1ее свободное, чем прежде, «поведение» 
че.ювека в портрете, которые соответствова.1и f)стетическим вкусам �похи. Боро
виковский не стреми.1сн 1\ яркой передаче фи�ического 06.1.ика моде.tи. Д.1я 
него важнее бы.ю у.1овить естественност1) по�ы женwины (хотя жест руки с 
цветком неско.1ько традиционен), непринужденный поворот ее го.1овы. СвеТАал 
фигура в бе.1ом пеньюаре, представ.1енвая в профи.1ь, вырисовывается на во�
душном фоне. Sто ос.1аб.1яет щuуwевие те.1есности ее объема, что достигается 
и манерой живописи. Легкими, осторожными прикосновениями кисти Борови
ковский .1епит формы .1иuа - пре.1естного своим внимате.1ьным и одновременно 
�адумчиво-спокойвым выражением, бо.1ее широкими и свободными ма:Jками наме
чает одежду {впрочем, костюм и руки жевwивы оста.1ись недописанными). 

1 На основании надписи, сделанноli в первой по.11овине XIX века на обороте портрета, пос.11едний обычно 
11атирова.11ся 1790 годом. Однако, принимая во внимание, что Боровиковский, как ока:Jа.11ось, приеха.11 в Петер
бург .11ишь в самом Jtoнue 1788 года, он, ес.11и верить надписи, испо.11ни.11 портрет всего чере;i ;какой-нибудь 
год пос.11е нача.11а :Jанятий, но �то ма.11овероятно. Сопостав.11ение данного прои:Jведения с бесспорно ранними 
портретами художника (например, с портретом Мене .11аса), также :Jастав.11яет усомниться в сто.11ь раннем 
его во:Jвикновении. Вероятно, что портрет бы.11 сомаи б.11иже к 1792 году. 
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Хрупкому о6ра�у соответствует и красочная, еше не очень богатая оттенками, 
но тонкая� гамма: сочетание хо.1одных го.1убых и дымчато-ро�овых тонов. 
Бе.1ое, с серыми и о.1ивковыми реф.1ексами п.1атье жевwины и ее каштановые 
во.1осы мягко переходят в пепе.1ьно-.1и.1овый фон с чуть �е.1енеюwей .1иствой. 

При со�дани и  (1Того портрета Боровю\овский мог опереться на опыт живо-
1 1 1 1сцев 60.1ее раннеГо времени. В русском искусстве уже у Ро1>отова 11ояви.1ось 
стрем.1ение к (1Моциона.1ьной и непосредственной характеристике че.1овека. Во�
можно, Боровиковский приг.1ядыва.1ся к Ж. А. Вуа.1ю 1 • Б.1ек.1ая ро�оJшто-rерап 
гамма портрета Фи.1ипповой напоминает работы (1того францу�с1юго художника. 
Труднее ска�ать, бы.1 JИ �паком Боровиковский с прощшедевиями анг.1ийских 
:мастеров, таких, как Д. Ромне:й, Г. Ребёрн, Т. Гейнсборо. При всем ра�.1ичии их инди
впдуа.�ьных ск.1онностей и даже направ.1ений творчества, они реша.1и во многом 
6.ш�кие русскому художнику ;:1адач11. Однако в портрете пос.1еднего не чувст
ВJется подражате.1ьности. Его характерн;:1ует свобода 11rпо.1нения и жи;:1ненная 
выр�ите.1ьность. 

К середине 90-х годов, периоду ;:1авершен11я ученичества Боровиковсnого, 
относится ;:1начите.1ьное чис.10 прои;:1ведений, отмеченных уже впо.ше профес
еиона.1ьным и тонким мастерством. Такие работы, как портреты Е.А. Новоси.1ьцовой 
(1794, Новгородский историко-художественный му;:1ей), неи;:1вествой (1795, 
6. собр. Ф. Утемана), Н. И. Куракиной (1795, Гос . Русский му�ей), ра;:1.1ичны по 
манере своего испо.1нения, во на всех f)тих работах .1ежит печать вдумчивого 
подхода художника к натуре, д.1я всех них характерна мягnая .�епка формы, в 
особенности тканей. 

Тем не менее одновременно в некоторых про11;:1веденилх Боровиковского обнару
живается стре}1.1ение к особой по(1ти;:1ации моде.1и, Ii своеобра;:1но непринужден
ному и в то же время и�лwному, с.1егка идеа.1и;:1ированному ее и;:106ражению. 
Художник обраwается к парным портретам, внося в них .1егкие жанровые 
нот1ш. В творчестве Боровиковского все отчеТJивее формируются ссобенностп, 
сб.шжаюwие его с сентимента.1и;:1мом . Не с.1учайно, что теперь он предпочитает 
небо.1ьшие по ра;:1меру портреты, в Боторых, ка;:1а.1ось, бы.10 проwе и;:16ежать 
ХО.IОДНОСТИ 11 ходу .IЬНОСТИ в II;:IОбражении че.1овека. 

Типичным д.�я таких прои�ведений яв.1яется небо.�ьшой, хотя и ;:1начите.1ьно 
превышаюwий миниатюру портрет «Аи;:1ынька и Дашенька>> (1794, Гос.  Третья-
1\ОВСкая га.1.1ерея). В нем представ.1ены дворовые девушки Аьвовых 2•  Однако в 

щюбражевии Боровиковского они выг .1ядят и;:1яwным11 барышнями, при.1ьнувшими 
друг к другу с чувством трогате.1ьной дружбы, - распространенный мотив сев
тимента.1ьных романсов и песен той (1Похи .  В портрете все испо.�нено нежности: 

1 Есть сведения, что Боровиковский копироваJI ByaJiя. 
2 Даша и Jlи�a быJiи искусными пJiясунъями, непременными участницами весеJiых �атей в семействе 

Львовых. Их увековечиJI Державин в своем ствхотворе111ии <(Другу•> ( 1795) .  Дашу с боJiъшой тепJiотой вспоми
нает в посJiаниях к А. М. Бакунину (сб. <(Аониды•>, 1796) и А. JI. ВеJiъяминову («Московский журваJI•>, 1791, 
•1. IV) Н. А. AьRn11. 
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В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет О. К. Фщипповой. Начtмо 1790-х zodoв. 

Гоr. Русский мyselt. 
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и п.швный ритм жеманно СI\.юненных го.ювок,  вписанных ..... в ова.1, 11 гармония 
го.1убых, ро;iовых 11 6.1едно;iо.1отистых тонов . Сп.1ав.1енные

"' 
Ма;iки, нанесенные в 

.1ицах тонкой кпстью, обра;iуют фарфоровую, пере.шваюшуюся оттенками кра
сочную поверхность. Наоборот, одежда написана 60.1ее широко и сочно, свиде
те.1ьствун о прекрасном в.1адении Боровиковс1шм рщшообра;iными приемами 
письма. 

Б.1и;iок 1\ предыдуwему по содержанлю, хотя и от.1ичается но своим ра;iме
рам 11 технике, портрет В. И. Арсеньевой (Гос. Русский му�ей; стр. 109 и вh·.1сй1.-а) . Зто 
одно и� самых по�тичных и высокохудожественных со�даний мастера сравш1-
те.1ьно ранней поры его творческой деяте.1ьности, характери�уюшее Боров1шов
екого как нервок.щссного живописца. Обаяте.1ьное, с �адорным выражением, .нщо 
мо.1одой женwины кажется живым, как бы под:.вижным, 6.1агодаря окутываюшеii 
его теп.юй дымке. Своеобра�ная .1епка формы, сочетаюшан ску.1ьптурность 
объема с обшей живописностью решения, помогает передать неу.1овимые и ра;i
нообра;iнь�е оттенки характера. Коl\ШО�иция портрета неско.1ько напоминает и�о
бражение Потоцкой, принад.1ежащее учите.1ю Боровиковского - .А:ампи 1•  В ра
ботах пос.1еднего можно обнаружпть и сходный динамический поворот фигу
ры ((по спира.1и )) ,  подчеркнутый от.1етаюwей на;iад ша.1ью, и характерный 
мотив - яб.1око, �ажатое в руке женшины, вносяший неожиданные ноты в 
обра� 2• Но при всем том, какой жи�ни, неподде.1ьной весе.1ости, какого 
темперамента испо.1нен обра;;l Боровиковского, как искрятся, пере.шваютсн теп
.1ым и оттенками ;iо.1отисто-ро;;lовые, же.1тые и б.1едно-го.1убые uвета его норт_рета 
но сравнению с аиегорически сухими, отl\1еченными внешней краси,востью жи
вописи портретами .А:ампи! Арсеньева подражает пастушке: на �то намекают 
ко.1осья, украшающие ее со.юменную ш.1япку, и ;'lе.1ень деревьев в фоне. Но 
Боровиковский �а всей �той игрой раскрывает реа.1ьный характер моде.1и, .1.ука
вую насмеш.1ивость ми.1ого, своенравного суwества. 

Впрочем, в поисках прив.1екате.1ьных обра;;lов Боровиковский подчас подда
ва.1ся в.1иянию бана.1ьных вкусов, особенно си.1ьно ска:1ывавшихся в «чувстви
те.1ьной)) по;э;'lии того времени. ((Ра;'lмягченная» гамма красок,  атрибуты невин
ности в виде нежных го.1убков, ро;;lанов и т. д. в таких работах, как портрет 
Нарышкиной ребенком, и.ш «Девочка с птичкой)) (обе в Гос. Русском му�ее) 
приобретают характер, по суwеству, сентимента.1ьных штампов . 

Однако смыс.1 исканий художника �шк.1юча.1ся не в ;этом. Не с.1учайно, 
что почти одновременно с портретом Нарышкиной он СО$дает и совершенно 
иной, правдивый по манере портрет Г. Р. Державина (1795, Гос. Третья
ковская га.1.1ерея; стр. 110), щюбражаюwий по�та в дово.1ьно скромной обстановке, 
в рабочем кабинете ;ia сто.1ом. Именно простой и даже интимный подход к 

1 См. Ве.1. кн. Н и  к о .1 а й  М и х  а й  .1 о в и ч. Русские портреты XVIII и XIX сто.1етий, т. 11. СПб., 1906, 
таб.1. 28. 

2 Следует иметь в виду, что д.1л .1юдей XVIII века, привыкших мыс.1ить а.1.1еrориями, атрибуты врод� 
яб.1ока в руке мо.1одой жеишииы ВЫ;iывали ассоциации с обра;iом Афродиты. 

108 



В . .11. Б о р о в и li- о в с к, и й. Портрет В. И. Арсеньевой. Фра�мент. 



В. Б о р о е и "  о е с "  и й. Портрет В. Н. Арсеньевой. Середина 1 790-х �одов. 

Гос. Русскиii мy;ieli. 
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В. Б о р  о в и �  о в с 1с и й. Портрет Г Р. Державипа. 

1 795 �од. 

че.ювеку, остав.1яюший вне 
по.1я ;iрения официа.1ьную 
сторону его сушествования, 
11 бы.1 важным ;iавоевание!\1 
художника той поры. 

В ;этом отношении не 
ТОАЬКО ;iНачитеАЬНЬП\1, но и 
под.1инно новаторским про
И;iведением яn.шется порт
рет Екатерины 11. Портрет 
и�вестен в дВJХ вариантах 
- Третьяконс1юй га.1.1ереи 
(стр. 111) и Русского мрея. 
и� них верный - бесспор
но, АJЧШИЙ и IIотому может 
считаться оригина.1ом. Оде
тая в теп.1ый: са.1оп, Ека
терина И;iображена н нем 
11ожи.1ой женщиной на 
прогу.1ке в парке Царского 
се.1а с .1евреткой. Портрет 
прив.1екает внимание своей 
тончайшей живописью, 11е
ре.1иваюwейся оттенками 
серебристо-го.1убых и ;iеАе
ных uветов. Скромная кра-

Гос. Трстьлковскал галлерел. сочная гамма, МЯГКаЯ, l\JeA" 
ким11 ма�ками .1епка формы 

оо многом способствуют интимной простоте, от.1ичаюшей "обра;i. Настроение ;это . [, 
превосходно подчеркнJто и окружаюшей обстановко11: ;iе.женая купа деревьев справа 
обра�ует г .жухой фон, на котором спокойно вырисовывается свет .1ап фигура; Аевее 
открывается вид на :Jерка.1ьное o:Jepo с �амыкаюшей ,11.а.1ь Чесменской ко.1онной. 
Фигура Екатерины, ви,11.имая в негчбоком пространстве, с .1егка сдвинута к пра
вому краю по.1отна. Зто со�дает впечат.жение непреднамеренности 11 ,11.вижения, �а
став.жяюшего воспринять портрет почти как жанровую картину. Тишина природы, 
как будто у.1ав.1иваемые нетороп.1ивые шаги вносят в прои:Jве,11.ение атмосферу 
повседневности, которая 11 состав.111ет его бо.tьшое очарование. 

В портрете, конечно, по-настояwему не раскрыт реа.1ьный характер Екате
рины. Ее .жиuо ма.ю характерно, в нем сг.1.ажены ре:Jкие черты, да и вообше 
на всем об.жике .1ежит неско.1ько сентимента.жьный отпечаток. Тем не менее, 
Боровиковский отка;iа.жся от обычая и:Jображать Екатерину в виде о:богоподобной» 
IJapиuы, ве.1.ичественной <ЧJемной богини» (как �то .сде.1а.1, например, Аевиuкий). 
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В. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет Е1'атерииы / /. 
Середина 1 790-х zодов. 

Гос. Третьяковская rа.11.1ерея. 
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Зас.1уга Боровиковского 6ы.1а в том, что он представи.1 Екатерину просто, 
как обыкновенного че.1овека, дав в своем прощшедении то непринужденное 
жи;шенное то.1кование обра�а императриuы, именно как « че.1овеческого?> , которое 
говори.ю об опреде.шнных �авоеваниях реа.1истического искусства. Недаром, спустя 
много .1ет, обра�, воп.1оwенный Боровиковским, ока�а.1ся б.ш�ким художествен
ному со�нанию Пушкина, пов.1ияв, видимо, на его воображение при соманц.и сце
ны с Екатериной в парке в его исторической повести «Капитанская дочка))1• 
Подобное решение обра�а императриuы свидете.1ьствова.10 о нисхождении  искус
ства с отв.1еченных высоких сфер к повседневной действите.1ьности , что по-настоя
щему со всей пос.1едовате.1ьностью проявится уже в прои�ведениях XIX века. 

Найденная простота трактовки обра�а че.1овека в и�вестно.й мере отра;-ш.шсь 
и на парадном портрете Боровшшвского тех .шт. Портрет Екатерины принес 
художнику бо.1ьшую попу.1ярность и множество �акщюв. Прежде всего сама 
императриuа �ака�а.1а ему портреты неско.1ьких ч.1енов uарской семьи (в 1795 году 
бы.ш испо.1нены портреты Е.1и�аветы А.1ексеевны 2 и Константина Пав.1овича; 
н 1796 году - А.шксандры Пав.1овны и Е.шны Пав.1овны; по-видимому, око.10 
1796 года - Марии Федоровны).  Н том же 1796 году, по прикщшнию Екатерины, 
бы.1 написан портрет персидского привuа Мурта�а-Ку.1и-Хана (Гос. Русский 
мрей), и�гнанного шахом �а преде.1ы родины и находившегося тог да в Петербурге. 

Принц представ.1ен в рост, на фоне пей�ажа, с группой всадников воинст
венного вида, но вся обстановка в uе.1ом .шшена торжественности и помпе�вости 
обычных парадных портретов, например портретов Аампи и.1и даже самого Боро
вцковского в 60.1ее помний период. По�а Мурта�а-Ку.1и-Хана, по.1ожившего руку 
на ;эфес саб.1и ,  кажется почти привычной, выде.1яется умное .1иuо с грустным 
выражением. Все же Боровиковский придает ;шачите.1ьность его фигуре. Восточ
ный: тип .1ица и одеяние моде.1и ,  вероятно, подска�а.ш художнику декоративное 
решение портрета, и Боровиковский ве.1ико.1епно испо.1ь:юва.1 ;эту по�можнос1ъ 
как одно и� средств мовумевта.1и�аuии обра�а. Интенсивным красочным пятном 
вырисовывается ха.1ат сиреневого uвета, контрастируюwего с красны:ми ЧJвяка
ми,  красным кушаком и �е.1евыми  туф.1ями . В обwую хо.1одJ1ую гамму порт
рета, подчеркиваюwую б.1едное .1иuо с иссиня червой бородой, вкрап.1иваются 
�о.1отисто-ро�овые оттенки парчевой шубы; широкие красочные п.1оскости соче
таются с почти по миниатюрному тwате.1ьно выписанными дета.1ями украше
ний. Ра�.1ичные материа.1ы нарядной одежды мерuают в портрете как драгоuен
ность. Боровиковский написа.1 их с 6.1еском и мастерством, не уступаюwими 
его первому наставнику - .ilевицкому. 

1 Описание обстановки iэтoii сцены почти по.11ностью, до отде.11ьных дета.11еii, повторяет и;юбражен11е 
Боровиковского. Пушкину, конечно, бы.11а хорошо и,звества гравюра Н. И. Уткина с портрета художника 
(вариант Гос. Русского му,зея) , сде.11анная в 1827 году. Но очень во,зможно, что Пушкин, специа.11ьно и,зучав
шиii, в свя,зи со cвoeii работоii над историческими п,рои,зведениями, материа.11ы прош.11ого, по,знакоми.11ся 11 с 
оригина.11ьным портретом Боровиковского. 

2 Портрет бы.11 ,зака,зан в двух 1:1к,земп.11ярах, и,з которых один предна;шача.11ся д.11я Таврического двор
!,!а, другой - мя ;!рмитажа (ЦГИАJI, ф. 468, оп. 356/1347, 11. 4030, 1795 г" .11. 188) . 
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5 ! Д"ш метода художшша по-
1\Щште.п.но, что, ка�• обычно, он 
со;цает неско..1ыю вариантов-{)с
КИрОВ портрета (Третьяковская 
га..1..1ерея, 1796, 1\а.шнинскал 06.1. 
1шртиннап га"1.жерен и Гос. Руе
<·1шй муi!ей), нn..1пющихен 11мс
ете с те!\1 еовершенно ;Jа�юнчен
ными прощшедснишш1. Очень вы
ра�ите.1ен ;>CКIIil Третышовской 
га..1..1ереи, даюший, по сравнению 
с монумента..1ьным по.1отном, 60-
.1ее жщшенно пропой: обраi! (;это 
достигаетсл, в частности, свобод
ной и непринужденной осанкой 
моде.ш). Он оиичается 60.1ьшо:И 
1\ШГкостью тона.1ьных отношений 
серо-синего ха.1ата и коричне
вой, с пестрым рнСJНIЮм, шубы. 

Особое место в творчестве 
Боровиковс1юго ранимает ма.1ен1>
кий портрет торлшовс1юй крест1.
янки Христиньи, бывшей корми
.1иuей n семье J:ьвовых (ок . 1795, 
Гос. Третья1ювс1шя га.1.1ерел; 
стр. 113); ОН раскрывает ОДНУ И;! 
суwественных сторон идейного 
содержания искусства художни-
ка тех .1ет. 

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет торж1'овс1r.оii 

крестмn1'и Христииьи. Около 1 795 �ода. 

Гпс. Третьлковская га.11.11ерся. 

В портрете и;Jо()ражена нар11Днан женшина в 1юкошюше, с мн.юnидным, 
прив.1екате..1ьны!\1 .нщом. Красиво очерченные г.жара и рот, щшщно с1сюuеннш1 
го.1ова соответствуют граuио;Jности всей фигуры. Проррачньопr, то очень осто
рожными, то 60..1ее свободными марками Боровшювс1шй передает нежную фар
форовость .111ua, во;Jдушные ткани. Ирумрудные, сиреневато-красные, м_а.шн011ые, 
небесно-го.1убые и .ро.ютистые цвета своими радостными тонами гармонируют 
с привет.1ивым об"н11юм женwины. 

�тот крестьлнсю1й обрар, конечно, идеа..1ирирован и да.1ек от 11од.1инной: 
крепостничес1шй деiiствите.1ьности XVIII века. Не с.1учайно, что в портрете, 
собственно, представ.1ена не совсем настояwая 1\рестыш1ш, а корми.нща, т. е. 
уже приодетал, наученнал «6.1аг.опристойным» манерам деревенская жещцина, 
живуwая в барском доме. У Боровиковского же ;этот момент прикрашенности 
присутствует в самом рамыс.1е. �то - « nейраюш», т. е. тот идеа.1ьный обрар 
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пр·екрасного «Простотой » своего нрава 11 6ыта CJtuecтna, 1юторы�1 I\ЩШ.tся сто.t1, 
прив.1е1ште.tьным в воображении многих дворянских инте.t.tигентов, испытывавших 
недово.1ьство современной соuиа.�ьной действите.1ьностью. 

Чтобы понять под.1инный смыс.1 подобного прощшедения, с.1еАует вспомнит�, 
01\ружение Боровиковского в ;эти годы. Живн, как уже упомина.tос1,, у .ilьвова, 
художник бы.1 в курсе многих идей, во.1новавших его та.tант.1ивого покровите.1н 
и дру;iей пос.1еднего. У самого .ilьвова интерес к народу и, особенно, 1\ творче
ству народа бы.t одной И ;i  опреАе.1нюwих сторон в его деяте.1ьности. Зто скщш
.юс1, и на его ЖИ;iЮI . Среди «мужиков» ,  по его собственному прщшанию, он 
06ре.1 бодросп. духа 1, променяв в 1792 году «дворскую» суету на деревенскую 
ЖИ;iНЬ. Еще в 1790 году .ilьвов выпусти.1 сборню\ русс1шх песен - ;iамечате.1ьныii 
1шмнтник, раскрывавший красоты народной по;э;iии2• Мыс.11.ю о при6.1ижени11 
.�итературы к народному по;этическому творчеству бы.t проникнут и ;iамысе.1 его 
по;,>мы «Добрыня» (1794). Тем не менее, несмотря на органичное испо.1ь;iование 
им обра;iов народного творчества, что име.tо бо.1ьшое ;iначение д.1н ра;iвитин 
реа.�истического .tитературного н;iыка, в ув.1ечении .ilьвова народным искусством, 
так же как и в самом его отношении к народу, бы.tо еше ъшого от руссоистских 
идей. 3• В его по;этических прои;iведенинх, наряду с яркими и оригина.1ьными 
народными оборотами 11 штрихами, понв.1н.1ись и обра;iы, нарисованные в пасто
ра.tьвых тонах . Зто объе,1щнн.10 его с Карам;iиным, хотн в ;эстетических 
щн'.1ядах .ilьвова бы.tо бо.1ьше саъюбытности, а в обwественных ВО;i;iренинх -
бОJ:ьше искренней симпатии к народу. Б.1ш1Iе к .ilьвову по своим идейным 11 
художественным по;iиuинм стон.1 Капнист, автор И;iвестной «Оды на рабство >) 
(1783). Хотн и испо.шенная еше весьма неопреде.�енных ИАеа.1ов че.1овечности, 
она бы.1а проникнута искренним и страстным антикрепостничес1\им пафосом. 

Именно в атмосфере ;этих специфических интересов и идей: и во;iни1с.ш 
«Христиньн » Боровиковского. Сентимента.1ьность данного обра;iа особенно pe;iKO 
()росаетсн в г.1а;iа, ес.1и сравнить его с ранее СО;iданными, но вместе с тем бо.1ее 
реа.1истическими и;iображенинми крестьян у Шибанова и.1и с отмеченными мрач
ным траги;iмом sарисовками нщuих Ерменева. Однако прои;iведению Боровиков
с 1юго присуwе свое обаяние. Оно ;iак.1ючаетсн в сердечности, с какой рисует 
1\рестьннку художник, в особой .tасковости и немного наивной пре.1ести ее обра;iа, 
н котором есть и оттенок грусти. Зто по;iво.1нет портрету Христиньи ;iаннть 
свое место среди немногочис.1енных и;iображений крестьян в искусстве второй 
110.1овины XVIII века. Его содержание дает во;iможность .1учше повить внутрен-

1 Н . .!l ь в о в. Ответ Г. Р. Державину. 1792 г.-(<Сочи11ения Державина•). Под ред. Л. Грота, т. I. И11д. 2, 
а rшдемнческое. СПб., 1868, стр. 24. 

2 В ;этот сборник бы.11и вк.11ючены наряду с под.11инно народными песнями и песни, сочиненн111е по об
ра11цу народных современными писате.11ями (А. Сумароковым, М. Поповым и другими) .  Однако д.11я своего вре
мени такое и11дание, где со всей опреде.11енностью утвержда.11ась высокая художественная ценность народной 
1ю;э11ии и му11ыки, име.110 бо.11ьшой прогрессивный смыс.11. 

3 Недаром М. Н. Муравьев на11ыва.11 .!lьвова (<Страстным почитаrе.11ем гражданина ЖепевскоrО•). 
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ний смыс..1 тех иди..1..1ических обрщюв, которые состав..1я..1и сто..1ь �аметную ..1ин11ю 
в раннем твор11естве Боровиковского. 

Как бы ни 6ы..1и �на11ите..1ьны многие рассмотренные выше прои;Jведения, 
1юд..1инный расцвет дарования художника относится к концу 90-х и на11а..1у 
1800-х годов. Именно в ;это время он сомает подав..1яюwее 11ис..10 ..1у11ших про
щшедений, наи60..1ее по..1но раскрывающих своеобрщше щ·о художественных обра
рОВ и щюбра;Jите..1ьного ЯрЫКа . 

f)то 6ы..1и годы наибо..1ьшей: Ирвестности живописuа, во;Jраставшей вместе 
с официа..1ьным при�шанием. В 1797 году Боровиковский у11аствова.1 в конкурсе, 
устроенном пре;Jидентом Академии художеств А. И. Мусиным-Пушкиным, по..1учив 
;ia портреты Д. П. и А. А. Бутур..1иных одну И;J двух вторых премий. В том же 
году он ВрЯ..t:ся, наряду с другими ведущими мастерами, сде..1ать портреты 
всей uарской фами..1ии д..1л Департамента уде..1ов по ;JaKapy, шедшему от самого 
императора чере;J Академию художеств. Потребовавшая, вероятно, нема..1ых уси..1ий, 
;;>та работа 11epQ� год, 6ер всякого во;iнаграждения художникам, бы..1а приостанов
..1ена, а ;iатеи и вовсе отк..1онена 1• Однако неско..1ько по;iднее Бороьиковскому 
нору11и..1и ана..1огичное ;Jадание - выпо..1нить неско.1ько uарских портретов д..1н 
отстроенного то..1ько 11то Михай..1овского дворца. 11 декабря 1802 года Академ 11 н 
нрирна..1а �ае..1уги Боровиковского, присудив el\1y, наряду с С. С .  IПукиным 1 1  
Ф. Я.  А.1ексеевым, рВание советника. 

Однако не ;о�тиl\ш царственными ;шка;-ШJ\IИ 11 RKJeaJ\1 11 придворной среды 
011реде.1л.1ись .1у11шие достиженин Боровиковекого . Kat{ pa;J в конце 90-х и в 
на11а.1е 1800-х годов у него появ..1яются прощ1ведения, во11 ..1ошаюшие многие 
характерные черты обwественного идеа.11}. че.1овека той ;эпохи. 

Напряженное рарвитие событий ;Ja рубежом, во:Jраставший деспоти;i�I внутри 
своей страны и в то же время б.1естяшие успехи русского оружия, порождав
шие 11увство гордости ;ia свое отечество, ;ia народ,- все ;это де.1а.10 д..1я мыс.1лщих 
..1юдей особенно острым вопрос о ..1ичности 11 ее на:Jначевии в обwестве. Идеа.1 
11е.ювека, свободно пролв..1яюшего чувства, верного истинной своей «природе» ,  
приобрета.1 высокий с�1ыс.1, пре.1ом.1ялсь е 1шо3ь при;iму представ.1ений о до..1ге пере-

1 Сведения об ;�том ;шказс сохранились в архиве Академии художеств. См. также: А. А р х  а 11 г с  л ь
с к а л. Боровиковский. [М.], 1946, стр. 29, 30. Обычно считалось, что работы были совершенно прекрашены 
в 1798 году, так как художники пе соглашались выполнять их за слишком низкую цену. В дсйствите.1ьпости 
дело возобновилось в 1804 году. 18 апреля 1804 года Д. П. Трошинский письмом к А. С. Строганову извс
шал о воле нового государя - Александра 1 - продолжать работы и для начала исполиить четыре портрета 
царской семьи. Боровиковский согласился написать за 2000 руб. портрет «императрицы-матери в короне и 
мантии» (любопытно, что ;�то тот самый портрет, который первоначально вызвался сделать .!Iевицкий, пс 
выполнивший его из-за болезни ) .  Вместе с Боровиковским дали согласие на участие в работе Щукин 11 
Угрюмов. Однако уже 31 мал тот же Трошинский сооб�;gил об окончательном <(высочайшем)> решении, <(чтобы 
во ожидании пока будут оригиналы лучших мастеров, с которых можно будет снимать копии, заказать лишь 
только копию с портрета покойного государя императора)>, Для исполнения портретов ныне живуших чле
нов императорской фамилии художники не просили никаких оригиналов. Однако такал быстрая перемена 
только что выраженного желания бь1ла, по-видимому, характерна для нового императора в такой же степе
ни, как и для прежнего венценосца-самодура, его отца (ЦГИАJI, ф. 789, оп. 20, Jt. 6, 1800 г., лл. 8, 9, 10, 11) . 
Боровиковски/i успел выполнить в 1797 году ;�скиз портрета <fЕле11а Павловна в робм. 
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дового дворянского деяте.ш ка),\ представите.ш ведуwеrо сос.ювия перед оста.1ь
ными сос.1овиями и обществом в uе.юм. А .  Ф. Бестужев в своем сочинении «0 вос
питании военном относите.1ьно 6.1агородного юношества}) 1, ра;iбирая 06н;iанност11 
судьи, по.1 ководuа, отuа, супруга, предпо.1ага.1 в че.1овеке «во;iвышеннхю чувст
вите.1ьность}) ,  нерасторжимо свя�ывая rэто качество с нравственной стойкостью, 
непрек.1онной добродете.1ъю. В женщпне соответственно цени .1ись нс;1шая от�ыв
чпвость и страстность натуры, сочетающаяся, однако, с неукоснпте.п,ным 11ы
по.1нением ею семейного до.1га, со строгими мора.1ьными нринuипами 2 •  

Д.1я творчества Боровюшвского пока;iате.1ьво, что интимный, щтщно-1шмер
ный хара�\тер многих прежних его портретов теперь не ,Удов.1етnоря.1 художника. 
Он стреми.1с11 к бо.1ее крупным формам портрета, к ;iНачите.1ьным, ;ш1\.1ючаю
шим опреде.1снную нравственную :мыс.�ь  обра�ам. Сnо:йст11снна11- ранее художню\у 
�адуше11ность н И;iображенип че.1ове1ш сохравя.1ась, но попв.1я.1ась 60.1ьшая ;iакон
ченность хара�\теристю\ , опреде.1енность п.1астического JI;iыкa. �моuиона.1ьнан 
стихия его обра;iОВ как бы подчиня.1ась во;iвышенной 1>.шссичес 1\0Н форме. 
В rэти годы рс.,�-ьефно выступают все своеобра;iие и по;этическая си.ш искусства 
портретиста и в то же время его с.1абые стороны. Обра;iы, соманные Боро
вюшвс1iим, обычно имеют между собой нечто родственное. В его портретах 
подчас поnторяетrя 1ш�шо;iИ!!ИЯ, сходна манера п�ображенпл .1 1щ . Припух.1ь�е 
губы, мяпшй нос, своеобра�ный pa;ipe;-J чуть прикрытых е томной у.1ыбкой г.1а;i -
все �то ночти бе;юшибочно ука�ьшает на руку мастера. Таюю выработанные 
п;iо6ра;iите.1�.ные нрие:мы сообшают не1юторое однообрщше его работам , а в от
де.-1wых с.1учалх снижают ныра;штс.11.ностъ индивидуа. п.ных хара�\теристик . Тем 
не менее �та особенность бы.1а свя;iана. с самой сушносп,ю дарования Борови-
1ювс1\ого. В наименьшей степени наде.1енный критичес1шми способностями, он 
как портретист всегда сп.1ьнее ока;iыва.1ся в тех с.1у1.шях, 1югда че.1овеческая 
моде.1ь дава.1а материа.1 д.1л высокой поrэти;iаJJИИ обра;iа, и наоборот, п рибега.1 
I\ испытанным, но внешним приемам там, где натура его прив.1е1ш.1а ма.10 и .1и 
не интересова.1а вовсе. В со;iнании художника г.1уб(ШО жи.1 выношенныii им идеа.1 
че.1овеческой .1ичности, который и .1ежа.1 в основе почти всех .�учшпх его работ. 

Одним И;i таких наибо.1ее ;iре.1ых и 06аяте.1ьных прои;iведениН, от•1ет.1иво обна
руживаюwих с.1ожившийся ;эстетический и нравственный 11деа.1 художника, 
яв.1яется портрет М. И . .Iопухиной (1797, Гос .  Третьлковская га.1.1ерея; �ветпая 

вкдейка и стр. 117). 

Портрет чарует обра;iОМ нежной ме.1анхо.1ичной женwины, по.1ным необыкно
венной .мягкости и какой-то внутренней гармонии.  f)та гарJ\юнпн нерсдаетсл всем 
художественным строем прои;iведенил : движением го.1оны женшнны, выражением 
.1иuа; подчеркивается и отде.1ьными по;этическими дета.1m\ш,  вроде сор
ванных, поникших на стеб.1е ро�; ее .1егко у.1овить в певучей 1 1 .1авности .1иний, 

1 «Савкт-Петербурrскиii журна.�п>, 1798. 
2 Длл пониманил идеала женшинm в ;это nрсмл особенно интересна статья «К Нанес» n том же 

<1Саuкт-Петсрбургском журнале» ( 1798, мaii) . 
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господствуюшей в портрете, а также в продуманности, соподчиненности всех 
частей. Фигура женшины ритмически свщшна с фоном: ск.1:оневвому торсу, 
по.1:ожению руки как бы вторят ство.1:ы деревьев, свисающие ветви, написанные 
на втором п.1:ане. 

Боровиковский испоJ:ь;iует в �ти годы неяркий скоJ:ЬilЯШИЙ свет, особенно 
хорошо моде.1:ируюwий фор11ы. Посредством тончайших светотеневых нюансов 
он достигает иск.1:ючите.1:ьной выра;iите.1:ьности в .1:епке .1:иu;а, в ИiiОбражении 
сверкаюwей своей беJ:ИilНОЙ шеи, соперничаюwей по г.1:адкости с мрамором руки . 
Формы кажутся почти ску.1:ьптурными, хотя и .1:ишены строгости. Фигура окру
жена вщ�душной дымкой пейiiаЖа, но она не с.1:ивается с ним, а выступает ясным 
п.1:астическим объемом. 

Боровиковский и раньше вводи.1: в свои портреты пейiiажныс фоны. Но 
именно теперь, раiiработанные со всей тwате.1:ьностью, они становятся важнейшим 
1юмпонентом портретной характеристики, по.1:учив свою настолшую смыс.1:овую 
и �моuиона.1:ьную нагруiiку. Ко.1:осья спе.1:ой ржи, нежная ;iе.1:ень, васи.1:ьки в 
портрете Лопухиной при;iваны не то.1:ько подчеркнуть «простоту» обра;iа, но 
11ыраi1ить настроение, мечтате.1:ьность женшины. Правда, �тот пей;iЮI\ с его « се.1:ь
( 'Кими » приметами еше ус.1:овен, как да.1:еки бы.1:и от нетронутой природы 11 
уетраивавшиеел в «натура.1:ьном виде» ,  с ра;iбросанными там и сям I\J:ассическиl\Ш 
1 1ави.1:ьонами вошедшие тогда в моду живописные сады. ,l(о.1:ю искусственности 
можно iiаметит �. и в ;iадумчиво небрежной по;iе женшины. Боровиковский де.ш.1 
бо.1:ьшой шаг к раскрытию внутренней душевной жи;iни своих героев. Но и еами 
�ти герои, а вместе с ними п художник, с.1:ишком демонстрирова.1:и свою способ
ность к воiiвышенным чувствам, к сердечным переживаниям, потому что �та 
сердечность, �та чувствите.1:ьность бы.1:и приiiнакаl\tи достойной и добродете.1:ьной 
души. 

В со;iдании подобного обра;iа важцейшую ро.1:ь играют и живописно-ко.1:ори
стические свойства проиiiведений. Боровиковский нак.1адывает краски на грунт 
хотя и п.1отным, но тонким и ровным с.юем, многочис.1енными .1ессировками 
достигал богатства и вибраuии, как бы пере.1ивчатости uветов. Красочная поверх
ность приобретает своего рода сияние. Художник предпочитает в �то время 
хо.1одную, б.1ек.1ую гамму красок. В портрете Лопухиной .1:и.1овато-роi1овые и 
6е.1:ые, б.1едно-го.1убые и же.1:тые, притушенные �е.1еные и пепе.1ьные цвета 
своим свет.1ым i1Вучанием в бо.1ьшой мере способствуют .1ири�му и какой-то 
особой муi1ыка.1ьности oбpaiia. 

Наско.1ько Боровиковск:ий бы.1 чуток 1\ 1ю;iможностям uветовой характери
стики, исходя при �том и;i восприятия особенностей моде.1ей, свидете.1h
етвуют и многие другие его работы. В портрете немо.юдой М. Д. ,l(униной 
(1799, Гос. Третьяковская га.1.1ерел) доминирует интенсивный красный цвет ша.1и, 
сочетаюшийся со свет.10-коричневым п.1атьем, хорошо оттенлюwий смуг.1ое реши
те.1ьное .1пuо женшины. Сам .1инейный ритм, в соответствии с содержанием 
портрета, становится сдержаннее и строже. Б.шстает пере.швами �о.1отисто-
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В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет А. Г. Га'tарииой и В. Г. Гаzарипой. 1802 zод. 

Гос. Третьшювска11 га.11.11ерел. 

и;;�у.ъ1рудных отте1шов портрет Шид.1овс1юii 0798, Гое. Тре11.шювr1>ая гаиерея), 
щюбраженной в расцвете 1\Ю.tодости и 1\расоты. Бо.1ее скромен но uвету портрет 
М. А. Ор.1овой-Денисовой (1801, Гос. Третьяковская га.1.1ерея), некрасивой, хотя 
и прив.1екате.1ьно:й своей юностью, в .1 11це 1юторой, iSa всей томностью выраже
ния, притаи.1ась детская ша.1ов.1ивост1 • .  

Может быть, вершиной живописного мастерства яви.1ся портрет ('естер 
Гагариных (1802, Гос. Третьяковскан га.1.1ерея; стр. 119 ), в котором Боровиков
<·кий ра�рабатыва.1 тип парного, с бытовыми чертами щюбражения, сто.1ь харак
терный д.1я �похи. Серое одеяние черног.1а�ой JJ.евуш1ш справа, 6е.1ое, какого-то 
светяwегося го.1убоватого оттенка п.1атье JJ.ругой, сиренево-ро�овая ша.1ь и кра
сновато-коричневого uвета гитара обра�уют, в сочетании с �е.1енью фона, 
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иск.1ючите.1ьно богатую и мягкую красочную гамму. Живописно, с ощушением 
красоты форм че.1оnечес1юго те . .ш написаны .1иuа со СМ)Т.J.ым тепJым румянuем 
шек, обнаженные шеи девуше1\ , рука одной И;i них, переб11раюшая струны. Рае
по.1оженные на переднем п.1ане в непринужденных по;iах, со ск.1оненным11 го.10-
вами, деви<JЬ11 фигJрЫ уме.10 1mисаны в квадрат хО.J.ста, обра;iуя свободный 
многообра;iныii ритм .111ний и контуров. 

l\ш; уже говориJось, Бороншюnс1шй и раньше сомава.1 парные нортреты 
с жанроnымн чертамп .  Однако, по сравнению с ранним И;iображением «Аи�ыныш 
и Аашеныш » ,  в портрете Гагариных художник дает бо.1ее широ1\ую хараt\тер11-
стику персонажам. Он не то.1ько с 60.1ьшой п.1астичес 1юй выра;iите.1 1,ност1,ю 
.1епит 1\рупные формы, отде.1ьные дета.1и костюмов, но свя;iывает фигурьt дей
ствием, бытовой ситуацией. ;Это вк.1юча.10 в портретное и;iображение среду, 
каждодневную жщшь. И хотя пос.1едняя пока;iыва.1ась по - прежнему еше иди.�
.1ично, ограниченная бытом дворянской усадьбы, все же введение жанровых 
;э.1ементов обогаша.10 портрет . Впос.1едствии такой прием по.1учит применение 
в ряде прои;iведений художников XIX века. Хотя и с иным содержанием, ;этот 
тип щюбражения с привнесением жанрового действия найдет ;iаметное ра;iвитие 
в творчестве Тропинина, отчасти Венеuианова. У самого же Боровиковского бJи;i1ше 
решения можно встретить в И;iображении сестер Куракинъlх (1802, местонахож
дение нещшестно), Лобановых-Ростовских (1806, Гос. Русский му;:Jей) и не1\ото
рых др) ГИХ. 

Иную грань, но вее того же, типичного д.1я ;эпохи обра�а че.1овека раскры
вают мужские портреты Боровиковского. Настойчивый, нескоJько угрюмый 
)\. П. Трошинский, достигший высокого по.1ожения статс-секретаря Екатерины 11 
6.1агодарл Jичным способностям, привJек художни1ш, по-видимому, не совсем 
;:Jаурлдными свойствами своего ума и характера. В портрете Гос . РусСJюго му;iен 
(1790-е годы; стр. 121) прекрасно охарактери;iовано его нес 1ю.1ько ;iамкнутое, 
<· твердым п даже упрямым выражением .1иuо. Посад1ш го.1овы, выпрлм.1енный 
IН>рпус, мягко написанный серовато-о.1ив1ювы:й с го.1убыми отсветами бархатный 
1шфтан, увешанный снеркаюши.\Ш серебром орденами ,- все сообwает внушцтеJь
ность его oбJПI\J. Сомаван ;нот нортрет, Боровиковский, веронтно, вспомина.1 о 
нранстnенных, 1юJевых качествах истинного государственного l\1улш, которых т_ребо
наJ11 от нодобных денте.1ей передовые дnор1шские писатеJи 1• Б.1и;iкие черты 

1 ;этот портрет, переданный в Русский му;iеЙ и;i ;:эрмитажа, первоначально принадлежал другу Трошин
ского, хорошему ;iIIакомому и Боровиковского, доктору М. Л. Трахимовскому. Он был продан в ;:эрмитаж 
Н. А. Трахимовским в 1893 году (ЦГИА.11, ф. 468, оп. 2262, д. 422, 1893 г., л.. 1 ) .  На (�выставке картин русских 
художников XVIII - начала XIX в. и;i частных со6раний г . .llенинграда)>, 1955 г., находился аналогичный 
портрет Трошииского, мастерски ис11олненный, но несколько более условный по цвету. Такой же портрет 
когда-то принадлежал родным Н. В. Гоголя, как и;iвестно поддерживавшим бли;iкие отношения с Трошин
ским, и еше в начале ХХ в. хранился у сестры писателя - О. В. Головни (его воспрои;3ведение см. в кн.: 
И. Х м е л ь н и ц к и й. Гоголь на родине. Полтава, 1909, стр. 7) . Очень во;3можно, что портрет И;i частного 
собрания .llенииграда и есть тот самый оригинал, который ранее был собственностью семr.и ;iJiаменитого 
писате.ш. 
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Гос. Русский му:sей. 
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В. В о р о в  и к о в с к и й. Портрет Ф. А. Голубцова. 

l\pac1ю11apc1шii хуАожестnсш1ый му:�ей нм. А. В . .llуначарского. 

при.суши и портрету Ф.А. Го
.1убuова и� 1\раснодарского 
художественного му�ея им. 
А. В. Ауначарского (стр. 122)1• 

Но особенно выде.шет
сп 11 художес.тnеннu!'t1 отно
шении портрет Ф. А. Боров
ского (1799, Гос. Pyccк11 ii 
му;iей; цветнаR вк.1еtiка,). Муже
стnенный генераА, КШ\ Gы 
ОJ•еянный с.1авой суворов
с1ш х походов 2, он 11�06ра-
жен с решите.н,ным, сме.1ьп1 
.1ицом, на фоне пы.1аюшей 
крепости и .1етпwих на 
штурм войск. С бо.1ьшой 
реа.1истической выра�ите.11,
ностью Боровиковский пе
реда.1 его неско.1ько огрубев
шее в брани .11що. Опира
юшиесп на трость руки и 
ре�ко повернутая JJ проти
вопо.южную сторону го.10-
ва сообшают активносп. 
всему обра�у, предвосхи ша
юшую романт11ческ11е порт
реты. Однако iЭТО движе
ние сдержано во.1евым ус11-
.1ием: корпус те.1а остается 
спо1юйным; спраnа, как бы 

под•�ер1шшш на11р11женное1·h ф11гуры, рщшеваетсл суАтан. И�ыс1шннал uветоnап 
гамма портрета построена на сочетании немногих, но опреде.1енно �вучаwих uне
тов. Темно-синее пптно мундира с туск.1ым �о.1отым шитьем кажется 60.1ее интен
сивным при сопостав.1ении с красной .1ентой и серым мехом. Краски приобретают 
особую сдержанную си.1у на сумрачном фоне догораюшего �apena. Черты .1иuа i=)Нер
гично nы.1еп.1ены густыми ма�ками, го.1оnа с.1оnно окутана nо�духом. Все 
f)то, помогал рас1tрыть характер Бороnс1юго, придает его ф11гуре почти романт11-
чее1tую выра:ште.11,ность. 

С.1едует, одна�ю, отметить, что в некоторых мужских портретах Борови1ювского 
1 ПоАобный же портрет Ф. ГоАубцова (вероятно повторение) вахоАнтся в My:iee русского нсRусства 

в Киеве. 
2 Ф. А. Боровский упоминается в материалах, освешаюwнх АеятеАьность Суворова (см.: «А. Суворов. 

ДоRумепты••, т. 111, М., i952). 
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рТа решите.1ьность, собранность становятся как бы ненременными ;3.lементами 
характеристики обрщш. Энергичный поворот го.1овы, руки, сжимаюwие какой
.1ибо предмет, появ.1яются во многих прощшедениях художника, прощшодя 
впечат .1ение неско.1ько внешнего приема. Таков, например, П. А. To.1cтoii 
(1798, собр . И. С . .Зи.1ь6ерштейна), ма.1овырщште.1ьJ1ое .IИJ!O которого тем не 
менее преиспо.1нено много;шачите.1ьности, 11.1и «Нещшестный»  (1799, Гос. 
Русский му;-Jей), чей ука;-Jуюший жест руки и поворот го.1овы не очень мотиви
рованы. Вынужденный часто и;-Jображать .1юдей, ;-Jанимавших высокие посты, но 
не с.111ш1\Ом ;-Jаботившихсл о своих грал\данских добродете.1ях, Боровиковский 
передава.1 их с той �начите.1ьной миной, которая бы.1а так в духе времени. 

Особую грунпу состав.1яют парадные портреты Боровиковского. Естественно, 
что именно в пору iJре.юсти своего мастерст1ш он смог соi}дать выдающиеся 06-
ра;1uы i-JTИX МОНJ.Мента.1ьных по своим формам прощшедений, содержание и мно
гие оеобенно<'ти 1\Оторых бы.1и тесно свлi}аны со спеuифпчес1ш.l\ш ус.1овилъш 
раi}витин художественной ку.1ы'уры XVIII века. 

В 1799 году Боровиковскому, как уже упомина.ю<'ь, бы.10 пред.1ожено на
писать д.1н конференu-�•ыа Академии художе('ТВ портрет Пав.1а 1 «В  да.1матике и 
порфире)) ,  т .  е. со всемп ;-Jнаками uаре1юго ве.шчия (1800, Гос. Русский мурей). От
t"ТJ11аюшш1 н г.1у611ну ко.1оннада, тш1iс.1ые ск.шдки i}анаве<'а п роскошной горно<'та
евой .мантип ,  ступени, ведушие I\ трону,- JJce i-JTO со�дает ночтн фантастическую по 
('Hoeii 1 1ьшшост11 обстановку, которой так лшжда.1 i-JTOT мечтавший о r.1аве пмнера
тор . Художник уме.ю снрави.1сл со всем е.1ожным антуражем, с 6.1е<'тяшими дра
гоuенными тканнми, от.1иваюшими роi}овыми, ;;10.1отистымп и краевыми оттен-
1шм11 . На фоне ртого ве.1ико.1епил не .1ишена вырщште.1ьности и тшедушнан 
фигура Пав.ш, в особенности прекрасно вы.1еп.1енное ХJдожником его .11що, со
храняюшее черты че.1овечности. 

Но наибо.1ее покаi}ате.1ен д.1я Боровиковского и вместе с тем д..1я обшего 
напрв.в.1енил искусства того времени нортрет А. Б. Куракина (01с 1801 , Гос. 
Третьяковская га.1.1ерея; стр. 125) 1•  По сравнению с ранними парадными портре
тами, Боровиковский внес в свое прои;;1ведение 60.1ьше сдержанности, какое-то 
неумо.1имое, строгое нача.10, сог.1асовавшееся с самим духом времени. Б.1агодуш
ный и в то же время доходивший до наивности в своей барской спеси, i}ас..1у
жившей ему к.шчку « пав.1ина» ,  Куракин бьt..1 иi}ображен художником с 60.1ьшой 
серье:шостью, весьма торжественно, что, впрочем, вытека..10 иi} самого смыс.1а 
портрета, прос.1аtJ.1явшего высокое сос..1овное по..1ожение че.1овека. 

Боровиковский 6.1естяше реши..1 i}адачу монумента.1ьного по.1отна, рассчитан
ного на обоiJрение НiJда.1и, в обрам.1ении архитектуры. Представ.1енная в рост 
фпrJра �ффектно вырисовывается на фоне ко.1онны 11 свиеа.юшего ранавеса.  
Ст011ший с11рава на постаменте бюст Пав.1а дОJжен намекать на 6..1 11i}ость санов-

1 Как и�вестно, фаворит ПавJiа - Куракин, впавший в немиJiость в 1798 году, быJI снова вы�вап ко 
"вору 11 обJiаскан императором перед самой смертью norJieднero. ;это 11 даст основание I\ датировl\е порт
рета приб.ш�итсJiыю 1801 годом. 
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пика к императору и в то же время уси.1ивать доминирующий в портрете ритм 
отвесных .1иний. Перспектива с Михай.1овским �sамком, хотя и уводит щ3г.1яд 
;Jрите.1я в г.1убину, но не нарушает господства переднего п.1ана, подчеркнутого 
раскинутой впереди мантией ма.1ьтийс1шго ордена. Монумента.1ьное ра.вновесие 
достигается как распо.1ожением предметов в пространстве, так и распреде.1ением 
красочных пятен. Цветовой строй картины опреде.1яетсл горячим ;iОАотом 
(парчевый кафтан), ;iвучность которого повышается по контрасту с синей 
и красной орденскими .1ентами, украшаюшими одежду. Эти цвета находят 
отго.1осок в ма.1иново-красной скатерти, темно-го.1убой обивке крес.1а и ;iо.1отых 
1шстях ;iанавеса. Г.1ухой ;iе.1еный оттенок пос.1еднего подготав.1ивает к восприя
тию хо.1одных нейтра.1ьных 1\расок виднеюwегося в дымке пей;iажа. Боровпков
СI\ИЙ обнарулш.1 ;iдесь не прояв.1явшеесн у него в такой степени раньше умение 
выра;iите.1ьно передавать 1шнкретные предметы. Парча и бархат, хо.1одный мра
мор и ;iО.Iоченое дерево наппсаны пм виртуо;iно, со всеми своеобра;Jными осо
бенностями их материа.1а, с почти ося;Jате.1ьной убедите.1ьностью. Но на фоне 
всего �того ве..1ико.1епия отчет.1иво выде.1яется фигура Куракина, его хо.1еное 
барственное .1ицо со снисходите.1ьной у.1ыбкой. Как 60.1ьшинство художников 
XVIII века, Боровиковский при СО;iдании репре;iентативного портрета остава.1ся 
нреде.1ьно скупым в выражении ..1ичного отношения к моде.1и. Он и;iобра;iи..t: 
Куракина с нево;iмутимой, 1ючти «бесстрастной» объективностью. Однако в �той 
1шжуwейся объективности и «бесстрастпоспп ска;iа.1ось г.1убоко реа.шстическое 
чутье художника, ПО;iво.1ившее ему в формах торжественного апо.югетического 
портрета ;iапечат.1еть с бо..1ьшой си.1ой тип напыwенного важного ве.1ьможи. 
В �том отношении портрет яв.шется характернейшим прои;iведением XVIII века. 
Одновременно он свидете.1ьствует о широте творческих во;iможностей Боровиков
ского, которому бы.1и доступны не то.1ько интимные обра;iы 11 .шрические 
портреты, но и прощшедепия бо..1ьшого, мопумента.1ьного п.1ана . 

•• 

Несмотря на подъем духовных си.1, уже па рубеже нового сто.1етпя у худож
ника иногда начина.1а прог.1ядывать внутренняя пеудов.1етворенность . Питав
шие его творчество высокие представ.1ения о че.1овеческой .1ичности, о ее 
гражданском до.1ге часто не находи.1и подтверждения в повседневной жи;iни. 
Б.1агородные идеи передовых дворянских писате.1ей подчас 6ы.1и с.1ишком умо;iри
те.1ьными и идеа.1ьными д.1я того, чтобы рассеивать вщшикавшие душевные 
сомнения.  Неос.1абевавший гнет сос.1овного неравенства, ка;iавшаяся несокрушимой 
феода.1ьно-крепостническая в.1асть порожда.1и в некоторых с.1оях общества, не 
видевших иных, достаточно радика.1ьных путей, попытку ра;iрешить социа.1ьные 
вопросы в сфере нравственной и ре.1игищшой. Это яв.1ение, характерное не д.ш 
одной России, объясня.10, в частности, во;iдействие на относите.1ьно широкий 
круг .1юдей, вк.1ючавший и отде.1ьных передовых представите.1ей обшества, 
такого отрицате.1ьпого и вместе с тем с.1ожного течения, каким бы.10 масспство. 
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Боровиnовский окщш.1ся свщшнным с масонами, вероятно, чере;i Jевицкого. 
Как уже говори.1ось, ск.1онный в по;цние годы своей жи;iни к г.1у6окой ре.1иги
о;iности, Jевицкий бы.1 б.1и;iОК с ро;iенкрейuерами, в том чис.1е с А. Ф. Jаб;iи
ным, а также с Н. И. Новиковым. У нас нет никаких данных о принад.1ежност11 
и Боровиковского к какой-.1ибо И;i масонских .1ож . Скорее всего в i')ТИ годы, 
как, впрочем, и впос.1едствии, он стон.1 от них особняком. Сосредоточенный 
и немного ;iам1шутый, он в себе самом, по-видимому, иска.1 ответов на во.шо
вавшие его вопросы. Но ряд дрJжественных свя;iей ведет его 1\ среде ;этих .1иu. 
Мыс.1ями о духовном братстве .1юдей, исl\аниями мора.1ьного порнд1ш прониl\нуты 
его письма. Свидете.1ьствоl\1 б.1и;iост11 Боровиковского с некоторыми масонами 
с.1ужат и его портреты: .Михаи.ш Десниuкого, епископа 11 духовного проповед
ника (бывшего ро;iенкрейuером), хорошо и�вестного Новикову, 1юторого худож
ник 1 111са.1 неоднократно; А. Ф. Jаб;iина, и;iображения которого суwествуют 
в неско.1ьких вариантах; П. С. Рунича и других .Однако ре.1игио;iные настроенин 
в нача.1е XIX века не ;iатрагива.1и самого суwества искусства мастера. Широко 
нри;iнанный в обшестве как портретист, ;Jава.1енный ;iака;Jами, тру до.1ю6ивый 
и деяте.1ьный, Боровиковский в ;эти годы еше находи.1 удов.1етворение в твор
честве, не отстранн.1ся от интересов окружаюwей его жи;Jни. 

Веег да JC .1овно 01 1 реде.1енпе граниu .между тем 11.111 пным 1 1ер11одом в дс11-
те.1ьнос т 11 ху дожнпка. И у Боровнковского уже в рассмотренных выше прои;Jне
денпях нодча(� нояв.111.1ш·ь черты, вред.вешавшие нриб.шженпе нового ;этана в его 
творчестве. Наоборот, в но;цние годы своей жщши он 1шог да СО;Jдава.1 нор
тре'I_'ы, но ('BOII.l\I сти.111стическим при;Jнакам свн;:Jанные с предшествующим ;этаном. 
Тем не менее ра;1витие обшественно.й жщши, новые идейные веянин ока;Jыва.ш 
в.1инние на искусство мастера, давая себя ;Jнать в некоторых и;iменениях внут
реннего смыс.1а и форма.1ьных особенностей его vабот. 

Под в.1иянием обшественного подъема в первое десяти.1етие XIX века 
в портретах Боровиковского нарастают героические и к.1ассицистические черты. 
С другой стороны, в от де.1ьных ero работах ;Jамечается стрем.1ение к бо.1ее 
простым, с.1егка овеянным романтичесю-1м духом обра;iам, нарушаюшим в какой-то 
мере идеа.1ьные, нормативные п_редстав.1енин о че.1овеке. 

Одним И;i наибо.1ее покщште.1ьных прои;Jведений ;этого времени яв.1яется 
портрет А. И. Бе;Jбородко с дочерьми (1803, Гос. Русский му;iей; cmp. 12r и 129) . В об
ра;iе матери, ве.1ичественной и в то же время снисходите.1ьной и ра;iумной жен
wины, окруженной детьми, бесспорно воп.1оти.1ись гражданственные идеи времени 
предстаВАения о высоком, « свяwеннейшем» ;iначении брака и семьи . Выяв.1ению 
;этого содержания подчинены все и;Jобра;iите.1ьные средства. Обрашаат на себн 
внимание строгость текучих · .1иний в портрете, 6.1агородная ра;iмеренность их 
ритма. Представ.1енные поко.шнно фигуры ра;iмешены на почти п.1оском фоне. 
Бо.1ьшая картина в тяже.1ой раме (пей;Jаж к.1ассического типа) ;iамыкает г.1убину, 
со;Jдавая .1ишь 11.1.1ю;:Jорное пространство, необходимое д.ш выде.1ения объема 
го.юны uентра.1ьноii фпг)'ры. ;3анавес, нодчеркпваюwпй нереднпй 11 .шн, 0 1юнча-
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те.1ьно уничтожает в щюбраntении черты интимности и жанровости, внося в ком· 
пщшцию торжественные ноты. Вырисовываясь на темном фоне обобщенными 
объемами, фигуры трех женшин свщшны друг с другом направ.шнием жестов 
и движением го.1ов. При всей к.1ассической четкости построения, какой, однако, 
шщшенности испо.1нены характеристики .1юдей! В формах отсутствует nспкап 
[)Тn.1еченность и сухость. Наибо.1ее удачна фигура матери .  Ее горде.1иво откинутая 
rо.юва окутана ВОiJдухом и потому .1ишена жесткости очертаний. .Iег1шмн сво-
5однь(ми маiJ 1шми-.1ессировками художни1\ мастерс1ш передает увлдаюшую кожу па 
по.1ном .1щ1е, достигая редкого n его ис1\усстве nпечаr.1енил те..tесности. .А:иuо 
женшины 1шжетсл по·настояшему реа.1истически выраiJите.11.ным. Краски Боро
виковского, нак.rадываемые сейч�с 60.1ее пастоiJно, утрачивают свою прежнюю 
проiJрачность и пере.1ивчатость. Но художник достигает единства в сочетанпп 
r.1убоких и опреде.1енных тонов: темно-iJе.1еного, жеповато-1юричневого, вишне
вого, туск.101'0 iJOJ.oтoгo и бирюiJово·бе.1ого. Цвета ;эти .1учше сог.1асуютсл с мону
мента.1ьной строгостью oбpaiJOB. В пос.1едних ошуwается нечто nщшышенное 
и героическое, отвечавшее «раiJумному», идеа.1ьному представ.1ению о че.1011е1ш, 
которое вдохнов.1я.10 дворянских деяте.1ей той rэпохи. В ;этом отношении проиiJ-
11едение Боровиковского находит себе ана.1огию в некоторых портретных �OiJдa· 
ЕШЛХ Ж . .!. Давида (ВСПОМНИМ, например, его «Трех гентских дам »- 1810-х ГО

!l;ОВ и.111 «Гражданина Жерара с детьми» - ок. 1791 г .), хотя амивный рево.1ю
ционный дух утверждавшегося в ЛШiJНИ бур;�;уа;шого че.1ове1ш и обус.1011.1ива..t 
rам иные, по сравнению с русским портретом, черты. В проиiJведениях Давида 
сде.1ан бо.1ее решите..tьный шаг н. реа.1истической хара�\теристике че.ювека уже 
в духе XIX века, но в ;этой характеристюtе появ.1яетсл и 1шкая-то суховатость, 
rреiJвость. ОбраiJЫ Боровиковского бо.1ее ус.1овны, но они подкуnают своей 
ВОiJВЬIШеннос тью. 

К.1ассически строгое нача.10 по.1ностью господствует в портретах художншш 
на рубеже 1800-1810-х годов: ·неиiJвестной (г-iIШ де Ста.в.?), М. И. До.1гору1юii 
(оба в Гос. Третьяковской ганерее) и некоторых других. В портрете неиiJвест
ной (стр. 130) oбpaiJ женwины приобретает суровую и мужественную си.1у . Фигура, 
iJапо.1няюшая почти все пространство хо.1ста, 1шж.етсл моно.1итной; впечат.1ение 
fЭТО уси.1ивается и ;энергичным поворотом го.1овы в сторону. Округ.1ые формы 
по.1учают ску.1ьптурную четкость. РеiJкая светотень, моде.1ируюшая объем, 
ос.1а6.1яет iJвучность и чистоту красок ;  .1ока.1ьные uвета становятся сдержан
ными и скупыми. Все же в 1ю.1ористическом отношении портрет еше 06.1ада
ет 60.1ьшой выраiJите.1ьностью: го.1убовато-iJе.1еное, какого-то сумрачного оттен
ка п.штье и пестрая, n коричневых и б.1едно-роiJовых по.1осах ·ша.1ь в сочетании 
с г.1ухим о.1ивковым фоном СОiJдают красивую гамму красок . 

Чеканным си.1у;этом вырисовывается на совершенно г.1адком фоне фигура 
l\I. И. До.1горукой (стр. 131). Обтекаюwая те.10 .1иния придает формам упругость. 
С.1егка ск.1оненная го.1ова на высокой, с.1овно выточенной шее, у.1ыбка на .1иuе 
женщины, вся спокойная фигура испо . .шены горде.1ивости и достоинства. Несмотря 
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В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет неизвестной 
(z-жи де Ста.л,ь? ) . На-ча.л,о 1810-х zодов. 

Гос. Третьяковская гаJ1J1ерея. 

на не1юторуiо ре�1юсть lфасоtt
ных сочетаний, и �тот портрет 
еше отмечен несомненными ХJ
дожественными достоинстваl\ш. 

В годы, 1\ОГ да со�дапа.111с1. 
рассмотренные портреты, Боро
виковский участвова.1 в одно!\1 
п� крупных начинани.й �похн, 
воспринимавшпхсn Kat\ 60.1ьшое 
обшественное событие, - в со�
дании грандищшого Кщшнского 
собора, который, по от�ъшу со
временника, до.1жен бы.1 обратит�. 
«внимание це.1ой Европы на рус
с 1шх г е н  и е в  - х у д о ж  н и к о в )) 1• 

В оформ.1ешш собора 6ы.1и 
�аняты почт11 все ведушие »Ш
вописuы и ску.1ьпторы то1·0 вре
мени. Боровиковским бы.10 вы
по.1нено 1 О икон: «Б.1аговеше
ния » и еванге.1истов д.1л uap-
с к их врат г .1авного иконостаса, 
Константина и Е.а:ены, Антонии 
и Феодосия и ве.шкомучениuы 
Екатерины - д.1я второго и 
третьего иконостасов. Работа 
6ы.1а начата еше в 1804 го-
ду, но наи6о.1ее интенсивно про

те1ш.1а в 1808-1809 годах 11 �аверш11.Ш('1, 1·0.1ько окоJ.о 1812 года 2• 

И� всех ж11вош1сных прои�ведений, может быть, именно иконы Боровиков
ского по манере испо.шения боJ.ее всего соответствова.1и характеру 11 на-

1 А. П и с а р е  в. ПреАметы АJ\Я хуАожников, и;iбранные н:s Российской Истории, СJ1авенского БаспосJ10-
вил и и;i всех русских оочинеиий в стихах и про;iе, ч. 11. СПб., 1807, стр. 293. 

2 Как свиАетеJ1ьствуют архивные матернаJ1ы, �скн;iЫ икон .µя Ка;iанского собора рассматрнваJ1нсь 
в собрании АкаАемн11 ХУАОЖеств 8 октября 1804 ГОАа. �акончены же иковы в основном бьин к нонuу 1809 ГОАа. 
В февра.1е от хуАожннков браJ1н расписнн в том, что обра;iа буАут н:srотоuены точно к 1 ноября 1809 ГОАа 
(ЦГИАА, ф. 817, оп. 1, А· 607, 1807 г., JI. 127). 0Анано еше в апре.1е 1810 ГОАа ЖНВОПНСJIЫ браJ111 свои 
работы обратно АJ\Я испраuення (там же, А· 801, 1810 г., .1. 40). З ноября 1811 ГОАа, по сJ1учаю окончания 
стронтеJ1ьства церкви, Боровиковсннй по.1учн.1 в во;iнагражАенне брн.1.1иавтовый перстень. Интересе11 
рапорт А. Воронихина от 10 февраАЯ 1812 года, СВНАете.1ьствуюшнй о неАово.1ьстве Боровиковского на11иа· 
чеиной ;ia его труАы не;iначнте.аьной суммой и вместе с тем устанавJ1иваюший время окончатеJ1ьного ;iавер
шення нм работ. <•Императорской АкаАемии хуАожеств советн11н г-н Боровнковск11й, - пишет Ворон11хнн, -
обра;iа д.Jlл церкви Ка;iанской БогороАнuы окончнJ1 в свое время, доставиJ1, а пыне просит, чтоб бJ1агово
J1ено быJ10 кому с.1еАует прнка;iать ;ia оные с.1еАуемые ему остаJ1ы1ые Аеньrи, коих причитается по рас•1ету 
его ROO рубJ1еЙ вLiдать, ибо он, r-11 Боровнковск11й, oбpa;iLI JIJIЛ царских дверей Г.1авпого нко1юстаса ;ia 
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�начению постройки. Б.1щш11е 110 
своим сти.1истическ11м приемаъ1 
1\ портретам художника нача.1а 
1800-х годов, они проникнуты 
светс1шъ1 духом, от.1ичаютсн 
тор11�естnенностью обрщюв 11 на
р11дностыо 1ю 10рита. Его св. 
Екатер11нu с п.1авным11 Il;iНU!

нымп .11ш11ям11 торса и свет
.1ыми красками: роскошной, уни
�шнной жемчугом одежды про
щ1вод11т ве.1ичественное впечат
.1ение. В еванге.1и.стах Борови
ковского при некоторой ус.1ов
ности выражения .шu ошл.uают
ся демократические нотки, чер
ты простой натуры, испо.1ь�о
ванной художником. 

Со стропте.1ем Ка�анского 
собора А. Воронихиным Борови
ковский бы.1, по-видимому, �ша
ком давно, еше с нача.1а 90-х 
годов XVIII сто.1етия. Хорошо 
бы.1 и�вестен Боровиковский и 

А. С. Строганову, пре�иденту 
Академии художеств, офиuиа.1ь
но во;iг.1ав.1явшему строите.1ь
ные работы. Не менее прочные 
отношения сушествова.1и у Бо ... 
ровиковского с А. Ф. Бестуже-

R. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет М. И. До.11:tорукой. 
НачfМо 1810-х �одов. 

Гос. Третыпсовская raJ1J1epeл. 

вым. Выдаюшийся обwественвый деяте.1ь, многими нитями свя�анный с Во.1ьныъ1 
обшеством с.1овесности, наук и художеств, Бестужев еше в 1798 году и�дава.1, 
совместно с И. Пниным, «Санкт-Петербургский журна.1 », а в рассматривае
мую ;эпоху бы.1 б.1ижайшим помоwником Строганова по Академии художеств. Бо
ровиковский часто посеша.1 его дом. Sто обwение со средой проссвешенных .1ебе
ра.1ьвых деяте.1ей и со�дава.10 вокруг художника ту идейную атмосферу, кото-
рая ваш.1а отражение в его творчестве. 

на:�наченную тоrАа 11еву 1500 взять бш не corJ1aceв, а сог.1ашается принять на свою обл:�анность помянутые 
работы то.1ько с тем, чтоб прибавить ему еше 300 руб.1ей, т. е. на каЖАый обра:� по 50. О чем сим почтев
вейше Императорской АкаАемии хуАожеств преАстав.1яя, свиАете.1ьствую, что ему r-пу Боровиковскому 
вышеупомянутую сумму прибавить и все Аепьrи причитаюш11еся ВЫАать можно�• (там же, А· 289, 1804 r., .1. 7t). 
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Сохрани.1ся портрет А. Ф. Бестужева (Кировский об.шстно:й ху,11.ожественвыii 
му�е:й им. А. М. Горького; стр. 133), испо.1ненный Боровиковским в 1806 го,11.у 1• 

Особенным 6.1агородством дышит его .1иuо, одухотворенное мыс.1ью, прекрасно 
выАепАевное художником; поАна достоинства осанка. Старший сын А. Ф. Бесту
жева, декабрист Нико.1ай Бестужев, в одном и� по�дних писем (уже И;i Сибири) 
вспо}lинает и о портрете своей матери, Прасковьи Михай.1овны, который в его 
присутствии со�даваJ. Боровиковский 2• По всем данным он во�ник в те же годы. 

И;i других прои�ведений �того времени необходимо отметить с.1едуюшие 
портреты: Г. Г� КушеJ.ева с семьей (неско.жько напоминает портрет Бе�бородко 
с дочерьми, Новг.ородски:й историко-художественный му�ей), :Монычаровой (Гос. 
Третьяковскал га.ж.жерен), по своему сти.жю б.жщший к предпо.жагаемому портрету 
г-жи де Ста.1ь, А. А. ДоАгорукого (1811 ,  Гос. Третьнковскал га.1Аерен), сподвижника 
1\уту�ова Д. С. Дохтурова (1811 ,  миниатюра, Гос. Исторический му�е:й), неско.1ько 
портретов Г. С. Во.1конского и его семьи .  По поручению поr.1еднего, в период 
1\1ежду 1808-1812 годами Боровиковским бы.жа испоАнена серин исторических 
портретов русских царей 3 •  

Надо думать, что в 1800-е годы во�ник.жа и бытовая картина Борови
ковского - и�обращение ;iимы в виде крестьянина, греющего руки у огня (Гос. 
Третьнковскан га.ж.1ерея; стр. 135). И�вестной демократичностью обра�а> переда-: 
чей «грубой» натуры - подс.1еповатого согбенного старика с жи.жистыми коря
выми руками - �та работа стоит неско.1ько особняком в творчестве художника, 
обнаруживая некоторую б.жи;iость .жишь к еванге.1истам Ка�анского собора (их 
напоминает, в частности, манера живописи: свободные ре;iкие ма;iки, подчерки-

1 ртот портрет бы.11 приобретен как портрет А. Ф. Бестужева в Москве в 1925 году. Во:�раст и;юбра
женного, а также орден св. Анны 111 степени, который Бестужев по.11учи.11 в 1797 году, подтверждают, что 
в портрете представ.11ено именно ;это .11ицо. 

2 И. � и .1 ь б е р ш т е й н. Нико.11ай Бестужев и Cl'O живописное нас.11едие.- <1.ilитературное нас.11едство1), 
т. 60, кн. 11. М., 1956, стр. 21 .  

3 История :iaкa:ia ;этих портретов бы.11а освешена в .11итературе не точно. Находяшиеся в архиве 
Гос. Русского му:�ея два писы.1а Бuровиковского, ка саюшиеся данного де.11а, адресованы не Г. А. Барятин
скому, как счита.11ось раньше, а Г. С. Во.11конскому. Об ;этом свидете.11ьствуют ука:�ания в самих письмах 
(например, упоминание Оренбурга как места жите.1ьства адресата, где в то время действите.11ьно находи.11сл 
Г. С. Во.11конский; сообшение, что портреты представ.11епы мюбе,знейшей дочери вашей Софии Григорьевне 
княгине Во.11конскоЙ1) и т. д.) . рто подтверждается и материа.11аии <�Архива декабриста С. Г. Во.11кон
скогО1), т. 1. Пr., 1918, где мы находим не то.11ько подробности ;этого де.11а, но и некоторые допо.11ните.11ьные 
сведения о работах художника. 

Г. С. Во.11конский - испо.11ните.11ьный боевой генера.11, некогда ,зас:.11уживший распо.11ожение Суворова, 
бы.11 в 1803-1816 годах военИЬIИ губернатором Оренбургского края. Боровиковского он ,зна.11, по-види
мому, давно. Интересно, что в своих письмах к дочери он именует его ((Моим прияте.11ем артистом Барыков
ским1> и дружески к.11аняется ему. ртому-то <1Барыковскому1> он еше в 1808 году, по просьбе жившего в Уфе 
<(богача�) Е. Ф. Демидова, и ,зака,за.11 шесть портретов русских царей: Петра 1 и его б.11ижайших преемников. 
Портреты, вк.11ючая два портрета (А.11ександра 1 и Марии Федоровны) д.11я самого Во.11конского, бы.11и окон
чены Боровиковским в конgе 1812 года. О судьбе �tтих портретов в настоЯJUее время ничего иеи,звестио. 
Интересно, что в f827 году в списках картин, передававшихся и,з �имнего дворца (и,з кабинета А.llек
сандра 1) в Академию наук, ,знач11.11ся портрет Петра 1 <1в мундире и m.11еме1> Боровиковского (ЦГИА.!1, ф. 472, 
оп. 3/837, д. 1, 1827 г., JI. 2 ) .  Портрет Петра 1, датированный 1815 годом, находится в Саратовском гос. художе· 
ственном му:�ее им. А. Н. Радишева. Таи же хранится портрет Г. С. Во.11конского. Другой портрет Г С. Во.11· 
1tопского - в Му,зее русского искусства в Киеве. 
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В. Б о р  о в и "  о в с "  и й. Портрет А. Ф. Бестужева. 1806 �од. 

Кировский об.11. хуложествеввый 11у:sей ви. А. М. Горького. 
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11ающие хара�\тсрныс особенности фор!\tы) .  Одна�ю, нссмотрн на а:реа.1ь1 1ыii » 
Х<!раиер щюбраженип, особенно ;ш!\1ет11ыii при сравнении с ранним, еще nно.ше 
11деа.1щшрованн1.1м крестьянским обра;юм Христин.ьи, с.1едует 1 1одчер1шуп., 
что художник 11 ;цесь бы.1 да.1ек от непосредственного воспрои;iведенин «про
(' тоii » натуры. Пос.1еднян с.1ущи.1а еъ1у .1ишь средством д.1я выражения анегu
р1Рюс1юго ;шмыс.1а, воп.1ощавшего некое отв.1еченное понятие. Ilо{)тому 11р11 
нсей хараt\терности обра;iа в щюбражении сохраняютсн черты ус.ювности : фон 
в впде .1ед11ного грота кажется неопреде.1енным, в самой фигуре есть некото
рый отпечаток традиuионностп .  

И;iвестное в.1ияние на  СО;iданпе ;этого прощ1ведсния мог.ш 0 1ш;шть .штера
турные, а также некоторые художественные источники. В 1807 году выш.ш 
уже упомпнавшаяся выше книга А .  Писарева «Предметы д.111 художников . . .  » .  
Рекомендун в ней ра;iнuобра;iные, достойные живописцев сюжеты, автор, между 
прочим, обраwа.1 их внимание ;на описание ;iИМы в одной и� од Державина. 
Однако он счита.1, что n живописи многогранный но{)тический обра;i можно вы
ра;iить .1ишь посредством « ИНО;iначите.1ьных» картин, �апечаиевающих одно какое
нибу дь «мгновение и.1и действие ;iИМы» ;  выде.1ив 11 онисании ряд моментов, он 
советова.1 под KOHCJ.J не ;Jабыть «И  нимф среди 1шмышей )), п сатиров, собрав
шихся вокруг огнн «согревать руки» .  Б.1и;iкие к картине Боровиковского мо
тивы можно найти в и;Jобра;iите.1ьном ИСКJССтве; так, например, в те годы бы.ш 
широко И;inестна статуя Жирардона «;3има» ,  и;iображаюwая сурового, нахмурен
ного старика; подобные сюжеты встречаются и в го.1.1андской живописп (в собра
нии А .  С. Строганова, в частности, бы.1а картина Г. Гонтгорста «Стар1ш и старуха, 
греюwие руки над жаровней»). Интересно, что в одном И;i стихотворений 
А. Х. Востокова (1799, «;3има»), посвнwенном художнику И. А .  Иванову 1, 
также воп.1оwа.1ся обра;i ;iимы, ассоциируемой автором с представ.1ением о че.1ове
ческой старости. Таким обра;Jом, сама тема картины Боровиковского бы.ш в то 
время достаточно распространенной. Однако .1егко ;iаметить, что художник не с.1едо
ва.1 точно какому-.1ибо И;i на;iванных прои;Jведений. Он со;iда.1 свой обра;i, проник
нутый бесспорно искренним чувством. В его «Старике, греюwем руки у огня» ,  
ВО;iМожво, отра;iи.1ись и какие-то .1ичнь�е переживания художника, его ра�думья 
о надвигаюwейся старости. Как бы то ни бы.10, в прои;iведении, пусть и с а.1-
.1егорическим смыс.1ом, бы.1а до И;iвестной степени правдиво ;iапечат.1ена фигура 
1 1рестаре.1ого крестьянина. От ;этой картины тянутся нити к и;iображениям кре
стьян у Венеuианова - ученика Боровиковского, хотя у Венецианова крестьян
ские обра;Jы, освобожденные от черт а.1.1егори;iма, приобретут уже впо.1не реа
.1истический характер. 

Наряду с прои;Jведениями, отмеченными си.1ьными ;э.1ементами к.1ассици;Jма, 
у Боровиковского, как уже говори.1ось, ра;iвива.1ась и другая .1иния в портрете. 

1 Небесполе;шо отметить, что Боровиковский хорошо ;3BaJ! ТТ, А, TT!l!luoвa1 теспо свл;iанноrо в своей 
11елтельности с Львовым и Державиным. 
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R. Б о р о в и к о в с к и й. Старик, �реющий руки у оиtя 

( (( Зима1J). 1800-е �оды. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

В его щю6ражен1111 П .  Н. ДJ6овиц1юго (1804, Гос. Третьш•овская гаJАерея), 
чеJовек представАен с боJьшой сдержанностью, бе;i многщшачитеJьных атрибJ
тов и подчеркнутой ПО;iЫ. Как бы отрешаясь от мысАей об общшнностях 11 
сосJовном доАге чеJоnека, художник воспринимает посJеднего боJее непосред
ствfнно, таким, каков он есть. Придвинутое к переднему п.1ану и освеwенное 
рассеянным светом JИUO ДJбовиuкого теряет четко выраженную объемность; 
боАее пJоскиъ1, живописным пятном рисуется на пей:шжном фоне и вся фигура. 
Не:многие спокойные uвета: коричневатый сюртук, беАый шейный пJаток и се
роватого оттенка ;iеJень - опредеАяют красочную гамму портрета. Боровююв
rкпii при6Jижается �десь 1\ тон простоте в щю6ражени11 чеJовека, которая, 
11оя1111вuшс1. уже n работах некоторых его современн11 ков, вроде С. С. Щукпна, 

13.5 



по-настояwему будет ра;iвита 8 искусстве портретистов боJее мо.юдого nо
ко.1ения. 

Романтические нотки, б.1щшие ранним венеuиановским портретам, дают 
о себе �шать в щюбражении М. М. Трахимовского (1802, Гос. Русский му;iей; 
стр. 137) . Чувственные губы, по.1ураскрытые в неопреде.1енной у.1ыбке, что-то 
мимо.1етное в выражении .1иu;а, м,ерu;ание ;iо.1отого шитья мундира, фон со 
смутными очертаниями ;iе.1ени, напоминаюwей скорее густое об.1ако - порож
дают по-новому ;эмоuионаJьный обра;i. Правда, характеристика че.1овека в ;этом порт
рете поверхностна, в оттенках хоJодного синевато-.1и.1ового uвета чувствуется 
какая-то с.1аwавость. Тем не менее ;эта рабо_та уже опреде.1енно свидетеJьствует 
о в.1иянии романтических вкусов на творчество художника. 

Преде.1ьной простотой и в то же время жесткостью характеристики поражает 
портрет дворецкого (Гос. Третьяковская га.1.1ерея) 1, предвосхиwаюwий по;iднюю 
манеру мастера. 

1800-е годы 6ы.1и периодом пос.1еднего творческого подъема Боровиковско
го. Гнетушая атмосфера правитеJьственной реакuии, наступившей посJе Отечест
венной войны 1812 года, утрата прежних надежд на во;iможность социаJьных 
преобра;iований путем открытой гражданской деятеJьности вы;iва.1и отход ряда 
.1ибераJьно настроенных деяте.1ей от активной жи;iни, широкое распростране
ние в некоторых кругах ре.1игио;iных и мистических настроений. И хотя именно 
в �ти годы скJадыва.1ось ревоJюuионное СО;iнание декабристов, Боровиковский, 
тесно свя;iанный в своем искусстве с предшествуюwим ;этапом обwественного 
рщшития, не в состоянии бы.1 подняться до воп.1щ.uения новых по.1ожитеJь
ных идей. 

Ск.1онный к самоуг.1уб.1ению и душевным ко.1ебаниям, художник иска.1 вы
хода И;i охвативших  его сомнений в сосредоточенной ре.1игио;iности. Око.10 1819 го
да он сб.1щш.1ся с «Духовным сою;iом» Е. Ф .  Татариновой - одной И;i наибоJее 
темных и реакuионных мистических сект .  Но характерно, что искренний и гJу
боко правдивый художник быстро OWJTи.1 .1иu;емерие и внутреннюю опусто
шенность окружавших его .1юдей. «Все мне кажутся чужды . . .  , - писа.1 он 
в своем дневнике, - одно высокомерие, гордость и пре;рение » 2• В свою оче
редь, Татаринова, не же.1авшая, видимо, терять нужного ей «брата» пыта.1ась 

• В каталогах Гос. Третьяковскоii галлереи и но всех работах о Боровиковском 11тот портрет ,звачи.11ся 
как и,зображение (1Дворерого в имении ТрошивскогОI>. Между тем художник А. Горавскиii при продаже 11того 
портрета Третьякову дает другие сведения об ·и,зображеввом .11иgе, одвовремевво сообшая интересные дан
ные и о самом портрете. (1Находяшиiiся у вас [портрет],- пишет оп,- есть оригина.11ьныii с натуры удач
ныii портрет работы Боровиковского•>, и,зображаюшиii (<Тип доморошенного (и,з крепостных) двореgкого, 
упраuяюшего вороти.11ы •И старожи.11ы в се.11е Красвопо.11ьgе графа Куше.11ева-Бе,збородко, отgа 11того самого 
графа Куше.жева-Бе,збородко, которого сын пожертвова.11 всю свою га.11.11ерею в Академию художеств". Боро
виковскиii бы.11 приг.11ашев в се.110 Краснопо.11еg еше отцом графом д.11я испо.11вения иконостаса в домашвеii 
церкви и дово.11ьво до.11rо жи.11 там в отсутствии графа хо,зяина, под попечением ·И пебосо.11ьством управ
.11яюшего ... и в ,знак б.11агодарности ваписа.11 его портрет; а я приобре.11 от да.11ьвих вас.11едвиков старожи.11а 
в обмен на свою работу�> (Архив Гос. Третьяковскоii га.JJ.11ереи, 1/1222) .  

2 :Запись от 1 4  сентября 1819 года. Цит. по 1ш.: П. Б а р т е в е в. Девятнадцатый век. М., 1872, стр. 218. 
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уnешеват 1, ero; n одном и� nисем она yronapиna.ш ero «менее гневаться и со nceюr 

примириться » 1• Однако художник так и не смог до конuа порвать с {)ТОЙ сре
дой . Его раписи в дневнике свидете.1ьствуют о горестной растерянности и г.1у
боком душевном над.1оме. 

В ;эти годы Боровиков<'ки:й много ранима.1ся ре.шгиорной живописью. О1ю.10 
1815 года им бы.1 расписан иконостас Покровского храма n се.1е Романовке Чер
н11говской губернии 2• Обрары святых в {)тих иконах уже нес.1и на себе мистический 
отпечаток. Выспренностью выражения, хо.1одным рер1шм ко.1орптом от.1ичаются 
11 обрара, испо.1нявшиеrя ХJдожником почти перед самой его смертью д.1л 
церкви СмОJ:енского к.1адбиша (Гос. Русский мурей). 

И все же, нес.мотря на угасание творческих си.1, Боровиков<'1шй и в {)тот 
период rмог сордать отде.1ьные рначите.1ьные проирведенил. 

Портрет Д. П.  Троwинского (1819, Гос. Третьяковская ганерел; стр. 1з9) 
покарате.1ен темным ко.1оритом, построенным на сочетании б.1щших по своему 
рвучанию о.1ивковых и черных цветов; жестким ста.1 и риСJНОК . Одншю фигура 
Трошинского, его характерная го.1ова со (' Тарчески упрямым .шцом, ур.1оватые це11-
1ше па.11.цы ру1\. по.1ны выра;ште.1ьности . В че.1овеческом vбраре исчерает преж
няя по;этичность. С.1ишкоl\1 педантично и внимате.1ьно художник выписывает 
морwины на .1ице, прорисовывает дета.1и костюма. В Ирображении че.1овека по
яв.1яется бо.1ьшая конкретность, но наряду с {)тим, и 11рвестная прораичность. 
Компорпuнл портрета по-прежнему от.1ичается тwате.1ьной продуманностью. Ста
туя Фемнды r.1ева, письменные принад.1ежности и книга раконов на сто.1ике 
укарывают на ранятин п неподкупную совесть государственного деяте.1я. Вися
шая в г.1убине картина подчеркивает раднюю п .1оскость. Но предметы обста
новки не имеют то.1ько иноскарате.1ьного и компорИIJИОнного смыс.1а. Переданные 
с гор.ардо бо.1ьшей, чем раньше, подробностью, они приобретают самостояте.н,
ное рначение бытовых веwей. 

Еше си.1ьнее {)ти черты скщJываются в портрете Е. В. Родрннко (1821 , 
Гос . художественный мурей БССР, Минск; стр. ио). Портрет поражает крепостью 
рисунка, удивите.1ьной д.1я старческих рук . Тем не меше формы че.1овеческого 
те.1а, переданные с.1ишком дробно, утрачивают свою п .1астическую красоту, хотя 
им и не.1ьря откщшть в индивидуа.1ьной характерности. Сама фигура женwивы, 
несмотря на строгость ее пщ1ы, проирводит впечаиение неско.1ько будничной; 
сухость появ.1яется и в трактовке .1ица. Дух обыденности вносят в портрет также 
тwате.1ьно написанные предметы: бока.1 с водой и кисточкой на сто.1е, по.1отно 
с наброском детсЕой фигJры, виднеюwаяся с.1ева спинЕа дивана, JКрашенная 
бронровым ре.1ьефом, 60.1ьшая картина на стене. Ра�меwенные в рарных п.1а
нах, отчеr.1иво оборри:мые, {)ТИ веwи обра�Jют некоторое пространство вокруг 

1 И. Д у б  р о в и н. Наши мистики-сектанты.- (<Русская старина�), 1895, Аекабрь, стр. 58. 
2 Ф. Г о р н  о с т  а е в. Иконостас кисти В . .I. Боровиковскоrо.- (<Труды XIV apxeoJiorичecкoro съе;ца в 

'Iернигове. 19081), т. 1 1 .  М., 1911 .  См. также: D. R о с h е. Vladimir Loukitch Borovikovski.- (<Gazette des beaux 

а 1·! �1), t. 36, 1906. 
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фигуры. И хотя подобраны он11 
1 1 прои;iВОJЬНО, во уже СО;iда
ют щuуwение 1штерьера, бы
товой <·реды. Боровиковскн ii 
l lOДXOДJIA ;iдееь 1\ тому осо
бому тину и;iображен11я че
.11овека в до!'tlашней обетаuов
ке, в реа.1ьной среде, кото
рый прив.1ека.1 в �то время 
ХJдожников нового поко.1ения . 

•• 

Творчество Боровикон-
с 1юго сыгра.ю 60.11ьшую ро.tь 
JJ ра;iвитии портретной живо
писи .  Начавшееся в его нор
третах выяв.tение .Iирическо
го, �мщ1иона.1ьного нача . .ш, 
вы;iванное в.шянием идей 
сентимента.1щJма и осушест
в.1явшееся в его преде.шх, 
стрем.11ение художника при-
6.1и;iиться к пониманию при
роды че.1овеческих чувств -

подготав.1ива.1и почву д.1я ис
каний портретистов XIX века. 
Художник 60.1ьшое внима
ние у де.1я.1 интимно камер-
ным формам портрета, охотно 

вводи.1 в свои щюбраженил жанровые мотивы, пока�ыва.1 че.ювека в окружении 
природы. Будучи 06ус.ю1мено обwими поисками «естественности»  и «простоты» 
в искусстве, проходившими чере� всю художественную ку.tьтуру второй по.10-
вины XVIII века, портретное творчество Боровиковского яв.1я.юсь �акономерным 
�тапом на пути станов.1ения f:)тих идей. Тем самым опреде.tяется его место 
в живописи данной �похи, важными вехами в ра�витии которой бы.ю творче
ство Рокотова и Аевиuкого. Вместе с тем, веря в «естественную» ск.1онность че.ю
века к «чувствите.1ьности», к сердечной от�ывчивости, Боровиковский свя�ываА 
�ти свойства с нравственным до.1гом, гражданскими обя�анвостями .11юдей, что 
ВП.IОТНУЮ ПОДВОДИ.10 его К K.laCCИLJИ�My. еJеМеНТЫ К.lаССИQИ�Ма И нараста.1и В его 
работах по мере ра;iвития искусства художника и движения самой обwественвой 
JКИ�ви. В �реАых прои:Jведе!:lип:х Боровиковского черты :1адущевности и севти-
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мента.1ьной чувствите.1ьности сочета.1ись с ВО;iвышенностью обра;iа, с норматив
ностью художественного Ярыка. В идеа.1е че.1овека, вдохнов.1явшем Боровиковского, 
бы.ю еше нема.10 ус.1овного, объяснявшегося прежде всего тем, что в самом 
понимании мора.11}ной и обшеетвенной ценности .1ичности не до конца порыва
.1ась свярь с сос.1овными представ.1енипм11 . Тем не менее, воп.1отив с 60.1ьшой 
uе.1ьноет1,ю и художественной си.1ой по.1ш1ште.1ьный идеа.1 че.1овека, рисовав
шийся передовым дворянским деяте.1ям, Боровиковский смог отра;iить в своем 
пскусстве сушественные стороны русской ку.1ьтуры того времени .  

В некоторых его прои;iведениях нача.1а XIX века появ.1я.шсь черты, предве
шавшие станов.1ение в обшестве нового круга понятий п пдей. В них наш.ш 
выражение преромантические настроения, характерные д.1я русской ку.1ьтуры 
рубежа XVIII и XIX веков. В немногих по;iдних работах художник подходи.1 1> 
пониманию ;iадач, решавшихся мо.1одым поко.1ением портретистов. Однако, хотн 
и свидете.1ьствовавшие о непрекрашаюwемся ра;iвитии его искусства, рТИ порт
реты в це.1ом остава.1ись свя;iанными со старой рстетической системой и не об
.1ада.1и художественной uе.1ьностью, пpиcywe,ii прежним работам мастера. 

Аучшие проирведения Боровиковского относятся к конuу XVIII и начал.v 
XIX века. Благородство и рначите.1ьность его обра;iов, высокое мастерство в во
п.1ошении творческого ;iамыс.1а обеспечивают его портретам выдаюшееся место 
в русской живописи. 

• •  

Явнвшнсь одним н;J нр1шх со;Jдателей нортретнuго ст 11.1н  конuа XVJJI -

пача.1а XIX века, Боронюювский не мог не окщшть в.1ияния на некоторых. совре
менных ему художников. Действите.1ьно, многие портретисты ра;iвива.1ись под 
вомействием его искусства, работая в б.1и;iкой художнику манере. 

В портретах А. О. Жданова (1775-1811?) 1 можно увидеть ана.1огичную 
приемам Боровиковского постановку фигур, неско.1ько выпрям.1енных и выражаю
wих достоинство, с.1егка повернутые в сторону го.1овы (портреты И. Е. Фер;iен, 
1795 2, неи;iвестной, 1825 3, Гос . Русский мурей). Напоминают Боровиковского 
11 фоны: n портрете Фер;iен - ;Jaнanec с ко.1онной и открываюшееся слева про
странство с группой всадников; в п;Jображении нещшестной - пей;iаж, хотя и 
приобретаюwий с.1ег1ш романтические черты. Однако по;iы .1юдей в портретах 
Жданова принужденны, сами обра;iы лишены портичности .  Грубо по.1оженные 
краски и, в особенности, приблщште.1ьный рисунок говорят о примитивности 
его работ. Этот художник бы.1 несомненно .1ично рнаком с Боровиковским, так 

1 Он учился в Академии художеств на иждивении Бецкого с 1791 года; в 1794 году получил первую 
;юлотую медаль �а картину ((Александр Великий уступает живописцу Апеллесу любовницу свою Компасму)). 
В том же году был выпушен и� Академии с аттестатом первой степени. 

2 Вел. кн. Н и  к о л а й  М и х  а й  л о в  и ч. Русские портреты XVIII и XIX столетий, т. IV. СПб., 1908, 
табл. 37. 

3 Впрочем, последний портрет, если дата смерти А. Ж11анова верна, написан каким-то другим 
)(у ДОЖllИКОМ. 
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как совместно с нпм JЧаствова.1 в выпо.1нении �акщш на uарские портреты м н  
.Департамента у,1J.е.1ов 1 •  

Б.1щ1кими по своему характеру к Боровиковскому Gы.1и 1 1  прои;iведения 
В. Истомина (? - пос.1е 1801 г.) . Его портреты нещшестного и неи;iвестной 
(1799, Гос. Третьяковская га.1.1ерея) относите.1ьно тоньше, чем у Жданова, по 
uвету и выдержаны в типичной хо.1одной гамме синевато-серых тонов. Обычны 
д.1я (Этого художника пей;iажнь�е фоны. Но и его портреты от .1ичаются ма.1овы
ра:ште.1ьным и сухим рисунком. Несомненно, в духе Боровиковского написаны 
также Ф. И. Лненко два небо.1ьших портрета А. А .  и Д. П. Бутур.1иных 2• 

Бо.1ьшее ;iНачение име.10 творчество Боровиковского д.1я его прямых учени
ков .  К сожа.1ению, нам очень немногое щшестно о педагогической деяте.1ьност11 
ху11,ожника. Можно .1ишь по.1агать, что в 1800-х годах у него воспитыва.шсь 
А. Г. Венеuианов и И. В. Бугаевский-Б.1агодарный. В 1817 году, как сообwает сам 
худож ник, у него жи.10 трое учеников 3• Мы можем составить себе .1и1111. приб.ш
;iите.1ьное представ.1ение о том, как ;iанима.1ся Боровиковский с учениками. Бро
шенное вско.1ь;iь ;iамечание Венеuианова о том, какую ро.1ь сыгра.1 учите.1ь в И�J
чении им рисунка, неско.1ько копий с (Эрмитажных картин, выпо.1ненных 
Венециановым, ес.1и и не под непосредственным руков(lдством наставника, то 
по его ука;iанию, наконеu, копия самого Боровиковского с картины Корреджо 
«Мадонна с м.1аденцем 11 анге.1ом» ,  СО;iданная, вероятно, в период �аняти:й в 
Эрмитаже с учеником ,- вот, пожа.t:уй, и все, что можно скщшть об i')TOM пред
мете . Но .1учшим дока;iате.1ьством преемственной свя;iи искусства Боровиковского 
с псканиями нового поко.1ени.я художников с.1ужит само творчество Венеuианова, 
при всем своем новаторстве ра�вивавшее многие 1').t:ементы, уже �а.1оженные в 
прощшедениях учите.1я. 

Не менее важным бы.10 и нравственное в.1ияние .1ичности Борови1ювсБого 
на своих учеников . Вскоре пос.1е его смерти 4 Венеuианов писа.1: «Почтенней
ший и ве.1икий муж Боровиковский кончи.1 дни свои, переста.1 украшать Россию 
своими прои�ведениями и тер�ать �авистников его чистой, истинной с.1авы. 
Ученые ху дожинки его не .1юби.1и, д.1я того, что не име.1и его дара, пока�ыва.1и 
его недостатки и мара.1и его достоинства. Л буду писать его биографию» 5• 

В (ЭТИХ прочувствованных с.1овах, написанных Венеuиановым в ра�гар борьбы 
с представите.1ями офиuиа.1ьного академи�ма, прояви.шсь духовная 6.1и�ость 
ученика к учите.1ю. 

1 ЦГИАJI, ф. 789, оп. 1. ч. 1,  д. 66, 1798 г. ,  л.. 5.Жданов писал. портрет вел. 1ш. Никола11 Павловича 11 
1юнногвардейском мундире. 

2 По семейному преданию, они 11вл11л.ись копиями портретов работы Боровиковского (см.: А. А р х  а u

г е л.  ь с к а я. Ука,з. соч., стр. 29) .  О пос.:�:едних двух портретистах см. также в настояшем томе, в ра,здел.е 
<(С. С. Щунин и портретисты 1790-х годов)). 

3 ;это письмо (от 25 октябр11 1817 года) ,  оставшееся неопубл.икованным В. Горл.еино, хранил.ось в со
брании ныне покойного И. ;э. Грабаря, который .:�:юбе.зно предоставил. мне во,зможность о,знакомитьсн с ним, 
как и с оригинал.ими остальных писем Боровиковского к родным.- Т. А .  

4 Боровиковский умер в Петербурге б апрел.я 1825 года. 
5 <(Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современнююм. М.- JI., 1!131 ,  стр. 161. 
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". 

т ворчество В. А. Боровиковского, кщш.t0сь, воп.1Оти.10 в себе все 
наибо.1.ее типичное в портретной живописи конuа XVIII сто.1етия 
и надо.1го опреде.111.10 представ.1ения о ней. Рядом с Боровиковс1шм 
11отускне.1и и даже с.1овно исче�.ш другие портретисты 1790-х го

дов; то.1ько С. С. Щукин вспомина.1ся иногда как автор портрета Пав.1а 1 .  
Но как pa;i ра�.1ичие п.1ените.1ьных прощшедений Боровиковского и сурово-про
стого портрета Щукина ука�ывает на чре;iвычайно широкий диапа�он творческих 
исканий русских портретистов конuа века. Действите.1ьно, в пос.1еднее время, 
когда бы.10 выяв.1ено много ранее не и�вестных работ и не�ас.1уженно преданных 
;iабвению имен,- история портретной живописи 1790-х годов ста.1а 60.1ее содер
жате.1ьной. И ес.1и сейчас еше не все в ней выступает с достаточной отчет.1и
востью, то основные контуры искусства ;этого интереснейшего десяти.1етия уже 
обрисова.1ись, пщ1во.1яя опреде.1ить его �начение как одного и� важных перио
дов в ра�витии русского портрета. В 1790-х годах формирова.1ись яв.1ения, реши
те.1ьно и в то же время как бы неожиданно расuветшие неско.1ькими годами 
по:1днее, в нача.1е XIX века. 

Неук.t0нный подъем наuиона.1ьной ку.1ьтуры, во�раставшее самосо:1нание 
прогрессивных си.1 страны - все стиму.1ирова.ю искания русских художников 
конuа XVIII века и напо.1ня.10 ;эти искания богатым жи:1ненным содержанием. 
Они выраста.1и на основе �амечате.1ьных достижений русской портретной жи
вописи предшествуюwих .1ет - живописи А. П. Антропова, Ф. С. Рокотова, 
Д. Г. Аевиuкого. 

Во второй по.1овине 80-х годов ета.1и работать живописцы, которые в ско
ром времени состави.1и ядро творческих си.1 конuа сто.1етия. Первым и наибо
·•ее крупным среди них бьы Щукин. 

Степан Семенович Щукин (1758-1828) бы.1 направ.1ен в Академию худо
жеств 11;i петербургсl:\ого Воспитате.1ьного дома в 1776 году. В 1780 году он 

143 



по.1учи.1 60.1ьшую серебряиую меда.1ь �а рисунки с натуры. fiортретной живо
писью он ;iанима.1ся под руководством Д. Г . .Iевиuкого. В 1781 году Щукину 
бы.ш дана программа: о:Пре,11;ставить портреты в картине две фигуры с руками 
поясные, учите.1ьниuу с воспитанницею, в п1ш.1ичном их одеянии и упражне
нии» 1• Участвовавшие вместе с ним в конкурсе М. Ануфриев, М. Мщценков, 
А. Федотов и А. Давы,11;ов ничем себя впос.1едствии не �арекомен,11;ова.1и, да и 
на-конкурсе не от.1ичи.1ись; то.1ько о,11;ин Щукин по.1учи.1 в 1782 году право на 
;iа;раничную пое�дку, аттестат первой степени и шпагу. Он уеха.1 совершен
ствоваться в Париж и там �анима.1ся у Ж. Б .  Сюве - та.шнт.швого мастера, да.1екого 
от манерности многих своих; современников, настойчиво при�ывавшего и;iучать 
натуру. 

Пребывание в Париже в сере,11;ине 80-х годов по�во.1и.ю Щукину О;iнако
миться с �амечате.1ьными достижениями франuу;iской портретной живописи вто
рой по.швины XVIII сто.1етия .  Сме.1ые реа.1истические искания уже по.1учи.ш 
яркое выражение .в портретных прои�ве,11;ениях Ж. Б. Шардена и Ж. Б. Пер
роно; в 80-х го,11;ах неско.1ько остро-психо.1огических портретов выпо.1ни.1 
Ж. ;3. Дюп.1есси ;  к тем же годам относятся портреты Ж . .I. Давида, всего .1ишь 
неско.1ько .1ет спустя ставшего со�дате.1ем выдаюwихся прои�ведений франuу;iского 
рево.1юuионного к.1ассиuщsма. 

По во�враwении Щукина на родину в 1786 году Академия поручи.ш ему 
«написать портрет с господина адъюнкт-ректора Ю. М. Фе.1ьтеню> ,  ;Ja который 
он бы.1 �атем при�нан «ва�наченным>> .  В 1788 го,11;у IЦукин �шня.1 место .Iевиu-
1\ого как преподавате.1я в к.шссе портретной живописи. 

Портрет Ю. М. Фе.1ьтена (Гос . Русс1шй му;�ей ) еще не 11о;iво.1пет увидет1. 
в Щукине си.1ьную индивидуа.1ьность, хотя он испо . .шен в уверенной манере. 
Трудно на;iвать другие прои�веденин Щукина, 6.1и;Jкие по времени 1\ ;этому 
портрету. Во�можно, что педагогические и административные общшнности в 
Академии меша.1и раскрытию его дарования: вп.1оть до конца 90-х годов он не 
со;iда.1 прои;iведений, которые мог .1и бы обратить на него особое внимание. Его 
наибо.1ее �начите.1ьной работой, весьма характерной д.1я новых течений в рус
ской портретной живописи конца сто.1етия, ста.1 портрет Пав.ш 1 в рост, при
несший И;iвестность художнику и понравившийся самому Пав.tу; в ию.1е 1797 го
да Щукин ;ia ;этот портрет бы.1 при�нан акадеl\шком. Он неско.1ько-ра;i повто
ря.1 портрет, копировать же его бы.10 ве.1ено то.1ько с сог.1асия �втора (пос
.1едний наб.1юда.1 �а испо.1нением � · копий, а в 1799 го,11у « �а поправку тех порт
ретов» ,  написанных П. Реме;iовым и Н.  Небогатовым, по.1учи.1 по 50 руб.1ей iJa 
каждый). 

Портрет Пав.1а 1 прои;iводит особое- впечат.1ение в ряду вс.ех портретов рус-
• 

ских сам:одержuев. Эски� портрета - «орегина.1ьной про;экт» (Гос. Третьяковская 

1 П. П е т р  о в. Сборник материа.11ов д.11я истории имп. С.-Петербургскоli Академии художеств ;ia сто .11ст 
се сушествовапия, ч. 1.  СПб., 1864, стр. 241. 
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С. Щ у к  и н. Портрет Павла 1. 
Гос. ТретьяковскаJ1 ra.11.11epeJ1, 
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га.1.1ерел) - бы.1 одобрен в декабре 1796 года сами!\'1 Пав.1ом (бо.1ее парадный 
конный портрет одобренил не по.1учи.1), и ;это, надо по.1агать, 06.1егчи.10 Щу
кину работу над воп.1щuением не совсем обычного �шмыс.1а бо.1ьшого портрета 
(там же1; стр. 745) . В пос.1еднем художник щюбрщш.1 фигуру Пав.1а на нейтра.1ьном 
сером фоне, столшего одиноко, как бы в пустынном пространстве; в портрете 
нет ни нарадных аксессуаров, ни бытовых нредметов. Ничто не r>тв.1екает вни
мания от императора, от его не;iависпмоН по;Jы н выражения гордости и само
дово.1ьства в чуп. нриподнятой го.1ове. Лицо Пав.1а в ра;i.1ичных шукинскпх 
нариантах ;.)того нортрета неодинаково: иногда в нем можно усмотрет1. ночт11 
гротесn, ночтн  сарка;iм, насто.1ько ярко 11 верно художюш ;·шпечат.1е.1 черты 
вырождения в фи;iиономии душевно неуравновешенного че.1овеnа. 

Вместо многоцветности работ своего учите.1я Левицкого, Щукин ра;iработа.1 
сдержанную гармонию серых оттенков. Тем интереснее портрет, в которш1 
урод.швость моде.1и совмеwаетсл с выражением лвной самов.1юб.Iенности, парад
ность - с ЖИ;iненностью. Не с.1едует, однако, ожидать в итоге nакого-то «опро
шения » портретного обра;iа, .1ишения его представитеJ:ьности, даже во;iвышен
ности. Пос.шднля черта, сто.1ь ра;iвитая портретной живописью XVIII века, 
наш.1а место и у Щукина и, особенно, в поко.1енном портрете Пав.1а 1 (и;i Гат
чины; Пав.1овский дворец-му;iей; стр. 747) 2• Красиво вьыеп.1еыное и си.Iьно осве
wенное .1ицо одушев.1ено тонким выражением радостного самоупоснил 11 

бо.1е;iненной мечтате.1ьности, овелно трепетностью переживания; .1юбовно напи
саны имеюшие прекрасные очертания губы, готовые чуть у.Iыбнуться. По;э;iия 
и правда ока;iа.1ись свщшнными воедино в ;этом портрете так тесно, как ;это в 
нредшествуюшую пору можно бы.10 встретить .шшь в самых редких с.1учаях. 

Даже парадные портреты Пав.1а 1 свидете.1ьствуют о ра;iвитии в творчестве 
Щукина нача.1, противостолших к.1ассици;iму. Зти новые черты непосредствен
ности и простоты, пропикшие в об.1асть офиuиа.1ьного портрета, еше си.1ьнее 
бы.Iи ра;iработаны им в других прои;iведениях и, прежде всего, в его по.1ном оду
хотворенности автопортрете (Гос. Русский му;iей; стр. ав) . Он необычен по пре-
06.1аданию крупных, обобwенных форм, по свободному воп.1щцению не;iависимостн 
11 спокойного достоинства .1ичности. Щукин со;iда.1 ;это новое нрои;iведение в 
период, когда, ка;iа.1ось, вкусы бы.1и по.1ностью опреде.Iены творчеством Борови1юв-
ского 3• Но портрет не;iависим от работ пос.1еднего; 60.1ее того, своей мужественностью, 

1 Варианты - повторения 1799 и 1800 годов и два недатироваю1ых портрР-та находят.�я в Гос. Рус
ском му�ее. 

2 Аналогичный портрет (и� бывш. собр. Юсуповых) находится на <(Выставке по истории ру сс1юй культуры 
11epвoii: четверти XIX века>) в Гос. ррмитаже. 

3 Дата выполнения автопортрета пока еше не определена. По во�расту Щукина на портрете, по ряду 
стилистических и технических особенностей он может быть отнесен к концу XVIII века, во�можво - к се
редине 1790-х годов. А. Ф. Коростин придерживался мнения, что iЭТОТ автопортрет, судя по времени iЭКСПО
нирования на академической выставке, со�дап в начале XIX века. Но на выставке могла быть пока�ана и 
ранее написанная работа, и на iЭТОМ основании датировать автопортрет с желательной точностью нево�
можно. 
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С. Щ у к и п. Портрет Павла 1. Фраzмепт. 

ПаR.11овский дворец-му.зей. 

бодростью и живописной весомостью противостоит им. Насышенная uветовал 
гамма портрета (в ней преоб.шдают �о.ютисто-кориqневые и темно-ре.11еные от
тенки) также принад.11ежит будушему русской живописи: IЦукин яв.11яется 
не просто учите.11ем и.11и старшим современником В. А. Тропинина, О. А. Кипрен
ского, А. Г. Варнека, но и их пре){шественником и, в какой-то мере, единомыш
.11енником. Его автопортрет уже родствен романтико-реа.шстичеСJшм прои$ведениям 
русских художников нача.11а XIX сто.11етия. 

В декабре 1802 года lllукин по.11учи.11 �ванне советника. В 1809 году ему 
бы.ю поручено, как и другим педагогам Академии, руководство пенсионерами 
(не имевшими ворможности осушествить своих раграничных пое�док в,виду по
.штических обстояте.11ьств ). 

К ;этому времени, т. е. к нача.1у XIX сто.штия, относится неско.11ько �ре.1ых 
прои�педений Щукина: мед.11енное ра�витие художника да.110 рНачите.11ьные п.1оды 
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на рубеже двух сто.1етий и в 
пос.1едуюшие го,1J;ы. Он �апе
чат .1е.1 в портрете А.1ександра 1 
«прекраснодушным» и сенти
мента.1ьным, портретирова.1 са
новников конuа XVIII и нача
.ш XIX века ( .1юбимuа Пав.жа 1 
А. И. Корсакова, графа С. О. 
Потоuкого, графа П. В. ;3ава
довского, Н. Н. Новоси.1ьuева), 
но .1учшие портреты им бы
.1и со�даны в тех с.1учаях, 
когда он име.1 во�можность 
свободно выражать реа.1исти
ческую суть своего творче
<"тна - в щюбражениях 6.1и� ... 
ких ему .1юдей. К высшим 
достижения.ъ1 Щукина при
над.�ежит портрет архитектора 
А. д,. ;3ахарова (1804, fot' . 
Ру(�с.киfi му�ей; "'"Р· TtJY; его ;н·-

f' Щ .1/ h' u н .  А в тоТ1ортрет. ки�-в Гос. Треты1КОП('КОП га.1-
Гос. PycL'1шli мy;ieli. .tepee ). 

Портрет ;iахарова �аме-
чате.1ен си.1ой своей обра;iно

сти, правдой и�ображенин  че.швека. Нахмуренные брови, умные �оркпе г.1щш, 
ре�ко очерченные губы си.1ьно освешенного .1иuа, движение вперед коренастой 
фигуры, подчеркнутое как бы по ветру .1етяши.ъrи концами шейного п.1атка,
все �то говорит о порывистой и uе.1еустрем.1енной �нергии сорока.1етнего 
строите.1я �дания А.1J;мира.1тейства. В �том прои�ведении 60.1ьше, чем в порт
ретах Пав.1а, мог.1и быть выражены темпераментность Щукина как ху.1J;ожни
ка и его свя�ь с новыми исканиями в искусстве 1• , . 

Щукин работа.t еше в одной об.1аст11, о которой обычно �абывают: он пи-
са.1 миниатюры. Портрет откупшика А. Н. Шемякина (миниатюра на с.1оновой 
кости, Гос. Русский му�ей; стр. 150), ОТНОСЯUJИЙСЯ к 1801 году, по�во.1яет утвер
Ж,IJ;ать, что и �десь Щукин uени.1 одухотворенность, а как миниатюрист в.1аде.1 
высоким мастерством . 

1 Иск.11ючеиием среди других портретных рабоr Щукина яыяется бо.11ьшоli портрет Петра и ПаВJ1а 
Григорьевичей Демидовых в детстве, 1811 rода (Гос. Третьяковская rа.11.11ерея). Сеитимеита.аьность и (скар
тииность•• портрета пр11 обшем невысоком уровне вспо.11веиия не внжутся с предстаВJ1еивем о творчестве 
Щукина. А. В. Лебедев предпо.;111.rа.11, что портрет написав не Щукивым, а М. Ф. Квада.11ем. 
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Менее интересны испо.1нен
ные IЦукиным обра;iа ;r..1я КаiJан
ского собора. Они хорошо нари
сованы и уверенно написаны, но 
ма.10 ;;Jначите.1ьны 110 содержанию. 

С. С. Щукин бы.1 одни:м И;i 
наи60.1ее видных мастеров порт
ретной живописи 1790-х годов. 
О�нако, кроме него и Боровиков
ского, в конце XVIII сто.1етин 
вы.11;вину.1ись и другие худож
ники, имевшие по.1ожите.1ьное ;iНа
чение в истории русской живо
писи, деяте.1ьно и саl\юстояте.�.ь
но участвовавшие в обра;iованип но
вых пре.11;став.1ений о че.1овеке,ск.1а
дывавшихся на рубеже .11;вух веков. 
До.л:гое время �ти х_удожники нахо
;r.и.1ись n ;;Jабвении и то.1ько в пос .лед-
ние годы нача.ш по.л:учать нрщша;:
ние.Одн,У И:i причин ;iабвенияс.1ед_у
ет видеп. в от даАенно1·ти �тих порт
ретистон от офиuиа.л:ьных кругов: 
они не 11ме.ш iJака�ов двора 11 титу
.юванной �нати, с.шбее, чем Щу-

(' Щ у h' и 11. /lортрРТ Л.  1/. :Jпхарона . 

1804 �од. 

l'o•'· Русский мрей. 

кин, бы.111 свя�аны с Академией, и их прои�ведения остава.1ись в тени. Когда 
бы.1и �абыты �акаiJчики, исче;i.1и воспоминания и о писавших их ху.11;ож
никах, а сами работы переста.1и интересовать потомков. Меж.11;у тем �ти «ма.1ые 
мастера» 90-х годов по.11;час 60.1ее непосре.11;ственно, чем их иiJвестные современ
ники, стреми.1ись к реа.1истическому ИiJОбражению мо.11;е.1и; они обрщюва.1и 60.1ее 
демократическое в какой-то степени кры.10 деяте.1ей русского искусства на ру
беже двух сто.1етий. ПокаiJате.1ьно, что у �тих художников - Бе.1ьского, Ро.11;чева, 
Статина, Погодина, Истомина, См11рновского, Яненко и некоторых других -
нет парадных компОiJиuий. Их работы скромны внешне, он11 интересны не тем, 
что ска;;Jано по поводу «ве.1ичия » и;;Jображенного, а простотой oбpaiJa, правдивой 
передачей жи;;Jненных особенностей мо.11;е.1и. К чис.1у таких мастеров относится 
и Н. И. Аргунов, который хотя и обраmа.1ся иног.11;а к пара,11J1ым портретам, 
но 11 н них вноси.1 дух И;iвестной IIро;iаичности и простоты. 

Михаи.1 Иванович Бе.1ьский (1753-1794) прина.11;.1ежа.1 к еемье, давшей 
русскому пскусству неско.1ьких ху.11;ожников. Он бы.1 сьtном живописuа-.11;екора
тора Ивана Ивановича Бе.1ьскогu, руководите.1н мо;iаичной мастерсtюй пос.1е 
смерти М. В. Ломоносова. Бе.1ьск11fi �анима.юя в Ака.11;емии художеств с 1764 
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С. Щ у к  и н. /lopтpeJ' 
А .  Н. Шемякина. Миниатюра 1ut 

слоновой кости. 1801 �од. 

Гос. Русснnй му;iР-Й. 

по 1773 год. Вместе с i'. И. Скородумовым он 
бы.1 отправ.1ен в Анг .1ию как пенсионер Ака
демии. Покровите.1ьство русского «по.1номочного 
ъшнистра» в .Жондоне, графа А. И. МJсина-Пуш
кина, помог .ю Бе.1ьскому успешно испо.1ь:ювать 
пребывание в анг .1ийской сто.1щ1е. Он ранима.1ся 
не одним рисованием, но наше.1 д.1я своего со
вершенствования все «препровождаюшие к тому 
способы» -осматрива.1 ко.1 .1екции проиiJведений ис
кусства, с.1уша.1 .1екuии «обо всех подробностях 
художеств» .  На третий год пребывания в .Жондоне 
бьыо решено отправить Бе.1ьсксго и Скородумо
ва в Ита.1ию чере;i Францию, в реру.яьтате чего 
Бе.1ьский, окаiJавшись в Париже, нача.1 iJаниматься 
у Ж. Б. ГpeiJa; Современники ск.1онны бы.1и считать 
его одним ИiJ та.1ант.1ивейших учеников Гpelia. 

В 1787 году Бе.1ьский бы.1 прирнан ссва:ша
ченным » «по представ.1енной им п сию акаде
мию портретJ. . .  А.1ексея Ивановича Мусина
Пушкина» .  Написанный п 1788 году пuртрет 
КОМПОрИТОра 11 . «директора ВОIШАЬНОЙ МJ;iЫКИ» 

Д. С. Бортнянского (Гос. Третьяковская га.1.1ерея; стр. 151) пщ:шо.яяет уже гово
рить о ;iре.яом творчестве художника. Бе.1ьсю1й опережает многих своих стар
ших современников-портретистов n конкретности обра;1а, в непосредственном 
реа.1истическом подходе к характеристике че.1овека. Это не бы.1а TO.IJ>KO его 
.шчная iJac.1yгa iЭТО бы.1 естественный ре;iу.яьтат ра;iвития русской ж 11во11иси 
в конце XYIII века. Красивая, по"шая ;энергии .1епка .1иuа, хорошее чувство 
формы, уме.яое распреде.яение световых и теневых частей, бег .1ое и уверенное 
движение кисти iJастав.1яют отвести укаiJанный портрет к чис.1у выдаю
щихся прои;iведений русской живописи конца XVIII сто.1етия. Другие работы 
Бе.1ьского остаются неи;iвестными, но рассмотренный портрет дает достаточное 
понятие о приста.1ьном ИiJучении художником натуры. Черты .1ица Бортнянского 
переданы верно, живо, бeiJ стрем.женин подчинить их каким-.1ибо канонам . То же 
характерирует и прои;iведения бо.1ее и;iвестного Родчева и вовсе неведомого (в от
ношении его биографии) По година. 

Васи.1ий Яков.1евич Родчев (1768-1803) бы.1 историческим живописцем, 
но именно в портретном жанре со;iда.1 наи60.1ее интересное прои;iведение. Уче
ник П. И. Соко.юва в Академии художеств, он бы.1 в 1789 году коl'trандирован 
в Рим, ратем сам обуча.1 учеников 11сторического к.1асса, ста.1 академиком в 1800 
году и адъюнкт-профессором в 1803. В 1789 году, нщшдо.1го до окончания 
Академп11, он написа.1 портрет неирвестной (Гос. Русский му�ей; стр. 152)- .Жиuо 
женшины проирводит своеобрарное впечат.1ен11е 6.1агодаря выражению душевной 
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М. Б е А ь с к и й. Портрет Д. С. Бортнянско�о. 1788 �од. 
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В. Р о д  ч е в. Портрет 1(,еизвестной. 1789 �од. 

Гос. Pycc1шii мрей. 

черствости и некоторой �.ю6ности. 
Ааже в наибо.1ее «откровенных» 
женских портретах, 6.11щших по вре
мени вщшикновения и.11и 60.1ее ран_ 
них, не.1ь�я встретить такого стрем
Аения прямо и точно с.11едовать на
туре, бе� ошн.·ения передать на 
хuАсте ненр11 н.1е1ште.1ьныс черты 
модеА11 . 1\роме того, Родчен по-
1ш�а.1 себя не�аурядным ко.1орн
стш1 н нортрете, решив его в 
тошю ра�работанных оттенках 
хо.1одных серебристо-серых тонов. 
Вьшо.шенный 111\1 по;цнее д.11я 110-
.11учения �ван и я академика « Ан
дрок.11 » (Гос. Русский му�ей) мно
го уступает �тому раннему про
и�ведению в художественности и 
вырщште.1ьности. 

А.1ександр Ста тин (Ста-
тиньш?), автор портрета неи�вест
ного (1797; Му�ей, .1атышского 11 

русского искусства в Риге; вh·Aeiih·a ) , 
остается пока еше весьма �ага-
дочныl\., несмотря на попытки най

ти сведения о нем, предпринятые со времени 11оступ.11ения портрета в 1921 го
ду в Русс1шй мy�eii1. Все то немногое, что пока с несомненностью и�вестно о Ста
тине, �ак.11ючено в подписи под портретом: « писа.11ъ снатуры А .  Статинъ: 1797 
году генваря 14 дня », а также в том, что им бы.11 испо.11нен рисунок д.11я портре
та Аиф.111шдс1юго генера.11-губернатора графа Георга Броуна, гравирошшный 11 

1778 году И. З. Мансфе.11ьдом в Вене. Имя Статина среди учеников Академ11 н 
и А н среди тех, кто бы.11 �анят работами во дворuах, не �начится. 

Со�данный Статиным портрет - одно и� наибо.1ее психо.11огичес1ш про
никновенных и�ображений че.1овека в 1юнuе XVJll сто.11етия.  Печать спокойст
вия и дово.1ьства на сухощавом .шце, редкостная конкретность его передачи, 
жи�ненная выра�ите.1ьно(' ТI• обра�а в uе.11ом, наконеu, такие форма.11ьные осо-

1 П. Н е  р а д  о в с к и й . Мужской портрет работы А. Статина в собрании Государствеино10 Р)·сскоrо 
му;�ея.- «МатериаJiы по русскому искусству•• . .11., 1928, стр. 171-177. В вастояюее время Статива считают 
художником Jiатыmом, работавшим в конце XVIII века; портрет и;�ображает, яхобы, веи;�вествого военного (см. 
(<БоJiьшая советская :эвgикJiопедию•, и;�д. 2, т. 24, стр. 340, и (<КатаJiог выставки и;�обра;�итеJiьвого искусства 
.llатвийской ССР••. М., 1955, стр. 21) ,  во объективные данные, подтверждаююие оба опреде.1ения, пока еше 
не опуб.11икованы. В 1944 году М. Д. БеJiлев выступи.1 в Гос. Русском му;�ее с док.1адом, утверждая, что пор
трет и;�ображает ангJiиЙского писатеJiя Хораса Уо.1по.11а ( 1717-1797), что ма.10 вероятно. 
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А. С т  а т  и н. ( Статиньш?). Портрет неизвестно�о. 1797 �од. 
Му;iей J1атышского и рrсского искусства в Риrе. 



бенности, 1шк строган и ясная компщшuин, непринужденная .шгкость живош1си 
и насыwе:нность ;iе.1еных и серых оттенков светом - все cpa;iy приковывает 
внимание к рТОЙ ;iамечате.1ьной работе. При внешней ее скромности, прекрасно 
написан и простой домашний ха.жат на ;iанчьем меху. Стат.ин, кажется, не 
;iнает трудностей в том, чтобы со;цать правдивую острую характеристику че
Jовека (предваряюwую успехи портретной живописи XIX века) и ;iакрепить ее 
в 6.щстате.1ьном живописном испо.1нении. 

Других портретов (написанных мае.жом) кисти Статина пока еше не выяв
Jено, хотя ясно, что такой ;iре.1ый опыт .l"IIaCтepa портретной живописи мог 
с.южитьсн то.1ько · в  pe;i) .1ьтате упорной работы, - сто.1ь проницате.1ен художнпк, 
стоJь уверенна его рука и высока профессиона.1ьнан ку.1ыура. 

Еше меньше, чем о Статине, И;iвестно о Погодине. До рево.1юци11 в Гос . 
Русский му;iей поступи.1 портрет неи;iвестного, чис.1ившийсн работой Богдано
ва, - рТО имя ничего не говори.10 историкам искусства. При и;iучении 1\IJ;iей.ных 
КОJJJ:екций подпись бы.ш в 1940 году прочтена ;iаново прави.1ьно, как «Пого
д.ин», а поступ.�ение в му;iей еше одной работы, подписанной тем же именем, 
подтверди.10 суwествование Погодина. 

Портрет ока;iаJсн и;iображением гравера Г. И. Скородумова (стр . 155) . Пого
д.ин написа.1 его в 1792 году, т .  е. в пору, когда Скородумов бы.1 смотритеJiем 
собрания гравюр f)рмитажа, академиком и автором превосходных портретов. 
Погод.ин, надо по.1агать, по.1ь;iова.1�н в нача.1е 90-х годов репутаuией достаточно 
хорошего портретиста, ес.1и Скородумов ста.1 ему по;iировать. Во вснкоl\1 cJiy
чae, профессиона.1ьное качеетво портрета стоит на уровне передовых достиже
ний живописи рпохи. То же самое можно ска;iать и о портрете неи;iвестного 
мо.1одого чеJiовека 1794 года (Гос. Русский му;iей). Ироническое выражение 
.1ица, у;шого и уд.1иненного, с тяже.1ым подбородком, пронщ�ываюший насмеш
.1ивый B;iop, сто.1ь же пндивидуаJiьны, как и мягкое выражение по.1ного и доб
рого .шца Скородумова; оба портрета очерчивают внутренний мир и;iображенных 
и принадJiежат к тем работам, которые с.1ужат вехами на пути ра;iвития pea
JIИ;iмa в живописи конца XVIII сто.1етин. 1\ак и у Статина, у Погодина, ве
роятно, быJiи и другие портретные прои;iведения, но они и.1и не опо;iнаны 
IIJIИ же погибJiи на протяжении XIX века. 

Новые искания в обJiасти портретной живописи вопJiоwены таю1;е в ра
ботах ВасиJJ:ин Истомина. О его портретах 1799 года уже говори.1ось в ра;iде.1е 
о Боровиковском. Своеобра;iие Истом1�на особенно ска;iаJось в со;iдании груп
пового портрета, каким нвJJ:яетсн написанная им (с 20 мая по 2 ноября 1801 года, 
как сообwает надпись на обороте) картина «Перенесение Тихвинской чудотвор
ной иконы И;i церкви Рож.дества богородицы в собор У спенин» (Гос. Русс1шй 
му;iей). ll i')TOM нескJiадно скомпонованном бо.1ьшом (2,85 х 2,55 м) поJiотне 
имеются портреты Пав.1а 1,  его жены и старших сыновей, А. С. Строганова, 
духовенства, придворных, тихвинских дворян и самого Истомина. Точность И;iО
браженин каждого .1иuа нв.1нетсн г.1авной uе.1ью хуАожника; портреты .1ншены 
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как11 х-.1ибо черт идеа.1щшц11и, пр1шраш11вання и .1и а.1.1егори 11 (1• ней особенно 
охотно в ра�.1 11чных «шествиях» 06раша.1ис1. работавшие в России иностранные 
художники XVIII века). Сурован тре�восп., свойственная ряду прои�ведений 
искусства конца XVIII сто.1етин, впо.ше пронви.t:ась в картине Истомина. Тру
днс1. над ней, он (су д11 но автонортрету n картине) бы.1 еше мо.юд, но портреты 
f'Го работы, отноеншпесн 1\ 1юс.юдуюш11:н годю1, IН'и�веетны. 

О('о()ос мсето 11 ж 11 1ю 1 1 1 1 е 11 �юнца X VllI - нача.ш XIX нсю1 ;iан 11ма.1 Н шю.1а ii 
Иванов11 •1 Аргунон ( 1 77 1 -- нос.tс 1ts29) L .  Uн 1 1ро1 ( ( ·ходн.t и ;i одаренноii <'емы1 
шереметевекнх 1\рено('тных, нсс1ю.t 1.ко де('нтн.tетиii работавшсii н ра;i.шчных 
об.tаетнх ш·1,ус( 'тВа, и с;ш оста�ш.tся в 1>рспостной ilавнсимо�тн 11.0 45-.�стнего 
nо�раста . Су д1.tia .tюдсй, t\оторымп в .шде.tеu может 11омыкат1., то «в;iыс1шв », то 
« 1юми.1овав)) ,  бы.tа хорошо щiвестна художюшу. Свои 11.етс 1ше годы он проне.1 
IJ петербургских в.шдениях Шереметевых . Его учите.tе!\1 ета.1 отеu Инан Пет
рович Ар.гунов, и�вестный портретист серt>дины XVIII сто.tетия . 

Нико.шй Аргунов -- один и� немногих крепостных художников, ному уда.1ос1. 
подняться над уровнем скромного рядового живописца и� поместья и.1и усадьбы. Он 
име.1 ВОilМожность приобретать �юшия; денте.1ьноеть отuа, выпо.1нившего ряд .t:учших 
своих портретов как ра� в нору юности Н. Аргунова (портреты М. Н. Ветошникова, 
его жены и: другие), �анятия старшего брата Пав.1а архитектурой со�дава.1и 
вокруг начинающего художника живую творческую среду, ту атмосферу �аин
тересованности в де.1ах искусства, вне которой погиба.tо множество живописцев 
крепостного состояния. 

В 1788 году отец Н. 11 . Аргунова бы.1 на�начен управ.1яюwим подмосков
ными вотчинами Н. П. Шереметева, и семья покинра Петербург. В Москве 
юный художник испо.1ю1.1 такие ;шачите.1ьные прои�веденпя, как «Смеюwийся 
крестьянин» (1788, Гое . Русский му;iей), «Крестьлнпн со стаканом в руке» 
(датирован 29 января 1789 г.) и портрет артистки крепостного театра Шере
метева Т. В. Ш.1ыко11ой (но сцене Гранатовой), �аконченный 25 августа 1789 года 
(пос.tедние два в My;iee «Уемьба Кус1юво XVIII века»). И�ображенип нрестьян 
не могут считаться портретами ,  они б.1иже к прои�ведениям бытового жанра, 
яв.1няс1, ('Воего рода ;этюдами  в об.1астн ;жспрессии. Смеюшийе11 1\рееп.янин 
смотрит  в у нор на �рите.tя ,  нока�ывая 1ш.t1.11ами на что-то, находяшеееп �а пре
де.1ами картины, - такое вов.1еченпе �рите.1я в круг интересов и�ображенного 
персона;1;а не часто встречается в живописи XVIII сто.1етия. Во втором прои�
веденин  Арг) нон хоте.1 передать бесшабашное веrе.11.е креспянина н сбитоii 
на601-. шапке, со стшшном н нриноднятоii правой ру1ш. �та 1шртина, одшшо, 

t ДеятеJiьность Аргунова выходит ;ia преде.tы. искусства XVIII века, по;этому в настоятем VII томе рас
смотрены то.11ько ранние ;этапы его творческого пути. О Н. И. Аргунове см.: В. С т а  н ю  к о в и ч. Крепост
ные художники Шереметевых. К двухсот.11етию со дня рождения Ивана Аргунова. 1727-1927.- «;3аписки 
Историко-бытового отде.11а Государственного Русского му;iея», .11., 1928, стр. 159-165; <(Ката.11ог выставки ра
бот крепостного художника Н. И. Аргунова. Останкинский дворец-му;iеЙ творчества крепостныю>. М., 1950; 
Н. К о с т  и к о в а. Нико.11ай Аргунов (к 180-.11етию со дня рождения) .- <(Искусствм, 1951, J1ё 3, стр. 68-76. 
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П о  i о д  и n. Портрет Г. И. Скородумова. 1792 �од. 

Гос. Русскиii му;эсii. 
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яснее первой обнаруживает недостаточную жи;iненность характеристикп и наду
манность компО;iЩJIШ. ;3ато со;iданный по.1угодом помнее портрет Ш.1ыковой-Гра
натовой (стр. 157) яв.1яется несомненной уда'lей Аргунова. Пос.1едний nоп.юти.1 чер-: 
ты 16-.t:етней танuовwиuы с 60.1ьшой ;iадушевностью; девушка нарпдно одета д.11я 
еuены, но в ее обра;iе нет ни  манерности, ни натянутости. Портрет прост и 
естественен, его немного наивной выра;iите.1ьности содействуют мпг1ше градаuии 
�е.11еноватых и темно-ро;iовых тонов, ритмичность рисунка. 

Летом 1790 года Аргувов написа.1 �атей.1ивую картину - ма.1ьчика, в рост, 
в костюме Амура, ;iаимствованном И;i театра XVIII века (Гос. Русский му;iей)1. 
ll ;этом портрете щuушаются �апо�да.1ые от;iвуки искусства рококо: неповторяю
шпеся и нрихот.1ивые движения форм испе.1вены .1егкости; по;ш, жест правой 
рукп, направ.1ение в;iг.1яда в одну сторону, а поворот го.1овы_в другую подчпнены то
му же ритмическому принципу. И хотя И;i ;этого ритма выпадают не.ювко поме
шенные внереди ко.1чан и .1ук, так же как и обобшенно намеченный 11да.1и пей�аж, 
портрет в це.юм прив.1екает свежестью �амыс.1а, бодрым ко.1ор11 том, ;iанпт
ностью с< играюшего» ма.1енького актера. 

ll 1792 году Аргунов по.1учи.1 200 руб.1ей �а написанные ш1 ра;i.11ичные 
картпны, а в с.1едуюwем году бы.1 командирован в Петербург д.11л усовершенст
вования н « придворной ra.1.1epee>> ,  т .  е. n Зрми таже. Он ста.1 по.1учать 25 руб.1ей 
i1ш.1оваюш, а д .н1 « П�рения  краеок » ему бы.1 дан сош1.н.чнк » .  Пос.1е rэтого Арг_у
ноnу приходп.1ось не pa;i работать попеременно то в Петербурге, то н :Мо('кне 
(и в подмосконных Шереметева). 

В прои;iведениях А ргунова, о тноеяшихея к l"ередине и 11то1юй 1ю.1оnине 
90-х годов, Bl"e явственнее проступают f)J.ементы к.1ассици;iма. ll то время как н 
нортрете А. М. Грибовского ( 1795, Гос. Третьяковская гаиерея) еше повторены 
приемы некоторых ана.1огичных портретов Аевиuкого 70-80-х годов, одновре
менно с ним во;iникшие портреты Г. П. Ми.1орадовича 2 и его жены А .  П. Ми
.1орадович (два пос.1едних - в Русском му;iее) написаны в 60.1ее обобшевной ма
нере . Особенно выде.1яется в iЭТОМ отношении портрет А .  1 1 .  Ми.11орадович: 
;iНачите.1ьное выражение .1ица и 60.1ьшая ро.t:ь .1инейJiо-п.1аст11 ческ�1 х ;;>.11ементов н 
строении форм (особенно наг.1яднан в и;iображении ша.1и) свидетР.н.<"тnуют не 
то.1ько о во;iросшем профессиона.1ьном умении Аргунова, но и о в.11иянии на его 
пскусство течения к.1асСЩ.!И;iМа. Бы.10 впо.1не естественно, что Н. П. Jllepeмe
тen поручи.1 именно ему написать бо.1ьшо.й парадный портрет Пав.1а 1 (ныне на
ходится в Пунцовой гостиной Останкинского дворuа-му�еп)3• 

До.11гое время счита.11и, что и;юбраженный ;цесь ма.11ьчик - ;�то И. А. .!Iа;шрев. И;iыскания, проведен
ные сотрудниками Останкинского дворца-му;�ея творчества крепостных, по;�во.11и.11и установить, что в кар
тине представ.11ен Якимов, один и;� ма.11еньких актеров шереметевского театра. 

2 На выставке прои;�ведений Н. И. Аргунова в Останкинском дворце-му;�ее был неосновате.11ьно пере
именован в портрет А. П. Ми.11орадовича, брата в дей.ствите.11ьности и;�ображенного Г. П. Милорадовича. 

3 Д.11я картинной га.11.11ереи Остапкинского дворца ему же бы.110 ве.11ено испо.11нить копии с прои;�всдений 
Рембрандта, Мури.11ьо, Анже.11ики Кауфман, Тиарини. ;!та работа бы.11а проведена щ11 уверенно (копируя ори
rина.11 Кауфман, Арrунов даже впес uекоторые уточ пения в рисунок) .  
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Н. А р  i у н, о в. Портрет Т. В. ШАыковой-Граиатовой. 1789 �од. 

My;ieli «Усадьба Кусконо XVIII века••. 
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Ра;iвитием ука;iаннь1х особенностей и наряду с ;этим б.1щшим 11;iучен11ем 
натуры отмечен портрет Г. Р. Державина (Гос. Трет1,яковская га.1.1ерея). Он 
со;iдан, вопреки установившемуся убеждению, относите.1ьно помно - не ранее 
сентября 1800 года (пос.1е по.1учения Держаюшым ордена :Ма.1ьтийского 1\реста), 
а ВО;iМожно, даже н 1801 году. В портрете ясно с1ш;iывается весьма своеобра;-з
ное пре.1ом.1ение н творчестве Аргунова ;;1.1ементов к.шссиuи;-зма. Портрет написан 
н ;-заг.1аженной и n!\1есте с тем дета.1ьной манере, <"таншей типичной д.1я худож
ника: неронности, морwины и ск.1ад1ш лица Державина даны не в живописной 
манере, ка�>. ;это быва.10 ранее у Левицкого («Портрет свяwенника» ,  1779), а 
и.1.1ю;-зорно вырисованы и нод черкнуты светотенью. С такой же де.1овитой сухо
стью 1101>.а;iан и красный мундир с шитьем, орденами и .1ентой. 

Аргунова несомненно ;-занима.1а проб.1ема характера, ув.1екавшан в те годы 
многих портретистов, и он реша.1 ее не то.1ько приста.1ьно всматриваясь в черты 
.•иuа, но и ;-значите.1ьво перестраиваясь в ;-зависимости от индивидуальности 
моде.11 1 . Так, почти одновременно с портретом Державина, он написа.1 нещшест
ного - пред110.южите.1ьно Я. П .  Реметева, побочного отпрыска шереметевского 
рода; i')тот портрет (1801 , Го(' . Русский мрей) отмечен простотой 11 одухотво
ренностью, которьхе ука;-зывают на поян.1ение новых тенденuий н портретном 
пскусстве. Хотя в манере письма и ;цесь сохраняется дета.1щшuия, но она не 
�аходит так да.1еко, как в портрете Державина и не препятствует по;этичностп 
обра;-:�а . Портрет неи;-звеиного (Реметева?) принад.11ежит к лучшим прои;iведения:м 
Н. Аргунова. Правда, 11 н нем психо.югическая ;задача остается не под еи.tу 
художнику ,  но с.1едует учесть, что .•учшие портреты Н .  А. Тропинина 11 .ш 
О. А. Кпнренского, в которых uбнаружпваются ноныс методы 11сихо.1оги че
ской характеристики че.1овека, появятся .шшь чере;i неско.1ько .1ет. Все же iо)тот 
портрет свидетельствует об и;iменениях в творчестве Н. И. Аргунова, вплотную 
подводивших его к портретному искусству XIX века. 

Своеобра�ное место среди портретов 90-х годов принадлежит и автопорт
рету Феодосия Ивановича Яненко (1762-1809), написанному в 1792 году (Гос. 
Русский му;iей; стр. 759 ) .  

Все непривычно в io)TOM автопортрете, начиная с того, что Яненко пока;iа.1 
себя в ш.1еме и .1атах. Внимате.1ьная передача особенностей .1иuа составляет 
суwественную сторону портрета. Ш.1ем и .1аты отнюдь не ука;iывают на то, 
что Яненко бы.1 по.1ководцем, - пх роль состоит в СО;iдании ;эффекта живопис
ности и необычности. Яненко не ;iарекомендова.1 себя по;iднее кюшми-.1ибо 
;iНачител1,ными Прои;iведенпями и, по-видимому, часто исполнл.1 копии с чущих 
работ (и;iвестны его копии с «Пап.1а 1 >» Щукина, с портретов Боровиковского 
11 др.) . Но в раннем автопортрете он со;-зда.1 И;iображение, своей оригина.1ь
ностью предвеwаюwее прои;iведения романтического направ.1ения, которое впо.ше 
опреде.1и.1ось в русской художественной ЖИ;iНИ более, чем чере;i десяти.1етие. 
Прояв.1ение романтических тендевuий можно усмотреп, и в картине Яненко 
(<Путешественники, ;-застпгнутые бJрей » (Гос. Русский МJ;-зей); наивная 1 1  неук-
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.1южая по «сочинению» она достави.1а 
автору в 1797 году рВание академика. 

В 1790-х годах ста.1кива.1ись яв
.1ения рар.личных стадий рарвития руе
ской ЖИБОП ИСll. н i-)TOM ,11.есят11.t.ети11 
еше 11р()до.t.жа.ш раfiотат1. Рокотов 11 
J:евнuкнй 11 ·rо.�ько начина.�. Борови
t\Овский; н духе траднuий 70-х годов 
сордава.ш свон нортреты Е.  Д. Каме
;1\енков н А. С . .Миропо.1ьский; вьютJ-
1щют также Г. И. Угрюмов и И. Смир
новский1, реа.1истические портреты 
котсрых ста.ш появ.1яться все чаше с 
нача.1ом нового века. 

Представ.1ения о че.1овеке, о его 
.шчном достоинстве и его одухотворен
ности, воп.1отившиеся в портретной 
живописи 90-х годов, способствова.111 
рарвитию портретной миниатюры. 
Свяранная на протяжении почти всего 
XVIII века с придворными кругами, 
она в iЭТО десяти.1етие приобретает 
бо.жее широкий круг uените.жеfi. Тре
буюwая интимного восприятия мо,11;е
.1и и ценная трепетностью ilШрНИ, 
непосредственно у.1ав.1иваемой худож-
ншюм, портретная миниатюра име.жа 

Ф. R н е  и н;  о. Автопортрет. 1792 �од. 

Гос. Русский мрей . 

в ус.1овиях реа.1ис тических исканий 90-х ГОД()В 60.t.1.шие вщ1можности д.ш 

еиоего ра;iвитил 11 испо..ь;iова.ш их. Не с.1у•шйно 1� миниатюре обраwа.лсн Бо
ровиковский, особенно в ранний период. своей деяте.п.ност11. В об.шсти мини
атюры скреwива.жиСJ. рщшые тенденuш1, n частности на ее рарвитие 60.1ьшое 
в.1ияние окщш.1и идеи севтимента.1щ1ма; В f)том виде искусства выдвигаются 
рНачите.1ьные творческие индивидуа.жьности. 

К крупнейшим Ир них принад.1ежит Августин Ритт (1765-1799), которого 
совершенно неосновате.1ьно иногда с11итают иностранuем. Сын му;iыканта, пер
вого екрнпача придворной капе.1.1ы, он вЬ\рос в Петербурге. «В юношестве своем 
приходи.1 он обучаться рисовать в Академию», - вспомина.1 о нем 11. А .  Акимов, 

1 Иван Смирновский как портретист, работавший в 1790-1820-х годах, ,засАуживает серье,зного вни
мания. Во,зможно, он написаА находяш:ийся в Гос. Третьяковской гаААерее портрет Юрьева ( 1799; в дорево
Аюuиоввое время считаАся прои,зведением И. С. СабАу кова) .  И,зучевию творчества Смирновского посвятиА 
одну и,з посАедвих своих работ А. В . .llебедев (не напечатана) .  В недавние годы стаАи и,звествы портреты 
Смирновского, со.зданвые им гАавным обра,зом в 1810-х 1r в начаАе 1820-х годов. 
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А. Р и т  т. Портрет А. Н. Самойлова. 
Мипиатюра па кости, �уашь. 

Гос. My;ieii и11обра;1ит11.11ьных искусств 
им. А. С. Пуш .кипа. 

Ритта (Гое. му;iей щюбрщн1те.1ьных 

бе:юговорочио причис.1явший его к «рос
сийским художникам»1• 

Пос.1е �анятий в Антверпене Ритт 
учи.1ся с 1786 года в Париже у щшест
ного миниатюриста А. Венсана. В 1792 году 
он верну .1ся в Россию и ста.1 с 60.1ьшим 
успехом работать в Петербурге. Его ми
ниатюры испо.шены с редкой непринуж· 
денностью и кажутся почти импрови;iа
uиями; они действите.1ьно отражают «па
радную нарядность» придворной жщши 
коиuа сто.1етия. Прои;iведения l'итта не 
г.1убоки, но ув.1екате.1ьны; он не ;J.юупот
реб.1я.1 торжественными атрибутами, 11 его 
миниатюры кажутся живыми, оптимисти-
ческими по настроению и впо.ше интим
ными, .11;аже когда он и;iобража.1 П .  А . .Зу
бова, и.1и ве.1. кн. А.1ександра Пав.1овичu, 
и.л:и .11;ругих .1щ1 <:_:ветского обшества Петер
бурга. Его характеристики во многом ус.юв
ны. Так, граф А. Н. Самой.1ов в миниатюре 

искусств имени А. С. Пушкина; стр. тво) ничем 
не напоминает че.ювека, о кото:�юм современники от;iыва.1ись как о «г.1упом, спеси
вом, грубом» .  Он представ.л:ен как бы в минуту торжества, в счаст.л:ивом упоении 
успехом. Необы•�айно свободна 6.шстате.1ьная техника Ритта; все в портрете 
оживает под его стремите.1ьной кистью: ордена Самой.1ова - один-два ма;iка, ге
оргиевская .1ента - .л:ишь намек, но ('Овершенно достаточный д.1я СО;iдания 
ИА.IЮрИИ ЖЩШИ • 

.Замечате.1ьны портретные миниатюры Гаврии.1а Ивановича Скородумова�. 
ПервокJассный гравер, он внес и в свои миниатюры черты высокой ху дожест
венности. О богатых ВО;iможностях Скородумова-портретиста8 свидете.1ьствует 
портрет неи�вестного 90-х годов (миниатюра ;на кости, Гос. Русский мрей). 
Энергичное .л:ицо не;iнакомца передано с ;iамечате.л:ьным чувством формы; круп
ные черты .1ица, приста.1ьный умный В;iГАяд, мужественность выражения 06.1ада
ют такой си.1ой, что миниатюра кажется 6о.1ьшим внушите.1ьным прои;iведением. 

1 И. А к и м  о в. Краткое историческое и;�вестие о некоторых Россиiiских художниках.- <сСеверныii вест
ник», 1804, кн. 1, стр. 352. 

2 О Скородумове более подробно см. в r.1аве <сРисунок и rравюра второii половины XVIII векю). 
3 См.: Е. Н е к р а с о в а. Портрет в творчестве Г. И. Скородумова.- Сб. <сМатериа.1ы по теории и исто

рии искусства�). М., 1956, стр. 118-132. �та интересная статья rрвшит, однако, субъективностью оценок и ат
рибуgиii: Скородумову приписано по мевьшеii мере два портрета, со;�даввых мвоrо .1ет спустя пос.1е ero 
смерти. 
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Другое содержание iJа.южено в пор
трете неиiJвестного (1787, миниатюра на 
пергаменте, Гос.Русский муiJей; стр. 1в1 ) . 
Как и первая рассмотренная миниа
тюра, �тот портрет от .шчается всей по.1-
нотой жиiJни, но че.ювек, которого на
писа.1 Скородумов, ;iадумчив, COiJepua
тe.1eн, погружен в себя. Профи.1ьное 
щюбражение, смягченный цвет, .1юбов
но прос.1еженный контур .1ица и фи
гуры - все с.1ужит iJдесь выявJению 
иного характера, иного тонуса ЯШiJНИ .  

Реа.1истические портреты Скоро
думова раiJвивают 11 уг .1уб.1яют про
грессивные тенденции русского ис
кусства конца XVIII века. Своеобра;i
ное во;iдействие �тих тенденuий оп
реде.1и.10 11 особенности проиiJведений 
менее видных мастеров миниатюры той 
�похи, таких, как Киприан Федосее
впч Ме.1ьников, Корне.1ий НовосеJОВ 
и некоторые другие. Их, хотя и не 

Г. С к о р  о д  у м  о в. Портрет иеизвестито. 
Миниатюра па пер�амепте. 1787 �од. 

САишком совершенные в техническом Гос. Русский му;iей. 

отношении, прои;iведения все же об-
наруживают приста.1ьное внимание ху-
дожников к внутренней жи;iни чеJовека. 

Намеченная ;iдесь .1ишь в обwих чертах картина ра;iвития портретной 
живописи 90-х годов по;iво.1яет составить представ.1ение о всем богатстве творчес
ких сиА, вступавших в конце XVIII стоАетия в русскую художественную ЖИiJНЬ. 
Борьба р3 гчбокое ПОрНание чеJовека, происходившая в ш�кусстве на протяже
НИll всего стОJетия, борьба ;ia реа.1истический :метод породпJа суwественные 
сдвиги в художественной куАьтуре рассмотренного десятиАетпя, 110"учпвшпе свое 
выражею1е н творчестве ру�ских портретистов. 
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я Ж И В О П И С Ь  

А.  Н. С а в и п о в 

--

ре.11.11 историков руспого иС.КJ(Т'rва еше н недавнее нремя <') wестно
щ1.�о убеждение, что оснсвные художестненные uенности русской жп
нописи XVlll  века 6ы.ш сс�даны тоАько u об.шсти портрета . .Лишь 
сАавнь�е имена Ф. С. Рокотова, Д. Г. Ле1шuкпо, В .  А. Боровикоuского 

счпта.шсь достойными при;-шания; бытоuой жанр ка�аАсн почти не СJwествовав
шим, исторический - �асАуживаюwиl't1 иронического отношения. 

Теперь 60.1ее четко опреде.1µется объективнее место исторического жанра1• 
Мастера исторической живописи сде.1аАи нема.10 дАя того, чтобы она мог.1а прив
Аечь внимание современников. Наи60.1ее та.1антАивые и подготовАенные и� воспи� 
танников Академии 1юпоАНЯА11 ряды « истор11кон», писа.1и картины 11, в свою оче
редь, воспитыва.ш новых учеников «кАасса ж11вош1сного исторического». Тра
д1щия русской 11стор11че<".1юй живош1с1r сАожи.1ась в короткий срок; на редкосп. 
быстро ра�вива.н.:н ;этот жанр, обогаwаАось его содержание, совершенствова.1ось 
мастерство его COiJдaтe.1efi . Объясuяется ;это тем, что Jучшие художники бы.111 
воодушев.1ены гражданскими идеями iЭПОхи, стоя.1и бАи�.1\О к передовым деяте
JЯМ русской куАьтуры второй поJовины стоАетин. Но при ;этом не.1ь�я �абывать, 
что мастера исторической живописи, 110.1учавшие программы и �адавия от Ака
демии худ;ожеств, �ависевшей от офиuиа.1ьных правитеJьственных кругов, 6ыА11 
60.Аее стеснены в своем тnорчестве, чем художники, работавшие в других жанрах. 

С мсмента свс его ос·ншшния Академия стре.ми.1ась к тому, чтобы ее уче
ники скорее ов.1аде.111 средствами ху,11.ожественного выражения; бе;i профессио
на.1ьного мастерства не.1ь�я бы.10 добиться того воп.1ошения гражданских идей, 

1 Бо.1ьшую ро.1ь в переоценке руоской исторической живописи XVJII века сыrра.1а конференцня, 
орrани;юванная в Гос. Третьяковской ra.1.1epee в свя,зи с выстанкой 1939 ГОАа «Русская историческая живо
писы>. Ранний периоА ра,звития 11тоrо жанра, а также ,значение творчества А. П. Jlосенко бы.1и освешены 
Г. В. ЖиАковым в его AOK.laAe на конференuии, в статье (с;:Jаметки о русской иС'rорнчес,кой живописи» ((сИс
кусство•>, 1939, 1'i 2) и в кн.: (сРусское искусство XVIJI  века•>. М., 1951. 
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которого ожида.ю от исторической 
живош1rи нередовое русское обwест
во кон.uа 5()-60-х годов. Но доАж
но быАо пройти нескоАько Ает, преж
де чем художник и смогJ.11 выступить 
перед обшеством со �на чите.1ьнымп 
прои�ведениями исторической жи
вописи: переход от декоративных 
росписей иАи парадных портретов 
к историческим картинам не мог 
быть мгновенным. С.1едует учиты
вать, что своего опыта в �ТО!\1 жанре 
в XVIII ст0Ает11и бы.ю ewe с.шшком 
маАо, а иностранные профессора 
могА11 преподать Аишь основы и�о
бра;iите.1ьно.й грамоты. Жанр исто
рической живописи утверждаАся в 
борьбе с пережитками искусства 
барокко и рококо, ;ia новый сти.1ь -
к.1ассиuи;iм. 

Уже в первые годы суwество
ванин Академии, в начаJ.е 1760-х 
годов, бы.1и привАечены ,11,АЯ работы 
в ней, помимо иностранных худож
ников, и русские -М. И. Пучинов и 
r. и. Ко�АОВ. 

Матвей Иванович Пучивов 
(1716 - 1797) бы.1 « историческим 
живопис.uем» при имп. шпаАерной ма
нуфактуре; некоторое время он �а-
вима.1ся в ИтаАии, в мастерской 

М. Л у ч  и н  о в. Беседа Дио�ена с А.ик.сандром 
Македонским. 1762 zод. 

Гос. Русскиii му:�ей. 

Д. Б .  Тьепо.10. В 1762 году Пучинов по.жучи.1 ;iвание академика ;ia картину 
«Беседа Диогена с А.1ексаидро.м Македонским» (Гос. Русский му;iей) и 
ста.1 преnо.1J;авате.1ем Ака.1J;емии; .1е·rом 1763 ro.1J;a он, единственный русский жи
вописе.u, подписа.1ся ПОА пре,11,став.1енnем о награждении учеников Академии по 
«геиераАьному ;эк�амеиу».  Свое �ванне он, впрочем, утрати.1 в 1764 го,11,у (как 
то.жько вступиА в с11.1у новый Устав Ака,11,емии), не испо.1нив вновь треl)уемой 
программы. Его свя;iь с Ака,11,еиией все же не 11 рерва.1ась, так как тремя года
ми ПО;iАнее И. М. Танков чис.1и.1ся в Акцемии о: при мастере Пучинове » ' .  

1 Список архитекrоров, живописgев и учеников Академии художеств 1767 года (Отде.t рукописей 
Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Са.1тыкова-Щедрина, ф. Академии художеств, д. 62, л. 17 об.). 
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Картины Пучинова «Беседа Диогена с А.шксандром Македонским» п «Воскресение 
Христово», а также шесть рисунков находи.шсь IIO;iднee в собрании Акадешш, 
но сохрани.юсь .шшь первое ЩJ ;этих прощшедений. 

«Беседа Диогена с А.шксандром Македонским » (с111р. 763) дает нредстав.шнпе 
о том, каковы бьы:и исторические картпны, со;iданные русскимп мастерами 
в первые годы сушествования Академии художеств. Тема картпны, щюбражаю
ше.й А.шксандра, который же.шет 01ш;шть усчгу фи.юсофу, с .�ужи.ш нрос.шв.�:е
нию пдей просвещенного абсо.�:ют11;1ма. С форма.�:ьной стороны многпе черты 
;этого про1r;iведения ПО;iвu.1яют рассматривать его почтп как декоративное панно 
на историческую тему. Декоративная компщшuия, ритм И;iогнутых .1иний 11 и;J
впвающихся ск.1адок, «нриятность» свет.1ых uветовых пятен сб.1ю1шют картпну 
с искусством рококо. По своему сти.1ю она 6ы.1а во многом сходна с почти однов
ре�1енно с ней написанными картинами профессоров Академии .I. Ж. Ф . .Iагре
не-старшего («Суд Париса», Гос. Третьяковская га.1.шрея; см, стр. 271) 11.ш С. Торе.1.1и 
( «Екатерина 11 в виде Минервы», Гос. Русский му;iе.й). От пос.1едних картина 
Пучинова от.1ича.1ась не особым пониманием исторического жанра, а .1ишь уров
нем профессиона.1ьного умения автора1• 

Бо.1ее с.1ожна творческая биография Гаврии.1а Игнатьевича Ко;i.1ова (1738-
1791 ). Он происходи.1 « И;i господских .1юдей» (бы.1 крепостным кня;iя Тюфя
юша), учи.1ся у А. Пере;·шнотти и Д. Ва.1ериани .  Академия художеств на;iначиш 
его адъюнктом ,  т. е. академическим преподавате.1ем, еше до освобождения от 
крепостной ;iависимости - совершенно иск.1ючите.1ьный с.1учай. В 1762 году ему 
да.1и ;Jвание «на;iначенного» ;ia картину «Апосто.1 Петр отрекается от Христа» 
(Гос. Русский му;iей:; стр. 765 ). По;iже он пос.1едовате.1ьно ПОJ.УЧИ.1 ряд ;iваний, 
став, наконеu, адъюнкт-ректором Академии и директором Петербургской шпа.1ер
ной мануфа1>туры. Ко;i.1ов работа.1 много и успешно, но то.1ько одна его исто
рическая картина сохрани.1ась до нашего времени2• Художник, правда, бы.1 ;iанят 
не сто.1ыю картинами, ско.1ь.ко театра.1ьными декораu;иями, росписями п.1афонов 
и даже вееров; и;iвестно, что в 1764 году ученики Академии под руководством 
l\o;i.1oвa писа.1и декораuии. Прои;iведения же такого рода никогда не бы.111 доJ
говечными. 

В пос.1еднее время, посJе TOI'O 1ш1; стаJи и;iвестны два рисунка Ko;iJoвa -

портрет его детей ПавJа и А.1ександры - и ;эски;i п .Iафона «Триумф России» ,  
не�аурядная творческая .1ичность художни.ка прив.шк.1а приста.1ьнос внимание . 

Как ;этого ни  ма.10, но именно на�ванные два рисунка ;iастав.1яют по-новому 
оu;енить дарование Ко;i.1ова3• О раннем периоде его творчества, совпадающем 

1 Другая картина Пучинова, написанная в 1787 году, (<Смерть Ками.11.11ы, сестры Горация)) (Гос. Треть
яковская га.11.11ерсн) , повторяет все с.11абые стороны бо.11ее раннего прои:tведения и кажется совершенно ар
хаичной на фоне достижений исторической живописи 1780-х годов. 

2 Кроме нее и:tвестен .11ишь iЭСКИ;i (1Апосто.11 Петр)) (Гос. Русский му:tей) .  
3 А .  К о р о с т  и н. Русская графика. Русский рисунок XVIII века. М., 1952, стр. 21.  Рисунки находнтсл 

в частном собрании в Москве. 
· 
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Г. К о з л о в. Апостол Петр отрекается от Христа. 1762 �од. 

Гос. Русс1шй му;3ей. 

с первыми годами деяте.1ьности Акадеl\1ии художеств, приходится судит�, тоАько 
по картине « Апосто.1 Петр отрекается от Христа» .  Многое в ней написано под 
во;iдействием компо;iщ�ии франuу;iского художника Жака Сте.1.1а, которую грави
роваш в конце XVII века К.1одина Сте.1Jд1• Обwее распо.1оженис масс, фигура 
апосто.ш, отступаюwего от жестику.1ируюwей с.1ужанки, Jестниuа с воинами, 
ч.1ененне пространства архитеRтурой на посJедоватеАьные п.1аны - ;эти внешние 
l\Ютивы сходны в работах Ко�.1ова и Стеиа. Однако Ко;i.1ов cyl\1e.1 придать на
писанной им картине особенности, св11.11.ете.1ьствуюwие об оригина.1ьности: его 
художественного мыш.1ения. Он, ра;iумеется, до.1жен бы.1 сам найти не содер
жавшееся в гравюре uветовое решение дАя своей Rартины, щюбражаюwе.й ноч
ную сцену с освешенным огнем костра первым 11.1аном. Ко;i.1ов весьма естест-

1 ;этой сюите и.з тринадцати гравюр, одно времн ошибочно приписанной Н. Пуссену, посвяшева статья 
Ж. Р. Томе �La Passion de Jaques et Claudine (dite Clau.dia) Stella».- «Le Courrier graphique». Paris, 1937, 
.Ni 22, р. 9-13. Гравюра (1Le reniement de Saint-Picr1·c» воспрои;3ведена там же, на стр. 1 1. 
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венно переда.1 движенпе 11 смуwение апосто.1а, iJ.lорадство счжанки; .1иuа нри
с утствуюших отражают пх iJаинтересованность происходяwим. Художник пред
стави.1 даже !\Ш.1ьчика, подносяwего дрова к костру - дета.1ь почти бытового 
11 .1ана, отсутствуюwая в комnоiJпuии Сте.1.1а. Строгость трактовки фигур у фран
uуiJского к.1ассиuиста KOiJ.IOB iJамени.1 бо.1ее динамичным КОМПОiJИUИОННЫМ пост
роением и бо.1ее ВiJВО.1нованной жестику.1яuией. Да.1еко не ученическими чертами 
от .шчается и техника выпо.111ения картины, написанной свободно и широко. 
В сравнении с Пучиновым, 24-.1етний KoiJ.IOB даже в ртой ранней работе яв.1я
ется художником с опреде.1енно выраженным творческим темпераментом, с уме
.1ой рукой . �то способствова.10 п.1одотворност11 его обширной педагогической 
деяте.1ьнuстп. Среди русских художншюв конца XVIII сто.1етия бы.10 нема.10 его 
ученпков; кро!\1е руководства в к.1ассах Академии, он нреподава.1 еше и в своей 
частной шкu.1е, где 110.1учи.111 обраiJование многие крепостные щивописцы. 

Сюжеты прощшедений Пучинова 11 KoiJ.1oвa характерны д.1я искусства на
ча.1а 1760-х годов: Академия еше не бы.ш подготов.1ена к тому, чтобы вон .1от п п .  
н картинах русские исторические сюжеты, и до.1жна бы.1а опираться на тради
ционную .1егендарную тематику. Не .1ишено iJНачения, между прочим, и то, что 
во г.1авс «академического сос.rовия» стоя.1и иностранные мастера, сменявшиеся 
быстро 11 не стремившиеся у.1овить патриотические iJапросы передовых русских . 
. нодей той iЭПОхи. Все iЭТО не удивите.rьно. 3амечате.rьно другое: как скоро вы
ученики Академии суме.111 ов.шдеть наuиона.rьным, iJНачите.1ьным, с точки iJре
ния обшества, содержание!\1, как уверенно онн (и KoiJ.1oв в их чис.1е) ов.1аделп 
11рофессиона.1ьным мастерством. 

С 1766 года нача.1ось то десяти.1етие н истории Академии, которое ОiJНаме
новано настойчивой работой над русской исторической тематикой. Совет Акаде
мии ста.1 давать ученикам, кончавшим Акаде.ш1ю, программы по живописи и 
скуJьптуре, посвяwенные наuиона.1ьному прош.1ому . 1\артины ртого рода смени
.ш соб'ой те пышные придворные а.1.1егории, которые СОiJдава.1и С. Торе.1.1и и.1и 
Ф. Фонтебассо. 

Темы программ, наiJначавшиеся воспитанникам Ака,11емии в конuе 60-х и в 
нача.1е 70-х годов, группируются в два основных uик.1а. Бо.1ее ранний ИiJ них 
посвяwен (в весьма ус.1овной форме, в меру понюш1нин iЭТИХ вопросов в XVlll веке) 
соманию и укреп.1ению русского государства , другой, свяiJанный с ним,- со
бытиям ЖИiJНИ В.1адимира, КНЯiJЯ киевского и новгородского. Мо.10,11,ые живописцы 
работа.1и над картинами (программы 1766-1769 rг.), ИiJОбражавшими новгород
ское посо.1ьство перед Рюриком, прибытие Рюрика с братьями в Новгород, iJа
к.1ючение О.1егом мира с виiJантийскими императорами, :месть О.1ьги iJa убиение 
Игоря, креwение О.1ьги в Константинопо.1е. Неско.rько помнее, в нача.1е 70-х 
годов, историческая тема, касавшаяся реа.1ьных и.111 .1егендарных событий жщши 
KHЯiJH В.rадимира, стаJа с.1ужить выражению идей мора.1ьного порядка. 

ИiJ многочис.1енных «программ» раннего пери().11,а суwествованин Академии 
художеств почти ничего не дош.10 до нас . Они, вероятно, остава.1ись в к.1ассах и не 
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А. Л о с е и к о. Чудесиый улов рыбы. 1762 1од. 
Гос. Русский му;,�ей. 

бы.ш приняты на сохранение на6Аюдавшим ;i3 академичеrюr.ъ1 собран11е&1 1\ . И. Го
.ювачевским 1 • В начаАе XIX века в собрании Ака,11емии находи.шсь то.,ько ,11,ве 
« программы» - 1772 и 1773 го.11.ов: «ВеАикий кня;iь И;iЯСАав, не у;iванный своими 
воина-м:и» (работа П. И. Соко.юва) и «ВеАикий кня;iь СвятосАав проwается со 
Gвоей фамиАией» 2 (И. А. Акимова) 3• Явное небрежение к «программам» раставАяет 
предпоАагать, что они не проирвеАи боАьшого впечат .1ения на современников 
и не выхо,11,иАи ра 11реде.1ы ученических упражнений. 

Иными бьыи проирведения А. П. Лосенко, выступившего в Акадеl\11111 на 
рубеже 1760-1770-х годов во всеоружии гАубоких рЗМЫСАОВ 11 рначите.1ьного 

• Их нет в состамеввом при участии Го.tовачевского <сКата.tоге вешам и картинам�> 1777 ГОАа (Архив 
Гос. Русского му11ея) . 

2 Прави.tьнее <сВе.tикий кня:�ь Свлтос.tав, uслую111ий мать и Аетей своих по во11вра111ении с Дунал 
в Кием (ныне в Гос. Третьяковской гa.t.tepee). 

3 Каталог всем вешам Акцемии хуАожеств, на х0Ая111имсл в вмении биб.tиотекаря, 1818 г., :№ 407 и 
408 (ЦГИАА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, А· 139, 1777 г.). 
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мастерства. Его картины окараJи сиJьнейшее ворде:й:ствие на современников, 
оuенивших их 6оJьшое принципиаJьное рНачение. ТаJантJивый художник, тру,110-
.1юбивый и стремяwийся к рНанию чеJовек, Лосеюш быJ бJИрОК к видным дея
те.1ям русс1шго просветитеJьства XVIII сто.1етия. 

Антон ПавJОВИЧ л осенко ( 1737 -1773) родИJСЯ на у к раине в r .1ухове 1 • 
Пос.1е смерти отца семиJетним ма.1ьчиком он бы.\ отправJен в Петербург в при
дворный певческий хор. В 1753 году «спавших с го.1оса» Лосенко, ГоJовачев
ского и Са6Jукова от,11аJи И. П. Аргунову дJя обучения живописи . Юноши про
веJи в его мастерской пять с 110Jовиной .жет, посJе чего Аргунов объявиJ, что 
« те певчие KaI\ рисовать и 1>расками писать, в копировании с портретных 11 
исторических картин, так и с натуры писать МОГJТ. Крайнее приJежание имеJи 
и содержаJи себя в поступках честно>> 2• 

Аргунов представи.1 в подкрепJение своего отрыва картину Лосеюю «Товий 
с анге.1ом» 3 (Гос. Третьюшвская гаиерел), портрет придворного мурыканта 
В .  Степанова и две копии с портретов. Подготовка, по.tученная у Аргунова, 
быJа настоJько со.1идной, что t1lосенко, ГоJовачевский и СабJуксв, принятые в 
Академию ДJЯ даJьнейшего обучения, вскоре бы.1и наименованы подмастерьями 
и нарначены в помоwь академическим профессорам. И. И. ШуваJов, по-видимо
му, отнесся к Лосенко с симпатией и доверием; по крайней мере, уже в с.жеду
юшем году Лосенко написаJ его портрет (Гос. Русский мурей). Sта работа и 
тогда же выпоJненный портрет драматурга А .  П.  Сумарокова (там же), при всех 
достоинствах, еше не ПОрВОJяют считать их автора впо.жне самостояте.1ьным ху
дожником, свободным от вJияния других портретистов середины XVIII стоJе
тия. Лосенко быJ, однако, наибоJее видным среди моJодых живописцев, и в 
1760 году Академия отправиJа его пенсионером ра границу (вместе с В. И. Ба
женовым). 

В Париже Лосенко ранима.жен у Ж .  Рету, представитеJл порднего францур
ского академирма. Вскоре он начаJ писать картину «Чудесный уJов рыбы» (Гос. 
Русский мурей; стр. 767 ). Зта сJожная многофигурная компориция многое объяс
няет в особенностях рарвития Лосенко как будушего мастера исторической жи
вописн 4• Лосенко сордаваJ свое поJотно, с.жедуя до некоторой степени картине 
на тот же сюжет Жана Жувене «Ве.1икого», которую он виде.1 в Париже (его 
учитеJь Рету быJ, кстати, пJемянником и учеником Жувене). Однако Аосенко 

1 Отец художника, крестьянин ПавеJ1 ЛковJ1св11ч Аосев, имеJ1 подряды па постав1ш в войсках па юге 
страны. ФамиАия Аосенко часто писаJ1ась в XVIII веке и в 11ачаJ1е XIX как Аосепков. Обширные архивные 
материалы о Аосепко (ЦГИАА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 72, 1774 г.) быJ1и впервые испоJ1ь:l()ваны в статье: 
С. ;э р  н с  т. А. П. Аосенко.- «Старые годы)), 1914, январь. 

2 ЦГИАА. Ука�. деАо, JI ,  1. См.: С. ;э р  н с  т. Указ. соч., стр. 4. 
з Картина прмстаВJ1яет свободную перерабоТI\У прои�веденил Б. Ка11аJ1J1ипи (см.: .З . .З о н  о в а. Исто

рия собирания прои�ведений XVIII века в Третьяковской raJ1J1epee.- В сб.: «Сто J1ет Третьяковской гаJ1J1е
рею), М., 1959, стр. 208) . 

4 (сЧудесный уАов рыбы�) (ка�\ вообшс все компо�иции на бибJ1ейс1ше и евангеJ1ьс1ше темы) пр1111адJ1е
жаJ1, по попятилм того времени, также к историческому жанру. 
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nнес n свое прои�ведение су
wественные и�менения 1 • Кар
тина .Jосенко .\\tенее патетич
на и бо.ше жщшенна; 1ю .мно
гом она основана на серье�
ном и�учении натуры. В ней 
не сто.tь героичны рыбаки и 
апосто.tы, проwе и че.1овеч
нее трактован Хрпстос, реже 
встречается аффектированная 
1�;естику.1яция . Тшате.1ьно и�J
•1ены, красиво нарисованы и 
iшписаны спина рыбшш (' ll JШ-
11a (с уси.1иеА1 тянуwего ееть ), 
rо.1ова бородатого шю<·то.tа 1s 

ГJ!бине СJева И преВОСХ('Д
НЫЙ, со вкусоъ1 выпо.1ненный 
натюр/\lорт на первом п.1ане
рыбы, брошенные на берег. 
,Зас.1уживают вни111ания жен
ские фигуры в правой поАо
вине 1\артины, - одна и� них, 
е кор�иной на го.юве, повто
ряет соответствуюшую фи
гуру картины Жувене, АРУ
гая не имеет ана.1огий: Jосен-
ко написа.1 не вариант «су.1-
танши-рыбачки» в тюрбане, 

А. А о с е  1t к о. Портрет Ф. Г. Волкова. 176.'1 тд. 

Гос. Русский му;;�ей. 

как Жувене, а очень характерную, в�ятую с нат) ры мо.юдую горожанку 
своей ;эпохи с пр1,сты111 .1иuом, чуть кокет.швым выражением и с туго 
1ювщзанной на го . .юве косынкой. Зта женwина XVIII века, стояwая ря,11.ом с 
Христом и его мужиковатыl\1и апосто.1ами,- прояв.1ение еше ученического сме
шения ))ВЫСОКОГО» и «НИ�КОГО» сти.1е:й:. 

Первую по.10.вину 1763 года .Jосенко прове.1 в России .  В Москве он написаА 
и�вестный портрет Ф. Г. Во.1кова - «первого российского актера» (имеются ,11,Ва 
;эк�емп.1яра - в Гос. Русском му�ее и Гос. Третьяковской га.1.1ерее; первый и� 
них прина,11..1ежа.1 И. И. Шува.1ову и бы.1 им остав.1ен в Академии; стр. rв9). Д.0.1-
гое время, едва .1и не с середины XIX века, счита.1ось, что портрет и�ображает 

1 О (4;;Jаимствовании•> Лосенко у Жувене nиса.•а А. П. MюJ1J1ep (см. ее статью: <4К истории ;;�ападиого 
ВJ1ияиия в русском искусстве•>.- <4Среди коJ1J1ек11ионеров•>, 1924, J1ё 1) .  Суюествеввые поправки в статье МюJ1-
.1ер cдe.iu Г. В. ЖиАвов в статье <4К вопросу о "Чудесном у.1ове" Аосевко•>.- <4Среди во.1.1ехgиоверов•>, 
1924, 11 9-12, стр. 56-58. 
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Во.tкова в ро.1и Сивава, «кня;'iя россиi1скоtо)) и;i трагедии Сумарокова. Это оши6-
ка: маска, кивжа.1, корова - атрибуты не Синава, а трагического актера В портре
те они ;iанимают второстепенное место. Г.швное же - широкоску.1ое, у�шое и 
чуть у.1ыбаюwееся .шuо Во.1кова, представ.1енного в домашнем одеянии, с распах
нутым воротом сорочки, с обнаженной по.1ной шеей. �Здоровому, бодрому духу 
портрета не впо.1не соответствует «костюмированносты Во.1кова, набросившего 
на ('ебя темно-красный: 11.1aw, и то, что он явно по;iирова.1 художнику. Контраст
ность движений: {.1ицо обраwено к ;iрите.1ю, руки - ре;iко направо) и крупные 
l\laccы п.шwа напоминают о шко.1е барокко, пройденной .1Iоеенко, но �вучные 
сочетания uвета - интенсивно красного рядом со свет.10-�е.1еным, п .1астичность 
форм и .1инейная опреде.1енность рисунка говорят о первых вомействиях 
1\J.ассиuи�ма. 

Работа Аосенко над портретом Во.Iкова пока�ывает, что на родине художшш 
сра�у наше.1 б.Iи�ких ему .1юдей среди представите.1ей русской ку.Iьтуры. 
Федор Во.Iков бы.1 выдаюwимся обшественным деяте.1е�1 и крупнейшим актером; 
нспо.1нение и.м ро.1ей в пьесах Сумарокова ста.10 не�аурядным обwественньш 
яв.1ением. В нача.1е 1763 года, когда Аосенко писа.1 Во.1кова, тот находи.1сн 
в расцвете своих творческих си.1 и (i)нергично тру ди.1ся над постановкой театра
.ш�ованного у.1ичного маскарада «Торжествуюwая Минерва» ,  прони�анного сати
рически�ш мотивами, выражавшего прогрессивные идеи 2• 

Летом 1763 . года Аосенко снова уеха.1 во Францию и нача.1 �аниматьсн 
у Ж. Вьена, «которого шко.1а с.1авнее всех в Париже» (как сообwа.1 Лосенко 
в Академию). Он дважды в день рисова.1 с натуры, компонова.1 «на бу)!аге», 
и�уча.1 перспективу . «Не пропуwено ни одного ек�амену» ,- писа.1 он . Лосенко 
rю.1учи.1 от парижской Академии меда.1ь, присужденную ему еше в 1762 году 
�а компо�иuию «Смерть Сократа» ,  и меда.1ь 1763 года �а компо�иuию «К.1ео6ис 
и Битов ве�ут свою мать в храм Юноны» . 

Важное место в нас.1едии Лосенко принад.1ежит живописным (i)тюдам обна
женного те.1а, над и�ображевием которого он много и успешно труди.1ся . �Значе
ние их отнюдь пе ограничивается и�учением форм че.1овеческой фигуры,- (i)тюды 
бы.1и д.1я Лосенко шко.1ой живописного мастерства. В двух (i)тюдах, на одном 
11� которых представ.1ен сид;яwий ватурwик с па.1кой (1764, Гос. Третьяковская 

1 В траrедии А. П. Сумарокова <(Синав и Трувор•> Во.11ков, по-видимому, иrра.11 роль не Синава, а Тру-
11ора (см.: <(Ф. Г. Во.1ков и русский театр ero времени. Сборник материа.1ов•>. М., 1953, стр. 42) . Корона на 
1шнжа.1е бы.11а присвоена rербу Во.11кова (там же, стр. 244) . : • 

2 Портрет сподвижника Во.1кова, Я. Д. Шумскоrо, подписной и датированный 1760 rодом (Гос. Русскнй· 

му;iеЙ) ,  выде.1яется среди друrих портретных работ Лосенко острой индивидуа.11и;iацией обра;iа и внешней 
сдержанностью. �то пос.11ужи.110 С. П. Яремичу одним И;i оснований считать ero работой не Лосенко, а 
К. И. Го.1овачевскоrо, а также И;iображением не Шумскоrо, а И. А. Дмитревскоrо (<(Русская академическал 
художественная шко.11а в XVIII в.>>. М.- Л., 1934, стр. 104) . Неубедите.1ьность ;iтoro опредмения уже бы.11а 
отмечена Н. Н. Кова.11енской (<(История русскоrо искусства XVIII в.•>. М.- Л., 1940, стр. 58, примеч. 3) . Наобо
рот, неоднократно упоминавшийся и воспрои;iводившийся как работа Лосенко портрет Н. В. Майковой, в ;ш
мужестве Хлюстиной (пастель, Гос. Русский му;iей) , нс принад.1ежит ему и явно относится к бо.11ее по;iднему 
времени (вероятно, к середине 1780-х rодов) . 
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А . .11 о с е н к о. Сидящий натурщик с палкой. Этюд. 1764 �од. 

Гос. Третьяковсиая rа.11.11ерея. 

га.1.шрея; стр. тп), а на другом - натурwик .1ежаwий (Гос. Русский му�е.й), ху
дожник уверенно преодо.1е.1 трудности передачи с.1ожных пщ1. Первый И;i 
;этих ;этюдов испо.1нен на квадратном хо.1сте, в который вписана фигура си.1ьно 
нак.1онившегося че.1овека. Переп.1етаюwиеся формы, освеwенные сверху и.1и 
уходяwие в тень, воссо;i;r;аны свободно и живописно. Краска то .1егко протерта 
по относите.1ьно крупно�ернистому хо.1сту, то по.1ожена пастщшо, об.1ичая в Ао
сенко вкус и профессиона.1ьное отношение к живописи, умение ув.1ечъ �рите.1я 
самим испо.1нением. Это же с.1едует ска;iать и об �тюде .rежаwего натурwика, 
те.10 которого тонко ра�работано во многих оттенках основного uвета. В рассмот
ренных работах и в «Натурwике, си;r;яwем на камне» (Гос. Третьяковская га.1-
.шрея) ясно ска;iа.1ось стрем.1евие Аосенко �апечат.1еть п.1астические и живопис
ные особенности фигуры, пока�ать переход одвой формы в другую в их непре
рывной живой п:1менчивости. 
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Все уси.шя J:осевко бы.ш, в конечном счете, направ.rены на сщ1давие кар
тин. В ноябре 1764 ro,lf,a он увед.ом.1я.1 Академию: «Л сд.е.1а.1 картину у себя 
в Аоме, которую. . . воси.1 ко всем профессорам партику .1ярно, ;ia которую все 
де.1а.1и мне хорошую похва.1у» 1• Речь ш.1а о картине «Венера и Адонис» («Смерть 
Ад.ониса», 1764). Похва.1а парижских профессоров понятна: J:осевко искусно 
перед.а.1 фигуру Ад.овиса, картина написана в .1егких, про;iрачных тонах. Неко
торая ,lf,екоративность картины не на;iой.1ива, отд.е.1ьвые д.ета.ш по-настояшему 
красивы, и то.1ько неуме.1ое, не.1овкое и;iображение обнаженной женской фигуры 
нарушает вепринужд.евность всей комПО;iИUИИ. Картина име.1а успех в России. 
Акад.емия худ.ожеств помести.1а ее в своем собрании (ныне она наход.ится в Мин
ске, в Гос. худ.ожественном му;iее БССР 2) . 

J:оrенко много работаА . В августе 1765 год.а он ранортова.1 : «Теперь я окан
чиваю моей компо;iиuии картину, которую по окончании покажу ;iд,ешним ака,lf,е
мисиенам п вскоре оную отправ.1ю» 3• Это бы.1а картина бо.1ьшого ра;iмера -
« Авраа�1 приноспт в жертву сына своего Исаака» (1765, Гос .  РJсский му;iей). 
В вей многое pe;iKO от.шчается от того, что бы.10 сд.е.1ано ху,lf,ожвико�1 воего 
.1ишь год.ом раньше в картине «Венера и Ад.овне» .  Менее f)TO косну.1ось ко.ю
рита, И;iЫСКанных сочетаний uветовых пятен. Но материа.1ьность фигур Исаака 
и Авраама, ясность компо;iиuионного построения («верного против сюжету»), 
скупость д.екоративвых мотивов говорят о новых исканиях худ.олшика, а также 
о вомействии на него его учите.1я Dьена, сторонника все бо.1ее крепнувших прин
uипов к.1ассиuи;iма. 0,lf,нако сюжеты на;iванных картин не д.ава.1и художнику ВО;i
можности в по.1ной мере проявить себя . 

Бо.1ьшое ;iначение в творческом ра;iвитии Лосенко име.10 и;iучение им ста
рых мастеров . Он отдава.1 нема.10 времени О;iнако�1.1ению с худ.ожественными со
tiровиwами Парижа. Свои на6.1юден11я он суммирова.1 в рукописи ссЖурна.1 при
меченных мною ;iнатных работ живописи и ску.1ьптуры в бытность мою в 
Париже» 4• 

Оденки, которые J:осенко д.ава.1 увид.енвым им прои;iвед.ениям, отчет.1иво 
характери;iуют в первую очеред.ь его самого. В коротких ;iамечаниях прояв.1яется 
его постоянный интерес к проб.1еме картины, к прои;iвед.ециям «бо.1ьшого сти.1я» ,  
в которых сс компО;iИ!JИЯ ве.1ичественная и ве.1икий маниер, аттитю,lf,ы фигур И;i
бранные» . Он отмеча.1 те прои;iвед.ения, си.1ьной стороной которых 6ы.1а выра
;iите.1ьность: «Много жару в компО;iИJJИИ. . . Ко.1ера жаркие и много вариаuии 
в те.1ах . . .  Хорошо и;i[об)ражена свирепость . . .  ». J:осенко цени.1 правду в кар
тинах: «Натура.1ьно и;iображены ВО;iдух и вод.а. . . Ко.1ера весьма натура.1ьны . . .  

1 Рапорr от З иоября 1764 rола (ЦГИАА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, л. 72, 1774 r., .11. 20) . 
2 Пока11ате.1ьво, 11то спустя 15 .1ет ее компо11и11ия бы.1а испо.11ь11овава Ф. И. Шубиным и .11. А. Ва.11.11и в 

баре.11ьефе <с�цимиr»н и Се.11ева)) (Гос. Русский му11ей) л.1я Мраморноrо лворuа, а в вача.11е XIX века опа ока-
11а.11а вомеАствие ва А. И. Иванова в ero картине <сДиана и �нлимиою> (Псковский об.11. краевелческий му�ей) .  

3 Рапорт от t t  авrуста 1765 rола (ЦГИАА, ф. 789,yкaii. ле.110, .11. 38) . 
4 ЦГИАА, ф. 789. yкaii. ле.110. В 11начите.11ьной своей части опуб.11иковап и коммен1ирован 11. Н. Кова.11сн

ской (<сМастера искусства об искусстве�>, т. IV. М.- .11., 1937, стр. 31-38 и 41-44) . 
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Живности много в ко.1ерах. Комно;iиция верная против сюжету . . .  Ра;iумно 
комнановано . . .  ». Ряд ;iаметок имеет профессиона.1ьно-технический характер: 
«Хорошо раме.шипе фигур по п.1ану перспективы. Хорошо групповано . .  
Чре;iвычайно чисто выде.1аво . . .  Кистью в.шде.1 сме.10 . . .  » .  Художник ;iамети.1 11 
11  рои;iведения «ВИ;iКОго рода» ,  невысоко тог да ценившиеся: « . . . Представ.1яет 
на dто.1е рыбы, устрицы. . Прамник деревенский. . . Деревенский старик чи
тает . . . » .  Он останав.1ива.1ся перед работами ве.1иких художников: «У дарение 
света в картине хорошо и;iыскаво, писа.1 Рембрандт. . Много жару в компо;iи
uии, фигуры хорошо группованы, писа.1 Рубенс. Похиwение сабинянок, f.'КС
нрессии натура.1ьные, писа.1 Пуссен. . Рисунок верный и ;экспрессии натура.1ь
ные, писа.1 Рафа;э.1ь » .  Не дово.1ьствуя�ь имевшимися в Париже оригина.1ами, 
.,,fосенко по гравюрам ;iнакоми.1ся и с другими работаl\tи. <<В биб.1иотеке коро
.1евской находится один кабинет естампов. . . И;i которого я де.1аю примечания 
д.1я 1\юей науки» ,- писа.1 он в «Журна.1е» и жа.1ова.1ся Академии: «Я имею в 
естшшах, в книгах и в протчих инструментах, потребных д.1я живопиства, ве
.н1 кой недостаток» 1 • 

Аосенко прояви.1 живой и11терес к античности .  Он отмети.1 в «Журна.1е» 
статую Венеры («хорошая компо;iиuия, антик . . .  » ), статую Ме.1еагра («хорошая 
пропорция, антик . . .  »), статую Венеры - копию с попу.1ярной в XVIII веке статуи 
Венеры Ка.ыипиги И;i Неапо.1итанского му;iея («хороших .1ядви.й, копия с анти
ку »). В парижской Академии он· отмети.1 «22 фигуры и;i а.1ебастру, сняты фор
МШ\IИ И;i самых с.1авных антиков в Ита.1ии» ,  а в парке Верса.1я - статуи «Венера, 
нщ1ываемая стыд.1ивая, копия с антику» и «Герку.1ес Медиuейский, конин с 
антику, аттитюд си.1ьный, хорошо И;i[обJражено напряжение муску.1ов, рисунок 
верен . . .  » .  

«Журна.1 » отражает в .1итературной форме ту борьбу противоречивых стрем
.1ений, которая не pa;i прояв.1я.1ась в самом творчестве Аосенко в нача.1е 1760-х 
годов. Художник еше не порва.1 с традиuией барокко, с ее декоративным и чув
ственным вача.1ом, но все бо.1ее ск.1оня.1ся к новому ху.11;ожественному течению, 
1\репнувшему в европейском искусстве того времени, прово;iг.1ашавшему во;iвра
wение к простоте и «натура.1ьности» ,  которых прежде всего с.1едова.10 искать 
в соманиях античности. Стрем.1ения Аосенко бы.1и частным прояв.1ением ;этого 
моwного поворота к ;эстетике к.1ассиuи;iма. 

Наибо.1ее 6.1агоприятной средой д.1я формирования в твор•tестве Лосенко 
к.1ассиuистических нача:. бы.1 не Париж, а Ита.1ия с ее древним:и памятниками 
античного мира . 

В 1765 году .Iосенко 110.1учи.1 третью по счету меда.1ь от парижской Акаде
мии ;ia компо;iицию «Ту .1.1ий проводит войска перед те.1ом своего отца, царя 
Серпия Ту.1.1ия» .  В декабре того же года он уеха.1 в Ита.1ию. Там он встрети.1ся 
с И. И. Шува.1овым, при;iывавшим художников к новой ориентаuии. Шува.1ов 

1 Рапорт от 8 фсвра.11л 1764 года (ЦГИАJI, ф. 789, ука;i. 11е.110, .11. 14) .  
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сообwа.1 Академии: «Шко.ш художеств греческая с парижскою веема ра;·шствует 
11 они (пенсионеры Академии.- А .  О.) может быть сожа.1еют, пробыв в пoc.tek 
ней сто.1ь до.1гое время, 11 не чувствите.1ьно по.1учив франuлюкой в художествах 
вкус» ,  который «�патоками и самими франuу�ами месь находяwимися не онро
бован » 1 • 

.Iосенко наше.1 в Риме многих единомыш.1енников. Находившийся в те же 
годы в Ита.1ии И. Х. Манн.1их, живописеu и архитектор, описа.1 в своих про
странных мемуарах 2 время препровождение ра�ноп.1еменной мо.1одежи, в среде кото
рой ока�а.1ся .Iосенко. Он вспомина.1 :  «Весной того года (1765 .- А. О.) к нам . . .  
присоедини.1ись очень интересные мо.юдые художники, с которыми я све.1 дружбу: 
русские Аосенков и. Старов, братья Хаккерты и� Пруссии, Ган�ен, Ро�енберг 
и Хойер и� )l;ании . . . » .  Они и некоторые другие «рисова.ш по вечерам натуру, 
а также антики. Так собра.1ась дружная компания, которая во все воскресные 
и прамничные дни отправ.1я.1ась на Ви.1.1у Мадама б.1и� Поите Мо.1.1а, в трех 
четвертях ми.1и от Рима» .  Манн.1их вспоминает также о совместных �анятиях 
с Аосенко и неско.1ькими анг.1ичанами:-живописuами:: «Мы ра�в.1е�ш.1ись в .1од
;1шях Рафа;э.1я и.1и ш.1и в собор св. Петра, подчас даже в его подва.1ы)> .  

;3анятия самого .Iоrенко и его дру�ей, и�учавши:х древности:, отра�и.1ись в 
рисунке «Путешествуюwие» (Гос. Русский му�ей), выпо.1ненном в бытность ху
дожника в Ита.1ии 3• Рисунок и�ображает группу юношей, с во.1нени:ем счшаю
wих мо.1одого че.1овека, читаюwего книгу (он ука�ывает рукой на руины) . Юноши, 
переспрашивая чтеuа и обмениваясь мнениями, �накомятся с памятниками древ
ней ку .1ьтуры, наново открывшейся .1юдям XVIII века в своей б.1агородной и ве
.1и:чавой красоте. Рисунок воп.1оwает в себе одухотворенное восприятие антич
ности: самим Аосенко и с.1ужит пщэтическим свидете.1ьством той приподнятой 
творческой атмосферы, которая окружа.1а его в Риме. 

Три года, проведенные в И та.1ии:, бы.1и �апо.1нены постоянной работой, 
шедшей по принятой художником программе. В нача.1е пребывания он сообwа.1 : 
« . . . ныне я упражняюсь в рисовании с .1учших антиков д.1я совершенства ри
сунку . . .. а на будуwий год начну рисовать и� с.1авных картин» .  В 1767 году 
он «нача.1 рисовать с картин Рафа;э.1евых в Ватикане и других местах. а с 
марта по декабрь все пос.1едние девять месяuев я до.1жен буду упражняться 
в ко.1ерах» .  Пос.1е работы над картинами в Париже .Iосенко реши.1 на время 
отка�аться от «Сочинения» . Пос.1ать в Петербург ему по;этому бы.10 нечего: 
<< . .мне весьма чувствите.1ьно, что я не могу представить никаких о себе сви
дете.1ьств как моему пребыванию месь, так и упражнению в науке, ибо я не 
пмею �десь особ.1ивого себе �·чите.1я, а упражняюсь сам по своей ск.1онностн . . . » 4 •  

1 ЦГИАА, ф. 789, оп. 1 ,  ч .  1,  Jt .  39, 1771 r .  См. такж•: С.  Я р е м и ч .  Ука;з. соч" стр. 60. 
2 1. С. v. М а n n 1 i с h. Ein deutscher Maler und Hoffman. Lebenserinnerungen. Berlin, 1910, S. 105, 177. 

3 По;tробиее об 11том рисунке, так же как и вообше о графике Аосеико, см. в настояшем томе в г.11аве 
(<Рисунок и гравюра второй по.10вины XVIII века�). 

4 Рапорты .llосенко п Ака"емию (ЦГИЛА, ф. 789, оп. 1, ч. t, д. 72, 1774 r.) , 
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А. Л о с  е и к о. Авель. 1 768 �од. 

Го1�. мрей и:юбра;ште.11ьных 11скусств. Харько11. 

Прои�вед.ения, выпо.шенные в конце пребывания в Риме, ре�ко от . .шча.п1tь 
от испо.шенных в Париже: Аосенко со�нате.1ьно и успешно ов.шд.ева.1 новыми 
принuипами. В; марте 1768 го.l(а он «нача.1 писать ко.1ерами.  . . ака.l(емические 
фигуры в ве.1ичину ординарного че.ювека». f)то бь1.1п « Аве.1ь» (Гос.му�ей п�об
рщште.1ьных искусств, Харьков; стр. 115) и «Каин» (Гос. Русский му�ей) -
и�ображения .1ежаwего и сид.яwего натурwиков. Чувственное восприятие нату
ры, свойственное Аосенко в парижский перио.1(, бы.10 отброшено. ХуАожник стре
ъш.1ся к .1аконичности, к скупости ко.1орита, к строгому .1инейно-п.1астическому 
сти.1ю. Он исс.1е.l(ова.1 как о:ра�умно компановано» че.1овеческое те.10, как выра
жена свя�ь его час1ей: сухожи.1ий, муску.1ов, свя�ок, об.1егаюwих костяк от 
па.1ьuа руки АО п.1еча, весь торс, и обра�уюwих в своем переп.1етении единую 
архитектоническую систему. f)то 6ы.1и первые прои�ве.l(ения Аосенко - пре.l(ста
вите.1я к.1ассиuи�ма. 

Новое понимание искусства Аосенко воп.1оти.1 в картине «,Зевс и Фети.l(а» 
(1769), написанной в Риме по �ака�у И. И. Шува.1ова (выпо.1нявшему поручение 
графа К. Г. Ра�умовского; картина нахо.l(ится в Гос. Русском му�ее). Она прои�
вод.ит впечат.1енпе по.l(черкнуто простой, почти .1ишенной декоративности. В ней: 
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тоJько две фигуры на почти нейтра.1ьном фоне, соотнесенные между собою чет
ко и ясно. Их жесты сдержанны, те.1а переданы обобшенно, ск.1адки одежд .10-
жатся скупо, не скрывал форм те.1а; бо.1ьше нет «живности в ко.1.ерах» .  Художник, 
в от.1ичие от предыдуwего периода, теперь иска.1 прежде всего спокойной яс
ности и сора;iмерности частей. 

В 1769 году .Iосенко прибы.1 в Петербург. В Академии бы.ш выставJены 
его «АвеJь», «Каин» и 60.1ьшая копия мас.1ом с «Правосудия » Рафа�JЯ (rюсJед
няя - в My;iee Академии художеств СССР) . Работы .ilосенко прощше.1и сиJьное 
внечатJение. о:АвеJь» и << Канн)) бы.ш восприняты как выдаюwиеся прои;-Jведе
нин искусства русскогu художника. В журна.1.е «Смесь» некто «С>> ,  «.1юбитеJь 
художеств)), писаJ: «Недавно я видеJ в Академии Художеств три картины одного 
Россиянина, обеwаюwего нам РафаеJн . . У дивитеJьно с,11еJаны на теJе все .мус
куJы 11 прибраны пристойньш тени .  Как пропорция, так и краски приводят 
;iрите.1.ей вне себя . . г . .ilосенков в своей работе так представJнет чеJовека, KaI\ 

п;-Jображает его само естество. Стыдитесь несмыеJенные почитате.1.и иностранных, 
смотря на сего художника: никто ва!\1 не поверит, что в России не �1огут ро
диться веJикие Аюди » .  «Такое предрассуждение не тоJько что не нохваJьно, но 
еше некоторым обра;-Jом и;-Jъяв.1.яет под.юсть души» 1 •  

Прои;Jведенин .Iосенко воспринимаJись современниками 1шк крупный успех 
русского искусства, предвеwавший его б.1и;-Jкий СJавный подъем. У поминание 
вмени Рафщэ.1н, ука;-Jывает на то, что в .Iосенко виде.111 та.1антJивого худолш11-
1ш, способного прод0Jжит1, в об.1асти исторической живописи традиции КJасси
•1еского мастерства. Ра;-здеJял такие ожидания, Академия художеств пред.1ожиJа 
.Iосенко тему «ВJадимир и Рогнеда» ,  ра;iрешив ему самому уточнить сюжет. 
Форму .1ировка темы GыJa в;Jнта Академией почти дос.1овно И;J «Древней Россий
ской истории» М. В . .Iомоносова: «ВJадимир, утвердись на новгородском в.1.аде
нии, посы.1ает к по.1оцкому кнн;Jю РогвоАьду, чтоб ему отдаJ дочь свою Рогнеду 
в супружество; гордым ответом Рогнеды рамраженный В.1адимир нодвигнуJ о('е 
свои сиJы, стоJичный По.1щ1кий город в;Jн.1 си.1ою, РогвоJьда с двумя сынамп 
Jишив жи;-Jни, с высокомыс.1енною Рогнедою невоJею сочетаJСЯ » 2• 

Современники художника ;-JHaJи И;i исторических и Jитературных псточнп
ков XVIII века, что помнее Рогнеда пытаJась убить ВАадимира, быJа пригово
рена им к смерти и спасJась Jишь бJагодаря в.мешатеJьству ма.10Jетнего сына . 
.Iосенко и;-Jобра;-JИJ l\юмент вторжения ВАадимира в покои Рогнеды. �тот �1ш;-Jод, 
действитеJьно, лвJяетсн центра.1ьным в «прежа.1.остной судьбе» Рогнеды, так 1ш1\ 

;Ja ним посАедова.1и все помнейшие трагические события. 
Картину с нетерпением ожида.1.и. .Iетом 1770 года она быJа 110tш;-Jана на 

выставке, одной щз наибОJее ;'}начитеJьных в истории Академии XVIII стоJетин :  
впервые 6ы.1и убедитеJьно продемонстрированы крупные успехи русского искусства 

1 «Смесы> (<(Новое еженедельное имаиим) , 1769, .11. 28, стр. 221-222. 
2 <(Программа, :sаданнан Г-ну .Л:осеихову прошлого 1769-го года октнбрн 4-го дню>. Отде.11 рукописей 

Гос. Пуб.11ичиой биб.11иот�и им. М. Е. Са.11тъmова-Щедрииа, ф. Академии художеств, д. 46. 

1 76 



на новом iЭТапе его ра�
вития. Среди двадuати вы
став.1енных картин особо 
выде.1я.1ись портреты Ае
виuкого 11 по.1отно Аосенко. 

Картина «В.1адимир 11 
Рогнеда» (стр. 111) сра�у �а
т!\шАа те JЧенические про
грам!\1ы, в которых «уп
ражня.1ись» воспитаннию1 
Академии. Она 6ы.1а новым 
с.1овом в 06.1асти истор11-
чес1юго жанра - наu11онал1,
ное прош.ше выдвига.10<·1, 
в ней как явление, равнс
правное традиuионной ан
тичной и би6.1ейской тема
тике. Она 6ы.1а новой 11 
д.1я самого .1Iосенко, - кар
тину на русс1iую тему он 
сомава.1 в-первые пос.1е про
щшедений, написанных им 
на ре.шгио�ные и мифо.10-
гические сюжеты . 

.3амечате.1ен ред чай- А . .Л о с е u к о. Владимир и Ро�неда. 1770 �од. 
шпй ДАЯ русского 11скус- Гос. Pyccк11ii мpeii. 
ства XVIII века документ-
«ll�ъяснение», и�.1агаюшее в�г.1яды Аосенко на его картину 1 •  Оно по;iво.1яет 
.1учше понять не то.1ько ;iамысе.1 художника, но и его .1ичность, его гуманность, 
веру в че.ювечность своих героев. «В программе,- писа.1 Аосенко,- В.1адимир 
на Рогнеде жени.1ся против во.ш ея, когда же он на ней жени.1ся, то до.1жно, 
чтоб он ее и .1юби.1. Почему и представи.1 его так, как .1юбовника, который, видн 
невесту свою обесчеwену и .1ишившуюся всего, до.1жен бы.1 ее .шскать и и;iви
няться перед нею, а не так, как другие �ак.1ючают, что он ее сам обесчести.1 . . .  
что мне кажется очень ненатура.1ьно. . . И;iъяв.1яет ей свои щшинения в нане
сенном отечеству ее оскорб.1ении и утешает от печа.1и с .1юбовным жаром . . .  » .  
Аосенко хоте.1 покщшть пробуждение в кня�е раскаяния в содеянном, сомнение 
в своей правоте; ;iамечание о «ненатура.1ьности» очень характерно д.1я худож
ника: «натура.1ьность» бы.1а одним и� важных критериев оuенки прои�ведений 
искусств в « .Журна.1е примеченных работ» .  

1 Оно сопровождает краткиii текст «Программы, ,зaдa111roii Г-пу Jrосенкову•). 
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1\.артина даJась художнику ве.1епш. Он сам прои;iве.1 выбор одного и;i нлти 
сюжетов, во�l\южных по �а.данной ему программе. Он хоте.1 соб.1юсти наибо.1ьшую 
достоверность в и�ображении сuены и особо подчеркнуJ, что «предпоче.1 натура.11.
ное 11дея.шому» ,  солш.1ея о том, что не име.1 во;iможности то •шо nоссо;iдать событие. 
« А  еже.111 бы н мог достать всему тому натуру, что над.1ежит ме.1ать 11 моей 1шртп
не,- писа.1 он в «И;iълсненпи » ,-то бы я мог верно И;iбежать от всех Гисторичес-
1шх 1tр11тик и щ�баnится чре;iвычайных наре1шн11ii ,  1шторым по неwастию живопись 
подвержена» . Слuественно также, что Аосенко не же.1аJ воспо.1ь;iоnаться при
нычныl't1 И;iображениеl\1 деiiствуюwих .11щ в ус.1овной «античной >> одежде; он 
стремиJся сохранить национа.1ьный ко.1орит в передаче «одеяния 11 обычаев 
тогдашнпх» ,  но « но темност11 Российской 11стори11 >> ,- 1 1 11 са.1 он,- «Я не смог 
;-1де.1ать .1учше, нчем 11 академ1111 � же н;iвестна CKOJI>KO l'tIНe стои.ю тр,\да » .  Все же 
одна И;i двух прис.1ужн11u Рогнеды 1101ш;iана одетой «в русс1юе шштне» ,  е шнтоii 
жемчvгом новя;:шой на го.1ове 11 с ;iап.1етенными n косv во.1осами. " " 

Аосенко стре�шJсн выявин отношения деiiствуюwих .1иц между coбoii, 
точно опреде.1ить рначение каждой фигуры n картине. Он оттени.1 патетичес1ше 
переживания В.1адию1ра и Рогнеды тихим отчаянием прпсJужниu княжны и хо
.1одным .1юбопытством воинов. В .11ще стреl'tште.1ьно вошедшего В.1адимира пере
даны и не1>оторая растерянность и сострадание 1\ Рогнеде, же.1ание помочь ей 
11 понять нроисшедшее. В.1адимир яв.1яется носите..1ем противоречивых нача.1: 
чувства Jю6вп 11 тиранических побуждений. Аосенко тем самым пока;iыва.1, что 
В.1адшшр справед.шво осуж)('ен нести бремя расп.1аты ;ia наси.ше над пo.1ouкoii 
1шнжной, ;ia причиненное ей страдание. 

По перnонача.1ьным iЭСКи;iам, И;iвестньll\1 в нес1юJышх рисуюшх (.Му�ей А1ш
демии художеств СССР и Гос. Русский му;iей), можно прос.1едить, 1шк 1tриста.1-
J Щюва.1ась компо;iЩJИЯ 11 уточня.1ись обра;iы. Первые варианты бы.1и с.1ожны 
и декоративны. Фигуры, расч.1ененные на две группы, бы.1и l'tia.10 свя;iаны l'tteж
дy собой; тяже.1ь�е драпировки и с.1ожные архитектурные массы (обычно встре
чаюшиеся в прои;iведениях живописи барокко) не мог.1и не мешать восприятию 
сцены; перегру;iка компо;iиuии декоративными мотивами растави.1а внача.1е выб
рать гори;iонта.1ьный формат картины, который художник НО;iднее отверг. }'си
.1ия Аосенко бы.1и направ.1ены на поиски ясности и ве..1ичественност11 .  Он от1ш
;iа.1ся также от драпировок, от арок в г.1:убокш1 помешении, от И;iображения 
В.1адимира в античном ш.1еме с гребнем. Же.шя, по-видимому, передать нац11-
она.1ьный костюм, Аосенко, однако, останови.1ся на той ус.1овной одежде, в кото
рой в те времена нередко появ.1:я.1ись трагические герои на театра.1ьной сцене 1 •  

Окончате..1ьный вариант комПО;iИUИИ не может быть опреде.1ен как строго 1>.1ас
еиuистп ческий. Многие iЭ.lементы его отвечают iЭТОму понятшо .  Но такие дета.111, 
1шк nнтнчные ш1.1пстры, na;ia, рпсунок 110.1а 11 даже И;i.1ю6Jенный в прои�педе-

1 Е<�т1. r nедРния, 'ITO для фигуры Rладимира худож1111 11у но;знрова.11 ;шаменнтый актер 11. Л. Дм11-
чн•н!·1шй. 
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ниях KJдCCИJJЩJl\Ш поворот го.юв в профиль относятся лишь ., «06раl\l.1ению » ос
новного мотива - встречи Владимира и Рогнед.ы. Г .1авные герои охарактери;юва
ны сильным противоречивьш д.вижением, пока;iате.1ьны ре;iкие сто.1кновенин масс, 
сложная игра складок одежды. Можно бы.10 бы считать, что Лосенко отоше.1 от прин
uинов KOl\ШO;iИJ.!IШ, найденных им в картине «Зевс и Фетида>> ,  ес.111 бы насы
щенная живым д.вижением uентра.1ьная группа не была пока;iана строго на пер
воl\1 плане уже в RАассиuистическом духе. Контрастное сочетание несход
ных компо;iИJ.!ионно-сти.1евых явлений в пределах од.ной картины не ос.1аби.10 
се выра;iите.1ьности; на ней лежит печать своеобра;iной, немного наивной искрен
ности художника . Но все же в целом Лосенко не удалось и;iбежать некоторой 
осдек.1амаuионности», театральности в трактовке темы. 

«В.1ад.11мир и Рогнеда» - о,.t.но И;i ;iНачите.1ьных прои;iведений русской исто
рической: живописи XVIII столетия. Решнте.1ьво обратись к и;iучению наuио
на.1ьного прошлого и, вместе с тем, к формированию ид.ейного облика современ
шшов, к воспитанию их, русская историческая живопись тверд.о ;iаяви.1а ;этой 
1шртиной о сноем самостоятельном суwествовании. Впервые с таким дpal\taTИ;iMOM 
во11.1оwа.1ись в шиrописи те ид.еи, которые были уже ;iнакомы обwеатву по .1и
т�ратурным 1 1po11;i1 ед.енияl\1. Тема губительного влияния прощшо.1а ра�шива.1ась 
во многих трагед.плх, постав.1енных на сцене русского театра; самая история 
В.шдимира и Рогнсды непосредственно или в несколько щ1мененном виде про
ходи.ш чере;i многие сочинения А. П. Сумаршюва, М. М. Хераскова, Я. Б. Княж
нина и других; в переработанном виде она отра;iится · ;iначите.1ьно ПО;iднее в 
«Думах» К .  Ф. Рьнеева. В картине Лосенко де.ш.1ась п�пытка решать сложные 
вопросы обшественной и личной морали, ныража.1ся протест против «деспотичс
ства»; исторические обра�ы прямо соотносп.шсь с теl\1, что во.1нова.10 современ
ников. Лосенко ука;iь1 11а.1 путь, которым, по егомнению, д.о.1жны были идти мастера 
русского исторического жанра в живописи и скульптуре. 

Картина о:В.1адиl\шр и Рогнеда» бо.1ее всех других живописных работ, появ
лявшихся до нее в А кадемии, отвеча.1а понятию о:бо.1ьшого сти.1я» .  Архип Ива
нов опреде.1и.1 его вееьма четко: «Потребно в живописи нечто великое, одJшев
.1енное и необычайное, у л;обное у див.1ять, пленять и научать; что сююе нщ1ы
вается большим вкусом» ' .  Свидете.1ьства современников подтверждают, что картина 
Лосенко могла «пленять и научать» .  Но пут1t к искусству «большого вкуса» , 
60.1ьшого стиля не бы.1 ровным и .1егким. На �то ука�ывают весьма �а.&�етные не
дочеты картины, - нарочитая патетюш, неумение вполне выра�ить пере
живания участников сиены, и�вестная ус.ювность группировки фигур в тесно�� 
пространстве. Однако в 1770-х годах все �то не замеча.1ось �рите.1ями. 

Лосенко cpa;iy выдвпну.1ся в рлд ..1.учших русских художников своего ьремени .  
Совет Академии, «видя его превосходный талант» ,  щ1бра.1 его акцемиком, утвер-

1 «Понятие о совершенном живописце, сАужаюее основанием судить о творениях живописцев, и при
мечание о портретах. Переведенное первое с ита.tь11вского, а второе с францу;iского КОJ1J1ежским ассесором 
Лрх1шом Ивановым». СПб., 1789. 
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ди.1 в ;iВанип адъюнкт-профессора и, спустя неско.1ько дней, при;iна.1 профес
сором. д;ру;iья 11 почитате.111 приветствова.1и художника, «неска;iанно радуясь)) .  
Зтот успех по.1ожи.1 основание всей по;цнейшей с.1авы Аосенко в конuе XVIII 
1 1  в нача.1е XIX века. 

Ikкope пос.1е окончания картины «В.1адимир и Рогнеда» ра;iверну.1ась об
ширная нренодаватеАьская делте.1ьность .Iосенко; вс.1ед ;iатем он бы.1 И;iбран на 
до.1яшост1, дпректора Акаде.t\ШИ .  Ему быJiи «обя;iаны все тогда обучавшиесн н 
Академии пе токм.о живописи, во даже ску.1ьптуре и гравированию. Он во мно
гом обра;iова.1 их и руководствова.1 к достижению той от.шчности, которую не
которые пocJie достойно ;iас.1ужи.1и » 1• ДJiя учеников он pa;ipaбoтaJI первое а�шдс
мнческое руководство - пособне дJiя рисования че.1овеческой фигуры. 

Работа .Iоrенко над новой картиной «Прощание Гектора с Андромахоii )) 
6ы.1а прервана преждевременной смертью мастера. Правда, в 1773 году 1шрт 11на 
была почти окончена. СохраниJiся и веJi иКоJiепный по живописп се небоJiшюН 
�н·ки;i (находится, как 11 сама 1шртина, в Гос . Третьяковской гa.1I.1Iepee; стр. 181) . 

д;ействие ра;iвертываетсн у стен Трои, фигуры ра;iмещены на фоне ве.шча
вой архите1\туры, уси.1иваюwей обwее героическое �шучание сцены. Современни-
1ш отмечаJiи многосторонность характеристик, соманньгх .Iосенко: « . . .  мужество 
родите.1я, приятным обра;iОМ противупо.1оженное нежности и страхам матерп. 
Видя одни черты тоJiько, мы угадыва.1и чувствования их и с.1Iыша.1и, кажется, 
ра;iгов·оры»  2 • .Iосенко вновь соединя .1 веJiичавое и простое, героически-припод
нятое и естественное. Рядом с суровыми воинами он и;iобра;iиJ п .1ачуwую с.1у
жанку, просто,11ушно вытирающую cJie;iы концом косынки, ма.1ьчика с шJiе
мом Гектора, ;'\асмотревшсгося на находящийся ряАОМ 60.1ьшой шит. Гектор, 
проwающийся с Андромахой и 1\tа.1евьким Астиаваксом, представ.1ен в uентре 
и подчиняет себе все окружающие его фигуры. 

Строгая,  четкая компо;iицин, пространственность построенин, си.1ьные кон
трасты света и тени, живописность картины в це.1ом, героическая суровость на
ряду с f}Моциональной приподнятостью, фигуры то неподвижные, то в ре;iком 
движении - все свидете.1ьствует о живучести f}Jементов барокко, своеобра;iно со
четаюwихсн с f}.1емевтами к.1ассиuи;iма в творчестве .Iосевко. Но сушественно, 
что со;'\давая картину, .Iосенко стреми.1ся уси.1ить к.1ассицистические черты и 
ограничить барочную патетичность первонача.1ьного ;iамыс.1а. Многое в f}TOM 
емыс.1е поясняет сопоставJiение картины как с f}CKИ;iOM к ней, так и с и;iвест
ным .Iосенко по гравюре прои;iвеАевием Ж. Рету на ту же тему 3• Рету 
нодчеркну.1 пространственность компо;iиции ухоАяшей вда.1ь архитектурой, уст
рем.1яюwимися II;i г.1убины конями с ко.1есницей; аффектированность ),вижений 

1 И. А к и м о в. Краткое историческое и�вестие о некоторых Российских художниках.- (<Северный 
вестнию>, 1804, ч. 1, N! 3, стр. 350 и 351. 

2 М. М у р  11' в ь е в. Sмилиевы письма.- (<ПоJ1пое собрание сочинений русских авторов. Со•шпениn 
М. Н. Муравьева», т. 1. СПб., 1856, стр. 128. 

3 Г. Ж и Jt к о в. К вопросу о природе раннего русского академического классици�ма.- (<Институт 
11рхеолоrии и искусство�11ани11. TpyдJtl отделе11ил исчсство�нанию), М,, 1926, стр. 51-60. 

180 



А . ./I о с е  и к о. Прощание Гектора с Андромахой. 1773 zод 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

свойственна у него группе, окружаюwей Гектора, и 60.1ьшинству других участ
ников сцены. Аосенко же «успокои.1» свою картину: патетичен .1ишь один Гек
тор; г.1убокое во.1нение Андромахи почти не выражается вовне; мо.1ча присут
ствуют при проwании воины Гектора; архитектура постепенно и пос.1е,11,овате.п,
но уводит щюр �рите.1я к тяже.1ым башням, �амыкаюwим пространство. Эски� 
�анимает как бы промежуточное по.1ожение между двумя во�можными решениями, 
намеченными картинами Рету и самого Аосенко. Единая динамическая стихия 
11рони;lывает его компо�ицию 11 с.1ивает в о,11;но в�во.1нованное ue.1oe всю сцену; 
насыwенная живописность ставит ;эски:s в щшестной мере выше картины, нес-
1ю.1ько вя.1ой и 0,11,нообрщшой в ко.1ористическом отношении. 

Выбор сюжета и� «И.1иады» не о�нача.1 ос.1а6.1ения обwественного 
содержания в картине ху.11:ожника. и� сокровишниuы прос.1ав.1енных обра�ов 
античности Аосенко в�я.1 сюжет, наи60.1ее отвечавший его представ.1ению о вос
r111тате.1ьном �начении искусства. о:Гекторово проwание» (как на�ыва.1и картину 
совре \Jенншш) до.1жво бы.ю укреп.1ять в со�нании �рите.1ей и,11;еа.1ы патриоти
ческого с.1у;1;ения родине, готовности ради нее к подвигу и самопожертвованию. 
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Над последней картиной J.осенко работа.1 в трудных ус.1овилх, о 1юторых 
ceii'Iac можно .шшь догадываться . Придворные круги все 60.1,ее и не бер уснеха 
стре�ш.111сь нодчпнить А1tаде�шю художеств своему влиянию. J.осенко же nы
двпгаА в 1шрт11нах пдеи гуманности, раконности, патриотического само11ожерт110-
nанил, чуждые 11 враждебн� реакuионным СИАа:t\1 крепостнической: монархии . 
• Iосенко не сордаваА пышных а.1.1егорий:, не писаА картин, просАавАяюших Ека
терину П (хотя она и посетиАа его �шстерскую в 1770 году). Обяранности ди
ректора Академии отвАекаАи его от творчества, ссори.1 11 с И. И. Беuким; у худож
ника 11ояви.1ись недруги и равистдики. Э .  М. Фа.�ьконе, пытаясь растуниться ра 
него, пш·аА императриuе: «Преследуемый, утомАенный, опечаАенный:, щ�мучен
ный тьмою академИ'Iеских пустяков, ни в какой Академии не касаюшихся про
фессора, J.осенко не в состоянии коснуться кисти; его погубят несомненно. 
Он первый искусный художник наuип, к ;этому остаются нечувст11 11теАьны, 
нм жертвуют . " >> 1 •  Екатерина обешаАа Щiнть J.осенко в Эрмитаж, в cнoii Апчный 
му;lей, но обешанин не выпо.1ниАа. «Отступившая к внутренним частн�1 водннан 
60.�е;:шь» оборва.ш ЩИрНЬ художника. 

Ранняя смерть J.осенко раметно ото;lваАась на Академии. «Кончина его еде
АаАа в успехах нромежуток, продоАжавшийсн несколько лет. Хотя и оста.шсь 
художни1ш, но после та�ювой потери обучавшиеся погружены быАи в уныние 
и ма.10 кому доверяАи» 2• Эти слова тем боАее покаратеАьны, что принадлежат 
И. А .  Акимову, прод0Ажате.1ю J.осенко. Высокая оuенка трудов J.осенко была 
рардеАена новыми поко.1ен11нми и выражена в нескоАько гипертрофированной 
форме в первые годы сАедующего стоАетия Реймерсом: «В нем потерлАи J.омо
носова русской живописи. То, что по;эт сомаА дАн русской: наuии, J.осенко сор
даА д.1н искусств» 3• ДействитеАьно, в его .1иuе быА потерян передовой художник 
11 педагог, широко обрщюванный чеАовек и обшественный деятеАь. 

Преемники Аосенко, П. И. СокоАов и И. А .  Акимов, стремились продолжить 
де.10, так уснешно им начатое. Но реруАьтаты их творческой деятельности были 
менее �начите.1ьными, чем у J.осенко, а работать им пришАось в годы, когда 
офиuиаАьнан ро.1ь Академии как правитеАьст венного органа стаАа �аметна со 
всей очевидностью. ПодавАение крестьянской войны 1773-1775 годов и откры
то проводимая реакционная по.1Итика обусАови.1и в Академии тематику сугубо 
официаАьного характера. ПокаратеАьны темы, данные в 1776 году ученикам всех 
академических кАассов, �апечатАевшие верноподданнический «восторг» по сАучаю 
приема Екатерины 11 Ир .Москвы n Петербург. СокоАов и Акимов, вскоре посАе 
того вернувшиеся Ир раграничной 11оерд1ш, не нашАи ус.ювий дАн 11.1одотворного 
рарвитин « Аосенковской традпuии» .  Творческое форшrрование �тих художников 

1 <•Сборu11К имя. Русского исторического обшествю>, т. XVII. СПб., 1876, с1р. 12J. 
2 И. А к и и о в. Ука:�. соч., стр. Зlit. 
8 Н. R е i m е r s. L' Academie Imperiale des Bc.q11x Arts а St.-Fetersbourg, depuis son origine jusqu'au 

regne d'Alexandre 1. Saint-Peteтsbourg, 1807, р. 10. 
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;iаnерnш.жось в период, не6.шгоприят
ный ДАН Академии в uе.1ом и .(АН ис
торической живописи в частности. 

Петр Иванович СокоАов (1753 -
1791) бы.1 крепостным княг11ни Е. /1.. Го
.шuыной. ПосАе ее смерти он по.1учи.1 
освобождение от крепостной �ависи
l\юст11 и поступиА в Акадеъшю 1• В 1770 
году Соко.1ов бы.1 удостоен маАой ;iо.10-
той меда.1и ;i� картину на тему «0 у дер
жаюш В.1адим11роъ1 нанесенного от 
Рогнеды на него сонного 11 на тот час 
пробудившегося удара ножом�, а в 
1772 - бо.1ьшой ;iо.1отой �а програъ1му 
«l\ири.1.1 фи.1ософ греческий по и;iъяс
нении ра;iных вер пока;iывает Ве.1и
кому кнщiю В.1адимиру �авесу со и;iоб
ражением страшног() СJда» .  Вс.1ед ;ia 
�тим художник «упращняАСЯ» в Ита
.1ии «ПО)J смотрением г. Батони 11 На
туара в рисованпи с натуры»; соч1шя.1 
также �скп;iы 11 п11са.1 копии. Но ни в 
Ита.11111, ни помнее- в Пет·ербурге он n. С о к о л о  в. Меркурий и Apzyc. 1776 �од. 
не работа.1 бо.1ес над теъшми ПiJ рус- Гос. Pyccю1if мрей. 
r1юtt историп. 

Аетом 1774 года Соко.1оn приступ11.t 1\ со;iданию картины «Меркурий 11 Ар
гус» (Гос. Русский му;iей; стр. 1вз), которой придава.1 60.1ьшое ;iначение. На протя
жении двух .1ет он уточня.1 компоiJиuию, уведом.1яя А1(адемию, "ITO ;iатрудняется 
«в первый pa;i прои;inесть то.1ь бо.1ьшой препорuии картину » , где необходимо 
пр11бегать к помоwи �подоn и искать «wас.11шых nоАожениеJJ фигур» 2 •  

Среди iJpeAыx про11;iведений СокоАова �та картина наибоАее удачна. Испо.1-
ненная, как и другие 1юмпо;iиuии, на тему античного ска;iания, она выдеАяется 
тошюстыо и продуманностью �амыс.1а, гармонией живописного построения. Соко
.юв с боАьшим тактом переда.1 в ней настроение тревожной тишины; uвета, сrt1яг
чаеrt1ые вечерниrt1 сумраком, мягко сог.1асованы между собой. 

Аетом 1776 года Соко.1ов нача.1 работать над компо;iиuией «Деда.1 11 Икар», 
1юторую окончи.1 в 1777 году (Гос. Третьяковская гаА.1ерея ). В ее основу ху)Jож
юш по.1ожи.1, как сообwа.1 Рейфенштейв, тот �ски;i, в котором действие бы.10 

1 в Ака11емн11 Соко.жов ИСПЬIТ8А во.цействне д. r. Аевиuкоrо 11 А. п. Аосевко. РЯА СВеАевиА о Соко.жовс 
со11ерж11тся в статье (пр11паА.1ежашей, по-в11Анмому, П. 11. Петрову), папечатаиноli в журна.же (сИ.1.11юстра
!.!1tю> ;33 1862 ГОА (.М 222 11 224). 

2 (сИ.11.11юстрацил», 1862, № 222, стр. З!IR. 
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11. А 1; 1t .н о в. Великий К1tязь Святослав, целующий мать и детей своиз: 
по возвраще1tии с Дуная в Киев. 1773 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 

«выражено с 60.1.ьшею простотою» 1• Однако 11нтересная попытка передать древ-
11юю мечту че.швека о по.1.ете не уда.1.ась художнику - картина невыра;iите.1.ьна, 
11,11,ея не по.1.учи.1а обра;iного воп.1.щuения.  Стрем.1ение найти внешне простое и 
.югически ясное решение, приве.1.0 .шшь к схемати:Jму, бедности компо;iиции, ско
ванности движений. Вряд .1.и картина 1\1Ог.1а :Jахватить самого художника и еше 
менее - ув.1.ечь ;iрите.1ей. 

Бо.1ьшие картины Соко.1.ова, «при.1ичествуюwие» академическому мастеру, 
11ока;iа.1и, что живое содержание исче:J.10 И:J исторического щанра в пору, когда 
Академия ;iаметно подверг.1ась во:Jде:йствию реакции. В 1770 - 1780-годах Акаде
мия не име.ш той относите.1ьной не:Jависимости, которая ПО:JВОJ.ЯАа в те же годы 
передовым писате.1ям СО;iдавать прои:Jведения, свя:Jанные с русской де:йствитеА.r.
ностью. Мастера исторической живописи 6ы.1и неи:Jбежно си.1ьнее скованы офи
циа.1ьными требованиями, чем портретисты и пей:Jажисты. По�этому картина 

1 «Иллюстраuия•>, 1862, № 224, стр. 392. 
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<<Венера и Адонис» (Гос. Русский мурей), написанная Соко.1овым в 1782 году, 
при несомненной: уме.1ости испо.1нения, хо.1одна и ничем не от.1ичается от мво
гочис.1евных картин мифо.1огического содержания, вщшикавших в рар.1ичвых 
;;�ападвоевропейских ака,11;емиях XVIII века. 

По()т11чес1юе чувство, свойственное Соко.1ову, прояви.юеь не в ;этих прои;;�
веденпях, а н таких, как портрет Н. П. Панина (1779, Гос. Третьяковскан га.1-
.1ерея ) , 1 1  11 рнде рисунков. К чис.1у его .1учших работ относятся непринужденно 
1 1спо.1не1п1ые �а1ш 1·он1ш (не менее пятнадцати), гравированные И. Х. Набго.1ьцем 
н Е. И. Копшнным д.1я нманюr «Собрание учреждений и преднш·шшй насате.1ыю 
1юспнтан11я в России обоего по.ш б.1агородного и мещанского юношества, е нро
•шмн в по.1ь;;�у обшества установ.1ениям11 » (СПб. , 1789 - 1791). Вероятно, ;;�ш·.1у
жива.111 внимашш 11 не доше.11;шие до нас два его рисушш памятника Петру 1 
З. М. Фа.1ьконе, сде.1анные в 1783 году д.1я гравюры. Пос.1едние годы жи;;�ни, 
с 1785 года, Соко.1ов ;;�аведова.1 в Академии «6ата.1ичесним к.1ассом » и обуча.1 
рисованию uветными карандашами и живописи акваре.1ью. 

Не смог.10 по.1ностью ра;;�вернуться и дарование Ивана Акимовича Акимова 
(1755-1814), хотя он и достиг высоких ступеней академической иерархиr1. Сын 
наборwика сенатской ТJ11пографии, Акимов ста.1 со времеое.l\1 адъюнкт-ректором 
11 директором Академии (а также директором шпа.1ерной мануфактJры). 

В 1771 -1773 годах д.1я поччения ма.1ой и 60.1ьшо:й ;;�о.1ото:й меда.1ей Аки
мов работа.1 над программами, еше с.1едовавшими традиции исторической живо
писи предшествуюшего десяти.1етия и отвечавшими характерным д.1я ;этого вре
мени исканиям прогрессивного содержания. И;;� ранних компо;;�ици.й Акимова и;;�
вестна теперь то.1ько картина «Ве.1икий квщ1ь Святое.жав, це.1уюший мать и детей 
своих по во;;�враwении с Дуная в Киев» (Гос. Третьяковская га.1.1ерея; стр. 1в11), 
;;ia которую он по.1учи.1 в 1773 году бо.1ьшую ;;�о.1отую меда.1ь 1• Отпечаток еше 
ученического подхода к де.1у .1ежит на ;этом прои;;�ведении 19-.1етнего живописца, 
хотя картина и свидете.1ьствует об усвоении основ профессиона.1ьных ;;�наний. 

В период своего пенсионерства Акимов ;;�анима.1ся в Бо.1онье и Риме, 
посети.1 Венецию и Ф.1оренцию. В Бо.1онье, в 1775 году, он ;;�акончи.1 начатую 
в Риме картину «Прометей, де.1аюwий статую по пове.1ению Минервы» (Гос. 
Русский му;;�ей), работа.1 нм картиной «Дидона и f:)ней, укрываюwиеся в пеwе
ре от бури» и над копиями прои;;�ведений Гверчино и Каньяччи. Во время вто
ричного пребывания в Риме (конец 1776 - нача.10 1778 г.) он труди.1ся над окон
чанием «Дидоны и Зоею> , а такще над картинами «Нарцисс, .1ю6уюwийся 
своим отражением в воде фонтана» и «Фавн, ;;�абав.1яюwийся с ко;;�.1енком» .  Рей
фенштейн сообwа.1 Академии, что в Риме Акимов приня.1ся ;;ia и;;�учение натуры 2• 

Другие его работы - «Крешение кн. Владимира�>, <сКирилл - философ греческий по и;эъяснении ра;э
вых вер пока;эывает великому ККЩIЮ Владимиру ;эавесу со и;эображением страшного суда�> и <сВелив:ий квя;эь 
И;эяслав Мстиславович, открываюшийся любимым воинам, хотевшим убить своего раневого по.11ководgа, пе 
у;эвав его на поле брани под шлемом�>. 

2 Н. С о б  к о. Словарь русских художников ... , т. 1, СПб., 1893, стр. 61-62. 
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Работая в Ита.ши над мифо.1:огическими прои�ведениями, Акимов ра�вюш.1 
свое умение· компоновать, как о том можно судить по его картине «Прометей, 
,11 е.1:аюwий статую по пове.1:ению Минервы» .  Тот же навык ска�а.1:ся и в его про
грамме на �ванне академика, выпо.ц�енной в 1782 году в России, снова на м11-
фо.1:огическую тему: «Самосожжение Герку.1еса на костре в присутствии своего 
друга Фи.юктета но по.1:учении смертоносной одежды от своей бывшей во�.1юfi
J:енной Дейяннры, похишенной кентавром Не�усом» (Гос. Третьяковская гаие
рея). Фигуры в ;�той картине не J:ншены выра�нтеJ:ьности, но ко.1орит ее беден 
и негармоничен. 

Попытки Акимова по во�врашенни в Россию в 1778 году обратиты�я к на
uиона.1:ьным историческим темам не приве.1:и I\ поJ:ожитыьным ре�уJ:ьтатаl\1 . 
И�обра�итеJ:ьные средства КJ:ассиuи�ма гро�и.1и превратиться у него в вя.1ую 
схему. Абстрактность и надуманность быJ:и свойственны его прон�ведениям. Са
мые темы исторических 110.1отен Акимова не по�во.1я.1:и ему сомать свя�анную 
с �апросами русской действите.1ьности картину. Акимов работа.1 над компо�и
uиями: «Кня�ь Рюрик, поручаюwий, при кончине своей, м.1аденuа Игоря и вмес
те с ним - княжение сроднику своему О.1егу », <<Креwение ве.1. кн. О.1ьги», 
«Новгородuы, ниспровергаюwие Перуна» .  Две посJ:едние картины находи.1:ись n 
XIX веке в Ар�амасской шко.1:е живописи А. В. Ступина; вторая и� них посту
пиJ:а в 1955 году в Русский му�ей. «Новгородuы»  компонуются нескоJ:ькимн 
крупными группами, соотнесенными l\1ежду собой весьма формаJ:ьно; и�ображе
ние их совершенно бе�.1ично. 

Прои�ведения Акимова свидетеJ:ьствуют о том, что в 80-х годах истори
ческий жанр пережива.1: г.1у6окий кри�ис. Акимов работа.1 все меньше; насту
навший XIX век он смог встретить .1ишь двумя l\ШJ:енькими мифоJ:огю1еским11 
аиегорическими по.1отнами - «Гер1\у.1ес на распутье» (1801, Гос. Русский м.v
�ей) и «Сатурн с косою, СИАящий на камне и обре;зываюwий 1\рьаья Амуру )) 
(1 802, Гос. Третьяковскал гаисрея). 

Общественная атмосфера 1800-х годов, патриотический подъем н11д11l\ю ож 11-
в 1 1J:и твuрчество художника, со�давшего 1шртины на необычные дJ:я него 
1юнкретные историчоские сю;1\еты - «Подвиг ilHaмeнocua унтер-офиuера Аilон
е1юго поJ:ка Старпчкова» (1806) и «Петр 1,  нишуший у1ш� Сенату в .1агере нод 
ПpJ'I'OM » (до 1807 г . ) .  Однако местонахождение f)тих 1шртин не1 1 �вестно 11 1 10-
;>тому судить о них нево�можно 1 •  

1 Имеются ука13ания, что И. А. Акимовым в ,этот период бы.11и испо.11нены еше две картины, на  одном 
и13 которых бы.11и и13ображены проводы опо.11ченца на Отечественную войну 1812 года, на другой - его во13-
врашение в деревню. В 1820-х годах в (сРусском му13еумм П. П. Свиньина храни.11ись две картины на подоб
ные сюжеты под наименованием (сСемейственные картины)) и счита.11ись прои13веденинми Акимова. (Одна И13 
них в настояшее время в Гос. Третьяковской га.11.11ерее) . Несмотря на то, что они находи.11ись в почти совре
менном Акимову собрании, принад.11ежность их ему сомните.11ьна. ;зато рисунок, по.11оженный в основу 
гравюры А. П. Екимова (сБ.11агос.11овение при сговоре крестьянской свадьба)), в действите.11ьности выпо.11нен 
И. А. Акимовым, на что ука13ывает подпись под гравюрой. 
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Тпорчеетво Акимова не 11ме.ю 60.1ьшого ;-значения д.1л рJеrкого искусства . 
Нен<'на п его ро.1ь как педагога, - учеников, которые бы.1и бы явно обя;-заны 
ему, на;-звать не.1ь;iя ; сообшений о его педагогических приемах никто и;-з худож
ников, работавших под его руководством в XVIII веке, не остави.1 1• Акимов 
уверенно и уме.10 рисова.1, бы.1 начитан, 06.1ада.1 ораторскими способностями; 
его перу принамежит «Краткое историческое и;-звестие о некоторых Российских 
художниках »2• Он бы.1 крупнее ряда других представите.1ей Академии 1780-х 
годов, но сама Академия художеств вновь ста.1а бо.1ее активно прояв.1лть себя 
в обшественной жи;-зни страны .1ишь помнее, в 1790-х годах. Видным делте.1ем 
Академии в новый период ее подъема ста.1 Г. И. }Тгрюмов. 

Григорий Иванович Угрюмов (1764 - 1823) прина,11,.1ежа.1 к воспитанникам 
нервых приемов реоргани;-зованной И. И. Беuким Академии; он по.1ностью про
ше.1 весь ее пятнадuати.1етний курс. Будуwий художник бь1.1 отдан в Ака,11,е
мню отцом 3 в 1770 году. Его учите.1лми ста.1и наи60.1ее видные представите.1и 
а1шдемической шко.1ъr-Г. И. Ко;-з.1ов, П. И. Соко.юв, И. А. Аюr·мов. Угрюмов об.1а
да.1 творческой одаренностью; его ранние прои;:шеденин име.1 11 некоторый ,успех 4• 

В 1785 году Угрюмов по.1уч1 1.1 60.1ьшую ;-ю.1отую меда.Iь ;;ш компо;-зиuию « Агарь 
в 1 1_у < ·тыне» 11 бы.1 от11 rшв.1сн в Рим на четыре года. Во нрсмл евоего пенеионер
( 'ТНа Угрюмон, 110 1 1 рпмеру Лосенко, работа.1 ссуеидчиво, не тратн времеюо) . Кроме 
тнн·uпанпн прои;-зпе,11,ениii античной ('КJАЫ1туры, он ;шнима.1ен также 11 в натур
ных к.1асеах римской Академии и Францу;-зской аI\а,11,емп п  в Pиl\le. Выпо.1ненные 
ш1 1юпии с нроп;-зведений старых ита.1ьянских живопиеuев ;-зас.1Jжи.1и 11охва.1у 
на родине, - Совет Ака,11,емии художеств наше.1, что « ;-затраты на него не пропа.1и 
даром» .  Одна и;-з них (копия с картины П. Вероне;iе ссПохиwение Европы») име.ш 
оеобенно важное ;iначение д.1я У грюмова: во;iмощ.ность непосредственно, с кистью 
в руке, и;iучать приемы ве.1икого венецианского живописuа посчжи.а:а ра�витию 
его ко.1ористического мастерства (копия находится в My;iee Ака,11,емии художеств 
СССР). 

По во;iврашении на родину Угрюмов бы.1 на;iвачен в 1791 году преподава
те.1ем к.1асса исторической живописи вместо умерших Ко;-з.1ова и Соко.1Ова; в 
1797 году он ста.1 а1шдеми1юм, а в 1800 - профессором. 

Одной И;i первых работ Угрюмова, испо.1невных в России, бы.1а коъШО;iИJJИЯ 
с< Апофео;i Петра 1» - роспись купо.1а ссХрама ро;iы бе;-з шипов)) на А.1ександровой 

1 В [Tapoil ;iаметке, посвщgенной А. В. Ступипу, говорится о рукописи <сКраткое начертание о живописи 
11мпера'l!Ррской Академии художеств г. Ре!\тора Ивана Акимовича Акимова, собранное учеником его Ступиным 
в 1800, 1801 и 1802 годах)), По-видимому, ;это был свод теоретичес1шх и псдагогичес1шх выска;iываниii А1шмо
на. До нас 011 не дошел (см.: <сИллюстрацию), 1862, стр.277-278) . 

2 <сСе�рный весТНИЮ), 1804, ч. 1, ;№ 2 и 3. 
3 Г. И. Угрюмов был сыном купца-жестянш111ш Лрославс!\оЙ губернии. Отец художника был не;iаурлд

ным человеком, если судить по И;iбранию его в число депутатов Комиссии по составлению нового уложе111111. 
4 Па аукционах А!\адемии были проданы в 1783 году две его <сДетские ва·кханал11J1)) - по 25 pyti. 

каждая (ныне, нод на;iванием <сАмурЫ)), в Гос. Трстьл копской галлерее) 11 картины �\Смерть .llукрецюJ>) 11 
«llосиф, толкующиii с11ы в темнице)) - по 53 руб. 
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.11;аче 6.ш;:1 Пав.ювска 1• За не;й пос.1.едова.п1 60.1ьшие картины, сомавшие Угрю
мову с.1.аву реформатора русской исторической живоппси. 

Г J.авные картины Угрюмова бы.ПI ВЫПОJ.НеНЫ ПМ ПО pa l\apy И, СJ.еДОВаТеJ.ЬНО, 
темы их бьии предопреде.1.ены. Но особенности исто.1.1.;ования �тих тем (даже при 
ус.1овии )"rверждения �ски;:1ов ;:1ака;:1чиком) состав.1.я.1.11 ;:1ас.1угу самого художни
ка: Угрюмов по-ново�1у освети.1 обра;:1ы действуюших .шu и выдвину.1. мотивы, 
1юторые раньше не ра;:1рабатыва.1.ись. 

Новые черты ска;:1а.1.ись в первой же оригинаАьной исторической картине 
Угрюмова «Торжественный въем в Пс1юв АJександра Невского посJе одержан
ной им над немеuкими рыцарями победы» {Гос. Русский MJ;:leй). Она быJа на
писана в 1792 году ;:1а 800 руб.1.ей 2 д.1.я АJександро-Невской .1.авры и боJее ста 
Jет находи.1.ась в интерьере Троиuкого собора. Зас.1.уживает внпманип свособрар
ная тре;:1вость тра�\товки �той uерковной 1шртины; данью uерковным требовани-
11м rАужит Jиш1. тонкая, 1ючтп нераметнап IIOJocкa нимба над гоJовой АJексан
дра Неве1юго, да сентимента.1ьность его обра;ш. В оста.1 1,ном Угрюмов стремиJ<'Н 
дат 1. 1ю во;:1мож1юсти историчесюн.;онкретное и;:106раженпс: .1.иuа одних участни-
1.;ОIJ нроuесеип отражают радост1, ноGеды, др� гпх - печа.• ь поражения и пJена; 
1.;оАьчуги воинов 11 Jаты 11Jенников нереданы достаточно точно; женщины пред
ставJсны в сарафанах, а дети - в рубашках. Вмымаюшиеся справа 1юпья у1шры
вают на многочпс.1енность войска, участновавшего в ноходе ААе1а.·<.шдра. Хотн 
06ра;:1ы .1.юдей И;J народа носят пдеаJ.и;Jированный характер, все же именно на
родная тема, намеченная месь Угрюмовым, сообwает рначите.1ьность картпне, 
несмотря на то, что 1юсJедняя не 6Jешет мастерством . f)та тема .1егJа в основу 
с.1.едуюшего прои;:1веденил художнюш «Иснытание си.1ы Лна Уемарл» (Гос. Рус
ский му;:1ей; стр. 189 ), ;:1а которое он в 1797 году по.1учи.1 �ванне ака
демика. 

Само наименование картины, писавшейся в 1796 году, укарывает на то, что 
гJюшым .1иuом в ней лв.1.летсл «простой че.1.овею> - сын киевского кожевенного 
мастера. Он и;:1ум.1лет присутствуюwих, вырывал кусш\ шкуры и мяса и� бока 
мчашегосл на него ра;:1ълренного быка. Этим он дока;Jывает свое право на еди
ноборство с печенежским богатырем (печенеги осаждают Киев), на которое не 
решаются ни киевский кнл;:1ь В.1.адимир, ни воины княжеской дружины. Угрю
мов своей картиной во;:1ве.1ичиJ подвиг народного героя, впервые при;:1нанного 
искJсством XVIII сто.1етил. Вместе с тем и;Jмени.шсь, став 60.1.ее �нергичными, сред
ства художественной выра;:1ите.1.ьности. Пос.1.е ряда прои;:1ведений живописи кон
uа 70-х и 80-х годов, нередко вл.1ых по �кспрессии, по компо;:1иuии и коJориту, 
«Лн У смарь» Угрюмова выде.1летен мастерст.Jюм иепо.1нения, прямо прод,оАжап 
.юсенковскую традиuию (предстаnJенную «Проwанием Гектора с Андромахой>>) . 
Компо;:1иuионно картина очеш, у,11,ачна: динам11чная группа воинов - е.1ева, кнн;Jь 

1 С.11еды росписи бы.11и видны в купо.11е iJTOЙ 11ебо,11ьшоii бееедки еше в 1930-х rодах, 
2 С. Р у н  к с R 11 •1, А.1ександро-Невскал .11авра. 1713-1913. СПб" 1913, стр. 726. 
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/'. У t р ю дt о в. Испытшше силы Лпа Услар1t. 1796-1797 1иды. 

Гос. Русский мy:ieii. 

Владимир n тени шатра - справа, У смарь с ра�ъяренным быком в средней частн 
по.ютна по.шостью исчерпывают тему. Испо.1ь�ование и�вестной г.1убины пер
вого п.жана по;1во.1яет ясно и бе� 0.11.нообра�ия охватить всю сцену, а моwная 
фигура Усмаря е его си.жьным движением сра�у прив.жекает внимание. Конечно, 
Угрюмов бы.1 еше да.жек от реа.1истического воссомания обстановки и об.1ика 
народного героя опреде.1енной исторической �похи. Пере,11,авая ат.1етически ра�
витую, могучую по.1уобнаженную фигуру У смаря, он во многом исхо.11.и.ж и� 06-
ра;1цов античной ску.жьптуры. Но �то бы.1 обычный прием ака..1;емического ху.11.ож
ника тех .1ет, помогавший сомать героический обра�. 

Угрюмов пока�а.1 себя та.1ант.1ивым и хорошо по,11,готов.1енныl\1 ъ�астером, -
картина ясна по �амыс.1у, мягко объе,11,инена про�рачными �о.1отистыми тонами. 
Художюш контрастно сочета.1 ря.11. мотивов: свобо.11ное движение У смаря, бесно
мщuнос падение опро1шнутого в суматохе воина и .11.ругие; .1ицо юноши с.1ева 
сноей од.ухотворенностыо 11 прив.1екате.1ьностью нре.11.варяет обра;iы номнейших 
нрщшедений В .  А. Тропинина. 

В конuе сто.1етия Угрюмов 110.1учи.1 ;iЮШ� на бu.1ьшую 11 отJJетственную ра
боту д.1JI ('рочно стро11вшего<'J1 Михаfi.ювскuгu �al\llш, - на напнсанне 1шртин 
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((В;-ттие Ка;-�ани» и «И;iбрание Михаи.ш Федоровича на uарство>> 1 (обе - Гос. 
РJССКИЙ му;iей; стр. 191)- Работа над ними продо.1жа.1ась до.1ьше двух .1ет (с 1797 
по 1799 г. ). В f)тих картинах У грюмов ра;-�верну .1 ве.шчавое повествование о да
J:еких временах. Ес.1и учесть, что картины со;-�дава.1ись в обстановке воен.но-по
.1ицейского режима uарствования Пав.1а 1, то тем 60.1ее с.1едует оuенить досто
ннство и не;-�ависимость Угрюмова, прояв.1енные при работе над ними. Даже 
обратившись к такой официа.1ьной монархичес1юй теме, как венчание на uар
ство Михаи.1а Романова, Угрюмов проводи.1 идею об ответственности, BO;iJ:aгae
l\IOЙ на государя бременем в.1асти. В сог.1аси11 с идеа.1ами многих дворянских 
просветите.1ей, Угрюмов выража.1 мыс.1ь о гражданском до.�ге, о при;iвании 
правите.1н .  

В картине «В;iятие Ка;-�ани»  Угрюмов перенес действие в пей;-�аж . Группу 
нерного п .1ана - Иван Гро;iный принимает под свое покровите.1ьство хана и его 
семью - не.1ь;-�я представить бе;-� и;-юбражения войс1t, штурмующих Ка;-�ань. Это 
и;-�ображение войск (правда, менее ра;-�.1ичимых в сумраке да.1и, чем освещенные 
фигуры первого п .1ана) состав.1яет неотъем.1емую часть ;-�амыс.1а - часть, бе;i 
которой потеря.1а бы Сl\1ыс.1 11 группа с царем 11 ханом. 

;3ас.1уга Угрюмова в ра;-�витии русской иеторпческой живопш·н ;iак.•ючается 
в том, что он .1щ.1ю своего внимания перенес с тпту.1ованных героев на пх спод
вижников, на воинов п даже на 11редставите.1ей народа, а также в обращенпп  к 
собстненно-псторическим 111?06.1емам . Мора.1ьно-воспитате.1ьные ;-�адачп не реша
.1ись им так 11рямо.1инейно, как f)TO де.1а.1ось неско.1ько ранее; в f)пи;-�одах п ;i 
жи;iни кня;-�ей художник стреми.1ся выявить прежде всего их государственное 
;-шачение (правда, в картинах Угрюмова отде.1ьные .1ичносп1 по-прежнему яв.ш
.шсь опреде.1яющей си.1ой исторического события). 

Угрюмов своим искусством отража.1 относите.1ьно передовые д.1я конца XVIII 
века общественные в;-�г.1яды. Его свя;-�ь с кругами дворянских во.1ьнодумцев ве
роятна, хотя пока не имеется никаких материа.1ов д.1я конкретного освещения 
ус.1овий идейного формирования художника. Не.1ь;-�я игнорировать, однако, того, 
что в скором времени пос.1е со;-�дания своих важнейших картин и поччения 
;-�вания профессора в 1800 году, Угрюмов бь1.1 и;-�бран почетным ч.1еном Во.1ьного 
Обшества .1юбите.1ей с.ювесности, наук и художеств. Это свидете.1ъствова.ю об 
уважении к нему передовой .1итературной и художественной общественности на 
рубеже XVIII - XIX сто.1етий. 

В картинах Угрюмова остава.1ось, бесспорно, нема.ю ус.ювного, свя;-�анного 
не то.1ько с уровнем ра;-�вития исторической науки того времени, но и с уров
нем достижений самого искусства. Обраwаясь к с.1ожным, обобщаюwего характе
ра историческим темам, художник оперирова.1 в ;iначите.1ьной мере еше отв.1е
ченными, общеобя;-�ате.1ьными д.1я «высокого» искусства «прави.1ами» ,  в основе 
которых .1ежа.ю представ.1ение о неи;1менном, поч�рпнутом и;i античности нде-

1 �СКИ/! к после11ней картине - в Гос. Третъяковскоii rаллсrес. 
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Г. У i р ю м о в. Избраиие Михаила Федорови�tа Ромаиова иа царство. 
1 797 - 1 799 ioдw. 

Гос. Русский му:зей. 
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aJe I\расоты. ВпосJедствии такое понимание iJадач живописи ВЫiJОВет peiJKO кри
тическое отношение со стороны передовых художников-реаJистов. Однако дАя 
с воего времени те fмементы правды и боJее широкого, чем раньше, тоJкования 
исторИческо:й темы, которые проявиJись в 1шртинах Угрюмова, имеJи по.южи
теJыюе ;lначение. 

Творческа11 деятеJьность Угрюмова не быJа ограничена .л.иш1. обJас·1ъю не
тор11чес1юго жанра . ;iаметное место в 11 стор1111 русс1юй живоrшси доJжно быть 
отнсдено таюке и его портретным 1 1рои;lве,11 енилм . Онн II;iобрашают 1\Jl l J!OR, •1то 
пс очею. обычно дJл а�шдемического искусства тoii норы. 

Самый 11швописный и ;шснрессиnный среди ;�тих работ - «Портрет 1.;у 11 ца )) 
(Гос. Русский му;iей) - быJ написан n 1790-х годах; портреты А. И. Сере6ря-
1юва, 1\упца и именитого 0Jонщ.1кого гражданина, и его жены (Гос. Третышов
скап гаJJерея) соманы в 1813 году, а купца Ивана Водовщюnа (там .11.;е) - в 
1814 году. Они от.шчаютсл простотой и треiJВО:Й деJовитостью. Кроме того, Угрю
мовым бы.л. в 1812 году испоJнен портрет .М. И. КутуiJова (Му;iей «Бородино)) )1• 

Учениками Угрюl\юва быJи наибо.1ее видные деятеJи Академии первой тре
ти XIX века - А. И. Иванов, В. К .  Шебуев, А. Е. Егоров. Его учеником лвJл.1-
ся также О. А. Кипренский. Все они восприня.1и от Угрюмова высокую профес
сио1rш.1ьную ку Jьтуру , в.1адение рисунком, патриотический пафос художествен
ного труда. Угрюмов насJедова.1 Аосенко в со;:�дании академической художествен
ной шко.1ы; оба ;�тих мастера принадJежат 1; ;шачитеJьным деятеJям нщ.1ионаJь
ной ку.1ьтуры второй поJовины XVIII стоJетиц. 

1 Своеобра;шым проявлением исторических интересов Угрюмова служит также со;цание им проектов 
медалей в память Полтавской победы и мира со Швецией. 



П Е Й ;J А Ж НА Л  Ж И В О П И С Ь 
К О Н Ц А XVIJI И НА Ч А А А  XIX В Е К А  

А. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в 

•• 

в 
о второй по.ювине XVIII сто.1етин русская живопись обогаwаетсн новыми 
видами, постепенно охватывал весь во;iможный по ус.ювинм того вре
.мени круг сюжетов и тем. lJ том ч11с.1е во;шшшет в пос.1едней четвер
ти века и пей;iажнюr живопись в качестве самостuнте.1ьного жанра. 

Воспитанник Академии художеств С. Ф. Щедрин становится в 1776 году, 
по во;iврашении И;i ;iаграничного пенсионерства, первым профессором-руководи
те.1ем спеuиа.1ьного пей;iажного к.1асса. .За свою 28-.1етнюю педагогическую де
нте.1ьность он воспита.1 це.1ую п.1еяду пей;iажистов - живописцев и граве
ров. Пей;iажистами становятся 1\1. М. Иванов, которого предва;iнача.1и в 6ата
.1исты, и Ф. Л. А.1ексеев, И;i которого готови.1и театра.1ьного декоратора. f)ти 
три художника и группируюwиеся вокруг них ученики и пос.1едовате.1и в конце 
XVIII - вача.1е XIX века ;iак.1адывают основы русской ш1ю.1ы пей;iажной живо
писи. 

О том, как ве.1ик бы.1 интерес к пей;iажвой живописи, свидете.1ьствуют по
е;iдки художников по стране с uе.1ью И;iображевин ра;i.1ичных местностей и 
городов. llнтересом к пей;iажной живописи бы.10 вы;iвано и обра;iование при 
Академии ху дожестn в 1 799 ГОАУ спеuиа.1ьного гравирова.1ьного .1андшафтного 
к.1асса 1• 

С.1ожению собственно пей;iажвой живописи предшествова.10 ра;i1штие в 
XVIII веке видовой гравюры и декоративной живописи с щюбражением фанта
стических пей;iажных и архитектурных мотивов. Пей;iажнан живопись во;iникает 
в 60.1ьmой мере на основе декоративных и;iображений природы и надо.1го сохра
няет свя;iь с декоративной и декораuионной живописью. Вместе с тем она 

ЦГИАА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 48, 1799 (рескрипт Пав.11а 1); д. 13, 1803 r. ((сО вступ"евии в по"ное ведение 
Академии художеств rравирова"ьвоrо "авдшафтвоrо к"асса••). 
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испо.1ь�ует и ра�вивает видовое нача.10, которое постепенно становится в ней 
ведуwим и опреде.1яюwим. 

Таким обра�ом, можно считать, что в ск.1адываюшейся на рубеже XVIII и 
XIX веков пей�ажной живописи происходит как бы своеобра�ное с.1ияние f)тих 
двух предшествуюwих ей ви,l(ов и�ображения - ведуты и ,/f;екоративного пей�а
жа. Но данный проuесс не.1ь�я понимать как механическое сочетание обоих 
нача.1. Суть де.1а состоя.1а () том, что в рождаюwейся пей�ажной живописи 
и�ображение вида города и.1и се.1ьской местности станови.1ось ху,/f;ожественно 
обра:шым; f)Стетическое восприятие природы утвержда.10 себя в и�ображении 
конкретного вида, а не ус.1овных построений, характерных д.1я декоративного 
панно. 

Это бы.10 прояв.1ением нового отношения к ;;ействите.1ьности: красоту и по
f)�ию стреми.1ись находить в самой натуре, в том, что представа.10 перед худож
ником как реа.1ьный вид. Это бы.10 выражением в живописи того нового в�г.1яда 
на природу, который ска�а.1ся также и в �амене строго расп.1анированного ре
гу.1ярного сада с его подстриженными деревьями и шпа.1ерами �е.1еви о:нату
ра.1ьным» и.1и пей�ажным парком, при устройстве которого в:г.1авная uе.1ь состо
ит в том, чтоб во всем ко.1ико можно бо.1ее подражать натуре и всем вешам 
придавать красоты, 60.1ее сообра�ные ;ватура.1ьным . . .  »1• В таком парке прямые а.1-
.1еи, окайм.1енные шпа.1ерами подстриженной �е.1ени, уступа.1и место при
хот .1иво и�гибаюwимся дорожкам, повороты которых открыва.1и каждый ра� но
вый вид. Ровные партеры �е.1ени �аменя.1ись мягкими скатами хо.1мов, водоемы 
геометрической формы и фонтаны - журчаwими речками и прихот.1ивых очер
таний прудами с островк�и, а подстриженные деревья - свободно растушими 
И обра�ующими живописные купы. Ра�умеется, и в таком в:натура.1ьном» саду 
природа бы.1а искусно обработана архитекторами и садовниками, носи.1а идеа.1и�и
рованный и спеuифически f)стети�ированный характер. Но сама f)та f)С;ети�а
uия; природы проистека.1а не и� же.1ания ее переде.1ать, подчинить соманным 
архитектором формам, а и� стрем.1ения выявить красоту и поf)тичность «естест
венной» природы. В регу.1ярном саду первой по.1овины XVIII века господство
ва.1а архитектура, и сам сад яв.1я.1ея как бы ее продо.1жением; в нем подстри
женные деревья, га�оны, uветники и геометрическая п.1анировка а.ыей бы.1и 
равно�начны всякого рода садовым пави.1ьонам.  Теперь же сами f)ТИ парковые 
сооружения подчиня.1ись природе, входи.1и в пей�аж как его составная часть. 
Современники подчеркива.1и живописный и «видовой» характер пей�ажного о:на
тура.1ьного» сада, сравнивая его устроите.1я с живописuем. Непрерывная смена 
видов с.1ужи.1а компо�иuионной основой построения такого рода парка. Эти ху
дожественные принuипы бы.1и и�.1ожены в трудах теоретиков пей�ажного парка 
в России - А. Т. Бо.1отова и Н. А. Аьвова 2• 

1 А. В о JI о т о в. Некоторые практические 11амечанил о садах новейшего вкуса.- (<�коиомический ма
rа11ию>, 1784, ч. ХХ, стр. 20. 

2 См. в VI томе иастолшеrо иманил рамед (<Архитектура русской усадьбы•>. 

194 



Отра�ившийсн в таких парках интерес к природ;е можно срlЩн,ивать с ра�
витием его в современной .штературе, прос.1ав.1яюwей простоту и сшриятство» 
се.1ьской жи�ни, рисуюшей естественные картины природы и города и даже де
.шюwей порою жи�нь природы предметом и�ображения. Так, уже в 1757 году, 
в «Ежемесячных сочинениях», имаваемых Академией наук, помешается повест
вование «Дворянин в деревне», где описываются ку.1ьтурная дворянская усадьба и 
нас.1аждение природой живуwего в ней помеwика. Пос.1еднее, как и�вестно, �а
нимает нема.1ое l\1есто в мемуарах А. Т. Бо.1отова, передового агронома и пропа
гандиста новых методов ведения се.1ьского хо�яйства. В 17717 году переводится 
на русский я�ык одна и� распространеннейших книг сентимента.1и�ма - сrРа�го
воры о красоте естества» И. Г . .Зу.1ьцера, а в 1798 году выходит русский об
ра�чик так на�ываемой «описате.1ьной по;э�ии» - бо.1ьшая по;эма С. С. Боброва 
сrТаврида и.1и мой .1етний день в Таврическом Херсонесе» .  К.1ассическое про
и�ведение �того рода .1итературы, где жи�нь природы выступа.1а в качестве 
г.1авного действуюwего .1иuа, - «Сады» Ж. Де.1и.1я, - впервые переводится в 
отрывках П. М. Карабановым в 1801 году и А. Ф. Воейковым по.1ностью -
в 1816 году. Любопытно, что Воейков, опуб.1иковывая по;эму Де.1и.1я, вк.1ючи.1 
в ее текст сочиненное им самим описание русских садов, в том чис.1е одного и� 
прос.1ав.1еннейших пей;iажных парков того времени в имении Аопухина сrСаввин
ское» .  Свои стихи он снабди.1 спеuиа.1ьными примечаниями .  

Описания красот природы и вы�ываемых ими переживаний «чувствите.1ьного 
сердuа» становятся неотъем.1емой частью того жанра путешествий, ра�витИ:е 
которого в русской .1итературе бы.10 начато успехом «Писем русского путе_ 
шественника» Карам�ина (1791). Среди многочис.1енных прои�ведений ;этого жанра 
наибо.1ее интересны своими пей�ажными описаниями и картинами природы «Путе
шествие в по.1уденную Россию» В. И�май.1ова (1800-1802) и «Досуги крым
ского судьи, и.1и второе путешествие в Тавриду» П. Сумарокова (1803-1805). 

Еше бо.1ьшее ;iначение имеют пей�ажные картины и по;этические описания 
природы в повестях Карам�ина и писате.1ей его круга. Они яв.1яются средством 
подчеркнуть переживания и чувства героев, сомать д.1я них соответствуюwий 
;эмоuиона.1ьный фон. Очень характерна в ;этом отношении повесть «Бедная Аи�а», 
открываюwаяся широкой панорамой Москвы, своего рода пей�ажной «увертюрой» 
к повести; смена ка.ртин и состояний природы от свет.1ого ясного утра к мрач
ному вечеру вводит нас в повествование о радостном нача.1е и печа.1ьном конце 
.1и�иной .1юбви. Sтот пара.1.1е.1и�м между состоянием природы 11 че.1овеческими 
переживаниями с особой ясностью выступает в и�вестной «Деревне» Карам
�ина. Но и писате.1ь совершенно другой обwественной и идейной ориента
uии - Радиwев - вводит в свою басню «Журав.1и» прочувствованное описание 
осенней грустной природы: «Осень .1исты оwипа.1а с дерев, иней седой на траву 
упада.1." » . 

Д.1я чувствите.1ьного сердuа природа яв.1яется местом, где че.1овек может 
предаться своим чувствам и мечтам, увидеть в естественной жи;iви «натуры» 
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прообра;i в;нутренней свободы и автономии своей .шчности, уединиться от город
ской ЖИ;iНИ с ее трево.шениями и .1иuемерием. По�тому и .1итература и живо
пись так охотно рисуют 

До.1иву, где судьбы рукою 

Хранится таинство сердец; 

Где странник, жаждуший покою, 

Его встречает ваковеu. 

(Н. М. К а р а м ,з и и <сДоJiина Иосафатовю>) . 

М. Н. Муравьев в стихотворноl\1 письме «06 учении природы» так рассуждает 
о .11.остоинствах пей;iажной живописи: 

С какою ревностью бежим мы ;iреть картины, 

На коих ш1аввый скат простертые до.1ивы 

И.11ь и;iоби.11ьвый ток г.1убокие реки 

Живописа.11а кисть художвичьей руки! 

Отъе111.1я красок б.11еск и вымыс.11а свободу, 

Мы чувствуем еше, что .11юбим мы приро;tу. 

Мы ск.1оввы похва.11ы художнику давать, 

Который в .11оно к вей вас хочет при;iывать. 

Конечно, в �том по�тическом воспевании и И;iображении «естественной» 
природы бы.10 нема.10· ус.1овного; наряАу с прогрессивным стрем.1ением к выра
жению живых че.1овеческих чувств и реа.1ьной красоты природы име.1а место 
идеа.1и;iаuия, игра и подражание модным ув.1ечениям. Но не �та придворная 
аристократическая игра в простоту и естественность и :не сентимента.1истские 
преуве.1ичения чувств и с.1е;i.1ивость бы.1и ведуwими и опреде.1яюшими. Напро
тив, сами они яв.1я.1ись в И;iвестной мере подражанием, испо.1ь;юванием того 
стрем.1ения к реа.1и;iму, к простоте и че.ювечности, которое можно обнаружить 
н .1учших яв.1ениях русского искусства второй по.1овины XVIII века и которое 
бы.10 в 60.1ьшой мере свя;iано с передовыми идеями просветите.1ьства и с нача.1ом 
критики « самодержавства» .  В самом де.1е, обрашение к «натура.1ьной» природе 
в пей;iаже ока;iыва.1ось таким же выражением просветите.1ьского учения о естест
венном праве, как в портрете обраwение к передаче внутреннего мира че.10-
века, iюдчеркпвание достоинства его .1ичности, а не чинов и ;iвапий, бы.10 
отражением и выражением 11росветите.1ьского гумани;iма. 

Передовые .1юди �похи обраwаются к природе, начиная uенить свои внут
ренние переживания, « си.1у .1ичного достоинства» ,  которое «ВО;iвышает всякое 
состояние» (Муравьев). Рассматривая ра;iвитие русской по�;iИИ от ,l(ержавина 
до Жуковского, мы видим, как ра;iвиваются и преобретают все бо.1ее реа.1ьный 
характер по�тические описания природы, а одновременно с �тим :в .1ирике ск.1а
дываются нача.1а автобиографичности. Утверждение че.1овеческих чувств, их конкрет
ное описание вместо прежней выспренней и отв.1еченной симво.1и;iаuии сопро
пождается таким же реа.1ьным и;iображением картин природы, вытесняюшим 
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всякого рода �ефиров, бореев и т .  п .  а.1.1егории. Sто понимание природы как 
носите.1ьниuы б.1и�ких и родственных чувствите.1ьному сердuу состояний не 
то.1ько не препятствует �адачам видописания, но к.а.к ра� в нем и находит свое 
выяв.1ение. Sта ;3Моuиона.1ьность и де.1ает видовое и�ображение пей�ажным, будь 
то картины IЦедрина, �апечат.1еваюwие живописные парки, и.1и городские мотивы 
А.1ексеева. В cal\IOM же видописании отражаются уже не то.1ько .1ичные, но и 
гражданственные переживания и идеи. И�ображение городов и местностей пре
с.1едует патриотические uе.1и и свя�ано с тем утверждецием наuиона.1ьных идей, 
которое характерно д.1я передовой ку .1ьтуры конца XVIII - нача.1а XIX века. 
Продо.1жая в ;3том смыс.1е патриотическую направ.1енность видовых и�ображений, 
во�никших в петровскую ;3поху, пей�ажная живопись сохраняет и с.1ожившиеся 
тогда же свя�и с бата.1ьным жанром. И�ображение природы как реа.1ьного вида 
проникает и в об.шсть монумента.1ьных росписей и в сферу театра.1ьной деко
раuии. 

• •  

Первым пей�ажистом в собственном rмыс.1е с .1ова ста.1 Семен Федорович 
JЦедрин (1745-1804), справед.1иво считаюwийся родонача.1ьником русской пей
;iажной живописи . Он бы.1 сыном со.1дата Преображенского 110.1ка. Поступив в 
Академию художеств в 1759 году, он окончи.1 ее в 1767 году, выпо.1нив пей�аж
ную программу «По.1е с протекаюwим ручьем», и бы.1 отправ.1ен �а граниuу, в Па
риж. ;3десь его руководите.1ем ста.1 и�вестный бата.1ист и пей�ажист Ф. Ка�анова . 

.Можно по.1агать, что �анятия у Ка�анова бы.1и в �начите.1ьной мере про
до.1жением того, чему обуча.1ся Щедрин в Академии художеств, и ш.1и в направ
.1ении ов.1адения распространенным в то время типом иди.1.1ического пей�ажа 
с мотивами ита.1ьянской природы, обя�ате.1ьными руинами и стадами око.10 
ручьев. И� донесений пенсионеров и�вестно, что Щедрин, наряду с копирова
нием прои�ведений своего учите.1я, много работает с натуры и емит по окреетностям 
Парижа: «рисует с" .дерев, гор и прочих мест, при.1ичных к пей�ю1Iу, такожде 
и с животных некоторых красками пишет»1 • В ;3том обраwении к и�учению 
натуры, очевидно, �начите.1ыiую ро.1ь игра.1и советы и ука�ания Дидро и кн. 
Д. А. Го.1щJына, внушавших пенсионерам идеи реа.1истической ;3Стетики. 

Деяте.1ьная и богатая художественными впечаТ.Iениями жи�нь Щедрина 
в Париже бьыа прервана в 1769 году предписанием Академии художеств отпра
виться в Рим. Пос.1едний де.1а.1ся в Роды станов.1ения к.1ассиuи�ма новым ;3Сте
тическим uентром. IЦедрин прожи.1 в Ита.1ии, сверх срока своего пенсионерства, 
до 1776 года, �анимаясь «рисованием древностей как в Риме, так и вне Рима»2 
г.1авным обра�ом рисование1н с натуры пей�ажей в Тиво.1и, Неапо.1е, Помпее, 
Сиuи.1ии и в других местах. 

1 Рапорт от 16 июня 1768 r. (см.: М. К о н  о п  J1 е в а. Семен Федорович Щедрин. Материа.11ы к биогра
фии и характеристике творчества.- Сб. <«Материа.1ы по русскому искусству�>, т. 1 • .11., 1928, стр. 146) . 

2 ЦГИА.11, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 33, 1771 r. 
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Сохранившиеся рисунки свидете.1ьствуют об ув.1ечении мо.10.11.ого ху.11.ожника 

природой И та.1ии . Он уви.11.е.1 месь в живой реа.1ьности те мотивы, на которых 

воспитыва.юсь его понимание прекрасного, но которые бы.1и ему .11.0 того щшестны 

.шшь по прос.1ав.1енньтм обра�uам. То, что он .11.0 сих пор копирова.1, теперь ста.10 

пред;метом непосре.11.ственного со�ерuания и по�тического восприятия. И Ще.11.рин 

проникся очарованием �тих мотивов, суме.1 понять их пшстическую красоту 

и выра�ите.1ьность.  В его рисунках, скво�ь привычные и обл�ате.1ьные .11.екора

тивные приемы, лево проступает живое восприятие натуры, приста.1ьное и .1юбов

ное и�учение приро.11.ы.  Ще.11.рина особенно интересуют бо.1ьшие .11.еревья с их 

то.1стыми корявыми ство.1ами, прихот.1ивыми и�гибами сучьев, пышными кронами 

и у�ором .1иствы {рисунок o:Rocco di Рара»,  1776, Гос. Русский му;iей). 

Итогом ита.1ьянских впечат.1ений и �арисовок лви.шсь бо.1ьшая картина 

о:Поцень» (Гос. Русский му�ей, первонача.1ьный вариант - в собр. И. С. ,Зи.1ь

берштейна; стр. 199), написанная Ще.11.риным уже в Петербурге, �а которую он 

в 1779 го.11.у 110.1учи.1 �вание ака.11.емика. Ще.11.рин хоте.1 пока;iать в ней достиг

нутое им профессиона.1ьное мастерство, �нание обра�uов и co;i.11.a.1 типичный 

ита.1ьяни�ируюший пей;iаж с ус.1овцой и импо;iантной компо�ицией и всеми по.ш

гаюwимися в таком пей;iаже мотивами. В '\�нтре, на г .1авном, втором, п.1ане 

щюбражена декоративная купа .11.еревьев, справа от нее - мост и руины автичного 

римского храма, а с.1ева - ста.11.0 у ручья. ,11;а.1и, на третьем 11.1ане - во,11,иое про

странство и �амыкаюwие его хо.1мы на г Jри�онте. И�учение �того пей�ажа по.ка

�ывает, однако, что в его основе .1ежа.1 реа.1ьный вид в окрестностях о�ера Неии, 

в .который Ще,11,рин внес .1ишь допо.шения и и�мененил. Таким обра;iом, уже 

в �том раннем прои�ведении прояв.1Яется то ви.11.овое нача.ю, которое станет 

ве.l(уwим в творчестве Ще.11.рина. 

Житейские обстояте.1ьства с ·dгоприятствова.1и ра�витию у ху .11.ожника инте

реса к видописанию.  Уже сра�у пос.1е во;iвраwения и;i Ита.1ии Щедрин бы.1 

на;iначен препо.11.авате.1ем пей�ажной живопиеи Академии ху.11.ожеств; одновременно 

.11.ворuовое ведомство (та.к на�ываемый Кабинет) поручи.ю ему писать виды двор

цов и пар.ков в �агородных императорских ре�и.11.енuилх. Нача.1ась та делте.1ь

ность Щедрина, которая опреде.1и.1а все его .11.а.1ьнейшее творчество и которая 

по�во.1и.1а ему выработать по�тический обра� природы в его по.1отнах. Но �то 

и�ображение парков, способствовавшее формированию Ще.11.рина как пей�ажиста, 

вместе с тем и ограничива.10 его творчество, �астав.1яя обраwаться к искус

ственной приро.11.е. 

Щедрин с.1Оi.ш.1ся .как по;эт Пав.1овска, Петергофа и Гатчины, �амечате.1ьные 

парки которых наш.1и в нем своего та.1ант.1ивосо и�обра�ите.1л. Творчество худож

ника ста.10 воп.1оwением в живописи того о.крашенного чертами сентимента.1и�ма 

живого по�т;1ческого чувства природы, которым бы.10 проникнуто по.11.ражание 

красотам естественной природы в парках Пав.1овс1ш и Гатчины и которое на.10-

жи.10 своl() печать также и на парк Петергофа. По�тому их искусственно устроен

ные .1андшафты мог.1и стать д.1я Щедрина под.1инной природой. ,Запечат.1евая их, 
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Сем. Щ е д р и п. П о.лдепь (вид в окрестностях озера Н еми). П ервопача.;�ьпый 
вариант. 1 776-1778 �оды. 

Собр. И. С. ,ЗиJ1ьберштейва. Москва. 
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он сомава.1 в русской живописи первые обра;Jы реа.1ьного (при всей своей отно
сите.1ьной ус.1овности) и даже наuиона.1ьно окрашенного пей;Jажа. 

Это приш.10, ра;Jумеется, не cpa;Jy. Мы можем прос.1едить путь художника 
от первых, ма.1оудачных его ;Jарисовок Царс.косе.1ьс.кого парка конца 1770 ;годов, 
чере;J еше очень робкие и компо;Jиuионно несобранные ранние виды Пав.1овска 
1780 года к совершенным и гармоничным и;Jображениям Пав.1овс:ка 1790-х годов, 
к по;этическому очарованию ма.1ень:ких видов петергофского Монп.1е;Jира и к тор
жественности бо.1ьших панно с мотивами петергофских фонтанов, наконеu, к строгой 
уравновешенности и опреде.1енности обра;Jов природы в видах Гатчины. В пос.1ед
них окончате.1ьно ск.1адывается самый тип пей;Jажной компо;Jиuии Щедрина. 
На ;этом пути ра;Jвития мы видим интересную попытку художника выйти ;Ja 
у;Jкие рамки чисто парковых мотивов. Сомавая в 1780-х годах виды парков в име
ниях ,ll;емидовых под Петербургом, Щедрин в одну и;J :картин вводит и;Jобра
жение деревни с се.1ьс:ким хороводом и стадом в реке. В «Пей;Jаже в окрестно
стях Петербурга>> (вероятно, представ.1ено имение Тайuы; Гос. Третья:ковская 
га.1.1ерея; стр. 201) перед нами явная попытка русифиuировать традиuионный 
тип «.1андшафта со скотиною» и пастухами, который обычно писа.1ся по ита.1ьявски&1 
обра�цам, сомать на его основе свое, русское и;Jображение. Бо.1ее того, ;Jапечат .1евая 
пей;Jажный парк, сти.1и;Jуюший естественную природу, и распо.1агая в нем хижины 
посе.1ян, Щедрин ка:к бы стремится дойти до самого его прообра;Jа - до простой 
деревни. Пос.1едняя и;Jображается, рарумеетея, еше весьма ус.ювно, с ирбами 
фантастической архитектуры и иди.1.1ичес:кими «се.1ьс:кими увесе.1ениями» .  Но са
ма попытка перейти от собственно парковой природы R реа.1ьному русскому 
деревенскому пей;Jажу рнаменате.1ьна. В ней скара.1ся тот растуший интерес к 
крестьянству, который прояв.1я.1ся в ;это время с рар.1ичным идейным смыс.1ом 
в .1итературе, в комической опере и в живописи у Шибанова и Ерменева. 

Су,s;я по всему, Щедрин не ра;Jви.1 да.1ее ;этой своей попытки. Характерно, 
что он и сде.1а.1-то ее при испо.1нении частного ракара. При писании же видов 
императорских рериденuий ;это окара.1ось, видимо, неворможно, и Щедрин в пей
ражах Пав.ювска, Петерr:офа и Гатчины Ирображает то.1ько гу .1яюшую аристо
кратическую пуб.1ику, да тех коров и овечек, которых порою даже спеuиа.1ьно 
держа.1и в парках д.1я придания .1андшафтам «се.1ьской простоты» . 

Постепенно в творчестве Щедрина ск.1адывается о6рар природы как счаст .1и
вого и гармонического мира, где все ясно, спокойно и привет.1иво. Этот обрар 
отчет.1иво выступает в пейражах Пав.1овска, основанных на том же принuипе 
смены видов, что и сам парк. Способом построения такого с.1ожного ирображения 
яв.1яется компорщ1ия, своеобра;Jно сочетаюшая в себе декоративные и видовые 
моменты. На первом п.1ане распо.1агаются бо.1ьшие деревья, темные массы кото
рых как бы подчеркивают первый п.1ан и с.1ужат ку.1исами; между ними рармеша
ются виды рар.1ичных уго.1ков парка, объединенные в одной картине. То ;это вид 
Храма дружбы, то вид Каскада, то - ;Jапруженной речки С.1авянки, то, наконеu,
самого дворuа на даАЬнем п.1ане. 
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С е  1tt. Щ е д р  и и. Пейзаж в окрестн,остях Петербурzа. 1780-е �оды. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерел. 

Зффектное uветовое пятно играет свою ро.1ь и n пре.1естных ма.1еньких видах 
петергофского парка ( стр. 202), где бе.1ые бьюwие струи воды фонтанов 1\расиво 
6.1естят на фоне ре.1ени. В работах IЦедрина можно рар.1ичить две ко.1ористиче
ские манеры. Одна Ир них -- 60.1ее uветистая, с испо.1ьрованием ярких ре.1еных, 
го.1у6ых, коричневых н фио.1етовых uнетов. Особенно интенсивна гамма в гуашах 
( «Ме.1ьниuа и башнн Пи.1.11> n Пав.1овске», Гос. Третьяковская га..t.1ерея). В кар
тинах, написанных 1\ШСАом, ;эту манеру можно прос.1едить, начиная от раннего 
«По.1дня » до та�шх ПОilдних работ, как «Вид на Каменноостровский двореu и 
п.1ашкоутный мост» (1800-е годы, Гос. Русский мурей). В 60.1ее сдержанной гамме, 
построенной на сочетании свет.ю-ре.1еных, го.1убых, коричневых и бе.1ых uветов, 
выпо.1нено 60.1ьшинство видов Пав.1овска, Но и рдесь сохраняется свойственная 
живописи Щедрина пере.1ивчатость uветов, переход хо.1одных в теп.1ые и наоборот . 
В гуашах 1790 годов с видами Гатчины (Гос. Русский мурей) ;эта пере.1ивча
тость, при си.1ьной раiJбе.1ке uвета, придает им своеобраiJную ;эма.1евость, напо
минаюwую миниатюрную живопись, что сб.1ижает их по гамме с пейiJажными 
фонами ранних портретов Боровиковского. 
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С е м. Щ е д р и н. Фонтан Евьt в Петер�офе. 1 790-f! �одьt. 

Дирекuия дворuов-му;iеев в Петродворuе. 

Наибо.1ее с,11,ержанными, как no ко.1ориту так и no 1юмпщшuии, яв.1яются 
1щ11;ы Гатчины. Зто соответствует 60.1ьшей строгости и 60.1ьшему масштабу 
самого гатчинского парка сравните.1ьно с интимной �а.1Хушеnностью и нежным 
сентимента.1и�мом Пав.1овсiш. 

В ви,1J,ах Гатчины, как уже бы.10 ска�ано, окончате.1ьно устанав.1rшается тип 
шедринского пей�ажа, его компщшционная система, на,11,о.1го ставшая нрнмером 
и обра�цом п академическом преподавании. На первом п.1ане, обычно с одной 
стороны, пишется декоративное дерево, �а ним, на втором п.1ане, - водное 
пространство и, наконец, на третьем п.1ане дается сам объект видового и�обра
жения - Гатчинский дворец. По тому же принципу построены и наибо.1ее по�д
ние пей�юки - уже упоминавшийся «Вид на Каменноостровский дворец» и «Вид 
на Бо.1ьшую Невку и дачу Строгановых» (1804, Гос. Pycc1шii му�ей), представ
.шюшuе собою городские виды, трактованные как парковые пей�ю1ш. В ;этих помних 
пей�ажах Ще,11;рина мы ви,11;им уже относите.1ьно 60.1ьшее е,11;инство и�ображения, 
но и в них нет ясного обо:шачевия г.1авного, в си.1у чего щюбражение воды 
по-прежнему остается на втором, uентра.1ьном п.1ане. 
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С е м. Щ е д р и п. Кш�ею�ый мост в Гатчине у n.1tощади /(опетаб.1tя. Паппо. 
1 799-1801 zоды. 

l'oc. Третьяковская rа .... ерсл. 

203 



Нарлду со станковой живописью Щедрин с успехом работаА и 11 о6Аасти 
монументаАьно-декоративной живописи, переводя свои парковые пей�ажи в боАь
шие декоративные панно и даже стенные росписи. Тем самым Щедрин и сюда 
вносиА видовой момент, добиваясь решитеАьного переАома в декоративной рос
писи, ;3амепяя отвАеченные построения И;3 мотивов и форl\'1 природы и архитек
туры и.1.1ю;3орпыми щюбражениями реаАьпых видов, конкретных местностей. 

Так, в панно дАя МихайАовского ;3I0\1Ra ( 1799-1801) Щедрин воспрои;3DОДИА 
11 боАьших ра;3мерах свои 1шды ПавАовска, Петергофа и Гатчины. В ;этих панно 
оп обнаруживает подАинныii дар монументаАиста, темпераментно и патетично но
ка;3ыnан, как В;3Аетают ввыс1> мощные струи ИтаАьлнских фонтанов на фоне темноii 
�еАенн, как романтически выгАлдит в Аупную ночь игрушечнан крепость Бип; 
художник умеАо ис110Аь;3ует архите1\турные формы дАн приданин декоративной 
мопумептаАьности виду «Каменный мост в Гатчине у нАоwади КонетабАя)) (Гос. 
Третьлковскал гаААерен ; стр. 2оз). Прекрасно распоАаган предметы с учетом соот
пошенин их форм с формой панно и свл;3И отдеАьных панно между собою, 
Щедрин строит И;3ображения на боАЬШИХ ПАОСКОСТЯХ. Но шчтри ;этих обобшен
ных uветовых пАоскостей он дает очень топкую ра;3работку uвета, что сообwает 
щюбражепилм жпвую трепетность. 

IlaneA l хотеА видеть в Щедрине своего отечественного Гюбера Ро6ера, 
н IЦедрин со;JдаваА 11ро11;J11еденин, в н.оторых чувстнJетсн ;3Накоl\lетно с работами 
;.>того мастера, но вместе с тем очевидна п самостонтеАьпость Щедрина, ппое, чем 
у Робера, строение и содержание обра;Jа. Это отАичие ска;3ывается не то.1ько 
11 мотивах И;3ображепий, по и в самом миро1Ю;3;3ренип художника. 

Особенно рщшернуАся мону:ментаАьный дар IЦедрина в росписнх ;3агород
ного дома в ((Жерновке» под Петербургом (конеu 1790-х годон) . .Здесь в чисАе 
прочих пей;3ажей он паписаА на торuовой стене боАьшого ;3аАа Гатчинский 
парк, как бы видимый чере;3 коАонны.  Эти написанные коАонны усиАИJJают ИА
АЮ;3Орность и;3ображе:ния и вместе с тем свя;3ывают его с архитеI\'fJрой ;3аАа, 
поскоАьку реаАьный Аепной фри;3, тянуwийсл вдоАь 11сех стен, как бы Аежит 
на нарисованных коАонвах. В окна противопоАожной стены ;3аАа виден парк, 
и стена с росписью кажется открытой Аоджией с коАонпами, откуда также можно 
ра;3г.1ядеть парк. Это очень характерный ДАЛ ;эпохи прием, который примепяАи 
Ф. Д. ДапиАов (в росписях Таврического дворuа) и П. Г. Гон;3ага (в роспислх 
ПаоАонского дворuа). Крайняя и.1.1ю;3орность сочетаАась месь с архитектонич
ностью и роспись воспринимаАась как вид в проеме стены, анаАогичном реаАьным 
дверным и оконным проемам. Потому такая декораuия не противоречиАа ясной 
тектонике архитектуры раннего КАаесиuи;3ма. Щедрин, ныступая ;3десь новатором, 
ока;3аА решаюwее вАияние па крупного мастера декоративной живописи Д. Б. Скотти, 
под номействием Щедрина перешедшего от боскетных росписей к пей;3ажным. 

Начав с 1776 года вести пей;3ю1шый КАасс, а в 1799 году став, кроме 
того, руководитеАем нового гравироваАьного Аапдшафтного к.шсса (технике самого 
гравирования учиА гранер И. КАаубер ), Щедрин IIОАОЖИА прочное оснонание 
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преподаванию пей;:Jажа в Акмемии художеств, и принятая им система надо.1го 
опреде.1и.1а характер обучения .  На воспрои;:Jведении пей;:Jаже.й Щц.рина вос11и
та.1ась uе.1ая группа превосходных граверов (С. Ф. Га.1актионов, братья И. В. 
и К .  В. Ческие, А. Г. Ухтомский, И. J(. Те.1егин и др.), со;:Jдавших отечествен
НJЮ куJьтуру пей;шжной монументаJьной гравюры. 

Но ес.1и ро.1ь Щедрина как педагога очень ;:Jначите.1ьна, то чис.10 непо
средственных 11родо.1жате.1ей его манеры и СОiJданного им тина паркового пей
;Jажа неве.1ико и вк.1ючает .1ишь не;:Jначите.1ьных художников. Это Васи.1ий Петрович 
Причетников (1767-1809), продо.1лшвшиii традиuип своего учите.1я как в видах уса
дебных парков «Надеждино» (1795-1798, Ка.ншинская об.1 . картинная га.1.1ерея), 
«Забава» (Гос. Исторический му;:Jей), щюбражениях Пав.1овска, так и в и та.1ьянских 
IleЙ;:Jaжax. и� них интересен своим видовым характером пей�шж «Вид Капри» (1801 , 
частное собр., Москва). С конuа 1790 годов Причетников бы.1 помощником Щедрина 
в Академии и ;Ja виды Рима и Пав.1овска по.1учи.1 в 1803 году ;:JВание советника. 
Еще бо.1ее скромным бы.10 дарование Якова Лков.1евича Фи.1имонова ( 1771 --1795 ), 
тш>же писавшего ита.1ьянские пей;:Jажи и ;:Jапечат.1евшего «Надеждино» Кураки
на ( (<Вид Надеждина» ,  1794, Гос. Исторический му;:Jей). Можно еше упомянуть 
Григории Евдокимовича Новикова (род. в 1 771 г.), со;iдавшего картину «На бе
регу моря » (1 792, Мрей русского искусства н Киеве), но г.1авным обрщюм 
нисавшего гуашп но оригина.1в.м Щедрина. До u;Jвecтнoii степени б.1и;Jок Ще
дрину трактовкой нрироды И . .М. Танков в своих «Се.1ьских нрамниках» 
(см. стр. 243). Сравниван пх, однако, с ((Пей�ажемвокрестностих Петербурга» IЦедрина, 
можно �аметить, что Танков гора;:Jдо ус.1овнее и сентиментаJьнее в своей трак
товке деревни. Его картины носят ;:JНачитеJьный отпечаток в.шлния театра.1ьной 
декорации, которой он много ;:Jанима.1сн 1 . 

Наибо.1ее та.1анТJ.ивые И;:J учеников Щедрина, как, например, шивоп1'сеu 
А. Е. Мартынов и.1и гравер Га.1актионов, начиная свое творчество в манере учп
те.1я, в да.1ьнейшем быстро отходи.1и от нее, идя вперед в направ.1ении утвер
ждавшегося к.1ассиuи�ма. Но их делте.1ьность приходитсн уже на первые десяти
.1етия XIX века. 

Во;:Jникнув сравните.1ьно по;:Jдно, русская пей;:Jалшая живопись ра;:Jвива.1ась 
очень быстрыми темпами, и в ;этих ус.1овиях искусство Щедрина нача.10 быстро 
устаревать. Но историческое ;:Jначение Щедрина состоит в том, что он в своем 
творчестве освои.1 д.1н русской живописи пей;:Jажные сюжеты, придав наuио
наJьный характер тому, что до него бы.10 .1ишь подражанием ино;:Jемным обра�uам. 
Он по справед.1ивости может на;:Jываться основопо.1ожником русской шко.1ы пей
�ажной живописи. 

• •  

1 Более подробно о прои;:1ведениях И. М. Танкова см. в ра;�деле «Бытовой жанр)), 
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Другим, чем у Щедрина, бы.1 путь формирования Михаи.ш Матвеевича 
Иванова (1748-1823). Иные истоки творчества, а г.швное пные сюжеты п самое 
на;iначение его пей;iажей обус.1ови.1и их от.1ичный от работ IЦедрина характер . 
Видовое нача.10 в прои;iведениях Иванова ста.10 ведущим и онреде.шюшим, б.ш
годаря чему они откры.1и собою в русской живописи видописание 1шк таковое. 

:М. М. Иванов, сын со.1дата Семеновского по.1ка, бы.1 принят в Академию 
художеств в 1762 году. Здесь он учи.1ся снача.ш .1акирному де.1у, а ;iатем у на
тюрмортиста И. Ф. Гроота и окончи.1 Академию в 1770 году, написав программу 
«0.1ивковое дерево» .  Это бы.1 110.1унатюрморт-по.1упей;iаж, СО;i.11,анный по мотивам 
оды .Iомоносова «На Врятие Хотина» .  Отправ.1енный в том же году в Париж, 
Иванов работа.1 там у жанриста Ж. Б. .Iепренса, творчество которого сфор
мирова.1ось на и;iображении русского быта во вреъ1я его пребывания в России 
в 60-х годах . В сти.1е, б.1и;iком .Iепренсу и вместе с тем обнарулшваюшем 
иручение старых го.1.1андцев и ф.1амандцев, выпо.1няет Иванов картину «Доение 
коровы » (Гос . Русский М'у:sей) . Жанровая сцена свидете.1ьствJет о реа.1ист11-
ческих интересах мо.юдого художника и написана в мягкой живописной 
манере, в теп.1ой рыжевато-о.1ивковой гамме. Здесь, как и на парижских работах 
Щедрина, с 1шра.1ось вордействие Дидро 11 ГоJЩJЫНа, внушавших художникам, 
что необходимо в первую очередь исходить Ир Ирображения «натурьп .  

Эти во;iдействия, однако, быстро смени.1ись иными, 1юг да Пванов н чис.1е 
других ненсионеров но требованию Академии пересе.1ПJ(' Н в 1773 году в Рим . 
Иванов сп.1ьнее, чем IПедрин, почунствова.1 11ереъ1ену художественной атмосфе
ры, новую �ютетику к .1ассиuи;iма. 06 {)том свидете.1ьстнует его, совместный 
с братом-ску.1ьптором А. М .  Инаноным и И. Бе.1ьченковым, рапорт, 1 1ос.1анный 
7 августа 1773 года, вскоре по приерде в Рим: «Имеем чееть донесть, что мы 
11риеха.1и в Риl\1 июня 19 дня, где с рачением рассматрпнаем, ско.1ыю вормож
ность по;;шо.1яет, оные веши, которых до.1rовременное учение, подражание де.1ает 
искусных художников, что теперь нас весьма в оном мнении подтверждает: 
прежде мы дума.1и, как и много протчих, что и Gep них можно достичь до совер
шенства, имея хорошее настав.1ение от мастеров, соедин·яя к неусыпным НJЖдам 
и беспрерывному учению натуры, но теперь ясно видим, что мы ошиба.1ись и 
что оная самая: натура нас ос.1.еп.1яет, будучи сто.1ь ра;i.1ична 11 имея в себе 
6ессравненно бо.1ее худова, неже.1и той красоты, Боторую антикп rто.1ь щас.1иво 
в своих работах покара.IИ» 1• 

Речь ;цесь идет, конечно, не об откаре от «беспрерывного J Ченпя натуры)) ,  
а о том, что прекрасное в ИСКJССтве надо брать не  просто с натуры, а с 
натуры уже переработанной в античных обрарцах . Представ.шипе о красоте 
как о чувственно воспринимаемой природе сменнетсл характерныl\1 д.1я к.1ас
сицирма рациона.1истическим учением о вечных и неи;:�менных нормах и рако
нах красоты, установ.1енных ан:тичf!:остью и рарвитых Ренессансом . Что же 

1 ЦГИАА, ф. 789, ОП; 1, ч. 1, /1. 64, 1773 г . ,  JJ .  27. 
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1шсается lfатуры, в частности - рисования пей�ажей, то к . .шссици�м не то.1ько 
при�нава..1 необходимость де..1ать такие �арисовки - «чертежи» - в качестве 
материа..1а д.1я картин, но требова.1 в них точности, четкости и ясности. 
Эти �адачи и постюш..1 перед мо.1одым Ивановым Рейфенштейн, ведавший в 
Риме академичес1шми пенсионерами. В своем донесении в Академию он писа.1 
н 1776 году по новоду :М. Иванова: «Так как его манера рисовать ка�а.1ась 
чере�ЧJР робкоii и неопреде..1енной, то п да..1 ему 11еско..1ько рТюдов, рисован
ных с натуры пером и тушеванных бистром г-м Гаккертом, который рисJет 
очень умно и отчет..1иво, д..1п того, чтобы Иванов мог �ашютвоватъ то, что ему 
не хватает и что ему подойдет, а также приобрести 60..1ее точности в своих 
1\онтурах, и чтобы он, тушуя свои рисунки бистром вмесrо карандаша, �юг 
приобрести в то же время практику работат1. кистью» 1• 

Иванов, 1\ак и Щедрин, прожи..1 в Ита.1ии �начите.1ъно до.1ьше, чем рТО 
бы..10 предусмотрено программой его пенсионерства. В пос.1едние годы своего 
пребывания �а границей он много путешествова.1 по Сиц:И.1ии, Испании и 
Швейцарии, рисуя виды с натуры. Очевидно, уже в рТИ годы намети.1ось у 
него в..1ечение к пей�ажу и он отоше.1 от того жанра, которым �анима.1ся в 
Париже. И�вестные нам рисунки видов Ита..1ии и Швейuарии свидете..1ьствуют 
о том, что Иванов пока еше скорее теоретически, чем практически, воспри
нима..1 рСтетику к.1ассици�ма. Его рисунки по своему характеру б.1и�ки 
к рисункам lЦедрина и от.1ичаются от них .1ишь неско.1ько меньшей декора
тивностью и бо..1ее уверенным ис1ю.1нением. Очевидно, Иванов действите..1ьно 
в�п.1 от Гаююрта ..1ишь то, «что ему не хватает» ,  то есть дисцип.1ину рисова
ния. Что же касается до существа де..1а, то есть до «умного и отчет.1ивого>> 
рисования, то оно мог..10 сменить прежниji чувственный подход к природе .1ишь 
в ре�у.1ьтате реа..1ьной потребности. Такой потребностью мог.1а быть �аинтересо
ванность в до1\умента..1ьных и�ображениях, в то время как в видах Ита..1ии и..1и 
Швейцарии Иванов, подобно Щедрину, восхиша.1ся их поf)тическим очарова
нием; он воспринима.1 их скорее рмоциона.1ьно, неще.1и по�навате.1ьно. 

Новое, по�навате..1ьное отношение I\ натуре не �амед.1и.10 явиться, как 
то.1ько Иванов во�врати..1ся в 1779 году на родину. По.1учив по во�враwении 
�вание «на�наченного» ,  он уже в январе 1'780 года бы.1 пос.1ан на юг 
1 t  Г. А. Потемкину. По дороге он ;1арисов.ывает Днепровские пороги, а �атем 
де..1ает акваре..1и и рисунки видов Крыма, Гру�ии и Армении. В 1784-1785 го
дах он рисует виды Бе.1орусси11 и Новгородской губернии, �апечат.1евая места 
путешествий Екатерины 11. В 1785 году Иванов по.1учает �ванне академика, 
а в 1787 году опять отправ..1яется в штаб Потемкина и и�ображает там сuены 
штурма И�мю1.1а и Очакова, смерть Потемкина, виды Крыма и Мо.1давии . 
В 1780-х годах он формируется 1шк худож ник, по преимуwеству как пей�ажист
видописец. Правда, и в рТИ годы, и по�днее он продо..1жает писать бата.1ьные 

1 ЦГИА.11, ф. 789, оп. 1,  ч. 1 ,  д. 27, 1776 г., .11. 10. 
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tюмnорЩJИИ ( «Рарвод на Царицыном Аугу >> - 1799, Гос . Третьяковская гаААерея; 
«Российская ;эскадра, идуwая КонстантинопоАьским проАивом» - 1799, Гос. 
Русский мурей; .(<Петр 1 на реке Пруте>> - 1804, Гос . Третьяковская гаААерея; 
«Переправа черер реку АААе» - 1807, Гос . Русский мурей, и др.; все - аквареАь), 
но и дАя самого себя, и дАя окружаюших он постепенно становится гАавпым 
обрщюм пейражистом . 

Совмещение пейражной и батаАьной тематики б,ыАо еше старой традиu;иеii 
нстро"екuго ш�ку<·ства. Даже такой .шрический: пейражист, 1шк Щедрин, писа.1 
море1ше бата.111.ные картины.  Да и сам Иванов 110Ау1шА в А1шдем1111 художеств 
д.1н преподаванин сначаАа к.шее живописи батаАий (в 1800 г.) и Аишь порже, 
в свщш со смертью Щедрина, также и пейрю1шый кJасс (в 1804 г.). Но есАи до 
него, да и рНачитеАьно порднее, уже в ХIХ веке, в батаАьных проирведениях М. Во
робьева, И. Айвщювского, А .  БогоАюбова и других пейражист выступаА прежде всего 
как мастер, умевший рапечаТJевать местности, где происходиАи сухопутные 
иJи морс1ше сражения и маневры, то у Иванова Ирображение ;этих местностей 
стаАо самоu;еJью. Его мастерство пейражиста, самый стиАь его работ формиро
ваJись на живописании преимушественно мест военных действий ИАИ недавно 
присоединенных I\ России о6Аастей, ИJИ, на�юнец, таких, !ШК, например, l\lоJ
давия, Гррия и Арменин, ра о6Аадание которыми шАа борьба. Естественно, что 
в подобных проирведениях г.швную роАь играАи сюжет и передача особенно
стей, характерных черт местности иАи 06Аи1ш городов. В ;этом раКJючаАся 
основной интерес видовых Ирображений, в то время как в парковых пейрю1шх 
Щедрина сюжеты бы.t и  относитеАьно однообрарНЫ и акцент переносиАсл на 
во@со�дание красоты и по;этичности природы .  Самый характер видов, которые 
выпоАНЯА Иванов, рада чи, стоявшие перед ним, как перед видописцем, требо
ваАи в первую очередь ясности, «отчетАивости» и точности Ирображения, апеА
Jнции к раруму боАее, чем к чувству. И вот рдесь понадобиАось то, чему 
учиJ �Jассици�м. 

Иванов бы.1 по преимушеству рисоваАьшиком и аквареАистом. Картин он пи
саА очень ма.10 и до нас Ир его пейрю1шых работ мае.жом дошАа то.1ько одна- «Вид трех 
церквей на фоне горы Арарат (вид Зчмиадрина) » (1790-е годы, Гос . Русский му;iей; 
стр. 209) , повторнюшая бо.1ее раннюю акваре.1ь. ;3ато испоАнявшиеся им по чер
тежам с натуры аквареАи имеют впо.1не раконченный и отработанный « картин
ный» характер. В них часто один и тот же сюжет воспроирводится художником 
иеско.1ько рар на протяжении многих .1ет . Зто во многих с .жучаях ратрудняет 
датировку аквареАей Иванова, но вместе с тем порво.1.яет порой на сопостав.1.ении 
повторений отчет .1.ивее просАедить ;эво.1.юцию сти.1.я художника, постепенное 
преодо.1.ение черт декоративности и рарвитие собственно видовой установки, 
а соответственно с ;эти!\1 - Ирменение 1юмиориции и приемов рисунка и жи
вописи . 

Одна Ир самых ранних работ, сепия «Ненасытецкий порог» (Гос. Русский 
1\1урей), испоJненнан в 1780 году по рарисовкам, сде.1.анным по пути на юг в 
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М. И в а п о  в. Вид трех церквей па фоие �оры Арарат (вид Эчмиадзииа). 
1790-е �оды. 

Гос. Русскиii мpeii. 

первую пое;iдку, решена еще в типе « nанорамических» И;iображений. Это не 
сто.1ько вид, скоАько как бы « проерд» вдоАь ;iапечаиеваемого объекта, соответ
ственно чему И;iображение представАяет собой уi!кую Аенту. При декоративной 
�ффектности распоАожения скаА и деревьев среди пенящейся, бурАщ.uей воды 
им не достает материаАьности и весомости, сюжетной опредеАенности. Совсем 
иное можно раметить в аквареАи 1783 года «Вид Инкермана» (Гос. Русский 
му;iей; стр. 211 ), где художник тшатеАьно и;iучи.1 и старатеАьно переда.1 строение 
ска.1, весь характер горной местности, распоАожение крепости на высокой скаАе 
и ведушую к ней по ска.1истым уступам дорогу. Ирображение, продоАжал оставаться 
продо.1говатым, уже не .1ентообрарно, и перед нами не панорама, а видовое 
Ирображение, при всей своей САожности воспринимаемое срару. Самый переход 
с п . .шна на п.1ан мотивируется движением стаффажных фигурок (на первом и 
втором пАане ), которое ;iрите.1ю как бы пред.1агается продо.1жить и в да.1ьних 
п.1анах. 

Решите.1ьно откарываясь от панорамности в видовых Ирображениях, Иванов 
сохраняет ее до.1гое время в бата.1ьных компО;iИ!Jиях. Таковы « Штурм Оча�юва» 
и «Штурм И;iмаи.1а» ( обе-1788, Гос. Русский му;iе:й). Хорошо 11спо.1ь;iJЯ приемы 
паноFамной передачи рщыичных �ПИ;iодов штурма, предстаюших как бы посАе-
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доnате.1ьными момевтамn рщшертываюшегося во времени действия, Иванов, 
однако, не выде.1яет uентра.1ьного, г.швного . Ска.1а с 1\репостью находится не 
в центре щюбражения, а сбоку, становясь равно�начной с морским �а.1ивом, 
уходяшим вда.1ь. Д.остоинством �той акваре.1и яв.1яется ее �моциона.1ьность. 
Худошн11 1\ с бо.1ьш11м темпераментом передает героику подвига русс1шх войск, 
шум и ожесточение боя. Зффе1\тны и массьr с1ш.1, судов, группы .11юдей п, в 
особенности, 1\расный цвет пожара на обшем сером фоне. Пестрые, красные, 
гОJ1убые, же.1тые мундиры воинов уси.1иnают декоративное �вучанце акваре.1и. 
J"пшь в бо.1ее по�дних работах, например в акваре.ш с<Рщшод на Цариuыном 
.1угу» , Иванов откажется от принципа панорамности ,  �аменит его и в бата.п,ных 
еюжетах тем �рите.11,ным картинным единством и собранностью 1юмпо�нuни, 
1юторые выработа.шсь у него на видовых и�ображениях. 

В пос.1еднем отношении очень характерJ!ОЙ и по1ш�ате.1ьной яв.шется аква
ре.1ь с<Вид трех церквей на фоне горы Арарат в Армении » (кЗчl\шад�ию>), 
1783 года (Гос. Третьяковская га.ыерея). В�яв очень с.1ожный сюжет, который 
требова.1 передачи ;цаний, находяшихся на �начите.1ьном расстоянии друг от 
друга, Иванов, по.1ь�уясь к.1ассицистическими приемами строгого распо.1ожения, по 
п.шнам, со;цает уравновешенное и объединенное �рите.1ьным единством картин
ное, а не панорамное и�ображение. Характерна симметричность бокш1ых ку.1ис, 
между которыми в центре открывается да.1екий вид на �амыкаюшие гори
�онт горы. Художник, откщшвшись от декоративности, стремится к четкой 
передаче предметов, их материа.1ьности и объемности . П.1астичность ска�ьшает
ся в щшестном геоl\1етри�ме архитектурных форм и даже в трактовке почвы. 
Характерна и появ.1яюшаяся протяженность п.1анов, ewe отсутствовавшая у 
Щедрина. 

Зта п.шстичность трактовки, встречаюшаяся и в других видах, еше уси.1и
нается в их повторениях 1790-х годов, как �то ясно �аметно, например, в «Виде 
крепости в Бендерах» (1790, Гос. Третьяковская га.1.1ерея) и.1и в с<Виде Лес» 
(1793, Гос . Русский му�ей). В пос.1еднем с особой наг.1ядностыо обнаруживает
ся, 1ш1\ строгое распо.1ожение по п.1анам и протяженность �тих п.1анов способ" 
ствуют видовому характеру щюбражения.  Сведя первый п.1ан 1\ необходимому 
минимуму, Иванов всем · построением направ.1яет в�г.1яд �рите.1л в ·г.1убину, где 
в центре распо.1агает самый город. Вид имеет открытый харю\тер. Ту же п.1а
стичес1\ую объемность в передаче как архитектурьi, так и природы можно 
наб.подать 11 в акваре.1и с<Крепость-монастырь в Гру�ию> (1804, Гос. Третьяков
с1шя га.1.11ерея), с ее геометрщ1мом трактовки стен церкви монастыря, уступов 
почвы. Но грани п.юс1юстей еше как бы мяпю стушевываются. 

Сравнение рисунков ра�.1ичных .1ет пока�ывает постепенное и�менение у 
Иванова приемов рисования, характера .1инии. Она утрачивает бы.1ую и�ви.1истость 
и прерывистость, становясь бо.1ее ровной и п.1авной, поско.1ьку ее г.1авная 
ро.1ь сейчас - фиксация 1юнтура предмета. Бо.1ее традиционным остается Иванов 
в передаче �е.1ени: деревьев и травы . Он сохраняет �десь до конца своего твор-
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М. И в а 1t о в. Вид Итсермаиа. Акваре.�ь. 1783 �од. 

Гос. Русский му;iеЙ. 

честна щшестные •юрты усАовной декоративности и ра� нансег да усвоенного 
приема передачи .1иствы деревьев и травы ме.1киl\1и ма�очками, придаюшими им 
особую пушистость. По �той своеобра�ной «ковровости» ,  какой-то «шерстяной» 
ре.1ени всегда .1егко урвать работы Иванова. 

В 60.1ьшинстве акваре.1ей Иванов сохраняет также и�вестную пестроту и 
пере.1ивчатость цвета, умеряемую приемом обшей ра.1ивки Ирображенил теп.1ым 
рыжеватым цветом, которым передается освещение и вордух. Рыжеватой гю1мой 
оТАичаются особенно виды Царскосе.1ьского парка 1790-х годов. Но наряду 
с �той, еше сохраняющей черты декоративности и перетекания цвета манерой 
аквареАи, нак.1адываемой открытым марком, уж.е очень рано, в видах Бе.1оруссии 
11 Новгородской губернии, намечается другая, бо.1ее б.1иркая к к.1ассщJщ�му 
манера: uneтa nысвет.1яются, гамма становится бо.1ее хо.1одной, и сама техника 
акварели пр116Аижается к расцветке рисунка, строится на ровной окраске п.10-
скостей. Таков, например, «Вид Ни.1овой пустыни» (Гос. Русский мурей), сnоей 
тонаАьностью 11 какиl\1-то особым спокойствием Ирображения хорошо передаю
wий пе:йрЮJ\ северо-рапада России. В том же типе написана и прекрасная аква
ре.1ь «Вид с Невы на стены Петропав.1овской крепости» (Гос. Третьяковская 
га.1.11ерея) - наибо.1ее характерный пример открытого вида, свободного от всяких 
черт декоративности. При по�тичности щюбражения. вид Рдесь очень прост· 11 
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представ.1яет собой пример той естественности, которая утвержда.1ась в передо
вом искусстве конuа века и так uени.шсь в творчестве Иванова его современ
никами. 

Но ты, превосходя Лорренл чертежами, 
Простой нам можешь вид и;тшным начертать: 
Предлогов ра;шостъми, ;iарей с тенъми играми, 
И многим чем-то тем, чего нель;iл на;iватъ -

писа.1 о художнике один Ир его современников - Н. Жарков 1• 
Такие работы бы.1и бо.1ьшим достижением в ов.1адении национа.1ьным сю

жетом, в с.1ожении видописи, отображавшей об.1ик русской природы и русских 
городов. 

Стрем.1ение к простоте и естественности прояв.1яется и в том, что, ри
суя горный пей�шж Кавкара и Крыма, которь1й д.1я к.1аССИJJИрма бы.1 выраже
нием ворвышенн·ого и патетического в искусстве, Иванов трактует его в бо.1ьшой 
мере интимно. Характерна ро.t.ь будничного стаффажа в его видах Грурии, 
Армении и Крыма. Фигурки ранятых своими простыми, обыденными де.шми 
.1юдей вносят теп.1оту и жирненность в f1ТИ ирображения, свободные от рассу
дочной выснренности и.1и абстрактности. В ртом отношении акваре.111 Иванова 
сб.1ижаются с описаниями горного пейрЮIШ в таких сентимента.1ьных, чувстви
те.1ьных IIJтешествиях, как «Путешествие в по.1уденную Россию)) В.1адимира 
Ирмай.юва и.1и «Досуги Крымского судьи» Пав.1а Сумарокова. 

;3адумчивой тишины 110.1ны виды Царскосе.1ьского парка Иванова 1790-х 
годов (стр. 21з) . В них нет ни тoii с.юж1i"ости построения, ни той декоратив
ности, которые присуши парковыl\1 пейражам Щедрина. В них исчерают деко
ративные купы деревьев; сочетание неско.1ьких объектов Ирображения в одном 
виде приводит часто к гориронта.1ьно вытянутому формату, однако пеЙрЮI\ не 
по.1учает характера панорамы. В таком открытом виде теперь всегда имеется 
г.1авный, выде.1енный компориuионно объект ирображения, что и порво.1яет 
достичь единства, покарав все оста.1ьное как второстепенное. В парковых пей;iа
жах Иванова по[1тическая неопреде.1енность и во;iдушность, свойственная пейра
жам Щедрина, сменяется бо.1ьшей ясностью и отчет .1ивостью и;iображения. 
Сравнение парковых пей;iажей [Цедрина и Иванова дает ворможность уточнить, 
что речь идет не о рар.1ичии по�тичности искусства первого и якобы прораич
ности второго, а о новом восприятии природы, уже не чисто [1моциона.1ьном, 
а таком, в котором чувство яв.1яется осо;iнанным и потому конкретирированным. 
�то и дает ВО;il\Южность опо[1ТИ;iиронать простое, обыденное, f1TO и состав.1яет 
[1моциона.1ьную основу видового пей;iажа. 

Подобно Щедрину, Иванов сыгра.1 бо.1ьшую ро.1ь и как педагог. Достаточно 
ска;iать, что среди его учеников в Академии художеств бы.1и такие выдаюшие
ся пей;iажисты первой по.1овины XIX века, как Си.1ьвестр Щедрин и Максим 

1 Н. Ж а р  к о в. К талантам l\lихаила Матвеевича Иванова.- В кн.: А. И в а н  о в. Понятие о совершеu· 
ном живописце". СПб" 1789, приложение. 
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И. И в a u п в. Туре1�кая плотиuа в Екатеринииском пар1'е в Царотм селе. 
Акварель. 1 790-е �оды. 

;\щ1екц1111 дюрцов-му:�сев 11 парков г. Пушк1111а. 

Воробье11. Непосредственные 'I'радиuии Ивановu !\южно прос.юди·1ъ .н батаJ.ьной 
жшю1шси - в пей�ю1шой трактовке военных сцен ВАадимиром ИванОJшчем Мош
ковым (1792-1839), в его и�ображениях �пи�одов щ1 Кавка�скоrо нохода 
Паскевича-Зриванского и в свя�анных с ним пей�ажах - «Вид Тиф.шса» (1829) 
и др. В об.шсти же интересуюшей нас пей:;шжной живописи Иванов oкa�aJI 
боАьшое во�действие на ра�витие видописанил, в том чисАе и на работы учени
ков Семена Щедрина. Но об �том речь пойдет по�днее, при рассмотрении ра�ви
тия пей�ажа в первые десятиАетия XIX века . 

•• 

Наконец, третий и� основопоJiожников русской пей�ажной живописи, 
Ф. Я. ААексеев, по.1ожиА начаАо и�ображению города. В творчестве АJiексеева 
перспе1\тивное и�ображение городов, появившееся еше в гравюрах петровского 
времени и ра�витое в середине века М. И. Махаевым, превратиА.ось в пей�аж 
города. АJ.ексеев, во�можно, потому и обратиJ.ся к со�данию городских видов, 
что и� него предпоАагаАи сде.шть театраАьного декоратора. В театраАьной же 
декорации XVIII стоАетия господствоваJiи перспективи�м и архитектурная тема
тика. ААексеева привАек тот тип пей�ажа, в котором боАьшую роАь играАа ар
х�тектура и где .юrко можно быJiо ис1юАь�овать свой навык в о6Аасти перспек
тивных и�ображений. 
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Сын сторожа Академии наук, Федор Лков.1евич А.1ексеев (1753 и.1и 17541-
1824) учи.1ся в Академии художеств с 1766 года, снача.1а - живописи uветов, 
а 3атем в 1772-1773 гсдах - пеfi3ажной живописи. Подобно Щедрину, он вряд 
.ш име.ж 3десь опреде.1енного учите.1я. Но хотя при окончании он выпыни.1 
пей3ю1шую программу, Академия отправи.жа его в 1773 году в Венеuию - спе
uиа.1и3ироваться по декорационной живописи. В оиичие от Щедрина и Ива
нова, имевших в Париже и в Риме г.1убоко чувствовавших и понимавших 
искусство руков0Дите.1ей и советчиков, А.жексеев в Венеuии попа.ж под вача.10 
чуждого искусству русского ре3идента Маруцци, который скорее меша.ж, чем 
помога.1 его художественному ра3витию. Проработав год под руководством 
средней руки перспективного живописца Дж. Моретти, А.1ексеев 3атем переше.1 
J\ другому подобному же художнику - П. Гаспари. Неудов.1етворенн,ый отста
.юстью художественной обстановки в Венеции и мечтая стать пей3ажистом, он 
нопыта.1ся перебраться в Рим, « восп.1амененный с.швой Пиране3ил)) ,  то есть 
стремясь ту да, где уже 3аметно ска3ывt1..1ось всеобщее ув.1ечение к.1ассиuи3мом. 
Это, однако, ему сде.1ать не у да.1ось и он .1ишь окончате.жьно испорти.1 свои 
отношения с Маруuци. 

Вынужденный жит1, в Венеuии, А .1ексеев нес же не остав.1нет мыс.ш: о пей-
3ажной жиnописп. Естественно, что в его первых опытах н псанил впдов Вене
ц11 11 обнаружинастсн 3авпс11мость от сюжетОJJ 11 характера картин ее нро<".1ю1.1енного 
щюбра;-ште.1л - А. Кана.1стто. Зто подтверждает в недавние годы обнаруженный 
самый ранний пей;·шж А.1екtсева - «Набережная Скьннони в Венеции)), 1775 года 
(Гос. художественный му3е:й БССР, Минск). Пей3ю1' ;этот ewe очень с.жаб по рисун
ку и лшnописи, но уже свидете.1ьствует о живо:w восприятии натуры и интересе 
к ней. Когда понадоби.жось д.1я отчета перед Академией пос.1ать в Петербург 
какую-.1ибо копию, А.1ексеев выбра.ж д.1я копирования ком1103иuию того же Ка
на.1етто. Ве.1ико.1епно nьшо.жненная им 1юпия с картины Кана.1етто «Jестниuа 
Академии художеств в Венеции)) (1776, Гос. Русский му3ей) наг.жядно демон
стрирует, ско.1ь приста.жьно и внимате.1ьно и3уча.1 он манеру письма прос.1ав.1ен
ного венецианца. Это щ�учение ста.10 д.1я него хорошей шко.1ой; вероятно, он 
по3накоми.1ся и с работами другого 3амечате.1ьного венеuианского пейsажиста -
Ф. Гварди. Однако А.1ексеев не подражает Иl\1, а идет вперед своим путем. Он 
добивается повестnовате.1ьной сюжетности, точности и3ображеню1 и предметной 
опреде.1енности. О его поисках и серье;·шых достижениях на ;этом пути свиде
те.н,ствует написанный им, очевидно в копие пребывания в Ита.1ии, «Морской 
пей;-шж)) (частное собр. в Москве). Сравнение его с ссНабережноИ: Скьявони)) 
покщ�ывает, что 3а коротю1й срок А.1ексеев си.жьно продвину.1ся вперед и 
еер1,е3но ов.шде.1 мастерством пей3ажной живописи. 

Ото3ванный в 1777 году в Петербург по лш.106а�1 Маруuци, А.1ексеев бы.ж 

1 Ра;:1.11 11ч11ыс обоснованил 11аты рож11с111111 А.11е11есещ1 е м .  1 1  1ш.: А. Ф с д о  р о в - Д а  в ы  д о  в. Федор J11юв
J1св11ч Ллооссш1. М., 1955, стр. 19 и 85. 
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Ф. R. А л е  к с е  е s. Вид Дворцовой nабережnой от Петропав;�овской крепости. 1 794 �од. 
Гос. Третыповская rа.1.1ерея. 



;lдесь встречен сурово. Ему не да.ш nо.1агавшегося ,звания «На,значенного>> и 
программы на ,звание «академика» . Нещшестно даже, что А.1ексеев первое время 
де.1а.1 в Петербурге, но с 1779 года он бы.1 живописuем при Театра.1ьном уч11-
.1ише, где веда.1 монтировочной частью. Очевидно, Анадемия упорно настаивала 
на своем и хоте.ш, чтобы А.1е1iсеев ста.1 театра.1ьныl\1 художнююм. 

Еше в период работы при Дирекuии театров А.1ексеев начинает упражыяп
ся в копирован11 11 11 Зрмптаже картпн прослав.1енных в то 11реl\ш ней,зажистов: 
Кана.штто, Бе.ютто, Гюбера Робера и др. f)то бы.10 евоеобрщшым продо.1111ением 
того, чем он ,занима.1ся в Венеuии. Вьшолненные .А.1е�iсеевым 1;0 11ии бы.ш пре
восходны и очеш. 6.1и,зки Ji оригина.1ам, несмотря на уменьшенный ра,змер 
1юпий. Они принес.111 художнику успех 11 дал и но,зl\ю11шосп сна чала бросить 
тяготившую его деятельность в театре, а ,затем попытаты�л етатr. пей,зю1шстом 
и выступить с Саl\юстояте.1ьными видами Петербурга. 

Виды �ти понрави.1ись, и А.1ексееву ста.1и ,зака,зывать их повторения. 
В 1794 году он по.1учи.1 ,звание академика ,за «Вид Санкнетербурr:а по Неве
реке», и, с.1едовате.1ьно, офиuиа.1ьное при.знание его пей,зажистом. Так, чере,з 
много .1ет, в настойчивой борьбе с Академией, он до6и.1ся своего и мог теперь 
uе.1ююм отдаться пей,зажной живописи. Он проше.1 Ii �тому времени 60.1ьшую 
практическую uшо.1у профессиона.1ьного мастерства и выступи.1 в своих видах 
Петербурга ,зре.1ым и тонким художником. 

Мы не ,знаем, когда он впервые нача.1 щюбражать Петербург. Наибо.1ее ран
няя и,з и,звестных нам работ - «Вид Петропав.lовской крепости и Доорuовой 
набережной» - датируется 1793 годом (Му,зей-усадьба « Арханге.1ьское>> ), а б.1и,з
кая .к ней картина ссВид Дворuовой набережной от Петропав.1овской крепости» 
(Гос. Третьяковская га.1.1ерея; �в.тная 111шiiна ), в .которой точка ,зрения в,зята с другой 
стороны крепости, - 1794 годом . .За одну и,з них он и по.1учи.1 академическое 
,звание 1• Не то.1ько мастерство живописи, но г.1авным обра,зш1 выработанность 
и ,законченность обра,за города в �тих картинах ,застав.1яют предпо.1агать, что 
перед нами не первые попытки ,запечат.1еть Петербург. Sтот обра,з обаяте.1ен 
и правдив в своей спокойной и уверенной красоте. А.1е.ксеев своеобра,зно ,завер
шает ,здесь ту традицию воспевания мо.1одой новой сто.1иuы, которая нача.1ась 
с самого основания города и ра,звива.1ась в течение всего XVIII века и в .1ите
ратуре, и в и,зобра,зите.1ьном искусстве. Современник того градостроите.1ьства, 
в npouecce которого ск.1адыва.1ся ссстрогий, стройный ви,11;)) Петербурга, ког,11;а 
«в гранит оде.1ася Нева; мосты повис.1и над водамю> (Пушкин), А.1екоеев всем 
строем своих .картин передава.1 �тот 06.1ик города, со,здавая по.1отна, и сюжетно, 
и сти.1истически превосходно его выражавшие. И,зображая парадную часть го
рода, он ,запечат.1ева.1 не то.1ько дворuы, но и набережную, и Петропаn.1овскую 

1 Какая И;i них фигурирует в официа.11ьном д011ументе под наименсtванием <сВид Санктпетербурrш>, 
11еи;iвестно. Но вторая написана, вероятно, в допо.11нение к первой. Во;iможно, что А.11ексеев ее выпо.11ни.11 пос
.11е при;iнания Академией первой. Но скорее именно вторая работа, бо.11ее высокая по качеству, бы.11а пред
став.11ена им па присвоение ;iвания. 
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крепость, с об.шuовки кю�шем стен которой нача.шсь гравдио;щые работы по 
б.1агоустройству uентра города. Темная коричневая масса стен крепости в обеих 
картинах дается сбоку: в одном с.1учае - справа, в другом - с.1ева. �а нею рас
сти.1ается играюwая ме.шо:й рябью в свете ясного дня г.1адь Невы со ско.1ь;ш
wими но ней ра;�украшенными .юдками и, ншюнеu, на да.1ьнем п.1ане ;ia рекою -

ваберсжнан с ее дворuами 11 их отражениями в воде. Стаффажвые фигурrш 
гу.1нющ11х п удн.1ьши1юв на берегу, катаюшихся в .1одках, крестьян на п.юту 
Oili l lBAЯIOT пей;iаж, который бе;i них КЩШ.t:СЯ бы НJСТЫННЫМ в своей спокойной 
тишине и ясности. А.1ексеев понн.1 и хорошо испо.1ьi}ова.1 ;lдесь то хара�iтерное 
д.t:я Петербурга «смешение воды со iJданинми» (Батюшков), которое придава.10 
особую .красоту и очарование его ансамб.1ям, смягча.10 суровость к.1ассицистиче
ских форм архитектуры. ;>то 1юi}во.1и.10 А.1ексееву найти пейi}ю1шое решение 
вида города. Передача во;�душной атмосферы, грацио;�ной игры света на воде 
и ;цаниях способствоваш iЭМО!Jиона.1ьвости обра;iа, дава.ш воi}молшост1. ныра;шт r, 
.t:ирическое восприятие города. 

Картины написаны в живописной манере открытого динамического 1\Шi}Ка 11 
пространственного понимания цвета. Цветовая гамма построена на перетекании, 
переходе друг в друга хо.1одных го.1у6ых и i}е.1еных тонов, которыми пишутся 
г.1авным oбpaiJOl\I вода, небо, и теп.1ых роi}овых и коричневых, с.1ужащих д .1я 
щюбражения архитектуры и подцветки 06.1аков. Вибрация рТИХ цветов СО;lда

ет игру света и BOiJдyxa. Но при бо.1ьшой ро.1и во;iдушвой перспективы в по
строении пространства свою ро.1ь играет и перспектива .1ивейвая. При тради
uионвой асимметрии и диагова.1ьвом решении компо;lиции мы видим уже ясное 
распреде.1ение и;iображевия по трем п.1авам и намечаюшуюся объемность и четкость 
очертаний в передаче архитектуры. В ртом скарывается нарастание черт к.1ас
сици;il\Ш, начинаюшего видОИ;il\tевять старую, основанную на живописноl\1 восприя
тии систему. В це.юм же перед вами прекрасные городе.кие пей;iажи, с прочувст
вованным и верным обрщюм города, характерщ�уемые пармонией и про;iрачностью)) ,  
по  справед.1ивому ;iамечанию первого биографа А.t:ексеева - П. П .  Свиньина. 

При;iнанвый пей;iажистом, А.1ексеев в 1795 году бы.1 отправ.1ев на юг, 
н Новороссию и Крым. По сде.1анвым ;iдесь ;iарисовкам и акваре.1ям А.1ексеен 
;iатем, в 1797-1800 годах, пишет бо.1ьшие картины-панно с щюбражениями Херсо
на (Херсонский об.шствой краеведческий му;�ей), Нико.1аева и Бахчисарая (Гос. 
Третьяковская га.1.1ерея; стр. 217; Гос. Русский му;iей). Они уступают в ху дожест
венном отношении видам Петербурга и .1ишевы их гармоничности и це.1остности. 
Внеся в них и;iвестную импо;iавтвость и декоративность, А.1ексеев не смог со� 
четать рТИ качества с точной докумевта.1ьвостью и;iображенин. Вместе с тем рТИ 
про11;iведевия характерны отраженными в них компо;iициоввыми поисками и свиде
те.1ьствуют об уси.1евии интереса художника к предметности в передаче архитек
туры. Одновременно с ;этим, в свн;iи с ростом тех же порваватеJьных 11нтересон, 
уве.1ичивается и внимание ху дожвика к ожив.1яюшим городские пей;iажи жанровым 
фигуркам. Они начинают группироваться в не;iатей.1ивые сцеюш у .1ичной жщши. 
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Ф. А А е к с е  е в. Вид �орода Николаева. 1799 �од. 

Гос. Третъяковская ra.s.aepeя, 

В том же духе, что и nenpaЖtt южных ropoAot•, пишет А.шксееn в 1799 и.tи 
1800 году два 60.1ьших вида Михай.1овского рам1ш (Гос. Русский му�ей) д.Ая 

• у.крашения его �а.1ов. 
Моменты описания и расс.ка;iа, 1юторые намеп1.1ис1. в видах южных городов, 

ра�ви.1ись и нриобре.111 neдywee рНачение, когда перед А.1ексеевым fiы.1a постап
.11ена рада•ш рапечат.11еть 06.1ик Москвы. В сентябре 1800 года художник бы.1 
пос.шн «д.жя снятия видов» «В  .Москву и другие места Российского государства» 1• 

Пробыв в .Москве год и семь месяцев, А .1ексеев со своими двумя помоwнuками, 
« подмастерьями» А .  М.  Кунавиным и И. В .  Мошковым, с)(е.1а.1 ря,11; �арисощн; 

1 ЦГИА.11, ф. 789, оп. t, ч. t, JJ.. 39, 1800 r. и оп. 20, JJ,. 2, 1800 r., .s, 15. 
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и акваре.1ей видов Москвы и ее о&рестностей (Нового Иеруса.1има, Троиuе-Сергиевой 
.1авры). В Москве он написа.1 картину «Красная п.1оwадь с собором Dаси.1ия 
Б.1аженного» и еше ка.кой-то вид . .Затем он бы.1 оторван нарад в Петербург, где по 
московским рарисовкам СОрдава.1 вместе с учениками картины. Пос.1едние по.1ьрова
.1ись огромным успехом, и А.1ексеев до Roнua ЖИрНИ повторя.1 их ъшожество рар. 

Поручение художнику писать виды древней сто.1иuы государства бы.10 вы;i
Jшно ростом патриотических настроений в 1800-х годах. В пейрю1шой жшюписн 
ска;за.1ся тот же интерес к отечественной истории, который в ;это время на6Jю
да.1ся н в историчес1юй живописи. А.1е1\.сеев, вероятно, рарде.1я.1 ;этп настрое
ния. Во всяком с.1учае, Москва его си.1ьно раlштересоnа.1а. «По усмотреюш 
Москвы я наше.1 сто.1ько прекрасных предметов д.1л картин . .  >> , - писа.1 он 
nс1юре по приерде своему покровите.1ю - прериденту Академии художеств 
А. С. Строганову 1 •  Но в то премя как его раКарчиков интересоваJи в Москпе г.шв
ным обра;-юм Ирображения Крем.1я и других древностей, самого А.1ексеева при
вJека.1а и современная живая жирнь города. Сравнипая его первонача.1ьные 
аквареJи с написанными по ним ПОрЖе картинами, можно раметить, что тематшш 
нервых рНачите.1ьно шире, она вк.1ючает и Ирображения рядовых мест, у.1иu и 
п.1ошадей города. 

Зтим сочетаниеъ1 старого и нового, древней архитектуры и современной ЖИрНИ 
характерируется у11\е первое по.1отно А.1ексеева, написанное непосредственно 
в Москве, - «Красная п.1оwады> (Мурей ИнститJта рJССкой .1итературы АН СССР). 
Старате.1ьно передавая архитектуру собора Васи.1ия Б.1аженного и Спасской башни 
Крем.1я, А.1ексеев с не меньшим интересом рисует и у.1ичную жирнь: торг на 
пJоwади, рар.1ичные бытовые сuенки. То же мы рамечаеъ1 и в его видах Крем.1я, 
например в картине « Соборная п.1ошадь» .  В одном Ир ее вариантов (Гос. Истори
ческий МJрей; стр. 219) представ.1ена сuепа военного рарвода, а в другом (Гос . 
Третьюювская га.1.1ерея) - выход Ир Успенского собора пос.1е богос.1ужения .  
Художник и;зображает многочис.1енные фигурки идуwих и едуwих по  мосту, праче1\ 
на берегу, 11Jотовшиков па реке и т .  д., даже во в;зятом с да.1екой то•ши ;зрею� я 
ней;-шже «Вид l\рем.1п  от Каменного моста» (1815, Гос . Историчес1шй му;зей). 
Та�юе решение бы.10 очень верным и о;-шача.10 реаJистический подход худош
ю1 1ш 1\ теме города. В Москве не бы.10 парадной, торжественной uентраJьноН 
;-юны, 1шкая бы.1а в Петербурге. Центр города - Крем.1ь и Краснап п.1щ.uадь с 
их памятниками архитектуры - я!.1я.1ся одновременно и местом ожив.1енной 
городской жи;зни, в непосредственном соседстве с которым находи.1ись торговые 
кварта.1ы . .Москва бы.1а пестрее, живописнее и вместе с теъ1 провинuиа.1ьней 11 
простонародней чопорной и торжественной «Сенерной Па.1ьмиры» .  Все ;это, 
естественно, уси.1ива.10 в работах А.1ексеева те моменты повествования, жанро
вости, которые мы отмеча.1и в южных видах. Но г.1авным в ;этих картинах бы.10, 
конечно, и;зображение архитектуры. Ведь д.1я уве1ювечивания московской старины, 

1 ЦГИАJI, ф. 789, оп. 20, д. 2, 1800 г., JJ.. 15. 
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Ф. Л л с "  с е  е в. /lарад в Московском Кремле. Со6ор1tая площтJь. 

Начало 1800-х zодов. 

Гос. Исторический му:�ей. 

ее д.остопримечате.1ьностей и памятников и посы.1а.1и А.1ексеева в Москву. Эти 
памятники и свщшннь1е с ними исторические воспоминания бы.ш в первую 
очередь интересны и ценны д..1я �рите.1ей, особенно пос.1е пожара 1812 год.а 1 •  

И д.ействите.1ьно, архитектура играет ве.11.ушую ро.1ь в московских вид.ах 
А.1ексеева. Однако ее и�ображение дается художнику с трудом, так как воспи
танный на архитектуре к.1ассиuи�ма, он п.1охо понимает природу и пропорцио
на.1ьный строй древнерусского �од.чества. В передаче пос.1еднего он допускает 
нема.10 искажений, особенно в 60.1ее помних повторениях. Но �то - обwая дань 

1 Так, К. Н. Батюшков, например, воск.1ицает перед картинами А.1ексеева в 1814 г.: <сКакие воспоми-
11аиил 11.1л московского жите.1л! Рассматривая живопись, я 11огру:�и.1ся в СJiадостное мечтание и готов бы.1 
воскJiикнуть почти то же, что ;:Jней у Ге.1ена, в до.1инах Хаонейских, где все чудесным обра;юм напоми-
11аJ10 и;�гнапнику его свяшенпую Трою, рщuи, Ауга 11 нсточв111ш родины не:�абвенной; я готов бы.1 ска;�ать 
мо11м товаришам: что матушки Москвы и краше, и миJ1ее?1> (ссПроrу.1ка в Академию художеств�). К. Б а т ю  ш
к о в. Соч11непил, т. 11 , СПб., 1885, стр. 112). А в 1823 году в <•ЖурваJiе и;�яшных искусстВI> пишут об одном 

11;-1 11;�ображеиий Крем.1я АJiексеева, что ;эта картина <с11меет еше ту особенную цепу, что и;юбражает Мо

с,кву в том по.1ожеп1rи, в каком она быJiа 110 нашествия непрняте.1еii1> (ссЖурна.1 н;�яUJ11ых 11скусстВI), ю1. -i. 
Cllб., 1823, стр. 338-339) .  
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времени. При всех искажениях и частичных отступ.1ениях а.1ексеевс1ше виды 
Москвы ,11 остоверны и яв.1яются �амечате.1ьным дОI>Jментом д.1я н�ученип ее об.1ика 
до пожара. Преимл;.uественное внимание к архитектJре и �ачаст5ю нароч11 то под
черкнутая объемная ее передача приводят в ряде картин к нарушению гармони
•1еских соотношений пространства и архитектурных масс . Характерно, что при ;этом 
А.1ексееву .1учше удаются обшие и да.1евые виды, как, например, «Внд :Мос1ювс1юго 
l\pel\1Jя и Каменного моста)) (1809-1810 годы, Гос. Русский l\ty�eii), «Вид на 
Воскресенски" и Нико.1ьские ворота )> (1811 ,  Гос. Третьяковская га.1.1ерея), и 
хуже - и�ображенин п.1:щ.uадей Крем.1я, в которых можно �аметить нагршюждение 
ра�нообра�ной архитектуры. Вместе с нарастанием к.1ассиuистпческой: объемности 
ус11.1иваетсн и .1инейное нача.10. В московских видах �начите.1ьно наг.1яднее, 
неже.1и в бо.1ее ранних видах Петербурга, выст�·пает система jJiшю1шс11 к.1асси
uи�ма. Важно отметить, что черты к.шссиuи�ма нарастают не в ре�.рьтате 
форма.1ьно-сти.1евых исканий, а во;ши1шют есте<' т11енно, 1ш1> средство решенин 
�адач видовой документа.1ьности и жююниснсго ра<тю1�а, то еет1. 11ыяв.1енин 
.tог11�ир5юwих по�навате.1ьных моментов n городеком пей�аже. 

Сравнение ранних вариантон московских ю1 дов е 60.1ее но�днН!\Ш но�во
.•нет прос.1едить ноетепенное н;Jменение 1>0.1op1 1 (· т11 • 1ecкuii гаммы н еторон5 
60.1ее хо.1одных цветов и .101ш.1ьного их понимаюш. Ес.111 1 1  ранней картине 
«Красная 11.1оwадь )> прео6.1адает еше д01ю.1ьно теп.1ая гамма, 6.1и�кая ро�оватоii 
гам:ме южных видов, то в по�днейших по.1отнах по1ш.1яетсп ре�кое сочетание 
же.1тых, �е.1еных и го.1убых unетов. Бе.1есоватый цвет, которым в первых вариантах 
передаются старинные обомше.1ые стены �даний, 11 по;Jдних сменяется бо.1ее 
ннтенсивным же.1то-коричнеnым цветом старого воска. Соответственно ;этому и 
фактура становится 60.1ее �аг.1аженной. 

Все ;эти новые моменты не �амед.1и.1и ска�аться и в видах Петербурга, 
1юторые А.1ексеев опять нача.1 писать в 1800-х годах, одновременно с мос
ковскими. Архитектура в них играет гора�до бо.1ьшую ро.1ь, чем в ранних, и 
самая манера и�ображенин. меняется. А.1ексеев снова �апечат.1евает важнейшие н 
ра�витии города сооружения, Биржу и Ка�анский собор, но теперь они по
[\а�ываются с бо.1ьшей конкретностью и выдвигаются как основной предмет 
п�ображения. .Знаменате.1ьно, что А.1еисеев, со�давая парные картины «Вид 
.Московского Крем.1я и Каменного моста» и «Вид на Биржу и Адмира.1тейство 
от Петропав.1оnской крепости» ,  �адумывает их, как о.1иuетворение двух сто.1щJ. 
Сравнение картины «Вид на Биржу и Адмира.1тейство)> (вариант 1810 г.,  Гос. 
Третьяковская га.1.1ерея; стр. 221) с ранним «Видом Дворuовой набережной от 
Петропав.1овской крепостю> наг .1ядно раскрывает происшедшие и;Jменения 11 
трактовке обра�а города и в самом характере живописи. Ес.1и в ранней картине 
архитектура представ.1я.1а собою первоп.1анную 1tу.1ису и.1и да.1еное и�ображеннс 
на третьем п.1ане, а г.1авный, второй п.1ан бы.1 отдан водному пространству, тп 
теперь �дание Биржи помешается на ;этом uентра.1ьном 11.1ане. А.1е1>сеев выбирает 
такую точку ррения  на Биржу, с которой можно хорпшо ра;�г.• яft.еть фnpм r.r 
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Ф. Л .f t� 1& с е  е в. Вид 11а Биржу и Л д.1tири.1теiiстt1О от llетрииавловской 1r,pt•uucтu. 
1810 �од. 

l'oi:. Треты1конскал 1·а.11.11срш1. 

;цания и набережной с пандусами, их обЪемность. Сама река 1шжется 5·же, а ;iданш1 
;ia нею - с.1овно приб.1иженными; компщшuия приобретает в и;inестной мере 
ту баре.1ьефность, которая сто.1ь характерна д.1я живописи к.1ассици;iма. Соот
ветственно ;этому меняется и трактовка во,11.ы, которая И;iо6ражается 60.1ее г.1адкой, 
ме.1кие кривые ма;iки, передаваншие .1егкую рябь, �аменяются прямыми черточками. 
Цвета �даний, неба и воды становятся ярче, uтношения между ними - ре;iче. 

Но А.1ексеев еше чудесно в.1адеет живописным uветом, как можно увидеть 
в оставшейся не:шконченной картине «Вид Анг.1ийской набережной» (Гос. РJС
ский му�ей) - .1учшем прои�ведении ;этого периода и вообwе одной и;-J .1учших 
картин мастера. Сохраняя динамичные переходы uвета, превосходно переда
вал освщцение, А.1ексеев вместе с тем уже гора�до опреде.1еннее характери;iует 
цвета предметов. Цвет, уп.1отняясь и .1ока.1и;Jуясь, стремится к той же опреде
·•енности, которой продиктована и б(мьшая .1инейность и о&,ьемность в щюбраже
ни11 ;iданий. Отходя от светово�душной трактовки пространства к передаче его 
.швейными и объемными средствами, А.1ексеев вместе с тем не отка;Jывается 
от пространственноrти и .1ири;3ма выражения. Ес.1и в ранних видах Петер
бурга 11ространство е его светоно;-J.11.}'шной сре.11.ой бы.ю го<·по.11.стнующим п архн-
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Ф. А л е к  с е е в. Вид Адмиралтейства и Зимпе�о дворца от Перво�о кадетско�о корпуса. 
1810-е zоды. 

Дворец-му;iеЙ в Паuовске. 

тектура игра.1а подчиненную рОАь как часть обшего пейiJажного щюбражения 
ес.1и в видах Москвы архитектура, напротив, выступа.1а на первый п.шн, 
подчинив себе пространство, то в пщJдвих видах Петербурга А.1ексеев находит 
прекрасную меру отношений межд.у ними. Архитектура, яв.1яясь г.1авным пред
метом иiJображения, вместе с тем сог .1асована с пространственностью обwего 
вщr;а. В первом с.1учае обwее господствова.10 над частным, во втором - частное 
над обшим, теперь же между ними устанав.1ивается равновесие. Это и бы.1 про
цесс станов.1ен11я городс1юго вида как пей�ажа города. Он начина.1ся с не
опреде.1енной пщtтической пейilажности как средства придания виду обраiJности, 
ше.1 чере� иiJучение, освоение архитектуры, как того, Иil чего состоит город, 
а нриве.1 к уl\1ен11ю самую архитект_уру и ее анеамб.н1, во всей их опреде.•ен
ноетп, трактовать пейilажно. Неонреде.шнная .111р11чнос·1·ь смени.шсь .шр11кой 
о<·о:шанной 11 повествоватеАьной. 
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Пос.1еднее ясно выступает в картине «Вид Адмирапейства и :Зимнего дворuа от 
Первого кадетского корпуса» (Двореu-му�ей в Пав.ювске; стр. 222; В6рианты - в ряде 
му�еев) с ее ра�вернутым повествованием о жи�ни города. Характерно, что �десь, 
несмотря на и�ображение парадных �даний, в uентре внимания ока�ывается 
обывате.1ьская часть города, наберещная Васи.1ьевского острова с ее будничной 
жщшью. А.1ексеев представАяет массу прохожих, едуwих .1юдей, компанию бесе
дуюwих на ба.Iконе, девуш1tу, выг.Iядываюшую и� окна, и т .  д .  Жанровоет 1. 
в щюбражении стаффажа �деrь насто.1ько во�растает, что ;эти фигурки уже 
нерестают быть стаффажными в собственном смыс.1е сАова. Ес.1и уже в москов
еких видах они помога.1и раскрытию обра�а города, то �десь они своей деяте.tъ
ноii жи�нью входнт в ;этот обра� нера�рывно и органически. Зто уже не тих1 1 ii , 
спо1�ойный Петербург ранних пей�ажей. Теперь его обра� стаА гора�до кон
кретнее 11 �еАОJJечнее. Зто тот обра� прекрасного города, яв.1яюwегося одно
временно и гордой стоАиuей империи и городом частной ку.1ьтурной жи�ни, 
который мы встречаем у Батюшкова в «ПрогуАке в Академию художеств»  и 
отчасти у Свиньина в его пей�ажных картинах города в «Достопамятностнх 
Санктпетербурга и его окрестностей» .  А.1ексеев уме.10 сочетает в компо�ицин 
картины пространство да.1евого и�ображения с набереmной и рекой первого 
п.1ана, объединяя их таким обра�ом, как он ;это пыта.1ся некогда сде.Iать в своем 
раннем «:Морском пей�аже» (частное собр. в l\fоскве). Он находит теперь в городском 
пей�аже 1шк бы спеuиаАьно выдеАенные места д.1я жанровых сuенок. 

Московские и по�дние петербургские виды ААексеева ока�а.1и 60.Iьшое в.шн
ние на ра�витие как пей�ажной, так и жанровой живописи. Московские виды 
по.1ожи.1и нача.Iо щюбражению старинных русских городов, а петербургские 
наш.Iи продо.1жение в работах видописuев нача.1а XIX века. Даже картины 
(<Нового Рима» СиАьвестра Щедрина с их по��ией обыденного и реа.1и�мо!\1 
и�ображения к.шrсического сюжета не могАи бы появиться бе� того, что по-
1ш�а.I ААексеев в своих по�дних видах Петербурга. ДаАьнейшее ра�витие, уже 
в духе романтической повышенной по;этичности, пей�аж города найдет в т 1юр
честве самого ирунного и� учеников ААексеева - М. Н. Воро61.ева . 

• •  

КАассици�м, ока�ывавший: с конuа XVIII века особенно сил,ное вАияние на. 
многие 06.1асти и�обра�итеАьного искусства, по.1учи.1 в русском пей�аже наибоАее 
�аконченное выражение в творчестве Федора Михай.1овича l\fатвеева (1758-1826), 
ра�вивавшемся г.1авным обра�ом уже в вача.1е нового стоАетия. В пей�ажах .Мат
веева черты 1t.1аrсиuи�ма, которые прояви.1ись отчасти в творчестве Сем. Щедрина, 
М. Иванова и, н бо.Iьшей мере, у А.1ексеева, ск.шдываются в uе.юстную систему; 
пей�аж к .1аесиuи�ма выступает у него со всей ясностью и опредеАенностью. 
Тем самым в его прои�ведениях отчет.1иво обнаруживается и характерное 
д.1я к.1ассиuи;1ма противоречие между реа.1ьностью частного, единичного и отв.1е
ченной идеа.Iьностt.ю uе.1ого. 
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1\.шссиuи$м, во г.шву уг.ш ставивший историческую живопис1> с ее IЮ$нышенноii 
теl\tатикой, и в обра$аХ природы стреми.1ся к той же ВО$вышенности, героичности 
и историчности. Появ.1яется учение о двух видах пейраша: героическом и.1и истори
ческом, и се.1ьском, обыденном. Предметом героического пейража считаются горные 
местности, нрос.1ав.1енные в истории страны, ка�\, например, Ита.1ия с ее античными 
ра$ва.1инами 1 1  НО$ВОдимой в ранг идеа.1ьности природой. Ес.1 11 ,  с одной стороны 
J\.taccиuиpl\I с его требованием точности, .1огической Jl(�ности и содержате.1ьности 
1 1$ображения способствова.1 ра$витию видового нача.ш, то, с другой стороны, 
он же диктова.1 со�дание идеа.1ьно-прекрасных, с11ециа.1ьно с1юм1юнованных пейра
;1tей. ;3десь доАшно быJо действовать правиJо, г.1асившее, что «жююнись . .  
нревосходит самое естество; И$бирает в uе.1ом $ре.шше 11рироды самое со
нершенное, соединяет pa$HLie части многих мест н 1\расоту многих частных 
Аюдей '> 1 •  На ;этой основе ск.1адыва.1ся особый тип так нарываемого «конструк
тивного» пей.ража; в нем видовое нача.10 подчиня.1ось строго выработанной 
идеа.1ьной гармонической компорИ!JИИ, при которой не то.1ько что-то опуска.шсь 
и что-то, напротив, добав.1я.1ось к виду с натуры, но и сам он при �том прио
брета.1 6.1агородную стройность. Вместе с тем, ес.1и пейраж с натуры перера
батыва.1ся в идеа.1ьное Ирображение, то и вымыш.1енная, состав.1енная «Ир многих 
мест >> 1юмпориuия приобрета.1а в ирвестной мере реа.1истически достоверный ха
рактер. Зто бь1.10 уже не прежнее фантастическое декоративное нагромождение ар
хитектуры и предметов природы, но пейраЖ, имевший характер реа.1ьного вида. 
Такое сочетание идеа.1и$ированных видовых пейражей с видовыми по характеру, 
но вымыш.1енными героическими пейражами характерно д.1я творчества Матвеева. 

Ф. М. Матвеев, сын со.1дата И$май.1овского по.1ка, учи.1ся в Академии худо
жеств с 1764 по 1778 год. В конuе обучения, когда он опреде.1и.1ся как пейра
жист, его руководите.1ем, ворможно, бы.1 Семен Щедрин. ;3а программу, по кото
рой требова.1ось представить «под горою 6.1и$ реки пастухов, пасущих скот » ,  
Матвеев по.1учи.1 первую $О.1отую меда.1ь и в 1779 году отправи.1ся н Рим. 

Матвеев бы.1 первым учеником Академии, удостоенным �а свою программу 
по нейражу бо.1ьшой, а не ма.1ой $0.t.отой меда.1и. Зто свидете.1ьствует как о 
его одаренности и успехах, о которых имеются и другие свидете.1ьства, так 
и о ВО$росшем уважении в Академии к пейражной живописи. О новых веяниях 
говорит и то, что Матвеева сра$у посы.1ают в Рим, минуя Париж. В Риме 
Матвеев быстро поше.1 в своем ра$витии по пути к.1ассиuи�ма. В 1784 году 
Рейфенштейн с удов.1етворением констатирова.1 в своем донесении в Акад-емию, 
что художник «нача.1 предпочитать в набросках с натуры местопо.1ожения в сти.1е 
Пуссена» 2• И$ тех же донесений ирвестно, что .Матвеев все время уси.1енно 
работа.1 с натуры. 06 �том сообwает в своих рапортах и сам художник. Тан, 

1 П. Ч е к  а .11 е в  с к и й. Рассуждение о свободных художествах с описанием некоторых прои;iвсдениii 
Российских художников. СПб., 1792, стр. 135. 

2 ЦГИАJI, ф. 789, оп. 1. ч. 1, д. 48, 1771 г. 
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Ф. М а т в е е в. Вид Неаполя. 1806 10д. 

Гос. Русский мрей. 

он доносит, что 11 1781 году «Находи.1сн в Неапо.1е д.1я рисованин древностей 
и .видов в Поuо.1и, Кави, Са.1ерно, в Пестоме и Помпей». В 1782 году он посы
.шет свои работы «Вид в Пре�ано» и «Вид в Тиво.1и», а в ию.1е 1783 года 
сообшает, что �аканчивает еше две картины - «О�еро Бравчано» и «Вид тиво.жий
ским каскате.жнм» - и что «распо.1ожи.1 свое намерение по окончании нашего 
пенсиона тотчас отправиться и� Риму посмотреть рщшые города в Ита.1ии; а 
потом проехать в Париж посмотреть художников нынешнего свету, а там прости
раться стану до Санкт Петербурга» 1• Это, однако, еъ1у не уда.жось осуwествить. 
Войдя, как многие пенсионеры, в до.жги, он ста.1 работать на путешествуюших 
русских ве.жьмож и так и оста.жен на всю жи�нь в Ита.жии, хотя неоднократно 
пыта.жся вернуться на родину. 

Дошедшие до вас прои�ведения Матвеева по�во.жяют дово.жьно подробно прос.же
дить проuесс с.1ожения к.1ассиuистического сти.1я его пей�ажей, начиная с таких 

t ЦГИА.11, ф. 789, оп. 1, 11. 1, А· 17, 1782 г. 
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ранних работ, как а:ИтаJьянски:И пей�аж >> ( 1794, Гос. Русский :му�ей) с его еше деко· 
ративно пушистыми деревьями и обwим характером и;iображения в типе «Jандшафта 
со скотиною)). Sти черты декоративности и севтимевтаJи;iма уже преодоJены 
в «Виде Пестума» ,  где перед вами строго построенный и распJавированньrй 
пей;iаж с объе:мво трактованными деревьями первого пJава, такой же пJасти
ческой в своей протяженности и ракурсностп почвой, с Пестумскиl\1 храмом на 
г.шввом, втором пJаве и ;iамыкаюwими гори;iонт горами. Наконеu, в «Виде Неа-
110Jя))  1806 года (Гос. Русский му;iей; стр. 220), ра который Матвеев в 1807 году поJучи.1 
;-ншние академика, перед памп уже впо.ше СJОЖ 11вшийся к.шссиuистическпй пей
раж. Он строго uентричен и симметричен по распо . .южению дереньев, с.1шJ 11 
руин на первом пJаве. В прорыве посередине видев Неапо.штанский ;ia.1иn 
С городом, И На фоне - обЩШТе.IЬВЫе ;iаМЫКаЮЦ!Ие ГJ:Jбину горы. Давал ВИДОВОе 
щюбражение, .Матвеев первый ПJан стропт ка1\ идеа.1ьвую .1юмпо;iиu;ию и наряду 
с деревьями и руинами помешает месь герои;iируюwие и историрируюwие 
пей;iаж стаффажные фигуры, как ;это де.1а.1и Пуссен и.1и Аоррен. Он щюбражает 
со.1дат, напоминаюwих об ита.1ьявсБом походе Суворова, и танцуюwих посеJян, 
доJжевствуюwих ввести в пей;iаж ноту вирги.1иевых буко.1ик. 

Сравнивая с «Видом Неапо.1я» вымыш.1енвый «Героический пей;iаж » (Гос. 
Русский му;iей) с его фантастическим «античным» городом ра рекою и сuеной 
увенчания героя посе.1явами, можно ;iаметить внутреннее сходство обоих ;этих 
пей;iажей при, кара.1ось бы, ра;i.1ичии тематики. Вымыш.1енный «Героический 
пей раж » выгJядит совсем достоверно, потому что художниR так же старате.1ьно, 
ка.к и в видовоl\1 пей;iаже, воссо;iдает растите.1ьвость, выписывая пышную Jиству 
бо.1ьших деревьев с их меJкими .шсточкаl\ш, Броны пиний, траву и uветы на 
первом п .1аве. Он стремится к точной передаче :как деревьев и их пород, таR 
и ска.1 горной части пей;iажа. Вместе с тем, распоJагая их усJовво, он придает 
Ирображению новую, уже к.1ассиu;и;iируюwую декоративность, с1ш;iываюwуюся 
и в у;iорчатости .1иствы. Sта J;iОрчатая .1иства очень красива и придает своеоб
рщшое очарование суховатым пей�ажам Матвеева. 

Аучшими И;i ;этих пей;iажей надо при;шать бо.1ее ранние - «Вид на .Iаго
Маджоре» (1808, Гос. Русский му;:iей), в .котором реа.1ьвый вид сочетается 
опять-таки с вымыш.1енвыми «античными строениями » на O;:iepe, и чисто видо
вой пей;:iаж «Вид в Сиuи.1и11. Горы» (181 1, Гос. Третьяковская гаJ.1ерея). Во 
второй И;:i ;этих картин :Матвеев очень п.1астично Ирображает горы, пере
давая вместе с тем и вомушную дымку, окутываюwую их вда.1и. Мастерски 
скомпонованный, ;этот пей;:iаж кажется совсем натураJьным, несмотря на четкую 
построенность по системе чередуюwихся в шахматном порядке ку.1ис. Sта ком
ПО;:iИUИЯ, при которой В;iГ.IЯд ;iритеJя постепенно «прочитывает)) пей;iаж, пере
ходя с ПJана на п.1ан, с.1ужит средством сохранить повествовате.1ьность, посJе
довате.1ьное рарвертывание и;iображения при ;:iрите.1ьном единстве и простоте 
вида. Помнейшие работы Матвеева, 60.1ее сухие и однообра;:iные, ;:iачастую 
явJяются повторением одних и тех же мотивов. 
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Ф. 111 а т  в е е  в. Итальяиский вид. Моитефиаскоие. Ит. и �раф. караидаш, туш". 

Гос. Третьлковскан га.11.11ерея. 

Рисунок бы.1 60.1ее си.1ьной, неже.1и живопись, стороной та.1анта Матвеева. 
В рисунках художника с натуры виден первокАассный рисоваАьwик с сме.юй, 
уверенной и очень выра;iите.1ьной .1инией. Он прекрасно передает объемы ар
хитектурных построек, горных uепей и ска.1, но особенно у даются ему деревья-
кипарисы и пинии с их кривыми, с.ювно И;iвиваюшимися ство.1ами, ВО;iНОСЯЦJИl\Ш 
кверху п .ютно собранную крону ( «Ита.1ьянский вид. Монтефиасконе», Гос. Третt>
яковская га.1.1ерея; стр. 221). Очень точные и верные, {)ТИ рисунки сде.шны с 
uо.1ьш11м подъемом 11 06.1адают той по;этической nыра;iите.н>НОСТl>Ю и ;эмоuио
на.1ьностью, которых не хватает картинаl\1 Матвеева, особенно tЮ;iдНИ!\1 видаl\t 
Швейuарии 11 Рима. 

Среди rюс.�едних ;iНачитеАьного внимания ;iаСАJЖИвает и по своему сюжету 11 

по испо.шению боАьшой «Вид Рима. Ко.1и;iей:» (1816, Гос . Третьяковская га.1.1е
рея стр. 229 ). В нем характерно выражено то новое отношение к памятникам ан
тичности, которое принес с собой к.1ассици;iм . Ес.1и в декоративном пей;iаже 
XVIII века руины 6ы.1и частью севтимента.1ьной иди.1.1ии, доАженствовавшей 
ннушат1) .1юдям, что все на свете бренно и потому не стоит особого внимания, 
то теперь античные руины понимаются как свидете.1ьство бессмертия подвигов 
и веАичия. Они уже - не объект ме.1анхо.1ических ра:JмЫшАений, а наг.1ядное 
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ноrнитате.1ьное rредrтво. Это памятники бы.1ых добродете.1ей и гражданских до-
6.1есте:й, при;3ывающие современников с.1едовать примеру древних; ii)To, наконеu, 
живые свидете.1и вечности античной ку .1ьтуры и искусства, обра;3чики норма
тивной красоты. Естественно, что они до.1жны быть и;3ображены ясно, точно 
и достоверно. Здесь по;3навате.1ьность сменяет поii)тическую чувствите.1ьность и 
требует, чтобы художник И;36ега.1 всякой о:темности  О;3начения, дабы не при
вести ;3рите.1я в недоумение» 1• 

Поместив громадное ;3дание Ко.1и;3ея на г.1авном п.1ане в самом uентре, 
Матвеев пока;3ывает его с ра;3рушенной стороны, чтобы бы.10 видно его внут
реннее устройство и ясен характер его архитектуры. Сто11шая спереди арка 
Константина дает своим масштабом представ.1ение о ко.юсса.1ьных ра;3мерах 
;цания. Деревья-ку.шсы с боков на первом п.1ане ф.шнкируют И;3Ображение, 
придаван ему одновременно и торжественную упорядоченность, и пей;3ажную 
опреде.1енность, как и городские постройки вда.111 , на третьем п .1ане. И ;3дание 
Ко.1и;3ен, и деревья, и почва с нагроможд.енными на переднем п.щне об.1омками 
трактованы подчеркнуто объемно и п.1астически, а вся картина смотрится 
1шк цекий 6аре.1ьеф. Здесь уже твердо установи.1ась красочная гамм�а пей;3ажей 
Матвеева с коричнева то-ро;3овыми цветами ;3даний, ре;3КОЙ ;3е.1енью деревьев, 
жеАТонатой в высвет.1енных местах, и го.1убым небом. Матвеев «конструирует>> 
пей;iаж не то.1ько расстановкой предметов, но и освешением, которое он уме.10 
испо.IЬ;iJет в це.1ях достижения особой ясности и гармоничности И;iображения. 
Д.1я того, чтобы .1учше отде.1ить п .1ан от 11.1ана, он подсвечивает, например, 
края ;3е.1ени, ес.1и она рисуется не на фоне неба, а на темном фоне другой 
;iе.1ени и.1и ска.1. Высвет.1енная бахрома .шствы очень характерна д.1я пей�ажа 
Матвеева, в том чис.ш д.1я его «Водопадов» .  

Пос.1едний сюжет iJa свою ве.шчественность бы.1 сто.1ь же  иiJ.1юб.1ен в :к.1ас
сици;3ме, как и горнь�й пей;3аж. Матвеев писа.1 много pa;i «Водопады в Тиво.1и» ,  
начиная с первых .1ет своего пенсионерства, когда его п.1ени.1и о:натура.1ьные ка
скады», особенно водопад о:Терни на;3ываемый» .  Характерным обраiJчиком может 
с.1ужить картина 1819 года «Водопад в Тиво.1и б.1и;i Рима» (Гос. Русский муiJей) 
с ее вертика.1ьным форматом, придаюшим и;3ображению особую торжественность 
и по;3во.1яюшим хорошо передать 1Эффект падения воды с уступа на уступ . 
Стаффажные фигурки вниiJу на первом п.шне подчеркивают грандио;3ность ка
скада, а да.1е:кий горный пей;3аж вверху, iJамыкаюший ИiJОбражение, придает ему 
оттенок героичности. .Iюбопытно, что в одном ИiJ своих «Водопадов» Матвеев 
;iапечат.1евает Иматру, исходя в своей работе, очевид.но, иiJ .1юбите.1ьской �арисовки, 
переданной ему каким-то русским путешественником. 

Искусство Матвеева, ра;iвивавшееся вда.1и от родины и повторявшее одни 
и те же мотивы ита.1ьянской природы, ставшие обшим местом европейской жи
вописи к.1ассици;iма, естественно, носи.10 нес.1ю.1ыю отв.1еченный и хо.1одный 

А. И в а и о в. Ука:�. соч., стр. 19. 
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Ф. М а т в е е  в. Вид Рима. Ко,.11.изей. 1816 zод. 

Гос. Третьяковская ra.r.11epeя. 

характер. Вместе с тем его пей�шжам свойственны 6.шгородство и спокойная 
ясность обра;iа. Ита.1ьянская природа дана у него бе;i с.1аwавости, мужественно 
и .lf.8Жe сурово, прекрасно выражая и,lf.еи ,/f.О.1женствования, граж,lf.анственность 
�стетики :к.1ассиuщJма. Его прои;iве,lf.ения не уступают .1учшим обра;iuам ;iа
оа,/f.ноевропейского пей�жа iЭТОГо же сти.1я . .Завоевав при;iнание в Ита.пш не 
то.1ько сре.11;и русских, но и сре.11;и .11;ругих европейских путешественников, Мат
веев тем самым пропаган.lf.ирова.1 русское искусство. Но в Росl'ии его твор
чество, хотя и очень уважаемое и uенимое, не име.10 прямьiх пос.1е,lf.овате.1ей 
и про.11;0.1жате.1ей. 

•• 
В ;iак.1ючение не.1ь;iя не отметить необычайно быстрого ра;iвития русской 

пей�ажной живописи. Это до:ка�ывает, наско.1ь:ко на�ревшим бы.10 ее по;iднее 
рощение в пос.1ед1их ,/f.есяти.1етиях XVIII века, наС1ю.1ыю оно отвеча.10 .lf.у
ховным �просам русского обшества. В своем формировании русский пей�аж 
выража.1 весьма важные и.11;еи и настроения. Новая прочувствованная и реа.1ьная 
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трактовка природы бы.ш своеобрщшым отражением новых чувств, в ра;iвнтии 
1юторых ска;iыва.1ся рост .1ичвости, утверждение uенности ее переживаний. 
Одновременно с ;ним пей;iаж с.1ужи.1 и обwественным интересам, воп.1оwа.1 
гражданственные и патриотические идеи. 

Живая свя;iь с обwественными настроениями, выражение ;iНачите.1ьных 
идей времени обус.1ови.1и органичность рJСС1юй пей;iажно:й живописи . Сравни
те.1ьно по;iдно во;iникшая, она естественно ра;iвива.шсь в обwем рус.1е европей
ской пей;iалшой живописи и испо.1ь;iова.ш ее опыт . С самого же нача.1а она 
1юстави.1а f)тот опыт на с.1ужбу решения своих собственных ;1адач, ;iадач 
художественного освоения наu;иона.1ьных сюжетов. Ее нщ.1иона.1ьный характер 
е1ш;iыва.1ся, однако, не то.1ько в сюжетах, но и в то:м, как трактова.1иеь обра;iы 
11 своей, отечеетвенной, и к.1ассической 11та.1ьянско:й природы. 

Достижения первых русских выдаюwихсн пей;iажистов · - Щедрина, Иванова, 
А.1ексеева - своеобра;iНО объедини.1ись в творчестве их учеников и пос.1едовате.1ей 
уже первой четверти XIX века. В работах самого крупного И;i них, ;iамеча
те.1ьного ху дожцика Си.1ьвестра Щедрина, бы.1и с де.1аны широкие выводы п 
окопчате.1ьно подведены итогп нерного периода ра;iвития русского пей;iЮJШ. 
Вместе с тем иСК)ССтво рТОГО художника открыва.10 новый ;этап . Но об f)том речь 
пойдет уже в ином месте. Пока же важно подчеркнуть, что прои;iведенин первых 
русских пей;iажистов ;iа.1ожи.1и основы паuиона.1ьпой шко.1ы пей;iалшой живописи, 
обра;iова.111 почву д.1я ее расu.вета в XIX сто.1етии . 

• •  
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от переАом, Б.оторый происходиА в русской художественной куАьтуре 
на рубеже 1750-1760-х го;щв, вы;;1ваА Б. жи;;1ни и бытовой жанр, впер
вые приобретаюwий самостоятеАьное место в системе исБ.усств. Требо
вание идейного, содержатеАьного творчества, имеюшего uеАью о:обwест-

веННJЮ 110Аь;;1у» в нротивопоАожность господствовавшим декоративным тенденuияl\1 
11 предшествуюwий период, когда искусство, кщiаАось, быАо при;iiШ.но с Ау жить 
.шшь «Jбором покоев» ,  предопреде.1яАо необходимость новых жанров и новых 
художественных средств. Пропаганда гражданской добродетеАи осуwествАяАась 
преж.11.е всего в поАотнах исторической живописи кАассиuи;iма, в нескоАыю от
в.1еченных и идеаАщшруюwих формах которой наибо.1ее отчет.шво ска;;1ываАись 
и ограниченные стороны искусства той �похи. Но передовое искусство имеАо 
-широкие идейные и художественные истоки; решаюwую роАь в его ра;iвитии 
игра.АО JГАJбАение реаАистических нача.1. 

Именно �то обогаwение реаАистических основ искусства второй nоАовины 
XVIII века и де.1а.10 во;iможным во;;1никновен11е бытового жанра. Вместе с тем 
его появАение говориАо о рождении новых еоuиаАьных сн.1, поднимавшихся 
в ус.1овиях феода.1ьно-крепостничес.кого дворянского государства, в своем со;;1на
нии уже противостоявших ему. 

Академия ху.11.ожеств, бывшая органом, строго регАаментировавшиl\1 ра;;1.шч
ные стороны художественной деяте.1ьности и ставившая своей uе.1ью насаждение 
в первую очередь вщ1вышенного искусства к.1ассиuи;;1ма, рассматриваАа бытовой жанр 
как наименее ;iНачите.1ьный и Аишенный серье;iного содержания. Правда, в ее 
системе обучения художников отводи.юсь и;iвестное место работам над бытовыми 
компо;;111uиями: ;;1адания портретного кАасса иногда даваАи повод R внесению 
жанровых черт в и;;1ображение; спеuиа.1ьные программы по бытовой живописи 
nред.1ага.1ись в так на;;1ываемом кАассе «домашних упражнений» .  Но �ти про
граммы, щшестные нам rАавным обрщюм по 70-м и 80-м годам, име.111 60.1ьшеii 
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частью с.1уча:йный характер. Кроме того, строго соб.1юдавшаяся практика работы 
по «обра;iцам»,  хотя и способствова.1а приобретению опреде.1енных технических 
навыков, особенно пагJбно ска;iыва.1ась именно на жанристах. Она ос.1аб.1я.1а 
живое восприятие натуры, сто.1ь необходимое д.1я и;iображения сuен, В;iЯтых 
непосредственно И;i де:йствите.1ьности. Считая бытовой жанр «нщ1шим родом)) 
живописи, Академия .1иша.1а его реа.1ьного, под.1инно г.1убокого смые.ш, что rка
;iыва.1ось и на ;эстетических требованиях, которые она предъяв.ш.1а к нему. 

Все ;это объясняет, почему наибо.1ее ;iНачите.1ьные 11 принципиа"�ьно новые 
в художественном отношении прои;iведения бытового жанра СО;iдава.1ись вне 
стен Академии п даже помимо ее в.1ияния. Бо.1ее того, в подав.1яющем чис.1е 
с.1учаев они во;iника.1и в ре;iу.1ьтате .1ично:й, г.1убокой ;iаинтересованности ху
дожника в предмете, не будучи свя;iаны с проходившей на виду его основной 
денте.1ьностью.  f)то предопреде.1л.10 и судьбу подобных прои;iведений. Как пра
ви.10, они не фигурирова.1и на дыставках и, по-видимому, остава.1ись И;iвестнымн 
то.1ько у;iкому кругу дру;iе:й художников. Со смертью пос.1едних с.1еды таких работ 
теря.1ись, а вскоре исче;iа.lи И;i памяти .1юдей и имена их сомате.1ей. Уже 
в XIX веке никто не ;iна.1 о денте.1ьности первых русских жанристов. .Iишь 
в предрево.1юuионные годы и ;iатем в советское время бы.1 обнаружен ряд 
прои;iведений бытового жанра ;этой отда.1енной ;эпохи. В ре;iу.1ьтате тwате.1ь
ных И;iЫСканий в архивах ста.1и понемногу вырисовываться и фигуры ;iабЬ1-
тых живописuев. Их жи;iнь и т.1юрчество раскрыва.1и подчас совсем новые 
стороны в русской художественной ку .1ыуре XVIII сто.1етия. 

В си.1у особенностей русской ку .1ыуры второй по.1овины XVIII века, ра;i
вивавшейся в период; еще си.1ьного, хотя и подтачиваемого соuиа.1ьными про
тиворечиями феода.1ьно-крепостнического государства, прои;iведения бытового 
жанра не бы.1и многочис.1енными и не состав.1н.1и очень ;iаметной .1инии в ис-
1,усстве. Тем не менее, может быть именно они по;iво.1нют наибо.1ее ясно увидеть 
борьбу направ.1ений в искусстве той ;эпохи, свидете.1ьствуют о на.111чин в нем все 
уси.1ивающейся демократической струи. 

Первым прои;iведением, новым как по своему содержанию, так и по своеl\1у 
жанру, во;iникшим в рJсском искусстве, ка;iа.1ось бы, неожиданно, яви.1ась кар
тина сс lОный живописеu )> (Гос. Третьяковская га.1.1ерея; цветная вк.ш)ка) И. Фирсова .  
Еше до недавнего времени мы ничего не ;iНа.1и об авторе ;этой работы. Однако 
стараниями исс.1едовате.1ей постепенно выясняются об.1ик ;этого та.1ант .1ивого 
художника и его не.1егкий жи;iненный путь 1•  

1 Впервые о Фирсове как авторе картины с<Юный живописец>) написал И. ;э. Грабарь (см. его 1шиrу 
(<Моя жи;шь. Автомоноrрафию). M.- JI., 1937, стр. 262-265) .  И. Грабарь paccкaisaJI об иссJiедовании l'JTOЙ кар
тины, прои:�водившемся в Третьяковской raJIJiepee под ero руководством в 1913 rоду, в ре:sуJiьтате чего под 
фаJiьшивой подписью А. .llосенко обнаружиJiось имя Н. Фирсова. Отдельные сведения о Фирсове имеются 
в ;3аметке: Д. Р о ш. Перечень русских и польских ху дожииков, имена которых :�начатся в списках Па
рижской Академии живописи и ску.�ьптуры.- с<Старые rоды••, 1909, июнь, стр. 308. Новые данные о художпи-
1\е см. в статье О. В о JI ь ц е н б у р r. Иван Фирсов.- «Сообшения Института истории искусстм, 1953, Ni З. Ср. 
та�,же: Н. К о в а JI е н с  к а я. Еше об Иване Фирсове.- <<Сообшения Института истории искусств••, 1957, JIQ 5. 
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И. Ф и р  с о в. /Оиый живописец. Вторая половина 1 760-х ioдoi. 
Гос. Третьлковс:кал га.11.11ерел. 



Иван Фирсов (род. ок. 1733 г .) выше.1 ИiJ средних обwественных с.1оев-он бы.1 
сыном московского Ryпua 1 •  Четырнадuати.1етним подростком (т. е. с 1747 г.) он 
нача.1 работать декоратором-живописuем в Канuе.1ярии от строений и вп.1оть до 
1756 года бы.1 СВЯiJПН в своей деяте.1ьности с �этой самой в.1ияте.1ьной в то 
время, сосредоточивавшей .1учшие художественные си.1ы органиiJаuией 2• Вместе 
со своими сверстникаъш и старшими современниками И. И. и А .  И. Бе.1ьскими, 
Г. И. КоiJ.Ювым, А .  11 . Антроповым он участвова.1 в украшении строившихся 
дворцов н церквей, в оформ.1ении прамнесп1, ниса.1 декорации к театра.1ьным 
ностановкам. Работа.1 он то под руководством И. Я. Вишнякова, то Д. Ва.1ерьнни 3 

н А . ПереiJинотти, а но�же - Ф. Градиuuи. Во второй по.1овине 50-х годов 
И. Фирсов уже приобре.1 репутаuию оiiытного живоuисuа (как отмечает Я.  Ште
.шн - особенRо по части писания фигур). В 1758 году им испо.1няется де1юра
ция .к одJюй ИiJ первых р_усских опер на текст А. П .  Сумарокова- «А.1ьцеста» 4• 
Вскоре пос.1е �этого его iJачис.1яют в штат придворных художников при так на
iJываемом <<ма.1ом дворе» в Ораниенбауме, г,11;е OI! опять iJанимается оформJением 

1 В одном И;i документов (о нем см. также да.1ьше) говорится, что И. Фирсов nроисходит <<И;i московского 
купечества•> (ЦГАДА, Дворцовый отдел, оп. 446, д. 61571, 1760 г., л. 1 ) .  

2 11. К о в а л  е н с  к а 11 (ука;i. соч.) ,  вслед ;ia ранними исследователями русского искусства, не сог.1а
ша11сь с более ПО;iДНимн публнкаци11ми, вновь отделяет автора картины <сЮный живописец» от художника 
Канцелярии от строений И. Фирсова, опира11сь па найденные ею сведения о некоем художнике Иване Дмит
риевиче Фирсове (род. в 1718 г.) , происходившем H;i московских купцов. Однако и;iучение архивных ма
териалов не дает во;iможности при;iнать ;этот вывод правильным. 

Иван Дмитриевич Фирсов - купец третьей гил11 дии (ЦГАДА, ф. 254, д. 7867, 1743 г., л. 430; ;этот доку
мент приводит в своей статье Н. Ковалевская) был цеховым художником, которого, наряду с другими <сна
емнымю> (или <•вольнымю>) мастеровыми людьми, московская полицмейстерская контора, по требованию 
Сената, пыталась привлечь в 1743 году к исправлению живописных картин на Московских триумфальных во
ротах ввиду недостатка «Ка;iенных» живописцев, числившихся при Канцелярии от строений. Никто И;i по
именованных тогда в официа.�ьном реестре художников (в частности, и И. Д. Фирсов) по ВЫ;iову ;этой кон
торы не явился, и работы в конце концов выполняли присланные И;i Петербурга мастера (там же, .11. 521) .  
Характерно, что контора квалифицирует ;этих «городовых•> художников как совсем неопытных в непри
вычном для них деле («хотя живописную работу и исправляют токмо искусства в том не ;iнают•>, л. 424 ) .  И;i 
;этого документа видно, что И. Д. Фирсов не состоял в штате Канцелярии от строений и был цеховым 
московским живописцем. Его имя встречается и по;iже в архивных документах. Так, в 1748 году Герольдмей
стерская контора привлекала его (чере;i главный магистрат) для писания <•дипломов и гербов•> во время 
пребывания Правительствуюшего сената в Москве, и он опять на;iван «вольным живописцею> (мастера же и 
ученики, подведомственные Канцелярии от строений, перечислены отдельно - ЦГАДА, ф. 248, оп. 12, 
д. 30/680, 1748 г., л. 658) . Весьма важно, что находившийся при Канце.11ярии от строений И. Фирсов (считавший
ся подмас.терьем) в ;это же время работал в Петербурге в «Новом летнем дворце•>, в команде Пере;iинотти 
(см. А. У с п  е п с  к и й. Словарь художников, в XVIII веке писавших в императорских дворцах. М., 1913 ) .  
Совершенно очевидно, что м ы  ;iдесь имеем дело с двумя ра;iными художниками и ,  как будет видно И;i последо
вательно приводимых далее документов, автором «Юного живописца•> был именно мастер, состоявший в ;эти 
годы при Канцелярии от строениii. 

3 Л. Штелин (см.: К. S t ii 11 1 i n. Aus den Papieгen J асоЬ von Stiihlins. Konigsbeгg und Berlin, 1926, S. 277) 
JШ;iЫвает Ивана Фирсова учеником Д. Валерьяни. ;это во;iможно, ибо имя Валерьяни чаше всего встречается 
в свл;iи с деятельностью Фирсова в ранние годы (см., например, в ЦГИА.il, ф. 470, оп. 82/516, д. 1 9, 1755 г., 
л. 31; ;iдесь подмастерьем Валерьяни на;iван не только Иван Фирсов, но и его брат Петр) . 

4 В печатном тексте «Альцесты•> ( 1759) ска;iано: <стеятральные украшения г. Франциска Градиция, ее 
императорского величества первого живописца, архитектора и театрального инженера, при исправлении 
красками живописец двора ее императорского величества r. Фирсов•> (ер.: Т • .il и в а н  о в а. Русская м:у;iы-
1\альная культура XVIII века. М., 1952, стр. 77) . 
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театраJьных постановок, которыми так увJекаJсл будуwий Петр 111 1• Не;iауряд
вые способности художника, видимо, обратиJи на него внимание: в 1760 году 
спеuиаJьвым ука;iом он освобождается от подушного окJада (которым обJагаJись 
крестьяне и купuы) и тем самым окончатыьно ;iакреп.1яется ;ia придворным 
ведомством 2• С восшествием на престо.1 Петра 111 Фирсов переводится в рас
поряжение ДиреБuии императорских театров, где и остается в качестве декора
тора при «итаJьянской компании)) (т. е. при итаJьянской труппе) до конца 
своей жи;iни. 

В судьбе ртого живописuа как бы в миниатюре отра;iи.1ись те суwественные 
перемены в идейной и художественной ЖИ;iНИ русского обwества на рубеже 50 
и 60-х годов, о которых говори.1ось выше. В течение всего первого периода 
( т .  е. приб.1и;iите.1ьно до конuа 50-х годов) он представJяет собой типичного 
художника-декоративиста: работает над всево;iможными а.1.1егорическими картинами 
и панно, расписывает обои по рисункам Растре.1.1и, пишет иконы и театраJьные 
декораuии - все в том .1егком И;iяwном сти.1е, который нам хорошо ;iнаком по 
прои;iведениям ртого времени. Именно в таком духе им испо.1нен десюде'порт 
«Цветы и фрукты)) (Гос . Русский му;iей), датируемый 1754 годом 3• 

Но всего чере;i каких-нибудь 12-14 .1ет Фирсов со;iдает прои;iведение, ;iна
менуюwее станов.1ение в искусстве совершенно новых обрщюв, прои;iведение, 
в котором он выражает свои уже с.1ожившиеся, г.1убоко .шчные представJе
нил О ЖИрНИ. 

Картина «Юный живописец)) 6ы.1а выпо.1нена, по-видимому, в Париже (и.1и, 
что менее вероятно, в б.1ижайший же год по во;iвраwении ее автора оттуда). 
Потребность в серье;iном, идейно ;iНачите.1ьном творчестве, в сордании нацио
на.1ьных кадров искусных художников диктова.1а широкую программу обучения, 
вк.�ючавшую и отправку уже достаточно опытных мастеров ;ia граниuу. Мо.10-
до:й и та.1ант .1ивый Фирсов - живописец при Дирекции императорских театров, 
всJед ;ia первыми воспитанниками Академии та:кже бь1.1 пос.�ан в 1765 году ;ia 
граниuу4• 

С.1ед_ует вспомнить, что происходи.10 в России, когда 32-.1етний художник 
готови.1ся отправиться в « чужие краю> и помнее работаJ над своей картиной. 

1 ЦГАДА, Дворцовый отдел, оп. 446, д. 61571, 1760 г., л. 1. О Фирсове ;месь говорится, что он нахо
дится «в службе его императорского высочества�>. Тут же содержится сведение о том, что он <(И/1 московско
го купечества�). 

2 Там же. Ука:�, посланный в Главный магистрат, последовал в ре:�ультате <шысочайшего его импера
торского высочества повелению>. О Фирсове как о придворном служителе вел. кн. Петра Федоровича в 1760 
и 1761 годах упоминается и в других делах Ораниенбаумской конторы (тот же фонд, д. 61543, лл. 25 и 26) . 
Фирсов, по-видимому, оформлял �;1десь постановки в <(Новом оперном доме)) под руководством Пере:�инотти и 
Градицци (там же, д. 61583 ) .  

3 Более подробно об  flTOM прощ1ведении, как и вообше о декоративной живописи середины XVIll сто
летия, см. в томе V настояшего щ1дания, стр. 339-353. 

4 На доБумент, касаююийся отправки Фирсова ;�аграницу, опубликованный в 1ш.: <(Архив Дирекц1ш 
императорских театром, вып. 1 (отд. 111, СПб., 1892, стр. 82) ,  впервые обратил внимание О. Вольценбург 
(ука:�. соч.) . Подлинные архивные иатериаJiы обнаружены нами в ЦГАДА (Дворцовый отдел, оп. 446, д. 61230, 
1765 г . ) .  Они по11вол11ют уточнить отдельные факты, свя:�анные с flТИИ flПИ/IОдом в жи:�ии художника. Хотя 
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Вынужденная ходом ;экономического ра;:Jвития страны и острой по.штической 
обстановкой, Екатерина уже в середине 60-х годов объяви.ш о подготовне спе
циаАьной комиссии по составJению нового свода ;:Jаконов. Во;:Jможность участия 
в выработке нового «уJолшния » , а ;:Jатем и ра;:Jвернувшиеся прения вокруг него 
способствоваJи оживJению идейной жи;:Jни; события ;этог.о времени отчетJиво 
пока;:JаJи, что в России уже вырос.ш ставшие опреде.1енной обwественно.й си
Jой демократические круги, уже скАадываJась демократическая оппо;:Jиция. На
ряду с вопросом о крепостном крестьянстве, центра.1ьным в работах комиссии, 
;:Jакономерно встава.1 и вопрос о «среднем роде .1юдей», также бесправных и 
страдавших от прои;:Jво.1а в феода.1ьно-дворянском государстве. Наибо.1ее г.1убоко 
настроения демократических кругов в 60-х годах выра;:Jи.1 в .штературе Н. И. Но
виков, выдвинувший, между прочим, и идеа.1 нового ра;:Jночинно-демократиче
ского деяте.1я . Сын «добродете.1ьных и честных мешаю>, писа.1 Новиков, он, 
в от.1ичие от «;:Jнатной породы тунеядцев>>, - «;:Jаwитнин истины, поl\югате.1ь бед
ности, ненаnистник ;ных нравов и роскоши, .1юбите.1ь че.1овечества, честности, 
наук, t1:остоинства и отечества» 1• 

Фирсов попа.1 в Париж, подобно другим пенсионерам, с рекомендацией 
I\ Д. А .  Го.1ицыну. Пос.1едний, не то.1ько устраива.1 прие;:Jжавших учени
нов на жите.1ьство и распреде.1я.1 по мастерским, но и счита.1 своим до.1гом 
принимать их у себя, беседовать с ними об искусстве. Как pa;J в 1765 и 1766 годах 
Го.1ицын бы.1 ;:Jанят состав.1ением проекта об освобождении крестьян, предпо.1агая 
участвовать в объяв.1енном Во.1ьцым ;экономическим обwеством специа.1ьном кон-
1\урсе, по поводу которого ве.1 переписку с вице-канц.1ером А. М. Го.1ицыным. Тогда 
же (в 1766 г.) он пос.1а.1 в Анадемию художеств и свое « рассуждение» «0 по.1ь;:Jе, 
с.1аве и проч. художеств» ,  в нотором основные по.1ожения просветите.1ьной ;эстети
ки пытаJся увн;:Jать с дО1Ш;:Jате.1ьством необходимости в России соuиа.1ьных 
преобра;:Jований. По свидете.1ьству пенсионеров, приехавших в Париж в 1767 году, 
Го.1ицьщ часто ра;:Jговарива.1 с ними и, между прочим, чита.1 им «свои сочине
нии, в 1юторых описывается о художествах, откуда нача.10 свое имеют и нан 
проuвета.1и и опять приш.1и в упадок некоторые, и какие средства я восста
нов.1ению в прежнем состоянии » 2 •  О том, какой характер носи.1и беседы Го.1и
цына с пенсионерами, l\югут дать представ.1ение письма Д. А. Го.1ицына к А. М. Го
.1ицыну, в Еоторых не pa;:J �атрагиваются вопросы искусства. Освобождение 
«Rрестьянина от тирании русского помешика» ,- писа.1 он,- «единственное сред
ство ;:Jасе.1ить Россию и насадить в ней науки и искусства» 3 • «Мне кажется, 

) 1ш;:� о Фирсонс был нодписан Екатериной II 23 декабрл 1764 года, уехать щ1 Петербурга он смог только в !llap

тc 1765 года. В Париж он приехал скорее всего уже летом. 
1 <(Трутены> на 1769 год. Отдел <(Ведомости».- Сб. <(Русские сатирические журналы XVIII века�>. Под 

ред. Н. Гуд;шл. М., 1940, стр. 91 и 92. 
2 А. Т р у б н и к  о в. Первые пенсионеры имп. Академии художеств.- <(Старые годы�>, 1916, апрель -

июнь, стр. 68. 
3 Письмо Д. А. Голицына к А. М. Голицыну от 30 октлбря 1765 года.- <(Сборник Московского Главного 

архива Министерства иностранных дел�>, вып. 2. М., 1881, стр. 106. 
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что ее ве.шчество и�бра.ш наи.1учшие меры относите.1ьно ра.звития у нас 11ау1\ 
и художеств, - писа.1 ,l�. А. Го.1иuын в другом своем письме, - ничто, конечно, 
не представ.1яет .1учших �а.1огов д.1я их преуспеяния, как основание Аl\адемий 
и прави.1ьное устройство сих учреждений. Но, опираясь на пример истории, 
боюсь, что средства f}ТИ окажутся с.1абы, ес.1и одновременно не будет поднята 
у нас внутренняя торгов.1я. А она, в свою очередь, не может процвести, ес.1и 
не будет ма.10-помач введено у нас право собственности крестьян на их дви
жимое имушество. Среднее сос.1овие также необходимо д.1я проuветания наук и 
художеств. Обра.зование среднего сос.1овия не встретит, по-моему, ,затруднений" .  
Ве�де в чужих �ем.1ях дворовые ремес.1енники ,запрешены; там сушествуют цехи, 
и потому uветут ремес.1а и исвусства, помогая проuветанию наук и свободных 
художеств» 1 •  

В сочинении по f}стетике он писа.1 о том же еше 60.1ее 011реде.1енно. Д.1я 
расuвета исвусств «ве�де бо.1ьше мора.1ьнь1е ( т. е. соuиа.1ьные, по.1итические. -
Т. А.) обстояте.1ьства, неже.1и мнимые фи�ические причины способствова.1и » .  
«Средство до.1жно быть одинаково» с тем, которое устранит в �ем.1еде.1ю•«всег
дашнюю бедность . Есть .1и хочешь иметь живописuев и каменосечцев, дай им 
способ соучаствовать в чести и богатстве. Есть .1и хочешь, чтоб они почтенны 
11 богаты бь1.1и, распространи вкус к живопиству 11 каменосечению во всем на
роде» 2 •  

То.1ько под в.1иян11ем подобных идеii, а также в ус.швиях впервые, бытt. может, 
осо;шанной русскими художниками-пенсионерами свободы деяте.1ьности, когда 
понятие «соучастия в чести» естественно воспринима.1ось ими как идел равен
ства сос.1овий 3, и мог.1а во�никнуть картина Фирсова. В ней наш.10 себе 
отражение растушее самосо.знание художника, со.знание �авоевываюшего себе 
право на уважение и честь рядового че.1овека-труженика. 

В картине Фирсова останав.1ивает на себе в�г.1яд прежде всего серье,зность, 
�аинтересованность, с какой худож ник дередает неважный, с точки �ренил при
вычных представ.1ений академиста, сюжет. Ма.1ьчик-живописеu перед 1\ю.1ьбер
том, в старой курточке и с растрепанными во.1осами, мо.1одая женwина и,з ме
шанской среды, настав.1яюwая простодушно по,зирующую девочку,- все f}TO 
и�ображено с г.1убочайшим вниманием, испо.1нено пора,зите.1ьной непринущ
денности и простоты. В со.здании f}roй: сuены у Фирсов� ска,за.1ись и про
фессиона.1ьные �нания и настояшее художественное чутье. В ее компо.зиuи-

1 Письмо Д. А. Голицына к А. М. Голицыну o·r 26 ман 1766 го11а.- Там же, стр. 1 12-113. 
:z ЦГИАА, ф. 789, оп. 1 ,  ч. 1 , д. 25, 1766 г., .м. 1 и 2. 
3 Характерно, что в своих рапортах пенсионеры неоднократно выражают радость, смешанную даже е 

каким-то восторженным чувством, по поводу того, что встречаюшиеся им на чужбине русские люди их <(любят 
и почитают, хотя и неравные [мы] им".». <(Довольнее и видеть кажетсн неможно, хотя бы целые годы 
житы>,- сообшают они о себе в коллективном письме от 12 августа 1767 года, ибо <си". про•1ие нас лю,,11 
чере;i упомянутых благодетелеii в почтении имелю>. И еше: <(Сам себе ныне удивляюсь о своем пребыва
нии,- пишет И. Иванов 23 декабря,- что живу как в почтении от всех меня ;iНаемых, так и в полном спо
койствию> (ЦГИАА, ф. 789, он. 1, •1. 1, 11· 47, 1767 г., лл. 2, 5 и 6) . 
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онном построении нет ничего от традиuионных отв.1еченных приемов. Худож
ник пока;ш.1 уго.1 тесноватой комнаты, но в небо.1ьшом пространстве свободно 
распо.1ожи.1 фигуры .1юдей и предметы, добившись подкупаюшей естественноати, 
как бы ссс.1учайности» компщшции, при действите.1ьной продуманности каждой 
дета.IИ. ето И ВЫ;'lЫВает у ;lрите.IЯ ВПечат.1ение неподде.IЬНОЙ ЖИ;'lНеННОСТИ 
сцены. 

Правдивость прои;'lведения достигается и его живописными качествами. 
Фирсов пишет свободно и мягко, прекрасно передавая ра;3.1ичным характером 
�ш;'lка особенности веwей, состав.1яюwих привычный обиход художника. Он вни
мате.1ьно отмечает переходы светотени, б.1ики на .1ицах .1юдей, на одежде, от
де.1ьных предмета к, на которые надает и� окна сероватый дневной свет . Смяг
ченность контуров, тонкие оттенки цветов при реа.1ьном освеwении, наб.1юtJ;аемые 
художником в натуре, со;'lдают ошуwение ВОi!душной среды, окружаюwей фигуры, и 
уси.1ивают их естественность и жи�ненность. Тошшн гармони;'lация цвета состав
.1яет одну И;'l прив.1екате.1ьных особенностей картины. Ро;'lовые, брусюtчно-крас
ные, бе.1ые и 6.1едновато-же.1тые цвета, преоб.t:адаюwие в правой части по.1отна, 
мягко сочетаются с ;'lе.1еновато-серым оттенком кам;'lОJ.а ма.1ьчика с.1ева; (3тот 
оттенок находит себе от�вук в бо.1ее гчхом ;'lе.1еном тоне ;iанавеса в г.1убине. 
Такая скромная, тwате.1ьно продуманная красочная гамма содействует сдержанной 
по(3;3ИИ ;>той веwи,  атмосфере мора.1ьной чистоты, ра;3.1итой в картине. ;3рите.1ю 
передаются 11 чувства, свя;'lываюwие и;:юбраженных .1юдей между собой, и пре
.1есть простого ук.1ада их жи;'lни . 

Кто же И;'lображен на (3той картине? 
По приеме в Париж Фирсов бы.1 опреде.1ен в нансион на у.1ице Сев-Тома 

(у старого Jувра), который содержа.1 парикмахер Jеспри 1• Фирсов уси.1енно по
сеwа.1 мастерскую Вьена и, как свидете.1ьствуют документы, три дня в неде.1ю 
рисова.1 у него сснатуру» ,  в оста.1ьнь�е - де.1а.1 (3СКИ;'lЫ на обычные в т·о время 
мифо.1оги чес кие сюжеты. Де.1овое настроение, царившее в мастерской, живые интере
сы мо.1одых франuу:'lских художников, с которыми бок о бок работа.1 Фирсов, до.1жны 
бы.ш стиму.1ировать его творческую инициативу. Помимо официа.1ьных �анятий, 
он много труди.1ся и дома. Вот именно такой ссдомашней», самостояте.1ьной 
работой и яв.1я.1ась, скорее всего, его рассмотренная выше картина. Ес.1и ;это 
так, то и;iображена в ней, вероятно, комната самого художника и.1и какого-.1ибо 
другого русского академиста в пансионе Jеснри, .1ица же в ней - во;'lможно, же
на и дети хо;'lяина пансиона. 

Во франuу:'lском искусстве 60-х годов нередко встречаются тонкие реа.1и
стические и;'lображения че.1овека, но г.швным обра�ом в портрете (например, в 

1 В ртом же пансионе в конце 1765 года еше продо.11жа.11 жить Jlосенко; ;iдесь же чере;i два года посе
.11лтсл и неско.11ько других то.11ько что приехавших пенсионеров Академии художеств.- См.: Д. Р о ш. Пе
речень русских и по.11ьских художников, имена которых ;iначатсл в списках Парижской Академии живописи и 
ску.11ьптуры.- «Старые годы•>, 1909, июнь, стр. 308. (В ;этом перечне сообшается и во;iраст Фирсова -
33 года, на основании чего выше бы.11а приведена приб.11и;ште.11ьная дата его рождения) .  
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портретных работах П. Б.  .ilеписье и.1и продо.1жате.1я шарденовских традиций 
Ж .  Б .  Перрово ). .ilиния же интимного бытового жанра в ;эти годы ос.1абева.1а. 
Выстав.1явший свои г.1убоко содержате.1ьные и мастерские по живописному ис
по.шению натюрморты Шарден уже не писа.1 бо.1ьше бытовых картин. В жан
ровых по.1отнах упомянутого выше .ilеписье си.1ьно скарыва.1ся на.1ет сентимен
та.1ьности 11 наридате.1ьности (характерным примером в ;этом отношении мо
жет с.1ужить его «Точи.1ьшик» в Гос. Эрмитаже 1) . Новым радачам искусства пред
рево.1юционной Франции бо.1ьше у дов.1етворя.10 творчество Грёра, риторическое 
и сентимента.1ьно мор,а.1ируюшее в духе идеа.1ов готовившегося к наступ.1ению 
третьего сос.1овия. Покарате.1ьно, что русский пенсионер, живший в Париже уже 
по крайней мере два года и прекрасно рвавший Грёра, хотя бы потому, что 
у него учи.1ись некоторые его товариwи 2, оста.1ся совершенно равнодушным 
к ;этому направ.1ению, по.1ьровавшемуся в то время ворраставшей попу.1ярностью. По 
сравнению не то.1ько с работами Грёра, но и с жанрами .ilеписье, картина Фир
сова выде.1яется своей неподде.1ьной правдой, свежестью чувств и простотой. 
Она в .1учшем смыс.1е с.1ова реа.1истична, отмечена печатью искренних демо
кратических симпатий мастера. В с.1ожной и противоречивой художественной 
ЖИрНП современной ему Франuии русский живописеu суме.1 найти д.1я себя 
наибо.1ее 6.1иркое и ценное, отвечавшее его собственным творческим потребно
стям и вкусам. Живой отк.1ик ,  надо думать, находи.10 в нем многое, о чем писа.1, 
например, Дидро. По все ;это бы.10 воспринято Фирсовым органично, с настолшей 
творческой самостонте.1ъностью. 06 ;этом свидете.1ьствует как художественная 
це.1ьность его картины, так и проникновенность (а отнюдь не подражате.1ьность) 
сомацных им обра;'Jов; ;это бы.10 ворможно потому, что Фирсов выража.1 в своем 
проирведении во.1новавшие его настроения и чувства, давно сорревшие в нем 
под в.1иннием русской жщши. 

О том, наско.1ько рассмотренная картина бы.1а органична д.1н русского искусства 
в данный период, свидете.1ьствуют и некоторые работы других художников, 
б.1иркие к ней по своему настроению и идейному смыс.1у. 

Такой же интимной по;э�ие:й и пре.1естной жщшенностью отмечен рисунок 
.ilосенко, Ирображаюwий п.1ачущую женщину (нача.10 1770-х годов, Гос. Русский 
мурей; стр. 239 ) . Это один Ир ранних подготовите.1ьных набросков к картине 
«Прощание Гектора с Андромахой)) .  Впос.1едствии данный персонаж неско.1ько рар 
ви,11;оирменн.1сн (в одном и;J набросков ;это уже крестьянка), превратившись ратем 
11 тот горамо 60.1ее ус.1овный обрар корми.1ицы, который фигурирует в раконченной 

1 Дидро в cвoeii: рецен;ши на выставку 1767 rода, устроенную в Салоне, писал 1ю поводу находившеii:ся 
там картины Jlеписье «Старыii: свщuенник читает Ветхий или Новый ;эавет собравшемуся вокруr неrо семей
ству: отцу, матери, детям)>: «Господин Jlеписье, оставьте IЭТИ сюжеты, они требуют той любви к правде, ко
тороii: у вас нет)>. Д. Д и .д р  о. Собрание сочинениii:, т. VI. М., 1946, стр. 433. 

11 В 1767 rоду у Грё;эа ;эанимался П. М. Гринсв (потом перешел 11 Вьену) , жеJtавший посвятить себя бы
товоii: ЖИВОПИСll (ЦГИАJI, ф. 789, оп. 1, '!. 1, /\. 47, 1767 r., л. 5 ) .  

238 



1шртине. Однако перв:ый рисунок, 
соманный непосредственно с нату
ры, �апечат.ш.1 обыкновенную жен
wину-горожанБу с такой че.ювеч
ностью и обаяте.1ьной правдой, что 
нево.1ьно вы;зывает в памяти жен
ский обра;з в картине Фирсова. 

Демократический, непритя�а-
те.1ьно-простой обра;з че.1овека, в 
1ютором чувствуется сто.1ько внут
реннего достоинства, раскрывается 
и в <1 Автопортрете» Е. П. Чемесова 
( 1765; см. cmrJ. 38), ЖЩШЬ И самая .IИЧ
НОСТЬ которого уже говорят о с.10-
жившемся в обшестве новом типе 
че.1овека. 

Картине Фирсова можно найти 
ана.1огии и в других об.1астях ис
куr.ства. Именно в 60-х годах в Рос
сии появ.1.яется, например, «смешан
ный» вид драматургии - о:с.1е;зная 
комедия»  и.1и «мещанская драма» .  
На подмостках русского театра ра
�ыгрываются и переводные прои�
ведения подобного типа; с успехом, 
например, в 1770 году ш.1а пьеса 
Бомарше «Евгения» .  

И все же, как бы ни бьыа ;за
кономерна д.1я опреде.1енного пери
ода русской ку.1ьтуры картина Фир
tова, ;за.юженное в ней новое со
держание не 1юччи.ю настояwего 
11родо.1жения в искусстве в б.1ижай
шие ;затем годы. Сбросив уже в конце 
60-х годов .1ицемерную маску просве
wенной .1ибера.1ьной правите.1ьницы 
и расправившись с собственными же 
начинаниями, Екатерина постави.1а 
своей uе.1ью ;задушить все прояв
. .:ения свободомыс.1ия в русском об
wестве, уничтожить ростки демо-

А .  JI о с е  1t к о. Плачущая жепщииа. Граф. карапдаш. 
Начало 1770-х zодов. 

Гос. Русскиli мy;ieii . 
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кратического СQ�нания в широких социа.1ьных кругах. Наступившие вскоре 
гро�ные события, потрясшие самые основы крепостнического государства, по
с.1едовавшая �а ними жестокая реакция надо.1го �адержа.1и утверждение в рус
ском искусстве новых обра�ов и тем. Интимная по��ия картины Фирсова, поко
рявшая в ней .1ирика повседневной жи�ни простых .1юдей - все то, что отража.10 
ра�вивавшееся самосо�нание средних демократических с.1оев, наш.10 до и�вестной 
степени воп.1оwение .1ишь в некоторых портретах. По-настояшему же �тн 
ноты ;lа;·шучат уже в искусстве XIX веrш, JJ отде.1ьных прои;lведениях Тро
пинина, Венецианова и других художников, хотя н во;шюшут н нх т 11орчестве 
на новой, Go.1ee с.1ож:нрй идейной основе 1 •  

Ес.1и интимный жанр с тем особым содержанием, которым пронюшута кар
тина Фирсова, и не мог найти в ус.1овиях России XVIII века 6.1агопринтной 
почвы д.1я широкого ра�вития, то другая тема, понвившансл почти одновремен
но и выдвинутая также передовым обшественным движением,- тема крестьян
ская, опреде.1ив основное направ.1ение и характер бытовой живописи, уже никогда 
60.1ее не исче�а.1а и� русского искусства. 

�та тема, свя�анная с основным содержанием социа.1ьной жи�ни России, 
с тем все во�раставшим �начением, какое приобрета.1 в ней .крестьянский вопрос, 
не могш не найти себе отражения так и.1и иначе и в творчестве академических 
художников. Действите.1ьно, в ряде их прои�ведений появ.1яются и�ображения 
крестьянского быта, русской деревни, хотя �ти :мотивы и по.1уча�от весьма спе
цифическое претворение. 

Как уже говори.1ось, собственно бытовой Жанр �анима.1 в практике Академии 
ничтожное место. Сог.1асно �стетике к.1ассици;lма с ее строгой нормативностью 
жанров, Акаде}IИЯ своди.1а смыс.1 бытовой живописи к «верному подражанию >> 
не�начите.1ьным, хотя, быть может, и не .1ишенным « приятности» предметам, 

1 Характерна даJiьнейшая судьба художника. Фирсов вернуJiся на родину в 1768 году (в одном и;з доку
ментов конца 1768 года cooбw;aJiocь, что в Париж быJiи высJiаны ДJIЯ него 458 рубJiеЙ, но он уже не ycпeJI их 
поJiучить.- ЦГАДА, Гос. архив, ра;зр. XVII, д. 322, JI, 1 17 об.) . Приобшившись к передовому идейному движе
нию и по;шав преимуw;ества не;зависимой ВОJiьной жи11ни, Фирсов по во;звраw;ении в Россию быJI вынужден 
подчиниться прежним усJiовилм суw;ествованил бесправного художника при театраJiьной дирекции. Обнару
жив в своей картине не;заурядный живописный таJiант, он тем не менее почти не продвигаJiсл по сJiужбе. 
В 80-х годах он чисJ1иJ1ся в том же ;звании подмастерья-декоратора, с какого и начаJI свое художественное 
поприw;е. УсJiовил работы, как об ;1том свидетеJ1ьствоваJ1и даже руководившие русскими художниками ино
странные мастера, быJiи крайне тлжеJiыми. В 1784 году Фирсов ;зaбoJieJI. Живописец Биаджо ДжерJiини доно
сиJI дирекции, что Фирсов ныне находится <ют бе;зумства в смиритеJiьном доме•>, а по наведенной от Jiекарн 
справке выясниJiось, что <снадежды в нем ко и;зJiечению ... не nредвидитею> (<(Архив 1\Ирекции императорских 
·rеатром, вып. 1, ОТ!\. П. СПб., 1892, стр. 193) .  

Картина <(Юный живописец» попаJiа к хорошо ;знавшему ее автора, другу многих театраJiьных дея
теJiеЙ той ;1похи, художнику К. И. ГоJiовачевскому. Она находиJiась у него впJiоть до самой его смерти, по
сJiедовавшей в 1823 году. К тому времени имя со;здатеJiя картины быJiо уже прочно ;забыто. Когда в 1838 году 
КОJ1J1екционер Н. Д. Быков (от которого картина ,'\Осталась Третьяковской гaJIJiepee) купиJI ее у насJiедника 
ГоJiовачевского, она, по-видимому, уже имеJiа фаJiьшивую подпись ;знаменитого А . .llосенко. Есть основания 
думать, что подпись быJiа поддеJiана с цеJiью выгодной продажи картины сыном К. ГоJiовачевского, учеником 
.llосенко и своего отца, миниатюристом А. К. ГоJiовачевским (сохраниJiись ука;зания современников на то, 
что моJiодой ГоJiовачевский не бpe;зraJI фаJiьсификациями. См.: М. К а м е н с  к а я. ;'Jнакомые. Семейство Го
Jiовастовых.- <(Времю>, т. IV, 1 861) . 
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1\ подражанию, ВЫ;iываюwему у ;iрите.ш удово.1ьствие г.1авным обра;10.l\1 своим 
«удачным сходством» . .Задаuавшиеся по к.1ассу «домашних упралше�ий,> програм
мы, с одной стороны, нес.1и с.1еды неи;iжитых еше представ.1ений о чисто 
прик.1адных ;iадачах искусства - с.1учайные сюжеты подчас напоминают те, 
какие встречаются на декоративных панно. С другой стороны, ряд тем выдает по
верхностное подражание го.1.1ащскому и ф.t:амащскому искусству XVII века. 
Прои;iведения пос.яедних двух шко.1, наряду с современным ;1ападноевропей
ским буржуа;iНЫl\1 жанром - прежде всего с работами по.яь;iовавшегосл И;iвест
ным успехом в дворянских кругах Грё;iа, бы.1и теми <<oбpa;iu;al\ш >> ,  Боторым, 
по понятиям академических авторитетов, собственно, и по.яага.яось с.1едовать 
жанристу 1• 

Однако бо.яее серье;iное ;iНачение д.1л жанровой живописи Акадеl\ши име.яи 
прои;iведенил художников, работавших в других видах искусства. Быть может, 
именно н их СО;iдацилх наибо.1ее отчет .яиво отра;iи.яись характерные настроения, 
распрос'tранявшиеся в 70-90-х годах в дово.1ьно широких дворянских кругах 
под в.яиянием обострения социа.1ьных противоречий. 

�ти прои;iведения бы.яи свя;iаны с пей;iажной и театра.яьно-декораu;ионной 
живописью. 

Интерес к се.1ьс1юй иди.1.1ической природе, ВЬI.;iвавший ра;iвитие опреде.яен
ных форм пей;iажа, сопровожда.1ся и особым пристрастием художников к все
во;iможным пастушеским сценам. Пос.яедние приобрета.яи в самом пей;iаже под •iac 
васто.яько :JНачите.яьную ро.яь, что тот с одинаковым правом мог рассматриваться 
и как прои;iведевие бытового жанра. Не с.яучайно портому, что 0,11.ин И;i ранних 
русских пей;iажистов М. М. Иванов, работавший в Париже у Аепренса, испо.1ни.1 
под его руководством две картины: «Пастух с пастушкою, во;iвраwаюwиесл 
с паствы» 2 и «Сиена деревенс:кого быта» (и.яи «Доение коровы» ;  1772, Гос . 
Русский: му;iей:; стр. 242). Пос.яеднля - рТО уже в ПО.IНОМ смыс.1е «жанр» с ти
пичным, неско.яько в духе старых го.1.1андцев трактованным сюжетоl\1 . Жанровые 
;э.1ементы ;iанимают бо.1ьшое место и в прои;iведенилх Семена IЦедрина . Так, 
например, в его :картине «Пей;iаж в окрестностях Петербурга» (Гос. Третьлков
ская га.1.1ерея; см. стр. 201), среди иди.1.1ического «деревенского» пей;1ажа с рекой 
и традиционной: ус.яовно-пышной ;iе.1енью, представ.1ены группы посе.1ян, веду� 
wих око.10 своих хижин хоровод, отдыхаюwих, пасJших стадо. В uе.1ом в ртой 

1 Пока,затеJ1ьны в :�том отношении, например, такие темы: в 1777 году ученикам кJ1асса «домашних 
упражнений•> предJ1агаJ1ось представить (<мешанина, который, чувствуя небоJ1ьшой припадок, готовится при
нять J1екарство•>; в 1778 году ученики н,зображаJ1и «престареJ1ого мешанина, обучаюшего своего сына рос
сийскому я.зыку•>. Обра,зцами обычно сJ1уЖиJ1и прои,зведения Тенирса, МоJ1енара, .llамбрехта и др.; попу
J1ярны быJ1и и гравюры с картин Буше (<сПригожая повариха•>, (сГишпанский соJ1дат с семейством•> и т. д.) .  
По-видимому, одной и,з таких программ быJ1а и картина, находяшаяся ныне в Гос. Третьяковской га.ыерее 
и и:юбражаюшая старика у коJ1ыбеJ1и ребенка (она дош.'111! до нас в сиJ1ьно испорченном виде - сохрани
J1ась тоJ1ько ее J1евая часть; есть предпоJ1ожение, что 11то копия с оригинаJ1а XVIll века) .  В 11той картине, 
между прочим, отчетJ1иво проступает ,знакомство ее автора с прои,зведениЯми Грё,за и Ходовецкого. 

2 До нас ДОШJIИ тоJ1ько два рисунка к 11той картине. 
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М. И в а n о в. Доеиие коровы (((Сцеnа деревеnс1'о�о бытй1J ) . 1772 �од. 

Гос. Русский мрей. 

картине госпо.;,;ствует умиротворенное, тихое настроение, сто.1ь импонировавшее 
«чувствите.1ьвому» восприятию жщши многих пре.;,;ставвтеАей дворянского об
wества 1• 

Хара1пер �аковченной жанровой картины приобретают и прои�ведения, ве
.;,;уwие свое происхождение от театра.1ьной декорации. Причем �наменате.1ьво, 
что именно тема крестьянской жи�ни яв.1яется в них наибо.1ее распространенной. 
Подобно тому, как в .1итературе ;этого времени, в какой-нибудь «пастушеской 
драме с му�ы1юй» (например, В .  Майкова «Деревенский пра:Jдник, и.1и Увенчан
ная добродете.1ь») и�о6ража.1ись «весе.1яwиеся» крестьяне, на которых 6.1аго
ск.1овво в�ира.1и в качестве Аействуюwих же .1иu их добродете.1ьвые господа, 
так и в картинах, например, И.  М. Танкова (Тонкова, 1739-1799) на фоне при
чуд.1ивых построек и деревьев можно увидеть нарядных помеwиков и тут же 

' ПоАробнее о картинах М. Иванова и С. ЩеАрина см. в ра,ме.1е «Пей;iажная живопись коиuа XVIII 
и нача.11а XIX века�>. 
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И. Т а н к  о в. Храмовой праздник. 1784 �од. 

Гос. Третьяковская ra.11J1epeя. 

рядом у своих хижин крестьян, танuуюwих, купаюwихся в речке, ведуwих 
«счаст.швую» «аркадскую» жщшь ( а:Храмовой пра�дник», 1784, Гос. Третьнков
ская га.1.1ерея; стр. 243). Живоцисец а:Конторы ее императорсиого ве.шчества 
домов и садов», ученик А. Пере�инотти, Иван Танков, в 1 780 году по.1учи.1 от 
Академии спеuиа.1ьную программу: а:в ночном времени» он до.жжен бы.1 предста-

·
вить «жите.1ей, спасаюших себя самих, скот и дом от распространившегося 
огня» 1• Вместо фантастическ'1Х руин античных :Jданий, обычных в театра.1ьных 
декорациях, он и�обра�и.1 на iЭТОТ ра� не менее фантастические а:ф.1амандские» 
хижины, суетяwихся кругом .1юдей и выходяwего щ1 храма свяwевника. Отде.1ь
ные, навеянные русской жи�вью обра�ы, вроде упомянутого церковнос.1ужите.1я 
с крестом и.1и огромной е.1и в другой картине Танкова о:Пра�дник в деревне» 
(1779,, Гос. Русский :му:1ей), не спаса.1и его работы от нагромождения чисто 
театра.1ьвых, ус.1овных iЭффектон. 

1 П. П е т р о в. Ука:s. соч., ч. 1, стр. 234. 
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Все ;эти прои�веденпя, как по своему содержанию, так и по художествен
ному я�ыку име.ш ъшАо обшего с реаJ.ьной действите.1ьностью. 

ИдеоАогический смыс.1 некоторых подобных работ отчет.1иво ска;iа.1ся в 
одной и;i программ, ;iаданной Академией художнику. В ска;iке о uаревиче Х.1оре 
Екатерина, в противовес некоторым сс самонадеянным» и ненавистным ей «руга
теJ.ЯМ » - передовым обwественным деяте.1ям, нарисоваJ.а картину счаст.1ивой, 
пребываюwей в дово.Iьстве русской деревни. Не бе;i ,1щвАения, конечно, воJ.11 
императрицы и Академия художеств предАожи.1а в 1786 году живописuу ссдомаш
них упражнений 11 кабинетных картин во ф.шманском вкусе» Я. МеттенАейтеру 
11есьма пока;iатеJ.ьную тему: сс представить российских деревенских жите.шй обоих 
1ю.1он ;ia обеденным стоАом, где бы видно бы.10 по их состоянию всякое и;iоби.1ие, 
равно пос у да бы стоАовая соответствова.ш, и где пристойно О;iна чить их и ору
дпе; фигуры же распоАожить исторически»  1• 

Конечно, все ;эти прои;iведения, - несмотря на то, что некоторые ху дожни-
1ш, вроде Сем. Щедрина, не стреми.111сь со;iнатеJ.ьно приукрашивать действи
теJ.ьность, - не мог АИ правдиво передать русскую жи;iнь; они н не ока;iаJ.и 
решающего но;iдейетнин на ра;iнитие реа.1истической бытовой живописи . 

Под.шины�� ;-Jачинате.шм бытового крестьянского жанра в PJC<'KOl\t искусстве 
ета.I Михаи.I Ши6анон. В то время как Фирсов, при всей обусJ.ов.1енност11 его 
нрои;iведения рJеской: действитеJ.ьностью, в самих обра;iах прямо не пока;iаJ. 
11ородившей их ЖИ;iНИ, Шибанов посвятиА свои картины именно наuионаJ.ьноfi 
те�штике. Работая не;iависиъю от Академии, он маJ.о считаJ.ся с распространен
ныю1 вкусами 11 официа.1ьными рстетическими ВО;i;iрениями и eO;i.iЩJ. г.1убоко 
нравдивые ДJ.JI евоей ;эпохи картины И;i крестьянского быта. 

О Шибанове до сих нор И;iвестно весьма немногое. Крепостной крестья
нин, он происходиА, по-видимому, И;i ВJ.адимирской провинuии (по;iже - гу
бернии) и в моJ.одости быJ. приобретен в собственность Г. А. Потемкиным. 

И;i ранних его прои;iведений до вас дошеJ. портрет А. Г. Свиридова (Гос. 
Третьяковская гаJ.Аерея), датированный 1772 годоъ1 2 •  Написанный свободно, хотя 
11 технически неровно, в бJ.eJtJ.oй хоJ.одной гамме, он свидетеАьствует о том, 
что Шпбанов Ii ;этому времени уже приобреА некоторый профессиова.1ьный опыт . 
По всей видимости, он быJ. ;iнаком с работами Рокотова. ГоJ.убовато-серые, пе
пеАьно-же.1ть�е веопредеJ.енные тона,- перебиваемые .1ишь красноватым пятном 
обре;iа книги, как будто ра;iмытая живопись 3, отчего неясны контуры объемов,
сбАижают данный портрет с рокотовскими. Однако, в отАичие от пос.1едних, 
в портрете Шибанова многое еше примитивно. НеJ.овкая, с.шшком прямая по;iа 
моде.ш, ошибки в рисунке, особенно ;iаметные в И;iображении рук, сама живо-

1 11. 11 е т р о в. Ука;i. соч., ч. I, стр. 145-146. Картина Я. Меттенлеiiтера нахоАитсн в Гос. Русском му�ее. 
2 А. Селиванов (в статье (<По 1юв0Ау портретов в собрании А. В. Селивановю>.- <<Старые ГОАЫ!>, 1910, 

.№ 2) привоАит среАи других - портрет Варвары Нестеровоii. Если iJTO Аеiiствительно работа Шибанова, то она 
должна быть отнесена к еше более раннему времени, так как выАает руку совсем неопытного хуАожника. 

3 Впрочем, до 1t;iвecтнoii степени 11то обънсннетсл тем, что портрет поврежден от иремен11. 
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писная манера, свободная, но по суwеетву еше робкая,- да.1ек11 от утонченных 
художественных приемов рнаменитого московского мастера. 

Пос.1едуюwие проирведения относятся уже к периоду 1776-1778 годов, 
когда прояви.1ись самостояте.1ьные ск.1онности и стрем.1ения Шибанова. И в ;эти 
годы он по-прежнему 'Часто писа.1 портреты. Сохрани.1ись Иробращения ч.1енов 
той ще семьи Спиридовых и родственных им Неетеровых, .которых он, постоян
но нуждаясь в средствах, портретирова.1 то в Петербурге, то в Москве. 

Ир ;этих работ наибо.1ее интересен портрет А. М. Спиридовой (1777, частное 
собр. в Москве) характерностью обрара и относите.1ьно хорошей сохранностью.  
Написанный, как и бо.1ее ранний, в хо.1одных ре.1еновато-го.1убых тонах, �тот пор
трет от.1ичается от вышерассмотренного бо.1ьшей материа.1ьностью живописи . 
В свободном, хотя и неско.1ько рерком на.1ожении Марков, в Ирображении .1егких 
тканей, в намеренной стушеванности контJров опять чувстнуются отго.1оски 
рокотовской манеры. Однако во всем обраре, в том, .как, например, передано 
.1иuо с грубовато по.шженным румянцем, KaJi старате.1ьно выписаны драгоцен
ностп 11 ск.1адки кружев н нако.Iке женшины, прос1ш.1ь;Jывает и нечто бо.1ее нро
стое, Gонкретное по своему художественному мыш.1ению, что напоминает отча
сти еше антропов('1ше традиции. Пе от.1ичюн·ь высоким маетерстном ис110.1ненин,  
f')тот портрет_ тем нс менее выдает несомненные реа.1исти11е('КJ1С нак.юнности  
художника. 

Портреты М. Г. Свиридова ( 1776, Гос .  Третьяковская га.1.1ерен) н А. А. Несте
ровой (1777, чаетное собрание 11 Москве) бо.1ее инт11мны. Как н щюбраженис 
А. Г Спиридона, они свидете.1ьствуют о TO}I, что художнику бы.ю свойственно 
стрем.1сние воп.1отить в портрете одухотворенный че.1овечеекий обрар. 

В годы, 1югда испо.1ня.1ись нышеукаранные проирведения, в творчестве Ши
банова уже ясно опреде.1и.1ся тот интерес к окружаюwей жирни, который и сде
.1а.1 Ир него художника-жанриста. Именно в io)TO время он сома.1 свои картины 
Ир Брестьянского бы-та. «Картина представ.1яюшая сума.1ьской пponiНJJЫ кре
стьян. прамнество свадебнаго договору . писа.1 въ тойже провiЩJЫ все.1е татаро
ве въ 1777 году. Михаи.1ъ Шибанов)) - рНачится на обороте хо.1ста одного и� 
�тих прощшедений. Еше раньше, в 1774 го.п;у, будучи в той же В.1адимирской губер
нии, в Сума.1ьской провинции, художник рапечат.1е.1 другую сцену народного 
быта - RрестьянсБий обед. Се.ю Татарово, укаранное на первой картине, при
над.1ежа.10 l\f. В. Нестерову\ с семьей которого Шибанова, по-видимому, свяры
ва.1и тесные отношения. 

1 CeJio Старое Татарово («Покровское тож1>) Су;ма,11ьской провинции, по;мнее - Вя;шиковско1·0 уе;ма 
ВJiадимирской губернии. Пос,11е_ смерти сына М. В. Нестерова, ПавJiа Матвеевича, ceJio Татарово переш,110 11 
сестре 11ос,11еднего, Аку,11ине Матвеевне Нестеровой. Сведения почерпнуты и� де,11а, начатого в 1809 году про
тив А. М. Нестеровой ее п,11емянниками Афанасием, Михаи,11ом и Егором Нестеровыми, оспаривавшими достав
шееся eii нас,11едство (Гос. Исторический му�ей, Отдм письменных источников, ф. 95, д. 90, ,11, 32) .  

Во  В,11адимирскоii же  губернии, но  в Переяс,11авском уе�де в се,11е Нагорье находи,11ось имение Г .  А .  Сп11-
11идова - :�ятя М. В. Нестерова. В 1770 году неско,11ько деревень Су�да,11ьской провннцн11 бы,110 пожаJ1опа110 
Г. А. Потемкину. 
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М. Ш и б а  н, о в. Крестьннский обед. 1774 �од. 

Гос. Третьяковская raJJ.11epeя. 

Обе нартины (Гос. Третьяковская га.ыерея; стр. 246 и 247) бь1.1ш написаны под 
живейшим впечат.1ением виденного, в б.1щншм соприкосновении с натурой. 
В от.1ичие от приб.1щште.1ьиого и ус.1овного щюбражения «се.1ьских» сuен в 
прои�недевиях художников аRадемического то.1ка, картины Шибанова прив.шкают 
именно их бытовой достоверностью, конкретностью и правдой своих обрщюв. 
Художник с б.1агоговейным вниманием переда.1 предметы нрестьянского обихода, 
наря,11,ньiе одежды и, прежде всего, фигуры самих крестьян. Их характеристики, 
от,11,е.1ьные .1ица насто.1ыю вы.ра;iите.1ьны, что воспринимаются почти как само
стояте.1ьные, реа.1истически sы1ю.1ненные портреты. Пос.1едняя особенность -
важная и, быть может, наибо.1ее си.1ьвая сторона шибановских картин. Всматри
ваясь в них, ;iапоминаешь и пожи.1ого крестьянина с уста.1ым .1ицом, сидяwего 
�а сто.1ом, тяже.10 опустив руки, и мо.10,11,ую красивую си.1ьную жевwину е ре
бенком на руках, повернувшую к нему свое .1ицо, о�аренное тихой у.1ыбкой, и старуху 
с жи.шстыми, натруженными руками, в которых ова держит миску («Крестьян-
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М. Ш и б а  н о  в. Празднество свадебно�о до�овора. 1 777 �од. 

Гос. Третьяковская ru.1epeя. 

ский обед»). В картине «Прамнество свадебного договора» («Сговор») останав
.швает внимание фигура невесты; ее мед.1енные движения испо.1нены наивной 
серье;шости, простодушная, едва сдерживаемая у.1ыбsа ожив.1яет .1иuо. Остают
ся в памяти и морwивистые фщшономии старух, по.1ных .1юбопытства и �а
интересованности в происходяwем, и, ваконеu, сам жених, во всем сушестве 
которого выражено сто.1ыю радости и б.1аго.11;ушия. Все iЭТО .11;ействите.1ьно 
убеждаюwие, по.1н0Rровные че.1овеческие обра�ы. 

Однако Шибанов стреми.1ся �апечат .1еть не то.1ько отде.1ьнь�е портреты, во 
и 11е.1остные жи�невные сuены. Обе его картины передают �начите.1ьвые мо
менты в жи�ни Rрестьян, ког;1;а ярко прояв.1яются особенности их быта, че.10-
веческих отношений. Со�давая свои прои:1ведевия, Шибанов, вероятно, не отв.tе-
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1ш.1ся вовсе от художественных ассоuиаuий. И�ображевие крестьянских обедоп 
и.1и пра�двиков часто встречается в к.1ассическом искусстве (во Франции, на
пример, - у братьев Аенев, во Ф.1авдрии - у Я. Иордавса, к работам которого, 
несомненно, Шибанов приг.1ядыва.1ся). Но прежде всего художник исходи.1 и� 
6.1и�кой, хорошо ему �вакомой действите.1ьности. Именно ею, т .  е. русской жи�
нью, подска�аны сами темы, порождено и то по{)тичес�юе содержание, которое 
IПибавоп суме.1 раскрыть в народных обра�ах и быте. 

В картине «Крестьянский обед» художник переда.1 торжественную сосредо
точенност1) крестьян, приготов.1яюwихся совершать трапе�у. В вебо.1ьшой группе 
он так выде.1и.1 светом фигуру матери, что ее мо.южавое, испо.1неввое нежности 
.шцо кажется особенно мя"ким. В нарядной одежде жещgивы преоб.1адают крас
ные и �о.1отисто-коричневые .uвета; �агорансь на свету, они отбрасывают на ее 
.1ицо, на бе.1ую ткань рубахи теп.1ые реф.1ексы. Наибо.1ее свет.1ое и интенсивное 
по �вучавию красок пятно, {)Та фигура состав.1нет смыс.1овой uевтр картины. 
Обобwевно намеченная фигура мужчины с.1ева в .1и.1оватой темной рубахе, по
груженная в по.1утевь, допо.1внет и ра�вивает основную тему: варе�ан х.1еб, 
крестьянин .1асково смотрит на мать с ребенком. Старуха в �е.1евой те.1огрее 
и с расшитой повн�кой на го.1ове, �авнтая де.1ом, и пожи.1ой крестьянин, ск.1овев
вая го.1ова и ссуту.1ившиеся п.1ечи которого вы.1еп.1евы {)Вергичвыми, хотя и не 
очень точны1\ш ма�ками свет .1ой краски, - все они состав.1нют тесную группу, 
объединенную направ.1евием в�г .1ядов и жестов, в которой хорошо выяв.1ены 
свя�ываюwие .1юдей отношения и че.1овеческие чувства. 

В {)той картине по.1учи.1и да.1ьнейшее ра�витие те приемы живописи, которые 
прояви.1ись в портретах. Свободно по.1ожевные корпусные краски, .1епнwие объемы 
и намечаюwие ре�кие б.1ики, лево ра�.1ичимы наряду с просвечиваюwю�1, а места
ми остаюwимся совсем ве�акрытым подма.1евком. Такая манера способствует 
п.1астической передаче форм. Теп.1ый, д;аже горячий ко.1орит, обра�уемый ха
рактерны.\1 �вучанием коричневых и красноватых оттенков, уси.1ивает щuуwевие 
внутренней по.шоты обра;1ов. Живописные качества прои�ведевин помогают 
('О;iдать то серье�ное, испо.1ненное внутреннего емыс.1а настроение, каким про
ншшута сuева. 

Бо.1ьшой: внутренней теп.1отой от .1ичаетсн и вторая шибановскан картина -
«Сговор» .  Художник с .1юбовью и�ображает в вей крестьян в пра;цвичвых 
одежл.ах, пишет все {)ти жесткие, стояwие ко.1ом парчевые сарафаны, жемчуж
ные повн�ки, �атsанвые пестрыми нитями те.1огреи и тяже.1ые мужские кафтаны. 
;-Jапечат.1евая один и� {)пи�одов крестьянской жи�ви, художник осо�вает его как 
важное событие. С ред;коствой правдивостью и верностью бытовым подробностям 
он воспрои�водит обстановку сu;евы, весь с.1ожвый обряд. Он пишет и уста
в.1енный угощениями сто.1, к которому подруги подводят невесту, не �абы
вает и �ажатого в руке д;евушки п.1атка, играюwего опреде.1еввую ро.1ь в дей
ствии, и�обращает и сто.1пившихся у �ававески и выг.1яд;ываюwих и�-�а нее 
.1юдей:; об обра�е самой невесты и других цевтра.1ьвых персонажей: картины уже 
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говори.юсь. Но, наряду с тwате.1ьно проработанными .шцами и бытовыми дета
.t.лми, в картине есть и фигуры, охарактерщюванные неско.1ько бо.1ее ус.1овно. 
Идуwал пщшди мо.1одой пары женшина в кокошнике, с прави.1ьвым .t.иuом и 
широкими щшшвыми жестами, при всей сюжетной мотивированности ее повед;е
ния 1, все-таки напоминает «наперсницу» - распространенный персонаж, встре
чаюwийсл в драматических нрощшедениях и историчее1шх компщшцилх к.1асси
цщ1ма. Неско.1ько традиционными, хотя, бе;iус.ювно, В;iлтыми И;i жи;iви, лв.1яются 
и фигуры мужчин с.шва. Наконец, самый п .1авный ритм движения, господстВJЮ
ший в компщшцни, нарушаемый, впрочем, с.1ишком прямо.шнейно выступаюшеii 
фигурой невесты, также свидете.1ьствует об И;iвестно!\'1 проникновении в шиба
новскую картину академичес1шх приемов. Все скщшнное, однако, не о;iначает 
ос.1аб.1ения у художника правдивого восприятия ЖИ;iНИ. Шибанов чутко у.1ав.1ива.1 
идейные ;iадачи, выдвигавшиеся в ис1iусстве его временем. Не ;iас.1уживаюwую 
внимания, с точки ;iрения официа.1ьных вкусов, тему И;i крестьянской жщши 
он стреми.1сл сде.1ать предметом 60.1ьшого искусства, жанровую картину поднять 
до уровня исторической. Он и внес в нее черты монумента.1ъности, важной 
торжественности, хотя и сде.1а.t. (i}то доступными ему как художнику XVIII века 
средствами. 

В живописном отношении картина «Сговор» представ.1яет да.1ьнейший шаг 
вперед в ра;iвитии шибановского искусства. Написанная в коричневой гамме, она 
обнаруживает бо.1ьшое красочное богатство: сочетание хо.1одных серебристо-серых 
и красных, темно-;iе.1еных и ро;iовьiх, же.1товатых и фисташковых цветов. Не
ожиданно пестрым пятном врывается в общий ко.1ористический строй y;iop тша
те.1ьно выписанной ткани прамничной одежды невееты. В (i}той об.1юбованности 
дета.1и, ее uветистости .1ишний pa;i ска;iа.t:ся не то.1ыю си.1ьный ко.1орист, но и 
художник И;i народа, сохранивший понимание красоты крестьянского костюма, 
11ристрастие к яркости и нарядности красок . 

Чтобы .1учше понять идейный смыс.1 шибановских картин, с.1едует �1спом
вить о времени, в какое они СО;iдава.1ись. Картина « Крестьянс1шй обед» бьиа 
ваписана в самый ра;iгар пугачевского восставил .  Перепуганные действияl\IИ 
народа, дворяне прок.1ива.1и «бе;iрассудвые ;iJ:Одейства» и «г.1упость» черви. Но 
и ранее даже «просвешевные» представите.t.и дворянства ва;iыва.1и народ не 
иначе, ка1\ с.1овом «под.1ость» 2• Тем не менее еше на рубеже 60 и 70-х годов 
наибо.1ее передовые деяте.1и обwества со всей страстностью ука;iыва.1и своим 
соотечественникам на невыносимое по.1ожение ;iакрепошенных крест1.ян. Со 
страниu новиковсБ.ого журна.1а уже ;iвуча.1 обраwевный к «б.1агородному сос.1овию»  
го.1ос: « Ра;iве не  ;iнаешь ты, что между твоими рабами и че.1ове�шми бо.1ьше 
сходства, нежс.1и между тобою и че.1овеком»3• Социа.1ьное движение 70-х годов 

1 Описание обрядов, Jiежаших в основе картины, см. в кн.: Г. Ж и д к  о в. МихаиJI Шибанов. М., 1954. 
2 Такое обо,эначение народа постоянно встречается, например, в и,эвестиых ,эаписках А. Т. БоJiотова. 
3 Сб. (<Русские сатирические журиаJiы XVIII века>�, стр. 120. 
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уси.ш.ю в господствуюwей ку.1ыуре демократические ;э.1ементы, что ска;iа.1ось и 
на характере искусства. Именно в 70-х годах в .1итературе, особенно в драма
тургии, настойчиво ра;iрабатывается крестьянская тематика; она опреде.1яет и 
основное содержание во;шиБшего как pa;i в f)TO время нового жанра - комиче
ской оперы. Зти .:штературные и му;iыка.1ьные прои;iведения бы.ш ра;i.1ичны по 
идейным и художественным JСтановка11 их авторов. Однако в передовых своих 
формах обраwение писатыей, му;iыкантов, художников Б обра;iам и сюжетам И;i 
народной жи;iни в.1ек.ю ;ia собой приобwение их творчества к наро.1.ным истокам, 
и;iучение ими быта, настроений крестьян. В ряде прои�ведений отчет.1иво ;iву
ча.ш антикрепостническая нота. Так, в драме Н. П. Нико.1ева «Ро;iана и Jlюбим», 
при всей схематичности 1 1  отв.1еченности ее художественного я�ыка, с бо.1ьшим 
пафосом утвержда.1ись б.1агородство 11 че.1овеческое достоинство народа, а отде.1ь
ные Jдачно найденные обороты речи, вставные арии и песни вноси.1 11 в пьесу 
бытовые штрихи. З.1ементы фо.1ьк.1ора и быта еше си.1ьнее проника.1и в коми
ческую оперу, часто недостаточно по.1итически �аостренную, но игравшую по.10-
житыьную ро.1ь в ра;iвитии реа.1истического искусства. В кругу всех ;этих яв.1е
ний и с.1едует рассматривать картины Шибанова. Будучи сам крепостным 
че.1овеком, художни1\ передава.1 хорошо ему и�вестные и б.1и�кие обра;iы и сцены. 
Но именцо передовое обwественное движение, рост демократических идей по�во
.1и.1и ему осо;iнать собственное отношение I\ народ.У, свои симпатии к нему, что 
и обус.1ови.10 появ.1ение в его творчестве подобных прои;iведений. Художюll\ от
ра;:ш.1 в них не то.1ько свое прекрасное ;iнание народных обычаев и нравов, но 
и г.1убокое внимание к хараБтерам крестьян, переданных им с сердечностью 11 
теп.1отой. Все рТО Говори.10 о его серье;iном, впо.1не со;iнатыьном подходе к твор
ческим ;iада чам, 

Конечно, Шибацов ;iатрагива.1 то.1ько торжественные, яркие стороны быта 
крестьян. Народная жи;iнь во всем ее многообра;iии, в ее противоречиях и по
вседневном прояв.1ении станет достоянием художников .1ишь пос.1едуюших поко
.1ений. Картины Шибанова не свободны от недостатков - неровности живопис
ного испо.1вевия (особенно в равней картине), отде.1ьных моментов ус.ювности. 
Но ;это не может ;iас.юнить в них г.швного: Шибанов первым щ1 русских худож
ников подня.1 крестьянскую тему до уровня 60.1ьшого серье;iного искусства. Он 
сде.1а.1 рТО с под.1инной реа.1истической убедите.1ьностью и художественной прав
дой, что обеспечи.10 его по.1отнам свежесть 11 си.1у ВО;iдействия на ;1рите.1я и 
в наше время.  

:Мы почти ничего не ;iнаем о том, как с.1ожи.1ась творческая жи;iнь Шиба
вова в 1780-е годы. Нещшестно, учи.1ся .1и он у какого-.1ибо художника и.1и же 
совершенствова.1ся в своем искусстве самостоятыьно. По некоторым сведениям 1, 

в 1784 году он написа.1 портрет И. И. Шува.1ова (Гос. Русский му;iей). Будучи, 

1 П. П е т р о в. Каталог выставки русских портретов и;iвестных лип XVI-XVIII веков, устроенной 
Об�uеством пооwрения художников. СПб., 1870, стр. 84. 
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о,11;нако, копией работы Виже-.Jlебрен, рТОТ портрет хотя и об.шдает опредеJен
ными живописными достоинствами, ничего нового в характеристику художника 
не вносит. Гора�до боJее интересен портрет В. С. Попова, управJяюwего кан
цеJярией Г. А. Потемкина (Одесская гос. картинная га.1Jерея), не подписанный, 
но по всем давным привадJежаший кисти Шибавова. Правдивой характеристикой 
.шuа и мягкой живописностью испоJнения он 6Jи�ок к жанровы1\1 картинам марте
ра. ПодJинно же выдаюшимися достижениями ХJдожника ока�аJись два других его 
портрета, соманвых в 1787 году по �ака�у Потемкина. �то и�ображения Екатерины 
11 и А. М. Дмитриева-Мамонова, сде.шнные Шнбавовым во время путешествия 
шшератриuы в Крым 1 •  

Оба портрета (Гос. Русский му�ей) отмечены высоким ХJдожествевным 
мастерством. По артистичности испоJнения пх можно быJо бы сопоставить с 
ччшими прои�ведениями Рокотова, но они отJичаются от работ посJедвего 
боJьшей материаJьностью живописи, спокойной сдержанностью обра�ов. 

Непринужденным гибким ма�ком Шибанов прекрасно передает увядшее, 
хотя и олшвJенвое Jюбе�ной уJыбкой Jицо Екатерины, с меJкими скJадоч1шl\1 11 
окоJО ГJа� и на висках. Коричневая меховая шапка с ;;юJотистым верхом отбра
rывает на JИ!JO теп.1ые тени. Жидкой краской написан красный кафтан, сочный 
тон которого подчеркивается �оJотисто коричневыми пятнами пет.1иu. Среди 
дрJГИХ и�ображевий Екатерины рТОТ шибановский портрет выде.1яется обыден
ностью, реа.1ьностью обра�а императриuы, отчасти предвосхиwаюwими ту характе
ристику, которую чере� нескоJько .1ет даст ей в своем прои�ведении Боровиков
с1шй. О.11;нако в портрете Шибавова отсутствуют какие-Jибо сентиментаJьные 
нотки, JИ!JO стареюwей императриuы передано ввимате.1ьно, почти тре�во 2• 

Еше боJьшей простотой и вместе с тем 6.1агородством от Jичается портрет 
А. М. Дмитриева-Мамонова (стр. 253). Его ро:юватое, с неправиJьными «на.1мыuкими» 

1 Портрет Ек�т�рины, о чем свидетельствуют письменные источники, а также авторская надпись на 
обороте холста, был написан в апреле 1787 года в Киеве («П. М. Шибановъ въ Кiеве 1787-го году месеца 
апрелю>) . Екатерина очень любила flTOT портрет и 3ака3ывала с него множество копий. В настощgее времл 
и3вестно несколько таких копий (например, в Гос. Русском му3ее) . В Му3ее русс1юго искусства в Киеве имеет
ся копил с flTOГO портрета, датированная 1788 годом и подписанная П. С. Дрождиным. В Алма-Ате хранитс11 
аналогичный портрет, приписывавшийся Левицкому (о том, что Левицкий делал копии с портретов императ
рицы, и3вестно, например, по документам, храпщgимсл в ЦГАДА, Гос. архив, ра3р. Х. д. 660, А. 20) . В 1791 го
ду художником Я. Якимовичем выполнялась копил с шибаповскоrо портрета длл шпалерной мануфактуры 
((•1791 года в галлерее ее н.111ператорского величества скопированы." Яковом Якимовичем с оригинала Михаи
ла Шибапова". портрет ее императорского величества в шапочке, полевой пропорцию> - ЦГИАА, ф. 468, 
оп. 356/1347, д. 4025, 1791 г" А. 108) .  Спор же, во3никший у исследователей вокруг датировки портрета Дми
триева-Мамонова, в действительности основан на недора3умении. Д. Ровинский, опубликовавший гравюру 
Уокера с данного портрета, на которую постоянно опирались все исследователи, решавшие вопрос о времени 
его соманил, воспрои3вел имеюшуюсл на 11ей надпись ошибочно, поставив дату 1785 год. Между тем достаточ
но в3гллнуть на самую гравюру, чтобы обнаружить на ней следуюшие данные: (<Peint par Schebanoff. Gene
ral Major des Armees." Chevalier de l'ordre de l'Aigle Ыаnс de St Anne." St.-Peteгsbourg. Juillet 10, 1787». 
Кстати, и генералом армии Дмитриев-Мамонов стал только в 1787 году. Таким обра3ом, портрет точно дати
руется 1787 годом и был со3дан, конечно, тогда же, когда и портрет Екатерины 11. 

2 В книге Г. Жидкова (ука3, соч" стр. 53) ошибочно воспрои3ведена одна и3 копий с портрета Ши
банова. 
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•tертами .t.иuo, на 1ютором выде.1яютсн спокойно смо rряwие небо.t.ьшие карие г.t.a
;Ja, вы.t.еп.1ено уверенно, тонкими и мягкими, а местами бо.1ее п.1отными ма;iками 
1шсти. Хо.t.одный го.1убовато-;iе.1еный тон кафтана в сочетании с коричневым ме
хом и ярко-красной орденской .1ентой сомают красивую гамму красок, соответ
ствуюwую сдержанной и объективной характеристике обра;iа. 

В �этом спокойном подходе к моде.1и ска;iа.t:ось внутренне не;iависимое отно
шение художника к портретируемому; тот свободный, серье;iный в;iг.1яд на че.ю
века, который воспитыва.t.ся в нем передовыми идеями �эпохи. В своем прои;iве
дении Шибанов пока;iа.1 себя достойны:&� соратником .1учших русских портретистов, 
сомававших реа.1истическую традицию в портрете XVIII века. 

В годы, когда испо.1ня.1ись рассмотренные выше портреты, художник  нахо
ди.1ся, по-видимому, в расцвете своих творческих; си.1. Однако вскоре его дея
те.1ьность, ес.1и и не прекрати.1ась совершенно, то до.1жна бы.1а на время при
остановиться . У да.1ось обнаружить письмо Шибанова, адресованное В. С. Попову, 
рисуюwее тяже.1ые ус.1овия, в 1юторых приходи.1ось работать та.1ант.1ивейшему 
художнику. Письмо бросает некоторый свет и на его жи;шь в предшествуюwий 
перпод. «Все живописцы его свет.1ости ,  - пишет Шибанов, - имеют опреде.1енное 
им  жа.1ование и порцпонн,ые деньги, л один И;i них, не 1ю.1учая жа.1ованип, 
сыс1шва.1 себе и доныне содержание собственными трудами, но как 1 1 ныне 
одержим 60.1е;шью, которая и сего пос.1еднего средства меня .1ишает, а сверх 
того но причине моих ра;Jъе;iдов в н:райнюю пришо.1 скудость, то снм ваше 
выс01юродпе утруждая всенокорнейше о опреде.1ении мне жа.1ованы1 11 норцпон
ных денег в рассуждении прочих учинить [прошу] ми.1остивое расс&ютренпс)) .  
Письмо подписано 1 января 1789 года 1 •  

И:;i �этого документа видно, что художник, будучи крепостным, находи.1ся у 
Потемкина на каком-то особом по.1ожении. Это подтверж,11ается многочис.1енными 
материа.1ами, касаюwимися ,11еяте.1ьности ра;i.t:ичных мастеров, работавших на 
Потемкина и действите.1ьно по.1учавш11х от него «содерж.ание» .  В �этих мате
риа.1ах нет ни одного упоминания об интересуюwем нас художнике. Видимо, 
Потемкин и в самом де.1е предостав.1я.1 Шибанову «Свободу» ;iарабатывать сред
ства на жи;iнь «собственными трудами» .  Неи;iвестно, выморове.t. .1и художник 
от и;iнурявшей его бо.t:е;iни и наше.1 .1и помошь у своего в.1аде.1ьца. О его да.1ь
нейшей жи;iни мы ничего не ;iНаем 2 •  

1 ЦГАДА, Гос. архив, ра;зр. XI, д. 946, •1. 111, .11. 499. 
2 Сушествует портрет Потемкина (Гос. Русский му;�ей) ,  приписапныii Шибанову, 1юторыii относлт 

обычно к нача.11у 90-х годов. Прои;зведение �то, однако, лв.11яется одним и;з повторениii апа.11огичного портрета 
Jlампи. Ес.11и �то действите.11ьно работа Шибанова, то она скорее говорит о спаде его дарования, что можно 
объяспить уху дшенпсм его ;здоровья. О да.11ьнейшеii су дьбс художника 11о;зво.11яет .11ишь догадываться то об
стояте.11ьство, что обе его рассмотренные выше жанровые картины ока;зались в руках Ф. П. Макеровскоrо -
сына П. М. Нестерова (картина была приобретена Гос. Третьяковскоii га.11.11ереей в 1917 г. от И. С. Гаврило
ва, правнука Ф. П. Макеровского) .  Во;зможно, что больноii Шибанов нашел материальную поддержку, а может 

быть и приют, у �того странного, но выделявшегося и;:1 своей среды честностью и благожелате.11ьным отно
шением к бесправным лю11ям человека. Впро•1ем, не исключена во;зможность, •1то картины 11остал11е1. Макl)
ровrкuму от Лк. М. Нсстеровоii, 1ютора11 на староети лет жила в семье Макеровского. 
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М. Ш и б а  п о  в. Портрет А. М. Ллштриена-Мамопова. 1787 �од. 

l'oc. l'yccк11ii мy;:icii. 
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Ж. ,;J е пр е и с. Ярмарка. Рисуи01с тушью. 

Гос. Третьяковская ra.ir.irepeя. 

Не менее труд.ной и с.южной быJа судьба третьего крупного жанриста 
XVIII века И. А.  Ерменева. Однако прежде чем обратиться к ртому художнику, 
оставившему пос.1е себя г.1авным обрщюм рисунки, с.1е,11,ует остановиться на быто
вой графике XVIII века, ранявшей опре,11,е.1енное место в ра�витии бытового жанра. 

В рисунБе, б.1аго,11,аря самой его специфике, быстрее и .1еrче l\ЮГАИ отра
�иться непосредственные впечат.1ения художника от окружающей его реа.1ьной 
жи�ни. IlоiЭтому еше в нача.1е 60-х годов появ.1яются �арисовки бытовых сuен 
у таких рисова.1ьwиЕов, Еак Ж. Б. Аепренс и Ж. А. д.е Ве.1.1и, порже Ш. ;.шар, 
Х. Г. Б .  Гейс.1ер и ряд. Аругих. В бо.1ьшинстве с.1учаев рТО бы.1и иностранuы. 
Попадая в Россию, они с интересом наб.1ю,!.а.1и русские нравы, по,11,меча.1и свое
обрарнь�е, .. бросаюwиесн в г.1ара черточки и особенности паuиона.1ьного быта. 
Свежестью мотивов и тонкостью от.1ичаютсн акваре.ш д.е Ве.1.1и. Профессиона
.1и�l\1 испо.1ненин и оби.1ие сюжетов характерны ,11,.1н работ Аепренса (стр. 254). 
И все же на по,11,ав.1нюwем чис.1е подобных рисунков .1ежит отпечаток поверх
ностного восприятия русской жи�ни, поАчеркивапин в ней iЭКрОтических, «вар-
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варских» сторон, которые обычно ilамечает иµостранеu в чуждой ему стране. 
Аепренс, приехавший в Россию в 1758 ГО/f.У и участвовавший в �кспедиuи11 
франuуilского астронома Ж. Шаппа в Сибирь; впос.1едствии выпусти.1 неско.1ько 
а.1ьбомов гравюр, сде.1анных по бо.1ее ранним рисункам, iJапечат.1евавшим костю
мы русских, раiJнообраiiные сuенки городской и, особенно, се.1ьской ЖИiJНИ. 
Ученик Буше, он передава.1 свои впечат.1ения с мягкиl\1 б.1агодушием, привнося 
в iJарисовки �начите.1ьную до.1ю и�яwной ус.1овности, а подчас и фантастики . 
Быт русских .1юдей предстает в его рисунках преображенным во.1ьной фанта
iJИей художника. Особую группу в его работах состав.1яют щюбражения нака
�аний, применявшихся в России по отношению к народу. Пос.1едняя тема, 
наряду с и�ображением сuен пьянства, ку.1ачных боев, народных увесе.1ений, 
становится одной ИiJ распространенных в графике иностранных художников - в 
rравюрах Д. А .  Аткинсона, Гейс.1ера и других. Попу.1ярными ока�ываются и iiари
совки отде.1ьных народных типов, впервые появившиеся у Аепренса. Обра�ы 
ремес.1енников, у.1ичных торговuев, крестьян характериiJуются в �тих прои;iве
,11,ениях посредством костюма и профессиона.1ьных атрибутов. Такой жанр по.1у
ч и т iJаметное ра;iвитие и да.1ьше, в графике уже первых десяти.1етий XIX века . 
Напрасно бы.10 бы искать в бо.1ьшинстве �тих прои�ведений оттенка соuиа.1ьной 
характеристики. Художниками, как прави.10, руководи.1 чисто �тнографически:й 
интерес, и именно по�тому при и;iображении народного быта чаше всего грубо 
натура.1истически подчеркива.1ись отде.1ьные внешние черты. 

Под в.1иянием воiJраставшего интереса к быту народа сде.1а.1 неско.1ько iJари
совок типов ''Ра;iносчиков» и М. И. Ко�.1овский. Однако в его рисунках дает 
себя iJНать строгая к.1ассическая выучка ску.1ьптора. Его бытовые фигуры про
ИiJRОдят впечат.1ение неско.1ько антикиiiированных. 

На фоне всех �тих прои;iведений бытовой графики peiJKO выде.1яются своим 
индивидуа.1ьным почерком, своей серье�ностью и драматическим содержанием 
щюбражения крестьян-нщuих Ерменеuа. И об �том художнике, как и о первых двух 
жанристах, Иiiвестно да.1еко не все. Ряд моментов в его биографии до сих пор 
остается нераiJгаданным, а потому подчас непонятным и странным. Однако бес
спорно то, что жи;iнь ста.1кива.1а �того художника с важнейшими событиями 
современности, на которые он отк.1ика.1ся с чуткостью и впечат.1ите.1ьностью 
неiJаурядного че.1овека. Проиiiведения его несут печать беспокойной мыс.1и, 
пробуждаюшихся новых настроений и идей. 

Иван А.1ексеевич Ерменев (род. в 1746 г.) бы.1 сыном придворного конюха 1• 
В 1761 году, вероятно по рекомендаuии И. И. Шува.1ова, его приня.1и в 

1 И. А. Ерменев упоминается в «�аписках С. Порошиню> (СПБ., 1844) .  Первое обстоятельное исс.11е1tова
ние о Ерменеве припа1t.11ежит С. Яремичу («ХуАожества в перио1t пре11иАентства И. И. Бепкоrо•> - см. в кн.: 
<(Русская ака1tемическая ху 1tожественная шко.11а в XVIII векм.- <(И11вестия Гос. АкаАемии истории мате
риальной культуры•>, вып. 123. М.- .11., 1934) . тшате.11ьно и11уча.11 биографию хуАожника А. Савинова, написан
ший о нем спе1.1иа.11ьную работу (не опубликована) . См. также: А. С т  а р  1.1 е в. Новые материалы о ху 1tож
ни11:е И. А. Ерменеве.- <(Искусство•>, 1957, Ni 5. 
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Академию художеств, где он уч:и.1ся снач.аJа в живописном, а с 1762 года -
в архитектурном KJacce; в 1765 году он. выра�иJ же.шние снова �аниматься жи
n01шсью 11 сс�ш 1юштурой» .  ОкончиJ он Академию в 1767 году как исторический 
живописеu, ис110Jюш програ.&1му сс,ЗакJючение мира российского н.ня�я 0Jега с 
греческими и.&шераторами Аьвом 1 1  АJександром пред стенами КонстантинопоJь
скими » 11 поччнв �а нее вторую �о.ютую меда.1ь 1 •  ИссJедонатеJи неоднократно 
пытаJ11сь выяснить историю, сJучившуюся с выпускниками А1шдемии художеств 
н 1767 году, в ре;iуJыате которой именно Ерменеву бы.1 дан ни�ший аттестат 
IV степени с характеристшюй учешша сснеудостоившегося поведениею> , хотя и 
((успевшего пред нрочимн отJично в та.1антах » ;  он быJ .1ишен и �аграничной 
пое�дю1 . Но каБова бы нп бы.1а ;1та история, она не очерни.ш его в гJа�ах 
выдающихся, достойных .1юдей. Покщште.1ьно, что приехавший нщшдо.1го перед 
тем 11 Россию З. М. Фа.1ьконе, не�ависимый и непрек.1онный в своих суждениях, 
умевший с боJьшой проницате.1ьностью оuенивать .1ю.11;ей, в�я.1 Ерменева под 
свое поБровитыьство. В письме к Дидро Фа.1ькопе проси.1 отвергнутому Акаде
мией, но все-таки пытавшемуся попасть помимо нее �а граниuу художнику ока
�ать поддержку 2• 

Поемка, однако, тогда не состоя.1ась . Ерменев прожи.1 в России вп.1оть до 
конца 1774 года, и ;1тот период ока�а.1ся, по-видимому,. весьма п.1одотворным дJя 
его творческого ра�вития. 

Ранних нрои�ведений Ерменева еше ученической поры мы не �наем. Дошед
шая до нас а.1.1егория ссБ.1агоденствие uарствования Екатерины 11» (сепия, Гос . 
Русский му�ей) относитсн скорее всего к 70-м годам. Другое его а.1.1егорическое 
и�ображение-в честь бракосочетания Павш с Ната.1ией А.1ексеевной (рисунок,Пав
Jовскиii двореu;-.&1у�ей) - датировано 1773 годом. Обе ;1ти работы яв.1яются обыч
ными ДJЯ того времени торжественными театра.11>ны.&1и компо�1щипми, просJав
.1яюшими uысоких особ в духе тех ус.1овных пышных од, которые 11иса.1ись 
по;1тами. Прои�ведения говорят об уме.1ом построении художником пространства 
и архитектуры, о свободном в.1адени11 им перспективой, всем тем, чему он мог 
научиться 11 в архитектурном к.1ассе А1,адемии художеств, и как исторический 
живописец, в •1ьих работах мастерство в нрименении 1ш1,урсов 11 ;1ффе1,тнал 
нырщште.1ьность ссс.очинения»  особенно цени.1ис1), 1\омпщшции свидете.1ьствуют 
о .1ег1юсти воображени п художюша. Вместе с тем в четких и строгих .1иниях рисун-
1юв ное-где прогм1дымет и нечто индивидуаJьное, чувствуется ;1моц1юна.1ьное нача.10. 

Тем не менее по своему содержанию, а также по художественному я�ы
ку ;1ТН а.1.1егории имеJ11 ма.10 обшего с теми бытовыми рисунками, которые Ер
менев со�дава.1, по-видимому, почти одновременно и которые обеспечи.1и ему ис-
1\ .1юч11тыьное место в ряду русских художнююв-жанристоn XVIII века. 

ЦГИАА, ф. 789, оп. 1 ,  ч. 1, д. 75, 1773 г., л. 60. 
2 К сожалению, письмо самого Фальконе неи;'lвестно. Сохранилось лишь ответное письмо I\ нему Дид

ро от 6 сентября 1768 года. (<Л жду Вашего Ерменева,- пишет Дидро,- но какого черта хотите вы, чтобы он 
делал месь, не буд) чи пенсионером?•> (D. D i d е r о t.Оеютеs. completes, t. 1 S. Paris, 1876, р. 284) . 
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Серия ;iарисово1\ ниwих Ер
менева (акваре.1ь, Гос. Русский 
му:Jей; стр. 257 и 258) приковыва
ет 1\ себе внимание многщшачи
те.1ьным и вместе с тем каким
то скрытым, как будто не до 
КGНЦа выска;iанным СМЫС.IОМ • .Jlю
ди .ц;iображены то поодицочке, 
то попарно, стощuими на дороге 
непод1шжно и.1и протягиваюwи
ми ;ia подаянием руки; в двух 
рисунках даны 60.Iee с.южные 
сцены (стр. 259). Художник пред
стави.1 фигуры так, что онн вы
рисовываютсJt обобщенными си
.�у�там11 на фоне чуть ·намечен
ного ней;iажа; спины ниwих 
rогнуты, рукп у 60.Iьшинства тя
же..10 опираются на па.ши, на �а
еты.Iых ..1иuах с г..1убоки.!\ш мор
ш11нами .1ежит печать бе;iгранич
ной уста.1ости. Эти ниwие прои:J-
1юдят тягостное nпечат..1ение 1ш
кой-то отчужденностью от окрJ
жаюwего, почти бе;iра;i..1ичием. 
Ерменев передает формы с 110-
моw1,ю свободных красочных пя
тен акваре..1и, не нарушая граниu 
объемов, кое-где вводит тонкий 
контурный штрих пером. По.1осы 
света и теней, подчеркиваюwi1х 
неровности ..1и1J, ск.1ад1ш одеж-

И. Е р  м е н,  е 11. Нищие. Акварель. Первая половиnа 
1770-х �одов. 

Гос. Русский му�ей. 

ды, вносят в 11;iображею:е ;э.11емент -реа.1ьного освеwен11я ,  что JСи..1ивает жщшенность 
фигур, повышает их ;эмоuиона..1ьную выра;iите.1ьность. Гори;iонт преде..1ьно пони
жен. Б..1агодаря ;этому фигуры высятся среди раJJюшного пей;iажа, пр1юбретаn особен
НJЮ ;iНачите..1ьность и даже монумента..1ьность. 

Народные пшы, как JЖе говори..1ось, ;iарисовыва..1и и иностранuы, жившие 
в России. Прием И;iображения отде..1ьно стояwей фигуры на бо..1ее и..1и менее 
нейтра.1ьно.!\1 фоне бы..1 достаточно распространенным и в прои;iведениях к..1асси
ческого искусства. Можно вспомнить не то..1ько Ж. Ка..1..10 с его рисунка.!\tи и 
гравюрами ка..1ек-виwих, провинuиа..1ьных типов дворян и т .  д., во и офорты 
Рембрандта {например, его «Ниwий и вишенка»), а также работы бо..1ее б..1и;iких 
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И. Е р  м е п е  в. Старуха-пищеика с девочкой. 
АквареАь. Первая nоАовипа 1770-х �одов. 

Гос. Русский иу��ей. 

по Jфе.мени PJCCl\OMJ .мастеру
Dатто и не1>оторых дрJrих фpaн
UJ;ICl\иx ХJдожникоn (например, 
гравированНJЮ во второй по.ю
щше XVIII века по риСJНКШ\I 
ряда антор011 сюиту « Кр111ш Па
рш1ш » ) . Но 1t1\1енно при сравне
н ин со нrем11 ;>Т111'ш прон;Jnеденп
Н 1'Ш выст,·пает по.шая самосто-•. 

ятеjъносп. Ерменева, еамобыт-
ность его р11сунков, со;цанных 
110,� нпечат . .tен11ем ннденного, на
веянных рJССкой жщшью. В ш1х 
нет f)тнографи;та и бесстраст
ного 1штереса J\ 1юстюму, что 
от .п1чает ;iарисовки многих ино
странuев 11 России .  Отсутствует 
и оттенок ;iабавности и.1и жан
рп;-Jма, свойотвенный, например, 
упомянутым и;Jображениям па
рижских ра;Iносчиков (« Крики 
Парижю> ). У Ерменева бросается 
н г Aa;ia внимание к характеру и 
к выра;Iите.1ьности .1иu и фигур. 
Пос.1едние нце.1ев ы чертами ве
.ш чавости. Рубиша, 06.1екаюшие 
те.1а, скрадывают дета.1и форм, 
придавая пос.1едним обобшен
ность и AaKOHИ;iMj СКАадlШ одеж
ды, особенно у женшин, по
рой приобретают ску.1ьптурность 
(«Старуха-вишенка с девочкой», 

стр. 258), прямо постаnJенные стопы ног у одной И;i ниших подчеркивают статич
ность фИГJры, уси.1ивая ее торжественную выра:ште.1ьность ( о:Нишие»; стр. 257). Эта 
торжественность, по контрасту с .1охмотьями одежд 11 мрачным выражением .1иu, 
и сообшает фигурам траги;Jм. Нетрудно ;iаметить, что .l(анные и;iображения не 
яв.1яются с.1учайными ;iарисовками с натуры. Они объеАинен,ы обwим ;Jамыс.1ом, 
состав.1яя некую серию; отде.1ьные фигуры иногда повторяются. С.1епой, сидяwий 
с п.1ошкой на ;iем.1е (с.х. стр.

" зsт), .1егко у;iнается в другом пишем, сопровождаемом 
поводырем; черты .жиuа хмурой старухи в меховой шапке повторены у стояwей 
н профп.1ь женwины с девочкой. Художни 1\ сопостав.1яет фигуры, дает им ра;1-
.ш чное по.южение, до611ваяс1. нового выражения по CJwecтny одной н тoii ifiC 
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И. Е р  лt е и е в. Поющие слет�ьt. Акварель. Первая по.ловииа 1770-х �одов. 

Гос. Русский му;iей. 

темы - страшной нужды, доводяwей че.юнека почтп до 1ю.t.нuго ршшодуш11н 1\ 

окружаюшему. Одним и� наибо.1ее внечат.шющих яв.t.11стсн pнCJIIOK «Поющ11е 
с.шпuы», (стр. 259) где Ерменев дает уже ра�вернутую бытовую сuену. Непод
вижные сгорб.1енные фигуры с.1епuов и стояwие вокруг них у рыночного навеса 
крестьяне обра�уют п.1отное ко.1ьuо. Хотя пщJы у всех ра�.t.ичны, но движения 
подчинены единому ритму, как бь1 соответствуя однообрщшому пению с.1епцов. 
Эти крестьяне внутренне свя�аны между собой обшим настроением. Жестику
.шруюwий мужик, что-то ожив.1енно говоряwий своему мо.1ча.1ивому, б.шгообра�
ному соседу; д;ревний старик в широкопо.1ой ш.жяпе, весь обратившийся в сАух; 
г.1убоко �ад;умавшийся, с насуп.1енными бровями, крестьянин с.1ева ИАИ о�Аоб
.1енный, с рамражением повернувший го.юву мужик с мешком �а п.1ечами 
в uентре, - все �ти .1ю,11;и стоят так, как будто д.1я них в пении есть нечто 
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притнгате.1ьное, расшеве.1ившее их да.1еко �апрнтанные тнже.1ые дуl\1ы . Ер1'юнен 
достиг в ртом рисуюш наибо.1ьшего обобшенил. Он у.юви.1 в жи�ни нарастаю
w11й народный ропот и воп.1оти.1 рТО в своих работах . 

Правда, с.�едJет отметить, что в некоторых ;1арисовках Ер1"1енева все же ('О
храннютс н с.1еды неско.1ько отв.1еченного мыш.1енин.  Стремясь придать патети
ческую выра;1ите.1ьность фигурам, он подчас «выравнивает»  черты .шu, де.1ая 
их ;1нач11те.1ьным11, но ма.ю11ндивидуа.1ьными . Так, например, хотя и харак
терны, но с.п1шБом прави.1ьны черты .шu;а J старухи в шапке и.1и у ни-
1яей, стоящей с д.евочкой; пх .шuа приобретают даже не совсем русскпй ха
рактер. /1. ште.1ьнан работа над антпками ска�ываетсл и в том, как .1епипн .шuо, 
в особенноtти форма рта J нпwенки с к.1юкоit,- впрочем, одной щ1 caмoii удач
ных фигур серип. В ряде же с.IJЧаев, наоборот, Ерменев) свойственно 11ыде.юнпс 
како1'i-.1ибо ре;-шой, гpJGoii дета.ш, 1 1рп;-1ванной JСИJить в1 1ечат.1ение нс
нрпкрашснноii жщшп. У нщцих с.юнuов подчеркнуто широко расfiрыты рты, 
особенно акuентпр,уетсн выпростанная , урод.1иван жи.1истая нога сидяwего ста
рика. Бесноwадная правдивость наб.�юдений Ерменева не всегда находптея R 
сог .1аси и  с поисками обобwаюwего обра;1а . Тем не менее в рисJнках прояви.юс�. 
г.I) бо1ю в;11ю.1нованное чувство художника. На нпх .1елшт печать той правды н 
си.1ы нсрежпванпя, rюторан, нарушан nсюше уе.ювныс нормы 11 нредстшмения, 
1 10;1во.1нет сомать надо.1го ;1апоминаюwиесн, ;1начите.1ьнь�е ХJдожественные обра;-1ы. 

Уже уном1ша.�ось, что рТП рисунки относятся к 70-м годам 1 •  Может быть, 
небеспо.1е;1но вспомнить, что в 1770-1772 годах в Москве и 11 ряде других мест 
свирепствова.ш чума, уси.шnшая 11 бе;1 того невыносимое, ниwенское состояние 
народа и вы;11швпшя многочис.1енные во.шенин. Как снежный ком, рос.10 недово.1ь
ство в народной среде, нашедшее себе в конuе конuов выход в 1\рестьннс1юй 
войне под руководством Пугачева. Неско.1ько rюмнее, рисуя бедственное по.1оже
ние народа, кнн;1ь Щербатов писа.1: «То.1пы ниwих нюю.1няют перекрестки, жа.1об
ным своим воп.шм останав.1ивают прое;1жаюwие кареты; содрогшие от хо.1ода 
м.1аденuы, среди хо.1ода и вьюги единое чувствие г.1ада имен, 6е;1винные руки 
протягивают»  2• Картина рта насто.1ько напоминает представ.1енное в ерменевских 
рисунках, что со всей си.1ой дает почувствовать их жи;1ненность и типичность. 
;Эти рисунки со;1вучны также описаниям ниwеты и го.1ода в «Крестьянских отпи
с1шх» и в «Отрывке путешествия в***И***Т***»  Новикова . В какой-то мере они 
предвосхиwают и испо.1ненвые трагического пафоса и;1ображенин беспросветной 
до.1и крестьлн в «Путешествии 11;1 Петербурга в Москву» Радиwева. 

Врлд .1и Ерменева можно прямо сравнивать, как рТО де.1ают мн_огие псс.1едо
вате.1и, с Радиwевым. Его мрачным по своей беспошадности рисункам не хватает 
просвет.1нюwего ртического нача.1а. В них бо.1ьше отриuанин и неприятия 

1 ;!та датировка акваре,11ей 70-ми годами принад,11ежит А. Н. Савинову (ука;э. соч. ) ,  основывавшемуся в 
своих выводах на ан1rли;эе подписи Ерменева в ранних его прои;эведениях и в Jiистах данной серии. 

2 <(Сочинения кня;эя М. М. Щербатова�>, т. I. СПб., 1896, стр. 685. 
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11. Е p .>,t е 11 е в  ('!). Гулянье в Екатеринzофе. А1'варель. 1770-е �оды. 

Гос. ;!рмитаж. 

дейетните.1ьноети, чем утверждения каких-.111бо отчет"ншых 1ю.южите.�ьных идеа.юв. 
Именно IIOf>TOMJ на их обра;шх .1ежит печать 1ш1юй-то скованности и бе�надеж
ности. Сама противоречивая жи�нь ;>того художника да.1ека от того идеа.1а, · кото
рый рисJется при мыс.1и об убежденном и це.1:еустрем.1енном борце, Но не�ави
симый и дер;.iкий, и�ведавший горечь падения на самое дно обwества и хорошо 
у�вавший его и�нанку 1, он уме.1 Сl\1е.ю наб.1юдать бедственное 1ю.1ожение народа, 
накап.1иваюwуюся в его среде ненависть. Он �апечат.1:е.1: фигуры ниwих крестьян 
с такой жестокой правдой, как ;>то мог сде.1ать то.1ыю художник, прямым и от
нрытыl\1 в�г.1ядом смотревший на жи�нь 2•  

Бо.1ьшинство прои�ведений Ерменева не датировано. Трудно, например, ска
�ать, когда бы.10 сде.1ано неско.1ько набросков архитектурного порядка, и;юбра
жаюших какие-то надгробия (Гос. Русский му�ей). Бе�ус.ювно, к период.У еше 
до �аграничной ноемки художника относится рисунок «Гу.1янье в Екатерингофе» 

1 В бо.11ее по�днем своем письме к Ерменеву Ф. В. Rаржавин нарисова.11 мрачную картину по.11ожения 
художника, порвавшего с дру�ьнми и обшеством (Архив Гос. Русского му�ея, ф. 14, д. 43, .11. 4) .  

2 .llюбопытно, однако, что предстаВJ1енные Пав.11у 1,  �ти рисунки бы.11и восприняты им как впо.11не не
винные. Они про.1ежа.11и домне годы, никому не�вестные, в портфе.11ях ррмитажной ко.11.11ек�1ии в качестве 
обра�uов (<русских костюмов•>, находясь там наряду с (<Костюмами•) же Ra.11.110, Грё�а и других художников, 
Обнаружены они бы.11и С. Лремичем. 
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И. Е р м  е н е  в. Жанровая сцена. 
Рисунок. 1 788 zод. 

Собр. И. С. ,Зи.�1ьберштеiiю1. Москва. 

(аквареАь, Гос. Зрr.штаж; стр. 261) 1• Его 
принад;Аежность Ерменеву некоторыми 11с
САедоватеАнм11 подвергается сомнению. 
Но приемы художни&а, свободный Аег
rшй штрих, ъ1естами обобшенный рису
ноR, характерные по.южения и жестику.1я
ция отде.1ьных фигур допускают мыс.1ь 
об авторстве Ерменева. Относите.1ьно тра
ди uионная по своей теме, �та акваре.1ь 
все же дает допо.1ните.1ьный материаА 
д.1я хара&теристики художника. Ерменев 
и;iобра;iи.1 гу.,янье в ;iагородном парке 
в день 1 мая, вы;iывавшее бо.1ьшое сте
чение народа. Он пока;iа.1 контрастные 
сuены, представив аристо&ратов, фигуры 
которых ме.1ькают среди тоАпы простого 
народа; кинувшегося в ноги дВорянин.у 
мужи1ш, которого пытается отто.1кнуть 
стража; ва.1яюwихся на ;1ем.1е пьяных; 
кричаших детей. И ;iдесь художник, да.1е
кий от бе;iра;i.шчной фиксации виденно
го, вносит в свою акваре.tь драматичес-
1шй �Аеr.1ент. 

Око.10 1775 года Ерменев уеха.1 н 

Париж 2• С �того времени, хотя и 11�ве
стны некоторые документы, касаюwиеся 
художника, многое n его жщши остается 

неясным д.1л нас. Мы �наеr.1 .1ишь, что он жи.1 на средстяа, предостав.1яемые ему 
ве.1. кн. Пав.1ом Петровичем, и в качестве его пенсионера �анима.1ся в коро.1ев
ской Академии живописи, у �юп.1есси. Впос.1едствии Павы, недово.1ьный поведе
нием Ерменева, по-видимому, переста.1 ока�ывать ему покровите.1ьство. И� писем 
Ф. В. Каржавина явствует,что Ерменев нема.10 писа.1 в �то время портретов (скорее 
всего - миниатюрных). 

До наших дней дош.10 неско.1ыю рисунков Ерменева (один И;i них помечен 
январем 1781). Зто обычные компщшuионные наброски ре.111гио;1ных сuен, вы-
1ю.1невные д.1я Академии. Бо.1ее интересны два другие его рисунка, л;атирован
ные 1788 годом (части. собр. в Москве) и СО;iданные уже в нака.1енно.й атмосфере 
предшествуюwих рево.1юционным событиям дней. На одном и;i них (стр. 262) 

1 На 70-е rолы XVIII века, как на время во;1никновения �тоrо прои;1веления, неопровержимо ука;1ы
вают костюмы и прически и;1ображенных .11юлей. 

2 Уже 1 1  мая 1775 rола он ;1на•rи.11ся в списках учеников парижской Акалемин живописи и скульптуры 
�см.: Д. Р о ш. Ук33. соч., стр. 309).  
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v ,/, f'•Шд.·.1 

ili а n т о  - с ы 1t. ВJятие Бастилии. Гравюра, сделаnuан по 1tа6роскам И. А. Ермеuева. 
1789 �од. 

Гос. �рмитаж. 

предстаn.1ен мо.1одой че.1онеR; он сндпт J неJбранноii посте.ш, 06.юБот11вш11с1. n 
;iадумч111юсп1 о край сто.1а; 60.1ьшая частt. комнаты погрJжена в тень. Рисунок 
проникнут вастроение:м тревожности и сумрачной тишины. Во�можво - �то авто
п3ртрет, �апечат.1евш11й художника в одН)' и� тяже.1ых МИН)'Т его жи�ви. Мрач
ное впечат.1ение прощшодит и другое щюбражение а.1.1егорической фигуры - обна
женный че.ювек с ра�веваюwимся покрыва.1ом на го.1ове бросается с распростер
тыми руками к стене. Содержание �того рисунка пока не расшифровано. 

В конuе августа 1788 года Ерменев ненадо.1го ворврашается на родину. Си.1ьно 
пивший и опустившийся, он вы�ыва.1 ра�дражевие у 6.1и�ко �павших его .1юдей 1 •  

1 Ф. Каржавин, ехавший вместе с Ерменевым в Россию, в своем письме к жене рисует в весьма вепри 
ГАЯАПОМ виАе нравственный облик ХУАОЖника (Архив ИРАИ, ф. 93, оп. 11. А. НЮ. Бумаги Каржавина; см. так
же упомянутое письмо Каржавина к Ерменеву от 1788 ГОАа) . В архиве Русского му,:1ея хранятся и АВе соб
ственнору'lные ,:1апнски Ермепева к Каржавину от 7 и 24 сентября 1788 r., написанные им по прие,:1Ае в Пе
тербург (ф. 14, А· 43, JIA. 1 и 2) . 
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11 Р и :1 в е с т  н ы ii .н а с т е р. Больной художник. 
Сепия. 

Место11ахожде1111е 11е11,звестно. 

Вместе с тем, отвыкнув ;:!а сто.1ь
ко .1ет от обстановки прои;:!во.1а 
и принуждения, в которой при
ходи.1ось жИть русским худож
никам, он, видимо, не мог найти 
в Петербурге применения своему 
дарованию. В середине 1789 года 
Ерменев бы.1 уже снова в Пари
же: 14 ИЮ.IЯ ОН ока;:!а.IСЯ сви
детеАеМ реВОJЮJ.!ИОННОГО высту11-
.1ения народа. 

Сохрани.1ась гравюра (Гос. 
f)рмитаж; стр 263), подписанная 
Жан то (GenLot filius) 1, и;:!ображаю
wая В;:!ятие БастиАии. «Так му
жество побеждает всякие препят
ствия»,  -;:!начится на ней в виде 
девщш. Ниже, в надписи, автср 
ее сообwает, что выпо.1нена она 
110 f)СБИ;-Jу, сде.ШННО.l\IУ во время 
действия русским художником 
Ерменевым. 

Ерменев, . как свидете.1ьст
вует ;-Jанись на одном щ� его ри
сунков (собр. И. С. ,З11 .1ьберштей
на), жи.1 в предместье св. Антуана 
рядом с Басти.н1еii. ,Захвачен
ный, видимо, героическими дей
ствияl\ш народа, он пережи.1 вме
сте с ним подъем и воодушев.1е-
ние, увековечив f)то историческое 
событие в своем рисунке. 

О да.1ьнейшеii судьбе Еръ1енева достонерно почти ничего не щшестно 2• 

Суwествует рисунок сепией, приписывавшийся ранее Еръ1еневу3• На нем 

• Каржавин в ука,занном письме к Ер111еневу упоминает Жанто как их обшего ,зна1юмого в Париже, 
2 В Гос. Русском му:�ее сохрани,11ась миниатюра Ерменева, подписанная и датированная 1792 годом. 

Она и,зображает неи,звестного в мундире русских пе хотных войск. �то дает некоторое основание предпо
лагать, что Ерменев вернулся в начале 90-х годов на родину (см.: .11, Г а  JI и ч. Новое об И. А. Ерменеве.
(<Сообшения Гос. Русского му,зею», вып. IV. М., 1956) .  В по,11ь,зу �того предпо,11ожения говорит и письмо Кар
жавина, написанное к жене и,з Петербурга в Москву 4 мая 1797 года, в котором всколь,зь упоминается Ер
менев. Оно со,здает впечатление, что Ерменев находил ся где-то поб,11и,зости и ,знакомство с ним не прерыва
,11ось все �ти годы. Но, конечно, бе11условным дока11а тельством пребывания его в России �та небрежно бро
шенная фра11а с,11ужить не может (Архив ИР.IIИ, ф. 93, оп. 11, д. 100, л. 90) . 

з С. Я р е м и ч. Ук&11. соч., стр. 108. Месторожде11 ие �того рисунка в вастояшее время неи11вестно. 
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И;iображен старый бо.1ьной художник (стр. 264) . С.1абой рукой он выводит на стене 
;Jнаменате.1ьные с.1ова: «Выгоднее быть uеховым ма.1ером, неже.1и историческим жи
вописuем бе;i покровите.1ей. Испыта.1, но жа.1ею, что помно» .  Рисунок, по-видимому, 
относится к вача.1у 1800-х годов. Во;iраст художника, а также 11екоторые обстоя
те.1ьства, на которые намекает надпись, соответствуют тому, что и;Jвестно о Ерме
не11е. Однако дрJгих оснований д.1я атрибуuии именно ему рТОЙ веwи нет. Тем 
не менее, ес.1и рТО прои�ведение и не имеет отношения к Ерменеву, оно все же 
говорит о типичной судьбе ху,1южника, о тяже.1ых ус.1овиях �ависимости и нужды, 
сковывавших та.1ант, которые в по.шой мере по�на.1 и Ерменен . Оно с1111дете.11ь
ствует о нередко мучите.1ьных уси.1иях, которые приходи.юсь де.1ать в крепост
нической России художнику, пытавшемуся отстаивать своп стрем.1енил . 

• •  

Академия художеств в кuнце XVIII века и;Jъя.1а почти совершенно И;i своей 
тнорческой практиsи жанровую тематику. В 1793 году бы.1 ;iакрыт и самый к.1асе 
«домашних упражнений» 1• )' си.1ение к.1ассиuистических те�денuий в ис1\усстве, 
ув.1ечение «высокими» историческими сюжетами, пусть и И;i национа.1ьного прош
.юго, уводи.1и художников от непосредственного отображения реа.1ьной жи;iни . 
Правда, в смежных об.1астях искусства, там, где художник бы.1 тесно свл�ан в 
своей работе с натурой, как, например, в видовом пей�аже, жанровые, бытовые 
f)J:е:менты, наоборот, все си.1ьнее пронюш.ш в и�ображение. В пей�ажах Ф. Я. А.1е1\
сеева, особенно выпо.1ненных уже на грани XVIII -XIX веков, стаффажные фи
гурки приобрета.1и бо.1ьшую естественность, способствуя ожив.1ению и самого 
обра�а города. Зти прои;iведения уже предвеwа.1и .те �амечате.1ьные соманю1 
русских пей�ажистов 1820-х годов, в которых че.1овек и природа будут �апечатJены 
в гармоническом единстве. Но в работах собственно бытового жанра, когда к нему 
и�редка обраwа.1ись академические ху дожинки, господствшш.ю в.1илние ус.1овных 
представ.1ений и схем. И. Ф. Тупы.1ев (1758-1821), профессор исторической 
живописи Академии и директор шпа.1ерной мануфактуры, и�обра�ив в одной П;i 
своих картин крестины в купеческой семье («Крестины», 1800, Гос. Третьяков
ская га.1.1ерея), дово.1ьно педантично написаJ, как f)TO и по.1ага.1ось до требова
ниям а1шдемической рСтетики, дета.1и костюмов и «око.1ичвости» - необходи
мую ,11омашнюю утварь. Но идеаJ:и;iированные персонажи, наряду с обwш1 
ус.1овно традиuионным пониманием наuиона.1ьного быта, де.1а.1и f)TO нрои�ведение 
внутренне фа.1ьшивым. В нем схемати�м приемов сочета.1сн с робостью воображе
ния, надуманность обра�ов - с примитивностью и беспомоwвостью передачи от
де.1ьных фигур. Еше бо.1ее да.1екими от жи�ни, со�данными по отв.1еченным 
к.1ассиuистическим реuептам, окщш.1ись и картины И. Акимова: «Встреча >> (Гос. 
Третьяковская га.1.1ерея) и о:Б.1агос.1овение при сговоре крестьянской свадьбы» -

1 Н. М о J1. е в  а и �. Б е JI. ю т  и и. Педагоrичесная система Ана11емии ху11ожеств XVIП вена. М" 19!1Н. 
стр. 292. 
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iiос.1едняя и�вестiiа нам TO.lbl\O iIO гравюре А.  n. Екимова 1• D таком же духё 
работа.1 неско.1ько по�же и И. В. Аучавинов (?-1824). 

Именно с ;этой традицией и�ображения народной жи;:ши приходи.юсь бороть
ся мо.ю,11ым художнюшм нового поко.1ения. Уже к 10-м годам XIX века выдви
гается группа передовых живописцев и графиков, противопоставивших отв.1ечен
ным академическим прави.1ам правдивые наб.1юдения натуры, утверждавших в 
качестве валшой и серье;шой ;iадачп искусства И;iображение реа.lыюй по-nседнев
ной ЖII;iHII . 

• •  

В ;iак.1ючевие с.1едует еше pa;i подчеркнуть, что прои;iведенпн первых рус
<·1шх жанристов - Фирсова, Шибанова, Ерменева - ;iанимают весьма �шач11те.1ь
ное, хотя и своеобра;iное место в искусстве XVIII века . Прои;iведения ;этп не 
бы.111 многочис.1енными и не СО;iда.1и прочной традиции искусства бытового жан
ра . Однако, именно в работах ;этих мастеров, часто остававшихся ма.10 и;iвест
ными широкому кругу тогдашних «цевите.1ей)) искусства, отчеишю прояв.1п
.1ись демократические идеи и настроения, а в творчестве одного И;i них, Ерме
нева, - и явно критичесБое, ре;iко враждебное дворянскому крепостническому 
обществу СО;iВание художника. ето демократическое, протИIЮСТОЯУJее ГОСПОДСТ
ВJЮЩеЙ идео.жогии содержание прои;iведений, в такой ясной форме не воп.10-
тившееся, пожа.жуй, ни в одном И;i видов и;iобра;iите.жьного искусства того вре
:мени, и обус.1ови.10 их особенное ;iНачение д.жя второй по.жовины XVIII века. 
Во.жею обстояте.жьств первый русский жанрист Фирсов сома.1 свою 1шртину, 
правдиво �апечат.1ев в ней скромных, простых .жюдеii, находясь на чужбине. 
Шибанов уже це.жиком черпа.1 содержание своих прои;iведений И;i нациова.жьноii 
жи;iни . Его 60.1ьшой ;iасчгой бы.10 то, что он передава.1 народные обра;iы с г.tу
боким вниманиеъ1 и теп.1ыъ1 чувством, представ.жяя порабоwенных крестьян испо.1-
ненными достоинства и б.1агородства. В рисунках нищих крестьян Ерменева 
;iатрагива.жись страшные соuиа.жьные противоречия русской ЖИ;iни, тема, которая 
с такой страстностью и принuипиа.жьностью вщвига.1ась передовьrми деяте.жями 
той ;эпохи. В с.жожном ра;iвитии реа.1и;iма во второй по.жовине XVIII века, рабо
там ;этих художников-жанристов, обращавшихся к реа.1ьной народной ЖИ;iНИ, пр11-
над.1ежа.1а весьма ;iНачите.1ьная ро.1ь . 

1 По сведениям С. Лремича (ука;3. соч., 194 ) ,  аятором пос.11едней картины лв.11летсл Иван Пстрови•1 Л1ш
мов (Акимов) - брат А. П. Екимова. <(Встреча•) приписывается И. А. Акимову. Однако вернее всего обе 1;арти-
11ы принадлежат одному автору. 



И Н О С Т РА Н Н Ы �  Х У Д О Ж Н И К И  

в Р О (: с и и 

А .  Н. С а в и и п в 

--

в 
Росси11 XVIII сты:етия работа.п1 многочис.Jенные, под час весьма вид
ные мастера ;iаПадное.вропейского искусства. Их творчество и самые 
обстояте.1ьства их пребывания в России прив.Jека.Jи к себе внимание 
1tec.Jeдolfaтe.Jeй, уси.Jиями которых вопрос об ;этих художниках,-по 

крайней мере в части собирания фактических данных о их проирведениях и жирни, -
бы.1 освеwен впо.Jне удов.Jетворите.Jьно. Не.Jь;iя, однако, с той же оценкой ото;iнаться 
об опреде.1ении 1\tеста иностранных мастеров в русской художественной ку.1ьтуре. 
Ро.Jь проиг.Jашенных в Россию живописuев (франuу;iов - в первую очередь) то 
необосниванно преуве.шчива.1ась, то го.1ос.Jовно отриuа.Jась. На самом де.1е нет 
оснований ни д.!я того, ни д.!я другого. Никакиl\1 якобы «оГромным в.Jиянием» 
(�. Рош) францров не.1ь;iя объяснить рамечате.1ьных успехов русского искусст
ва XVII века: его прогрессивный характер и его общественная рНачите.Jьность 
бы.1и порождены русской действите.Jьностью. Но, вместе с тем, не мог.10 быть 
и какой-то по.Jной невосприимчивости русских художников к тому по.1ожите.1ь
ному и по.Jерному, что содержа.1ось в творчестве прие;iжих мастеров (с некото
рыми Ир :них наши мастера подо.1гу работа.1и рядом). 

Преуве.1ичение ро.!и иностранных художников в России восходит еше к 
XVIII веку, когда светское обшество неумеренно высоко оuенива.10 их. Пока
;iате.1ьно в f)TOM отношении хотя бы сравнение тех гонораров, которые по.1уча.Jи 
иностранные и русские мастера 2• 

• Н. В р а н  r е .1 ь. Иностранцы в России.- <с Старые rеды», 1911, ию.11ь-сентябрь; А. М ю  .1 .1 е р. Ино
странные живописцы и ску.11ьпторы в России. М., 1925; о н  а ж е. Быт иностранных художников в России . 
.11., 1927; Denis R о с h е. Франuу11ское 11.1ияние на русскую художественную школу.- В кн. <сРусская академи
ческая художественная шко.1а в XVIII векм.- <сИ11вестия Государственной Акадеl\[ин истории иатериа.11ьяоff 
ку.11ътуры1�, вып. 123. М.- .11., 1934; Н. К.о в а JI е н с  к а я. История русского искусства XVIII века. М.- .11., 1940. 

2 .llarpeнe поАучал в год 2350 рублей, в то время как сам пре11идент Академии И. И. Шува.11ов - 1000 руб
лей, а преподаватели К. И. Го.11овачевскиff и И. С. Саб Ауков - по 178 pyб.11eii. Несколько по11.-яее И. Б . .llампи 
и /J.. Г . .llевицкому п.1ат11ли 11а аяалоrичн,ые портреты Екатерины 11: первому 12 ООО, второму - %500 pyб.1eii. 
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Ро.1ь иностранных художников не с.1едует преуве.1ич11вать тем бо.1ее, что 
.l\IНогне ЩJ них недо.1го ;iадержива.1ись в Петербурге. В короткий год;ичный и.111 
двух.1етний срок они просто не l\ЮГ.ш успеть « подчинить)) своему в.111янию рус
ских мастеров портретной юп1 исторической живописи. Не в состоянии они бы.ш �а 
такое краткое время ока;iать решаюшего во;цействия и на метод препод;авания живо
ш1си и рисунка. Характерно, что русским преподавате.1ям (например Рокотову) ;iапре
ша.шсь какие бы то ни 6ы.ю ;iанятия, которые мог.1и бы отв.1ечь их от педагогиче
ских общшнностеii ; приг.1ашае.мые же н Россию художники по.1уча.ш право на неогра
нпчсннос еонмешенпс академического преподавания с выпо.1нением сторонних ;iа
ка�он на портреты и картины. Это неи;iбежно ограничива.ю их во;iможность нено
средственно направ.1ять интересы учеников Академии. С другой стороны, нема.10 
приехавших в Россию даровитых художников остава.юсь в ней надо.1го и.ш даже 
до конuа своей жщши и сродпя.юсь с русской художественной ку.1ьтурой (в iЭТОМ 

отношении с.1едует в первую очередь ука;iать на ску.1ьпторов Н. Ф. Жи.1.ш 11 
З. М. Фа.1ькопе, а также на группу ;iамечате.1ьных архитекторов). 

Работа рядом с крупными иностранными живописцами ВЫ;iыва.1а отечествен
ных художников па соревнование с ними.Новый подъем русской ку.1ьтуры в середи
не XVIII сто.1етия способствова.1 тому, что iЭТО соревнование с каждым год;ом 
станови.1ось все бо.1ее п.1одотворным и успешным д.1я русскQго искусства. Оно 
пе мог.10 быть таким бе;i осповате.1ьпого ;iНапия того .1учшего, что дава.1а �апад
ноевропейская живопись. А iЭТО ;iнапие пево;iможпо бы.10 приобрести в XVIII 
веке то.1ько книжным путем: гравюры в книгах и.1и па отде.1ьпых .1истах пе 
дава.1и представ.1епия о живописи как таковой. Поско.1ьку же портретисты почти 
пе почча.1и �аграпичпых командировок (;iначите.1ьнейшие И;i мастеров портрет
ной живописи - Рокотов, .Iевиuкий и Боровиковский - не бы.111 ;ia границей и не 
виде.111 ;iарубежных художественных га.1.1ерей), д.1я них особенный интерес пред
став.1я.1и прие;iжавшие И;iвестные ;iападноевропейские художники. Пос.1едние до
стижения ;iарубежного искусства тем самы.l\1 при6.1ижа.1ись к России, станови.1иеь 
хорошо ;iнакомыми русским художникам, осуwеств.1я.1ись чуть .1и не на их г.ш
;iах . При iЭТОМ сравнение отечественных и ино;iемных прои;iведений ;iастав.1я.10 
острее чувствовать ценность с в о е г о  понимания ис1\усства, иначе говоря ук
реп.ш.10 патриотическое самосо;iшшие . 

• •  

В 1750-х годах в Россию нрие;iжает бо.1ьшое чис.10 иностранных художников. 
Именно в iЭТОМ десяти.штии, в пору iЭПергичного ра;iвития русской обшественной 
и художественной жи;iни, петербургский двор приг.1аша.1 видных деяте.1ей ;iападно
европейской ку.1ьтуры, все чаше обрашаясь к мастерам францу;iской шко.1ы жи
вописи; его вкусам в по.шой мере удов.1етворя.1и представите.1и рококо, ставшего 
офиuиа.1ьным направ.1епием искусства абсо.1ютистской Франuии. 

Особенно много фрапgу;iских художников прибь1.10 в Петербург в середине 
1750-х годов, накануне основания Академии художеств. Мастера фрапцу;iской 
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живониси бы.ш в чисАе первых художников, пригАашенных работать в Акаде
мию. СпеuиаАьным письмом И. И. ШуваАов И;iвещаА КороАевскую академию в 
Париже об основании петербургской академии и проси.А. направить ДАЯ препода
вания в ней нескоАько Аучших художников . «Парижская академия обрати.А.а свои 
щюры на двух своих чАенов, и господа .Же Лоррен, живописеu, и ЖиААе, скрьп
тор, согАасиАись отправитыя)) в да.1екое путешествие, чтобы стать профессорами 
« народившейся академии» 1 •  

Луи iKo;ieф .Же Лоррен ( 1715-1759) прибыА в Петербург .1етом 1758 года. 
Трудно судить с уверенностью о его недоАгой деятыьности в России, но неко
торое представАение, ееАи не о творчестве, то о широкой осведомАенности .Же 
Лоррена в искусстве можно себе СО;iдать по тому, что он об.шда.1 бо.1ьшой ко.1.1екuи
ей прои;iведений искусства. Перед отъе;iдом И;i Парижа он устрои.1 распродажу 
собрания, на которой бь1.10 продано «много картин франuу;iских художников и 
200 гравюр с картин крупнейших мастеров, окантованных и под прекрасным 
богемским стек.1ом» 2 • .Же Лоррен бы.1 деяте.1ьным че.1овекоl\1 и художником. Про
жив в России не бо.1ее десяти месяuев и руководя учениками, он успе.1 испо.1-
нить сорок f)тюдов и f)СКИ;iов; вдова уве;i.1а их во Францию; Академии бы.10 про
дано на 800 рубАей картин и гравюр, СО;iданных и.1и приобретенных в Петер
бурге ее мужем. 

Умершего .Же Лоррена некоторое время ;iаменя.1 в Академии его ученик и 
помоwник Жан Мише.1ь Моро-м.1адши:й, график, по.1ь;iовавшийся впос.1едствии 
быьшой И;iвестностью во Франuии. Едва достигший 18 .1ет Моро, естественно, 
не мог быть д.1я Академии приемАемым преподавате.1ем, и его в том же 1759 
году смени.1 Жан Ауи де Ве.1.1и ( око.10 1730-1809, в России с 1754 [?]г. ), кото
рый вместе со ску .1ьптором Н. Жине ста.А. на.1аживать рисование с гипсов и 
живой натуры. Срок контракта с ним бы.1 ограничен то.1ько одним годом. 
О творчестве де Ве.1.1и можно судить по неско.1ьким прои;iведениям. Весьма свое
обра;iен автопортрет (Гос. Эрмитаж; стр. 269), в котором художник И;iобра;iИ.1 себя 
в ;энергичном повороте; контрастное освеwение подчеркивает .1епку фори; 
худоwавое нервное .1иuо с насмеш.1ивым выражениеl\1 от.1ичается редкой д.1я 
;эпохи характерностью. Жи;iненная .выра;iите.1.ъность при отсутствии какой-.1ибо 
манерности состав.1яет сиАьную сторону ;этого прои;iведения. Де Ве.1.1и как бы 
пока;iывает кому-то портрет И. И. Шува.1ова {работы П. Ротари?)- «ра;iговор» 
художника со ;iрите.1ем, сме.1ая компо;iиuия со смешенной к краю фигурой также 
свидете.1ьствуют об оригина.1ьности и реа.1истическом характере исканий ;этого 
;iабытого мастера. Вероятно, его даже недо.1говременное преподавание в Акаде
мии бы.10 по.1е;iно д.1я учеников. 

Бо.1ьшой портрет И. И. Шува.1ова, представ.1енного в своем кабинете (Гос .  
Русский мрей), менее удачен. Портрету недостает живого движения и одухо-

1 П. П е т р  о в. Сборник материалов для истории имп. С.-Петербургской академии художеств iia сто лет 
ре суwествования, ч. I. СПб., 1864, стр. З. 

� «Русская академическая художественная школа в XVПI веке�>, стр. 36. 
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JJ. JJ а i р е п е  - с т  а р  ш и й. Суд Париса. 1 758 �од. 

1·ос. Треты11ювская га.11.11ерея. 

творенности, которые так прив.жекают в автопортрете. Ра;iбе.Iенный п ма.10 сгар
монированный цвет, невырщште.жьное рuвное освеwение наряду с обшей хо.жодной 
представите.льностью дают основание думать, что в бо.1ьших портретных компо;iиuи
ях де Ве.1.1и не удава.1ось выявить си.1ьные стороны своего дарования. 

О свщ1ях де Ве.1.1и с русской художественной ку.1ьтурой говорит его сотруд
ничество с :М. И:. Махаевым в со;iдании рисунков, И;iображаюwих коронаuию 
Екатерины 11 (Гос. Эрмитаж), а также его совместная с Е. П. Чемесовым рабо
та над небо.1ьшими 11рофи.1ьными портретами ряда современников, нарисован
ныl'tш де Ве.1.111 и гравированными Чемесовыъ1. Б.1щюсть русского и франuу;iского 
Х)'дожников 11 в какой-то мере-их Враимопонимание особо ;iасвидете.1ьствованы 
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в И;iвестной надписи на ра�1ке гравированного автопортрета Чемесова: «Рисован 
его прияте.1ем ,l(еве.1.1ием >> .  

Сменить де Ве.1.1и в Академию прибы.1 в 1760 году Ауи Жан Франсуа Аа
грене-старший (1725-1805), автор многих биб.1ейских и мифо.1огических компо
;iИUий, по.1ь;iовавшихсл успехом во франuу;iских академических кругах. Аагрене 
бы.1 опытным и п.1одовитым представите.1ем ;iападноевропейс1юго академи�ма, нс 
тревожившим себя трудными исканиями. )(. ,l(идро справед.1иво попре1ш.1 его 
шаб.1онностью �амыс.1ов: «.Закажите ему написать «Живопись» ,  он сочтет, что 
выпо.1ни.1 впо.1не ваше требование, и;iобра�ив на по.1отне женшину перед Аю.1ь
бертом . . .  Спросите у него «Фи.1ософию» ,- он будет уверен, что и�обра�ит ее, 
нарисовав nо.1ура�детую особу . . .  Спросите «По;э�ию» , и он напишет ту же са
мую женwину . . .  «.Му�ыкой» будет та же женwина с .1ирою вместо свитка в 
руках » ' .  -Зта ироническая характеристика со�:.1асуется с картиной «Е.1и�авета -
11окровите.1ьниuа искусств »  (Гос. Русский му�ей), со�данной Аагрене в 1761 год)' . 
Фигуры сс трех �натнейших художеств» и «Истории» написаны как бы с uе.1ью 
подтвердить справед.1ивость с.1ов ,l(идро. Отсутствие под.1инного ув.1ечения и 
и�обретате.1ьности от.1ичает и другие работы Аагрене, дошедшие до нас от пери
ода его недо.1гого пребывания в Петербурге: с<Аот с дочерьми» ,  «Дочерняя .1юбовь 
рим.1лнки» (обе в Тое. Русском му�ее), се Танкред и К .1оринда» (1761, Гос. Третьяков
ская га.1.1ерен} Однако его «Суд Париса» ,  написанный д.ш И. И. Шува.1ова еше пе
ред пое�д1юй в Россию (1758, ныне в Гос. Третьюювской гaJJepee; (стр. 277), 
свидете.1ьствует о си.1ьных сторонах творчества ;этого неровного в своих работах 
художника: по;этичность содержания, непринужденность компо�иuии, ко.1ористи
ческая гармония сообwают �той рокай.1ьной мифо.югической картине несомненную 
11рив.1екате.1ьность. Аагрене писа.1 в Петербурге как картины, так и портреты. U 
его мастерстве в пос.1едних дает пондтие исnОJненный в 1761 году портрет 
франuу;iского noc.1a в России марки�а де Аоnита.1ь (Гос. Третьяковская га.1.1ереJ1). 
В итоге, покидал Россию менее чем чере� попора года, Аагрене подсч11та.1, 
что он «выручи.1» весьма 1\рупную сумму - 39 700 .1ивров. 

Педагогическая работа, воспитание мо.1одых русских ху дожииков ма.10 ;-шни
ма.1и Аагрене; в договоре с ним даже бы.10 предусмотрено, что он будет отв.1е
катьсл от �анлтий и на �тот с.1учай до.1жен найти помоwника, «могуwего ;iаме
нить его в к.1ассе . . . притом франuра» 2• Зтим ;iаместите.1ем ока�а.1ся его 20-
.1етний брат Жан Жак Аагрене-м.1адший. Братья уеха.1и и� Петербурга в 1762 
году, пос.1е распродажи написанных ими картин. Не.1ь�я представить себе, чтобы 
их пребывание в России бы.10 п .1одотворно д.1л академической мо.1одежи, и еще 
менее - что оно якобы ока�а.10 в.1ияние на русское искусство. О ре�у.1ыатах их 
деяте.1ьности в России 11рави.1ьнее судить по работам тех учеников Академии, 

1 (<Paradoxe sur la Comediм. Цит. по псревоАУ в журва.11е ((Старые ГОАЫ•>, 19 1 1 ,  июJ1ь-септябрь, 
стр. 14 .  

2 ((Русская акаАемическал ХУАОЖсстве1111ая ш1ю Jla в XVIII веке•>, стр. 38. 
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с которыми они до.1жны бы.1и �аниматьсн. По,11;.1инные успехи воспитанники 
Академии вача.1и де.1ать то.1ько с приходом А. П. Аосенко: те же, кого можно 
считать учениками Ае Аоррена, Моро и обоих Аагрене, ока�а.1ись по бо.1ьшей 
части неподготов.1енными в профессиона.1ьном отношении. 

Ewe менее п.юдотворен бы.1 д.1я русского искусства прие�д в Россию Аеп
ренса, хоти современники счита.1и его �натоком рJсского быта. Жав Батист 
Аепревс (1734 - 1781), ученик Ф. Буше, находи.1ся в России с 1758 по 1762 
год. В от.1ичие от бо.1ьшинства прие�жих художников, не же.1авших отрываться 
от придворных кругов, он, прибыв в Петербург, вскоре отправи.1ся в да.1ьние 
пое�дки по стране и накопи.1 бо.1ьшой �апас впечат.1ений. Но его росписи п.1а
фонов и дверей в ;3имнем дворuе, его идеа.1и�ированные и подчас курье�ные «рус
ские сuены», и�ображаюwие каких-то �к�отических персонажей, не мог.1и иметь 
реа.1ьного �наченин д.1н русского искусства . Аепренс принад.1ежа.1 к мастерам, 
�накомившимся с чуждой им страной скво�ь при�му предв�ятой сти.1истической 
манеры 1• 

Несравненно крупнее бы.1и творческие индивидуа.1ьности посеwавших 
Россию портретистов. В 1756 году бы.1 приг.1ашен д.1н написании портрета 
Е.1и�аветы Петровны «коро.1евский живописеu» .Iуи Токке (1696- 1772), б.1естн
wий представите.1ь рококо в портретной живописи Франuии первой по.1овины 
XVIII сто.1етин. Живописное мастерство в его работах и и�ншество компо�иuии 
мог .1и прив.1ечь внимание русских художников. Но в uе.1ом �ффектные светские 
портреты Токке бы.1и да.1еки от творчества русских художников, а его бо.1ее реа
.1истические прои�ведевин оста.1ись почти и.1и вовсе не 11�вествыми в России. 
Б.1иже к русским живописuам стоя.1 в своем творчестве другой мастер рококо, 
ита.1ьянеu граф Пиетро Антонио деи Ротари (1707-1762), автор сотен «деву
шек» ,  украшавших «кабинет мод и 1·раuий» Бо.1.ьшого дворuа в Петергофе и 
«кабинет Ротари» Китайского дворuа в Ораниенбауме. Им со�дано также не
ско.1ько си.1ьвых и правдивых портретов (В. В. Растре.1.1и 11 др.} На �накомство 
с работами Ротар11 ука�ывают про11�веден11н русских художников, которые не ра� 
писа.111 в тех же компо�иuионных приемах, что и Ротари, и.1и копирова.111 его 
прои�веденин (ряд копий с работ Ротари, �начите.1ьво видои�меннн их в своем 
духе, испо.1ни.1 Антропов)2• 

Художники, прие�жавшие, как и Ротари, и� Ита.1ии в 1750-х годах, также 
представ.1н.1и искусство �ападноевропейского рококо. 

Франческо Фонтебассо (1709-1768 и.1и 69), живописеu и гравер, до прие�да в 
Россию, по.1ь�ова.1сн �начите.1ьным успехом в аристократи;ческих кругах Венеuи11 
1шк автор п.1афонов и панно. Написанная им в 1762 году в Петербурге бо.1ь
шан картина о:Вступ.1ение Екатерины 11 на престо.1» (Гос. Русский му�ей) бе�
жи�ненна и неприв.1екате.1ьна. Обраwение же Фонтебассо к портрету сра�у 

1 О Лспрс�1се см. та11же в ра;цслс (сБытовоИ жапр•>. 
2 Подробпсс о Т011кс и Ротари см. в томе V настолшего и;�дашш, стр. 354-358. 
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вносн .ю жщшь в его _l;аGоты. Ве1юятно в Росс1ш Gы.1 наnисан им и tюртрет r.1щшоrо 
врача (Гоr . Русски ii MJ;ieй). Несмотря на свойственную традпuи 11 ро1ю1ю теат
ра.1ьность движенин фигуры, портрет передает пндив11,11.уа.1ьность че.1овека. 
Фонтебассо работа.1 в России в основном д.1я двора и Jiишь недо.1гое время пре
подаваJI в Академии художеств. Бо.1ее, чем Фонтебассо, свя;iан (' Р.' ссюш ис1\уе
ством др�той ита.1ышец, Торе.1.11 1 . 

Стефано Торе.1.111 (1712-- 1784) 11рибы.1 в Петербург в пят11де('нт11 .�етнем во;:J
расте, yi1>e нмея бoJiьшoii опыт живописца . Он работал в Байрейте, Дре;iдене, 
Фрауенбурге, Ростоке, где шн·аJI а.1тарные 1>артины, пJiафоны и портреты. В ви
дах Дре;iдена работы Б .  Бе.1отто фигуры (по некоторым ука;iаниям) бы.111 якобы 
написаны Торе.1.ш, а ;это говорит о том, что современники счита.111 его способ
НLI!\1 со�давать прои�ведения и в об.1аст11 бытового жанра. Пос.1едней крJ•IНОЙ 
работой Торе.1.111 перед прие�дом в Россию бы.1и стенные росписи �дания ратуши 
в Аюбе1iе, испо.1ненные в 1759 - 1761 годах . С 1762 года Tope.1.Jiи �анл.1 место 
профессора в петербургской Академии художеств. Он остава.1ся в ней до 1768 
года , т .  е. 6 Jieт, до.1ьше многих других иностранных il\ивоппсuев. Торе.1 .ш не ме
нее часто, чем его nо.1.1ег, отв.1екаJ111 от �анятий с академической мо.ю,11.ежыо 
сторонними поручениями 11 ;iака;iами . 

• lегче у1ш;iать на те работы, 1юторые TopeJIJIИ выпо.шя.1 вне Академии ,  не;t>е.ш 
на то, что он дe.1aJI IШii ее профессор. Он писа.1 портреты Екатерины 11 11 ее 
пр116.1иженных, бе� труда со�дава.1 с.южные, многофигурные компо�пцин. Его 
не ;-штру дня.10 сочинение ни мифо.1огических, ни а.1.1егорических картин. Коро
национный портрет Екатерины 11, а.1.1егория « Е1штерина 11 в обраре .Минервы, 
покравите.1ьницы искусств», портрет ве.1. кн. Пав.1а Петровича на коне нере,11. 
пдуwей в поход армией - все подобные компщнщии быJiи �адуманы с своеоб
ра�ным щшшеством; ;это бы.1и прои�ведения «весьма искусного че.1ове1ш и вос
хптите.1.ьного жпвописца» (З . :М. Фа.1ьконе ). С непрпнужденныl\1 лшвописным 
мастерством TopeJIJiи написаJI в 1772 году « А.1.1егорию на победу Е1штер11ны 11 
над турками и татарами» ,  т. е. на �авоевание Крыма (Гос. Третьнковская га.1-
Jiерел; стр. 275) · Зто с.1ожная многофигурная картина: Е1штерину окружают не 
то.1ько а.1.1егорические персонажи и освобожденные и� гаремов а:ханши», но также 
ее сподвижники - П. А .  Румлнuев-;3адунайский, Н. В. Репнин, А. М. Го.1иuын, 
АJiексей, Григорий и Федор Ор.1овы и другие, - щюбраженные в древних воинских 
одеяниях, но дово.1ьно верно в чисто портретном отношении. Б.1агодарл ;эф
фектной декоративности �та ожив.1енная компоiJицил проиiJводи.1а особенно бо.1ь
шое впечат .1ение в дворuовой обстановке XVIII вeiva. Картине не уступают в 
мастерстве и росписи, испо.шенные Tope.JIJ.и. 

Д.1.л Китайского дворuа в Ораниенбауме он со�да.1 щюбраженил девяти му� 
и пJiафон «Венера и граuии»  (;3а.1 му;i . ;  конеu 1760-начаJiо 1770-х годов), панно 
«Похпwение Ганимеда» и «Юнона с гением» (Бо.1.ьшой ;ia.1, 1768), «Тоскуюший 
Маре» ,  «Венера» и «Се.1ена и Зндимион» (в Сиреневой гостиной дворuа). Зтн 
прои;шеденпя Торе.1.1и (особенно пос.1еднее И;i них) можно отметить в чисJiе 
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С. Т о р е  л л и. Аллеtорих на победу Екатерииы // над тур1'а.чи и татарами. 1772 1од. 
Гос. Третышовскал га.11.11ерел. 

АJЧШих со;цаниii декоративной живописи рококо на рJсской почве. Нео6ход111\ю 
подчеркнуть, что раключенные в них мечтате.•ьность и Ирнеженность решитель
но отдаАяют их от картин А. П. Лосенко, П. И. Соко.юва и других мастеров 
русской академическоii шкоАы. Рар.шчие касаАось не тоАько содержания, но и 
средств художественного выражения: утонченная живоп11сность и Ирысканная 
ритмика декоративных нроирнедений ТореААИ уже в конuе 1760-х годов при
над.1ежа.1и прош.1ому по сравнению с картинами его 60.1ее мо.юдых рJССких 
современников, воп.1оwавших новые дАя ;эпохи принuипы кАассиuи�ма. Обwест
венный пафос, свойственный .1учшим историческим картинам русских мас
теров Академии  художеств, также бы.1 чужд ита.1ьянскому живописuу. ;Это, 
впрочем, не щшачает бесп.1одности много.1етней работы Торе.1.1и в Петербурге: 
его проирведения рНакоми.1и русских художников с высоким профессиона.1щ1мом 
испо.шения, со свободной трактовкой и;iображения. 

Портреты Торе.1.1и стоят б.1иже к действите.1ьности, чем его картины. П.юс
кое и чуть «помятое» лиuо С. К. Нарышкина (Гос. Третьяковская га.мерен) 
об.1адает живой выра;iите.1ьностью. Живописного очарования и Ирнеженной 
граuии по.шы портреты графини А. А. Чернышевой, графини Е. Сивере, 
А. И. де Рибас, и.1и П. С. Протасова, неско.1ько напоминаюwпе красивые работы 
J. Токке. Рядом с Токке и Торе.1.1и прои;iводят скромное впечаиение Виги.1иус 
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Зриксен (1722-- 1782), датский живописеu, и немеuкий художник Jонгин 
(Кар.1 Jудвиг) Христинек, работавший · в России 34 года {вп.1оть до своей смерти 
в 1797 году; год рождения неи�вестен). Деяте..1ьность Христинека в об..1асти пор
трета бы.1а небе�успешна. Он писа.1 неско.1ько жестко, не уме.1 передать живо
го движения моде.1ей, почти не меня.1 их по�. Но портреты его нарисованы 
точно и, судя по характерности ..1иц, об.1ада.1и сходством, писа..1ись с натуры 
..1юбовно и внимате..1ьно. Христинек охотно и�обража.1 ,11;етей; сре,11;и его работ f)того 
ро,11;а �ас..1уживает внимания портрет двух девочек, в рост, 1772 го,11;а (Гос. ху,11;0-
шественный му�ей БССР, Минск)- Христинек стреми.1ся оживить портрет ра�.1и
чием по� (одна девочка сидит, другая стоит) и дета.1ей одежды, и�ображением 
куко.1. Но наско.1ько наивен f}TOT сам по себе прив.1екате.1ьный портрет рядом 
со «Смо.1ьнянками» Д. Г . .Iевиuкого, нача.10 сомания которых относится приб.1и
�ите.1ьно к тому же времени-к 17�3 году. 

Эрик сев работа.1 в России в 1757 -1772 годах. Его живопись, спокойная и 
уравновешенная, отра�и.1а начавшуюся смену и�живавшего себя барокко - к.1ас
сиuщ1мом. Имевший успех портрет Екатерины 11, представ.1енной в преображен
ском мундире, едуwей верхом (в момент переворота, во�ведшего ее на престо.1), 
бы.1 неско.1ько ра� повторен Зриксеном. Нносимые автором и�менения постепен
но сг.1ади.1и черты барокко и выяви.1и во�действие на Зриксена новых прин
ципов к .1ассиuи�ма. 

Зриксен работа.1 и над с.1ожвыми компо�ициями. Таковы портреты Г. Г. Ор
.1ова - «рим.1янива» верхом, во время турнира, и его брата А. Г. Ор.1ова-«сара
цина» (Пав.1овский двореu-му�ей). Портреты костюмированных всмников обога
wены весьма верным, с натуры в�ятым и�ображением �рите.1ей, ра�местившихся 
на трибунах и даже на крышах находящихся поб.1щюсти �давий. Многочис.1ен
ные портретные работы по�во.1яют видеть в Зриксеве хорошего наб.1юдате.1я, не 
допускавшего ни грубой и,11;еа.1и�аJJИИ, ни прои�во.1ьвого то.1ковавия обра�а. Но в 
некоторых прои�ве,11;евиях, ваприиер, в картине «Сто.1етняя uарскосе.1ьская обыва
те.1ьница с семьей» (Гос. Русский му�ей; погрудный вариант 1768 года-в Гос. 
Третьяковской га.1.1ерее) f)ти особенности граничат с бе�ра�.1ичием к суwеству 
мод.е.1и, что снижает �начевие его работы. Можно nре,11;по.1агать, что Зриксен при
сматрИJ1а.1ся к .1иuам крестьян, их ъшнере держаться, во до перелдчи их психо
.1огии ему бы.10 еше да.1еко. Черты ватура.ш;iма и f)тнографи�мад'.1ают картину 
хо.1одвой и бе�жи;iневной. По-видимому, соперничество с Рокотовым и Аевиuким 
дава.1ось ему не.1егко 11 f)то �астави.10 Зриксена в 1772 году п01шнуть Россию.  

Ра�.1ичие между иностранными художниками, которые приг.1аша.1ись в Россию 
в 1750 -1760-х годах и в 1770-е годы, объясняется не их .1ичными особенно
стями, не степенью их одаренности. В �ападноевропейской и в рJССкой живо
писи рn;iвива.1ись ;э.1ементы к.1ассиuи;iма; в то же время во�раста.10 стрем.1евие 
прогрессивных кру:�;ов обwества к искусству реа.1истическому. Пре,11;ставите.1п 
барокко до.1жны бы.1и уступить место мастерам живописи внешне бо.1ее простой, 
но г.1у6же JJ серье�нее отражавшей действите.1ьность. Ток«е n Ротари, носите.ш 
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А. Р о с ;� и н (P o c .1i e 1t). Портрет А. С. Стро�анова. 1772 �од. 

Гос. Русский му:�ей. 

тра.1щuий первой 110.юввны века, станови.1ись «старомо.11.ными » в ;эпоху Рокотова 
и J:евиuкого. В Россию ста.1и приг.1ашать портретистов нового направ.1евия. 

Сре.11.и крупных мастеров �апа,11,ноевропе:йской портретной живописи XVIII 
века ви,11,ное место �анимает А.1ексан.11.р Рос.1ин (Рос.1ен; 1718-1793), шве,11; по 
рож,11;ению, ,11;0.1гое время работавший в Париже; в России он бы.1 в 1775-1777 
го,11;ах. И�вестность его в России нача.1ась �адоАго до его прибытия в Петер
бург. Еше в 1758 го.11.у в Париже он со�да.1 четкий и ясный портрет И:. И. Беu
кого (Гос. �рмвтаж). Портрет не мог не прои�вести впечат.1ения: в нем у,11;ачво 
сочета.1ись пре)(ставите.1ьвость бо.1ьшой картины с интимностью (Беuкий бы.1 
и�ображен в своем кабинете в ха.1ате, в по:Jе от.11.ыхаюwего), с верностью каж
дой ,11;етаАи. Ху,11;ожншш хоте.1и видеть в Петербурге: iЭТО бы.1 « живописеu, 
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кuтuрый чре;iвычаПно 1шк пишет хорошо и сходно, Рос.1ень, тот, об котором так 
много говори.1и »1• ;3ака,зы ста.111 с.�едовать один �а дрJгим. f)тому способство
ва.ш как ни�кие цены, на;-Jначаемые Рос.1иным, так и выра�ите.1ьность мастерски 
пспо.шенных портретов,-ХJдожни:к уме.1 передать внутренний мир че.1овека, под
черкнуть 11 фи�ические и психические особенности. Он характери�ова.1 че.1овека 
u11реде.1енно 11 подчас - не бе� сме.юсти. Так ,  он не по.1ьсти.1 Екатерине 11 в 
6u.1ьшом парадном портрете, и она наш.1а себя и�ображенной, по ее мнению, 
«шведс1юй 1\ухар1юй, весьма пош.1ой, невоспитанной и неб.1агородной» (в копиях 
е i')Того прои�веденил .шцо Gы.10 ве.1ено писать, с.1едун портрету работы Роко
това). 

В 1776 году Рос.1ин наниса.1 портреты графини Е. А. Чернышевой и кня,зя 
В. М. До.1горукого-Крымского (оба в Гос. Третьяковской га.1 .шрее). Они испо.1-
нены сдержанно, бе� декоративных ;эффектов, но прои�водлт впечат.1ение точ
ностью характеристик .  Лицо Чернышевой: -- « красное свар.1ивое .1ицо старухи » 
(А. В. Лебедев) и кирпично-красное .1ицо До.1горукого переданы в ;этих портре
тах с под.1инной правдой. 

В работах Рос.1ина прояви.1ось его мастерство натюрмортиста. В портретах 
Екатерины 11, Пав.1а Петровича, е-со первой жены Ната.1ии А.1ексеевны и второй
Марии Федоровны, ГОJ:ицыных, До.1горуких, Чернышевых, 1\уракиных и многих 
других не.1ь�я не остановиться на виртуо�но написанных одеяниях, орденских 
.1ентах, �ве;3дах. Рос.1пн пишет их материа.1ьно и ося�ательно, однако не �абы
нает об основной �адаче - и;:юбражении че.ювека. В портрете А. С. Строганова 
(Гос. Русский му�ей:; стр. 277) Рос.1ин, со�дав �амечате.1ьное сочетание ра�.1ичных 
оттенков красного цвета, и.1.1ю�орно переда.1 материа.1 кафтана, кам;ю.1а, .1енты, 
но, вместе с тем, 11ри1юва.1 внимание �рите.1ей: к .1ицу Строганова, к выражению 
в нем тонкой живой МЫСJ:И . 

Внешнее сходство некоторых прои�ведений: Рос.1ина и Левицкого в прош.10�1 
вы�ыва.10 утверждение, что Левицкий своими реа.1истическими ск.юнностями 
Я Jюбы обя�ан шведскому живописцу. Ошибочность ;этого мнения очевидна даже 
не потому, что Рос.шн прибы.1 в Петербург, когда Левицкий: уже впо.1не наше.1 
себя как портретист, но прежде всего потому, что творчеству Левицкого бы.1а 
при суша под.1иннал оригина.1ьность и самобытность. То же можно ска�ать и о внеш
ней: б.1и�ости, суwествуюwей между прои�ведениями Лампи и Боровиковского. 

Иоганн Батист Лампи (1751 -1830), австриец, уроженец Тиро.1я, бы.1 вы�ван 
Г. А. Потемкиным в Яссы д.1я написания его портрета, а пос.1е смерти ;3а1ш;3-
ч11ка прибы.1 в 1792 году в Петербург. ;3десь он остава.1ся до апре.1я 1797 года, 
работал с неи�менным успехом. В 1796 году им 6ы.1и со�даны парадные портреты 
П.1атона и Ва.1ериана ;3убовых (Гос. Русский му�ей). Аампи не 1юскупи.1ся на 
�авесы, ко.1онны, мантии, принятые в парадных компо�иuинх XVIII сто.1етия, 

1 (<Письма графини Е .  М. Румяпuевоii к е е  мужу, фе.11ь11марша.11у графу П .  А. Румяицеву-,Задунаiiскому•). 
СПб., 1888, стр. 195. 
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И. JI а м п и. Портрет П. А .  Зубова. 1 790-е �оды. 

Гос. Русскиii мy;;ieii. 

но тем боАее неумеетные в данном САучае, что оба Зубовы 6ы.1и 1ш1\ гоеу
дарственные деяте.1и ничтожествами (хотя и всеси.1ьными и в.шяте.1ьными). Не
г.1убока характеристика П. Зубова и в другом портрете, где он щюбражен 
сидяwим ;ia CTO.IOM (Гос. Русский му;iей; стр. 279). Аампи действите.1ьно ;iас.1ужи
вает наименования  «типичного придворного портретиста XVIII века»1• Он уме.1 
.1ьстить 11 бы.1 чужд тех поисков правды характера, чувств, движений, которые 
состав.1яАи драгоuенную и самобытную особенность творчества его русских сов
ременников. Во многом ус.1овны�1 явАяется 11 портрет графа А. И. Мусина-Пуш-

1 Н. В р а в r е .11 ь. Уна;;�. соч., стр. 45. 
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кипа, написанный Jампи в 1794 году в красивых теп.1ых тонах (Гос. Русский 
му;iей). Живописное мастерство и техническое умение Аампи вне сомнения, но 
они не бы.1и обрашены на вдумчивое И;iображение жи;iви. Художник с.1ишком 
подчиня.1ся ;iака;iчикам и с.1ишком ве.1ика по�тому ока;iыва.1ась ра;iниuа не то.1ько 
между его характеристиками и исторической правдой, но даже просто между его 
приемами в тех и.1и иных работа", - они то приб.1ижаются к к.1ассици;iму, то 
остаются в преде.1ах традиuионной мягкой живописности .  

Да.1еко не такой громкой с.1авой, как Аампи, по.1ь;iова.1ся Жан Ауи Вуа.1ь 
(1744 - пос.1е 1803), хотя одно время он бы.1 даже придворным живописuем 
Пав.1а 1 . Он, однако, принад.1ежа.1 к тем иностранным художникам, которые 
сродни.1ись с русским искусством (все основные прои;iведения Вуа.1я бы.111 
испо.1нены в России). В 1770-х и 1780-х годах Вуа.1ь сома.1 в Петербурге много 
превосходных портретов; вынужденный в 1793 году покинJТЬ Россию, он вновь 
верну .1ся сюда чере;i неско.1ько .1ет. Портретные работы Вуа.1я 1780-х годов и 
нача.1а 1 790-х годов привад.(ежат к чис.1у его .1учших прои;iведевий. 

В творчестве Вуа.1я наш.1и продо.1жение реа.1истические традиuии франuу;i
ского портрета XVIII сто.1етия. Вместе с тем, до.1го живя в России и испыты
вая во;iдействие русской портретной живописи, Вуа.1ь ста.1 по духу своего твор
чества б.1и;iок и к Рокотову, и к Аевиuкому. И;iвестно, что Вуа.1ь неско.1ько pa;i 
копирова.1 портрет имп. Марии Федоровны работы Аевиuкого. 

Правдивость и одухотворенность, а также живописная красота оТJ:ичают 
со;iданные Вуа.1ем портреты графа Н. П. Панина (1792, Гос. Третьяковская 
га.1.1ерея), Е. А .  Строгановой-Нарышкиной (1787) и, особенно, Е. П. Чичериной 
(око.10 1790 г. , стр. 2в1; пос.1едние два - в Гос. My;iee И;iобра�ите.1ьных искусств 
им. А .  С .  Пушкина). Ми.1ое, �адумчивое .1иuо Чичериной моде.1ировано мягко и 
как бы осторожной кистью; самое распо.1ожение пятен свеТJ:ого и темного дано 
с б.1агородным вкусом. Стрем.1ение к простоте, правде и �моuиона.1ьности не оста
ви.10 Вуа.1я даже, когда он работа.1 (око.10 1790 г.) над таким в:нар.ядным» про
и�ведением, как портрет В. А .  ;3убова (Гос. Русский му�ей), и�ображенного в 
кивере с высокими перьями; .1егкомыс.1евный юноша, по�ируюwий с высоко
мерным видом, �апечат.1ен в портрете с достаточной прямотой. 

Пос.1едний ра� в России XVIII века выпа.1 триумф на до.1ю иностранного 
художника, с прие�дом франuуженки �.1и;iабет Ауи� Виже-Аебрен (1755-1842), 
находившейся в Петербурге в 1795-1801 годах. Ее с.1аву можно отчасти объяснить 
тем, что петербургская �нать виде.1а в ней придворную портретистку ка�ненной 
коро.1евы Марии Антуанетты, бежавшую и� рево.1юuионной Франuии. Но прои�
ведени.я Виже-Аебрен отвеча.111 и новым художественным вкусам - она бы.1а 
представите.1ьниuей к.1ассиuи�ма в портретной живописи, а сентимента.1ьность 
и са.1онвость ее работ .1ишь способствова.1и успеху художниuы у титу.1ованных 
�ака�чиков. Однако многочис.1енвые портреты Виже-Аебрен кажутся особенно 
тривиа.1ьными и однообра�ными рядом с портретными прои�ведени ями ее рус
ских современников - Д:. Г. Аевиuкого, В. А. Боровиковского, С. С. Щукина. 
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Ж. В у а л ь. Портрет Е. П. Чичериной. Около 1 790 �ода. 

Гос. Мрей н;юбра;ттеJ1ьных искусств им. А. С. llyш кина. 
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Черты к.1ассици�ма 6ы.1и n си.1ьноii степени свойственны и портретам Жана 
J:орана Монье (1746-1808), начавшего работать в России с 1795 года, а с 1802 
года преподававшего в портретном к.1ассе Академии художеств . 

• •  

Кроме нщшааных выше щ3вестных иностранных жшюписuев, бы.10 еше нема . .ю 
даровитых мастеров, работавших в России во второй по.1овине XVIII века 1 1 , 
притом, иногда по многу .tет. Мы �наеъ1 имена сотен художников, приержавших 
по вырову 11.1и по своему же.tанию. 

На протяжении всей второй по.tовины сто.1етия в Петербурге много тру ди.1-
ся с<�верописеu» И. Ф. Гроот, прибывший в Россию еше в 1743 году и умер
ший �десь в 1801 году. В 1781 году в России находи.1ся такой тонкий мастер 
психо.1огического нортрета, как Ж. Б. Перроно. Ф. де .Майр, Б. Патерrон 1 1  
другие на рубеже XVIII п XIX сто.1етий писа.111 виды Петербурга; ;1апечат.1ена
.1ись также виды Москвы 11 иных городов. В 06.1аст11 русского бытового жанра 
работа.1 Я. Меттен.1ейтер. В 1ю1ще ве1ш бы.1 пригшшен в А1шдемию художестн 
r. Ф. Дуайен, руководивший к.1ассом петорической ЖИВОПИСIJ . Рядом с много
чис.1енным11 фрщщу;1с1шми, пта.1ьянскшш, немеuкиъш живописuаъш ред1ю можно 
встретить анг.1ичан; .1 11шь Р. Бромптон со;1да.1 в России неско.tыю уме.10 напи
санных портретов. 

Иностранцы приержа.ш д.t я выно.tнения ;1ака;1ов двора. Их прнгшша.111 прежде 
11сего ради уnековечиванин само,11.ержuа, во�ве.1ичения его и пре,11.ставпте.tей высших 
нравяwих Iiругов дворянской монархии. Бо.1ьшинство прие�жих художников не 
;Jаботи.1ось об усвоении чуждой им ку.tьтуры, ,11.остаточно чуждой и их ;Jака�чикам. 
Русское искусство, вся ху,11.ожественная жщшь гигантской страны проходи.1а 
мимо них. 

Рядом с ними и вне прямой �ависимости от ;этих живопиuев вы.11;вига.tись 
все 60.1ее многочпс.шнные крупные русские ху,11.ожники . Их прощшедения, нес
шие отпечаток самостояте.1ьных непрерывных исканий, бы.1и г.1убоки по содер
жанию и высоки по мастерству. Этим в ;Jначите.1ьной мере объясняется, что 
приг.шшение иностранных ху.11;ожников переста.tо быть к нача.tу XIX века таким 
1юстоянны1\1 яв.tением, как нм оно бы.tо в 50-70-х годах предшеству юшего сто.1ети я .  



Т Е А Т Р  А А Ь Н О-Д Е К О Р  А Ц И О Н Н А Я 
И Д Е К О Р А ТИ В Н А Я Ж И В О П И С Ь  

М. В. Д а в ы д о в а 

." 

екорат11вна11 жшюпись в обоих ее ответв.1ениях - театра.tьноii де
корации и декоративных росписях - ;Jанимает важное место в ху доже
ственной ку.1ьтуре второй по.ювины XVIII века. В живописи к.шсси
ци;Jма, ка�\ и в искусстве предшествуюшего периода, по-прежнему бы.ю 
си.11,но рщшито декоративное нача.10. Зто относится не то.1ько к де-

1югативному искусству в у;Jком смыс.1е с.1ова, но и к таким видам живописи, как портрет, 
ней;шж и.ш историческая картина. Высокая ку.1ьтура декоративной формы со;J
дава.1а б.1агопринтные ус.1овия д.1я расuвета как театра.1ьной декораuии, так и де
коративной росписи. 

Во второй по.1овине XVIII сто.1етия декоративная живопись переживает пору 
своего б.1Истате.1ьного расuвета. Строяwиеся в ;это время многочис.1енные двор
цы, обшественные ;Jдания и дворянские усадьбы в 60.1ьшинстве с.1учаев оби.1ьно 
украшаются росписями. Ра�витие театра.1ьной ку.1ьтуры способствует росту теат
ра.1ьно-декораuионпого искусства. 

Вп.1оть д.о нача.1а XIX века между театра.1ьной живописью и декоративной 
росписью еше суwествует тесная свя;Jь: обwими яв.1яются и многие мотивы, и 
некоторые принuипы. Так, например, система архитектурного перспективи�ма 
испо.tь;Jуется крупнейшим мастером декоративной живописи ;этой ;эпохи - Гон
�ага - как на театре, так и в монумента.1ьных росписях. 

Однако по сравнению с серединой XVIII века в;Jаимосвя;Jь театра.1ьноii 
живописи и декоративной росписи вид.ои�меняется. Раньше их единство опреде
.1н.1ось тем, что они бы.1и чисто �ре.1ишвыми, внешне декоративными. Во второй 
по.1овиве сто.1етия в театра.1ьной декораuии на6.1юдается проuесс ее смыс.1ового 
обо1'аwения. Зто обус.1ов.1ево проникновением в театра.1ьную живопись все бо.1ее 
широкого круга идей, уг.1уб.1евием ее внутреннего содержания, что опре.11.е.1я.юсь 
ра�витием в том же направ.•еюш 11 пскусства театра. 
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Декоративная роспись кJ.ассиuи;iма остается, 1>ак 1 1  прежде, по прснмушест
ву, 11скусствоl't1 украшения; она приобретает по.шоту художественного �нучанпн 
J.ишь в единстве архитектурного ансамбJ.я . 

К исходу века намечается расхождение путей театраJ.ьной декораu11 1 1 1 1  де
коративной росписи, которое впоJ.не опреде.штся уже в первой ноJ.овпне XIX сто
J.етия, когда живопишrое оформJ.ение спектакJ.я будет перекJ.икаться со станко
вой живописью, а декоративнан роспись начнет приходить в упадо1с 

• •  
Русская театраJ.ьно-декораuнонная ж11вопись 1 имеет ('вою традиuп ю, воеходн

wую еше к 60-м годам ХVП стоJ.етия 2• В 70-е годы ХVП века в придворном 
театре АJ.ексея МихайJ.овича, под руководством иностранuа Петра ЗнгJ.еса русские 
мастера Андрей Абакумов, .Iеонтий Иванон, ЕJ.исей АJ.ексеев, Осин Иванов 11 11-
шут и Н;iготовJ.нют декораuии ДJ.Я первого на Русп профессионаJ.ьного театра. 
Репертуар состояJ., в основном, И;i пьес реJ.игио�но-на;iидатеJ.ьных, в основу которых 
быJ.и поJ.ожены бибJ.ейские сюжеты. Таковы быJ.и комедии об Зсфири, о Давиде 
и ГоJ.иафе, об Адаме и Еве 11 т. д .3 Никаких декораuий от ;этих спе�\такJ.ей нс 
сохраниJ.ось, и мы можем составить представJ.ение об убранстве сuены J.ишь но 
письменным источникам. Средневековому характеру театра отвечаJ.а и система 
оформJ.ения. В чисJ.е наибоJ.ее распространенных декораuий в театре ХVП ве1ш 
GыJ.и перспективные картины, писавшиеся на хоJ.стах. ll документах того вре
мени часто встречаются сообшения о живописuах, находившихся у «переснек
тивнова писма»4• БоJ.ьшую смысJ.овую роJ.ь в оформJ.ении спектакJ.н играJ.а бу
тафорин ,  отJ.ичавшансн наивной натураJ.ьностью. В комедии об Адаме и Еве, 
представJ.енной в 1675 году, по дошедшим до нас монтировочным данным, рай 
щюбражаJ.ся шестью райскими деревьями, с бумажными, окрашенныl'tш нрью J.И

сточками и восковыми ябJ.оками 5• 

ПереJ.ом в русском искусстве, наступивший в петровское время, сомает 
предпосыJ.ки дJ.я даJ.ьнейшего ра;iвитин театраJ.ьно-декораuионного искусства. ДJ.я 
оформ.1ения многочисJ.енных маскарадов, триумфа.1ьных шествий и т .  д. широко 
испоJ.ь;iуют а:комедиа.1ьные картины» ,  т. е. те самые перспективные декораuии, 
которые сJ.ужи.1и во времн театра.1ьных представJ.ени:й. 

Пу6.1ичный театр, учрежденный по прика;iу Петра 1 в Москве на Красной 
11J.oUJaди в 1702 году, быJ. хорошо оснаwен декораuиями, машинами, костюмами 6• 

1 Ввиду того, что в настолшем томе впервые рассматривается искусство театра.11ьиой декораuии, в 
начале статьи дается краткий очерк ее ра;iвитил со времени во;iвиквовевил. 

2 Докумевта.11ьво и;iвество, что бывший uарский певчиП ВасИJ1ий РепскиП в течение трех .11ет, с 1669 
по 1672 r" в И,змай.11ове писа.11 <(перспективы и иные штуки, которые надлежат". к комедии» (В. В с е в о л о д

е к и П - Г е р и r р о с  с. РусскиП театр от истоков до середины XVIII в. М., 1!J57, стр. 101 ) .  
3 В. В с е  в о л о д  с к и П - Г е р  в r р о с с .  Ука;i. соч" стр. 106. 
4 С. Б о r о л в .11 е в с к и й. Московскиit театр при uарях длексее и Петре. М" 1914-, стр. 15. 
6 С. Б о r о я в л е и  с к и й. Ука,з. соч" стр. XIII. Предисловие, 
6 В с е  в о .11 о д  с к и П - Г е  р н r р о с с. Ука;i. соч., стр. 145. 
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Вероятно, д.1я �того театра п11са.1и мастера Оружейной па.1аты, во;iг.1ав.1явшиеся 
n. По;iнанским . .Можно предпо.шгать, что иностранные ЖllBOIIIICIJЫ 11 архптекто
ры, с.1ужившие при Петре 1, также име.1и отношение к оформ.1ению спектак.1я 1 • 

Театра.1ьнап декорация первой четверти XVIII века ;iНачитеАЬно отстает от 
станковой живописи. По суwеству она остается на уровне наивного примитиви;iма . 

В нача.1е 30-х годов XVIII сто.1етия мы не встречаем ско.1ько-ни6удь но
вых принципов в оформ.1ении спектак.1я . В 1735 году вместе с труппой ита.1ь
янской оперы и ба.1ета прибьы ко двору Анны Иоанновны декоратор Джиро.1амо 
Бон 2• Русские ;iрите.1и впервые увиде.1и декораuии боJьшого сти.1я, со с.1ож
ными архитектурно-перспективными построениями. Впо.1не достоверных iЭСКИ;iОВ 
Бона не сохрани.1ось 3• 

В 40-е и 50-е годы XVIII сто.1етия происходит окончате.1ыюе формирова
ние русс1юй театраJьно-декораuионной живописи, которая преодо.1евает свое от
ставание и поднимается вровень с другими видами и;iобра:ште.1ьного искусства. 

В середине XVIII века ;iавершается нача.1ьный iЭТап формпрования русской 
театра.1ьной ку .1ыуры. 

Ко двору Е.1и;iаветы Петровны постоянно приг.1ашаются иностранные труппы. 
Особенным вниманием по.1ь;iуется ита.1ьянская опера, спектак.1и которой обстав
.1яются с необычайной пышностью. Придворному оперно-ба.1етному театру про
тивостоит городской демократи�ский театр; однако декораuпи в нем не и грают 
;iначите.1ьной ро.1и4• 

Деяте.1ьность .Jlомоносова и особенно Сумарокова ;iа.1ожи.1а основы руссБой 
• 

наuиона.11,ной драматургии. В 1756 году в Петербурге бы.1 открыт обшедостун-
ный пуб.1ичный театр. 

Ра;iвитие театра.1ьного искусства способствова.10 и окончате.1ьному с.1оже
нию в 40-50-е годы русской театра.1ьно-декорационной живописи. 

В середине века сти.1истическое своеобра;iие искусства, его пышная декора
тивность, живописность, пра;iдничная приподнятость со;iдают 6.1агоприятные ус.10-
вия д.1я быстрого роста театра.1ьной живописи. Особенности барокко наи60.1ее 
яркое выражение по.1учи.1и именно в театра.1ьной декорации. Сuена, дававшая 
простор .1юбым, самым прихот.1ивым и фантастическим ;iамыс.1ам, 6ы.1а поистине 
идеа.1ьной сферой д.1я барочного декоратора, яв.1явшегося одновременно жпво
писцем, архитектором и театра.1ьвым машинистом. 

Театра.1ьная декорация iЭТого времени тесно свя;iана с декоративной живописью. 

1 В Гос. ;эрмитаже, например, хранятся рисунки. театральных костюмов, выполненные Маттарнови. 
2 Джироламо Бон - болонец, театральный 11екоратор, архитектор и машинист. В России работал с 

1735 по 1743 ro11. Писал 11екорации к итальянским операм Ф. Арайи. В 40-е го11ы Бону поручали 
состав.:�:ять проекты перспективных ви11ов (см.: В. В с е в  о л о А с к и й - Г е р н r р о с с. Театр в России при им
ператрице Анне Иоанновне. СПб., 1914� стр. 47, 56) .  

3 М. Коноплева с некоторой 11олей вероятности приписывает Бону 11ски;i 11екорации (Jli 6287) И;i собр. 
Гос. ;эрмитажа (см.: М. К о н  о п  л е в а. Театра.1ьный живописец Джу;iеппе Валериани, А., 1948, стр. 17 и 
стр. 50, прим. 57) .  

4 В. К у ;i ь м и н  а. Русский 11емократическиИ театр XVIII в. М., 1958, стр. 170. 
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Не с.1учайно, что однп и те же мастера пишут п.1афоны и десюдепорты во вновь 
строяшихся дворuах, расписывают перспективным письмом театра.1ьные декора
uии, оформ.1яют фейерверки и и.1.1юминаuии. 

В декораuии так же, как и в декоративной росписи, господствует живопис
ный и.1.1ю;;шонщ1м - и.1.1ю;iиони;iм грандио;iных фантастических архитектурных 
сооружений, не имеюших, как прави.10, конструктивной оправданности и сома
юших .1ишь яркое ;эффектное �ре.1иwе. 

Крупнейшим мастером середины XVIII сто.1етин бы.1 Джу;iеппе Ва.1ериани, в твор
честве которого наибо.1ее пос.1едовате.1ьно отра;iи.1ись ведушие принuипы бароч
ной декораuии. Вместе с Ва.1ериани работают на русской сцене А. Пере;iинот
тп, отеu и сын Градиuuи 1, братья Бе.1ьские (А.1ексей, Ефим, Иван), Иван Фирсов, 
Гаврии.1 Ко;i.1ов и др.2 Театра.1ьно-декораuионная живопись 40-60-х годов XVIII 
сто.1етия ра;iвива.1ась, как уже говори.1ось, преимуwественно в придворном опер
но-6а.1етном театре. Придворный спектак.1ь ;этого времени бы.1 пышным феери
ческим ;iре.1ишем, со множеством превраwений и частыми сменами картин. Ита.1ь
янские оперы « Се.1евк» ,  «Бе.1.1ерофонт» ,  «Евдокия Венчанная» , драма-6а.1ет Су
марокова «Прибежиwе добродете.1и» и др. в с.1ожной а.1.1егорической форме прос
.1ав.1я.1и русскую самодержиuу. Со сuены открыва.1ись необъятные ;iа.1ы дворuов, 
на фоне которых представа.1и фигуры актеров, 06.1аченных в роскошные костю
мы. В небесах пари.1и боги, среди 06.1аков во;iника.1и храмы с.1авы. Д.1я каж
дого сюжета будь то Греuин и.1и Рим, Ви;iантия и:жи Индия воспрои;iводи.1ся 
�тот ве.1ико.1епный торжественный, хотя и впо.1не .ус.1овный фон. Ва.1ериани 
со;iдава.1 проекты декораuий д.1я таких ;iре.1иш. Самые же декораuии писа.1и вмес
те с ним Пере;iинотти 3, Бе.1ьские, Градиuuи и д;р. 

До нас дош.10 много проектов театра.1ьных декораuий, принад.1ежаwих Ва
.1ерпан11 4• Бо.1ъшинство и;i них - архитектурные компо;iиuии; пей;iш1шых сюже
тов .У .l\tacтepa сравните.1ьно немного. 

D те:�.тра.1ьной живописи середины XVIII сто.1етия архитектурные сюжеты 
Gы.1и ведущими. Ва.1ериани мыс.1ит на сuене грандио;iными архитектурными 
обра;iами. По.1ь;iуясь приемами и.1.1ю;iионистического перспективи;iма, он сомает 

1 Пьетро Градицци (ум. 1780 г.) - живописец и театра.11ьный декоратор, архитектор; в России -
с 1753 по 1764 год. Фра11чсс1ю Градицци (1729-1793) приеха.11 в Россию вместе с отцом; много работа.11 1ю 
у11рашению дворцов; в 1762-1792 годах во;iг.11ав.11я.11 декорационную часть русск01·0 театра (см.: А. У с
п е н с  к и й. С.11оварь художников, в XVIII веке писавших в императорских дворцах. М., 1913, стр. 56-59) . 

2 В конце 50-х годов Г. И. Ко;i.11ов пишет декорации под руководством Градиции и Пере;iинотти. 8 
1785-1787 гг. испо.11ня.11 работы по украшению Пав.11опского дворца(см.: А. У с п  е н с  к и ii. Ука;i. соч., стр. 81) . 

3 До нас не дош.11и самостояте.11ьные ;�ски;iы Пере;iинотти, хотя есть сведения, что он выпо.11ня.11 деко
рации д.11я спектак.11ей труппы Ф. Во.11кова. Чаше всего он писа.11 по проектам Ва.11ериани. Так, например, в 
.шбретто к опере <сСиро;н> (1760) говорится: <«И;iобретение и распоряжение театра.11ьных украшений - гос
подина Ва.11ериани; труды в живописи - Пере;iиноттю> (си.: М. К о н  о п  .11 е в  а. Ука:�. соч., стр. 16) .  

4 В Биб.11иотеке Ленинградского института инженеров же.11е;iнодорожного транспорта (.llИИЖТ) хранит
ся а.11ьбом, именуемый а.11ьбомом Гон:�ага. Вопреки мнению В. Степанова (си. журна.11 <сИскусство1>, 1938, J1i 6) ,  
опуб.11иковавшего некоторые .11исты а.11ьбома как работы Гощ�ага, можно сог.11аситься с М.  Коноп.11евой, которая 
приписывает все f!СКИ;iЫ в а.11ьбоме Ва.11ериани. Однако, в а.11ьбоме есть неско.11ько ;�ски;iов, прина11.11еж-
1юсть которых Ва.11ериани сомните.11ьна. Так, .11ист 13 относится уже к бо.11ес по:�днему времени. 
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веJичествевные, ;iахватываюшие своим пространственным ра;iмахом д.екораuии. 
На проектах мастера во;iвикают огромные п.1оw;ади с тяже.10 В;iдымаюwимися 
ансамбJями фантастической барочной архитектуры, веJико.1епные ;iaJы с тор
жественными, уходяwими в г.1убиву маршами .1естниц и пышным декором ко
Jовв и пиJястров, огромные свет Jые гаJJереи, перекрытые мошнымп кассети
рованными сводами, воинские Jагери с паJатками и расстиJаюшейся панорамой 
фантастического пей;iажа и т. д. 

Первой работой Ва.1ериани на рJеской сиене бы.1а постаноВiш J4 1744 году 
п Москве оперы Ф. Арайи «СеJевк>>1• СохраниJась оригинаJьнан гравюра мас
тера, воспрои;iводяwая f>CKИ;i к четвертому де.йствию оперы (Гос. My;ieii: и;юбра
;iитеJьных искусств им. А .  С. Пушкина). 

ВаJериани и;iобра;iи.1 «бо.1ьшую П JЩ!!адЬ города СеJевкшr, украшеннJЮ д.ш 
триумфа ВоJоге;iова»2• Моwные архитектурные сооружения окружают п .1щ.цадь; 
в центре высится грандищшая триумфа.н,ная арка. Сдвигая арку нескоJько внраво, 
смешан угоJ ;iрения, ВаJериани придает всему ансамб.1ю напряженную д1rна:t\111ч
ность. КJJбяwиеся об.1а.ка, нависшие над п.1оwадью, етруй1ш дыма, В;i виваюwиеся 
к небу, усиJивают оwуwение огромного пространственного ра;iмаха де1юраuип. 
ВаJериани ;iапо.1няет f)CKИ;i ра;iнообра;iны1ш1 архитектурнымн сооруженнями, но 
.каждое И;i них пJастически ника1\ не а.кцентпровано. ДJя него важно нередать 
обwее оwуwение ве.1ичественности и грандио;iности це.1ого, сомать дJя театраJь
ного действия fЭффектный фон, на котором теряютсл фигуры .1юдей. 

В своих решениях ВаJериани И;iбегает ;iамкнутого пространства. .Маетера 
увJекает бесконечная г.1убива и протяженность. ПроеБт декорации И;i Гос. Рус
ского му;iея И;iображает гращио;iный барочный интерьер. В f)том f)с.кщ1е наме
чается основной принuип, испо.1ь;iуемый мастером во многих его работах: пе
редний пJан дается преуве.1иченвыми, крупными формами, а да.1ьний п .1ан - в 
ма.1ом масштабе, в .1егБих таюwих очертаниях. Ре;iкое перспективное сокраwе
ние архитектурных форм Ge;i п.1аввых пространственных переходов вы;iывает 
ощуwение го.1овокружитеJьного ухода пространства вда.1ь. 

В архитектурных компо;iиuиях фанта;iия Ва.1ериани веистоwима. Декорато
ра барокко ;iанима.1 не сто.1ько архитектурно-тектонический смыс.1 его построе
ний, скоJько чисто ;iрите.1ьный, живописный. Мастер часто во;iдвигает на сuене 
фантастичесние сооружения, насыwая их потонами СJожных архитектурных форм, 
в которых барочная денорировна ;iвучит с накой-то неистовой си.1ой. Тановы 
проенты многочис.1енвых ве.1ик0Jепных ;iа.1ов И;i а.1ьбома АИИЖТ' а и ваходя
шиеся в Sрмитаже проекты декораuий R операм «Сципиов» (му;iыка Ф. Арайи, 
.1ибретто Д. Вовеки) и «Сироf)» (мрына Г. Раупаха, .1ибретто П. .Метаста;iио). 

Проект декораuии к первому действию оперы «Сироf)» (1760; стр. 288) И;iО
бражает «ве.1икий храм, посвяwенный coJнuy, с щертвенником и кумиром сего 

1 М. К о и о п .11 е в а. Ука,s. соч., стр. 9. 
2 Архитектурный пей,sаж А. Бе.11ьскоrо ( 1789, Гос. Третьяковская rа.11.11ерея) представ.11яет собой свобод

ную интерпретацию 1'JТОЙ декорации Ва.11ериани. 
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Дж. В а .ле р и а 1t и. Проект декорации к опере (1Сироэ11 ( д. 1). Тушь, перо. 1760 �од. 

Гос. �рм11таж. 

божества1 ».  Огром.uые нависшие консо.111 1 1ото.11ш, на11рлженные ф11гуры ат.1ан
тов обра�уют 1tу.111сы и паддуги переднего п.1ана. Мастер вводит в них 11ре
уве.1иченно-грандищшые формы, оби.1ьныii 11 сочныii декор, отчего весь перед
нпИ п.1ан кажется вы.1еп.1евным рукой ваяте.1я. Напряженный, беспокойный p1rтl\1 
;Jахватывает B;iop: трудно понача.1у ра�.1ичить все ;эти с.южные дробные формы, 
они действуют своей массой. Постепенно, к г.1убине сцены интенсивность ритма 
:Jатухает, самые формы 06.1ег•шютсл, трактовка их приобретает 60.1ее графи1Jе
с1шй характер. 

Превосходный рисова.11.шпк, Ва.1ер11ан11 JMe.1 преврщuать хо.1сты своих де1ю
раuий в пышные, б.1ешушие богатством ар�итектурных форм сооружения. J:11сты 
проектов, выпо.1ненные пером, едва подцвеченные, от.111чаются виртуо;iностыо 
испо.шевия. Гибким декоративным, с.1ег1ш витиеватым штрихом мастер от руки 
прорисовывает �авиткп во.1ют, капите.111 ко.1онн, ме.1ким11, дробными удараl\Ш 

• М. R о н о п .11 е в а. Ука;1. соч., rтр. 16. 
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1шсти прокJадывае1· пятна теней, чередуя их с 6Jиками света. Он преft.почнтает 
прямую перспективу, с симметричным распоJожением архитектурных объем011. 
Даже в самых СJожных фантастических решениях ВаJериани и�бегает и�.1.иш
ней перегруженности �адника, что нередко встречается в ;эскщшх его современ
юrnа Кар.1.0 Бибиена1• 

В некоторых проектах Ва.1.ериани отка�ываетсн от пышных фантастическпх 
{)Jементов барочной декорации. Он дает упрошенные компо�иu11 онные решенип ,  
вводит боJее ясные архитектурные формы. Тюшв, например, нроеп предпо.н1-
гаемоii декораuии к опере «Титово ми.1.осердие)) 11 др. Однако в uс.1ом Ва.1ерн
ан11 остается в · кругу барочных декораторов, с их .побовью к беснреде.н)ному 
пространству, повышенной патетике грандио�ных архитектурных ансамб.1еii , 
ИJJЮ�орвости с.южных и пышных архитектурных масс. 

Ва.1.ериани бы.1. первым декоратором, который прида.1. русской театра.1ьноii 
живописи 60.1.ьшой ра�мах, обогатив ее всеми достижениями европейского нер
спективи�ма. Именно с Ва.1ериани начинаетсн собственно историн pyccкoii теат
ра.1ьно-декораuионной живописи. 

Со второй по.ювины XVIII века (ссобенно с 70-х годов) в ра�витии рJсского 
театра все отчет.1ивее ска�ывается во�действие к.шссицистических принципов . 
РJсская сuена постепенно освобождается от громомкпх и тяже.1.овесных ус.1ов
но-анегорических спектак.1.ей . И хотя при дворе Екатерины 11 по-прежнем.У 
господствует иностранный оперно-ба.1.етный театр, с его ориентаuией на �а
падноевропеiiский репертуар, именно в f)тот период происходит вnо.1не нснос 
вы�ревание наuиона.1ьных традиuий в русской театра.1.ьноii ку.1.ьтуре 2 •  Трагедии  
А .  Сумарокова и Л.  Княжнина, сатирическая бытовая комедпн, нача.1.0 котороii 
1ю.1.ожи.1. Сумароков и которая по.1учи.1а 6.1.естнwее выражение в творчестве 
Д. Фонви�JIНа, русская комическая опера М. Попова, А .  Аб.1.есимова, М. Матин
екого- такова бы.ш прогрессивная .1.иния в репертуаре того времени. Ей про
тивостоя.1и реакuионные, .1.женародные сочиненин  Екатерины 11 и др. авторов. 

Передовые идеи в pJccкoii драl\штургии и в а1\терском искусстве оКаi\а.ш 
во�действие и на оформ.1.ение сuены. Правда, театра.1ьная живопис1. и во вто
рой по.1овине XVIII века тесно свя�ана прежде всего с придворныl\1 опсрно -
6а.1етным театром. Реа.1истичес1ше тенденции в драматургии не ПОJ.) "ШJИ в нeii 
непосре,11 ственного отраженин.  Однако 1·еатраJ1.ная живопись не мог.1.а остат1.ся 
в стороне от прогрессивных веяний. 

Декорация к.шссиuистического спектак.1я, ка�\ и в предшествуюwий период, 
со�,11 ает на сuене яркие f>ффектные �ре.1.иша, но самый характер �ре.1щuности 
теперь меняетсн. Ес.1и в барочном театре де1шрации бы.ш при�ваны сомавать 
Jишь пышное 06рам.1ение, ус.1овно обо�начать место действия, то в оформ.1енип 

1 Выска�ывается предположение, что Карло Бибиена ( 1728 - пос.11е 1778) работа.11 некоторое время в 
России; покину.11 ее в 1778 r. (U. Т h i е m е und 1. В е с  k е r. Allgemeines Lexikon der liildendeн Кiinstler vон 

(\er Aнtike bis zur Gegenwart. Bd. 111 .  J,eipzig, 1909, S. 598) . 
2 А. Г о �  е 11 п у д. Му.зыкальиый театр в России от истоков до Г липки . .II., 1959, стр. 92. 
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БJ:ассиuистического спеиак.1я появJяется 60.1ьшая Бонкретщшuия �рите.1ьаых 
обраров. Происходит процесс смыс.1ового обогашения театра.1ьной живописи. 

КJассицистическая декорация остается в основе своей - архитентурной. 
Но в ней начинают преоб.1адать бо.1ее реаJ:ьные формы и п.1астические объе.l\1Ы. 
1\руг архитентурных сюжетов расширяется. В некоторых спентак.1ях де1юра
торы,  хотя и в отвJ:еченной форме, стремятся воссомать об.1ик русского рОдче
ства. f)ти попытки передать национаJьные черты начинаются и в театра.1ьном 
.1\остюме, хотл он все еше остается весьма ус.1овным. Требования естественности 
и простоты, выдвинутые просветите.жьской ;1Стетикой, 06ус.1ови.1и полв.1ение 
пейрюка, а также интерьерной декорации бытового п.1ана, которой не рна.1 
барочный СПСI\так.жь. 

Пейрю1шая де1юрация по.жучает ра;iвитие уже в раннем к.жассицирме. В 11ас
тора.1ьно-мифо.1огических операх и ба.жетах действие неирменно переносится 
на JOHO природы, где рервятсл пастухи 11 пастушки; ме.жодичнал мрыка, по
строеннал на подражании пению птиц, журчанью ручейков, ;·шукам .жесного ;1Ха, 
сопровождает ;1ТИ картины. Широкое распространение приобретают спектак.жи, 
устраиваюwиесл среди ре.1ени садов и парков. Декоративно оформ.1енная приро
да с.живается с написанными декораuиями; ряды подстриженных боскетов обрару
ют I\Y .IИСЫ. 

Подобные спектак.жи рарыгрыва.жись в 70-80-х годах XVIII века в саду 
Смо.жьного института, в парках Кускова и других усадеб. Декоративный пасто
ра.жьный нейраж с руинами с.1ужи.1 фоном в портретах смо.жьнлнок Хованской и 
Хрущевой, написанных Аевицким. Ворможно, что ;1ТОТ фон бы.1 навеян худож
нику теми деrюрациями, 1юторые писа.ш д.1я спектак.жей Смо.1ьного института 
ита.жьлнец Ф. Бекари 11 А. Бе.1ьский 1• 

Среди декораторов 70-80-х годов с.жц;ует нарват1) упоминавшегосл Ф. Гра
диццн, Ф. Ги.жьфердинга 2, Ва.1ерини 3 (от работ нос.жеднего ничего не сохра
ниJ:ось). Ирвестно также, что в качестве театра.1ьных декораторов работа.жн 
И. М. Танков, Ф. Я. А.1ексеев, Г. Мо.1чанов и ,11;р. 

От Франческо Градиuuи дошJ:о ,11;овоJ:ьно много подписных работ 4• ЗскирЫ 
Градиuци, отражая рарнообрщше сюжетов к.1ассиuистического спектакJ:я, ука
рЫвают на черты переходного сти.жя. В некоторых архитектурных построенилх 
мастер про,11;0.1жает традиuии ВаАериави 5, однако ,11;екораuии Градиuuи :шачитеJ:ьно 
проwе и строже - в них нет того 6.1еска архитектурной фантщши, который 
быJ: сто.1ь типичен ,11;.1я сuенических решений Ва.1ериани. Интересны д.жя 

1 в. в с е  в о JI. о д  с к и й  [Г е р  н г р  о с с]. История театраJJ.ьного обра;ювания в России XVII и XVIII вв. 
СПб" 1913, стр. 384-385. 

2 Фридрих ГиJJ.ьфердинг - театраJJ.ьиый машинист и декоратор. РаботаJJ. еше с ВаJJ.ериани и Пере:шнот
ти. с 1780 года - декоратор Московского Петровского театра. В 1790-е годы ГиJJ.ьфердинг писаJJ. декораuии 
длл крепостных театров в Кускове и Останкине. 

з вале;�ини - декоратор Московского Петровского театра и театров в Кускове и Останкине. 
4 Его ;�ски;�ы декораuий хранятся в Гос. ;эрмитаже, Аенинградском Гос. театраJJ.ьном му;�ее. Центра,1ь-

1юм гос. театральном му;�ее им. А. А. Бахрушина. 
Б Вероятно, ;�ти ;�ски;�ы принадлежат к 60-м годам, когда традиция барокко была ewe сильна. 
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Ф. Г р а д и ц ц и. (1Ка6инет11. Эскиз декорации. Тушь, перо. 

Центральный roc. театральвыit му;:�ей им. А. А. Бахрушина. 

характеристики художественных исканий времени два ;эски�а (Гос. �рмитаж), 
в которых Градиuци пытается воспрощшести русскую архитектуру: крепост
ную стену с бойниuами и башнями, терема. Трактовка архитектуры в ;этих ;эс
кщзах наивна и ус.ювна, хотя мастер и испо.1ь;iует в декораuии отде.1ьвь�е 
реа.1ьные формы русского ;iодчества. 

�СКИ;i декораuии «Кабинет» (ЦентраАЬНЫЙ ГОС. театраАЬНЫЙ му;iеЙj стр. 291) 
дает пример нового решения интерьерной декора.uии. Градиuuи И;iображает не
бо.1ьшой граuио;iный ;iaA в духе рококо. С.южный профи.1ь стен, и;iяwные ар
хитектурные формы, .1егкий и неско.1ько вычурный декор, оби.1ьно украшаюwий 
;iaA,- все дета.1и впо.1не реа.1ьны, в них нет преуве.1иченной масштабности. 
Мастер дает ;iамкнутое решение пространства, ясное и тектонично оправ
данное. Рисунок перестает быть живописно-декоративным, .1иния приобретает 
строгость и отчет.1ивость. Аегкой светотенью художник ожив.1яет ;эски;i, отчего 
пос.1едний напоминает скорее архитектурный чертеж. 

Да.1еко не все спектакJiи того времени бы.1и оснаwены новыми, спеuиа.1ьно 
написанными декораuиями; многие представ.1ения ш.1и в оформАении, употреб-
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Ф. /' и л ь  ф с р д и u z . .9с1т.1 де1'орт�ии н; <1Америкшtс1tому 6ш�ету1J. Тушь, кисть, 1790-r: �оды. 

Цс11тралы1ыii гос. театральный му;iСЙ им. А. А. Бахрушиnа . 

. 1явшемсл на ра�нью СА) чаи. Нередко декораuии с.1ужи.1и .1ишь и�яwны�1 обра11-

.1ен11ем действия оперы и.1и ба.1ета, состояwего и� пышных и ра�вообра�ных 
дивертисментов. Тем бо.1ьшее �вачевие приобрета.1и в спектак.1ях сuенические 
f}ффекты. Декоратору необходимо бы.10 быть одновременно и машинистом, уме
юш11м со�давать на сцене пожары и наводнения, �ем.1етрясения и ра�р) шения и 
т. д. Таким универса.1ьным мастером бы.1 Ги.1ьферАивг. 

Эски�ы Ги.1ьфердинга - iЭТО живописно оргави�ованные мщшнсцены в 06-
рам.1ении декораuий1• Так выг.1ядит, например, его iЭСКИ;i к постав.1енному 
в 1790-е годы в кусковском театре «Американскому ба.1ету» (Центра.1ьный гос. 
театраАьный му�ей; стр. 292). Зеки� щюбражает .1ес на берегу моря с группой ба
.1етных актеров на передне�1 п.1ане. Обобwенно пере,1щны морской пей�аж ;iадни1ш 
11 обрам.1яюw1щ его деревья-ку.1исы. Вся декорация выпо.1нена в .1егких, немного 
вя.1ых пчертаниях и .1ишь аккомпанирует и�яwной ми�ансuене пастора.IИ, ко-

1 В Останкинском �ворце-мрее хранятся акваре.rьвые �СКИ:JЫ Ги.rьферАивrа к опере О. Ko;i.roвcкoro 
«8;-1Ят11е И;iмаилм, Аатированные tiS5 11 1 787 годами. ПоАписные �ски;iы и:tображают группы актеров 113. 
фоне Аекораuнй. 
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торая ра;iыгрывается на переднем п.шне. НеторонJпвы га.шнтные движенш1 
актеров, обJаченных в традиuионные костюмы: танuовwики-в nJотно 06.1егаю
w11х фигуры кирасах и коротких юбочках; танuовшиuы - в дJинных пJатьях, 
состояwих щ1 ркого корсета п широкой д.Jинной юбки на каркасе. Зтот т1 1 1 1  
1�остюма бы.1 очень 6.tи;iОБ франuрскому театраJьному костюму начаJа и сере.л. 11-
ны XYIII века 1 •  

В 80-90-е годы XVIII сто.1етия ;iНачитеJьную ро.1ь в рщшитш1 рJсской 
театраJьноii ку.1ьтуры играют крепостные театры, в недрах которых ('К .шдываенш 
самобытное и скусство крепостных декораторов. Профессиеii театраJьного живо-
11 1 1сuа овJадевает все бо.1ьшее чисJо русских мастеров, она перестает быть 1 1р11-
в11.1ег11ей иностранных художников. Однако скоJь не равноценными быJн крс
ностные театры, где наряду с первок.шссными труппами суwествова.1 11 11 домаш
нне, состоявшие П;i неско.1ышх доморошенных актеров, стоJь же не равноценно 
бы.10 в своем художественном качестве и искусство крепостных декораторов , 
где рядом с та.шнт.1ивыми живонисuам11 работа.ш обыкновенные ма.1яры, пи
('авшие нехитрые декорации. 

Среди множества крепостных театров, суwествовавших в Россш1 н 1юс.1е,11,
неii четверти XVIII стоJетия, наибо . .�ее крупными бы.ш театры Н. Шереме
тева в 1\ускове и Останкине. СпектакJи ;этих театров 6ыJи оснащены неJи-
1юJе11ными декора.uиями и костюмами, новейшими машинами. Над их оформ.1ени
см работаJи .1учшие декораторы театра :М. Г. Медокса - Ги.1ьфердинг 11 
НаJе;iини. Здесь 11 11саJи декорации воJьнонаемные художники - ангJичанин 
Гатфи.1ьд 2, итаJьянец А. КJаудо, русский мастер Иван ВоJохов 3• Однако основ
ная работа по оформ.шнию богатого и с.1ожного репертуара приходиJась 
на доJю крепостных мастеров Г. С. Мухина 4, К. М. Фунтусова 5, С. А .  КаJи
нина 6, обJадавших непJохой профессионаJьной подготовкой. 

Сохранившиеся ;эски;iы шереметевских мастеров явJяются в боJьшинстве 
сччаев копиями с работ И;iвестных декораторов Западной Европы 7• Зти обра�-

В частности, он почти 1юлностью еовпадает с 11с1ш3ами «греческих•) костюмов фращ,Jу3ского художю1-
ка БОЩJ. См.: В. В с е  в о .1 о д  с к и й - Г е р  н г р  о с с. Театра.жьныii костюм XVIII века и художник Бок!J.
«Старые годы1), 1915, январь - февра.1ь. 

2 В Гос. ;эрмитаже два 11ски3а Гатфильда к опере <сДанаиды•). 
з О Волохове и3вестно .1ишь, что он писа.1 в 1790 г. пе111ериую декорацию с горами (см. Н. Е л  и 3 а

р о в а. Театры Шереметевых. М" 1944, стр. 204) . 
• Григориii Савельевич Мухин (171 1 - ?) с 1792 по 1794 год обуча.1ся у Гон,зага. С 1794 года рабо

тал самостояте.1ьио д.1я шереметевских театров. В 1795 году расписыва.1 потолок графского кабинета и 
спа.жьни в ocoбllJIRe на Фовтанке, участвова.1 в декоративных росписях Останкинского театра (о декорато
рах шеrР-метевских театров см.: Н. Е .1 и 3 а р  о в а. Ук33. соч" стр. 194-202) . 

s Кондратий Михаii.жович Фунтусов ( 1762-?) писа.1 декорации вместе с Мухиным и Калининым. 
В Останкине до 1817 года храни.жись его декорации к <сАмериканскому балету•). Фунтусов выпо.>1нял копии 
с декорациii Ви3ентини, Моретти, Депре. 

в Семен Алексеевич Калинин ( 1769-1824) . В Останкинском му3ее имеется копия Калинина с карти
ны Антонио Джоли <сАвтичная баня1), испо.жненная в 1790 году. 

1 Шереметев, стремясь испо.1ь,зовать в своем театре все наиболее передовые достижев:ия декорацион
ного искусства, выписыва.1 и,з-3а rраниnы множество !JСКи,зов и гравюр декораu;ий, которые и копирова.1111сь 
крепостными мастерами. 
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цы счжи.1и д;.1я крепостных живописuев той схемой, в которую они вноси.1и 
много от своего непосред;ственного, порой наивного искусства. 

Акваре.1ьный ;эски� Фунтусова (Останкинский д;ворец-му:Jей; стр. 29s) , и�обра
жаюwий тяже.1ую арку, скво:Jь про.1ет которой вид;ны какие-то фантастические 
гранд;ио�ные сооружения, по своей перегруженности ewe б.1и�ок к д;екораuиям 
барокко. Совсем иной характер имеет его проект д;екорации к опере «Фред;а» ,  
выпо.1ненный в 1790-е год;ы (Останкинский д;вореu-му�ей ) .  Эски:J яв.1яется копией 
с д;екораuии Депре, И:Jвестного мастера швед;ского коро.1евского Дроттнинго.1ьм
ского театра. Фунтусов, точно повторяя компо�иuионную схему Депре с сим
метрично распо.юженными д;еревьями, ку.1исами перед;него п.1ана и выстунаю
шим �а ним храмом Дианы, по-своему расстаn.1яет акuенты. Он ожив.1яет 
к.шссиuистическую ар�итектуру светотеневыми iЭффектами, с ув.1ечением пере
д;ает густую фантастическую растите.1ьность. 

В д;ругом ;эски�е к той же опере 1795 год;а (Гос. Эрмитаж) Фунтусов ок
ружает к.1ассический портик д;еревьями, сред;и которых .1егко у�нать русскую 
е.1ь; наивно выписывает на перед;нем п .1ане цветы и травы, напоминаюwие ва
си.1ьки и од;уванчики. Так, в к.1ассицистическую схему д;екорации крепостной 
мастер вносит свою наивную, непосред;ственную интерпретаuию 1• 

К концу XVIII сто.1етия русское театра.1ьно-д;екорационное искусство 
имеет уже с.1ожившуюся трад;ицию.  При императорских театрах обра:Jуется спе
циа.1ьный штат д;екораторов, обс.1уживаюший вновь открывшиеся театры. 

Од;нако в оформ.1ении спектак.1ей начинает укореняться опред;ыенный 
трафарет . .l{екораuии прод;о.1жавшего с.1ужбу Ф. Град;ицuи устаре.1и. В 1790 го
д;у директора императорских театров П. А .  Соймонов и А. В. Храповицкий пи
шут: « . . .  д;екоратор Град;иuuи . . .  не имеет уже той способности, каковая д;.1я сей 
части, основанной на пы.1ком воображении, потребна»2• Русская сuена нужд;а.шсь 
в худ;ожнике-новаторе. 

Таким мастером ока�а.1ся д;.1я русского театра Пьетро Гон:Jага3• 
Пьетро д;п Готтард;о Гон:Jага (1751 -1831) род;и.1ся в Ита.1ии, непода.1еку 

от Венеции 4 • Первым учите.1ем Гон�ага бы.1 , вероятно, Кар.10 Бибиена. Око.ю 
1768-1769 год;а Гон�аrа прие�жает в Венеuию. Его �анятиями месь руково
д;ят :Jауряд;ные перспективисты Ви�ентини и Моретти, которые не ока�а.1и 
серье�ного в.1ияния на формирование мастера. Пос.1е трех.1етнего пребывания 
в Венеции Гон�ага направ.1яется в Ми.1ан, чтобы :Jавершить обра�ование у �на
менитых д;екораторов -- братьев Га.1.1иари . 

С конца 70-год;ов Гон�ага начинает работать самостояте.1ьно. Его деяте.1ь
ность протекает в театрах Венеuии, Рима, Пармы, Турина, Генуи и Ми.1ана . 

1 Кроме работ шереметевских яеиораторов, сохрави.11ись ява i'J'CKЩ1a, вьшо.11веввые крепостными яеко
раторами Апраксина 11.11я театра в О.11ьrове (Оставиивскиit явореп-му:�еit) .  

2 ЦГАJIИ, ф. 872 (В. Степанова) , оп. 2 ,  А ·  25, .11. 62. 
з Бо.11ьшоit материа.11 по биографии и творчеству Гон:�ага собрав В. Я. Степановым. (См. ЦГАJIИ, 

ф. 872 ) .  
4 В местечке Jloнrapoнe провинпии Бе.11.>1уно. 
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К. Ф у  п т у  с о в. Эскиз декорации. Акварель. 1780-е �оды. 

Останкинскиii дворец-му��ей. 

Поъ1имо театраАьноfi ж11 1юш1е11 , он пробует с1ю11 СНАЫ 11 в 0G.шеп1 де1юратипных 
росписей. 

Гон�ага начинает с подражания пышным �ффектным декораци ям шкоАы 
Кар.ю Бибиены. Однако дово.11ьно скоро Гонрага отходит от ;этой традиuип . 
Решаюwее в.1ияние ока�ывают на мо.1одого декоратора два крупнейших мас
тера - А. Кана.1етто и Д. Б. Пиране�и. Непосредственность 11 по;эрию по.всед
невной ЖИрНИ города в пейражах Кана.1етто 11 могучее дыхание архитектJры 
к.шссического Рима в гравюрах Пиране�и Гон�ага стремится перенести на cueнJ. 

В 1792 году Гонрага навсегда уе�жает и� Ита.1ии. Все пос.1едуюwее твор
чество мастера uе.шком отдано русской сиене, русскому иск_усству, где по nсеъ1 
6.1еске раскры.1ось его nыдаюwееся многогранное дарование де1юратора. 

Вскоре пос.1е приерда в Россию начинается деяте.1ьность Гонрага в Пап
.1овске, где он проработа.1 до 1828 го,l(а. 

Гонрага становится во г.1аве .l(екораuионной части императорских театров, 
пишет декораuии .l(АЯ Бо.1ьшого и Зрмитажного театров в Петербурге, офоръ1-
.11яет спектак.ш театров Гатчины, Петергофа, Пав.1овска. К 1800 году относятся 
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снедения об участии Гощ�ага н написании декораuий д.1я Москоnского Петров
ского театра Медокса 1• Мастера прив.1екают д.1я оформ.1ения коронаuионных 
торжеств н 1797 и 1801 годах; Гощшга ныступает и как архитектор. 

В 1807 году выш.ш п свет трактаты Гощшга: c<La Musique des yeux et 
l 'optique thtearae . . . )) и «lnformation а mon chef . . .  )) . 

В 1817 - 1819 годах Гощшга пишет декораuии д.1я подмосковного 1\репост
ного театра в Арханге.1ьском. В 1825 - 1826 годах он командируется в Москву 
д.1н оформ.1ения коронаuии Нико.1ая 1 . В 1828 году Гон�ага выше.1 в отставку, 
а в 1831 году скончад�я в Петербурге от хо.1еры. 

Деяте.1ьность Гон�ага на русской сuене протека.1а в период подъема русской 
театра.1ьной ку.1ьтуры .  К.1ассиuи�l\'1 в русском театре вступи.1 в f.ITY пору в �авер
шаюwую стадию своего ра�вития . Он бы.1 в �начите.1ьной мере окрашен сенти
мента.1и�мом; в его недрах начинают вы�ревать преромантические тенденuии. 

С.1ожное соотношение направJений в театра.1ьном искусстве ска�ыва.юсь на 
характере репертуара, манере актерской игры, системе оформ.1ения спекта1; .1я. 
�ти тенденuии прос.1еживаются и в исканиях Гон�ага, творчество которого труд
но ограничить ра1"1 Бами одного сти .1я .  БудJЧИ в основном приверженuем к.1асси
ци�ма в своих теоретических в�г.1пдах, Гсн�ага п художественной практике ше.1 
�начите.1ьно да.1ьше. 

В некоторых декорациях, ;iахватываюших грандио�ностью и ра�махом, мастер 
сомает театра.1ьные f.lффекты, предвосхиwаюwне романтические спектак.1и. Таков 
бы.1 ко.1осса.1ьный О.1имп в ба.1ете Дид.10 «Амур и Психея», где ка�а.шсь, что 
«подножие О.1импа ;1амыкает весь �емно:fi шар, поддерживает его и, 1\ружась, 
поднимается до f)мпиреев» 2• 

Иногда же декорации Гон�ага насто.1ько поража.111 непосредственной 6.1и
;-юстью натуре, живой естественноспю, что 11ерек.1ика.1ись с реа.1истическим11 
исканиями мо.1одых совреъ1енных ему художников. Не C.IJЧaiiнo работы Гон�ага 
прив.1ек.1и внимание Венецианова . 

Гощшга оформ.1я.1 ведуший репертуар своего вреъ1ени. Ему пр11над.1ежа.ш 
декорации 1• ба.1етам Ае Пика с<Танкред», «Медея, и Я�он », опере Моцарта 
с<Во.1шебная q)Jейта» ,  трагедии О�ерова «�дип в Афинах» ,  опере Кавоса-Кры.1ова 
с<И.1ья Богатырь», уже упоминавшеМJСЯ ба.1ету Дид.10 о:Амур и Психея» и 1ю мно
гнм другим спектак.1ям. 

Нас.1едие мастера обширно, однако �аконченных f)скщюв декораuий к опре
де.1енным постановкам почти не сохрани.юсь. Многочис.1енные рисунки Гон�ага
г.1апным обра�ом, свободные импрови�аuии, в которых он решает ра�.1ичные сuе
нические �адачи. О свя�и их с теми 11.1и иными постановками мы можем .1ишь 
догадываться; f.ITИ .1исты всегда сохраняют самостояте.1ьное графическое �на
чение 3. 

1 «Московские ведомости», 1800, № 35, стр. 882; № 86, стр. 1861; № 101, стр. 2196. 
2 Ю. С л о н  и м  с к и ii. Дидло. Вехи творческой биоrрафии. JI. _ М., 1958, стр. 56. 
3 Большинство рисунков Гон;щrа выполнено пером и тушью, иногда с добавлением сепии. 
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Гощшга ра;iработа.1 ;Jаконченную и стройную систему оформ.1ения спектак
.1я. Ясное и ритмически четкое распреде.1ение сuеническог.о пространства, п.1а
стичные, монумента.1ьнь1е и вместе с тем как бы одушев.1енные обра;iы к.1асси
ческой архитектуры, сдержанный ко.1орит, построенный на немногих приг.1ушен-
11ых тонах, - все iЭ.lементы декорации выступают у мастера в том единстве, 
1юн>рое сомает высокую гармонию сценического ;iре.1ища. 

И�всстный русский актер Си.1а Санду нов писа.1 о декораuиях Гон�ага: « . . . пер
вый pa;i написанные им декорации принуди.1и пуб.шку ;iабыть об играемом на тот 
pa;i спектак.1е, ;Jаставя всех восхишаться его кистью и ра�умом, ибо с1ю.1ь он 
еи.1ен в оптике и ко.1ерах, сто.1ько же ве.1ик и в компо;Jиuии» 1• 

Гон;Jага в совершенств� в.1аде.1 приемами архитектурного перспективи;Jма, 
он об.1а,11,а.1 редким даром фанта;Jии, по;Jво.1явшим ему со;Jдавать ув.1екате.11)ные 
�ре.1иша. В.1адея архитектурой как под.1инный архитектор, тонко чувству я де
коративные во;Jможности каждой формы, мастер с б.1еском реша.1 самые с.1ожные 
сценические �адачи. Повышенная iЭМО1JИОна.1ьность его декораuий никогда не 
наруша.ш естественности и правдоподобия обра�ов. В театра.1ьных декораu11ях 
Гон;Jага все бы.10 подчинено соманию такого и.1.11щюрного iЭффекта, который 
мог бы соперничать с живой действите.1ьностью. 

Наметить fшо.1юцию сти.1я мастера дово.1ьно трудно. Он почти не датирова.1 
и: не подш1сыnа.1 своих работ 2• Вероятно, приехав в Россию, Гон;Jага приве;i с 
собой много набросков, которые он мог испо.1ь;Jовать д.1я декораuий на русской 
сцене. Sто еше бо.1ее �атрудняет хроно.1огическую системати�ацию графики 
Гон�ага. 

В .1истах Гон;Jага встречаются ансамб.ш па.1.1ад11анской архитектуры, с фонтанами 
11 памятниками 1юндотьерам; усыпа.1ьницы, о�аренные 6.1едным светом, с мраморны
ми саркофагами у подножия мощных пи.1онов; непринужденно раскинувшиеся 
де1юративные пави.1ьоны 11 па.1атки фантастических городов; набережные и п.10-
wади Санкт-Петербурга; к.1ассические храмы и портики в окружении деревьев; 
не60.1ьшие скромные интерьеры городс1шх 11 се.11)с1шх жи.1иw; египетские 
храмы, готические соборы 11 т .  д. 

В некоторых рисунках Гон�ага еше по-барочному грандио�ен 3 •  Оби.ше архи
тектурных форм, пространственный ра;;�мах мщцных комп.1ексов-все iЭТО еше .1е
жит в п.1ане барочной традиuии .  Однако самые формы становятся ясными, .1огичны
ми, а архитектурная конструкuия - те�\тонично-оправданной . .Многие к01нпо;Jицш1 
Гон;Jага вдохнов.1ены гравюрами Пиране�и, в рисунках встречаются пиране
�иевские мотивы римских форумов, мав;;�о.1еев, храмов, темниц 11 т. д. , но они 
110-новому исто.1кованы, порою овеяны романтическим дыханием. 

1 «Иi! псрепис1ш графа Н. П. Шереметева». - «Русс1шй архим, 1896, 1ш. 11, № 6, стр. 204. 
2 Ис11лючение составляют лишь единичные рисуюш. Таков, например, подписноii акваре.�ьный р11су1юl\ 

1 792 года, JJ;iображаюший пышный интерьер (Гос. ;эрмитаж, :№ 3745) .  
3 Например, № 34395 в собр. Гос. ;эрмитажа. 
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tlpи кажушемся о.11;нообра;iии мотивов, Гон;iага постоянно варьирует сьои ре
шения. В поисках удобных и выго.11;ных п.1анировок он нахо.11;ит все новые 
точки ;iрени;я. Мастер то ра;iворачивает по .11;иагона.1и сuены га.1.1ерею, открывая 
скво;iь арочные про.1еты перспективу у.11;а.1енных построек, то ставит .11;ве аркцы 
под уг .1ом, выдвигая впере.11; мщuный пи.1он и обыгрывая пространство, ви,11,не
юwееся с двух сторон, то распо.1агает :1дание фронта.1ьно, прорывая его про
.1етами арок. 

Свободным штрихом обобwенно намечены моwные п.1астичные объемы со
оружений, и;iображенных в си.1ьных и сме.1ых ракурсах; сочные гчбокие тени 
уси.1ивают .1епку формы, ре;iко контрастируя с ра.1итыми ярким светом поверхно
стями. Есть в ;этих компорициях пространственный �афос, преуве.1иченная гран
диорность монумента.1ьных форм. О,11,нако самый принuип распо.1ожения архи
тектурных построений совсем иной, чем в барокко. Г .1a;i не теряется в беско
нечной перспективе у.11;а.1енных маний. Немногочис.1енные скупо переданные 
объемы сооружений распо.1ожены с естественной непринуж.11;енностью. Актер, 
играюший перед такой декораuией, как бы свободно вк.1ючается в и.1.1юрорное 
пространство ра.l!;ника. 

Обрары архитектуры к.1ассици;iма ;,iанимают в рисунках Гонрага бо.1ьшое 
место. Сюжеты .11;екораuий становятся крайне нес.1ожными. l\facтep часто варь
ирует мотив храма-ротонды с окружаюшей его ко.юннадой. :Мы встречаем его 
в некоторых рисунках Ир собрания Гос. �рмитажа 1, в .11;екорациях театра в Архан
ге.1ьском. 

Другой гранью декорационной системы Гон:1ага бы.1а ра;iработка им видо
писных сюжетов 2• Именно видописный сюжет дава.1 наибо.1ьшие во;iможности д.1я 
сор,11,ания на сuене той атмосферы естественности, которая бы.1а ведуwим принuи
J IОМ Гонрага. Рисунки декораций, Ирображаюwие петербургские виды, достоверны 
н смыс.1е передачи .11;анного конкретного места. Таков рисунок· декораuии Ир Гос. 
Эрмитажа, пре.11;став.1яюwий Эрмитажный театр Кваренги со стороны набереж
ной Невы (стр. 299). 

Бег.1ым штрихом мастер намечает контуры дворuов, протянувшихся в,11,о.1ь 
Невы, горбатый мостик ;iимней канавки; сочными ма:1ками туши проработаны 
архитектурные дета.1и. Густые тени, .1ежаwие в про.1етах арок, в нишах окон, 
уси.1ивают п.1астическую .1епку архитектурных форм. Г .1убоким, насыwенным 
тоном, неско.1ькими ре;iкими отрывистыми штрихами пера передано хмурое об.1ач
ное небо. 

С бо.1ьшой ;эмоuиона.1ьностью воссо;i;�:ает Гон:1ага об.1ик Петербурга, его 
настроение. Трудно поверить, что ;это рисунок декораuии, насто.1ько точен ма
стер в передаче «портрета местности» ,  насто.1ько естественна и непринужденна 

1 Например, рисунки Ni№ 34394, 34408. 
2 Видописные мотивы встречаются в рису1шах мастера, отиосщl!ихсл еше к ита.11ьянскому перио11у 

(Гос. ;'Эрмитаж) .  
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П. Г о н  з а  i а. Вид на Эрмитажный театр Кварен�и. Тушь, перо, кисть. 

Гос. �рмитаа. 

компо;:шuия рисунка. Однако в том, что данный �ски;з сде.1ан им д.1я сuены, нас 
убеждает .1ист а.1ьбома Гос. Исторического му;зея 1, где неи;звестный мастер, 

, точно повторяя рисунок Гов;зага, воспрои;зво.l(ит проект декораuии в обрам.1ении 
;занавеса. 

Не менее важным аспектом декораuионных исканий Гон;зага бы.1а ра;зработ
ка им интерьерной декораuии. Действие к.шссиuистического спектак.1я часто ра;з
вива.1ось, в ;замкнутом пространстве сцены. 

У Гон;заrа дово.1ьно много рисунков, и;зображаюwих таверны, городские и 
се.1ьские комнаты. В своих интерьерных �скп;зах художник иwет простых и �1ю
номных пространственных решений. В них особенно ясно чувствуются к.1асси
uистические принципы компо;зиции, стрем.1ение к ;замкнутому пространству, про
стоте форм, скупости дета.1ей. 

В своих многочис.1енных рисунках Гощшга ра;зрабатывает основные типы 
декораuий к.1ассиuистического спектак.1я. Он продо.1жает традиuию и.1.1ю;зи
онистического архитектурного перспективщ�ма, но на иной, чем прежде, основе. 
Гон;зага со;здает и.1.1ю;зию реа.1ьных архитектурных форм, с их живыми 

1 Отде.'1 архитектурной rрафики, JI. 16 <сПриста вм. 
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11.1аст11ческим11 объемами и че.1овеческими масштабаш1 . Каждое архитектурное 
сооружение он трактует как це.1остный, п.1астически ;iаконченный обра;i. Ес.ш 
в барочной декорации все ;i.1ементы ее с.1ива.шсь в единое живописно-и.1.1ю;iорное 
;iре.1ише, то у Гон;iага каждый ;эАемент декорации, будь то самая не;iначитыь
ная дета.1ь, приобретает смыс.1овую выра;iите.1ьность и по;этическую ;iначи
мость 1• Архитектура в декораuиях Гон;iага д,е.1ается необычайно ;экспрессивной 
11 ;эмоuиона.1ьно насышенной, б.шгодаря чему живопись становится активным 
смыс.1овым на ча.1ом в спектак..1е. 

�моuиона.1ьна11 выра;iите.1ьность архитектурных обра;iов онредеАиJа 1 1 гра
фическую манеру мастера. Аиния у Гон;iага - .1егкая, трепетнан и вместе с теl\1 
бе;Jупречно точная, она свободно охватывает объемы; сме.10 брошенные густые 
тени контрастируют с ;iа.1итыми ярким светом поверхностями . Художник с1ю-
6одно 110Jь;Jуетсн живописным ннтном, отка;iыnаi1сь пopoii от .1ннейного 1юнтура, 
ус11 .1 11 вая выра;iите.1ьность отде.1ьных дета.1ей, пригчшая и ;Jатеняя другпе. 
Но всем господствует та гармония, которая придает обра;iам Гон;iага нысокую 
ясность, но бе;i всякой раuиона.1истической. сухости, внутреннее равновесне, со
четаюшеесн с щuушением непосредственного дыхании жи;ши. 

И;i всего обширного нас.1един Гон;iага особую uенность представАнют сохра
нившиеся по сей ,11;ень в Арханге.1ьском театре под.1инные декораuии его кисти. 
Зто единственные, дошедшие до нас ;iаконченные прои;iведения живописи 
д.ш сцены, выпо.1ненные мастером. Гон;iага, по ;iaкa;iy кня;iн IОсупова, сома.1 
12 неремен декораций; д.1н его крепостного театра в АрхангеАьском. И;i 
них сохрани.1ись .1ишь четыре перемены («Ма.1ахитовый �ш.1 » ,  ссТемница)) , 
а:Таверна» ,  а:Римская у..1ица») и си.1ьно попорченный и отчасти переписанный ;iа
навес 2• 

Гон;iага, принимавший участие в проектировании самого театра, учптыва.1 
при СО;iдании декораций сравните.1ьно небо.1ьшие ра;iмеры сuены и ;iрите..1ьноr:о 
;ia.1a. Он отка;iа.1ся от с.1ожных перспективных построений и со;iда.1 компактные, 
.1егко обо;iримые декораuии с преде.1ьно ясным и простым решением простран
ства. 

Сюжеты декораuий традиционны: они встреча.1ись неоднократно в рисунках 
мастера, но теперь Гон;iага со;iнате.1ьно упрошает самые мотивы. Так, декора
ция «Темницы» становится очень нес.1ожной, вся конструкция состоит И;i круг
.1ой в п.1ане сво,11;чатой камеры, опираюшейся на массивный сто.1б 3• Кирпичный 
сво,11; О;iарен с.1абым светом тюремного фонаря, красноватые отсветы 11..1амени 
ско.1ь;iят по г.1ухой к.1адке, густые коричневые тени окутывают сто.1б. Суровое 
и монумента.1ьное пространство темницы статично и ;iамкнуто. 

1 (<Иногда одна ypna в углу театра приковывала внимание всего амфитеатра". Да, Гов;iаго был истин
ным художником»,- писала (<Художественная га;iета» в 1838 году (.№ 1, стр. 43) . 

2 В му;iее-усадьбе (<Архангельском и111еютсл рисушш, по всей вероятности крепостных мастеров, являю
шиеся :�арисовками с декораций Гои:�ага. 

3 Декорация состоит щ1 ;:�адней ;iавесы и спускной пpope;:iнnii ар1ш. 
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11. Г о п  з а  z а. Деl(,орация Архапzельс1'оzо театра (1Таверщщ. 

Му:�ей-уса11ьба <•Арханrсльс1юе». 

Бо.1ее траднuионны по своему характеру «МаАахитовый ;ia.1 » и «Римская 
уАица»,  но 11 ;iдесь мастер упроwает компо;iиции, доводя их до строгого Аа tю
нщ1ма. Совсем простым приемом решает Гон;iага пышный, но строгий интерьер 
«Ма.1ахитового ;iaAa». Написанные на ку.1исах коАонны, с расставАенвыми между 
ними статуями, не;iаметво д.1я г.1щ1а с.1иваются с ко.1онвадой, продо.1жаюwейс11 
на ;iаднике, так что СО;iдается и.1.1ю;iия уходяwей вда.1ь ве.1ичественной га.1.1·е
реи, осененной свет.1ым сводом. Ко.1орит декораuии 6.1агороден и строг: при
г.1ушенный ;iе.1еный тон ко.1онн сочетается с охристо-же.1тым uветом по;iо.ючен
ных капите.1ей и статуй; неяркая гамма допо.1няетсп рщювыми оттенками 
кассетированного свода га.1.1ереи. 

Наибыее интересна компо;iиция «Таверны» (стр. зо1 ), в которой: Гон;iага дает 
;iаконченвый тип бытовой декораuии. Декораuия, щюбражает интерьер се.1ьского 
жи.1иwа. На �адней �авесе нарисована каменная стена, с вре�анной в нее с1tодча
той нишей и небо.1ьшим окном, и� которого бре�жит рщюватый свет. У стены 
расстав.1ена ме6е.1ь, справа деревянная Аестниuа, ведуwая на по.1ати. На ку.1исах 
написаны боковые стены. И� гАухого сумрачного фона вырисовываются немно" 
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гоч11с.1енные дета.1 11 :  .1авка и сто.1 с г.1иняной утварью, темный массив шкафа, 
на котором уютно пристрои.1ся черный кот, поб.шс.киваюwий И;i тьмы г.1а;:Jами 1• 
Точно выбирая немногочис.1енные бытовые дета.1и, передавая их с пре.11:е.1ьной 
чувственно-п.1астической и.1.1ю;:Jорностью, Гон;:Jага напо.1няет строгий, неско.1ько 
отв.1еченный интерьер теп.1отой че.1овеческого жи.1ья. Короткими и си.1ьными 
ударами 1шсти в два-три ма;:Jка художник .1епит форму предметов; нак.1адывая 
новерх основного тона си.1ьные б.1ики, он придает И;:Jображенным на хо.1сте пред
метам вьшук.1ую ре.1ьефность. Приемом перспективной живописи мастер доби
вается необычайного ;iритеАьного �ффекта: живописная декораuия воспринима
ется как объемное сооружение. Своим пространственным решением Гощшга 
предвосхиwает будуwий тип 1шви.1ьонной декораuии. В декораuиях театра в 
Арханге.1ьском система Гон;:Jага доведена до преде.1ьной простоты 11 гармониче
ской выра;:Jите.1ьности. 

С особенным ра;iмахом прояви.1ся та.шит Гон;:Jага-декоратора в Пав.1овске, 
которому мастер отда.1 много .1ет вдохновенного труда. В Пав.1овске наше.1 ху
дожник идеа.1ьную сферу д.1я своей деяте.1ьности, ;:Jдесь во всей по.1ноте он мо11 
осуwествить свои многообра;iнь�е ;iамыс.1ы. Искусство Гон;iага приобретает син
тетичность, сто.1ь характерную д.1я художественной ку.1ьтуры XVIII сто.1етия. 
Мастер украшает фресковой живописью стены га.ыереи дворuа, декорирует пар
ковые пави.1ьоны, оформ.1яет представ.1ения на открытом во;iдухе и в пав.1ов
ском театре и, наконеu, ;iавершает п.1анировку парка, первонача.1ьная ра;1бивка 
которого принад.1ежа.1а Ч. Камерону. В пей;iажном парке Пав.1овска Гон;iага 
сома.1 по�тичные уго.1ки рус(jкой природы. Декоратор не стреми.1ся видои;iме
нить пей;1аж, он хоте.1 .1ишь выявить в природе некое гармоничное нача.10. Как 
и на театра.1ьной сuене, в ра;iбивке парка Гон;1ага иска.1 постоянной смены впе
чат .1ений. Парк раскрыва.1ся B;iopy, с.1овно огромная декораuия, где перспек
тивы тенистых а.1.1ей сменя.1ись широкими свет.1ыми по.1янами с группами 
ра;iвесистых бере;i, где среди густых диких чаш ;1атеря.1ись по.:tура;1рушенные 
хижины и фермы. Подбирая и рассаживая деревья, Гон;iага обыгрыва.1 выра;iи
те.1ьность их контуров, ра;i.1ичную тона.1ьность в окраске .1иствы. Он так ком
брнирова.1 породы деревьев и кустарников, что в осеннюю пору они сомава.1и 
все новые и новые uветовые симфонии. 

Акваре.1ь Гон;iага 1792 года (Гос. f)рмитаж, .№ 3744) представ.1яет собою, 
по всей вероятности,  проект ра;1бивки парка. Тонко передано ра;iнообра;iие от
тенков осенней природы: сочная ;iе.1ень .1иствы одного дерева сочетается 
с жеАТовато-бурым тоном кроны другоrо, под деревьями рдеет багряный кустик 
ягодника. 

Пав.ювский парк, со;i.11:ан:Вый искусством .11:екоратора, бы.1 идеа.1ом «естествен
ности » во вкусе сентимента.1и;iма. Мечтате.1ьвая по�;iИЯ живой природы подчер
кива.1ась кое-ще руинами, декоративными беседками, тре.1ьяжами и т. д. 

! Г.1а,за кота с.1юдлные, они подсвечива.1ись. 
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П. Г о и з  а z а. Проект декорации <�Крепость Биn1}. Эскиз. Тушь, перо. 

Це11тралы1ыii гос. театральный му;iей им. А. А. Бахрушипа. 

СохраниАся ряд рисунков Гощшга, в 1юторых он дает ;эс1ш;1ы дс�юратшшых 
сооружений (Пав.ювский дворец-му;iей). Все ;эти .1егкие постройки, выпо.шенные 
в свободных декоративных формах, в насыwенных и гармонических тонах, по.1-
ны щшwвой простоты. -

Но Гов;iага не то.1ько в парке радова.1 г.1а;i своими пей;iажными ;эффе1tтаl\111, 
он переноси.1 их па театра.1ьную сuеву. Подобно тому как в �рмитажном театре 
перед ;iрите.1ями встава.ш Дворuовая набережная со �давнем Кваренги, так и 
в декораuиях д.1я Пав.1овского театра их щюру открыва.1ись те ви.11.ы, которымп 
они мог.1и нас.шждаться, гу.1яя по парку. 

Таков ;эски;i .11.екораuии (Пав.1овский двореu-му�ей), И;iображаюwий крепость 
Бип. Рисунок Гон;iага .11.ово.1ьно точно пере.11.ает романтическое сооружение 
Бренны. В другом ;эски;iе (Центра.1ьвый гос. театра.1ьный му�ей; стр. зоз) 1\Ютив 
Бип-крепости трактован во.1ьно, ему при.11.аны фантастические черты. Свобо.11.вый 
рисунок, ;энергия пространственных ра;iворотов архитектуры, богатая игра 
светотени придают 1ЭСкщ�у повышенную ;экспрессивность. Тру.11.во ска�ать, пре,11.
на;iнача.1ся .1и .11.аuный ;эски� д.1я театра.1ьной сuены, и.111 пере.11. вами ОАИН 11� 
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проектов декорации под открытым небом, в котором реа.1ьный ней;iаж Пав.1овского 
парка сочета.1ся с живописным ;;iаднико.м. И;;iвестно, что подобные декораuии 
Гон;;iага де.1а.1 в Пав.1овске неоднократно. В 1814 году но время пра;;iднестна по 
с.tучаю во;iвраwения А.1ександра 1 Иii ;;iаграничного похода Гощшга на огромном 
по.1отющ!е написа.1 ,11.екораuию русской деревни, на фоне которой придnорные 
актеры в наu11она.t1}ных костюмах игра.111 интермед11 1 1 1• 

Гон;;iага бы.1 не то.1ыю Брупнейшим декоратором своего времени,  по 11 тео
ретикоl\1 . В своих трактатах 2 l\tacтep сформу"шрова.1 принuппы своей декораци
онной системы. В них он выступает как пос.tедовате.1ьны:й сторонюн\ просветн
те.1ьской iЭСтетики. Ре;;iко критикуя отжившие принuипы барокко, превративши
еся в руках iЭПИгонов шко.1ы Бибиены в штамп и трафарет, Гон;;iага требует 
« r.свободить искусство от искажавших его пороков 11 предрассудков 11 нернуп. 
его к простым принuипам подражания »  3• Свой художественный идеа.1 Гощшга 
видит в естественности и ра;;iумной простоте, настояwий вкус - в свободном от 
искусственности и надуманности iiдравом смыс.1е. 

Мастер при;Jывает подражать натуре с наибо.1ьшей правдивостью. Он прн;;iна
ет 11 предметы обыденные достойными подражания. Но д.1я Гон;;iага, как д.1я 1\.1ас
еиu11ста, все же же.ште.1ьно, чтобы живопись ;;iанима.1ась предпочтите.11ьно 1\ра
сивыми предметами и формами .  Он не представ.1яет себе искусства 11 бе;;i но
;1Тического, iЭl\IОIJИОна.1ьного нача.11а. Будучи горячим поборником ра;;iума, отста
ивая в искустве права « ;;iдравого смыс.1а>> ,  Гон;iага, вместе с тем, очень реш11-
те.1ьно отвергает рациона.1истические крайности академического к.11ассиuи;iма. «Вся-
1юму художнику ,- пишет он, - очень выгодно быть хоть немного фи.1ософом, 
то.1ько бы он не бы.1 фи.1ософом, не будучи ПО;1ТОМ» 4• 

Центра.1ьная мыс.1ь Гон;iага ;;iак.1ючается в том, что гармония до.1жна гос
подствовать во всяком истинном искусстве. ето ;Jастав.1яет Гон;;iаГа сб.1ижат1. 
и;;iобра;;iите.1ьнь�е искусства, в особенности архитектуру, парковое искусство, теат
ра.1ьную декораuию - с му;;iыкой, усматривая в них же �акономерности гармо
нических соотношений, которые способны вы;;iвать в че.1овеке все богатство 
ра;iнообра;;iных ;1моuий «своим обдуманным распреде.1001�ем пространства 1 1  u;nе
тов» 5• «Тона красок повышаются и понижаются, как тона ;;iвуков, их соответ
ственно 1\омбинируют, их противопостав.1яют дру г другу, пх смешивают . . .  , 
1Jто6ы обра;юва.1ась единая тема, в которой ничего неJ.Ь;;iЯ щ1мсннть, не 11спор
т11n uе.1ого )) 6• 

1 От ;этих декорациii ничего не сохрани.1ось кроме восторженных воспоминаний современников. 
В 1816 году живописец вновь пишет декорацию на открытом во;цухе, И;iображаюшую .1агерь сою;iных вoiit·.1; 
среди швейцарской природы. 

2 «Jn,formation а mon chef."» и «La Musique des yeux."•>. Пос.1едний трактат представ.1яет собою 
комментированный Гон;iага перевод анг.1ийского под.1инника, источник которого установить не уда.1ось. 

3 Цитируется по рукописному переводу трактатов Гон;iага В. Степанова и Е. Ш.1осrберг (ЦГАJIИ, ф. 872, 
оп. 2, д. з, л .  100 - «lnformation а mon (')hef".» . р. 27)'. 

4 Там же, А. 121 (р. 63 ) .  
5 Там же, А .  51  («La Musique des yeux" .t, р. 38-39) .  
6 Там же, А .  46 ( «La Musique des yeux."», р. ЗО-31 ) .  
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Наибо.1ее трудна, по мнению Гон;iага, въ1ра;iите.1ьность в архитектуре. 
Декоратор до.1жен уметь и;i четырех стен сомать весе.1ое, печа.1ьное, б.rаго
родное прои;iведение, придать декораuии ту же высокую патетику, которая 
доступна му:�ыке. 

Представ.1ение о том, что архитектура есть «му;iыка д.1я г.1_а;Р> , яв.1яется д.Jя 
Гон;iага исходным пунктом его декораuионных идей. По мыс.ш Гощшга, архитек
турную декораuию с.1едует напо.1вить той ;эмоuиона.1ьной выра;iите.1ьностью, кото
рая совпада.1а бы с рамыс.1ом спектак.1я и игрой актеров. «Никто до меня не 
11ыта.1сн добиться ;э«спрессии и трогате.1ьности в архитектуре, по крайнеfi ме
ре ни один автор никогда не ссы.1а.1ся на мимику внешности ;iданий, которую 
л предпочитаю на;iывать фи;iиономией . . .  » 1, - писа.1 Гон;iага. «При содействии 
моего искусства страсти пронирыва.1и все пространство сuены, ;iапечат.1еваясь 
во всех поверхностях ку.1ис и прояв.1яясь в них так же, как и в осанке акте
ров, в их фи;шономиях, даже в содержании с.1ов»2• 

f)моциона.1ьной и смыс.1овой выра;iите.1ьности декораuии в uе.1ом до.1жны быть 
подчинены и все дета.1и. Их НJЖНО тwате.1ьно отбирать. Декоратору не с.1едует 
соб.1а;iняться ;эффектами сухого и педантичного копирования предметов. «Нет 
ничего бо.1ее бе;iпкусного, чем выставка претещJИО;iных точностей, .Jишенных 
СМЫСJа»3• 

Вся система в�г.1ядов Гон;iага на искусство театра.1ьной декораuии принодит 
его J\ утверждению синтетичности театра.1ьного искусства, в 1\отором декораuии, 
«Му;iыке Д.JЯ г.Ja;i» ,  принад.1ежит равноправное с другими ;э.1ементамп спектак.1я 
место. Теоретичес1ше В;iГ.Jяды Гон;iага яви.хис1. обобwением его богатейшего 
практического опыта художника. 

В русской театра.1ьно-декораuионной живописи конuа XVIII - нача.ш XIX сто
.хетия деяте.1ьность Гов;iага бы.1а опреде.1яюwей. С его именем свя;iан тот огром
ный сдвиг, который приве.1 к да.1ьвейшему ра;iвитию декораuионн_ого искусства, 
его обогаwению новыми жанрами и новыми формами. Грандио;iные сuенические 
;iамыс.1ы Гон;iага смог.1и увидеть свет рампы б.1агодаря сотрудничеству постоянного 
штата мастеров-декораторов, трудившихся под руководством ;iнаменитого живо
писца. 

Среди f)тих помоwников бы.1и не то.1ько 11емес.1енники-испо.1ните.1и, но и худож
ники, работавшие самостояте.1ьно. Таковы декораторы Д. Корсини, Б. Джер.1ини, 
Ф. Jукини 4, J. Дранше, А.  Кондратьев, И. Мартынов и другие, принад.1ежавшие I\ 
та�\ нарываемой шко.1е Гон;iага. Собственно шко.1ы пос.1едний не сома.я, но мастера, 
сотрудничавшие с ним, продо.1жа.1и архитектурно-перспективнJЮ традиuию, 
1 1спо.хь;iуя в своих еuенических решениях приемы Гон;iага. 

1 ЦГАJIИ, ф. 872, оп. 2, д. 3, л. 124 («lnformation а mon chef".1>, р. 68) . 
2 Там же, л. 123 (<clnformation а mon chef ... •>, р. 66) .  
3 Там же, л .  81 (<cLa Musique des yeux ... •>, р. 93) .  
4 От Фравческо .ilукини дошел подписной �ски;:1 (.ilенивrраАСIШЙ roc. театральный мy;ieit) , бли;ilШЙ по 

тра1�товке 1i Гон;iаrа. 
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Наибо.1ее крупным мастером русской сuены пос.1е Гон�ага в нача.1е XIX сто
.1етия бы.1 Доменико Корсини 1• 

В рСкщшх мастера повторяется тематика декораuий Гощшга. Архитектура 
у Корсини предстает в ра�.1ичных аспектах: то рТО с.1ожные римские га.1.1ереи 
в динамических ракурсах, то спокойные уравновешенные компо�иuии с к.1ас
сическими портиками и храмами, то египетские капиша и т. д. ;3ски�ы Корсини 
от.1ичаются от свободных рисунков Гощшга тш;атеJьностью и �аконченностью 
испо.1нения. 1\ак и Гон�ага, Корсини очень точен в компо�иuии, ко.1орит его 
рСКII�ов отмечен сдержанностью тона.1ьных соотношений. 

Господство архитектурного перспективи�ма как ведушего направ.1ения в теат
ра.1ьпоii живописи конuа XVIII - нача.1а XIX сто.1етий сомава.10 бо.1ьшие во�мож
пости д;.1я участия архитекторов в оформJении спектак.�ей 2• 

В декораuиях конuа XVIII века появ.1яются новые мотивы. Пей�ю1шая 
тема приобретает все бо.1ьшее распространение. Правда, чаше всего пей�аж 
не имеет самостояте.1ьного характера, а украшается к.1ассической архитектурой. 
В таких декораuиях природа впо.1пе конкретна, хотя и неско.1ько идеа.1и�ирована. 
В Гос. ;эрмитаже имеется рСКи� неи�вестного мастера, и�ображаюший кJассическиН 
портик в окружении бере� и е.1ей. 

Поччает свое ра�витие также и интерьерная декорация. В аJьбоме Истори
ческого му�ея, где хранятся копии с декораuий, со�данпые неи�вестными 
мастерами в конце XVIII стыетия, имеется бо.1ьшое ко.1ичество сюжетов к.1ас
сических интерьеров, городских и се.1ьских бедных жи.1иш и т. д. Во всех деко
раuиях такого рода обычно сuеническое пространство решается как �амкпутое. 

В театра.1ьном костюме пос.1едних десяти.1етий XVIII - начаJа XIX века мы 
наб.1юдаем постепенный отход от пышной чре�мерпо перегруженной одежды 
актеров барочного театра. Костюмы драматических актеров в ранний период 
к.t.ассиuи�ма еше очень ус.1овны, трагический актер обычно выступает в тради
uионном, так на�ываемом «римском костюме» .  

В пача.1е XIX века театраJьный костюм становится все бо.1ее свободным, 
появ.1яются попытки придать ему бо.1ьшую историчесr\ую достоверность. И�вестно, 
что над театра.1ьным костюмом: работа.1 такой �паток архео.1огии и древностей, 
как А. Н. О.1епин. До пас дош.10 некоторое ко.t.ичество рСКи�ов, выпо.1ненных 
и бо.1ьшинстве с.1учаев неи�вестными художниками3• 

1 Доменико Корсини ( 1 774-1814) - уроженец Болоньи, получил обра;ювание в тамошней Академии 
художеств. В 1802 году прибыл в Петербург. В 1811  году удостоен �вания академика. В Русском мрее имеет
ся альбом и� 20 перспективных видов - проектов театральных декораций, выполненных им в период с 1805 

по 1813 год. 
2 И�вестно, что f'IСКИ�ы театральных декораций сомавали Кваренги, Тома де Томон. 

3 Вряд ли есть основание приписывать Гон�ага, как f'ITO нередко делается, fЭСКИ�ы костюмов к трагедии 
О�ерова «Дмитрий Донской)), балету Дидло «Роланд и Моргана•), опере <сТелемак на острове Калипсо)) (Гос. 
Русский му�ей) и некоторые другие. Манера, в которой выполнены f'ITИ рисунки, решительно отличается от 
гон�аговской. 
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Таким обра;ю.м, в конце XVIII - нача.1е XIX стu.штия в театра.1ьной живописи 
намечаются новые типы декораций и костюмов, причеl\1 некоторые и� �этих типов 
по.1учат свое да.1ьнейшее ра�витие в искусстве романти�ма . 

• •  

История рJССкой декоративной живописи во второй по.1овине XVIII века 
определяется ра�витием принuипов к.шссиuи�ма. 

В монументальных росписях наблюдается тот же проuесс, что и в театра.1ьно
декораuионном искусстве. Декоративная живопись освобождается от с.1ощных 
и перегруженных компо�иций барокко. Самый ил.1ю�иони�м приобретает иные 
черты. Теперь в росписях средствами живописи а trompe oeil (т. е. «обманы
ваюшей �рение») передается и.1.1ю�орность реа.1ьно суwествуюших форм. В пей
�ажных росписях наб.1юдается отход от фантастически-ус.1овных мотивов, на смену 
им приходят и�ображения конкретных видов. В �шоху к.1ассици�ма происходит 
и формирование новой декоративной системы, характери�уюшейся отка�ом от 
иию�орных и�ображений и ра�работкой орнамента.1ьных форм архитектурного 
декора. 

В интерьерах к.1ассици�ма наблюдается иное соотношение декоративных 
�э.1ементов, чем в �а.1ах барокко. Ес.1и в последних живопись, ску .1ьптура, декор с.1и
ва.1ись в единое и нерасч.1ененное художественное це.1ое, то в интерьере к.1ассици�
ма наб.1юдается большая обособ.1енность, самостояте.1ьность отде.1ьных декоратив
ных �э.1ементов. Скульптуру, ж�вопись, все с.1агаемые ансамб.1я можно рассматри
вать по отде.1ьности. К.1ассици�м со�дает гармоничное соотношение между отде.1ьны
ми видами искусства, Боторое придает интерьерам сти.1истическую �аконченность. 

Наибо.1ее устойчивыми ока�а.1ись традиции барокко в росписях п.1афонов, 
даже в 80-е годы сохранявших живописно-декоративный характер 1• В 80-х годах 
в об.1асти п .1афонной живописи работают Ф. Д. Дани.1ов 2, Я. Меттен.1ейтер 3, 
К. Скотти 4, а в середине 90-х годов - Г. Ф. Дуайен 5• П.1афоны, писавшиеся 
;>тими мастерами,  �апо.1нены мифо.1огически-а.1.1егорическими фигурами в с.1ожных 
ракурсах. Компо�иции б.1и�ки к компо�ициям п.1афонов барокко. 

1 Интересно, что еше в 1801 году в одном и,з ,залов Михайловского ,замка была исполь,зована в каче
стве плафона картина Тьеполо <�Пир Клеопатры)), написанная около 1750 года (ер.: В. В е л я в с к а я. Росписи 
русского классици,зма. JI.- М., 1940, стр. 18) .  

2 Федор Данилович Данилов (1740-1806) -ученик и подмастерье Пере,зинотти. С 1765 года работа.� 
в ;зимнем дворце, в 1784 году расписывал помешенис Концертного ,зала в Царс!tом сме. В 1785-1787 годах 
участвовал в росписях Павловского дворца. В 1794 году получил ,звание академика перспективной живописи. 
Сведения о мастерах декоративной живописи ,здесь и далее см.: В. В е л я  в с к а я. Ука,з. соч. 

3 Яков Меттенлейтер (1750-1825 ) .  Писал плафоны для п авильона Венеры в Гатчинском парке. 
В 1800 году выполнил плафоны галлереи Рафа�мя в Михайловском ,замке. Им исполнены также плафоны 
картинноii галлереи в Паuовском дворце. 

4 Карло Скотти ( 1746 или 1747-1823) . На службе с 1786 года. В 1786 году работал в Павловске. В 1801 го
ду уволен в отставку. 

5 Габриель Франсуа Дуаiiен (1726-1806) .  В Петербурге с 1791 г. Писал плафон Георгиевского ,зала 
:Зимнего дворца. 
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Традиuии архитектурного перспективи;iма наибо.1ее отчет.1иво выяви.1ись 
в декоративных росписях П. Гон;iага. В 1797-1800 годы Гон;iага украшает 
декоративной живописью парковые пави.1ьоны Пав.1овска: Пи.1ь-башню, Старое 
и Новое ша.1е, Е.t.и;iаветин пави.1ьон. В 1798-1799 годах мастер осушестви.1 
роспись п.1афона Проходного кабинета дворuа и сома.1 ;эски;i росписи бо.1ьшого 
Тронного ;iaJ.a. 

В своих декоративных росписях Гон;iага руководствуется теми же общими 
принuипами, что и в театра.1ьной декорации. Средствами и.1J.ю;iорно-перспективной 
живописи он передает ра;iнообра;iные, норою весьма с .1ожные архитектурные 
построения. Он сме.10 по.t.ь;iуется ре;iкими ракурсами п перспективными сокра
шениями, стремясь СО;iдать ошу�.uение простран�твенной г.1убины. ИJ.J.Ю;iорное 
пространство росписи как бы рамвигает реа.1ьное пространство архитектуры 1• 
ИJ.J.ю;iорность в живописи Гон;iага - ;это иию;iорность четких тектоничных форм, 
выяn.1яюших объем и п.1астику ;iдания. В ней нет того чувственно-живописного 
ИJ.J.Ю;iИОНИ;iма, который бы.1 характерен д.1н декоративного искусства барокко. 

Проект росписи пото.ша Тронного ;iaJ.a в Пав.1овском дворuе (;эски;i ПавJов
ского дворuа-му;-1ея , акваре.1ь; стпр. 309) Гон;iага решает в виде грандио;iного 
двухъярусного соор.rжения с тяже.1овесным11 формами и оби.1ьным декором. Ни;iКПЙ 
и широкий тронный ;iaJ. с нескоJько гру;iным декором Бренны необходимо бы.10 
;iрите.1ьно ра;iгру;iить. д;виженне форм ввысь подчеркивается ритмическим новтором 
1ю.1онн, упругими си.1ьными контурами арок. БаJ.J.юстрада с ва;iамп увенчивает 
архитектурную перспективу, ра ней открывается небо с .1егкими об.шчками. 
Со;iдается ошушение бо.1ьшой пространственной свободы. Эски;i Гон;iага с четко 
нрорпсованными архитектурными формами подuвечен .1егким серовато-же.1тым 
тоном, б.1щшим но цвету к реа.1ьноii архитектуре. 

Приемом архитектурного нерснективи;iма, 11о;-шо.1яюwиl\1 каt\ бы ноднять 
реа.1ьное нространство �а.1а, решен и н.шфон Прохо;J;ного кабинета Пав.1овского 
дворuа (стр. зп). 

В самом нача.1е 1800-х годов Гон;iага вы110.1ни.1 росписи наружной стены 
га.1.1ере11 дворца, на;iванной но;цнее га.1.1ереей Гощшга. В 1822-1823 годах, пос.1е 
того как Росси надстрои.1 над гaJ.J.epeefi помщ.uение биб.1иотеки, декоратор 
во�обнови.1 свою роспись. На наружной стене га.1.1ереи бы.1и написаны семь 
фресок, пять и;i них распо.1ожены на выгнутой стене и две - на торuовых. Фрески 
гаJ.J.ереи Гон;iаI'а - ччшее, что бы.10 со;iдано мастером в монумента.1ьно-деко
ративной живописи. Зрите.1ь, прогу.1ивавшиiiся по га.1.1ерее, co�epua.1 скворь 
ко.1онны рассти.шюшийся перед ним пей;iаж парка со стороны С.1авянки. Одно
временно на стенах гаJ.J.ереи его в�ору о·rкрыва.1ись перспективы анфи.шд, 
украшенных ску .1ьптурой с уходяшими вда.1ь рядами ко.1онн, с маршами .1естниu 

1 У Гон;iаrа встречаются ;�ски;iы декоративных росписей и совсем другого типа. В рисунках Гос. :Эр
митажа, Пав.11овского дворца-му;iея мы находим проекты росписей, б.11и;iкие к новой декоративной системе 
Кваренги. В 1814 году Гон;iага расписа.11 п.11афон Танцева.11ьного ;ia.11a Ро;iового пави.11ьова в Пав.11овсце со
вершенно во вкусе ;iре.11ого к.11ассиgи;iма вача.11а XIX века. 
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//. /' о п з а  i а. Эскиз росписи иотолка Троппо�о зала в Павловском дворце. Акварель. 
1798-1 799 �оды. 

Jlамовский 11ворец-му;iеЙ. 

11 т. д. Иню�орность росдисей бы.ш необычайной. Сохрани.юн paccкaii фpaнuyiia 
Зми.1я Дюпре JJ..e Сен Мора, повествуюwий о том, что некая бедная собачка бы.1а 
обманJта и ра�би.1а себе морду, пытаясь вбежать в несушестнуюwее пространство 1 •  

Между реа.1ьными пи.1ястрами ганереи Гонiiага нарисова.1 по.1уцирку.1ьные арки, 
;1а которыми раскрыва.111сь уходяwие в гАубину iiaAы. Во всех росписях раiiраба
тывается сходный архитектурный мотив в раiiАичных вариантах. Центра.1ьную 
фреску Гонiiага решает в виде строгого iia.1a, пересеченного переходом с ба.1-
.1юстраАой; САева помешает )(Ва О)(инаковы� щюбражения гаААерей, перекрытых 
крестовыми сво)(ами; справа он )(ает )(ве симметричные компоiiици11 iiaAoв с JI..вух
ярусной ко.1оннадой; фрески )(вух торцовых стен щюбражают гаААереи с высокими 
окнами, украшенные мраморными статуями. В iЭТИХ росписях нет тех с.1ожных 
архитектурных построений, которые характерны )(АЯ проектов и росписей пА:афонов 
ПавАовского дворuа. Фрески гаААереи от.1ичаются простым и четко выяв.1енным 
компщ1иционным решением, Ааконичностью и п.1астической ясностью форм. I'он�ага 
точно рассчитывает iiрите.1ьный iЭффект росписи. ЦентраАьную фреску он )(ает 
в перспективе, с точкой схо)(а в центре; расrю.1оженные по сторонам )(ве пары 

1 А. � ф р  о с. Живопись Го11$аrо в ПаВJ1овске.- Сб. (сПамятвики искусства, ра:Jрушенвые иемеuкими 
:�ахватчиками в СССР1). М.- JI., 1948, стр. 359. 
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симметричных и;юбражений имеют боковую перспективу, причем точка схода 
каждой пары боковых фресок находится в середине между ними. Тем самым 
росписи приобретают устойчююе по.1ожение на выгнутой стене и хорошо смотрятся 
с рщшых точек ррения. В боковой перспективе решены и росписи торцовых 
стен, б.1агодаря чему они увярываются с фресками основной стены 1• 

Гонрага бы.11 одним и,з пос.1едних представите.1ей архитектурного перспек
тиви,зма в русской декоративной живописи XVIII века. К архитектJрно-перспек
тивным росписям конца сто.1етия примыка.1а живопись ротонды Таврического 
дворuа, Ирвестная по со�ранившейся акваре.1и Ф. Д. Даю1.1ова (1792, Гос. �рми
таж ), которому принад.1ежа.1а, вероятно, и сама роспись. 

Другая рарновидность ИJJЮрИОНИрма в декоративной живописи 6ы.1а пред
стщ1.1ена пейражными росписями. Подобно тому как перспективная роспись 
сордава.1а как бы допо.1ните.1ьное архитектурное пространство, пейрю1шая роспись 
дава.1а иuюрорный вид природы, сходный с тем, который можно бы.10 увидеть 
в действите.1ьности. 

ПейраЖНJЮ тему раррабатывает в декоративной живописи конца XVIII - самого 
нача.1а XIX века Семен Щедрин. На рубеже двух сто.1ети:й его в.1ияние на 
рарвитие пейражных сюжетов в монумента.1ьной живописи бы.10 очень рНачите.1ьно, 
в частности - в провинции 2•  Семену Щедрину принад.1ежит одна Ир ччших 
11.11Jюрорных пейражных росписей конца XVIII сто.1етия в рагородной усадьбе 
«Жерновка» 3• Пей:рЮБный вид уничтожает месь п .1оскость стены, и роспись 
проирводит впечат.1ение открываюwегося скворь .1оджию реа.1ьного пейража. 

В конце XVIII века в пейражной росписи поччает распространение и другой 
тип картинно-видового пейража, рак.1юченного в раму и потому воспринимаю
wегося бо.1ее самостояте.1ьно, 6.1иже к станковой живописи . Такой характер 
носят декоративные панно Щедрина в Миха:й.1овском рамке. Б .1иркие к ;атому 
типу пейражнь�е панно IЦедрин дает и в росписях именин  Сто.1ьное (1801 -1803, 
Черниговская об.1.), Ирображаюwие виды Гатчины. Зти росписи проирводят впе
чаТJение декоративных вставок, не нарушаюших п .1оскости стены4• 

1 Подлинное представление о живописной манере Гон,зага в росписях галлереи получить тру дно, ибо 
фрески почти полностью уничтожены немецко-фашистскими .захватчиками во время Великой Отечественной 
войны. При жи;ши Гон,зага фрески реставрировались. Вероятно, в реставрационных работах второго десяти
летия XIX века принимал участие сын Гон,зага - Паооло. Серье,зная реставрация была проведена в советское 
время. Сохранившиеся части фресок дают некоторое представление о колорите мастера: красочная гамма 
составлена и3 немногочисленных тонов, преобладают терракотовые, кирпично-красноватые, 3еленовато-серые, 
серо-голубые. 

2 Таковы росписи в доме Щепочкина в имении «Полотняный ,завод», выполненные, вероятно, кем-то и.з 
учеников Щедрина, не ранее 1-го десятилетия XIX ве1tа; пей,зажная деt<орация одного и,з ,залов дворца в .llюбли
не, в доме ,Золотарева в Калуге и др. (см.: А. Ф е д  о р о в - Д а в ы д о  в. Русский пей;,� аж XVIII - начала XIX ве
ка. М., 1953, стр. 20-206) .  

3 Об 11тоИ росписи более подробно см. в ра;,�деле: «Русская пей,зажная живопись конца XVIII и начала 
XIX века», стр. 204. 

4 Росписи в виде картин-панно, ,заключенных в рамы, Щедрин со3дал и в упоминавшеiiся выше 
усадьбе «Жерновка•>. В 11той же усадьбе имеется редкий для конца XVIII столетия обра,зец фигурной рос
)IИСн, выполненной, во,зможно, К. Скотти (см.: В. Б е л  я в с к а я. Ука,з. соч., стр. 29-30) . 
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П. Г о  1t з а i а. Плафо1t Проход1tо�о каби1tета в Павловском дворце. 
1 798-1799 �оды. 

311 



И;-юбра;-ште.1ьные (пей;-шжные и.1и фигурные) вставки, Ш\Аюченные в п.1оско
стный орнамент, особенно широко применяются в конuе XVIII века в новой 
системе декоративной живописи, которая формируется в iЭТО время наряду 
с рассмотренными выше типами росписей. 

И.1.1ю;,юрно-пространственная система декораuии вытесняется все 60.1ее реши
те.1ьно. К.1ассиuи;-Jм, с его четкой органи;-Jаuией пространства, тектоническими 
ч.1енениями, господством ордера, требует иных принципов декорировки. Ведушие 
архитекторы к.1ассиuи;-Jма конца XVIII сто.1етия - Ка;-Jаков, Кваренги, Камерон, 
Старов - ра�рабатьшают новую систему оформ.1ения интерьера. Росписи приоб
ретают устойчивость, тектоничность распо.1ожения, подчеркивая и выяв.1яя п.10-
скость стены и.1и перекрытия. Широко применяются ра;-Jнообра�ные орнамен
та.1ьные мотивы; в них преоб.1адают ро;-Jетки, пояса меандра, па.1ьметты, фри;-Jы 
и;-J сухариков и т. д. Росписи распо.1агаются в четком соответствии с обшей 
компо;-Jиuией и конструкцией помешения и, в 60.1ьшинстве с.1учаев, нмитпруют 
архитектурно-п.1астический декор. 

Наи60.1ее пос.1едовате.1ьно iЭТУ новую систему осушеств.1яет в своих соору
жениях Д. Кваренги. Сохрани.1ись проекты убранства интерьеров, принад.1ежашие 
мастеру (Гос. Sрмитаж , Му�ей Академии художеств СССР, Пав.1овский двореu
му;iей). 

Впервые Кваренги применяет новые приемы в Анг.1ийQком дворuе в Петергофе 
и во дворuе ;3авадовского в J:я.1ичах. Росписи Анг.1ийского дворца ОСJшестви.1 
под его руководством Антонио дена Джакомо 1• В росписях Анг.1ийского дворца 
Кваренги uе.1иком подчиняет декор архитектурной .1ог1�ке интерьеров. Он ч.1е
нит п.1оскости пото.1ка и стен на отде.1ьные панно. Бо.1ьшие панно стен, 
окрашенные в свет.1ые, .1егкие тона, по бо.1ьшей части остаются г.1адкими, их 
окайм.1яют фи.1енки и.1и по.1осы с по.1ихромным орнаментом. Нижняя часть стены 
украшается пане.1ью, наверху помешается .1епной фри13. Часто .1епнина ;-Jаменяется 
гри;-Jай.1ью.  

Компо;-JЩ.JИЮ п.1афона Кваренги строит на ритмическом чередовании орнамента. 
Таков, например, проект п.1афона бо.1ьшой спа.1ьной комнаты (стр. ЗН). Центр 
п.1афона отмечен ре.1ьефно написанной ро;-Jеткой, окруженной кругами орнамента. 
Вокруг ро13етки остав.1ено свободное пространство. Декор нарастает 1\ краям 
п.1афона. Вытянутые прямоуго.1ьные панно, 06рам.1яюшие п.1афон, ;,шпо.1нены 
орнаментом и;-J ро;-Jеток, веночков, 13убчиков очень и13яшного рисунка. В росписях 
п.1афона и декоративном убранстве стен повторяются сходные мотивы, что придает 
всему интерьеру Кваренги гармоническое единство. В ,1J,руг11х ;1Ски;-Jах Кваренги 
варьирует ра;iработанную им систему. 

П.1афон Георгиевского 13а.1а ;3имнего дворuа (1780, Му;-Jей Академии худо
жеств СССР) Кваренги ч.1енит на три части. В uентре п.1афона мастер помешает 

Антонио де.1.1а Джакомо - венецианец; в России с 1787 г. Кроме Анг.1ийского дворца, работа.1 в ,Зим
нем днорце, в 1796 г.- в А.1ександровском и Екатерииинс1юм дворцах Царского ceJia. 
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Д ж. К в а р е  п i и. Прое1'т росписи плафопа большой спалыюй комнаты в Апмийском дворце. 
Тушь, перо. 

Гос. �рмитаж. 
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11рямоуtо.1ьное панно с паряюими в 06.1а1шх фпгурами, написанными а trompe oe il .  
Его окружают у;iкие по.1осы, которые имитируют .1епной ре.1ьеф. Боковые панно 
состоят И;i п.юскостно-декоративных фигурных компо;iиuий. Тонко прорисованные 
по.1осы орнамента четко отграничивают одно панно от дрJгого, 6.1агодаря чему 
роспись приобретает устойчивый, тектоничный характер. 

Очень красив и и;iяwен iЭСКИ;i п .1афона Концертного ;ia.Ia в Екатерининском 
нарnе в Царском се.1е (Гос. Эрмитаж). В росписи сочетаются 60.1ьшие декора
тивные ро;iетки, чередуюwиесл с фигурными вставками 11 по.1осами тонко про
рисованных арабесок. Проект дан в .1егкой гамме 6.1едно-го.1убых, нежно-ро;iовых, 
.паюнно-же.1тых тонов. 

Неско.1ько пную спстему дскорпровю1 прпменяет в своих проектах отде.1к11 
интерьера Ч.  Камерон. Живопись в архитектурноl\1 де1юре Камерона имеет 
подчиненное ;iначение. Ведуwимп орн<tl\1ента.1ьным11 мотшшмп у него яв.1яются 
ра;i.1ичные вариации гротеска - нрпхот .111вого орнамента, состав.1енного И;i ;iавптков, 
аканта, фигуро1>. нтиu 11 ж шютных . Иногда uтдс.tьные небо.н.шис фпгурные 
панно в 1>.1ючаются в впде вставОJ\-меда.п.онов в такой орнамент . 

Система Камерона, :именшап своей це.1ью воспроп;iвестп дсnоратпвные фор
мы древнеримской архпте1iтJры, не привп.шсь в России. ll 11ротивопо.1ожносп. 
ей система Кваренги на рубеже Х'' 111-XIX ве1>.ов по.1у •ш.1а повсеместное раснро
странение. 

Примером испо.1ь;iованил iЭТОЙ новой чисто :к.1асспuпстической системы 
росписей в МосБве яв.1яютсл 11.шфоны Останкинского дворца. Превосходно сохра
нп.1ся п.1афон Гыубого ;ia.1a, выпо.1неIШый Феррари 1 (1796-1797). Фигурные 
панно 11 .1афона в сочных 11 насыwенных тонах оттенпются вставками грщшй.1и, 
которая по.1учает теперь в росписях бо.1ьшое распространение. 

П.1афон ;iрите.1ьного ;iaJa Останкине1юго театра бы.1 расписан Ва.1е;iин11 
п крепостным мастером .Мухпным в .1егк:их вомушных тонах (1795). 

Таю11\1 обра;iом, в конце XVIII сто.1ет:ил  к .1ассиuист:ичес1шя роспиеь окон
чате.1ьно с.1олш.1ась в 11ос.1едовате.1ьную с 11стеl\1у, I\оторал .1ег.ш в основу деко
ративной ЖИВОШIСП ;iре.1ого КJаССИЦИ;iМа. 

1 �тот плафон ранее приписывался П. Сержанцеву. Джакопо Феррари ( 1747-1807) - архитектор и 
мастер 11е1юративных росписей. Приехал в Россию в середине 90-х годов. 
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Р И С У Н О I\ И Г РА В Ю РА 

М. З. Х о л о д о в с к а я 

--

в 
о второй тто.ювине XVIII ве1ш, когда русское искусстно рос.ю 11 рщш11. 
щ1.юсь, руководимое з:о.л:ько что органщюванной Академией художеств, 
рисуuок ;iанима.ж особенно ответственное место. Он уже рассматрива.л:ся 
как основа всех видов И;iобра;iите.1ьного искусства, несмотря на то, 

что шко.ш русского рисунка в iЭТИ годы еше .1ишь формирова.1ась. Но именно 
в рисунке, в си.1у ряда его особенностей, реа.шстические тенденuии, характерные 
ААЯ .1учших художественных прои;iведений того времени, прояв.1я.1ись с наи60.1ь
шей отчет.1ивостью. Рисунки очень интересны и тем, что в них отражены не
посредственные, живые впечат.1ения художника от действите.1ьност11, его первые 
мыс.ш о том и.ш ином яв.1ении, еше не п0Бо.1е6.1енные во.1ей ;-1а1ш;iч11ка, не 11с
каженные ус.1овностями iЭСтетических канонов iЭПОхи. 

РисоваАьш1шов н собственном С}1ыс.л:е iЭТОго с.жова 1ю нторой по.1овине XVIII 
сто.:t.етия еше не бы.ю и приходится говорить о рисуюшх жююписuев, ску.л:ьп
торов, архитекторов 11Jи граверов. Однаl:\о н бо.л:ьшпнстне своем их рисунl:\11 
имеют самостоятеАьное художественное ;3Начен11е, хотя они СО;3даваАис1. обычно 
11 сня;ш с ;3а:t\1ыс.л:ом 1\артины, ск,рьптуры и.1и архите1iтурного проеи·а. Таковы 
.многие рисунк11 Аоеенко, Ко;iАоnского, Баженова и других крупнейших мастеров. 

Типы риС)'Нка очень многообрщшы 11 варьируются в ;iависимости от своего 
Шt;iначения, от материаАа, техники, не говоря уже о бо.1ее слuественных ра;i
J11ч11 нх, порождаемых направ.1ение}1 и 1шдивидJа.1ьным11 особенностями та.1анта 
данного автора. Прот11nоречия iЭПОхи, в рисунке отра;iив1ш1еся менее остро, чем 
в других 11идах исJ>усстна, все же часто дают себя ;3Нать не то.л:ько в творчестве 
ра;i.111чных художн11 J>ов, но 1 1  в работах одного и того же мастера. 

Относ11те.1ьно однородную группу рисуюш ;этого периода представ.1яют .1ишь 
в об.1асти учебно-академической. Ра;3.1ичные напра11.1ения педагогической практ11-
1ш Канuе.1ярии от строениii, художественного департа}�ента Академии наук, 

317 



московской архите1аурной ш1ю.1ы  Ухтомс1юго и ряда других учреждений, в н.оторых 
11рофессиона.1ыtое обJчение начина.1ось с �анятпй по рисунку, наконеu, в ри
сова.1ьных к.1ассах Академп п  художеств постепенно вы.1и.1ись в стройную педа
гогическую систему. 1\ конu)'

· 
ве1ш ;эта система бы.1а уже 60.1ее п .111 менее 

точно сqюрму.111рована в теоретпчес1шх работах А. :М. Иванова, П .  П. Че1ш.1евского 
и И. Ф. Урванова.1 

Другал ра�новидност1, графпчес1юго пс1;уссп�а - искусство гравюры - 1\ l\Ю
менту сомаюш Академии художеств, т. е. 1\ 1757 годJ, несмотрл на частую 
смену } ЧПте.�еii-иностранuев, уже 11.1аде.1а прочными традиuилми наuпона.1ьной 
шко.1ы. Предшественшшамп граверов середины 11ека бы.ш мастера петровской 
гравюры ,  опиравшпесл, в свою очередь, на искусство 1шпжноii гравюры XVI и 
XVll веков 11 на дыгыетний опыт в грюшровании п трав.1ен11й по  метану 
мастеров Оружеiiной па.1аты. Середина веl\а - ;эпоха крепнлuего наu11она.1ьного 
самосо�нанил, давшап Росспп рнд отечественных та.1антов n ра�-шчных 06.1астпх 
11с1;усства 11 нау1ш, 6ы.1а �наменате.1ьной и д.1л русской графшш. На судьбе 
граверон «грыдырова.1ьного департамента » Академпп наук 2 особенно 6.1аготворно 
ска�а.1ось выдвижение на руководлшую ро.1ь в 1745 году руссrюго гравера 
Ивана А.1ексеевича Соко.юва, ведавшего та�;же и работами р11сона.1ьноii паJаты, 
где «рисова.1ьные» 1 1 нрыдырова.1ьные» ученики 06Jча.1 11сь вместе. Б.юстяшее 
мастерство гравера 11 рпсова.1ьщшш Соко.1оп соединп.1 с превосходными 1шчест
вами педагога. И то 1 1 другое сыгра.10 очень бо.1ыuую ро.1ь n с.южении русс1юй 
шко.1ы гравпрованил. Работы учеюшов п подмастерьев Со1;0.1ова несомненно �на
читеJьно JСтупают впрчо�ныl\1 гравюраl\1 самого мастера, одншю ••руг тем н ;этнх 
работах, часто nьшо.шснных сс под смотренпем Со1ю.1ова» ,  становнтсн нее бо.1ее 
широким, а 11с110.1ненпе пх достаточно �ре.1ым. Многие п� ;этнх работ со;-1дшш.шсь 
110 рисушшм �1. 11 . .Махаева. О �начении 11ос.1еднего, так ;1;е, как п о творчес1юй 
деяте.1ьности Соко.юва, говорптсл в плтши томе настоншего 11�дан11н 3, но 
ЩJ.1ш1шть нсторпю ра�1шт11л русской графики �порой по.1ов11ны неl\а бе� харак
терпстпкп ;этпх кр} ннеiiншх фигур, стояшпх на р) беже д11ух перподон, нево�можно. 

И. А. Соко.1011 в свопх парадных портретах нс огран11чшш.н·11 JЖС чисто 
внешнпмп атрн6} тшш1 и стрем1цся, хотя еше п очень поверхностно, 11средать 
11нд1ш11дуа.1ьные особенностп портретируемого. Махаев, та�\же соедпннп 11 снонх 
1 1eii�a;1шx по�навате.1ьно-то11ографпческ11е �адачн с �адачамп репре�ентатпвного 
<оюртрета местностп » ,  нноrнт  в нпх ;э.1емент 1>1 ilшнра, характери�уюшпе ;эпоху 
11 данное место. ;:3наменатс.1ы1ым станон11тсн 11 11р01ш.1ен11с .шчного отношения 
художншш I\ и�ображаемому 1ш1> в портрете, так и в пей�а;ке. 

1 Постановке преподаванил рисунка в Академии художеств отведено боJ1ьшое место в и;цании: «Рус
скал академическал художествениал шкоJ1а в XVIll веке)) (М.- А" 1934 ) ,  в кн.: 11. М о J1 е в  а н ;:!. Б е J1 ю
т и н. Педагогическал система Академии художеств XVIII века (М., 1956) ; а та�iже 11 1ш.: О. М и х  а й  л о в  а. 
Учебный рисуиок в Академии художеств XVIII века (l\f., 1 95 1 ) .  

2 Серье;шое иссJ1едование о работе «Гравировальной палаты» Академии нау1; принадлежит научной со
труднице Гос. Русского му;iел М. А. AJ1eкceenoii (работа не опубJ1икована) .  

з См. стр. 414-422. 
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Н е  и з  в е с т  1t ы й х у д  о ж н и  к. Фейерверк. Акварель, тушь, перо, кисть. 1 759 �од. 

Гос. Му;эсй и,зоfiра;ште.11ы1ых искусств им. А. С. Пуш кипа. 

Средн работ учешшоn Соко.юна много гравированных портретов. Особенной 
peaJiиcт11чec1•oii 11ырщштсJ1ьностью 11 бJiагородной простотой отмечен гравиро
ванный в 1761 году Е. Г. Виноградовым (1725-1768) 11 А. А. Грековым (1726 -
пocJJ:e 1766 г.) с оригинаJiа Антропова портрет гру;:шнского uаря Teiiмypa;ia Нико
JJ:аевича. 3нач11те.1ьное внимание удеJ1яJ1ось 06рам.1ению гравюр; в �той об.шсти 
гравер не 6ыJ1 CJIЯ;iafl нере.11.авае:мым оригинаJiом 11 свободно проявJ1я.1 свой худо
жественныii 1шус и творчес1>ую фанта;iию. В 06рам.1ениях отчет.шво проступа.ш 
особенuостп сп1.ш, характерного дJIЯ исБусства середины XYIII века. 

С!\tерть Со1юJ1ова в 1757 году совпа.ш с органи;iщJией А 1шдемип ХJдожестн, 
открывшей новые страницы н истории русс1юй графики.  Однако и в ус.1овиях 
Академии гравюра продоАлш.ш ра;iн11ваться в традиuиях, намеченных нетровскимн 
граверами n 6.1естщuе преJ1ом.1енных в творчестве СокоJiова. Между граверами 
Академии художеств и «грыдырова.1ьным департаментом » Академии наук быJJ:а 
постоянная свя;iь, так как они нередко име.1п обших пренодаватеJJ:ей 11 ;iачастую 
пр11в.1ека.1ись одновременно к выпоJJ:нению срочных работ. В основном же пос.1е 
учреждения Академии художеств iJa Академией наук оста.1ись J111шь научные 
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it�данин, чертежи,  tI.яаны, карты и ,  частично, «фейерверю1 » .  Пос.яеднпе, tе'сно 
свщшнные с архитектJрой 11 театра.яьно-декорацпонным 11с1-.усством, ;lаннмают 
;lНачпте.11,ное место в русской графике ;этого периода (стпр. 379. ) ·  

Техншш гравюры, достигшая б.яеетщuих ре;lJ.tьтатов в 11ер11од расцвета 
гранирова.�ьного департамента, с нача.1а 60-х годов там ностененно надает, 1 1  
работа над художественной гравюрой сосредоточнвается в гравюрном н .1ассс 
Л 1шдем11и ХJдожеств, куда еше ранее нереводятсн п некоторые Hil JЧеюш.011 
А 1шде.мпи наук. Но в новой Академ11 11 , несмотрн на на.шчне же.шюшнх обучать
сн гравюре, к.яасс ;этот орган11;lуется нс cpa;ly. Приг .1ашенноl\1у в Россшо в 1757 
году 1ю контракту на пяп, .1ет нервок.1ассному r:ранеру Георгу Фридриху Шl\'шдту 
(1712-1775), немцу по происхождению, поччившему обрщюванне  в Парпше, 
нвсршот обучение граверов обеих а�шдсми ii .  В НО!\ЮУ.!Ь ему выпиеьшаетсн ll il 
llсны дово.11,но носредственный гравер 11. Х. Teiixep. ;iава.1енныii светскиl\1 11 
;lа�ш;шl\ш, Шмидт не ;·шгррш.1 себя органн;lационной работой 11 нредпочита.1 
с11стеl\1у 1шд11видуа.11,ногu обученпя, впрочем, преоб.шдавшую первое время 11 
н других академичес1шх 1.; .шссах. Хотя Шмидт пробы.1 в Росс11 11 недщго, не1шторыс 
ЩJ ир11креп.1енных 1.; нему д.1я обучения мо.юдых граверов вес же суме.111 быстро 
JС1юпт1, приеl\IЪI его б.яестяwей технию1 и та.1ант.1иво сочета.1 1 1 нх с 1.;оренньн1 11 
традициями русс1юй гравюры 11 общиl\1 на11рав.1ен11ем отечественного 11с1>.усстна. 
Сохранпвшаnся в Отде.1е рукописей Пуб.шчной 611б.1110те1ш ш1 . .М. Е. Са.пьшова
IЦедрина пере1 1 11 с1ш Шмидта с Я.  Ште.ншоl\1 до и�вестной степен11 опровергает 
ш11роко распространенное мнение о несерье;lном отношеюш художн 1ша 1.; с 1юш1 
обн; -шнноGтям. Писыш Шмидта с.впдете.н,ству ют о том , что много .1ет спусти 
носле своего во�вращения  на родину он jJШ Bo интересовался и де.шмн А 1шдем11п ,  
1 1  суд1,бой своих бывших учеников. Особенно огорчп.ш Шl\шдта раннш1 смерть 
его .яюбимого ученика Чемесова, 1-<оторый, по выраженшо учите.1я, бы.я нод.шнным 
гением в гравюре1• 

Евграф Петрович Чемесов, несмотря на свою 1.;орот1.;ую jIШ;lнь, оставп.1 на11-
60.1ее яркий с.яед в иСКJССтве русс1шй гравюры XVIII ве1ш. Он род11.1сн 11 
1737 году и умер в 1765, не дожив до 28 .�ет. В А 1шдемню Чемесов 11ршпе.1 в 
1759 году, вс.яед �а первой группоii учащихся, выи11санных в 1758 году п� 
ч 11с.1а студентов :Московского университета 1 1  прошедших 1 1ервонача.1ьную нод
готош.;у но pнCJНiiJ у гравера И. Штснг.нша. Несомненно, что 1 1  Чемесов 
11 мс.я неrюторые професспона.11,ные навыки, та�\ 1ш1>. бы.1 �атрсбш�ан 11� ар1ш1 11 
Шува.яовым именно 6.яагодарн репутации нревосходного рпсо11а.1ылшш нером .  
В АБадемип Чемесов продвига.яся стремите.в.но. Уже n 1760 году, т .  с . чере;� 
год пос.1е поступ.1ен 11н, он �начи.яся ад ьююаом 11 1юмщцшшом Шмпдта 110 I\.taccJ 
гравирования, а еше чере;l два года, в двадцать нян .яет, ;la портрет нмперат
риuы Е.яи�австы с оригина.1а Ротари ему Gы.ю прпсвосно �ванне шшдеюша. 

1 Отдс.1 рукописей Гос. Публи•шой библиотеки им. М. Е. Са.пьшова-Щсдрина, ф. Л. Штс.шна. д. 755. 
Письма Г. Ф. Шмидта к Штелину. 
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В том же году, пос.ш отъема Шмидта, Чемесову поручается руководство гра
нироваJьным КJассом. 

Небогатый дворянин, покровите.1ьствуемый гуманным и широко обрщюван
ным И. И. ШуваJовым, руководимый Illмидтом (мастером, по.t.ь;iовавшимся 
европейской и;iвестностью ), бJи;iкий друг наибоJее выдаюwихся Jюдей своей 
;эпохи (в том чисJе актера Федора Во.t.Бова), Чемесов представJяет собою тип 
нового чеJове�ш. Он горд п не;iависим. В его живописном автопортрете1, хра
няшемся в Гос. Русском му;iее, и в профи.1ьнш1 портрете, гравированном cal\IИl\I 

художником по рисунку его друга и учитеJя франuу;iа Жана де Ве.1.111 (стр. 322), 
нас поражает искJючитеJьно тонкое, нервное, умное п гордое Jицо, такое не
обычное среди портретов чван.швых ве.1ьмож еJи;iаветивского и екатерининского 
времени. Становится понятной веи;iбежвость трагического ковфJикта Чемесова 
с чиновничьей верхушкой академического руководства и его преждевременная 
гибе.1ь. В 1762 году восемнадuатиJетний Г. Р. Державин, ваправJенный к 
Чемесову ШуваJовым, быJI очаровав Jiасковым приемом мастера, который «как 
и;iвество всем, бьIJI первый того времени СJiавнейший гравирный империи ху
дожник»; по;iдвее, в 1777 году, Державин посвятиJ Чемесову спеuиаJiьвое чет
веростишие. 

И;iвестный нам преимуwественво как бJiестяwий и своеобра;iный гравер, у 
современников Чемесов ПOJIЬ;ioвaJicя сJiавой мастера перового рисунка. �то ис
кусство Чемесова автор, с-крывший имя под иниuиаJiами А. Н. (очевидно, по;:эт 
А. А. Нартов), противопоставJiяJI в своих стихах гравирова.1ьвому мастерству его 
учитеJя, Шмидта: 

Г. Чеме;юву, искусному рисова.11ьшику пером 

Когда на Шмитову 2 работу н в;шраю, 
Ве.11иким в том его искусстве постав.11ню; 
Но как н ;3рю пера досужество при том, 
Чего ты, Чеме;3ов, достиг своим трудом, 
То бо.11ее еше тебя н почитаю 

И с грабштихом пера искусство не срнвняю 3• 

1\ сожаJению, перовые рисунки Чемесова пока обнаружить не удается, тali 
что судить о мастерстве их испо.1вения можно Jiишь на основании свидетеJiьства 
современников и по искJiючитеJiьной тонкости и точностн штриха в его гравюрах. 

ГравироваJiьная манера Чемесова от Аи чается боJiьшой мягкостью, сдержан
ностью, подчас Jiегкой ;iаnуаJiированностью штриха. Художник не wегоJiяет бью
wими в гJIЩШ ;:эффектами pe;iua, скромно и сдержанно пока;iывая бесконечное 
pa;iнooбpa;i1Ie своего мастерства. Ра;iJiичные по сиJе прямые и спокойные штрихи 
фона хорошо выдеJiяют простой и естественный обра;i в портрете И. И. ШуваJiова 

' О нем см. также в r.11аве с•Живописы>, стр. 38. 
2 С.11авныit rридорова.11ьшик (примечание журна.11а.- М. Х). 
3 ссПо.11е;шое увесе.11ение на месяu февра.11ь 1761 годм, т. 111, Ni 5, ра:�д. IX, стр. 46. 
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Е. Ч е м е с о в. Автопортрет (по рисунку 
Ж. де Вел.ли}. Гравюра (офорт, сухая и�.ла 

и резец). 1 764-1765 �оды. 

Гос. Му;iеЙ И;iОбра;iите.11ьных искусств 
им. А. С. Пушкина. 

(с оригина.ш п. А. Ротари; стр. 323), COi!· 
данном Чемесовым еше в бытность уче
ником Академии. Аегким ЩJАетом идут 
.11инии, обрисовываюшие г.11аi!а и ве1ш, 
упруго круг..1ятся короткие штрихи, пе
редаюшие выпук.11ость по.шых губ. Ря.11. 
ме.11кИх точек и допо.шите.11ьных штри
хов, брошенных ме1кду основным11 J11ю�п
ми, способствует ску.Аьптурной Аенкс 
формы. Все вниман11е сосредоточено ш� 

Аице, хотя .легкий y;Jop кружевного жабо 
ПАИ ЩJменчиво струщциеся штр11х11 муа
ровой Аенты ра�работаны с неl\1еньшеii 
тщатеАьностью. Среди .11учш11х работ 
мастера можно наi!вать два портрета 
императриuы Е.Пii!аветы - с оригинаJов 
А. Ток:ке и Ротари. В обоих оснонное вни
мание удеАено .11иuу модеАи, но поражает 
мастерство художника и в передаче ра;J
Аичных материаАов, умение найти в каж
дом с.1учае наибо.11ее нужную и точную 
форму : ГАj'бок и четок штрих парчи 
корсажа, тогда как дымчатая мягкость 
кружев достигнута переп.1етением .1ег
ких, ра;Jнообраi!ных штрихов раi!Аичной 

сиАы, мета.1.1 �вемы сверкает в ко.1ких ЩJАОl\ШХ .11иний и т. д. Второй и� упо
мянутых портретов отмечен особенной .1егкостью, и�яwеством и Иi!ЫСканной 
простотой приемов. Нет ни ос.1епите.1ьного б.1еска, ни г .11убоких бархатистых 
теней, сто.11ь красиво выг..1ядевших в первом портрете; гравюра построена на 
сдержанной гамме ра�.1ичных градаций серебристо-серого uвета, в преде.1ах 
которого художник достигает боАьшого рщшообра�ия оттенков. Он с.1овно .1юбуется 
мягкостью своего штриха в ;Jамыс.юватом y;Jope кружевной мантиА.1111 императрицы 
и переносит ;этот штрих в витиеватую штриховку фона гравюры, дJл передачи 
которого находит новые интересные приемы. Своеобраi!ной и тонкой 1\pacoтoii 
от.1ичаются профи.1ьные портреты, обычно i!аI\Аюченные в Iti!ЯШHYIO круг.1ую 
рамку, вислwую на фоне стены иАи гобе.1ена. Такова .11учшая работа Чемесова -
уже упоминавшийся портрет самого художника с оригина.11а де Ве.ыи, в котором 
скромное 06рам.1ение хорошо выдеАяет и�ысканную пре.1есть рисуюш, гчбо1\ую, 
инте.1.1ектуаАьную содержатеАьность обра;Jа. Именно г .1уб1ша и сдержанност1. 
oбpai!OD от .11ичают работы Чемесова и его 6Аю1шйших учеюшоn 11 товарщуеii от 
работ их учите.1ей-иностранuев и, прежде всего, Шмидта, н т1юрчестве 1юторого 
черты реаАИi1Ма носи.1и чисто 1шешниii характер. 
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Годы, когда граверным к.шссоl\1 Ака
де:юш руководи.1 Е. П. Чемесов, бы.1и, 
JI сущности,  нериодОl\1 ПОД.IИННОГО фор
мирования ртого к.1асса и на,ибо.1ее 6.1ес
тщuей порой его деяте.1ьности .  Учени
ки-граверы обычно проходи.ли обшую 
художественную подготовку наравне с 
}'Чениками других специа.л:ьностей, ;зани
маясь в гипсовом и натурном к.шссах. На
меченная еше Соко.л:овым пос.1едовате.1ь
ная система обучения гранера по.1учи.1а 
при Чемесове широкое ра;звитие. Ученик, 
ов.л:адевший первонача.л:ьными професси
она.1ьными навыками, присту11а.1 к 1юпи
рованию ре�uом гравюр на историчес-
1ше и биб.л:ейские темы в опреде.1енной 
11ос.1едовате.1ьности (в �ависиl\юсп1 от 
с.ложности комно;зиuионного решения), 
�атем переходи.1 к Бопиро11ан11ю граю1-
рованных портретов. С.л:едуюшей ступенью 
обучения бы.10 копирование живописных 
оригина.1ов в той же пос.шдовате.1ьност11, 
что 11 гравюр. Лишь пройдя все pTII ста
дии обучения, гравер мог приступить 
к работе по собственным рисункам. 

В книжной .1авке Академии худо-. 
жеств, так же, как и в Академии  наук, 

Е. Ч е J\t е с о в. Портрет И. И. Шувалова 
(с ори�ииаАа П. Ротари) . Гравюра рез1�0;1� 

и сухой имой. 1 760 �од. 

Гuс. Му�сй и;юбра�итсльных искусств 
им. А. С. Пушкина. 

торгова.ш рстампами, от продажи которых ученики по.жуча.л:и опреде.1енный 
проuент. О н011ых рстампах сообща.лось в ((Петербургских ведомостях». Пуб.л:ич
ные рК;шмены носи.1и характер ху дожествеJiных выставок. Однако на академи
ческих конкурсах грю1еры выступа.1и не с гравюраl\ш, а с рисункам11, ввиду 
того, что подготовка гравюры требова.ш �начите.1ьного сроБа. 

Как и И. А. Соко.1ов, Чемесов яв.1я.1ся обра�uом художника-педагога, жпв
шсго одноii ilш�нью со своими учениками, вникавшего в ма.1ейши:е их нужды. 
Он сам с.1еди.1 ;\а печатанием гравюр, добыва.1 краски, бумагу, инструменты, 
про11ерн.1 счета на питание учеников и стара.юн у.1учшить их быт. В де.л:ах 
А1шдемпи ху дожестn сохрани.1ись краткие характеристики, которые Чемесон 
дава.1 своим ученикам, опреде.1ля степень их подготов.1енности1• 

Среди учеников Чемесова с.1едует на�вать Н. Я. Ко.1пакова (1740 - 1771), 
прошедшего нредварите.л:ьную выучку 11 гравирова.1ьном департаменте А1шдс-

1 11. М о л с n а 11 р. Б с л ю т  и в. Y1>a;i. со•1., стр. 98, 294 11 386. 
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А.  К о л п а ш 11 и к о в. Портрет А .  М. Голи1�ына. 
Гравюра резцом. 1 774 �од. 

l'or. My:ieii и:�обра:�ите.11ьвых искусств 
им. А. С. Пушки11а. 

мин наук, а �атем переведенного в 
Академию художеств дАя педагогичес
кой работы (которую он начаА, однако, 
.1ишь чере;J семь Ает по прохождении 
поАного академического курса). Уче
ником Чемесова быА и Д. Ф. Гераси
мов (1739-1784), первоначаАьно вмес
те с Чемесовым обучавшийся у Шмид
та и предна;Jначенный дАя пе,1щгоги
ческо:fi работы в воспитатеАьном учи
Аише. Иi! кАасса Чемесова вышАп 
С. И. Шугов, И. Ф. Пурышев, Г. Ф. Среб
реницкий, С. А. Панин и ,11р. Многие 
и� них участвоваАи в ряде иманий 
того времени: гравиро11аАи титуАьные 
Аисты, ;Jаставки и виньетки дАя по
.южения о воспита.теАЬНОl\1 учиАиwе 
Академии  художеств, Аисты « печаАь
ноii церемонии» погребения Е.н1;Jаветы 
Петровны, гравюры в свя;Jи с корона
цией Екатерины в Москве. В своих 
портретных работах ;эта группа ху
дожников дает вемаАо ярких ин,11,иви
.л уаАьно охарактерщюванных обра�ов, 
в которых точно переданы, а подчас 
и оттенены наибо.1ее выра�ите.1ьные 

черты живописного оригина.ш. ВеАьможная важность фе.1ь,1J,Марша.1а П. С. СаАты
кова .1юпАоwена в работе Д. Герасимова (с оригива.1а Ротари). Чуть ироническая 
у.1ыбка Артамона Матвеева �апечат.1ева в портрете, гравированном Н. КоАпаковым 
(с оригинаАа Риго, 1766). Простой реаАистпческий портрет матери Петра 1, 
Ната.1ии  Кир11.1.1овны Нарышкиной, быА со;Jдан тем же Ко.1паковым в 1 766 году. 
В портрете А. М. Го.шuына (с оригина.1а Ротари) гравер А. Я. Ко.шашни ков 
(1744-1814), обучавшийся при Академи и  наук, сумеА сре,11.ствами гравюры не 
то.1ько подчеркнуть ;эпикурейские черты .1юбите.1я жи�ни, но даже передать 
его САегка покрасневший нос (гравюра 1774 г., стр. 324)1• 

1 УтвержАевие С. П. Яремнча (<�Русская акаАемическая хуАожествеввая шко.11а в XVIII векм, стр. 177 
и 205), а вс.11м :ia ним и Е. А. Некрасовой (•1Материа.11ы по теории и истории искусствм. М., 1956, стр. 120-
121), что автором �той rравюры бы.11 Г. И. СкороАумов, не кажется нам АОСтаточво убедите.11ьвым. Надпись 
Я. Ште.11ива на �к:�емПJ1яре портрета и:� собр. Ровивскоrо, уставаВJ1иваюшая авторство Ко.11пашвикова, :�ас.11у
жнвает по.11воrо АОВерия, так как Rо.11пашвиков ваходн.11ся среАи rраверов Академии наук, руковоАнмых 
Ште.11иВЬ1м. В списке АОСок Академии хуАожеств, на ко торый ссы.11аются Яремич и Некрасова, иоr :�иачиться 
какой-.1ибо Аруrой портрет Го.11иJ1Ь1иа, АО вас пе Аоmедшнй. ТруАпо представить. что в 1771 rOAY (к которому 
Некрасова относит rравюру) шестваАuат11J1етниii Скородумов :иоr выпо.11впть столь :�ре.11ую работу. 
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Пос.же ра;iрыва Чемесова с Академией, яв.жяюшегося одной и;l  наибо.1.ее тра
гических страниu в Истории русского искусства, и пос.жедовавшей вскоре смерти 
художника1 деяте.1ьность академических граверов неско.жько ос.жабевает. По.жучив
шие хорошую шко.жу художники продо.жжают работать, но ско.жько-нибудь вы
даюwиеся индивидуа.1ьности появ.жяются .1ишь ;lначите.жьно по;lднее . 

• •  

Успехи гравюры во второй по.жовине XVIII века бы.1и тесно свя;lаны с тем 
важным ;lначением, какое придава.жи и;lучению рисунка во вновь органи;lован
ной Академии художеств. Наибо.1ьшие ;lас.жуги в ;>той об.жасти принад.жежат 
Антону Пав.1овичу .Iосенко, справед.живо считаюwемуся основопо.1ожником русской 
шко.жы объемного реа.жистического рисунка, творuом педагогической системы, при
несшей б.1естяwие п.1оды. 

Приняв рисунок ;la основу своей художественной 11 педагогической деяте.1ь
ности, .Iосенко и JJ период своего ученичества в Академии, и пос.же него усердно 
;lани��а.1ся рисованием, настойчиво совершенствуя свое мастерство. Об ;>том сви:
дете.жьствуют как ,1юкументы, т�к и его рисункп, дошедшие до нас в бо.1ьшом 
ко.шчестве. Во время своего пен:сионерства в Париже, .Iосенко и;lучает анатомию 
11 копирует в Кабинете �стампов .1учшие прои;lвеJJ.ения мирового искусства. 
За свои рисунки на мифо.жогические темы он неоднократно по.жучает от парижской 
Академии премии. В том же направ.жении он продо.жжает работать и в Ита.жии, 
рисуя с картин и памятников античного искусства, а также с натуры. Та
кое отношение к рисунку Лосенко стреми.жен привить и ученикам во время 
своей кратковременной педагогической деяте.жьности по во;lвраwении на роди
ну. Его ученики проходят суровую шко.жу, копируя �стампы, рисунки и спе
u11а.1ьные обра;lQЫ ДJ:Я рисования, И;lГОТОВJ:енные ДJ:Я них учите.жем. На ;;>тих 
прекрасных oбpa;luax, соманных .Iосенко, воспита.жось не одно поко.жение ху
дожников. 

Бо.1ыuое чис.10 сохранившихся до нашего вре.мени академических рисунков 
XVIII века п ряд по.1ожений, сфор1ну.1ированных в трудах теоретиков искусства 
в конце сто.жетил, по;lво.жяет судить о том, в че1н именно ;lак.1юча.1ась ;;>та шко.жа и 
какие требования пре.l(ъяв.1я.1ись как к рисункам с гравюр и «обра;luов» ,  так 
11 к pиc}'HKai}I с натуры. 

Художнику пред.1ага.1ось приста.1ьно и;lучать пат) ру , по;lнавать ее основные 
свойства, среди которых г.жавное внимание уде.1я.1ось объемности, а .1иния рас
сматр11ва.1ась как граниuа объе.\'шой формы. Почувствовать и передать фор1иу 
предмета, его объем, по.1ожение в пространстве ученик обя;lан бы.1 не то.1ько 
в работе с натуры, но и при копировании прои;lведений искусства: гравюр, 

1 ;3атрав,11енный интригами и оскорбите,11ьным отношением к нему академических чиновников и Бец
кого, Чемесов бы.11 вынужJ1ен 7 января 1765 ГOJla nOJlaть . прошение об отставке. Он умер 30 августа того 
же года от гор.11овой чахотки. 
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рисункоп, rшртин и сБуJьптуры. В i:}TOM ему до.1жна бы.1а помочь наука: щ�учение 
геометрпи, анатомии  и перспективы, которым в акаде:\шческих нрограммах 
отводи.1ось серье;шое место. 

Преподавание рисунка начпна.юсь с воспитате.1ьного учи.1щ.uа, где ученики, 
чтобы приобрести те и.1и  иные навыки, копирова.1и f)стампы, подобранные 11 
опреде.1енной посJедоватеJьности .  В первую очередь дава.1ись гравюры «каран
дашной манерой )) ,  почти факсимиJьно воспрои�водившие рисунки Буше и других 
художников. ;3атем, перейдя в Академию, приступа.1и к копированию рисунков, 
среди которых бы.1и и спеuиаJьно �аготов.1енные оригинаJы, рисованные с 
гипсов и с обнаженной модеJи. И месь, как при обучении гравированию, 
выдержива.1ась опреде.1енная пос.шдовате.1ьность, в си.1у чего пос.1едней стадией 
бы.1 творческий компо�иционный рисунок. Впрочем, и в копирование оригина.1ов 
вноси.1ось творческое нача.10: ученик до.1жен быJ не механически, а осмыс.1енно 
повторять .1июш, стремясь увидеть �а копируемым рисунком 11.111 гравюрой под
мшное яв.1ение и передать самое ГJавное, обобщал дета.1и, опусБая все, что не 
нредстав.1я.1ось существенным. Очень убедите.1ен д.1н пониманин тнорческоН 
системы академпческого копирования метод, примененный проф. А. А. Сидоровым 
в его труде о русском рисунке1, где он сопостав.шет рисункп ра;1.шчных ху
дожнпков с одного и того же орпгина.ш - «ГоJова стар1ша)) Ж. Б .  Гре�а (конин 
Воинова, Аучанннова п Тропнннна). 

Умение быетро схватывать напбоJее характерные черты моде.1 11 и.11 1 ко11 11-
руемого оригина.ш бы.10 особенно важно д.1 н  нуб.шчных академических f)к;ш.ме
нон, когда на рисунок отвод11.юс1, маJо нремени . Рпсова.1и обычно на тонирован
ной б)'!Шtге 11таJьянскш1 карандашом, сангиной ИJИ бистрш1; освешенные 1\1еста 
1 1рОК.t8ДЫВаJI1СЬ меJОМ. ета техника ПО�ВОJЯJа НаИАJЧШИМ обра�ОМ ВЫЯВ!iТЬ объ
еl\IНУЮ форму предмета. В тех сJучаях, когда рисунок де.1аJСЯ одной .1иниеii бе� 
прок.1адкп теней, свет и объеl\1 передава.шсь посредством бо.1ьшей и .1и меньшей 
сп.�ы  .шнпii, ме.1 же CJJЛШJ д.1я передачи света . 

В помощь снош1 _ученикам А .  П . .Лосенко состави.1 руководство, состоя шее 
и� двух таб.1иu и 1 1онсните.1ьного к юн1 те1\ста. ПоJный f)К�емп.1нр i:)того п�да
ния, входивший в собрание Д. А .  Ровинского и находящийся в настоящее время 
в гравюрном 1шбинете l\'Iy�eя и;:юбра�итеJьных искусств им. А. С. Пушкина, 
носит СJедуюший �агоJовшс «И�ъяснение краткой пропорuии чеJовека, осно
ванной на достоверном иссJедовании ра�ных пропорций древних статуй, cтa
paf!IIeм императорской А1шдемии ху дол\еств профессора живописи г-на .Лосенко 
д.1я по.1ь;1ы юношества, упражняюшегося в рисовании, и�данное)) .  Аист с поясн11-
те.1ьным текстом гравирован Паниным, а две таб.1ицы, и�ображаюшис фигуру 
чеJовека в фас и в профи.1ь и от де.1ьно го.1ову (также в двух по.1ожениях), 
гравпрованы по рисунку .Iосенко Г. И. Скородумовым, в бытность его ученююм 
Академии  (стр. 327) . ИдеаJьными пропорuиями Лосенко счита.1 такие, когда н 

1 А. С 11 11 о р о в. l'исушш старых 11усс1шх мастеров. М" 1956, табл. 66-69. 
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мужской фигуре го.юва у1t.ш
дыва.шсь 8, а .1иuо 10 pa;i; 
основные части дроби.1ись на 
60.1ее ме.1кие подра;iде.1ения, 
что 06.1егча.10 да.1ьнейший 
расчет. Однако каноны, ут
верждаемые ху дожшшом и на 
протяжении по.1увека приня
тые д.1н живописцев, граверов 
11 р11сопа.1ьшиков, не ;iас.1оня
.1и в его собственном твор
честве обра;iа живого че.юве
ка, всегда внимате.11ьно наб.1ю
денного и точно охарактери
�ованного. 

Среди рисунков Jосенко, 
находяwихся в Гос. Русском 
му�ее, есть много .1истов, 
свидете.1ьствуюwих не то.1ь
ко о г.1убоком �нании анато
мии и иск.1ючите.1ьной точ
ности в выяn.1ении костяка и 
распо.1ожения мышu при ра�
.1ичных, часто очень с.1ожных 
ракурсах, но пока;iываюших 
живое отношение художника 
к щюбражаемо:й моде.ш, стрем
.1ение выде.шть ее индивиду
а.1ьные, наибо.1ее характерные 
черты.  Рисунки Аосенко очень 
ра�нообра;iны. Многие и� них 
с.1ужи.1и непосредственному 
и�учению натуры.f)то рисунки 

_J 

\ .-\ 
\ 

\ , ... 
l 

А. 11 о с е  п к о. <1 Изъяспепие краткой пропорции 
•tеАовека ... 1J Т абАица с изображепием чеАовеческой 

фи�уры. Гравировапа Г. Скородумовым. 

Гос. Му;зей и;зобра;з11.те.1ьпых искусств 
им. А. С. Пушкипа. 

натурщиков и щюбражения отде.1ьных частей че.1овеческого те.1а (п.1еча, рук), 
а также рисунки с гипсов. Некоторые прес.1едопа.1и учебно-педагогические 
uе.1и и, частично, воспрои;iводи.1ись в гравюре, другие СО;iдава.шсь д.1я 1юм-
1ю;iиционных работ худо.пшика. 

Д.1я передачи о&ьемов и выяв.1ения муску.1атуры .Jlосенко широко по.1ь;iо-
1ш.1ся светотенью, иногда выражая ее пятном с тонкими тона.1ьными отношс-
11 1шм11, иногда испо.1ь;iуя цвет самоrо материа.1а; 60.1ь111ая часть рисунков Jосенко 
nыпо.1нена на серопато-го.1убой бумаге графитным и.1и ита.1ьянским 1шрандашом 
11 ме.1ом, 1юторым, как уже говори.1ось выше, намеча.1ись освешенные места 
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Л . .// о с е  н к о. Этюды рук. Графитный карандаш, ме;�. 

Гос. Русский му�ей. 

и подчеркива.шс1. объемность. Так, например, в необычайном но точности и 1tрасоте 
рисунке протянутой, повернутой .1адонью вверх женской руки (стр. 328), пред
п.1ечье общшачено дВJМЯ .1инияъш бе� теней, причем нижняя проведена до
во.1ьно си.1ьно черным карандашом, тог да как верхняя .1егко намечена ме.1ом, что 
сра�у со�дает впечат.1ение и освеwения и объема. Тени очень .1егко про.1ожены 
.1ишь в �апястье и сгибе па.1ьuев, а обраwенная вверх сторона па.1ьuев дана 
ме.1ом; .1егкий ме.1овой фон испо.1ьiJОВан и д.1я всей кисти. f)тюд трагически 
сжатых рук к картине «В.1адимир и Рогнеда» не то.1ько красив и точен, но 
и очень выраiJите.1ен. Натурwики Лосенко - �то простые .1юди, в 60.1ьшинстве 
своем крестьяне и.1и рабочие, живо наб.1юденные и правдиво охарактери�ован
вые. Среди них особенно выде.1яется рисунок натурwика И;i собрания А. 4. Си
дорова (стр. 329). Широкий, муску.1истый торс, си.1ьные, ра;iвитые трудом

· 
руки 

11 ноги, неско.1ько в�.1охмаченные во.1осы, мягкий рот, �адумчиnый, даже грустный 
В;iГАЯд СОiJдают uе.1ьный художественный обра�. В IIOiJe есть какое-то мучите.1ьное 
напряжение и не.1овкость, порождаюwие уверенность, что �анятие натурwика 
.11;.1я fЭТОГО че.1овека с.1учайно. Совсем по-Аруrому стоит натурwик широко и�вест
ного рисунка Гос. Треть.яковской га.1.1ереи. Его ПOiJa привычна и естественна, 
в .1ице nрог.1.ядывает что-то uиничное, какая-то .1акейская готовность ус.1ужить. 
f)то несомненный профессиона.1, ПОiJнруюwий .1егко и свободно. 

;3начите.1ьное место в ра�витии русской жанровой компо�иuии принад.1ежит 
одному ИiJ ранних рисунков Аосенко, п�вестному П'ОА на�ванпем «Путешествую
wие» и ИiJОбражаюwему, очевидно, русских академических пенсионеров на про
гу.1ке в Ита.1ии (1760-е годы; стр. 330). Группа ожив.1енно беседуюwих МОАОДЫХ 
.1юдеft дана в стройном компщшgпонно;м единстве: выра�ите.1ьная жестпку.1.яgия 
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А . ./1 о с е 1t 1е о. Натурщик. У�оль, .>нел. Около 1770 �ода. 

Со6р. А. А. СиАорова. Москва. 
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А. Л о с е  и к о. Путешествующие. Графитиый 1шраидаш, .Jteл. 1760-е �оды. 

Гос. Русский му,зей. 

фигур прони;iана .11еrким ско.11ь;iяшим ритмом, оргаю1�уюwим движение, 6.11агодаря 
чему рисунок приобретает непосредственную, живую пре.Аесть. К ранним риСJНКам 
художника относите'я 11 портрет мо.Аодой женwины у. 1ю.Аыбе.Аи, сде.Аанный очень 
нежными штрихами на светJJо-серой бJмаге ита.Аьянским карандашом и меJJом, 
что придает особ) Ю .Аегкость и про;iрачность y;iopy кружев и мягким скАадкам 
ткани. Рисунок всей фигуры и движение руки, приподнимаюwей 1ю.1Jог, испоJJ
нены необычайной грации. 

Особенно важную ро.Аь играА рисунок при сома�ии исторических компо
;iИJJИЙ. Как JЖе говори.Аось, картинам на истор11чеСК) Ю тему придава.юсь в Ака
демии бо.11ьшсе �начен11е и к их вы1ю.1Jнению допуска.шсь .1111шь наибо.11ее под
готовJJенные ученики (на ;iавершаюwем �тапе обучения). ;3десь компщшционныii 
рисунок приобрета.1 впо.11не 011реде.1енное место: первонача.1ьный быстрый набро
сок ;iакре11.1я.11 первую мыс.•ь художнюш, устанав.1ива.1 в;iаимоотношенил деii
ствJЮUJИХ .11иц. ДаJJьнейшая работа 6ы.11а направJJена на прорисовку отде.Аьных 
ф11гJр и уточнение свя;iи между ними. Д.1я со�дания обра;iа того иJJи иного героя 
компо;iщ,&ии подбира.1ся натурwик, наи60.1Jее отвечаюwий требованиям художника; 
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А . .11 о с е  н к о. Плачущая крестьянка. Этюд �оловы для образа кормилицы 
в картине (�Прощание Гектора с Андромахой1J. Графитный карандаш, мел. 

Около 1 773 �ода. 

Частное собр. МосRва. 

все дета.н1 прорисовывались тоже 110 натуре. Рисунки Аосенко к его картинам 
могут служить лучшим примером подобной ра;.iработки историческоii темы. 

9ски;.iы и �тюды к двум uентральным полотнам художника ясно пока;.iыва
ют нам, какую огромную работу проделываА он в поисках наибоАьшей убР
дитеАьности компщшuионного построения, выражения тех гражданственных 
идей, которые доАжны были воп.ютить его картины. Со;.iданию обобwаюwих 
во;.iвышенных обра;iов в духе к.шссиuи;iма предшествовало пристаАьвое и;.iучение 
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А. д о  с е  н ко. Эскиз " 1Сартиuе ((Владимир и PoiнeдaJJ. 

Итальяuский карандаш. 1769-1770 �оды 

Гос. Русскиii му;iей. 

жщши, че.ювеческой моде.А.и. Так, например, дм1 щюбражею1я во11нов в картине 
« В.шдимир и Рогнеда» Аосенко рисует го.жовы русских крестьян, передавая типы 
11 характеры с бо.жьшой реа.жистическо.й си.жой (особенно рапоминаются простое, 
серьщшое .жиuо воина в треухе и го.жова бородатого воина в ш.жеме). По.жна 
.1ирической выраiJите.жьности трогате.1ьная в своей чистоте п .жачушая крестьянка 
(�·rюд го.ювы д.жя oбpaiia корми.шuы в картине а:Прошание Гектора с Андрома
хой»; частное собр. в Москве; стр. ззт). Богатый материа.ж д.жя понимания про
uесса работы XJ дожни ка над картиной дают и �СКИiiЫ Аосенко, в 1юторых он 
неодн01>ратно меняет поры фигур, стремясь 60.жее по.1но рас1\рыть характеры 
герое11, �·си.шть вJ>IраiJите..1ьность и..1 11 уг..1у6ить пдейпый смыс.1 нрои;iведения 
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11. С о 1с о л о в . .1/ежащий натурщи1' в имеме. Свинцовый 1'арандаш, мел. 

Гос. Русский му:�ей. 

(стр. зз2 ). Не.1ь�ш не отметить, ЧТ() мнQгие рисунки, с.1ужщuие ;нюдами 11 (ЭСIШ

;Jа:&IИ к картинам, содержате.1ьнее и г.1убже, чем сами картины, где 06рщ1ы нс
ско.1ько театра.ш�ованы, сог.1асно (Эстетическим требованиям (Эпохи. 

Ее.ш риСJ'НКи Аосенко прив.1екают своей жщшенностью и особым, с1юй

ственным им б.1агородством и раскрывают реа.1истические тещенuии его ТВ()р
чества, то юрафические работы ряда других мастеров академической шко.1ы 
выде.1яются, г.1авным обрщюм, б.1естяwим техническим испо.1вением; на место 
под.1инного пафоса в них нередко выд:вигается внешняя iЭффектность жеста 
и коипо�иuии. 

Так, уже в творчестве одного щ1 учеников Аосенко - П. И. Соко.1ова - �а
рождаются некоторые черты, которые в да.1ьне:Ашем своем ра:1витии приводят 
к отриuате.1ьному яв.1ению, опреде.1яемому понятием «академщ1ма». Рисунков 
Соко.1ова сохрани.юсь очень много, но бо.1ьшая часть их  носит чисто с.1ужебвый 
характер; по своему �начевию они не перерастают рамок f)ТЮда к той п.1и иной 
картине. 
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Соко.юв выработа.1 свой б.1естлwий и своеобрарный почерк в рисунке с мягкиl\1 
теряюшимся контуром и тонкими переходами светотени .  Среди его работ нема.и 
;·шрнсовок рук, т�;аней, драпировок, много рисунков натJрwиков - как од,иноч
ных фигур (стр. ззз), так и групп, иногда в очень с.1ожных порах и трудных 
ракурсах. Широко Ирвестен рисунок сидяшего натуршика (1785) Ир собрания 
Академии художеств, обычно выде.1яемый Kat\ один Ир .1учших обрарuов рус
ского академического рисования, f)Кономными п.1астическими средствами удачно 
нередаюшиii натJр�' · Соко.юв, видимо, действите.1ьно хорошо рна.1 анатомию, 
однако, тшате.1ьно воспроирводя в своих рисунках муску.1атуру моде.1и, он не 
всегда точно выяв.1я.1 костное строение фигуры. Красотой и f)моuиона.1ьной 
содержатс.11,ностью во.шует рисунок, Ирображаюший ск.1оненную женскую фигуру 
с приподнятыми, скорбно сжатыми руками .  Это, во;iможно, f)CKИ;i д.1я надгробия, 
а может быть, просто f)ТЮД драпировки (Гос . РJССкий му;iей ; стр. 335) . Как и бо.1ь
uшнство рисунков Соко.юва, он выпо.шен на гочбоватой бумаге ита.1ьянс.1шм 
карандашом 11 мелом. Ск.1адки, гарl\юнично распо.1оженные и решенные как 
в баре.1ьсфс, в.ылв.1яют мягкие очертания фигуры при помоши световых б.1иков 
на сгибах и .1егких теней в уг.1уб.1ениях; контурная .1инил и;Jысканно красивая, 
ее п.1авным нажимом выде.1ены тени . 

Но подобный, f)моuиона.1ьно выра;iите.1ьный рисунок д.1л Соко.юва редкость. 
Соко.1ов нсп.1охой, но все же неско.1ько поверхностный мастер. Чувство граж
данственности, которым проникнуты исторические компо;шuии Лосенко, в твор
честве Соко.1она явно притупмются ; в его работах l\IЫ находим бО.1ее форма.1ь
ное понимание сюжетов И;i античной и.1и биб.1ейско:й мифо.1огии, сопровождае
мое бесстрастной фиксаuис:й внешних при;шаков натуры. 

Сто.1ь же типичны в f)TOl\t отношении рисунки М. Ф. Воинова (1759-1826), 
И. А .  Акимова и некоторых других выучеников Академии художеств, сме..10 решаю
щих .1юбые ракурсы и уме..10 ра;iмешаюших группы в многофигурных компо;iиuиях; 
но от прои;iведенпй .1учших мастеров той же шко.1ы их работы от.шчаются 
сухостью и однообра;iием приемов. В рисунках Акимова, несмотря на ряд их 
достоинств, античность и отечественная история трактуются отв.1еченно и с 
театра.1ьным пафосо.\1 . 

Значите.1ьно си.1ьнее реа.1истические тенденuии вьш11.1ены :n рисунках 
Г. И. Угрюмова, напо.1нявшего свои исторические по.1отна патриотическим 
11 гражданственным содержанием. Графические f)СКИ;iы, обычно предшествовав
шие живописным комПО;iИ!JИЯl\I художника, весьма интересны. Командированный 
по окончании Академии в Ита.1ию, Угрюмов там «;iа11има.1ся рисованием с анти
ков» и копированием картин. ;Jто не прош.10 бесс.1едно д .1я его творчества. 
Однако в своей да.1ьнейше:й работе над картинами Угрюмов широко по.1ь;iова.1сл жи
вой натурой, рисунки с которой органически входи.ш в проuесс его работы над ком
по;iиuиями. В собрании Гос. Третьяковской га.1.1ереи находится рисунок 1792 года 
«Торжественный въем А.1ександра Невского в г. Псков, пос.1е одержанной победы 
на Чудском o;iepe>> (ита.1ьянски:й карандаш на го.1убовато:й бумаге). Здесь много 
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П. С о к о л о в. Эскиз длн иадtробин (? ) . Итальннский карандаш, мел. 

Гоr. Pyccкuii музей. 

наивного, iJаметны недочеты в рисунке, особенно в ИiJОбражении .юшадей, 
1'}Аементы театраАьности в преуве .. шченных жестах и в ми�ансuенах, но есть 
и нечто нодкупаюшее, говоряwее о �доровых традициях русской исторической 
живописи, насАедованных от Лосенко. Художник нашеА живые обраiJы простых 
русских Аюдей. РиС) НОК красив в своей серебристой проррачности, с Аегко 
намеченными на радием п.шне стенаl\tи города и двигаюшимся в торжествен
ном марше шествием победитеАей. От Аичается от хоАодных рисунков Акимова 
с их ПОрИр) юwими фигурами и компориция }т�:рюмова «Муцин СцевоАа» ,  насы
wенная страстной вырари1·еАьностью и трагирмом (Гос. Русский мурей; стр. 336). 
Сuена построена так, что внимание рритеАя приковано к центра"ьным фигурам. 
Интересно найдена художни1юм компориция и в рисунке Гос. Русского мурен 
«Воскресение Христа» (сепия - кисть, тушь - перо; стр. 337). В нем есть необы
чайно Аегкая устрем.tенность вверх. Форму Угрюмов .tепит бо.tьшими п .tос1юстями, 
тwатеАьно прорисовьптя контур точной .п1нией с нерначите.tьными нажимами. 
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Г У t р ю м  о в. Му1�ий Сцевола. Тушь, белила. 1780-1 790 �оды. 

Гос. Русский му:1ей. 

В своей обширной педагогической праиш•е Угрю;\JОН бороJсп с сухой ;iаl\ОН
ченностью и щ1.1ишней детаJИ;iЩJией форм, ЕЫСl\а;iывапсь n поJь;iу снободного 
и смеJого рИСJНКа. Он при,1щваJ боJьшое ;1начение постановке натуры 11 cal\1 
рисова.1 вместе с учениками в натJрном кJассе. Воспитанниками Угрюмова 
6ыJ11 .1учшие :мастера рисунка нача.жа XIX века: А. Е. Егорон, В. К. ШебJев 
и О. А. Кипренский, кото�;ыl\1 он пере,1щ.1 11ысокие традиuии графюш XVIII 
стоJетин. 

Неско.1ько в стороне стоит творчество 1\tастера аJ.1егорических компо;1иций 
Г. И. Ко;1Jова. Будучи доJгие годы профессором исторической живописи в Ака
демии художеств, он одновреъ.енно много си.1 отдава.1 театраJьной и декоратив
ной живописи и работе в шпа.1ерной манJфактуре. Это остави.10 ;1начите.1ьный 
СJед на его немногочис.1енных рисунках, в которых преобJадают тенденuии 
парадной декоративности и а.1.1егорической усJовности. Художник свободно nJaдe.1 
рисунком и уме.1 распоJагать группы, осуwеств.1нн свн;1ь меж,1r,у фигурами посред;
ством переход.нwего от фигуры к фигуре движения, ;1амыкаюwегося в ритмическом 
у;1оре; !ЭТОМУ ;эффекту способствова.1 струяwийся свет n мягкие гра.1щuии теней. 
Cpe,1r,11 а.1Jегорических компщшuий, отмеченных неско.1ыiо манерной !ЭАегаптностью 
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(портрет Е.катерины 11 в обра�е 
Минервы, гравированный Ко.1-
паковым, «Апофео;i» и «А.1тарь 
Гименея»- Гос. Русский мурей} 
яыде.1яется <шваре.1ьный: ;эскир 
п.1афона «Торжестnо России » 
(собр. И. С. ;3и.1ьберштейна, Мос
ква), красивый как по unето
вому решению, так и по рит
мическому строю номпориции . 
Ворможно, я творчестве ;этого 
художника, наряду с Ирllестно:й 
нам офиuиаАьной стороной, су
шествоваАа 11 другая, о которой 
мы можем судить Аишь по един
ственному сохранившемуся ри
сунку - портрету его детей, сде
.шнному очень просто и есте
ственно (собр. И. С. ;3и.Jьбер
штейна; стр. ззв). 

Особую немногочисАенную 
группу в графике шорой ноАо
пины XVIII века состан.�яют 
рисунки портретистов, в своей 
деятеАьности чаше ясего l\Ja.Jo 
свяранных с Академией. Р11сун
кп В. .!. Боровиковского инте
ресны те,1, что хотя они и 6Аи
рКО примыкают к академичес1юй 
традиuии, однако имеют неко
торые индиви,11.уа.1ьные особен
ности. Сnоеобрарная мягкость, Г. У i р ю м о в. Воскресение Христа. Сепия, тушь. 

ДОСТllГаемая при ПОМОЦ!И рас- Гос. Русский му;iей. 

тушовки, npиcywa рисунку 1789 
года, щюбралшюwему «Сон 
Иакова» (Гос. Третьяковская ra.JAepeя). НескоАько отАичен от рассмотренных 
пыше академичес1шх рисунков и натурwик с �аАомАенными над го.Jоной 
руками (ит. карандаш, 1792, Гос. Третьяковская гаААерея). В нем нет подчеркну
той акuентировки теней и света, nстречаюwейся в боАьшинстве академических 
штуди:й. Рисунок очень точен, но мускуАатура Аишь САегка намечена, обший 
тон серебристый, как и в �начитеАьно боАее по�дних Аитографиях художника, 
щюбражаюwих четырех еванге.111стов. НеАь�я не останояиться на мужском 

43 Том V I I  337 



Г. [( о з д, о в. Портрет детей художншса. Тушь, кисть. 

Собр. И. С. ;iи.11ьберmтейпа. Москва. 

портрете собрания Гос. Русского му�ел, �анимаюwем видное место в ра�витии 
русского граф11ческого портрета (стр. зЗ9). Пос.1едний термин даже п.юхо 110,11,
ходит в данном с.1учае, таt\ как, несмотря на технику и материа.1 (уго.1ь, сАегка 
ноАuнеченный цветным 1шрандашом), портрет решен 11ceue.10 ж11вописныl\ш 
средствами. В неуАош1мо 1\ШГ.GИХ переходах нырисовываются форl\1ы 1юАного, 
неско.1ько 06рю;1гшего Аиuа с пух.1ыми, чувственными губами. Понять ;этого че.10-
11е1ш довоАьно трудно, несмотря на то, что художник очень убед11те.1ьно охарактс
ри;юва.1 его сангвиничеСJ\ИЙ темперамент: угоАки губ приподняты 11 поАууАыбке, 
во в�г.1лде мягкость сочетается с недоверчивостью. Чувствуется, что художюш 
удачно переда.1 сходство и что нера�гаданность проистекает не сто.1ько от мане
ры художника2 ско.1ько от характера самой мо,11;е.1и. 

Единственный достоверный рисунок Д. Г. Аевиuкого не представ.1яет особого 
интереса, так как яв.1лется повторением портрета Екатерины 11 в виде �аконода
те.1ьниuы и сде.1ан, вероятно, спустя .11;еслть .1ет пос.1е работы над 1шртиной (он, 
очевидно, преднщшача.1ся дАл перегравировки в «черной манере»). 
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В. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет неизвестно�о. У�о,л,ь, цветной карандаш. 1810 �од. 

Гос. Русскиii иу;JеЙ. 
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В к онuе XVIII века нема.юе �начение по.1учает пей�ажныii рисунок, ра�витие 
которого бы.10 сопряжено с утверждением пей�ажа как самостонте.Iьной 06.Iасти  
пскусства. Бо.1ьшую ро.Iь рисунок приобретает в свн�и с модой на  путешес,твин 
(которой с.1еду1.От даже коронованные особы): �апечат.1еть виденное в пути Jегче 
всего можно бы.10 именно в рисунке и.1и акваре.1и. Так понв.1яется ряд путевых 
�арисовок, на основе которых нередко художник впос.Iедствии пишет картины 
11.ш выпо.1ннет станковые акваре.ш. ;3адаче со�данин �аконченных видовых 11�0-
бражениii бо.1ьше отвеча.Iа живопись, почему в ;этом е.Iучае акваре.1ь и гуашь 
по.Iуча.1и предпочтение перед рисунком, который предна�нача.1ся Jишь д.111 
фиксаuии первых впечат.Iений и дета.Iьного и�у ченин тех ИJИ пных подробно
стей. 

Рисунку отдава.1и много времени и си.1 все крупные мастера пейiJЮIШ 1•  

И�вестно нема.Iо �арисовок Семена Щедрина, которые он дeJaJ и no время 
своего пенсионерства в Ита.Iии и по�же, и�учая отде.Iьные ;э.1емент,ы пейiJажа,
.шству деревьев, ство.1ы и т .  д. Ранние его рисунки с натуры неско.1ько сухи 
11 ус.1овны, природа Ита.1ии наш.1а в них .1ишь декоративное выражение (сепия 
«А.1ьбано б.1и� Рима» ,  1 770, Гос. Третьнковскан га.1.1ерен; стр. 341). Однообра�ны 
бы.1и 11 приемы художника: одинаковым штрихом передава.1 он ство.1ы 1 1  верхушки  
ниний, камни и си.1у;эты юшарисов («Пинии и кипарисы>> ,  графит и бе.1и.ш; 
1771 , Гос. Русский му�ей). Бо.1ее помние работы Щедрина становятся неско.1ыю 
конкретнее, но и в них дает себн �нать декоративный принцип. В це.1ом же 
в графике С. Щедрина живописное нача.10 11р1306.1ада.ю над рисуночным. По;этому 
в �аконченных пеii�ю1шх он чаше всего прибега.1 Б технике ГJаши . В них 
обн�ате.1ьно присутствует 1\у .1исное построение с ус.1овным ч.1енением 1 1 .1анов, 
с ра� и навсегда установ.1енной градацией цветовых отношений: коричневато
�е.1еные ку.1исы, го.1убые да.1и 11 т. д. Насышеннан бе.1и.1ами гуашь .1ожитш1 
тяже.1овато, не передавал про;�рачности атмосферы. При всей их декоративной 
ус.1овности ;эти пей�ажи Щедрина, испо.1ненные гуашью, очень красивы. Среди 
.1учших можно на�вать пейi}аж 1798 года ссГатчина. Ко.1онна ор.1а и темп.1ь » 
(Гос. Русский му�ей). Основные мастера русского гравированного 11 .1итографи
рованного пей�ю1ш первых деснти.1етий XIX века воспитыва.1ись на парковых 
пей�ажах Щедрина. Ученики гравирова.1ьного к.1асса Академии - А. Г. Ухтом
ский, С. Ф. Га.Iактионов, И. Д. Те.1егин и братья И. В. и К. В. Ческие сома.1и 
превосходные гравюры с картин своего учите.1н, в которых, в си.1у самой техники, 
некоторая дробность пей�ажей Щедрина смени.1ась · бо.1ьшей собранностью 
и обобwенностью. 

Многочис.1енны пей�ажные рисунки и акваре.1и :М. М. Иванова. Он бы.1 
прирожденным путешественником. Непрерывно кочуя, снача.1а по Ита.1ии, Фран
ции 11 Швейцарии, а ;;Jатем по родной стране, он остави.1 много а.1ьбомов 

1 Бо.1ее подробно о пеЙ;iажистах см. в ра;iде.1е <(Пей;iажная живопись конuа XVIII и начада XIX века». 

В данном очерке рассматриваются .1ишь отде.1ьные ра боты ;1тих художников в об.1асти графики. 
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С е м. Щ е д  р и п. А.л,ьбапо б.л,из Pu.�ta. Сепия, тушь. 1770 �од. 

Гоr.. Третьяковская га.11.11ерея. 

и отде.11ьных .11истов, отражаюших его путевые впечат.11енин от Крыма и Кав
ка�а, Новгорода и Бе.11оруссии, Инкермана и Ни.11овой Пустыни, Днепровских 
порогов и Старой .Ладоги. И�учан его рисунки и акваре.11и (Гос. Русский му
�ей и Гос. Третьнковскан ганерен), можно прийти к �ак.11ючению, что работа 
над пей�ажем у него проходи.11а не менее чем чере� три стадии. Встречаются 
бег .11ые а.11ьбомные наброски карандашом и.11и пером, сде.11анные, вероятно, в пу
ти; они четко и точно фиксируют основные вехи в пей�аже, ра�мешение фигур, 
пово�ОI\ и т. д. Второй стадией с.11ужат бо.11ее дета.11ьно проработанные акваре.1111, 
в которых уже найдено тона.11ьное решение. Но впо.ше �аконченными можно 
считать .11ишь акваре.11и,  во�никшие по�же и тшате.11ьно выпо.11ненные художником. 

М. :М. Иванов очень тонкий мастер и�бранной им техники. Его акваре.11и 
пространственны и хорошо передают окружаюwую атмосферу; они про�рачны 
и объединены в тоне; компо�ицин всегда продумана, бJдЬ то пей�аж и.11и 
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бата.1ьная сuена. Одна И ;J  красивейших акваре.1ей Иванова «Въе;iд в Бахчисарай» 
датирована 1792 годом (Гос. Русский му;Jей; цветная вк.ийка) . Она построена на очень 
мягком сочетании о.швково-ржавых тонов, чуть краснеюwих в крышах строений, 
в одеяниях женwин у фонтана и на стенах башни.  Ска.1ы вда.1и с.1егка ро;Jо
nеют на фоне б.1едно-го.1убого неба, тон Боторого перек.1икается с го.1убой одеж
доfi женwин:r,1 на переднем п.1ане в uентре. ;3е.1ень о.1ивково-серонатая, кос-где 
оттененная ро;ювым; в некоторых местах ;Jаметны .1егкие касания 6е.1и.1. 

Интересны и бата.1ьные .1исты Иванова «ШтJрм Очакова>> и «Штурм И;1-
ма11 .1а» ,  в которых дарование пей;;1ажиста сочетается с мастерством ностроенпл 
многофигурных компщшuий, причем г.1авным органИ;iJIЩ.UИМ и ;эмоuиона.1ьно 
выра;;1ите.1ьным нача.1ом остается и ;;1десь uнет - тяжеJый серый uвет дыма, 
;;1асти .1аюwего небо, с оранжево-красными вспышками в ра;;1ных местах - и 
в отб.1есках ;Jарева, и в костюмах сражаюwихся («Штурм И�маиJа» ). В и;iоб
ражении российской ;эскадры, идушей Константинопыьским проJивсм, есть от
�вукп традиuий петровской гравюры, однако переработанных в новом духе 
(Гос. Русский му;;1ей). Иванов бы.1 художником по;этичным и JМНым, .1юбя
ш11м красоту 11 умеюшим пока;;1ать ее другим. Он состол.1 храюпе.1ем риеунков 
Зрмитажа. 

Чисто графическое нача.10 выяв.1ено в рисунках Ф . .М. Матнеена. Нто бы.1 
мастер строгой 11 четкой формы. Наб.1юдая ттрироду п нравдпво u;юfiражан ее, 
художник нещ�менно вноси .1 в свои пей;шжи преобра;чюшее нача.ю, выдеJ 11 .1 11 
подчерк11ва.1 черты, которые наибо.1ее отвеча.1и ег.о предстаn.1ению о пре1\рас
ном, 11 отбрасыва.1 все, что не соответствова.10 ;этому и,11еа.1у. БоJьшинство ри
сунков .Матвеева выпо.1нено карандашом. Его .1иния пре,11е.1ьно точна и очень 
своеобра;;1на. Некоторые рисунки неско.1ько сухи. В них художника ув.1е1ш.1а иг
ра �авитков, которыми он передава.1 .1иству деревьев, но характер дерева 11р11 
;этом теря.1ся («Вершины деревьев», Гос. Русс1шй м.рей). Однако 11  «Пей;шже с 
пиниями)) (Гос. Русский му�ей) тот же круr.1щ.uийся у�орчатыii штрих передает 
;iеJень пиний, кипарисов и еше каких-то деревьев по-рщшому, что достигается 
посредством и;;1менения направ.1ения и бо.1ьшей и.1и меньшей вытянJтости ;1а
витка. Ветви пиний четко прорисованы в ритмическом y;iope; стройны Jerкo 
намеченные ство.1ы. Поражает гармоничностью всей компо;;1иuии и pиCJHOI\ с 
и;;1ображением пиний и;;1 собрания Гос. Третьяковской га.1.1ереи ( стр . 343) : он 
ясен, и;;1ыскан, .1аконичен и строг. Свободно и артистично, с преде.1ьной ;эко
номией средств выпо.1нен рисунок Гос . Третъяковской га.1.1ереи, представ.1нюший 
театр в CиpaKJ;;lax. В от.1ичие от и;;1Jюб.1енной Матвеевым карандашной техни
ки ;этот рисунок сде.1ан тушью, пером и сепией. Г .1убокой по;этичностью ;1вучит 
рисунок «I l  mare morto)) (Гос. Третьяковская га.1.1ерея). От.1ичается бо.1ьшой точ
ностью пространственных отношений карацдашный рисунок Гос. Русского му;;1ея, 
;;1апечат.1еваюwий горное уше.1ье. Графическое нас.1едие :Матвеева очень .uе.1остно 
по своему составу, и его почерк трудно спутать с манерой другого художника. 
Черты к.1ассици�ма в его творчестве выяв.1ены наибо.1ее отчет.1иво. 
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М. М. И в а п о  в. Въезд в Бахчисарай, Акварель. 1 792 �од. 

Гос. Русский му:;�ей. 



Ф. М а т в е е  в. Пейзаж с пиииями. Ита.11ьяиский и �рафитиый карандаш. Нача.110 XJX век.а. 

Гос. Третьяковская rа".1ерея. 

Сред;и 1\Шогочис.1енных работ Ф. Н. А.1ексеева рисун-к11 и акваре.1и ;Jан11-
мают та�юе же место, как 11 картины мас.1ом. Сочетая к.1ассическую строгость 
и стройность с 60.1ьшой �моuиона.1ьной cи.1ofi обрщюв, рисунки А.1ексеева не
сут в своей четкой 1юмпщшu1юнной прод:уманности �начите.1ьные �Аементы кар
тинности. Еше в Ита.1и11 А.1ексеев упражня.1ся в «черчении перспективы, ту
шеnанин соковыми 1\расками 11 рисовании с натуры» .  Вернувшись на род:ину, 
он 11нача.1е под;ход;и.1 J\ и�ображению русского город;а, как бы вспоминая свои 
11та.1ьянские впечат.1ения. В .11;а.1ьнейшем, трактуя наuиона.1ьпую тему с по�и
uий к.1ассици;Jма, он при,11;ержива.1ся строгой Аокумента.1ьности и стреми.1ся вы
явить наuиона.1ьный характер пей�ажа. 0Анако, ес.1и в его прои�ве.l(ениях, :u:с
по.1ненных мас.1ом, чувствуется некоторая припо,l(нятость обшего строя, то его 
акваре.1и, каБ прави.10, ока�ываются �начпте.1ьно 60.1ее простыми и непосре.11;
ственными. В качестве од;ного и� .1учших его акваре.1ьных пей�ажей конuа 
XVIII пе1ш можно на;�пат1. о:П.1оша,11.1. п Херсоне» (1795-1797; Гос. Треп.яl\011-
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екая гаиерея). Зта работа относится ко времени пое�,11.ки ху,11.ожника по марш
руту путешествия Екатерины 11 с �а,11.анием и�обра�ить наибо.жее примечате.1ь
ные места. Простая и ясная по своей компо�иuии акваре.жь выпо.1нена в гоч
бовато-�е.женой гамме. Невысокие �,11.ания красиво обрам.жяют просторнJЮ п.10-
wа,11.ь с памятнююм. Трава и .1иства на деревьях ,11.аны шi1роко и свобо,11.но, ак
варе.жь про.жожена .жег.Бо и про�рачно. Бо.жьшим и�яwеством и совершенной 
яростотой отмечена и аБваре.жь и� собрания Гос. Третьяковской гаиереи «Ми
хай.жовский �амок в С.-Петербурге» (1797-1800; стр 345 ). Меткие перовые штри
хи чуть намечают контур ве.жичественного �,11.ания, парапет набережной, .жегБие 
об.1ачка в небе, ско.1ь;'3лшую по реке .жо,11.ку с гребuами и оттеняют обwий гоч
боnато-серый и;'3ыс1шнный тон акваре.111. Такие рисунки, с,11.е.жанные пером пря
мо с натуры и .жишь с.жегка по,11.uвеченные акваре.жью, живее и артистичнее, 
чем бо.жее ;'3авершенные бо.жьшие акваре.жьные компо�иuии А.жексеева, выпо.1нен
ные на их основе. 

П.жо,11.отворной бы.жа работа художника в Москве в 1800-1801 го,11.ах. Но так 1ш1\ 
в помощь ему бы.жи ,11.аны ,11.ва ученика, работавшие по первонача.жьным ;3арисов
кам учите.жя, авторство А.1ексеева в некоторых 60.жьших компо;'3иuиях вы;iывает 
сомнение. Зарисовывая архитектурные памятники ,11.ревней сто.жиuы, ху,11.ожниБ 
бы.ж проникнут мечтой об и,11.еа.жьно прекрасном горо,11.е («Красная п.жошады 
и ,11.ругие акваре.жи). Рисунки А.жексеева пре,11.по.жага.1ось гравировать, 0,11.на�ю .1ишь 
0,11.ин и� них, и�ображаюwий 1\рем.жь, бы.1 гравирован JJ 1816 го,11.у С. Ф. Га.жак
тионовым ,11..1я титу.жьного .жиста пщэмы Жуковского «Певеu в Крем.1е )) .  О,11.ин 
и� ви,11.оn горо,11.а По.жтавы, рисованный А.жексеевым в 1808 го,11.у, пос.жужп.ж орп
гина.жом ,11..1л uветной гравюры 1\. В. Ческого. 

Суwествует нема.жо рисунков крепостных ху,11.ожников, г.жавным обра;3ом, теат
ра.жьных ,11.екораторов; в ;этих рисунках несомненная 0,11.аренность их авторов часто 
сочетается с некоторой наивностью и не,11;остаточными профессиона.жьныl'tш на
выками. Наибо.1ее интересны акваре.жи крепостного архитектора Шереметевых 
Кон,11.ратия Фунтусова. 

Гшюрл о графике ,11.екораторОJJ, к которой относятся и рисунки I\ (<фейер
J1еркам » ,  не.жь;'3я не на�вать имена Д. Ва.жериани, Ф. Гра,11.иuuи, З. Гримме.жя, 
А. Пере�инотти. Поражает своеобра�ный, ,11.инамический почерк в рисунках вь1,11.аю
шегося мастера ,11.екораuий П. Гон;'3ага 1• 

Серье�ную шко.жу рисунка прохо,11.и.жи, наравне с граверами и живописuами 
XVIII века, и русские архитекторы и ску .1ьпторы. Они усер,11.но �анима.жись ри
сованием ка�\ в аБ.адемических к.жассах, так и во время ;'3аграничных коман,11.и
ровок. Крупнейший русский архитектор В. И. Баженов учи.жен рисунку еше 
бу,11.учи в коман,11.е Ухтомского, �атем у Саввы Чевакинского. При поступ.жении 
в Ака,11.емию он выра�и.ж же.жание обучаться архитектуре и рисунку и 0,11.новремен-

1 О рисунках Гоп�аrа, как и вообше о работах дек ораторов бо.1ее подробно см. в ра;це.1е «Театра.1ьпо 
декорационная и декоративная живописы>. 
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Ф. А А е "  с е  е в. Михай.;�овский замок в С.-Петербур�е. Тушь, акваре.;�ь, 1797-1800 �оды. 

Гос. Треть.яковская rа.11.11ерея. 

но �анима.жся необходимым д.жя архитеRтора офортом. Эти �анятия продо.1жа
.1ись и во время пенсионерства �а границей. Баженов писа.1 о себе: « . . .  я рисо
вать с натуры не покида.1 до самого в Россию ВОiJВрашения, �то же 1шсается 
до гридорованья архитеRтуры и во оном име.1 же упражнение» 1• ;iначите.жь
ная часть графического нас.1едия Баженова свяiJана с его пребыванием в Ита
.1.ии и с впечат.1ениями художни1ш от античного исRусства. Офорт и� а.жьбома 
Ф. В. Каржавина «Вакханка под деревом?> и рисун.ки «Вакхана.1ия»  и «Антич
ная сцена» (Му�ей Академии строите.1.ьства и архитектуры СССР; стр. 346 ) по
ка�ывают необычайно живое восприятие античности. «Античная сиена» сде.1ана 
тушью и акваре.1ью (перо, кисть); несмотря на бег.1ость рисунка, он построен 
иск.жючите.1.ьно четко. Баженов уме.10 передает пространство, пока�ывая в гармщшч
ном; единстве .1егко намеченные фигуры. Такой же компо�иuионной �авершен
ностью от.шчается и «Ита.1ьянский пей�аж»  и� собрания Гос. Третьяковской 
га.1.1ереи, где группа деревьев, помешенных на переднем п.1ане с.шва, уравно-

1 А. М 11 х а й .1 о 11. Баженов. М., 1951, стр. 24 
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В. Б а  ж е  п о в. Аптичпая сцепа. Т.11шь, акварель. 1760-е �оды. 

Му;iей Академи11 строите.11ьстяа и архитектуры СССР. 

вешивает отодвинутые вправо в г.жубину �даюtя. У Баженова наи60.1ее ясно 
1шдна манера рисования архитектора, Rонструктивно орrани�уюшего пространство. 

Превосходно рисова.1 И. Е. Старов, �анявший пос.1е отъема Баженова �а 
границу первое место в архитектурном к.1ассе и помнее по.1учивший �вание 
юшдеl\1111ш �а свою акnаре.1ь «Ночная с.1уж6а в соборе св. Петра в Риме». В 1770 году 
в Петербурге он поБа�ыва.1 вместе с архитентурными проектами свои рисунки, 
выпо.1ненные в Ита.ши. 

Строгой продуманностью и стройностью от.1ича.1ись архитектурные компо
�иuии М. Ф. 1\а�акова, 6.1естяще в.1адевшего JШR ра�.1ичными видами рисунка, 
так и офортной техникой. Древнерусская архитектура передана в его рисун
ках 11 офортах с .1ю6овью и по.11;.1инным пониманием ее характера. Рисунки Ка
�акова менее . артистичны и неско.1ько сухи по сравнению с рисунками Баже
нова, но JJ них есть точность пространственных отношений, оwушение г.1убины 
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4. К в а р е н z и. Вид Успения, •ето на Покровке и дома кн. Гаzарина, что на Тверской. 
Акварель, тушь, перо. 

Myiieй Академии строительства и архитектуры СССР. 

и объемов. Очень ;эффектна акваре.1ь «Вид Воскресенского монастыря», в 
которой освешенное мание храма виднеется скворь поJiутемный про.1ет арки 
(�fу�ей Академии строитеJ1ьства и архитектуры СССР), а также б.1иркий к 
iЭТОЙ акваре.1и по компориционному решению офорт, и;:юбражаюший вид Крем.1ев
ского дворца с юго-рападной стороны. В свои црхитектурные пейражи Ка�аков, 
с топографической точностью рармешавший мания, вк.1юча.1 жанровые сцены, 
рисованные неско.1ько ;эскирНО живым и ;энергичным штрихом (например, в видах 
города Ко.1омны ). 

В рисунках Д. Кваренги свобода пространственных решений также яв.1я
ется с.1едствием его основной специа.1ьности архитектора. В его видовых 
�арисовках в uентре внимания обычно окарывается архитектура, которая орга
нично входит в пей�аж. Часто художник панорамно рарворачивает компориuию, 
как, например, в и�ображении московского Крем.1я со стороны Замоскворечья 
(акваре.1ь, тушь, Му�ей Академии строите.1ьства и архитектуры СССР и 
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Гос . Третья ковская га.1.1ерея;во втором варианте монохромная). К ,11,окумента.1ьвой 
достоверности своих рисунков Кваренги не стреми.1ся и часто перемеша.1 и.1и 
опуска.1 в це.1ях уси.1ения декоративности отде.1ьные дета.1и и.1и це.1ые �дания. 
Так,_ в одной и� красивейших своих акваре.1ей «Вид Успения, что на Покровке, 
и дома кв. Гагарина, что на Тверской)) (.Му�ей Академии строите.1ьства и архи
тектуры СССР (стр. 347), художник совершенно свободно соедини.1 в единой ком
по�иции �давия, находившиеся в ра�.1ичных частях города. Акваре.1ь пОJ.ожена 
.1егко, она про�рачна и и�ыскава по цветовым сочетаниям б.1е,11,но-ро�ового, го
.1убоватого, па.1евого и б.1едно-�е.1еного; контурная .1иния в рисунках Кваренги 
также всег,11,а очень .1егкая, живая и выра�ите.1ьвая. ;3начите.1ьное место в его 
пей�ажвых компо�ициях �анимают жанровые моменты. Кваренги принад.1ежит 
интересный офорт, и�ображаюwий руины в са,11,у гр. Бе�бородко. 

БОJьшое своеобра�ие присуше и рисункам ску.1ьпторов, искавших точного 
выяв.1евия объемных форм и гармоничного, ритмического их сочетания. 

О,11,вим и� .1учших русских рисова.1ьwиков бы.1 .М. И. Ко�.1овский. Среди 
его многочис.1енных рисунков, наряду с ;эски�ами к скуJ..Ьптурным прои�ве,11,е
ниям, есть и рисунки с натуры -- портреты, жанровые сцены, компо�иции на 
мифо.1огические и .1итературные темы. И�вестен Ко�.1овский и как офортист, 
применявший, наряду со штриховым офортом, технику гравюры .1ависом, напо
минаюwую свобо,11,Ный рисунок кистью 1• Ко�.ювский, бывший офиuиа.1ьно уче
ником Н. Ф. Жи.1.1е, �авима.1ся и у J:осенко, в.1иявие которого явно проступает 
в его рисунках. �то �аметво и в его ;эски�е баре.1ьефа «Оп.1акивание Гектора)) 
(Гос. Русский му�ей), выпо.1веввом, во�можво, под впечат .1ением пос.1едней кар
тины J:осеако. �ски� построен по всем прави.1ам баре.1ьефного решения. По�ы 
и жесты выра�ите.1ьны, но неско.1ько театра.1ьны. У Ко�.1овского своя .1иния, 
тонкая, и�яшвая, с .1егкими нажимами в тенях и необычайно точная, несмотря 
на кажушуюся бег.1ость. Его компо�иции поражают гармоничной с.1аженностью, 
богатством и ра�нообра�ием ритмов. Превосходно решена �адача многофигурной 
динамической компо�иции в рисунке «Меропа)) (Гос. Третьяковская га.1.1ерея). Ри
сунок «Бахусово путешествие» прови�ав ритмом танца, во�никаюwим и� стройного 
чередования п.1астических групп; в ,11,ругих рис3нках преоб.1адает движение по 
,11,иагона.1и вверх, сомаюшее ра�нообра�ие ступенчатых ритмических повторов, 
иногда компо�иция �амыкается по кругу. 

Очень интересны две и.1.1юстративных компо�иции и� собрания Гос. Рус
ского му�ея, выпо.1невные тушью на ,11,еревяввых ,11,осках: «Смерть Иппо.1ита)) и 
«Те�ей покидает Ариа,11,ну)). Они напоминают по тона.1ьным отношениям гравю
ры кьяроскуро. Первая и� ни;х необычайно динамична, что подчеркивается бе
.1ыми б.1иками {бе.1и.1.а), как бы прорываюшими коричневато-ржавый цвет фона и 
сомаюwими впечат .1ение напряженной тревожности. ЕвангеАьские темы чередуются 

1 В XVIII веке тушь, акварель или бистр обычно прокладывались первоначально путем свободноlt 
�аливки легкими полутонами, которые �атем постепенно усиливались, выделяя соотношения между пре,11-
метами и их основные качества. .Завершалась работа точными у дарами тонкой кисти или пера. 
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М. К о з А о в с r. и й Святое семейство. Тушь, перо, кисть. 

Гос. Русский му;tей. 

в рисунках Кщ1.ювского с античными бе;i особой принципиа.1ьной рщшиuы n их 
трактовке. Очень ритмичен и компо;iиционно с.шжен рисунок, щюбражаюший 
погребение Иисуса Христа. Однако я пщшх, передаюших то и.1и иное пережи
вание, выра;iите.1ьность достигается неско.1ько трциuионвыми, отстоявшимися 
в искусстве ве.1иких мастеров приемами. Особое место ;iанимает сде.1анный си.1ь
но и сме.ю, в необычной д.1я художника живописной манере, рисунок Гос. Рус
ского му:�ея «Святое семейство» ( стр. 493 )- Фигуры двух женwин с м.1аденuами 
помешены в свету и даны в живой естественной свя:�и, тогда как находяwийся 
в г.1убине, погруженный в ра;i.11;умье стареu Иосиф намечен тенью; тенью же, 
но бо.1ее .1егко, обо;iначены и ство.1ы двух деревьев. Рисунок проникнут бо.1ь
шим чувством. Есть много подготовите.1ьвых рисунков к ску.1ьптурам, ;iакончеll'
ных очень точно и четко пером по пре411арите.1ьному .1егкому карандашному 
наброску; тени в них свободно про.1ожены кистью. Один И;i .1учщих рисунков 
Ко;i.1овского - профи.1ьный портрет неи;iвестного (во;iможно автопортрет; 
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сангина, 1788, Гос. Третьнковскал га.ыерен) - говорит о реа.шстических тевдев
uинх в творчестве художника. И;Jображенный на рисунке пожи.юй че.ювек охарак
тери;Jован внимате.1ьво и просто: правдиво переданы крупный нос, п.1отво сжатые 
губы, г.1убокан г.1а;Jнан впадина под сбегаюшей к переносице бровью, высокий 
.iысеюwий: .1об, жидкая косичка и дрнб.1ан, не скрытая под пштком шел. Обраwансь 
к портрету, очевидно интимному, художник ;Jабывает о привычном требовании 
приукрашивания действите.1ьвости. Свет .1ый си.1ует четко выде.1нетсн на бо.1ее 
темном фоне, в форме го.1овы чувствуется ску.1ьптурнан .1епка. Sтот портрет 
интересно сопоставить с портретом пожи.1ого мужчины работы Боровиковского, 
решенного, как уже говори.1ось, в живописном п.1ане. 

Особняком стоят офорты с и;Jображевием народных типов, выпо.1вевные 
по рисункам Ко;J.1овского (частично им самим). Несмотря на живой интерес ху
дожника к жанровым темам, .в них ;Jаметны черты идеа.1и;Jации: фигуры ра;J
восчиков и крестьян по своим пропорциям и ПО;J�м напоминают античные статуи. 

Бо.1ее с.1ужебвый характер воси.1и рисунки другого ску.1ьптора - И. П. Про
кофьева, в бо.1ьшом ко.1ичестве собранные в Гос. Русском му;Jее. Прео6.1адаю
wан часть сде.1ава пером контурной: .1ивией и воспрои;Jводит ра;J.1ичнь1е памят
ники живописи и ску.1ьптуры. Но есть и ;Jарисовки с натуры и ;эски;Jы ску.1ьп
турных компо;Jиций. Порой на .1исте с рисунком, фиксируюшим какой-.1ибо ан
тичный памнтцик и.1и ;Jаинтересовавший художника исторический костюм, мож
но увидеть набросок персонажа, явно современного художнику. Некоторые и;J 
;Jарисовок с картин, сде.1анвые бег .10, видимо д.1н памяти, поражают остротой 
и выра;Jите.1ьвостью, умением в неско.1ьких штрихах передать осцоввое содер
жание КОМПО;JЩJИИ. 

Особое и выдаюшеесн место в графике второй по.1овины XVIII века ;Jани
мают рисунки крестьяв-ниwих И. А. Ермевева. Уже говори.1ось о реа.1исти
ческом и;Jображенип простых русских .1юдей в отде.1ьных подготовите.1ьвых ри
сунках Лосенко. Черты реа.1и;Jма в той и.1и ивой форме и степени бы.1и свой
ственны и ряду прощшедений других художников, особенно в 06.1асти портрета 
(например, испо.1ненным б.1агородства портретам Чемесова, рассмотренному вы
ше портрету неи;Jвестного работы Ко;J.1овского и мн. др.). Но никто И;J на;Jван
ных художн:иков не передава.1 жи;Jнь с такой беспошадвой правдой, ни у кого и;J 
них обра;Jы повседневной реа.1ьно;ii жи;Jни не приобре.1и такой ;·шачите.1ьности. 

Рисунки ниwих, с.1епuов и странников Ермепева (1770-е годы) выпо.1не
ны акваре.1ью в соединении с перовым рисунком. Основной топ серый, с.1егка 
оттененный го.1убоватым, же.1товатым, коричневым и, и;Jредка, ро;Jовым uветом. 
Фигуры вынесены па передний п.1ап. Одним и;J г.1авных средств выра;Jите.1ь
ности в них с.1ужит мимика и жест, реа.1истический:, правдивый, хотя и пес
ко.1ыю ;Jаостреппый. Ниwета и старость охарактери;Jовавы скупо, по бе;Jоши
бочпо. Таков, например, сидяwий па ;Jем.1е старик-пиwий (стр. 351): бе;J;Jубый 
рот его приоткрыт, вен суту.10 согнувшаяся фигура говорит о много.1етвей ус
та.1ости, в скованности жестов чувствуется неподвижность старости, в по . .южении 
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И. Ер м е н е  в. Сидящий па земАе старик-пищий. АквареАь. 
Первая nоАовипа 1770-х �одов . 

. Г�с. РуссииА ку:sей. 
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босых ног - старческая 60.1ь в суставах. В �этом щюбражении нет ни с.1е�
.1ивой сентимента.1ьности, ни попыток что-.1и60 скрыть и.1и хотя бы с.1егка при-: 
украсить действите.1ьность. Рисунки Ерменева прощшодят трагическое впечат
.1ение. Подобная же си.1а беспоwадного ра:ю6.1ачения действите.1ьности чувст
вуется и в приписываемой Ерменеву акваре.1и, щюбражаюwей гу.1янье в Ека
терингофе 1• 

• •  

К конuу века, в свя�и с и�обретением новых видов и приемов гравирова
ния расширяются nо�можности гравюры. Однако к.1ассическая ре�uовая гравюра 
продо.1жает жить в стенах Академии, достигая бо.1ьшого технического совер
шенства. Но круг ее тем постепенно меняется, и к конuу века она теряет �на
чение .1етопис11а важнейших по.1итических событий, как 11то бы.10 в 11поху 
Петра 1. ;3начите.1ьное место в гравюре начинают �анимать копии с картин, а 
иногда и со ску.1ьптуры, преимуwественно на сюжеты Ветхого и Нового �авета 
и античной мифо.1огии. В да.1ьне:йшем в ряде с.1учаев такие гравюры в свою 
очередь с.1ужи.1и обра�uами д.1я копирования при академическом обучении ри
сунку и гравюре. Ра�вивается в пос.1едней четверти XVIII века и графический 
п,рртрет. Пе:й�аж, неско.1ько �аг.1охший пос.1е б.1естяwей п.1еяды мастеров, гра
вировавших рисунки Махаева, и .1ишь время от времени появ.1явшийся в рабо
тах архитекторов, вновь оживает уже в своем чистом виде в трудах граверов 
.1андшафтного к.1асса, обра�ованного при Академии художеств в 1799 году. 
В упомянутых офортах по рисункам Ко�.1овского, и�ображаюwих у.1ичных ра�
носчиков, во�никает новая отрас.1ь гравюры - бытовой жанр. Постепенно при
обретает все 60.1ьшее и самостояте.1ьное �начение 1шижная гравюра. 

Среди мастеров ре�uовой гравюры наибо.1ее интересным бы.1 та.1ант .1ивый, 
но- рано умерший Иван Архипович Берсенев (1762-1789). Еше будучи учени
ком Академии, Берсенев руководи.1 �анятиями граверного к.1асса. По окончании 
Академии с �о.1отой меда.1ью он бы.1 отправ.1ен в Париж, где совершенствова.1 
свое мастерство под руководством и�вестного парижского гравера Бервика 2, вы
соко uенившего его дарование и су.1ившего ему б.1естяwую будуwность, что не 
оправда.1ось, так как f)тому помеша.1а ранняя смерть художника (он умер от чахотки). 
Pe�el! Берсенева очень точен, хотя его гравюры неско.1ько сухи и академичны. 
Превосходно переда.1 гравер .1осенковский f)тюд «Андрей Первщшанный», яв.1яю
wийся одним и� .1учших обра�uов и�ображения обнаженного те.1а. В своей ра
боте Берсенев пока1Jа.1 совершенное 1Jнание анатомии. Реа.1истические стороны 
дарования художника явственно обнаруживаются в его порт�тных гравюрах. 
Портрет Е. Н. Ор.1овой с оригина.1а Рокотова сохраняет нежность и И1Jщuество 
11того женского обра1Jа. Массивная ова.1ьная рама портрета покоится на и.1.1ю-

1 Подробнее об �этих рисунках, как и вообше о творчестве Ерменева, см. в pa:iдeJie: <«Бытовой жанр•), 
2 Bervic - псевдоним Ch. Cl. Balvay ( 1756-1822) . 
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;iорно объемном постаменте с выре;iанными стихами. Гравированный портрет, 
;iака;iаввый в память умершей, приобретает как бы ро.1ь надгробия. 

Особое место среди гравированных портретов конца века ;iанимает портрет 
Е. Р. Дашковой, выпо.1ненный Г. И. Скородумовым, в технике пунктира, по соб
ственному рисунку - пос.1еднее в ту ;эпоху бы.10 бо.1ьшой редкостью, несмотря 
на то, что многие граверы превосходно рисова.1и .  Гаврии.1 Иванович Скородумов 
(1755-179�) бы.1 многосторонним и интересным художником. Сын ж ивописuа 
Канuе.1нри11 от строений, декоратора и 11.1.1юстратора Ивана Ивановича Скоро
думова, он первонача.1ьное художественное обра;iование по.1учи.1 у отца. Посту
пив в Академию, Г. И. Скородумов выра;iи.1 же.1ание обучаться живописи и гра
вированию. В да.1ьнейшем он и;iбра.1 технику гравирования  пунктиром, открыв
шую широкие во;iможности живописной трактовки и;iображения.  Ученик J:осенко, 
гравировавший уже упоминавшееся руководство д.1я рисования, Скородумов 
хорошо в.1аде.1 рисунком, а также техникой ре;iцовой гравюры, в которой выпо.1-
ни.1 ряд своих работ академического периода. По окончании Академии в 1773 году 
худож:�шка отправи.1и д.1я и;iучения новых видов гравюрной техники в Анг.1ию, 
к проживавшему там И;iвестному мастеру пунктирной гравюры Барто.1оuци. Ско
родумов быстро освои.1 все особенности новой манеры, у .1овив и обwий харак
тер модных в то время художественных прои;iведениii, своеобра;iНО сочетавших 
в себе сентимента.1ьность с чертам-и к.1ассиuи;iма. Б.1естяwие по мастерству 
пунктирные гравюры Скородумова, воспрои;iводяwие в ряде с.1учаев �аботы 
Анже.1ики Кауфман, высоко цени.1ись в светских кругах как отечественных, так 
и ;iарубежных. Sто бы.1и а.1.1еr�ории добродете.1еii, амуры и грации, герои и сuены 
И;i.1ю6.1енных пуб.1икой сентимента.1ьных ро:манов, го.1овки черкешенок и турчанок. 
В ;этом духе, хотя ;iначите.1ьно тоньше, с бо.1ьшой простотой и грацией выпо.1-
нена им по собственному рисунку ск.1оненная го.1овка вевеuианки под про;iрачным 
покрыва.1ом; в передаче ;этой ткани особенно прояви.1ось б.1естяwее мастерство 
гравера (стр. 354). Свои гравюры Скородумов иногда печата.1 в цвете, причем 
гравированная доска раскрашива.шсь художником в каждом отде.1ьном с.1учае особо; 
некоторые его оттиски сомают впечат .1евие рисунков сангиной и.1и бистром. 

По во;iврашении на родину художника ожида.1и все от.1ичия, ВО;iможные в 
то время: он по.1учи.1 ;iвание академика и титу.1 гравера ее ве.1ичества, а также 
до.1жность смотрите.1я Зрмитажа. Именно в рТОЙ ро.1и око.10 папок с гравюрами 
он и щюбра;iи.1 себя в парадном автопортрете (акваре.1ь). 

Однако 6.1ага, дарованные ·художнику, име.1и, очевидно, и оборотную сторону. 
Об ;этом по;iво.1яет догадываться отрывок и;i ежемесячного И;iдания «Почта ду
хов» И. А.  Кры.1ова 1, где под видом художника Трудо.1юбова выведен Скороду
мов, о чем явственно говорят не то.1ько совпадаюшие факты биографии, но и 
весьма про;iрачная игра с.1ов 2• Трудо.1юбов вспоминает о своем пребывании в Анг.1ии 

1 «Почта духом, СПб., 1789, ч. 1 ,  стр. 123-125. 
2 <с Скородумом - <«скоро думам. 
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, 1 

r. С к о р  о д  у м  о в. Вепециапка. Гравюра пупктиром. 

Гос. Му,зей и,зобра,зите.11ьных искусств им. А. С. Пушкина. 

и жа.1уется на то, что «�де
шние жите.1и своих худ;ож
ников и их работу ни �а 
что почитают, а уважают од;
но приво�имое и�-�а морю>.  
Горестные :мыс.1и о своей 
судьбе .l(ове.1и худ;ожника до 
того, что он, как пишет Кры
.1ов, пред;а.1ся пьянству. 

В самом творчестве 
Скородумова наряду с про
и�вед;ениями, уд;ов.1етворяв
шими светским вкусам (вро
де его сентимента.1ьных ком
по�иuий), бы.1и и такие, в 
которых он прояв.1я.1 себя 
�начите.1ьно бо.1ее живым 
и �щб.1ю.11;ате.1ьным хул;ож
ником. и месь ПОВОАОМ 

к працивому и�ображению 
жи�ни ока�ыва.1ся прежд;е 
всего портрет. Уже говори
.1ось о портрете одной и� 
обра�ованнейших женwин 
своего времени Е. Р. Дашко
вой (1777), выпо.1ненном 
просто, бе� вычурных прик
рас и жеманства. Выра�и
те.1ен и офиuиа.1ьный порт
рет Екатерины 11 с ориги

ва.1а Рокотова. Ол;нако по настояwему жи�ненными бы.1и интимные портреты, 
такие, как портрет старика-отuа (акваре.1ь, Гос. Третьяковская га.1.1ерея), проник
нутый искренним че.1овеческим чувством, и �амечате.1ьвый автопортрет с подня
той к .1иuу рукой (рисунок пером, нахо.11;и.1ся в собрании С. Лремича; стр. 355). 

Новые стороны та.1анта Скоро.l(умова открываются нам, когда он выступает 
в качестве бытописате.1я. Крайне интересны храняwиеся в Гос. Русском му�ее 
фрагменты его не�аконченной гравюры пунктиром, и�ображаюwей работы по 
сооружению набережной Невы око.10 памятника Петру 1. ;3десь необычен д.1я 
данной �похи как самый выбор темы, так и ее трактовка. Тр,уд рабочих �апечат.1ен 
с ра�.1ичными подробностями - представ.1ено, как они обтесывают, перево�ят и 
ук.1адывают камни; пока�ан и руководяwий персона.1, а также .юл;ки, с.1ужаwие 
д.1я перево�а, и верениuа барж, прича.1енных к береговым сваям. В по.1ной мере 
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дарование жанриста прояви.юсь 
в акваре.1и Гос. Русского 
му�ея, и�ображаюшей гу.1явье 
на пасха.1ьной неде.1е; ранее 
iЭТУ акваре.1ь приписыва.1и от
uу Г. И. Скородумова (1790; 
стр. 356). С бо.1ьшим мастерст
вом и чувством юмора переда.1 
художник сuену народного гу
.1янья с карусе.1ями, ба.1аганами 
и прочими атрибутами народ
ного прамвика. Тут и му�ыкан
ты, и к.1оувы, и .1юбе�ничаю
wие парочки. Художник наше.1 
ряд смешных, остро наб.1юдев
ных и �апоминаюшихся дета
.1ей: крестьянин, в�обравшись на 
с.1ова, с торжеством ра�махи
вает шапкой, .1ихо подбочеви.1-
ся кава.1ер на карусе.1ьвом ко
не, а в быстро проносяшихся 
санях ме.1ькает uе.1уюшаяся па" 
ра. Все очень живо, динамично, 
нарядно и пр.амвично по uвету, 
во отню,IJ.Ь не пестро. .lегкий 
юмор �этой акваре.1и да.1ек от 

' 
\ 

Г. С к о р  о д  у м  о в. Автопортрет. Рисунок пером. 
Местонахож�евие неи:�вестно. 

горького сарка�ма, скво�яшего в и�ображении народного гу.1янья, во�можно 
прина,11;.1ежашем Еременеву. И все же рисунок может с.1ужить некоторым свя
�уюшим �вевом меж,11;у широко установившимся представ.1ением о творчестве 
Скоро,11;умова и приписываемым ему сатирическим .1истом на состояние Европы 
в 1791 го,11;у. 

Скородумов бы.1 ро,11;онача.1ьником пунктирной гравюры в России, имевшей 
�начите.1ьное чис.10 приверженцев, г .шввым обра�ом среди граверов-портрети
стов так ва�ываемой о:бекетовскоfi шко.1ы» (шко.1ы крепостных граверов, орга
ни�ованной П. П. Бекетовым). Но никто не в.шде.1 iЭТОЙ техникой с таким б.1е
стяшим искусством, как сам Скородумов. 

До1ю.1ьно тонким мастером бы.1 ученик Скоро,11;умова Н. И. Соко.1ов. �начи
те.1ьно грубее в той же технике работа.1 родственник Скоро,11;умова - гравер 
С. В. Васи.1ьев. Очень интересной, хотя и ма.10 исс.1е,11;ованной фигурой яв.1я.1ся 
Ф. Стефанов, бывший крепостной, бежавший от своего хо�яина и посе.1ивший ... 
ся в Анг.1ии. Стефанов уч11.1ся у Барто.1оuuи и ста.1 не�ауря№ым мастером пунк
тирной гравюры. 
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Г С н: 1) р о д у м  о в. Гулянье иа пасхалмой иеделе. л"варель. 1790 �од. 

Гос. Русский му.зей. 

Техника черной манеры (и.1и меuuотинто ), хорошо щшестная еше петров
скиl\1 граверам, в конuе века бы.ш 6.1естяwе освоена Иваном А.1ександровичем 
Се.1ивановым (род. в 1776 и.1и 1777 г.) 1• В 1782 году его приня.1и в воспита
те.1ьное учи.1иwе Акаде!\IИИ художеств. ПоiJднее в чис.1е четырех учеников он 
бы.1 прикреп.1ен д.1я обучения «шварцкунсту» к приг.1ашенному Советоl\1 Акаде
мии в конце 1793 года ИiJJ•естному анг.1ийскому граверу черной манерой Джемсу 
Уокеру. В 1797 году Се.1иванов окончи.1 Академию и бы.1 опре,11;е.1ен «печата.1ь
wиком» в акцемическую печатню, гд;е и находи.1ся до 1809 год;а, пос.1е чего 
с.1е,11; его теряется. Акад;емическое нача.1ьство характерИрОВа.10 Се.1иванова К81\ 

че.1овека «учтивого»,  «опрятного»,  «поведения иiJряд;ного», «свойства хорошего, 
но неско.1ько сердитого>>, о,11;Нако одновременно отмечается, что он «ск.1онен к 
.1еностИ» и «�ш упражнением скучает>> .  Эти!\1 нцо объяснить, очевидно, просьбу 
его учите.1я Уокера �а Се.1ивановым «иметь смотрение, чтобы он бо.1ьше успе
ва.1 в рисовании бeiJ чего не буд;ет иметь успехов 11 в работах своих, однако 

Некоторые сведения о Се.11нванове сообшены автору Н. М. Mo.11eвoii. 
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И. С е л  и в а н  о в. Портрет ве.;�. кн. А.;�ександры Павловны 
(с opuiuнa.;ia В . .11. Боровиковско�о). Гравюра черной маперой. 

Гос. Му:�ей и11обра:�ите.11ьвых искусств им. А. С. Пушкина. 
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Н. JJ ь в о в. И.1t.1tюстрация к ((Метаморфозам1J Овидия. Тушь, сепия. 

Гос. Русский му:�ей. 

пока;Jывает некоторую способность» 1• Ск.юнностью к .шности и не.1юбовью к 
упражнениям и выiiван, несомненно, тот факт, что, сомав неско.жько первок.1ас
сных гращор черной манерой, сме.10 выдерживаюwих сравнение с .жучшими 
обраiiцами цветной гравюры ;3апада, Се.1иванов дово.1ьствова.жсл скромной ро.1ью 
печатника и в ПОilдний период своей ЖИilНИ не BOi1Bpawa.1cя к творческой работе. 

В червой манере Се.1ивавовым выпо.1вены неско.1ько портретов: А.1ександра 1, 
его жены и ве.1иких княжен А.1ександры и Марии Пав.tовны. Гравюры iЭТИ 
име.1ись как в черной, так и в цветной печати. Особенно хорош очень тонко и 
нежно отпечатанный портрет ве.1. кн. А.1ександры с оригина.1а В. А. Боровиков
ского (стр. 357). 

Д.жл конца века характерно появ.1ение ряда новых техник гравирования. 
Правда, .1итография и деревянная гравюра на торце нача.1и применяться в Рос
си11 то.1ько в XIX веке. Техника гравюры акватинтой и .1ависом, в акаде
мической гравюре встречаюwаяся дово.1ьво редко, наш.ш пос.1едовате.1еli в .1иuе 
двух ;Jамечате.1ьных представите.1ей русской ку.1ьтуры iЭТОЙ iЭПОХИ - А. Н. О.же
нина и Н. А. Львова. Пос.1еднему принад.1ежпт серия многочис.1енных и.1.1юстра
uий к «Метаморфо;Jам» Овидия, находяшалсл в собрании Гос. Русского МJ�ея 2• 

1 Н. М о .11 е в а и ;э. Б е .1 ю т и и. Ука:�. соч., стр. 373. 
2 Авторство Н. А . .llьвова устаиов.11еио сотрудницей Гос. ;эрмитажа Н. И. Нику.11ииой (см.: Н. Н и  к у .11 и

и а.  Н. А. Jlьвов - проrрессивиый деяте.1ь руоской ку.11ьтуры конца XVIII - начала XIX века., .11., 1952. Кан
дидатская диссертация. Гос. Библиотека СССР им. В. И • .llевина). 
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И.ы:юстраuии ;эти выпо.шены .1егким перовым рисунком тушью в сочетании 
с сепией, .шгко про.юженной кистью, и, по всей вероятности, предна;iнача
.шсь д.1я воспрои;iведения именно в технике .жависа и.1и акватинты. Несмотря 
на несомненную свя;iь ;этих работ с франuу�скими и�даниями «Метаморфо;i», 
сопровождавшимися рисунками Буше и Моро, ...lьвов внес в свои и.1.1юстраuии 
живое чувство античности, !JЫражевное как в самой форме рисунков, ;iак.1ючен
ных часто в круг и.1и ова.1 , что приб.1ижает их к античным камеям, так и в 
их характере - .1епоом, и�яшном и простом (стр. 358). Эту свою работу автор 
предва�вача.1 <<д.1я по.1ь�ы юношества и художников» . ...lьвов яв.1я.1ся также ав
тором рисунков д.1я одного И;i  .1учших и�даний XVIII века - «Нача.1ьное управ
.1ение О.1сга» (СПб. , 1791), где они гравированы Е. И. Кошкиным. Очень инте
ресны рисунки Львова в его путевых �аписках, отра�ившие его внимание к жи�ни 
народа. Львов принима.1 участие в работе О.1енива и Егорова по и.1.1юстриро
ванию сочинений Державина, причем ра;iде.1я.1 сформу.1ированный О.1енивым, 
характерный д.1Jl данной ;эпохи, в�г.1яд на и.1.1юстраuию: «И�ограф " . .  не пов
торяет автора и не то же представ.1яет в .1иuах первый, что второй написа.1 
в стихах» ,  во старается «домо.1вить карандашом то, что с.1овами стихотвореu 
не мо� и.1и не хотел с�азать, остав.1яя иногда тонкий смыс.1 и.1и тацвственное 
�начение на собственное прониuание читате.1я»  1• 

Техника гравюры .1ависом примевя.1ась Львовым неоднократно. Особенно 
выра;iите.1ев вид Выборгского ;iамка, в котором худож ник у у да.1ось передать 
характер рисунка кистью. Об.1адает несомненными достижениями и портрет 
и�вестной певицы Анны Давиа Бернуuuи, воспрои�водяший оригина.1 Левиuкого. 
Львовым гравирована также и�яшная виньетка на �аг.1авном .1исте его шут.1ивой 
по;эмы «Русской» . 

В собрании Гос. Третьяковской га.1.1ереи есть очень красивый .1ист, и;iобра
жаюший русскую п.1яску. Он гравирован Львовым по рисунку О.1енива и пред
став.1яет ба.1етвую сuену. Это один и� .1учших .1истов русской гравюры. С именем 
О.1енива свя�ано п: превосходное и�давие басен Хемниuера 1799 года, с двух
uветвыми Fравированвыми �аставками и ковuовками, выпо.1ненными, во�можно, 
тоже при участии Львова. 

• •  

Об.1асть оформ.1ения русской книги XVIII века исс.1едовава еше недоста
точно. Имена художников, прив.1екавшихся к оформ.1евию того и.1и иного И;iда
вия, в ряде с.1учаев ука�авы пе бы.1и и восстановить их уда.1ось не ве�де. Ха
рактерно, что в первой по.1овине века к оформ.1ению печатных и;iданий прив.1е
ка.1ись .1учшие мастера гравюры, тогда как в пос.1едуюwие годы имена крупных 

1 <(Сочинения Лержавина с объяснительн111ми примечаниями Я.  Грота�>, т .  1, ч. 1. СПб., 1864, стр. ХХХ. 
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ху дожвиков в работе над книгой встречаются сраввите.1ьво редко. В то же 
время именно в ;этот период особенно широкое ра�витие по.1учает квигои�да
те.1ьская деяте.1ьвость. Передовые русские .1юди, сфера обwествеввой деяте.1ь
ности которых бы.1а чре�вычайво ограничена суwествуюwим поАитическим 
строем, почти единственную во�можвость д.1я пропаганды своих фи.юсофских и 
соuиаАьво-по.1итичес1шх в�гАядов виде.1и в ра;iвитии печати. Во второй по.1овине 
века продо.1жает работу старейшее И�дате.1ьство Академии наук, в котором 
сосредоточи.1ось и�давие научных книг, ат.1асов, «фейерверков» и ка.1епдарей, 
а также выпуска.1ись сочинения отечественных и ;iарубежвых авторов, в тоl\1 
чис.1е первое собрание сочинений .Iомовосова, вышедшее в 1751 году. В 1755 го
ду оргави�уется типография при Университете, во;iникают ведомственные типо
графии, среди которых особенно выде.1яется хорошим качеством по.1играфиче
ского оформ.1евия типография горного учи.1иwа. В 60-70-х годах оргави�уются 
обшества со специа.1ьво и�дате.1ьскими ;iадачами:  «Собрание стараюwихся о пе
реводе иностранных книг», «Обшество, стараюwееся о напечатании книг» ,  
«Типографская компания» и др. В Москве, Петербурге и даже в провивuии 
во;iвикают частные типографии: Решетникова, К.1аудия, Шпора, Кры.1ова и др. 
ПоявАяются типографии и в губернских городах (например, тобо.1ьская типо
графия купца Корви.1она). То тут, то там ;iарождаются и почти тотчас же ;iа
крываются ра�.1ичные журва.1ы. Ра;iрастается и трагически обрывается совер
шенно иск.1ючите.1ьвая по своим масштабам И;iдате.1ьская деяте.1ьность Новикова. 
В своей собственной типографии Радиwев печатает «Путешествие И;i Петер
бурга в .Москву» .  В ;эту ;эпоху ока�ывается во;iможным такое яв.1ение, как и�давие 
И. Г. Рахманиновым в сеАьской г.1уши, веда.1еко от Ко;i.1ова, переводов сочинений 
Во.1ьтера и.1и со;iдавие крепостными самодура-помещика Н. Е. Струйского, в его 
деревне Ру�аевке, увика.1ьных по ку.1ьтуре ввепiнего оформ.1ения книг. 

ИА.1юстрации в современном понимании ;этого сАова n и;цаниях XVIII века 
встречаются еше редко. И;iдате.1ьский переп.1ет также обычно отсутствует. 
Основными ;э.1емевтами книжного оформАения яв.1яются ;iаг.1авный, и.1и титу.1ь
ный, .1ист, ;iаставки ,  конuовки, ра;i.1ичвого рода .1ивеечки, ;iве;iдочки и прочие 
украшения, в бо.1ьшивстве сАучаев никак не свя;iанные с содержанием книгп. 
Некоторые и�давия допо.1вя.1ись фронтисписом, иногда и.1.1юстративвого, иногда 
а.1.1егорического характера; часто фровтисп ис ;iаменя.1ся портретом автора книги 
и.1и того исторического .1иuа, о котором в книге идет речь. О,11,ви и те же 
портреты и.1и книжные украшения, как прави.110, переходи.1и и;i одного и;iдавия 
в другое. Титу.1ьвый Аист нередко украшаАся виньеткой. Качество шрифта и 
его распреде.1евие в некоторых и;i,1;аниях бы.1и очень высокими. Хорошие шрифты 
встречаются в академической типографии; сАави.1ась красотой и ра;iвообра;iием 
шрифтов типография Шпора, имевшего собственную с.1ов0Аитвю. При построе
нии титу.1ьного Аиста, выработке формата книги и распреде.1евии шрифта стре
миАись к ваибо.1ьшей гармонии  uеАого. Суwествова.1и  И;iдания, в титу.1ьных 
.1истах которых ни одна строчка не повторя.1а другую, от.1ичаясь и.1и по 
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рисунку шрифта, иАи по ра�меру, иАи по накАону (частично применяАся курсив); 
и n то же время ;это не пносиАо ра�нобон, наоборот, в компщшции со6Аюд;аАась 
строган �акономерность и выдерживаАся опредеАенный ритм. 

В 50-60-х годах в .1учших и�данинх, таких, например, как «Учреждение 
воспитатеАьного дома)) (1763; им. 2, 1767-1768), «У став ш.1:нхетного корпуса)) 
(1766), с<ПривиАегия и устав Академии  трех �натнейших художеств)) (1765), 
принимаАи участие ученюш СокоАова и Чемесова: Д:. Ф. Герасимов, И.Я. КоАиаков, 
А. я. КОАпашнююн, r. Ф. Сребреницкий, с. А. Панин. Неско.1ько по�днее высту
ПИJИ гравер А. Ф. Бере�ников, худШI\НИI\ А. П. Дементьев и др. Характерно, 
что привАекате.t:ьное оформ.1ение отнюдь не считаАось привиАегией книг тоАько 
беиетристического содержания; книги на_учные, особенно ат.t:асы и описания 
путешествий, выходи.t:и с .красиво оформ.t:енными титу.1ьными .шстами ,  гравиро
нанные п.t:аны и 1шрты снабжа.1ись нарядными картушами, таб.t:ицы ;эффектно 
раскрашива.t:ись от руки. В ряде с.1учаев применн.1ись типографские �аставкн ,  
1юнцовки и меАкие украшения, которые иногда ра�меwа.1ись среди текста и на 
110.t:нх. Бо.t:ьшое место принадАе11шАо также описаниям и и�ображению псево�
можных пра�днеств, фейерверков, и.1.1юминаций и прочих торжеств, традиция 
воспрои�веденин которых сохранн.1ась от петровского времени . 

• •  

НарлдJ с г.нигой и вообwе иш;усством профессионаАьным, предна�наченным 
в то время дАн небо.1ьшого чис.t:а обра�ованных .t:юдей (тиражи боАьшинства и�
даний не достигаАи и тысячи, и тоАыю Новиков в своей огромной просвети
те.t:ьной работе довеА неБоторые и�данин до неско.t:ьких тысяч), суwествова.t:и 
ПСКJССтво и .штература, рассчитанные на бо.1ее широкие круги насе.1ения, -
;это так на�ываемые « .t:убкю>, и.ш народные картинки ,  и Аубочвые и�данин ска
;юк, бы.t:ин и басен, а также сатирические Аисты, имевшие хождение в ра�Аич
ных �>ругах насе.1енин. 

Центром прои�водства .1.убочных иманий быАа Москва, где в самом городе 
и n его окрестностях бы.t.и органи�ованы фабрики, на которБiх выре�ыва.t:ись 
картпшш и печата.t:ись книги ра�Jичного содержания. Граnироnа.11.нан фабриrш 
i\lихаи.ш Артемьева, основанная в конuе 50-х годов недаАеко от Москвы, выпу
ска.1а продукuию скорее профессионаАьного характера, так как и�дававшиесн 
там Аисты в подаnАнюwем боАьшинстве быАи гравированы черной манерой 
и�вестным гравером И. ШтенгАином ИАИ под его руководством и не ш.1.и  ши
роко в народ. Среди ;этих Аистов, наряду с бе�ымннными, попадаются подпи
санные именами Петра Дружинина, ФиАиппа Аебедева, Тихонова; довОАьно много 
работ nьшоАНИА купеческий сын Д:митрий Пастухов. В середине 70-х годов 
фабрика принадАежаАа БеАавину и КоАОКоАьникову. В самой .МосБве находиАась 
фабрика народных картинок, просуwествовавшан боАее 50 .шт. Ее в.яаде.яьuем 
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быА UАЬЯ Ахметьев, а ваибоАее вид:Ньiм мастером - ii. ii. Чуваев. tleчaтa.ictt у 
Ахметьева и ряд Аистов со старых досок работы граверов петровского 
времени. 

Обрашенный к массовому ;зритеАю, в боАьшинстве своем неграмотному и.ш 
ма.юrраиотному, .IJбOI\ по самому своему на;значению при;зван быА говорить 
простым и ясным и;зобра;зитеАьным я;зыком. Обра;зы в Аубке подчас грJбы •! 
со;зданы неискусной рукой, но всегда Ааконичны, красочны и очень доходчивы. 
Многообра;зие жи;зненных тем проступает ;здесь гора;здо отчет.швее, чем в про
фессиона.1ьно:й графиБе, которая носит ;значите.1ьно 60.1ее официа.1ьный xapaiiтep. 
Ряд .1истов повествует о событиях героических, иногда действите.1ьных, иногда 
вымыш.1енных, подчас имеюwих реа.1ьную основу, хотя по.1учивших .1егендарное 
освешение. Есть Аисты, оновеwаюшие о ;зем.1етрясении  в Македонии, oG и;звер
жении Ве;зувия ИАИ о поимке в Бе.1ом море кита необычайных ра;змеров; при 
;этом, как правиАо, весьма точно ука;зывается источник приводимых сведений 
(в бо.1ьшинстне сАучаев номер «Московских ведомостей))) и дата. Наибо.1ее 
«сенсационные» и;звестия, например о поимке сатира и.1и  появ.1ении  какого-то 
невероятного ;зверя, обычно сообшаются «и;з Гишпанию> .  Есть .1исты ре.1игио;з
ного и нравоучите.1ьного содержания, есть чисто ра;зв.1екате.1ьные. Некоторые же 
.1убки предна;знача.1ись, по-видимому, иск.1ючите.1ьно д.1я удов.1етnорения ;эстети
ческих потребностей ;зритеАя; таковы чбки с щюбражением птицы Сирин и 
птицы А.1коност , необычайно яркой и красивой раскраски . Вообwе раскраска 
АJбков, ставшая впос.1едствии очень небрежной, во второй по.1овине XVIII века 
часто бы.1а превосходной и отнюдь не ремес.1енной. Встречаются .1исты бо.1ъшого 
художественного BKJCa как по подбору, так и распо.1ожению красок. J:убки иJJю
стративного характера иногда представ.1я.1и собой отде.1ьную картину с и;зобра
жением героя ска;зки и .1и бы.швы и .1и  какого-нибудь :момента повествования, 
чаше же гравирова.111 небо.1ьшие картинки с текстом и.1и  бе;з теБста с пос.1е
,11;овате.1ьно подобранными ;эпи;зодами рассна;за. f)ти ИJJЮстрации обычно печата
.1ись на одной стороне Аиста и ;затем ра;зре;за.1ись и ск.1адыва.1ись как книга. 

Остается ска;зать о наибо.1ее интересной ра;зновидности чбочных картинок
о JJбке сатирическом, который, не поднимаясь до критики основ суwествуюше
го строп ,  все же осмеиваА порожденные ;этим строем недостатки - невежество, 
11;зяточнпчеспю, дворянСКJЮ ч1шн.1ивость, ув.1ечение модами ,  1шк бы иJJюстрп
руя то, против чего направ.1я.1 и  свои стре.1ы сатирические журна.1ы. Выводя 
в смешном виде дворянина, купuа и.1и  чиновника, автор .жубочной картинки 
всегда явно симпати;зирует представите.1ю ни;зшего сос.1овия и со;здает конф.1ю\т
ные ситуации, при которых ум, смет .1ивость и .1и находчивость простого че.10-
века выступают особенно выигрышно. Таковы .1убки «Шемякин суд)) ,  «Ра;зговор 
дворянина с крестьянином)) и др. Много острой насмешки и в .1истах, пока;зыва
юwих в комическом виде пьяниц, нерадивых жен и мужей, шего.1еi1 и шегОJих. 
Ярко раскрашенный офорт Чуваева «Щего.1ь и шего.111ха)) ( стр. 363) OTHOCllTCЯ 

к .1учшим .1убочным .1истам второй по.101шны века. 
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П. Ч у  в а е в. Ще�о.11ь и ще�о.11иха. Лубок. 

Гос. Му;�ей и:�обра:�ите.11ьных искусстя им. А. С. Пушкина. 
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Печата.1ись .1убки ;этого времени преимлuественно с мета.1.1ических досок, 
nыпо.шенных в технике офорта и.1и ре;iцовой гравюры, в 60.1ьшинстве своем 
то.1ько контурно, с пос.1едуюwей раскраской от руки и.1и бе;i раскраски. В нено
торых с.1учаях первоисточником .1убка с.1ужи.1 иностранный oбpa;ieU, всегда, 
однако, переработанный в духе народного русского творчества. 

В 06.1асти русской графики XVIII века еше много неи;iведанных страниu. 
Ряд исс.1едований пос.1едвих десяти.1етий по;iво.1и.1 нам пщшакомиться с творче
ством Ерменева, с сокровишниuей рисунков Лосенко, с тонким даром и.1.1юстра
тора Львова и многим другим. Но на до.1ю пыт .1ивого исс.1едовате.1я будуwего 
оста.1ись еше uе.1ые п.1асты не;iатронутых материа.1ов, открытие которых су.1ит 
много ;iахватываюwе интересного. 



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я 

П Р И К Л А Д Н О Е  
И Д Е К О РАТ И В l-I О Е  

И С К У С С Т В О  

В Т О Р О Й  П О.il О В И Н ЬI 
XVIII В Е КА, 



П Р И К Л А Д Н О Е И Д Е l{О Р А Т И В Н О Е 

И С К У С С Т В О 

Б. А. Ш е л к о в н. и к, о в и Т. Г. Г о л ь д  6 е р  i 1 

-· 

о 
бwиii подъем художественной ку.1ьтуры 1ю второй по.ювине XVIII с·rо.1е
тия отрщш.1ся на прик.шдном и декоративном исБусстве. Это ска�а.1ось 
как в у.1учшении технического качества и�де.1ий, так 11 в �начите.1ьном 
расширении объема художественной промыш.1енности. В первой по.10-

вине XVIII века основными потребите.1ями дорогостояwих художественных 
11ме.1ий бы.1и двор и аристократия. В ;эпоху же расuвета помеwичьего хо�яйстnа 
спрос на предметы прюыадного и декоративного искусства ста.1и предъяв.1ять 
и представите.1и среднего и ме.1кого дворянства. Потребность в художественно 
оформ.1енных предметах убранства жиJ.ых помеwений си.1ьно во�рос.1а. 

Интересно в ;этом отношении свидете.1ьство А. Т. Бо.1отова, принад.1ежав
шего к небогатым дворянам. Вспоминая в своих �аписках от 1789 года убран
ство родите.1ьского дома в 1750 году, он пишет: « . . •  что принад.1ежит до мебе
.1ей, то нынешних соф, канащэ, кресе.1, тамбуров, комод.ов, .1омберных и других 
рщшоманерных сто.1иков и прочего тому подобного не бы.10 тогда (т. е. в 
1750 году. - Б. Ш.) еше в обыкновении: г.1аденькие и чистенькие .швочки 
nо1{руг стен и много-много 1ю.1дюжины старинных стуАьцев до.1жны бы.1и 
ответствовать вместо всех кресе.1 и канап;э, а д.1инный дубовый сто.1 и какой
нибудь ма.1енький ск.1адной - вместо nc�x сто.1иков» 2• .Здесь говорится то.1ько 
о мебе.ш.  Но и�вестно, что на сто.1ы и комоды ставиJ.ись подсвечники, жиран
до.1и, ва�ы, письменные принад.1ежности и т. д. По�тому мы вправе распространить 
свидете.1ьство Бо.ютова о мебе.1и и на другие и�де.1ин прик.1адного искусства, в 
частности на предметы и� стек.1а, фарфора, мета.1.1а и т .  д. 

1 Т. Г. Го.11ьдберr написаны раме.11ы о серебре и юве.11ирпых и,зде.11иях. 
2 «Жи;шь и прик.11юче11ия Андрея Бо.11отова, описанные самим им д.11я своих потомков�>, т. 1. M.-Jr., 

1931, стр. 136 и 137. 

367 



Во второй по.юnине XVIII JJeкa расширяется прои�водство на nо;шикших 
ранее предприятиях художественной промыш.1енности ,  открываются и новые 
предприятия, как ка;1енные, так и частные. 

Петербургский ка;1енный стек.1янный: iJавод продо.1жа.1 JJыпускать ху,11;ожест-
11енную продукuию вп.ють до своего iJакрытия в нача.1е 70-х годов. С ;этого 
времени стек.10 д.1я двора ста.1 постав.1ять стек.1янный iJавод в местечке HaiJьe 
6.1иiJ Ш.1иссе.1ьбурга (ныне - Петро1{репость), куда бы.1и переведены :мастера 
с петербJргского iJавода. Завод в HaiJьe бъ1.1 оснш�ан н 50-х годах XVIII не1ш . 

Первонача.1ьно там выпуска.1ось то.1ько оконное стек.10, но с 1770 года ста.111 
ИiJГОТОН.IЯТЬ и стек.IЯННJЮ посуду 1• в 1777 году iJaBOД бы.1 сдан в аренду 
Потемкину 2, который переве.1 el'o в OiJep1ш (:1.естечко iJa Невской iJаставой, 
в четырех верстах от Петербурга). В 1792 году, пос.1е смерти Потемкина, iJanoд 
1юступи.1 в каiJну и бы.1 объединен с императорским фарфоровым iJЮЮдо!\1. 

Художественное стек.10 во второй по.1овине XVIII века проиiJ1юди.1ось также 
на частных iJаводах .Ма.1ьцевых и Бахметева. Еше в середине XVIII века Ма.1ь
цевы основа.1и два iJавода (в се.1е .Мику .1ино на реке Г.усь В.1адимирской губ. 
и в се.1е Радутино Трубчевского уема Ор.1овско.й губ.); в 1792 году н деревне 
Дятьково Брянского уема воiJникает третий iJавод; он становится uентром 
ма.1ьценских предприятий, достигших высшего расцвета в середине XIX века 3• 

Завод Бахметева бы.1 открыт n нача.1е 60-х годов XYIII века в се.1е Нико.1ь
ском ПенiJенского уема. Во время Пугачевского восстания iJавод, имевший в то 
время уже семь печей, бы.1 раiJрушен. В 1775 году его яосстанови.1и, и пред
приятие ста.10 раiJвиваться. В 90-х годах XVIII ве1ш Бахметевы в.1аде.1и уже 
тремя iJЮЮдами: хруста.1ьныи, .1истового стек.1а· и стек.1янной посуды. В 1802 годJ 
хруста.1ьныii iJавод выпусти .1 име.1ий на 45 ООО руб.1ей - сум!\Ш д.111 того времени 
iJHa чите.1.ьная. 

На.1ичие во второй но.1овине XVIII века четырех крупных центров проиiJВОдства 
художественной стек.1янной и хруста.1ьной посуды4 и вместе с те!\1 почти по.1ное 
отсутствие подписных и датированных вешей 5 чре;1вычайно iJатрудняют опреде
.1ение предметов. По;этому в настощцее время .1ишь о немногих типах име.1ий 
можно с уверенностью скаiJать, где именно они проиiJводи.1ись. 

Во второй по.1овине и в особенности в пос.1едней четnертп XVIII ве1ш, 

1 На flTO ука,зывает пред.11ожение директора ,завода .1Iи.шента.11я о рациона.11и,зации прои,зводства. 
См.: К. Б о .11 ь ш е в  а. Петербургские ,заводы художественного стек.11а. Кандидатская диссертация, 1941 , 
стр. 36 (Архив Академии художеств СССР в .!Iенинграде) . 

2 <(150 .11ет Нико.11ьско-Бахметевского хруста.11ьного ,завода кня,зя А. Д. Обо.11енского1). СПб" 1914. При.110-
жения, стр. 45. 

8 К. Б о .11 ь ш е в а. К истории Ма.11ьцовского стско.11ьного прои,зводства.- Сб. <(И,зобра,зите.11ьное искус
ство•). Гос. Институт истории искусств . .11" 1927, стр. 194-203. 

4 Су111ествова.11и и другие, менее ,значите.11ьные ,заводы. К ним относится ,завод Немчиновых в Дорго
бужском уе,зде Смо.11енской губ" основанный в 1748 году. См.: Н. Я r .11 о в а. Художественное стек.110 ,заводов 
Немчиновых XVIII в.- <(Сообшения Гос. Русского му,зею>, VI, .11., 1959, стр. 42-45. 

5 Несмотря на ука,з Сената от 1744 года, обя,зывавший ,заводы ставить марки па свои и,зде.11ия 
(см. <(150 .11ет Нико.11ьско-Бахметевского хрустаJiьного ,завода".1>, стр. 1 1 ) ,  пос.11едние подписыва.11ись редко. 
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Люстра. Зoлol(.ettшt броиза, хрусталь и те,юtо-�олубое стекло (балясииа). 
Последняя четверть XVJJI века. 

Гос. �рмитаж. 



б.шгодаря достижениям J:омоносова в об.шсти и;iготов . .:ения  цветного стек.ш, 
русс1шс ;iаводы переходят к прои;iводству окрашенного и мо.шчно-беJого распи
сного стекJа. Господствовавшему в середине XVIII века бесцветному гравирован
ноl\1у стекJу удеJяется сейчас ;iначитеJьно меньшее внимание. Прои;iводство 
цнетного стекJа быJо на.шжено на ка;iенном ;iаводе в На;iье, в да.1ьнейшем 
нереведенном, ка�\ упомина.1ось, в О;iерки под Петербургом. Этот ;iавод име.1 
осоGенно GоJьшое ;iначение, так 1шк, став с 1юнuа XVIII века « императорским», 
он до середины XIX ве1ш быJ ведушим предприятием русского художественного 
сте1\Jа. Судя но со:хранпвшемуся проекту арендного договора 1777 года, там 
J J;iГOTOBJH J 11 c1, JJ ;i цветного стек.ю ра�Jичные частп 1\ осветитеJьным приборам 
(.,юстрам 11 фонарям) 1 11 посуда. 

Форма осветптеJьных нриGоров в f)TO время меняется: у Jюстр нового типа 
рожкп 1 1р1шре11Jнютсн не I\ отходяшим от центра.1.ьного стержня мета.1Jическим, 
1шпри�но и�огнутым в сти.1.е рококо ветвям, а к обручу, соединенному с центра.1ь
ным стержнем ветвями, хотя и и�огнутыми ,  .но �начите.1ьно бо.1ее спокойно. 
Иногда .1.юстры имеют не один, а нескоJько распо.1.оженных друг над другом 
обручей с постепенно уменьшаюwимся кверху диаметром. Хруста.1ьные 2 под
вески в виде дубовых .1истьев бы.1и ;iаменены в ;это время также хруста.1.ьными 
прони�камп 11 « САе�ками »  миндаJевидной формы. Центра.1ьные стержни .1юстр 
одеваJись ба.1.ясинами, обычно И;i цветного стекJа . .Заверша.1.ись .1юстры «дождем » 
п� ряда �акруг.1.енных, вертика.1.ьно постав.1.енных мета.1.1.ических жгутов со 
«с.1.е�ками» на концах. Придерживаясь в обших чертах ;этой схемы, русские 
мастера бес1юнечно ее варьирова.1и, со�давая впо.1.не индивидуа.1.ьные прои�веде
нш1 60.1.ьшого декоративного ;iначения. 

К и�де.1.илм такого рода относятся две �амечате.1ьнь1е .1юстры Гос. Эр.митажа. 
У одной обручу придана оваJьная форма, наподобие корпуса корабJя; к го.1убой 
ба.шснне-"шчте прикрепJен построенный и� �0.1.оченой брон;iы и хруста.1.иков 
парус; �авершена баJлсина t)магом 3 •  Вторая .1.юстра, ес.1.и и уступает первой 
но оригина.1ьности, то превосходит ее нарядностью: у нее обруч ;iаменен гир
Jлндоii, на 6а.1ясине же И;i темно-го.1убого, почти спнего стекJа надета в нижней 
части кор;iпюш И;i пере1\решиваюшихся прутьев �ОJоченой брон;iы (вклейка). 

В ноеJедней четверти XVIII века И;iмениJась 11  форма фонарей. При;iма
тичес1ше фонари середины сто.1.етия  бы.111 �аменены коJоко.1.овидными .  К 
обрашенному основанпем 1шерху ко.1око.1у И;i  окрашенного стек.1а прикреп
J П J 11с1, гпрJлнды ЩJ хрустаJьных пронИ;iОК и отде.1ьные «с.1е�ки» .  По тому же 
принципу, что и .1.н:)Стры, строиJись ж ирандоJи 4• Они име.1и один, два и.1и нe
CI\OJЪI\O обручей. ЖнрандоJь с двумя обручами И;i собрания Эрмитажа с ба.1лсиной 

1 «150 лет Никольско-Бахметевского хрустального ;iавода .. .  1>. Приложения, стр. 48. 
2 Редко ll;i горного хрусталя, чаше ll;i бесцветного, содержаш;его свинец стекла, па;iываемого также 

хрусталем. 
8 Воспрои;iведепие см. в кн.: Е . .[ е в  и и с о и, Б. С м и р и  о в, Б. Ш е л  к о в н и к  о в, Ф. ;э и т е л  и с. 

Художественное стекло и его применение в архитектуре. Л.- М., 1953, рис. 63 (Гос. ;эрмитаж, Jli 52-15) . 
4 Настольные осветительные приборы на несколько свечей. 
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рубинового стек.ш и частями Иil прекрасно прочеканенной iJО.ючевой бровiJЫ име
ет на iJадвей стороне обруча подпись петербургского мастера Фишера (1.A.S. 
Fischer), работавшего в конuе XVIII века (стр. з11 ). 

Окрашенное стек.ю ваш.ю применение и при ИiJГОтов.1евии стенников 1 

и подсвечников. 
Художественная посуда пос.1едвей трети XVIII века украша.1ась в основном 

не гранением и гравировкой, а росписью. Расписыва.1ось как uветное, так и бес
цветное и мо.1очно-бе.1ое стек.10, при ртом цветное - iJO.toтoм и серебром, бес
цветное - iJО.ютом, бе.1ой и пурпJровой ;эма.1ью, а мо.1очно-6е.1ое и опа.1есuи
руюwее, в подражание фарфору,- по.1ихромво. На стек.1е петербургского iJавода 
несимметричный орнамент ИiJ раковин и iJавитков устJпает место бо.1ее спокой
ному и прави.1ьвому к.1ассическому орнаменту Иil сим�1етричво распо.1оженных 
гир.1явд, венков, бантов и рядов горошин и .1истьев аканта по краям. Иi1де.1ия 
же провинuиа.1ьных iJаводов почти до ковuа века nо.1ьiJова.1ись старой орнамен
таuией в сти.1е рококо, уживавшейся с росписью в духе к.1ассиuиiJма. Иi1мени.1ась 
и форма: барочные стержни ножек кубков и рюмок ИiJ ряда граненых я6.1ок 
;Jамевя.1ись иногда круг.1ыми, иногда многоуго.1ьными в сечении стержнями, 
нередко переходяшими постепенно в коническую верхнюю часть. По.1учившие во 
второй по.1овине века бо.1ьшое распространение графины име.1и и.1и коническое, 
переходяшее в гор.1овиву, и .1и б.1иiJКОе к uи.1индрическому ту.1ово. Характерны 
д.1я ртого времени расширяюшиеся кверху раструбом стаканы и ци.1индрические 
кружки и жбаны. Пробки графинов де.1а.1ись и.1и сп.1юwенными с двух сторон, 
и.1и шаровидными. 

Посуды И il  uветного стек.1а сохрани.1ось немного. Чаше всего встречаются 
Иi1де.1ия И;J синего стек.1а, iJатем идут фио.1етовые, краевые и реже iJе.1еные, 
красивого иiJумрудного uвета. Обычно рТО графины, стаканы, рюмки и кружки. 
Самой ранней датированной веwью яв.1яется хравяwаяся в Гос. 9рмитаже синяя 
вaiJa с u11.1ивдрическим ту.1овом и;J вертика.1ьво постав.1енных п.1астинок с про
светами между ними и крышкой с го.1убем. На квадратном основании - надпись 
iJО.1отом «С. П. Бург)) и год «1786)) 2• К веско.1ько бо.1ее помнему времени 
относятся датированные и подписные име.1ия iJавода Бахметева, среди них 
ррмитажвое сивее кашпо с надписью: «На хруста.1ьвом фабрики Бахметевой 
в ПевiJенскаго наместничества городиwенской округи при се.1е Нико.1ьском на 
реке Виргаве 1789 г ·» 3• 

Как уже говори.1ось, uветвое стек.10 расписыва.1ось серебром и iJО.1отом. ll 
бо.1ьшивстве с.1учаев uветное стек.10 испо.1вя.1ось по iJaKaiJy, так как на нем часто 
встречаются вевiJе.1и и монограммы. 9ти вен;Jе.1и и монограммы окайм.1я.1ись 

1 Настенный подсвечник. 
2 Воспрои,зведепие см. в кн.: Е . .11 е в и н  с о н, Б. С м и р в о в, Б. Ш е .11 к о в н и к о в, Ф. � н т е  .11 и с. Ука,з. 

соч., рис. 71 (Гос. �рмитаж, .№ �2241 ) .  
э Там же, рис. 72. (Гос. �рмитаж, J'i �РС 1-44) .  
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богатыми орвамента.1ьными кар
тушами с гир.1яндо:й цветов. По 
почерку росписи можно от.1ичить 
име.1ия петербургского �анода от 
продукuии �авода Бахметева. Д.1я 
uветочного орнамента на стек.1янных 
и фарфоровых и�де.1иях импера
торского :Jавода XVIII века харак
терны компактные гир.1янды и� ро� 
и других uветов и ме.1ких округ .1ых 
.1епестков, в то время как на под
писных, с.1едовате.1ьно, бе�ус.1овво 
испо.шенных на �аводе Бахметева 
предметах, например на упомяну
том кашпо, гир.1янды имеют бо.1ее 
свободные очертания, обычно с у�ки
ми и д.1инными .1епестками. Кроме 
того, богатые прекрасно uирован
ные (имеюwие проuарапанный ри
сунок) картуши на стек . .:е петер
бургского �авода очень б.1и:Jки к кар
тушам на фарфоре. Происходи.ю 
�это, вероятно, потому, что обра:J
uом д.1я росписи стек.1а с.1ужи.1 
фарфор императорского фарфоро
вого :Jавода. 

Можно от.1ичать име.1ия и по 
форяе. Бе�ус.1овно, на петербург
ском �аводе и�готов.1ены графины 
обтекаемой формы с 11.1авным и по
степенным переходом от ту.юва к 
гор.1у. Стаканы петербургского �аво
да неско.1ько расширяются растру
бом кверху, рюмки же имеют кони-
ческое пой.10, постепенно переходя-

f 
( 

И. Ф и ш е р. ЖирандоАь. ЗоАоченая бронза, 
хрустаАь и красное стекло. 

Последняя четверть XV 111 века. 

Гос. �рмитаж. 

wее в стойку ножки. К сожа.1ению, подписных и�де.шй �аьо,11,а Бахметева сохра
ни.1ось очень ма.10. По�этому выявить типичные формы его посуды ;iатрудните.1ьно, 
тем бо.1ее, что вышеперечисiенные формы петербургского �а1юда бы.1и ,ця 
пос.1е.11;него не единственными.  Прекрасным обра:Juом uветного стек.1а петербург
ского :Jавода яв.1яется сине-фио.1етовый uи.1индрический жбан с двумя ручками 
и крышкой и� собрания f)рмитажа (стр. 372 ). По обеим сторонам ту.юва в круг.жом 
меда.1ьоне И:J бе.1ых горошинок помешена монограмма и�  букв «М. G». По всей 
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Жбан, сипе-фио.;�етово�о стекда с росписью зодотой 
и белой эма.;r,ью. Имп. стеК.Jf,ян,пый завод. 

Копец XVlll века. 

Гос. ррмитаж. 

поверхности жбана ра�бросавы ме.1-
кне рО.1отые �вемочки, а у крал как 
т,у.юва, так и крышки тлнется ши
рокая рО.1отая кайма Ир ритмично 
11;-югнутых ко.1осьев 11 побегов пше
Н НI!Ы. 

Поми:r.ю u.uетных Ирде.1ий, в пос
.1едней трети XVIII века прои�
води.1ась посуда Ир  бесцветного стек
.ш, которая по качеству де.1итсл 
на два к.!асса. К первому К.!ассу 
относится посуда не впо.1не прави.1ь
ноii формы и грубоватой работы; 
она украша.1ась и.1и: примитивно 
исно.шенной гравироююй, и.1и не-
6ыыuим11 ;-ю.1очеными ободками по 
1\раю; стойки же ножек, рюмок 11 
GotШ.!OB ожив.1я.!11Сь си.н>но и�огну
Т Ы !\tи uветными нитями 11.1и ните
видными: пустотами .  Ко второму К.!ас
су принад.шжит высококачественнал 
посуда, украшенная реже гранями 
и гравировкой во вкусе середины 
XVIII века, чаше -�о.1отой росписью 
и гранением. И�готов.1я.1ась посуда 
Ир бесuветного стек.1а 1шк на карео

ном петербургском �аводе, так и на частных провинuиа.1ьных; не всегда можно 
решить, на каком именно раJЩ.Щ сд;е.1ан тот и.!и иной предмет. 

К работам петербургского равода нужно отнести Ирде.!ия, рО.!ОЧенал рос
пись которых походит по почерку на роспись фарфора императорского �авода. 
К ним с.�едует причис.1ить рюмки и кубки на квадратной ножке с гранеными стойкой 
и нижней частью пой.1а. У краша"ась ;эта пос у да в верхней части поясками растите.!ь
ного орнамента Ир чередуюшихся 11 соединенных по три уд.1иненных .1епестков и 
ягодок. Такой орнамент встречается и на фарфоре; иногда на рюмках и кубках имеют
сл вен�е.1я в картушах. ;3аводу Бахметева принад.1сжат и�де.1ил, роспись 1юторых 
ана.югична росписи на подписных и�де.1ия;х. ;этого равода. Кроме того, веролтно, там 
же и�готов.1я.!ись uи.1индри:ческие стаканы с у�кими вертика.1ьныl\ш гранлми, 
поско.1ьку подобную форму имеет подписной двухстенный стакан работы 
.1учшего мастера бахметевского �анода рубежа XVIII и: XIX веков А .  Верши
нина 1• Стакан украшен виртуо�но испо.1ненвой декорацией и� uветноfi со.юмы, 

1 Вос11рои;iвс11сш1с см. в 1ш.: (с15() .11ст I1111ю.11ьс1ю-1Jахмстсвс1юго хруста.111.по1·0 �аво11а".1>, таб.11. VI. 
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бумагп и мха, помешенной: в пространст11е между стенками. Декорация нред
ставJяет собой пей;-Jаж с домами 11 чеJовеческими фигурами. Простое 11 сравни
теJьно дешевое стекJо, отдеJанное примитивной гравировкой, и;;JготовJлJось, 
видимо , на �аводах МаJьцевых; существует подписной графин �того типа1• 
В собрании Гос. Исторического му;;Jея хранлтсл стаканы бесuветного стекJа 
с гравировsой 2• В их орнаментаuип ;;Jаметно подражание имеJпям петербург
ского ;;Jавода. На одном и;;J стаканов (38931 / 1901 ст.) имеетсл вен;;JеJь « ЕП » 
n ччах, но ;;JначитеJьно .менее совершенная, небрежно выпо.шеннал граnиров1ш 
искJючает его петербургское происхождение. По-видимому, ;эти стаканы быJи 
сдеJаны на ма.1ьuевских ;;Jаводах. Бесцветное стекJо, расписанное одной бе.1ой 
;нш.1ью, так же кaii. 11 буты.1очно-�е.1еное с по.1ихромной росшн�ью, вероятно, 
того же происхождения. Выпуская в основном простую обиходную посуду, 
маJьцевские �аводы и�готов.1я.1и и высококачественное стек.10, о чем свидете.1ь
ствуют художественная .1юстра и навесы на хруста.1ьных 1ю.1онках над а.1ьтарем 
n uеркви се.1а Дятькова, и серви;;J, �ака;;Jанный двором в начаJе XIX века 3• 

Широко бы.1а распространена во второй по.1овпне XVIII ве1ш нос.v да щ� 
раснпсного мо.ючно-бе.1ого 11 опа.юного стек.ш. Некоторое чис.10 сохраншшшхсн 
до нашпх дней предметов украшено прекрасно вьшо.1ненной 1\шниатюрной рос-
1шсью. Встречаются фри�ы п� ряда Ii.рупных uветов на черном и.ш �о.ютом 
фоне. По почерку 1')Та декорировка насто.1ько б.1и�ка к росписи фарфора шшс
раторского �авода конца XVIII века, что петербургское происхождение 1\ю.ючно
бе.1ого стек.1а подобного вида не вы�ывает сомненпл. Примером может счж11т1, 
�амечате.1ьная циJиндрическая кружка с крышкой, храняшаяся в Гос. Истори
чес1юм му�ее (стр 374) . На ту.1ове и�ображены в Ii.pacкax мифо.1огичес1ше сиены. 
По краю кружки и крышки тянется фри� и� крупных ро� на �о.1отом по.1е. 
В Русском му�ее имеется похожая крJжка меньшего ра�мера, на ней и;;Jображены 
1юин и отше.1ьник. По краю кружки идет фри� и� ро� по черному по.1ю 4• 

Однако 60.1ьшинство сохранившихся прои�ведений 1\ю.ючно-бе.юго сте1\ .Ш 
от .1пчается невысоким качеством росписи, характери;;JJЮЦJейся яркой, с преоб
.1аданием пурпура красочной гаммой. Основными мотивами росписи яn.шются 
отде.1ьные uветы, чаше ро�ы, и.1и небо.1ьшие букетики, ра�бросанные по пОIJерх
ности предмета. Часто име.1ия расписываются гир.1яндами и бантами. Помимо 
цветов, встречаются жанровые сuены с и�ображением кава.1еров 11 дам среди 
пей�ажа и �авитки в сти.1е рококо 5• По материа.1у 1')ТО мо.1очно-бе.1ое стек.10 
от .1ичается от и;Jде.п1й 11мператорского ;Janoдa тем, что почти всегда опа.1есцирJет 

1 В 1949 году продавался в антиквариате в .llснинградс. 
2 № 70488/2745 ст.; 38931/1901 ст.; 41092/2434, ст. 
3 К. Б о л ъ ш е в  а. К истории Малъцовскоrо стекольного прои;эводства, стр. 194-203. 
4 № 16396. Воспрои;эведение см. в кн.: Е . .11 е в  и н  с о н, Б. С м и р н  о в, Б. Ш е л  к о в н и к  о в, Ф. i3 н т е

л и с. Ука;э. соч., рис. 75. 
5 На последпем основывалась ошибочнал датировка ;этого стекла серединой XVIII века. Однако кait 

костюмы 1швалеров и дам, так и гирлянды и банты - псрехо,,ноrо к кл11сеици;эму стиля - ука;эывают на 
1юслсднюю четверть века. 
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Кружка молочно-бело�о стеКАа, расписана 
эма.1tями и золотом. Имп. стеклянпый 

завод. Копец XVJII века. 

и в проходяwем скво�ь него снете имеет 
ро�овато-же.1тую окраску, в отраженном 
же - го.1убоватую. Интересным предме
том, дока�ываюwим отечественное про
исхождение опа.1ового стек.1а, яв.1яется 
перечниuа и� Гос. Му�ея керамики в 
Кускове (No 56), с uнеточной росписью. На 
ней имеется надпись по-русски :  «Переш
ниuа)). Подобные и�де.1ия и� опа.1ового 
стек.1а выпуска.1ись, вероятно, �аводами 
Ма.1ьuевых и БахмеТ'ева и петербургским 
�аво;щм Потемкина. 

Помимо осветите.1ьных приборов и 
посуды, в конuе XVIII века и�готов.1я
.1ись и крупные веwи декоративного на�
начения: архитектурное стек.10 и мебе.1ь. 
На петербургском �аноде в 80-х годах 
XVIII века прои�води.1ись п.1итки и 
ко.юнки и� uветного и мо.1очно-6е.1ого 
стек.1а д.1я отде.1анных. по проекту Ка
мерона .шчных комнат Екатерины 11 в 
Екатерининском д.ворuе Царского се
.1а. Стены спа.1ьни бы.1и об.1иuованы 

Гос. Исторический му:1ей. ПАИТКаМИ МОАОЧНО-бе.IОГО стек.1а, КОАОНКИ 

нытянуты и� про�рачного фио.1етового. 

Кроме стек.1а, в компо�иuию стенной 
об.шuоnки вход.11.1и сине-бе.1ые п.1а-кетки анг.1ийского �авода Веджвуда и �ерка.1а, 
причем б.1естяwая бе.1ая поверхность п.1иток бы.1а украшена на.1оженным орна

ментом и� �о.1оченой брон�ы 1• По тому же принuипу бы.1а отде.1ана соседняя 

со спа.1ьней «Табакерка)). :Здесь стены об.1ицовыва.1и.сь не то.1ько бе.1ыми, но 
11 синими п.1итками, п.1акетки же Веджвуда �аменя.1ись баре.1ьефами и� �о.1оче
ной брон�ы, на.1оженными на синие стек.1янные меда.1ьоны 2• Под п.1итки и 

ко.ююш и� про�рачного синего и фио.1етового стек.1а бы.1а под.1ожена, д.Ая .1уч

шей игры цвета, серебряная парча. Применив стек.10, Камерон иск.1ючите.1ьно �ф
фектно и щ1щuно оформи.1 интерьеры, сохранив строгость к.1ассического сти.1я. 

Все �то б.1естяwее убранство ра�рушено в годы фашистской оккупаuии. 
Но, к счастью, сохрани.1ся стек.1янный .1омберный сто.1ик, находившийся 
н «Табакерке». Он бы.1 испо.шен одновременно со стенной об.1иuовкой по рисунку 

1 Воспрои:1ведевие в кв.: Е . .11 е в  и н с  о н, Б. С м  и р и о в, Б. Ш е .11 к о в н и к  о в, Ф. ;э н т е  .11 и с. Укв�. 
соч., рис. 28. 

2 Там же, рис. 27. 
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Ф1пура t•oбa1>1t. Фаянс, pacnucшtныit по сыр01t непрозричхиit uuJypu. 

Петербур�ский 1>азенный завод. 1769 �од. 

Гос. �рмитаж. 



Камерона на петербургском �авщr;е 1• Квадратные в сечении ножки сто.1юш 
вытянуты и� про�рачного синего стек.1а, а u;арга (рама) вы.1ожена продо.1говатыми 
синими п.штками по сторонам и бе.1ыми квадратами на уг.1ах. Под про�рачное 
синее стек.10, так же как на стенных об.1щJов1шх, под.1ожена серебряная парча. 
Сто.1ик украшен �о.1оченой брон�ой . 

В конuе XVIII и особенно в нача.1е XIX века по.1учи.1 широкое употреб.1е
ние так на�ываемый свинцовый хруста.1ь, до ;этого применявшийся .1ишь д.1я 
и�готов.1ения подвесок и прони�ок осветите.1ьных приборов. Бо.ше тяже.1ое, 
мягкое и .1егкоп.1авкое свинuовое стек.10 об.1адает одним u;енным свойством -
б.1еском, ччше всего выяв.1явшимся в бесuветном хруста.1е. По;этому в конuе 
XVIII ве1ш в прои�водстве высококачественных предметов цветное стек.10 усту
пает место бесu;ветному хруста.1ю. Пос.1едний унраша.1ся гранением особого 
вида, что уси.1ива.10 его б.1еск и радужную игру. На поверхности то.1стостенных 
хруста.1ьных предметов проре�а.1ись пересекаюwиеся, к.1иновидные в профи.1е 
боромки, расч.1енявшие ее на отде.1ьные, похожие на граненые камни выпук
.1ости; отсюда прои�ош.10 на�вание гранения ;этого вида - а.1ма�ная грань. 
Однако широкое ра�витие прои�водства и�де.1ий и� хруста.1я с а.1ма�ной гранью 
падает уже на первую четверть XIX века и потому рассмотрение их выходит 
�а преде.1ы настояwей г.1авы. С.1едует отметить .1ишь одно обстояте.1ьство: 
ес.ш раньше и� античного искусства черпа.1и то.1ько формы и орнаментацию, 
то теперь нача.1и имитировать и древние материа.1ы, в частности брон�у и кера
мику. В fЭTJ ;эпоху фарфоровые предметы ста.1и сп.1ошь �о.1отить и.1и окраши
вать, подражая античной брон�е и.1и «расног.1иняной керамике. В стек.1янной 
же промыш.1енности рубежа XVIII и XIX сто.1етий и нача.1а XIX века не 
дош.ш до по.1ного �абвения свойств материа.1а. Основное качество стек.1а и 
хруста.1я - про�рачность - ока�а.юсь в таком противоречии с непро�рачными 
материа.1ами, какими яв.1яются мета.1.1 и керамика, что даже в ;эпоху наибо.1ь
шего ув.1ечения памятниками античной материа.1ьной ку.1ьтуры - в первJЮ 
треть XIX века - подражание брон�овым и г.1иняным и�де.1иям античности 
почти не косну.1ось стек.1янного и хруста.1ьного прои�водства 2 • 

• •  

Ра:звитие художественной керамики во второй по.ювине XVIII века ш.10 по 
двум направ.1ениям - фарфорового и фаянсового прои�водства. Фарфоровое прои�
водство пережива.10 бурный рост и к конuу XVIII века достиг.10 высокого техни
ческого и художественного уровня не то.1ько на императорском петербургском 
�аводе, но и на частном �аводе Гарднера. У спех и фаянсового прои�водства 

1 Там же, рис. ЗЗ, 34. Хранится в Екатерининском дворце-му;iее в гор. Пушкине. 
2 СтекАянные и;:�деАия, исполненные в духе античной керамики, встречаются редко. СтекАянные под

ражания :tо.rочевой броВ:tе веи;iвествы. 
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бы.ш �начите.1ьно скромнее, что в бо.1ьшой мере объясняется конкуренцией, с 
одной стороны, фарфора как отечественного, так и импортного, с другой,- ра�
вившегося в рТО время КJСтарного фаянсового прои�водства в Гже.1ьском 
районе 1•  В ртом отношении интересны сохранившиеся сведения об объеме 
продукции основанного еше в 1724 году в Москве фаянсового �авода Гребен
шикова, выпустившего в 1768 году продукuии на 3563 руб.1я т .  е. почти в три 
ра�а меньше, чем в 1754 году. В 1773 году �авод и�готови.il фаянса нсего на 
906 руб.1ей, превратившись в небо.1ьшое 1\JСтарное предприятие. В с.1едуюшем 
1774 году ;iавод, видимо, совсем прекрати.1 с1юе суwествование, так как в иман
ной в том же году 1шрте Мос1ювской провпнции со сведениями о промыш.1енных 
предприятиях ни о нем, ни о ;iаводе Матвеева, I\ 1юторому он переше.1 в 1773 году, 
ничего не ска;iано 2• Второй фаянсовый ;iавод, основанный правите.п.ством 
в Петербурге на Выборгской стороне в 1752 году, просушествова.1 до нача.1а 
XIX века 3, но и ;iдесь ра;iмер прои;iводства, видимо, не бы.1 ве.1ик, ибо до 
нас дош.10 немного его и;iде.1ий, так же как и фаянсовых И;iде.1ий ;iавода 
Гребенwикова. 

И;iде.1ия петербургского фаянсового ;iавода сравните.1ьно хорошо моде.1иро
ваны и имеют бо.1ее бе.1ую, чем и�де.1ия Гребеншикова, г.ш;iурь; расписаны они 
в бо.1ьшинстве с.1учаев не по сырой г.1а;iури, как у Гребенщикова, а над г.1а
;iурью. Зто име.ю важное ;iцачение и, по-видимому, способствова.ilо бо.1ьшей 
конкурентной способности петербургского ;iавода, так как надг.1а;iурная роспись 
п<:>;iво.1я.1а применять бо.1ее богатую и яркую красочную па.1итру; в данном 
отношении фаянс петербургс1юго ;iавода приб.1ижа.1ся 1\ фарфору. И� сохраннп
шихся и�де.1ий: ;iавода особенно хороши крупные предметы и среди них дати
рованная 1780 годом МИСIШ и� собрания Гос. Эрмитажа( стр. 377) . И;iГОТОR.IЯ.ШСI· 
на ;iаводе и ску.1ьптуры, хотя и реже, чем посуда. 1\ раннему временп относитсн 
расписанная по сырой г.1а;iури, во;iникшая в 1769 году, фигура сидящей 
соба�ш, по.1ожившей .1eBJIO .шпу на го.1ову кабана (Гос. Эрмитаж ; вк.мйка ) ·  
Статуртка хорошо выпо.1нена в техническом отношении, правдиво и выра;iите.1ьно 
моде.1ирована. Окрашена она iJнач:итеJъно C.ilaбee. Окраска не ровна и не чиста 
110 тонам, па.111тра ограничена. На бе.юii собаке - же.1тый, 01шiiм.1енныН синиl\ш 
110.Iоскамн ошеiiник, щетина на го.1ове 1шбана оттенена буро-ф110.1етовоti 1\pacкoii, 
основание же, ИiJображаюшее iJемАю,- �e.1eнoii. 

Sавод стави.1 свою марку: два переп.1етенных якоря под короной '---- герб 
Петербурга. Кроме маркн часто у1шiJыва.1ся год испо.1нения предмета. 

Ес.1и в середине XVIII ве�ш нетербургскпй фарфоровый ;-шнод бы.il един
ственным предприятием �того рода n России, то в пос.1еднеii трети сто1етия 

1 О гжельской керамике �:м. в ра11деле <�Народное искусство•>. 
2 А. С а л  т ы  к о в. Первыti русский керамический 11авод. М., 1952, стр. 27. 
3 А. С е .� и в а н о  в. Второе прибавление к книге: «Фарфор и фаянс Российской империю>. Владимир, 

1 906, стр. 22 и 23. 
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Фаяисовая миска с надмазурной полихромной росписью. 
Петербурzский казенный завод. 1780 �од. 

Гос. ;эрмитаж. 

наряду с ним сушествова.ю уже пяп, частных ;1аводов, однако петербургскиii 
в течение всего XVIII века сохраняА ведJwее по.1.ожение. 

В сере.1r;ине 60-х годов в истории �авода прои�ошАо два важных события. 
Во-первых, быАа и�менена рецептура приготовАения фарфоровой массы: оренбург
скую ГАину �амениАИ ВЫСОRОКачественным гАуховским IШОАИНОМ, вместо же 
аАебастра в состав массы стаАи вводить поАевой шпат 1• :Масса поАучиАась боАее 
меАко�ернистая и п . .астичная и, САедовате.1ьно, бо.1ее удобная в работе. И�де
.1ия, со�данные по новой рецептJре, имеАи приятный, сАегка же.1товатый uвет, 
вместо некрасивого сероватого. Кроме того, на фарфоре, и�готовАенном по 
старой реuептуре, в местах, не поsрытых г.1а�урью, выступаАи пос.1е обж11га 

буровато-�еАеные пятна, похожие на ПАесень, которые приходиАось маскировать 
спАошной оRраской ИАИ �о.ючением, на табаRерках же скрывать под метаААиче
ской оправой. На предметах и� новой массы пятна н@ выступаАи и необходи
мость их маскировки отпада.1а. В Rонце 60-х годов быА поАучен �амечатеАьвый по 
меАко�ернистости и красоте матовой поверхности, uвета сАоновой кости, нег.1а
�урованный фарфор, таR на�ываемый «бисRвит », что по�во.1и.1.о �аводу начать 
прои�водство и� �того материа.1.а сRу.1ьптур. Судя по подписям на датированной 

1 <•Императорский фарфоровый �авод. 1744-1904••. СПб., 1906, стр. 70-7 1 .  
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1769 годом бисквитной фигуре Гос. Русского му�ея «Спяwий амур)), iЭТОТ 

материа.1 бы.1 и�обретен Андреем Черным. Моде.1ирова.1 фигуру ску.1ьптор Кса
вери, работавший, как видно по сохранившимся подписным и�де.1иям, до 1777 
года 1 •  Те же подписи и дату 1776 год имеет ве.1ико.1епная бисквитная группа, 
представJ.яюшая двух обнявшихся ма.1ьчиков, в по.1овину натураАьной ве.1ичины 
(приобретена �рмитажем в 1958 году) 2• С iЭТОГо времени по техническим ка
честнам как г.1а�урованный, так и нег.1а�урованный фарфор императорского ;ia
noдa стоя.1 на уровне .1учшего �ападноевропейского. 

Другим �начите.1ьным событием бы.10 учреждение при �аводе шко.1ы д.1я 
детей мастеров, что способствова.10 подъему художественной стороны де.1а. В 
учи.1иwе принима.1ись дети 5 -1 О .1ет, которых обуча.1и, помимо обшеобра�о
вате.1ьных предметов, рисованию, .1епке, а бо.1ее способных - доп0Jните.1ьно 
перспективе и архитектуре. Окончив шко.1у, мОJ.одые рисова.1ьwики и .1епwики 
поступа.ш на �авод, что обеспечива.10 пос.1еднему приток необходимых ква.1ифи
uированных кадров 3• 

Но не вся продукuия императорского �авода находи.1ась на высоком техниче
ском уровне. Помимо высококачественного фарфора д.1я двора �авод выпуска.1 
и�де.1ия и на продажу, д.1я удов.1етворения си.1ьно во�росшего во второй по.10-
вине XVII I  века внутреннего спроса на фарфоровую носу ду. :Здесь император
скому �аводу приш.1ось сто.1кнуться с конкурещJие:й как импортного мейсенско
го фарфора, так и продукции частных �аводов. Чтобы справиться с конкуренцией 
и обеспечить сбыт, приходи.1ось удешев.1ять продукuию путем снижения качества. 
Фарфор, выпушенный на продажу, не от.1ича.1ся техническим совершенством 
г.1а�урь часто име.1а и�ъяны в виде бурых пятнышек и темных точек; краски 
не об.1ада.1и достаточным б.1еском, их па.1итра бы.1а сравните.1ьно бедна. Букеты 
и отде.1ьные ра�бросанные uветы, реже цветочные гир.1янды и венки, встре
чающиеся в росписи высококачественных и�де.1ий, ста.1и основным видом украшения 
фарфора, выпускавшегося на продажу. 

В художественном отношении живопись цветов на ординарных и�де.1иях 
немногим от.1ичаJ.ась от росписи предметов высококачественных. Уступая пос.1ед
ним по тонкости рисунка и красочности, роспись и в товарной продукции 
с 60.1ьшим мастерством распредеJ.я.1ась на бе.1ой фарфоровой поверхности, 
в по.1ноl\1 сог.1асии  с формой. Да и характер ее бы.1 единым: iЭТО - реа.1истически 
испо.1ненные и�ображения садовых и по.1евых uветов, по.1учившие, по почину 
мейсенского �авода, широкое распространение, начиная с 40-х годов XVIII века, 
на фарфоровых и�де.1иях всей Европы. Прекрасным примером цветочной росписи 
может сАужить квасник Гос. Русского му�ея (No 903). 

1 Приобретена скульптура в 1946 году ( Гос. Русский му:�ей, ;№ Ф. 673; дл. 50 см) .  На ней с одной 
етороны основания подпись «F : Н : Xavery 1769)>, с другой - «Составитель массы Андрей Чернов. 1769)>. 

2 iЭРФ. 7218. См. Б. Ш е л  к о в н и к  о в. Скульптор Ксавери на петербургском фарфоровом :�аводе.
<сСообшенил Гос. Русского му:�ею>, VII. Jl., 1961. 

3 (сИмнераторский фарфоровый :�авод. 1744-1904)>, стр. 61. 
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Орна.мента.11.наJI рuснись и� сп1-
.tщюв<шных рш:тите.1ы1ых и rео!\1етри
ческих J�орш1 встречается в ;это вре-
1\Ш на фарфоре реже, причеl\1 обычно 
на высококачественных пре..u1етах. 
Фрир ЩJ во.шистого 11.111 выоwегося 
орнамента п11са.1с11 рО.ютом на цветноl\1 
фоне. В конuе ве1ш фон ста.1 ран11-
111ать ;шачите.1ьНJЮ часть п оверхности, 
с1>рываn от г.1ар красивый бе.1ый цвет 
фарфор овых 11ме.1ий. n бо.1ее же paн
ll lJЙ пернод цветная .1ента идет .шшь 
110 Gорт_у таре.юк 11 6.нод, у Брап 1111-

со1\,  чашек 11 дpJГllX ана.ю1·и чных 
предметов. В 90-х годах XVIII ве1ш 
1ю.1уч11.ш распр остранение ;Jо.ютап 11.ш 
uнетнап .1ента с Иро6ражен 11еl\1 по.111-
хро111ных 60.1ьших poii 11.ш п о.1еных 
uветов. 

ФнгJрнап, обычно а.1.1егорическая 
ili 1шош1сь IJСтречаетсп сранните.11ьно 
ред1ю, так же как и пеiiрю1шап, во
шедшая 11 моду .шшь в конuе сто.1етия. 
l\ ari первая, так 11 втораJI сохраня.ш 
;>с1ш�ный xapatiтep, вп о.ше отвечавшпй 
дек орат1шн оl\1у на;Jначению р осписи. 
ПреБрасно нсп о.шенные l\tин11атюрные 
портреты чаше всего писа.шсь си.1у;э-

Па.за. Фарфор. Имп. фарфоровый завод. 
Пос.ледияя цетверть XV lll века. 

Екатер11н 1111с1шй днорец-му;iеii 

н г. Пу1111ш11е. 

ПН\t в од.1101\1 тоне, в п о.11.ра;1шн11е 1шмепl\1. По.н1х ро1'шан l\1 1111 11атюра н опадаетея 
КШ\ ИСJ\АЮЧеНltе. 

На раводе рабоп1.ю нес1ю.tыю деснтков ху.11.0;1\никон-.\шс·rеров. Но пtli. t>ali 
он11 не подписыва.ш сво11х про11рведен11й, то l\IЫ, �ная l\tнor11e 11!\1ена, не 111\tесм пред
ставАения об 1шд11в11дJа.1ьн ых ос обенн остях 11х творчества. С 1783 года в о  г.tаве 
живописной части стоп.1 выдаюшийся 1шстер-!\пш1штюр11ст А. П. Захаров. 

Капрщшо 11рогнутые в сти.1е р окоБо фор11ы, сохрйнпвш11еся до 1ю11uа 
60-х годов, постепенн о  раменпются 60.1ее rео!\1етрнчес1ш прави.1ьны!\111 11 11сег.11.а 
сиl\11\1етр11 чны!\111. Завитки и во.1ьно ИрОГНJТЫе и.ш перевитые п оfiег11 , с.1уж 11нш11е 
ранее ручка!\111, JСТJпают !\1есто маскарона!\1 , обычн о в виде iliенского .н1uа. 
Такие рJЧКИ бы.ш широко распространены на ••рJнных предметах: ва;:1ах, мнсках, 
6Jты.1очных и рю:аючных передачах 1юнuа XVIII ве1ш. Ве.ш1ю.1епные по исн о.1-
нению ;r.еl\ орат11вные ва:1ы, достигаюшие почти l\leтpa в высоту, выпуска.111с1. 
р380)1.01'1 в сравюпе..!ЬНО бо.IЬШО!\1 1\0..!ИЧестве. ,!I ' ЧШllС ··� Н llX, Пl\Iеюwие МПГliИе, 
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округ.1ые, свойственные керамике очертания, украша.1 щ. :ь гир.1ян,1J,ам11 .1епных 
uветов, ме,1J,а.1ьонами 11 живописью, .1 11шь в реJJ.ких с.1) чаях покрывавшей :шачи
те.1ьную поверхность. ХуJJ.шие же, не бе;i в.шяния ,1J,екорап1 вных име.111 ii Севра, от
.1ича.1ись уг.1оватыми формами,бо.1ее свойственными дерен� п мета.1 .1 .' ,  че:&1 керамике. 
Прямо.1инейвые формы посуды {в частности, uи.1индр11ч�ские ча11 1к11 с уг.1ова
тыми ручками) с ра;iвитием к.1ассиuи:Jма становятся 11реоб.1адаюши.ю1. 

;3амечате.1ьныи примером де�юративвых И:JJJ.е.шй нв.1яется 60.1ьшая, око.10 
90см высоты, ва;iа, нахоJJ.яшаяся в г.Пушкиве (стр. 379 )1• f6равство ва;iычре;iвычайно 
.1аконичво: ее бе.шя поверхность украшена вертика.1ьвыми боромка:&ш ; на .1иue
вoit стороне - ова.1ьвый, померживаемый JJ.вумя .1авровыми ветвями .меда.1ьон 
с вев;iе.1ем о:Е 11» ;  на п.1ечики брошена гир.1янда и;i Gе.1ых .1епных uветов; на 
крышке - .1епной �о.1очевый оре.1. Ba:Jy мо,1J,е.1ирова.1, вероятно, ску .1ьптор 
Ж. Д. Рашетт, поступивший на ;iaBOJJ. в 1779 гoJJ.y и no;ir .1ав.1явший моде.1ьмей
стерскую часть до 1804 гoJJ.a. 

В пос.1еJJ.ней четверти XVIII века ;iaвoJJ. вьшуст11 .1 нескоJы>о ..:ернщюв, и� 
которых ;iамечате.1ьвы четыре: «арабесковый» ,  «яхт1шск11й», 0: 1ш611нетскиii » и 
о:юсуповский»  2• Самым гращио;iвы:&1 бы.1 первый и:J них, «арабее1ювый >> (стр • . 1s22, и;irо
тов.1енвый в 1784 гoJJ.y. Он рассчитав на 60 персон и состоя.1 ЩJ 973 пешей . 

Свое на;iвавие серви;i по.1учи.1 от украшаюwего его гротескового орнамента и� 
сти.1и:Jованвых растите.1ьных ;iавитков, переп.1етаюшихся с и;iображения:&ш ва;i и 
го.1овок, испо.1в&нных, в поJJ.ражание камеям, в одном тоне. В XVIII ве1\е ;пот гро
тесковый J;iOp на;iыва.1ся о:арабесками» .  В uевтре б.1юд и таре.1ок и на .1иuевой 
стороне крупных преJJ.метов, таких, как миски и буты.ючные передачи, 110l\1еше
ны в с.1ожвых картушах И;i гротесков миниатюрные а.1.1егории : 11 .1одородия, 11ро
мыш.1еввости, искусств, правосудин и другие. А.1.1егорические фигурки та 10 1;е 
однотонны и представ.1евы в античных ОJJ.еяниях. 

В состав серви:Jа входит васто.1ьвое украшение, ва;iывавшеесн в XVIII веке 
о:фи.1е», испо.шевное по апробированным Акцемией художеств моде.шм Рашетта. 
Оно состоит И;i 9 частей - групп и фигур, прос.1ав.1яюwих событш1 екатери
нинского времени и саму императриuу. В uевтре помешена 60.1ьu1аи фигура 
в рост - памятник Екатерине 11; по обе стороны распо.1ожевы JJ.Be а.1.1егориче
ские фигуры - «Че.ювеко.1юбие» и «СправеJJ..1ивость» ,  восхва.1яюw11е доброJJ.е
те.1и императриuы. д;а.1ее ра:Jмешевы JJ.Be а.1.1егории на присоеJJ.инение Крыма и 
васса.1итет вц Гру;iи�й. Группа о:Крым и.1и Таврия noJJ. JJ.ержавою Екатерины 11» 
вк.1ючает в себн JJ.вe сиJJ.яwие по сторонам ко.1оввы с башенкой фигуры. Первая 
фигура И;iображает татарского квя:Jя, опустившего свое оружие { саб.1ю ); вто
рая - жевwину с о.1ивковой ветвью в OJJ.BOЙ руке и кор;iивой с яб.1оками 11 
грушами в JJ.ругой; она о:Jвачает о:Сог.1асие». Группа о:Гру:Jия ПOJJ. понровите.1ь
ством России» также состоит И;i двух CИJJ.ЯUJИX женских фигур (стр. 381), о.шuс-

1 Екатерининский АВорец-му:�ей. Воспрои,звеАенса в кв.: (�Императорский фарфоровый :�авоА. 1744-

1904», рис. 80. 
2 Основная часть ('ервизов хранится в Гос.  Ру!·ском иу:�ее. 
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Грузия. Фарфоровая ipynna из настоАьноtо украшения к (tарабесковому)' сервизу. 

Имп. фарфоровый завод. 1784 �од. 

foc. Русский му.sей. 
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Фарфоровая тарелка от t1ара6есковоzо•1 сервиза. 

Последняя четверть X VJJJ ве1;,а. 

Гос. Pyccю1 ii мрей. 

пюрJ11оwих ГрJ;iию 11 Россию. Ii ;Jтому насто.1ьному украшению относятся и 
четыре а.1.1егоричес1ще группы: «�lорска11 си.tа», «Военная си.1а», «Ве.1111ю.11.у
шие» 11 «Прав.шипе>> .  Все гру1шы хорошо построены, ясны по 1юА1ПО;iиuuи и 
sрасивы по си.1у;эту. 

Второй - «яхтинс1шй» - серви;i по формам тождественен «арабесковому», 
110 орнаментаuии же очень 6.1и;iок к нel'ttJ, с той то.1ько не60.1ьшой: ра;iниuей, что 
в К..!еймах, вместо миниатюр на а..!.1егорические сюжеты, помешены двуг.1авые 
ор.1ы, 1юторые 11 .шпах держат ф.tаги с перекрешенныl'tш якоряАш - сю\1во.• 

ф.юта. Испо.шенные в Бонuе века, «кабинетский» и «юсуповскюi» серrш;iы 
110 формам сходны с 11редыдуw11ми, но у них ручБ11 в виде побегов ;iаменены 
ашскаронами напо.до611е женсБих .шu, часто, как JЖе говорн.юсь, nстречаюw11мися 
11 �то время. В uентре il\e таре.юк (стр. 383 J и 6.1юд 11 на Т)·.юве ••рунных предl't1етов 
рас110.1ожены ;эс1ш;iно наш1санные ита.1ьянские арх11те1.-r)·рные пей;щ;rш, в кр)т.iых 
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Фарфоровая таре;�ка от (1кабинетскоzО1J сервиза. 
Последняя четверть XVIJI века. 

Гос. Русский му��ей. 

и.1и ова.1ьных ме,1�;а.1ьонах (в �ависимости от формы предметов). Борт входяwих 
в «кабинетский» серви� предметов украшен широким поясом и� крупных по.шхром
ных по.1евых цветов по �о.1оченому по.1ю. У «юсуповского » (стр. 384) серви�а uве
ты �аменены �о.1отым, непрерывно Rьюwимся у�ором, фон - синий, подг.1а�урный. 

Со�дание насто.1ьного украшения н «арабесковому» серви�у бы.10 во�можно 
.1ишь при хорошей постановке моде.1ьного де.1а. Действите.1ьно, в пос.1едней чет
верти XVIII века, пос.1е и�обретения высококачественного бисквита, �авод выпусти.1 
�амечате.1ьные ску.1ьптурные прои�ведения, ока�авшие бо.1ьшое в.1ияние на про
дукцию XIX века и на частные ·фарфоровые �аvоды. Нередко и�готов.1я.1ись 
ску.1ьптуры на мифо.1огические и а.1.1егорические темы. Бисквит яв.1яется пре
красным материа.1ом также .1(.IЯ портретных бюстов и баре.1ьефов, так как хорошо 
передает тончайшие дета.1и формы. Рашетт испо.1ни.1 ряд моде.1ей .11;.1я бискви
тов. Среди них с.1едует упомянуть вы,1�;аюwийся тонкостью мо.l(е.1ировки .1ица 
бюст Екатерины, соманвый по оригина.1у Шубина. 
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Фарфоровая тарелка от (1Юсуповскоz01J сервиза. Пос;r,едияя четверть XVJJJ века. 

Гос. Русский му11ей. 

Особенно uенны две серии фигур и групп на наuиона.1ьные темы. Одна 
посвяшена народам России и выпо.1нена по вышедшей в Петербурге в 1776-1777 
годах книге И. Георги о:Описание всех в Российском государстве обитаюших 

народов . . .  » (стр. 385). Фиг.уры данной серии выпуска.1ись в бисквите и в г.1а;iуро
ванном и раскрашенном фарфоре. 

Мастера, .1епившие ску.1ьптуры iЭТОЙ серии во г.1аве с Рашеттом, стреми
.1ись как можно правдивее и;iебра;iить народы России. ПоiЭтому весьма реа.1исти

чески переданные фигуры и группы народностей e,lf.вa .1и имеют себе равных 

в Европе 1• К сожа.1ению, несмотря на всю серье;iность, проявАенную мастерами 

1 В.&иже всеrо к и11Ае.&иям петербурrскоrо 11ав0Аа стоят фиrуры на бытовые темы коро.11евскоrо 11ав0Аа 
в Копевrаrеве. 
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в решении iЭТОЙ ;iадачи, да.1еко несовер
шенные и.1.1юстрации в книге Георги сни
;iи.11и ;этнографическую ценность ску.1ьп
тур. Вторая серия «Петербургские ре
мес.1енники и у.1ичные торговцы» (стр. 386 и 

387), также выпо.шенная под руковод
ством Рашетта, удачнее первой. f)то 
объясняется не то.1ьRо тем, что графи
ческие обра;зцы, по которым они СО;iда
ва.1ись, бо.1ее высокого качества, но и 
во;зможностью мастеров самим наб.1юдать 
;iапечат.1еваемые ими типы. В XIX веке 
петербургский ;3авод неоднократно вы
пуска.1 фигуры и группы народностей, 
серии стату;эток «Городские типы ». ;3а 
ка;зенным ;заводом посJ1едова.1и 11 частные, 
сперва - Гарднера, �атем - Попова. На
ционаJiьные темы прочно вош.1и в рус
СБИЙ художественный фарфор. 

В �онце XVIII сто.1етия научи.1ись 
ровно �аJJивать одним цветом боJJьшие 
поверхности и со;3давать Брасипые по 
цвету фоны. Среди посJJедних ;iамечате
.11ен темно-фиоJJетовый с го.1убовато-си
;зым отJJивом - ири;iацией, не уступаю
ший по ровности и г .1убине тона .1учшим 
достижениям венского ;iавоДа. f)тот фон 
имеется на испоJJненном в 1799 году 
серви;iе Д.IЯ двух JJИU (tete а tete) С ВИ

Казанский татарин,. Фарфоровая фи�ура 
из серии ((Народы PoccUUJ). Имп. фарфоровый 

завод. Последняя четверть XVlll века. 

Гос. Русский му:sей. 

ДОМ ита.1ышских крепостей 1• На чашках, сахарнице и чайнике ;этого серви�а прео6-
.1адают прямоJJинейные очертания, характерные д.1я стиJJя рубежа XVIII и XIX 
стоJJетия. Лишь Rофейник и СJJИВОчник сохраниJJи старую грушевидНJЮ форму, 
GoJJee свойственНJЮ керамике. ФиоJJетовый фон, богато украшенный реJJьеф

ными ;iОJJотыми арабесками, поRрывает всю не ;iанятую пей;iажами .шцеnую 
поверхность предметов. Пей;зажи ве;зде обрамJJены прямоугоJJьными рамками, 
nJJoxo согJJасованными с округJJыми формами кофейника, с.1ивочнпка, б.1юда и 
6.1Jюдече1i, что нескоJJько снижает высокую художественную ценность ;этого пер
вок.1ассного серви;iа петербургского �авода 2• Красивый ;зе.1еный фон имеет туа
Jiетныii: прибор, начатый в конuе XVIII и оконченный в первые годы XIX века. 

1 <(Императорский фарфоровый :tавод. 1744- 19041>, рис. 163, 164. 

2 Хранится во Дворuе-му:sее в Павловске. Диаметр блюда 33 см. 
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Продавец рыбы с покупате;�ьницей. Фарфоровая 
ipynna из серии ((Петербур�ские ремеиенники 
и уличные тор�овцы,>. Имп. фарфоровый завод. 

Последняя четверть XVIII века. 

Гос. Русский му:1ей. 

Туа.1ет сохрани.1 и�яwные формы 
к.шссиuи;3ма XVIII сто.1етил и, по
мимо ;3е.1еного фона и по;30.1оты, ук
рашен мифо..:огическими сиенами, 
испо.шенными живописью в одном 
тоне. Нар11,11.но ;зерка.10 с двумя жен
скими фигурами по сторонам, вы
по.1невными в бисквите. Его верх
ння часть декорирована по;30.1очен
ным ор.1ом и та�ш.l\IИ же гир.1ян
дами цветов, во.1ьно, бе;i соб.1ю
дения симметрии брошенных на 
;iерка.1ьную раму (стр. 388) 1• n сос
тав туа.1ета входят ,11.ва кан,11.е..:нбра, 
нижнюю часть которых, в виде 
ко.1онок на пье,11.еста.1е, обви вают 
..:епные гир..:нн,11.ы uветов и три 

a.l\1ypa и;з бисквита. На ко..:онках 
стонт ва;зочки с букетами uветов 
и;з �о..:оченой брон;iы, в чашечки 
которых встав..:ены профип\и ,11...:н 
свечей. Туа..:ет относится к выда
·Юшимсн прои�ве,11.ениям петербург
ского ;3авода как по красоте форм, 
так и по удачному сочетанию бе
.1ых ску .1Ьптур с ;3е.1евым фоном 
и ПЩЮ.IОТОЙ. с конuа 60-х ГО,11.ОВ 
па И;3де.1инх петербургского �во,1щ 
стави.1асьт обычво по,11.г .1а;3урвая, си
няя марка

"
и� буквы Е и uифры JJ -

вен;е.1ь Екатерины; с 1796 го,11а, 
при Пав.1е- буква П по,11.коровой. 

И;i частных фарфоровых �аво,11.ов можно говорить .1.ишь о ;3аводе Ф. Я. Гард
нера, так как об оста.1ьвых 2, кроме факта их суwествовавия, нам почти ничего 
не И;3Вестно; не сохрави.1ос� и предметов, которые с уверенностью можно бы.10 
бы им приписать. SавоА Гарднера бы.1 основан в 1766 году в се.1ьuе Верби.1ках 
Дмитровского Jе�да Московской губернии. Франu Гарднер, анг .1ичанив по про
исхожАению, до открытия ;3аво,11.а исс.1е,11.ова.1 русские месторождевин фарфоро
вых г.1ин и останови.1сн на г.1уховском као.1ине. Видимо, Гарднер бы.1 ;3наком 

1 Хравитсл во Дворце-мрее в Павловске. Высота 92 см. 
2 ;3аводы: В. М. Волкова - в Севске Орловской rуб" А. И. Бахм:етева - в Пеrтровке Пе�евской rуб., 

Фишера - в Гатчине Петербурrской rуб., Шкурива - в Петербурrе. 
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с техво.1огией фарфора, во, во�можво, ему помо
га.1 · в  �том отношении Ж. Ф. Гаттенбергер. Во 
всяком с.1учае, де.10 очень быстро пош.10 на .1ад, 
так как А. Бо.1отов в своих ;1аписках, состав.1ен
ных по дневн111шм 1770 года, описывая промыш
.1енность Дмитрова, говорит с.1едуюwее: « А  и;1 
:Jаводов в особ.1ивости с.1ави.1ся :Jаведенный �а 
3 года до того (то есть в 1767 году. - В. Ш.), n 
се.1ьuе Верби.1ьuове, фарфоровый аг.шнским 
купuом Гарднером, который пос.1е сде.1а.1ся так 
:Jваменит, что де.1аемая на оном посуда в добро
те ма.1ым чем уступа.1а саксонской и во всей 
Ро.ссии вош.1а в употреб.1ение» 1• 

Свидете.1ьство о высоком качестве и�де.1ий 
:Jавода Гарднера нахо.11;ит по.1ное подтверждение 
при и:Jучевии сохранившихся предметов: черепок 
.1учших име.шй от.1ичается бе.1и�ной и ме.1ко�ер
вистостью, г.1а�урь - чистотой и б.1еском, краски 
же и по:Jо.1ота почти не уступают .краскам и по
:JО.1оте на И:Jде.1иях петербургского ;1авода. Как 
коммерческое пред;приятие, :Jаво,11; в основном выпу
ска.1 рассчитанную на рывок орд;иварвую про
дукuию. Ее с.щл;ует сравнивать с ана.1огичноft 
продукuией петербургского :Jавода, которой гард
неровские И:Jд;е.1ия в отношении ху д;ожественных 
д;остижений немногим уступа.1и, по uеве же, 
видимо, бы.1и �вачите.1ьво д;оступвее, и �то обес
печи.10 им широкий сбыт, что �асвидете.1ьствова
но Бо.1отовым. Ординарные и�,11;е.1ия XVIII века 
:Jавода Гар,11;11ера ,11;ош.1и до нас в бо.1ьшом ко.1и-

М 0.11,очпица. Фарфоровая фи�ура 
из серии {(Петербур�ские ремес
.11,еппики и у.11,ичпые тор�овцьт. 

Нмn. фарфоровый завод. 
ПоСАедпяя четверть XVII века. 

Гос. Русский иу:�ей. 

честве, а высококачественные встречаются �начите.1ьно реже. Расписыва.шя 
ординарный гардверовский фарфор так же как и фарфор петербургского �авода, 
букетами и отде.1ьными ра�бросанными unетами, во по почерку ;эта роспись 
ра:J.1ичается. На гарднеровском фарфоре часто можно увидеть пурпуровые uветы 
с крупным верхним и ма.1еньким нижним .1епсстками; они насто.1ько типичны по 
рисунку, что по ним';"можно опреде.1ять предметы не:Jависимо от марки. В худо
жественном отношении и ординарная про,11;укuия �авода стоя.1а на до.1жвой 
высоте. Букеты всегда писа.1ись там, где �то требова.юсь по форме, отде.1ь
вые же цветы со вкусом и с чувством меры распреде.1я.1ись по поверхности, 

• сс;iапискв Ав1�рея Тимофеев11ча Бо.1отова. 1738-1794•), т. 2. СПб., 1871, стр. 993. ОсвоваввыА Гарлве
рои в 1766 голу, :�авол, вилимо, стаJ1 работать J1иmь в СJ1елуюшем 1767 ro1iy, ибо такой точный в евоих 
сообшевилх мемуарист, как БоJ1отов, именно �ту лату считает голом во:�виквовевия :�авола. 
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Зеленыи туалет, зеркало и два каиделябра. Фарфор. Зеркало. Золоченая бронза. 
Имп. фарфоровый завод. Конец X.Vlll - нaчaлo XIX века. 

Дворец-мреii в Павловске. 

остав.1яя бо.1ьшую ее часть свободной от росписи. Прекрасным обра�чиком посуды 
�авода Гарднера яв.1яется фарфоровая кружка 1\lу�ея керамики в Кускове 
(стр. 389). Она интересна фигурной ручкой в виде наяды; на крышке фигура 
наяды �аменяет шишечку. 

Пей�ажная и фигурная роспись на име.шях �авода встречается редко, как 
прави.10 то.1ько на �ака�ных предметах. На �аводе работа.1 живописец И. Кест
нер, украсивший чайный серви� на одного че.1овека миниатюрными живопис
ными а.1.1егорилми на темы победоносно �акончившейся войны с Турцией (Гос. 

Русский му�ей, No 6133). Зтот серви� по прекрасной моде.1ировке барочных по 
форме предметов, по тонкости живописи и по богатству по�о.1оты не уступает 
.1учшим и�де.1илм Петербургского �авода. Серви� датирован 1775 годом и имеет 
подпись И. Кестнера. Судя по вен�е.1ю « Е  11», он бь1.1 испо.шен д.1я подарка 
11мператрице. 
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Фарфоровая 1Сруж1Са со с1Сульптурн,ыми фи�урами uаяд. 
Завод Гарднера. Вторая по.л,овина XVIJJ ве1Са. 

Му,зей керамики. Кусково. 

По ;iaкa;iy двора ;iавод и;iготови.1 четыре серви;iа, украшенные .1ентами и 

;iнюшми орденов. Первый - «георгиевский», рассчитанный на 60 кувертов, бы.1 
выпушен в 1 778 году; «а.1ександро-невский» и «андреевский», на 30 кувертов, 
испо.1нены в нача.1е 80-х годов; самый 60.1ьшой - «в.1адимирский» - ;iакончен 

в 1785 году. На таре.1ках трех серви;iов по борту красиво вьются орденские 
.1енты, на «андреевском» же - цепь ордена, в центре помешены орденские 
;iверды (стр. 390). Предна;iнача.1ись серви;iы д.1н дворцовых парадных обедов 

в орденские дни. Форма серви;iов очень 6.1и;i1ш к формам и;iде.1ий бер.1инского 
;iавода, в частности к серви;iу, подаренному Фридрихом 11 Екатерине; красивая 

и нарндван роспись орденских серви;iов впо.1не самостонте.1ьва. 
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Лве фарфоровые тареJ(,ки от орденских сервизов: аалекса1tдро-1tевскоzм и ((a1tдpeeвC1,ozoJJ. 
Завод Гарднера. Поиедняя четверть XVIII века. 

Гос. ;эрмитаж. 

;iаво,11; выпуска.1 и фарфоровые ску.1ьптуры, испо.1вявшиеся по :Jагравичвым, 
г.1аввым обрщюм мейсенским, обра:Juам. ;3аимствуя у оригипа.1ов сюжет и ком
по:Jиuию, мастера свобо,11;но мо,11;е.1ирова.1и и самостояте.1ьно раскрашива.1и фигуры. 
По ве.1ичине гар,11;перовские ску.1ьптуры пе меньше, а равны и.1и бо.1ьше :Jагра
ничных обра�цов, что говорит о во.1ьном обрашении с оригина.1ами. Д.1я гар,11;
неровской ску.1ьптуры пос.1е,11;вей четверти XVIII века характерны некоторая 
веправи.1ьвость и часто грубоватость мо,11;е.1ироnки форм, а паря,11;у с iЭТИМ и 
11ревебрежевие к типичной ,11;.1я :Jапа,1J,ноевропейских фарфоровых ску.1ьптур 
iЭТОго времени и,11.еа.1и:Jаuии. ;3апа,11;ные мастера стреми.1ись сообшить своим ми
ниатюрным фарфоровым фигурам граuио�ность по� и и�яшество ,1J,вижепий, 
�ачастую игнорируя их выра�ите.1ьность. При всех технических не,1J,остатках и 
погрешностях относите.1ьво анатомии, гар,1I,неровские фарфоровые ску.1ьптуры 
6.1аго,11;аря своей ,11;ивамичности, муску.1истым, ,11;а.1еко не и,1J,еа.1ьных пропорuий 
те.1ам, широко раскрытым живым г.1а:Jам 60.1ее жи:Jвеввы. 

Хорошо прос.1еживается самобытность гар,1I,неровской ску.1ьптуры на группе 
е:Дети-са,1J,овв11ки», исnо.1непной по ме:йсевс1юму оригина.1у Асье 1• Группа состоит 

1 Гос. ;эрмитаж, ;эРФ 231, высота 29 см. Мейсеп ский оригинал имеет высоту 27 см. 
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n� четь1рех детских фигур Ita высоком uоко.1е, с uмrа:ми и виttоградньtми 
громьями в руках. Крепкие, коренастые, круг.ю.1иuые и 60.1ьшег.1а�ые ребя
тишки Гар,11нера, напоминаюшие деревенскую детвору, очень да.1еки от жеман
ных .11.етей Мейсена. Все вышеи�.1оженное говорит о том, что гарднеровс1ше 
с1\у.1ьптуры моде.1ирова.1и русские мастера, при ртом, видимо, не обучавшиеся 
в сто.1ичных худоа\ественных шко.rах, а ра�вившие свое дарование самоучками. 
Иностранные мастера не мог.1и 6J>I, подражая �ападным обра�uам, так сме.10 
пренебречь ими и отойти от и.11.еа.юв искусства своей ро.11.ины. Sто соображение 
помога�т решить не выясненный еше вопрос о ро.1и ино�емных мастеров на 
�аводе Гарднера. Ес.111 иностранuы там работа.нr, то .111шь внача.1е и не.11.о.1го, 
и нскоре бы.ш �аменены русскими. Отсутствие впо.1не самостояте.1ьных моде
Jей вы�ыва.1ось, ви.11.имо, во-первых, тем, что вво�имый в Россию �ападноевро
пейский фарфор (г.1авным обра�ом мейсенский) находи.1 широ1\ий сбыт у русских 
пOI>JI IaтeJeй; во-вторых, мастерам-самоJчкам бы.10 не под сп.1у и�обретать и 
модеJировать оригина.1ьные фигуры и группы. 

,l(o 1775 года име.1ия �авода Гарднера метиJись по.11.г.ш�урной синеii маркой 
в виде русского печатного Г. По-видимому, в рТО же время стави.1ась надг.fа�Jр
ная синяя марка, похожая на римскую uифру ХХ - во.1ьное подражание мей
сенской марке. Со второй по.ювины 70-х годов ста.1и метить име.1ин бо.1ьшой, 
от Р.Уки написанной подг ...а�урной синей .1атинской буквой G. В конце 80-х годов 
и в 90-е годы ра�мер ртой марки уменьши.юн. Кроме того, на исходе XVIII века 
употреб.1я.1ись СJ.е.11.уюwие марки: красная вадг.1а�ур.вая марка G и надг.1а�урнан 
же синяя марка в ви.11.е перекрешенных мечей со �вемочRой - подражание мей
сенской марке ртого времени. 

• •  

Пос.1е тяже.1ых .1ет, пережитых шпа.1ерной мануфактурой в сере.11.ине 
XVIII века, нача.1ся в свя�и с передачей предприятия в 1775 году в ведение 
правите.1ьствуюwего Сената, период ее процветания. Сенату бы.10 пред.1ожено 
привести мануфактуру в «нц.1ажщuее и .1учшее состояние, дабы и в новостроя
wийся ее ве.1ичества JWOpeu (т. е. Sимний. - В. Ш.) шпа.1еры на оной сде.1аны 
быть мог.1и»1• Сенат рнергично приня.1ся �а .11.е.10. ,l(.1я мануфактуры бы.10 по
строено новое �.11.ание; кроме тоrо, отве.1и спеuиа.1ьное, выхо.11.яшее на Неву 
помеwение .11..1я краси.1ьни. И:t Франuии 6ы.1и выписаны мастера: живописеu 
Нико.1ай Пери, мастера Иван Рондет и Ба.1ыа�ар Тросбанд, краси.1ьшики Пьер 
Кюве.1ье и Ге. Вместо уво.1енного �а старостью живописuа Со.1овьева, бы.1 в�лт 
на работу Андрей Ги.1ьбрет. Бы.1и также приняты меры .11..1я обеспечения ману
фактуры русскими мастерами. Д.1я рТОго, преж.11.е всего, ста.1и принимать на 

1 Н .  С п и JI и о т и .  Императорская mnaJ1epнan мануфактура.- <сХу дожестве:нные сокровщuа Россию), 
1903, Jli 4-8, стр. 242. 
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Р о н  д е. Портрет вел. кн. Петра Федоровича. Шпалера. 
П етербур�ская шпалерная мануфактура. 

Начало 1760-х �одов. 
Гос. Русский му�ей. 

l\tануфактуру детей масте
ровых, которых обJЧа.1и 
там и грамоте; кроме того, 
бы.10 В;iЯТО ОКО.10 40 че.10-
век, учившихся в гарни;iон
ной шко.1е. Все �ти меро
приятия по.1ожите.1ьно ска
;iа.1ись на про,11,укuии .1ишь 
n 60-х годах XVIII века, 
когда на содерж.ание ману
фактуры в 1764 году бы.1а 
опреде.1ена ;iначите.1ьная 
по тем временам сумма -

19 ООО руб. D год. в пос
.11едней трети века .1ичный 
состав мануфактуры дохо
ди.1 ,11,0 150 че.1овек, и поч
ти все иностранные мастера 
бьы:и �аменены русскими. 

Техника ткачества во 
второй по.1овине. XVIII сто
.1етия ;iначите.1ьно у.1учши
.1ась. Б.1агодаря успехам кра
си.1ьного де.1а мастера име.1и 
ВО;iМОЖНОСТЬ ПО.IЬ�оваться 
шерстью и ше.1ком всево�
можных расuветок. Неточ
ности и промахи в рисунке, 
бедная и сухая красочная 
гамма прош.1ого бы.1и и�жи-
ты, хотя преоб.1адание ко

ричнево-;iо.ютистых тонов сохраня.1ось еше до.1го. Технические усовершенст

вования по;iво.1и.1и воспрои;iводить станковые картины. В �то время бы.10 выт
кано много шпа.1ер по по.1отнам Рафа�.1я, Рембрандта, Ван-Дейка, Гвидо Реви 
п других в основном и:з собрания �рмитажа. Несмотря на техцические до
стоинства, подобные шпа.1еры (так на�ываемые «картины») ма.10 интересны в худо
жественном отношении уже потому, что копирова.1и работы, живописuаии д.1я 
f)того не предна;iПаченные. 

Гора�до удачнее так на�ываемые «обои», испо.1ненные по спеuиа.1ьным 
рисункам ,художников. В 70 и 80-х годах бы.1и СО;iданы две серии. В одной 

И;i них и;iображены китайцы и китаянки среди той ус.1овной природы, которая, 
несмотря на всю свою фантастичность, принима.1ась в XVIII веке �а китайскую. 
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Вторая не менее фантастически представ.1я.ш «арапов" среди �ШilОТического 
пей�ажа и борюwихся друг с другом ilBepeй. Тка.шсь на шпа.1ерной мануфак
туре и обивка д.1я мебе.1и, обычно украшенная букетами µветов 1 и парковыми 
пей�ажами. 

Сравните.1ьно редко тка.1ись на мануфюпуре портреты, iia маJыми искJюче
ниями u;арские. Бы.10 выпоJнено неско.1ыю портретов Екатерины 11, портреты 
Потемкина, Петра 1 и Пав.1а. ;3амечатеJен покоJенный портрет веJ. 1ш. Петра 
Федоровича, подписанный мастером Roncletf"' (Иван Рондет, как его нailЫBaJ11 
н России), храняwийсл в Гос. Русском мyiiee (начаJо 1760-х годов). Техниче
ски он испо.1нен ве.1ико.1епно, в приятной гамме i1ОJотисто-1юрпчневых, роiiо
вых 11 сине-гоJубых тонов. Очень хорошо модеJировано JИЦО (rcmp. 392) . ШпаJе
ра бJщша t\ портрету веJ. кн. Петра Федоровича работы Рокотова конца 
1750-х годов, находяwемусл н Гос. Русс1юм мyiice, но на шнаJере красный 
цвет мундира iiаменен ро;1овьн1. ВеJШЮJепен правдиво переданный портрет 

, Пав.1а в Гос. Историческом мyiiee, судя по описи, соманныii в 1799 году 2• 
Зтот портрет покаiiывает , что достигнутая уже в начаJе 60-х годов высокая 
техника ткачества .сохраняJась до конца века. Выпшн он в мягкой красочной 
гамме, бeii преоб.1адания коричневых тонов, что характерно дJЯ шпаJер на рубеже 
XVIIl-XIX века. 

• •  

Приведенное в начаJе гJавы свидетеJьство А .  Т. БоJотова о широком упо
требJении раi1.1ичной мебеJи в дворянском быту во второй поJовине XVIII века 
впо.1не сог.шсуетсл с ко.1ичеством дошедших до нас предметон. От первой по
Jовины века мы расnо.1агаем .1ишь единичными веwами, от второй же сохра
ни.1ись сотни. ПовысиJось и качество имеJий, при ;этом не тоJько iia счет 
чистоты работы, но и iia счет раi1нообра;1ия материаJов и технических прие· 
мов. Одна .1ишь особенность русской мебеJи, выявившаяся с самого начаJа, 
сохрани.1ась до конuа XVIII стоJетия, ;это - преоб.1адан11е поJихромной рас
краски. Характерно, что еше в первой четверти XVIII века русские мастера, 
подражая формам гонандской мебеJи, вместо набора расписываJи ее стиJИilО
ванными nо.1ихромными uветами. В даJьнейшем роспись применяJи редко, но 
по.1ихромная раскраска в сочетании с ПОiiО.t:отой удержаJась до конuа века. Реii
ная мебе.1ь д.1я сидения в середине века iiO.t:oтиJacь и раскрашиваJась обыч
но в два uвета. В конце же стоJетия, когда сп.юшное ilОJочение поJучиJо боJь
шое распространение, русские мастера, не же.1авшие откаiiываться от поJихромии, 
стаJи широко применять цветное i1О.1очение, умеJо сочетая цвет червонного 
;iо.1ота с ;iе.1еноватой и красноватой ПО;iО.t:отой. Зта особенность русской мебеJи 

1 l'oc. Русский му�ей, № 1060. 

2 .м 87842/ш з11. 

50 Том V.1 1  
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насто.1 ько, по-видимому , нрави.1ась 11отребите.1ям,  что не то.1ько русские масте
ра, но и жившие в России иностранцы работа.1и в том же духе. 

В противопо.1ожность стек.1у и фарфору, прощшодство художественной ме-
6е.1и не 6ы.10 ох;раничено неско.1ью1ми пунктами . Небо.1ьшие мебе.1ьные пред
принтия находи.1ись не то.1ько в Петербурге и Москве, но и в провинциа.1 1,
ных городах и в се.1ьских местностнх, где во второй по.1овине XVIII ве1ш 
во;ш1ш.10 множество 1юl\1щuичьих крепостных мастерских. О рщшитии сто.1яр
ного деш в сто.1ице в Бонце сто.1етин говорнт цифры, приведенные н книге Ге
орги 1• Он пишет: «ги.1ьдин русских сто.1нров состон.1а щ 1  124 мастерон, 
285 нодмастерьен и 175 JЧеников; к Немецкой принад.1ежат 90 мастеров>> .  

К сш1>а.1ению, н настоншее время РJССкое мебе.1ьное ИСКJССтво насто.1ы.ю 
ма.10 Иi\J чено, что мы можем на;�вать .1ишь неско.1ько имен художников-мастеров, 
чы1 11ме.1 11 я дош.ш до наших дней. В Петербурге 11 конце XVIII 11ека работа
.ю два мастера -- немuы Христофор Мейер и Генрих Гамбс. Пер.выН приеха.1 
н Роесню и;� Нейвида в конце XVIII века, BOi\MO.ilШO - вместе с Рентгеном, вто
рой - в 1790-х годах Иi\ Бадена 2• Да.1ее щшестно, что сто.1нрным де.юм ;шни
ма.1 11 сь на Охте в свободное время мастера адм11ра.1тейст11а, посе.1енные там 
еше Петром 1 3: «В нраi!дное время работают они д.1н себя в городе и.1и в до
мах своих, п.1отниками, сто.1нрами, токарями и пр. даже щ1 черного дерева 11 
рщшыми дрJг11ми искусствами, подобно городским мастерам и 110 бо.1ьшей ча
сти дешев.1е)) 4• Существова.1и в XVIII веке небо.1ьшие мастерские и при двор
uах в Царс1юм ce.ie 6 и в Петербурге 6 • В Москве действова.1а мастерская Спо.1ь, 
г�е работа.1и русские мастера и обуча.1ись крепостные ученики, посы.1аемые 
помеwиками .  Мастерская художественной мебе.1и име.1ас� в Твери. И;� множе
ства помешичьих мастерских хорошо Иi\вестuы .1ишь две, поско.1ьку сохрани.1ись 
подписные веши. По-видимому, наибо.1ее крупной и ква.1ифицированной бы.1а 
мастерская Шере1нетевы.х; ее нродукции немногим усту1�а.1а мебе.1ь, щ1готов.1нв
шаяся крепостными Са.1тыкова. Однако мы не ;iнael\1, где сде.1ано огромное 60.1ь
шинство дошедших до нас предметов. По;этому на данноН стадии можно наме
тить .1ишь приб.1и;�ите.1ьную Бартину, ра;�нития русской художественной мебе.1 11 
во второй пыовине XVIII сто.1етия. 

Начиная с 60-х годов, в соответстнии со вкусами к.1ассици;�ма, вьшу1\ .1ые п 
вогнутые поверхности предметов мебе.1 11 ста.1и i\аменять п .1оскими; во.1ьно и;�о
гнутые .1инии уступи.1и место прямым 11.1и геометрически прави.1ьно ;�акруг
.1енным. Переход соверша.1сн постепенно. Нача.1ось с того, что ненрерывное 

1 И. Г е  о р г и. Описание Российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопа
мятностей в окрестностях сного, ч. 1. СПб., 1794, стр. 249 

2 Д. И в а н  о в. Гамбсова мебель.- (<Среди коллекционером, 1922, № 5-6. Также Н. Н u t h. Abraham 

11 nd DaYiof fioentgen und ihre Neu,vieder Mobel,verk statt. Berlin, 1928. 
з Б. М а н с у р о в. Охтенские адмиралтейские селения. СПб., 1856. 
4 И. Г е  о р г  и. Ука;i. соч., стр. 671. 
5 А. Б е н  у а. Царское Село в царствование и�1 перагрицы Ели;iаветы Петровны. СПб., 1910, стр. 28. 
б И. Г е о р г и. Ука;i., соч., стр. 144. 
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Футляр для opiana. Резное золо1tепое и охрашенпое дерево. Мастерсхая Сподь 
в Мосхве. Пос . .,,.едпяя 1tетверть XVIJJ веха. 

Му;3еЙ «Уса11:ьба Rусково XVIII века.>. 



течение выпук.1ых поверхностей: и кривых .шний, типичное дАя середины века, 
R 60-х годах быАо утрачено, и формы мебеАи сомаваАись и� сочетания кри
вых поверхностей и Аиний - с прямыми. Так, например, стенки корпусов у 
1\омодов, бюро и стоАов выпрямАяАись, �а искАючением с.шгка выдвинутой впе
ред средней части; ножки также сохраняАи криви;iну. В да.1ьнейшем, начиная 
11римерно с 70-х годов, поАностью исче�Аа Бриви�на корпуса и ножек. .ilишь у 
мебеАи дАн сидения, ка.к дань требованиям удобства, оставаАась некоторая крн
ни;ша Аокотников. В ;этот период появиАась новая фopl\ia мебеАи - uи.шндрпче
ское бюро, с кругАой откидной доской и 1 1ряl\1ыми, иногда круг.1ы1н11, иног;�а 
квадратными в сечении, ножками. 

Орнаментаuия и� раковин, ;�авитков, натура.шстических цветов в стиАе ршю
ко ,Уступи.ш место к.1ассическому орнаменту и� .шстьев аканта, рядов жемчу
жин, венков и гир.шнд. ПоАихромия, как уже говориАось, сохраня.шсь, но к 
концу века н ре;iной мебеАи раскраску вытесниАо цветное ;iо.ючен11 е . 

Комоды и бюро во второй поАовине века и�готовАяАись в основном 11;-1 1 10-
.11ированного дерева с наборной орнаментацией. В конце века поверхность пред
метов, вместо набора, стаАи покрывать фанерой и� uенных пород дерева, н 
60.11ьшинствс е.1учаев красного. При ;этом способе выянАя.1ось 1\расивое етроенис 
древесины - ее текстура . :Мебе.1ь д.1я сидения и под�еркаАьнью сто.1ы н те
чение всего периода и�готовАя.шсь г.швным обра�ом и� ре�ного ;-10.1оченого 1 1 
окрашенного дерева. 

Ве.1икыепным обра�цом нарядной мебеАи дАя сидения 80-х годов яв.шетсн 
1\ресАо и� му�ея в Кускове, с высокой спинкой и коАонками 110 сторонам 1• Его 
богатая ре�ьба частью окрашена в гоАубой цвет . Приl\tерами ре�Jюго дерева с 
unетным �оАочением могут сАужить оваАьный под�еркаАьный стоА в г. п,, 1шш
не и футАяр дАя органа в Кускове. Под�ерка.1ьник имеет форму ноАуонаАа на 
трех прямых ножках с бараньими гоАовами. Царга (рама) сто.1а сиреневого 
цвета, украшена цепью и� ре�ных ро�еток. Ножки соединены гир.1яндам11 и;-� 
ро� и других цветов. Ре�ьба вы�ыочена в два тона: ро�етБи на uаргс -
�еАеноватым, бараньи го.1овы и весь меАкий орнамент - червонным, uве
ты же гирАянд также �еАеноватым ;iОАотом2• ФутАяр д.1я органа в Кус.коне 
работы мастерской СпоАь в Москве (в1С.tейh·а) выдеАяется тонкостью ре;iьбы 11 

и�яшеством орнаментации. Его верхння часть украшена короной с дВJМЯ рас
ходяшимися драпировками, нижняя - рогами и�обиАия и цветами. Весь фут .1нр 
богато орнаментирован искусно скомпонованной ре�ьбоii и� бантов, .шмбреке
нов, цветочных гирАянд, декоративных ва� и коАонок, ;эффектно выде.1нюшей
ся на беАом крашеном фо.не. 

В посАедней четверти XVIII века наборная мебеАь прои�водиАась не то.11ько 
в стоАиuах, но и в провинциаАьных городах. К работам тверских мастеров 

1 N! М 239, высота 108 см. 
2 Екатерин11пск11й дворец-мрей, г. Пушкин, JllO 283. 
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Н. В а с и л  ь е в. Бюро иаборной работы шереметевских 
мастерских 1760-1770 �оды. 

Екатсри11и11ский дворсц-му;зсй 
в г. Пушкине 

САедует отнести ночной стоАик 
со шкафчиком на и;югнутых 
ножках (Екатерининский дво

реu-му�ей, г. Пушкин). Верхняя 

доска его и четыре боковых стен
ки украшены набранными и� 
ра�ных пород дерева видами 
Твери и городов Тверской гу
бернии. Такие же виды пред
ставАены на передних стенках 
четырех маАеньких и одного 
боАьшого яшичков, помешенных 
внутри �акрытого откидной 
доской шкафчика. На верхнеii 
доске и�ображена Тверь и жен
wина во весь рост со сви·r1юм 
в руке. На посАеднем читаются 
САова: «Екатерин» и «ВеАикой» .  
Над видом города - Аента с 
на�ваниями уе�дных городов: 
«Весьегонск», «Бежеuк» ,  «Выш
ний ВоАочек» ,  о:Осташков»,  
«Ржев», «КЗАЯ�ИН», «;:lубuов», 
«Стариuа» и «Торжок» 1 •  В Гос. 
Русском му�ее имеется небоАь
шое бюро с ЛАОСКОЙ откидной 
доской на прямых ножках набор-
ной работы 2• На нем можно ра�

г .1ядеть также виды городов Тверской губернии и на�вания их на Аенте на){ и�о
бражением Твери· . .Лучшая, 110 сравнению со сто.1иком, сохранность бюро, по�во
Аяет прочесть, помимо вышеперечисАенных на�ваний городов, еше: «Кашин», 
«ВоАодим» и «Красный хо.1м» .  На свитке в руках женской фигуры написано: 
«От города Твери Екатерине ВеАикой 1779 год». Ясно, что оба по.1шесевных 
Екатерине предмета - работы одних и тех же местных мастеров. 

Единственным сохранившимся подписным .и�де.1ием охтенских п.1отников 
явАяется стоАик в виде триАис1·ника на трех квадратных в сечении ножках 3• 

РиС)'ВОК набора простой - сетка и� квадратов и ромбов с четырехАистниками. 
На верхней доске вен�еАь е:М. F.», ука�ываюший на то, что сто.1 прпвад.1ежа.1 

1 J1ё 935. 

2 J1ё 570. 

3 Пав.11овск11й двореu-му;зсii, N! 104. 
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Марии Федоровне, жене Пав.1а. Сбоку над
писи: с одной стороны «работа Охтен-
ских», с другой - «п.1отников Носковых>>. 

К подписным работам крепостных мас
теров относятся два сто.1а в Гос. Исто
рическом му:Jее. Один Ир них - .1омбер
вый с хорошо набранным архитектур
ным пейражем 1 - видом Константивопо
.1я, с фигурами всадников и прохожих 
в ча.1мах на переднем п.1ане. По сторо
нам пейража гротесковый орнамент Ир  пе
реп.1етаюwихся раститеАьных побегов, вар 
и по.1уфигур. Вниру надписи: на Аатинском 
и францурСКОМ ЯрЫКах -- «Вид барИ.IИКll 
ностроенной императором Юстинианом JJ 
Константинопо.1е» ,  на русском Ярыке -
«Его превосходите.1ьства действите.1ьного 
штатского советника А.1ександра Васи.1ь
евича Са.1тыкова с.1ужите.1ь мастеровой 
Матвей Яков.1ев сын Веретенико�». Еше 
бо.1ее высокого качества наборная работа 
на другом сто.ш с четырьмя прямыми но
жками и четырьмя JJыдвигаюшимисл на обе Х. м е й  е р. Полукру�лый шкаф1ещс иа6ориой 
д.шнные стороны яwиками д.1я хранения 
нот 2• На доске набран пейраж с Иробра
жением усадьбы в Кускове и надпись: 
«генера.1ьной проспект под московного его 
сияте.1ьста графа Петра Борисовича Ше-

работы с золоченой броизой. 
Петербурt. Коиец XVIII века. 

Гос. ;эрмитаж. 

реметева се.1а Кускова бо.1ьшова пруда на по.1ден .1иuом представJ.енного. 
Нак.1еива.1 Никифоръ ВасиАьев». Тем же мастером испоАнено находяwееся в 
г. Пушкине uи.1ивдрическое бюро на Прогнутых ножках, с пей:Jажем набор
ной работы (стр. 396). Смешанная форма �того бюро с верхом в сти.1е к.1асси
IJИрМа и барочными ножками говорит о переходном времени, т. е. о 60-70-х 
годах XVIII века3• 

Петербургские мастера Х. Мейер и Г. Гамбс 4 работаJ.и преим.vwественно 
" сти.1е пордних работ Рентгена. Они нокрыва.1и предметы сп.1ошной фанерой 

1 78667/1385. 
2 1'i м 288. 

3 Екатерининский Авореu-му3ей в r. Пушкине, 1'i 103. Высота 215,5 см; АJ1ина 175 см; ширина 87,5 см; 
JJ 1956 ГОАУ при реставраuии внутри бюро была обнаружена пщпись Никифора Васильева. 

4 Д. И в а н о  в. Гамбсова мебель.-<1Сре�и ко.ыекuиоиеров)), 1922, Jli 5-6, стр. 29-33. 
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Туалетиый стол. Сталь с примеиением золочеиой 
бронзы. Тульский оружейный завод. 

Последняя четверть XV 111 века. 

Павловский дворец-мрей. 

красного дерева, умеренно ук
рашая их рО.юченой бронроii . 
По архивным данным, Мейеру 
11ринад..11:ежат шкафы Гос.Эрми
тажа с рамечате.1ьной, как но 
рисунку, так и 110 работе, рО
.1оченой бронрой 1• Шкафы ;эти 
бы.1и переде.1аны в середине 
XIX сто.1етия и их пропорuии, 
DОрМОЖНО, ИрМени.1ись, но брон
�а сохрани.шс1, н неприкосно
JJенности. По описанию убран
ства А.1ександ.ровского дворца 
nидно, что Х. Мейером, поми
мо мебе.1и Ир красного дере
ва, быJiи испо.1нены Jiомберные 
стоJы наборной работы2• Он 
же сома.1 110Jу1tруг.11:ые шкаф
чики Гос. Эрмитажа (стр. 397) 
наборной работы. Их переде.1а
.1IИ н серед.и не XIX ве�ш, сос
тавив Ир ДНJХ 110.J.OBИllOI\. Дос
товерной мебе.1и Гамбса XVIII 
века мы не имеем; основная его 
деятеJiьность относится к с.1е
д:уюwему сто.1Iет11ю. 

В �аJ\Jiючение с.11:едует оста-
новиться на мебе.1и, Ирготов

.1енной не Ир дерева. О стек.1янном стоJiике, испо.шенном на петербургском 
раводе по рисунку Камерона, мы уже говори.1и. Б.1ирки к нему по форме, 
также выпо.1ненные по ;эскиру Камерона, прямоуго.1ьнь�е серебряные сто.1ики 
Ир кабинета Екатерины 11 в Пушкине 3• Царга сто.1иков Ир прорерного чекан
ного серебра, под которое под . .южена красная фоJiьга, очень нарядна. 

Интересны обрарцы ста.11:ьной мебе.ш, проирведенные в Ту.1е. Мастера Ту.1ь
ского оружейного равода де.1а.1и по частным раJ.Шрам и на рынок самобытные, 
интересные в художественном отношении предметы рар.1ичного нарначения. Они 
мастери.111 черни.1ьницы, подсвечники, шкату.1ки ра�ных видов, шахматные фи
гурки, печати и многое другое. Все ;это, сработанное Ир хорошо ПО.llированной, 

1 :№Jli ;J3284, 3285, 3286, 3287 и др. 
2 ЦГИА.11, ф. 468, оп. 406/512, д. 137, лл. 20, 50, 51 ,  70, 266. 
3 Екатерининский дворец-мрей, r. Пушкин, J1ё 187, 188. 
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местами :нороненой ста.ш, JБ.раша.юсь насечкой и;� цветного мета.1.ш: медп , брон
;�ы, серебра и ;10.1ота. Кроме того, на и;це.1иях часто встреча.1ись дета.ш и;� на
к.шдной ;�о.юченой брощ1ы и встав.1енные шпеньки с гранеными по.шрованными 
го.1ошшми (ш.1япками), в подражание а.1ма;;�ам . Качество работы бы.10 неровное: на
ряду с предметами, отде.1анными иск.1ючите.1ьно тонко, попадаются и;;�де.1ин по
средственные, рассчитанные на небогатого покупате.1я 1• Ту.1ьские мастера и;;�го
тов.1я.1и ра;;�ну ю мебе.1ь. До нас дош.111 крес.1а, скамеечки, сто.1ики и т }'а.1еты. 
К первок.1ассным ра6отаl\'1 с.1едует отнести два туа.1ета и сто.шк, храняшиеся 
JJ  му;;�ее в 1Jав.1онске. Один туа.1ет имеет ова.1ьное ;;�ерка.10 на подставке с 
яшич1юм (стр. 398), сто.11ик на шести тонких, и;;�ящных по рисунку канне.1иро
ванных ножках и два отде.1ьно стояших обе.1иска с вен;;�е.1ем Е1штерины 11; 
� I>рашен он гир.11 яндами 11 ;;1 ;;�о.1оченой брон;;�ы и непрерывно вьюшимся орна
ментом, испо.11ненпым насечкой и;;� цветного мета.1.1а. Вероятно, ;этот туа.1ет 
бы.1 поднесен Е1>атерине 11 н 1787 году во время посещения ею ;;�анода 2 •  Вто
рой Т} а.11ет с небо.1ьшим круг .11ым ;;�ерка.1ом на и;;�огнутых стойI>ах имеет сто
.нш , нохожиii по форме на предыдуwий, и две деБоративные вщ1ы. Основное 
его } Крашение состоит и;� обра;�уюwих ова.1ы рядов ста.1ьных граненых ш.1я
пок, 6.11естщынх, как а.1ма;;�ы 3• Еще богаче и нарядней небо.1ьшой прямоуго.11 ь
ный стоJИI\ на одной ножке, ра;;�ветв.1енноii вни;;�у на четыре части, с де.11ьфи
нам11 11 ;;1 ;;�о.1оченой брон;;�ы на концах. Доска сто.шка окайм.1ена кружевом и;� ;10.10-
ченой брон;;�ы. Весь сто.1ик украшен рядами граненых ста.11ьных ш.1япоБ и насеч1юй 
u 11етным метаJ1J1ом 4• Относятся fо)ти и;�де.1ия к пос.1едней четверти XVllI веrш, о чем 
ен11дете.11ьствуют их геометричесю1 прави.1ьнъ�е очертания, сочстающпеея е 
п;�яшеством н .1ег�шстью форм. 

• •  

Ст11 .шст11чсские н;;�менения, ска;�аншпеся в рассмотренных выше щ1де.н1ях 
1 1рик.11 адного искусства, наш.11.и отражение и в серебряном, ;10.1отом и юве.1ир
ном де.1е. 11 месь на смену пышности 11 с.1ожности декорировю1 приходит 
простота форм и строгость орнаментации. Со;;�дается новый сти.11ь, от.шчаюwий
ся особой парадностью, гармонично соединенной с простотой и и;;�нwеством. 

С характером внутреннего и внешнего оформ.1ения роскошных дворцов и 
храмов Петербурга, уютных особняков и церквей .Москвы, наместнических ре
;�иденций и помешичьих усадеб в провинции до.1жны бы.11и сог.1асоваться фор
мы на;�, б.11юд, .1юстр и других предметов декора тинного убранства. КостюмъJ 

;э .J е н ц. ;;Jаметки о туJ1ьском оружейном ;iаводе в XVIII веке.- «Старые годы•), 1907, М 7-9, 
стр. :JЗб-347; с. т р о й н и  ц к  и й. ;;Jаметки о туJ1ьском ;iаводе.- «Старые rодьN, 1916, № 10-12, стр. 85-91.  

2 С.  Т р о й н и ц к  и й .  Ука;i. соч., таб!I. посJ1е стр. 86. Хранится в ПавJ1овском дворце-мрее. 
з Там же, табJ1. посJ1е стр. 86. Хранится там же, № 757-759. 
4 Хра1штся там же, № 745. 
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М. Д 10 б 10 А о и. Суповая миска. Серебро. Петербур�. 1 764 �од. 

Гос. Исторический му:Jей. 

преJJ;ставите.жей высшего JJ;ворянства также требова.ш соответствуюwих украше
ний: ожере.шй, пуговиu, ко.1еu, брас.1етов и брошек. Карманы шего.1ей и IIOk 
ниu бы.1и по.1ны ра�.1ичных юве.шрных и�.11;е.1ий-табакерок, коробочек, готова
.1ев 1, пуАревиц, мушечвиu, карпе, ароматников и т . .1{. Быт ра�богатевших 
купuов-промыш.1енников ДемиJJ;овых, Твердышевых, Мясниковых и Аругих ма.10 
чем от.шча.1ся от быта аристократии; преJJ;ставите.1и купеческих кругов, в 
свою очереАь, яв.1я.1ись �ака�чиками серебряных и �о.1отых JJ;e.1 мастеров. 
Шире прови:ка.1и серебряные юве.1ирные и�,1J;е.1ия (конечно, г.1авным обра�ом 
в виJJ;е серег, ко.1еu, цепочек) и в состояте.1ьвые с.1ои крестьянства и ме.1кого 
купечества. Напоминая по орнаменту и пестроте JJ;ета.1ей уже отошеJJ;шую в 
прош.1ое ;эпоху барокко и рококо, ;эти украшения подчас нес.1и на себе отпечаток 
нароJJ;вого вкуса. 

По.l{обво тому как в архитектуре ;этого времени и�.1ю6.1енвой формой 
яв.1яется ротов.l{а, так и в прощsвеJJ;евиях и� .11;рагоuенных мета.1.1ов ,l{омивиру
юwей формой становится снача.1а ова.1, а потом круг. Миски, по.1{,l{оны кан.l{е
.1ябр, Аарохравите.1ьниu и потиров имеют очертания �амквутого круга и.1и 

1 Коробо•rек с туа.11етными принад.11ежностями. 
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приб.шжаются к нему по форме. Меня
ется и орнамент: исчеiJаЮт беспокойные 
и кокет .живые iJавптки рококо, их ilаме
няют .1егкие гир.1янды, перехваченные 
бантами. Ва;iы приобретают бо.1ее спо
койную форму, напоминаюшую античные 
oбpailuы. Они украшаются сuевами и;i 
античной ЖИiJВИ, ИiJображевиями на во
енные и бытовые темы, апофео;iами геро
ев. В f)т11х сuенах iJначите.1ьное место 
отведено че.ювеRу-герою, теме патрио
тщJма и наuиона.1ьной гордости. Даже 
амуры, нагруженные атрибутаъш наук 11 
искусств, как бы теряют свою обычн) ю 

игривость. Они �аняты де.1ом и испо.1-
няют порученные им серье;iные общшн
вости, окружая uapиu и героев, одетых 
в костюмы античных богов и богинь. 

Бо.�ьшое �начение, какое придава.1и 

в iЭТО время .1ичвости и ее чувствам, и, 

в свя�и с f)тим, намечаюwееся :в.1иявие 
сентимента.1и�ма отра�и.1псь в серебря
ном и юве.1ирном де.1е. Гербы, моно
граммы 11, в особенности, миниатюрные 
портреты б.1щJких .1юдей украшают мно
жество табакерок, коробочек, даже 1ю.1ец и 

Г. К у п ц е п д о  р ф. Серебряная кружка. 
Петербур�. 1769 �од. 

Гос. Исторический му,зей. 

брас.1етов. �ти миниатюрные и�обра-

женил часто сопровождаются сентимента.1ьными надписями. 
Все ука;iанные и�менения в форъ1е и орнамевтаuии  юве.шрных серебряных 11 

�о.ютых и;iде.1ий протека.1и не 0,11.Новременно и не одинаково в крупных и ме.1-
ких uентрах �того прои�водства. 

В Петербурге в пос.1е,11.Ней трети XVIII сто.1етия работа.10 много иностран

ных мастеров, �анимавшихся серебряным и �о.1отым де.жом. Еше н 1714 I'оду там 

бы.1 основав спеuиа.1ьвый иностранный uex серебряных и �о.1отых де.1 маете
.
ров, ко

торый в первое время состоя.1 преимуwественно и� п.1енных шведов, частично 
переведенных в� Оружейной па.1аты в Москве. Его а.1ьдерманом (мастером, опреде
.1явшим качество работы) бы.1 п.1енный швед Готфрид Ги.1ь,11;ебранд. Sa ним и его 
товарвwамп потяву.1ся ,11;.1инвый ряд их соотечественников, которые охотно поки
,11.а.1и ра�оренную Швецию, чтобы обосноваться :в расuветаюwей сто.1вuе своего 
могуwествевного соседа, где им бы.1и обеспечены �ака�ы. ;3начите.1ьный про

uент в иностранно.1\1 uexe состав.1я.1п мастера в� Приба.1тики (Реве.1я, Риги, 

Нарвы, Митавы, Пернова и т. д} С.1едуюwая по чис.1енвости группа иностранцев 

nроисхо,11.и.1а И;i Фин.1яндии;  ;iатем ш.1и немuы, франuу�ы, ита.1ьянuы и др. 
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Кроме uеховых мастеров, выпо.шявших ;iака;iы двора и окружаюwей его 
старой и новой ;iнати, бы.ю еше много юве.шров, не входивших в цехи, но ра
ботавших в Петербурге 60.1ее и.1и менее продо.1жите.1ьное время 1 •  Бо.1ьшинство 
И;i них в той и.ш иной степени ра;iде.1я.10 с.1ожившиеся художественные вкусы, 
в частности - всеобшее ув.1ечение античным искусством. 

Чтобы понять ра;iвитие серебряного де.1а во второй по.1овине XVIII века, 
ВО;iьмем д.1я примера два обра;iца посуды 60-х годов. Суповая миска работы 
мастера Дюбю.1она 2 (Гос. Исторический му;iей, .№ 53030; �тр. 4Оо), сде.1анная 
в 1764 году, еше несет ясные с.1еды вкусов рококо. Ту.1ово миски ова.1ьное и 
украшено чеканным орнаментом И;i ;iавитков, раковин и картушей. 1\рая миски 
и крышки И;iВи.1исты п прикрыты .1итыми нак.1адными украшениями. В форме 
рJчек, в распо.1ожении орнамента и в очертаниях отде.1ьных его дета.1ей соб.1ю
дена обя;iате.1ьнал д.1я сти.1я рококо асимметрия. Пока;iате.1ен и pea.1и;il\1 трак
товки превосходно выпо.1ненного букета цветов на крыш1\е. 

I\ружка работы придворного мастера Г. Кунцендорфа 3 (Гос. Историчес1шii 
му;iей, No 384 ш; стр. 401) сде.1ана в 1769 году по спеuиа.1ьному ;iaкa;iy Екате
рины JI д.1я пожа.1ования нижегородскому купцу Костромину. Наряду с круж
кой он по.1учи.1 1000 руб.1ей «;ia добродете.1ь его, ока;iанную над l\1ехаником 
Иваном Петровым сыном Ку.1ибиным 1769 года апре.1я 1 дня )) (как ;iначитсп 
n надписи на кружке), т .  е. ;ia помощь гениа.1ьвому самоучке-п;iо6ретате.1ю при 
соманпи Иl\1 ;iамечате.1ьных яйцеобра;iных часов, поднесенных императрице. 
�та кружка уже це.1иком выдержана в духе к.1ассиuи;iма, хотя и неско.1ько тя
же.1а 11 перегружена украшениями. Ее ту.1ово ;iадумано в виде канве.1ирован
ной ко.1онны, подножием которой яв.1яется круг.1ый г.1адкий поддон. Охваты
ваюwие крышку и поддон ва.1ики, так же, как и ручка, имеют вид .1икторских 
свя;iок, перевитых .1ентами. С венца ту.юва свешиваютс.fl гир.1янды .1авровых 
.1истьев, подвешенные на ко.1ьuах. Крышка украшена сти.1и;iованным двуг.1авым 
ор.1ом. Трудно поверить, что между временем и;iготов.1ения суповой миски мастера 
Дюбю.1она и кружки Костромина прош.10 то.1ько пять .1ет. 

При огромном ко.1ичестве серви;iов, испо.1ненных по ;iака;iюи русского двора 
во второй по.1овине XVIII века в Париже, Аугсбурге, .Iондоне и Турине, суше
ствует то.1ько один бо.1ьшой сто.1овый серви;i, сде.1анный в 1783 году петербург
ским мастером Ю. Н . .Iундтом 4 д.1я Митавского наместничества (Гос. Русский 
му ;iей, No С1358, 1352-1354; вк.1еilк11 ). �тот серви;i свидете.1ьствует о все ВО;i
растаюшей свя;iи русского серебряного де.1а как с архитектурой, так и со ску.1ьп
турой рассматриваемой ;эпохи. Г .1адкая круг.1ая чаша суповой миски опояса
на гир.1яндами ску.1ьптурных цветов, которые часто встречаются на фасадах 

1 А. Ф е  JJ. ь к е р  ;i а м. Описи серебра двора его императорского величества, т. 1, СПб., 1907. 
2 Мартин Шарль Дюбюлон - мастер с 1742 г.; для русского двора работал в 1763-1765 rодах. 
3 Георг Кунuендорф - урожеиеu Риги. Придворный мастер Екатерины 11 с 1748 года, альдерман - с 

1760 по 1775 rод. 
4 Юст Николае .ilундт - швед, уроженец Го.1штинии; в 1776 году стал мастером и альдерманом иност

ранного uexa в Петербурге; имел мастерскую до 1790 года. 
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Миска с кришкой из столовоzо сервиза, сделаюипо для Митавс1еот 1tамест1tи11ества. 
Серебро. Петербурz. Мастер Ю. Н. JJ у п д т. 1783 zод. 

Гос. PyCCJU1I 11y;1eii. 



дворцов, а по.:юсы матового ре.1ьефного растите.1ьного орнамента очень б.1щши к 
баре.1ьефам, украшавшим пото.1ки и стены интерьеров. Крышки бо.1ьшинства 
предметов данного серви,за увенчаны обнаженными детскими фигурками. То.1ыю 
ра,змеры и материа.1 фигур от.шчают их от сто.1ь широко распространенных в то 
время мраморных и брон,зовых ску.1ьптур . В iЭТОМ серви,зе ничто уже не напо
минает о формах п украшениях iЭПОхи рококо. 

Однако с.1едует отметить, что еше в 80-х годах в и,зде.1иях Петербурга встре
ча.1ись отступ.1ения от господствJюшего сти.1я и даже во,звр·аты 1\ прош.101\1у. 
В (:)том отношении пока,зате.1ьны два судка и.1и мисочки, ту.шва которых покрыты 
сп.1ошным широ1шм поясом и,з ,завитков во вкусе рококо, выпо.1ненных с помоwью 
очень высокой чеканки (Гос. Исторический мрей, No 51417 и 51350). В таком 
орнаменте еше си.1ьно ска,зывается .1юбовь русских мастеров к «ророчью»,  где 
весьма часто отде.1ьные дета.1и с.1иваются в сп.1ошной, трудно помаюшийся рас
ч.1енению у,зор. 

Как ни интересны и высококачественны рассмотренные выше серебряные 
и,зде.1ия второй по.1овины XVIII века, все же г.1авные достижения петербJрГ· 
ских мастеров относятся к об.1асти юве.1ирного и ,зо.1отого де.1а. Именно ,здесь 
особенно ярко ска,за.1ись высокое умение и тонкий вкус мастеров. ;iо.1отые и юве
.1ирные предметы (:)той (:)похи ни в чем не уступают и,зде.1иям Парижа, Аугсбур
га, Дре,здена и.1и Женевы. 

Характерной чертой юве.1ирвого искусства первой по.1овины XVIII века 
бы.10 применение ра,зноuветных камней и uветвой фоJ:ьги, уси.1ивавших красоч
ный �ффект. Начиная со второй по.ювины стоJ:етия 1'.1авное место в юве.1ирных 
и,здеJ:иях ,занимает а.1ма,з во всех видах и огранках. Отде.1ьнь1е выдаюwиеся uвет
ные камни употреб.1я.1ись как иск.1ючение, г.1авным обра,зом и,з-,за их бо.1ьшого 
веса и редкого качества. Зто предпочтение а.1ма,за всем другим камням, во,зможно, 
бы.10 свя,зано с ув.1ечением античным миром. Ведь еше П.1иний в 1 веке нашей 
;эры писа.1: «Ве.1ичайшую uену между че.1овеческими веwами, не то.1ько между 
драгоценными камнями, имеет а.1ма,з, который до.1гое время то.1ько царям, да и 
то весьма немногим, бы.1 и,звестен» 1• 

Наряду с а.1ма,зами (точнее бри.1.1иантами) в юве.1ирном искусстве второй 
поJ:овины XVIII века выдаюwуюся ро.1ь игра.1 жемчуг всех ра,змеров и оттен
ков. Крупные жемчужины ,занимают в украшениях равное по ,значению место 
с бри.1.1иавтами, а небо.1ьшие, так же как ме.1кие ро,зы, 06рам.1яют края табаке
рок, меда.1ьонов и других предметов. 

Новые особенности юве.1ирных и,зде.шй" ярко отра,зи.1ись в короне, сде.1ан
ной ,знаменитым По,зье по с.1.rчаю коронации Екатерины 11. 

Юве.1ир предшествуюшей ;эпохи, прошедший шко.1у в Петербурге, И. По
,зье 2 со,зда.1 в 1762 году прои,зведение, в котором уже впо.1не отчет .1иво выра-

1 Цит. по статье: А. Ф е  р с м  а н. Сокровиш:а a.11:мaisнoro фонда. В кн.: <1АJJ:ма�sный фонд СССР1), вып. 1. 

М., 1924, стр. 22. 
2 О чем бо.11:ее подробно см. в т. V настояш;его и�sдания, стр. 506 и 507. 
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И. П о з  ь е. Лорона Екатерины 11. 1762 zод. 
Алмазный фонд СССР. 

;1и.1ись черты к.1ассицщ�ма. 
Он достиг в �той короне со
вершенно особого �ффекта. 

Как по художествен
ному :замыс.1у 11 испо.1не
нию, так и по своей мате
риа.1ьной uенности корона 
яв.1яется уника.1ьным про
п:зведением и может быть 
отнесена к шедеврам миро
вого юве.1ирного искусства 
(стр. 404). Прямые и ровные 
ряды сияюших бри.1.1иан
тов и матово мерuаюших 
круг.1ых жемчужин окайм
.1яют контуры короны, ;1а-
1.;.1ючая в рамки скрешен
ные .1авровые ветви, И;1 
1.;оторых вырастает uент
ра.1ьная гир.1янда цветов и 
.1истьев. Такие же ряды 
обра:зуют ободок. Выпук.ю
сти короны покрыты сет
чатым переп.1етением, в 
каждом ромбе которого :зак
.1ючен растите.1ьный ор-
намент. Корона увенчана 

огромным рубином - шпине.1ью, по-видимому тем, который в 1676 году бы.1 куп
.1ен Спафарием в Пекине. �тот :знаменитый рубин - единственное красочное 
пятно среди сверкаюшеii бе.1и;1ны индийских бри.1.1иантов и мягких пере.1ивов 
жемчуга. Несмотря на огромное ко.1ичество драгоuенных камней, корона про
И;1Водит спокойное и гармоничное впечат.1ение. 

Интересно, что, испо.1няя �тот ответственный :зака:з, По:зье примени.1 новый 
метод работы. Он сде.1а.1 восковую моде.1ь и, укрепив на ней камни, представи.1 
императриuе д.1я осмотра. То.1ько пос.1е утверждения моде.1и он приступи.1 
к окончате.1ьному и;1готов.1ению короны. 

В духе строгого к.1ассиuи:зма выпо.1нен неи:звестным мастером в 177 4 году 
скипетр. Вся рукоять, сде.1анная и:з  :зо.1ота, скупо украшена неско.1ькими обод
ками и:з ме.1ких бри.1.1иантов, расч.1еняюwих ее на отде.1ьные части. Простота и 
скромность рукояти до.1жна бы.1а особенно подчеркивать uенность и ве.1ико
.1епие венчаюшего скипетр :знаменитого а.1ма:за, так на:зываемого «Ор.1ов» :  
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в 1773 году Г. Г. Ор.юв поднес его Екатерине 11 к именинам вместо букета, 
как сообwа.1 в своем донесении прусскому двору пос.1анпик граф Со.1ьмс 1• 

К i}амечате.1ьным юве.1ирпым Щiде.1иям, храпяwимся в А.1маi}пом фонде, 
относятся работы мастеров Дюва.1я 2, Дюка 3, Будде 4 и других (шпи.1ьки в виде 
корiJИНОК с цветами и.1и рога ИiJоби.1ия, пояса с кистями и т. д.), пи в чем не 
уступаюшие пропi}ведепиям парижских мастеров того времени. 

С.1едует ска;Jать неско.1ько с.1ов о работах, украшенных ;эма.1ью на ;iо.1отом 
фоне с ги.1ьошированпым орнаментом. 

;30.1отые коробочки, табакерки и другие ме.1кие пре�меты обычно покры
на.1ись проiJрачной ;эма.1ыо синего, ;iе.1епого и.1и коричневого цвета, чере;i ко
торую просвечпва.1 реiJпой рисунок па iJO.t:oтe, что сомава.10 на всей поверхности 
ра;i.1ичпые отсветы 11  пере.1ивы. Г .1адкая поверхность ;эма.1и украша.1ась ме.1ким 
рисунком, выпо.шепным iJO.t:oтoм и ;эма.1евыми красками. Крышку обычно укра
ша.ш миниатюры па ;эма.1и, иногда носпроиi}водившие i}паменитые архитектур
ные сооружения. Такова, на11ример, табакерка работы братьев Теремин 5 с иi}о
бражением 1\амероповой га.1.1ереи (Гос. Оружейная па.1ата, No 10510). 

Работы выдаюшегося мастера Шарфа, родившегося 11 учившегося в :Москве, 
по i}атем переехавшего в Петербург 0, живо напоминают о декораuии степ ;iна
менитой «Табакеркю) (комната Екатерины 11 в Царском се.1е), соманной архи
тектором Камероном. ПроiJрачпая ;эма.1ь на ;iо.1оте, воi}можпо, вдохпови.1а ;этого 
;юдчего и при проектировании им спа.1ьп11 императриuы в том же дворuе, где он 
испо.1ьi}ова.1 ;эффект просвечивания серебряной парчи скво;iь фио.1етовое стек.10. 
На одной и;i табакерок Шарфа воспрои;iведепа статуя Екатерины 11, работы 
13амечате.1ьного ску.1ьптора Ф. Шубина (Гос. �рмитаж, No �4491). 

Вместо букетов И;i драгоuепных камней, которыми оби.1ьпо украша.1ись та
бакерки в ;эпоху рококо, отныне на их крышках все чаше помешают портреты 
б.1иi}ких .1юдей; иногда встречаются ИiJображения животных, как, например, на 
табакерке Шарфа с портретом « .!и;iетты)) '  .1юбимой собачки Екатерины 11 (Гос. 
�рмитаж, No � 4464). Миниатюрные портреты на кости, в которых представ.1е
пы нарядные мо.1одые женwины, важные старухи и старики, пре.1естные го.1овки 
детей, обычно в скромном 06рам.1епии ИiJ ме.1ких жемчужин и.1и гир.1янд ;эма.1евых 
uветов широко распространяются в быту. 

1 СогJiасно Jiегенде, ;tтот aJIMa;3 cJiyжнJI одним и;3 гJia;3 идоJiу в Серингане н быJI украден францу;iским 
соJiдатом в начаJiе XVIII века. ,Затем aJIMa;3 пonaJI к шах у Надиру и, будучи вторично выкраден чере;i посред
ство купца Аа;3арева И;3 ДжуJiьфы, ока;3аJiся в России, где быJI купJiен ОрJiовым ;ia 400 ООО рубJiеЙ. 

2 Жан Франсуа ДюваJiь - придворный ювеJiир; работаJI в Петербурге в 1793-1803 годах вместе с 
братом. 

з Жан Жак Дюк - францр; с 1770 по 1785 го4 мастер иностранного цеха в Петербурге. 
• Жап Франсуа Ксавье Будде - францу;3; с 1769 по 1789 год мастер иностранного цеха в Петербурге. 
s Пьер Теремин, ;юJiотых дeJI мастер иностранного цеха, работаJI в Петербурге в 1793-1801 годах; 

Франсуа KJioд Теремин работаJI в Петербурге в 1795- 1801 годах. 
6 Иоганн ГотJiиб Шарф, родиJiся в Москве; в 1767 году пepeexaJI в Петербург, где в 1772 году cтaJI 

мастером иностранного цеха. Умер в 1808 году. 
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Ф. С е  ба  с r ь я н. Зo;ioroe блюдо. 1788 �од. 

Гос. Оружейвu па.аата. 

;iамечате.1ьный придворный мастер Екатерины 11 - Ж. П. Адор 1 не состоя.1 
в uexe. В течение 70 и 80-х rодов XVIll века он выпо.1ни.1 огромное ко.1иче
ство ра�.1ичвых �о.1отых веwей, преимуwественно табакерок, ва�очек и пр., 

украшенных iЭМа.1ью, 1щмнями и миниатюрами. ;iначите.1ьвая часть И:J них хра
нится в Гос. f)рмитаже. Очень интересна круг .1ая табакерка 1780 года, покры
тая �е.1евовато-же.1той iЭМа.1ью с коричневыми и же.1тыми украшениями. Крышку 
и дно окайм.1яет rир.1ян,1�;а ре.1ьефвых ii)ма.1евых .1истьев и опа.юных бисеринок. 
Всю крышку покрывает миниатюра на кости, и�ображаюwая Екатерину 11, ко
торая держит в руках карту России и ука;;Jывает па.1ьuем на ЮЖНJ'Ю ее часть 
(Гос. Оружейная па.жата, No 10502). • 

Неско.1ько особняком стоит �о.1отое б.1ю.11.о, испо.1невное �о.1отых де.1 масте
ром Фридрихом Себастьяном в 1788 году (Гос. Оружейная па.1ата, No 10358; 
f:mp. 406). Его форма, напомиваюwал рыбные 6.1юда сервщюв, ·ре�ко выде.1яет 
iЭТО б.1юдо среди круг .1ых и.1и ова.1ьных подносных б.1юд того времени. По краю 
тянется .а:аковичный и даже суховатый по рисунку орнамент и� гир.1лнд .1ав
ровых .1истьев, который допо.1няет надпись крупными буквами, �астав.1яюwая 
�спомнить ана.1огичные надписи на сосудах древней Руси. На б.1естяwей по.1и
рованвой поверхности два выре�аны, в ре.1ьефном обрам.1ении .1аврового венка, 

1 Жав Пьер ААор - фрапuу::�, приеха.1 в Петер бург в 50-х годах XVIll веиа; работаJ1 до 1785 г.; при
дворный ювмир Екатерины 11 с 1770 г. 
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И. Р о 6 е р  т с. Кадь для мироваренил. Крышка. Москва. 1767 �од. 

Гос. Оружейная паАата. 

с.юва: «Командующему Екатеринос.швскоИ сухопутной и морской си . .юй, яко 
строитеАю военных судоВ>>. На ii)TOM бАюде бы.ш поднесена Потемкину пожа.ш
ванная ему Екатериной шпага с бри.1Аиантами, что и предопредеАИАО его не
обычную форму. Орнаментаuия б.1юда уже б.1иже к кАассиuи�му нача.1а XIX ве1ш 
с его простотой и суровостью, чем к к.1ассиuи;iму XVIII сто.1ет�я. 

Иначе, чем в Петербурге, рщшива.1ось серебряное де.10 в Москве и в про
винuии. ;3десь не бы.10 придворных мастеров и иностранного uexa. Пе так скоро 
ска;iыва.шсь и новые веяния. Среди мастеров серебряного де.1а редко встречаются 
иностранuы; ско.1ыю-нибудь ;iаметной ро.1и они не играют. Органи;iаuии сере
бряного деАа в Москве нема.10 содействова.10 введение городового по.1ожени11 и 
свя;iанное с ii)TИM упорядочение uехового устройства. Бо.1ьшое ;iначение име.10 и 

учреждение до.1жности второго uехового старосты, в общшнности 1ютороrо вхо
ди.10 с.1едить ;ia качеством и;iде.1ий, которое в середине XVIII века в :Москве бы.10 
очень нщншм. 
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А. Р а т  к о в. Призовой кубок. 
Москва. 1795 �од. 

Гос. Оружейная nаАата. 

:Н:овые чертьt появ.1юотся в работе мастера 
Иоганна Петера Робертса (он же Иван Нико.1аев 
Робертс) 1 - в выпо.1ненной Иl\1 в 1767 году по iJa
кaiJy императрицы кади д.1я мироварения (Гос. ОрJ
жейная па.1ата, No 11185 ). Г .1адкал поверхность ка
ди украшена iJОАочеными нак.1адными па.1ьмовыми 
.1истьями, шифром императрицы, ИiJОбражением дВJ
г .1авого ор.1а и гир.1яндами. На крышке раiJмщ.uе
ны iJО.1оченые ску.1ьптуры, представ.1яюwие четы
рех еванге.1истов, а также Самуи.1а, ВОiJ.1иваюшего 
е.1ей на го.1ову Давида. �то несомненно первые 
ску.1ьптурные серебряные фигуры, обраiJуюwие сю
жетную группу, от.1итые в Москве ( стр. 407 ). 

Творческий путь превосхо,11.ного московского 
мастера А.1ексел Раткова (пос.1едняя четверть XVIII 
века и первые го,11.ы XIX века) покаiJывает, как мед
.1енно внедря.1ся iJ,11.ecь сти.1ь к.1ассщ1иiJма. Среди 
его многочис . .:енных работ, сохранившИХtiЯ во мно
гих собраниях, представ.1яет бо.1ьшой интерес ова.1ь
ное iJО.1оченое б.1ю,11.о, борт которого покрыт сп.1ош
ным чеканным орнаментом ИiJ п.10,11.ов и uветов 
{Гос. Оружейная па.1ата, No 11985). Тут ясно 
скаiJа.1ась си.1ьно выраженная в Москве .1ю6овь 
русских серебряных ,11.е.1 мастеров к древнему «уiJО
рочью», которое в иiJ,11.е.1иях Петербурга встречает
ся то.1ько в ви,11.е иск.1ючевия. На совершенно 
г .1а,11.ком, по.1ировавном (уступка новым веяниям) дне 
выреiJана на,11.пись: «Сде.1ано б.1юдо uеховым мастером 
А.1ексеем Ратковым 1787 го,11.у июня дня в Москве». 

Такой же перехо,11.ный по своему сти.1ю ха
рактер носит 11 другое б.1юдо ;>того мастера, ИiJГОтов
.1енное в 1786 го,11.у по ;iaкaiJy г .  Смо.1евска д.1я по,11.но

lПевия Екатерине (Гос. Оружейная па.1ата, No 1 1986) . .Зато iJОАоченый приiJО
вой кубок, вы,11.анный на скачках в 1795 го,11.у, уже приб.1ижается по своей фор
ме и орнаментаuии к ава.югичным ИiJ,11.е.1иям Петербурга ;>похи к.1ассициiJма 
XVIII века (Гос. Оружейная па.1ата, No 15822; стр. 408). Прама, его ту.1ово 
непропорциона.1ьно по сравнению с неслцей его ножкой, а орнамент по 
краю с.1ишком крупен и тяже.1. Но бо.1ьшую ро.1ь играет г.1а,11.кая по.1ированная 
поверхность, на которой вы,11.е.1яются три ре.1ьефных меда.1ьова с ;>мб.1емой Ека
терины (у.1ей: с пче.1ами), ее шифром и на,11.писью: «Д.1я пооwрения охотников 

1 Об ;tтом мастере в настоя111ее время сведений не имеется. 
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А. Р а т  х о  в. Призовой ху6ох. Детtмь поддона. 

�аводить добрых коней». Меда.1ьоны окружены дубовыми .1истьями и рядами 
�о.1оченых бисеринок. Очень интересны ре�ные, совершенно реа.1истические 
и�ображения скачуwих .1ошадей с нае�дни.ками и трибун д.1я �рите.1ей на под
ставке сосуда (стр. 409). 

Несомненно, самой интересной работой А.1ексея Раткова яв.1яется даро
храните.1ьниuа, выпо.1ненная им д.1я uеркви Го.шuынской бо.1ьниuы и в.10-
женная туда в день освяwения в 1801 году (Гос. Исторический му�ей, No 85546; 
стр. 410). 

Дарохраните.1ьниuа сде.1ана и� по.1ированной �о.1оченой меди с отде.1·ьными 
серебряными частями. Она имеет форму ротонды с высоким купо.1ом, который 
покоится на восьми ионических ко.1оннах. Основанием ротонды с.1ужит профи
.шрованный пьедеста.1 с uоко.1ем. Пьедеста.1, с выступаюwей средней частью, 
украшен тремя еванге.1ьс1шми сuенами, написанными мас.1яными красками по 
мета.1.1у. В iЭТОМ прои�ведении с первого в�г.1я,1щ видна рука бо.1ьшого �одчего, 
ПОiЭТому во�мож:но, что рисунок д.1я него бы.1 сде.1ан самим Ка�аковым. В iЭТОМ 
убеждают все обмеры 1• 

1 И. Ф е А о с е е в а. Ротонды Ка;Jакова. (Иос.11едQ ванне центрических сооружений русскоrо к.11ассици�ма 
па примере творчества К�акова) . Кандидатская диссер тация. М., 1951. Гос. Биб.11иотека С�СР им. В. И . .Ленина. 
Обмеры бы.11и выпо.11нены по нашей просьбе И. Р. Федосеевой. 
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А.  Р а т  к о в. Дарохрапительпица, выполпеппая 
по рисупку М. Ф. Казакова (?) для церкви 
Голицыпской больпицы. Москва. 1801 �од. 

Гос. Исторический му;эей. 

Очень интересны многочис.1енные 
работы uехового мастера А.1ексея Афа
насьевича Косырева (пос.1. четв. XVIII 
века). Так же как А.1ексей Ратков, он 
часто применя.1 чернь. Среди его Ир
де.1ий, бо.1ее и.1и менее рядовых, выде
.1яется серебряный самовар 1785 года, 
напоминаюший: своей: формой антич
ную ва;3у (Гос. Исторический .ъ1у;Jей, 
No 53030/139). Ту.1ово орнаментирова
но .1егкими гир.1янда.ми, скреп.1енными 
бантами. Прекрасно моде.1ироnаны две 
го.1овы .1ьвов, держаших во рту ручки. 
Стоян имеет прорерной верх. Стенки 
квадратного поддона также проре;3аны 
рядами уд.1иненных ова.1ов и окайм
.1ены бусинами. Ни;3 ту.1ова покрыт 
чеканными .1истьями. ;3десь мастер 
уже совсем откара.1ся от iЭАементов сти
.1я рококо, которые так ;3аметны в 
украшениях его чарок, стаканов и .10-
жек (стр. 411). 

�маАь на рОАОТе ИАИ серебре в 
Москве в �то время не встречается, но 
очень распространено чернение по 
;3О.1оченому фону, покрытому чешуйча
тым орнаментом. Среди таких работ 
выде.1яется 60.1ьшой: поднос с ра;3но
обра;3ными черневыми и;3ображениями, 
во;3можно раимствованвыми И;3 какой-
нибудь и.1.1юстрированной повести 
(Гос. Исторический му;3ей, No 51315). 

3начите.1ьным центром черневого де.1а во второй по.1овине XVIII века бы.1 
Ве.1икий Устюг, И;3давна с.швившийся своими и;3де.1иями 1• В 1745 году, когда 
серебряное де.10 в Москве пережива.10 тяже.1ый кри;3ис, сюда бы.ш вы;3ваны 
д.1я обучения московских ремес.1енников черневых де.1 мастер Михаи.1 К.1имшин 
Ир  Ве.1икого Устюга 11 Иаков Попов, финифтяных де.1 мастер и;J  Со.1ьвычегодс&а. 

Сохрани.1ась черневая табакерка, сде.1аввая в 1764 году в Ве.1иком Устюге 
Михаи.1ом К.1имшиным, сви.дете.1ьствуюwан об исR.1ючите.1ьно высоком искусстве 

1 Т. Г о  .11 ь д б е р  г. Очерки по истории серебряного де.11а в России в первой по.11овиr�е XVIII века.
с•Тру ды Гос. Исторического му;эею>, вып. XVIII. М" 1947. 

410 



ртого мастера. Опушенный с помоwью 
канфарника фон, многоп.жановость, до
стигнутая уме.жым испо.жь;юванием ;ю.10-
того и серебряного фона, очень тонкая 
чеканка на окайм.жяюших крышку и стен-
1ш по.1осках выде.жяют рту работу среди 
всех устюжских и;Jде.1ий. Тематика и;Jо
бражений в;Jята, по-видимому, и;J фран
uу;Jских гравюр, ИСПОJЬ;JОванных, ВО;J
МОЖНО, в какой-нибудь русской и.1.1ю
стрированной повести того времени 1• 

В 1761 году братья Афанасий и 
Степан Поповы откры.жи в Ве.жиком Устюге 
фабрику черневых и финифтяных и;Jде
.жий 2• Форма и орнаментаuия со;Jдавав
шихся ;Jдесь прои;Jведени:й еше це.1иком 
бы.жи выдер»tаны в сти.же рококо. 

По-видимому , на рТОй фабрике ра
бота.ж одно время выдаюwийся мастер 
А.жексей l\lошнин. В нача.1е своей само-
стояте.11>ной деяте.жьности он еше дер
жа.жен привычных, б.1и;J1шх к рококо 
приемов орнаментации, о чем свидетеАь
ствует табакерка, сде.жанная в виде кни
ги с надписью: «Книга обоняния том 1 »  ' 

(Гос. Исторический му;Jей, .М 50628). 
Эта табакерка почти тождественна таба
перке с иниuиа.жами фабрики Поповых 
(хранитсн в Гос. Оружейной 11а.1ате). 
На 1юс.1едней фон обработан пучками 
Аучей - прием, 1юпо.1ь;Jованный Мошни-

А. /( о с ы р е  в. Самовар. Серебро. 
Мос1'ва. 1 785 �од. 

Гос. Истори•1сский му;�сй. 

ныъ1 во всех его и;-Jвщ�тных нам работах. Однако лучами украшена то.1ыю Чдсть 
свободного от черневого орнамента пространст1ш, тогда каи во всех других 
работах Мошнина пучки .11учей покрывают весь фон. 

К чис.11у ;Jамечате.11ьных работ Мошнина относится поднос 1779 года (Гос. 
Исторический му;Jей, .М 14170w; стр. 412), с и;Jображением пируюwей компании 
кава.1еров и дам. Сцена очень б.1и;Jка к гравюрам Ходовецкого и, во:Jможно, 
;Jаимствована и;J и.11.л:юстрации к какой-нибудь повес�и. Все фигуры по,11;ре�аны 
по. си.журту и четко выде.11яются на ;Jо.1оченом фоне, обработанном пучками 

1 Т. Г о л ь  Jt б е р  г. Черневое серебро Ве.1икоrо Устюга. М., 1952. 
2 О финифтяных имелиях flToii фабрики см. в рамеле (сНародпое искусствм. 
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Л. М о ш 1t и u. Под1еос. Серебро, •еернь Великий Устю�. 1779 zод. 

Гос. Истор11ческий му:�ей. 

расходяшихся .1учей. Очень интересен прием, которым художник выде.1яет uент
ра.1ьную группу: на.1ево от пируюwих помешена на черневой подставке ;iо.1оченая 
ва;iа с uветами, а направо стоит ;iо.юченый сто.шк, обра;iуюший декоративное 
пятно на черневых квадратах по.1а. Эти .11;ва свет.1ых пятна уравновешивают 
компо;iиuию. Рамка, в соответствии с формой подноса, выдержана в духе обыч
ных 06рам.1евий на И;iде.1иях Поповых и состоит И;i па.1ьметок, .1истьев и �авит
ков в сти.1е рококо. По приподнятому борту, на уг.1ах - черневые uветы и ;iа
витки, которые прерываются чеканными «бегунками» (веточками). Подвое, не
сомненно, относится .к чис.1у .1учших русских черневых и�де.1ий второй по.ю
вины XVIII века. 

Совсем иначе орнаментировав Мошниным бо.1ьшой .1apeu 1780 года (Гос. 
Исторический му;iей, No 51408; -стр. 413). Центра.1ьную часть его с.1егка выпук
.1ой крышки �авимает бо.1ьшой ова.1ьный меда.1ьон с и;юбражением се.1ьс1юrо 
пей�ажа с пастухом и стадом и рыбо.1овом на берегу пруда. На ;iа.11;ней стенке 
в таком же, но неско.1ыю меньшем меда.1ьоне представ.1ена встреча богато оде
того че.1овека в восточном костюме с ниwим, сидяwим на дороге. Во;iможно, 
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Л .  М о 111, 1t и lt. Крышка .11арца. Серебро, •еер1tь. Ве.11икий Устюt, 1780 �од. 

Гос. Истори•1ескиii мy;teil. 

•по сюжеты ;>тих сuен щшты и� широко распространенной во всей Европе по
вести «Кня�ь Петр - �.штые КJючи и короJевна МагиJена» .  МедаJьоны оБрJ
жены гирJяндами и Jентами, Боторые ничем не напоминают орнаментаuию 
первых работ мастера. 

В 80-х го.l(ах XVIII века черневые мастера Ве.шкого Устюга живо отк.1и
ка.1ись в своем творчестве на исторические события в стране, на победы рус
ского оружия. Д.1я украшения своих и�де.шй они испо.1ь�ова.1и также и�обра
жения видов Ве.1икого Устюга и Во.1огды. 

1\ тому же вре�ени (70-е ГОАЫ XVIII века) относится кратковременный 
расuвет черневого де.1а в Тобо.1ьске. Тобо.1ьский губернатор Д. И. Чичерин 
много сде.1а.1 д.1я поднятия там серебряного де.1а. Прои�ведения местных, пока 
анонимных мастеров от .1ичаются высоким качеством. Форма и орнамент еше 
uе.1иком тяготеют к ;эпохе рококо, во сюжеты и�ображений очень своеобра�ны. 
На предметах и� чайных и кофейных серви�ов мы видим сuены охоты, при
чем пей�аж, типы .1юдей и животных всегда имеют черты местного 1ю.1орита. 
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На освоение А.шутских островов тобо.1ьс1ше серебряники от1\.1икну.1ись со�да
нием табакерок, на которых представ.1ены карты Сибири и А.1еутских островов. 
Широко ра�вернувшееся в Сибири градостроите.1ьство также наш.10 отк.1юш 
в сереб.ряном де.1е Тобо.1ьска. Табакерки, с испо.1ненными чернью п.1анами ряда 
городов и воспрои�ведением архитектурных пей�ажей, хранятся во всех круп
ных му�ейных собраниях. 

Серебряное де.10 в Костроме, Ка.1уге, Ярос.1ав.1е ра�вива.1ось в том же на
прав.1ении, что и в Москве, причем ве�де можно отметить высокое качество 
чеканки. К сожа.1ению, очень бо.1ьшое чис.10 серебряных и�де.1ий XVIII века 
бы.10 варварски уничтожено и пере.1ито в XIX веке в угоду моде. 

С.1едует отметить, что в f>TOT период и�мени.1ся внешний вид и ку .1ь
товых предметов. Исче�.1и строгие и даже неско.1ько консервативные формы и 
орнаментаuия сосудов. Дарохраните.1ьниuам придается и�.1юб.1енная форма ротон
ды, а еванге.1ьские сuены приобретают бо.1ее светский характер. Уже упомина
.1ась дарохраните.1ьниuа, выпо.1ненная, очевидно, по рисунку М. Ка�акова. В каче
стве другого примера можно привести 6.1юдо, в.1оженное кня�ем Го.1иuыным в Бо
гояв.1енский монастырь (Гос. Оружейная па.1ата). Фигуры Христа, богоматери п 
других участников сuены, и�ображенные на дне 6.1юда при помоwи крупной 
чеканки, прои�водят впечат.1ение совершенно светских, а два анге.1очка, дер
жаwие над го.1ово:й Христа герб кня�ей Го.1иuыных, походят на амуров. Цер
ковное искусство ш.10 �а искусством светским, и как �десь, так 11 там новые 
идеи и тенденции неук.1онно пробива.1и себе дорогу . 

• •  



НАРО Д Н О Е И С К У С С Т В О  

М. Н. К а м е и с к а л 

--

о т второй по.ювины XVIII века сохрани.юсь рначитеJJьное чисJJо много
обрарных проирведений народного творчества. 9то ПОрВОJJяет выдеJJить 
их Ир обwего материаJJа де:коративно-прикJJадного ис:кусства и рас
смотреть в спеuиаJJьной ГJJаве. 

НаибоJJьший интерес представJJяют проирведения народных ХJдожншюв, сор
данные дАя народа. Именно в таких проирведениях свободный в своем твор
честве художник выражаJJ мысJJи и чувства с noJJнoй непосредственностью, обна
руживаJJ рамечатеJJьную оригинаJJьность и нема.ю выдумки. 

Постоянное обwение народа в процессе своей трудовой деятеJJьности 
с природой деАает обрары его искусства жирненными и конкретными. Их яркая 
самобытность 11 проявJJяюwаяся в нпх смеJJость фантарии художников свиде
теJJьствуют о духовной cиJJe народа. Несмотря на то, что крепостной поднево.1ь
ный тр)'д быJJ невыносимо тяжеJJ, народный художник сохраня.1 неиссякаемую 
творческую ;энергию. 

Работы нароАных мастеров, как прави.10, имеют бытовое нщшачение. 9то -
художественно оформ.1енные орудия труда, жи.1иwе, предметы домашнего обихо
да, утварь, мебеJJь и одежда. Практическое .нщшачение предмета яв.1яется основ
ным моментом, опреде.1яюwим характер художественного обрара. Тонкое понима
ние народным художником нарначения веwи пщшо.1яет найти соответствуюwую 
ей форму и декоративно обработать ее. 

Постоннное употреб.1ение прощшедений народного искусства в трJдовых 
проuессах и быту, недостаточно бережное отношение к ним со стороны их 
в.шдеJJьuев, а впос.1едствии и собирате.1ей приве.111 :к тому, что многие Ир ;этих 
проирведений погиб.ш. Датированные памятники представJJяют редкое иск.1ю
чение. Ко.1.1екuионирование проирведевий народного творчества в прош.1ом име
.10 чисто с.1учайный характер и обус.1ов.1ива.1ось .1ичвым вкусом ко.1.1ехuио
нера, который в бо.жьшинстве с.1учаев сосредоточива.1 свой интерес на внешнем 

415 



оформ.шнии памятника, не фиксируя имени его сомате.1я и места происхож
дения. Однако путем и�учения отде.1ьных аннотированных веwей и с.1ичения 
с ними типо.1огически сходных памятников, храняwихся в му�еях нашей страны, 
а также путем исс.1едования п исьменных источников можно представить в обших 
чертах ход ра�вития народного искусства во второй по.1овине XVIII сто.1етия. 

Несмотря на с.1ожность обwественно-;экономических отношений во второй 
по.1овине XVIII века, на уси.1ение :крепостнической ;эксп.1уатаuии и процесс 
расс.1оения крестьянства, искусство народных художников (крестьян, ремес.1ен
ников и рабочих) имеет единую направ.1енность. Его содержание характери�уют 
и�ображения народного быта, сатирические обра�ы представите.1ей: правяших 
к.1ассов, ска�очные обра�ы, щюбражения животных, растите.1ьный и геометри
ческий орнамент. 

Виды народного искусства и материа.1ы, применявшиеся художниками, очень 
ра�нообра�ны. 9то - ре�ьба по дереву и кости, роспись по дереву и папье-маше, 
художественная обработка мета.1.ш, керамика и ткани, вышивка и кружевоп.1е
тение. 

Природные и �кономические ус.1овия способствова.1и обра�ованию центров 
по обработке того и.1и иного материа.1а, объединявших вокруг себя мастеров
специа.1истов. Так, и�вестны районы, где �анима.1ш;ь преимуwественно художе· 
ственной обработкой мета.1.1а ра�.1ичного типа, ре�ьбой по кости и.1и набивкой 
тканей и т. д. Виды искусства, подобные вышивке и ре�ьбе по ,11;ереву, ра�ви
ва.1ись повсеместно. 

Во второй: по.1овине XVIII века сушествовавшие имавна центры художе
ственного ремес.1а по.1учают да.1ьнейшее ра�витие, во�никают и новые . 

• •  

Среди других материа.1ов дерево яв.1яется едва .1и не  самым распростра
ненным и доступным д.1я народного художника. 

Ре�ьба по дереву име.1а многовековую историю. Во второй по.1овине XVIII сто
.1етия �то искусство от.1ича.1ось ра�нообра�ием типов и приемов художественной 
обработки. Бо.1ьшое ра�витие по.1учи.1а объемная ре�ьба, вк.1ючаюшая круг .1ую 
ску.1ьптуру и ре.1ьеф, а также проре�ь, и выемчатая ре�ьба с ее ра�нообра�ными ви
дами: трехгранновыемчатой, контурной, ногтевидной и скобчатой с инкрустацией. 

Деяте.1ьность мастеров в об.1асти трехмерной п.1астики пронви.1ась в и�го
тов.1ении архитектурных дета.1ей (г.1авным обра�ом, коньков на крышах), ку.1ь
товой ску.1ьптуры, деревянных игрушек, посуды в ви,11;е птиц, ску.1ьптурных 
украшений судов, саней, те.1ег. 

На основании сохранившихся в му�еях аннотированных памятников можно 
утверждать, что об�мная ре�ьба име.1а распространение в северных и средне
русских районах, вк.1ючан сюда Верхнее и Среднее Пово1жье; однако бо.1ее 
точно опреде.1ить отде.1ьные uентры еше трудно. 
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В свщш с объемной реiJьбой с.шдует упомянуть иконостасы и царские врата 
второй по.1овины XVIII века, испо.шенные обычно ре.1ьефной реiJьбой в соче
тании с прореiJьЮ. СоiJданные в бо.1ьшинстве своем народными мастерами по 
iJaкaiJaм, они отража.1и г.1убокие народные традиции декоративного убранства. 

Выемчатая реiJьба испо.1ьiJова.1ась г.1авным oбpaiJOM д.1я украшения предметов 
домашнего обихода, а также при ИiJГОтов.1ении предметов, имеюwих подсобное 
нщшачение. К ним относятся формы д.1я иiJpaiJUOB, доски д.1я набивки у;Jором 
т1шней, д.1я печатания J.Jбочных картинок, д.1я оттиска пряников. 

И;J всех видов выемчатой реiJьбы трехгранновыемчатая ре;Jьба 1 особенно 
широко примею{.1ась д.1я оформ.1ения пря.1ок, швеек, ва.1ьков, посуды, прянич
ных досш\, ткацких станков, мебе.1и и других предметов народного быта и труда. 
Ногтевидная реiJьба 2 употреб.1я.1ась в сочетании с трехгранновыемчатой, по;Jво.1яп 
достичь ;шачите.1ьного ра;JнообраiJИЯ при декорировке. Обоими на;Jванными ви
дами 11ыемчатой реiJьбы в ра;J.1ичных )Jариантах iJанима.1ись ре;Jчики северных 
11 среднерусских .1есных районов. 

В от.1ичие от трехгранновыемчатой и ногтевидной ре;Jьбы, I\онтурная 3 
и скобчатая реiJьба с инкрустаuией 4, украшавшая г.1авным oбpa;JOl\'1 .1опаст11 
и донuа пря.1ок, не име.1а сто.1ь широкого распространения и бы.1а сосредоточена 
.1ишь в опреде.1енных районах. 1\онтурная ре;Jьба и;Jвестна на пря.1ках ярос.1авско
костромского типа; скобчатая реiJьба, часто в сочетании с инкрустацией мореным 
дJбом, по.t.учи.1а раiJвитие в Городеuком районе Нижегородской губернии. 

Проре;Jь 6 как самостояте.1ьный вид обработки дерева испо.1ь;Jова.1ась в архи
тектурном убранстве, в украшении мебе.1и (скамьи, .1ю.1ыш и т .  п.) и предметов 
быта (пря.1ки, швейки, ковши и пр.), г.1авным обра;JОМ на севере, на территории 
Арханге.1ьской, Во.1огодской, Костромской и Ярос.1авской губерний. Кроме того, 
спеuиа.1ьно проре;Jью по бересте iJанима.1ись ре;Jчики в районе Ве.1икого У ст юга, 
оформ.1яя туеса, табакерки, шкату .1ки и т. п. 

В от.1ичие от основного вида ху,11 ожественной обработки дерева - ре;Jьбы, 
распространенной по всей территории .1есных районов, искусство росписи по 
дереву бы.10 раiJвито в отде.1ьных районах, при.1егаюwих к реке Северная Двина, 
и в Во.1огодской об.1асти, а также в Среднем Пово.1жье с центром в се.1е Хох
.1ома. Как свидете.1ьствуют дошедшие до наших дней памятники второй по.10-
вины XVIII века, суwествова.10 два основных типа северной росписи: во.1огодский 
и северо-двинский 6• Роспись Пово.1жья ИiJвестна под нщшанием «хох.1омской» ' ·  

1 Проре;�ка трехгранниками в глубь доски. В. С.  Воронов считает �этот вид ре;�ьбы ((ранней худо-
жественной попыткой овладеть плоскостью)> ( см.: В. В о р о н  о в. Народная ре;�ьба. М., 1925, стр. 8) . 

2 Появилась с введением нового инструмента - ложчатого до.11ота, даюшего новую форму выемки. 
з Ре;�ьба, даюшая выемчатый контур, определяюший абрис рисунка. 
4 Ре;�ьба с выемчатыми скобками, ;�аполненными в отде.11ьных с.11учаях мореным дубом, иногда с вве

дением подкраски. 
5 Скво;�ная ре;�ьба и.11и ре;�ьба на проем. 

6 Другие центры северной росписи - Ме;�ень и ;3аонежье - и;�вестны по памятникам, датируемым уже 
XIX веком. Вероятно, что �эти центры сушествовали и раньше, но до настояшего времени �это не дока;�ано. 

7 Роспись получила на;�вание по имени места ее и;�готов.11ения и сбыта. 
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Росписью украшаJась деревянная посуда, тJеса, Jукошки, ковши, Jожки, 
а также пряJки, подсвечники и мебеJь. ВоJогодская и северо-двинс1шя роспись 
ИСПО.llНЯJась темперой с ПОСJедуюшим покрытием о.шфой. Д.11я ВО.llОГОДСКОГО 
типа росписи характерна неско.1ько пригчшенная 11 ограниченная uветовая 
гамма, состояшая щз черной, же.11Той, коричневой и .зе.1еной красОI\. РисJНОК 
обычно наноси.11ся на естественный фон дерева. Северс-двшrс1шл роспись от .11 11-
чаетсн 60.11ьшей интенсивностью тона с прео6Jаданием красного цвета, ноторыН 
придает ей яркость и декоративность. В отде.11ьных с.11учаях рисунок наносиJся 
на красный фон, что еше боJьше JСИJива.110 цветовой рффект 1• ХохJомсБая рос
пись испо.11ня.11ась мас.шноii красБой и представ.11я.11а собой очень с.11ожный и тру
доемкпii нроцесс, .зак.11ючавши iiсн в нанесении на дерево «вапы» (с.11оя гJины), 
в покрытии его o.11 11фoii и по.11,\'Де о.ювянным порошБом, ,затем в росписи сажей, 
киноварью, .зе.11еным и же.11тьш кроном и мумпей, наконеu, в покрытии Jаком 11 
многоБратной прОСJШRе в печи 2• 

Такал техниБа обработки придаваJа предметам, �·крашенным xoxJoмcкoii 
роснисью, необыкновенную прочность. Хох.1омскал роспись име.11а широкое 
раснространение, и мастера, .знавшие секрет ее вы110.11ненил, работа.1111 не то.1ыю 
б.1и.з Хох.11омы, но и в сравните.11ьно отда.1енных от нее районах. TaR, щзвестна 
статистическая .запись семеновского городничего Б.11юммера от 1797 года, где 
говорится, что в Семенове Брашеной и .11аковой посуды сде.11ано .за год боJее 
600 тыс. штук, а .1ожек к.11еновых, бере,зовых и осиновых 800 тыс. штук 3• 

Росписью точеной посуды .занима.1ись и в Пуреховской воJости БаJахнинсI\ОГО 
уе;-Jда, а также в се.11е Нико.11а-Погост ( в  JСТье ре:ки У.зо.11ы) 4• Таким обра,зом, роспи
сью, очевидно, ,занима.11ис1, народные мастера многих районов Среднего Пово.11жьн. 

Кроме хохJомской росписи с горячей обработкой, есть основание предпо.11а
гать сушествование в Среднем ПовоJжье в XVIII веке и росписи темперой и к.11е
евыми красками. В краеведческом му.зее г. Городuа (б. Нижегородской губ., 
ныне Горьковской o6J.) имеется датируемая XVIII веком расписная хоругнь, про
исходяwая и.з вотчины кня,зей Пожарских - се.ш Пуреха. По мотивам росписи, 
живописной трактовке 11 технике испоJнения темпероJ1: и к.11еевыми красками к 
хоругви очень б.11щюк расписной шкаф (Гос. Р_усский мрей, No Р1277), И1'1ею
ший, во.зможно, то же происхождение. 

Д. В. Прокопьев, исс.1едул художественные промыс.1ы ГорьковсБой обJасти5, 
объясняет распространение исБусства росписи в районе Пуреха б.11и,зостью его 
к uентрам иконописи - ПаJеху, Мстере и Хо.1ую. Представ.1летсл вероятным 

1 Типы северноii росписи недостаточно исследованы и освешены в литературе. 
2 М . .З в а н ц е в. Холмская роспись. Горькиii, 1951, стр. 17-26. 
з Там же, стр. 7. 
4 Е . .З я б л о в с к и il. ,Земплеописание Российской империи для всех состояний, ч. IV. СПб., t810, стр. 128. 

О том же упоминается в кн.: П. П а  .11 .11 а с. Путешествие по ра�ным местам Российского государства, ч. 2, кн. 1 .  
1770 г. СПб" 1786, стр. 154. 

5 Д. П р  о к о п  ь е в. Художественные промыс.1а Горьковскоii области. Горький, 1939, стр. 128. 
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Пря.111Ш с изображением двух бытовых сцен. Дерево. Резьба. 
Ниже�ородская �уб. 
Гос. Русский му,зей. 



В;iаимодействие между иконописью и украшением предметов народного быта: 
и тем и другим в отде.1ьных сччаях, во;iможно, ;iанима.1ись одни и те ше 
художники 1 • 

Переходя к содержанию памятников ре;iьбы и росписи по дереву, с.1едует 
остановиться на народной ску.1ьптуре-игрушке. Народный художник вьшо.шя.1 
как отде.1ьные фигуры, так и групповые компо;iиuии и ;i  жи;iни народа. Острая 
насмешка воп.1оти.1ась в и;iображениях бар и купцов, обра;iы которых переда
nа.1ись художником критически, в чем отража.1ись настроения  народных масс. 

Троице-Сергиева .1авра имавна с.1ави.1ась как центр ре;iьбы деревянных 
игрушек 2• Прив.1екавшая множество посетите.1ей-богомо.1ьuев, .швра бы.ш удоб
ным местом д.1я сбыта игрJшек, со;iдававшихся ре;iчиками - жите.1ями посада 
и 6.1и;i.1ежащеii (в 35 км) деревни Богородской, принад.1ежавшей .швре. 

До нас дош.ю очень немного ре;iных игрушек Троице-Сергиева посада от 
Бонца XVIII - г.1авным обра;iом нача.1а XIX веков; бо.1ее ранних памятникон 
вообше не сохрани.1ось . Фигура ма.1ьчика-.1отошника с фруктами (Гос . .Мрей 
игрушки,  .Загорск) может быть отнесена к концу XVIII века. Она передает 
национа.1ьный народный тип подростка с округ.1ым .шцом, коротким носом 
и во.1осами,  остриженными под скобку. С.1ожный ра;iворот фигуры, живоппен.ая 
моде.1ировка формы, а также роспись в ;iе.1еновато-ро;iовых тонах характерны 
д.1я искусства именно того времени .  

Народное предание сообщает нам о ре;iчике неско.1ьких наибо.1ее ранних 
11 �рушек конца XVIII - нача.1а XIX сто.1етия. Зто мастер «Фигурка» и .1и «Фи
гуркию>, по.1учивший свое про;iвпше, очевидно, ;ia умение ре;iать фигуры. 
Настояwее имя его неи;iвестно. 

Бо.1ьшой интерес предстаn.1яет храняwаяся в Гос. Историческом му;iее 
фигура спе.1енутого ребенка, на;iываемал « пе.1енашкой» (.М 62975 /К83). С по
моwью п.1астичной мягкой моде.1ировки объемов переданы формы детского .1ица 
с округ.1ыми шеками и пух.1ым ртом. Зто свидете.1ьствует о наб.1юдате.1ьности 
ре;iчика и о его техническом мастерстве. На спине фигуры выре;iаны буквы 
«Ф. Ч. » 3• Данная работа представ.1яет собой не игрушку, а фор�1у, на;iываемую 

1 И;.:�вестпо, что иконописцы, работавшие в ;Jаопежье в XIX веке, расписывали дуги и другие предметы 
быта (см.: К. Б о А ь ш е в  а. Крестьянская живопись �аонежья.- Сб.: «Искусство Севера. �аонежье1) • .11., 1927, 
стр. 55-59) .  ВпоJiпе вероятно, что и в XVIII веке иконописцами украшались предметы быта. 

2 Вр11мя во;.:�никновения игрушечного промысJiа точно не и;.:�вестно. О продаже в XVII веке в Троице
Сергиевой лавре деревянных игрушек свидетельствуют упоминания в приходо-расходных книгах царицы Ев
докии .ilукипичяы во время путешествия царской семьи в Аавру. �апись от 21 сентября 7145 ( 1636) гласит: 
((Тогожъ дни по имянному прика;.:�у дАя ихъ государскихъ чадъ торговому человtку Микиткt Павлову ;.:ia 
потt.шной во;.:�окъ с коими деревянные (проб1>.1ъ) , деньги в;.:�ялъ самъ. Тогожъ дни г. цари!!Ы по имя11пому при
ка;.:�у для ихъ rосударскихъ чадъ купJiено всякихъ потtхъ на 6 аАт. на 4 деньrи1> (И. � а  б f' А и п. Домашний 
быт руоских цариu в XVI и XVII ст. М., 1869. ((Ма териаJiы», етр. 10) . Другая ;iаписъ от 4 октября 
7147 ( 1638) :  ((Тоrожъ дни Олексt.ева прика;.:�у ПоАтева стрt.Аьцу Игнашку Маркову ;.:ia потtху, ;.:ia деревянные 
копки и шевданы и ;.:ia 11тички 2 р." Потt.ха в;.:�ята царевичу кня;.:�ю Олексtю МихаЙJiовичр> (там же, стр. 12 ). 

3 Может быть, ;.:ia ;этими буквами скрывается имя «Фигуркю>, но, во;.:�можно, ;это ининиаАы Федора Че.11-
папова-Шипилина, народного художника, работавшего прибАи;.:�итеАьно в одно время с «l/ ·и1 уркой1>. 
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Г орбуп-кури.1tьщик. Д еревяппая ску.1tьптура. 
Троице-Сер�иев посад. 

Гос. Русский му;эей. 

«б0Аваш1юй», ДАЯ ЩJГОТОВАения КJКАЫ 
и;i папье-маше 1• Техника и;iготовАения 
игрушек И;i папье-маше, вщ1можно, бы.ш 
;iаимствована мастерами Троиuе-Сергиева 
посада И;i сеАа ДаниА1юва (под Москвой), 
где в конце XVIII века купuом Коробовым 
бы.ю органи;iовано первое прои;iводство 
п;iде.1ий И;i папье-маше 2• 

Очень б.ш;iки по выпоАнению при
писываемые мастеру «Фигурке» три 
«боАваш:ки» :  то.1стяк-нуриАЬWИК и две ба
рыни под н.а;iванием «ПеАенашки», пре,11,
ставАяюwие сатирические обра;iы (Гос. 
Русский му;1ей, .№ Д1, Д2 и Д3) . В фи
гуре горбуна-кури.1ьwика (вероятно, R�'
пeu .1ибо барсний прика;iчин) выражено 
самодово.1ьство, утрированно подчеркнута 
гру;iность его тучного теАа (стр. 420). 
По-иному охарантерп;iованы барыни
«пе.1енашки»,  и;iображаюwие и;iнежен
ных барынь-помеwиц того времени в на
рочито у;-ших, пак бы спе.1енываюших 
ноги п.1атьях, отчего игрушки и по.1учи.1и 
свое на;1вание. Остро и тонко обрисова.1 
;i.l(ecь ре::1чик своеобра�шь1е типы купuа
обидчика и пра;1дных, жеманных барь1нь. 

Фигура кури.1ьwика имеет округ.1ые 
«барочные» формы с подчеркнутыми 
ск.1адками одежды. Барыни-«пе.шнашки» 
представ.1яют неско.1ько уА.1иненные vep

l\I006pa;iньie фпгJры; строгость си.1уiЭта свя�ывает их с новым направ.1ением 
в искусстве - к.1ассиuи�мом. 

о:Фигурка» как бо.1ьшоii мастер остави.1 пос.же себя учеников, работавших 
уже в XIX веке 3• 

Помимо форм-60.1вашек, .l(O вас дош.1и и деревянные игрушки Троиuе
Сергиева посада, украшенные росписью. К ваи60.1ее ранним и� них относятся 
фигура стояwего в манерной по::1е ве.1ьможи в Rрасном кам�о.1е и го.1убом п.1аwе 

1 Техника прои;эводства игрушек и;э папье-маше ;эак.11ючается в обк.11адывапии деревянной формы 
бумагой, пропитанной мучным к.11еем. Пос.11е высыхания бумага снимается, обрЩtовавmиеся по.11ые формы 
ск.11еиваются и обрабатываются росписью и .11акировкой. 

2 А. Б а к у m и н с к и й. Искусство Па.11еха. М.- .I., 1934, стр. 224. 

3 См.: Е. М о ж а е в  а и Р . .11 о м  а к и и а. ;3аrорсние бо.-вашки и папье-маше (рукопись). 1940-1941.  
(Архив ;�аrорского Му;�ея игрушки, JI& 246). 
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Норой с изо6ражсиием <1НавалертJ. Дерево, роспись. Воло�да. 

Гос. Русский мрей. 

(Гос. Исторический му;3ей, No 42567/IV 769) и фигура барыни-старухи с се.l(ы
ми бук.шми, с неско.1ыю уп.1оwенным .пщом (му;3ей Научно-исс.1е.l(овате.1ьского 
института хуАожественной промыш.1енности, No 8593); обе фигJры по типо.10-
гическим при;3накам могут быть ,l(атированы концом XVIII века. В них, :как 
и в рассмотренных выше барыннх-«пе.1енашках», высмеиваются жеманство 11 И;3-
неженность .1юдей прив11.1егированных к.1ассов. Тип расписных игрушек, щюбра
жаюwих барынь, в нароАе по.1учи.1 на�вание - «барыни-.11.уры» .  Широкое распро
странение �того типа падает на нача.10 XIX века. 

Стрем.1ение народного художника отра�ить действите.1ьность , и притом 
часто в сатирическом п.1ане, прос.1еживается и в и�ображениях, испо.1ненвых 
реilьбой (скобчатой, контурной и.1и выемчатой) и росписью. В обра�е кава.1ера 
на во.1огодском расписном коробе (Гос. Русский му�ей No Pt 182; стр. 421), как 
11 в народной игрушке, подчеркиваются и осмеиваются манерность, и�.1ишняя 
приверженность к моде. Фигура кава.1ера, очерченная черным контуром на бе.1ом 
фоне, трактована п.1оскоство и имеет четкий си.1у�т. Сдержанная uветовая гамма 
коричневато-же.1того и черного тонов характерна ,1(.IЯ во.1огодской росписи. 

Не меньший интерес представ.1яют и групповые компо�иuии с и�ображе
ниями: бытовых сцен, как, например, на донuе нижегородской пря.1ки щ1 соб-
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ранил Гос. РJССкого му�ея (.М Д671; t11шйпа к стр. 418), украшенном скобчатой ре�ь
бой. В двух ярусах (;этот прием распо.1ожения фигур яв.1яется привычным в на
родном искусстве) помещены две сuены: одна и� них �апечат.1евает охоту, дру
гая - му�ицируюшую пару. В первой схематично переданы охотники, стре.1я
ющие птиuу. Три собаки, ра�мешенные под ними, бегушие одна �а другой, 
о�начают собачью свор)' . В такой же схеме пока�ана во второй сuене му�и
uируюшая пара: кава.1ер и дама с 6а.1а.1айкой и ф.1ейтой. Окно на фоне опре
де.1яет место действия. Обе сuены преде.1ьно .1аконичны, фигуры даны п.1ос
костно, в рисунке преоб.1адают свойственные ;этому типу ре�ьбы кривые .1инии. 

Сuена охоты предстан.1ена также и на расписной прн.1ке, где в нижнем 
ярусе и�ображена пряха (Гос. Исторический му;�ей, .М 37656 /Д 111 4030); 
интересна надпись на пря.1ке : «Пряди моя пряха пряди не .1енисл я бы рада 
пря.1а меня в гости �ва.1и » .  Крестьянин, идуший с топором, �апечат.1ен на 
северо-двинском Т)'есе (Гос. Му�ей ;этнографии, .М 5502-73). Над фигурой 
всадника на пря.1ке с датой « 1781 » (Гос. Исторический му;Jей, .М 43727 / Д 111 
4086) начертана нравоучите.1ьная надпись, оканчиваюшаяся с.1овами: «будь по
умнее живи поскромнее» .  Все упомянутые и�ображения свпдете.1ьствуют о вни
мании художников к бытовой теме, ;Jанимаюшей 60.1ьшое место в народном ПСБJС
стве второй 110.1овипы XVlll сто.1ет.ия.  

На воображение народных мастеров действова.1а пышность барских прам
неств, костюмов и обставовки, что также отража.1ось в отде.1ьных видах исr>усства. 
Так, например, на нижегородских пря.1ках, украшенных скобчатой ре;Jьбой с 
инкрустаuией, представ.1епы кареты с седо1шми и всадниками. Строгпй ритм 
.шний в п .1оскостном и;Jображении и .1акони;Jм трактовки свидете.1ьствуют о бо.1ь
шом художественном такте ре�чиков, умевших выражать свои мыс.1и скупыми 
средствами. 

Жанровые и сатирические обра;Jы ярко воп.1оти.1ись в .I:Jбочпых Бартинках, 
широко бытовавших в народе. Д. А. Ровипский ука;Jывает на сушестпование в 
конuе XVlll века в .Москве фабрики, печатавшей картинки с деревянных досок1• 
Пос.1едние ре;Jа.1ись народными мастерами-ре�чиками и отража.1и их ху дожест
вепные представ.1ения. Отпечатанные .1исты отправ.1яJ11сь в окрестные под
московные се.1а, где их раскрашива.1и женwины и дети. 

Интересна своей сатирической направ.1енпостью картинка с<Пан Трык 11 
Херсоня »2• В обра;Jе гордого пана с собачкой художник метко высмеивает бар
скую спесь, бе�де.1ье и wего.1ьство; остроумна и надпись над фигуроii : с<Л пап 
Трык по.1на па�уха .1ык хоша три дня нее.1, а в�убах ковыряю моя охота впоJе 
ходит собачку при себе иметь» .  Едва .ш насмешка над паном может относиться 
тоJыю к данному персонажу,- она в равной мере направ.1ена вообwе против бар 
того времени. 

1 Д. Р о в  и н  с к и й. Русские народные картинки, кн. 5. СПб., 1881, стр. 13. 
2 д· Р о в и н с  к и й. Русские нарОАНЫе картинки. Ат.11ас, т. 1 ,  СПб., 1881, ;№ 222. 
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Ш1>аф с изображением с1>азочной темw. Дерево. Роспись. Ниже�ородс1'а11, iy6. 
Гос. Русский му11ей. 



___ ,. 

01fелье 11алиюtика с zоловой барана. Дерево, резьба. Новzородская iy6. 

Гос. Pyccю1ii мpcii. 

Те же пшы щюбражений можно увидеп. ·11 среди украшениii 11рян11чных 
досок, испо.шенных ра;i.1ичныr.ш видами выемчатой ре;iьбы. Фигуры барынь 11 

военных трактованы сатирически и от.1ичаются тwате.1ьной ра;:1де.1кой дета.1е11 . 
Пряничные доски бы.111 широко и;:1вестны n народном быту; особенно 60.1ьшое 
распространение они по.1учи.1и в Тверской губернии1• 

В ре;:1ьбе и росписи по дереву прояви.1ась и .1юбовь народа к ска;:1ке, к фан
тастическим oбpa�ar.r, свя;:1анным в его представ.1ении с реаАьной жи�нью 11 
основанным на конкретно-жи;:1ненных наб.1юдениях. Роспись на дверце шкафа 
(во;:1можно, Нижегородская губ.; Гос. Русский му;:1ей, Р1277; в1шuh·а) дает пример 
сочетания ска;iочного обра;:1а птицы-сирина с впо.1не реа.1ьной фигурой женwины, 
с.1ушаюwей его пение. Надпись над сирином г.1асит: «Видом 1 г.1асом». Поме
шенные на боковых стенках шкафа го.1уби на ветках и два сердца под венцом 
на внутренней стороне дверuы по;:1во.1яют видеть в и;iображении симво.1ику се
мейного счастья, тему, распространеННJЮ в искусстве XVIII века и по;:этически 
претворенную народным художником. Многокрасочность живописи, выявАение 
объема с помщuью бе.1ых ма;:1ков-оживок со;iдают декоративный ;:эффект, впечат
.1ение пра;:1дничности. 

Скщючные, фантастические обра;:1ы испо.1ь;:1оваАись ре�чиками в архитек
турном убранстве. И;:106ражения сирина, руса.11ш, дракона постоянно встречаются 
в украшении ворот, под;:1ор.ов, оконных на.1ичников, ф.1югеров и т. п. Пуб.1и
куемое оче.1ье (верхняя часть) ре;iного ре.1ьефвого оконного на.1ичника б. Нов
городской губернии (Гос. Русский му;iей, .М Д1027; стр. 423 ) по оформ.1ению 
очень типично д.1я искусства XVIII века. КомпО;iИJ!ИЯ его состоит И;i ,11;вух, 

1 Печатные пряники употребJ1яJ1ись, в частности, ДJIЯ 11од1юшения в торжественных сJ1учаях ж11;iн11. 
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С1•обкарь с растите.Jtыtьм� орнаментом. Дерево, роспись. Север. 

Гос. Русский му;3еЙ. 

обраwенных друг I\ другу кры.1атых драконов, шнроко раскрывших пасти. Под 
ними - горе.1ьефное щюбражение го.1овы барана. Несмотря на строгую сим
метрию, компщшция .шшена схематичности. Си.1у�т оче.1ья ритмичен по рисунку 
криво.1инейных форм, а раме.1ка чешуи и крь1.1ьев сомает живописную игру 
света и тени, �ффект которой уси.1ивается раскраской мягкими ре.1еноватыми 
и фио.1етово-роровыми тонами. Не менее интересна и скарочная фигура 
сирены-руса.1ки (Гос. Исторический мурей, .М 31024 /Д 111 4360). Отверстие 
д.1я стержня, находяwееся под фигурой, порво.1яет думать, что �то ф.1югер. 
Сирена ирображена с расстав.1енными рунами и рагнутым хвостом. J:ицо и те.10 
сирены покрыты чешуей, г.1ара выде.1ены темной краской. По своему объемному 
пост_роению и оформ.1ению �та фигура относится к концу XVIII - нача.1у XIX 
века; происхождение веwи не ирвестно. В XIX сто.1етии обрар сирены-руса.1ки 
по.1учи.1 широкое распространение в памятниках архитектурной рерьбы Пово.1жья. 

Наряду со скарочными мотивами, в росписи и рерьбе по дереву бы.ш рас
пространены и обрары реа.1ьного животного и растите.1ьного мира. Особенно 
часто встречаются ирображения петухов, пав.1инов, соко.1ов, новей и .1ьвов. 
Исходя Ир жирненных наб.1юдений, рерчик придава.1 скобкарям1 форму п.1ы
вуwей птицы, испо.1ьруя го.1ову и хвост как ручки. Птичья гОJ:ова неремо 
�аменя.1ась го.1овой ноня. Интересны скобкарь и ковш Ир собрания Гос. Русс1юrо 

С1собкаръ - 1совш с лвумл ручками. 
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Новш с zоловамu 1с01tей. Дерево, реJь6а. Тверская zy6. (? ) .  

Гос. Русский мрей. 

му�ея. Скобкарь в виде п.1ывуwе.И птиuы (No Р1176; стр. 424) украшен по ту.юву 
с.южной уiюрной росписью северо-двинского типа с характерным д.1я второй 
по.1овины XVIII века орнаментом ИiJ раiJбросанных по 6е.1ому фону ветвей с 
красновато-оранжевыми и темно-iJе.1еными перистыми .1истьями. Ковш с двумя 
конскими го.1овами (No Д597; стр. 425) покрыт по ту.1ову выемчатой реiJьбой щ1 
ветвей и сеток. Как· по форме, так и по росписи и отде.1ке реiJьбо.й, соответствую
wим окруГ.1ости ту.1ова, скобкар1. и ковш прив.1екают мастерством декоративного 
убранства. 

Иi1ображения животных и птиu украшают и пряничные доски. На прянич
ной доске Гос. Русского муiJея (Д710; cfflp. 426) представ.1ен соко.1 с повернутой 
наiJад го.1ово.й и веткой в к.1юве, испо.1невный выемчатой реiJьбой. С 60.1ьшим 
художественным тактом помести.1 реiJчик фигуру птиuы на прямоуго.1ьной п.1ос1юсти 
доски. Уме.1ое компоiJиuионвое построение и остроумная раiJде.1ка дета.1ей (.1ако
ничная передача оперения ilубчатыми .1унками) говорят о высоких художествен
ных навыках мастера. 

Растите.1ьные мотивы испо.1ьiJова.1ись в реiJьбе и росписи не то.1ько как J1,Опо.1-
ните.1ьны.й �.1емент украшения, но име.1и самостояте.1ьное iJначение, · от.1ичаясь 
60.1ьшим раiJнообраiJием форм и сме.1остью компоiJиuионных и живописных решений. 
Широкое применение они наш.111 n народном архитектурном убранстве второй 
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Пряничная доска <1СокоА1J. Дерево, резьба. 

Гос. Русский иу;iей. 

426 



.!lарец с растительиым орнаментом. Дерево, резьба. Москва (?). 

Гос. Русский му;iей. 

по.ювины XVIII века, о чем снидетеАьств JIOT испоАненные с боАьшим 1�скусстном 
росписи северных церквей: Успенской uеркви в Кондопоге (1774 год) и часовни 
в llо.пюстрове (середина XVIII в.)1. Бо.1ьшой интерес представ.1яют сохранивши
еся рщшые дета.1и оформАения крестьянских домов второй по.1овины XVIII ве
ка. Таково, например, кры.1ьцо в доме Рыжевых (деревня Борок Череповецкого 
района Во . .югодской 06.1асти), украшенное ни;зкой ре.1ьефной ре;зьбой с п.1ос
костно трактованным растите.1ьным орнаментом2, таковы и створки ворот и;з 
посе.1ка Оре.1 (Пермской губ.) с ва;зами и цветами на них, испо.1ненными ре.1ь
ефной ре�ьбой (Гос. Исторический му;зей, No 83487 / К5483). 

Того же типа украшения применя.1ись в мебе.1и. Растите.1ьными мотивами 
в виде ;завитков и uветочных побегов, выпо.1ненными скво;зной ре;зьбой, оформ
.1я.1ись спинки переметных скамий (скамья с передвижной спинкой), кроватей, 
АЮАек и т. п. (Гос. Русский му;зей) 3• Риф.1ёные ва�овы в виде чаш с цветами, 

• А. О п  о .11 о в н и к о в. Памятники деревянного ;iодчества Каре.110-Фннскоli ССР. М., 1955, стр. 105-139 

и 140-160. 

2 Фотографии В. К. Макарова, сделанные во врР мя �кспедиuии в 1929 г. Собственность В. К. Ма1сарова. 
� А. Б о б р  и н  с к и 11. Народные русские деревянные име.11ия. Им. 2" вып. Х. М" 1912, таб.11. 12, 

рис. 1, 5 и 7. 
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псно.шенные тонкой росписью в мягких го.1убоватых и коричневых тонах, 
пмеются на створках шкафа И;i собрания Гос. Русского му;iея .  Б.1и;iкие к ним 
ва;iоны в технике ре.1ьефной ре;iьбы представ.1ены на створках другого шкафа 1• 
Типичными д.1я своего времени растите.1ьными мотивами украшен .1apeu (Гос. 
Русский му;iей, .М Д838; стр. 427 ) с ре.1ьефвой ре;iьбой в виде веток с уд.1инен
ными перистыми .1истьями и п.1одами, свободно распо.1оженными на п.1оскостп 
крышки �и стенок. И;iысканность строгих по рисунку форм ре;iь6ы оттенена и 
} си.tева роснпсью, в 1\оторой те11.1ый бе.1ый тов ветвей ;эффектно сочетается с 
tiрасным фоном . 

Растите.tьные мотивы по.1учи.1и бо.1ьшое ра;iвитие в выемчатой ре;iьбе на 
пряничных и набойных досках второй по.1овины XVIII сто.1етия. Ра;шообра
;ше цветочных мотивов гво�дики, ма�ш, яб.tони, ро�ы, тю.1ьпана п т .  п . ,  реа
.1истическая и в то же время декоративная трактоВiш их форм нока;iывают искус
ство ре;iчиков, умевших испо.1ь;iовать обра�ы живой природы д.1я украшения 
набивных тканей. Д.1я ре;iьбы досок употреб.1я.1и твердые породы дерева: 
бере;iу, дуб, орех и др. 2 Набивкой, как наибо.1ее простым и дешевым способом 
декорировки тканей, ;iавима.1ись во всех .1ьноводческих районах страны. Помимо 
отдеАьвых набойшиков, работавших на дому, набивка тканей прои;iводи.1ась 
в мастерских. Центром набивного де.1а в XVIII веке ста.10 се.10 Иваново (В.1а
АИмирской губернии, вотчина Шереметевых), где во второй по.1овиве века во;i
ник.1и крестьянские мануфактуры: Ивана Бутримова, Степана Сокова, Петра и 
Никона Горе.1иных, Ефима и Варвары Грачевых, .Михаи.1а Ямавовского и дру
гих . Хо;iяевами мануфактур бы.1и крепостные Шереметева 8• 

В набивных тканях и;i се.1а Иванова (Гос. Русский му;iей, .М Н 1571 и 1594) 
исцо.1ь;iовавы в одном с.1учае свободно переп.1етаюшиеся ветви гномики, в .11;ру
гом - ветви маков. Гво;iдики (стр. 429 ) распо.1ожены на г.1адком фоне, маки - на 
точечном. Переданные ре;iчиком объемно, uветы испо.1нены с по.1ным пониманием 
натуры, но в то же время трактованы декоративно, с учетом того, что они пред
ва;iвачены д.1я украшения ткани. Покрытие фона точками и сетками - один И;i 
наибо.1ее употребите.1ьных в то время приемов. Набивная ткань с гвомиками 
отпечатана с деревянной доски, ре;iаной в 1770 году 4• 

Иной, бо.1ее схематичный характер имеет растите.1ьный орнамент в скво;i
ной ре;iьбе по бересте, где растите.1ьные формы трактуются п.1оскостно. На со
хранившихся от второй по.1овивы XVIII века крышках, туесах и шкату.1ках 
(Гос. Русский му;iей), испо.1ненных тонкой проре;iью, и�ображены о6рашевные 
в ра;iные стороны округ .tые �авитки растений и свободно вьюшиеся побеги 

1 А· В о б р и н с к и й. Ука;i. соч., табл. 134, рис. 6. 
2 М. Ш е р е м  е т е  в а. Набивание холста в Калуж<:ком крае. Калуга, 1930, стр. 7; .11. Я к у н и  н а. Русские 

набивные ткани XVI-XVII вв. М., 1954, стр. 6. 
3 <(Топографическое описание Владимирской губернии, составленное в 1784 году•>. Влцимир, 1906, 

стр. 7, 51 .  
4 На паспорту набивной ткани с гво;iдиками имеется надпись: <(манер делан на дереве, работая 

1770 году». 
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Набойка (fГвоздикu1J. Иваново. 

Гос. Русский му;1ей. 

с перистыми .шстьями и много.шпестными цветами с добав.1ением сеток раiJного 
рисунка. На крышке от шкату.1ки среди побегов помешен .1ев. РеiJьбой по бе
ресте iJанима.1ись на Севере, г.1авньн1 обраiJом в Во.1огодской об.1асти, в районе 
Ве.1икого Устюга. О чеканной работе по бересте приеiJжего в Псковскую ГJбер
нию неи�вестного мастера.пишет в 1752 году А. Бо.1отов: «Сей че.ювек де.1ыва.1 
иiJ простой бересты табакерки, стаканчики, кружечки и кругАые стамушки 1 

с таким искусством и уме.1 так хорошо наружность оных украшать особ.швого 
рода чеканною работою, что я дово.1ьно надивиться не мог, как и все тогда 
сей работе его ;�:иви.1ись и ее хва.1и.1и» 2• 

На туесе и� Дани.1овской пустыни О.1онецкой губернии (Гос. Русский му
�ей), с прореiJНЫМ геометрическим орнаментом и� конuентрических кругов и 
по.1укружий, paiJ.1t:eAкa дета.1ей и поясков выпо.1нена тонкой чеканкой. Очевид
но, оба вида обработки бересты сушествова.1и одновременно и в отде.1ьных 
с.1учаях ;1;оп0Аня.1и друг ,11;руга. 

1 Посуда д.1я деrтя. 
2 А. Б о .11 о т о в. Жи;1вь и прик.11ючевия АвАрея Бо.1отова, описаввые самим им J(JIЯ своих потомков, 

т. 1. м.� .1., 1931, стр. 209. 
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Д опце прялки с датой 
i11 783 �оду1>. 

Дерево, ре.1ьба. Север. 

Гос. Русский му�ей. 

Растите.1ьные формы, как видно щ1 ска;1анного, 
11гра.1и 60.1ьшую ро.1ь в ра�.1ичных 1шдах ре;1ьбы и 
росписи; геометрический же орнамент применя.1ся 
г .швным обра�ом в выемчатой ре;1ьбе - в украше
нии ре;1ных ткацких станков, мебе.1и, пря.1ок, ва.1ь
(\ОВ, швеек и т. п .  Геометрический орнамент обра
;i уется ЩJ отде.1ьных, в бо.1ьшинстве с.1учаев про
tтейших ;э.1ементов: треуго.1ьников, ромбов, ро;1етоЕ, 
;iвем, кругов, секторов и т. п.  

Как типичный пример геометрического орнамен
та, испо.1ненного в технике выемчатой ре�ьбы, можно 
нривести донuе северной пря.1ки (Гос. Русский му
;1ей, No Д609; стр. 430), один и;1 немногих памят
ников, имеюwий точную дату «1783 году». Ре;1ьба 
на донuе сосредоточена в части, при.1егаюwей к 
гнему (д.1я вставки .юпасти). Она состоит щ1 кру
гов со ;1ве;1дами и ро;3етками, секторов и прямоуго.1ь
ников, 06рам.1енных поясками и;1 рядов треуго.1ь
ников. Строгость и .шкони;1м рисунка, простота и 
с.1аженность компо;3иuии, умение вы;3вать с помоwью 
ре;1ьбы ;эффекты света и т.ени на п.1оскости харак
терны д.1я оформ.1ения северных ва.1ыюв, пря.1ок, 
с их тонкой ра;1де.1кой крупных ПАОСIЮСТНЫХ .1011а
стей, пряничных досок и других предметов домаш
него обихода. 

Б.1и;1кими по ра�работке дета.1ей геометриче
ского орнамента, но от.1ичными по оригина.1ьному 
«архитектурному» си.1у;эту яв.1яются пря.1ки и швей-
1ш ярос.1авско-костромского типа, испо.1невные в 
виде башен, состояwих И;3 постав.1енных один на 
другой кубов и при;3м, которые соединены у;1орными 
сто.1бами и.1и ко.юннами. Другой вид ярос.1авско
костромски:х пря.юк имеет тот же «архитектур
ный» си.1у;эт наподобие башни, по.1ученный проре;3ью 
с многоярусными рядами арок и ;3авершенный не-
60.1ыпой п.1оскостной .1опастью с геометрическим 
орнаментом. 

•• 

Употреб.1ение мета.1.1а д.1я художественного 
оформ.1ения предметов народного быта во второй по
.ювине XVIII века бы.10 сравните.1ьво ограниченным. 

430 



Однако на основании сохранившихся от iЭТОго JJремени 
рщшого рода и�де.шй и� же.1е;ш и ме,1щ можно уста
новить в обwих чертах их особенности и приемы 
художественной обработки, до сих пор не по.1учив
шие достаточного освеwения в .1итературе. Место
рождение же.•е�ных руд на Севере со;iдава..10. JСАовпя 
д.1я наибо.1ьшего ра;iвития мета.1.1ического ХJдоже
ственного нромыс.1а в районе О.1онuа, ВоАог ды, Ве.1J11-
кого Устюга, Устюжны 11 .других. Ту.1ьсБиfi и .Jипеu
кий районы - места ;iaJJeжeй бурых же.1е�няко11, тш-1-
же бы.ш сырьевой ба;iой д.1я ука;iанного промысJJа. 

Народная художественная обработка ме,1�:и ;iШ\.1JЮ
ча.1Jась в Аитье, чеканке, гравировке и финифти (;tма
.ш) и 6ы.1а сосредоточена г.1авным обра;iом на основ
ном месте добывания f)того мета.1.1а - на Ура.1е, а 
также в 'fy.1e, в се.1е Пав.1ове на Оке и других рай
онах. Копка 11 просечка чаше применя.1ись д.1я ХJ
дожественной отде.1ки же.1е�ных предметов народноii 
утвари: светuов д.1я .1учины, сечек, посуды, проре;i
ных п.1астинок д.1я обивки .1арuев, шкату.1ок, подго.1ов
ни.ко.в и т. п., а также архитеRтурных дета.1ей: ;iам1юв, 
1ю.1еu и петеJJь ,11,.1я ворот и дверей, фАюгеров, кры
.1еu, водосточных труб и пр. Как и в других видах 
народного исRусства, мастер, работая в материа.1е, 
бра.1 �а основу наб.1юдения над живой натурой. При-

- ,  

мечате.1ьно умение народных мастеров оригина.1ьно Светец. Желе�, "овка. Север. 
претворить форl\1у растения в нужную форму пред
мета. Так, распространенный в крестьянском хо;iнй
стве светеu имеет стержень, подобный стеб.1ю, а 

Гос. Русский му:1ей. 

отходяwие от него ветви обра;iуют �авитки д.1я вставки .1учнны. Та1юв светеu 
и� собрания Гос. Русского .&ty;ieя (No М76; стр. 431), яв.1яюwийся примером 
от.1ичного ис.по.1ь�ования природной формы д.1я со;i,11,ания конструкuии, .югично 
отвечаюwей своему ва;iначению и вместе с тем художественно выра;штеJьной, 
по.1учаюwей четкдй, ритмичный си.1уf)т. 

К тому же типу декоративного оформ.1ения предмета относятся сечRи. Они 
украшены по сторонам стержня строгими симметричнымп ;iавипшми, в отде.1ь
ных сJ.учаях �авершенными консRими го.ювам11 , - мотив, распространенный и в 
др) гих видах народного 11скусства 1• 

Принuип си.1уf)тного построения орнамента характерен и д.1я проре;ш 11а 
воротных ;iамках, пет.1ях (на;iываемых жпковинами), .1apuax, подго.ювниках, 

1 11. Р • .llевиuсов опрСАСJ1яет �ти се•1ки как н11жеrорОАСК11е. 
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Ларец с растительным орн,амен,том. Металл, роспись, чекан, �равировка. Нижн,ий Та�ш. 

Гос. Русский му��ей. 

шкату.шах 11 т. п. Находяшийсн н Гос. Русском му�ее �амок д.1я ворот в виде 
секиры Щi Ростова-Ярос.1авского (.№ М63) 1 и шкату.1ка (No М347), во�можно 
ТОГО а\е 11рОИСХОЖдения, украшены СВО6ОдНО раСПОАОЖеННЫМИ ПО ПАОСКОСТИ 
�авиТБами, обра�уюwими пет.11и ;  ;эти �авитки выде.1яются четким рисунком на 
живописном фоне фо.1ьги, в одном сччае ро�овой, в другом - го.1убовато-�е.1е
ной. Допо.1ните.11ьная ра�де.1ка �авитков риф.11ением со�дает игру света и тени, 
наде.1яя рисунок бо.1ьшой и�ысканностью 2• 

По типу проре�и б.1и�ок к предыдуwим памятникам, хотя и от.1ичен от 
них по строго симметричной компо�иuии ра�меwенвых в к.1етках скво�вых 
ро�еток, подго.ювник и� собрания Гос. Русского му�ея (No М4). На �амке под
го.11овни1ш выгравирована надпись: «1750 год сентября 23 дня ери ивсм 

1 Н. Р . .llевинсон считает, что такого рода :�амки широко бытова.tи на Севере, в Пово.tжье и других рай-
онах. 

2 В. Воронов в статье «Устюжские решеткю) («Среди ко.t.tекgионеров1), 1922, 1'i 11, стр. tб-17) ука
;1ывает па сходство между рисунками архитектурных рР.шеток 11 рисунками светgов и .tapgeв. 
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чупятова» 1• Подго.1оввик предвщшача.1ся ,.t:.1я хранения ценностей. Sто, оче
видно, обус.юви.10 допо.1ните.1ьную его обшивку по.1осаии бе�у�орного же.1е
;iа, обра;iуюwиии к.1етки. Редкая в прои�ведениях народного искусства надпись 
с точной датой де.1ает (Этот подго.1овник особенно uенным памятником своего 
времени. Прекрасными обра;iuами просечки яв.1яются и сохранившиеся навер
шия хоругвей И;i Ве.1икого Устюга с растите.1ьным орнаментом с.1ожного y;iopa. 

Помимо ковки и просечки, же.1е;iо испо.1ь�ова.1ось и как материа.1 д.1я рос
писи. Центром хо.1одной росписи по же.1е;iу, во;iникшим, очевидно, во второй 
по.1овине XVIII века , бы.1 Нижний Таги.1, где подобным обра;iом украша.1ись 
подносы, посуда, .1арuы и т. п .2 Наибо.1ее раннее упоминание о расписных .1а
коных име.1иях в Нижне:м Таги.1е отнссится к 1768 году 3• Неско.1ыю по;iже, 
в 1770 году, академик П. С. Па.1.1ас сообша.1 о росписи в Нижнем Таги.1е: 
«Другое художество, n коем с нема.1ою ПО.IЬ;iОЮ ;iдешние упражняются жите
.1и, есть .1акирование; оные наводят .1ак на медные и же.1щшые чайники, на 
деревянные чашки, стаканы, подносные доски и прочее» 4• 

Так же, как в ковке и просечке, в росписи по же.1е;iу ;iначите.1ьное место 
;iанимают мотивы живой природы. Пу6.1икJемый .1apeu в виде теремка И;i собра
ния Гос. Русског� му;iея (No М 20; стр. 432) дает типичный пример нижнетаги.1ь
ской росписи, сочетающейся с чеканкой и гравировкой. Характерен д.1я 
XVIII века орнамент и� снободно брошенных расходяшихся ветвей с перистыми 
.1истьями и распо.1оженными среди них сердuевидными картушами. Контрастное 
сопостав.1ение красного uвета с бе.1ым и �е.1еным придает росписи яркость 
и декоративность. Обрам.1ение гравированными поясками и� сеток и uепей, 
типичное д.1я своего времени по рисунку, еше бо.1ьше подчеркивает живописный 
характер оформ.1ения. 

Особый интерес, б.1агодаря оригина.1ьным сюжетам росписи, представ.1яют 
храняшиеся в Гос. �рмитаже же.1е�ные дрожки работы нижнетаги.1ьского мас
тера: ;iдесь в меда.1ьонах помешены пей;iажи, неско.1ыю жанровых сuен и мужской 
портрет (No 1591). На дрожках имеются две надписи. В одной И;i них сооб
шается : «Сих дрожек де.1ате.1ь Нижнотаги.1ьс1юго его превосходите.1ьства Госпо
дина Нико.1ая Никитича ;iавода жите.1ь Etop Григорьев Жепинский роди.1ся 
11 1725 году апре.1я 23 чис.1а которые ;iде.1аны им по самоохотной выучке 
и .1юбопытному ;iнанию с 1785 по 1801 год в 76е .1ето своей жи;iни Нижво
таги.1ьский ;iавод» .  Вторая надпись г.1асит: «Сии дрожки ма.1ева.1 тогож Господина 
и �авода Сидор Дубасников. Нижнотаги.1ьский ;iавод» .  

1 ПоАобный подголовник имеется в собрании Му:�ея r. Ростова-Лрос.1авскоrо. И�sвестны бли:�кие по типу 
предметы, украшенные просечкой, в Вологде, Великом Устюге и Аруrих пеитрах. 

2 В Нижнем Тагиле практиковался холодиый спnсоб мас.1яиой росписи с покрытием ее .1аком. 
3 В описи приданого, составлеивой в 1768 году, есть упоминание о двух блюдечках <с.11а1ювых сибнр

скию> (см.: А. П и  с к у и о в а. Русские расписные лаковые же.1е:�ные и:�де.11ия.- <с;3аписки Историко-бытового 
отдела Гос. Русского му�sею>, Ni 2. 1932, стр. 39) .  

4 П .  п а л л а с .  Путешествие по ра;шым местам Российского государства, ч .  2 ,  кн. 1 ,  1770 год. СПб., 1786, 
стр. 240-241. 
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Во�можно, что в и�ображении жанровых сuен и пей�ажей живописец, вос
по.1ь�ова.1ся суwествовавшими ранее компо�ициями. Что же касается портрета, 
то он, по-видимому, написав с натуры и передает индивидуа.1ьвые черты че.10-
века, с бородой и остриженными под скобку во.1осами 1• Портрет не бы.1 типичен 
д.1я народного искусства второй по.1овины XVIII сто.1етия, и его на.1ичие в нижве
таги.1ьской росписи свидете.1ьствует о не�аурядных художественных навыках 
мастера, стремившегося передать ивдивидуа.1ьвый обра�. 

И�ображевия че.1овеческих .1иu чаше встречаются в другоl\1 виде народ
ной росписи - по меди, в та.к на�ываемой финифти 2• И;1вестным центром ;.�того 
нрои�водства, во�ни1шшм в XVIII веке, бы.1 Ростов-Лрос.1авс1шй, где со�дава.шсь 
иск.1ючите.1ьвые по тонкости рисунка и живописного испо.1вевил прои�ведевил 3• 
Несмотря на специфическое на�начение ростовской финифти, с.1ужившей д.1л 
украшения икон, художники-миниатюристы суме.1и отра�ить в иконописных 
и�ображевиях характерный местный тип крестьянских .1иц. Так, с бо.1ьшиl\1 
искусством и тонкостью написаны .1ица евавге.1иста Матфея и Христа на иконе 
<<Воскресение Христово» (Гос. Русский му;1ей). Типичны дм1 XVIII ве1ш с.юж
ный ракурс фигур и беспокойно ра�веваюшиеся ск.1адки одежды. Высоким Баче
ством от.1ичаются и п.1астины работы и�вествого художника И. К.  Бурова (1730-
1780) 4. И;1ыскаввое мастерство миниатюриста в и�ображении .1иu сочетается 
у него с б.1естяwими ко.1ористическими решениями. 

Не.1ь�я не упомянуть танже устюжскую финифть, перенятую местными 
живописuами в XVIII веке от со.1ьвыqегодских мастеров 5• В Ве.1иком Устюге -
одном и� центров медеобрабатываюшей промыш.1енвости - бы.1и все ус.1овия 
д.1я ра;1вития искусства финифти. ;3десь в 1761 году братья Афанасий и Степан 
Поповы оргави�ова.1и фабрику финифтяных и черневых и�де.1ий. Она про
сушествова.1а 16 .1ет 6• 

В от.1ичие от ростовской финифти, имевшей г.1адкую поверхность, устюж
ская финифть прои�води.1ась с помоwью нак.1адки на нее тисненого на матриuе 
серебряного и.1и �о.1отого орнамента, придававшего ей ре.1ьеф, и �атем под
верга.1ась пос.1едовате.1ьному обжигу. Пос.1е iЭТого, в отде.1ьных с.1учаях, нак.1адка 
допо.1вите.1ьно покрыва.1ась цветной и.1и про�рачной финифтью 7 • Содержание 
прои�ведений устюжской финифти очень ра�вообра�во. Наряду с бата.1ьными 

1 А. П и с к у н о в а. Ука;i. соч., стр. 49. 
2 Роспись оrнеупорныии красками с пос.11едовате.11ьным обжиrом. 
3 А. Титов относит во;iникновение финифтяной живописи в Ростове-Ярос.11авском к первой по.11овине 

XVIII века (см. А. Т и т о  в. Финифтяники в rороде Ростове Ярос.11авской rубернии.- <�Памятники древней 
письменности и искусства.�. вып. CXLII, 1901, стр. 1 ) .  И. М. Сус.11ов считает нача.11ом финифтяноrо дела в Ро· 
стове вторую по.11овину XVIII века (см.: И. С у с .11 о в. Ростовская f1Ма.11ь. Ярос.11авль, 1959, стр. 7) .  

4 Прои;iведения И.  К .  Бурова имеются в Гос. Русском му;iее, в Гос. Историческом му;iее, в Ростовском 
му;iее и друrих собраниях. 

5 Т. Т и х  о м  и р о в  а. Устюжские f!Мали XVIII века с серебряными накладками.-<�Труды Государст
венноrо Историческоrо му;iею�, вып. ХПI. М., 1941, стр. 192. 

6 Там же, стр. 194. 
7 Там же, стр. 194-195. 
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11 охотничьими сuенамп,  пстречаются архитектурные пей;iажп, и;iображенпя 
животных и растений, а также мифо.югические и биб.1ейские сюжеты. В Гос. 
Историческом l\1y;iee сохрани.1ась коробка с интересной компо;iиuией - быто
вой сuеной, и;iображаюwей повара у очага и охотника с убитым ;iайuем 
(No 55 800/ЭМ. 353) 1. В том же собрании имеется чайниuа (No Щ477/365), 
на которой представ.1ены бытовые фигуры, в частности всадник, что ука;iывает 
на свя;iь финифти с б.1и;iкими ей видами народного искусства, а именно -
с .1у6очными картинками. Рассмотренные прои;iведения обнаруживают высоrюе 
декоративное мастерство народных художников. 

Медь как материа.1 110.1учи.1а наибо.1ьшее применение я ме.1кой п.шстике. 
Се.ю Пав.юно на Оке в XVIII веке бы.10 uентром и;iготов.1ения х.rдожественно 
оформ.1енных .1итых фигурных ;iамков 2• Храпяwиеся в му;iеях пав.ювские ;iамки 
ра;iнообра;iны по своим формам и И;iображениям на них. В фигурном ;iамке, 
датированном 1784: годом (Гос. Русский му;iей), представ.1ен и;iвестный по .1у-
6очным картинкам скачуwий на коне с пикой всадник-кава.1ер в кам;iо.1е. Имеются 
;-шмки с вариантами того же типа кава.1ера, то стояwего с поднятыми руками, 
то сидяwего на морском коньке, и т. д. Среди миниатюрных пав . .ювских ;iамков 
распространены формы че.1овеческих масок с пух.1ыми wеками и бук.1ями -
и;iвестный декоративный мотив в архитектуре того времени .  Ра;iнообра;iны 
варианты фигурных ;iамков и в виде животных, особенно в виде коня и птиu. 
Пос.1едние щюбража.1ись в ра;i.1ичных поворотах с раскрытыми кры.1ьями, с по
вернутой на;iад го.1овой, к.1ююwими и т .  п .  Интересны также ска;iочньш обра;iы 
по.1у.1ьва, почрыбы, по.1уконыш, .1ьва с женской го.1овой, рJса.11ш, сирина и дру
гих. По технике ;iамки ра;iде.1яются на два типа: одни испо.1нены в невысоком 
ре.1ьефе с тwате.1ьно отмоде.1ированной формой, другие - уп.1щ:uенные, с фигур
НЫ!\I ре;iным контуром, допо.1ните.1ьно ра;iде.1анные гравировкой. 

Иной характер име.10 медное .1итье поясных б.1ях 3• Они яв.1я.1ись, очевидно, 
;1наками профессии, и встречаюwиеся на них сюжеты име.1и отношение к тру
довой деяте.1ьвости ��астеров. На б.1яхах мясников и;1обража.1ись бойни; уча
ствуюwие в действии персонажи представ.1ены с соответствуюwими атрибутами. 
В uентре компо;iиuии над сuеной бойни помеwа.1ась маска - форма, весьма рас
пространенная в искусстве XVIII сто.1етия. Сушествуют подобные же б.1яхи ку;1-
неuов, ковова.1ов и т. д. Эти б.1яхи испо.1ня.1ись в ни;1ком ре.1ьефе. Своеобра;i
ные по своему содержанию, они имеют обобwенвую и неско.1ько схематичную 
форму. 

Крупнейшим uентром художественной обработки меди во второй по.1овине 
XVIII века бы.1 Ура.1. Ра;iнообра;1ие форм чеканной посуды {братин, стоп, чар, 

1 Т. Т и х  о м  и р о в  а. Ука;i. соч., стр. 202, рис. 11. 
2 Ки.11ьбургер еше в 1674 гo,ity упоминал о малых ;iамках, прои,!lво,�tством которых 11авима.11ись жите.11и 

с. Памова на Оке (см.: <(Нижегоро,�tская губерния по исс.11е,�tованиям губернского ��емствю), вып. Н. CIHi., 
1896, стр. 12) . 

3 Н. Р . .llевинсон считает их распространение повсеместнЬIJI. 
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ковшей, водо.1еев, кумганов 1, кружек, а также утюгов, подсвечников, шкату.юк 
п т. п .), испо.1ненной с высоким художественным мастерством, по;iво.1пет говорить 
о расuвете �того вида ИСКJССтва в рассматриваемый период. На.1ичие на от де.1ь
ных му;iейных памятниках к.1ейм Аает во;iможность установить время пх И;iго
тов.1ев11п, а также принад.1ежность опреде.1енным предприятиям. 

Основную ро.1ь в оформ.1ении предметов домашней утвари игра.1и ра;iнооб
ра;iные виды раст11те.1ьного орнамента, в который ввод11 .1ис1) фпг.vры жпвотных 
11 птиu. 

В Гос. Русском му;iее хранятся две медные кружки: одна и;i них, и;iготов
.1енная в 1759 году, имеет сочный, с.1ожный по рисунку растите.1ьный орнамент, 
в который вк.1ючены фигуры .1ьва, единорога и и;iображения двух наш.1емников; 
другая, датируемая 1762 го,11.ом, )'Крашена .1егким растите.1ьным орнаментом, 
обра�уюwим 11ет.1и. Интересен кумган 1756 го,11,а, с нричуд.шво щюгнутыми 
;iавитками перистых .1истьев, испо.1ненный, как п упомянутые кружки, на Деми
,11,овском ;iаводе. Чеканный кувшин с богатым ре.1ьефным у;iором и;i раковин и 
растите.1ьных ;iавиткон, распо.1оженных на гранях, яв.1яется и;J.11.е.1ием Иргинского 
;iавода Осокина. 

С.1едует отметить дв-а основных вида художественной обработки И;iде.111й 
и;i меди: ме.1кой чеканкой, даюwей графический .1инейный рисунок, и уг.rуб.1енной 
чеканкой, oбpa;iyюweii ре.1ьеф с игрой света и тени. Ме.1кая чеканка чаше 
встречается на и;iде.1иях Демидовских :Jаводов, угчб.1енная - на Осокинских 2• 
Пышность растите.1ьных форм, сочетаюwихся с и;iображениями животных и птиц, 
введение в орнамент раковин, ;iавитков, а в отде.1ьных с.1учаях - гера.1ьдических 
;iнаков, преоб.шдание округ.1ых ритмичных очертаний, бо.1ьшая насышенность дета
.1ями, густое �апо.1нение орнаментом всей п.юскости предмета - таковы характер
ные черты декоративного убранства ура.1ьской утвари. Характер декорировки от
де.1ьных памятников свидете.1ьствует о то.м, что они по.1учи.1и к �тому времени 
бо.1ьшое распространение не то.1ько в народном быту, но и в среде дворянства 
и купечества. 

Особую группу состав.1яют прои�ведения ту.1ьских мастеров-оружейников, 
по.1ь;iовавшихся техникой ре.1ьефвой обронной работы, конфарения, ре.1ьефной 
насечки, гравировки и огранки. Кроме. оружия, �ти мастера и;iготов.1п.1и мебе.1ь, 
самовары и Аругие предметы домашней утвари, имеюwие высокJЮ художествен
ную uенность. 

• •  

Художественная обработка керамики и кости бы.1а сосреАоточена в ,11,вух 
основных uентрах, и� которых каждый 06.1ада.1 своими традиuиями. Керамиче
ские И:Jде.1ия со�дава.1ись в районе Гже.1и (по,11. Мос:квой), pe;iьбofi по кости 
с.1ави.1ись !о.1могоры. 

1 Кукrаи - кувшин AJIЯ умыRавия. 
� (:веАевия по.1учеиы от Н. Р. Аевиисоиа. 
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На основании письменных источников, а также сохранившихся в му�еях 1 
датированных 11а.мятников, установ.1ено ра�витие в Гже.111 маttо.1иково1ю2 11рои�
nодства во второй 110.1овине XVIII века. Б.ш�ость Гже.1и к Москве (60 км) 
открыва.1а бо.1ьшие во�можности ,ця сбыта и�де.шй, что обус.1ов.1ива.10 их 
ра�нообра�ие. Св11дете.1ьства современников подтверждают широкое употреб.1ение 
гже.1ьскоit посуды в конuе XVIII сто.1етия. Так, например, А. Бо.1отов в 1796 году 
писа.�: се • • •  не бо.�ее как .�ет �а 25 вошJо и бы.10 у вас в употреб.1ении, вместо 
прежней оJовянной: посуды, на сто.1ах, в дворянских домах, употреб.1ять ГJ:иняную, 
де.1анную у нас на Акже.�ьских �анодах 3, по форме и под вид фаянсовой . . . В не
многие годы быJа посуда сия ве�де и ве�де, где бе.1ая, где па.1евая, где г.1ад-
1шя, где с каемкой . . .  4 >> .  СJ:едует, однако, подчеркнуть, что гже.1ьская керамика 
бытова.1а не то.1ько 11 дворянских домах, о чем говорит А .  Бо.1отов, по 11 в 
крестьянской среде, что подтверждается надписями на ряде памятников 6• 

и� свидете.1ьства крестьянина Ка�акова и�вестно, что майо.шковая ПОС.У да 
в конuе XVIII - нача.1е XIX века продава.1ась в Москве «на Нег.1инной и у 
Москворецкого моста» 6, во�и.1и �ту посуду и на Украину 7• Таким обра�ом, 
гже.11.ская майо.шка провик.1а в ра�.1ичные районы России. 

Наибо.1ее рас11ространепными бы.�и сосуды-квасники с ту.1овом в виде 
уто.�шенного ко.1еса па четырех ножках. Другой тип квасников в форме двуг.1а
вого ор.1а встречается �начите.1ьно реже. Кроме того, в Гже.1и и�готов.1я.�ись 
кувшины-кумганы, кружки, таре.1ки, горшки д.1я uветов, а также ску.1ьптурные 
игрушки 8•  

Как и в художественной обработке дерева, в гже.1ьской: керамике пред
став.1яют бо.1ьшой интерес сюжеты и� народного быта. Охотничьи и �асто.1ьные 
сuены, и�ображения пастухов со стадами, и.11;уwих строем со.1дат, му�ыкантов 

1 В Гос. Историческом му;iее, Гос. �рмитаже, Гос. Русском му;iее и других. 
2 Майо.tикой ва;iываются И;iде.tия с пористым .красвовато-же.tтым черепком, покрытые 11ма.tью -

непро;iрачной бе.tой г.tа;iурью (см.: А. С а JJ т ы  к о в. Гже.�ьская керамика. М., 1949, стр. 6 и 9 ) .  
3 В XVIII веке фабриками и ;iаводами в&;iыва.tи предприятия ра;iИЬIХ ра;iмеров - от крупИЬ1х до  ве

бо.tьших мастерских (см.: А. С а JJ т ы  к о в. Ука:�. соч., стр. 9) .  
4 А.  В о JJ о т о в .  Памятник протекших времяв и.1и краткие исторические :�аписки о бывших происше

ствиях и о носившихся в пароде c.tyxax. М., 1875, стр. 60. 
5 Такие надписи сохрани.tись, например, иа двух квасииках Гос. Исторического му:�ея, и:� которых один 

принм.tежа.t крестьлвиву П. А. Скучи.tову, а другой - Т. Т. Богомо.tову. И. А. Го.1ышев, от которого переm.tи 
11ти квасники в му11ей, в статье <сСтарииные фами.1ьные фаянсовые кувшины•> (<сВ.1адимирские губернские ве
домостю>, 1884, J'i 30) ука:�ывает на прииад.1ежность их крестьянским семьяи. Тот же Го.tышев (см. его 
<сА.tьбом русских древностей В.1мимирской губернию>, Го.tышевка, 1881, стр. 5) сообшает: <сКувшины приво
си.11ись в подарок почитаемым .tиgам, д.tя чего ;iаR&;iЫва.tись нарочно, причем па иих, вместе с украшениями, 
де.11а.11ись надписи имени и фами.11ии .tиua, которому кувшин предиа;iиача.tся в подарою>. 

6 А. Н е н т ц е .11ь. Очерки Гже.11и.- <сСборник материа.tов д.tя и;iучеиия Москвы в Московской губернию), 
вып. 1. М., 1864, стр. 8-9. 

7 А. Ш а ф о в с к и й. Черниговского наместничества топографическое описание... Киев, 1851, стр. 303. 
8 Тесто д.11я И;iготов.11ения посуды и игрушек до 1812 г. состаuuи и11 двух частей красиоlt и одной 

части свет.tо-же.1той песочпой г.tииы. Пос.tе обжиrа черепок имм красный gвет. По.1ива д.1я покрытия 
со.став.tя.tась в основном И;i свинgа и о.tова и приобрета.1а пос.tе обжига бе.tый uвет. Надr.1а;iурвая роспись 
nрОИ;iВОДИ.tась ОКИСЬЮ меди (11е.1евыЙ) ,  СМа.IЬТОЙ (синий) ,  ОКИСЬЮ сурьмы (же.�ТЫI), маргаиgем (вишвевыtf 
и черный). См.: А. С а JJ т ы к о в. Ука;i. соч., стр. 10. 
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11 т. д. встречаются 11 в с ку .1ы1чре и в росписи. Воспрощшодимый I(васник H;i 
собрания Гос. Русского му;iея (.№ Г 1174; стр. 439) имеет традиционную д.1я Гже.1и 
пос.1едней четверти XVIII века форму. На п.1ечиках помешены ску.1ьптурные 
жанровые фигуры: це.1уюwаяся пара, крестьянка с ребенком, му�ыкант с 6а.1а
.1айкой. С бо.1ьшой непосредственностью художник переда.1 в них свои впечат
.1ения от виденного. Фигуры трактованы обобwенно, дета.1и в них не выяв.1ены. 
Стенки ту .1ова квасника украшены типичной д.1я гже.1ьской керамики росписью 
в �е.1еных, коричневых и же.1тых тонах. В верхней части, по сторонам от де
рева, 11редстаn.1ены птицы, вни�у схематично намечены деревья. Гор.10 сосуда 
расписано характерным д.1я XVIII века орнаментом и� сетки. 

Ску.1ы1турным фигуркам на квасниках б.1и�ки по теме и художественном.У 
вьшо.1нению гже.1ьские игрушки. К пим относятся: «Деруwиеся крестьянин и 
1.;рестьяюш » ( .№ 5595 Щ / 334 фс ), «Крестьянин в пово�ке» ( .№ 5642Щ / 335 ), 
«С.1епой с поводырем» (.№ 27577-93/333) и другие (Гос. Исторический му�ей). 
Живую грJIШ.У представ.1яет «Доярка с коровой» и� собрания Гос. Русского 
му�ея (.№ Г 490). Фигуры покрыты росписью в мягких же.1тых, �е.1еных и корич
невых тонах по бе . .юму фону. 

Животные и растения - основные мотивы и росписи квасников, кумганов, 
кружек, таре.1ок, черни.1ьниц, горшков д.1я цветов. Растите.1ьные формы 
трактуются в 60.1ьшинствс с.1учаев п.1оскостно, в фигурках же животных и птиц 
передается объем. Свободно и уме.10 распо . .шгаются гибкие, ..1егкие стеб.1и по.1е
вых и садовых цветов, подчер1шваюwие форму украшаемого предмета. Среди 
цветов помешаются ра;·шообра�ные птиuы, сидяшие на ветвях и.1и паряшие в 
во�духе. Допо.1ните.1ьным украшением с.1ужат сетки ра�нообра�ного рисунка 
с вк.1ючением в них �веточных форм, а также по.1оски со всево�можными �а
по.1нениями. Встречаюшиеся на гже.1ьскоft посуде архитектурные мотивы также 
имеют свободны:й декоративный характер; они передаются п.1оскостно, с простей
шей по рору раме.1кой дета..1ей. l\Iягкие .uветовые сочетания го..1у6овато-�е.1еного, 
же.пого и коричневого тонов на бе.1ом фоне сообwают гже.1ьской керамике 
�того времени особую и�ысканность и красоту . 

Гже.1ьская керамика представ..1яет собой один и� наи60.1ее пнтересных и 
оригина.1ьных видов народного искусства XVIII века. Сохранившиеся па мно
гих памятниках точные даты, а также имена художников и в.1аде"1ьuев, де.1ают 
;эти прои�ведения особенно .uенными . 

• •  

Во второй по.1овине XVIII века бо.1ьшого расцвета достиг..1а ре�ьба по кости. 
Центром f)того промыс.1а бы.10 се.10 Денисовка на Курострове б.1и� Хо.1-

могор. Местопо.1ожение Хо.1могор пев,11;а.1еке от Арханге.1ьска, крупного север
ного торгового порта, открыва.10 широкие во�можности д.1я сбыта, что, есте
ственно, отра�и.1ось на ходе ра�вития костере�ного искусства. Художественной 
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Квасник. Керамика, роспись. Московская �уб. Гжель. 

Гос. Русский мy;1eli. 



ре�ьбой по кости �авима.1ись во второй по.1овине Х VllI сто.1етия в Курострове, 
Ухтострове, Матигорах, Ровдине 11 в самом Арханге.1ьске 1• В то время ре�а.1и, 
г.1авным обра�ом, на моржовой кости, на�ываемой «рыбьим �убом)) .  Мастерство 
обработки кости в рассматриваемый период достиг.10 высокого совершенства. 
Характерно ра�нообра�ие приемов ре�ьбы и ее видов; и�вестны четкая обра
ботка ни�кого ре.1ьефа, тонкая скво�ная «ре�ьба на проем » с подк.1адкой под 
нее д.1я выде.1ения рисунка uветной фо.1ьги, uветная гравировка и, наконеu, 
подкраска п.1астин в го.1убовато-�е.1еный uвет местным красите.1ем - хвоwом. 
Костяными ре�ными п.1астинками обшива.1ись 2 деревянные .1арuы-теремки, «ка
бинеты» (шкату.1Б.и в виде бюро) и др. С.1ожность тонкой юве.1ирной работы 
по кости требова.1а особой точности и тwате.1ьности испо.1нения, что бы.10 свой
ственно р усскпl\1 ре�чикам. 

Во второй по.1овине XVllI века их и�де.1ия бы.1и распространены во всех 
с.1оях насе.1ения от крестьянских и�б до uарских дворuов. Sто обус.1ов.1ива.10 
ра�нообра�ие в оформ.1ении вешей, соответствовавших нуждам и вкусам .1юдей, 
д.1я которых они со�дава.1ись. Бо.1ьшую художественную uенность представ.1яет 
храняwаясл в Оружейной па.1ате ре�ная кружка с си.1у;этным портретом Екате
рины 11, испо.1ненная и�вестным мастерам тсго времени Осипом Дудиным 
(.№ 15247). Другая кружка- работы Дудина - с портретами Екатерины 11 и дея
те.1ей ее времени - хранится в Гос. Sрмитаже (No КП 2232-16). Там же име
ется ва�а со ску.1ьптурным и�ображением памятника Петру 1 {работы Фа.1ьконе), 
испо.1ненная современным Дудину та.1ант.1ивым ре�чиком Вереwагиным. Два ва
рианта ва�ы с украшениями на тему «Времена года» принад.1ежат Гос. Русскому 
му�ею. К прои�ведениям того же типа, испо.1ненным, очевидно, д.1я какого-ни
бу дь и� ве.1ьмож екатерининского времени, относится пей�аж - п.1астива с си
.1у�том памятника Петру 1 на фоне г.о.1убого бархата (Гос. Исторический му;iей, 
(No 5983Щ/942). С.1едует упомянуть также туа.1еты с �ерка.1ами, бюро 11 дру
гие пре.11;Меты, яв.1яюwиесн б.1естяwими прои�ведениями декоративно-прик.1ад
ного искусства. 

Помимо на�ванных прои�ведевий, художниками-костере�ами в бо.1ьшом чис.1е 
со�дава.1ись пре.11;Меты д.1я бо.1ее демократических с.1оев насе.1ения: гребни, .1ар
uы, игоАьники, табакерки, швейки и т. д. Они от.1ича.шсь иным характе
ром оформ.1ения.  Особенно часто встречаются на них сuены охоты, сто.1ь .1ю
бимые мастерами многих видов народного исБ.усства. В Б.ачестве примера мож
но привести гребень и� собрания Гос. Исторического му�ея (No 6646Щ/1516); 
посредством ни�1юре.1ьефной ре�ьбы и�ображены прес.1едуюшие �айuа охотни
ки, между ними - бегуwая собака. Распо.1оженные по диагона.1и, фигуры да
ны в движении, подчеркнутом беспокойными и�гибами деревьев и растите.1ь
ных �авитков, украшаюwих покрытый ме.1кой сеткой фон. Ана.1огичвой cue-

1 М. Р е х а  ч е в. Хо.01оrорская ре,зьба по кости. Архавrе.11ьск, 1949, стр. 25. 
2 Обива . .шсь тонкими гво.зАиками. 
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Ларец (1Зайцы1J. Резьба по кости. Архан�ельская �уб. Хо.лмо�оры. 

Гос. Русский му:sей. 

вой, но выпоJ.венной в другой технике ре�ь6ы («на проем») украшена ова.1ь
вая коробка (Гос. Историчес1шй му�ей, .М 1249 /519). Фигуры скачуwего �айuа 
и охотника выдеАяются четкими си.1у�тами на .1егком скво�вом сетчатом фоне. 
Очень живо представ.1ена погоня собаки �а �айuем на Аарuе-теремке и� Гос. 
Русского му�ея (.М Р124; стр. 441). Испо.1ненные ре�ьбой о:на проем», ни�коре.1ь
ефные сиJ.у�ты животных вырисовываются среди живописно и�огнутых �авит
ков, обра�уюwих фон. На других ПJ.астивках J.apua, в таком же окружении �а
витков, и�ображевы бегуwие �айuы и скачуwие беJ.ки. Рисунок iЭффектно 
подчеркивается красной фо.1ьгой, под.1оженвой под проре:sь. Сквщшые п.1астинки 
обрам.1ены гравированным растите.1ьным орнаментом, необыкновенно тонким по 
рисушу, окрашенным в �еJ.еные и коричневые тона. Aapeu, в котором удачно со
четаются ра�.1ичные виды художественной ре�ьбы, яв.1яется типичным памятни
ком костере�ного искусства второй поJ.овины XVIII стоJ.етия. 

В ре�ьбе по кости нередко можно встретить ска�очные сюжеты. На гребне 
и� собрания Гос. Исторического му�ея (N 53142/876) с богатой фанта,ией 
представ.1ева сuена встречи ИJ.ьи Муромuа с Со.1овьем Ра�бойником. Густое �а
по.1нение фона uветами и деревьями с и�огнутыми ветвями со�дает впечат .1ение 
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бо.1ьшой насыwенвости компщшuии, характерной д.1я iЭТОГО времени. Сохрани
.1ись и симво.1ические щюбражения, распространенные в искусстве XVIII века. 

От.1ичаясь строгостью и четкостью рисуша, работы хо.1могорских костере
�ов поражают в то же время необыкновенной сме.1остью к.омпо�иuионвых реше
ний, сочетанием сюжетных и�ображевий с iЭ.Iементами орнамента, ииеюwего 
в своей основе переработанные формы рогов о.1еня, раковин, растите.1ьных по
бегов. Стремите.1ьное движение в фигурах животных подчеркивается гибкими, 
сочными орнамента.1ьными формами. Ведушая ро.1ь в компо�иuии отводится 
четкому си.1уiЭту. 

В от.1ичие от сочных форм ре�ьбы «на проем» и проре�и, в гравировке 
испо.1ь�ова.1ись тонко переданные мотивы .1егких побегов растений северной 
ф.1оры. Характерно сочетание на одном предмете п.шстин с ре;iьбой рщшого 
рода - прореi!и, ре.1ьефа и грапировки. Зто iЭффектно выде.1я.10 типические осо
бенности каждого вида ре�ьбы. 

Особое место в искусстве ре�ьбы по кости второй по.ковины XVIII века ;iани
мают сохранившиеся в небо.кьшом чис.1е ску.1ьптурные группы. Повествовате.1ьный 
характер имеют группы «Ненеuкая стоянка» (Арханге.1ьский об.1астной крае
ведческий муiiей, Гос. Зрмитаж, .М Р838; Гос. Русский муiiей, .М Р211 ). На 
прямоуго.1ьной доске, ок.1еенной костяными п.1астинками, помешены сuены не
неuкого быта. В центре чум, в котором женшина качает ребенка, у входа во
енный в треуго.1ке, с трубкой. Вокруг чума сuены охоты, е�ды на о.1еньей 
упряжке и другие. 

Сохрани.1ись ску.1ьптурные компо�иuии на ре.1игио�ньш темы. С бо.1ьшим 
мастерством реi!чики испо.1ня.1и иконы и� кости и пер.1амутра. 

Рщшообра�ие содержания, оригина.1ьные решения �адач оформ.1евия, с.1ож
ная и тонкая до виртуоi!ности техника обработки материа.1а по�во.1яют отвести 
работы хо.1могорских мастеров к чис.1у ваибо.1ее интересных памятников на
родного искусства второй по.1овины XVIII сто.�етия . 

• •  

У �орные ткани и вышивки, употре6.1явшиеся д.1я украшения одежды и пред
метов декоративного убранства (по.1отенеu, скатертей, �ававесей и т. п.), бы.1и 
распространены повсюду, но име.1и местные художественные особенности. 
Доступность материа.1а (.1ьна) и во;iможность его обработки домашними средст
вами при помоwи нес.1ожных орудий труда (пря.1ки, ткаuкого стана, иг.1ы) обу
с.1ов.1ива.1и особенно широкое их прои�водство. 

Преоб.1адаюшим видом художественного оформ.1ения ткани и вышивки во 
второй по.1Овиве XVIII века яв.1я.1ся орнамент, во, наряду с ним, встреча.1ись 
и и�ображения .1юдей, животных, архитектурные мотивы и скаiiочные обра;iы. 

Наибо.1ее употребите.1ьвой в у;iорном ткачестве бы.1а бранина, ткань, даю
wая во�можвость с помоwью двойного утка передать с.1ожный рисунок. Реже 
встреча.1ся другой вц у;iорного ткачества - ковровый перебор (иначе на�ыва-
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емый ;iак.1а,11,вой техникой), 11спо.1Ь;iJемый, г.1авным обра;iо.м, ,11,.1я пере,11,ачи прямо
.швейных форм со с.кво;iвыми отверстиями по контуру рисунка. 

Распространенные в украшении варо,11,вых тканей растите.1ьвые и особенно 
геометрические формы от.1ича.1ись многообра;iием и бы.1и, в ;iависимости от тех
ншш тканья, бо.1ее и.1и менее схемати;iированы.  Типичными примерами север
ной ткани, испо.шевной брюшной, с традиu;ионным сочетанием красных и бе
.1ых нитей, яв.1яются конuы по.1отепuа и по,11,;iор 1 Во.1ого,11,ской губернии (Гос. 
Русский му;iей, No Т1527). На конuах по.1отенца вытканы характерные ,11,.1я того 
времени ритмично и;iогнутые у,11,.1иненные .1истья. На под;iоре помешены фигуры 
повернутых друг к ,11,ругу пав.швов. Они ,11,аны в сочетании с часто встречаемым 
н ручном ткачестве у;iором И;i рядов ромбов, от.1ичаюшиl\1СЯ бо.1ьшим ра;iнооб
ра;iием вариантов. Среди немногих датированных концом XVIII века тканей осо
бенный интерес представ.1яет по.1отенuе (работы крестьянки Дарьи Кирки и;i 
Лужского района Петербургской губернии) с редким д.1я народной ткани п.10· 
с1юство трактованным и;iображевием архитектурного сооружения в ви,11,е трех
г .1авой uеркви; пос.1едняя помешена меж,11,у двумя деревьями, обра;iуя вместе 
с ними тра,11,иu;ионвую в прои;iве,11,ениях народного искусства трехчастную ком-
1ю;iиu;ию (Гос. Русский му;iей, No Т1706). 

Ткани среднерусских районов при строгой четкости геометрического y;iopa, 
г.1авным обра;iОМ И;i ромбов, от.1ичаются своеобра;iной по.1ихромностью. 

Бо.1ьшая ,11,екоративность при графическом рисунке И;i ромбов присуwа ря
;iанским под;iорам (Гос. Русский му�ей, No Т1527 и Т525), испо.1ненным ковро
вым перебором. Сочетание красных и черных нитей н 0,11,вом с.1учае обогаwается 
,11,обав.1евием нити небе.1евого хо.1ста, а в другом - ,11,обав.1ением нитей бе.1ой, 
;iе.1еной и же.1той. Очень мягка по красочной гамме го.1убых, темно-ро;iовых, 
бе.1ых и ;iе.1еных uветов браная ткань курской папевы И;i того же собрания 
( No Т243; стр. 444); при иск.1ючите.1ьной простоте y;iopa, состояшего И;i ромбов од
ного типа, она от.1ичается .1акони;iмом и строгостью решения декоративных ;iа,11,ач. 

Орнамептаu;ия народных тканей при преоб.1адаюwем сочетании краевого и 
бе.1ого u;ветов отмечена особой четкостью. В си.1у технических причин основу 
орнамента, как прави.10, состав.1яют строго прямо.1инейные формы ромба, а 
также ро;iетки и ;iвемы. О,11,нако ;эти простейшие ;э.1емевты, 6.1агодаря ра;i.1ич
ным сочетаниям, со;i,11,ают богатый y;iop. 

В от.1ичие от тканей, г,11,е ВО;iможности народного художника бы.1и ограни
чены техническим несовершенством ручного станка, пе ПО;iво.1явшего испо.1вять 
.�юбую форму, вышивка дава.1а бо.1ьшую свободу ,11,.1я воп.1оwения ху,11,ожествеп
пого ;iамыс.1а. Содержание варо,11,ной вышивки второй по.1овины XVIII века мво. 
гообра;iво. Наряду с бытовыми cueнal\IИ и ска;iочными сюжетами, носяwими пове· 
ствовате.1ьвый характер, нема.1ое ра;iвитие, как и в других ви,11,ах народного искус
ства, по.1учи.1 растите.1ьный орнамент с вве,11,ением в него и;iображений ва;i, .1епт, 
бантов, сеток 11 т. п .  

1 У;зорный край простыни. 
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/lаиева с zеометричес1'им ориа.меитом. Т1'аuь по.шхромпая. Курская zуб. 

Гос. Русский му:�ей. 

Технические приемы народной вышив1ш от.шчаются бо.1ьшим ра:шообра�ием: 
шитье тамбуром, г.1адью, строчки ра�.1ичноrо вида по перевити, по вырщш, 
по сетке, �о.1отое шитье многих типов свидете.1ьствуют о высок.ом ра;iвитии ис
по.шите.1ьского мастерства русских вышива.1ьwиu. 

Вышивка, как и другие виды нароJJ.ного творчества, име.1а местные особен
ности в содержании и технике выпо.1вения. Д.1я северных районов особенно 
типичны ра�.1ичного рода строчки 1; в среднерусских районах шире по.1ь�ова.111сь 
г.1адью, крестом, набором и пр. 

Бо.1ьшой интерес представ.1яют бе.жые строченые под�оры с бытовыми, 
обычно пра�дничными сиенами, носяwими повествовате.жьвый характер. Типич
ным обра:Juом в iЭТОМ отношении яв.1яется под�ор И:J собрания Гос. Русского 
му�ея ( No В286; стр. 445), испо.1невный распространенным во второй по.юви
не XVIII века приемом - строчкой по выре:ш. В uентре симметричной компо-

1 Вышивка со Сиво:�вым у.юром. 
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Подзор с изображением бытовай сцены. Вышив1'а-строчиа по вырези. Вмо�одсиая zуб. 

Гос. Русский му11ей. 

�иuии 11редстав.1ена га.1антная сuена в обрам.1ении какого-то архитектурного 
сооружения в виде ар1ш; с двух сторон подъе�жают к �данию кава.1еры-всадники ; 
�а ними и вокруг них видны деревья, птиuы, собаки, две коровы с пастухами. 
В �том щюбражении прамничвой сuены отра�и.1ось, очевидно, стрем.1ение на
родного художника к передаче диковинного д.1я него барского быта. ЧеJовече
ские фигуры даны в движении; насыwенность у�ора фигурками птиц, живот
ных, дета.1ями растите.1ьного орнамента, �апо.1няюwими всю п.юскость, трак
товка форм с прео6.1аданием округ.1ых и кривых .1иний, ритмично свя�анных 
между собой, де.1ают под�ор одним и� наибо.1ее характерных памятников рассмат
риваемой �похи. 

Той же повествовате.1ьностью от.1ичаются в вышивке п:юбражения на темы 
народных ска�ок. Так, в под:юре Гос. Русского му�ея представ.1ены �пи�оды п� 
ска�ки «0 семи Симеонах» 1• Сюжет с бо.1ьшим ху�ожественным тактом раскры
вается в пос.1едовате.1ьно чередуюwихся сuенах: вместе с тем все �десь подчи
нено декоративной форме пре.l(мета. 

Сюжетные компщшuии встречаются и в народной вышивке, испо.1нявшейся 
двусторонним швом, крестом, тамбуром и другими приемами . 

.Звачите.1ьное ра�витие во второй по.1овине XVIII века по.1учв.1 растите.1ьн-ый 
орнамент. Особенной и�ысканности он достиг в тамбурном шитье2, даюwем во�
можность с бо.1ьшой тонкостью передать .1юбую крино.1внейную форму. Граuи
о�но и�огвутые .1егкие ветви uветов, п.юды, .1истья со с.1ожвыми очертаниями 
украшают под�оры, по.1отенuа и другие предметы домашнего убранства. Широко 
испо.1ь�ова.1ись растите.1ьвые мотивы в украшении одежл.ы, в частности, шитье 
на го.1овных • уборах. По uветному, чаше краевому, бархатному и.1и �о.1отоъ1у 
парчевому фону вышива.1и �о.1отыми и серебряными нитями, uв�тным ше.1ком, 

1 Такой же по,uор имеется в ;iаrорском Истор"ко�ху"оже.ствеввом муsео. 
2 Шитье, нопо"веввое швом в вн"е gеоочкн. 
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речным жемчугом 11 нер.шмутром с подк.щ1щой цветной фо.1ьги и т. п .  Формы 
го.ювных уборов от .шча.шсь бо.1ьшиl\1 ра;iнообра;шем соответственно месту их 
6ытованил и пр1шад.1ежности. Кокошники, кички и другие го.1овные Jборы,  по-
1\рываюшие во.1осы,  воси.1и ;iамужвие жевwивы ;  венцы и повл;iки, остав.1люwие 
во.1осы непокрытыми, предва;iнача.1ись д.1л девушек. Вышивка распо.1ага.1ась как 
на передней части убора, обрам.1люшей .шцо, так и на его ты.1ьвой стороне. 

Пуб.1икуемый фрагмент го.1овного убора лрос.1авского типа (Гос. Русский му;iей; 
No В7037; цветная вк.�ейка) представ.1яет его ты.1ьвую часть, лв.1лясь характерным 
примером прекрасно решенной симметричной уравновешенной компо;iиции с ва
;�ой в центре и с отходяшими от нее ветвями с.1ожвоу;iорвых цветов, ;iапо.1вяю
ших по.1укруг.t:ую форму убора И;i темно-красного бархата. Ра;iнообра;iие расти
те.1ьных форм, шитье �о.1отой и серебряной витью с введением цветной фо.1ьги, 
даюшей игру цвета, содействуют достижению декоративного рффекта . С таким 
же искусством испо.1ь;iова.1ся растите.1ьвый орнамент в ;iо.ютом шитье п.1атков 
и других предметов женской одежды . 

• •  

Высокими художественными качествами от.1ича.шсь и кружево второй по.10-
вины XVIII века, широко JПотреб.1явшееся в придворном, дворянском и купе
ческом быту. Во многих помешичьих усадьбах в XVIII сто.1етии п.1е.1и кружева 1• 
В народной среде оно еше не по.1учи.10 такого бо.1ьшого распространения, как 
по;iже, в XIX веке. Однако и;iвестно, что в интересуюший нас период, например, в 
Осташковском уеме Тверской губернии, кружевом обшива.1ись сарафаны и те..10-
греи, в Весьегонском уе;iде отде.1ыва.1ись мужские и женские рубахи, в Ка
шивском - украша.1ись рукава женских рубах, в Новоторжском - вороты 
мужских рубах 2• Очевидно, кружево испо.1ь;iова.1ось также и в других губерниях. 

Нитяное кружево п.1е.1ось в Во.1огодской, Московской (Серпухов), Нижего
родской (Ба.1ахва), В.1адимирской (А.1ексавдров), Ря;iанской (Михай.1ов), Новго
родской (Бе.1о;iерск) 3 и других губерниях. Кроме нитяного, бытова..10 и мета.1-
.1ическое кружево, ни;iанное речным жемчугом 4, в которое, начиная с середины 
XVIII века, д.1я бо.1ьшего �ффекта вводи.1и цветную бить 6 ;iе.1еного, синего и 
красного цветов 6• 

Нес.1ожвое обшедоступное оборудование д.1я п.1етения кружев состоя.10 и;i 
кок.1юшек (па.1очек и� дерева и.1и кости), на которые наматыва.1ись нити, и по-

1 С. Д а в ы А о в а. Русское кружево и русские кружевницы. СПб., 1892, стр. 20. 
2 (1fепера.11ъиое соображение по Тверской rубериии, И;iв.11ечеппое и;i поАробиоrо топоrрафическоrо 

и камера.11ъвоrо по rороАа:М и уемам описания 1783-1784 r.•> Тверь, 1873, стр. 41, 86, 111 и 160. 
3 С. Д а  в ы  А о в а. Ука;i. соч., таб.11. XLVII, XXXI, ХХХП, IX рис. 1, ХХ рис. 1 и 2, XLII. 
4 Там же, стр. 10. 
5 Уп.11щgевиая прово.11ока. 
8 М. Л е в и и с о в - Н е ч а е в а. �о.11ото-серебряиое кружево XVII в.- (1Тру Аы Госу Аарствевиоrо Исто

рического му;iея1>, вып. XIII. М., 1941, стр. 190. 
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Головиой убор с растительны,}t орпа.��еитом (тыльная 'Часть) . Золотое шитье. RросАавси;ий тип. 
Гос. Русск11И му��ей. 



Подзор с растителыtым орнаментом. Кружево плетеное. Волоzодскпя iy6. 

Гос. Русский му:�ей. 

душки с нако.ютым на нее рисунком. Наибо.1ее распространенными яв.1я.шсь 
чис.1енное и СJJепное кружево. Чис.1енное кружево испо.1ня.1ось по чис.1у нитей, 
переходяwих от одного до другого края. Сuепное кружево обраровыва.1ось ЩJ 

непрерывных п.1етеных по.1ос, состав.1явших рисунок при СJJеп.1ении их крючком. 
Основная ро.1ь в СО;iдании кружева принад.1ежа.1а растите.1ьному, реже

геометричес1юму орнаменту. В отде.1ьных с.1учаях в растите.1ьный орнамент 
вводи.1ись фигуры животных, ;iначите.1ьно реже - и;iображения .1юдей. Так же 
как ткани и вышивки, кружево имеет свои местные особенности 1• Подчеркну
тый ре.1ьефом рисунок Ир с.1ожноурорных, как бы по;tвижных, криво.1инейных 
форм растите.1ьного орнамента, густо покрываюwего фон, Ирвестен, г .1авным 
обра;iом, в кружеве Московской (Серпухов), Во.1огодской, Новгородской (Бе.ю
;iерск), В.1адимирской (А.1ександров), Рщшнской (l\fихай.1ов) и других губерний. 
Под;iор Во.1огодской губернии Ир собрания Гос. Русского му;iея (No К 332; стр. 447) 
дает наг.1ядный пример сuепного кружева с орнаментом в виде непрерывного урора 
Ир гибких и пышных, густо рас по.юженных uветочвых кустов, бер выяв.1ения 
фона. Та&ого же типа Rружево с введением фигур животных и;iвестно в Михай
.1ове Ря;iанской губернии 2• 

• С. Д а в ы А о в а. Ука:�. соч., стр. 20. 

2 Там же, табл. XV и ХХ, рис. 2. 
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Иной характер имеет чис.1енное кружево с .1егкой сеткой, обычно состояwей 
и� ова.1ьных ячеек, на которой свободно распо.1ага.1ись мотивы растите.1ьного 
орнамента, чаше всего uветочные гир.1янды. Такой тип кружева встречается 
в Ор.1овской (E.1eu) 1, Нижегородской (Ба.1ахна), Ярос.1авской (Ростов), Тверской 
(Торжок) 2 и других ГJберниях. В отде.1ьных с.1учаях в кружево вводи.1ись фигJ
ры животных. 

К типу чис.1енного кружева принад.1ежит под�юр И;i собрания Гос. Рус
шюго му;iея (.М К 3182) с у;iором И;i чередуюwихся uветочных кустов и бе
гуwих о.1еней, построенным по традиuионной схеме трехчастной компо;iиuии. 
Под�ор испо.1нен в характере е.1еuкого uветного кружева со свободным распо
.1ожением четких, П.IОТНО СП.lеТеНИЫХ фигур на фоне сетки. ttередавное В 

фигурах животных и И;iогнутых ветвях кустов движение, И;iысканное сочетание 
мягких ;iе.1еиоватых, ро;iовых и же.1тых тонов типичны д.1я кружева 1юнuа 
XVIII века. В таком кружеве можно встретить также и�ображения птиu, напоми
наюwих пав.1инов, фантастичесБих животных и т. п. 

Художниuы-кружевниuы прояв.1я.1и тонкое понимание своеобра;iия ;этого 
ви,11;а наро,11;ного искусства. Испо.1ь;iуя мотивы живой натуры, они творчески их 
перерабатыва.1и 11 воспрои;iво,11;и.1и с дохо,11;яwим ,11;0 виртуо;iности и;iошренны!\1 
1\1 астерством. 

• •  

В народном искусстве второй по.1овины XVIII веБа посJ.е,11;оватеJьно ра;iв11-
ва.1ись г.1убокие тра,11;иuии ху,11;ожественно:й ку.1ьтуры пре,11;шествуюwих веков. 
Так же, как и в ,11;ругих об.1астях творчества, в наро,11;ном искусстве ;этого вре
мени отра;iи.1ся рост самосо�нания наро,11;а .  Прои;iве,11;ения наро,11;ных мастеров 
вще.1яются богатством жи;iненных наб.1юдений и творческой фанта�ии, ра;iно
обра;iием ху,11;ожественных и технических приемов. 

ХарактерныJi ,11;.1я всех видов наро,11;ного искусства второй по.1овины XVIII 
века орнамент, со�данный на реа.1исти ческой основе, от .1ича.1ся с.1ожностью и 
пышностью форм. Но наро,11;ные ху,11;ожники не ограничива.1ись то.1ько орнамен
та.1ьными компо�иuиями. Нема.1ое место в прои;iведениях народного искусства 
;iанима.1и и сюжетные компо�иuии. Наро,11;ные мастера в.1аде.1и 60.1ьшим искус
ством оформ.1ения и уме.1и б.1естяwе испо.1ь;iовать материаJ.. Высокие ,11;остиже
ния народного творчества в рассматриваемый перио,11; наш.1и отражение во всех 
видах Аекоративно-прик.1а,11;ного иСКJССтва. 

1 Собрание Гос. Русского му,зея, N! К1469. 
2 С. Д а  в ы  11 о в а. Ука,з. соч., таб.11. XXXII, LII, XXII I .  
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в 
осемнадuатый neJ\ - ;-шаменате.11ьный пер1ю� в исто�ип рJсс1юго 11СБJС.
ства. Это время утверждения новой, освооодившеися от ре.1111гищшшi 
средневековой идео.11огии 1\у .11ьтуры, победы реа.шстических, светских 
нача.1 в искусстве. Проuесс обмирwения искусства, на1шп.1ивания в нем 

реа.11истических i:).11ементов на�рева.11 еше в предшествуюший период, исподво.1ь 
нодтачивая траАиuионный строй древнерусской художественной ку.1ьтуры. Но 
11менно в петровскую i:)поху происходит окончате.1ьное освобождение че.11овече
ской .шчности от пут средневекового догматического мыш.1ения, коренной пе
ре.1ом всех основ духовной жи�ни. Русское искусство вк.11ючается в широкое рус.10 
обwеевропейского ра�вития и, уверенно ов.11адев новым содержанием и новыми 
средствами художественного выражения, �авоевывает равноправное и впо.1не 
самостояте.11ьное место в ряду современных ему ;iападноевропейских художест
венных шко.11. 

Рост самосо;iнания че.ювеческой .1ичности, новые принuипы государствен
ной наuиона.11ьной жи;iни в петровское время ска;iа.11ись в укреп.1ении гражданских 
и реа.11истических нача.11 искусства, в уг.11уб.1яюwемся интересе к по;iнанию мира. 
В архитектуре i:)TO выра�и.11ось в опреде.1яюwем ;iначении контро.1ируемого в.1а
стью гражданского строите.11ьства, в нарастании светских черт, даже в uерковных 
сооружениях, в простоте, а также в строгой uе.1есообра;iности и практичности 
решения 60.1ьшинства во;iводившихся �даний. Отде.1ьные �.1ементы и приемы 
архитектуры i:)того времени встреча.1ись еше в XVII веке (например, ко.1онва, 
некоторые декоративные формы и масштабные соотношения). В ряде соору
жений (таких, как Меншикова башня И. ;3арудного) особенно отчет.1иво дава
.1а себя ;iнать преемственная свя�ь новых исканий с достижениями древнерус
ских мастеров. Но именно в петровскую i:)noxy сме.1ое выдвижение не и�вест
ных ранее типов �давий и новых хуАожественвых �а)J.ач, решите.1ьное обраwенпе 
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к ра;1нообрщшому опыту ;1ападноевропейского ;1одчества 1ю;1во.ш.ш со;1дать прин" 
uипиа.1ьно иную архитектуру, провикнучю де.1овым жи;1неутверждаюwим духом. 

В и;1обра;1ите.1ьных искусствах поворот к реа.1истическому отражению дей
ствите.1ьности, стрем.1ение к тре;1вому научноl\lу ;1нанию вы;1ва.1и рождение новых 
художественных форм и жанров: понв.1нютсн в качестве самостонте.1ьных прои;1-
ведений и;1ображенин бата.1ий (в гравюре и живописи), гравированные виды го
родов (п�с.1ужившие ;1ачатками пей;1ажа) и сuены пра;1днеств, натюрморт (в жи
вописи), многофигурный сюжетный баре.1ьеф и круг.1ан парковая ску.1ьптура; 
наконеu, наибо.1ее важным ;1авоеванием ху,11;ожественной ку.1ыуры ;этого времени 
бы.10 ра;1витие реа.1истического портрета. И. М. (Н?) Никитин и �· .М. Матвеев 
в живописи, К .  Б .  Растре.1.1и в ску.1ьптуре суме.1и с помоwью новых выра;1и
те.1ьных средств ;1апечат.1еть живой реа.1ьный 06.1ик своих современников, п0Ба
;1ать деяте.1ьную .1ичность че.1овека, рожденного ;эпохой ве.1иких преобра;1ований. 

Но утверждение реа.1истических и по;1навате.1ьных нача.1 в искусстве пер
вой четверти XVIII века бы.10 то.1ько одной стороной с.1ожного художественного 
проuесса. Наряду с ;этим уже с первых .1ет петровского uарствования ста.10 
намечаться и стрем.1ение к представите.1ьности, к во;1ве.1ичению императорской 
в.1асти. Зта тенденuин, уси.1ившансн при преемниках Петра, порожда.1ась про
тиворечивым характером с.1ожившейсн новой ку.1ьтуры, отражавшей станов.1ение 
и укреп.1ение абсо.1ютистского, феода.1ьно-дворянского государства. Именно ;этим 
объясняется понв.1ение и да.1ьнейшее ра;1витие в русском искусстве парадного 
портрета, тяготение к грандио;1ным масштабам и ве.1ико.1епию дворuовой архи
тектуры. Русское искусство ;1акономерно усваива.10 те пышные, приподнято тор
жественные формы сти.1н барокко, который бы.1 одним и;1 ведуwих направ.1ений 
в художественной ку.1ыуре ряда ;1ападноевропейских стран в ;эпоху абсо.1юти;1ма. 

Однако бы.10 бы неверно рассматривать искусство петровского времени и 
пос.1едуюwих деснти.1етий как простое подражание и.1и перенесение на русскую 
почву с.1ожившихся на .Западе :художественных форм. Зто искусство органично 
выраста.10 и;1 особенностей и потребностей русской действите.1ьности, обус.1ов.1и
ва.1ось ее историческим ра;1витием и именно потому име.10 свои спеuифические, 
г.1убоко своеобра;1ные наuиона.1ьные черты. Со�дания русских мастеров бы.1и да.1еки 
как от аристократической рафинированности, так и от мистической ;эк�а.1ыации и.1и 
и�оwренности и и�ысканности, сто.1ь характерных д.1н ;1ападноевропейского ис
кусства барокко и рококо. Торжествевные, патетически пра;iдничные ноты в рус
ской архитектуре, живописи и ску.1ьптуре порожда.1ись не то.1ько вкусами двора 
и верхушки �нати. Они отвеча.1и обwему подъему дворянской госу,11;арственности, 
окрепшему самосо;1нанию наuии, пробудившейся к денте.1ьности и сме.10 вышед
шей на мировую арену. В б.1еске и ра�махе искусства XVIII века находи.1и себе 
выражение восторг че.1овека перед впервые открывшейся ему грандио�ностью 
мира, радость по�нанин его, оwуwение неисчерпаемых мо.1одых си.1. Именно с 
;этой точки �ренин с.1едует оuенивать �начите.1ьнейшие со�дания В. В. Растре.1.1и, 
С. И. Чевакинского и Д. В. Ух томского, сме.1ые градостроите.1ьные пшны и реше-
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юш, особенно но ;iастройке Петербурга (дентеАьность П. М. Еропкина, И. К. 1\оробо
на, М. Г. ;3емuова и др.), отдеАьные прои;iведенин скуАьптуры и расuвет декоратив
но-прикАадного искусства. 

Вступив на новый путь, русское искусство и в даАьнейшем прошАо чере� те 
�тапы ра;iвития, которые ЯВАНАИСЬ обшими дАн европейского искусства XVIII 
нека. Но своеобра;iие исторических проuессов в России, убыстренные темпы ее 
роста предопредеАНАИ спеuифически наuионаАьное содержание и особенности 
обшераспространенных стиАей : наибоАее органичное и пАодотворное ра;iвитие 
одних и менее сушественный, сАучайный дАл русской куАьтуры характер дру
гих; под час совмещение ,на одном ;этапе ра;iАичных стиАевых направАений. В се
редине XVIII века бАестнwие формы искусства барокко, в первую очередь в 
архитектуре, перепАетаАись с отдеАьными мотивами в духе рококо, ярче всего 
ска;iавшимисн во внутреннем, декоративном убранстве ;iданий и в прикАадном ис-
1\усстве. РокайАьные черты даваАи себя ;iнать 11 по;iже, в пору начинаюwегосн 
преобАаданин кАассиuи;iма; они ска;iаАись в и;iысканной интимности некоторых 
построек (Риналди ), n особом Аегком ритмическом строе отдеАьных портретов. 
И;iвестную роАь играАи и барочные пережитки в ;эпоху КАассиuи;iма. Вместе 
с тем, наряду с ;этими направАениями, ра;iвиваАись и собственно реаАистичес
кие явАения, не свн;iанные непосредственно с тем ПАИ иным стиАем. Этот жи
вой проuесс, своеобра;iие исканий, а также внутреннее перепАетение, борьба 
11 сосушествование ра;iАичных течений и тенденuий, в основе чего АежаАо 
САожное содержание самой наuионаАьной жи;iни,- убедитеАьное свидетеАьство 
гчбоко самостонтеАьного и органического ра;iвитин русского искусства, по;iво
Алюшее говорить не тоАько о русском варианте барокко, но и о русском кАас
сиuи;iме, а впосАедствии, уже в XIX веке, также о русском романти;iме. 

В середине XVIII стыетин черты реаАи;iма отчет.1иво пролвиАись в пор
третах А. П. Антропова и И. П. Аргунова, продоАжавших реа.1истические тра� 
диuии портретной живописи петровской �похи. И хотя в искусстве ;этих мас
теров еше ска;iываАась некоторая жесткость и угАоватость, а в самом восприятии 
ими чеАовека - И;iвестнал односторонность, все же яркость и правдивость их 
обра;iов, боАее ра;iнообра;iный, чем раньше, круг модеАей, говориАи о да.1ьнейшем 
JГ АJбАеНИИ ;iНаНИЙ О ЧеАОВеКе И ЖИ;iНИ. 

Несмотря на все ска;iанное, ограниченный характер куАьтуры, САожив
шейсл в ре;iуАьтате укрепАенин феодаАьно-дворннского, деспотического госу
дарства ( отриuатеАьные стороны которого с ре;iкой отчеиивостью выступи.1и 
в мрачные годы ;iаСиАьл в стране иностранuев и необу;iданной диктатуры вре
менwиков ), приве.1 к тому, что уже во второй поАовине 50-х годов передовые 
Аюди стаАи рассматривать художественный СТИАЬ ;эпохи к.ак сугубо придвор
ный, даАекий от интересов широких дворянских кругов и жи;iни обwества. Вто
рая поАовина XVIII века проходит под �паком неук.1овн.ых поисков и утвержде
ния гражданственных основ творчества, отстаивания прав .1ичности, .не подав
,�енной вАастью государства, но свободно пролвАлюшей «естественные» свойства 
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своего характера, об.шдаюшей богатым внутренним .1ичным миром. Этот обwий 
д.1я всех европейских стран ку.1ьтурно-исторический проuесс, по.1учивший свое 
фи.1ософское и идейное обоснование в просветите.1ьстве, о;iнача.1 нарастание 
в недрах абсыютистского строя антифеода.1ьного движения, приведшего в конuе 
века в отде.1ьных странах к .1омке старых устоев, а в других - начавшего собой 
;эпоху «шатания тронов» 1• В России ;этот проuесс протека.1 в ус.1овиях еше 
сиАьного, хотя и г.1убоко подтачиваемого соuиа.1ьными противоречиями крепост
нического государства, могушество которого внешне даже во;iраста.10 вс.1едствие 
б.1естяwих побед русского оружия. Это нак.1адыва.10 свою печать на характер 
всего русского искусства, опреде.1яя uе.1ый ряд его особенностей. 

Русская художественная ку.1ьтура во второй по.1овине XVIII века пережи
ва.ш под.1инный подъем. Тот могучий то.1чок, который по.1учи.10 ее ра;iвитие в 
петровскую ;эпоху, да.1 настояwие и ;iре.1ые п.1оды именно в данный период. 

Архитектура ;:�того времени отмечена прежде всего небыва.1ым ра;Jмахом 
строите.1ьства. Она ра;iвивается в основном под ;iнаком станов.1ения к.1асс1щ11;Jма. 
В соответствии с современными ;Jадачами вырабатываются новые типы обше
ственных, ад;министративных, государственных сооружений, по.1учаюwих особо 
важное ;iначение, новые принuипы городского, а также ;iагородного ансамбАя. 
Решение ;iданий в СВЯ;iИ с об.1иком у .IИIJЫ и ие.1ых участков города, простота, 
строгая ясность и .1огичность сооружений, подска;iанные достижениями к.1асси
ческой архитектуры, в которой видят сейчас вопАОUJение идеаJа «ра;iумностю) 
и б.1и�ости к ;iакономерностям природы, .1ежат в основе как отде.1ьных выдаю
шихся прои;iведений, так и с.1ожных художественных комп.1ексов. Такие сома
ния творческой мыс.1и, как Бо.1ьшой Крем.1евский двореu В. И. Баженова, как 
Таврический двореu и.1и ансамб.1ь А.1ександро-Невской .1авры И. Е. Старова, как 
сооружение Сената и Го.1иuынской бо.1ьниuы .М. Ф. Ка;iакова и Аи мание Поч
тамта и проект сада Бе;iбородко Н. А . .Iьвова, как, наконеu, ;iастройка и офор
м.1ение набережных Невы,- дают примеры нового понимания идейных и худо
жественных ;iадач архитектуры, свидете.1ьствуют о широте градостроите.1ьной 
мыс.1и ;iодчих. В данной свя;iи с.1едует упомянуть и обширные, прои;iводившиеся 
во второй по.1овине XVIII сто.1етия работы по п.1анировке, ;iастройке и пере
п.1анировке старых и вновь во;iникаюших провинuиа.1ьных городов. В ;этом СJОЖ
ном де.1е принима.1и участие не то.1ько видные сто.1ичные ;iОдчие, но и местные, 
в ряде с.1учаев крепостные мастера. 

Осуwеств.1ение гра.л;остроите.1ьства в сто.1ь широких масштабах, каких не 
;iна.1а ни одна ;iападноевропейская ху.л;ожественная шко.1а второй поJовины 
XVIII сто.�етия п объяснявшихся во многом спеuифическими усАовиями ра;iви
тия России, о которых говори.1ось выше, выдвигает русскую архитектуру к.1ас
сиuи�ма на одно и;i первых мест. Вместе с тем, д.1я русского ·;iодчества ;этого 

1 О <(расшатавшихся троваю> в ре;3у.1ьтате соuиа.1ьво-исторических процессов конца XVIII - первых 
десяти.1етий XIX века пишет П. Каховский в своем письме И;3 крепости.- Сб. <(Декабристы•>. М.- .11., 1951, 
стр. 507. 

452 



периода характерно особенно свободное усвоение и переработка к.1ассических 
обра:Juов. Опираясь на наuиона.1ьные традиuии, г.1убоко вдумываясь в приvод
ные ус.1овия и учитывая на:Jначение ;цаний, русские мастера в их .1учших 
творениях достига.1и г.1убокой оригина.1ьности и uе.1есообра;шости решений. 
Именно 6.1агодаря ;этому шедевры русской архитектуры, вроде «Пашкова дома» 
Баженова, упомянутых сооружений Старова, многих обwественных, администра
тивных ;iданий и дворянских особняков и усадеб Ка;iакова , отде.1ьных мону
мента.1ьных построек Кваренги и дворuово-парковых авсамб.1ей Камерона несут 
на себе печать под.1инного наuиона.1ьного своеобра�ия. 

Honыii сти.1ь архитектуры, порожденный передовым художественным днн
жением ;эпохи, воп.1оша.1ся не то.1ько в строгих, монумента.1ьных формах обwе
ственных ;iданий и ве.1ичественных особняков, но и в формах бо.1ее интимных 
и .1иричных, встречаюwихся особенно часто в усадебных сооружениях. Само 
на;iначевие подобных небо.1ьших построек (иногда типа ротонды), их тесная 
свя;iь с се.1ьским пей;iажем, гармонично сог.1асова.1ись с тем стрем.1ением к про
стоте и «естественности» ,  которое бы.10 ;iа.1ожено в к.1ассиuи;iме и вместе с тем 
отвеча.10 сентимента.1ьной мечте о приб.1ижении че.1овека к природе. Лучшие 
и;i ;этих памятников, которые со;iдава.1ись почти всеми крупными ;iодчими, от.111-
чает особая ;iадушевность и мягкая по;этичность, сто.1ь свойственная нообше 
русскому художественному гению.  С ;этими нрои;iведениями свя;iано и устрой
ство имитируюwих нетронутую природу парков, расцвет которых относится имен
но к данному времени. Такие сооружения и пей;iажные парки обра;iуют одну 
и;-J прив.1екатеJьнейших сторон архитектуры к.1ассиuи;iма. 

Наряду с основным направ.1ением, в ;iО/(Честве второй по.1овины XVIII века 
суwествова.1и и другие течения. В некоторых своих прои;iведениях мастера стре
ми.1ись непосредственно с.1едовать наuиова.1ьным традициям, испоJь;iуя формы 
московского ;iодчества XVII века, а также, в отде.1ьных дета.1ях, вводя и мотивы 
;:Jападной готики. �то обраwение к старому искусству, в котором виде.1и черты 
народного национа.1ьного сти.1я, бы.10 характерным яв.1ением дJя второй по.10-
вины XVIII века (и не то.1ыю д.1я одной России), отражавшим ;iарождение пре
ромавтических настроений. ОднаRо чаше всего, применяя некоторые декоратив
ные формы архитектуры прош.1ого, ;iОдчие не наруша.1и самой к.1ассической 
основы ;iданий. Иногда такое совмеwение ра;iных сти.1евых приемов бы.10 внеш
ним и таи.10 в себе опасность ;эк.1еRтики. В других же с.1учаях, когда поиски 
свободных наuиона.1ьных художественных форм диктова.1ись гчбокими идейными 
побуждениями, как ;это бы.10 у Баженова, со;iдаваJись ;iначите.1ьные прои;iведе
ния, отмеченные печатью под.1инвой творческой выдумки. Правда, и у Баженова 
наибо.1ее п.1одотворное претворение ;эти приемы наш.1и в отде.1ьных uерковных 
и, особенно, парковых сооружениях, как, например, в ансамб.1е Цариuына, где 
архитектору у да.юсь достичь неожиданных по своему ра;iнообра;iию фантасти
ческих живописных ;эффектов . Свидете.1ьством ранних преромантических ув.1ече
ний бы.10 и устройство, обычно в парках, руин, в виде которых иногда соору-
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жа.шсь сАужебные помешения. Такие руины .1юби.ш вводить в свои архитектур
ные ансамбАи Аьвов, Баженов и ;i;p. 

И�обра�итеАьные искусства второй поJ.овины XVIII века от.шча.1ись стоАь же 
боАьшим ра�нообра�ием исканий и богатством содержания .  Видное место 3ани
мает скуАьптура, где подАинных высот достигает портрет. В .1иuе Шубина рус
ская ску.1ьптура выдвигает крупнейшего мастера, который, подобно Гудону во 
Франции ,  со3дает га.1Аерею г.1убоко реаАистических обра3ов, поражаюwих про
никновенным расБрытием характеров его современниБов. При всей, подчас беспо
wадной, 3оркости набJ.ю;�:ений, по3в0Аявшей художнику 3а внешней представи
те.11ьностью своих обычно высокопоставАенных модеАей угадывать их под
.шнную сушность, в его портретах всегда ;sвучит гуманистическая нота, вера 
в непреходяшую uенность че.11овеческой .шчности .  

Высокие обшественные идеаJ.ы, воодушевJ.явшие 3одчих и ваятеАей того вре
мени, вы3ваJ.и к жи3ни и новые д.1я русской ску.1ьптуры жанры, такие, как город
ской монумент и ра3нообра3ные виды станковой и монументаJ.ьно-деБоративной 
п.1астики .  Эти жанры ра3вива.1ись, в основном, в pycJ.e БJI:ассиuистического на
правАения .  Их особенности наибо.1ее ярко прояв.1я.1ись в героических обра3ах, 
где само содержание, спеuифический ;эмоuиона.1ьный строй прои3ведений нахо
диАи адекватное выражение на обобшаюwем, идеаАьно-во3вышенном я3ыке иснус
ства RАассици3ма. Примером такого рода решений могут с.11ужить памятник Суво
рову, «Герку.1ес на коне» и «Анке с те.1ом Патрок.11а» М. И. Ко3.1овского, 3аме
чате.1ьные сомания Ф. Ф. Щедрина д.11я Адмира.1тейства (особенно его Кари
атиды), яв.1яюшиеся гордостью русской ску.1ьптуры. Вместе с тем, д.1я .1учших 
русских ваяте.1ей, таБ же как и д.1я архитекторов, можно отметить в качестве 
важной черты неканоническое, свободное творческое понимание основ к.1асси
uи3ма, такое отношение к художественным 3адачам, когда живая идея, порыв 
мыс.ш и чувства, не считаясь с тесными рамками того и .1и иного сти.1я, естественно 
воп.юшаются в творениях под.1инного бо.1ьшого искусства. Это с.1едует сна3ать 
не то.1ько о памятнике Петру 1 Э. М. Фа.1ьконе - одном и3 ве.1ичайших про
и3ведений мировой ску.1ьптуры. Это наш.10 выражение и в работах Ко3.1овского 
(например, в его «Самсоне», в «По.1икрате>>), и в декоративных ску.1ьптурах 
Щедрина {«Нева»,  «Сирены» ,  уже упоминавшиеся Кариатиды), и в ряде со3-
даний И. П. Прокофьева («Медный 3мий» и др.). 

Тема че.ювека, решавшаяся обычно к.1ассиuистической ску.1ьптурой в иде
а..tьном, героическом п.1ане, претворя.1ась и в бо.1ее интимном аспекте,- в серии 
иди.1.1ических ску.1ьптур, в которых бы.1и воп.1ошены представ.1ения J.юдей того 
времени о «естественном состоянии» че.1овека. 

Ве.1ики бы.1и достижения к.1ассиuистической ску .1ьптуры и в об.1асти син
те3а искусств. Баре.1ьефы Ф. Г. Гордеева в Останкинском дворuе, Ко3.1овшюго 
в «Храме .l(рущбы», Прокофьева в конференu-3а.1е и на парадной .1естниuе 
Академии художеств и особенно декоративные ску.1ьптуры Щедрина в Адмира.1-
_тействе могут с.1ужить 3амечате.1ьными обра3цами т-0вкоrо проникновения ску.жьп-
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торов в �амысе.1 �одчих, примером uе.юстных художественных ансамб.шii, со�
данных на новой гармонической основе. Это понимание ан.самб.1я сохранится 
и по.1учит широкое ра;iвитие в ску.1ьптуре в первое · десяти.1етие XIX века. 

С.1едует, однако, отметить, что художественные принuипы к.1ассиuи;iма не 
всегда совпада.1и в ску.1ьптуре с г.1убокими реа.1истическими исканиями масте
ров, а иногда ока;iыва.1ись и препятствием на пути ;этих исканий. Тяготение к 
идеа.1ьности и во;iвышенности Я;iыка, характерное "ця к.1ассици;iма, ;iак.1юча.10 
n себе опасность абстракu;ии и не бы.10 п.1одотворно в тех с.1учаях, когда худож
ник стреми.1ся к и;iображению реа.1ьной жи;iни во всем ее 1юнкретном много
обра;iии и богатстве. Именно по;этому искусство Шубина, ишшвшего в своих 
прои;iведениях пос.1едовате.1ьной и не.1иuеприятной правды, вступа.10 в противо
речие с требованиями к.1ассиu;щша. Односторонность художественной системы 
пос.1еднего объясняет тот факт, что реа.1истические тенденuии, сто.1ь си.1ьные в 
искусстве второй по.1овины XVIII века (наг.1ядно выяв.1явшиеся и в ску.1ьптуре 
к.1nссиu;и;iма), утвержда.1ись подчас в противовес к.1ассицистическому направ.1е
нию, в явной борьбе с ним. 

Со всей отчет.1ивостью ;это ска;iа.1ось в живописи второй по.1овины XVIII сто
.1етия, особенно в самом u;енном и ;iначите.1ьном, что бы.10 ею со;iдано - пор
трете, хотн и соприкасавшемся в ряде моментов с к.1ассицщ�мом. 

По к.1ассификаuии жанров, выработанной академической к.1ассицистической 
;эстетикой, «высшим родом» искусства счита.1ся исторический жанр; портрету, 
а также пей;iажу и, тем бо.1ее, бытовому жанру отводи.1ось второстепенное место. 
Действите.1ьно, появ.1ение в ;эти годы исторической живописи бы.10 фактом 
весьма сушественным. В по.1отнах на собственно исторические (а также мифо.10-
гические и ре.1игио;iные) сюжеты ;iатрагива.1ись некие обшие принu;ипы обше
ственной и .1ичной мора.1и. Во;iникновение исторического жанра свидете.1ьствова.10 
о расширении диапа;iона ИСКJССтва, о ;iавоевании им неи;iвестных ранее худо
жественных сфер. Однако при всех рТИХ несомненных по.1ожите.1ьных чертах, 
в исторических картинах явственнее всего 06наружива.1ись и ограниченные сто
роны искусства того времени, система обшеобщште.1ьных канонических приемов; 
си.1ьнее ска;3ывn.1ось ;iдесь и дав.1ение офиu;иа.1ьных вкусов. 

Свободней в своем ра;iвитии бы.1 пей;iаж, родившийся И;i стрем.1ения к 
нщшанию своей родины, И;3 интереса к природе и вы;3ываемых ею у че.1овека 
переживаний, в чем нема.1ую ро.1ь игра.1и передовые просветите.1ьсrше идеи и сен
тимента.1ьный ку.1ьт природы. С. Ф. Щедрин и М. М. Иванов, Ф. Я. А .1ексеев и 
Ф. М. Матвеев отра;3и.1и сушественные стороны в настроениях .1юдей своего 
времени, ;3а.1ожи.1и основы русской пей;3ажной живописи и графики. 

И все же наибо.1ее высокие достижения И;3обра;iите.1ьного искусства того 
времени бы.1и свя;3аны с об.1астью портрета. Именно ;3десь обогаwение духов
ной ЖИ;3НИ .1юдей и ус.1ожнение самой действите.1ьности, что так поражает в 
рТОЙ iЭПОхе, борьба ;3а достопнство и u;енность че.1овеческой .1ичности, которая 
проходи.1а под в.1иянием нараставшего движеннл просветите.1ьства, отра;iи.1ись 
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на содержании прои�ведений художников. Подобно анг.шйским мастерам порт
ретной живописи середины и второй по.ювины XVIII века, подобно портретистам 
Франции, русские живописцы Рокотов и J:евицкий, Боровиковский и Щукин 
�апечат .ш.ш многогранные обра:�ы .1юдей, их с.1ожные переживания и чувства. 

Даже в парадных по.1отнах, в которых художники ;этого времени обна
ружива.1и щюwренное мастерство, они уме.1и пока�ать индивидуа.1ьные черты мо
де.1и. Но особенно �начите.1ьные uенности во;шика.1и в об.1аст11 интимного порт
рета . Этапом на пути его ра�вития яви.1ось в живописи творчество Рокотова, 
в гравюре - Чемесова, уже в 60-х годах достигших подкупаюшей непринужден
ности и простоты 11�06ражения, в.1адевших и�ысканными средствами портрет
ной характеристики; они откры.1 11 красоту внутреннего духовного мира че.10-
века. Реа.1истическая сочность, 1ю.1нокровность и ясность от.1ича.1а обра�ы, 
со;цанные в ра�JИЧНЫХ видах портрета J:евицким. По гчбине проникновения в 
че.1овеческую психо.1огию, по яркости лшвописно-п.1астического я�ыка его .1уч
шие портреты (Дьяковой, свяwенника, смо.1ьнянок) вош.1и в сокровиwницу ми
рового искусства. Боровиковский, работавший в конце сто.1етия, подчеркива.1 в 
своих прои�ведениях прив.1екате.1ьность че.1ове.ка, отдавшегося состоянию ме
чтате.1ьности. И хотя переживания его героев нередко носи.111 сентимерта.1ьный 
характер, он утвержда.1 своим искусством право че.1овека на выражение его «есте
ственных » чувств, вк.1адывая в ;это новое обшественное оодержание. В некото
рых портретах Боровиковского и особенно в портретах Щукина нача.111 �ву
ча ть романтические ноты. 

Д.1я русского портрета ;этого времени в це.1ом не бы.111 характерны обостренная 
индивидуа.1и�ация, обаяние сугубо инте.1.1ектуа.1ьного нача.1а, которые от.1ича.1и не
которые прои�ведения художников ;3апада. Иногда в русском портрете сиJьнее 
дают о себе �нать черты ·ус.1овности. Но �ато ему свойственны особая теп.10-
та в характеристике че.1овека ц одухотворенность обра�ов. В .1учших и� пор
третов превосходно выражено осо�нание че.1овеком своего до.1га перед гос у дар
ствоl\1, перед обwественными сос.1овиями . Приобретя новые оттенки и иной 
смыс.1, многие и� ;этих черт сохранятся и в да.1ьнейшем ра�витии русского 
портрета. 

Си.1ьное реа.1истическое движение в искусстве второй по.1овины XVIII веБд 
способствова.10 и рождению бытового жанра. И хотя традиции ;этого искусства 
в то время .1ишь ск.1адыва.1ись, приста.1ьный интерес к жи�ни рядового че.1ове
ка, к быту крестьян и 06е�до.1енных ниwих, ска�авшийся в прои�ведениях 
И. Фирсова, М. Шибанова и И. Ерменева, свидете.1ьствова.1 о во�раставшем 
;шачении демократических ;э.1ементов в художественной ку.1ьтуре. В акваре.1ях 
Ерменева тема социа.1ьной несправед.1ивости �а�вуча.1а с такой непосредствен
ностью, с .  какой она отража.1ась в те годы г.1авным обра�ом в .111тературе. 

Картина ра;шообра�ных художественных достижений в рассматриваемый 
период 6ы.1а бы непо.1ной, ес.1и ае учитывать успехов декоративно-прик.1адного 
искусства, переживавшего в то время, пожа.1уй, свой наи60.1ьший расцвет . 
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Говорл об искусстве XVIII века в це.юм, с.шдует остановиться на некото
рых обших лв.шнилх. 

Нема.1ую ро.жь в художественном ра�витии �того сто.жетил игра.10 укреп.же
ние национа.1ьного самосо�нанил.  Важным моментом в упрочении �авоеваний 
наuиона.жьной ку.1ьтуры бы.10 обра�ование в 1757 году Академии художеств 
в Петербурге, которая при�вана бы.1а готовить отечественные кадры художни
ков и тем самым довершить в об.жасти искусства де.10, начатое еше Петром. 
И хотл деяте.1ьность Академии сковыва.1ась дав.1ением абсо.1ютистского прави
те.1ьства, проводни1юм идей которого она по вые официа.1ьных кругов до.жжна 
бы.1а стать, тем не менее �начение ее д.1л ра�витил нового русского искусства 
бы.10 огромно. 

Необходимость освоения в короткий срок богатств многовековой �ападно
европейской ку .1ьтуры и быстрого ов.1аденил основами современного профес
сиона.1ьного художественного мастерства, обя�ыва.10 русских художников на 
первых порах внимате.1ьно и�учать опыт Запада, перенимать технические прие
мы и навыки у иностранных мастеров. Это предопреде.1л.10 и�вествую ро.1ь в 
художественной жи�ни России XVIII века , особенно в нача.1е века, ино�емных 
художников. Но даже на раннем �тапе, приобшалсь к достижениям Запада, 
новое русское искусство с.1едова.10 по своему пути, обус.1ов.1енному его ёоб
ственвыми историческими потребностями и традициями, и уже вскоре суме.10 
выдвинуть в ра�.1ичных об.1астлх художественной деяте.1ьности �ре.1ых и та
.1ант .1ивых мастеров. К середине 60-х годов в.1ияние иностранцев ос.1абевает 
даже в сфере преподавания искусства. В то же :время .1учшие иностранные 
мастера, которым бы.10 суждено работать в России, �орко всматрива.1ись в осо
бенно.сти окружаюшей их жи�ни, проника.1ись передовыми идеями страны и 
именно по�тому смог.1и со�дать �начите.1ьные прои�веденил, ставшие достоя
нием русского искусства. К нача.1у XIX века деяте.1ьность иностранных ху дожни
ков уже не име.1а ско.1ьБо-нибудь сушественного �начения д.1я поступате.1ьного 
движения русского искусства. 

Тем не менее, при всех выдаюwихсл достижениях нациова.1ьного творче
ства, двор и аристократия выка�ыва.1и пренебрежите.1ьное отношение к отечест
венному искусству, открыто предпочитал русским художникам даже самых по
средственных ино�емных мастеров. Это вы�ыва.10 г.жубокое во�мушение в пере
довых кругах обшества. Протест против оёкорбите.1ьной недооuенки русского 
искусства и его деяте.1ей, против неоправданного �аси.1ьл в стране иностраfi
uев проходит красной нитью чере� всю художественную ку.1ьтуру XVIII века. 
Во второй по.1овине сто.1етия �тот протест �акономерно переп.жетается с обшей 
борьбой �а достоинство .жичности, против ее социа.1ьного и сос.1овного угнете
ния, �а че.1овеческие права и достоинство народа. Особой остроты борьба �а 
национа.1ьную ку.1ьтуру достигает в первые десяти.1етия XIX века, в период 
патриотического подъема и �а тем нарастания рево.1юц1юнных идей, когда ширит
ся движение, ваправ.1енное на отстаивание самостояте.1ьности и наuиона.1ьных 
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основ руссБого искусства. Зашита национаJьных основ 1\уJьтуры входит суше
ствеввым iЭJементом в освободпте .tьную идеоJогию, СJиваясь с борьбой ;ia де
мократираuию всей руссБой куJьтуры, ра реаJистические принuипы искусства. 
Однако начаJо iЭТИМ СJожным проuессам быJо поJожено еше в XVIII веке. 

Аучшие достижения искусства XVIII стоJетин свщшны с утверждением 
жирви, природы, uеввости че.ювека, освободившегося от средневековой мораJи, 
от оков реJИГИОрвого мировосприятия. Они отражают рост чеJовечесЕой Jично
сти, постепенно все сиJьвее осорваюwей себя чJеном государства 11  обшества 
и ваходяwей опору д.1н борьбы с соuиа.1ьной несправедJивостью в просвети
тельском учении о «естественной » сушности чеJове1ш, о равенстве .1юдей пе
ред природой. 

В iЭТОЙ рВамевате.1ьвой победе че.1овеческого рарума над ве1ювыми пред
рассудБами, в iЭТОм прирнавии первоосновой всякого творчества действитеJь_ 
ности с ее «естественными» ракономерностнми - реа.1истическан сиJа исБус
ства того времени, его глубокий гуманистический пафос. Однако вера в не
преJожвые раковы рарума, во всеиобеждаюwую си.1у Jогического иорнанин 
мира предопредеJяJа и ограниченность ворможвостей iЭТОГо иснусства, в 
частности присуwие ему iЭАемевты нормативности. Особенно к хонuу вена 
появляются отчетливые прирнаки критики такого рода искусства, убеждение 
н самоuевности чувств че.1овека и на iЭТОЙ: основе поиски боJее �моuионаJь
ных путей порванин действите.1ьвости. Под в.1инвием подобных ВОррревий 
ра;1вивается не тоJько севтимевтаJИрМ ( отде.1ьвые прояв.1енин которого встре
чаются и в бо.1ее ранний период), во ворвикают и первые ростки романтического 
движения. И все же в uелом XVIII век не порывает с системой неких опре
деJевво сформу.1ированвых обшеобнрате.1ьвых «прави.1» искусства, с устойчивой 
верой в веирмевно рарумвые «естественные» нача.1а жирни. 

Те отде.1ьные нв.1евин преромантического порядка, которые, как уже 
говори.1ось, име.1и место в архитектуре, а также в живописи (прежде всего в 
портрете и, отчасти, в пейраже, театра.1ьвой живописи) не поко.1еба.1и ос
новы ясного, .1огически рарумвого, объективного и uе.юстного художествен
ного мыш.1енин. XVIII век дJн нас навсегда остается веком торжества рарума, 
прославления сбросившей с себя средневековую ограниченность чеJовеческой 
.шчвости. И если в первой трети XIX столетия искусство освобождается от черт 
Ирвествой нормативности и догматичности и приб.1ижаетсн к бо.1ее широкому 
пониманию ЖИрНИ и че.1овека, все же основное качество искусства предшест
вуюwего периода - пафос че.1овечности и рВачевие свет.1ого раuиова.1ьного 
нача.1а - в нем остаются. Недаром архитектура (и отчасти ску.1ьптура) iЭТого 
времени при всех новых �адачах и иных �аковомервостях рарвитин продоJжает 
традиuии к.1ассиuи�ма XVIII века. А живопись, отмеченная си.1ьным в.1иннием 
ромавтирма, де теряет своей жи�неутверждаюwей объективной основы; роман
тические iЭАементы не противостоят в ней реа.1истическим исканиям времени, 
но органично вк.1ючаются во все бо.1ее крепнуwее реалистическое течение. 
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ДаJьнейшее художественное ра;iвитие бы.ю бы нево;iможно бе;i того ;.этана, 
Боторый представJЯJ собой в обJасти искусства XVIII век. Его Jучшпм ;iавое
ванием стаJ чеJовек, впервые по.1учивший в творческом воп.ю:шении художниБов 
прив.шкатеJьность индивидуаJьного яв.шнин, реа.1ьный мир в богатстве и яр
кости своих .красок. И ;.это свое важнейшее ;iавоевание искусство XVIII века 
;iавеша.10 с.1едуюшему сто.1етию. 
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Очерки о жи,зни и творчестве художников 
XVIII века)), М., 1952, стр. 97-122. 

П. И. С о к о л о в  
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XVIJJ века1J 
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Август, имп. VI 394 
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Агарь VII 185 
Агафонов С. VI 480 
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Адам, Роберт VI 61  
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Александрова дача (бJiи,з ПавJiовска) VII 187, 188 

" .  

АJiександровское, усадьба VI 300 
АJiексеев, ЕJiисей VII 284 
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АJiпатов М. В. VI 309, 479, 481 
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1 Римскими цифрами обо;шачен порядковыil. номер тома, арабскими - страницы соответствуюшего 
тома. 

На.звания памятников архитектуры, собственные и нарицатеJiьные имена мифоJ1огичес1шх персопажей, 
сJiуживших объеБтюш и,зображения, вкJiючены в нас то яший сво11ныii именной, географический и предмет-
11ый ука,зате.11ь. 
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417 

Архангельская А. И. VII 94, 1 15, 142, 462 
Архангельское, подмосковная VI 307, 308, 312; VII 

301 
� театр VII 296, 298, 300-302 
Архаров Н. П. VI 254 
Аскольд и Дир VI 331, 384 
Астафьева Д. Ф. VII 92 
Астианакс VII 180 
Астраханская губ. (обл.) VI 289 
Астрахань VI 268, 278 
Асье VII 390 
Аткинсон Д. А. VII 255 
Аугсбург VII 402, 403 
Афины VI 276, 314; VII 296 
- Памятник .Jlисикрата VI 314 
Афродита - см. также: Венера VII 108 
Ахвердов Н. И. VI 430 
Ахи.1.11 VI 467 
Ахметьев, Илья VII 362 
Анке VI 425, 426, 467; VII 454 

Надев VII 394 
Баженов Д. VI 96 
Баженов В .  И.  VI 13, 16, 26, 30, 32, 36, 45, 53, 67, 78, 

84-129, 131, 133, 135, 139, 140, 142, 148, 158, 160, 
164-167, 174, 178, 180, 183, 186, 225, 231, 250-
254, 302, 303, 305, 306, 312-315, 475, 484; vп 168, 
317, 344-346, 452-454 

Баженов И. Ф. VI 86 
Баженова А. .JI. VI 125 
Байрейт VII 274 
Бакарев А. Н. VI 163, 165 
Бакланов Н. Б. VI 64, 474 
Бакунин А. М. VII 106 
Бакунин-старший П. В. VП 70 
Бакунина А. С. VII 70, 71 
Бакушинский А. В. VII 420, 461 
Балаева С. VI 474 
Балахна VII 446, 448 
Баловнево, се.10. Церковь VI 116-1 18 
- парк VI 1 16 
Бантыш-Каменский Д. VII 465 
Баратта, Пьетро VI 455, 462 
барокко VI 12, 16, 17, 20, 21 , 25, 28, 29, 46, 54, 58, 60, 

61, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 82, 131, 167, 168, 170, 
172-174, 177, 1 78, 180, 195, 239, 297, 335, 366, 368, 
372, 384, 390-392, 395, 398, 399, 401, 403, 405 , 
407-410, 430, 436, 440, 442, 444, 446, 448, 451, 
454, 455, 462, VII 7, 42, 78, 163, 170, 173, 178, 180, 
276, 285-287, 289, 290, 294, 297, 298, 300, 304, 306, 
307, 370, 388, 397, 400, 420, 450, 451 

Бароцци .JI. VI 70 
Бароцци С. VI 70 
Бартенев П.  И. VI 1 16; VII 136, 462 
Бартолоцци, Франческо VII 353, 355 
Барш И. Л. VI 293 
Барышников И. И. VI 146 
Барышппков И. С. VI 150, 342, 344, ЗП 



Барышниковы VI 154 
Барлтинский Г. А. VII 132 
батальная живопись VII 185, 193, 197, 207-210, 213 
Баташев VI 164 
Баттони, Помпео VI 36, 404, 406; VII 183 
Батурин VI 308 
- Дворец Ра3умовского VI 69, 224 
Батюшков К. Н. VII 216, 219, 223, 464 
Бау,эр Ф. В. VI 246, 255, 256 
Бахметев А. И. VII 368, 370-372, 374, 386 
Бахрушин С. В. VI 296 
Бахчисарай VII 216, 342 
- Му3ей VII 76 
Беггров К. П. VI 78 
Бежецк VII 396 
Бе3бородко А. А. VI 154, 191, 192, 194, 208, 209, 300, 

360, 362; VII 74, 77, 80, 83, 348, 452 
Бе3бородко А. И. VII 126-129, 132 
Бе3бородко И. А. VII 89 
Бе3сонов С. VI 53, 94, 282, 312, 476, 477, 480, 481 
Бскари Ф. VII 290 
Бекетов П. П. VII 355 
Бек3бака (Baksbacka) JI. VII 467 
БеI\Кер и. VI 476 
Бекфорд, Уильям YI 434 
Белавин VII 361 
Белахов Н. Н. VI 95, 170, 176, 184, 276, 304, 476, 477 
Белецкая Е. А. VI 144-147, 164, 264, 476, 477 
Белицы VI 273 
Бе.муно, провинцил в Италии VII 294 
Белогруд А. Е. VI 224 
Белое море VII 362 
Бело3ерск VII 446, 447 
Беломорское побережье VI 319 
Белоусова Е. VI 482 
Белоруссия VII 207, 211 , 341 
Белотто Б. VII 215, 274 
Бельский А. И. VII 45, 233, 286, 287, 290 
Бельский Е. И. VII 286 
Бельский И. И. VII 45, 48, 149, 233, 2R6 
Бельский М. И. VII 149-151 
Бельченков И. VII 206 
Белютин ;э. М. VI 473; VII 48, 265, :ив, :123, 358, 461, 

465 
Белявская В. VII 307, 310, 465 
Беляев И. И. VII 73 
Беляев М. Д. VII 152 
Бендеры VII 210 
Бенуа А. Н. VI 474, 478; VII 8, 14, 394, 461, 462, 465, 

467 
Бенуа Н. JI. VI 48 
Бервик (псевд. Balvay Ch. Cl.) VII 352 
Бергамо VI 195 
Бере3ников А. Ф. VII 361 
Беренштам Ф. VI 483 
Беркаево, деревня VI 323 
Берлин VI 37, 76, 339, 444 
- Фарфоровый 3авод VII 389 
Г.ерников С. VI 80 
1: «'рни1111, Джованни Jlорснцо VI 430 

Бернулли И. VI 64, 65 
Берсенев И. А. VII 352 
Бестужев А. Ф. VII 1 16, 131-133 
nестужев Н. А. VII 132 
Бсстужев-Рюмин А. П. VI 249 
Бестужева П. М. VII 132 
Бецкий И. И. VI 36, 37, 59, 77, 81, 93, 131, 248, 290, 

349, 360, 361, 382, 388, 448, 454; VII 16, 50, 81, 141, 
182, 187, 277, 325 

Бибиена, Карло VII 289, 294, 295, 304 
Билибин И. Х. VII 88, 89 
Билибин Я. И. VII 89 
Вин, крепость VII 204, 303, 
Бираги (Biгaghi) С. VI 478 
Битон VII 170 
Бланк И. Я. VI 41, 42 
Бланк К. И. VI 96, 128, 305; VII 46 
Блондель, семья VI 61,  310 
Блондель, Жак Франсуа VI 62 
Блондель, Франсуа VI 62 
Блюммер, семеновский городничий VII 4 18 
Бобрики. Дворцово-усадебный ансамбдь (проект) 

VI 167 
Бобринский А. А. VII 427, 428, 467 
Бобринский А. Г. VI 168 
Бобров С. С. VII 195 
Богданович И. Ф. VII 78, 80 
Бого.1юбов А. VII 208 
Богоматерь; Богородица; Мария; Мадонна VI 398, 

399; VII 95, 97, 130, 142, 414 
Богомолов Т. Т. VII 437 
Богородицк VI 273, 295 
- дворец Бобринского VI 168 

470 

- дворцово-усадебный ансамбль (проект) VI 167, 
180, 304, 305 

- парк VI 299, 300 
Богородская, деревня VII 419 
Богословский В. А.  VI 208, 473, 478 
Богоявленский С. VII 284, 465 
Богоявленский монастырь VII 414 
Божерянов И. Н. VI 389, 474; VII 462, 465 
Бок,э VII 293 
Болонья VII 185, 285, 306 
- Академия художеств VI 90; VII 306 
Болотов А. Т. VI 168, 169, 296-300, 304, 305, 481; VII 

194, 195, 249, 367, 387, 393, 429, 437, 463 
Большева К. VII 368, 373, 419, 466 
Большие Мытиши VI 255, 256 
Большие Соли, посад VI 285, 294 
Бомарше, П. О. Карон де VII 239 
Бон, Джироламо VII 285 
Бондаренко И. Е. VI 150, 154, 473, 475-477 
Бонеки Д. VII 287 
Бор, село. И3ба VI 316, 322 
Борис Годунов, царь VI 305, 346 
Борисов А. И. VII 70, 73 
Борисова Е. А. VI 79, 86, 190, 202, 204, 205, 211 ,  244, 

474 
Борисовка, село VII 94 
Боровик, Jiyкa VII 94, 96 



Боровиковс1шй, Алеl\сей VII 94 
Боровиковский, Василий Лукич VII 94 
Боровиковский, Владимир Лукич VI 22, 23, 186, 329; 

VII 14, 63, 88, 90, 93-143, 146, 149, 153, 158, 159, 
162, 201, 251, 268, 278, 280, 337, 339, 350, 357, 358, 
456, 462 

Боровиковский И. VII 462 
Боровиковский, Иван Лукич VII 94, 104 
Боровиковский, Петр Лукич VII 94 
Боровский Ф. А. VII 122 
Бородино. Му;iеЙ VII 192 
Борок, деревня VII 427 
Бортнянский Д. С. VII 150, 151 
Боршова Н. С. VII 53, 55, 58-59 
Ботом VII 48 
Браманте (Донато д'Аньоло) VI 86 
Враницкая А. В. VI 184 
Бранчано, O;iepo VII 225 
Бренн, предводитель га.ыов VI 412 
Бренна В. Ф. VI 73, 121-123, 125, 223, 225-227, 479: 

VII 303, 308 
Брессан, де VII 83 
Бромптон Р. VII 282 
брон;iа VII 369-371, 374, 375, 386, 388, 397-399 
Бронницы VI 1 16 
Бронштейн С. С. VI 41, 222, 475, 478, 479, 484 
Броун, Георг VII 152 
Брусенец, село. И;iба VI 316, 317, 322 
Брусненский монастырь (под Коломпоit) VI 154 
Брюллов А. П. VI 75 
Брюс Л. А. VI 258; VII 89 
Брюсов А. Л. VI 322 
Брюссель VII 77, 88 
Буало-Депрео Н. VI 31  
Бугаевский-Благодарный И .  В .  VII 102, 142 
Будде Ж. Ф. К. VII 405 
Будылина М. В. VI 311, 478 
Булгаков А. Л. VI 116 
Бунин А. В. VI 477 
Бурлаков И. VI 477 
Буров И. К. VII 434 
Буровий К. VII 462 
Бурцев А. VII 466 
Бурых Е. VI 481 
Бутримов, Иван VII 428 
Бутурлин Д. П. VII 34, 1 15, 142 
Бутурлина А. А. VII 34, 1 15, 142 
Бутурлины VI 1 16, 314, 315 
Бухвостов Л. Г. VI 85 
Бушардон ;э. VI 444 
Буше, Франсуа VI 310, 444; VII 241, 255, 273, 326, 359 
Быков Н. Д. VII 240 
Быково, село. Церковь VI 90, 92, 1 16, 306 
Бьелке VI 68 

Вагнер Г. VI 130, 159, 477 
Вайи, Шарль де VI 90, 92, 167, 231, 235 
Ваксель П. .11. VI 224 
Вакх; Бахус VI 388; VII 348 

Валдай. Церковь (проект) VI 191, 193 
Вале;iини, декоратор театров VII 290, 293, 314 
Валериани, Джу;iеппе VII 44, 164, 233, 286-290, :144 
Валлен-Деламот Ж. Б. М. VI 37, 41, 53-56, 58-68, 77, 

82, 84, 87, 167, 206, 474 
- дочь его VI 59 
Валли .11. А. (<сВалиli») VI 346; VII 172 
Валуев VI 158 
Ванвителли, Луиджи VI 68 
Ван Дейк, Антони VII 392 
Ван .lloo Л. М. VII 62 
Ванин С. VII 466 
Ванина С. VII 466 
Варнек А. Г. VII 147 
Василевский, Василий VII 46 
Василевский Е. VII 36 
Василенко В. М. VII 467 
Васильев Б. VI 67, 475, 479 
Васильев, Никифор VII 396, 397 
Васильев С. В. VII 355 
Васильева Н. И. VI 79, 80 
Васильчиков А. VI 46 

471 

Ватто, Антуан VII 258 
Веджвуд VI 221; VII 374 
ведуты VII 194 
Ве;iувий VII 362 
Великий Устюг VII 410-413, 417, 429, 431, 433, 434 
Белли (Вельи) Ж. Л. де VI 37; VII 10, 254, 269-272, 

321, 322 
Вельяминов А. А. VII 106 
Вена VI 90, 226; VII 152, 320 
Венера VI 428, 460-462; VII 12, 14, 172, 173, 185, 271, 

307 
- Каллипига VI 389; VII 173 
- Медицейская VI 438 
Венецианов А. Г. VII 102, 120, 134, 136, 142, 240, 296 
венецианская живопись VI 28 
Венеция VI 230; VII 185, 187, 214, 215, 273, 294, 3 12, 

353, 354 
- Академия художеств VI 70, 196, 230; VII 214 
- Набережная Скьявони VII 214 
- Церковь-ротонда Марии Магдалины VI 230 
Вениаминов Б. VI 481 
Венсан А. VII 160 
Вербилки (Дмитровского уема) VII 386, 387 
Вергилий Марон, Публий VII 226 
Веретенников М. Л. VII 397 
Веретенников Б. VII 90 
Веретенников В. VII 103 
Верешагин, ре;;�чик VII 440 
Вереш;агин В. VII 466 
Вероне;iе, Паоло VII 187 
Версаль VI 296, 304, 444; VII 173 
- Малый Трианон VI 167 
Верхняя .llопшенга, село VI 322 
Верховье, село VI 316, 317, 322, 323 
Вершинин А. VII 372 
Веселовский С. VI 481 
Весьегонск VII 396 
Весьегонский уем VII 446 



Ветошников М. Н. VI 67; VII 154 
- жена его VII 154 
Веша.110вка, село VI 89 
Виже-Аебрен ;э. JI. VII 83, 251, 280 
Виен И. VII 460 
Ви;зантия VJI 166, 286 
Ви;зентини, декоратор VII 293, 294 
Бикентьева, в.1аделица дачи VI 292 
Вилламов Г. И. VI 212 
Вильбоа А. Н. VI 95 
Вильчковский С. VI 475, 478, 479 
Винкельман И. И. VI 13, 30, 31 ,  54, 61, 367, 388, 

404, 405, 409, 410, 438, 440 
Виноград В. А. VI 475 
Виноградов Е. Г. VII 319 
Виноградов С. VII 466 
Виноградово, усадьба. Церковь VI 150, 152-154, 306 
Виньола, Джакомо Бароцци да VI 32, 87 
Виргана, река VII 370 
Виргер Х. VII 48 
Вист А. Ф. VI 239 
Витрувий Поллион, Марк VI 13, 32, 310 
Виченца VI 61 
Вишневский Ф. VJI 76 
Вишняков И. Л. VII 1 1, 43-45, 233 
Вишняков, Семен VI 382 
ВJ1адимир Святославич, веJ1. кня;зь киевс1шй VII 166, 

183, 185, 188, 189 
Владимир кн. Новгородский VII 176-180, 183, 328, 

332 
Владимир на Кля;зьме. Присутственные места VI 

138 
Владимирская губ. VII 244, 245, 446, 447 
Власюк А. VI 130, 138, 147, 158, 280, 477 
Водово;зов, Иван VII 192 
Воейков А. Ф. VII 195 
Во;знесенское, усадьба Шереметевых (проект) VI 179, 

180 
Во;зрождение; Ренессанс VI 13, 14, 36, 85, 92, 1 15, 167, 

196, 230, 311, 335, 406, 438, 444; VII 42, 206 
Воинов М. Ф. VII 326, 334 
Волга VI 267, 268, 270, 275, 281, 284, 285, 295 
Волков В. М. VII 386 
Волков Г. VI 96 
Волков С. VI 95 
Во.1ков Ф. Г. VII 169, 170, 286, 321 
Волков Ф. И. VI 186, 229-235, 479 
Волконская С. Г. VII 132 
Волконский Г. С. VII 132 
Волконскиii П. М. VI 1 13 
Волконскиii С. Г. VII 132 
Волкостров. Часовня VII 427 
Вологда VII 413, 421, 431, 433 
- Дом И. Л. Барша VI 293 
- Дом дворянства VI 288 
- Дом Масленниковой VI 293 
- Училщuе VI 289 
Вологодская губ. (обл.) VI 293, 323; VII 417, 418, 429, 

433, 445-447 
Во.'lодим, город VII 396 

472 

Во.юхов, Иван VII 293 
Волхов, река VI 452, 451 
Волынская губ. VI 289 
Волынскиii А. П. VI 42 
Вольное обшество любителеii словесности, наук и 

художеств VII 131, 190 
Вольное �кономическое обшество VI 296; VII 235 
ВоJ1ьтер Ф. М. Ару� де VI 296, 368, 371, 376, 424; VII 

360 
Вольф Н. VII 466 
Вольценбург О. ;э. VI 476, 477; VII 232, 234, 464 
Воробьев М. Н. VII 208, 212, 213, 223 
Воробьево, село. И;зба VI 316, 318, 322 
Воронеж VI 270, 271, 289 
- Митрофаньевскиii монастырь VI 271 
Воронежское наместничество VI 277 
Воронихин А. Н. VI 18, 127, 128, 210, 223, 235, 250, 

312, 433; VII 130, 131 
Воронов В. С. VII 417, 432, 467 
Воронцов VII 9 
Воронцов А. И. VII 70, 85 
Воронцов А. Р. VII 89 
Воронцов И. И. VII 25, 26 
Воронцов М. И. VI 42, 68, 69, 95, 96, 20R 
Воронцова А. А. VII 86 
Воронцова Е. А. VII 85, 86 
Воронцова М. А. VII 86 
Воронцова П. А. Vll 34, SIJ 
Воронцовы VI 191 
Воронцово, ceJ10 (под Москвоii) VII 8 
Воротилов С. А. VI 283, 285, 294 
Воскресенск (Истра) ; Новый ИерусаJ1им VI 134; Vll  

218, 347 
Востоков А. Х. VII 134 
Врангель Н. Н. VI 337, 479, 482; VII 267, 2791 461, 464 
Всеволодскиfi-Гернrросс В. Н. VII 284, 285, 290, 293, 

465 
Вуаль, Жан Jlyи VI 11 ;  VII 66, 106, 280, 281 
Выборг. ,Замок VII 359 
Вырубов П. И. VII 20, 22 
Вытегра VI 232 
Вышгород, усадьба VI 305 
вышивка; шитье VII 416, 442-445 
Вышний Волочек VII 396 
Вьен Ж. VI 36, 404; VII 170, 172, 237, 238 
Вя;земская Е. Н. VI 300 
Вя;земский А. А. VII 91  
Вя;земский А.  И. VI 167 
Вя;зёмы, подмосковная. Храм VI 305 

Габе Р. VI 482 
ГабеJIЬ м. VI 8 
Габриель, Жак Анж VI 90, 167 
Гавриил, митр. VI 346, 356, 358 
Гаврилов И. С. VII 252 
Гагарин, кн. VII 347, 348 
Гагарин С. В. VII 20, 22 
Гагарина А. Г. VII 119, f20 
Гагарина А. П. VI 444 



Гагарина В. Г. VII 1 19, 120 
Гаккерт VII 207 
Галактионов С. Ф. VI 198; VII 205, 340, 34/i 
Галатея VI 471 
Галич .11. VII 264, 464 
Галлиари, братья VII 294 
Галлы YI 411 ,  4 12 
Гальберг С. И. V 1 226 
Гамбс, Генрих VII 394, 397, 398 
Гамбурцев В. VI 480 
Ган;эен VII 174 
Ганимед VI 406, 407; VII 274 
Ганнибал И. А. VII 89 
Гараи, миниатюрист VII 62 
Гарднер Ф. Я. VII 375, 385-391 
Гаспари П. VII 214 
Гастев М. VI 259, 262 
Гаттенбергер Ж. Ф. VII 387 
Гатфильд VII 293 
Гатчина VI 76, 120, 122, 168, 192, 431; VII 146, 198, 

200-202, 204, 310, 340 
- дворец VI 68, 72, 74, 120, 122, 225; VII 202 
- Белый ;эал VI 73 
- Малиновая гостиная VI 225 
- Мраморная столовая VI 225 
- Овальный будуар VI 73 
- Парадная спальня VI 225, 226 
- Тронный ;эал VI 225 
- Чесменская галлерея VI 26 
- Каменный мост VII 203, 204 
- парк VII 204 
- Павильон Венеры VII 307 

- Приоратский дворец VI 192, 194 
- театр VII 295 
- Фарфоровый ;эавод Фишера VII 38G 
Гауф И. VII 86 
Гварди Ф. VII 214 
Гверчино (Франческо Барбьери) VII 185 
Гдов, город VI 232 
Ге, красильшик VII :{91 
Гейнсборо Т. VII 18, 32, 10ti 
Гейслер Х. Г. В. VII 254, 255 
Гектор VI 408; Vll 180, 181, 188, 2:{8, 331, 332, 348 
Гелен VII 219 
Гельбиг (Helblg) , Вильгельм Vl 407 
Гендриков И. С., гр. VI 1 13 
Генрих IV, король Франции VI 376 
Генуя VII 294 
Георги И. Г. VI, 76, 182; VII 384, 385, 394 
Георгий Победоносец VI 457 
Герард А. И., 2-й VI 252, 253, 262 
Герард И. И., 1-й VI 67, 252-253, 256, 258, 261, 262 
Герасимов Д. Ф. VII 324, 361· 
Гераскин Н. VI 480 
Геркуланум VI 54 
Геркулес; Геракл VI 429-432, 442, 470; VII  1 86, 454 
- Медицейский VII 173 
- Фарне;эский VI 389 
Германик VI 406 
Германия; немцы VI 76, 95; VII 41,  401 

60 Том VII 

473 

Геруа К. VI 276 
Гжель (под Москвой) VII 436-439 
Гжельский район VII 376 
Гильберт, Андрей VII 391 
Гильдебранд, Готфрид VII 401 
Гильдебрандт (Hildebгandt) ;'}. VI 367, 482 
Гильфердинг Ф. VII 290, 292, 293 
Гименей VI 424, 428; VII 337 
Гиппократ VI 428 
Гиршмаи, собрание VII 88 
Гиршфельд К. VI 297, 298, 300 
l'лебов А. И. VI 150, 306 
Гле;эер Е. Н. VI 196, 478 
Г лочестер, герuог VI 335 
Глухов (на Украине) VII 168, 386 
Гмелин С. VI 278 
Гоголь Н. В. VII 120 
Го;эеипу д А. VII 289 
Голенишев-Куту;эов И . .11. VII t!J ,  16, 7G 
Голенщuев-Куту;эов М. И. VII 132, 192 
Голиаф VI 470; VII 284 
Голицын VI 459; VII 414 
Голицын А. М. VI 20, 336-338, 347, 348, 390, 391,  39:J; 

VII 48, 235, 236, 274, 324 
Голицын А. Н. VI 144 
Голицын Д.  А. VI 26, 27, 29, 31, 32, 36, 332, 368, 385; 

VII 197, 206, 235, 236 
Голицын Д. М. VI 20, 391 
Голицын М. VI 481 
Голицын М. А. VII 73 
Голицын П. М. VI 347 
Голицын Ф. И. VI 335 
Голицын Ф. Н. VI 365 
Голицына Е. Д. VII 183 
Голицына Н. М. YI 389-3!1 1 
Голицына П. Н. VII 74 
Голицыны VII 278, 414 
Голландия VI 369 
rолландское искусство VJI 134, 20G, 241, 393 
Голлербах ;'}. VI 477; VII 461 
l'оловачевский А. К. VII 240 
Головачевский К. И. VI 37, 94; VII 48, 1 67, 168, 170, 

240, 267 
Головины VI 86, 102 
Головня О. В. VII 120 
Голубцов Ф. А. VII 122 
Голутвинский монастырь (под Коломной) VI 151 
Голштиния VII 402 
Голышев И. А. VII 437 
Гольдберг Т. Г. VII 367, 410, 41 1,  467 
Гольденберr В. VI 480 
Гольденберr П. VI 473, 480 
Гольдштейн С. VII 463 
Гон;эага П. Г. VI 1 1 ,  223, 225; VII 204, 283, 286, 293-

306, 308-311 ,  344, 464, 465 
Гон;эага, Паоло (сын) VII 310 
Гонтrорст Г. VII 134 
Горавский А. VII 136 
Гораций Флакк, Квинт VII 164 
Горбовский, полтавский прокурор VII 89 



Гордеев Ф. Г. VI 20, 37, 331, 348, 369, 384-400, 422, 
428, 433, 436, 443, 446, 471, 482, 484: VII 454 

Горе.11ин, Никон VII 428 
Горе.11ин, Петр VII 428 
Горенки, усадьба VI 307 
Горихвостов VI 56, 159, 206, 239 
Гор.11енко Б. П. VII 41, 44, 94, 142, 462 
Горностаев А. М. VI 190 
Горностаев Ф .  VI 64, 224, 474, 478, 479; VII 138, 462 
Городенька, река VI 105 
Городе11, город VII 418 
Городецкий район VII 417 
Горчаков Н. VI 475, 476 
Горький (Нижниii Новгород) VI 42, 279, 289 
- Гостиный двор VI 285, 286 
- Мрей VII 34 
Горьковская об.11. VII 418, 421-423, 431, 446, 448 
готика; псевдоготика VI 16, 17, 78, 84, 109, 135, 142, 

165, 183, 289, 314, 315; VII 297, 453 
Грабарь И. ;3. VI 2, 41-43, 81, 85, 1 12, 188, 198, 219, 

225, 472, 474, 476, 481, 484; VII 2, 45, 68, 85, 142, 
232, 460, 462, 464 

Грабuево, усадьба VI 136, 154 
- храм VI 154 
гравирование; гравюра; ;эстамп VI 35, 37, 51, 64, 65, 

69, 134, 159, 174, 186-188, 190, 201, 208, 216, 219, 
243, 310, 333, 429; vп 12, 18, 32, 38, 41 ,  42, 48, 80, 
95, 104, 1 12, 152, 153, 160, 165, 173, 1 80, 185, 186, 
193, 204, 205, 213, 241, 251, 255, 257, 258, 263, 266, 
268, 270-273, 287, 293, 295, 297, 317-327, 337, 338, 
340, 342, 344-348, 350, 352-:�59, 361, 362, 364, 
41 1 ,  450, 456 

гравировка (по металлу и кости) VII 431-433, 436, 
442 

Градиuци, Пьетро VП 286 
Гради1111и, Франческо VII 233, 234, 286, 290, 291, 294, 

344 
градостроите.11ьство VI 6, 12, 15, 77, 79, 98, 102, 120, 

122, 130, 131,  133, 138, 165, 168, 183, 184, 195, 202, 
203, 205, 232, 233, 235-278, 281, 284-286, 294, 
295; vп 215, 4 14, 450, 452 

грани.11ьвое де.110 VI 6 
Грансберг А. Х. VI 190, 191, 478 
Грачев А. VП 32 
Грачев, Ефим VII 428 
Грачева, Варвара VII 428 
Гребещuиков, фаянсовый ;;sаводчик VП 376 
Гребнево, усадьба VI 307 
Гре;;s, Жав Батист VП 62, 150, 238, 241, 261, 326 
Гренг с. к. vп 76 
Греков А. А. VII 319 
Греков Б. Д.  VI 296 
Греция; греческое искусство VI 12, 28, 30, 150, 378, 

410, 414, 461; VII 100, 174, 286 
Греч А. Н. VI 3 12, 478, 481; VII 462, 463 
Грибовский А. М. VII 156 
Григорович В. И. VI 482; VII 99, 100, 102, 462, 463 
Григорьев А. Г. VI 164 
1·ри;;sай.11ь VII 312, 314 
I'римм, Фридрих Ме.11ьхиор VI 446 

474 

Гримм Г. Г. VI 41, 76, 103, 186, 192, 194, 300, 468, 47:1, 
474, 478, 484; VII 465 

Гримме.11ь ;3. VII 344 
Гринев П. М. VI 331, 387; VП 238 
Гро;;sмани М. В. VI 203 
Громов В. VI 481 
Гроот И. Ф. VII 48, 92, 206, 282 
Грот Я. К. VII 1 14, 359 
Гру;;sия VII 207, 208, 210, 380-382 
Губин М. П. VI 145, 160 
l'уд;;sий 11. VII 235 
Гудон Ж. А. VI 329, 440, 448, 461, 470; \; 1 1  62, 451 
l'у.11яuиuкий Н. VI 476, 477 
Гунькин Г. И. VI 85, 88-90, 103, 1 16, 127, 1 ;щ 47(i, 

484 
Гусь, река VII 368 

Давиа Бернуцци, Анна VП 73, 74, 77, 359 
Давид, царь VI 470; VП 95-97, 284, 408 
Давид Ж. JI. VI 17, 329, 418, 420; VII 128, 144 
Дави.11е, архитектор VI 310 
Давыдов А. VII 144 
Давыдов А. JI. VII 77 
Давыдова М. В. VII 283 
Давыдова Н. М. VII 52-54, 58 
Давыдова С. VII 446-448 
Д'А.11амбер, Жан Jlepoн VI 376 
Да.11и.11а VI 418 
Дани.11ково, село VII 420 
Дани.11ов Ф. Д. VI 184; VII 204, 307, 310 
Данидовскал пустынь VII 429 
Дания VII 174, 276 
Давков, город VI 1 16 
Дашенька, крепостная Jlьвовых VII 106, 120 
Дашкова Е. Р. VI 202; VII 65, 353, 354 
дворцовая архитектура VI 5, 6, 11 ,  24, 41-44, 47, 56, 

105, 140, 142, 154, 160, 167, 168, 170, 1 71, 174, 177-
179, 182, 183, 186, 192, 196; 204, 206, 2 1 5, 2 1 1i, 225, 
232, 239, 279, 285 

Деда.11 VП 183 
Дей1шира VII 186 
декоративная живопись VI 9, 23, 24, 225; VII 43, 46, 

163, 203, 204, 214, 233, 241, 275, 283, 285, 307-314, 
336 - см. также: театрал6но-декорациовнал 
живопись. 

декоративная ску.11ьптура VI 6, 18, 20, 64, 71, 75, 104, 
1 15, 139, 146, 160, 164, 174, 179, 183, 2 12, 213, 215, 
218, 219, 229, 265, 303, 346-348, 350, 353, 384, 385, 
389, 392, 410, 411 ,  414, 418, 422, 424, 426, 428, 434, 
436, 4 10, 444, 448-450, 452, 454, 455, 459, 462, 
466-468, 470, 471; VI 43, 309, 454 

декоративное нскусство; декоративное убранство; 
декоративность VI 12, 14, 22, 24-26, 30, 32-35, 
5(), 53, 56, 57, 60, 65, 67, 70, 72, 73, 75, н, 89, 100, 
102, 109, 1 12-115, 1 11, 1 18, 123, 124, 126, 129, 1:н, 
135, 136, 138, 142, 147, 148, 150, 154, 160, 1 64, 169, 
173, 174, 176, 179, 182-184, 219, 221-223, 2:"!5, 226, 
232, 235, 242, 249, 281, 291, 293-295, 302, ::o.i, 310, 
312, 314, 319, 320, 354, 395, 40·1, 410, 4 17, 4:!S, 430, 



433, 437, 438, 440, 442, 448, 451, 455, 457, 462, 464; 
VJI 12, 18, 30, 43, 45, 53, 54, 74, 96, 112, 172, 173, 
175, 178, 193, 194, 198, 200, 202, 207-212, 216, 221, 
226, 231 , 274, 278, 283, 285, 291, 312, 314, 336, 340, 
348, 369, 372-374, 379, 380, 386, 395, 399, 405, 412, 
415, 417, 418, 423, 425, 428, 431, 433, 435, 436, 438, 
442, 443, 445, 446, 449, 451, 453 

Делабарт Vl 115; VII 48 
Де ла Траверс Ж. Б. VI 42-45, 48 
Делиль Ж. VII 195 
Делла Джакомо, Антонио VII 312 
Дементьев А. П. VII 361 
Деметра VI 394 
Демидов А. Г. VI 168, 180 
Деми11он, Григорий VI 52 
Демидов Е. Ф. VII 132 
Демидов И. И. VI 145, 148, 149, 154 
Дс�шдов Н. А. Vl 143, 170, 306, 336 
- жена его VI 336 
/\РМ ИДОВ П. А. VI 119, 139; VII 48, 50-52 
Демидов Павел Г. VII 32, 148 
Демидов Петр Г. VII 148 
Демндовы VI 168; VII 200, 400 
Демидовский ;iавод VII 436 
Демут-Малиновский В. И. VI 434, 456, 467 
Денике В. VI 476 
Девисовка, село на Курострове VII 438 
Депре, швед декоратор VII 293, 294 
Депр,э, Жан .llyи VI 206 
деревянное ;iодчество VI 13, 15, 16, 87, 88, 104, 121 ,  

164, 171, 180, 237-239, 293, 294, 310, 312, 316-
326 

Державин Г. Р. VI 7, 41,  138, 175-177, 186, 190, 191, 
300, 423; VII 60, 78, 80, 102- 104, 106, 108, 1 10, 
1 14, 134, 158, 196, 321, 359, 465 

Державина Д. А. VII 60 
Державина Е. Л. VII 104 
Де Рибас А. И. VII 275 
Десницкий В. А. VI 44 
Джерливи, Биаджо VII 240, 305 
Джоли, Антонио VII 293 
Джульфа VII 405 
Диана VI 447, 444, 462, 463; VII 172 
Диденко А. Vl 478 
Дидло Ш . .11. VII 296, 306 
Дидона VII 185 
Дидро, Дени VI 26, 27, 31, 36, 332, 334, 366-368, 371 ,  

372, 376, 378, 381, 383, 421 ,  440, 461 ; VII 60-62, 
197, 206, 238, 256, 272 

Дикушин Г. VI 312 
Диоген VI 385; VII 163, 164 
Диоскуры-конедержатели VI 408 
Дитрихштейн, Иоганн VI 95 
Дмитревский И. А. Vll 170, 178 
Д 'llитриев И. И. VII, 85, 86, 88 
Дмитриев Н. VI 192, 477 
Дмитриев-Мамонов А. М. VII 39, 251, 253 
Дмитрий Иванович Донской, вел. кн. Московский VII 

306 
Дмитриli l'остовскиii (Тунтало) VII 96 

47-5 

Дмитров, город VII 387 
Дмитровский И. VI 481 
Днепр VI 276; VII 207, 341 
Днепропетровск (Екатеринослав) VII 94, 99 
- Мрей VII 96, 97 
Долгов .11. И. VI 1 12, 1 13, 302 
Долгорукая М. И. VII 128, 131 
Долгорукие VII 278 
Долгорукий А. А. VII 132 
Долгорукий И. М. VII 17, 23 
Долгорукий Я. Ф. VI 426, 429, 430 
Долгоруков П. В. VI 333 
- жена его VI 333 
Долгоруков-Крымский В. М. VI 147; VII 278 
Дольское, село VI 86 
Доменикино (Domenico Zampie1·i) VI 406, 4:18 
Дом В. В. Капниста (проект) VI 311  
Дом Соймонова (проект) VI 311  
Домшлак М. VI 476 
Дорогобуж VI 150 
Дорш, ре;iчик и медальер VI 345 
Дохтуров Д. С. VII 132 
Дрампян Р. Г. VII 66 
Дранше .11. VII 305 
древнерусское ;iодчество VII 219, 346, 449, 453 
древнерусское искусство VI 16, 87, 89, 98, 105, 109, 

1 18, 126, 128, 129, 132, 135, 136, 191, 196, 283, 305, 
306, 312, 326 

Дремен VI 226; VII 274, 403 
Дрождин П. С. VII 14, 82. 91,  251 
Дроттнингольм. Театр VII 294 
Дружинин, Петр VII 361 
Дуайен Г. Ф. VI 11; VII 282, 307 
Дубасников, Сидор VII 433 
Дубовицкий П. Н. VII 135 
Дубровин И. VII 138 
Дудин, Осип VII 440 
Дульский П. VI �75 
Дунай VI 404; VII 167, 184, 185 
Дунина М. Д. VII 1 18 
Дункер, Иван Франк VI 346 
Дурасов Е. А. VI 160 
Дурасова VI 146 
Дюбюлон М. Ш. VII 400, 402 
Дюваль Ж. Ф. VII 405 
Дюк Ж. Ж. VII 405 
Дюплесси Ж. ;э. VII 144, 262 
Дюпре де Сен Мор ;э. VII 309 
Дягилев С. П. VIJ 41, 44, 66, 68, 70, 80, 81, 83, 89, 90, 

461, 462, 464 
Длтьково, деревня VII 368 
- церковь VII 373 

Ева VII 284 
Евангулова К. VI 156 
Евгений (Болховитинов) ,  митр. VI 120, 127, 475, 477, 

480 
Евдокия .llукинична, царица VII 419 
Европа VI 56, 335; VII 187 



Е1·ерев В. VI 480 
Египет VI 398; VII 297, 306 
Егоров А. Е. VI 26; VII 102, 192, :{36, :�5!J 
Егоров, Петр VI 83 
Еготов И. В. VI 160, 161,  477 
Едемский М. VI 481 
Екатерина, великомученица VII 130, 131 
Екатерина 11, имп. VI 7, 8, 33, 50-52, 59, 68, 73, 78, 

87, 94, 96, 101-106, 108, 1 10, 1 1 1 ,  1 18, 127, 129, 
142, 196, 2 16, 217, 2 19, 221, 232, 254, 258, 273, 296, 
302, 331, :!36, 337, 340, 344, 346, 348-350, 352, 
:!53, 360, :!67, 369-372, :nб, 383, 388, 389, 415-
417, 428, 444, 446, 451, 452, 458, 459, 482; VII 12, 
14, 17, 22, 29, 30, 39, 40, 44-46, 52, 53, 68, 74, 76-
81, 83, 85, 89, 93, 98-100, 1 10-1 12, 120, 164, 182, 
207, 235, 239, 244, 251, 256, 267, 271, 273-076, 278, 
289, 321, 324, 337, 338, 344, 354, 373, 374, 380, 
383, 386, 388, 389, 393, 396, 398, 399, 402-408, 440 

Екатерина Павловна, ве.1. княжна VII 88 
Екатерингоф VП 261, 352 
- дворец VI 53, 94 
- парк VI 53, 94 
Екатеринослав (Днепропетровск) VI 11И, 275, 276, 

295; VII 407 
- Дворец Потемкина VI 184, 276 
- собор VI 276 
- университет VI 348 
Екимов А. П. VII 186, 266 
Екимов (Якимов) И. П. VII 266 
Елена, мать имп. Константина VII 130 
Елена Павловна, вел. княжна VII 1 12, 1 15 
Елеu VII 448 
Ели;iавета Алексеевна, имп. VII 1 12, 358 
Ели;iавета Петровна, имп. VI 8, 33, 46, 122, 127, ;!45, 

358, 370, 388; VII 10, 42, 272, 273, 285, 320-322, 
324 

Ели;iаветино (Покровское-Стрешнево) , подмосковнан 
VI 303 

Ели;iарова Н. VII 293, 465 
Елисей, пророк VI 444 
Епифаний Тихорский VII 95 
Ереван. Картинна11 галлерея VII 66 
Ерменов И. А. VI 25; VII 1 14, 200, 254-264, 266, 350-

352, 355, 364, 456, 464 
Еропкин П. М. VI 33, 154; VII 451 
Есипова О. Н. VII 463 
Ефименко Т. VJ 270, 274 

Жакобе, гравер VII 48 
Жан, портретист VII 277 
жанр бытовой VI 6, 9, 1 7, 24, 25, 35, 331, 350, 384, 399; 

VII 106, 1 10, 1 19, 120, 128, 132, 138, 140, 154, 162, 
166, 206, 216, 218, 223, 231-266, 274, 282, 290, 301, 
302, 318, 328, 347, 350, 352, 355, 373, 384, 401 , 421, 
422, 433-435, 438, 442-445, 455, 456 

Жанто-сын VII 263, 264 
Жарков Н. VII 212 
Жарновскиii И. VII 465 
Жданов А. О. VII 141,  142 

476 

Жданов В. VI 312 
Женева VII 403 
- Му;iей 11 61,  62 
Жепинскиil Е. Г. VII 43:1 
Жерар VII 128 
Жеребцов, Иван VI 96 
Жерновка (под Петербургом) VII 204, 312 
Жидков Г. В. VI 164, 473, 482; VII 162, 169, 180, 249, 

251, 461-464 
Жилле Н. Ф. VI 1 1, 37, 330, 331, 333, 384, 388, 400, 

401-403; 436, 437, 443; VII 268, 270, 348 
Жиллрди Д. И. VI 140, 158 
Жирардон VII 134 
Жировка, река VI 289 
Жоржель, Жан Франсуа, аббат VI 233, 23:! 
Жувене, Жан VII 168, 169 
Жуковский В. А. VII 196, 344 
Журавлев Н. В. VII 92, 462 
Жульен, Пьер VI 404, 440, 444, 461 

;:Iабава, усадьба VII 205 
;:Iабелин И. Е. VI 126, 322, 473; VII 44, 419 
;:lабелло С. VI 482 
;:Jавадовский П. В. VI 90, 206, 359, 360; VII 148, 312 
;:Iaropcк. Му;iей игрушки VII 419 
- - Архив VII 420 
- My;ieil историко-худ. VII 445 
- Троице-Сергиева лавра VII 218, 219, 420 
;:lамараев Г. Т. VI 394, 395, 443, 444, 470, 471 , 483 
;:Iаонежье VII 417, 419 
;:Jападная Европа; ;:Iапад VI 7,  8, 10, 1 1 ,  13 ,  15,  33, 

37, 38, 41 ,  159, 237, 370, 404, 405, 409; VII 18, 32, 
40, 62, 88, 93, 100, 101, 130, 293, 321; 355, 358, 37S, 
384, 390, 391, 413, 449, 450, 452, 457 

;�ападноевропейское искусство VI 6, 9, 1 1 ,  12, 13, 16, 
17, 30, 93, 296, 378, 381 ,  409, 422, VJI 32, 40, 42, 
46-48, 95, 1 73, 185, 228-230, 241, 267' 268, 272, 
273, 276, 277, 289, 449-452, 456, 457 

;:lарудный И. П. VI 45, 85, 86; VII 449 
;:Jахаров А. Д. VI 18, 37, 203, 210, 229, 2:12, 235, 248, 

250, 468; VII 148, 149 
;:Iахаров А. П. VII 379 
;:lванцев М. VII 418 
;:Iгура В. В. VI 106, 1 12, 144, 150, :JOO, 314, 473, 475, 

476, 481 
;:lеленова А. И. VI 389, 479 
;:Iемельrак Я. И. VI 348 
;:lемцов М. Г. VI 85; VII 451 
;:Iемцов С. Н. VI 195, 474, 478, 479 
;:Jильберштейн И. С. VI 43, 44; VII 123, 132, 198, 199, 

262, 264, 337, 338 
;:lнаменка, усадьба. Церковь VI 89-91, 1 16, 305 
;:�олотарев, Калужский домовладелец VII 310 
;:Jолотницкая Р. VI 480 
;юлото; ;iОлотое дело VII 399-401, 403-406, 4 10, 

4 1 1  
;:Jомбе С .  А .  VI 236, 250, 484 
;:lонова ;:!. Т. VII 168, 461, 463 
;:Iотов А. И. VI 473; VII 461 



,Зотuнскнн 11ачн v r  52 
,Зубов В. А. VII 278-280 
,Зубов П. Л. VI 349, 360; VII 160, 278, 279 
,Зубцов, город VII 396 
,Зульцер И. Г. VII 195 
;'!лблов А. VII 9, 22 
,Злбловский Е. VII 418 

Иаков, патриарх VII 103, 337 
Иван IV Васильевич Гро;шый, царь VI 457; v· 1 1  

190 
Иванов А. И. VII 172, 192 
Иванов А. М. VI 27, 28, 140, 362, 470-472; VII 179, 206, 

212, 228, 318, 460 
Иванов В. VI 47:>-477, 480, 482 
Иванов Д. И. VI 476; VII 394, 397, 466 
Иванов И. А. VI 59, 331; VII 102, 134, 236 
Иванов, .llеонтий VII 284 
Иванов М. М. VII 193, 206-214, 223, 230, 241, 242, 340-

342, 455, 464 
Иванов, Осип VII 284 
Иваново, село VII 428, 429 
Иверонов И. VI 48 
Иверсон Ю. VI 479 
Иггельштром О. А. VII 89 
Игорь, ве.I. кн. VII 166, 186 
И;iмаил, крепость VI 177; VII 207, 209, 292, 342 
И;iмайлов в. VII 195, 212 
И;iмайлов м. м. VI 96 
И;iмайлово (под Москвоii) VII 284 
И;iяслав Мстиславич, вел . кн. VI 402-404, 412, 414, 

436, 437, 441; VII Hi7, 185 

Икар VII 183 

Иконников А. VI 475 
иконопись; иконы VII 43, 45, 46, 94-96, 138, 149, 234, 

419, 434, 442 
иконостас VI 150, 151; VII 100, 130, 136, 138, 417 
<сИлиада�) VI 408, 416 
Илиодор, и;iгнанный и;� храма VI 406 
иллюстрация книжная VII 358-360, 385, 410, 4 1 1-

см. также: Книжное оформление 
Ильин .11. VI 479 

Ильин М. А. VI 94, 103, 130, 139, 159, 187, 191, 288, 296 
302, 303, 311 ,  314, 473, 475-478, 480, 481, 484 

Илья Муромец VII 296, 441 
Иматра, водопад VII 228 
Индпя VII 286, 404 
Ипкерман VII 209, 211 ,  341 
интерьер VI 14, 24, 59, 70, 71,  76, 78, 100, 109, 135, 138, 

147, 153, 154, 156, 176, 180, 182, 183, 196, 197, 212, 
219, 221, 222, 226; VII 32, 140, 287, 290, 291, 297, 
299, 301, 302, 306, 307, 312, 374, 403 

Иоасаф Горленко VII 95 
Иордане, Якоб VII 248 
Иосиф, св., муж Марии VI 399; VII 349 
Иосиф 11, имп. VI 422, 459 
Иофа .11. VI 480 
Иргинскиli ;iавод Осокина VII 436 
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Иркутскан губ. VI 289 
Исаак, патриарх VII 172 
Исаков С. К. VI 331, 333, 334, 337, :�44-348, :!Н4, 455, 

482 
Испания VII 207, 362 
Истомин, Василий VII 142, 149, 153, 154 
Истомин М. П. VII 95 
историческая живопись VI 6, 9, 10, 17, 25-29, 34, 35, 

38; VII 48, 82, 132, 150, 162-164, 166, 168, 176, 177, 
179, 183-188, 190, 192, 21R, 224, 231, 249, 256, 265, 
268, 275, 282, 283, 330, 334-336, 455 

историческая скульптура VI 19, 20, 25, 34, 35 
Италия; итальянцы VI 13, 52, 65, 68, 76, 85, 92, 93, 126, 

167, 195, 196, 216, 230, 231, 312, 334, 336, 370, 387, 
406, 432, 438; VII 150, 163, 173, 174, 183, 186, 197, 
198, 205, 207, 214, 224-226, 228, 229, 234, 273, 274, 
294, 295, 298, 325, 328, 334, 340, 343, 345, 346, 382, 
385, 401 

итальянская архитектура VI 51, 170, 194, 1 95, 302, 3 1 1 ,  
312 

италышское искусство VI 406, 410; VII 187, 200, 275, 
282, 285 

Кабаков А. А. VI 216, 479 
Каваллини Б. VII 168 
Кави, город в Италии VII 225 
Кавка;i VII 212, 213, 341 
Кавос VII 296 
1\аганович А . .11. VI 438, 442, 459, 467, 483 
Каждан Т. П. VI 476 
Ка;iадаев А. В. VII 90 
Ка;iаков, крестьянин VII 437 
Ка;iаков М. М. VI 159 
Ка;iаков М. Ф. VI 16, 45, 84, 96, 106, 1 10-1 12, 130-160, 

164-167, 170, 174, 183, 186, 190, 200, 201, 210, 211 ,  
253, 259-264, 279, 280, 286, 306, 347, 476, 484; VII 
312, 346, 347, 409, 414, 452, 453 

Ка;iаков Р. Р. VI 162, 164 
Ка;iаков Ф. VI 130 
1\а;iанова Ф. VII 197 
Ка;iанцев В. VI 164 
Ка;iань VI 270, 295; VII 190 
- Му;iей Татарской АССР VII 70, 73 
Ка;iерта. Дворец VI 68 
Каин VI 401 ;  VII 175, 176 
Калинин Н. С. VI 147 
Калинин С. А. VII 293 
Калинин (Тверь) . Картинная галлерея VII 91, 1 13, 

205 
Калиповский .11. VII 90 
Калипсо Vll 306 
Калло, Жак VII 257, 261 
Калуга, VI 136, 272-274, 281-283, 295, VII 414 
- Бере;iуйский овраг VI 281 
- Гостиный двор VI 283, 289 
- Дом ,Золотарева VII 310 
- Присутственные места VI 281, 282 
- собор VI 281, 294 
- Соборная плщuадь (пл . .llенина) VI 274, 281, 294 



Ra.tyжci;aл губ. (ofiд.) VI 289, 295 
Каля;1ин, город VII 396 
Rамеженков (Комяженков) Е. Д. VII 91 ,  92, 159, 

462 
Каменская М. И. VII 240, 415  
Камерон, Чарль;i VI  11, 186, 195, 215-226, 312, 368, 

479; VII 302, 312, 314, 374, 375, 398, 405, 453 
Камилл VI 411 ,  412, 449 
Камилла Vll 164 
Каналетто А. VII 214, 215, 295 
Канова, Антонио VI 36, 334, 404 
Rанский Р. VI 201 
Кантемир С. VI 105 
1\аныр1•ш (Канласси) ,  Гвидо VII 185 
Канд)·п А. VI 130, 138, 147, 1S8, 280, 477 
Капнист В. В. VI 7" 186, 311 ;  VII 98, 99, 100, 102, 10i, 

105, 1 14 
1\анри, остров VII 205 
1\араfiанов П. М. VII 195 
КараМ;iИН н. м. VI 306; VII 101, 1 14, 195, 196 
1\аргополь VI 232 
Каржавип Ф. В. VI 94, 475; VII 261-264, 345 
Карл XII, король Швеции VI 371 
l\appapa VI 348 
Кастель И. VI 480 
Rауфман, Анжелика VII 156, 353 
Наффиери Ж. Ж. VI 440 
1\аховский П. Г. VII 452 
Кац JI. И. VII 92, 462 
1\ацпржак Е. И. VII 466 
Rашин VII 396 
Кашинский уем VII 446 
Квадаль М. Ф. VII 148 
Кваренги, Джакомо VI 11, 77, 154, 186, 192, 195-215, 

219, 284, 285, 295, 368, 413, 414, 478; VII 298, 299, 
303, 306, 312, 313, 347, 348, 453 

Квасов Алексей Вас. VI 239, 240, 244, 268, 269, 272 
Квасов, Андреit Вас. VI 68, 167, 2:19 
Квашнина-Самарина П. Ю. VII 26, 28 
Кеменов В. С. VI 2; VII 2 
11срамика VП 374, 375, 380, 385, 416, 436-439 
Ксетнер И. VI I 388 
Киев VII 41-43, 46, 88, 99, 166 1 67, 184, 185, 188, 251 
- Библиотека АН УССР VII 45, 99, 104 
- Духовная академия VII 42, 94 
- Mpeit русского искусства VII 74, 76, 77, 80, 88, 

122, 132, 205, 251 
- My;ieli украинского ис1;усства VII 95 
- Обл. исторический архив VII 94, 99 
- Триумфальные ворота Vll 99 
- Церковь Андрея Перво;iванноrо VII 42, 43, 46 
- Центральный гос. исторический архив Украины 

(ЦГИА УССР) VII 43, 94 
1шево-львовская школа гравюры VII 42 
Киево-Печерская лавра VП 94, 95 
- типография Vll 42 
Киевская губ. VI 289; Vll 99 
Кильбургер VII 435 
1\11парисова А. VI 130, 131 ,  138, 139, 144, 147, 158, 280, 

176, 477, 480 
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Кипренский О. А. VII 81!, 147, 158, 192, 336 
Кирилл, греческий философ VII 183, 185 
Кирка, Дарья VII 443 
Киров (Вятка) . Обл. худож. �1рсй VII 132, 133 
Кирсанов Н. VI 174 
Киселев Н. П. VII 462 
Кисельников М. VI 164 
Китай; китайцы VII 392 
Китнер И. С. VI 231 
11лассици;iм VI 9, 10, 1 1 ,  12-19, 21, 23, 24, 26-35, 41 ,  

53,  56, 63-66, 68, 72, 74, 76, 78, 84, 92, i04, 109, 
1 18, 126, 131, 133, 134, 136, 150, 158, 168, 178, 191, 
195, 2 1 1 ,  215, 251, 292, 294, 295, 302, 311, 329, 330, 
334, 335, 347, 349, 365, 367, 368, 372, 380, 385, 388, 
391, 392, 395, 397-399, 401, 403-406, 408-410, 
412, 417, 418, 420, 422, 424, 426, 433, 436, 440, 442, 
443, 446, 448-450, 452, 454, 456, 4S7, 4S9, 462, 46'>, 
467, 470; VII 32, 78, 101, 102, 116, 1 18, 126, 128, 
140, 144, 146, 156, 158, 163, 1 6G, 170, 172, 1 73, 175, 
176, 178-180, 186, 204-208, 2 1 0, 2 11 ,  214, 216, 
219-221, 223-226, 228, 229, 231 , 240, 248, 249, 255, 
257, 265, 275-277, 280, 283, 284, 289, 290, 294-299, 
304, 306-308, 312, 314, 331, 342, 343, 353, 370, 373, 
374, 386, 394, 395, 397, 402, 404, 407, 408, 451-
455, 458 

1;.шсси!JИ;iМ русскиit VI 9, 10, 11, 13-17, 20, 21, 31, 
32, 41, 50, 60, 68, 76, 78, 81, 8.2, 84, 101, 102, 126, 
131, 135, 140, 154, 159, 160, 1 65, 168, 170, 172, 174, 
176, 179, 180, 182, 184, 185, 181:\, 190, 195, 201-203, 
211, 215, 226, 229, 2:12, 247, 265, 278, 283, 294, 295, 
297, 302, 304, 306, 309, 310, 315, 336, 384, 390, 391, 
396, 400, 402, 403, 409, 4 10, 414, 434, 436, 443, 449-
451, 454, 460, 471 

Кдаубер И. \'11 204 
Клау диii, Христофuр VП 36 
Клау до А. И. VI 126; VП 293 
Клеобис VII 170 
1\леопатра VII 307 
Клер К. VI 285 
Н.лимшин, Михаил VII 410 
Клодион К. М. VI 440 
книжное оформление VII 359-3t' 1 
Княжнин Я. Б. VI 8, 33, 37; VII 179, 289 
КНЯ;iЬКОВ с. А. VI 289 
Ковалев, Jlарион VI 85 
Ковалевская Н. И. VI 5, 94, 158, 329, 384, 472, 473, 475, 

483, 484; VII 44, 170, 172, 232, 233, 267, 460, 461, 
464, 465 

Ковальчук Н. VI 482 
1ювка VII 431, 433 
Кожин Н. А. VI 89, 122, 475, 476, 480 
Кожин П. Н. VI 89, 250, 254 
Ко;iелец. Собор VI 239 
Ко;iлов (Мичуринск) VII 360 
Ко;iлов Г. И. VI 37, 94, 184; VII 48, 82, 91, 163-166, 

187, 233, 286, 336-338 
- жена его VII 48 
1\о;iлов, Павел VII 164, 337, 338 
Ко;iлова А. VII 64, 462 
Ro;i.11oвa, Алс11сандра VII 164, 337, 338 



Rо;мовскиli М. И. VI 17, 18, 20, 21, 26, 37, 41, 75, 229, 
335, 336, 396, 398, 400-438, 440-444, 448-452, 
454, 459, 462, 464, 465, 483, 484; VII 255, 317, 348-
350, 352, 454 

Козловский О. VII 292 
Кокоринов А. Ф. VI 36, 37, 41-60, 62, 63, 68, 81, 82, 

84, 87, 90, 93, 94,167, 226, 342, 474; VII 18, 48-
50, 52, 56 

- жена его VI 52 
Кокориuов Ф. Г. VI 41, 42 
1\окс, Уильям VI 46 
Колли Н. VI 480 
КолJ10 М. А. VI 376, 377; VII 62 
Колобов В. VI 481 
Коло�юльников, фабрикант лубна VII 361 
Коломбо Г. VI 478 
КоJ1оменское, село VI 105, 322 
Коломна VI 134, 154; VII 347 
1юлорит; цветовая гамма VI 20-30, 153, 221, 222, 

225, 392; VII 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 
49, 50, 52-54, 56, 58, 63, 65, 68, 70, 73, 74, 80, 88, 
91, 92, 96, 97, 104, 106, 108, 1 10, 1 12, 1 13, 1 18-
120, 122-124, 128, 130, 131, 135, 138, 142, 146, 147, 
152, 153, 156, 164, 165, 170, 172-176, 181, 186 -
188, 201, 202, 211, 2 16, 220, 221, 228, 237, 244, 245, 
248, 249, 251, 252, 257, 272, 278, 297, 301, 304, 300, 
310, 314, 322, 337, 342, 344, 348, 350, 373, 376, 385, 
392, 393, 418, 421, 424, 428, 434, 438, 443 

Колпаков И. Я. VI 64-66, 121; VII 323, 324, 337, 361 
КоJ1пашников А. я. VII 324, 361 
Комаров М. VI 96 
Комиссия (сНового уJ1ожению> VI 101, 237, 265, 279, 

289 
Компасма VII 14 t 
композиция VI 10, 35, 38, 413 
1юмпозиция в архитектуре VI 9, 12-15, 46, 47, 52, 

58, 60, 63-67, 73, 74, 80, 88, 89, 97, 98, 100-103, 
108, 109, 1 12, 1 15, 1 16, 1 18, 122, 124, 125, 128, 131, 
135, 136, 138, 140, 142, 144, 146-148, 150, 154, 156, 
158, 160, 165, 168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 180, 
182, 184, 190-192, 195-197, 199, 201-203, 206-
208, 210, 215, 216, 219, 223-226, 229, 232, 235, 242, 
247, 251, 254, 258, 262, 264, 265, 267, 271, 274-276, 
278, 280, 281, 285, 288, 294, 295, 302-:ю8, 312, 316, 
320, 322, 325, 326; VII 194, 287, 289, 294, 298, 306, 
309, 312 

1;омпозиция в живописи VI 22-24, 26, 29, 35, 406; 
VII 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 47-49, 54, 
56, 58, 70, 73, 76, 77, 80, 87, 92, 108, 1 16, 128, 138, 
153, 156, 164-166, 168, 170, 172, 173, 178-181, 
183, 184, 186, 188, 198, 200, 202, 208, 210, 212, 216, 
221, 223, 224, 226, 236, 237, 249, 256, 262, 270, 272, 
273, 307, 309, 312, 314 

1юмпозиция в прикJ1адном искусстве VII 382, 390, 
412, 423-425, 430, 432, 435, 442, 444-446, 448 

щншозиция в рисунке и гравюре VII 326, 328, 330, 
331, 333-335, 337, 341-345, 347-349 

композиция в скульптуре VI 21, 31, 330, 331, 333, 338, 
340, 347, 352, 354, 366, 372-375, 377, 381, 382, 
385-387, 391, 392, 395-397, 399, 401, 403, 407, 408, 

479 

410-412, 414, 415, 417, 418, 420, 422, 424, 428, 429, 
432-434, 436-438, 440, 441, 443, 446, 449, 450, 
452, 454-457, 459, 461, 462, 464, 466, 467 

Кондаков С. И. VI 472; VII 460 
Кондопога. Успенская церковь VII 427 
Кондратьев А. VII 305 
Кондратьевское, село VI 323 
1\оновпицын П. И. VII 76 
Конош1ева М. С. VII 197, 285-288, 464, 465 
Константин Павлович, ве.11. 1ш. VI 128; Vll 92, 100, 

112, 153 
Константин 1, имп. Византии VII 130 
КонстантинопоJ1ь VI 384; VII 166, 256, 397 
- Базилика Юстиниана VII 397 
КонстантинопоJ1ьский пролив VII 208, 342 
Коньково, подмосковная. Дворец (проект) VI 128, 142 
Копенгаген. Академия художеств VI 471 
- Фарфоровый завод VII 384 
КопJ1ан Б. И. VII 62, 72, 78 
Корнеев VII 43 
КорниJ1ов П. VII 465 
Корнильев, тобольский 1;упец VII 360 
Корницкий И. VII 462 
Коробков И. VI 481 
1\оробов, купец VII 420 
Коробов И. А. VI 42 
Коробов И. К. VI 85; VII 451 
Коростин А. Ф. VII 104, 146, 164, 465 
Корреджо (Антонио Аллегри) VJI 142 
Корсаков А. VI 483 
Корсаков А. И. VII 148 
Корсини Д. VII 305, 306 
Костиков .11. VI 481 
Костикова И. VII 154, 463 
Кострома VI 273, 275, 276, 282-285, 292, 294, 295; VII  

414 
- Гостиный двор VI 283-285 
- Дом Викентьевой VI 293 
- Дом Мичуриных VI 293 
- Дом обшественного собрания VI 287, 288 
- Дом СоJ1одовникова VI 293 
- Кремль. Собор VI 284, 285 
- Советская ПJIЩl!адь VI 275 
- Спасская надвратная церковь VI 284, 294 
Костромская rуб. (обл.) VI 323; VII 417, 430 
Костромин, купец VII 402 
Косырев А. А. VII 410, 411 
Кочедамов В. VI 79, 474 
Кошен Ш. И. VI 334 
Кошино, ceJ10. Изба VI 316, 322 
Кошкин Е. И. VII 185, 359 
Крайтор И. К. VII 85 
Краснодар. Хуложественный музей VII 98, 122 
Красное, уса,,ьба VI 315 
- Конный лвор VI 1 15 
КраснопоJ1ец, ceJ10 VII 136 
Красный холм VII 396 
Красовский М. VI 481 
Крашениннlfков А. К. VI 59, 474, 478 
Крашенинникова И. VI 112, 133, 477 



Кременчу1· VI 295; VII 99 
Rрестовс1шй И. В. VI 482 
Крживоболоцкий Л. VI 292 
Кронштадт. Андреевский собор VI 221 
- Сухарный ;iавод VI 120 
1<ружево VII 416, 446-448 
Крылов И. А. VI 32; VII 206, 353, 354, 360 
Крылов М. Г. VI 19 
Крылова .з. VI 1 13 
Крым VI 104, 164; VII 99, 100, 1 91), 207, 2 1 2, 216, 251, 

274, 341, 380 
Ксавери Ф. VII 378 
Крьмина В. Д. VII 285 
Крьминский К. С. VII 461 
Кукуй (Подлесная ) ,  деревня VII 7:! 
Кулибин И. П. VII 402 
Кунцендорф Г. VII 401, 402 
Купавин А. М. VII 217 
Куракин А. Б. VII 123-125, 201) 
Куракина Н. И. VII 106 
Куракины VII 120, 278 
Курбатов В. Л. VI 213, 473-475, 478, 479; VII 464, 

465 
Курмыш, город VI 237 
Куростров VII 440 
Курск. Гостиный (Ярмарочный) двор VI 284, 285 
Курская губ. VII 443, 444 
Курское наместничество VI 277, 293 
Курций Руф, Квинт VI 416 
Кусково, подмосковная VI 312 
- дом-му;iеЙ VI 309, 310, 35 1; VII 154, 157, 395, 

397 
- Му;эей керамики VII 374, 388, 389 
- павильон «;эрмитаж•> VI 1 1 3  
- парк V I  300 
- театр VII 290, 292, 293 
Кусту младший, Гильом VI 461 
Кутров - см. Голенишев-Куту;iов 
Кучук-Кайнарджийский мир VI 104, 134 
Кушелев Г. Г. VII 132 
Кушелев-Бе;iбородко VII 136 
Кушнир ll. VI 480 
Кювелье, Пьер VII 391 
Кючарианц Д. VI 474 

Jiаб;iин А. Ф. VI 235, 454, 459; VII 85, 89, 126 
.llаб;iина А. Е. VI 453, 454, 459 
.llавров В. VI 480, 482 
Jiаговский Е. VI 294, 480 
.llаго-Маджоре, o;iepo VII 226 
.llагрене младший Ж. Ж. VII 272, 273 
Jiагрене старший .11. Ж. Ф. VI 37; VJI 44, 1 64, 2ti7, 

271-273 
Jiадожский канал VI 247 
.llадыженко К. VII 41,  462 
.lla;iapeв, купец VII 405 
Jia;iapeв В. Н. VI 2; VII 2 
.lla;iapeв И. А. VII 156 
.lla;iapeвa О. П. VI 431 ,  482, 483 

480 

.llщ�аревский И. И. VII 466 
Jia;iapь VI 470 
.llамбрехт VII 241 
.llампи И. Б. VII 47, 83, 88, 10:1, 108, 1 1 2, 252, 267, 

278-280 
Лансере Н. Е. VI 477 
.i'Iанской А. Д.  VI 78, 198; VII 76 
Jiаокоон VI 31, 405 
.i'Iапшина Н. П. VII 8, 20, 462 
.llапшина Т. А. VI 3 17-31 9  
Jiаскари-Карбури VI 382 
Jiaxтa, село VI 382 
Лашкарев П. Е. VI 352 
Jiебедев А. В. VI 392; VII 9, 1 0, 1 7, 20, 22, 24, 28, 29, 

32, 148, 159, 278, 461, 462 
.Iебедев В. VI 296 
Jlебедев Г. VII 461 
Jlебедев, Филипп VII 361 
Jlебрен, Шарль VI 444 
Jieв VI Философ, имп. Ви;эантии VII 2Ыi 
.llевенвольд VI 56 
Левинсон Е. А. VII 369, 370, 373, 374, 466 
Левинсон Н. Р. VII 431, 432, 435, 436 
Jlевинсон-Нечаева М. VII 446 
Левицкий А. Д. VII 47 
Jlевицкий Г. Д. VII 47 
Левицкий Г. К. VII 41-43, 65 
Jiевицкий Д. Г. VI 22, 23, 30, 41, 186, 329, 415; VII 14, 

18, 24, 29, 36, 40-94, 102, 104, 1 10, 1 12, 1 15, 126, 
140, 143, 144, 146, 156, 158, 159, 162, 177, 183, 

251, 267, 268, 276-278, 280, 290, 338, 359, 456, 
462 

Левицкий М. Г. VII 4 1 ,  45 
Левицкий О. И. VII 41,  45 
Левицкий П. Г. VII 89 
Jlевицкая А. Л. VII 64, 70 
Jlеnицкая, Агаша VII 72 
.i'Iевшина А. П. VII 53, 58 
Jlегран Н. Н. VI 127, 128, 250, 254 
Jie-Jloppeн, .i'Iyи Жо;iеф VI 37; VII 270, 21:1 
.llе:муан Ж. Б. VI 366, 385, 391, 44() 
Jlенен, братья VII 248 
.i'Iенин В. И. VI 7, 472; VII 460 
Ленинград (Петербург) VI 33, 42, 50, 56, 60, 62-64, 

67-69, 76-78, 86, 87, 89, 93, 120, 121, 165-167, 
172, 182-184, 186, 187, 192, 198, 201, 202, 205, 215, 
216, 219, 224, 225, 229, 231-233, 235-237, 239-
250, 262, 266, 267, 275, 278, 286, 296, 301, 302, 330, 
336, 348, 366-369, 376, 381-383, 385, 388, 389, 
396, 409, 420, 422, 426, 446, 448, 455; VII 9, 1 1, 12, 
16, 22, 36, 42-44, 46, 50, 62, 73, 74, 89, 90, 100, 
103-105, 1 12, 120, 142, 154, 156, 1 59, 160, 168, 174, 
176, 182, 183, 198, 200, 201, 205, 214-21 6, 218, 220, 
221, 223, 225, 233, 235, 241, 245, 260, 263, 264, 268, 
270, 272-275, 277, 278, 280, 282, 285, 295-298, 
306, 307, 346, 360, 370, 373, 376, 384, 385, 394, 397, 
399-403, 405-408, 451, 457 

- Адмиралтейская коллегия. Интендантская �кспе
диция VI 1 19 

- Адмиралтейская сторона VI 242 



Лсшн11·рад. Адмнралтсiiс1шii луг VI 2114 
- А11мнралтсйстно VI 68, 12(), 224, 232, 240, 241, 248, 

383, 464, 467-470; VII 148, 220-223 
- - башня VI 18, 467, 468 
- - Кариатиды VI 18, 468; VII 454 
- Академия наук VI 51 ,  86, 87, 202-204, 249; VII 

85, 32, 195, 319, 320, 323, 324, 360 
- - Архив VI 86 
- - Библиотека VI 64, 68 
- - Гравировальный департамент VII 318-320 
- - Художественный департамент VII 317 
- Академия художеств VI 11 ,  13,  17,  20, 25-29, 33-

38, 51, 53-62, 64, 66, 68, 77, 79-81, 86, 87, 89, 
90, 93, 94, 96, 128, 166, 167, 184, 226, 229-231, 
235, 249, 330-336, 347-350, 354, 364, 365, 376, 
382, 384, 3.88, 389, 394, 398, 400-405, 418, 431, 
434, 436-438, 442, 443, 446, 448-450, 452, 454, 
457, 458, 462, 465, 470; VII 8, 10-12, 16, 20, 41, 
43, 48, 72, 77, 81, 82, 89, 90, 102, 103, 1 15, 130, 
131, 136, 141, 143, 144, 149, 150, 152, 159, 162-
170, 172-174, 176-180, 182-185, 187, 192, 1 93, 
197, 198, 205-207, 214, 215, 218, 223, 224, 231, 
232, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 256, 265, 
267, 268, 270, 272-275, 282, 317-320, 322-326, 
328, 330, 333, 334, 336, 3:п, 340, 344, 352, 353, 
356, 361, 380, 457 

- - Архив VП 368 
- - Воспитательное училщуе VI 33, :14 
- - ;3дание VII 48, 49 
- - - Конференц;iал VII 123, 454 
- - - Парадная лестница VI 449; VJI 454 
- - Мрей VI 57-61, 65, 66, 75, 77, 78, 80, 100, 104, 

105, 119, 187, 190, 192, 194, 197, 199-201, 206, 
210, 211 ,  219, 224, 226, 233, 251, 252, 360, 385, 402, 
420, 436, 437, 439, 440, 443, 444, 470; VII 176, 178, 
187, 312, 334 

- Александро-Невскал .швра VI 183, 356, 358, 390; 
VII 452 

- - .ilа;шревское кладбише VI 166, 348, 428 
- - Троицкий собор VI 172, 173, 249, 347, 356; VII 

188 
- - церковь Благовешения VI 390, 393 
- Английская набережная VII 221 
- Андреевский рынок VI 249 
- Аничков дворец VI 170, 211 ,  228 
- - Итальянский павильон VI 170, 174, 180 
- Аннинская церковь на Фурштадской \'1 IIO, 8 1  
- Армянская церковь VI 81 
- Арсенал VI 95 
- Артиллерийскиii му;iеЙ VI 95 
- Ассигнационный банк VI 200---202, 249 
- Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина VI 51 ,  

52, 60, 69, 77, 86, 194, 201, 212, 216, 224, 228, 229, 
233, 241, 242, 256-261, 450; VII 44, 45, 77, 85, 90, 
163, 176, :120 

- Биржа VI 202-204, 455, 464, 470; VII 220, 221 
- Больница (им. Куйбышева) на Литейном про-

спекте VI 210 
- Большая Невка VI 202 
- Большой театр VI 249; VII 295 
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Ленинград. Вас11льевс1шй острон VI 12(), 202, 22/i, 2:1:., 
242, 244, 249; VII 223 

- Ведомство имп. Марии Федоровны VI 56 
- Военная коллегия VI 422 
- Воскресенский канал VI 122 
- Воспитательный дом VI 77, 79, 451; VII 143 
- Гагаринская (Куту;iовская) набережная VI 246 
- Галерная верфь VI 244 
- Галерная гавань VI 120 
- Галерный порт (проект) VI 235 
- Геро.1ьдмейстерская контора VII 23:1 
- Главная дворцовая каuцелярня VII 4:! 
- Главный магистрат VII 234 
- Главный почтамт VI 189, 190 
- Главный штаб VI 68 
- Голландский домик Петра 1 VI 67 
- Горное училише VII 360 
- Гостинный двор V1 62-64, 67, 249 
- - Деревянные ворота VI 63 
- Гофинтендантская контора VII 46 
- Дача Строгановых VII 202 
- Двенадцать коллегий VI 202, 204 
- Дворец Воронцовых. Мальтийская капелла VI 208 
- Дворец цесаревича Павла на Каменном остроне 

VI 94, 95 
- Дворец Салтыковых VI 75 
- Дворец Строгановых VI 450 
- Дворец И. Г. Чернышева VI 56, 64, 66, 206 
- Дворец Юсуповых VI 205, 206 
- Дворцовая набережная VI 75, 78, 188, 204, 246, 249; 

vп 215, 216, 220, 303 
- Департамент уделов VII 1 15 
- Дирекция имп. театров VII 215, 234, 240 
- Дом А. П. Бестужева-Рюмина (помнее Сенат) 

VI 249 
- Дом И. И. Бец1юго VI 248, 448 
- Дом Вольного ;�кономического обшества VI 67, 68 
- Дом Г. Р. Державина VI 190, 191 
- Дом К. Г. Ра;iумовскоrо VI 53, 56 
- Дом Салтыкова (у Царицына луга) VI 248 
- Дом Салтыковых на Неве VI 204, 205 
- Дом И. Фитинrофа VI 204, 205 
- Дом Шереметевых VII 293 
- Дом И. И. Шувалова VI 54 
- Екатерининская лютеранская церковь Vl 80 
- Екатерининский канал (Глухая речка, ныне 1;а-

нал Грибоедова) VI 202, 246, 249 
- ;3имний дворец VI 65, 75, 77, 79, 178, 182, 199, 240, 

241, 244, 246, 249; VII 132, 222, 223, 273, 307, 312, 
391 

- - Аван;iал VI 200 
- - Аполлонов ;iал VI 77 
- - Большая rаллерел VI 200 
- - Георгиевский ;iал VI 77, 200; VII :Ю7, 312 
- - Концертный ;iал VI 200 
- - Романовская rаллерея VII 77 
- ;3имний дворец (малый) VI 77 
- ;3имний дворец (второй) VI 56, 77, 198, 199 
- ;3имняя канавка VI 77, 198; VII 298 
- ;3оологический институт VI 202 



Ленинград. Императорскиii фарфоровый ;iltBOJt VI 
331;  VII 368, 369, 371-375, 377-381, 385-388, 398 

- Инва.шдIJыЙ дом VI 120 
- Инженерно-строите.11ьный институт VI 224 
- Инспещ.�ил по охране памятников Ленинграда. 

Архив VI 54, 75, 79, 80, 192, 199, 201, 202, 211 ,  
222, 225 

- Институт инженеров ж. д. транспорта VI 216, 
232; VII 286, 287 

- Институт русской .11итературы (ИР.IIИ; Пушкин-
ский дом) VII 62, 218, 263, 264 

- Исаакиевский мост VI 244 
- Исаакиевский собор VI 75, 172 
- Исаакиевский собор (новый) VI 383 
- Исторический архив .!Iенинградской об-�асти 

(ГИА.110) VI 232; VII 90 
- Кабинет (дворцовое ведомство) VII 198 
- «Кабинет» (проект мания) VI 190, t91  
- Ка;iанс1шй собор VI 18, 120, 127, 128, 398, 455, 456, 

464, 465, 466, 471; VII 130-132, 149, 220 
- Ка�анский собор (проект Н. А . .!Iьвова) VI 190 
- Ка,зармы д.11я с.11ужаших Га.11ерного ф.11ота (про-

еliт) VI 235 
- Ка;iармы И;iмай.11овского по.11ка Vl 233 
- Ка;iармы Преображенского по.11ка VI 233 
- Ка;iармы Семеновского по.ща. СолдатсliиЙ 1юр-

пус VI 232 
- - Городок Семеновского по.11ка (проект) VI 233, 

235 
- Rа;iенная па.11ата VI 232 
- Ка;iенный стек.11янный ;iавод VII 368, 370-377 
- Каменноостровский дворец VII 201, 202 
- Каменный прика;i VI 128 
- Канце.11ярия от строений VI 62, 77, 239, 369; VII 

233, 317, 353 
- Като.11ическая церковь Екатерины (Доминикан

ский монастырь) VI 63, 64 
- Комиссия о каменном строении С. Петербурга 11 

Москвы VI 68, 79, 83, 167, 183, 237-244, 248-250, 
265-268, 270, 272-274, 276, 278 

- Комиссия о Санктпетербургском строении VI 204, 
242 

- Конногвардейский манеж VI 211, 212 
- Контора от строений е. и .  в. домов и садов Vl 

179, 184, 207; VII 243 
- Красный кана.11 VI 74, 75 
- Кунсткамера VI 202-204 
- .!Iетний дворец Е.11и;iаветы Петровны VI 122 
- .!Iетний дворец (новый) VII 233 
- .!Iетний сад VI 124, 248 
- - решетка VI 82, 83, 248 
- .!Iитейный двор VI 244 
- .!Iомбард VI 79 
- Мариинский дворец (б. дом. И. Г. Чернышева) VI 64 
- Марсово по.11е VI 75, 79, 124, 205, 226, 248, 431 
- Медико-хирургическая академия VI 434 
- Министерство финансов VI 54 
- Михай.11овский (инженерный) ;iамок VI 120-125, 

219, 225, 229, 388, 431; VII 1 15, 124, 189, 204, 217, 
307, 310, 344, 345 

-182 

Ленинград. Михай.11овский (инженерныii) ;iамо1(. Га.11-
.11ерея Рафа;ЭJiя VII 307 

- Мойка VI 56, 64, 67, 122, 124, 239, 240, 242, 244, 246, 
247 

- Морской кадетский корпус VI 234, 235 
- Мотков переу.11ок VI 239 
- Мраморный дворец VI 74, 75, 79, 182, 244, 248, 344, 

346, 347, 396, 410-412, 414, 426, 449, 450, 465; VII 
172 

- Мрей городскоii ску.11ьптуры VI 390, 393, 427, 428 
- Му;iей истории .!Iенинграда VI 95, 122, 169, 178, 

190, 191, 195-198, 200, 201, 203, 204, 206, 208, 211,  
2 12, 219, 243 

- Му;iеЙ ;�тнографии VII 422 
- Нарвские триумфа.11ьные ворота (Дж. Кваренги) 

VI 213, 214 
- Нарвские триумфа.11ьные ворота (В. П. Стасова) 

VI 249 
- Нико.11ьс1iий кана.11 VI 246 
- Нико.11ьский морской собор VI 87 
- Нико.11ьский рынок VI 249 
- <�Новая Го.11ландию) VI 66, 67 
- Обводный кана.11 VI 249 
- Отде.11ение Института архео.11огии VI 159 
- Охта VII 394, 396, 397 
- Пав.11овская бо.11ьница (проект) VI 118 
- Пав.11овские ка;iармы VI 79 
- Петербургская консистория Vll  47 
- Петербургская сторона VI 249 
- Петропав.11овская крепость VI 246; VII 211, 215, 

216, 220, 221 
- - Невские ворота VI 187, 188 
- п.11ошади: 
- - Адмира.11тейская VI 204, 212, 240, 241, 248 
- - А.11ександра Невского VI 249 
- - Дворцовая VI 67, 212, 240, 241, 249, 370 
- - Сенатская (Декабристов) Vl 75, 79, 212, 244, 

370, 376, 383 
- - п.11ошадь у Почтового двора VI 244 
- - п.11ошадь у Семеновского моста VI 244 
- почтамт VII 452 
- Прачеmный мост VI 246, 247 
- Придворная контора VI 166 
- Провиантские ск.11ады VI 232 
- Русский мрей Vl 196, 198, 330, 331, 333, 335, 336, 

339-341, 346, 350, 352-360, 362, 363, 365, 376, 402, 
407-410, 413, 415, 416, 420, 423, 425, 426, 429-
432, 440, 441, 445-447, 451-454, 457-460, 462, 
463, 470; VII 8, 10-15, 18, 20, 24-26, 29, 30, 32-
34, 37, 38, 48, 53, 55, 57, 64, 65, 68-70, 72, 74, 76, 
77, 80, 85, 86, 88-92, 94-96, 104-110, 1 12, 1 13, 
120-123, 126, 127, 132, 136-138, 141, 144, 146, 
148-150, 152-156, 158-161, 163-165, 167-172, 
174, 175, 177, 178, 183, 185, 186, 188-192, 198, 201, 
206, 208-211 ,  214, 216, 217, 220, 221, 225, 226, 228, 
234, 238, 239, 241-243, 250-253, 256-259, 261, 
263, 264, 270, 272-274, 276-280, 287, 306, 318, 
321, 327, 328, 330, 332-342, 348-351, 354-356, 
358, 373, 378, 380-388, 392, 393, 396, 402, 418, 
420-448 



.1енииград. Сельскохо;эяйствснныii :му;эеti VI 231 
- Сенат VJ 42, 59, 244, 249, 265, 272, 370, 382, 383; VII 

45, 185, 186, 233, 391, 452 
- Синий мост VI 64, 239-241 

Синод VII 46 
- Скотопригонныii двор VI 232 

Смоленское кладбиwе VI 229; VII 90, 138 
- Смоленский институт VI 80, 102-105, 139, 212, 

213, 215; VII 53, 58, 290 
- -- Смоленский монастырь VI 79, 103, 212 
- - собор VI 172 
- Соляные мага;эины (Соллной городок) VI 230-

232 
- Сухопутный кадетсю1ii 1юрпус VI 229; Vl l 222, 

223 
- Таврический дворец VI 170, 171, 173---177, 1 79, 1Н2, 

208, 352; VII 8, 1 12, 204, 452 
- - ;запасной дворец VI 235 
- - павильон «Адмиралтейство» VI 235 
- - ротонда VII 310 
- театральное училиwе VII 215 
- Театральныit му;эей г. Jlенинграда VII 290, 305 
- Товарные склады на В. О. VI 202 
- Торговые ряды («Кабинет)>) у Аничкова моста VI 

211  
- Троицкий мост VI 248 
- улицы: Большая Мил.шонная (Халтурина) YI 77, 

79, 242 
- - Во;энесенская перспектива VI 248 
- - ;загородный проспект VI 233 
- - ;звенигородская VI 233 
- - Итальянская VI 249 
- - Ка;эанская VI 128 
- - Jlитейный проспект VI 246 

- - Малая Конюшенная VI 249 
- - Малая Морская (Гоголя) VI 240 
- - Малая Садовая VI 54, 249 
- - Невский проспект VI 54, 64, 67, 68, 173, 190, 

211 ,  228, 229, 240, 248, 249 
- - Средняя (Гороховая) перспектива VI 248 
- Училиwе для ме111анс1шх девушек VI 79, 80 
- фаянсовый ;эавод VII 376 
- Фонтанка VI 122, 124, 190, 205, 206, 2 1 1 ,  212, 214,  

230-232, 244, 246, 247, 249 
- Фонтанный дом Шереметевых VI 182 
- Царицын луг VI 248; VII 208, 210 
- Центральный гос. архив военно-морского флота 

(ЦГ АВМФ) VI 224, 244 
- Центральный гос. исторический архи11 .Iенингра

да (ЦГИАJI) VI 59, 68, 74, 77, 83, 87, 93, 94, 104, 
107, 166, 175, 206, 212, 230-232, 235, 237-240, 
242-244, 246, 250, 254, 262, 263, 280, 290, 291, 
332-334, 349, 350, 382, 384, 386, 388, 389, 401, 405, 
413, 415, 442, 459, 465; VII 12, 41, 43, 66, 76, 80-
83, 89, 1 12, 1 15, 120, 130, 132, 142, 167, 168, 172-
174, 193, 197, 206, 211, 2 18, 224, 225, 23:1, 236, 238, 
251, 256, 398 

- Церковный канал VI 122 
- Церковь Андрея Перво;эванного VII 47 90 
- Церковь Исааки в Д '1.4Матскоrо VI 24(, 

483 

Jlенинград. Церковь Рождествен.ская на Песках V I I  
4 1 ,  45 

- Церковь Семеповского полка VI 118, 119, 124 
- Чернышев переулок VI 202 
-- Чесменский дворец VI 345, 346 
- Шпалернал мануфактура VII 76, 83, 163, 164, 185, 

251, 265, 336, 391-393 
- :Эрмитаж VI 50-52, 78, 191, 196-198, 200, 203, 204, 

206, 208, 211-214, 217, 219, 240, 241, 248, 348, 349, 
376, 377, 422, 448, 471; VII 10, 72, 76, 85, 89, 1 12, 
120, 142, 146, 153, 156, 182, 215, 238, 261-264, 
269-271, 277, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 
297-299, 302, 306, 308, 310, 312-314, 342, 353, 358, 
:169-372, 376-378, 390, 392, 397, 398, 405, 406, 
433, 437, 440, 442 

- - Висячий сад VI 77 
- - Jlоджии Рафа;мя VI 198 
- - Малый и.ш Старый :Эрмитаж VJ 65, 66, 77, 249, 
- :Эрмитажный театр VI 198, 199, 201, 249; VII 295, 

298, 299, 303 
Ленотр, Андр;� VI 297 
Jlенц :Э. VII 399, 466 
Леонов А. И. VII 461 
Jle Пик VII 296 
.Iеписье Н. Б. VII 238 
лепка VI 18, 35, 56, 70, 183, 184, 219, 221-223, 225, 247, 

292, 293, 302, 310; VII 312, 314 
.ilепренс Ж. Б. VII 206, 241, 254, 255, 273 
.lepya Ж. VI 90 
Jlеспри, пансион в Париже VII 237 
Jlиванова Т. Н. VII 233 
Jlиворно VI 387 
.l[и;эынька, крепостная .l[ьвовых VII 106, 120 
Лилиенталь VII 368 
Jlипецк VI 89 
.ilипецкий район VII 431 
Jlипман А. VI 201, 478 
.штография VII 340, 358 
.штье VII 431, 435 
Лифляндское предместье VI 249 
.Jобановы-Ростовские VII 120 
Jlo Гатто (Lo Gatto) ;э. VI 211 ,  474, 478, 479 
.ilо;эанна VI 367 
.Iомакина Р. VII 420 
)fомоносов М. В. VI 11 ,  33, 41, 330, 358, 359; VII 10, 11 ,  

149, 176, 182, 206, 285, 360, 369 
Аонгинов М. Н. VII 23, 465 
Jlонгароне, местечко в Италии VII 294 
Jlондон VI 336, 434; VII 150, 402 
Аопиталь, марки;э де VII 272 
.Лопухин И. В. VII 195 
Лопухин П. В. VI 262 
Jlопухина М. И. VII 1 16-118 
Лопяло К. К. VI 44,  46,  48,  49 
Лоррен К. VII 226 
Лосев П. Я. VII 168 
Лосенко А. П. VI 17, 25, 26, 36, 37, 87, 167, 401-403; 

VII 48, 162, 167-183, 187, 188, 192, 232, 237-240, 
273, 275, 317, 325-335, 348, 350, 353, 364, 463 

Аососинка, река VI 276 



.lloт VH :?i2 
Jloypeнc Т. VII 88 

лубок VI 4 1 ;  VH 361-364, 417 ,  422, 435 

.lуга VI 192 

- присутственные места VI 232 

.Iужский район VII 443 

Лука, евангелист VI 464 

.�укипи Ф. VII 305 

Лукомский Г. К. VI 206, 288, 289, 290, 473, 474, 478-

480; VII 96 

Jlукрецил VII 187 

Лундт Ю. Н. VII 402 

Лучанинов И. В. VII 266, 326 

.Iьвов Н. А. VI 32, 138, 186-195, 288, 295, 300, ЗО(j, 
3 10, 3 1 1 ,  477; vп 60, 62-64, 72, 78, 100, 102,  104, 

106, 1 14, 134, 194, 358, 359, 364, 452, 454, 466 

. lыюв Ф. П. VI 477; VII 100 

.fьвова (Дьякова) М. А. VII 62, 64, 65, 67, 68, 105, 456 

.lьвовы VII 106, 1 13 

Любек. Ратуша. Фрески VII 274 

Jlюблино. Дом Дурасова VI 160; VII 310 

Людовик XIV, король Франции VI 430 

.7Iюдовиn XV, коро.111> Франции VI 167, 332 

JlIOДOBИI\ XVI, 1юроль Франции VI 330 

.Jюлина Р. Д. VI 83, 199, 202, 475 

.ilлличи, усадьба VI 303, 307 

- дворец VI 206, 308; VII 312  

.Jях Ф. Ф. VI 394, 470, 48:! 

Магдеюю В. П. VII 96 

Майер, Христофор VII 394 

Майр Ф. де VII 282 

Майков В. И. VII 17, 18, 242 

Майкопа (Хлюстина) Н. В. Vll  170 

Макаренко Н. VI 478 

Макаров В. К. VI 68, 300, 474, 479, 481; VII 1 1 ,  427, 464 

Маnарьев. Жедтоводский монастырь. Гостнныii 11вор 
VI 42 

Маnедонил VII 362 

Макеровскиii Ф. П. VII 84, 85, 252 

Маnовецкий И. В. VI 3 16, 482, 484 

Маковский С. VII 462 

Максимов М. VI 96 

Максимов П. VI 477, 482 

Малинин Д. VI 289 

Малицкий Г. VII 467 

Мальта, остров VII 77 

Мальтийский орден VI 364 

Мальтон Т. Vl 79 

Мальцевы VII 368, 373, 374 

Маннлих (MannHch) И. Х. VII 1 74 

Мансуров Б. Vll 394 

Мансфельд И. �. VII 152 

1\lарат, Жан По.11ь VI 329 

Мариньи де, марки;i VI 62 

Марил Антуанетта, коро.11ева VII 280 

Марил Павловна, вед. княжна VII 88, 358 

Мария Федоровна, нмп. VI 'J6; VII 112,  1 15, 1 32, 15:1, 

278, 280, 397 

484 

Mapn Аврелнй, имп. VI 370, 37�, :ню 
Марков, Игнашка VII 419  

Маркович, Яков VI 42 ,  43  

Маркс, Кар.11 VI 472; Vl l 460 

Марс VII 274 

Марсель, город VI 333 

Марсий VI 4 10, 422, 439-441 

Мартос И. П. VI 17, 18, 21, 37, 222, 334, 390, 396, 399-

401, 403, 405, 4 10, 428, 433, 434, 438, 441,  442, 444, 

450, 454-456, 458, 462, 464, 471 

Мартынов А. Е. VII 205 

Мартынов И. VII 305 

Маруцци VII 214 

Марьинка, усадьба VI 3 14, 315 

- конный двор VI 116 

Масленникова VI 293 

Матвеев, фалнсовый ;iаводчик Vll 376 

Матвеев А. М. VI 22, 4 1 ;  VII 7, 47, 450 

Матвеев А. С. VII 324 

Матвеев Ф. М. VI 24; VII 223-229, 342, 341, 455 

Матнгоры VII 440 

Матинский М. VII 289 

Маттарновн VII 285 

Матфей, евангелист VII 434 

Махаев М. И. VI 94, 302; VII 213,  271, 3 18, 352 

Машков И. П. VI 473 

Машковцев Н. Г. VI 472, 473; Vll 461 ,  4Н:! 

:Малцкий С. VII 90 

Малчка, б.11и;i Полтавы VII 4 1  

мсбе.11ь V I  6 ,  183; VII 367, 374, 393-399, 415,  4 17, 4 1 8, 

427, 436 

Медокс М. Г. VI 259; VII 293, 296 

l\le;ieнь VII 417  

Мейер, чертежниn VI 103, 191 ,  219 

Мейер, Христофор VII 394, 397, 398 

мейсенский фарфор VII 378, 390, 391 

Мелеагр VII 173 

Меледо. Вил.11а Ротонда VI 3 1 1  

- Трисснно VI  3 1 1  

Мелисснно П .  И .  V I  381, 428, 429 

Мельгунов А. П. VII 89 

Ме.11ьников А. И. VI 1 15 

Ме.11ьннков К. Ф. VII 161  

Менгс А. Р.  VI 367, 404, 406 

Мендельсон, Mo;ieC VI 367 

:Мене.11ас А. А. VI 78, 164; VII 104 

Менже, гравер VI 190 

Меншиков А. Д. VI 45 

Меншиков С. А. VI 146 

Меркурий VI 388, 389; VII 78, 183 

111ета.11.11ические имелнл VII 367, 369, 375, 380, 399, 409, 

416,  430-436, 446 

Метаста;iИО П. VII 287 

:Меттенлейтер Я. VII 244, 282, 307 

МИГJIИНИК к. и. VI 447 
Мике.11ьандже.110 Буонаротти VI 405, 406, 408-410, 

426, 434, 440, 444, 467 

:Микулино, село VII 368 

Милан VII 294 

М11лег11 .11. VI 150, 476 



Ми.�еев Д. VI 481 
Милициа Ф. VI 230 
Милон Кротонский VI 333, 366, 386, 387 
Милорадович А. Л. VII 156 
Милорадович Г. П. VII 156 
Минерва VI 48, 428, 448, 452; VII 100, 164, 170, 185, 

186, 274, 337 
миниатюра VII 159-161, 201, 240, 256, 262, 264, 379, 

382, 388, 401, 405, 406, 434 
Минск. Худож. музей VI 340; VII 138, 140, 172, 214, 

276 
Минчаки, каменных дед мастер VI 64 
Миргород VII 93, 94, 99 
Миргородским полк VII 94, 95 
Миронов А. Ф. VI 310, 312 
Миропольский Л. С. VII 82, 91 ,  159 
Митава VII 401 
Митавское наместничество VII 402 
Митрофанов В. И. VII 70, 72 
Митрофанова М. А. VII 70, 72 
Михаил архангел VI 432 
Михаил (Десницкий) VII 126 
Михаил Федорович, царь VII 190, 191 
Михаил Всеволодович, князь Черниговским VI 1 13 
Михайлон, город VII 446, 447 
Михай.юн 1-й А. А. VI 204, 232 
Михайлов А. И. VI 41, 42, 85, 90, 94, 97, 101-103, 253, 

282, 290, 473, 475-477; VII 8, 9, 44, 345, 461, 462 
Михайлов, Андрей VI 235 
Михайлон М. VI 233 
Михаti.юва О. В. VII 3t8, 465 
Михалково, усадьба VI 104, 3 13, 314 
Михаловская О. VI 225, 479 
Михельсон И. И. VI 344, 352 
- жена его VI 344, 352 
Мичурин И. Ф. VI 85 
Ми•1урины VI 292 
Мишенков М. VII 144 
Мнишек, Урсула VII 73-75 
Могилев VI 295 
- собор VI 187, 188, 190; VII 100 
Модзалевский Б. Л. VII 85, 89, 462 
Модзалевский В. VII 41, 462 
Можаева Е. VII 420 
Можайск. Собор VI 163, 165 
мозаика VI 70; VII 149 
Моисей, пророк VI 444, 446, 447, 456 
Молдавия VI 184; VII 207, 208 
Молева Н. М. VI 473; VII 48, 265, 318, 323, 356, 358, 

461, 462, 465 
Моленар Л. М. VII 241 
Мол•1ююн Г. VII 290 
Молчанова Е. И. VII 53, 57, 58 
Монтескье, Шарль Луи VI 8 
Монычарова VII 132 
Монье Жан Лоран VII 282 
Морати, Карло VI 406 
Мордвинов М. И. VII 66 
Моренец Н. VI 476 
Моретти Дж. VII 2 14, 293, 294 
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Моро, Шардь V I  90 
Моро младший Ж. М. Vll 270, 273, 35!J 
Морфей VI 444-446 
Морюинов и. vr 96 
Москва VI 42, 43, 87, 98, 101,  102, 1 12, 1 1 3, 128, 130, 

134, 136, 140, 142, 146, 148, 158-160, 162, 164-166, 
183, 192, 194, 2 15, 236, 237, 239, 250-265, 267, 271, 
274, 275, 288, 295, 301, 320, 470; VII 8, 9, 16, 17, 28, 
36, 43-46, 73, 76, 132, 154, 156, 164, 169, 182, 195, 
205, 214, 217-220, 222, 223, 233, 245, 260, 262, 264, 
282, 287, 324, 329, 331, 332, 337, 338, 344, 360, 36 1,  
394, 395, 399, 405, 407, 408, 410, 411,  414, 422, 427, 
437 

- Академия наук СССР VI 358 
- Институт истории искусств VI 86 
- Академия строительства и архитеl\туры СССР. 

Музей VI 77, 90, 92, 101, 103, 106, 108, 109, 112,  
1 14, 132,  139, 145, 151,  152, 156, 157,  187,  188, 193, 
196, 208, 2 1 1 ,  2 14, 284, 347, 389, 391 ;  Vll 345-
348 

- Андроников монастырь. Колокольня VI 164 
- Бабьегородскал плотина, первал VI 262 
- Балчуг VI 262 

- Белый город VI 252, 254, 264, 265 
- Библиотека им. В. И. Ленина VI 133; VII 358, 409 
- - мание (Дом п. Е. ПаШJ\ОUа) vr 1 13-115, 160, 

259; VII 453 
- Бульварное кольцо VI 254, 262 
- Воспитательный дом VI 104, 262; VII 20, 50 
- Высокопетровский монастырь VI 146 
- Г.швный комиссариат Vl 130 
- Голицыиская больница VI 140, 156-158, 2 10, 262; 

VII 452 
- - картинная гадлерея (проект) VI 158 
- - церковь VI 156; VII 409, 410 
- Го.швинский дворец на Лу;�е VI 86, 102, 160; Vll 

46 
- Губернская 1.анцелярия VII 45 
- Дворец А. А. Безбородко (проект) VI 208, 209 
- - парк (проект) VI 191, 192, 194, 300; VII 452 
- Дворец Н. П. Шереметева на Никольс1;оii ул. (про-

еl\т) VI 1 79-182, 206, 209 
- Дом И. И. Барышникова VI 146, 147 
- Дом Баташева (Яузская бодьница) VI 164 
- Дом А. А. Безбородко (Сдободскоii дворец) VI 

154, 156, 160 
- Дом для благородных собраниii (Дом Союзов) VI 

147, 259 
- - Колонный зал VI 147, 148, 200 
- Дом М. Л. Воронцова VI 95, 96 
- Дом Гагарина на Тверской VII 347, 348 
- Дом И. С. Гендрикова VI 1 13  
- Дом А. Н .  Голицына VI  144 
- Дом М. П. Губина VI 145, 146, НЮ 
- Дом И. И. Демидова VI 145, 148, 149, 154 
- Дом Л. И. Долгова VI 112, 1 13, 302 
- Дом Дурасовой VI 146 
- Дом купцов Н. С. Калинина и А. И. Павлова VI 147 
- Дом С. А. Меншикова VI 146 
- Дolll Н. И. Новикова VI 113 



Москва. Дом В. Г. OpJioвa VI 146 
- Дом А. А. Про;юровскоrо (;э11аннс Моссовста) VI 

113, 144 
- Дом К. Г. Ра;эумовскоrо VI 113, 164, 165 
- Дом Сс.н�;шевых VI 471 
- Дом Р. Е. Татншева VI 146 
- Дом ToJiмaчeвoii VI 146 
- Дом Н. П. Шереметева (на Во;цвижсm;с) \ТI 

288 
- Донскоii монастырь. Фрески VI 126 
- ;iамоскворечье VI 251, 252, 264; VIJ 347 
- ;iанеrJiименье VI 251 
- ;ieмJiлиoii вaJI VI 254 
- ;ieмJiянoii ropo11 VI 255 
- Историческнii му;эеii VI 47, 48, 50, 99, 224, 344, 459; 

VII 9, 22, 28, 29, 44-46, 76, 132, 205, 218, 219, 245, 
299, 306, 373, 374, 393, 397, 400-403, 409-4 1:1, 
419-422, 424, 427, 434, 435, 437, 438, 440, 441 

- Kaмep-KoJIJieжcкиii вaJI VI 254 
- Китай-горо11 VI 179, 206, 254, 255, 264 
- - Воскресенские (Куретные) триумфаJiьные во-

рота VII 44 
- Китаiiскиii проем VI 254 
- Комиссия во11лных работ VI 255 
- Коммерческое учиJiише VII 50 
- Красная ПJ1Щ1Jа11ь VI 136; VII 218, 220, 284, 344 
- КремJiевская �кспе11иция VI 158 
- КремJiь VI 96-98, 102, 1 14, 120, 136, 138, 158, 159, 

211 ,  251-255, 259; VII 218, 220, 344 
- - ApceнaJI VI 96, 98, 136, 211  
- - АрхангеJiьскиii собор VI 113  
- - башни и ворота: 
- - - Воскресенские ворота VII 220 
- - - НикоJiьские ворота VI 96, 98, 136, 211 ;  VII 

220 
- - - НикоJiьские триумфаJiьные ворота VII 44 
- - - Сенатская башня VI 136 
- - - Спасские ворота VI 98; VII 218 
- - - Троицкие ворота VI 96 
- - Дворец VI 30, 85, 86, 94, 96-104, 1 13, 1 26, 128, 

129, 134, 136, 138, 148, 250-253; VII 347, 452 
- - - Тронныii ;эaJI VI 100, 101 

- - Циркумференция VI 100, 101 
-- - Соборная пJ10Ша11ь VII 218, 219 
- - Успенский собор VII 218 
- - KoJIJierия иностранных м·л VI 67 

- Оружеiiнан палата VI 345; VII 285, 3 18, 401 , 
405--408, 411,  414, 440 

- - - Му;эей (проект) VI 2 1 1  
- - Сенат VI  134-136, 138, 140, 142, 144, 150, 190, 

211, 262 
- - - Круглый ;эа.1 VI 137, 138 
- - Церковь Спаса ;эа ;эолотой решеткой YI 86 
- Кригскомиссариат VI 127, 128, 262 
- Крутицкое по11ворье VI 100 
- Крымский бро11 VI 100 
- Ла;эаревское кла11бише. Церковь VI 1 13, 116 
- Лефортово. Военный госпиrаль VI 160, 161 
- - Дворец VI 156 
-- Литературный му;эей VII 62, 63, 98 
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Москва. Меншикова башня VII 449 
- Москворецкан 11абережнал VI 262, 263 
- Московская ак311емил Vl 51 
- Московский областной истори•1ес1шii архив 

(МОГИЛ) VI 130, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 262 
- мосты: Большой каменный мост VI 262; VII 218, 

220 
- - Краснохолмский мост VI 261 
- - Крымскиii мост VI 262 
- - Ку;энецкиii мост VI 256, 257 

Му;эей и;эобра;эительных искусств им. А. С. Пуш
.кина VI 203, 300; VII 160, 280, 281, 287, 319, 322-
324, 326, 327, 354, 357, 363 

- Мытишенскиii во11опрово11 VI 255, 256, 259 
- Научно-иссле11овательскиii институт ху11ожестnен-

ной промышленности VII 421 
- Повал плоша11ь VI 261 
- Ново11евичиii монастырь VI 306 

Охотный рл11 VI 147, 259 
- Павловская больница VI 158 
- Петровский по11ъемной 11ворец VI 102, 132-13tJ, 

144, 146, 183, 315 
- - Конный 11вор (проект) VI 136 
- Петровскиii театр Ме11окса Vl 259; VII :!90, 

296 
- Петровско-Ра;эумовское. Дворец VI 42-50, 52, 53 
- - Конный 11вор VI 44-46 
- - Манеж VI 48, 49 
- - ТриумфальН11.л въемная арка VI 46-50, 53 
- плоша11и: 
- - Красная VI 96-98, 136, 251-253, 255, 268 
- - Лублнскал (Д;эержинского) VI 261 
- - Манежная VI 259, 260, 262 
- - Моисеевскал VI 259 
- - Моховая VI 259 
- - Плоша11ь 11ере11 Петровским театром VI 259 
- - Плоша11ь у Китайской стены VI 261 
- - Театральная (Свер11.юва) VJ 259, 260 
-- - Трубная VI 256 
- Полицмейстерская контора VII 233 

Са11овое кольцо VI 255 
Самотечный пру 11 VI 257 
Старая плоша11ь VI 261 
Страстной монастырь VI 86 

- Тверской бульвар VI 262 
- Театральный му;эей им. А. А. Бахрушина VII 290-

292, 303 
- Театральный проем VI 261 
- Тимиря;эевскал ак311емия VI 42, 44, 48 
- Торговые рл11ы на Ильинке VI 204 

Третьлковская rаллерел Vl 78, 330, 335, 336, 338-
340, 342-344, 354, 359-362, 365, 385, 392, 420, 
433, 440, 441, .147; VII 8-10, 12, 14, 15, 17-22, 24, 
26-28, 30, 31, 36, 46, 48-51, 64-68, 70-73, 75-
77, 79, 80, 84, 85, 87-89, 91, 92, 103, 104, 106, 108, 
1 10, 111, 1 13, 116, 1 18, 1 19, 123, 125, 128, 130-132, 
135, 136, 138, 139, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 156, 
158, 159, 162, 164, 167-171, 180, 181, 183-187, 190, 
192, 200, 201, 203, 204, 208, 210, 211, 2 15-218, 220, 
221, 226, 229, 232, 240, 241, 243-247, 252, 254, 265, 



271, 272, 274-276, 278, 280, 287, 328, 334, 337, 
340-345, 348, 350, 354, 359 

Москва. Триумфальные ворота в Белом городе VII 
44 

- - в ,Земллном городе VII 44 
- улицы: Большал Дмитровка (ул. Пушкина) VI 

147, 264 
- - Большал Никитскал (ул. Герцена) VI 139, 254, 

264 
- - Воздвиженка (ул. Калинина) VI 254, 264 
- - Моховал VI 114, 115, 139 
- - Млсницкал (ул. Кирова) VI 264 
- - Неглиннал VI 254, 264 
- - Петровка VI 254, 260, 264 
- - Пречистею1а (ул. Кропоткина) VI 254 
- - Рождес'Jвенка (ул. Жданова) VI 264 
- - Тверская (ул. Горького) VI 254, 264 
- Университет VI 33, 86, 103, 139, 140, 259, 262, 470; 

VII 10, 16, 43, 50, 320, 360 
- - Актовыit зал VI 139, 140 
- Фаянсовыit завод Гребеншикова VII 376 
- Ходынское поле. Увеселительные строения VI 

104, 106, 134, 135 
- Храм Василия Блаженного VI 97; VII 218 
- Храм-памятник 1812 г. (проект) VI 214, 215 
- Царицын луг VI 253 
- Цветковская галлерея VII 85 
- Цветноii бульвар VI 257 
- Центральный Гос. архив древних актов (ЦГ АДА) 

VI 126, 128, 131, 159, 160, 203, 250, 254, 267, 278, 
283, 288; VII 43, 44, 46, 80, 83, 99, 100, 103, 104, 233, 
234. 240, 251, 252 

- Центральный Гос. архив литературы и искусства 
(ЦГА.IIИ) VII 294, 304, 305 

Центральный Гос. военно-историчес1шit архив 
(ЦГВИА) VI 97, 128, 206, 233, 239, 242, 244, 248, 
271, 275, 279 

- Церковь Всех Скорбяwих (на Б. Ордынке) VI 1 1 :1 
- Церковь Екатерины Великомученицы VII 45 
- Церковь Иоанна Предтечи <�в Казенной» VI 1 !'i4 

Церковь Кира и Иоанна VII 45, 46 
- Церковь св. Климента (на ПнтнипкоЩ VI 1 ()4 

Церковь Козьмы и Дамиана VI 154 
- Церковь Мартина Исповедника (на Таганке) VI 

162, 164 
- Церковь Нико.лан Чудотворца (у Боровицкого мо

ста) VI 130 
- Церковь Николы на Щепах VII 166 

Церков1. Петра и Павла (в Петровско-Разумов
ском) VI 47 

- Церковь Успения на Покровке VII 347, 348 
- Церковь Филиппа Митропшшта (па 2-й Мешап-

скоii:) VI 150, 155 
- Шереметевскиii: странноприюшый дом (Больница 

им. Склифасовского) VI 211 ,  470 
- ;экспедиция Кремлевского строения VI 96, 101, 

1 13, 131, 132, 140, 158, 159, 164 
- Яузская больница VI 164 
Москва-река VI 96, 98, 158, 251, 253, 254, 261, 262 
Московская губерния VII 446, 447 

487 

Мосципанов М. VI 96 
Моцарт В. А. VII 296 
Мотков В. И. VII 2 13 
Мотков И. В. (Jiарион) VI 235; VII 217 
Мошнин, Алексей VII 411-413 
Мроз Е. К. VII 39 
Мстера VII 418 
Мстислав Мстиславич У дал ой, князь новrо.Родс1шti 

VI 345 
Муань, ректор Французской акмемии VI 385 
Муравьев М. Н. VI 454; VII 1 14, 180, 196 
Мурильо, Бартоломе ;эстебан VII 156 
Мурино, село. Церковь VI 191 
Муромцев М. В. VI 116 
Муртаз-Кули-Хан VII 1 12 
Мусин-Пушкин А. А. VI 36 
Мусин-Пушкин А. И. VII 1 15, 150, 279 
Мусин-Пушкин В. П. VII 89 
Мухин, крепостноii мастер VП 314 
Мухин Г. С. VII 293 
Мюллер А. П. VII 169, 267, 461, 464 
Мясниковы VII 400 

Набгольц И. Х. VII 185 
Нагорье, село VII 245 
Нмеждино, усадьба Куракина VII 205 
Надир, шах VII 405 
Назаров Е. С. VI 96, 206, 211, 476; VII 43 
Назье, местечко бл. Шлиссельбурга VII 368, 369 
Нарва VII 401 
народное искусство VI 6, 15, 18, 316-326, 330; VII 

415-448, 467 
Нартов А. А. VI 459; VII 321 
Нарцисс VII 185 
Нарышкин К. П. VI 47 
Нарышкин С. К. VII 275 
Нарышкина VII 108 
Наталья Алексеrвна, нел. юшгинн VI 376; VII 256, 

278 
Наталья Кирил.юнна, царица VII 324 
Натуар, Шарль Жозеф VII 183 
натурализм VI 353, 360, 461 
натюрморт VII 32, 169, 206, 238, 278, 450 
Науменко А. VI 79, 190, 204, 205, 244, 474 
Неаполитанский залив VII 226 
Неаполь VI 68; VII 197, 225, 226 
- музей VI 389; VII 173 
Небоrатов Н. VII 144 
Небольсины VII 104 
Нева, река VI 60, 65, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 120, 177, 

179, 183, 187, 188, 199, 200, 202-205, 212, 239-
242, 244-248, 300, 383, 431, 452, 454, 462, 464; VII 
211 ,  215, 216, 222, 223, 298, 354, 391, 452, 454 

Невоструева JI. VI 474 
Нег.шнная, река VI 98, 252-259 
Недошивин Г. А. VI 482; VII 461 
Неелов В. И. VI 83, 94, 475 
Нее.11ов И. В. VI 76, 83, 84, 475 
Незус VII 186 



Jlейвнд VJI 394 
Некрасов А. И. VI :юз, 473, 481 
Некрасов И. VI 96, 125 
Некрасова Е. А. VII 160, 324, 463, 466 
Нелидова Е. И. VII 53, 54, 56, 58 
немец1юе искусство VI 4 10; VII 276, 282 
Неми, О;3еро VII 198, 199 
Немчиновы VII 368 
Ненасытецкий порог VII 208 
Нентцель А. VII 437 
Нептун VI 457 
Нерадовский П. И. VII 152, 46:! 
Нерехта. Церковь VI 285 
Нестеров, Афанасий VII 245 
Нестеров, Егор VII 245 
Нестеров, Михаил VII 245 
Нестеров М. В. VII 243 
Нестеров П. М. VII 245, 252 
Нестерова А. А. VII 39, 245 
Нестерова А. М. VII 245, 252 
Нестерова, Варвара VII 244 
Нестеровы VII 245 
Нёффорж, Жан Франсуа VI 310 
Нечаев В. VI 474 
Нижегородская губ. VI 289 
Нижний Новгород - см. Горький 
Нижний Тагил VII 432, 433 
Нижняя Иматра VI 44 
Никитин И. М. (Н. ? )  VI 22,  4 1 ,  130; VII 7,  47,  4:JO 
Никитин П. Р.  VI 130-132, 266, 272, 274, 279-283, 286, 

290, 291, 294 
Никитин Р. М. (Н. ?) VI 130 
Никифоров, Александр VII 45 
Николаев VI 184, 276, 295; VII 2 1 6, 2 1 7  
- мание магистрата VI 184 
Николай Михайлович, вел. кня;3ь VII 108, 141,  461 
Николай Никитич, ;3аводчик VII 433 
Николай 1 Павлович, имп. VII 142, 296 
Николев Н. П. VII 250 
Николо-Погорелое, усадьба VI 302, 303, 347 
- мав;юлей И. С. Барышникова VI 150, 152-154 
Николо-Погост, село VII 418 
Никольский В. А. VI 473 
Никольское, село (Калининской обл.) . Церковь VI 1 9 1  
Никольское, село (Пен;3енского уема) VII 368, 370-

372 
Никольское-Гагарино, подмосковная VI 305 
- ДОМ VI 167-169, 180 
- парк VI 305 
- церковь и колокольня VI 306 
Никольское-Про;3орово, подмосковная VI 306 
Никольское-Урюпипо, подмосковная. Белый домш; 

VI 309-31 1  
Никулина Н.  И .  VI  190, 1 9 1 ,  194, 478; VII 358, 466 
Нилова пустынь VII 2 1 1 ,  34 1 
Новая .llадога VI 232 
Новгород VI 320; VII 166, 341 
- историко-худ. му;iеЙ VII 106, 132, 186 
Новгородская губ. (об.t.) VI 323; VII 207, 2 1 1 ,  423, 44fi, 

447 
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Нов1·ород-Северс1tий VI 29fi 
Новиков Г. Е. VII 205 
Новиков Н. И. VI 7, 26, 3::, 1 13. 296; VII 85-89, 126, 

235, 249, 260, 360, 561 
Новицкий А. П. Vl 472; VII 4tIO 
Новороссия; Новороссийская губ. VI 289; VII 2 1 6  
1Jовоселов, Корнелий VII 161 
Новосибирск. Му;3ей VII 77, 80 
Новосильцев Н. Н. VII 148 
Новосильцова В. Е. VII 30, 3 1  
Новосильцова Е .  А .  VII 106 
Новоторжский уем VП 446 
Ногари VII 10 
Нос, Василий VII 41 
Носковы, плотники VII 3!J7 
Нудоль, река VI 87 

Обольянинов Н. VII 466 
Обресков А. М. VII 26-29 
Обрескова В. А. VII 26, 28, 29 
Обухов В. С. VI 42 
Обуховка, усадьба VII 104 
Обюество, стараюшееся о напечатании книг V I I  

360 
Овидий На;3он, Публий VI 388, 447; VII :!58 
Огородников С. VI 480 
Одесса. Картинная галлерея VIJ 25 1 
0;3ерки VII 368, 369, 374 
- дача Г. А. Потемкина VI 171,  174, 179 
0;3еров В. А. VII 296, 306 
Ока VI 274, 281; VII 431 
Одег, вел. кня;iь VI 384, 422;  VII 166, 186, 256, 359 
Олейник Ф. VII 465 
Оденев М. Ф. VI 216, 479 
0.tенин А. Н. VI 59, 472; VII 90, 306, 358, 359, 4/Ю 
Олимп VII 296 
Олонец VII 431 
Ольга, вед. княгиня киевская VI 470, 471 ; VII 166, 186 
Ольrово, подмосковная VI 308; VII 294 
Онега, река VI 319 
Онежское O;iepo VI 276 
Ополовников А. VII 427, 467 
Ораниенбаум (.llомоносов) VI 69, 72, 74, 232; VII 233, 

234 
- Дворец Петра 1П VI 69, 70, 72 
- Катальная горка VI 69, 71, 72 
- Китайский дворец VI 69-73 
- - Большой ;3ал VII 274 
- - ;3ал му;3 VII 274 
- - Кабинет Ротари VII 273 
- - Сиреневая 1·остиная Vll 274 
- Новый оперный дом VII 234 
- Увеселительный дом VI 50-53 
ордерная система; ордер VI 12, 14, 16, :!5, 57, 60, 67, 

72, 74, 78, 100, 109, 1 18, 125, 129, 135, 138, 140, 142, 
144-146, 150, 158, 160, 165, 168, 169, 173, 183, 197, 
199, 200, 205, 207-209, 218, 226, 232, 285, 288, 292, 
302-304, 306, 310 

Орел, поселок Пермской губ. VII 427 



OpeJJ. Дом дворянства VI 288 
ОрJJовская rуб. ( oбJJ.) VI 295; VII 448 
Оренбург VII 132 
OpJJOB в. VI 410, 474 
ор"ов в. r. v1 146, 344 
ор"ов r. А. v1 73, 74, 95 
OpJJOB r. r. VI 344, 376; VII 12, 15, 17, 274, 276, 

405 
OpJJoв И. Г. VI 344; VII 15 
OpJJoв Ф. Г. VI 335, 336, 344; VII 274 
ОрJJов-Чесменский А. Г. VI 335, 336, 344, 347, 381; VII 

274, 276 
OpJJoвa Е. Н. VII 352 
ОрJJова-Денисова М. А. VII 119 
орнамент в архитектуре VI 70, 71, 74, 109, 1 13, 1 15, 

1 18, 126, 128, 148, 150, 197, 215, 222, 225, 323, 324, 
451; VII 45 

- в декоративной живописи VII 312, 314 
- в народном искусстве VII 416,  424, 425, 427-434, 

436, 441-448 
- в юве.1ирном де.1е VII 399-405, 408, 410-414 
- на мебеJJи VII 395, 397, 399 
- на стекJJе и фарфоре VII 370-375, 379, 380, 382 
Орфей VI 413 
Осиновая роша. Дворец Г. А. Потемкина (проект) VI 

171, 172, 17 4, i 79 
Осипов Д. VI 481 
Осипов Н. VI 481 
Осипов Н. П. VI 301 
Осокин, ,заводчик VII 436 
Останкино. Дворец-му,зей VI 180, 181, 206, 211 ,  307, 

308, 312, 385, 386, 392, 394, 395, 398, 399, 471; VII 
156, 292, 294, 295, 314, 454 

- - ГоJJубой ,зaJJ VII 314 
- - ИтаJJьянский ,за.1 VI 396 
- ----, театр VII 290, 293, 314 
Остафьево, подмосковная VI 303 
Осташков, город VI 271; VII 396 
Осташ1ювский уем VII 446 
Островки (на Неве) . Усадебный дом VI 183 
Островский П. VI 285 
Остроrожск VI 271 
Остроградский Ф. М. VII 95 
Откёр (Hautecoeur) .11. VI 231, 474 
офорт VI 134; VII 257 
Очаков, крепость VII 207, 209, 342 

ПавеJJ 1, имп. VJ 18, 94, 105, 106, 108, 1 10, 1 19, 120, 122, 
124, 125, 179, 196, 219, 225, 226, 235, 281, 330, 340, 
349, 350, 362-364, 376, 389, 431 ;  VII 11, 13, 18, 24, 
66, 88, 103, 115, 123, 124, 143-148, 1 53, 156, 158, 
190, 204, 256, 261, 262, 274, 278, 280, 386, 393, 397 

ПавеJJ �МИJJИЙ VI 347 
ПавJJов А. И. VI 147 
ПавJJов, Микитка VII 419 
ПавJJов (АJJександров-Уважный) М. П. VI 444, 470, 471 
ПавJJово, ceJJo VII 431, 435 
Пав.1овск VI 222, 308, 389, 460, 462; VII 198, 200, 201, 

204, 205, 295, 302, 304, 307 
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ПавJJовск. Дворец VI 44, 120, 216, 219, 222, 223, 225, 
226, 406, 419, 420, 449; V]I 12, 88, 89, 146, 147, 200, 
204, 222, 223, 256, 276, 286, 302, 303, 307, 309, 312, 
385, 386, 396-399 

- - БиJJJJиардная VI 223 
- - ГаJ1.1ерея Гон,заrа VII 308 
- - Греческий ,за.1 VI 223 
- - ИтаJJьянский ,за.1 VI 223 
- - Ковровый кабинет VI 225, 226 
- - RупоJJьный ,за.1 (проект) VI 226 
- - Проходной кабинет VII 308, 311  
- - спаJJьня (проект) VI 226 
- - Тронный ,за.1 VI 225, 428; VII 308, 309 
- меJJьница VII 201 
- парк VI 223; VП 302-304, 308 
- - ЕJJи,заветин павиJJьон VII 308 
- - Rолонада AпoJJJJoнa VI 223, 224 
- - поJJяна <1БеJ1ая бере,зм VI 223 
- - пави.1ьон Башня ПиJJь VII 201, 308 
- - павиJJьон Новое ша.1е VII 308 
- - павиJJьон Старое шaJJe VII 308 
- - Ро,зовый пави.1ьон. ТанцоваJJьный ,зaJJ VII 308 
- - Старая СиJJьвия VI 389 
- - храм дружбы VI 223, 224; VII 200, 454 
- театр VII 295 
- церковь VI 428 
- - гaJJJJepeя VI 226 
ПавJJовский И. VII 89, 462 
Павсаний VI 32 
Пажу, Огюстен VI 461, 470 
ПaJJex VII 418 
ПaJJJJaдиo, Андреа VI 13, 14, 32, 61, 170, 194-196, 201, 

223, 310-312; VII 297 
Па.1Аас П. С. VI 301, 480; VII 418, 433 
Пандора VI 348, 462 
Панин Н. И. VI 7, 459 
Панин Н. П. VII 185, 280 
Панин П. И. VI 104, 314 
Панин С. А. VII 324, 326, 361 
Панина М. Р. VI 338 
Панкова О. VI 481 
Париж VI 26, 27, 36, 56, 62, 90, 92, 93, 1 67, 213, 230, 

231, 239, 330-336, 347, 350, 366-369, 384-389, 
394, 400, 418, 420, 422, 424, 429, 438, 442, 444, 448, 
470; VII 77, 88, 144, 150, 160, 168, 170, 172-175, 
197, 207, 214, 224, 225, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 
258, 262, 264, 270, 277, 320, 325, 352, 402, 403, 401\ 

- Академия художеств VI 36, 61, 90, 332-334, 366, 
367, 385, 438; VII 170, 173, 237, 262, 270, 325 

- БастиJJия VII 263, 264 
- Дворец Конде VI 231 
- Дом инваJJидов (проект) VI 90 
- .llyвp VI 376, 386, 440, 461; VII 237 
- Наuиона.'lьная (КороJJевская) бибJJиотека VII 173 
- - Кабинет jЭстампов VII 325 
- Пантеон VI f 67 
- П.1ошадь .llюдовика XV VI 167 
- Са.1он VII 238 
- Театр францу,зской комедии VI 231 
- церковь св. Женевьевы VI 167 



Париж, церковь св. Роха VI 366, 367, 369 
Парис VI 442, 460; VП 164, 272 

парки; парковое С1'роительство VI 16, 17, 49, 64, 69, 
70, 72, 76, 109, 144, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 183, 
191, 192, 194-196, 198, 2 12, 2 1 6, 219, 222-224, 239, 
265, 296-301, 304, 305, 3 14, 315, 462; VII 194, 195, 
302-304, 450, 453 

Парма VII 294 
Парнас VI 404 
Паскевич-рриванский И. Ф. VII 213 
Пастухов, Дмитрий VII 361 
Патерсен Б. VII 282 
Патрок.�: VI 425, 426; VII 454 
Пачетти, Винченца VI 404 
Пашков П. Е. VI 1 13-115, 160 
пей;эаж; ландшафт VI 6, 16, 17, 23, 24, 35, 38, 395, 403, 

412, 414, 442, 450; VII 12, 54, 103, 1 12, 1 18, 124, 126, 
135, 141,  142, 156, 184, 190, 193-230, 241, 257, 265, 
283, 286, 287, 290, 292, 295, 302, 306-308, 310, 3 12, 
318, 34(}-343, 347, 348, 352, 373, 379, 382, 385, 388, 
393, 397, 412-414, 433-435, 440, 450, 453, 455, 458 

Пейра М. Ж. VI 231 
Пекин VII 404 
Пелла (бли;э Jlенинграда) . Дворец VI 171, 177-179, 

219, 228 
Пен;эенская губ. (обл.) VI 289 
Пере;эинотти А. VII 164, 233, 234, 243, 286, 290, 307, 

344 
Пери, Николай VII 391 
Пернов VII 401 
Перроно Ж. Б. VII 144, 238, 282 
Персей VI 462 
Перун VII 78, 186 
П естровка, ;эавод VII 386 
Пестум VII 225, 226 
Петергоф (Петродворец) VI 109, 168, 196, 2 19, 433, 

464; VII 198, 200, 204 
- Английский дворец VI 196, 197, 200, 207; VII 312, 

313 
- Большой грот VI 462 
- Большой дворец. Кабинет мод и граций VII 273 
- - Чесменский ;эал VI 78 
- Большой каскад; фонтаны VI 18, 348, 389, 433-

435, 454, 455, 462, 467, 471; VII 200, 202 
- Бумажная фабрика VI 229 
- Дирекция дворцов-му;эеев VII 202 
- Монпле;эир VII 200 
- парк VII 201 
- театр VII 295 
Петергофская дорога. Дача И. Г. Чернышева VI 65 
Петерсов, гравер VI 201 
Петерштадт, крепость VI 69, 70 
Петр, апостол VII 164, 165 
Петр 1, имп; петровское время VI 5, 8, 9, 12, 19, 22, 

33, 67, 79, 123, 158, 244, 271, 276, 286, 305, 312, 351, 
358, 366-383, 389, 430, 434, 457, 462; VII 96, 100, 
132, 185-187, 197, 208, 213, 284, 285, 3 18, 319, 324, 
342, 352, 354, 356, 361, 362, 393, 394, 440, 449-452, 
454, 457 

Петр 111, имп. VI 69, 72; VII 12, 234, 392, 393 
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Петров А. Н. VI 54, 75, 79, 95, 97, 104, 120, 166, 170, 
176, 184, 186, 190, 192, 204, 205, 222, 236, 244, 276, 
304, 474, 476, 477, 484 

Петров В. Н. VI 400, 406, 424, 436, 483, 484 
Петров, Иван VII 45 
Петров Н. VII 94 
Петров П. Н. VI 54, 63, 64, 79, 90, 384, 389, 394, 398, 

420, 472, 474, 475, 479; VII 7, 8, 16, 88, 103, 144, 
183, 243, 244, 250, 270, 460, 461, 464, 465 

Петровское-Княжишево, усадьба VI 306 
- дом VI 143, 1441 150, 170 
- церковь VI 150, 154 
Петро;эаводск VI 274-276 
Пехра-Яковлевское, подмосковная VI 1 13, 116, 303, 

306, 307 
Пигаль Ж. Б. VI 329, 332, 333, 460; VII 62 
Пигарев К. В. VII 44 
Пигмалион VI 366 
Пилюгин, Андрей VI 382 
Пилявский В. VI 474, 480 
Пименов С. С. VI 434, 467 
Пиране;эи, Джамбаттиста VI 61;  VII 214, 295, 297 
Пирр, царь рпира VI 467 
Писарев А. А. VII 130, 134 
Писарева А. М. VII 34 
Пискунова JI. VII 433, 434 
Питт, Уильям, старший VI 434 
Платов М. И. VI 454 
Платонова Н. VII 467 
Плиний Старший VII 403 
Пнин И. П. VII 131 
Поволжье VI 293; VII 4 16-418, 424, 432 
Погодив, художник VII 149, 150, 153, 155 
Поджигородово, село. Церковь VI 87-90, 305 
Подмосковье VI 105, 142, 312 
Подольская губ. VI 289 
Подольский Р. VI 475, 477, 479; VII 8, 36, 462 
Пожарские, кня;эья VII 418 
По;энанский В. VII 285 
По;эье И. VII 403, 404 
Поликрат VI 420, 421, 426; VII 454 
Половцев А. А. VI 482 
Полонская Н. VI 477 
Полотняный ;эавод. Дом Щепочкина VII 310 
Полоцк VII 176, 178 
Полтава VI 434, 464; VII 89, 96, 192, 344 
Полтавская губ. (обл.) ;  Полтавшина VI 289; VII 41, 99 
Полуботок, Павел VII 95 
- жена его VП 95 
польское искусство VII 237 
Польша VII 98 
Поляков Д. VI 312 
Поляков Н. VI 479 
Помарнацкий А. А. VI 474 
Поморье VI 19, 345 
Помпеи VI 222; VII 197, 225 
Попов VII 385 
Попов А. С. VI 348 
Попов, Афанасий VII 411,  412, 434 
Попов В. С. VI 459; VII 251, 252 



Попов, Иаков VII 410 
Попов М. VI 322 
Попов, Михаи.11 VII 1 14, 289 
Попов, Степан VII 411,  412, 434 
Попова ;i. VII 466 
Порошин С. А. VI 94; VII 20, 255 
портрет; портретная живопись VI 6, 9, 10, 17, 22, 23, 

27, 28, 35, 38, 41, 125, 329, 330, 345, 346, 351, 356, 
365, 368, 372, 377, 4 15, 418, 433, 440, 442, 454; VII 
7-40, 42-45, 47-93, 95-98, 100, 102-163, 168-
170, 177, 184, 192, 196, 201, 231, 237, 238, 240, 244, 

245, 247, 248, 250-252, 262, 268, 271-283·, 318, 
319, 321-324, 330, 337-339, 348-350, 352-355, 
357, 359, 360, 379, 383, 393, 401, 405, 433, 434, 450, 
451, 454-456, 458 

портрет ску.11ьптурный VI 19, 20, 22, 38, 332, 333, 335-
365, 368, 376, 377, 385, 389, 391, 392, 410, 4 1 1 ,  415, 
426, 428, 429, 444, 450, 452, 454, 457, 459 

Посадниково, погост VI 78 
Поспе.11ов Г. Г. VII 462 
Постникова-.llосева М. М. VII 467 
Потемкин М. С. VII 89 
Потемкин-Таврический Г. А. VI 164, 170-172, 174, 

176, 183, 184, 276, 348-350, 352, 353, 422, 459, 470; 
VII 207, 244, 245, 251, 252, 278, 368, 374, 393, 407 

Потоцкая VII 108 
Потоцкий С. О. VII 148 
Поцо.11и VII 225 
Поццо, Пао.110 VI 310 
Почеп, имение Ра;iумовских. Дворец и церковь VI 67 
Пре;3ано VII 225 
Преснов Г. М. VI 336, 345, 354, 482, 483 
Приба.11тика VII 401 
Прикамье VI 319 
Прик.11адиое искусство VII 367-414, 451, 466, 467 
Причетников В. П. 205 
Про;3оровский А. А. VI 1 13, 144, 262 
Прокопьев Д. В. VII 418 
Прокофьев И. П. 18, 37, 348, 491, 400, 410, 414, 433, 

436, 440, 442-459, 462, 464, 465, 466, 470, 483, 484; 
VII 350, 454 

Прометей VI 385-388, 422; VII 185, 186 
просветите.11ьская фи.11ософия; 11росветите.11ьство VI 

9, 10, 13, 17, 31, 41, 93, 129, 329, 367, 370, 383, 397, 
400, 410, 414, 415, 417, 420, 438, 449; VII 16, 50, 60, 
62, 78, 101, 164, 168, 190, 196, 249, 290, 304, 352, 
455, 458 

просвщuеиный абсо.11юти;3м VI R, 428 
Просвиркииа С. К. VII 467 
Протасова А. С. VII 88 
Протасов П. С. VII 275 
Пруссия VII 174 
Прут, река VII 186, 208 
Психея VI 396, 397, 424, 428; VII 296 
Псков VI 271; VII 188, 334 
- Краеведческий мрей VII 172. 
Псковская губ. ( об.11.) VII 429 

Пугачев Е. И. VI 7, 8, 101, 388; VII 249, 260, 368 
Пудость, се.110 VI 73 
Пурех, се.110 VII 418 
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Пурышев И. Ф. VII 324 
Пуссен, Нико.11а VI 333, 406, 438; VII 165, 173, 224, 226 
Пучинов М. И. VII 163, 164, 166 
Пушкарев И. VI 64, 473 
Пушкин А. С. VI 41, 375; VII 1 12, 215 
Пушкин Н. VI 122 
Пюже, Пьер VI 430, 444 

Радишев А. Н. VI 7, 26, 32, 85, 86; VII 100, 195, 260, 
360 

Радутино, се.110 VII 368 
Раек, усадьба VI 3 1 1  
Ра;iумовские VI 67 
Ра;iумовский А. Г. VI 46 
Ра;iумовский К. Г. VI 42, 43, 44, 46, 50, 53, 56, 69, 1 13, 

164, 165; VII 175 
Раii-Семеновское, се.110. Церковь VI 150, 151, 154 
Растре.11.11и В. В. VI 1 1 ,  12, 14, 41, 49, 53, 56, 63, 71, 72, 

77, 78, 85, 166, 200, 208, 2 12, 216, 219, 222, 302, 370, 
455; VII 234, 273, 450 

Растре.11.11и К. Б. VI 123, 370, 377, 462; VII 450 
Ратков А. VII 408-410 
Р аупах Г. VII 287 
Рафа;!.llЬ Санцио VI 28, 222, 333, 406, 444, 467; VII 173, 

174, 176, 307, 392 
Рахманинов И. Г. VII 360 
Рашетт Ж. Д. VI 360, 462, 471; VII 378, 380, 383-385 
рса.11и;iм; реа.11истическое искусство VI 9, 10, 1 1, 15, 

17, 20, 22-27, 30-32, 74, 195, 329-332, 334, 336, 
339, 346, 347, 349, 365, 366, 372, 381, 382, 387, 391, 
405, 4 10, 415, 4 1 7, 418, 420-422, 424, 437, 440, 451, 
454, 457, 459, 462, 464, 465, 467; VII 7, 18, 32, 40, 42, 
47, 49. 56, 60, 82, 96, 1 12, 1 14, 122-124, 128, 134, 
144, 147-150, 159, 161, 189, 192, 196, 197, 200, 206, 
218, 223, 224, 231, 237, 238, 244-246, 250-252, 256, 
257, 266, 270, 273, 276, 278, 280, 289, 291, 296, 317, 
3 19, 322, 324, 325, 332-334, 350, 352, 378, 384, 402, 
409, 423, 424, 428, 448-451, 454, 456, 458 

Реберн Г. VII 32, 106 
Реве.11ь (Та.11.11ин) VII 401 
Регу.11 VI 411,  412, 426, 449 
Редин Е. К. VII 90, 95 
ре;3ьба VI 18, 148, 150, 184, 291, 310 
- по дереву VI 63, 293, 295, 3 16, 320, 321, 324, 326, 

354; VII 43, 395, 4 16, 417, 4 19-430 
- по камню VI 6, 347 
- по кости VI 19, 330, 347; VII 416, 436, 438, 440-442 
- по мета.11.11у VII 416, 435 
Реймерс Г. VI 467, 473, 483; VII 182, 461 
Рейио.11ьдс, Джошуа VII 32 
Рейфеиштейи, советник в Риме VI 388; VII 183, 185, 

207, 224 
ре.11ьефы (баре.11ьеф, горе.11ьеф) VI 17-21, 26, 35, 41,  

124,  138, 146,  152,  174, 182, 183, 2 15, 219, 221,  224, 
226, 229, 247, 330, 331, 333, 336, 344-347, 349, 350, 
352, 356, 358, 376, 384, 385, 388, 391, 392, 394, 396-
-399, 402-404, 408, 410-418, 420, 422, 426, 428, 
429, 433, 434, 436, 437, 442-444, 448-452, 455-
457, 459, 466, 467, 470, 471; VII 172, 221, 228, 314, 



334, 348, 374, 383, 385, 403, 406, 408, 416, 417, 423, 
424, 427, 428, 434-436, 440, 442, 447, 450, 454 

Рембрандт Харменс ван Peiiн VII 156, 173, 257, 392 
Реме;юв П. VII 144 
Реметев Я. П. VII 158 
Гени, Гвидо VII 392 
Рентген, Абрахам VII 394, 397 
Рео (Reau) ,  Jlyи VI 61, 64, 367, 430, 474, 482 
Репняков А. Н. VI 120, 224, 474, 476 
Репнин Н. А., кн. VI 224 
Репнин Н. В., кн. VI 43, 353, 354, 356; VII 274 
Репнин Н. Г. VII 89 
Репнины VII 8, 9 
Репскиii, Василий VII 284 
Рету Ж. VII. 168, 180, 181 
Рехачев М. В. VП 440, 467 
'Решетников А. Г. VII 360 
Ржев VII 396 
Ржевская Ф. С. VII 52-54, 58 
Рибопьер И. С. VII 76 
Рига VII 401, 402 
- Mpeii латышского и русского искусства VII 152 
Риго VII 324 
Рим VI 12, 13, 35, 36, 61, 69, 92, 93, 126, 174, 188, 195, 

333-336, 346, 350, 365, 366, 370, 371, 378, 380, 381 ,  
385, 388, 400, 401, 404, 405, 407, 408, 410-412, 414, 
432, 438, 440, 461, 470; VII 150, 174, 175, 185, 187, 
197, 205-207, 214, 224, 225, 228, 286, 294, 295, 300, 
301, 306, 314 

- Академия св. Jlуки VI 36, 92, 335; VII 187 
- Арка Константина VII 228 
- Ба:�илики VI 174 
- Ватикан VI 198, 406 
- - Ватиканская библиотека VI 406 
- - Jlоджии Рафа�эля VII 174 
- Вилла Мадама VII 17 4 
- дворuы императоров VI 174 
- Капитолиii VI 334 
- Koли:ieii VII 228, 229 
- Пантеон VI 174, 215 
- Сикстинская капелла VI 408 
- Собор св. Петра VII 174 
- термы VI 174, 216, 219 
- Франuрская академия VI 36, 61, 334, 388, 404; VII 

187 
- Церковь св. Георгия VI 406 
Рина.11ьди, Антонио VI 41, 64, 68-76, 82, 84, 219, 224, 

243, 249, 346, 410, 474; vп 451 
Ритт,. Августин VП 159, 160 
Робер, Гюбер VII 204, 215 
Робертс И. П. VII 407, 408 
Ровдино, се.110 VII 440 
Ровинскиii Д. А. VII 44, 251, 324, 326, 442, 465-467 
Рогачевскиit В. М. VI 389, 398, 483 
Рогво.11ьд, кн. по.11оцкиii VII 176 
Рогнеда VII 176-180, 183, 328, 332 
Рогожин В. Н. VI 475 
Род:�янко Е. В. VIJ 138, 140 
Родчев В. Я. VI 418; VII 149, 150, 152, 463 
Рождествен, город VI 232 
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Роже де Пи.11ь VJ 27 
Ро:�анов Н. VI 104 
Ро:�енберг VII 174 
рококо; рокаii.11ьныii сти.11ь VI 12, 19, 23, 24, 28, 70, 72, 

330-332, 385, 390, 404, 405, 410, 414, 440, 448, 451; 
VII 7, 11 ,  14, 156, 163, 164, 268, 272-275, 291, 369, 
370, 373, 379, 395, 400-403, 405, 410-413, 450, 451 

Рокотов Н. С. VII 9, 36 
Рокотов Ф. С. VI 23, 37, 94, 329, 337, 356; VII 7-40, 

47, 106, 140, 143, 159, 162, 244, 245, 251, 268, 276, 
278, 280, 352, 354, 393, 456, 461 

Ро.ман JI. VI 37 
Ро.11анд VII 306 
Романов К. VI 481 
Романов Н. VII 465 
Романовка, село. Храм VII 138 
романти:�м; прероманти:�м VI 16, 23, 164, 198, 224, 311 ,  

360; VII 88, 122, 126, 136, 141, 147, 158, 223, 296, 
297, 303, 307, 451, 453, 456, 458 

Ромм А. Г. VI 446, 482, 483 
Ромнеii, Джордж VII 106 
Ронде (Рондет) , Иван VII 391, 393 
Рос.11ин (Рос.11ен) ,  А.11ександр VI 1 1 ;  VII 30, 47, 277, 2 78 
роспись по дереву и папье-маше VII 416-425, 42!), 

430, 432 
- по мета.11.11у VII 433, 434 
- по стеклу и керамике VII 438, 439 
Росси К. И. VI 226, 229, 244, 248, 250; VII 308 
Рост Е. VII 462 
Ростов Ве.11икиii VII 432, 434, 448 
- мpeii VII 433, 434 
Росток VII 274 
Ростопчин Ф. В. VI 430, 431 
Ротари П. А. VII 9, 1 1 ,  38, 270, 273, 276, 320, 322-324 
Рош (Roche) Д. VI 482; VII 232, 237, 262, 267, 462-464 
Рубенс, Петер Пау.11ь VI 28; VII 173 
Руденко П. Я. VII 96, 97 
Рудниuкие JI. и М. VI 474 
Ру:�аевка, село VII 22, 360 
Румянцев-:Задунаitскиit П. А. VI 226, 227, 339-341, 

354, 459; VII 274, 278 
Румянuева Е. М. VII 278 
Румянцева М. А. VII 1 1  
Рунич П .  С .  VII 126 
Рункевич С. VI 347; 482; VII 188 
Руска, Jlуиджи VI 202, 235 
Руссо Ж. Ж. VI 12, 36; VII 1 14 
Рыбаков И. И. VII 30 
Рыбников А. VII 461 
Рыжовы, домовладе.11ьцы VII 427 
Рылеев К. Ф. VII 179 
Рылеев П. И. VII 100 
Рюрик, кня:�ь VI 344; Vll 166, 186 
Ря:�анская губ. (об.1.) VI 295; Vll 446, 447 
Рл:�ань VI 159, 165; VII 104, 443 
- арти.1.1ериitские конюшни VI 289 
- больниuа VI 165 
- Дом дворянского собрания VI 288 
- присутственные места VI 138 
- Троицкиit монастырь VI 159 



Саарская мы;iа - см. Царское се.110 
Саб.11уков И. С. VI 37, 94; VII 159, 168, 267 
Саввино-Сторожевский монастырь. Собор (11роент) 

VI 128 
Саввинское, имение И. В. Аопухина VII 195 
Савинов А. Н. VI 365, 472; VII 7, 143, 162, 255, 260, 267, 

460, 461, 463 
СаАовников В. VI 68 
саксонский фарфор VII 387 
Са.11ерно VII 225 
Са.11тыков, АОМ его VI 248 
Са.11тыков А. В. VII 376, 394, 397, 437, 466, 467 
Са.11тыков А. М. VI 59, 334 
Са.11тыков П. С. VII 324 
Са.11тыковы VI 75, 204, 205 
Самой.11ов А. Н. VII 160 
Самой.11ович Д. С. VI 333 
Саморцов И. Я. VII 73 
Самое, остров VI 421 
Самсон VI 418, 428, 434, 435; Vll 454 
Самсоний, св. VI 434 
Самуи.11, пророк VII 408 
Саиусьев Г. VI 477 
СанАунов, Си.11а VII 297 
Санти Е. В. VII 30, 32, 33 
Саратов. Ху Аожественный му;iеЙ VII 132 

Сатир VII 12 
Сатурн VII 186 
Сафарино ( Софрино) ,  ПОАМосковная VI 305 
Сахновский В. VI 481 
Свииьин П. П. VI 330, 352, 483; VII 186, 216, 223 
Свиовтовская-Воронова А. VII 467 
Свирин А. Н. VII 463 
Свищ�ев И. И. VI 35 
Святос.11ав Игоревич, ве.11. кп. киевский VI 404; VII 

167, 184, 185 
Себастьян Ф. VII 406 
Север России VI 19, 316, 3 19, 320, 322, 325; VII 424, 

425, 427, 430-432, 444 
Северин Д. VI 478 
Северная Двина, река VI 319; VII 4 17, 418, 421' 
Севрская мануфактура ( Севр) VI 369; VII 380 
Севск. Фарфоровый ;JавоА VII 386 
СеАОВ А. VI 477, 481 
Се;iемов Н. А. VII 48-50, 52, 66, 70 
Сейм, река VI 224 
Се.11е;Jневы, АОМовлме.11ьцы VI 471 
Се.11ена VII 172, 274 
Се.11ехов И. VI 159 
Се.11иванов А. В. VII 244, 376, 464, 466 
Се.11ивавов И. А. VII 356--358 
Семевскнй М. И. VI 479 
Семенов, гороА Vll 418 
Сент-И.11ер VI 56,  159, 206, 239 
сентимента.11и;Jм VI 12, 23, 24, 3 1 ,  298, 335, 366, 423, 

454; VII 72, 101, 103, 105, 106, 108, 1 10, 1 14,  140, 
f.18, 159, 188, 195, 196, 198, 205, 212, 226, 238, 251, 
280, 296, 302, 352-354, 401, 453, 455, 456, 458 

Сербов Н. VI 289 
Серrе.11ь, Иохан Тобиас VI 404 
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серебро; серебряное Ае.110 VII 367, 398-403, 407-4 Н 
Серебряков А. И. VП 192 
Серебряков Г. И. VI 37 
Сержапцев П. VII 3 1 4  
Серинган, гороА в ИнАИИ VII 405 
Серпухов VI 150; VII 446, 447 
Серторий VI 442 
Серый Г. VII 463 
Сибирь VI 86; VII 132, 255, 414 
Снверс Е. VII 275 
Сивере Я. Е. VI 286, 459; VII 66 
Сиворицы (б.11и� Гатчины) ,  усаАьба ДемиАовых VI 

168, 169 
- - парк VI 169, 183 
СиАОров А. А. VII 326, 328, 329, 461, 465, 466 
Симбирская губ. VI 289 
Симон Киринеянин VI 466, 467 
Симонов В. А. VI 434 
Синав, варяг VII 170 
Сине.11ьников И. М. VII 99 
Сиракры. Театр. VII 342 
Сирин, ска;Jочпая птица VII 362, 423, 435 
Сици.11ия VII 197, 207, 226 
Сичкаревка, хутор VII 96 
Скворцов А. VII 462, 464 
Скворцов Н. VI 473 
Скоб.11икова В. VI 474 
СковороАа Г. С. VII 98, 99 
СкороАумов Г. И. VII 150, 153, 155, 160, 161,  324, 326, 

327, 353-356, 463, 466 
СкороАумов И. И. VII 353, 355 
СкороАумов П. VII 463 
Скотников Ю. VI 481 
Скотти Д. Б. VII 204 
Скотти К. VII 307, 310 
Скучи.11ов П. А. VII 437 
С.швянка, река VI 223, 224; VП 200, 308 
С.11онимский Ю. VII 296 
Смирнов Б. А. VII 369, 370, 373, 374, 466 
Смирнов Г. VI 474 
Смирнов Ю. В. VII 66 
Смирнова Е. И. VII 465 
Смирновский И. VII 149, 159 
Смо.11енск Vll 408 
Снегирев В. VI 102, 122, 473, 476, 481 
Снегирев И. М. VI 1 12, 150, 154, 473 
Собко Н. П. VI 86, 444, 450, 472, 474-476; VII 42, 45, 

90, 185, 460, 464 
Собо.11ев Н. VII 465-467 
Собо.11ьшиков В. VI 229 
Собрание, стараюшееся о перевоАе иностранных 

книг VII 360 
Соймонов П. А. VII 294 
Соков, Степан VП 428 
Соко.11ов, архитектор VI 56, 122, 159, 206, 239 
Соко.11ов Е. Т. VI 59, 226-229, 479 
Соко.11ов И. А. VII 32, 3 18, 319, 323, 361 
Соко.11ов Н. И. VII 355 
Соко.11ов П. И. VI 37; VII 150, 167, 182-185, 1 87, 275, 

333-335, 463 



Соколов Ф. К. VI 256-259 
Сократ VI 32; VII 170 
Соловеii Ра;эбоiiник VII 441 
Соловьев VII 391 
Соловьев К. VI 481 
Соловьев С. М. VI 265, 279, 289 
Солодовников, домовладелец в Костроме VI 293 
Солодовников Д. VI 288 
Соломон, царь VI 418 
Солосив r. и. VI 474 
Сольвычегодск VII 4 10, 434 
Сольмс, граф VII 405 
Спас-Ко;шцы, подмосковная VI 305 
Спафариii VII 404 
Спилиоти н. VII 391, 466 
Спиридон А. Г. VII 39, 244, 245 
Спиридон Г. А. VII 245 
Спиридон М. Г. VII 245 
Спиридона А. М. VII 245 
Спиридоны VII 245 
Споль, мебельшик в Москве VII 394, 395 
Сребревип;киii Г. Ф. VII 324, 361 
Сталь, Анна .llуи;эа Жермена де VII 128, 130, 132 
Станислав-Август, король Польши VI 344 
Станкевич VI 78, 474 
Станюкович В. VII 154 
Старая .llадога VII 341 
Старипа VII 396 
Старичков, унтер-офицер VII 186 
Старов И. Е. VI 68, 84, 143, 166-186, 206, 208, 2 1 1 ,  

219, 228, 230, 231, 248, 270-273, 275, 276, 2 8 1 ,  295, 
299, 304-306, 347, 477 484; VII 174, 312, 346, 452, 
453 

Старое Татарово (Покровское) VII 245 
Старцев А. VII 255, 464 
Старп;ев О. Д. VI 85 
Стасов В. В. VII 8 
Стасов В. П. VI 77, 79, 200, 213, 232, 249 
Ста тин ( Стативьш?) ,  Александр VII 149, 152, 153, 463 
стекло; стекольное прои;эводство VII 367-374, 394, 

398 
Стелла, Жак VII 165, 166 
Стелла, К.11одива VII 165 
Стевюшив П. VI 478 
Степанов В. VI 168 
Степанов В. Л. VII 286, 294, 304, 465 
Стервив Г. Ю. VII 465 
Стефанов Ф. VII 355 
Столпянскиii П. Н. VI 54, 67; VII 76, 81, 462 
Стольное, имение VII 310 
Столяров А. VI 201, 483 
Стоянов Ф. VI 96 
Стрелков А. VII 462 
Стрельниково, село. Дом VI 316, 321 
Стрижаков В. Л. VI 312 
Строганов А. С. VI 312, 454; VII 48, 1 15, 131, 134, 153, 

218, 277, 278 
Строганова С. А. VI 427, 428 
Строганова-Нарышкина Е. А. VII 280 
Строгановы VII 202 
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Струiiская А. П. VII 22, 23 
Cтpyiicкиii Н. Е. VII 21-24, 28, 360 
Ступив А. В. VII 186, 187 
Суворов-Рымвикскиii А. В. VI 19, 398, 400, 426, 428-

434; VII 36, 76, 122, 132, 226, 454 
Су;эда.11ьская провинция VII 245 
Сумароков А. П. VI 25, 26; VII 22, 24, 28, 29, 1 14, 

168, 170, 179, 233, 285, 286, 289 
Сумароков П. VII 195, 212 
Сумцов Н. VII 94 
Суровпев VII 32, 34, 37 
Суровпева В. Н. VII 32, 34, 35 
Сус.11ов А. VI 182, 268, 281, 282, 480 
Суслов И. М. VII 434, 467 
Сутягин Г. VI 475 
Суфф.110 Ж. Ж. VI 61, 62, 90, 167 
Сфиор (Le Sueur?) VI 333 
Сп;ево.11а, Муциii VI 422; VII 335, 336 
Сп;ипион Африкаискиii VI 347, 371, 378 
Сытив П. И. VI 255, 261, 262, 473, 477, 480 
Сытива Т. М. VI 236, 278, 293, 480, 484 
Сычевка, деревня VI 459 
Сюве Ж. Б. VII 144 
Сю.11.11и, герцог VI 376 

Тайцы (бли;э .llепипграда) , усадьба VI 143, 170, 304, 
306; VII 200 

- ворота в парке VI 183 
Талепоровскиii В. Н. VI 2 15, 216, 217, 219, 222, 223, 

478, 479 
Тамань VI 104 
Тамбов VI 289 
- Гостивыii двор VI 285 
- Краеведческиii му;эеii VII 34 
Тамбовская губ. (об.11.) VI 289 
Танков (Товков) И. М. VI 25; VII 163, 205, 242, 243, 

290, 464 
Тараиовская М. VJ 479 
Тарасепко А. VI 479 
Таративо, се.110. И;эба. VI 316, 318, 321 
Тартаковская Е. VI 475 
Тасси Ф. М. VI 195, 478 
Татаринова Е. Ф. VII 136 
татары VII 274, 275 
Татишев П. А. VI 89 
Татщgев Р. Е. VI 146 
Таушканов В. VI 475 
Твердышевы, купцы VII 400 
Тверип;а, река VI 267 
Тверь (Калинин) VI 130, 131,  134, 239, 266-268, 

278, 280, 282, 283, 286-288, 290, 291; VII 394, 
396 

Гостиныii двор VI 283 
- дом губернатора VI 291, · 292 
- дом· дворянства VI 288 
- ;iаво.11жье VI 267 
- Кремль VI 267 
- плошадь Полуциркульная VI 267, 287 
- пло111адь Торговая VI 267 



Тверь (Калинин) ,  п.юшадь Фонтанная VI 131, 267, 
279-283, 286, 287 

- Почтовый двор VI 288 
- Путевой двореu VI 131, 150 
- Советская улиuа VI 267 
Тверская губ. (ныне - Калининская об.11.) VII 396, 

423, 425, 446, 448 
театра.11ьно-дскорацион�ая живопись VII 58, 164, 193, 

197, 205, 213, 234, 240, 242, 243, 283-308, 320, 336, 
344, 458 

Те;iей VI 426; VII 348 
Teiiмypa;i Нико.11аевич, царь гру;iинскиii VII 319 
Teiixep И. Х. VII 320 
Те.11егин И. Д. VII 205, 340 
Те.11емак VП 306 
Те.11.11а, богиня VI 451 
Теманца, Томма;ю VI 230 
Тенирс (Давид) VII 241 
Теплов Г. Н. VII 48 
Теребенев И. И. VI 467 
Теремин, Пьер VII 405 
Теремин Ф. К. VII 405 
Терпи, водопад VII 228 
Терновеu Б. Н. VI 482 
Тиарини VII 156 
Тиво.11и VII 197, 225, 228 
Тимофеев А. VI 478 
Типографическая компания VII 360 
Тироль VП 278 
Тит, имп. римскиii VII 289 
Титов А. VII 434 
Тифлис (Тбилиси) VII 213 
Тихвино-Нико.11ьское, усадьба VI 301, 302 
Тихомиров Н. VI 481 
Тихомирова Т. VII 434, 435 
Тихонов, художник .11убка VII 361 
Тихонович С. VI 481 
Тиmинин Н. И. VI 94, 301, 302 
ткани VII 416, 417, 428, 442-444 
Тмака, река VI 267 
1'обо.11ьск VI 41; VII 360, 413, 414 
Товий VII 168 
То;�е.11.11и А. VI 204 
Токке JI. VI 1 1 ;  VII 9-11, 49, 273, 275, 276, 322 
То.11мачева, домовладе.11иuа VI 146 
То.11стой П. А. VII 123 
Тома де Томон VI 18, 204, 210, 250, 464; VII 306 
Томе Ж. Р. VII 165 
Торва.11ьдсен, Берте.11ь VI 334, 404 
Торелли С. VI 1 1 ,  70; VII 9, 12, 98, 164, 166, 274, 

275 
Торжок VI 295; VII 1 13, 130, 396, 448 
- Борисоглебский монастырь VI 190; VII 100 
Торопов С. А. VI 143, 309, 310, 476, 481 
Трахимовскиii М. М. VII 136, 137 
Трахимовский М. Я. VII 120 
Трахимовский Н. А. VII 120 
Тре�шни П. VI 64 
Трембецкиii, Станис.11ав VI 454 
Третьяков П. М. VII 136 
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Три.11исов К. VI 478 
Триппе.11ь, А.11ексан11р VI 404 
Трискорни П. VI 212 
Tpoitниuкиii С. Н. VII 399, 466 
Троицкий Н. VI 480 
Троицкое-Кайнарджи. Церковь VI 1 13, 1 16 
Троицкое-Jlыково. Церковь VI 305 
Тропинин В. А. VII 120, 147, 158, 189, 240, 326 
Тросбанд, Ба.11ьта;iар VII 391 
Трошинский Д.  П. VП 115, 120, 121, 136, 138, 

139 
Троц1шИ Р. VI 150, 476 
Троя VII 180, 219 
Трубеuкой, Никита VII 44 
Трубников А. А. VI 472; VII 235, 460 
Трувор, варяг VII 170 
Тру 110.11юбов VII 353 
Трутовский, ску.11ьптор VI 403 
Тула VI 168, 273, 293, 295; VII 398, 399, 431, 436 
- Ху 11ож. му;iей VII 36 
- Оружейныii ;iавод VII 398 
Тул.11иii, Сервий VII 173 
Тупы.11ев И. Ф. VII 265 
Турин VII 294, 402 
1'урuия; турки VI 134, 142, 258, 335, 339, 352, 391; Vll 

274, 275, 388 
Тьепо.110 Д. Б. VI 70; VII 163, 307 
Тюбинген VI 76 
Тютчев И. Н. VII 20, 22 
Тюфякин кн. VII 164 

)'боры. Храм VI 154, 305 
Угрюмов Г. И. VI 25, 37; VII 1 15, 159, 187-192, 334-

337, 463 
Y;io.11a, река VII 418 
Украина VI 69, 184, 206, 224; VII 41, 42, 90, 93-95, 

98, 99, 168, 437 
украинское искусство VП 42 
Умской Б. В. VII 20, 48 
Уокер Дж. VII 251, 356 
Уолпо.11, Хорас VII 152 
Ура.11 VII 431, 435 
Урванов И. Ф. VI 28-31, 408, 472; VII 318, 460 
Уря11ов �. VI 96 
ус311ебная архитектура VI 5, 6, 1 1-16, 24, 74, 105, 

109, 1 16, 140, 142, 145, 146, 150, 156, 164, 167-171, 
180, 183, 184, 186, 190, 191, 201, 206, 210, 222, 264, 
279, 296-315; VII 195, 399, 452, 453 

Успенский А. И. VI 158, 474, 476, 479; VII 233, 286, 
461, 464, 465 

Успенскиii Н. В. VI 390 
Устюжна VII 431 
Утеман Ф. VII 106 
Уткин Н. И. VII 1 12 
Уфа VII 132 
Уханова И. Н. VII 467 
Ухто'lfский А. Г. VII 205, 318, 340, 344 
Ухтомский Д. В. VI 12, 41,  42, 49, 85, 86, 127, 130, 132, 

164, 166; VII 450 



Ухтомский С. VI 482 
Ухтостров VII 440 
Ушаков Ф. VI 32 

Фавн VII 185 
Фалеева JI. VI 335 
Файнштейн JI. VI 481 
Фальконе ,3. М. VI 1 1, 79, 244, 333, 334, 348, 352, 366-

383, 386, 387, 389, 430, 440, 457, 461, 482, 484; VII 
32, 182, 185, 256, 268, 274, 440, 454 

фарфор; фаянс VI 6, 183, 222, 331; VII 367, 370-373, 
375-391, 394, 437 

Фаценд Ф. VI 187, 188 
Федор Иоаннович, царь VI 345 
Федоров-Давыдов А. А. VII 193, 214, 310, 462, 464, 

465 
Федосеева И. Р. VI 133; VII 409, 467 
Федотов А. VII 144 
Фелибьен А. VI 27, 28 
Фелькер;эам А. Е. VII 402, 467 
Фельтен Ю. М. VI 16, 41, 59, 76-84, 95, 200, 2 1 6-

218, 221, 244, 474; VII 144 
Фемида VI 428; VII 138 
Феодосий, св. VII 130 
Фер;эен И. Е. VII 141 
Фермор, Сарра VII 1 1  
Феррари Дж. VII 314 
Ферсман А. VII 403 
Фетида VII 175, 179 
Фехнер М. VI 480 
«Фигуркю� или «Фигуркию�, мастер VII 419, 420 
Фили. Храм VI 154, 305 
Филимонов Л. Л. VII 205 
Филиппова О. К. VII 105-107 
Филоктет VII 186 
Финляндия VII 401 
Фирсов, Иван VI 25; VII 232-240, 244, 266, 286, 456, 

464 
Фирсов И. Д. VII 233 
Фирсов, Петр VII 233 
Фитингоф И. VI 204, 205 
Фишер, фарфоровый ;эаводчик VII 386 
Фишер И. (J. А. G. Fischer) VII 370, 371 
фламандское искусство VII 206, 241, 243 
Фландрия VII 248 
Флери, кардинал VI 391 
Флора VI 389 
Флоренция VI 350, 437, 438; VII 185 
- Акалемия VI 92, 438 
- Галлерея герцога Тосканского VI 438 
- Уффици VI 394 
Фок И. Б. VI 83 
Фомин Е. И. VII 102 
Фомин И. А. VI 103, 473 
Фоиви;шн Д. И. VI 7; VII 289 
Фонтебассо Ф. VI 37; VII 166; 273, 274 
Фрагонар, Опоре VI 444; VII 62 
Франция; францу;эы VI 8, 37, 52, 60-62, 64, 68, 85, 

90, 159, 167, 231, 329, 370, 378-380, 385, 387, 420, 
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421, 424, 438, 440, 442; VII 150, 170, 238, 248, 21i�, 
270, 273, 280, 340, 359, 391, 401, 405, 406, 454, 456 

францу;эская архитектура VI 51, 64, 126, 128, 170 
францу;эская рево.1ю11ия 1789-1794 гг. VI 8, 15, 17, 

27, 33, 37, 68, 400, 421,  423, 424 
францу;эское искусство VI 14, 15, 129, 296-298, 332, 

334, 379, 386, 422, 429, 444, 448; VII 144, 166, 168, 
174, 237, 258, 267, 268, 270---272, 280, 282, 29:i, 
4 1 1  

Фраенбург VII 274 
фрески; росписи VI 24, 126, 148, 164, 183, 225, 310, 406, 

408; VII 43, 188, 197, 273, 274, 283, 284, 286, 2!13, 
295, 302, 307-314, 427 

Фриденрейх О. VI 78 
Фридрих 11, король Пруссии VI 346; Vll 389 
Фукс Е. VI 431 
Фунтусов К. М. Vll 2!13-295, 344 

Хаккерты, братья VII 174 
Хам, сын Ноя VI 443, 444, 471 
Хаонейские долины VII 219 
Харламов М. Л. VI 420, 441 
Харламова А. М. VI 147, 477 
Харьков VI 289; VII 90 
- Му;эей и;эобр. искусств VII 175 
- Художественная школа VII 90 
Харьков Г. VI 95, 96 
Хвостов А. Е. VII 102 
Хемильтон Г. (Hamilton) VI 473; VII 461 
Хемницер И. И. VI 186; VII 64, 102, 359 
Херасков М. М. VII 101, 179 
Херсон VI 164; VII 216, 343, 344 
- Краеведческий му;эей Vll 216 
Херсонес VII 195 
Хмельницкий И. VII 120 
Хованская Е. Н. Vll 53, 54, 56, 58, 290 
Ходнев А. VI 68 
Ходовецкий, Дани;�ль VII 241, 4 1 1  
Хо;эяинов, Иван V I  382 
Хойер VII 174 
Холмогоры VII 436, 438, 441, 442 
Холодовская М. ;i. VII 3 17, 46:> 
Холостенко М. VI 478 
Холуй, центр иконописи VII 4 1 8  
Хомутецкий Н.  Ф. V I  477 
Хоппер Дж. VII 18, 32, 88 
Хорол, город VII 94 
Хорошево. Храм VI 305 
Хотень. Усальба-дворец VI 206 
Хотин, крепость VII 206 
Хохлома, се.10 VII 417, 418 
Храповицкий А. В. VII 68-69, 294 
Христинек К. JI. VII 276 
Христинья, крестьянка VII 1 13, 1 14, 134 
Христос Иисус VI 399, 418, 465-467, 471; VII 95, 164, 

165, 169, 335, 337, 349, 414, 434 
хрусталь VII 368-371, 373, 375 
Хрушева Е. Н. VII 53, 54, 56, 58, 290 

Хут (Huth Н.) VII 394, 466 



Царицыио VI 78, 90, 105-111 ,  1 15, 1 1 6, 1 18, 123, 129, 
135, 140-142, 183, 305, 315; VII 453 

- дворцы Екатерины VI 105, 106, 1 10, Н 1 ,  141 ,  142, 
165, 178 

- Дворец Павла VI 105, 106, 108, 1 10 
- кавалерtкие корпуса VI 106, 108, 1 10, 1 1 1  
- Камер-юнгферский павильон VI 108, 1 10 
- Кухонный корпус VI 106, 108, 1 10 
- Малая оранжерея VI 108 
- Оперный дом VI 106 
- парк VI 106, 108, 1 12, 160, 164 
- - павильоны VI 160, 164 
- Попова гора VI 108 
- Фигурный мост VI 106, 1 10 
- хлебные ворота VI 1 1 1  
- церковь V I  106 
Царское село (г. Пушкин) VI 78, 84, 109, 197, 2 16, 

222, 384, 460; VII 11 О, 200, 394 
- Адмиралтейство VI 84 
- Аде11сандровский дворец VI 207-209, 2 1 1 ,  215; 

VII 312, 398 
- дирекция дворцов-мреев VII 213, 379, <188 
- Екатерининский дворец VI 78, 178, 208, 2 16, 2 17, 

219, 221, 239, 358; VII 312, 374, 375, 380, 395-398 
- - Арабесковая гостиная VI 222 
- - ,Зеленая столовая VI 222 
- - ,Зубовский флигель VI 78 
- - Кабинет (сТабакерка•) VI 221, 222; VII 374, 

405 
- - Китайский �ал VI 78 
- - Jlионская гостиная VI 222 
- - спальня Екатерины II VI 221 
- - спальня Марии Федоровны VI 222 
- - церковный флигель VI 78 
- Камеронова галлерея VI 217-219, 3 12, 389; VII 

88, 405 
- Китайская деревня VI 222 
- Китайский театр VI 76 
- Концертный �ал VI 197, 198; VII 307, 314 
- Краевая пекарня VI 83, 84 
- павильон (<Агатовые комнаты•) VI 216-220 
- - Яшмовый кабинет VI 221 
- павильон (сКатальвая горю) ((сгорКЮ)) VI 2 19, 

222 
- павильон (сХрам дружбы•) VI 4 13, 414, 449, 450 
- парк VI 76, 78, 222; VII 21 1-213 
- - верхние ванны V I  84 
- - Кагульский обелиск VI 76 
- - нижние ванны VI 84 
- - Орловские ворота VI 76, 222 
- - руина VI 78 
- - Чесмепская ростральная колонна VI 76; VII 

110  
Царскосельская дорога. Чесменский дворец и цер-

ковь VI 78 
Цаунер Ф. VI 392, 404 
Це�арь, Кай Юлий VI 371, 378 
церковная (культовая) архитектура VI 1 1, 13, 15, IIO, 

104, 143, 150, 294, 295 
Цирес А. VI 160 
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Чарновский О. VB 462 
Чеважевский S. VII 462 
Чевакинский С. И. \'1 12, 54, 67, 75, 85-87, 90, 166, 

167, 239; vп 344, 450 
Чегодаева Н. М. VII 40, 462 
Чекалевский П. П. VI 19, 28, 30-33, 36, 391, 415, 

416, 472; VII 89, 224, 3 18, 460 
чеканка VI 6, 462; VII 402, 403, 408, 410-412, 414, 429, 

431-433, 435, 436 
человеческий обра�; человеческая фигура VI 21 ,  27, 

32, 37, 150, 330, 356, 371, 390, 397, 408, 418, 420, 
421, 424, 433, 434, 440-442, 446, 448, 450, 460, 46 1 ,  
465; V l l  7, 10, 1 1 ,  14 ,  15 ,  17 ,  18 ,  22, 32, 38, 53, 70, 
93, 96, 103-105, 120, 135, 138, 169-172, 175, 180, 
245, 247, 278, 326, 327, 332, 334, 352, ;)73, 445, 447, 
451, 454 

Челпанов-Шипилин, Федор VII 419 
Челябинск. Картинная галлерея VII 63, 64 
Чемесов Е. П. VI 37; VII 10, 38, 239, 271, 272, 320-323, 

325, 350, 361, 454, 456, 465 
Черкасов, барон VI 51 
'lерная гря�ь, село VI 105 
Червецов 11. Г. VI 330 
Черниговская обл. VI 67; VII 99 
Черник И. Д. VI 233 
Черный, Андрей VII 378 
Чернышев ,З. Г. VI 254, 339 
Чернышев И. Г. VI 64, 65, 90, 92, 340; V l f  89 
'lернышев Петр VI 5 1  
Чернышев П .  Г. VI 344 
'lернышева А. А. VII 275 
Чернышева Е. А. VII 278 
Чернышевы VI 302, 307; VII 278 
•1ернь VII 410-414, 434 
Ческий И. В. VII 205, 340 
Ческий К. В. VII 205, 340, 344 
Чесма VI 78 
Чижовы С. и Е. VI 152 
Чичагов В. Я. VI 353-355 
Чичерин Д. И. VII 413 
Чичерина Е. П. VII 280, 281 
Чуваев П. Н. VII 362, 363 
Чудское о�еро VII 334 
Чукин Г. VII 462 
Чукин Д. VII 94, 463 
Чулков Е. М. VI 354, 357 

Шальгрен Ж. Ф. VI 231 
Шамаев П. VI 258 
Шамурив ,З. VI 473, 480 
Шамурин Ю. VI 473, 480, 481 
Шапошникова JI. VI 482 
Шапп Ж. VII 255 
Шарден Ж. Б. VI 329; VII 144, 238 
Шарлемань И. VI 232 
Шарф И. Г. VII 405 
Шафонский А. VII 437 
Шварц И. Г. VI 354, 356 
Шведов А. VI 201 



Швейцария VII 207, 304, 340 
Швеция; швмы VI 434; VII 192, 277, 401 
Шебуев В. К. VII 192, 336 
Шевердяев Ю. М. VI 2 16, 479 
Шевченко Т. Г. VII 99 
Шевырев С. П. VI 139 
Шелковвиков Б. А. VII 367, 369, 370, 373, 374, 378, 466 
Шемнка VII 362 
Шемякин А. Н. VII 148, 150 
Шеповалов Т. VI 481 
Шереметев Б. П. VI 351 
Шереметев Н. П. VI 179, 209, 288, 392, 396; VII 50, 89, 

154, 156, 293, 294, 297, 428 
Шереметев П. Б. VI 351; VII 397 
Шереметева А. П. VI 351 
Шереметева В. А. VI 351, 352 
Шереметева М. Е. VII 428 
Шереметевы VI 180, 182, 206, 209, 2 1 1, 312, 394, 470; 

VII 154, 158, 344, 394, 396, 428 
Шереметевский В. VI 480 
Шерешевский И. VI 479 
Шибавов, Михаил VI 25; VII 39, 1 14, 200, 244-253, 

266, 456, 464 
Шидловская VII 1 1 9  
Шилков В .  V I  271, 480 
Шиллер, Фридрих VI 421 
Широцкий К. VII 96 
Шквариков В. VI 274, 479, 480 
\Пкурив, фарфоровый ;;sаводчик VII 386 
Шлоссберг Е. VII 304 
Шлыкова-Граватова Т. В. VII 154, J 56, 157 
Шмидт Г. Ф. VI 37; VII 320-322, 324 
Шмидт И. Г. VII 36 
Шпор К. VII 360 
Шотландия VI 215 
Шпаковский, Иван VI 382 
шпалеры VI 6, 225; VII 391-393 
Шпекле К. VI 95 
Шпевгель Ф. VI 280 
шрифты типографские VII 360, 361 
Штакельберг О. М. VII 89 
Штакеншнейдер А. И. VI 64, 65, 77, 78 
Штекер А. VI 481 
Штелив (Stahlin) ,  Карл VI 51 ,  473; VII 461 
Штелив Я. Я. VI 45, 50-52, 56, 63, 65; VII 14, 43, 44, 

76, 233, 320, 324 
Штевглин И. VII 320, 361 
Штеттив (Щецин) VI 444 
Штутгарт . .Замок VI 76 
Шуа;Jель-Гуфье Г. А. VI 36, 430 
Шубин Ф. И. VI 19, 20, 27, 41, 75, 152, 174, 184, 329-· 

365, 384, 386, 387, 389, 400, 4 10, 411 ,  415, 433, 454, 
459, 462, 465, 482, 484; VII 24, 36, 172, 383, 405, 
454, 455 

Шубин (Шубный) Л. И. VI 330, 345 
Шувалов А. И. VI 305; VII 1 1, 173 
Шувалов И. И. VI 33, 35-37, 51 ,  54, 62, IП, 90, 92, 93, 

330, 335, 336, 371, 388, 401; VII 9-12, 14, 22, 43, 
89, 168, 169, 173, 175, 250, 255, 267, 270, 272, 320-
323 
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Шува.ilОВ п. и. VII 1 1  
Шувалова М .  Е .  VII 1 1  
Шугов С. И. VII 324 
Шумахер И. Я. VI 77 
Шумский Л. Д. VII 170 

Щедрин, Семен Федорович VI 24, 37; VII 193, 197-
207, 210, 212-214, 223, 224, 230, 241, 242, 244, 310, 
340, 341, 455, 464 

Щедрин, Сильвестр Феодосеевич VI 226; VII 212, 223, 
230 

Щедрин, Феодосий Федорович VI 17, 18, 21, 350, 399-
403, 410, 422, 433, 434, 436-444, 446, 455, 456, 
458-470, 483, 484; VII 454 

Щепочкин, домов.жмелец VII 310 
Щербаков Ф. А. VI 184 
Щербаковский Д. VII 96 
Щербатов М. М. VI 7; VII 260 
Щербатова М. VII 461 
Щукин С. С. VI 22, 23, 329; VIJ 88, 90, 1 15, 135, 142-

150, 158, 280, 456, 463 
Щукина Е. П. VI 301, 314, 3 15, 481 

.Эвальд В. VI 226 
;tварвицкий Д. VII 96 
.Эдип VII 296 
.Эйлер, Аеовард VI 471 
,3ль;;sевгер .З. VI 474 
�эмаль; финифть VII 405, 406, 410, 411 ,  431, 434, 435, 

437 
,3мме Б. VII 466 
,Энгельс, Фридрих VI 472; VII 460 
,3вглес, Петр VII 284 
,3вдимион VI 441, 442, 460; VII 172, 274 
,3вей VII 185, 219 
,3втелис Ф. С. VII 369, 370, 373, 374, 466 
,Энциклопедия; �энциклопедисты VI 26, 28, 36, 368 
,3риксев В. VII 275, 276 
,Эрнст С. VII 168, 463 
,Эрнст Ф. VII 41 ,  96 
,Эсфирь VII 284 
,3ттивгер П. Д. VI 62, 474 
,3фрос А. М. VII 309, 465 
,3чмиад;;sив VII 208-21 О 
,3шар Ш. VII 254 

ювелирное дело VII 367, 399-406, 440 
Южная Россия VII 195 
Ювдолов А. Е. VI 472; VII 460 
Юнона VI 471; VII 170, 274 
Юпитер; .Зевс VI 394, 406, 471; VII 175, 179 
Юрьев VII 159 
Юсти (Gusti ) ,  Карл VI 3 1  
Юстивиав, ими. Ви;;sавтии VII 397 
Юсупов VI 136 
Юсупов Н. Б. VI 13; VII 300 
Юсупова (Бирон) Е. Б. VII 1 1  
Юсуповы VI 205, 206; VII 146, 380, 382-384 



Яг.юва Н. Т. VII 368, 466 
Я;iвенка, река VI 105 
Я;iОН VII 296 
Якимов, актер Шереметевых VII 156 
Якимов (Акимов) И. П.- см. Екимов 
Якимович Я. VII 251 
Яковлев В. VI 474, 478, 479 
Яковлев И. Е. VII 63 
Якунина JI. И. VII 428 
Ямановский, Михаил VII 428 
Ян Усмарь VI 25; VII 188, 189 
Яненко Ф. И. VII 142, 149, 158, 159 
Янпольский Н. VII 465 
Яновский, архи·rектор VI 64 
Янчук Н. А. VI 475 
Яремич С. П. VI 52; VII 81, 82, 91, 170, 174, 255, 261, 

264, 266, 324, 354, 464 
Ярополец; Яропольцы, усадьба VI 302, 307, 315 
Ярос.11ав Ярославич, кв. VI 346 

Ярослав.11ь VI 268-270, 280-282, 289, 294, 295; VII 
414, 446 

- Власьевские ворота VI 269 
- Дворец наместника VI 281 
- Дом при;iрепия б.11ижпего VI 288 
- ,Земляной город VI 268, 269 
- И.11ьипская церковь VI 269, 280, 281 
- Почтовый двор VI 288 
- Присутственные места VI 138, 280, 281 
- Семеновские ворота VI 269 
- Советская плошадь · у1 269 
- Уг.11ицкие ворота VI 269 
- Успенский собор VI 269, 281 
Ярос.11авская губ. (обл.) VII 187, 417 430, 448 
Ясиповский Н. П. VI 420, 441 
Яспыгин И. VI 281 
Яссы VII 210, 278 
Яу;iа, река VI 86, 154, 160, 192, 262 
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С П И С О К  И J:".JI IO C T PA I( И Й  

" "  

Ф.  Р о к о т  о в .  Портрет неи;iвестного гвардейс1тго офицера. 1757 год. Гос. Третьяковская 
гaJIJiepeя. Фот. гaJIJiepeи . . . . . . . !) 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет вeJI. кн. ПавJiа Петровича. Фрагмент. 1761 год. (Гос. Русский му;iеЙ. 
Фот. му:3ея . 1 3  

Ф.  Р о к о т о в .  Портрет И .  JI .  ГоJiенщуева-Куту;iова. Между 1762-1764 годами. Гос. Рус-
ский му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова . . . 15 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет В. И. Майкова. OкoJio 1766 года. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. 
Фот. ИматеJiьства АН СССР (цветная вкJiеРка) 16  

Ф. Р о к о т о в .  Портрет неи;iвестного в синем кафтане. 1770-е годы. Гос. Третьяковская гaJI-
Jiepeя. Фот. гaJIJiepeи . H I  

Ф.  Р о к о т  о в .  Портрет Н .  Е .  Струйского 1772 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 
гaJIJiepeи . . 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет неи;iвестного в треугоJiке. Первая поJiовина 1 770-х годов ( ? )  Гос. 
Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. гaJIJiepeи (вкJiеЙка ) 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет неи;iвестной в ро;iовом ПJiатье. 1770-е годы. Гос. Третьяковская гaJI
Jiepeя. Фот. ИматеJiьства АН СССР (цветная вкJiейка ) 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет И. И. Воронцова. Конец 1760-х - начаJiо 1770-х годов. Гос. Русский 
му;iеЙ. Фот. му;iея 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет П. Ю. Квашниной-Самариной. 1770-е годы. Гос. Третьяковская гaJI-
Jiepeя. Фот. гaJIJiepeи (вкJiейка ) . . . . . 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет А. М. Обрескова. 1 777 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. гaJI-
Jiepeи . . . . . 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет А. П. Сумарокова. Око:ю 1777 год. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. 
му;iея . . . . .  

Ф. Р о к о т  о в. Портрет В.  Е. НовосеJiьцовой. 1780 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 
В. В. Робинова . . . 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет Е. В. Санти. 1785 год. Гос. 
Ф. Р о к  о т  о в. Портрет В. Н. Суровцевой. Конец 

И,ЗОГИ,З'а 

Русский му;iеЙ. Фот. И,ЗОГИ,З'а . 
1780-х годов. Гос. Русскиii му;iеЙ. Фот. 

Ф. Р о к о т  о в. Портрет В. Н. Суровцевой. Фрагмент. Фот. И,ЗОГИ,З'а . 
Ф. Р о к о т  о в. Портрет Суровцева. Конец 1 780-х годов. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. И,ЗОГИ,З'а 
Е. Ч е м е со в. Автопортрет. 1765 год. Гос. Русский мy;ieit. Фот. му;iея . 

Д. JI е в  и ц к  и й. Портрет А. Ф. Rокоринова. 1 769 -1770 годы. Гос. Руоский мy;ieii. Фот. И:3-
датеJiьства АН СССР (цветная вкJieitкa) 
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Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Н. А. Се;iемова. 1770 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 
В. В. Робинова . . . 49 

Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет П. А. Демидова. 1773 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 
В. В. Робинова . . . . . . . 5 1  

Д . .11 е в  и ц к  и й .  Портрет Ф .  С .  Ржевской и Н .  М .  Давыдовой. 1772 год. Гос. Русский мрей. 
Фот. В. В. Робинова . . . . . . . 52 

Д . .11 е в и ц к  и й. Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрутевой. 1773 год. Гос. Русский му;iеЙ. 
Фот. ФотоJiаборатории Академии художеств СССР (вкJiейка ) 52 

Д. .11 е в  и ц к  и й. Портрет Е. И. НеJiидовой. Фрагмент. Фот. В. В. Робинова (вкJiейка) 54 
Д . .llc в и ц к  и й. Портрет Н. С. Бортовой. 1776 год. Гос. Русский му;iей. Фот. ФотоJiабора-

тории Академии художеств СССР . . . . 55 
Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Е. И. НеJiидовой. 1773 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. И;iдатеJiьства 

АН СССР (uветная вкJiейка) . . . . . 56 
Д . .11 е в  и J! к и й. Портрет Е. И. МоJiчановой. 1776 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Роби-

нова 57 
Д . .11 е в  и цк и й. Портрет Н. С. Бортовой. Фрагмент. Фот. ФотоJiаборатории Академии ху-

дожеств СССР . . . 59 
Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Д. Дидро. 1773-1774 годы. Му;iеЙ г. Женевы. Фот. Гос. Треть-

яковской гаJiдереи . . . 61  
Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Н.  А . .llьвова. 1774 год. Гос. JIИтературный му;iеЙ в Москве. Фот. 

му;iея . . . . 63 
Д . .11 е в  и J! к и й. Автопортрет. Картинная гаиерея. ЧеJiябинск. Фот. И,ЗОГИ,З'а 64 
Д . .11 е в  и J! к и й. Портрет М. А. Дьяковой. 1778 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. И:;i-

датеJiьства АН СССР (uветная ВКJiейка) . . . . 64 
Д . .11 е в  и J! к и й. Портрет старика-святенника. 1779 год. Фрагмент. Гос. Третьяков·ская гад-

Jiерея. Фот. В. В. Робинова (вкJiейка ) . . . . 66 
Д . .11 е в  и J! к и И. Портрет М. А . .llьвовой. 1781 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. гaJI-

Jiepeи . . . . 67 
Д. А е в  и ц к  и й. Портрет А. В. Храповицкого. 1 781  год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Ро-

бинова 69 
Д . .il е в  и ц к  и й. Портрет А. С. Бакуниной. 1782 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 

В. В. Робинова . . . . . . . 71 
Д . .il е в  и ц к  и й. Портрет В. И. и М. А. Митрофановых. 1780-е годы. Гос. Русский му;iеЙ. 

Фот. В. В. Робинова . . . . . . . 72 
Д . .il е в  и ц к и й. Портрет А. И. Борисова. 1 788 год. Гос. му;iеЙ Татарской АССР. Ка;iань. 

Фот. И,ЗОГИ,З'а . . . . 73 
Д • .11 е в и ц к  и й. Портрет YpcyJiы Мнишек. 1782 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. В. В. 

Робинова . . . . . . . 75 
Д . .il е в  и ц к  и й. Портрет Анны Давиа Бернуuци. 1782 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 

В. В. Робинова . . . . . . . 77 
Д . .il е в  и ц к  и й. Портрет Екатерины 11-,ЗаконодатеJiьницы. Sски;i. Гос. Третьяковская гaJI-

Jiepeя. Фот. В. В. Робинова . . . . 79 
Д . .11 е в  и ц к  и й. Портрет Ф. П. Макеровского. 1789 год. Гос. Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. 

В. В. Робинова . . . . . . . 84 
Д. .il е в и ц к  и й. Портрет Е. А. Воронцовой. 1 790-е годы. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В .  

Робинова . . . . . 86 
Д . .11 е в  и ц к  и й ( ? ) .  Портрет Н. И. Новикова. 1796 иJiи 1 797 год. Гос. Третьяковская гaJI-

Jiepeя. Фот. В. В. Робинова . . . . 87 
П. Д р о ж д  и н. Портрет неи;iвесmого моАодого чеJiовека в гоJiубом кафтане. 1775 год. Гос. 

Третьяковская гaJIJiepeя. Фот. В. В. Гобинова 91  

501 



В. Б о р о в и к о в с к и й ( ? ) .  Портрет П. Я. Руденко. Не раньше 1778 года. Днепропетровский 
художественный му;эей. Фот. Гос. центраJiьных художественных реставрационных ма-
стерских . . . . . . . 

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет А. А. MeнeJiaca. MacJio. Медь. Конец 1780-х - начаJiо 1790-х 
годов. Го·с. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Роби нова 

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет В. В. Капниста. Миниатюра на кости. HaчaJio 1790-х годов. 
Гос. Русский му;iей. Фот. му;iел . . . . 

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет О. К. ФиJiипповой. HaчaJio 1790-х годов. Гос. Русский му
;iей. Фот. В. В. Робинова . 

В .  Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет В. И. Арсеньевой. Фраг�ент. Фот. В. В. Робинова (вкJiеЙ-
ка) . . . . . . .  

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет В.  И. Арсеньевой. Середина 1790-х годов. Гос. Русский 
му;iей. Фот. В. В. Робинова 

В. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет Г. Р. Державина. 1795 год. Гос. Третьлковскал гaJIJiepeл. 
Фот. гaJIJiepeи . . . . . . . 

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет Екатерины 11. Середина 1790-х годов. Гос. Третьлковскал 
гaJIJiepeл. Фот. гaJIJiepeи . . . . . 

В. Б о р  о в и к ов с к и й. Портрет торжковской крестьлнки Христиньи. OкoJio 1795 года. Гос. 
Третьлков-скал гaJIJiepeл. Фот. гaJIJiepeи . . . . 

В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет М. И. Jlопухиной. 1797 год. Гос. Третьлковскал гаJ1.11ерел. 
Фот. ИматеJiьства АН СССР (цветнал вкJiейка ) 

В. Б о р  о в и к о в с к Jf й. Портрет М. И. Jlопухиной. Фрагмент. Фот. В. В. Робинова 
В. Б о р  о в и к о в с к ий. Портрет А. Г. Гагариной и В. Г. Гагариной. 1802 год. Гос. Третьл-

ковскал гaJIJiepeл. Фот. гaJIJiepeи . . . . 
В. Б о р о в  и к о в с к и й. Портрет Д .  П. Трщцинского. 1790-е годы. Гос. Русский му;iей. Фот. 

му;iел . . .  
В .  Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет Ф. А. ГоJiубцова. Краснодарский художественный му;iей 

им. А. В. Jlуначарского. Фот. В. В. Робинова . . . . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет Ф. А. Боровского. 1799 год. Гос. Русский му;iей. Фот. Има-

теJiьства АН СССР (цветнал вкJiейка ) . . . . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет А. Б. Куракина. OкoJio 1801  года. Гос. Третьлковскал гaJIJie-

peл. Фот. гaJIJiepeи . . . . 
В. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет А. И. Бе;iбородко с дочерьми. 1803 год. Гос. Русский му;iеЙ. 

Фот. В. В. Робинова . . . . . . . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет А. И. Бе;iбородко с дочерьми. Фрагмент. Фот. В. В. Роби-

нова . . . . .  . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет неи;iве.стной (г-жи де СтаJiь? ) .  HaчaJio 1810-х годов. Гос. 

Третьлковскал гaJIJiepeл. Фот. В. В. Робинова . . . . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет М. И. ДоJiгорукой. HaчaJio 1810-х годов. Гос. Третьлков-

скал гaJIJiepeл. Фот. гaJIJiepeи . . . . . . . 
В. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет А. Ф. Бестужева. 1806 год. Кировский oбJI. художествен

ный му;iей им. А. М. Горького. Фот. И,ЗОГИ,З 'а . . . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Старик, греюший руки у огнл ( <(.Зима» ) . 1800-е годы. Гос. Третьл-

ковскал гaJIJiepeл. Фот. гaJIJiepeи . . . . 
В. Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет М. М. Трахимовского. 1802 год. Гос. Русский му;iей. Фот. 

В. В. Робинова . . . . . . 
В .  Б о р  о в и к о в с к и й. Портрет Д. П. Трошинского. 1819 год. Гос. Третълковскал гaJIJie

peл. Фот. гaJIJiepeи 
В. Б о р о в  и к о в с к и й. Портрет Е. В. Род;iлнко. 1821 год. Гос. художественный му;iеЙ 

БССР. Минск. Фот. И,ЗОГИ,З'а 
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С. Щ у к и н. Портрет Павла 1. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. В. В. Робинова 
С. Щ у к и н. Портрет Павла 1. Фрагмент. Павловский дворец-му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова 
С. Щ у к и н. Автопортрет. roc. Русский му;iей. Фот. В. В. Робинова 
С. Щ у к  и н. Портрет А. Д. ;3ахарова. 1804 год. Гос. Руоский му;iеЙ. Фот. му;iея 
С. Щ у к  и н. Портрет А. Н. Шемякина. Миниатюра на слоновой кости. 1801  год. Гос. Русский 

му;iей. Фот. В. В. Робинова . . . .  
М. Б е л ь с к и й. Портрет Д. С. Боршянского. 1788 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 

галлереи . . . . . . . 
В. Р о д  ч е в. Портрет неи;iвестной. 1789 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея . 
А. С т  а т  и н  ( С т а т  и н  ь ш? ) .  Портрет неи;iвестного. 1797 год. Му;iеЙ латышского и русского 

искусства в Риге. Фот. Гос. Руоского мрея (вклейка) 
П о г о д  и н. Портрет Г. И. Скородумова. 1792 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова 
Н. А р г у н  о в. Портрет Т. В. Шлыковой-Гранатовой. 1789 год. Му;iеЙ <(Усадьба Кусково XVIII 

века�>. Фот. И;30ГИ;3'а . . . . . . 
Ф. Я н е  н к о. Автопортрет. 1792 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова . 
А. Р и т  т. Портрет А. Н. Самойлова. Миниатюра на кости, гуашь. Гос. Мрей и;iобра;iитель

ных искусств им. А. С. Пушкина. Фот. му;iея . . . .  
Г. С к о р  о д  у м  о в. Портрет неи;iвестного. Миниатюра на пергаменте. 1787 год. Гос. Русский 

му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова . . . .  
М. П у ч и н  о в. Беседа Диогена с Александром Ма кедонским. 1762 год. Гос. Русский му;iеЙ. 

Фот. му;iел . . . . . .  
Г. К о ;i л о в. Апостол Петр отрекается от Христа. 1762 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 
А. JI о ·с е н к о. Чудесный улов рыбы. 1762 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея . 
А. JI о с е н к о. Портрет Ф. Г. Волкова. 1 763 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 
А. JI о с е  н к о. Сидщgий натуршик с палкой. �тюд. 1764 год. Гос. Третьяковская галлерея. 

Фот. галлереи . . . . . . 
А. JI о ·С е н к о. Авель. 1768 год. Гос. му;iеЙ И;iобра;iительных искусств. Харьков. Фот. му;iея 

Академии художеств СССР . . . . 
А. JI о с е н к о. Владимир и Рогнеда. 1770 год. Гос. Русский му;iей. Фот. мрея 
А. JI о с е н к о. Прщgание Гектора с Андромахой. 1773 год. Гос. Третьяконская галлерея. 

Фот. галлереи . . . . . . . 
П. С о к о л о в. Меркурий и Аргус. 1776 год. Гос. Русский му;iей. Фот. В. В. Робинова . 
И. А к и м  о в. Великий Князь Святослав, целующий мать и детей своих по ВО;iврашении с 

Дуная в Киев. 1773 год. Гос. Третьюювская Галлерея. Фот. галлереи . 
Г. У г р ю м  о в. Испытание силы Яна Усмаря. 1796- 1797 годы. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. 

В. В. Робинова . . . 
Г. У г р ю м  о в. И;iбрание Михаила Федоровича Романова на царство. 1797- 1799 годы. Гос. 

Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова . . . . . 
С е м. Щ е д р и н. Полдень (вид в окрестностях O;iepa Неми) .  Первоначальный вариант. 

1776-1778 годы. Собр. И. С. ;3ильберштей на. Москва. Фот. И;iдательства <(Искусство�> 
С е м. Щ е д р и н. Пей;iаж в окрестностях Петербурга. 1780-е годы. Гос. Третьяковская гал-

лерея. Фот. галлереи . . . . . . 
С е м. Щ е д  р и н. Фонтан Евы в Петергофе. 1790-е годы. Дирекция Дворцов-му;iеев в Петро-

дворце. Фот. Дворца-му;iея . . . . . 
С е м. Щ е д р и н. Каменный мост в Гатчине у плошади Конетабля. Панно. 1799-1801  го

ды. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. В. В. Робинова . . 
М. И в а н  о в. Вид трех церквей на фоне горы Арарат (вид �чмиад;iина ) 1790-е годы. Гос. 

Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова . 
М. И в а н о  в. Вид Инкермана. Акварель. 1783 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Роби

нова 
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М. И в а н о  в. Турецкая плотина в Екатерининском парке в 
годы. Дирекция дворцов-му;эеев и парков г. Пушкина. 
му;эея в г. Пушкине . . . . 

Царском селе. Акварель. 1790-е 
Фот. Екатерининского Дворца-

Ф. А л е  к с е е  в. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости. 1794 год. Гос. 
Третьяковская галлерея Фот. Имательства АН СССР (цветная вклейка) 

Ф. А л  е к с е  е в. Вид города Николаева. 1799 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. Гал-
лереи . . . . 

Ф. А л е к с е  е в. Парад в Московском Кремле. Соборная плошадь. Начало 1800-х годов. 
Гос. Исторический му;эей. Фот. му;эея 

Ф. А л е  к с е  е в. Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости. 1810 год. 
Гос. Третьяковская галлерея. Фот. В. В. Робинова 

Ф. А .11 е к с е е  в. Вид Адмиралтей,ства и �Зимнего двоvца от Первого кадетского корпуса. 
1810-е годы. Дворец-му;эей в Павловске. Фот. Фотолаборатории Академии художеств 
СССР 

Ф. М а т в е е  в. Вид Неаполя. 1806 год. Гос. Русский му;эей. Фот. Гос. Третьяковской гал-

2 13 

2 14 

217  

219  

22 1 

222 

лереи . . . . 225 
Ф. М а г  в е е  в. Итальянский вид. Мовтефиасконс. Ит. и граф. карандаш, тушь. Гос. Третья-

ковская галлерея. Фот. галлереи . . . . 227 
Ф. М а т в е е  в. Вид Рима. Коли;эей. 1816 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. галлереи 229 
И. Ф и р с о в. Юный живописец. Вторая половина 1760-х годов. Гос. Третьяковская rаллерея. 

Фот. Имательства АН СССР (цветная вклейка ) 232 
А. JI о с е  н к о. Плачушая женшина. Граф. карандаш. Начало 1770-х годов. Гос. Русский му-

;эей. Фот. В. В. Робинова . . . . 239 
М. И в а н  о в. Доение коровы ( «Сцена деревенского быта•� ) .  1772 год. Гос. Русский му;эей. 

Фот. В. В. Робинова . . . . . . 242 
И. Т а н  к о в. Храмовой пра;эдник. 1784 год. Гос. Третъяковская галлерея. Фот. В. В. Роби-

нова . . . . . . . 243 
М. Ш и б а  н о  в. Крестьянский обед. 1774 год. Гос. Третьяков,ская галлерея. Фот. В. В. Ро-

бинова . . . . . . . 246 
М. Ш и б а  н о  в. Прамнество свадебного договора. 1777 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 

галлереи 247 
М. Ш и б а  н о  в. Портрет А. М. Дмитриева-Мамонова. 1 787 год. Гос. Русский му;эей. Фот. му-

;эея . . .  
Ж. Jl е п р е н с. 
И. Е р м е н е  в. 

Ярмарка. Рисунок тушью. Гос. Третьяковская га.ыерея. Фот. галлереи . . 
Нишие. Акварель. Первая половина 1770-х годов. Гос. Русский му;эей. Фот. 

253 
254 

му;эея . . . . 257 
И. Е р  м е н  е в. Старуха-вишенка с девочкой. Акварель. Первая половина 1770-х годов. Гос. 

Русский му;эей. Фот. му;эея . . . . . 258 
И. Е р  м е н  е в. Поюшие слепцы. Акварель. Первая половина 1770-х годов. Гос. Русский му;эей. 

Фот. му;эея 259 
И. Е р  м е н е  в ( ? )  Гулянье в Екатерингофе. Ак11арель. 1770-е годы. Гос. ;эрмитаж. Фот. 

ррмитажа . . . . . 261 
И. Е р  м е н е в. Жанровая сцена. Рисунок. 1788 год. Собр. И. С. ;3иJIЬберштейна. Москва. 

Фот. В. В. Робинова . . 262 
Ж а н т о  - с ы н. В;эятие Бастилии. Гравюра, сделанная по наброскам И. А. Ерменева. 1 789 

год. Гос. ррмитаж. Фот. ;эрмитажа . 263 
Н е  и ;э в е с т  н ы й м а с т е р. Больной художник. Сепия. Местонахождение неи;эвестно. Фот. 

Гос. Третьяковской галлереи . . . . . . . 264 
Ж. д е  В е л  л и. , Автопортрет. Гос. ррмитаж. Фо·r. _:1рмитажа . 269 
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Л. JI а г р е н  с - с т  а р  ш и й. Суд Париса. 1758 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. Гос. 
Русского му,зея 271 

С.  Т о р е  л л и. Аллегория на победу Екатерины I I  над турками и татарами. 1 772 год. Гос. Тре-
тьяковская галлерея. Фот. В. В. Робинова 275 

А. Р о с л и н  (Р о с л е н) .  Портрет А. С. Строганова. 1772 год. Гос. Русский му,зей. Фот. 
му,зея . . . 277 

И. JI а м п и. Портрет П. А. ,Зубова. 1790-е годы. Гос. Русс1шй му,зей. Фот. му,зея 279 
Ж. В у а л ь. Портрет Е. П. Чичериной. 01\оло 1 790 года. Гос. Му,зей и,зобра,зительных ис-

1tусств им. А. С. Пушкина. Фот. му,зея 281 
Дж. В а л е р и а н  и.  Проект декорации 1< опере <tCиpof))) (д .  1 ) .  Тушь. Перо. 1760 год. Гос. 

Sрмитаж. Фот. Sрмитажа . 288 
Ф. Г р а д  и ц ц и. «Кабинеп>. Sски,з декорации. Тушь. Перо. Центральный Гос. театральный 

му,зей им. А. А. Бахрушина. Фот. В. В. Роби нова . . . 29 1 
Ф. Г и л ь  ф е р  д и н  г. Sски,з декорации к «Американсl\ому балету•>. Тушь, ки·сть. 1 790-е годы. 

Центральный Гос. театральный мрей им. А. А. Бахрушина. Фот. В. В. Робинова . 292 
К Ф у н т  у с о в. Sски,з декорации. Акваре.1ь. 1780-е годы. Останкинский дворец-мрей. 

Фот. В. В. Робинова . . 295 
П. Г о н  ,з а  г а. Вид на Sрмитажный театр Кваренги. Тушь, перо, кисть. Гос. Sрмитаж. Фот. 

Sрмитажа 299 
П. Г о н  ,з а  г а. Декорация Архангельского театра <tТаверна•>. Му,зей-у·садьба <tАрхангельс1ше•> .  

Фот. В. В. Робинова . . 30 1 
п. г о н  ,3 а г а. Проект декорации «Крепость Бип».  Sски,з. Тушь, пеео. Центральный Гос. теат-

ральный му,зей им. А. А. Бахрушина. Фот. В. В. Робинова 303 
П. Г о н  ,з а  г а. Sски,з росписи потолl\а Тронного ,зала в Павловском дворце. АI\варель. 1798-

1799 годы. Павловский дворец-му,зей. Фот. дворец-му,зея . 309 
П. Г о н  ,з а  г а. Плафон Проходного 1\абинета в Павловском дворце. 1798- 1799 годы 3 1 1  
Дж. К в а р е  н г и. Проект росписи плафона большой спальной комнаты в АнглиЙ·с1шм двор-

це. Тушь, перо. Гос. Sрмитаж. Фот. Sрмитажа . . . 3 13 
Н е  и ,з в е с т  н ы й х у д  о ж н и  1\. Фейерверк. Акварель, тушь, перо. 1759 год. Гос. Му,зей 

и,зобра,зительных искусств им. А. С. Пушкина. Фот. му,зея 3 1 9  
Е. Ч е м е с о в. Автопортрет (по рисунку Ж .  де Ве.ыи) .  Гравюра (офорт, сухая игла и ре-

,зец ) .  1764-1765 годы. Гос. Му,зей и,зобра,зительных искус·ств им. А. С. Пушкина. Фот. 
му,зея . . . 322 

Е. Ч е м е с о в. Портрет И. И. Шувалона (с оригинала П. Ротари ) .  Гравюра ре,зцом и су-
хой иглой. 1760 год. Гос. Му,зей и,зобра,зительных искусств им. А. С. Пушкина. Фот. 
му,зея 323 

А. К о л п а ш н и  1\ о в. Портрет А. М. Голицына. Гравюра ре,зцом. 1 774 год. Гос. Му,зей и,зо-
бра,зительных искусств им. А. С. Пушкина. Фот. му,зея . . . 32 i 

А. Jl о с е  н к о. <tИ,зъяснение краткой пропорции человека . . .  •>. Таблица с и,зображением чело
веческой фигуры. Гравирована Г. И. Скород умовым. Гос. Му,зей и,зобра,зителъных ис-
кусств им. А. С. Пушкина. Фот. му,зея 327 

А . .lI о с е  н к о. Sтюды рук. Графитный карандаш, мел. Гос. Русский му,зей. Фот. В. В. Ро-
бинова . . . 328 

А. JI о с е н к о. Натуршик. Уголь, мел. Собр. А. А. Сидорова. Мос1ша. Фот. В. В. Робинова 32!) 
А . .lI о с е  н к о. Путешествуюшие. Графитный карандаш, мел. 1760-е годы. Гос. Русский 

му,зей. Фот. В. В. Робинова 330 
А . .lI о с с н к о. Плачушая крестьянка. Sтюд головы для обра,за кормилицы в картине «Проша-

ние Гектора с АндромахоЙ•> . Графитный �<арандаш, мел. Около 1773 года. Частное собр. 
Москва. Фот. И;цательства АН СССР . 33 1 

А . .lI о с е  н к о. iЭски,з к картине «Владимир и Рогнеда•>. Итальянский карандаш. 1769-
1770-е годы. Гос. Русский му,зей. Фот. му,зея :�:�2 
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П. С о к о л о в. Л:ежаший натурщик в шлеме. Свин цовыii карандаш, мел. Гос. Русский му;iеЙ. 
Фот В. В. Робинова . . 333 

П. С о I> о л о в. ;:kки;i для надгробия ( ? ) .  Итальянский карандаш, мел. Гос. Русский му;iеЙ. 
Фот. В. В. Робинова . . 33:5 

Г. У г р ю м о в. Мупий Спевода. Тушь, белила. 1 780--1790-е годы. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. 
му;iея 

Г. У г р ю м  о в. Воскресение Христа. Сепия, тушь. 
Г. R о ;i л о в. Портрет детей художника. Тушь, 

Фот В. В. Робинова . 

Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Робинова 
кисть, Собр. И. С. ,Зильберштейна. Москва. 

В. Б о р о в и к о в с к и й. Портрет неи;iвестного. Уголь, пветной карандаш. 1810 год. Гос. 

336 
337 

338 

Русский му;iей. Фот. му;iея 339 
С е м. Щ е д  р и н. Альбано бли;i Рима. Сепия, тушь. 1770 год. Гос. Третьяковская галлерея. 

Фот В. В. Робинова . 34 1 
М. И в а н  о в. Въем в Бахчисарай. Акварель. t 792 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. Има1 ель-

ства АН СССР (пветная вклейка) 342 
Ф. М а т в  е е в. Пей;iаж с пиниями. Итальянский и графитный 1шрандаш. Начало XIX неnа. 

Гос. Третьяковская галлерея. Фот. гаJлереи 343 
Ф. А л е  к с е  е в. Михайловский ;iамок в С.-Петербурге. Тушь, акварель. 1797-1800-е rоды. 

Гос. Третьяковская галлерея. Фот. _ В . В . .  Роfiицова 345 
В. Б а ж е н  о в. Античная сцена. Тушь, акварель. 1760-е годы. Му;iеЙ Академии строительства 

и архитектуры СССР. Фот. му;iея 346 
Д. R в а р е н  г и. Вид Успения, что на Покровке, и дома кн. Гагарина, что на Тверской. Аква-

рель, тушь, перо. Му;iеЙ Академии ,строите.11ьства и архитектуры СССР. Фот. Му;iея 347 
М. R о ;i л о в с к и й. Снятое семейство. Тушь, перо, тщсть, Гос. Русский му;iеЙ. Фот. В. В. Роби-

нова 349 
И. Е р  :м е н е в. Сидщgий на ;iемле старик-ниш;ий. Акварель. Первая половина 1770-х I'одов. 

Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 351 
Г. С к о р о д  у м  о в. Венепианка. Гравюра пунк'fиром. Гос. Му;iей и;iобра;iительных и·скусстn 

им. А. С. Пушкина. Фот. му;iея 354 
Г. С к о р  о д  у м  о n. Автопортрет. Рисунок пером. Местонахождение неи;iвестно . �55 
Г. С к о р о д  у м  о в. Гулянье на пасхальной неделе. Акварель. 1790 го;t. Гос. Русский му;iей. 

Фот В. В. Робинова . . 3fiG 
И. С с л и  n а 11 о n. Портрет цел._ 1ш. Але.ксаJ1д11ы Панлоnны (с оригинала В. А. Боровиковско-

1·0) . Гравюра черной ма11ерой. Гос. Му;iеЙ и;iобра;iительных искусств им. А. С. Пушкина. 
Фот. му;iея 357 

П. J[ 1, в о n. Иллюстрация 1\ (�Метаморфо;iа�)> Овидиlf. Тушь, сепия. Гос. Русс1шй му;:�ей. Фот. 
Ленинградского отделения ЛАФОRИ АН СССР . . . 358 

П. Ч у в а е в. IЦеголь и шеголиха. Лубои. Гос. Му;iеЙ и;iобра;iительных искусств им. А. С. 
Пушкина. Фот. му;iея 363 

Люстра. ,Золоченая брон;iа, хрусталь и темно-голубое стекло (балясина) .  Петербург. Послед-
няя четверть XVIП века. Гос. ррмитаж. �от. ррмитажа (вклейка ) 371 

И. Ф и ш е р. Жирандоль. ,Золоченая брон;iа, хрусталь и красное стекло. Пе'fербург. Послед-
няя четверть XVIII века. Гос. ррмитаж. Фот. ррмитажа 371 

Жбан сине-фиолетового сте1>ла с росписью ;юдотой и белой ;шалью. Имп. стеилянный ;iавод. 
Rонеп XVIII века. Гос. ррмитаж. Фот. ррм11тажа . . . 3 72 

Кружка молочно-белого стекла, расщ1rана ;�щ1ллми и ;i_олотом. Имп. стеклянный ;iавод. Rонеп 
XVIII века. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. му;iея . . . 37-1 

Фигура собаки. Фаянс, расписанный по сырой непро;iрачной гла;iури. Петербургский иа-
;iенный ;iавод. 1769 год. Гос. �рмитаж. Фот. �рмитажа (вклейка ) 374 
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Фаянсовая мис1ш с надг.Iа;Jурной полихромной росписью. Петербургский 1щзенный ,завод. 
1780 год. Гос. ,Эрмитаж. Фот. ,Эрмитажа 377 

Ва,за. Фарфор. Имп. фарфоровый ,завод. Последняя четверть XVIII  века. Екатерининскиii 
дворец-му,зей в г. Пушкине. Фот. Гос. ,Эрмитажа 379 

Гру,зия. Фарфоровая группа и,з настольного украшения к мрабесковому•> серви,зу. Имп. фар-
форовый ,завод. 1784 год. Гос. Русский му,зей. Фот. му,зея 381 

Фарфоровая тарс.нщ от щ1рабесковогш> серви,за. Пос.Iедпяя четверть XVIII века. Гос. Русский 
му,зей. Фот. В. В. Робино11а 382 

Фарфоровая та релка от юшбинетскогm> сер1ш,за. Пщ·ле11111111 •1етвРртr. XVI II  11е1ш. Гос. Рус-
екий му;юй. Фот. В. В. Робинова 381 

Фарфоровая таре.ша от «юсуповскоl'1m еерни;:iа . Ноелед111111 •1ет11ер1ъ XVJ 1 [  нека. Гое. Рус-

ский му,зей. Фот. ll. В. Робино11а 384 
1\а,занский татарин. Фарфоровая фш·ура и,з сери11 (сНароды Россию>. Имп. фарфоровый ,3а-

вод. Пос.Iедняя четверть XVIII века. Гос. Русский му,зей. Фот: ll. В. Робинова З8:J 
Продавец рыбы с покупательницей. Фарфоровая группа И,3 серии (сПетербургские ремес.�ен-

ники и у.Iи11ные !Горговцы•>. Имп. фарфоровый ;Jавод. Последняя четверть XVIII века . Гос. 
Русский :мрей. Фот. В. В. Робинова 386 

Моло•111ица. Фарфоровая фигура И,3 серии (сПетербургские ремес.Iеиники и у.Iи•шые торгов-
цьт . .  Имп. фарфоровый ,3авод. Пос.Iедняя. четверть XVIII  века. Гос. Русский му,зей. 
Фот. Робинова . . 387 

.Зе.Iеный туа.rет, ,3ерка.Iо и 1\ва канде.Iябра. Фарфор . .Зеркало . .Золоченая брон,3а. Имп. фар
форовый ,3аtюд. Конец XVIII  - нача.Iо XIX века. Дворец-му;JеЙ в Пав.Iовске. Фот. Гос. 
�рмитажа 388 

Фарфоровая кружка со скульптурными фигурами наяд. ,Завод Гарднера. Вторая половина 
XVIII века. Му;JеЙ керамики. 1\усково 389 

Две фарфоровые таре.IКИ от орденских серви,зоn: (салександро-невского•> и (сандреевскогш>. 
,Завод Гарднера. Пос.Iедняя четверть XVIII  века. Гос. ,Эрмитаж. Фот. ,Эрмитажа 390 

Р о н д е. Портрет вел. кн. Петра Федоровича. Шпалера. Петербургская шпалерная мануфак-
тура. Начало 1760-х годов. Гос. Русс1шй му;Jей. Фот. В. В. Робинова . 392 

Футляр д.Iя органа. Ре;Jкое ,3олоченое и окрашенное дерево. Мастерская Споль в Москве. 
Пос.Iедняя четверть XVIII века. Му;JеЙ (сУсадьба Кусково XVIII векю>. Фот. му,3ен 
(вклейка) 394 

Н. В а с и л ь  е в. Бюро наборной работы шереметевских мастерских. 1760-1770-е годы. Ека-
терининский дворец-мрей в г. Пушкине. Фот. В. В. Робинова 396 

Х р. • М е й  е р. По.Iукруглыii шкафчик наборной работы с ,3олоченоii бpoн;Joii. Петербург. Ко-
нец XVIII века. Гос. ,Эрмитаж. Фот. �рмитажа . . . 397 

Туалетный стол. Сталь с применением зо.Iо11еной брон;Jы. Ту.Iьский оружеiiный ,завод. Послед-
няя четверть XVIII века. Пав.Iовский дворец-му;Jеii. Фот. Гос. ,Эрмитажа . 398 

М. Д ю б ю л  о н. Суповая миска. Серебро. Петербург. 1764 год. Гос. Истори•1ес1шй му,зей. 
Фот. мрея . 400 

Г. К у н ц е н  д о  р ф. Серебряная кру.жка . .  Петербург. 1769 год. Гос. Исторический мy;Jeii. 
Фот. му,зея . . 401 

Ю . .lI у н д т. Миска с крышкоii и.з сто.Iового серви,3а, сде.Iанного для Митавского наместниче-
ства. Серебро. Петербург. 1783 год. Гос. Русский мy;Jeii. Фот. му;Jея (вклейка) 402 

И. П о  ,3 ь е. Корона Екатерины 11. 1762 год. А.IМа,3ный фонд СССР. Фот. Гос. Биб.Iиотеки 
им. В. И. Ленина . . 404 

Ф. С е б а с т ь я н. ,Зо.Iотое б.Iюдо. 1788 год. Гос. Оружейная палата. Фот. В. В. Робинова 406 
И. Р о б е р т  с. Кадь для мироварения. Крышка. Москва. 1767 год. Гос. Оружеiiная па.Iата. 

Фот. В. В.  Робинова . . 407 
А. Р а г к о в. При;ювоii кубок. Москва 1795 год. Гос. Оружеiiная палата. Фот. В .  В. Робинова 408 
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А. Р а т  к о в. При.зоной 1>убок. Дета.'lь поддона. Фот. В. В. Робинова 409 
А. Р а т к  о в. Дарохранительница, выполненная по рисунку М. Ф. Ка;шкова ( ? )  для цер1ши 

Голицынской больницы. Москва. 1801  г. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зея . 4 10 
А. К о с ы р  е в. Самовар. Серебро. Моrква. 1785 год. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зея 4 1 1  
А .  М о ш н и  н. Поднос. Серебро, чернь. Великий У·стюг. 1779 год. Гос. Исторический му,зей. 

Фот. му,зея 412  
А. М о ш н и  н .  Крышка ларца. Серебро, чернь. Великий Устюг. 1780 год. Гос. Исторический 

му,зей. Фот. му,зея 4 13 
Прялка с и,зображением двух бытовых сцен. Дерево, ре,зьба. Нижегородс1шя губ. Гос. Рус-

ский му,зей. Фот. му,зея (вклейка) 418  
Горбун-курильщик. Деревянная скульптура. Троице-Сергиев посад. Гос. Русский му,зей. Фот. 

му,зея 420 
1\ороб с и,зображением <сКавалера)). Дерево, роспись. Вологда. Гос. Русский му,зей. Фот. му-

,зел . . 421 
Ш1щф с и,зображением ска,зочной темы. Дерево, роспись. Нижегородс1шя губ. ( ? ) .  Гос. Рус-

е1шй му,зей. Фот. му,зея (вl\лейка ) . . • . !J22 
О•1слье наличника с головой барана. Дерево, ре.зьба. Нижегородс1шя губ. Гос. Русс1шй му,зсй. 

Фот. му,зея 42:3 
С�;об1шрь с растительным орнаментом. Дерево, роспись. Север. Гос. Русский му,зей. Фот. 

му,зея 421 
1\овш с головами коней. Дерево, ре,зьба. Тверс1шл губ. (? ) . Гос. Русский му,зей. Фот. В.  В. Ро-

бинова 425 
Прлничнал доска <сСокол)). Дерево, ре,зьба. Гос. Русский му,зей. Фот. му,зея . 426 
дарец с растительным орнаментом. Дерево, ре,зьба. Москва (? ) .  Гос. Русский му,зей. Фот. 

му,зея .127 
Набойка <сГво,здикю) . Иваново. Гос. Русский му,зей. Фот. му,зел . . . 429 
Донце прял1ш с датой <с 1783 году)). Дерево, ре,зьба. Север. Гос. Русский му,зей. Фот. му,зея 430 
Светец. Желе,зо, 1ювка. Север. Гос. Русский му,зей. Фот. му,зея 431 
дарец с растительным орнаментом. Металл, роспись, чекан, гравировка. Нижний Тагил. 

Русский му,зей. Фот. му,зел 
Квасник. Керамика, роспись. Московская губ. Гжель. Гос. Руеский му,зей. Фот. му,зел 
Ларец <с;3айцьи. Ре,зьба по кости. Архангельскан губ. Холмогоры. Гос. Русский му,зей. 

\lу,зея . . . . 

Гос. 

Фот. 

Панева с геометрическим орнаментом. Ткань полихромная. Курская губ. Гос. Русский му-

432 
439 

441 

,зей. Фот. му,зея 441 
Под,зор с и,зображением бытовой сцены. Вышивю1-строчка по выре,зи. Вологодсю1л губ. Гос. 

Русский му,зей. Фот. му,зея 445 
Голvвной убор с растительным орнаментом (тыльная часть ) .  ;золотое шитье. Ярославский 

тип. Гос. Русский му,зей. Фот. И,здательства АН СССР (цветная вклейка ) 446 
Под,зор с растительным орнаментом. Кружево плетеное. Вологодс1шя губ. Гос. Русский му,зей. 

Фот. му,зея 447 
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