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ИСТОРІЯ МОЕЙ к н и ги
В Ъ  С В Я З И  С Ъ  Р А Б О Т Л М И  М О И Х Ъ  П Р Е Д Ш Е С Т В Е Н Н И К О В Ъ .

Настоящій трудъ не есть случайный, только онъ является со- 
вершенно въ иномъ видѣ, чѣмъ былъ задуманъ первоначально. 
Интересъ и любовь къ искусству проявились у меня очень рано. 
и въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, я былъ обя- 
занъ покойному отду, человѣку очень просвѣщенному и имѣвшему 
вообще громадное- вліяніе на учащуюся молодежь, въ томъ числѣ 
и на меня,. своего .реразлучнаго спутника. Съ дѣтства онъ сталъ 
знакомить меня^де только здѣсь, но и за границей, съ разными 
монументальными: сооруженіями, какъ по моделямъ, такъ и на прак- 
тикѣ, и водить по разнымъ художественнымъ выставкамъ и му- 
зеямъ. Благодаря этому обстоятельству, у насъ составилась цѣлая 
коллекція всякаго рода указателей и путеводителей. Постепенно 
во мнѣ развнлась какая-то особенная привязанность къ книгѣ и 
библіотека моя стала быстро пополняться, какъ помощію пріобрѣ- 
теній на всѣ карманныя деньги, такъ и посредствомъ подарковъ 
отъ родныхъ, преимущественно литературно-критическими и худо- 
жественно-историческими сочиненіями. Въ богатой библіотекѣ отца 
моего, кромѣ массы всякихъ спеціальныхъ изданій по строительно- 
инженерному дѣлу и собраній сочиненій русскихъ писателей, имѣлся 
изъ толстыхъ журналовъ — «Русскій Вѣстникъ» за лучшіе тода его 
изданія (1856—6і), да я лично получалъ одно время і-й историческій 
журналъ у насъ—«Русскій Архивъ» (съ 1867). Въ коллекторскомъ 
отношеніи мнѣ служилъ примѣромъ другой профессоръ Института 
Инженеровъ Путей Сообщенія—пок. Н. П. Дуровъ, владѣлецъ за- 
мѣчательной библіотеки книгъ и статей о Россіи на всевозможныхъ



языкахъ, у котораго я бывалъ еще ребенкомъ и гдѣ познакомился 
впослѣдствіи на его «пятницахъ»—съ Я- Ѳ. Березинымъ-Ширяевымъ, 
Г. Н. Геннади, В. И. Межовымъ, А. Н. Неустроевымъ, П. Н. Петро- 
вымъ, Д. А. Ровинскимъ. Немудрено послѣ всего этого, что, путе- 
шествуя уже юношей по Средней Европѣ (1869) и осматривая 
тамошнія достопримѣчательности, я не только заботился о попол- 
неніи нашей коллекціи каталоговъ, но и задумалъ составить соб- 
ственный сводный указатель на русскомъ языкѣ, въ азбучномъ по- 
рядкѣ, всѣмъ художественнымъ произведеніямъ, разсѣяннымъ по 
разнымъ галлереямъ, съ біографическими свѣдѣніями о самихъ ху- 
дожникахъ (на манеръ вышедшаго потомъ на нѣмецкомъ языкѣ 
изданія РагіЬеу для всѣхъ германскихъ собраній). Дома же, нахо- 
дясь еще такъ сказать на школьной скамьѣ, я точно также выби- 
ралъ изъ бывшихъ у насъ книгъ и журналовъ данныя объ оте- 
чественныхъ мастерахъ и авторахъ художественныхъ изданій, равно 
какъ объ ихъ произведеніяхъ,—для составленія чего-то въ родѣ 
краткаго словаря.

Смерть горячо любимаго отца (1870) и перемѣна обстоятельствъ 
заставили меня на нѣкоторое время покинуть эти занятія и взять- 
ся за другое. Но знакомство съ В. В. Стасовымъ, черезъ В. Гена, со- 
чиненіе котораго я переводилъ тогда съ нѣмецкаго на русскій, а 
также съ художественнымъ отдѣленіемъ Имп. Публ. Библіотеки, 
которымъ тотъ завѣдывалъ въ это время, за болѣзнію В. И. Со- 
болыцикова (1871), опять вернули меня къ прежнимъ работамъ, 
лишь только я окончилъ свой собственный трудъ и затѣмъ 2-е изда- 
ніе классической «Памятной книжки для инженеровъ и архитекто- 
ровъ» покойнаго отца, ставшей библіографическою рѣдкостыо. 
Узнавъ о собиравшихся мною матеріалахъ по художественной части, 
Стасовъ совѣтовалъ мнѣ издать просто русскій переводъ нѣмецкаго 
трехтомнаго «Словаря художниковъ» проф. Мюллера съ вышедшимъ 
незадолго передъ тѣмъ дополненіемъ Зёйберта (1870), и съ этою 
цѣлью даже познакомилъ меня съ главнымъ управляющимъ книж- 
наго магазина Черкесова, В. Я. Евдокимовымъ, а также съ А. И. Со- 
мовымъ, печатавшимъ въ то время І-ю часть своего «Каталога карт. 
галлереи Имп. Академіи Художествъ» при весьма дѣятельномъ уча- 
стіи самого Владиміра Васильевича (1872). Однако, этому предпо- 
ложенію такъ и не суждено было осуществиться, и я занялся въ 
Публ. Библіотекѣ описаніемъ, на французскомъ языкѣ, встрѣчаю- 
щихся въ иностранныхъ сочиненіяхъ о Россіи изображеній русск.



мѣстностей, личностей, бытовыхъ и историческпхъ сценъ н проч.. 
чѣмъ прежде занимался Стасовъ. По утрамъ и вечерамъ я продол- 
жалъ тѣмъ не менѣе выбирать данныя объ отечественныхъ и быв- 
шихъ въ Россіи чужеземныхъ художникахъ изъ иностранныхъ и 
русскихъ Энциклопедическихъ Словарей и принялся за составленіе 
указателя на карточкахъ къ 3 томамъ «Сборника матеріаловъ для 
исторіи Имп. Академіи Художествъ», предпринятаго еще къ юо-лѣт- 
нему юбилею послѣдней подъ ред. П. Н. Петрова (1864—66), но 
только что полѵченнаго мною тогда отъ Сомова. Одновременно съ 
этимъ я занимался устройствомъ въ Академіи Художествъ (1874) 
посмертной выставки произведеній бывшаго ученика моего отца по 
Горному Корпусу, архитектора В. А. Гартмана, для которой я издалъ 
подробный объяснительный каталогъ и на которой я познакомился 
со многими художниками, въ томъ числѣ и съ членами молодого 
«Товарищества иередвижныхъ выставокъ», устраивавшаго въ то 
время свои выставки тоже въ академическихъ залахъ. Вскорѣ послѣ 
этого я занялся составленіемъ указателя на карточкахъ ко всѣмъ 
Моск. художественнымъ собраніямъ, общественнымъ и частнымъ 
(1877). Черезъ Стасова же я познакомился съ тогдашнимъ секре- 
таремъ Общества Поощренія Художниковъ Д. В. Григоровичемъ, 
благодаря чему могъ получить для справокъ, какъ отчеты Общества 
почти за все время его существованія съ 1820-хъ гг., такъ и дѣла 
изъ его Архива о бывшихъ заграничныхъ и здѣшнихъ пенсіоне- 
рахъ: бр. Брюлловыхъ, Ивановѣ, бр. Чернецовыхъ и др.

Мало-по-малу молва о подобранныхъ мною художественно- 
историческихъ матеріалахъ настолько распространилась, что ко мнѣ 
стали обращаться за свѣдѣніями всѣ вышеупомянутыя лица, на- 
чиная со Стасова, принимавшаго сильное участіе въ составленіи 
отдѣла «Современники» для «Русс. Календаря» Суворина на 1873 г. 
и помѣщавшаго біографіи умершихъ русс. художниковъ въ «СПб. 
Вѣдомостяхъ» Корша; затѣмъ Сомова, печатавшаго уже ІІ-ю часть 
своего каталога Академической галлереи (1874) и принявшаго на 
себя составленіе указателя художественному собранію Павловскаго 
дворца (1876), и кончая Ровинскимъ, начавшимъ тогда печатаніе 
своего изслѣдованія «Русс. Народныя Картины»; наконецъ М. П. Бот- 
кинымъ, предпринявшимъ изданіе переписки знаменитаго Иванова 
(1879). Всѣ эти занятія, конечно, отвлекали меня, въ болыпей или 
меньшей степени, отъ моей собственной работы, также какъ и дѣя- 
тельное участіе во II томѣ «Словаря русс. писателей и ученыхъ»



пок. Геннади (1879 — 8о) и во II же томѣ «Русс. Исторической 
Библіографіи за 1865 — 76 гг.» В. И. Межова (1881—82). Затѣмъ, 
приготовленіе для Парижской всемірной выставки 1878 г. снабжен- 
наго біографическ. замѣтками о художникахъ, но, къ сожалѣнію, 
оставшагося не напечатаннымъ, подробнаго каталога русс. художе- 
ственному отдѣлу, въ подборѣ котораго я принималъ негласно 
дѣятельное участіе; занятія въ иностранныхъ библіотекахъ (во время 
путешествія по Европѣ 1878 г.) для дополненія сдѣланнаго мною 
описанія касающихся нашего отечества изображеній въ иноязыч- 
ныхъ сочиненіяхъ о Россіи, начиная съ XVI в. (котораго только 
небольшая часть появилась въ печати, подъ заглавіемъ: «Древнія 
изображенія русс. царей и ихъ посольствъ за границу» въ «Сбор- 
никѣ Археолог. Института», 188і — 86 гг.); изданіе иллюстриро- 
ванныхъ каталоговъ нашихъ художественныхъ выставокъ (съ
1882); составленіе болѣе или менѣе подробныхъ біографій русс. 
художниковъ для—болыдого нѣмецкаго художественнаго Словаря 
д-ра Мейера («АП^етеіпез Кйпзііег-Ьехікоп, 2\ѵеіі;е ^апгІісЬ пеиЬеаг- 
Ьеіше АиЯа^е ѵоп Ка§1ег’з Кйп5і:1еГ“Ьехікоп)), на букву Б), «Русс. 
Старины» 1 8 8 1 г. (очеркъ ж и з н и  и дѣятельности извѣстнаго гра- 
вера Сѣрякова), «Историческаго Вѣстника» 1882 г. (небольшое 
изслѣдованіе о живописцѣ Каравакѣ ХѴПІ ст., перепечатанное по- 
томъ въ изд. «Ь’Аі'1:»), «Вѣстника Изящныхъ Искусствъ» съ 1883 г. 
(монографіи о Перовѣ, Іорданѣ, Солнцевѣ, не считая разныхъ за- 
мѣтокъ), «Ма§а2Іпе оі- Агі» съ 1884 г. (статьи о Верещагинѣ и Пе- 
ровѣ); далѣе, писаніе разныхъ другихъ статей, напр.: для «Аппиаіге 
і11и$і:гё сіез Ъеаих-ат», раг Бигпаз, 1882 (краткій обзоръ русс. 
искусства, переведенный потомъ на нѣмецкій языкъ въ «МіпЬеі- 
Іип^еп сіез к. к. ОезіеггеісЬ. Мизеитз Гйг Кипзі: ипсіТпсіизше»,
1883); «Журнала Мин. Нар. Просв.» съ 1882 г. («Янъ Галлеръ, 
крак. типографщикъ XVI в.», А. Е. Викторовъ и проч.); наконецъ, 
избраніе мое въ секретари Имп. Общества Поощренія Художествъ 
(1884), съ порученіемъ мнѣ разныхъ изданій тамъ, и оставленіе 
мною по этому случаю Публ. Библіотеки, гдѣ, завѣдуя, въ каче- 
ствѣ волонтера, русс. отдѣленіемъ за болѣзнію А. А. Стойковича, 
я занимался просматриваніемъ русс. періодическихъ и иныхъ изда- 
ній, годъ за годомъ и № за №, для собиранія худож. замѣтокъ,— 
все это, вмѣстѣ взятое, болѣе и болѣе отстраняло осуществленіе 
моей главной задачи—выпускъ въ свѣтъ «Словаря русс. художни- 
ковъ съ древнѣйшихъ временъ», для котораго было собрано мною



лично и добыто отъ другихъ лицъ (Геннади и Стасова, а главное 
нѣкоего М. М. Попова и пок. Петрова) столько цѣнныхъ матеріа- 
ловъ. Я бы, быть можетъ, откладывалъ это предпріятіе еще и 
дальше, если бы не побудило къ его печатанію приглашеніе меня 
предсѣдателемъ Имп. Русскаго Историческаго Общества А. А. По- 
ловцовымъ въ число редакторовъ предпринятаго имъ изданія «Біо- 
графическаго Словаря русс. умершихъ дѣятелей», съ порученіемъ 
мнѣ въ особенности художественнаго отдѣла тамъ, равно какъ по- 
ступленіе частыхъ запросовъ со стороны—о времени начатія моего 
собственнаго Словаря.

Зато теперь я могу съ бдлынимъ запасомъ свѣдѣній и съ 
болѣе критическимъ отношеніемъ къ источникамъ . осуществить 
свою давнишнюю идею. Лишь подробнѣйшія розысканія въ архи- 
вахъ Имп. Академіи Художествъ, Министерства Имп. Двора и др., 
открытыхъ мнѣ то по ра*споряженію, то по ходатайству Е. И. В. Ве- 
ликаго Князя Владиміра Александровича, и старательный просмотръ 
изданныхъ за послѣднее врехмя подлинныхъ документовъ разныхъ 
старинныхъ Архивовъ (Забѣлинымъ, Викторовымъ, Академіей Наукъ, 
СенатоАіъ, Синодомъ, разными Министерствами и друг. учрежде- 
ніями) убѣдили меня окончательно, что ни одинъ изъ прежнихъ 
сводовъ свѣдѣній о нашихъ художникахъ съ XVIII в. (какъ-то: 
Булгакова, В. Григоровича и Петрова—для разныхъ художни- 
ковъ болѣе позднѣйшаго времени; .Новицкаго и Сохмова — для 
однихъ живописцевъ; даже Ровинскаго — для граверовъ съ 
XVI в.; Иверсена и Прозоровскаго — для медальеровъ; наконецъ, 
Барановскаго — для гражд. архитекторовъ, не говоря о другихъ, 
менѣе удачныхъ попыткахъ: Андреева и проч.) не можетъ вполнѣ 
удовлетворять теперешнимъ требованіямъ или по недостатку указаній 
на источники, или изъ-за отсутствія критическаго разбора ихъ, и 
только изслѣдованія о старинныхъ мастерахъ (напр. Забѣлина—о 
серебреникахъ и эмальерахъ, Ровинскаго —объ иконописцахъ, Ру- 
мянцева—о рѣщикахъ) приближаются нѣсколько къ современнымъ 
понятіямъ объ изданіяхъ подобнаго рода. Поэтому, задавшись 
цѣлію собрать воедино возможно полныя свѣдѣнія о нашихъ ху- 
дожникахъ всѣхъ спеціальностей, начиная съ самыхъ древнѣйшихъ 
временъ, -  по архивнымъ документамъ, автобіографическимъ замѣт- 
камъ и другимъ надежнымъ источникамъ, я по возможности ста- 
рался въ тоже время критически разобрать находившійся въ рукахъ 
матеріалъ, принявъ отчасти за образецъ вышеупомянутый «А%е-



шеіпез Кйпзііег-Ьехікоп» д-ра Мейера, для котораго работали, можно 
сказать смѣло, ученые и спеціалисты всего міра. Насколько я оси- 
лилъ собственно эту задачу—судить, конечно, не мнѣ, но что я 
приложилъ всѣ свои старанія къ тому, чтобы однимъ справоч- 
нымъ изданіемъ замѣнить нѣсколько прежнихъ, не оставивъ притомъ 
ни одного почти указанія безъ должной провѣрки и дополнивъ 
прежнее множествомъ новыхъ свѣдѣній, какъ о тѣхъ лицахъ, о кото- 
рыхъ было уже писано, такъ и о многихъ другихъ, особенно скульп- 
торахъ и архитекторахъ, въ большинствѣ случаевъ совсѣмъ оста- 
вавшихся прежде безъ вниманія,—за это могу вполнѣ ручаться.

■ Въ прошломъгоду исполнилось ю о лѣтъ со времени напечата- 
нія бывшимъ конференцъ-секретаремъ Академіи Художествъ и 
потомъ ея вице-призидентомъ Чекалевскимъ перваго извѣстія на 
русс. языкѣ о нѣкоторыхъ отечественныхъ художникахъ (числомъ 6) 
въ его «Разсужденіи о свободныхъ художествахъ» (1792), а въ 
будущемъ—должно исполниться 90 лѣтъ со времени помѣшенія 
бывшимъ ректоромъ той же Академіи Акимовымъ въ «Сѣв. Вѣст- 
никѣ» 1804 г. еще болѣе обширнаго извѣстія по той же части 
(содержащаго до 28 замѣтокъ). Выпуская свой «Словарь» Ихменно 
съ 1893 г .,я  хочу почтить память этихъ двухъ явленій въ исторіи 
нашей художественной литературы. Послѣ Чекалевскаго и А ки- 
мова болыие всѣхъ сдѣлалъ для собиранія матеріаловъ объ отече- 
ственныхъ художникахъ другой конференцъ-секретарь Академіи 
Художествъ В. И. Григоровичъ, напечатавшій въ «Сѣв. Цвѣтахъ» 
1826 и 1827 г. г. барона Дельвига—письма «О состояніи худо- 
жествъ въ Россіи» (къ  сожалѣнію, однако, безъ всякихъ датъ, 
какъ и изданный Е. Фишеромъ въ 1842 г. «Указатель находя- 
щихся въ Академіи Художествъ произведеній по алфавиту именъ 
художниковъ», съ замѣтками о послѣднихъ) и при «Мѣсяцесловѣ» 
на 1840 г .—«Алфав. списокъ достопримѣчательнѣйшихъ русскихъ 
и жившихъ-въ Россіииностр. художниковъ» (первый опытъ настоя- 
щаго словаря, заключающій въ себѣ до ю о именъ). Прошло около 
30 лѣтъ съ момента появленія первой изъ этихъ статей и инже- 
неръ А. Н. Андреевъ издалъ свою книгу «Живопись и живописцы 
главнѣйшихъ европейскихъ школъ» (1857), гдѣ есть особая глава 
и о русс. живописи, съ краткими свѣдѣніями объ отечественныхъ 
живописцахъ (около 140) и ихъ произведеніяхъ. Несмотря на всѣ,



заключающіеся въ этомъ руководствѣ, недостатки (въ томъ числѣ 
частое отсутствіе датъ при именахъ), оно было увѣнчано Имп. 
Академіей Наукъ Демидовскою преміею, благодаря сочувствен- 
ному разбору, сдѣланному В. И. Григоровичемъ.

Около того же времени появились—написанныя по задачамъ 
Имп. Русс. Археолог. Общества, увѣнчанныя имъ преміями и издан- 
ныя въ его «Запискахъ», а также и отдѣльно, изслѣдованія: И. Е. 
Забѣлина—«О металлич. производствѣ въ Россіи до XVII ст.» и 
«Историч. Обозрѣніе финифтянаго и цениннаго дѣла» (1853), съ не- 
большими словарями старинныхъ мастеровъ по этимъ тремъ искус- 
ствамъ (до 470 именъ въ і-м ъ  и 55—во 2-мъ), —которымъ пред- 
ществовало «Обозрѣніе русс. археологіи» И. Сахарова (1851), также 
съ перечнями древне-русс. художниковъ (225 именъ),—и, наконецъ, 
Д. А. Ровинскаго «Исторія русс. школъ иконописанія» (1856), ко- 
торая удостоена была и Уваровской преміи отъ Академіи Наукъ, тоже 
со словаремъ иконописцевъ (свыше 300 именъ), представлявшимъ 
какъ-бы указатель къ напечатаннымъ Забѣлинымъ во «Временникѣ» 
1850 г. сгМатеріаламъ для исторіи русс. иконописи». Вышеупомянутое 
сочиненіе Андреева долгое время оставалось почти единственной 
справочной книгой, откуда позднѣйшіе художественные писатели 
черпали свѣдѣнія для своихъ статей о русс. живописцахъ, даже и 
послѣ выпуска въ свѣтъ Н. А. Рамазановымъ и П. Н. Петровымъ 
сборниковъ ихъ очерковъ объ отечественныхъ художникахъ, изъ 
разныхъ періодич. изданій, подъ различными наименованіями, въ 
родѣ: «Матеріаловъ для исТоріи художествъ въ Россіи» ( і 863) -  пер- 
ваго; «Замѣтокъ и Изслѣдованій» ( і861 — 62), «ТишГгиш» (1862— 
64), «Для немногихъ» (1871—73), «Листковъ на выдержку изъ 
портфеля пищущаго» (1875)—второго. Конечно, названные сбор- 
ники не составляли ничего цѣлаго, заключая въ себѣ отдѣльныя 
статьи біографическаго, критическаго или анекдотическаго харак- 
тера, но все-таки они не должны быть оставлены безъ вниманія 
въ обзорѣ различныхъ сводовъ свѣдѣній о нашихъ художникахъ.

Слѣдующую стадію составляли каталоги художественныхъ 
собраній Имп. Академіи Художествъ съ біографическими замѣтками 
объ авторахъ находящихся тамъ произведеній. Первый такой ката- 
логъ былъ составленъ Д. И. Прозоровскимъ для медалей и монетіѵ 
(1868), затѣмъ слѣдовали каталоги А. И. Сомова и Б. К. Веселов- 
скаго для картинъ (русскихъ— 1872, иностранныхъ— 1874, иКуше- 
левской галлереи—1886 г.), содержавшіе въ себѣ свыше 200 замѣ-
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токъ о русс. художникахъ. Какъ новинка, І-я ч. каталога Сомова, 
которой предшествовалъ начавшійся (въ  1870) печатаніемъ «Ката- 
логъ» Петрова, была тоже увѣнчана. Академіей Наукъ, благодаря 
сочувственному разбору проф. Э. Добберта, малою Уваровскою пре- 
міею, хотя и не заключала въ себѣ указаній на источники біграфій, 
что теперь обязательно требуется отъ научныхъ трудовъ. Тѣмъ же 
пробѣломъ страдаетъ и изданный А. П. Новицкимъ каталогъ «Ху- 
дожеств. галлереи Моск. Публичнаго и Румянцевскаго музея» (1889), 
являющійся во многихъ случаяхъ лишь повтореніемъ каталога Со- 
мова, что касается бістрафій художниковъ.

Почти одновременно съ названными указателями галлерей, 
вышло въ свѣтъ разобранное В. В. Стасовымъ (въ  1858 и 1864 гг.), 
увѣнчанное Академіей Наукъ Уваровскою преміею и изданное 
гр. Уваровымъ въ Москвѣ изслѣдованіе Д. А. Ровинскаго «Рус- 
скіе граверы и ихъ произведенія» (1870), съ словаремъ граверовъ 
(до 200 именъ), представлявшимъ, главнымъ образомъ, тотъ не™ 
достатокъ, что, помимо неуказанія источниковъ приведенныхъ тамъ 
свѣдѣній, самыя произведенія мастеровъ зачастую были исчислены 
въ немъ не въ хронологическомъ, а чисто въ случайномъ порядкѣ и 
иногда даже безъ всякаго, хотя бы приблизительнаго обозначенія 
датъ. Тѣмъ не менѣе и это сочиненіе Ровинскаго, подобно его 
же предыдущему, вмѣстѣ съ обоими изслѣдованіями Забѣлина, 
стало просто классическимъ и на смѣну ему, какъ и тѣмъ тремъ, 
до сихъ поръ не появлялось никакого другого однороднаго изда- 
нія. Слабѣе былъ «Словарь медальеровъ» Ю. Б. Иверсена (съ  90 
замѣтками собственно о русск. мастерахъ), заключавшій въ себѣ, 
однако, несмотря на всю свою краткость и недостаточность,. то 
главное достоинство, что многія попавшія въ него свѣдѣнія были 
заимствованы изъ уничтоженныхъ дѣлъ СПб. Монетнаго Двора и 
въ немъ, кромѣ того, были указаны встрѣчающіяся въ разныхъ 
изданіяхъ изображенія русск. медалей.

Нѣкоторое значеніе, въ смыслѣ справочной книги, имѣлъ и 
составленный мною «Иллюстрированный каталогъ худож. отдѣла 
Всеросс. выставки въ Москвѣ 1882 г.», содержа въ себѣ до ібо крат- 
кихъ замѣтокъ, часто автобіографическихъ, о нашихъ художникахъ 
царствованія Имп. Александра II (1855—8о), не только живопис- 
цахъ, граверахъ и скульпторахъ, но и объ архитекторахъ, на к о - 
торыхъ до сихъ поръ почему-то меньше всего обращали вниманія. 
Какъ-бы дальнѣйшимъ развитіемъ этого каталога явилось въ 1890 г.



двухтомное изданіе Ѳ. И. Булгакова «Наши художники по академиче- 
скимъ выставкамъ послѣдняго 25-тилѣтія» (1865 —89), гдѣ пред- 
ставлены: то довольно подробныя біографіи, то перечни однихъ 
произведеній не только всѣхъ участниковъ назв. выставокъ (кромѣ 
архитекторовъ), но и многихъ совершенно гюстороннихъ худож - 
никовъ, неимѣвшихъ къ послѣднимъ рѣшительно никакого отно- 
шенія (особенно во 2-й части, кѵда вошли списки работъ членовъ 
и экспонентовъ ссТоварищества передвижныхъ выставокъ», вѣроятно 
на основаніи только что вышедшей тогда, въ видѣ приложенія къ 
ссИллюстрированному каталогу ХУГІ передвижной выставки», пере- 
печатки указателей прежнихъ выставокъ, съ общимъ алфавитомъ 
именъ художниковъ),—всего до 750-ти лицъ. Хотя составитель назв. 
изданія и говоритъ въ своемъ предисловіи, что сссвѣдѣнія о худож- 
никахъ почерпались ілавнымъ образомъ изъ архивныхъ дѣлъ Ака- 
деміи Художествъ», что алишь о нѣкоторыхъ экспонентахъ, за 
отсутствіемъ всякихъ свѣдѣній, пришлось органичиться данными 
каталоговъ выставокъ», что сссверхъ того, источниками служили ав- 
тобіограф. свѣдѣнія, любезно доставленныя автору нѣкоторыми ху- 
дожниками», и что ссавторъ изданія старался не оставлять безъ 
вниманія и матеріалъ, имѣющійся въ нашей печати о русс. худож- 
никахъ, начиная съ свѣдѣній о нихъ, разсѣянныхъ въ различныхъ 
періодич. изданіяхъ»,—тѣмъ не менѣе главнымъ источникомъ по- 
мянутой книги служили, очевидно, помимо автобіограф. замѣтокъ 
новыхъ художниковъ, данныя каталоговъ Академической галлереи, 
Моск. Всероссійской выставки, а также отдѣльныхъ выставокъ нѣ- 
которыхъ художниковъ съ біограф. свѣдѣніями о нихъ, равно какъ 
монографіи о немногихъ художникахъ: въ этомъ легко убѣдиться, 
сличая помѣщенныя тамъ свѣдѣнія объ участникахъ академическихъ 
выставокъ послѣдняго 25-тилѣтія—съ біографіями тѣхъ же лицъ, 
составленными для настоящаго труда на основаніи архивныхъ доку- 
ментовъ и литературныхъ источниковъ. Но за книгой г. Булгакова 
имѣется то значеніе, что она представляетъ какъ бы сводъ, въ 
алфавитномъ порядкѣ, всѣхъ указателей академическихъ выставокъ 
(за 1865 — 89 гг.), коллекцію которыхъ теперь трудно собрать, и 
притомъ съ массою снимковъ съ худож. произведеній и портретовъ 
художниковъ.

Дополненіемъ къ этому изданію, по части свѣдѣній объ архи- 
текторахъ,—впрочемъ, не ссакадемическихъ», а «гражданскихъ», мо- 
жетъ служить напечатанный по той же программѣ и сходный даже



по внѣшнехму виду «Юбилейный Сборникъ свѣдѣній о дѣятель- 
ности бывшихъ воспитанниковъ Института Гражд. Инженеровъ 
(Строит. Училища) 1842 — 1892;;, составл, Г. В. Барановскимъ. 
Наконецъ, въ ряду сводовъ свѣдѣній объ отечественныхъ худож - 
никахъ необходимо упомянуть и объ алфавитѣ къ  изданному 
Академіей Наукъ въ -і88б — 89 гг. «Подробному Словарю русс. 
гравиров. портретовъ», Д. А. Ровинскаго, гдѣ заключаются дан- 
ныя о весьма многихъ художникахъ всевозможныхъ спеціальностей 
съ XVII по XIX в. включительно, только, къ сожалѣнію, и туда 
вкралось не мало ошибокъ, вполнѣ понятныхъ и неизбѣжныхъ отъ 
пользованія преимущественно тѣми датами, какія сообщилъ гюк. 
П. Н. Петровъ въ напечатанномъ, въ ГХ и ЬХІІ тт. «Сборника 
Имп. Русскаго Историческаго Общества» (1887—88 г .)9—«Алфав. 
Указателѣ именъ бывшихъ русс. дѣятелей, имѣющихъ быть помѣ- 
щенными въ Біограф. Словарь». На этомъ (счетомъ 24-мъ) изданіи 
и прекращаются сборники свѣдѣній о нашихъ художникахъ.

Переходя теперь къ  своему- собственному труду, я, въ допол- 
неніе ко всему сказанному выще, могу лриб^авить еще, что, руковод- 
ствуясь въ своей работѣ не только нащими ріукописными и печатными 
источниками, но также и инострайнймй/я имѣлъ въвиду удовлетво- 
тить самымъ разнообразнымъ требованіямъ, какъ историковъ и ар- 
хеологовъ, такъи любителей и художниковъ, причемъ включалъ 
въ свой «Словарь» рѣшительно всѣхъ старыхъ мастеровъ, хотя бы 
отъ нихъ сохранились лишь одни имена, а изъ болѣе позднѣйшихъ— 
преимущественно тѣхъ, работы которыхъ или появлялись въ свое 
время на судъ публики и потомъ уже исчезли безслѣдно, или же 
сохранились на своихъ мѣстахъ и въ разныхъ художественныхъ 
собраніяхъ, иллюстрируя, гдѣ можно, описательный текстъ снимками 
съ произведеній, характеризующихъ эпоху илидѣятельность худож - 
никовъ, а равно и съ ихъ изображеній. Въ самомъ концѣ будутъ 
приложены, кромѣ того, статистическія таблицы художниковъ по 
ихъ происхожденію и мѣсту рожденія, систематическіе списки ихъ 
по времени и роду дѣятельности, алфавитные указатели воспроиз- 
веденныхъ ими лицъ, мѣстностей и событій, подробные обзоры 
книгъ и статей по * худож. части, служившихъ отчасти источни- 
ками мнѣ, ипроч.,—для облегченія справокъ. Немогу не выразить въ 
заключеніе глубочайшей и искреннѣйшей признательности всѣмъ 
лицамъ, стоящимъ во главѣ тѣхъ учрежденій или ихъ особыхъ 
отдѣловъ, гдѣ мнѣ приходилось заниматься различными розыска-



ніями,—за ихъ сочувственное отношеніе къ моихъ работамъ и за 
стараніе всячески облегчить меня въ нихъ, напр.: бывшему секре- 
тарю Имп. Академіи Художествъ гр. И. И. Толстомуи архиваріусу 
С. П. Маргаритову съ его люмощниками; завѣдующему общимъ 
Архивомъ Мин. Имп. Двора Г. В. Есипову и его сотрудникамъ: Ѳ. Ѳ. 
фонъ Каналошему-Лефлеру, И. Я. Долматовскому, А. М. Карчевскому 
и А. К. ПІпикулову; директору Имп. ГІубл. Библіотеки А. Ѳ. Бычкову и 
библіотекарямъ отдѣленій: рукописнаго—И. А.Бычкову и русскаго— 
В. П. Ламбину, и мн. друг. Окончу иредисловіе къ труду всей своей 
жизнисловамипослѣсловія дьякона Григоріякъ знаменитому «Остро- 
мирову Евангелію» его письма: «да иже его разнѣе’ сего напише, 
то не мози зазьрѣти мьнѣ грѣшьникоу... молю же вьсѣхъ по- 
читающихъ не мозѣте кляти, нъ исправльше, почитайте».

Н.  Собко.

}0  а п р ѣ ля  і 8 у )  і.





Абакумовъ, Василій Панфшг., архитекторъ. 
Сынъ Фридрпхсгамскаго купца, онъ родился 
во время похода въ Пруссію (1813—14 гг.) и 
отдаыъ былъ потомъ въ высшее народное учи- 
лище св. Іоанна въ Данцигѣ, гдѣ ц окончилъ 
курсъ наукъ; когда же началось цольское на- 
родное движеніе (1830), самъ просилъ своего 
днректора, докт. Лбшнна, объ отііравкѣ его 
въ Россію. Явившись къ проф. В арнеку, съ 
письмомъ отъ его племянника, рекомендовав- 
шаго его также проф. К. А. Тону, онъ былъ 
принятъ послѣднимъ въ уіеники безвозмездно 
и затѣмъ, но проеьбѣ учителя, ему заданъ былъ 
Совѣтомъ Акад. Худож. 23 февр. 1833 г. „иро- 
ектъ русской сельской церкви на 500 челов.“ 
въ видѣ лрограммы на званіе свободнаго ху- 
дожника, въ которое онъ и былъ возведенъ въ 
1837 г. Назначенный послѣ того ііомощ.никомъ 
къ проф. А. И. Ш танкенш нейдеру, Абаку- 
мовъ состоялъ при немъ съ 1839 по 1841 г. и 
нроизводилъ, подъ его руководствомъ, при- 
стройку къ фермѣ въ Александріи (въ Петер- 
гофѣ) для Наслѣдника Цесаревича, за чтб на- 
гражденъ былъ брилліантовымъ перстнемъ, и 
перестройку Сергіевской фермы въ жилой домъ 
для вел. кн. Маріи Николаевны. По окончаніи 
этихъ работъ онъ опредѣленъ былъ снерва въ 
Симбирскую Удѣльную Контору, потомъ въ Ала- 
тырскую, на доіжность архитектора, которую 
и занималъ 20 лѣтъ, строя и перестраивая до 
100 удѣльныхъ н частныхъ церквей. Оставдшсь 
за штатомъ съ закрытіемъ Конторы, Абакумовъ 
работалъ на жел. дорогахъ Московско-Орлов- 
ской II Ряжско-Скоиинской, пока не поступияъ 
на должность Кавказскаго епарх. архитектора, 
гдѣ служилъ еще въ 1877 г.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла Правленія 1833, 
№ 121, л. 1—2, и личныя № 36.

Абамеликъ, князь Семенъ Давыд., живони- 
*сецъ. Сынъ ген.-маіора, онъ род. въ 1815 г., 
ум. 25 апрѣля 1888 г.; воспптывался въ Школѣ 
гвард. подпрапорщиковъ и 6 дек. 1835 г. былъ 
произвед. въ корнеты л.-гв. гусарскаго полка

(гдѣ отецъ его, ум. въ 1833 г., былъ нѣкогда ко- 
мандир.), авъ 1859 г., будучи иодполковникомъ, 
вышелъ въ отставку съ чиномъ ген.-маіора. Онъ 
иисалъ портреты и истор картины, а также 
образа для дерквей въ свонхъ имѣніяхт., и за 
картпну „Св. Стефанъ Пермскій* былъ удо- 
стоенъ Академіей Художествъ зваиія худож- 
ника. Его работы икона св. ап. Петра въ натур. 
велнчину находится въ тасовнѣ надъ прахоыъ 
ген. П. С. Котляревскаго въ Ѳеодосіп.

См. „Русск. Родосл. Книгу“, изд. «Русек. Стар.», 
СПб. 1873, I, 54—55. — „Торжество освяще- 
нія памятника знаменитому герою Кавказа, 
ген. П. С. Котляревскому въ Ѳеодосіи", Од. 
1871, стр. 2—3,

Аберда, Николай Никол., граверъ на мѣди. 
Изъ крещеныхъ калмыковъ, род. около 1807 г.; 
І  послѣ 1850 г. Онъ обучался въ СПб. Акад. 
Худож. съ 1813 г. и, при переходѣ изъ 2-го 
возраста въ 3-н, былъ назнач. 29 марта 1819 г. 
въ гравиров. классъ къ акад. Н. И. Уткину 
(а не къ совѣтнику К лауберу, какъзначится 
въ нѣкот. исхочникахъ, ибо тотъ ум. 13 мая 
1817 г.); находясь же въ 4-мъ возрастѣ, получилъ 
на 4-хмѣсяч. экзаменѣ 23 дек. 1823 г. за рис. 
съ натуры 2-ю сер.мед., которую и опредѣлено 
было выдать ему, вмѣстѣ съ аттестатомъ 2-й 
степ., на публпчн. собраніи 16 сент. 1824 г. Оо 
выходѣ изъ Акад., былъ учителемъ рисов. въ 
Гатчинскомъ сиротскомъ и женскихъ институ- 
тахъ, затѣмъ (1834) въ Новгородскомъ, нынѣ 
Няжегородскомъ, гр. Аракчеева кад. корпусѣ. 
Изъ его работъ извѣстенъ былъ литограф. пор- 
третъ гр. Н. П .Р ум я н ц ев а  (1825) въсобраніи
А. 0. Аделунга, а гравюра его (пейзажъ) наход. 
въ собраніи сен. Д. А. Ровинскаго (доска хра- 
нится въ Акад.).

См. „Сборникъ матер. для ист. И. А. X., изд. подъ 
ред. Л. Н . П е т р о е а II (1865), 132. 188.190. 
1!'6. — Д. Ровинскаго, „Н. II. Уткийъ“, СПб. 
1884, стр. 81. 35. 62. — „Русс. Стар.“, 1884, 
т. ХЬІ, с. 523 и 533, въ статьѣ П. П. Карцова 
„Новгор. кад. корпусъ 1834—84“, и 1891, т. 
ІХ ІХ, стр. 617, въ Запискахъ проф. Ѳ. И. 
Іордана“ (упом.).—„Вибліогр. Іисты 1825 г.к, 
П. Ееппена, № 36, стр. 528.—Формул. спис. 
въ СПб. Сенатск. архивѣ.
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Абессалоиовъ, Григорій Ооломон., архитек- 
торъ. Род. въ 1833 (1829?) г. въ Закавказскомъ 
краѣ, вослитывался въ Строительномъ Учшшщѣ 
(съ 31 іюля 1844 г. ио 25 ію ія  1851 г.); выаущенъ 
былъ оттуда съ чияомъ коллежскаго регистра- 
тора и ооредѣленъ помощникомъ губ. архитек- 
тора прн Тифлпсской Отроит. Еоммиссіи, а по 
ея уираздненіи—младш. архитекторомъ Стропт. 
отд. Тифлисскаго губ. праві. (1865); состоялъ 
съ 1876 г. Тифлисск. губ. архитекторомъ п уво- 
ленъ въ отставку по прошенію въ 1887 г.

См. рукоп. замѣтку Л. Н . Летрова  и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92, 
состав. Г . В .  Б а$ ановскимъ “, СПб. 1892, стр. 1.

Абрамовы, Грпгорій и Сергѣй, см. Аврамовы.
Абросимовъ, Христофоръ, серебр. дѣлъ ма- 

стеръ 2-й статьи 1660—64 гг. въ Москвѣ, ро- 
домъ полякъ.

См. И. Забѣлина „0 металлич. производствѣ въ 
Россіи до XVII ст.м въ „Записк. Иміі. Археол. 
Общ.° 1853, т. У и въ отд. отт., стр. 110 
(упом.). — А . Викт орова  „Описаніе записн. 
книгъ и бумагъ стар. Дворц. приказовъ 1613 — 
1725 г.“, М .“1883, т. II, стр. 516 (подъ имен. 
О бросим ова).

Абумовъ (Абакумовъ), ГригоріЗ, граверъ на 
мѣди XVIII в. По указу Сената 28 дек. 1732 г. 
онъ былъ присланъ, въ числѣ 12-ти учениковъ, 
изъ Моск. Олавяно-греко-латин. Акад. въ СПб. 
Акад. Наукъ для обучеаія разнымъ наукамъ 
до отправки въ Камчатскую экспедидію, но, по 
непопятіивости и болѣзненности, опредѣіенъ 
быіъ „къ художествамъ“ п назначенъ для изу- 
ченія рисованіяи гравированія къ грав. Эллин- 
гер у  (9 марта 1733г.), съ жалованьемъ по 60р. 
въ годъ; числиіся ваосіѣдствіи сюворѣзцемъ 
(1743), работаіъ еще въ 1746 г. и исполниіъ 
картинку съ надписью „Исторія о древн. бо- 
гахъ", гдѣ изображены А поионъ, Орфей, Са- 
тиръ, Сафо и Оріонъ (в. 6. 9, ш. 8. 3).

См. „Матеріалы для исторіи И. А. Н.“, 11(1886), 
626. 220. 308. 252. 325. 442. 307; ІУ (1887), 
233. 558; У (1889), 10. 299. 515. 499. 553.— 
„Русск. Старину" 1877, ХУІІІ, 74и78, въ ст. 
С. И. О пат овт а  „Евд. Андр. Ганнибалъ, 
иервая жена Абр. Петр. Г а н н и б а л а Д .  Ро- 
еішскаю  „Русс. граверы и ихъ произвед.“, 
М. 1870, стр. 149.

Абутцрвъ, Николай Григорьев., живописедъ. 
Род. 1833 г., умеръ 1859 г., застрѣлившись не* 
чаянно. Онъ учился живописи подъ руковод- 
ствомъ проф. С.М . В ор о б ь ев а в ъ  Акад. Худож., 
гдѣ дважды выставлялъ свои произведенія: въ
1858 г.—„Видъ въ окрестностяхъ Твери“ и въ
1859 г.—„Зиму, С.-Петербургскій видъ“, за ко- 
торый и получилъ 2-ю сер. мед. но перспектив- 
ной живописи.

См. „Указат. выст. въ Акад. Худож.“: 1858,
№ 113, и 1859, № 140.—„Сборникъ матер. для
истор. И. А. X., изд. подъ ред: Д .Н  П ет роваи,
III (1866), стр. 331.—Рукоп. замѣтки е%о же. 

V Авдій, ваятель X III в., о которомъ въ лѣ- 
тописяхъ сохранилось слѣдующее извѣстіе: Да- 
ніиіъ Романовпчъ Галидкій, княжа во Віади- 
мірѣ-Волынскомъ (сіѣдов. въ періодъ временн 
отъ 1219 до 1229), построиіъ городъ Угровскъ 
(нынѣ село Угрусскъ), н поставиіъ тамъ еии- 
скопа (быть можетъ, Іоасафа I, упом. въ іѣтоп. 
подъ 1223 г.; см. Л . Д. „Іерархія Всероссіиск. 
церкви“, М. 1892, стр. 122), а потомъ, на со- 
сѣднейгорѣ, выстроилъ другой городъ—Холмъ, 
котораго татары съ Батыемъ не моглп взять 
(1240), сжегши тамъ только церковь св. Троиды, 
впослѣдствіи возстановіенную Даніиюмъ. Послѣ 
этого князь стаіъ приглашать туда обитателей 
изъ нѣмдевъ и русскихъ, язычниковъ и ляховъ, 
причемъ бѣжали къ нему и всякіе мастера пзъ 
татаръ. Тогда-то онъ и создалъ церковь во имя 
св. Іоанна Златоустаго, красявую и великоіѣп- 
ную,имѣвшуютакой видъ: было 4 свода или арки 
(,,комары“ *)), отъкаждаго угла шли связи или 
лежни („преводъ"), а основаніе ихъ (пстояніе“) 
быю на 4-хъ гоювахъ чеювѣческихъ, изваян- 
ныхъ однимъ художникомъ („отъ нѣкоего хы- 
треца“); 3 окна быіи украшены цвѣтными(„рим- 
скими") стекіами; нри входѣ въ аітарь стояіи
2 стоіба изъ цѣіаго камня, и на нихъ была арка 
(,,комара“), верхъже былъукрашенъ зоютыми 
звѣздами ио іазуревому полю; внутреннее воз- 
выиіеніе (япомостъ“) быю выіито изъ чистыхъ 
мѣди и олова и біестѣло какъ зеркало; двое две- 
рей тамъ были украіпены камнемъ—галицкимъ 
бѣлымъ и хоімскимъ зеленымъ, съ узорами, те- 
санными однимъ художникомъ Авдеемъ („нѣ- 
кимъ хытредомъ Авдьемъ“), съ украшеніями 
(,,прилѣпы“) всѣхъ цвѣтовъ (,,шаровъ“) и съ 
позолотой; на переднихъ („напреди“) былъ из- 
ваянъ Спасъ, на сѣверныхъ („иолунощныхъ“) — 
св. Іоаннъ, такъ что всѣ входившіе изумлялись 
этому 2). Проф. Даткевичъ , говоря, въ своемъ 
изслѣдованіи о „Княженіи Даніііла Галнцкаго4, 
что при этомъ княэѣ на Волыни явились ху- 
дожники изъ русскихъ,—можетъ быть ученики 
иностранцевъ, прибавляетъ, что „нѣтъ основа-

*) Отъ лат. сатега , греч. 'ларлра, зенд. сатагщ  
ср. камара — облегченное удареніе въ церк.-славян. 
языкѣ л .

2) Къ сожадѣнію, ни одно изъ приведенныхъ 
здѣсь строительныхъ выраженій не нашло себѣ тол- 
кованія въ „Опытѣ словаря изъ Ипат. лѣтописи“ 
Л . Г . Чернышевскаю, напеч. въ 3-й тетр. „Ма-
теріаловъ для сравнит. и объяснит. словаря русск.
языка, изд. II отд. Имп. Акад. Наукъ“, СПб. 1854.



ній считатъ этого Авдія иностранцемъ"; по его 
же даннимъ, соборная церковь въХолмѣ про- 
существовала до 1640 г. (см. у него стр. 94, 
прим. 2, п стр. 93, пріш. 4). Но пок. П. Н. ТІе- 
тровъ считалъ Авдея пришлымъ, а не тузем- 
нымъ художнпкомъ (см. его „Очеркъ исторіи 
скульптуры въ Россін" въ „Вѣстн. Изящп. Ие- 
кусствъ" 1890, вбіп . I, стр. 59).

Во всѣхъ почти источникахъ время постройки 
и украшенія вышеописаннаго храма обозна- 
чено, однако, не точно. Въ однихт., каковы: 
„Указат. къ 8 том. Полн. собр. русск. лѣтоп.“, 
СПб. 1868 (подъ словомъ „Авдей"), „Матер. 
для истор.-географ. словаря Россіи“ Н. П. Бар- 
сова, Вшгьно 1865 (сгр. 208), „Энциклопед. 
словарь, составл. русск. учен. и литератД СПб. 
1861 (I, 221, зам. П. Н. Петрова), „АПдет. 
Кйпзііег-Ьех., Ъегаив&ед. ѵоп Бг. <Іи1. Меуег“, 
Ьеірг. 1878 (II, 488, А гі ѵоп Ш . Т)оЫ егі\— 
дѣятельность названнаго художника отнесена 
къ 1259 г., по тому соображенію, что въ Во- 
лынской лѣтописи, приведенной у Карамзина 
(т. IV, пр. 20) и изданьіой потомъ Археограф. 
Коммиссіею по „Ипатіевскому спискуи ХІУ— 
ХУ в. библіотеки Акад. Наукъ (въ 1843 и въ
1871 гг.), и, наконецъ, А . С. Петрушевичемъ 
(въ іГьвовѣ въ 1871 г.), основаніе Холма съ цер- 
ковьюсв.Іоанна помѣщено вслѣдъ заописаніемъ 
бывш. въ немъ пожара въ томъ году (т.-е. 6767). 
Въ другихъ ігстонникахъ, а именно въ изда- 
ніяхъ П. Н  Батюшкова: „Памятники русск. 
старины въ Западн. губ.“, Сиб. 1885 (вып. УІІ, 
стр. 2—3) и „Холмская Русь, историч:. судьбы 
Забужья“, СПб. 1887 (стр. 40), созданіе гор. 
Холма и украшеніе его дерквами отяесено къ 
1235 г. — безъ сомнѣнія на томъ основаніи, 
что въ то время, да и послѣ того, князь Да- 
ніилъ дѣйствительно жилъ въ этомъ городѣ. 
понявъ наконедъ, послѣ неоднократныхъ изгна 
ній его изъ Галича, что, будучи даже власти- 
телемъ всей Галичины и Волыни, всетаки на- 
дежнѣе было оставаться въ новомъ укрѣплен- 
номъ мѣстѣ, чѣмъ въ древней столидѣ. Но, 
во 1-хъ, галидко-волынскій лѣтописедъ, при- 
ступая къ повѣствованію (подъ 6767 г.) о сож- 
женіи гор. Холма „отъ окаянныя бабы“ и о 
неудачной попыткѣ татарскаго темника Ку- 
ремсы перейти р. Стырь для осады гор. Луцка, 
прямо говоритъ: „Си же потомъ спишемъ
о создан іи  град а  (Холма) и украш ен іѣ  
ц ер к ви “, а по окончаніи этого повѣствованія, 
прибавляетъ: „Якоже древле писаномъ, 
во К урем ьсину рать, о заж ьж ен іи  го- 
рода Х олма. Х олмъ бо городъ сице 
бысть созданъ...“, послѣ чего и разсказы- 
ваетъ краткую исторію этого города. Во 2-хъ, 
тотъже лѣтописецъ нигдѣ самъ ие ознанаетъ 
времени событій, замѣтивъ разъ навсегда, 
нто сдѣлаетъ это потомъ, согласно съ хроно- 
логіей греческой и латинской, и, слѣдова- 
тельно, въ Ипатіевскомъ спискѣ годк простав- 
лены не авторомъ, а перепистакомъ, и притомъ 
часто на угадъ, иногда даже совершенно без- 
смысленно, на чтб указывалъ еще Еарамзгтъ 
(т.ІІІ, пр. 113), а въ новѣйшее время—Е. Н.

Бестужевъ-Рюминъ, въ своемъ изслѣдованіи 
„0 составѣ русск. лѣтописей до конда XIV в.“ 
—въ „Лѣтописи занятій Археограф. Коммис- 
сіи“, СІІб, 1868 (вып. IV, стр. 153), и Н. Даш- 
кевичъ, въ своемъ сониненіи „Княженіе Да- 
ніила Галицкаго, по русск. и нностраіш. из- 
вѣстіямъ", Кіевъ 1873 (стр. 6, прим. 2). По- 
слѣдній вѣрно означаетъ и основаніе Холма, 
относя его къперіоду между 1223 и 1240 гг. 
(см. у него стр. 90—91, прим. 3). То же дѣ- 
лаетъ и гр. Уваровъ въ „Матер. для археолог. 
словаря" въ изд. „Древностп“, М. 1873 (III, 1), 
ссылаясь на П. С. Р. Л. VII, 241.

Авдѣевъ, Алексѣй Александровичъ, архи- 
текторъ и худож. пиеатель. Сынъ тульскаго по- 
мѣщика, онъ родился 12 марта 1819 г. въ с. 
Бѣтковѣ, Новосильскаго у., Тульской губ.; ум. 
18 марта 1885 г., въ С.-Нетербургѣ, послѣ не- 
продолжнтельной болѣзни, пріѣхавъ въ столицу 
по дѣламъ вел. кн. Константпна Нпколаевича, 
для котораго составлялъ проектъ церкви. Двѣ- 
надцатилѣтнимъ мальчгикомъ, онъ поетупилъ 
осенью 1831 г. въ 1-ю Моск. гимназію, вскорѣ 
послѣ того переименованную въ Моск. Дворян- 
скій институтъ, и, по окончаніи тамъ курса, 
опредѣлился на службу въ канцелярію Моск. 
генералъ-губернатора помощникомъ столона- 
чальника—10 ноября 1837 г. ІІосѣтивъ однажды 
деревню своей матери (рожд. Рейхенбергъ, по 
первому мужу—Дурново) и увидавъ заказанный 
ею за 5 руб. какому-то мѣстноыу строитеію 
проектъ колокольни, молодой Авдѣевъ возымѣлъ 
намѣреніе составить собственный проектъ, чтй 
п исполнилъ новозвращеніи въМоскву. Пред- 
ставленный съэтимъ проектомъ акад- Быков- 
ском у — братомъ его, смотрителемъ 1-й Моск. 
рпсовальн. школы, онъ смѣло могъ отвѣтить на 
вопросъ архитектора*. „гдѣучился?"—чтоархи- 
тектурѣ нигдѣ не учплся. йсполняя съ 12 февр. 
1844 г. должность архитекторскаго помощника 
при Быковскомъ, Авдѣевъ научился практикѣ и 
сталъис.ключительно заниматься архитектурою. 
Послѣ того, по совѣту своего руководителя, онъ 
отказался отъ получаемаю жалованья (400 р. 
ассиг. въ годъ)—23 января 1847 г. п выдержалъ 
экзаменъ въ Департаментѣ нроектовъ и смѣтъ 
на нраво производства всякаго рода граждан- 
скпхъ сооруженій—5 февр. 1850 г., а Іапрѣля 
былъ утвержденъ Инспекторскимъ Департамен- 
томъ гражд. вѣдомства—младшимъ архитекто- 
ромъ Попечит. Совѣта Заведеній Обществ. При- 
зрѣнія (гдѣ исправлялъ эту должность еще съ 
10 мая 1848 г.). Затѣмъ, въ концѣ 1851 г. и въ 
началѣ 1852 г., онъ совершплъ спеціальное пу- 
тешествіе по Германіи, Франціи и Итаііи, съ 
цѣлью изученія архитектуры, а въ 1853 и 1854 гг.

1*



(съ 17 іюня по 1 яываря) былъ командироваоъ 
ыивистромъ внутр. дѣлъ, совмѣстно съ проф. 
Моск. Университета Л еоптьевы м ъ, для архео- 
логнческихъ изслѣдованій въ мѣстность древ- 
няго Танаиса (нынѣшн. с. Недвиговки), ири 
устьѣ Дона, гдѣ п сдѣлалъ рисунки съ тамош- 
ннхъ древностеи, хранящіеся теиерь въ Архео- 
логическон Коммиссіи при йми. Эрмптажѣ. Въ 
1855 г., 24 мая, Авдѣевъ вышелъ въ отставісу, 
съ чпномъ колл. ассесс., а въ 1856 г. пред- 
принялъ второе путешествіе въ Италію, про- 
жплъ знму въ Римѣ и бралъ уроки акварели 
у и8вѣстнаго Корродп. Слѣдовавшія затѣмъ 
неоднократныя поѣздки его заграннцу, на- 
чиная съ 1860 г., когда онъ, послѣ Италіи, 
посѣтилъ Аѳииы и Константпноиоль, имѣли 
уже дѣлью заказы мраморовъ, двѣтныхъ сте- 
колъ, плитныхъ половъ и образовъ на лавѣ 
для нроизводившихся имъ церковныхъ со- 
оруженій въ Крыму.

Первою  архнтектурною работою Ав- 
дѣева была постройка обсерваторіи Моск. 
Унпверситета по вновь составленному имъ 
проек-гу, удостоившемуся Высочайшаго ут- 
вержденія, — она была окончепа въ поло- 
винѣ 40-хъ гг. (1845—1846). Потомъ, кромѣ 
возведенія колокольни въ деревнѣ матерп 
(№ 2) п перестройки нѣсколькпхъ домовъ 
въ Москвѣ (№ 3), какъ напр.: Кошелева на 
Поварской, Кроткова на Никитской и др., 
онъ воздвигъ еще по собствеиному проекту 
сельскую дерковь (№4) въ русско-внзантій- 
скомъ стплѣ, на которомъ такъ спеціалн- 
знровался впослѣдствіп, — въ пмѣыіи А. С. 
Хомякова, Данковскаго уѣзда, Рязанской 
губ. Этотъ-то ироектъ и побуднлъ тогдашняго 
товарища военнаго министра, князя В. И. 
Васильчикова, заказать Авдѣеву церковь 
во имя св. Ннколая (№ 5) для сѣв. военнаго 
кладбшца въ Севастополѣ, надъ могпламп 
павшнхъ при осадѣ его вонновъ. Послѣ Вы- 
сочайшаго утвержденія проекта назваиной 
церквн, въвидѣ пирамидальнаго памятника съ 
основаніемъ въ 84 фута длпною п шириною, 
составнтель приступилъ въ 1857 г. къ ея по- 
стройкѣ, которую и окончилъ въ 1870 г. За этотъ 
храмъ онъ награжденъ былъ орденомъ св. Вла- 
дныіра 4 ст., авообще заразличныя церковныя 
сооруженія, возведенныя имъ въ Крыму,—зва- 
ніемъ академика въ 1871 г. Хромолитограф. 
изданіе этой іюстройкн было предпринято еще 
въ 1871 г. въ Москвѣ (вышло всего 3 вып. съ
9 табл. въб. л., отиечаг. въ литогр. Л ем ер сье  
въ Ііарижѣ), снимки же со стѣннон живописи

къ ней (раб. акад. В аси л ьев а  и К ар н ѣ ев а , 
исполи. въ 1867—74 гг.) помѣіц. въ фотографир. 
альбомѣ М т урскаю , изд. въ Одессѣ въ 1871 г.

Помнмо архптектурной дѣятельности, Ав- 
дѣевъ занимался также и лнтературой, беэъ 
ыалаго 40 лѣтъ (съ 1847 до 1886 г.), нечатая въ 
разпыхъ періоднческнхъ издапіяхъ, нреныуще- 
ственпо ыосковскнхъ, — то свѣдѣпія объ нно- 
странныхъ художественныхъ дѣлахъ, въ тоыъ 
чнслѣ о русскпхъ художникахъ заграницей, то 
отчеты о художествеиныхъ выставкахъ обѣихъ

1. Храмъ св. Николая въ Севастополѣ 
(постр. А . Лодѣеоымъ). 

нашпхъ столицъ, то заыѣтки о русскихъ древ- 
иостяхъ. Во вреыя же постройки названной 
выше церкви св. Николая, имъ были исполнены 
еіде слѣдующіе сооруженія и проекты:

6) Часовня надъ могилою князл М. Д. Горча- 
кова наСевастонольскомъвоепномъ кладбнщѣ,— 
гдѣ тотъ пожелалъ быть нохороненныыъ,—зало- 
женпая въ 1856 г. п построенная нзъ афаинта съ 
колоннами изъ иолнрованнаго діорита, имѣю- 
щимп ыраыорныя каиители и базы, и съ ыраыор- 
ною обдѣлкою стѣпъ внутрн (въ 1861—1863 гг.).



7) Высочайше утвержденный намятникъ- 
часовня на Инкерманскихъ высотахъ, соору- 
ікенный на сумму, собрапную по подпнскѣ офп- 
дерами 11-й пѣх. дпвизіи „въ память смотра 
войскамъ, произведеннаго Имп.АлександромъІІ 
послѣ сдачн Севастоиоля непріятелемъ“ (1862).

8) Высочайше утвержденный памятникъ на 
могилѣ адмнр. Казарскаго въ Ннколаевѣ — нзъ 
иолпрованнаго діорита съ бронзов. медальономъ 
послѣдняго и пзображеніемъ брнга „Меркурій".

9) Доведенная до половины церковь въ 
Ііучукъ-Ламбатѣ, паюжномъ берегу Крыма, 
надъ могилою Кутапсскаго военнаго губер- 
натора, князя Гагарнна, павшаго отъ рукп 
убійцы, —преднолагавшаяся къ сооруженію 
изъ діорита, въ видѣ горизонтальныхъ ря- 
довъ каыня, покрытыхъ куполомъ нзъ 8 
наклонныхъ плитъ на 4-хъ полированныхъ 
діоритовыхъ же колоннахъ съ мраморными 
каоителями и базами.

10) Храмъ во имя св. Владнміра надъ 
могнламн адмнраловъ въ Севастополѣ: нача- 
тая еще при адмир. Лазаревѣ, по проекту 
арх. Ш такенш нейдера, дерковь эта, со- 
оружавшаяся въ память крещенія св. Влади- 
міра н въ основаніи когорой былъ иохоро- 
ненъ иотомъ самъ Лазаревъ (1851), служпла 
во время осады Севастополя убѣжпщемъ для 
адмираловъ Корнилова, Истомнна п Нахп- 
мова, а нослѣ войны такъ и была оставлеиа 
неконченпою, потому что въ память кре- 
щенія св. Владиміра пачатъ былъ построй- 
кои уже другой храмъ — въ Херсонесѣ (по 
проекту проф. Д. И. Грпмма); когда же 
нредположено было достроить и начатую 
прежде дерковь въ память того же событія, 
Авдѣевымъ составленъ былъ для новой но- 
стройки проектъ въ вішантійскомъ стнлѣ, хотя 
и на выведенномъ уже въ землѣ основаніи, 
ио съ добавленіямп и измѣненіямн иоверхъ 
земли, н проекгь этотъ тогда же удостонлся Вы- 
сочайшаго утвержденія (1862). Тутъ собствеино 
былодвѣ церквн: верхняя и нижняя, нричемъ 
обѣ нмѣли мрамориые иконостасы, нрестолып 
жертвенпнки, а верхпяя, кромѣ того,—такіе же 
амвопъ съ клпросамп, епископское сѣдалище, 
окоиныя рамы и всю обдѣлку внутреннихъ 
стѣнъ. Въ послѣдніе годы жизни Авдѣева была 
освящепа пакопедъ ннжняя дерковь въ криптѣ, 
гдѣ находятся могнлы адмираловъ (1882), а въ 
1888 г. — н верхняя. За нроектъ этого храма 
онъ получнлъ большую золотую медаль на 
Моск. Полптехнической выставкѣ 1872 г.; фо- 
тографіи же нѣкоторыхъ частей и пріінад-

лежностей этого сооруженія посылались СПб. 
Обществомъ Архитекторовъ также н на Вѣи- 
скую всемірную выставку 1873 г., а затѣмъ рису- 
нокъ тогоже храма, вмѣстѣсърпсункомъ деркви 
св. Ннколая, выставлялся тѣмъ же Обществомъ 
п па Моск. Всероссійской выставкѣ 1882 г.

11) и 12) Рисунки въ византійскомъ стилѣ 
церковпой утвари: для храма св. Владиміра въ 
Севастополѣ, съдѣлыо исполнеиія нзъ бронзы, 
серебра и рѣзпогодерева, іі виутрепней орпамен- 
тировкн сельской церквп въимѣпіи Хомяковыхъ 
въ Даиковскомъ у., Рязанской губ. (1872—73).

і

2. Храмъ св. Владиміра въ Севастополѣ 
(постр. А. Авдѣевъиіъ).

Съ фотографіи Севастоп. фотогр. Гезлемеза.

13) н 14) Проекты церквей: въ внзантійскомъ 
стилѣ иа 600 челов. — для Новосильскаго у. 
Тульской губ. (1872— 73) и армяно-грегоріанской 
въ армянскомъ стилѣ — для гор. Севастоиоля 
(1873— 74).

15) Мраморный иконостасъ събронзовыми две- 
рями, ио собств. проекту, для домовой церкн Ллі- 
. цея Цесареви ча Николая въ Москвѣ (1873— 1875).

й6) — 18) Проекты: часовни для кладбнща 
„Рбге ЬасЬаізе" въ Парижѣ (1874— 75), церкви 
съ мраморнымъ нконостасомъ въ одпо имѣніе 
Тульской губ. (1875— 76) и собориаго храма въ 
одномъ уѣздиомъ городѣ тойже губ. (1877— 78).



Аверкіевъ, Петръ, стѣнописецъ XVII в., I Пророка въ Ярославдѣ и соборпой въ Костром- 
росппсыв. въ 1681 г. стѣны въ церквахъ; Илыі | скомъ Ипат. монастырѣ, прпчемъ до послѣдняго

4. Образецъ стѣнописи Ильинской церкви въ Ярославлѣ (исполн. П. Аверкіевымъ, Андрелновыми и др.). 
Съ фотографіи Яросл. фотогр. И. Ѳ. Барщевскаго.



19) Проектъ серебряной эмальированноіг 
оиравы для нортфеля, поднесенваго Лицеемъ 
Цесаревича Николая въ Москвѣ его дочетному 
поиечителю, Моск. генералъ-губернатору князю 
Долгорукову, въ день 50-ти-лѣтняго юбилея 
иослѣдияго (1878—79).

20) и 21) Проекты: фіала, окружениаго скве- 
ромъ, ири храмѣ св. Владиміра въ Севастополѣ 
(1880—81) и самого сквера съ оградою изъ пу- 
шекъ и якорем (1882—83).

22) Кромѣ того, въ качествѣ дѣйствит. члена 
Москов. Археологическаго Общества п члена- 
основателя Общества любителей древнерусск. 
искусства, онъ принялъ на себя безвозмездпо, 
вмѣстѣ съ Севастоп. городск. архит. Ш так ен - 
нін ей дер ом ъ , трудъ по снятію позднѣйшей 
побѣлки и пропзвольной раскраски съ уцѣдѣв- 
шихъ каминовъ и фонтановъ изъ бѣлаго камня 
въ Бахчисар. дворцѣ, въКрыму, и приведенію 
этихъ памятниковъ восточнаго искусства въ 
первоначальный видъ, съ согласія Таврич. гу- 
бернатора, г.-м. Кавелииа, вслѣдствіе ходатай- 
ства вел.кн. Владиміра Александровича (1878).

Изъ л и тер атур н ы хъ  р а бот ъ  Авдѣева на- 
печатаны:

1) Въ„М оск. Г ор од ск ом ъ  Л и стк ѣ “:раз- 
боръизданія „Русск. Старина въ памятннкахъ 
церк. и гражд. эодчества“, Снетрева и М ар-  
ш т о в а (1847, №276).—2) Въ „М оск. В ѣ д ом .“: 
„Путевыя гамѣтки художника" (1851, №149).— 
Въ „П р оп и л ея хъ “ Леоитъева: 3) „Письма 
изъ Рима и Неаполя“ (1853, кн. III, отд. I, 
стр. 209 — 244) и 4) „Объяснительныя замѣча- 
нія“ къ этимъ ппсьмамъ, по поводу крнтич 
статьи въ № 10 „Бнбліот. для Чтенія“ 1853 г. 
(1854, кн. IV, стр. I — VIII). Въ „Соврем. 
Л ѣ топ и си  Русск.Вѣстниь-а":5) „Отрывки изъ 
письма А—ва къ редактору о римскомъ кар- 
навалѣ“ (1856, т. II, № 6, стр. 151—155); 6) -
8) „Письма изъ Рима“: чНадгробный намят- 
никъ К. П. Б рю ллова въ Римѣ“ (т. III, № 9, 
стр. 5 8 -  61), „Мастерскія русск. художниковъ 
въ Римѣ“ (т. III, № 10, стр. 142—146, и т. IV, № 14, 
стр. 5 7 -  64), „Пзъ Рима“—мелкія извѣстія (т. V, 
№ 18, стр. 188—197); 9) „Отвѣтъ на замѣчанія 
г. Желѣзнова [въ„Современникѣ“ 1857 г., № 2] по 
поводу отзыва о г. С орокинѣ, помѣщеннаго 
въ статьѣ „Мастерскія русск. художниковъ въ 
Римѣ“ (1857, т. VII, № 4, стр. 303—306); 10) „Выс- 
тавка въ Имп. Акад. Худож. въ СПб.“ (т. VIII, 
№ 6, стр. 143—162); 11) „Отвѣтъ на статью 
Рамазапова [въ № 101 „Вѣдом. Моск. Город. 
Полпц.“] подъ заглав. „Нѣсколько замѣтокъ на 
статью г. Авдѣева" (т. IX, № 10, стр. 164—168);

12) „ПослѣднГе труды Корнеліуса и Овербека“ 
(т. IX, № 12, стр. 260—2С6); 13) „Выставка худож. 
пропзведеній въ залахъ Моск. Училища живо- 
ииси п ваянія“ (1858, т. XIII, № 2, стр. 121— 
131); 14) „Письмо А —ва къ редактору“ (1859, 
т. XIX, № 3, стр. 277—283), по яоводу иисьма 
Ш такеншнейдера [см. 1858 г., т. XV, стр. 200— 
202], вызваннаго статьей „Описаніе закладки 
храма во имя св. Николая Чудотворца надъ мо- 
гилами воиновъ, павшихъ при защптѣ Севасто- 
поля въ 1854 и 1855 гг.“ [см. 1857 г.ѵ № 19]; 
15) „Петербургская выставка картинъ и ста- 
туй“ (1861, №№ 21, 22, 27). — Въ „ А р хи тек т . 
В ѣ стн и к ѣ “: 16) „Нынѣшнее состояніе разва- 
линъ Херсонеса и проекты для постройки храма 
въ память крещенія Св. Владиміра“ (1859, 
№ 3) п 17) „Жпвопйсь на лавѣ“ (№ 4); 18) „ Древ- 
нѣйшія оконницы въ русск. церквахъ“ (1860 г , 
№ 2) и 19) „Древнія украшенія церк. стѣнъ 
близъ Новгорода“ (№№ 1 и 3). — 20) В ъ „ Б есѣ д ѣ “: 
„Конкурсы Моск. Археолог. Общ.“ (1872, № 4, 
с. 117—120).—Въ „М оск. В ѣ дом .“: 21) „Ио по- 
воду живописи на лавѣ“ (1875, № 36); 22) Объяс- 
непія по поводу сообщеннаго въ№53-мъ Г ол оса  
іізвѣстія о переданныхъ арх. Арнольдомъ въ за- 
сѣданіи СПб. Общ. Архитект. свѣдѣній насчетъ 
постройки Херсонесскаго храма (№ 72), и 23) 
Отвѣтъ г. Арнольду (№ 155).—24) Въ „Соврем. 
И з в ѣ с т ія х ъ “: „Какъ у насъ обращаются съ 
древностями?“ (1875, № 330).— 25) Въ „Тру- 
дахъ  VI А р х ео л о г . с ъ ѣ зд а  въ О дессѣ": 
„Церковь св. Іоапііа въ Керчи“ (1887, т. III, 
стр. 382—386).

26) Затѣмъ въ библіотекѣ Акад.Худож. хра- 
нится папка съ рукошісн. текстомъ и 5-ю рис. 
А—ва, относящ. къ „Черниговскому собору“.

Въ дополненіяхъ Л. В . Выкова къ замѣткамъ 
Языкова „Покойные русск. писатели и писатель- 
иицы“ (см. „Библіографъ“ 1886, № 12, стр. 176— 
179, „Къ некрологогу 1885 г.“), нашему архи- 
тектору неправильно нрішисано пзданіе дру- 
гого А. Авдѣева, сдѣланное имъ совмѣстно съ 
своей матерыо, Е. А. Авдѣевой, подъ заглав. 
„Экономич. лексиконъ“ (СПб., 1848): матъ Ал. 
Ал. Авдѣева звали не Ек. Ал., а Маріей Пе- 
тровной. То же извѣстіе повторено и въ „06- 
зорѣ жизни и трудовъ покойн. русск. иисате- 
лей“ Д. Д . Языкова (въ прилож. къ „Историч. 
Вѣстн.“ 1889 г. и въ отдѣльн. издан., вып. V, 
стр. 16—17).

П о р т р ет ъ  художника (грудной) наппсанъ 
былъ акадеіг. Ж а кух ш о й  въ Севастополѣ въ 
60-хъ годахъ, другой, акварельный, — акад. 
Александровскимъ въ 1884 г.



Самая подробная біографія А—ва помѣщена была 
Эд. Доббертомъ въ нѣмецк. худож. словарѣ 
„АДдет. КйпзІІег-ЬехікоБ, Ьегаиз§ед. ѵоп 
Бг. «Гиі. Меуег" (Ьеірг. 1878, II, 488—489) 
и почти дословно нереведена А . И. Сомовымъ, 
лодъ ямененъ некролога, въ его „Худож. Но- 
востяхъ“ (1885 г., № 7, стр. 201-202). На- 
стоящій очеркъ написанъ главнымъ образомъ 
на основаніи автобіографіи художника, со- 
общенной имъ лично составителю ещевъ 1882 г., 
и архивныхъ дѣзъ Акад. Худож.: 5/А, 63/1867, 
102/1873, 193/1874 и 96/1878. Подспорьями 
же служили: „Отчеты Имп. Акад. Худож.“ 
за 1872—33 гг., гдѣ встрѣчаются свѣдѣнія
о трудахъ А—ва, какъ академика, изъ года 
въ годъ, а именно: за 1872 — 73, стр. 64; 
1873—74, стр. 56; 1874—75, стр. 54; 1875— 
76, стр. 48; 1876 — 77, стр. 49; 1877 — 78, 
стр. 69; 1878—79, стр. 51; 1879-80, стр. 46; 
1880-81, стр. 45; 1881—82, стр. 46; 1882—83, 
стр. 69, равно какъ: „Указат. выст. II. А. Х.“ 
1873 (отд. архитект., XXVII— XXX, 3\1іЛЪ 96— 
110), „Катал. Всеросс. выст. въ Москвѣ въ 
1832 г.и (отд. архитект., №№ 12 и 24) и, на- 
конецъ, „Сборникъ матер. для исторіи Имп. 
СПб. Акад. Худож., изд. подъ ред. П. Н . Пет- 
роваи, СПб. 1866 (111,443—444), гдѣ находятся 
нѣкоторыя подробности о живописныхъ и мра- 
морныхъ работахъ въ сооружавшихся А —вымъ 
Севастопольскихъ храмахъ. • 0  томъ же были 
напечатаны статьи въ англ. журналѣ „Т ітез“ 
1866 г. (по поводу посѣіценія кладбищенскои 
церкви принцемъ и прннцессою Уэльскими), 
въ „Кеѵие ^ёпёгаіе (1е ГагсЬііес1;ііге“ 1873 г. 
([іо поводу фотографич. изданія), въ „Голосѣ“ 
1870 г. (№ 2 — въ видѣ корреспонденціи изъ 
Севастополя), ж 1875 г. 152 — въ особой 
статьѣ инжен.-арх. Арнолъда „Храмъ въ Хер- 
сонесѣ“, вызванной вышеупомян. объясненіемъ 
А—ва въ „Моск. Вѣдом.“ 1875 г.), и въ 
„Моск. Вѣдом.“ 1888 г. (№ 285—въ корресп. 
изъ Севастополя, Н . Б алабухи , и № 300 —въ 
оосб. статьѣ „Храмъ Св. Владиміра въ Се- 
вастополѣ“, Н . Никитгша). Еромѣ того, 
„Еще худож. замѣчаніе по поводу П утевы хъ  
зам ѣ ток ъ  х уд ож н и к а“ появилось въ „Мос- 
квитян.“ 1852г. (т. I, отд.УІІІ, смѣсь, с. 22—21).

Авдѣевъ, Матюшка, пконшшъ ХУІІ в. въ 
Москвѣ, имѣлъ дворъ въ Броннои Слободѣ въ 1639.

См. А . Викт орова  „Описаніе записныхъ книгъ и 
бумагъ стар. Дворц. нриказовъ 1613—1725 гг.“, 
М. 1883, II, 462.

Авдѣевъ, Бавелъ МнхаГіловичъ, архитек- 
торъ. Род. въ 1849 г., былъ казеннымъ воснн- 
танникомъ въ Стронт. Учплнгцѣ (съ 25 сентября 
1870 но 15 іюня 1876 г.), выпущепъ оттуда съ чп- 
ноиъ XII кл. и опредѣленъ младшимъинженеромъ 
въ Стронт. отдѣленіе Екатерішосл. губ. нрав- 
леніи, асъ 1881г. состоитъ младшимъ архитек- 
торомъ тамъ же, занимаясь частиою практнкою.

Рукоп. замѣтка П. Л . Петровсі, допоіняющ. 
„Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен.,

1842—92, составл. Г . В . Бараповскимъ*, 
СИб. 1892 (стр. 1).

Аверкіевъ, Кирііла, серебр.-чеканщпкъ 1682 
года въ Москвѣ.

См. И. Забѣ.іина „0 металлич. производствѣ въ 
Россіи“, СПб, 1853, стр. 110 (упом.).

Аверкіевъ (Оверкіевъ), Третьякъ, рнсоваль- 
іцикъ („знаменщикъ“) Моск. Печатнаго двора 
ХУІІв., иснолн. въ 1647г. два полулистовыхъ ри- 
сунка: „Степеныая лѣстннцаа іі„Восхождепіе по 
лѣстнпдѣ въ ліщахъ“, гравнр. на грушевыхъ дос- 
кахъ „рѣзцомъ" Ѳ ед.И в.П опов ы мъ для вышед- 
шей въ томъ же году енигіі Іоанна Іѣствпчника.

См. В . Е . Румяпцева  „Свѣдѣпіл о гравиров. и 
граверахъ при ЪГоск/Печатн. дворѣ въ ХУІ 
и XVII ст.“, въ изслѣдованіи Д. Ровинскаю  
„Русск. граверы и ихъ произвед.“, М. 1870, 
стр. 373—374 и 867, и въ отд. изд.—„АП^еш. 
Кішзііег-Ьех., Ьегаизде#. ѵоп Бг. ЛГиІ. Меуег“ , 
Ьеірг. 1878, В.И, 8.489 (Аг*. ѵоп ЕЯ. ЪоЪЪегі).

ДГГЛТі

3. Іоаннъ Лѣствичникъ (рис. Т. Аверкіевымъ, 164-7).



времени сохран. въ обоихъ храмахъ надписи 
съ именемъ этого мастера.

См. „Яросл. губ. вѣдом.“ 1850, № 42, ч. неоф- 
фиц., стр. 409, стат. С. Серебрякова „Цер- 
ковь св. прор. Иліи въ Ярославлѣ“.—Д. Ро- 
випскаю „Исторію русск. школъ иконопяс.“, 
СПб. 1856, стр. 126,—„АНёет. Кііпвѣіег-Ьех., 
Ьегаиз&ед. ѵоп Бг. 7и1. Меуег“, Ьеірг. 1878,
В. II, 8. 489 (Агі. ѵоп ЕЛ. ВоЬЪегі).

Авиловъ, Руфъ, архитекторъ. Род. 1826 г. 
и, по окончаніи курса въ Строит. Учнл. съ чи- 
номъ колі. секрет. въ 1848 г., причисіенъ былъ 
къ Департаменту военныхъ поселеній.

См. Г. Барановскаю  „Юбил. Сборникъ Инстит. 
Гражд. Инжен. 1842—92“, СШ. 1892, стр. 1.

Авнатамовъ, Агафонъ Никитичъ, живопи- 
седъ. По происхожденію армянинъ, онъ род. въ 
Тифлисѣ 1816 г. (судя по тому, что, вступая 10 
окт. 1843 г. въ бракъ съ дочерью к. с. В. Н. Бо- 
роднной, онъ имѣіъ 27 іѣтъ); учился въ качествѣ 
вольноприходящаго, но на казенное содержаніе, 
въ СПб. Акад. Худож., гдѣ осенью 1836 г. былъ 
назначенъ въ классъ исторической и портрет- 
ной живописи къ проф. К. П. Брю ллову, а 
въ 1842 г. выставилъ „Портретъ горца мусуль- 
манскаго полуэскадрона“—на вваніе своб. ху- 
дожника. Состоя потомъ при Управленіи Го- 
суд. Коннозаводства, А —въ занимался, ио ио- 
рученію начальства, изданіемъ портретовъ зна- 
менитыхъ англійск. чистокровныхъ лошадей, по 
обравцу изданнаго въ Англіи собранія, а за- 
тѣмъ предприняіъ, на собственное иждиве- 
віе, подобное же изданіе портретовъ замѣча- 
тельныхъ русскихъ лошадей, съ государств. и 
частныхъ ааводовъ (выигрывшихъ призы на 
скачкахъ и бѣгахъ), въ 30 листовъ, раздѣлен- 
ныхъ на 10 тетрадеи, изъ которыхъ въ концѣ 
1850 г. вышло двѣ, съ открытіемъ подппски на 
весь атласъ по цѣнѣ 2 р. 50 к. за каждую те- 
традь съ нераскраш. рисунками и по 4 р.—съ 
раскрашеннымп; по Имп. Николай I остался 
педоволенъ его исполненіемъ.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд.подъред. П.П.Петрова*, II (1865), 852.— 
„Указат. выст. въ И. А. Х.“, 1842, стр. 10.— 
Въ Архивѣ И. А. X., дѣла Президентскія 1886, 

55 Ь, и 1840, №8, и Правленія 1850, №188.
Авнатамовъ, Микиртумъ (Никита), живопи- 

сецъ XIX в. Тифлисс. уроженецъ, онъ посвятидъ 
своему любимому искусству и обоихъ сыновей 
своихъ: Я кова, занимавшагося преимущест- 
венно портретнойживописъю,и А гаф она, про- 
являвшаго особ. наклонность къ ландшафтной 
живописи.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла Правленія 1829, 
№ 186, и Президентскія 1836, № 55 Ь.

Авнатамовъ, Яковъ Никптичъ, жнвописецъ. 
Тифлисс. уроженецъ, онъ род. въ 1809 г. н по- 
тому не могъ быть принятъ въ 1829 г. въ Акад. 
Худ., несмотря на ходатайство кн. Паскевича. 
Имъ исполнены были въ 1846 г. портреты: па- 
тріарха Еф рем а, А. П. Е рм олова, гр. Ж. Ѳ. 
П аск ев и ч а , бар. Г. В. Р о зен а , Е. А. Голо- 
вина, А. Н. Н ей гар дта . Въ свое время онъ 
былъ единственнымъ нортретнымъ живоппс- 
цемъ въ Тифлисѣ, И8вѣстнымъ додъ именемъ 
„грузинскаго Рафаэля“ (зіс).

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла 1829, № 186. —
„ИллюстрацД 1846 г., № 20, сгр. 320, столб.
2, въ ст. „Что дѣлается въ Тифлисѣ".

Авраамій Смоленскіщ св., иконописецъ. Онъ 
провелъ, можно сказать, всю жизнь свою въ 
Смоленскѣ, родившись тамъ, по нѣкоторымъ 
даннымъ, около 1171 г. и скончавшись, вѣ- 
роятно, 21 августа 1221 г. Любя съ юныхъ 
лѣтъ книжное чтеніе и слушаніе Слова Божія, 
онъ роздалъ, посіѣ кончины родителей, все 
свое пмущество нищимъ, а самъ удалился въ 
Се л нщ е, обитель въ честь Богородицы (вдослѣд. 
село Богородицкое, въ 6 верст. отъ города, по 
лѣв. сторону Рославльской дор.), и въ этомъ 
уединеніи еще съ большимъ рвеніемъ предался 
пзученію житій св. отшельшшовъ, атакжетво- 
реній Іоанна Златоуста и Ефрема Сирпна по 
имѣвшимся у насъ уже тогда русс. переводамъ. 
Рукоположенныйвъ санъ священника, Авраамій, 
имѣвшій образъ и подобіе Василія Велпкаго, 
своими краснорѣчивыми проповѣдями сталъ 
привлекать къ себѣ множество народа изъ са- 
маго города, что возбудило зависть въ другпхъ, 
и игуменъ, восцретивъ ему сперва проповѣдо- 
вать, изгналъ его потомъ совсѣмъ изъ обители. 
Возвратясь въ Смоленскъ, онъ поселился въ 
маломъ и бѣдномъ монастырѣ св. Креета на 
Покровской горѣ, по прав. сторону Днѣпра, и 
своими стараніями скоро привелъ п эту оби- 
тель въ болѣе цвѣтущее состояніе: толпы мо- 
лельщиковъ стали теперь стекаться сюда, и 
самая мовастырская церковь сдѣлалась боіѣе 
біаголѣпной, будучи украшена новыми ико- 
нами—быть можетъ, письма самаго Авраамія, 
бывшаго, по преданію, иконопиецемъ. Это опять 
иодаю поводъ къ зависти и теперь противъ 
него возстало какъ черное, такъ и бѣюе ду- 
ховенство, обвиняя его въ ереси, волховство- 
ваніи, чтеніи бѣсовскихъ книгъ и лжепроро- 
чествѣ. Схваченный неожиданно,бѣдаый Авраа- 
мій былъ отведенъ своими пресдѣдователями 
къ Смоленскому епископу Игнатію (управіяв-



шему епархіей съ 1206 и ум. 29 янв. 1219 г.), у 
котораго находился въ то время и Смоіенскій 
князь Мстпславъ-Борисъ Романовпчъ (правив- 
шій удѣломъ съ 1197 и ум. въ 1224 г.). Разъ- 
яренная толпа требовала сожженія проповѣд- 
ника, но пресвитеръ ивъ пруссаковъ Лука нѣ- 
скоіько остепенилъ волновавшихся, а епископъ, 
дія окончатеіьнаго прекращенія смуты, рѣ- 
шилъ отослать Авраамія въ тотъ монаетырь, 
гдѣ онъ быіъ постриженъ, съ воспрещеніемъ 
ему даже священнодѣйствія. Но заступничество 
такого уважаемаго въ городѣ лида, какълресви- 
теръ Лазарь Прусинъ (впосіѣд.преемникъ Игна- 
тія по епископской каѳедрѣ) и объясненіе наро- 
домъ случившейся засухи—карою Божіею за 
предпринятыя гоненія на любимаго проповѣд- 
ника, побудили епискоиа не только вызвать 
Авраамія для молитвы и снять съ него запре- 
щеніе, а еще поставыть его игуменомъ и архи- 
мандритомъ вт. скудный монастырь, основан- 
ный въ честь положенія ризъ Богородицы,--для 
иоднятія этой обители. Вступая въ монастырь, 
онъ видѣлъ лѣстницу, соединяющую д ія  него 
небо съ земіей, а передъ смертью — картину 
8агробнон жизни. Онъ скончаіся, успѣвъ похо- 
ронить Игнатія и имѣя самъ отъ роду всего 
около 50 лѣтъ.

Послѣ него, по сказанію его житія, оста- 
лись двѣ иконы его работы: „Страшвый Судъ“ 
и „йзображеніе мытарствъ, проходимыхъ ду- 
шою по смерти“, но онѣ не допіли до насъ; 
впрпш же изъ его „Слова о исходѣ души отъ 
тѣла, странствоваши (аіытарствахъ) по смерти 
и о Страшномъ Судѣ“, начинагощагося обыкио- 
венно словами „Кириілъ фиюсофъ рече“ и на- 
печатаннаго въ изданныхъ Е. Еалайдовичемъ 
„Памятникахъ росс. словесности XII в.“, М. 
1821 (№ XII, стр. 92 — 101, по неполн. рукоп. 
гр. Румянцева XVI в.), и Ж  Сухомлино- 
вымъ „Рукописяхъ гр. Уварова*, СПб. 1858 
(вып. I, № XVIII), подъ видомъ сочин. Ки- 
рплла Туровскаго, тогда какъ въ б-кѣ Іосифова 
Волокоіамскаго мон. (№ 516) оно носитъ имя 
Авраамія (см. объ этомъ С. Шевырева „Исторію 
русс. сю в.“, Ч; ПІ, стр. VII и 213—216, а так- 
же прим. 28 в, и 52), встрѣчаются на народ- 
ныхъ картпнкахъ о мытарствахъ въ гравиров. 
Синодикахъ (см. Д.Ровинскаго „Русс.нар.карт.", 
СПб. 1881, IV, 586). — Память св. Авраамія 
празднуется—по установіенію Моск. Собора 
1549 г.; мощи его почив. подъ спудомъ въ осно- 
ванномъ при немъ,внутри гор.Смоленска, В ого- 
р одицком ъ мужскомъ 2-го класса монастырѣ, 
называющпмся также С пасо-А враам іевы м ъ,

по тамошнему соборному храму (освящ. въ 
1755 г.), и Училищ нымъ, со времени учрежде- 
нія тамъ дух. училища- семинаріи (1728), но, 
но свидѣтельству Ж. Цебржова („Смоленск. 
губ.“, СПб. 1862, с. 328), собственно неизвѣстно 
гдѣ находятся, послѣ разоренія монастыря по- 
ляками въ 1611 г. и обращенія его въ Доми- 
никанскій училищный кляшторъ, чѣмъ онъ II 
оставался до возврата города Россіи въ 1658 г., 
когда въ обители снова возобновіена была 
архимандрія.

Житіе св. Авраамія, вмѣстѣ со службой ему, 
составл. было св. инокомъ Ефремомъ (*{- не ра- 
нѣе 1238 г.), который самъ' называетъ себя 
ученикомъ Авраамія и въ своемъ сказаніи 
нѣсколько разъ ссылается на свидѣтелей-оче- 
видцевъ. Оно принадлежитъ къ однимъ изъ 
самыхъ любопытныхъ какъ по заключающимся 
въ немъ историт. даннимъ, такъ и по евоей 
литерат. формѣ, и сохранилосьвъразныхъмо- 
настырскжхъ и частныхъ собраніяхъ—въ спис- 
кахъ XVI и XVII в. (они исчисл. у Н . Б арсу- 
кова, въ его „Источникахъ русск. агіографіи", 
СПб. 1882, стр. 9, и у архим. Серггя, въ его 
„Полномъ мѣсяцесловѣ Востока“, М. 1876, II. 
і, 219): одинъ изъ нихъ, Соловецк. монастыря 
№ 805, пис. въ Калугѣ въ 1558 г., напечат. 
въ „Правосл. Собес.“ 1858 г. (сент. — нояб., 
ПІ, 136 и 369); другой, библіотеки Смолен- 
ской семииаріи,—въ „Смоленск. епарх. вѣдом." 
1875 г. (ч. неоффиц., стр. 1 и 38) и отд. от- 
тискомъ въ 8-ку (остался неизвѣст. Н. П. Бар- 
сукову и Сергію). Затѣмъ, краткое житіе его 
привед. въ „Славянскихъ святцахъ“ 1646 и 
1648 гг., напеч. по іерусалимскому уставу, 
и проч. Іізъ позднѣйшихъ жизнеописаній Ав- 
раамія можно указать на помѣщеиныя въ „Энци- 
клопед. Іексиконѣ“ П лю ш ара, СПб. 1835 (т. I, 
стр. 88—89, ст. Е. Бороздииа), въ „Словарѣ 
историч. о святыхъ“ ш . Эристова, СПб. 
1836 и 1862 (стр. 5—6 и 2—4: почти дословная 
перепечатка предыдущ. статьи, съ очень не- 
значит. измѣненіями и прибавками, но безъ 
указанія главн. источника), въ „Энциклопедич. 
Словарѣ, составл. русск. учеными и литерат.“, 
СПб. 1861 (I, 264—265, ст. Ѳ. Сидонскаго, 
совершенно особенная), въ „Историко-стати- 
стич. описаніи Смоленск. епарх.“, СПб. 1864 
(на стр. 280 -  283), въ „Исторіи русск. церкви“, 
митроп. Ж акарія, т. Ш , изд. 1857 г. (стр. 
47 ж 171—175 и прим. 106) и изд. 1868 г. 
(стр 64); въ „Исторіи русск. словесности“
С. Шевырева, ч.ІН , М.1860 (стр. 13—16) и 
СПб. 1887 (стр. 6—7), въ „Житіяхъ святыхъ“
А . Журавъева, 1858 (стр. 111) и изд. 2-е 
(стр. 107), и въ „Русск. святыхъ“ Филарета, 
Черниг. 1865 и СПб. 1882 (Н, 73)—у обоихъ 
подъ 21 авг. Поправки и дополненія къ тремъ 
послѣднимъ см. въ изсдѣдованіяхъ: Ѳ. Бус- 
лаева „Истор. очерки русс. народной сло- 
весности и искусства“, СПб. 1861 (т. II, 
стр. 116 — 222), и В . Елючевскаю  „Древне- 
русск. житія святыхъ какъ историч. источ- 
никъ“, М. 1871 (стр. 52—58).



Такъ какъ въ первонач. рукопігсныхъ источ- 
никахъ нигдѣ не упоминается о годахъ про- 1  и 
исніествій, то въ большинствѣ поаднѣйшихъ | См. ИВЗНОВЪ, Авраамій. 
статей о св. Аврааміѣ совершенно певѣрно

Авраамій ІІвановъ, нконошісецъ XVII в.,

„ * і і ; ГрИГОрііІ, МОСК. КОрМОВОН ІІКОНО"
( Й Г ^  ! — • Р—  АР— ІГ, соборъ въ

См. II. Забѣлшт, „Матер. для исторіи русс.

росс. іерархіи“ Амвросія, М. 1814 (III, 65). 
оно отнесено было къ конду XIII в., такъ I 
какъ у него въ годѣ смертн святого, очевидно,! 
вкралась опетатка—„1292“ вмѣсто „1229“ (илн : 
1221). Затѣмъ Бороздинъ, не довѣрявшіи ириве- 
депной датѣ,а за нимъ и Эристовъ, относили это | 
событіе къ послѣдней половинѣ XII в., на 
томъ только основаніи, іто,по свидѣтельству 
„Исторіи россійск. іерархіи11, Смоленскій 
еписконъ Игнатій былъ хиротонисанъ ок.
1128 г., Лазарь же былъ ыоставленъ митроп. 
Михаиломъ, управлявшимъ русск. церковью 
съ 1127 по 1145 г., а также по тому пред- 
положенію, что упомин. въ житіи князь 
Мстиславъ—неможетъ быть никто другой, 
какъ старшій сынъ и преемникъ Бладиміра 
Мономаха, скончавшійся въ 1132 г. Между 
тѣмъ, по лѣтописнымъ даннымъ, лишь въ 
1205—06 г. еписк. Игнатій пріѣзжалъ къ 
вел. кн. Всеволоду Георгіевичу отъ его 
свата, кн. Смоленскаго Мстислава Рома- 
новича, „молиться“ о мирѣ и послѣ этого 
принималъ участіе въ погребеніи жены 
того же вел. князя (см. „Долн. собр. русск. 
лѣтопД VII, 112, и I, 178, и у Жарам- 
зина, въ изд. Эйнерлинга, III, 71 и прим.
118, по Троицк. и Пушкич^к. лѣтоп.), Ла- 
зарь же упомин. въ рукописныхъ источ- 
никахъ, уже какъ оставившій епископскую 
каѳедру, подъ 1226 г. (ср. Еарамзина, III, 
прим. 171, по „Патерику“ Синод. библіо- 
теки, а также И. Д. „Іерархію Всеросс. 
дерквиа, М. 1892, стр. 65). Наконедъ, тѣ 
же Бороздинъ и Эристовъ, а за ними и 
Филаретъ, относившій годъ контаны Ав- 
раамія, то къ 1210, то къ 1220 г., заклю- 
чали изъ словъ „Четьихъ Минейа, будто 
св.Авраамій провелъ въмонашествѣ почти 
50 лѣтъ, тогда какъ въ „Иконописномъ 
подлинникѣ“, при описаніи наружности свя* 
того, сказано напротивъ, что онъ „черну 
браду такову имѣя и главу плѣшиву, 
поживъ бо лѣтъ 50" (см. „Иконопис- 
ный подлинникъ сводной редакціи, изд. подъ 
ред. Г. Фгтімонова, XVIII в.“, М. 1874, 
стр. 425—6), откуда ясно, что Авраамій жилъ 
всего-на-всего 50 лѣтъ, отчего и сохранилъ 
черную бороду, а потому, если онъ дѣйстви- 
тельно скончался въ 1229 или 1221 г., то, 
значитъ, родился около 1179 иіи 1171 г. Въ 
новѣйшихъ изданіяхъ жизнь этого святого от- 
несена просто къ началу или первой четверти 
XIII в. (см., кромѣ Сергія, еще „Книгу глагол. 
описаніе о русск. святыхъ“, съ дополн. гр. Ж. 
Толстого, М. 1887, с. 81, № 102; архим. 
Леонида ;,Св. Русь“, СПб. 1891, подъ № 772, 
стр. 198; В . Звѣринскаго „Матер. для исто- 
рико-географич. изслѣдованія о православн. 
монастыряхъ въ Росс. Имперіи“, СПб. 1892,
II, подъ № 1154, стр. 318, гдѣ указана вся 
литература Спасо-Аврааміева мон. въ Смо- 
ленскѣ).

иконоп.“ во „Временнішѣ" 1850 г,, VII, 28.- 
Д. Ровинскаго, „Исторію русс. школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, с. 120.

5. Евангел. Луна, 1677 г.

(рис. Г. Авраамова). *

Аврамовъ, Грпгорій, рисовалыдішъ Моск. 
Печатнаго двора XVII в. Находясь сперва въ 
разборщикахъ, потомъ въ „зпаменщикахъ“: въ 
1663 г.—временно, съ 1668 по 1675 г.—постоянно 
и,наконецъ,—въ числѣ сверхштатныхъ („прибы- 
лыхъ“), росписывалъ золотомъ въ 1649 г., вмѣстѣ 
съ зоютописцемъ Посольскаго приказа, Григ. 
Б лагушинымъ, двѣпечатныя книгижитіяСав- 
вы чудотворца, назначіенныя „въ додносъ“ госу- 
дарю, и исиолнилъ на грушевыхъ доскахъ лице- 
выя изображенія: Ефрема Сирина, для его книги 
1647г.,рѣз. Ѳед. Ив. Поповымъ, иІукиЕван-
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гелиста, вѣроятно рѣзанное іеромон. Іо а са -  
фомъ, для Евангелія 1677 г., а также про- 
шісныя слова: въ 1679 г.—24 п въ 1680 г.—27; 
кромѣ того, росписалъ въ 1666—67 г. подъ рако- 
випу точеный столъ „въ подносъ“ государю.

См. В . Е . Румянцева «,Свѣдѣнія о гравиров. 
и граверахъ при Моск. Печатномъ дворѣ въ 
ХТІ и ХТІІ ст.“, въ изд. Д. Ровинскаго: 
„Русс. граверы и ихъ произвед.", М. 1870 г., 
стр. 374—375 и 367, и въ отд. отт.—АПдеш. 
Кйпзііег-І^ех., Ъегаи8§е&. ѵоп І)г. Лиі. Меуег“, 
Ееірг. 1878, В. II, 8. 490 (А гі ѵоп Ж .  ІОоЪ- 
Ъегі).—А . Е . В т т орова  „Описаніе запис- 
ныхъ книгъ и бѵмагъ стар. Дворц. приказовъ 
1613 — 1725 г.% Й. 1883, II, 440.

Аврамовъ, Григорій, учен. Серебр. палаты, 
упоминается въ дѣлахъДворц. нриказовъ Архпва 
Моск. Оруж. палаты подъ 1681 и 1687 г.

См. А . Вж торова  „Описаніе записн. книгъ и 
бумагъ стар. Дворд. приказовъ 1613—1725 г.“, 
М. 1883, II, 520.— М. Забѣлина „0 металлич. 
производствѣ въ Россіи до Х ТІІст.й,СПб. 1853, 
стр. 110 (упом.).

Аврамовъ, Иванъ, живописецъ при ІПпа- 
лерной мануфактурѣ въ С.-Петербургѣ, род. въ 
1746 г., сдужилъ еще въ 1779 г.

Рукоп. замѣтка Ц. И. Петрова.
Аврамовы, Петръ и Семенъ, серебреники 

1678—81 гг. въ Москвѣ.
См. Ж. Забѣлина „0 металлич. производствѣ въ 

Россіи“, ОПб. 1853, стр. 110 (упом.).—А . В ик-  
торова „Описаніе записныхъ книгь и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725 г.“, СПб. 
1883, II, 519 и 520 (упом. въ качествѣ „зна- 
менщика“ и „мастера" подъ 1681 г.).

Аврамовъ (Обрамовъ), Сергѣй, 3-й камен- 
ныхъ дѣлъ подмаст. 1616 г. въ Москвѣ, прп 
Каменномъ приказѣ.

См. „Д'ревности“, М. 1865, „Матер. для археолог. 
словаря, I, 37.

Аврамъ, ваятель-литейщикъ XII илиХІѴ в., 
единственное изображеніе котораго, съ русск. 
надппсью: ЛйРЛІЙЪ, нахо-
дится на нижнемъ поіѣ лѣвой поіовины мѣд- 
ныхъ западныхъ (входныхъ), такъ назыв., Кор- 
сунскихъ воротъ въ Новгородскомъ Софійскомъ 
соборѣ,—въ самой серединѣ, между изображе- 
ніями двухъ другихъ мастеровъ: Р ик ви н а п 
В айсм ута, носящими латпнскія и русскія над- 
ппси. Правда, нѣтъ прямыхъ указаній на рус- 
ское или нѣмецкое происхожденіе мастера 
Аврама, почему одни ученые считаіи его скорѣе 
нѣмдемъ (наир. Еарамзинъ и Аделутъ—ъсхѣрг 
ствіе принадлежности самихъ вратъ къ чпслу 
нѣмедкихъ проивведеній среднихъ вѣковъ)иіи 
же нѣмецкимъ жидомъ (какъ Снетревъ — вѣ- 
’)0ятн0, изъ-за нѣкотораго сходства его іица съ

еврейскими типами); другіе, напротивъ, призна- 
ваіи его—за поіякаіілирусскаго(нанр.Лелевт) 
или просто за русскаго (какъ Доббертц судя по 
самому его пмени и по надписи іи п іь  на одномъ 
русск. языкѣ,—въ противуположность другимъ 
примѣрамъ на томъ же памятникѣ, а также 
по существованію креста на его шеѣ, какъ 
чисто-русскаго обычая, и по нѣкоторымъ при- 
знакамъ позднѣйшаго изготовленія и помѣщенія 
самого его изображепія на вратахъ, въ срав- 
неніи со всѣми осталышми). Но, чтобы тамъ 
ни быю, а мастеръ Аврамъ долженъ занять 
мѣсто среди древне-русскихъ художниковъ, если 
не въ качествѣ одного изъ первоначальныхъ 
творцевъ (XII в.), то въ смыслѣ позднѣйшаго 
исправитеія (XIV в.) этого замѣчательнѣйшаго 
памятника средневѣковаго іитейпаго искусства.

Врата эти состоятъ изъ 48 отдѣіьныхъ бронзо- 
выхъ піастинокъ, то зеіеноватаго, то желтова- 
таго цвѣта, о диночныхъ, двойныхъ иіи тройныхъ, 
вышиною почти 1х/2 фута и тоіщиною около */6 
дюйма,съ выпуклыми изображеніями изъ Св. Пи- 
санія—Ветхаго (4) *) и Новаго Завѣта (24)2), изъ 
исторіитоговремени(16,--отчасти портретовъ)3) 
и изъ міра аілегорій (4) 4), заключенными въ 
коймы, дюйма п * 4 толщиною, — продоіьныя,

*) 1 (23). Сотвореніе Адама и Евы; 2 (21). Грѣ- 
хопаденіе; 3 (10). Рахиль съ ребенкомъ; 4 (18). Взя- 
тіе Иліи на небо (№№ въ скобкахъ означены по 
Аделунгу).

2) 1. Христосъ съ ап. Петромъ и Павломъ, и 
2—3. Двѣ группы по сторонамъ ихъ: Богоматери 
съ 6-ю апостолами и 6-ти остальныхъ апостоловъ;
4 (5). Благовѣщеніе; 5 (14). Дѣлованіе Маріи и 
Елизаветы; 6 (6). Рождество Христово; 7 (8). По- 
клоненіе волхвовъ и 8 (9). Богоматерь съ Пред- 
вѣчнымъ Младендемъ; 9 (11). Срѣтеніе Господне;
10 (35). Дарь Иродъ и 11—12 (45, 47). Избіеніе 
младендевъ (?); 13 (15). Бѣгство въ Египетъ; 14 (4). 
Крещеніе; 15 (25). Христосъ во славѣ, окружен- 
ный силами неоесными и четырьмя евангелистами; 
16 (27). Входъ въ Іерусалимъ и 17 (28). Встрѣча 
народная; 18 (31). Предательство Іуды; 19 (33). Хри- 
стосъ въ темницѣ; 20 (37). Бичеваніе Христа; 
21 (38). Распятіе; 22 (42). Сошествіе во адъ; 23 (44).* 
Воскресеніе; 24 (41). Жены мироносицы у гроба.

3) 1. Александръ, еписк. Плоцкій, съдвумя діа- 
конами (скорѣе священниками); 2 (43). Вихманъ, 
еписк. Магдебугскій, и 3—4(12,16). Два діакона;
5—6 (7, 26). Два юноши—со свиткомъ и съ кни- 
гой; 7—9 (20, 22, 24). Мастера Риквинъ, Аврамъ 
и Вайсмутъ; 10—11 (29,32). Женщина и мужчина 
со змѣями въ рукахъ; 12 (30). Мужчина съ лен- 
той (?) въ рукахъ; 13 (35). Король; 14 (46). Три 
воина въ полномъ вооруженіи; 15—16 (39—40).Жен- 
щина съ сосудомъ и мужчина съпустыми руками 
(свящ. личности?).

4) 1—2 (13, 34). Рукояти, изображ. адъ, кото- 
рый пожираетъ грѣшниковъ; 3 (19). Крѣпость и 
убожество; 4 (48). Дентавръ или Полканъ.



6. Корсунснія врата XIII— XIV в. въ Новгор. Софійск. соборѣ (работы мастера Аврама и др.). 
Съ фотографіи Яросл. фотогр. И. Ѳ. Барщевскаго.



большласх.изъ плетешекъ троякаго рода,иногда 
чедовѣческихъ фигуръ (поражающихъ людей 
и животныхъ) н флероновъ въ полукружіяхъ, и 
поперечныя, болыи. част. изъ такихъ же флеро- 
новъ, инон разъ плетешекъ двоякаго рода, и съ 
вырѣзанными впослѣдствіи вглубь надиисями: 
латпнскими XII — XIII в. (17), латинскимп и 
русскими (8) п однпми русскими XIV—XV в. 
(29), не отличающпмися особенной грамотно- 
сгью, причемъ на нѣкоторыхъ дощечкахъ—по 
два и болѣе объяененія, часто въ перемежку, а 
на 13-ти нѣтъ никакихъ. Помянутыя изображе- 
нія наколочены на дубовыя створни, вышиною 
5 арш. и шириною 18А арш. каждый, въ 7 ря- 
довъ,—по 2, по 3 и по 4 вт. рядъ, смотря по 
ширинѣ пластинокъ, и притомъвъслучайномъ 
порядкѣ, а не по извѣстному плану, такъ что 
иногда отдѣльныя фигуры, составляющія по- 
видимому одно дѣлое съ другими фигурами или 
сценами, помѣщепы не вмѣстѣ, а врозь, и по- 
тому, не имѣя зачастую надписей, представ- 
ляются отчастп непонятными. Напр., находя- 
щіяся на лѣвой половинѣ дверей въ 4 п 5 ря- 
дахъ отдѣльныя фигуры „діаконовъ“ съ кади- 
ломъ л со служебникомъ, очевидно, должны 
были находиться по бокамъ изображенія еписк. 
Вихмана, помѣщеннаго въ 6 ряду правой поло- 
вины,—подобно тому, какъ такія же фигуры 
стоятъ по сторонамъ еписк. Александра въ 
4 ряду лѣвой половины, а быть можетъ, къ 
этимъ двумъ изображеніямъ должны относить- 
ся и находяіціяся въ 3 ряду той же поло- 
вины и во 2 ряду правой отдѣльныя фигуры 
остриженныхъ въ скобку юношей — съ рас- 
крытой книгой и съ развернутымъ свиткомъ, 
какъ бы прислужниковъ при богослуженіи (если 
только первый изъ нихъ не относится къ мас- 
терамъ, исполнявшпмъ двери, а второй — къ 
слѣдующей группѣ). Двѣ другихъ фигуры, жен- 
ская и мужская, въ короткихъ одеждахъ, съ 
проборами по срединѣ головы и съ животными 
вродѣ змѣй въ рукахъ, помѣщенныя во 2 и 
3 рядахъ правой половнны, имѣютъ, можетъ 
статься, отношепіе къ находліцейся въ томъ же 
3 ряду ыужской фигурѣ, тоже съ проборомъ 
по срединѣ головьт, надъ которой видна надпись 
(8І)СгЕКЕ, и съ лентой въ обѣихъ рукахъ (а 
не съ закрпвленпымъ оружіемъ въ каждой,какъ 
объясняли ирежде). Затѣмъ, помѣщенныя въ 5 
и 6 рядахъ иравой половины длинноволосыя 
фпгуры въ пестрыхъ одеждахъ — одна съ ме- 
чомъ и ножпами въ рукахъ, другая побиваю- 
щая враговъ—относятся, ложалуй, къ находя- 
щейся въ 4 ряду той же половины фигурѣ царя

Ирода на престолѣ (если только онѣ, вмѣстѣ съ 
фигурами 3 воиновъ въ иглемахъ, кольчугахъ и 
со щитами въ рукахъ, не имѣютъ отношенія 
къ помѣщенной рядомъ съ Иродомъ фигурѣ 
Короля въ коронѣ и съ обнаженнымъ мечомъ, 
причемъпослѣдняя можетъ принадлежатыіликъ 
выше описанной группѣ изъ трехъ фигуръ, или 
же, судя по мѣткѣ ІІІІ, составлять продолженіе 
изображенной, въ 3 ряду лѣвой половины, груп- 
пытрехъ волхвовъ съ дарами, служа подъ пару 
иредставленной тамъ же, на другомъ концѣ, Ра- 
хили съ ребенкомъ, а три воина могли быть 
даже стражей у гроба Господня). Накоиецъ, 
помѣщенныя въ 5 ряду правой половины двѣ 
послѣднихъ отдѣльныхъ фигуры, тоже съ длин- 
ными волосами и въ длинныхъ дестрыхъ одеж • 
дахъ, — женская съ сосудомъ въ правой рукѣ, 
мужская съ пустыми руками,—должны изобра- 
жать, можетъ статься, какихъ нибудь свящ. 
личностей, наприм. одну изъ мироносицъ съ 
Іосифомъ Аримоѳейскимъ. Бсѣ эти изображенія 
и сопровождающія ихъ надписи можно яайтп 
въ „Древностяхъ Росс. Госуд.“ (Отд. 21—
26), гдѣ описанныя врата воспроизведены, какъ 
въ цѣломъ видѣ, такъ и чаетями, съ болѣе точ- 
ныхъ рисунковъ пок. Ѳ. Г. Солнцева, чѣмъ у 
Аделунга и Лелевеля, гдѣ приведены отдѣльно 
только надписи, въ поясненіе къ общему виду 
Новгородскихъ вратъ 5).

Несмотря на самыя явныя доказательства нѣ- 
мецкаго происхожденія западныхъ входныхъ 
вратъ Новгородскаго Софійекаго собора, а 
икенно на западно-европейскія пзображенія 
свящ. предметовъ и лицъ, съ готическо-латин- 
скиминадписями,онп съ давнихъ временъ назы- 
ваются „Еорсунскими“, т.-е. Греческими,- -шга 
по господствовавшему у насъ издревле обык- 
новенію именовать такъ вообще всѣ искуссныя

* произведенія, къ какому бы роду производства 
тѣ ни принадлежали,- отчего съ конца ХІУ в. 
такъ стала называться и вся западная паперть 
собора, украшенная послѣ архіеписк. Василія 
( |  1852) именно такого рода иконами и стѣн- 
ною живописью, или же по записанному въ Не- 
сторовой лѣтописи преданію о помѣщеніи „за 
святою Б огородиц ею “ въ Новгородѣвыве- 
зенныхъ св. Владиміромъ изъ Корсуни двухъ 
мѣдныхъ вратъ и 4 иконъ (см. „Полн. собр. 
русс. лѣтоп.“, I, 50), хотя послѣднее могло съ 
большею справедливостью относиться скорѣе 
къ другимъ вратамъ того же собора, не варуж-

5) У И. Жартынова („І/Аг* гиззе, раг 1е И. Р. 
Г. Шагііпоѵ. Ехігаіі йе 1а К с ѵ и е сі е ГА г і с Ь г ё- 
ѣіеп", ІІ-е зсгіе, іо те  IX. Аггаз, 1878, р. 22) 
ошибочно указано, будто Корсунскія ворота воспро- 
изведены Рихтеромъ въ его „Памягникахъ русск. 
зодчествай: они были только срисованы имъ для 
2-й ч., хранящ. въ оригин. въ библіотекѣ И. А. X.



нымъ, а внутреннижъ, стоящимъ именно при 
входѣ въ предѣлъ Рождества Богородицы и 
называвшимся иногда Сартунскими (если толь- 
ко это не исковерканное названіе тѣхъ же 
Корсунскихъ) или Сигтунскими, т.-е. ІІІвед- 
скими, не взирая на ихъ гораздо болѣе визан- 
тійскій характеръ, на что указывалъ уже Д. 
Полѣновъ (см его „Библіографня. обогрѣніе 
трудовъ Имн. Русс. Археолог. Общ.“, СПб.
1871, стр. 69).

Очень можетъ статься, что эти послѣднія 
дверииразумѣлъ Герберштейнъ въсвоей авто- 
біографіи (напеч. въ „КоѵасЪісЬ^в Затшіипй 
Ы. посЬ ип^еііг. 8іііскек, ОГеп 1805, I, 147) и 
въ своихъ „Запискахъ оМосковіл“ (этКег. Моз- 
соѵ. СоттепІагіі“), говоря о вид^нныхъ имъ 
въ Новгородск. соборѣ мѣдныхъ церк. вратахъ, 
нѣкогда вывезенныхъ изъ греч. города Еорсуня. 
Иначе было бы просто непонятно, какимъ обра- 
зомъ такой тонкій наблюдатель не обратилъ 
вниманія на латинскія надписи наружныхъ 
дверей и изображенія тамъ же католическихъ 
епископовъ XII вѣка: Вихмана Магдебургскаго 
(правивпхаго епархіей съ 1152 до 1192 гг.) и 
Александра Плоцкаго (йе ВІисісЬ, — избран- 
наго въ 1129 г. и ум. въ 1156 г) . Если же 
въ то время, т.-е. въ 1517 г., на мѣстѣ ны- 
нѣшнихъ Корсунскихъ вратъ стояли именно 
такъ-назыв. Васильевскія, сооруженныя (а по 
Татиш еву, см. его „Истор. Росс.“, СПб. 1784, 
ІУ, 134, купленныя у нѣмцевъ за дорогую цѣну] 
въ 1336 г. Новгородскимъ архіепископомъ 
ВасиліемъЕалѣкою, при кн. Иванѣ Даниловичѣ, 
посадникѣ Ѳедорѣ Даниловичѣ и тысячскомъ 
Аврамѣ и, по предположенію, увезенныя въ 
1570 г, царемъ Иваномъ Грознымъ, вмѣстѣ 
съ другими сокровищами, въ Александров- 
скую слободу (нынѣ гор. Александровъ, Влади- 
мірской губ.), въ тамошній Успенскій мона- 
стырь (сперва мужской, а съ 1642 г.—женскій), 
гдѣ онѣ и находятся до сихъ поръ,—то выше- 
упомянутый разсказъ Герберштейна еще менѣе 
могъ бы относиться къ тогдашнимъ наружнымъ 
дверямъ, такъ какъ онѣ, сколько извѣстно, 
вовсе даже не назывались Еорсунскими. Съ 
другой стороны, освобож. изъ русскаго плѣна въ 
1722 г. шведъ, бывшій королевскимъ библіо- 
текаремъ въ Стокгольмѣ, Гейнр. Бреннеръ, 
возвращаясь ю ъ Москвы на родину черезъ 
Новгородъ и розыскавъ тамъ игвѣстныя ему 
уже прежде Сигтунскія ворота, которыя, какъ 
онъ узналъ наконецъ, вели въ соборной церкви 
въ хоръ алтаря, описываетъ ихъ въ письмѣ 
къдокт. Г еоргу  В аллину, автору изслѣдова- 
нія о древней шведской столицѣ Сигтунѣ,- -дѣй- 
ствительно какъ запирающія алтарь, хотя тутъ 
асе говоритъ о неизвѣстныхъ для русскихъ 
надписяхъ на нихъ и изображенной тамъ же, 
между прочимъ, исторіи бѣгства Дѣвы Маріи съ 
младенцемъ Христомъ въ Египетъ, что прямо 
относится къ такъ-назыв. теперь Еорсунскимъ 
вратамъ (Сг. УѴаШп, „8і§іипа аѣапз еі садепа", 
Ирваііае 1729-32, Р. II, § 17, р. 238). Въ 
концѣ ХТШ ст. нѣкоторые путешественники 
стали уже нрямо указывать на неправдоподоб- 
ность происхожденія послѣднихъ дверей изъ 
греч. Корсуни, основываясь главнымъ образомъ

на присутствіи на нихъ — имени Магдебург- 
скаго епископа Вихмана и другихъ латинсішхъ 
надписей, какъ напр.: Герм. Фридр. Миллсръ 
въ анонимномъ описаніи поѣздки въ Свято- 
Троицкій монастырь 1778 г., т.-е. собственно 
въ Успенскій монастырь гор. Александрова съ 
соборной церковью во имя св. Троицы („ВезсЪ- 
геіЬип^ еіпег Кеізе ѵоп Мозсаи пасЬ йсш 
КІозЬег йег Неіі. Бгеуеті|;кек іга X 1778“, 
въ пзд.: „Кеиег 8і.-Реіег8Ьиг§. «Іоигпаі ѵот
3. 1782“, В. III, 8. 1 — 38), Вил. Коксъ въ 
путешествіяхъ по Польшѣ, Россіи, Швеціи и 
Даніи („Тгаѵеіз іпіо Роіапй, Кивзіа, ЗсЬѵгейеп 
апсі 1>апетагк“, ЬопЛоп 1784, ѵоі. I, р. 452).

Однако, и лослѣ того, многіе писатели про- 
должали считать эти врата, кто вполнѣ, а кто 
отчасти, греческимъ произведеніемъ, повторяя 
безъ всякой критики слова устнаго предапія 
или же лѣтоппснаго сказанія о томъ, будто на 
возвратномъ пути пзъ Корсуни св. Владиміръ 
„взяже и да мѣдянъ двѣ (с)капищи и 4 
(и)кони, иже и нынѣ стоять за святою Богоро- 
дицею“, и не обращая никакого вниманія на 
очевидные признаки западнаго происхожденія 
этихъ дверей (напр. Р аупахъ  въ своей „Ееізе 
ѵоп Зѣ.-РеіегзЬигд пасЬ й ет  безипйЬгпппеп ги 
Ьірегк а т  І)оп“, Вгевіаи 1809, 8. 35), или, 
напротивъ, стараясь объяснить ихъ позднѣй- 
шими вставками въ предметъ древняго искус- 
ства (какъ: Е . де-Сатленъ въ „Запискахъ и 
Трудахъ Общ. Истор. и Древн. Росс. въ 
Москвѣ", 1824, II, 180 — 193, и С> Руссовъ 
въ „Отеч. Запискахъи 1825, № 25, стр. 419— 
428). Зато иные, изображеннаго на вратахъ, 
Магдебургскаго епископа Вихмана передѣлали 
въ художника того же наименованія съ при- 
дачей ему иной разъ еще имени—Петра, вѣ- 
роятно, на основаніи приведенной вышеупомя- 
нутымъ Коксомъ надписи на его изображеніи 
въ такомъ видѣ: „р. е. \ѴісІітаппиз Мауісіе- 
ѣиг&епзізи (см. Тухарт а  „Р ата  йіг БеиізсЬ- 
ЕизеІапсІ“, Кі#а 1806, II, 92; I .  Д. Фіорилло 
„СгезсЬісЬіе (I. геісЬп. Кйпзіе іп ВеиізсЫапі1“,
II, 166, и I. Г. Г. Бюшиніа, разб. послѣд- 
няго соч. въ „\Ѵіепег ТаЬгЬ. (I. ЬіЦегаі.14, 1818,
III, 116).

Ѳ. Лделунъъ, впервые подробно описавшій 
Корсунскія и Сигтунскія двери Новгородскаго 
Софійскаго собора и всесторонне пзслѣдовав- 
шій воиросъ объ ихъ лроисхожденіи, ж Л.Ар- 
темѳеъ, переведшій его сочиненіе съ нѣмец- 
каго языка на русскій, приводятъ всѣ извѣстія 
изъ русскихъ и иностранныхъ писателей объ 
этихъ и другихъ подобныхъ имъ дверяхъ: 1-й 
до 1818 г., 2-й до 1825 г. включительно, см. „Біе 
КогззипзсЬеп ТЬіігеп іп йег КаЙеігаІкігсЬе 
2ііг Неіі. ЗорЬіа іп ЗЯоѵгёогосІ. Міі I Кир&зг 
и. 8 ТаГеІп іп 8і;етсІгиск“ [ЬііЬ. Ьеі Р . ѵ. Неі- 
тегзеп іп Зк-.РеІіегзЬ., 1822], В егіт 1823, 4° 
(причемъ помѣщенное тамъ гравиров. изобра- 
женіе Шведскихъ вратъ исполнено по рис. 
инжен. Третёра , а литографированное Кор- 
сунскихъ вратъ— съ рис. Ш уха  изъ Дерпта, 
существующія же на нихъ надписи литогра- 
фированы съ оттисковъ, сдѣланныхъ на мѣстѣ 
по приказанію гр. Н. П. Румянцова въ 1817 г.), 
и „Корсунскія врата, находящіяся въ Новгор.



Софійскомъ соборѣ. Съ 9 гравнр. рисунками“ 
[рйб.Скотииковаи А-Остгова], М. 1834, 4°. 
Но ранъше изданія полнаго русск. перевода 
соч. Аделунга, нзвлеч. изъ него на русск. языкѣ 
полв. въ „Журналѣ Изящн. Искусствъ, издав.
В . Гриіоровичемъ“, 1825, 3 и 4, стр. 
230—247 и 296—306. Всѣ позднѣйшіе писа- 
тели (какъ: И. Снешревъ въ „Древностяхъ 
Россійск. Государства“, М. 1853, отд. УІ, 
стр. 58—65; нротоіер. II. Соловьевъ въ „Оии- 
саніи Новгородск. Софійскаго собора“, СПб. 
1^58, стр. 128—142 въ отдѣльн. изданіи и въ 
XI т „Записокъ Имп. Русск. Археолог. Общ.“ 
1865 г.; арх. М акарій  въ „Археолог. описаніи 
церк. древностей въНовгородѣ“, М. 1860, II, 
208—278, и друг.) руководствовались уже пре- 
имущественно толъко-что названной книгой 
(исключая, впрочемъ, Руфа Итатьева, авто- 
ра ст. „Древніе памятники Новгор. Дѣтинца" 
въ „Новгор. губ. вѣдом.“ 1850, № 25, отд. II, 
стр. 164—167, представившаго совсѣмъ иное 
описаніе и нритомъ не вполнѣ вѣрное). На 
соч. Аделунга оснозывались и всѣ нѣмецкіе 
нзслѣдователи, признававшіе рѣшительно или 
условно всѣхъ трехъ иснолнителей Новгород- 
скихъ врагъ за Магдебурскихъ мастеровъ-ли- 
тейщиковъ, работавшихъ въ 1150—54 гг., см.
Н. Оііе „Киггех' АЬгізз еіпег кігсЫ. Киазі;- 
агсЬаоІо^іе <3ез Міііеіаііегв т і і  Ъезопііегег 
ВегіеЬипд аиГ йіе Копіді. Ргеизз. Ргоѵіпг 8асЬ- 
зеп“, въ ,Деие МіііЬеіТипдеп аиз сіет ѲеЬіеіе 
ЬізіогізсІі-апіідиагізсЬег ЕогзсЬипдеп, Ьегаиз- 
§е§. ѵоп К. Ей. Р бгзіегш ап п ", Наііе 1842 
(УІ-ег Вб., 2-іез Ней, 8. 123); Н . Гесіт ег 
„ЬеЪеп (Іез ЕггЬізсЬоСз "ѴѴісЬташі ѵон Ма§- 
(1еЬиг§“, въ „ГогзсЪип^еп яиг ОеиЪзсЪеп 6е- 
зсЬісЬіе, Ъегаиз"е§. ѵоп сіег Ьізіог. Соттіззіоп 
Ьеі <1ег Кбпі^І. Вауег. Асай. йег \Ѵіззеп8сЪ.“, 
Сгбі1;щ§еп 1865 (8. 535); Н . V. Н . Мііію$  
„МіМеІаІіегІісЪе Кйпзііеги. ЛУегктеізіег №е- 
сіегзаспзепз и. \ѴезіГа1епз ІехікаІізсЬ йаг§е- 
зЬеПі. 2-іеАиз&.“, Наппоѵег 1883 (8. 22, 373, 
332), и др.

Затѣмъ, приведенное въ русскомъ переводѣ 
кнпги Аделунга мнѣніе С. Гуссова о возмож- 
ности возвращенія поляками новгородцамъ въ 
1336 г. двоихъ дверей Коринѳской мѣди, уве- 
зенныхъ св. Владиміромъ изъ Херсонеса въ 
Кіевъ, а оттуда Волеславомъ II Польскимъ въ 
Гнѣзпо, судя по соч. ТІш апі „Нізіогіа зире- 
гіогіз зесиіі еб е.іиз іетрогіз, ЕгапсоГ. аппо 
1614“,—послужило, вѣроятно, поводомъ къвы- 
сказанному І . Лелевелемъ въ 1850 г. предпо- 
ложенію о доставленіи въ Новгородъ такъ- 
назыв. Корсунскихъ воротъ въ 1388—90 гг. 
изъ Плоцка Лугвеномъ-Симеономъ Ольгердо- 
вичемъ, кн. Волынскимъ или Мстиславскимъ, 
котораго новгородцы призвали къ себѣ изъ 
Литвы въ качествѣ намѣстника (въ 1389 г.) 
и сестра котораго, Александра, была замужемъ» 
за Самовитомъ, кн. Плоцкимъ, вошедшимъ на 
престолъ въ 1382 г., см. Л еіеш іа  „ Г)тѵі 
кбзсіеіпе Ріоскіе і Опіегтепзкіе 2 1йі 1133, 
1155“ въ его сборникѣ: „Роізка тѵіекбѵѵ згей- 
пусіг1, Рогпап 1851, и въ отд. изд.: Рогп&п 1857 
(съ гравиров. на мѣди изображеніями, помѣ- 
ченними: <]. Г . Втихеііез 1850). Но Руссовъ,

очевидно, былъ введенъ въ заблужденіе неиз- 
вѣстными путешественниками, будтовъ1812—
13 гг. въ Гнѣзно не было вратъ на мѣстѣ: они 
существовали тамъ до позднѣйшаго времени и 
были воспроизведены въ разныхъ польскихъ 
изданіяхъ, какъ: Есі. ВасзупзЫ едо „"ѴѴзрот- 
піепіа ЛѴіеІкіё  ̂ Ро1зкі“, Рогпап 1842—43; А . 
РгееесіеіесЫедо і Ж  ЛазіагѵіесЫедо „"ѴѴгогу 
згіикі згейт-ѵгіекоѵё^ \ѵ Ро1зсе“, ТѴагзгаѵа 
1869 (серія 3-я, вып. 13 и 14, — съ гипсо- 
ваго слѣпка, наход. въ Берлинскомъ музеѣ). 
Что же касается происхожденія такъ-назыв. 
Корсунскихъ вратъ въ Новгородѣ и присут- 
ствія на нихъ изображеній двухъ западныхъ 
епископовъ: Вихмана Магдебурскаго и Але- 
ксандра Плоцкаго съ ихъ клиромъ и Короля 
(Ягелло Іитовскаго?) съ его дворомъ, то Леле- 
вель оетроумно объяснялъ послѣднее — испол- 
неніемъ этихъ дверей мастерами І?иквиномъ и 
Вайсмутомъ въ Магдебургѣ около 1155 г. по 
заказу еписк. Александра для построеннаго 
имъ костела въ Плоцкѣ (1144 г.) и перенесе- 
ніемъ ихъ потомъ цѣликомъ въ Новгородъ, 
гдѣ они могли быть пригнаны къ мѣсту и 
добавлены по существовавшему уже въ со- 
борѣ дверному отверстію мастеромъ Аврамомъ 
около 1390 г. Это предположеніе попало и въ 
„81о\ѵпік веодгайсяпу Кго1езі\ѵа Роізкіедо і 
іппусЪ кга^о\ѵ зІошайзкісЪ. ЛѴуйапу ро<і ге<1. 
Вгопізі. СШеЬоіѵзЫедо і УѴІайізі. УѴаІеіѵ- 
зЫедо, тѵейіия ріапи П І. ■ВиІітіегзЫедо.'1 
'ѴѴат. 1887 (Т. УІІІ, віг. 286).

Аврамьевъ, Жданъ, рѣщикъ по камню (?) 
1625 г. въ Москвѣ. Будучи вдовьемъ попомъ іі 
работая, вмѣстѣ съ камен. дѣлъ подмаст. Ив. 
Невѣровы мъ, въ январѣ того года, онъ рѣ- 
залъ на гробнидѣ цар. Маріи Володиміровны 
наружныя слова и покрываіъ ихъ золотомъ, а 
і г о і я  (надписи)—лазоревою краскою.

См. „Древности“, М. 1865, „Матер. для археолог. 
словаря“, I, 64.
Авридкій, Андрей-Эрпхъ, архитекторъ, прі- 

ѣхавшііг въ Петербургъ изъ Москвы, род. 7 сен- 
тября 1782 г., ум. 24 августа 1839 г., по метрикѣ 
лютер. церкви св. Петра.

Рукоп. замѣтка 11. 11. Петрова.
Авроринъ, Васнліц Мнхайловичъ, жпвопи- 

сецъ. Род. 1805 г., ум. 20 іюля 1855 г. въ Москвѣ. 
Сыиъ дьячка с. Петровскаго, Можайскаго у., 
опъ былъ пенсіонеромъ митроп. Филарета въ 
Петербургѣ п состоялъ въ числѣ учениковъ 
извѣетнагожпвописца А. Г. В ен е ц іа н о в а (съ  
1828 г.), а затѣмъ, окою 1833 г., вернулся въ 
Москву и служилъ тамъ діакономъ при церкви 
Воскресепія въ Баратахъ или Кадаптевѣ, Изъ 
его работъ двѣ находилпсь на акад. выставкахъ: 
„Молодые люди, удящіе рыбу изъ бесѣдки“ 
(1830 г., Лі 274) и „Пріемная заіа въ Зимнемъ 
Дворцѣ" (1833 г., Л1" 270); остальныя исполнены 
имъ въ Москвѣ, какъ: „Образъ Словущаго Вос-



кресенія" (или освященіе обновленнаго храма 
Христа Спасителя въ Іерусалимѣ при Констан- 
тинѣ Вел.), „Окружность ц. Воскресенія въ 
Варатахъ“ (съ видомъ отъ воротъ на монастырь), 
„Воробьевы горы“ (съ видомъ казармы отъ 
сторожки), „Запрудная Слобода съ домоыъ Ма- 
монова“.

См. А . Воейкова „0 выставкѣ въ И. А. X. въ 
1830 г.“ въ „Русс. Инвал.“ 1830, №№ 249 — 
250, стр. 998, и П. Летрова „А. Г. Веиеціа- 
новъ“ въ „Русс. Стар.“ 1878, .N2 11, стр. 469 
(въ ст. А • Мокрицкаго „Воспом. объ А. Г. 
Венедіановѣ11 въ „Отеч. Зап“. 1857, № 11, отд.
I, стр. 89, — онъ только уігомин.).—„Сиисокъ 
всѣмъ наход. на выст. й . А. X. работамъи 
1833, № 270.—„Русс. Старина“ ^4. Марты- 
иова и И.Снетрева, М. 1850, тетр. 10, стр. 
107, и во 2-мъ изд., М. 1853, стр. 11.

Автономовъ, Аггѣй Максимовъ, иконопи- 
седъ, высылался изъ Вологды въ Москву дія  
работъ въ 1652 г., но въ 1660 г. оставленъбылъ 
дома за старостью, а вмѣсто него высланы были 
для письыа въ Архангельскомъ соборѣ сыновья 
и ученики его — Грпшка и Гурка Агеевы, изъ 
которыхъ первыи работалъ еще въ с. Ёоломен- 
скомъ въ 1670 г., росписывая тамошнія зданія 
внутри; его подпись („пвуграфъ Григ. Агіевъ“), 
вмѣстѣ съ другими, находнтся также на иконѣ 
прор. Гада, пис. для Вологодскаго Софійскаго 
собора и помѣщ. потомъ въ Богоявленской Ра- 
менской деркви Грязовецкаго уѣзда.

См. I I  Забѣлина „Матер. для исторіи русс. 
иконописи“, во „Временникѣ“ 1850, VII, стр. 
34 и 120. — Д. Ровинскаго „Исторію русс. 
школъ иконописанія до конца ХТІІ в.“, СПб. 
1856, стр. 126—127.—„Древности“, М. 1870,
III, „Матер. дія археолог. сюваря“, 2 и 43 
(Зам. Ц. Савваитова).

Агакосъ, литейный шастеръ, служ. приТех- 
нологич. Институтѣ въ Петербургѣ въ 1832 г. 

См. „50-ти-лѣтнш юбилей СПб. Практич. Тех- 
нолог. Янстит.к, 1879, стр. 399 (упом.).
Агапи, Иванъ Карловичъ, живописецъ. Род. 

въ 1888 г. Сынъ Ѳеодос. грека, турецк. поддан- 
наго, опъ былъ привезенъ изъ Керчи въ Петер- 
бургъ однимъ благотворителемъ, помѣстившимъ 
его въ Акад. Худож. своекоштнымъ пенсіоне* 
ромъ въ ноябрѣ 1853 г., а въ декабрѣ того же 
года онъ принялъ уже русск. подданство. 1и- 
шившись въ 1858 г. своего благодѣтеля, который 
долженъ былъ оставить столиду по болѣзни, 
онъ получадъ въ теченіе трехъ лѣтъ содержа- 
ніе (по 120 р. въ годъ) отъ Имп. Александры 
Ѳеодоровны и занимался въ 1859—60 гг. копіями 
съ картинъ въ Имп. Эрмитажѣ, а въ 1861 г. 
заслужилъ званіе свободнаго художника за на- 
писанный по программѣ 1859 г. и бывшій на

акад. выставкѣ 1860 г. „Видъ съ Петровскаго 
острова на Мал. Невѣ“, ироданныи съ постоян- 
ной выставки Общ. Поощр. Худож. въ 1865 г. 
Впослѣдствіи онъ занялся рнсункамп для пллю- 
стриров. изданій, какъ „Всем. Иллюстрація“ 
(1872-74) и др.

См. въ Архпвѣ И. А. X. дѣла 35/А, 72/1853, 
57/1858, 57/1860.—„Сборникъ матер. для нсто- 
ріи И. А. X., лзд. подъ ред. II. Н . Истрова11, 
III (1866), 324 и 362.—„Отчетъ Общ. Поощр. 
Худож.“ за 1865 г., стр. 7.

Агаповъ (ииаче Архт ю вскш ), Максішъ Ѳе- 
доровъ, иконописецъ гор. Романова - Борисо- 
глѣбска (Ярославской губ.) въ иачалѣ XIX ст. 
Его работы образъ Югскои Божіей Матерп, 
очеиь мелко написаішый, съ богатою золотою 
прописыо и полнымъ именемъ художника, иа- 
ход. въ соборной деркви гор. Рыбинска.

См. Д. Ровинскаго „Исторію русск. школъ ико- 
нописанія до Х7ІІ в.“, СПб. 1856, стр. 126.

Агафоновъ, Александръ Аѳанасьевичъ, жи- 
вописецъ-миніатюристъ. Род. въ 1790 г. и восьми 
лѣтъ поступилъ въ Имп. Акад. Худож. 20 марта 
1798 г., а 1 сентября 1808 г., вмѣстѣ со 2-ю 
серебр. медалью, присужденною ему за рис. съ 
натуры, получилъ 2-ю золотую медаль за испол- 
неніе заданной 14 марта программы „Велпзарій 
съ нроводникомъ“, послѣ чего ему дана была 
27 февразя 1809 г. программа на 1-ю золотую 
мед. „Священникъ, толкующій заповѣдп двумъ 
молодымъ людямъ“, но онъ ее, кажется, не 
исполнилъ и былъ выпущенъ изъ Акадеши съ 
аттестатомъ 1-й степени и шпагой 28 августа 
того же года.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
ігодъ ред. П. Я . Петроваіі, I (1864), 400. 370. 
522. 516. 530. 538.

Агафоновъ, Гріігорій Михайловичъ, живо- 
писецъ и мозаичистъ. Род. 19 (анеЗО) янв. 1819г. 
въ Шуйскомъ городкѣ, Тотеыскаго у. Воюгодской 
губ., ум. 2 сентября 1869г. въ Вологдѣ. Сынъкре- 
стьянина, онъ состоялъвольноприход. ученикомъ 
Имп. Акад. Худож. и участвовалъ своей копіей 
съ картины Ш ебуева „Купецъ Иголкинъ" въ
6-й художественной лотереѣОбщ. Поощр. Худож. 
въ 1845 г., а въ 1846 г. получилъ отъ Академіи 
2-ю серебр. медаль за оригин. картину „Дере- 
венскій малъчикъ“ и затѣмъ въ 1850 г. —■ званіе 
некл. художника по историч. и портретной ж й -  

вописи, но вскорѣ перешелъ на мозаику и былъ 
одредѣленъ сперва сверхштатнымъ (16 мая
1853), потомъ штатнымъ ученикомъ (2 февр.
1854) Имп. Мозаич. Отдѣленія. Онъ пришгмалъ 
участіе въ исполненіи образовъ для Исаакіев. 
собора: св.св. Петра и Меркурія (1857—59), св.
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Исаакія (раб. А лек сѣ ев а), Всѣхъ Святыхъ, 
съ орпг. Н е ф ф а (гдѣ иыъ исполнены 3 головы 
съ лѣвой сторопы, 1861—64), св. Ннколая Ко- 
чаннаго, съ орпг. Б ей дем ап а  (1864—66), св. 
прор. Анны п праведной Елпзаветы (1866—69, 
выѣстѣ съ Алексѣевымъ). Послѣдніе три образа 
наход. на ыозапч. выставкѣ въ Акад. въ 1880 г., 
а вообще за исполненные, въ качествѣ ылад- 
шаго ыозаичиста, образа оиъ получплъ серебр. 
ыедаль на Андр. лентѣ по случаю окончанія 
Исаак. собора, званіе кл. художппка 3 степ. 
въ 1866 г. и 2-й—въ 1867 г. и бронз. ыедаль на 
Нарижской всеы. выставкѣ 1867 г. (за фаыиль- 
ный образъ Всѣхъ Святыхъ, сработ. совыѣстно 
съ Б урухины ы ъ и М уравьевы ы ъ).

См. Архивныя дѣла И. А. X.: 35/1847 п 28/А.— 
яЖллюстр.“ 1845, № 29, стр. 458, и „Отчетъ
0. П. X. за 1844—45“, стр. 15. — „Сборникъ 
матер, для исторіп И. А. X., изд. нодъ ред.
I I  И  Летроваи, III (1866), 66.— Рукон. за- 
мѣткн его же.

Агафоновъ, Иванъ, серебр.-чеканщикъ пзъ 
гор. ІОрьева-Повольскаго, чеканилъ въ 1663 г. 
оклады для Моск. Успенск. Собора.

См. Л. Забѣлгта „0 металлнч. производствѣ въ 
Россіл", СПб. 1853, стр. 110.

Аггеенко, Александръ Науыовичъ, архптек- 
торъ. Род. въ 1853 г., состоялъ съ 27 сентября
1872 г. по 15 іюля 1876 г. казенныыъ воспптан- 
никоыъ Строит. Учплпща, откуда выпущенъ съ 
чиноыъ X класса и опредѣленъ на службу въ 
Технпч. Стропт. Коыитетъ. Находясь таыъ по 
іюпь 1879 г., онъ’ былъ въ тож е вреыя поыощ- 
пикоыъ производителя работъ по постройкѣ 
Центр. пересыл. тюрьыы въ Москвѣ, а потомъ 
запималъ должностп архитектора: службы ре- 
ыопта пути и зданій въ Общ. Ряжско-Вязеы- 
ской ж. д. (1879) и губ. правлепій — Таыбов- 
скаго (1880—81) и Таврическаго (1882—88) и, 
наконецъ, Мелптопольск. городскаго (1888—89) 
послѣ чего выпіелъ въ отставку въ авг. 1890 г. 
Несыотря па свою кратковреы. служебную дѣ- 
ятельность, Аггеепко построплъ не ыало вся- 
каго рода зданій, особеоно церквей и колоко- 
лень, напр. въ Козловѣ (при пріютѣ) п въ Тав- 
рпческой губ. — въ Бердяпскомъ (6), МёлитО' 
польскоыъ (4), Ѳеодосійскомъ (1) и др. уѣздахъ 
(2). Изъ гражд. построекъ его выдѣляются: 
здапіе общежптія для учениковъ въ Таыбовѣ 
п заыокъ геп. Попова въ пыѣніи Васильево, 
Мелитоп. у., Таврпч. губ.

См. рукоп. замѣткн 77. II . Петрова п ЛОбпл. 
Оборнпкъ Инстнт. Гражд. Инжен. 1842—92, сост 
Г. В . Барановскимъ1', СПб. 1892, стр. 1—2 
съ портретомъ А. п изображ. зймка ген. Попова!

Аггѣевъ, Гавріилъ, скульпторъ. Род. около 
1797 г., лѣтъ 6-ти поступплъ въ Иып. Акад. 
Худож. (12 октября 1803 г.) и, заслуживъ на 
третныхъ экзаыенахъ 3 апрѣля 1813 г. и 4 ыая 
1814 г. двѣ серебр. ыедали за лѣпленіе съ па- 
туры (выдапы былп еыу въ торжественныхъ со- 
браніяхъ 1 сентября тѣхъ же годовъ), лѣпнлъ 
по заданпой 19 япваря 1815 г. програмыѣ „Ве- 
деніе ап. Апдрея на иропятіе" па 2-ю золотую 
ыедаль, которую и получнлъ 1 сентября того же 
года, выѣстѣ съ аттестатоыъ 1-й степ.; но, въ 
впду изъявленнаго пыъ желапія продолжать 
акад. ученіе и по окончаніи курса, онъ былъ 
оставленъ еще на нѣкоторое вреыя при Ака- 
деыіи на правахъ и обязанностехъ ученика.

См. „Сборнпкъ матер. для псторіп И. А. X., пзд. 
подъред. I I  И . 1Іетроваи, I  (1864), 508; II 
(1865), 44. 66. 49. 67. 70. 71.

Аггѣевъ, Гавріилъ Ивановичъ, архитекторъ 
Архангельской губ., служплъ въ 1824—30 гг.

Рукоп. замѣтка 77. И. Петрова.

Агеевы, сы. Агѣевы.

Агинъ, Александръ Алексѣевпчъ (а не Ива- 
новичъ), живопнсецъ и рисовальщнкъ. Род. въ
1817 г. пъ Новоржевскоыъ у. Псковской губ.; 
І  въ Кіевѣ въ середннѣ 1870-хъ гг. Будучи 
незаконнорожденныыъ, онъ былъ отданъ 17-тн 
лѣтъ своиыъ восинтателеыъ, поручикомъ Ка- 
валергардскаго полка Алекг. Петр. Елагииымъ,

7. Изъ „Мертвыхъ Душъ“ Гоголя 
(съ рис. А . Аіина).



въ Имп. Акад. Худож. въ 1834 г., и, по окон- 
чаніи общерисовальн. курса, результатомъ ко- 
тораго явился бывшій на акад. выставкѣ 1836 г. 
этюдъ съ Аполлона, былъ назпаченъ въ концѣ 
того же года въ классъ псторической и порт- 
ретноп живониси къ проф. К. П. Брюллову; 
а затѣыъ, находясь въ чнслѣ пепсіонеровъ Об- 
щества Поощр. Худож., получилъ отъ Акад. за 
рисунки собств. работы званіе учптеля рисо- 
ванія въ гимназіяхъ (5 авг. 1839 г.) п занялсн 
составленіемъ очерковъ къ Свящ. Исторіп, по 
эаказу членовъ назв. Общества Ѳ. И. Пря- 
нпш никова и А. П. С апож никова, и къ 
поэмѣ Гоголя „Мертвыя душп“, кромѣ раз- 
ныхъ мелкнхъ композидіП. Дѣлая характери- 
стику всѣхъ вообще пенсіонеровъ Общества, 
тогдашніп секретарь В. И. Григоровичъ го- 
ворилъ въ своихъ годичныхъ отчетахъ про Агп- 
новскіе рисунки для Свящ. Исторіи въ 1844 г., 
что онп „могутъ выдержать строгую крптику 
во всѣхъ отношеніяхъ", такъ какъ „отличаются 
обдуманною комнозіщіею, вѣрностію рисунка 
и выразительностію фигуръ"; а въ 1845 г., что 
„сочпненіе 82 библейскихъ сюжетовъ обнару- 
живаетъ самобытность п зрѣлость мощнаго та- 
лантаи, такъ какъ „Агинъ умѣлъ дать этпмъ

8. Изъ „Ветхаго Завѣта въ картинахъ“ 
(съ рис. А . Аіина).

очеркамъ столько выразительностп, орнгипаль. 
ности н занныательностп, что, не взирая на 
назначеніе этого изданія преимуществепно для 
юношества, оно должно обратить на себя вни- 
маніе всѣхъ возрастовъ“ и что „Агинъ дока- 
залъ, что онъ художникъ мыслящій, съ любовью 
цреданный своему искусству, что онъ вполнѣ 
владѣетъ техникою его, не боится труда огром- 
наго, многолѣтняго, требующаго постоянныхъ 
усплій, обшпрнои пачіітанностн н утомитель- 
ныхъ умственныхъ соображеній". Съ такими же 
похвалами отзывался объ этомъ изданін и Со- 
вѣтъ Имп. Акад. Худож. Получивъ въдаръ отъ 
Пряпишникова и Саножникова экзёмпляръ этой 
книги, онъ положилъ 20 декабря 1846 г. благо- 
дарить жертвователей не только за ихъ подно- 
шеніе, но и „за данныя ими средства худож- 
нику Агину выкаэать п усовершнть отличныи 
даръ его въ композпціп и составить весьма 
прпмѣчательпое собраніе рисунковъ, которые 
бы сдѣлали честь всяком у х уд ож н и к у“, 
прнбавпвъ къ этому, „что пельэя не пожелать, 
чтобы Агинъ болѣе и болѣе старался усовер- 
шать себя, для чего полезно было бы изучить 
ему творенія велпкпхъ художниковъ въ Италіи“. 
Несмотря, однако, на такіе похвальные отзывы, 
Агинъ очень скромно копчилъ свою художе- 
ственную дѣятельпость, поступивъ, послѣ крат- 
ковремсннаго пребыванія въ числѣ постоян- 
ныхърпсовальщиковъ „Иллюстраціи14 К р ы л о в а 
и Б аш уцкаго (1847—48), сперва въ морскіе 
охотникп, прнчемъ снялъ карту всѣхъ шхеръ 
Финскаго залива п всѣхъ подводныхъ камней 
около Кронштадта (1854), а потомъ въ учителя 
рисованія Кіевскаго кадетск. корпуса (1855), въ 
качествѣ котораго п умеръ прибли8ительно че- 
резъ 15—20 лѣтъ.

Кромѣ изданныхъ въ 1846—47 гг. „Ветхаго 
Завѣта въ картинахъ" (гравнр. на мѣди К. Я. 
А ѳанасьевы м ъ) п „Ста рнсунковъкъ „Мерт- 
вымъ душамъ“ Гоголя" (грав. па деревѣ Е. Е. 
Бернардским ъ), Агнну прннадлежали еще 
гравнрованпые Берпардскимъ, Сѣряковымъ  
н Гогенф ельденом ъ рисунки въ „Иллюстра- 
діиа 1847 г.: „Вооруженіе Ермака“ (порпс. Си- 
бпрской лѣтописи Ремезова сппска, составл. 
А. Н. Оленипымъ), „Петербургскіе народные 
тнпы“, „Субботніе входы н выходы въ СПб.“, 
н въ 1848 г.: „Рыбакъ Рябовъ.—Мининъ и По- 
жарскій“, „Семенство цыганъ, встрѣч. въ сен- 
тябрѣ 1847 г. близъ Гатчины", „Отдѣлка мону- 
ментальнаго бюста (в. к. Миханла Павловича, 
раб. Витали) вълитейной бар. К лодта“, „Ле- 
тучій поцѣлуй".



См. въ Архивѣ II. А. X. дѣла 2/1884, л.л. 40 и 
39, и 70/1839, л.л. 47 и46. — „Сборникъ ма- 
тер. для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н . Петровсь“, II (1865), 352; III (1866), 
70. — „Указатель выст. въ Я. А. Х.“ 1836, 
.N2 289. — „Отчеты 0. П. Хк“: за 1840—41, с. 
8; 1841—42, с. 4; 1842-43, с. ; 1843—44, 
с. 14; 1844—45, с. 23. — „Отеч. Зап.“ 1847, 
№ 2, библіогр. хрон., стр. 82—88 (о рис. къ 
„Мертвымъ душамъ“). — „Иллюстр.“ 1846, т. 
Ш, № 34, с. 544 (о томъ же); 1847, т. IV, Лі 14, 
с. 217—219 (о рис. изъ „Свящ. Исторіи“); № 13, 
с. 203; т. V, № 41, с. 269 и 274; № 43, с. 297; 
№ 44, с. 313; .Т» 45, с. 329; 1848, т. УІ, № 6, 
с. 85 и 86; № 7, с. 105 и 107; № 10, с. 157; 
№ 18, с. 283 и 285 (выше перечисл. рис. съ 
кратк. описаніями).—„Пантеонъ“ 1854, кн. 6-я, 
Петерб. извѣстія, стр. 69 (о морской картѣ 
А. младшаго).—„Мо,сквитян.“ 1855, т. I, № 3, 
отд. I, стр. 150 (объ учителъствѣ въ Кіевск. 
кориуеѣ).—Въ изданіи „Кипаііег-Ьех., Ъегаиз- 
§е%. ѵоп Ог. Іиі. Меуег“ (1,122) помѣщ. лишь 
краткая замѣтка объ А.

Агѣевы, Гришка и Гурка, иконописцыХУІІв.* 
см. Автономовъ.

Агѣевъ, Любимъ, городовой иконшікъ-зна- 
менщикъ (рпсовальщикъ), наход. съ 56-ю това- 
рищами цри возобновленіи стѣнной иконописи 
въ Моск. Успенскомъ соборѣ въ 1642 г.

См. И. Забѣлина „Матер. для исторіи русск. 
иконоп.“, во „Бременникѣ" 1850, УІІ, стр. 8. -  
Д. Ровгтскто „Исторію русск. школъ иконо- 
пис.и, СПб. 1856, стр. 127’.—А . Вж торова  
„Описаніе записн. книгъ и бумагъ стар. Дворц. 
Приказовъ 1613—1725 г.“, М. 1888, II, 399. 
408. 412—414.

Агѣевъ, Матвѣй, черневаго дѣла мастеръ, 
испоін. въ 1682 г. окладъ на Евангеліе въ ц. 
Спаса Нерукотвореннаго, чтб на верху въ 
Москвѣ.

См. Л. Забѣлииа „0 металлич. производствѣ въ 
Россіи", Спб. 1853, стр. 110.—А .В икт орова  
„Описаніе стар. Дворц. Приказовъ“, II, 520 
(упом.).

Адамини— цѣлая семья архитекторовъ-швей- 
царцевъ, члены которои находились въ русск. 
сіужбѣ: Ѳома Леонтьевичъ и сынъ его Левъ— 
съ 1816 г., другой сынъ Доминикъ (Дементій) 
п племянникъ Антонъ Устиновичъ—съ 1818 г.5 
внукъ Ѳома Львовичъ—съ 1840 г.

ІІаглеръ (Дадіег^ М. АПдет. КйазЫег - Ьех., 
МйпсЬ.1835,1,20) упомин. только бр. Адамини, 
построившихъ католическую церковь въ Цар- 
скомъ Селѣ въ 1825 г.; то же извѣстіе, съ при- 
бавленіемъ свѣдѣній объ нхъ итальянскомъ 
происхожденіи, прибытіи въ Россію при Ека- 
теринѣ II  и служеніи въ Адмиралтействъ-Колч- 
легіи подъ начальствомъ главнаго архитектора 
К ам ер о на,—повторено въ ст. И  Н . ІІетрова 
въ „Энциклопед. словарѣ, составл. русск. учен. 
и литерат.“ (СПб. 1861, I, 534) и еще съ нѣ-, 
котор. дополненіями въ ст. Эд. Добберта въ'

„АИ&еш. Кипзііег-Ьех., Ьегаиз§е§. ѵоп Эг. Іііі- 
М еуег“ (Ьеіргід 1872, I, 76). Къ этимъ дан. 
нымъ, пок. Ііетровъ, въ статьѣ „Русск. ху- 
дожники по Лексикону Наглера“ („Худож. 
Бовости“ 1890, № 3, стр. 67—68) добавилъ 
только, что Адамини были не родные, а двою- 
родные братья, причемъ первый—Левъ Ѳомичъ, 
род. въ 1789 г. и ум. въ 1854 г., построилъ 
католич. церковь въ Царскомъ Селѣ и боль- 
шую арку надъзданіемъ Гл. Штаба (сооруж., 
какъ извѣстно, Росси), а второй, Антонъ 
Устиновичъ,—род. въ 1794 и ум. въ 1846 г.

Адамини, Антонъ Августин. (Устиновичъ), 
архитекторъ. Род. 1794 г. въ Бигоньо близь 
Лугано (въ Тессинск. кантонѣ Итальянск. Швей- 
царіи), ум. 16 іюня 1846 г. въ Петербургѣ, отъ 
пораженія печени и почекъ, и похороненъ на 
Смоленскомъ пновѣрческомъ кладбищѣ. По прі- 
ѣздѣ въРоссію, онъ былъ причисленъ, вшѣстѣ 
со своимъ двоюроднымъ братомъ Дем. Ѳом. 
Адамини, Высочайшимъ указомъ 20 февраля
1818 г. къ Кабинету Его Величества въ каче- 
ствѣ помощника каменныхъ дѣлъ мастера съ 
жалованіемъ ио 1000 руб. въгодъ. Сдѣлавшись 
затѣмъ мастеромъ и получивъ 4 августа 1822 г. 
чинъ 14 кл. (одновременно со своимъ двоюрод- 
нымъ братомъ), онъ былъ прикомандированъ 
20 апр. 1825 г., по волѣ управляющаго Каби- 
нетомъ гр. Дм. Ал. Гурьева, къ архит. Диль- 
дину для разныхъ порученій, аЗІм ая тогож е  
года, походатайству архитект. М он ф ерр ан а, 
назначенъ къ строенію Исаакіевскаго собора, 
причемъ26мая 1826г. ему поручено было исправ- 
леніе должности младш. архитектора, а 10 апр. 
1828 г. онъ былъ утвержденъ въ этомъ званіи. 
Награждаемый ежегодно то денежными выда- 
чами (въ 1828 г.), то чинами (12-го кл. въ 1829 г. 
и 10-го въ 1830) — за обдѣлку и постановку 48 
гранитныхъ колоннъ въ Исаак. соборѣ, Антонъ 
Адамини продолжалъ исполнять свои обязан- 
ностп по Придв. вѣдомству. Такъ, въ силу Вы- 
сочайшаго иовелѣнія отъ 11 дек. 1829 г. объ 
осмотрѣ и исправленш потолковъ въ Георгіев- 
ской и другихъ залахъ Зимняго Дворца, онъ 
былъ избранъ М он ф ер р ан ом ъ  себѣ въ по- 
мощники, вмѣстѣ съ П. Г ендр иковы м ъ , а 
потомъ принималъ участіе въ сооруженіи Але- 
ксандровской колонны, за чтб награжденъ былъ 
орденомъ св. Владиміра 4 ст. (29 авг. 1834), за 
примѣрную же модель этой колонны для австрій- 
скаго императора онъ получилъ брпльянтовый 
перстень (въ февр. 1839 г.). Назначенный (въавг. 
1836 г.) архитекторомъ Гофъ-Интендантской 
Конторы, гдѣ въ его вѣдѣніи должны были со- 
стоять дворцы: Таврическій и первоначальные 
на Петербургской сторонѣ и въ Лѣтнемъ саду, и



дома: Боурскій, Прачешный и Придворно-сыотріі- 
тельскій, а, нѣсколько нозднѣе,—завѣдующнмъ 
надстройкою доыа Пѣвческой канеллы, послѣ 
В н л лер са  и Ф оссатн, п,наконецъ,—старппшъ 
архитекторомъ при Госуд. Заемномъ банкѣ (въ 
нояб. 1836 г.), Антонъ Адамннн оставался на 
послѣдвемъ мѣстѣ до конца мая 1842 г , а на 
первомъ — до половины апрѣля 1844 г., но н 
послѣ того числился еще цѣлыхъ два года въ 
Прндв. вѣдоыствѣ. Съ учрежденіемъ прп Ка- 
бинетѣ Его Величества, нослѣ ножара Зимняго 
Дворца 17 декабря 1837 г., новой Строительной 
Коммнссіи для возобповленія его, онъ, вмѣстѣ 
съ другнмъ своимъ двоюроднымъ братомъ, Л. Ѳ. 
А дам пни, попалъ въ число „каменныхъ дѣлъ 
мастеровъ" (18 апр. 1838) п заработы но этой 
постройкѣ награжденъ былъ, одновременно съ 
чнномъ колл. ассессора, годовымъ окладомъ 
жалованья (4000 р.) и золотою медалью „въ 
намять возобновленія Знмняго Дворца“ (въ 
мартѣ 1839). Кромѣ исполненія прямыхъ слу- 
жебныхъ обязанностен, онъ пзвѣстенъ так- 
же п ио нѣкоторымъ другнмъ работамъ. Такъі 
когда въ ноябрѣ 1835 г. послѣдовало Высо“ 
чайшее повелѣніе о ностановкѣ 16-тн чугун 
ныхъ памятннковъ трехъ раврядовъ на мѣ- 
стахъ важнѣйпшхъ сражепін пзъ отечествен. 
пой войны 1812 г., и мнннстромъ фпнансовъ 
былъ объявленъ конкурсъ по этомуслучаю, -нзъ  
чпсла представленныхъ проектовъ самнмъ Им- 
ператоромъ Николаеыъ I было нзбрано три ри- 
сунка архит. Адаыини, по которыыъ п велѣно 
было исполнпть на первый разъ трп паыятника: 
ири Бородинѣ (1-го разр.), Сыоленскѣ н Ковно 
(2-го разр.). Послѣ этого, нриыѣрная изъ досокі. 
ыодель Бородппскаго наыятника была выстав- 
лепа въ началѣ октября 1836 г. на Марсовомъ 
полѣ въ Петербургѣ, а 26 августа 1837 г.? въ 
депь 25-лѣтней годовщины Бородннской бнтвы, 
ироисходпло торжественное открытіе самаго 
памятника, ностроенпаго подъ наблюденіемъ 
архитекгора Ш естак ов а , па небольшомъ воз- 
вышеніи, нменуемомъ Красной батареей, по 
сосѣдству с. Бороднна н р. Колочн, въ разстоя- 
ніи 3І* версты отъ болыпой СмоленскоГі дорогп. 
За этотъ мопуменгіі Адамипи получилъ бриль- 
янтовый перстень въ октябрѣ 1839 г. — Па. 
мятннкъ этотъ, въ впдѣ усѣченной 8-мн уголь- 
ной пнрамнды на 8-ми угольпоыъ же цоколѣ, съ 
8-ю колонпамп кругомъ, соедипенвыми арка- 
дой со столькими же нншами между ннмн, и съ, 
увѣнчаннымъ крестоыъ, ограненнымъ элиисои- 
домъ въ самомъ верху, имѣетъ 19 фут. въ вы- 
шиву и немпого болѣе 11 фут. въ ширнну. Онъ

награвнрованъ былъ на загл. листѣ альмапаха 
Владиславлева„Утренняя Заря“ 1841 г. Порт- 
ретъ художника былъ иредетавленъ, въ чпслѣ 
многнхъ другнхъ, на выставленной въ Академіп 
Художествъ въ 1836 г. большон картинѣ Г. Чер- 
н ец ова „Парадъ п молебствіе на Марсовомъ 
полѣ по случаю окончапія въ Царствѣ Поль- 
скомъ военныхъ дѣПствій въ 1831 г.“.

9. Бородинскій памятникъ 
(сооруж. по проекту А. Адамини).

См. въ Общемъ архнвѣ Мин. Имп. Дпора дѣла: 
Кабннета 1818, оп. 2/51, № 19/76 (разр. I, 
связ. 1815), н Гофъ-Интендант. Конторы 1836— 
1839, о і і . 84/518, №№ 288 н 291, и 1844, он. 
81/515, № 161 Сразр. I, св. 18,20н 11).-—„Адресъ- 
Календарь" 1827, I, 976; 1829, I, 921; 1831,
I, 725: .... 1835, I, 871; 1837, I, 80; 1839, I, 
62, н прнбавл, 7; 1841, 1, 41 н 1842, I, 43 
(двпж. но службѣ).—Въ „Русск. Архнвѣ“ 1887,
III, 199: „0 панятникѣ на_ Бородинскомъ 
полѣ, воздвиг. но случаю Дфти-лѣтія со дня 
бнтвы, 1837 г.“ (изъ бумагъ московск. вице-гу- 
бернагора Пав.Сем. Дсмснкова).—Въ „Худож. 
Газ.“ 1836, № 5, смѣсь, с. 86, и 1840, № 3, 
с. 12, стат. „Бородинскіи намятникъ“. (Въ о п і і -  
саніяхъ этого монумента, паходящ. въ „Спискѣ 
главнѣйшнхъ, сооруж. въ Россіп памятннковъ“ 
при пМѣсяцесловѣ“ на 1841 г., стр. 198—200, 
н въ изд. А . Долюва „Памятникн и монументы, 
сооруж. въ озпаменованіе достонамятнѣйшнхъ 
русск. событій н въчесть замѣчательн. лицъ“, 
СПб. 1860, стр. 23,—нмя составителя нроекта 
не упомннается).—„Обзоръ выставкн И. А. X. 
1836 г.“ (при „Худолі Газ.“ того года), № 16, 
с. 218 (о нортр. художника).

Адамини, Дементій(Домиинкъ) Ѳомнчъ,архи- 
текторъ. Изъ швенцарскихъ поддапныхъ, онъ 
былъ прнчисленъ но Высочайшему указу отъ



20 февраля 1818 г. къ Кабинету Его Велине- 
ства помощннкоыъ каменныхъ дѣлъ мастера, 
съ жалованьемъ по 1000 р. въ годъ; служа тамъ 
въ Строптельноп Коммнссіп, паходился въ вѣ- 
дѣніи главнаго архптектора ирн сооруженіи 
дворца вел. кн. МпханлаПавловича съ 15 апр.
1819 г., прп устройствѣ правйльпой противъ 
Зимняго Дворца площади съ 20 янв. 1820 г. и 
при перестройкѣ дворца на Елагнномъ островѣ 
съ 1 марта 1823 г. въ качествѣ каменныхъ дѣлъ 
масгера, за чтб иолучнлъ 22 авг. 1822 г.—чинъ
14 кл., 30 авг. 1825 г. — орденъ св. Анны 3-й 
степ. н въ 1826 г.—единоврем. вознагражденіе 
въ 2,800 р.; кромѣ того, состоялъ прп Коммиссіи
о построеніи Исаакіевскаго собора, а 25 янв. 
1827 г. былъ уволенъ по прошенію отъ службы 
съ выдачей ему аттестата.

См. въ Общемъ архивѣ Мин. Имп. Двора дѣла 
Кабннета 1818, оп. 2/51, № 19/76, л. 1. 2.
5 н 11, н оп. 1/501, № 84/4, л. 127.—„Адресъ- 
Календарь“ 1826, I, 919.

Адамини, Левъ Ѳомичъ, архнтекторъ. Род 
въ Бнгоньо (въ Итальянск. Швейцаріи) 18 сен- 
тября н. с. 1789 г., ум. въ Петербургѣ 9 сентября 
1854 г. и похоропенъ эдѣсь на нѣмецкомъ Смо- 
ленскомъ кладбищѣ. Изъ подпоручиковъ швей- 
царской службы, онъ ноступилъ въ вѣдомство 
Имп. Александровской мануфактуры по архн- 
■гекторской части 1 іюня 1816 г., а 5 іюня 
1817 г., по волѣ Имп. Маріи Ѳеодоровны, пе- 
реведенъ былъ на мѣсто н. д. архитектора въ 
гор. Павловскъ. Переименованный Сенатскимъ 
указомъ 2 окт. 1824 г. въ 14-й кл., онъ былъ 
уволенъ по прошепію 22 янв. 1828 г. п въ тотъ 
же день Высочайшимъ указомъ оиредѣленъ 
каменныхъ дѣлъ мастеромъ при Кабинетѣ Его 
Величества, съ жалованьемъ по 2000 р. въ годъ, 
по ходатайству главпаго архптектора Р о с си , 
иа мѣсто отца своего, Ѳомы Адамини, вышед- 
шаго въ отставку въ 1825 г. Состоя въ различ- 
ныхъ Строительныхъ Коммиссіяхъ, учрежден- 
ныхъ при Кабинетѣ — для сооруженія новаго 
каменнаго театра (съ 10 апр. 1828 г.), при Де- 
партаментѣ Госуд. хозяйства и Публ. зданій 
(съ 18 марта 1830 до 1 іюля 1833 г.), при Ми- 
нистерствѣ Внутр. Дѣлъ — для построПки дома 
у Чернышева моста (съ 9 іюня 1830 г.) и от- 
дѣлкн зданій позади Александр. театра (съ 12 
марта 1835 г.), Левъ Адамини былъ постоянно 
отличаемъ по службѣ. Съ 1838 г. по 1840 г. 
онъ служилъ въ качествѣ „каменныхъ дѣлъ 
мастера“, съ чиномъ тит. совѣтника, въ Высо- 
чайше учрежденной при Кабпнетѣ Его Велн- 
чества Строительной Коммиссіи для возобно-

вленія Зимняго Дворца (послѣ иожара 17 де- 
кабря 1837 г.), и получилъ 25 марта 1839 г. 
золотую медаль въ иамять этого воэобновлешя, 
вмѣстѣ съ орденомъ св. Анпы 3-й степ. и чи- 
номъ колл. совѣтннка, а велѣдъ за тѣмъ былъ на- 
вначенъ „каменныхъ дѣлъ мастеромъ" во вновь 
учреждеппую Коммнссію по постройкѣ Дворца 
для в. кн. Маріи Ннколаевны, гдѣ и продолжалъ 
служпть вплоть до 22 февраля 1845 г. включи- 
тельно. За годъ до того онъ былъ опредѣленъ 
къ строенію Исаакіевскаго собора (25 января 
1844) п къ перестройкѣ Мраморнаго Дворца 
(3 мая 1844), а въ томъ году—къ сооруженію 
больницы въ память вел. кн. Александры Ыи- 
колаевны (1 марта 1845) и, наконецъ, черезъ 
два года, къ постройкѣ новаго дома для Ка- 
питула Орденовъ (23 мая 1847), гдѣ п занялъ 
мѣсто и. д. архитектора (съ 21 авг. 1847). На 
службѣ при больнпцѣ онъ осгавался до 31 авг. 
1848, прц Мрам. Дворцѣ и Капитулѣ до марта 
1850 г., будучи за іУг года передъ тѣмъ произве- 
денъ въ чинъ надв. совѣтн. (25 ноября 1848). 
Имъ, вѣроятно, и построена въ 1825—26 гг. 
католпч. церковь въ Царскомъ Селѣ, въ формѣ 
куба, украшеннаго 6-ю корино. колоннамн съ 
иередняго фасада и нишей—съ задпяго, н увѣн- 
чанпаго болыпимъ впзантійскимъ куполомъ.

і

10. Католическая церковь въ Царскомъ Селѣ 
(постр. по проекту Л. Адамини).

Съ фотографіи Царскос. фотогр. Лапре.



См. въ Общемъ архивѣ Мин. Имп. Двора дѣла 
Кабинета 1828, оп. 2/51,'№ 178/206.—иАдресъ- 
1(алендарь“ 18393 I, 62, и прибавл., 7; 1841, 
I, 41 и 43; 1847, I, 24; 1848, I, 18.22.23.21; 
1851, I, 24 (въ нѣкот. годахъ онъ не упом.).— 
Ил. Яковкина „ОписаніеСела Царскаго“, СПб. 
1830, стр. 72 и 176 (о католич. деркви, безъ 
упомин. имени художника).

Адамини, Ѳоыа Леонтьевлчъ, архнтекторъ. 
Высочайіпиыъ повелѣніемъ 14 авг. 1816 г. онъ 
былъ назначееъ каменныхъ дѣлъ мастеромъ 
при Кабинетѣ ЕгоВелнчества съ жалованьемъ 
до 2000 руб. въ годъ, одновременно еъ В. А. 
Б ернадоцдіт , находившемся нотомъ при по- 
стройкахъ въ Царскомъ Селѣ, а 18 сент. 1825 г. 
былъ уволепъ ио прошенію.

См. въ Общемъ архивѣ Мин. Имп. Двора дѣла 
Кабинета 1816, оп. 2/51, № 13/61.

Адамини, Ѳома Дьвовичъ, архитекторъ. Род. 
21 марта 1823 г., обучался у проф. К. А. Т он а  
съ 1836 по 1839 г.; начиная съ 7 сент. 1840 г. 
до 6 марта 1841 г. былъ архитекторскимъ по- 
мощнпкомъ сверхъ комплекта при сооруженіи 
Дворца вел. кн. Маріи Николаевны; 27-го сент. 
1844 г. ва „проектъ училпща для бѣдныхъ дѣ- 
тей женскаго пола на 60 чеювѣкъ“ получилъ 
званіе некл. художника отъ Акад. Худож., и, 
ваконецъ, съ 29 іюля 1844 до 15 ядв. 1850 г. со- 
стоялъ въ вѣдѣніи А. П. Б р ю ллова чертеж- 
викомъ при перестройкѣ Мраморнаго Дворца, 
послѣ чего вышелъ въ отставку. '

См. въ Общемъ архивѣ Мин. Имп. Двора дѣла 
Кабинета 1841, оп. 1/501, № 430/1, лл. 71—72 
и 515-517.

Адамовъ, Александръ Осиповичъ, живопи- 
сецъ н рисовальщикъ. Род. около 1845 г., ум. 
25 авг. 1879 г. Онъ учился въ Акад. Худож., гдѣ 
иолучилъ 2-ю и 1-ю серебр. медали за рпсункп 
съ патуры на третныхъ экзаменахъ 31 октября 
1860 г. и23декабря 1861г., и состоялъ въ числѣ 
пеясіонеровъ Общ. Поощр. Худож. (1861), а съ 
апрѣля до декабря 1864 г. находился для худож. 
занятій сперва ііри архпт. А в д ѣ ев ѣ  въ Сева- 
стополѣ, затѣмъ при акад. Бейд& манѣ въ 
Ливадін, послѣ чего заслужилъ отъ Акад. 11 ян. 
варя 1865 званіе кл. художника 3 ст. по псто- 
рической и портретной живописи, но потомъ за- 
нялся псключительно рисунками для гравюръ 
на деревѣ въ развыя иллюстрпровапвыя из- 
данія, иреимущественно во „Всем. Иллюстра- 
цію“ (съ 1869 г.), а также въ „Семьюи Школу“ 
(1871),„Илглюстрир. Газету“(1872), „Живописное 
Обозрѣніе“ (1879) и нроч. У Г. Ѳ. Штендмана 
наход. этюдъ маслянн. красками его рабохы— 
головка Ундины, а для Иып. Двора былъ прі-

обрѣтенъ въ 1869 г. исполн. имъ„Внутр видъ. 
часовни въ память Наслѣдника Десаревпча 
Николая Александровича“.

См. въ Архивѣ Н. А. X. личн. дѣло 3 /А .— 
„Сборникъ матер. для исторіи Н. А. X., 
изданн. подъ ред. //. Н . Петрова“,П  (1865), 
364. 392 и 404.—„Отчетъ Комитета 0. П. Х.“
1861, с. 6.

Адамовъ, Нпколай, архптекторъ. Обучаясь 
въ Акад. Худож., онъ получилъ 2-ю и 1-ю серебр. 
медаліг за свои проекты; „каменной церкви иа 
2000 человѣкъ“—въ декабрѣ 1859 г. и „театра 
на 500 человѣкъ“ — въ августѣ 1862 г., и, ио 
окончаніи курса, нрпзнанъ въ томъ же году 
художникомъ съ правомъ на чипъ 14 кл.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изданн. лодъ ред. П. Н . П е т р о в а III (1866), 
349. 404. 403.

Адамовъ, Ѳомка, мастеръ прорѣзнаго дѣла 
ири Моск. Оруж. палатѣ 1676—77 г.

См. А . Вш т орова  „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. Яриказовъ 1613—1725 г.“. М.
1883, II, 443 (упом.).

Адамсонъ, Амандъ Иван., скульпторъ ирѣ- 
щпкъ изъ дерева Учился въ Акад.Худож., отъ 
которой получип, малую и болыпую поощрит. 
медали (въ 1877 и 1879 гг.); потомъ былъ пре- 
подавателемъ въ Рисов. Школѣ Общ. Поощр. 
Худож. съ осепи 1886 до весны 1887 г., а за- 
тѣмъ уѣхалъ загранпцу. Въ 1887 г. онъ устроплъ 
въ Общ. ІІоощр. Худож. особую выставку іізъ 
свопхъ произведеній въ24№№, въ числѣ кото- 
рыхъ находились: бюсты Государыни Импера- 
трицы, вел. кн. Кирплла п Бориса Владиміро- 
вичей, князя и княжны Бѣлосельскихъ-Бѣло- 
зерскихъ, медальоны ген.-ад. Баранцева — нзъ 
воску, Государя Имнератора, проф. И. П. Кё- 
лера, ген.-ад. Рихтера н полк. В. Н. Р. — изъ 
дерева, рѣзанные нзъ дерева ж е—рама для Го- 
сударя Императора, блюдо и букетъ цвѣтовъ 
дія  вел. кн. Владігаіра Александровича, ба- 
рельефъ „Летящій Купидонъ“, восковыя груп- 
ііы — „Кентавръ Нессосъ, раненный Геркуле- 
сомъ“, „БорьбаКентавровъ съ Лаѳифами“, „Вак- 
ханка съ маленькішъ Фавномъ“, „ЭстовскіГі 
вищій“, разные картушіт, паннб, филенки и 
другія украшенія, между нрочішъ для коицерт- 
наго зала г. Брусшщына. Въ 1892 г. онъ вы- 
ставилъ въ Акад. Худож. тішсовую группу 
„Уно и Палаймонъ“.

См. „Отчеты И. А. Х.“ 1876—77, стр. 11, и 
1878—79, стр. 13.— Н. Собко „Историч. очеркъ 
СИб. Рисов. Щколы для вольноприходящихъ. 
1839—89“, стр. 166, прим. 226. — „Указат1;

• , . выставки въ И. А. Х.“ 1892, скудьпт., №' .34^



Адамсонъ, Карлъ Ѳомінъ, архитекторъ. 
Оынъ чішовшіка, оиъ обучался въ Акад. Худож. 
съ 17 сеит. 1821 г., іго, вслѣдствіе развившейся 
у него глазной боіѣзни, по прохожденін обще- 
рнсовальн. и сиедіадыю архитехтурнаго курса, 
былъ уволенъ изъ академистовъ 1 ст.—13 ыарта 
18В1 г., съ свпдѣтельствомъ объ его успѣшныхъ 
занятіяхъ, иослѣ чего опредѣлплся архитектор- 
скнмъ помощникоыь прп Гофъ-Интендантсігой 
Конторѣ, а 20 декабря 1835 г. переведенъ былъ 
въ Лифляндскую губ. въ качеетвѣ іі.д. губерн- 
скаго архптектора.

См. въ Архнвѣ И. А. X. дѣло 69/1835. 
Адамсонъ, Леоеардъ-Карлъ Ѳедоровнчъ, 

архнтекторъ. Поступивъ въ Акад. Худож. воль- 
нослушающнмъ 4 окт. 1869 г., онъ былъ прннятъ 
въ ученики въ августѣ 1871г., а 25 окт. 1880 г., 
но окончаніи полнаго курса, удостоенъ званія 
некл. художннка за своіг акад. классныя работы- 

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 172/1869.—„Отчеты 
И. А. Х.“ 1873—74, с. 14, и 1879—80, с. 13. 

Аданъ (Айат), Андрей Александр. (Генр.- 
Альбертъ), живоииседъ по фарфору. Род. 1770 г., 
ум. 17сентября 1820 г. Рекомендованный Д. А. 
Гурьеву Ф. И. Лабенскимъ изъ Иарижа въ 
іюнѣ 1808 г., онъ былъ приглашенъ, по заклю- 
ченному съ нимъ въ сентябрѣ контракту, на 
должность главнаго живошісца и рисовальщпка 
при ймп. Фарфоровоыъ заводѣ въ Петербургѣ, 
для исиолненія живописныхъ на фарфорѣ ра- 
ботъ, наблюденія за друг. художниками, под- 
мастерьями и учевикаші, обученія живошісии 
рисованііо мастеровъ и ученпковъ, сочиненія 
рисунковъ для фарфоровыхъ и др. издѣлій, съ 
жалованьемъ по 3000 р. въ годъ при готовой 
квартирѣ, срокомъ на 6 лѣтъ. ІІо пріѣздѣ въ 
Россію въ ноябрѣ того же года, ояъ встушілъ 
въ отправленіе свонхъ обязанностеп только 
31 декабря, на дѣйствит. же службу былъ при- 
нятъ лишь 22 марта 1817 г. съ званіемъ на- 
чальника живошіси, лричемъ ему прибавлено 
было 1000 р. къ его содержанію. Онъ напи- 
салъ адѣсь на фарфорѣ, ыежду нрочішъ, „Св. 
Семейство", наход. въ Имп. Эрмнтажѣ.

См. въ Общемъ архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Кабинета: 1808 и 1813, оіг.151/320, №.>6 14/19 
и 36/148; 1821, оп. 68/^55, № 4/15.—„Ьіѵгеі 
«іиМизёе ГЕгтііа^е*1.—Ь . Виззгеих^ „Ьез 
агіізѣез йгаті^йіз к Гёігап^ег", Рагіз 1856, р. 
454, еѣ 1876, р. 562.—„АІІдет Кйпзііег-Ьех., 
Ьегаивйед. ѵоп Бг. <Іи1 Меуег“, Ьеірг. 1872,1, 
73 (Агѣ. ѵоп 2<Ѵ. Ж  ХІпдег).

Адвудъ, Томасъ, золотыхъ дѣлъ мастеръ въ 
1654 г. въ Москвѣ, родомъ нѣиецъ, дѣлалъ 39 
портищъ луговицъ съ каменьями и финифтью.

См. # . Забѣлина „О металлич. производствѣ въ 
Россіи до ХУІІ ст.“, СПб. 1853, с. 110 (улом.), 
и Историч. обозрѣніе финифтянаго и денин- 
наго дѣла въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 50, - 
въ VI т. „Запис. Имп. Археол. Общ.“ (сь име- 
немъ Абвудъ).

Адлеръ, Іоганнъ-Андрей,живописецъ по фар- 
фору на заводахъ въ Ііетербургѣ до весны 1786 г. 

См „С.-Петерб. Вѣдом.“ 1786 г., №№ 33-35 , 
стр. 390, 402, 414.

Адольскій (Одольскій), Григорій, живописецъ 
(изографъ) конца XVII и начала XVIII ст. въ 
Москвѣ. Вмѣстѣ съ друпши жнвоппсцамп іі 
учешіками Моск. Оружейной палаты, иодъ на- 
блюденіемъ Ив. Безы ина, онъ росписывалъ въ 
1684—85 гг. различными нзображеніями стѣны 
и потолкн во вновь выстроенныхъ каменныхъ 
и деревяпныхъ хоромахъ для царицы Наталыі 
Кнрилловны съ царевнами. Затѣмъ съ августа 
1604 г., въ качествѣ жалованнаго жпвописца 
той же Палаты, онъ шісалъ, подъ наблюденіемъ 
ГІвана С алтанова, для хорбмъ царя ПетраАле- 
ксѣевича, примѣняясь къ нѣмецкимъ образцамъ,
4 картины (длпн. 2*/* арш., вышин. 1 гІ% аріп.), 
съ изображеніемъ „полевыхъ боевъ“,—одновре- 
менно съ 3-мя другими живописцами п 4-мя 
учениками, нсполнявшими остальныя 19 кар- 
тинъ, по приказанію окольничаго Нв. Юр. Ле- 
онтьева, въ виду состоявшагося о томъ указа 
„велпкпхъ государен царей“; а съ іюня 1697 г. 
имъ лсе писаны были,' и пріі такихъ же обстоя- 
тельствахъ, 2 картины (выш. 1 арш. 8 вершк., 
шир. 1 арж. бвершк.), представлявшихъ „мор- 
скія дѣйствія“, съ нѣмецкихъ образцовъ или 
фряжскихъ листовъ, но указу царя Петра Але- 
ксѣевича и но нрнказанію боярина Ѳед. Ал. 
Головина. Послѣ того, въ концѣ 1702 г., ему 
велѣно бш о роеписать 7 знаменъ для Преобра- 
женскаго и Семеновскаго полковъ, съ пзобра- 
женіемъ руіш съ мечомъ въ облакѣ, цѣпи съ 
пламенемъ, крестовъ кавалерскихъ, воды съ ко- 
раблемъ и зеыли съ деревомъ, и въ новую Оруж. 
налату, на перегородку судейскую, „въ клейма": 
въ среднее большое— портретъ великаго госу- 
даря въ военпой бронѣ, а въ маленькія 6.мѣстъ— 
разные воинскіе доспѣхи, что онъ п выполнилъ 
къ 1703 г., вмѣстѣ съ изображеніемъ фруктовъ 
на двери той же перегородки. Помимо золоче- 
нія и.росиисыванія драгунскнхъ и солдатскихъ 
знаменъ въ 1706 г., ему поручено было черезъ 
годъ написать ландшафты съ библеискпми прит- 
чами на 6-ти тынкахъ (выш. 3 арш,, шириною 
въ 8 рамъ по І .арш.)—въ палаты кн. Менши- 
кова на его сюбодскомъ дворѣ, а въ 1709 г.— 
двѣ „тріумфальныя възнакъ побѣды“ картины



(вымП й шиіь по 3 саж.). Два года спустя, опъ 
дЬлалТ/еще & впаменъ камчатпыхъ въДонской 
походъ н рофіцісывалъ 2 малыхъ барабана яно- 
тѣшныхъи (17І1). Немного позднѣе опъ рабо- 
талъ, вмѣстѣ съ Осппомъ К алугнны мъ н 
Макспмомъ В нровскнм ъ, во двордѣ пмп. 
ПетраІ въ Петербургѣ, иписалъ нортретъ Его 
Величества для Сннода, за чтб ему заплачено 
было 9 января 1723 г.—10 р- Наконедъ, указомъ 
Моск. Спнод. капцеляріи, по выбору суперъ- 
иптенданта Заруднаго, онъ опредѣленъ былъ 
30 октября 1724 г., въ качествѣ живописца І-й 
стеи., для осмотра, свндѣтельства и иснравленія 
живописныхъ работъ, доставлявшихся въ „Изу- 
графскую коптору“, а 1 февраля 1725 г. ему 
поручена была тои же Канцеляріей, вмѣстѣ 
съ Иваномъ Адольскиыъ,постройкапоходнои 
церквн для крещеныхъ калыыковъ, оказавшеися 
однако слншкоыъ большою для поыѣщенія въ 
палаткѣ н потоыу оставленнон въ Спнод. риз- 
ницѣ для отправкн внослѣдствін въ чужіе края.

11. Знамя Преображенскаго полка 
(исполн. Тр. Адолъскимъ, въ 1702 г.).

Изъ изд. Висковатова, 1842, т. II, № 217.

См. А • Викторова „Описаніе записиыхъ книгъ 
и бумагъ старинныхъ Дворц. ириказоиъ 1013— 
1725 гг.“, М. 18®, II, 451. 453. 455. 466. 475. 
476.478.483.484.486.488.459.460. -  „ Сборникъ 
вынисокъ изъ архив. бумагъ о Петрѣ Вел.“ (изд. 
нодъ ред. Г. В .Е сипова ), М. 1879,1,144 и 161.— 
„Энциклопед. Словарь, составл. русск. учен. и 
литерат.“, СПб. 1861, II, 60 (ст 11. Н. Пешро-

ва и Д  А . Ровинскаіо), и „А11"ет. Кипзііег- 
Ьех., Ьегаизде#. ѵои Бг. «Тиі. Меуег“, Ьеіргід
1872, II, 86 (Агі. ѵоп Ш . ВоЪЪегі— ^аимство- 
нано оттуда же, съ прибавленіемъ, внрочемъ, 
что Григ. А—ій былъ учителемъ рисованія 
въ основанной при СПб. типографіи школѣ).— 
„Описаніе докѵм. и дѣлъ, хранящ: въ Архивѣ 
Св. Прав. Синода“, СПб. 1878—80, III, 18 
(№ 28); II, і, 655 (№ 480) и ІУ, 193(№ 188).

Адольскій (Одольскій), Иванъ-Болыпой, жіі- 
воннсецъ (ыежду прочимъ по фипифти) н гра- 
веръ. Род. въ послѣднен четвертн ХУІІ ст. Въ 
1710 г., судя по дѣламъ Оруж. палаты, пнсалъ 
въ Москвѣ портреты Петра I н кіі. Меншп- 
кова въ военномъ одѣяпіи, а въ 1712 г., какъ 
вндно изъ отвѣта Моск. тппографін (отъ 9 сент. 
1728 г.) на запросъ Сннода объ его службѣ, 
нрнсланъ былъ, вмѣстѣ съ другимп мастерамн, 
нзъ Моск. Оружейной лалатьт въ СПб. Оружей- 
ную канцелярію, гдѣ оставался до 1720 г., когда, 
основаппая подъвѣдѣніемъ цейхдиректора М.П. 
Аврамова, СПб. типографія соедипена была съ 
Оружейной капцеляріей п, по прислапному нзъ 
ПІтатсъ-конторъ коллегін указу пмп. Пегра I, 
всѣ мастера прежней Канцелярін, съ цейхгау- 
зомъ н со всѣми нринадлежностями, должны 
были быть отосланы въ Бергъ-коллегію, за нс- 
ключеніемъ нѣсколькихъ человѣкъ, оставлен- 
ныхъ „для дѣлъ тинографскнхъ" прн Синодѣ, 
въ томъ числѣ и Адольскаго, получавиіаго въ 
то время жалованья по 100 р. депьгами и но
25 юфтей хлѣбомъ въ годъ. Въ тнпографіи, кромѣ 
храненія (съ 1718 г.) книгъ и гравюръ н (съ 
1721 г.) красокъ для фпнифтевой жнвописи, 
едннственный трудъ его состоялъ въ обученіп 
рисованію „гравировальнаго дѣла“ ученнковъ, 
п въ псполненіи на ыѣди „тушевальныхъ“, т.-е. 
гравированныхъ чериою ыанерою, портретовъ, 
—вѣроятно въ тоыъ числѣ и нортрета нмп. Ека- 
терипы I въ ростъ, съ подписыо „Персону ту- 
тевал I. Адолской—Тушевалъ Але$ій Зубовъ. 
1726“ н съ ыонограыыой изъ буквъ А 8 Т, озна- 
чающей: „Адольскій н Зубовъ тушевали“ или 
просто „Алексѣй Зубовъ тушевалъ“ 4) (живои. 
оригин. этого портрета наход. въ гостиной нмп. 
Маріи Ѳеодоровны въ Б. Царскосельск. дворцѣ); 
но живописныхъ рабогъ его таыъ не было,

>) Съ той же моиограммой встрѣчаются и 
другіе нортреты (поясные), напр.: Екатерины I, 
Петра I, Анны Петровны, номѣщенные въ издан- 
номъ И. ІІІтенглинымъ Собраніи царскихъ пор- 
треговъ 1742 г.; см. о пихъ въ „Словаряхъ“ Д. 
Ровипскаю: „Портретовъ“ (IV, 25) и „Граверовъ“ 
(стр. 194). — Наілсръ („Оіе Мопоегашшівіеп ,
I, 552), читалъ эту монограмму невѣрно: вмѣсто 
А. Зубова—„А. 8іиЪо\ѵ“.



12. Портретъ имп. Екатерины I

(пис. И. Адолъскгтъ-Болышшъ). 
Съ грав. А. Зубова, 1726 г..

такъ какъ онъ і і с п о л н я л ъ  ихъ ырн домахъ Его 
ІЗеличества, ішша картпны въ Знмнемъ и Лѣт- 
немъ дворцахъ н въ ГГетергофскнхъ галлереяхъ. 
Въ 1721 г., по именному указу имп. Петра I, 
А. дѣлалъ, какъ видео изъ его собствениыхъ 
донесеиій въ Кабішетъ Ея И. В. (1726 г.), копіи, 
быть можетъ ііа финифти, нортретовъ Ихъ Ве- 
лнчествъ съ хорошнхъ орпгнналовъ жнвоиис- 
нон работы, для чего, какъ и для иснолненія 
на мѣди „тушевалыіыхъ14 работъ, ему постоянно 
требовалнсь лучшіе образцы изъ Кабннета. 
Затѣмъ, въ сент. 1725 г.,-суди но дѣламъ Канце- 
ллрін строенін, имп. Екатернною І-ю велѣно 
было Адольскому, къ нрежде наиисаинымъ нор- 
третамъ Бутурлина н Строева, нанисать еще 
три иортрета: съ Стеиана Неледішскаго, Ивапа 
Ржевскаго н „Бахуса, жпвшаго въ домѣ Ея 
Величества у Татінцева1*, т.-е. С. Тургенева. За 
два же съ ноловиною года нередъ тѣмъ (въ! 
январѣ 1723 г.) ему поручено было Сннодомъ |

какъ вндпо изъ дѣлъ нослѣдняго, освндѣтель- 
ствовать, въ качесгвѣ жпвоинсца Тнпографскоп 
конторы, 834 иконы, нрнвезешшя крестьянаын 
Алексѣемъ Баклышевымъ н Ивапомъ Романо- 
вымъ пзъ с. Палехн въ Петербургъ, для про- 
дажн,—въ внду того, что назпачепиын, но ука- 
запію самого нми. ПеграІ (12 аир. 1722 г.), для 
надзнрательства за икононнсцамн и жнвопнс- 
цамн, состоявшін въ вѣдѣнін Св. Снпода, съ 
званіемъ^ супернптеидаита, архитекторъ Иванъ 
Заддн й н  пли Зарудиевъ въ Москвѣ ие уснѣлъ 

«г$ще никого нзбрать для тон же цѣли въ Петер- 
бургѣ. Наконецъ, нослѣ указа 4 октября 1727 г.
о закрытіи Синодальной СПб. типографін съ 
перенесеніемъ печатаиія указовъ— въ Сепатъ, 
нсторнческнхъ книгъ — въ Академію Наукъ, а 
церковныхъ— въ Москву, нодъ вѣдѣніемъ Сн- 
нода, Адольскому, не нолучавшему жалованья, 
за оскудѣніемъ тниографской казны съ 1725 г., 
иесмотря не неодиократиыя нросьбы, ноложено 
было (30 сент. 1729 г.) выдать содержаніе за 
все время но 16-е число того мѣсяца, а нослѣ 
того счнтать его нзъятымъ нзъ чнсла нодчн- 
пешіыхъ Спноду, такъ какъ живопнсныхъ ра- 
ботъ его но должиости въ этомъ вѣдомствѣ не 
находнлось. Спустя полгода но закрытін типо- 
графін (13 марга 1728 г.), Иванъ Адольскій былъ 
огпущенъ пзъ Снподской канцеляріи въ Москву, 
ио задержаиъ еще на четыре мѣсяца (до 28 
іюля) Канцеляріей строеній, по отобранін отъ 
иего пасиорта въ ПолнцеГімейстерской капце- 
лярін,—для писанія образовъ въ церковь св. аи. 
Петра н Павла (нли „Введенія во храмъ Богома- 
терпиѴ), и толысо ио иолученіи новаго докумепта 
нрибылъ 4 сентября въ Москву съ иаписаннымъ 
нмъ (въ 1727 г ) портретомъ „Цесаревны Рим- 
ской“, т.-е. АвстріГіской пмператрицы (теткн 
нмн. Петра II по матерн).

См. Л. Викторова  „Описаніе записныхъ кнпгъ 
н бумагъ старпнпыхъ Дворц. прпкааоиъ 1613— 
1725 гг.“, М. 1883, II, 487. 488, и нъ Архи- 
иахъ: Св. Синода »ъ Детербургѣ—дѣла 1728 г. 
нодъ 209 (294) н 210 (316), Кабинета 
Нетра Вел., іш. 77, полул. 85, н Придн. вѣ- 
домства, кн. Канцелярін строеній 1725 г , 
№ 48, л. 959.—„Опнсаніе документовъ н дѣлъ, 
хранящ. въ Архнвѣ Св. Правнт. Сннода“, 
СПб. 1878—80, III, 123 (№ дѣла 74), атакжс
II, і, 1126 (№739) н ІУ, г.хі (№ 386).—Д. Ро- 
випскаго „Подробный словарь русск. гравнров. 
иортретовъ“, СПб. 1889, т. ІѴ,прилож.,с. 274, н 
т. II, нодъслов. „Екатерина І “, № 38 (въ осталь- 
ныхъ мѣстахъ этого издафя А. только уиоми- 
нается), и „Русск. граверы и ихъ произведе- 
нія“, М. 1870, с. 47, 149 и 195. — Помѣщен- 
ныя въ „Энциклопед. Словарѣ, составл рѵсск 
учен. н литерат.“, СПб. 1861 (т. II, с. 60, :іа 
ноднисыо Д. Вовинскаю  и //. ІІетрова), и въ



„АПдеш. Кйпзііег-Ьех., Ьегаизеед. ѵоп Бг. > 
Ліі. Меуег“, Ьеіргід 1872 (В. I, 8. 86, за под-1 
ішсью Есі. ѢоЪЪсН), статьи объ А. заключаютъ | 
«ъ себѣ нѣкоторыя нѳточности.

АдольскіЙ (Одольскін), Иванъ-МеныиоГі, і і к о -  

ноішсецъ (нзографъ) первой половины ХУШ  в. 
вт> Москві>. Сынъ Грнгорія А , опъ былъ по- 
сланъ въ 1706 г. нзъ Моск. ОружеГіпоГі палаты, 
вдіѣсто отца, на госуд. службу въ гор. Нарву, 
для нкопопнсиыхъ п живоішспыхъ работъ; по- 
томъ, указомъ Моск. Синод. капцеляріп, по 
выбору суперъ-ннтенданта З а р у д п а го , опре- 
дѣлеиъ 30 октября 1724 г. — для псправле- 
иія пепскусно писаппыхъ нортретовъ Ихъ Не- 
лпчествъ, а 1 февраля 1725 г. ему поручепа 
была тои же Каицеляріеп, вмѣстѣ съ Григо- 
ріе.мъ А., постройка ноходиоГі церквп для кре- 
щеныхъ ка.імыковъ (см. выше). Онъ же, вмкстѣ 
съ Ао. С ем еп овы м ъ , иосылался нзъ Москвы 
въ мартѣ 1731 въ ііереяславль РязапскіГі длн 
нсполпенія „живоішспымъ мастерсгвомъ св. 
пконъ кругъ столбовъ въ икопостасахъ собор- 
іюп церкви“ за 450 р. Имі. же исиолпеііы были 
на лазуревомъ атласѣ, за 150 р., въ маѣ 
1732 г. въ МосквЬ царскія, сѣверныя и южныя

і двери, 6 мѣстпыхъ пконъ п трн Деисуса для
і нкопостаса иоходпой церквіг л.-гв. Измаплов-
I скаго полка, доставленные въ Петербургі. въ ав-
I густѣ- того года и гіомѣщёнпые въ шатрѣ па 
Царнцыпомъ лугу: очеркъ съ нпхъ приложенъ 
къш .Дренпкіша  „Опнсапіецерквейл -гв. Изэтіі- 
ловскаго нолка“ (1850). Опъ же пнсалъ образа 
архангеловъ Гаврінла и Мнхапла для СПб. 
церкви Введепія во храмъ Богоматерп н трс- 
бовался въ 1745 г. пзъ Москвы для раснисы- 
ваиія пріідв. церквп въ ПегергОфѣ.

См. А . Викторова „Онисаніе записныхъ книгъ 
и бумагъ старинныхъ Дворц. ирнказовъ 1613— 
1725 гг.“, М. 1883, II, 483.—„Извѣстія ІТміі. 
Архёологич. Общ.“ 1861, III, 218, въ ст. „Спѣ- 
дѣнія о русск. мастёрахъ XVII и  XVIII ст.“, 
доставл. К. Н. Тихоправооимъ. — „Оішсаніо 
докум. и дѣлъ,- хранящ. въ Архнвѣ (Зв. ІІра- 
вит. Сцнода“,.СНб. 1879—80, II, і,655 (.\" 480), 
1126 (ЛГ 739) и н ,519  (№ 1177); IV, 193 
(,\Ь 188). — „Эндкклоііѳд. Слонарі., составл. 
русСК. учён. и литерат.“, СПб. 1861, II, 60— 
61 (статья Д. Ровижкаго и П. Н. Петрова\ 
и „АІ1§ет. КііпзЫег-Ьех., Ьегаиздед. ѵоп Бг.

. Г̂ііІ. Меуег“, Ьеірг. 1872, I, 86 (Агі. ѵоп Е(1. 
ЮоЪЪсгі), гдѣ надзоръ за выііолненіемъ иконъ 
н царскихъ иоріретовъ отнесепъ къ нензпѣст- 

: ному Андрею А., а вызовъ нзъ Москвы въ Пе- 
тергофъ—къ Ивану А. Болыному.

13. Иконостасъ походной церкви Измайловскаго п< 
Съ рис. изъ книги

Адріанъ, преи. Иоіисхоискій, іікоиопнссцъ. 
Род. въ городѣ Росговѣ, скопч. 5 марта 1550 г. 
блпзь Поінсхонья. Будучи сперва діакоиомъ въ 
Корпиліевомъ Комоііскомъ мопастырѣ, нын. Во- 
логодской губ., опъ въ сеігг. 1540 г., съ благосло- 
веиія игум. Лаврептія (1538—48), удалнлся со

лка (испо/ін. 11. Адольскимъ-Мепыііимг, 1732 г.). 

Дренякина, 1850 г.

старцемъ Леопндомъ въ дремучій лѣсъ между 
сслепііі: Бѣлымъ, Патробольскнмъ, ІІІелыиедам- 
скпмъ, Кештомскимъ и Ухорскимъ, на р. Воткѣ 
нлн Вѣгкѣ, въ 6 верстахъ огъ Пошехонья. Гіо- 
строивъ тамъ неболыную хнжнпу, опн огправн- 
лнсь въ Москву за благословепіемъ митроно-

4*



лита и за сборомъ отъ хриетолюбцевъ на со- 
оруженіе обители съ храмомъ. Преосвящ. Ма- 
карін далъ имъ грамоту на устройство пустыни 
съ церковью во имя Успенія Пресв. Богородицы 
и рукоположилъ Адріана въ пресвитера съ на- 
значеніемъ его игуменомъ будущей обители. 
17-го мая 1543 г. деревянная церковь съ тра- 
пезою была уже заложена, и тотчасъ стала 
обстраиваться кельями для стекавшихся съ раз- 
иыхъ сторонъ иноковъ. Но вскорѣ иослѣ смерти 
Леонида ( і  1549), вооружевные крестьяне во- 
лости Бѣлосельской разграбили ночью Пошехон- 
скую обитель и, задушивъ ея основателя, броси- 
ли его тѣло на берегу р. Ушломы, гдѣ оно был:о 
найдено по устному сказанію схимника Іоны 
(І  1 аир. 1596), записанному духовникомъ его 
Лукіаномъ,—жителями сосѣдней деревни Ива- 
никовои,отцомъІоныИсидоромъ съ товарищами, 
которые и похоронили его подъ поломъ опустѣв- 
шей церкви во имя прор. Иліи, отмѣтивъ это 
ыѣсто рябнновымъ деревцомъ,—около него-то 
и образовался впослѣдствіи монастырь во имя 
Живоначальныя Троицы. Распространившіяся 
вѣсти о чудесныхъ исцѣленіяхъ на могилѣ 
Адріана, какія получалъ вѣрующій народъ, 
стекавшійся туда ежегодно къ иятницѣ передъ 
йльинымъ днемъ, побудили иатріарха Фила- 
рета Никитича иредписать 12 октября 1626 г. 
Адріановскому пгуменуПорфирію торжественно 
перенести тѣло преподобнаго изъ волости Бѣ- 
лаго села въ основанный ішъ монастырь и 
погребсти тамъ по иноческому чину (17 де- 
кабря). По старинному „сказанію о иконопис- 
цахъ“ преп. Адріанъ написалъ много св. иконъ.

Дошедшее до насг, любопытное по подробностямъ 
о монастырск н сельскомъ бытѣ ХУІ—XVII в., 
„Житіе и страданіе преп. муч. Адріана“ рас- 
падаегся на двѣ части: на повѣсть о жизни, 
написанную, судя по упомннанію въ ней о мо- 
лебствш по случаю нашествія Девлетъ-Гирея,— 
около 1571 г., инаслово объ открытін мощей, 
еоетавленное, по нѣкоторымъ даннымъ, въ 
1626—70 гг.; рукопись эта по первоначальной 
редакціи напечат. въ „Ярославскихъ епарх. 
вѣдом.“ 1878 г., №№ 4—10, и отд. оттискомъ 
въ 8-ку, въ 53 стр. — Затѣмъ краткія жизне- 
описанія св. Адріана наход. у Амвросія въ 
„Исторіи росс. іерархіи", III, 70; у т . Эри- 
става въ „Словарѣ историч. о святыхъ", СПб.
1862, стр. 7—8; у Филарета въ „Русск. свя- 
тыхъ“, Черниг. 1865 и СПб. 1882, подъ 5 мар- 
томъ; у Н. Барсукова въ „Источникахъ русск. 
агіографіи“, СПІ5.1882, столб. 13—15.—ІІред- 
нисаніе патр. Филарета въ 1626 г. о перене- 
сеніи мощей преподобнаго помѣщ. въ „Актахъ 
историч.“.ІИ , 229—230; олисаніе наружности 
его—въ „Сводномъ иконописномъ подлинникѣ 
ХѴШ в., по списку Г. Фтимонова“, М. 1874, 
ртр. 48(подъ 17 мартомъ); обозрѣніе его жлітія

и страданія—у В . Ключевскаю  въ „Древне- 
русск. жит.яхъ святыхъ“, М. 1871, стр. 328; 
извѣстіе о занятіи его иконописаніемъ — у 
Ив. Сахароеа въ „Изслѣдов. о русск. иконо- 
писаніи“, СШ. 1849, кн. 2-я, прилож., стр. 14, 
и у Ѳ. Вуслаева въ „Очеркахъ русс. слов. и 
искусства“, СПб. 1861, II, 379; у Д. Ровин- 
скаго въ „Исторіи русс. школъ иконопис.“, 
СПб. 1856, стр. 129,—подъ имен. А н д р еян а .

Адтъ (АсИ;), Николай, скульптурный подма- 
стерье, потомъ мастеръ; Род. 1829 г., былъ уче- 
никомъ Рисов. Школы для вольнонриходящихъ 
(1840—42) и дѣлалъ украшенія ложъ и сцены 
изъ „саПоп-ріеггеи въ новомъ Моск. Болыпомъ 
театрѣ, постр. подъ ру ковод. А. К. К а в о с а (1856).

См. Н . Л. Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисо- 
вальной ІПколы 1839—89“, алфав. — ;;Русск. 
Вѣст,“ 1856, т.Ѵ, №17, Соврем.лѣтоп.,стр.93.— 
„Русс. Худож. 1ист.“ 1857, № 15. 16. — 
„Иллюстр.“ 1860, V, 214.

Ажи или Ашисъ (Ріегге-Ьоиіз Адіе или А§ів), 
Петръ Петровичъ, лѣшцикъ, литейщикъ и че- 
канщикъ. Род. во Франціи въ 1752 г. (судя по 
тому, что при подписаніи имъ духовнаго завѣща- 
нія 14 декабря 1827 г. ему шелъ 75 годъ), і  10 
марта 1828 г. въ Нетербургѣ, разбитый пара- 
личемъ и въ крайне бѣдственномъ лоложеиіи. 
Получивъ художественное образованіе въ своемъ 
отечествѣ, Ажи, по пріѣздѣ въ Россію, вылѣ- 
иилъ въ 1781 г. бюстъ имп. Екатерины II въ 
видѣ Минервы (наход. у П. А. Кочубея въ 
СПб.), а затѣмъ за аллебастровый медальонъ 
съ изображеніемъ Петра I иолучилъ въ 1787 г. 
отъ Имп. Акад. Худож. званіе назначеннаго 
(16 сентября). Таже Академія приняла его на 
службу 8 апрѣля 1796 г., согласно его просьбѣ, 
для обученія 10 — 12 учениковъ литейному и 
чеканному мастерствамъ, а также золоченію и 
серебренію по мѣдп,—безплатно, за одну квар- 
тиру, съ предоставленіемъ права оставлять въ 
свою пользу ученическія работы, дѣлаеыыя на 
экзамены и для другихъ цѣлей, кромѣ испол- 
няемыхъ при вынускѣ, каковыя должны были 
оставаться въ Академіи. Въ 1797 г., по заклю- 
ченному съ нимъ условію, Ажи отлдвалъ пзъ 
мѣди и чеканилъ „вновь иривезенные бюсты 
для Ея Величества“: Агрпппины, Клавдія Мар- 
целла, Меркурія и Лтоломея Филадельфа (за 
плату но 275 р. каждый), равно нокрывалъ 
колеромъ какъ вышеозначенные бюсты, такъ 
и другіе 15-ть, а именно: Беренисы, Эврипида, 
Паллады, Плаутиллы, Юпитера Капитолійскаго, 
Архитаса Тарентсиаго, Марка Антонина, Пла- 
тона, Септима Севера, Эраклита, Эскулапа, 
Адріана, Вера, Веспасіана, Марка Аврелія 
(за плату отъ 15 до 30 р. кажцыГі), и, кромѣ



того,—двѣ статуи: „Агго.мяно“ п „Фауна“ Сан- 
совнно (за нлату по 90 руб. каждую). Въ 
1800 г., 18-го августа, за иснолненныя для 
Двора работы, Ажн возведень былъ въ званіе 
академика; въ 1803 г., 7-го февраля, съ ннмъ н 
Павломъ Б р ю л ю  былъ заключенъ договоръ 
на окончаніе украшеній дія  Петергофскаго 
сада, какъ-то: нозоюты куполовъ у коюннады, 
а также барельефовъ, кронштейновъ и проч. 
на каскадахъ, по смѣтѣ архит. В ор онихина;  
вслѣдъ затѣмъ, 28 марта, его чеканная мастер- 
ская въ Академіи быіа перенесена въ прежнюю 
прачешпую, перестроенную по плану архит. 
С тарикова, а 8 октября 1804 г. онъ былъ 
отпущенъ на годъ во Францію для приведеиія 
въ порядокъ своихъ дѣлъ. Онъ вернулся оттуда, 
однако, лишь черезъ 4 года и, будучи свова 
цринятъ въ Академію 19 декабря 1808 г., ио- 
строилъ на ея вемлѣ среди сада новую мастер- 
скую дія  плавильной печи, а 10 апрѣля 1809 г. 
къ нем уиЕ ки м ову было назначено нѣсколько 
учениковъ для изученія бронзированія. Въ 
1812 г., б февраля, Ажн, за работы дія Казан- 
скаго собора, получилъ брильянтовый перстень 
н въ томъ же году была упразднена казенная 
бронзовая фабрика, которою онъ завѣдывадъ. 
Но онъ продолжалъ работать н послѣ того въ 
собственной мастерекоЗ, отливая изъ бронзы, 
чеканя и золотя въ 1816—18 гг. украшенія для 
памятника въ Андреевскомъ соборѣ въ с. Гру- 
зинѣ и оканчивая въ 1821— 25 гг. бронзовыя 
украшенія для подкупоіьныхъ столбовъ и даро- 
хранительницы, серебряное сіяніе надъ царскн- 
ми вратами н позолоченныя буквы въ 4 верш. 
къ надиисямъ въ Казанскій соборъ. Послѣ его 
смерти, оказавшееся у него кои-какое имуще- 
ство перешло, по завѣщанію, за неішѣніеіліъ 
близкихъ родственниковъ, къ нѣкоему Бертраму 
Фрешону, которому онъ считалъ себя обязан- 
нымъ въ нѣкоторыхъ отнопіеніяхъ, а мастер- 
ская его съ садомъ на академической землѣ, 
согласно прежнему условію, досталась въ соб- 
ственность Академіи.

См. „Указатель собранію картинъ и рѣдк. нрои:з- 
веденій художества, принаддеж. Членамъ Имл. 
Дома и частн. лицамъ. Выставка 1861 г.“, 
стр. 72, Л« 487.—„Сборникъ матер. для исторіи 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н. Петрова, СШ. 
1864—65, I. 296, 298. 349, 350,356,386,418, 
415. 440, 443, 525. 531; II, 15, 31. — „Сынъ 
Отеч.“ 1816, ч. XXVIII, стр. 167 (въ ет. А .  
ІІисарева „Соборъ св. аи. Андрея ІІервоізван- 
наго въ с. Грузинѣ“); 1818, ч. ХІЛХ. стр. 26 
(изъ „Достопамятностей С.-Петербурга“, II. 
Свипъина), и 1830, т. XV, стр. 228 („Отчетъ { 
И. А. X. за 1828— 30 г.“,—въ отд. оттискѣ, і

стр. 44).— Въ Архивѣ И. А. X. дѣла Прав- 
ленія: 37/1800, 3/1801, 45/1812, 78/1824, 
87/1825, 95/1827, 33/1828, и Президентскія: 
62/1821, 48/1824, 3/1825.

Азарьевъ, Николай Николаевичъ, архитек- 
торъ. Род. въ 1835 г., ум. въ 1867 г. въ Петропав- 
ловскѣ. Ирондя съ 14 ноября 1849 по 11 іюня
1859 г. курсъ въ Строительн. Училиіцѣ, гдѣ онъ 
воспнтывался на счетъ Главн. Унравл. Путей 
Сообщ., онъ былъ опредѣленъ, съ чивомъ губ. 
секретаря, архитекторскимъ помощникомъ въ 
Арханг. Строит. Коммиссію; затѣмъ въ 1860 г. 
назначенъ городов. архитекторомъ, а въ 1861 г. 
производителемъ работъ назв. Коммиссіп; пе- 
реведенный черезъ 3 года на ту же должность 
въ Симбирскъ, онъ, послѣ преобразованія ком- 
миссій въ 1865 г., остался эа штатомъ, но вскорѣ 
былъ приглашенъ на мѣсто городов. архитек- 
тора въ Петропавловскъ.

См. рукоп. замѣтку Л .Н . Петрова,Аоттяк>щую 
составл. Г. В . Барановскимъ „Юбил. Сбор- 
никъИнстит. Гражд.Инжен. 1842—92й, стр. 4.

Азимовъ, Петръ, архитекторъ. Принятый въ 
ученики Акад. Худож. въ январѣ 1819 г. на ка- 
зенное содержаяіе, онъ, находясь въ 4-мъ возра- 
стѣ, получилъ 2 серебр. медаль за композицію 
—22 декабря 1827 г., а въ 1830 г. былъ выпу- 
щенъ съ званіемъ художника 14 кл. и посту- 
пилъ на службу помощникомъ архитектора 
въ Врея. Департ. Военныхъ Поселенін, но въ 
1833—34гг. президентъ Академіи Оленкнъхло- 
поталъ объ опредѣленіи его на ту же должность 
въ Опекун. Совѣтъ и въ Почтовое вѣдомство.

См. „Сборникъ матер. д.тя исторіи II. А. X., 
изд. иодъ ред. П. Н . Петроваи, СЯб. 1865,
II, 125 н 227; въ Архивѣ II. А. X. дѣла 
ІІравл.: 5/1830 и Презид.: 4/1833 и 17/1884.

Айвазовскій, сы. въ концѣ буквы А.

А. К., граверъ XVII в., см. Аѳанасій К.
Акимовъ, Иванъ Акимовичъ, жгівошгсецъ 

историческій и граверъ крѣпкой водкоГг. Род. 
въ Петербургѣ 22 мая 1754, т  тамъ же 15 мая 
1814 г. Сынъ наборщика Сенатскоіі тішографіи 
Акима Ѳедорова, умершаго на службѣ въ 1762 г., 
онъ, видя, что мать, истративъ все, оставленное 
отцомъ, находится въ. большой крайности и не 
можетъ содержать его, самъ иаппсалъ 22 ма» 
1764 г. прошеніе въ Акадеыію о лринятіи его 
въ чис-ло учеииковъ, съ изложеніемъ всѣхъ го- 
рестныхъ обстоятельствъ. По присулѵденіи ему 
2-й и 1-й серебр. медалей за рисункн съ на- 
туры (11 мая 1769 іі 9 яив. 1771 г .\ ему задано 
было, вь видѣ нрограммы на болыную ііли иер- 
вую зол. медаль, нашісать къ публичному соб- 
ранію 28 іюня 1771 г.: сиерва—„Крещеніе всл.



Лкимовъ. 60

15. Возвращеніе в. к. Святосла.а съ Дукая въ Кіевъ (карт. И. А т м с ю , 1773 г.).

Портр. И. А. Акимова (пис. ЛампиШШ мъ, 1797 г.).

*) Въ статьѣ „Акимовъ11 77. Петрова въ 
„Энциклоіт. Словарѣ, сост. русс. учеи. и литёр.й, 
СПб. 1861 (I, 330), сказано ошпбочно, будто 
И. А. Акимовъ нолучилъ 2 зол. мед. въ 1770 за 
иснолненіе программы: „Посягательство Рог- 
нѣды на ж и з і і ь  в. к. Владиміра“, — это отно- 
сится къ И. П. Якнмову, поступившему въ 
Акад. въ 17П1 и выпущенному оттуда въ 1770.

кн. Владиміра“ (9 ыарта), а потоыъ—„Гре- 
^еск. фнлософа Кирплла, показываюіцаго, но 
пзъяснепін разныхъ вѣръ, вел. кн. Владпыіру 
завѣсу съ нзображеніеыъ страшпаго суда“ 
(16 марта). Но такъ какъ въ тоыъ году не 
было публпчиаго собранія и раэдачн наградъ, 
то юнын А. получнлъ вторую зол. ыедалі. 
лншь 24 септября 1772 г. эа пснолпеиіе задаі:- 
ной въ тоыъ году програыыы: 1. „Вел. кн. 
Изяславъ Мстнславовнчъ, открывающійсл 
любпыыыъ воннаыъ, хотѣвишыъ убпть своего 
раиенаго полководца, пе узпавъ его на полѣ 
брапн подъ шлеыомъ“ !). Затѣыъ, 17 мая 
1773 г., Акныовыыъ нолучена была н нервая 
зол. ыедаль, выѣстѣ съ нравомъ на заграішч- 
ное ненсіонерство, за иапнсаніе заданной въ 
тоыъ году програыыы: 2. „Вел. кн. Свято- 
славъ, цѣлующій ыать и дѣтеі* свонхъ по воз- 
вращеніп съДупая въ Кіевъ“ (паход. въАкад. 
Худолг. еще въ 1818 г. съ иыснеыъ Акныова, 
но потомъ считал. пропзведепіемъ Лосенко'.



Назначенный для усовершенетвоваііія въ 
Іііо-Кдементипскую Академію, ыолодоп нен- 
сіонеръ отправшся 25 іюня (4 іюля) того же 
года моремъ на апгл. кораблѣ черезг. Гѵль въ 
Кале, оттуда, черезъ Парижъ, Ліонъ н Авннь- 
онъ, частыо сухныъ путемъ, частью водою,— 
въ Марсель н, накоііецъ, черезъ Геную,— въ 
нредписаннуіо ему Болоныо, куда и прибылъ
26 октября нов. ст. Явивішісь таыъ къ Д. Піо, 
онъ былъ рекомендованъ послѣднішъ Г. Ба- 
родцн, бывшему нѣкогда ирндв. жнвопіісдемъ 
въ Россін. И тотъ, н другой обѣщалп Акпмову 
отрекомеітдовать его пзвѣстному въ то время 
рігсовалыцнку Гандольфи, по все-такіі онъ пе 
пашелъ себѣ руководителя въ Болопьѣ и сталъ 
саиостоятельно заішыаться, поыимо вечерияго 
рнсовавія съ натуры въ мѣстнон Акадеыіп, 
еще коппрованіемъ картшш Гвндо Копьяччи 
„Лукреція съ Тарквиніемъ“ п іісиолпеніеыъ 
этюдовъ съ картпны Домешікішо „Мученіе св. 
Агнесы“. Опъ паходилъ, однако, „что, кромѣ 
хорошпхъ художеств. пропзведенін, въ Болоньѣ 
пѣтъ нп хорошпхъ мастеровъ, ни хорошихъ 
школъ, и что въ тамоишей Акадеыіи рнсуютъ 
вообще хѵдо, тогда какъ ему ішешю нужпа 
столько же хорошая школа, сколько н усерд- 
ная рабога, въ впду того, что онъ часто не 
можетъ чувствовать и схватывать колорптъ“; 
ночему онъ и вознаыѣрнлся поѣхать въ Рпмъ. 
Прибывъ туда 21 аирѣля 1774 г., А. занялся 
прежде всего рнсованіемъ съ антиковъ во фран- 
дузской Академіи, но, но ордеру Академиче- 
скаго Совѣта, должонъ былъ 9 мая 1775 г. вы- 
ѣхать обратно въ Болонью, гдѣ сталъ дописы- 
вать подмалеванную въ Римѣ картпну: 3. „Про- 
метей, дѣлающій статую по поведѣнію Ми- 
нервы“, оконченную пмъ 17 октября и отпра- 
вленную въ Петербургъ 1 января 1776 г., за- 
тѣмъ копировать „Вѣру“ съ Гверчино (съ апр. 
по сент. 1776 г.) и, наконедъ подмалевывать 
друг. оригин. картину: 4. „Дидона и Эней, укры- 
вающіеся въ пещерѣ огь бури“. Послѣ же пред- 
прпнятаго имъ, вслѣдствіе ордера Акадеыін, 
путешествія по Италіи, прпчемъ онъ посѣтплъ 
Венедію и Флорендію для осмотра таыошнихъ 
достопримѣчательностей, А. вервулся въ но- 
ябрѣ 1776 г. въ Римъ и, кромѣ рисованія съ 
антиковъ и съ натуры въ КаиитоліГіскоп Ака- 
деміи, наиисалъ тамъ: 5. „Нардисса, любу- 
ющагося въ водѣ фонтана“ (съ апр. 1777 г.), 
котораго н выслалъ въ Петербургъ въ февралѣ 
слѣд. года; далѣе окаичивалъ „Дидону и Эяея“ 
и подмалевалъ: 6. „Фавна, забавляющагося съ 
козлепкомъ“. Обовсемъ этомъ мы узнаеыъ изъ

раиортовъ самого Атшмова въ Академію. От- 
зываясь съ болыпою похвалою о стараніи и 
успѣхахъ этого молодого художника, коммие- 
сіонеръ Акадеыіи РеГіфенштеннъ сообщалъ еГі 
въ 1776 н 1777 гг., что ненсюперъ ея, заыѣтивъ 
саыъ ио пріѣздѣ пзъ Болоныі въ Римъ свои 
педостатки въ іюдраженіи нѣсколько черной 
н жесткои манерѣ кошіровашіаго нмг> Гвер- 
чнпо, отъ котораго оиъ заиыствовалъ тодько 
эффектъ свѣто-тѣші, сталъ болыне обращать 
внішанія на нзученіе натуры н тѣіго значи- 
тельно пзмѣшілся къ лучшему. Повліялн ли 
этн отзывы па Акадеыич. Собрапіе или оио 
саыо одѣшіло трудолюбіе А., но толі.ко въ иу- 
блнчномъ засѣданін 13 сентября 1778 г. онъ 
былъ удостоенъ '.іванія назиаченнаго за нср- 
вую же ирислаішую иыъ нзъ загранпцы кар- 
тниу „Проыетей съ Мииеврой“ (иаход. ире’.і:до 
въ Акад. Худояс.).

Вслѣдъ затѣыъ, но иредставленію старшаго 
проф. К озлова, возвратившіПся изъ чужихъ 
краевъ А. опредѣленъ былъ съ 1 яив. 1779 г. 
въ качествѣ его поыощішка, вмѣстѣ со своішъ 
товарищеыъ Соколовымъ, въ академ. классы 
для обученія воспнтанннковъ трехъ старшнхъ 
возрастовъ, съ жалованьеыъ но 200 р. въ годт. 
(увеличеннымъ съ 1 япваря слѣд. года на 100 р.), 
а 5 авг. того же года ему задано было, въ видѣ 
програмыы на зваиіе академпка, наішсать: 
7. „Самосожженіе Геркулеса на кострѣ въ при- 
сутствіи своего друга Филоктета по полученіи 
смертоноснон оделіды отъ своей бывшей воз- 
любленной Деіяниры, похищенноГі Кентавромъ 
Незусоыъ“. По исполненін этои програмыы 
(наход. въ Акад. Худож.), онъ быдъ пронзве- 
денъ на публичномъ собранін 3 сент. 1782 г. 
въ академикп г), а 20-го іюля 1785 г. — въ 
адъюнктъ-профессоры, но, съ опредѣленіемъ его 
по Высочайшему указу отъ 19 мая 1786 г. иис- 
пекторомъ и членомъ конторы Имп. Шналер- 
ной Маиуфактуры (на мѣсто Матв. Рубина), 
онъ самъ иросилъ объ увольненін отъ академ. 
службы. По смерти же Козтова, А. былъ иочти 
одиовременно назначспъ членомъ Акадеыич. 
Совѣта—28 іюля 1791 н директоромъ Шпалер- 
ной Мануфактуры—23 авг. того года (на мѣсто

1) Въ ал(|)авитѣ къ „Подробиому словарю руес. 
граииров. портрето«ъа Д. .Ровинскаю, Сиб. 1889 
( і і о д ъ  слои. „Акимовъ“), ноказано ошибочно, будто 
И. А. Акимовъ нисалъ на пваніе академика кар- 
тинку: „Петръ I, выиимающій нроеьбу изъ-подъ 
ошейника евоей любпмой еобаіш Лцзетты“,— изо- 
браженіе это, гравированное А. Екимовымъ, ри- 
совано, вѣроятно, И. П. Акимовымъ или Якимовымъ, 
возведеннымъ въ званіе назначеннаго въ 1795 г.
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(карт. И. Акимова, 1782).|

умершаго ирофессора), заішмаясь въ то же 
вреыя пренодавапіемъ рисовапія молодымъ вел. 
кпязьлмъ н кплжнамъ—дѣтямъ ймп. Павла I, 
который вообще высоко цѣннлъ нашего ху- 
дожника.

Служа въ обопхъ учреждепіяхъ до самон 
смертн своен, А. былъ опредѣленъ съ 1 мая 1794, 
по предложенію презпіента Академін гр. А. И. 
Мусина-Пушкина, на должность адъюпктъ-рек- 
тора въ помощь директору Ф ельтену (вмѣ- 
стѣ съ проф. Гордѣевы мъ); ватѣмъ 4 сент. 
того же года удостоенъ п 21 окт. утвержденъ 
старшимъ профессоромъ, а 12 янв. 1796 избранъ 
въ днректоры Академіи (хотя нрезндентъ на- 
ходилъ его достойнымъ этого мѣста еще въ 
декабрѣ 1794, одпако Совѣтъ не баллотнровалъ 
его въ то время) и, наконецъ, 19 дек. 1797 воз- 
веденъ въ адъюнктъ-ректоры, но въ янв. 1800 
самъ отказался отъ директорской должностии 
продолжалъ только дежурить въ классахъ. IIо- 
слѣдніе годы жизни А. почти всѣ проболѣлъ; 
въ 1813 г. (21 апр.) опъ лишился жены, умер- 
шей отъ рака 62-хъ лѣтъ отъ роду, — дѣтен у

него не было. Черезъ полъ-года послѣ ея 
смерти (11 окт. 1813 г.) опъ написалъ дух. 
завѣіцаніе, которымъ, кромѣ назначенія раз- 
лпчныхъ суммъ родственппкамъ н крестнп- 
камъ свонмъ н своей жены, на помішовеніе 
дупіъ пхъ обонхъ и его роднтелей, на погре- 
беніе н постановку памятннка нмъ обоимъ, 
иожертвовалъ Академіи Художествъ, вмѣстѣ 
съ собраніемъ изъ 80 книгъ п 32 эстамповъ, 
еще 15 т. р. для содержанія отъ его нмени 
на проценты съ пазваннаго капитала 3-хъ 
воспитанннковъ „нзъ бѣдныхъ художинче- 
скнхъ дѣтей, отцы конхъ воспитывалпсь въ 
Академін“, чтобы иамять его была незаб- 
венна въ этомъ учрежденіи.

Какъ художинка, А. можно считать у 
насъ одннмъ изъ лучшнхъ рпсовальщиковъ 
своего времени, но колорнтъ у него былъ 
нѣсколько жесткій и грязпозеленоватый. 
Въ этомъ отношеніи онъ стоялъ инже 
свонхъ сверстпиковъ и Угрюыова, но онъ 
пе оказалъ никакого вліянія на своихъ 
пптомцевъ, дажеиа Е гор ов а , хотя и училъ 
въ Акадеыіи главнѣйшпыъ родаыъ живо- 
инсн, а пыепно: кроыѣ нсторнческой, также 
— баталлнческой, за выходоыъ С ер ебр я- 
кова н М. И в анова изъ числа пре- 

нодавателей, равпо какъ „живописи домаш- 
нихъ сценъ“, т.-е. жанровой, и хотя ученики 
очень любили А. Послѣднему обстоятельству 
снособствовалъ между прочнмъ его прекрасный 
характеръ, въ соедпненіи съ извѣстной пачн- 
танностью н умѣньеыъ хорошо говорнть. Со- 
временники признавали его не только очень 
умнымъ и образованныыъ человѣкоыъ, но н 
весьыа талаптливыыъ: такъ, напр., конференцъ- 
секретарь Акадеыін Лабзинъ высказался въ 
своей рѣчп на публнчномъ собраніп 1814 г., 
что „палецъ, написанный А., выше цѣлой кар- 
типы, писанной ннымъ художпикомъ“.

Изъ художеств. работъ А., кромѣ вілшеупомя- 
нутыхъ картннъ, исполненныхъ въ бытность 
его ученикомъ и пеисіонеромъ Акадеыін, и 
коиій, сдѣланныхъ иыъ въ 1782 г., ио эаказу 
Екатерины II, въ Имп. Эрміггажѣ по подма- 
левкамъ помоіцника живописиаго ыастера Шпа- 
лерной Мануфактуры В ор онина—съ нортрета 
ыолодого человѣка, раб. Ванъ-Дейка, со св. 
Іерониыа и съ Агари съ Изыаилоыъ, извѣстны 
еще но разныыъ источникаыъ:

Мѣстные образа для церквей: 8. Свято- 
Тронцкой — въ Александро - Невской лаврѣ 
(„Богъ Саваоѳъ“—надъ царскимивратами, „Св.



Троица“ и „Успеніе Вожіей Матери“ —по бо- 
камъ ихъ, „Архангелы Гавріндъ и Мнхаплъ“— 
на сѣв. п южныхъ дверяхъ), 9. Смоленской Бо- 
жіей Матери (два) иЮ. Мпхайловскаго Инже- 
нернаго зймка (гдѣ онъ писалъ картины на 
зеркалахъ по порученію П авіа Петровича); 
образа эти—колорптнѣе всего, писаннаго Аки- 
мовыыъ.

11. „Князь Рюрикъ, поручающій прп кон- 
чинѣ своей сына своего, младенца Игоря, и 
вмѣстѣ съ нимъ княженіе — сроднику своему 
Олегу" — картина, пис. для камергера Петра 
Вас. Мятлева (до 1792 г.).

12. чК,рещеніе в. к. Ольги“ и 13. „Новго- 
родцы, ниспровергающіе Перуна“ — двѣ кар- 
тпвы, наход. въ рисов. школѣ акад. Ступина 
въ Арзаыасѣ.

14. „Сатурнъ съ косою, сидящій на камнѣ 
и обрѣзывающій крылья Амуру" (1802), — кар- 
тина, бывшая въ собр. Прянишникова въ СПб. 
п наход. теперь въ гал. П. М. Третьякова въ 
Москвѣ.

15. Эскизы образовъ для Казанскаго собора 
(„Рождество Богородицы“, „Сошествіе св. Духа“, 
„Спаситель“ и „Божія М атерь“, 1804).

16. „Подвигъ знаменоносца унтеръ-офицера 
Азовскаго полка Старикова“—картина, возбуж- 
давшая общія похвалы на академ. выставкѣ. 
1806 г.

17. „Петръ I, пишущій указъ Сенату въла- 
герѣ подъ Прутомъ“ (до 1807 г.).

18. Виньетки къ „Описаеію Крыыас/ Сума- 
рокова (1803 г.).

19. 20. Рисунки для медалей: съ надписью ■ 
„Отечество за усердіе, 1807“ и на открытіе въ 
Полтавѣ ыонумента въ память одержанной 
Петромъ I  побѣды (1808 г.).

Наконецъ, А. оставилъ слѣдъ и въ литера- 
турѣ, какъ авторъ „Краткаго историч. извѣстія
о нѣкоторыхъ росс. художникахъ“, напеч. въ 
„Сѣв. Вѣстникѣ“ 1804 г. (ч. I, стр. 212—215 и 
348-358).

□ортретъ его, пис. Л а м п и  ыладшиыъ въ
1797 г., наход. въ залѣ засѣданій Совѣта въ 
Акад. Художествъ.

См. въ АрхивѣИ. А. X. дѣла Правіенія: 1773, 
№ 64, л. 27—32; 1774, № 129 (прежн.), л. 28;
1775, № 29, л. 26 и 43; 1776, Дв 28, л. 58— 
62; 1777, № 29, л. 37; 1778, Э6& 25 п 26 
(все рапорты изъ заграницы); 1780, № 2; 1784. 
№ 14 (прежн.); 1791, № 9; 1794, Л'« 5; 1796, 
№ 2; 1797, № 21 и 57; 1800, № 8; 1814, Ж> 28 
и 37; 1818, № 61(прежн.),и Президентскія:1782, 
№ 39 (прежн.); 1791, Л« 94; въ Общемъ Ар- 
хивѣ Мин. Имп. Двора. дѣла Кабинета Е. И. В. 
1814, оп.151/320, №43/173 (разр. I, св. 2259) на

стр. 65.—„Сборпикъ матер.дляпсторіиІІ. А.Х., 
ияд. нодъ ред. II. II. ІІетрова, СІІб. I (1864). 
124, 129, 185, 186, 131—133,138 и 229, 231— 
232, 141, 144, 309. 329 — 330, 332, 334, 340, 
351, 358, 361, 320 — 325, 365, 420, 440, 515, 
525; II, 57—58.—„ІЛАсай. Ітрег. <іе§ Веапх- 
Агіз іі 8і.-Реі;егз1)оііг§, риЪІ. раг Н епгі сіе 
Леітег8и, 1807, р. 58 (преподав. риеоваііія 
вел-мъ кіг-мх). — „Разсужденіе о свободішхъ 
художествахъ, изд. Д. Чекалевскимъ*, СПб. 
1792, стр. 152 (образа для Алекс.-ЬІевскаго 
мол. и картина для .Мятлеиа).—.„Эпцпкдопед. 
Яексиконъ“, П лю ш ара, СІІб. 1885, I, 350, 
ст. В . Гритровича (упом. образа въ ц. Смо- 
лепской Б. М.). — „Мѣсяцесловъ на 1840 г.“. 
стр. 169, въ ст. „Алфав. списокъ русск. ху- 
долшиковъ“ (образа въ ц. Михайловскаго Ип- 
женериаго замка). — „Предметы для худо- 
жествъ. избр. изі. Росс. исторга, соч. А . Ііи- 
сарева“, СПб. 1808, II, 284 — 286 (описаніе 
картины „Петръ I подъ Прутомъ“). — „Мосн. 
Телегр.“ 1830, ч. XXXI, стр. 278, въ ст. о 
живоп. школѣ Стуиина въ Арзамасѣ (бывшія 
тамъ картины А—ва). — „Москвитян.“ 1853, 
т. I, № 3, внутр. извѣстія, стр. 98, въ „Оіга- 
саніи карт. галлереи Прянишникова“, составл. 
Аничковимъ, и „Указатель худож. лрошвед. 
на постоянной выставкѣ 1872 г. въ Москвѣ“, 
■зала 3, № 93 („Сатурнъ обрѣзыв. крылья Аму- 
ру“).— „Каталогъ историч. выставки портре- 
товъ лицъ ХУІ — ХѴІІІ в., составл. I I  Н .  
І1етровымъ“', СПб. 1870, изд. 2-е, № 745 
(иортр. А—ва) —„Указатель наход. въ Акад. 
Худож. произведеній, пзд. Е. Фиіиера“, СПб. 
1842, подъ буквой А (одѣнка художника).

Наиболѣе обстоят. біографія А—ва была помѣщ. 
въ „Энцпклопедич. Словарѣ, составл. русск. 
учен. и литерат.“, СПб. 1861, II, 330 — 331 
(ст. П. Н . Петрова)', она и послужила главн. 
основаніемъ для статьи, напеч. въ „АІ1&ет. 
Кипзііег-Ьех., Ьегаиз&ед. ѵоп Бг. <Ги1. Меуег“, 
Ьеірг. 1872, I, 163 (Агі. ѵоп Есі. БоЬЬегі). 
Затѣмъ, очеркъ въ кнпгѣ „Жпвопись и жи- 
вописцы, составл. А  Н . Андреевымъи, СПб. 
1857 (стр. 489—490), нашісанъ главн. образ. 
по статьямъ „Энциклопед. Лекслкона“ Плю- 
ш ара и „Указателя Акад. Худож.“ Ф ишера 
(тоже повтор. въ „Школѣ Рисов.“ 1862, №9), 
а очеркъ въ изд. „Карт. галлерея II. А. X., 
каталогъ ориг. пропзведеній русск. жибописи, 
составл. А . II. Сомовымъи, СПб. 1872(1, 152— 
153), написанъ преимущ. по „Сборпику матер. 
для исторіи II. А. Х.“ и отчасти по біографіи 
въ „Энцпклопед. Словарѣ" 1861 г. Наконецъ, 
замѣтки въ изданіяхъ: „ДостопамятностиС-.-Пе* 
тербурга, П. Свиньина“, СПб. 1817 (II, 74, въ 
ст. объ Акад. Худож.), „Сѣв. Цвѣтына 1826 г., 
собр. бар. Д ельви гом ъ“ (стр. 33, въ ст. „О 
состояніи художествъ въ Россіи“, В. . . . , 
т.-е. В. Грторовича), „Худож. Газета“ 1841 
(ЛІ! 25, стр. 2, въ ст. „Русс, пхкола живописи“), 
не заключаютъ въ себѣ никакихъ особ. по- 
дробностей, равно какъ и помѣщенньгя въ 
„Энциклопед. Словаряхъ“: „Справочномъ“, 
К р ай я  и С т ар ч с в ск аго , СПб. 1847(1 ,126), 
и „Русскомъ“ Б ер ези н а , СПб. 1873 (отд. I, 
т. I, с. 369—370), откуда заимствованы свѣ-



дѣнія въ изд. „Медали въ честъ русс. госуд. 
дѣятелей и частныхъ лщъ“, Ю- Б. Лверсена, 
СПб. 1880 (I, 2); тоже можно сказать ж про 
йСяоварь“ А ндреевскаго, СПб. 1890 (1,293).

Акимовъ, Иванъ Петровичъ, см. Якимовъ.
Акимовъ, жпвописедъ середины X IX  в. Бу- 

дучи ученикомъ Моск. Учшшща живописи, ва- 
я б і я  и зодчества, онъ выставилъ тамъ въ 1856 г. 

„видъ въ Воронежской губЛ
См. „Русс. Вѣстникъ“, 1856, мартъ, кн. I, Со- 

врем. лѣтоп., с. 66, въ ст. Любителя 
ставка въ  М о се . У ч и іи щ Ѣ“ .

Акимовъ, Никоіай Павіговичъ, архитекторъ. 
Род. въ 1850 г., былъ казеннокоштныш. воспи- 
танникомъ Стронт. Училища съ ібсент. 1868 по
27 ію ія 1873 г., выпущенъ архнтект. помощнн- 
комъ съ чиномъ Хкл. и опредѣленъ на службу по 
Мин. Внутр. Дѣлъ съ откомандированіемъ въ 
Техннч. Строит. Комитетъ; въ томъ же году 
назначенъ утателемъ рисованія въ Сарапуль- 
ское реальное училище, а въ 1879 г.—Бакнн- 
скпмъ городскпмъ архптекторомъ, послѣ чего 
служилъ въ Харьковѣ.

См. рукогг. замѣтку П. Л. Петрова и „ІОбп- 
лейный Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен.
1842 — 92, составл. Г. В. Барановскимъ“, 
СПб. 1892, стр. 5.

Акиндинъ (Анкидпнъ), иконопнсецъ второй 
половины ХУП в.; будучп дьякономъ Вологод- 
скаго Софійскаго собора, подновлялъ въ немъ 
образа въ 1645 г.

См. И . И. Сувороеа „Описаніе , Водогод. Соф. 
собора“, М. 1863, стр. 121.

Акининовъ, Алексѣй, жнвоппсецъ баталь- 
ный. Род. въ 1850-хъ гг., |  1877; узплся въ 
Акад. Худ. у проф. В н л л е в а іь д а  (1872—73) 
и работаіъ для Двора п знатп.

См. въ Архивѣ И. А. X., литаое дѣло № 28/А 
и рукоп. замѣтку Л. Н. Петрова.

Акинфѣевъ, Архппъ, пконописецъ Вологод- 
скій конца XVII в., вызывался госуд. грамотой 
въ 1652 г. въ Москву для нконнаго письма, а 
въ 1660 г. находился по государевой же гра- 
мотѣ у пконнаго письма въ Знаменскомъ мон., 
въ Вологдѣ. ' ■

См. Ж. Забѣлина „Матеріалы для исторіи русс. 
иконописи“, М. 1850, стр. 34. 35, іі Д. Ра- 
винскаю „Исторія русс. школъ иконоп.“, СИб. 
1856, стр, 127. .

Акинфѣевъ, Сенька, иконопнсецъ Вологод- 
скій конца XVII в. Вызванный госуд. грамо- 
тою въ Москву, явплся въ Оруж. Приказъ въ 
іюнѣ 1660 г., а въ 1666 г. былъ назначенъ къ 
стѣнному пнсьму въ церковь Нерукотворен-

наго Спаса, чтб на верху, за золотою рѣ- 
шеткою.

Сж. И. Забѣлина, стр. 34. 35. 75 ,и Д. Гавин- 
скаю, стр. 1 2 7 .

Аккерманъ, Августъ йвановичъ, архитек- 
торъ въ СПб. въ 1863—68 гг. Сынъ колл. ас- 
сесс., онъ былъ ученикомъ СПб. Рпсов. ПГколы 
для вольноприход. (1847), также какъ и братъ 
его Карлъ (1854)..

См. рукоп. замѣтку II. Н. Петрова, а также
Н. П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисов. 
Школы 1839—89“, алфав.

Аккерманъ, Еарлъ Ивановичъ, декораторъ 
Ймп. СПб. театровъ. Род, 1839 г., умеръ въ 
ночь съ 28 на 29 февр. 1884 г., послѣ продол- 
жит. п тяжкой болѣзни. Въ теченіе многихъ 
лѣтъ онъ завѣдывалъ декоративною частью Але- 
ксандрннскаго театра.

См. „Нов. Время“ 2 марта 1884, № 2877, подъ 
рубр, „Театръ и музыка“, и „Худож. НовостиС!
1884, № 7, стр. 163.

Аккермаркъ, Петръ, жпвоппсецъ, уѣхавшін 
изъ Петербурга за границу въ 1771 г.

См. „СПб. Вѣдом.“ 1771, №№ 64—66 (объявл.).

Акорчевъ. Нпколай Ѳедоровнчъ, медальеръ. 
Род. 6 дек. 1770 г., служплъ мастеромъ прп 
СПб. Монетномъ Дворѣ съ 1 мая 1817 г.

Рукоп. замѣтка И  Н  ІІетрова.
Аксеновъ, Алексѣй Грпгорьевпчъ, архитек- 

торъ 14 кл. Род. 178. г., і  14марта1808. Сынъ 
смотрптеля Акад. Худож. ( і  1797), онъ обучался 
въ Акад. съ 1788 по 1803 г. и выпущенъ былъ 
оттуда съ аттестатомъ 2-й степ.; послѣ чего 
опредѣленъ былъ. согласно прошенію отъ 6 янв. 
1803, учитедемъ рнсованіЯ' въ состоявшую прп 
Гофъ-Интендантской Еонторѣ школу, съ жалов. 
по 400 р. въ годъ.

См. въ Архивѣ И. А. X., дѣла 18/1797,7/1802, 
3/1803, и въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. 
Двора, дѣла Гофъ-Интенд. Конторы, 1803, оп. 
78/90, №270, и 1808, оп. 101/535, № 183. ■

. Аксюкъ, Васплій Степановпчъ, архитекторъ. 
Род. въ 1838 .г., воспитывался въ Отропт. Учи- 
лищѣ на счетъ Саратовской губ. съ 19 сент.
1860 по 30 іюня 1863 н, выпущенный съ чп- 
номъ XIV кж., назначенъ былъ въ Саратовскую 
Стропт. и Дорожнюю Коммпссію.

См. рукоп. замѣтку П- Н. Петрова и „Юби.т. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92, со- 
ставл. Г. В . Бараповскимъ“, СПб. 1892, стр. 5.

Анутинъ, Алексѣй Никптичъ, архитекторъ. 
Род. 1783 г., і  въ 1840-хъ гг. Нропсходя изъ 
штабъ-офицерскихъ дѣтей, онъ воспитывался



(съ 1788 г.), въ Акад. Худож., отъкоторой по- 
лучилъ 2-ю сер. мед. за архитектурную компо- 
зидію (8 мая 1802) п аттестатъ 2-й степ. со 
званіемъ художннка 14кл.(21 дек.1802). Опре- 
дѣленный, 1 іюля 1803, па сіужбу прн Каби- 
нетѣ Е. И. В., онъ состоялъ до 1 окт. того года 
при Экспедидіи поправленія Ревельскаго порта 
для возведенія на Кокшарскомъ маякѣ дерев. 
построГікп но новой спстемѣ, затѣмъ до 1 авг.
180І числился оиять ио Кабинету, а по іюнь 
1805 находился нри сооруженіи Ораніенбаум- 
скаго госпиталя, нослѣ чего, съ увольненіемъ 
совсѣмъ И8ъ Кабинета, опредѣлеиъ былъ архи- 
текторомъ въ названную выше Экспедицію. Въ 
іюнѣ же 1811, но укаэу Госуд. Адмиралт. Деп., 
переведенъ былъ въ Эксиедидію поправленія 
Кронштадтскаго норта, а  въ іюнѣ 1827, при 
открытіи Отроит. Комитета ио Морскои частп, 
ноступилъ туда завѣдующимъ чертежною, бу- 
дучи уже архитекторомъ 7 кл., и, наконедъ, пе- 
рейдя вь Деа. Военныхъ Поселеній, построилъ 
между прочимъ (около 1838 г.) военно-сухопут- 
ный госпиталь у Омольнаго мон., а также ма- 
нежъ и казармы на мѣстѣ сада Преображен. 
нолка.

Сы. „Сборнпкъ матер. для исторіи II. А. X., 
изд. нодъ ред. П. Н. Петрова“, СШ. 1864,
I, 480. 432, и въ Архивахъ: Е. А. X. дѣло 
1802, № 32, Мия. Иші. Двора, дѣло по Ка- 
бинету, 1831, оп. 1/501, №52/11, стр, 35исл., 
и Сенатскомъ, формул. спис. 1827 г., а также 
дѣяа по Морск. Строит, Комитету.

Алатырцевъ, Василій Андреевичъ, архптек- 
торъ. Ученикъ Имп. Акад. Худож., онъ полу- 
ч ііл ъ  серебр. медали за псполненіе ироектовъ: 
„Кофейнаго дома въ паркѣ“—2-ю (13 окт. 1862) 
и „Монастырскихъ воротъ съ колокольнею“—
1-ю (4 мая 1863), а затѣмъ (7 апр. 186 і)-зва - 
ніе кл. художника 3-й стеи. и, наконедъ (28 
окт.)—2-й степ., за проектъ „Хутора“, заданный 
еще 13 нояб. 1863 и бывшій на академ. вы- 
ставкѣ 1864 г.

См. въ Архивѣ II. А. X., дѣло 4/А. — „Сбор- 
і і и к ъ  матер. для исторіи И. А, X., изд. подъ 
ред. П. Н. Пешрова“, СПб. 1866, III, 413. 
428. 437. — „Указат. выставки“ И. А. X. въ 
за 1863—64, отд. I, № 14.

Албычевъ, Василій Ивановичъ, живоппсецъ. 
Род. въ 1781 г., ум. въ 1820-хъ гг. Оынъ колл. 
секр., онъ былъ принятъ въ Акад. Худож. 5 ыая 
1800 г.; по нолученіи 2-й серебр. медали за рн- 
сунокъ съ натуры, работалъ надъ заданной 
21 февр. 1803 г. программой на 2-ю золотую 
медаль „Сраженіе европеиа,евъ съ азіатами“, 
и хотя иолучилъ усгановленную награду 1 сент.

того года, е о  былъ оставіенъ при Акад. еще 
на нѣкоторое время.
. См. въ Архивѣ II. А. X. дѣлО 60/1800, д. 5, и 

„Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъред. II. Н  Детрова", СПб. 1864, I, 566. 
441. 450—452.

Алевизъ Фрязинъ (Аіоізіо, Аіоузіиз), зодчій 
конца XV и началаХ Ѵ Ів. въМ осквѣ. Родомъі 
изъ Милана, онъ былъ ирпвезенъ въ Москву: 
въ 1494 г., вмѣстѣ съ П е т р о м ъ  п уш ечн и - 
ком ъ,—послами в. к. Ивана Васильевича: гре- 
комъ Манунломъ Ангеломъ и Данилой Маыы- 
ревымъ, отправленнымн въ Венедію и Мнланъ 
въ маѣ 1473 г. за „стѣнными и палатными 
мастерами". Въ качествѣ таковаго, ему велѣно 
было вел. княземъ въмаѣ 1499 г. заложить но- 
вый дворъ съ каменными и кирпичнымн пала- 
таміі и съ погребамп и ледниками подъ ними— 
на старомъ дворѣ у д. Благовѣщенія, а  также 
каменную стѣну—отъ княжескаго двора доБо- 
ровицкой стрѣльнпды. Названный дворъ былъ 
оконченъ только къ маю 1503 г., уже при в. к. 
Васпліи Ивановичѣ.

Особенно сильно пострадавъ отъ пожара 
1547 г., онъ былъ возстановіенъ п разширенъ 
во 2-й половинѣ и въ концѣ ХУІ в., при да- 
ряхъ Иванѣ Васильевичѣ (1560) и его сынѣ 
Ѳеодорѣ Ивановичѣ, потомъ поновленъ въ на~ 
чалѣ ХУ ІІ в. для царя Михаила Ѳеодоровича 
(1613—14), совершенно перестроенъ въ 1635— 
36 гг. и въ 1681—82 гг., при томъ съ значитель- 
ными прибавками къ нрежшшъ постройкамъ; 
наконедъ, поновлялся и передѣлывался не разъ 
въ X V III ст. (послѣ пожара 1737 г.) — по слу- 
чаю коронацій и для помѣщенія разныхъ при- 
сутственныхъ мѣстъ, въ томъ числѣ—Оружей- 
ной иалаты (съ 1769 г.), и лишь въ 1842—48 гг. 
(послѣ окончательнаго разрушенія 1803 г.) во- 
зобновленъ по Высочайшему повелѣнію иодъ 
главнымъ наблюденіемъ оберъ-гофмейстера ба- 
рона Боде и порисункамъ акад. С о л н д ев а  и 
Г е р а с и м о в а , но уже въ измѣненномъ видѣ.

Главныя дворцовыя зданія, судя по дополнит. 
сгатьѣ къ свадебному разряду в. к. Ваеилія 
1526 г. (см. въ „Дополн. къ Акт. Историч.“, I, 
№24,—,Роспись, кому гдѣ быти по крыльцемъ 
н въ дверехъ“), расположены былп первона- 
чально со стороны соборовъ (т.-е. на востокъ), 
гдѣ быди „передніе переходы", Красное крыльцо 
(нередъ Средней Зол. палатой, со Столовой 
избой позади ея), а слѣдоват. и передній фа- 
садъ дворца, и потомъ — со стороны Москвы 
рѣки (т.-е. на югъ), начиная отъ ц. Біаговѣ- 
щенія (освящ. въ 1489 г.); —на томъ мѣстѣ, гдѣ



теперь стоитъ лпцевон фасадъ новаго Иып. 
дворца (постр. въ 1838 г. по проекту проф. 
К. А. Т оп а). Съ иротивуііоложной стороны, 
къ сѣверу и вападу, находшшсь постелыіыя 
хороыы (изба) вел. князя н „Княгинина поло-

внпа“ (Западная нлп Задпяя палата 1547 г.), 
стоявшія подлѣ ц. Рождества Богородпцы н 
св. Лазаря. Иоэтоыу, какъ видно, одновре- 
ыенно съ построенісыъ равныхъ палатъ, новый 
птальяпскіи зодчій Алсвпзъ и выстронлъ здѣсь,

Виды государева дворца въ Моск. Кремлѣ, XVII в.:
17. Изъ „Книги объ избраніи на царство Михайла Ѳеодоровича“ ' М. 1856 л 9
18. Изъ изд. Вельтмана „Достопаиятности Моск. Кренля", М. 1843 ’
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начиная отъ ц. св. Лазаря и до угла Болыпой 
или Грановптой палаты (сооруж. въ 1491 г. 
М арком ъ  Р уф ом ъ  и П етром ъ  А н т о н іе м ъ  
н сгор. въ 1547 г.),—рядъ кирпичныхъ н бѣло- 
каменныхъ палатъ съ погребами и ледниками 
внизу и съ киршічными иодклѣтами (состав- 
лявшпми основаніе или нижніе этажп тогдаш- 
нихъ хоромъ) на верху. Нижніи этажъ, какъ 
произведеніе итальянскаго мастера, довольно 
рѣзко отличается оть остальныхъ надстроекъ, 
уступающихъ ему и въ образѣ кладки и въ 
изяществѣ внѣшнихъ украшеній (отъ которыхъ 
удѣлѣли въ видѣ остатковъ: поясъ по нижией 
части доколя бывшей наружной стѣны, скры- 
той теиерь нортикомъ, каменные пилястры съ 
капителями и инпостами п карнизъ—подъ но- 
вою кладкою кирничныхъ стѣнъ, а также 2 
окна и 3 двери съ наличниками изъ узорча- 
тыхъ обожженыхъ кирпичей, воспроизведен- 
ные у Рихтера). Второй этажъ состоялъ і ізъ  

Занадной палаты, постельныхъ (по обычаю 
того времени) деревяпныхъ хорбмъ вел. князя 
съ постельнымъ крыльдомъ, на мѣстѣ кото- 
рыхъ, послѣ пожара 1571 г., выстроены были 
каменныя мастерскія иалаты (въ кондѣ ХУІ в.), 
а надъ ними, послѣ пожара 1626 г.,—теремъ, или 
чердакъ, для царевичей (въ 1635—36 г.), подъ 
лііцо съ другими частями здапія, и, наконецъ 
изъ Золотой Царицыной палаты (конца Х УІ в.), 
надъ которою возведенъ былъ особый домовын 
храмъ во имя Нерукотвореннаго Образа Опаса 

. съ иридѣломъ св. Іоанна Бѣлоградскаго (также 
въ 1635-36 гг.)

Особенно много измѣненій и дередѣлокъ въ 
зданіп терема лроизошло въ концѣ Х УІІ ст. 
Въ это время (1681) ц. ц. Рождеетва Богоро- 
дицы и св. Лазаря, иостроенныя на древнемъ 
основаніи А—мъ въ 1514 г. и стоявшія прежде 
отдѣльно, соединены былп съ теремомъ, т.-е. 
подведены иодъ лицо зданія. Но т. к. линіп 
древней деркви св. Лазаря уклоняются нѣ- 
сколько на югъ и составляютъ съ лнніями те- 
рема острый уголъ, почему уголъ самой церкви 
прежде выдавался на дворъ къ Опасу на Бору, 
то въ 1681 г. онъ былъ разобранъ и поддѣланъ 
стѣною. Въ то же время къ Рождественской 
церкви, которая стоитъ надъ Лазарёвскою, при- 
строена была ятрапеза“, для чего подъ проѣз- 
жими воротами съ Кормоваго наСытный дворъ, 
сущеетвовавшими за ц. св. Лазаря, сведены 
быіи своды, которые и послужили основаніѳмъ 
для трапезы. Надъэтою трапезою и надъ цер- 
ковью Рождества Богородицы заложенъ былъ 
новый пятнглавый храмъ во нмя Сошествія

Св. Духа, оставшійся, впрочемъ, некончен- 
нымъ. Стѣны храма образовали верхній этажъ 
Рождествеаской церкви, освѣщенный также 
окнамп, въ которыхъ не быю нужды. Кромѣ 
того, вмѣсто назначенныхъ 5-тиглавъ, сведена 
была одна, въ какомъ видѣ этотъ храмъ остается 
и до нынѣ. Не смотря на многія поновленія, 
фасадъ верхняго этажа терема не потерпѣлъ, 
одвако, значительныхъ измѣненій, заискдюче- 
ніемъ только оконъ „подклѣтнаго" этажа, ко- 
торыя подверглнсь совершенной передѣлкѣ въ 
1837 г. Такова исторія въ краткихъ словахъ 
древней дворцовой постройки въ Московск. 
Кремлѣ.

Послѣ Княжескаго двора, Алевизъ Новый 
достроилъ въ 1508 г. церкви: св. Архангела Ми- 
хаила (пострадавшую потомъ отъ иожара 1547 г. 
и подпертую контрофорсами въ 1772 г.) и св. 
Іоанна Лѣствичника иодъ Колоколами (гдѣ те- 
перь Иванъ Великій), вмѣсто разобраиныхъ 
старыхъ (существов. съ 1333 и 1329 гг.), а также 
св. Іоанпа Предтечи у Боровицкихъ воротъ,— 
одновременно съ колокольнями, построенными 
Б он ом ъ  Фрязинымъ. Емуже велѣнобыло в. к . 
Василіемъ Ивановичемъ веспою того года (1503) 
обложнть камнемъ и кирпичемъ ровъ вокругъ 
гор. Москвы и починить тамъ нруды. Имъ же 
заложены были въ 1514 г., какъ мы узнаемъ 
нзъ лѣтописей, ио повелѣнію вел. князя, слѣд. 
каменныя и кирпичпыя церкви въ Москвѣ: 
1) Введенія пресв. Богородицы--на Большомъ 
посадѣ за торгомъ, 2) св. Владиміра—въсадахъ 
(на верху), 3) Благовѣщенія пресв. Богоро- 
дііцы—въ Воронцовѣ (на Яузѣ), 4) Рождества 
пресв. Вогородицы -съ придѣломъ во имя св. 
Лазаря—въ городѣ, на княжескомъ дворѣ (во- 
зобновл. въ 1838 г.), 5) св. Леонтія, Ростовскаго 
Чудотворца, — за Неглинною, 6) Благовѣщенія 
пресв. Богородііцы—па Ваганковѣ (существов. 
до иожара 1591 г.), 7) св. Алексѣя человѣка 
Божія—въ дѣвичьемъ монастырѣ за Чертольею 
(т.-е. Пречистенскими воротами, на мѣстѣ храма 
Спаса, — она перестроена была въ 1625 г.), 
8) Усѣкновенія честной главы св. Іоанна Кре- 
стителя — за рѣкою, иодъ Боромъ (на Пятниц- 
кой ул.), 9) св. Петра, митрополита всей Рос- 
сіи,—ва Неглинною, 10) Введенія пресв. Бого- 
родицы — на Срѣтенской ул. (на Крестцѣ), 
равно какъ 11) св. Варвары (на Варваркѣ) — 
для Василія Бобра съ братіей: Вепремъ и 
Юшкомъ Урвохвосговымъ (перестр. въ І796 г.), 
а быть можетъ и 12) св. Аѳанасія Алексан- 
дрійскаго, у Фроловскихъ воротъ, — для Юрія 
Григ. Бобынина.



Посіѣднее извѣстіе объ А. мы имѣемъ 
отъ 1531 г., когда былъ взрывъ пороха на его 
дворѣ въМосквѣ, наУспенскомъ вражкѣ, ирн- 
чемъ погпбло много людеГі.

Преданіе прпипсывало А. сооружевіе собор- 
наго храма въ Моск. Новодѣвичьемъ монаст. 
(во имя Смоленской Б. М.), а по ынѣнію Ивап- 
чина-Писарсва, имъ илп первымъ учешікоыъ 
его,—„ибо при в. к. Васнліи Ивановичѣ былъ 
Алевизъ Новып“, — построенъ храмъ Вознесе- 
нія Господия въ с. Коломенскоыъ, освященный 
въ 1532 г., и ио плану того же зодчаго воздвнг- 
нуты одпнаковые съ ниыъ по формѣ храмы: Вос- 
кресенія Христова въ с. Городнѣ и въ с. Ост- 
ровскоыъ на Досинноыъ островѣ, тоже Коломен- 
скаго уѣзда. ІІо храыы эти, какъ ио саыому 
„шатровому“ виду своеыу, такъ и по наружныыъ 
подробпостямъ своимъ, обличаютъ, по замѣча- 
нію Султанова, руку русскихъ. зодчихъ, пред- 
ставляя собою: или весьыа простодушпую пере- 
дѣлку.ихъ птальянскпхъ первообразовъ (напр.
1-й), нли будучи безусловно чуждымп всякаго 
итальянскаго замысла (напр. 2-Гі). Между тѣыъ 
давно извѣстно, что Алевнзъ, хотя н подчи- 
нялся нри возведеніп своихъ иостроекъ рус- 
скиыъ требованіямъ, вызывавшпмся обычаями, 
но въ то-же вреыя впосплъ туда и эіементы 
итальянскаго возрожденія, какъ въ форыы, такъ 
и въ орнаыентистику. .

См. „Полн. собр. русск. лѣтоп.“: ІТ, 164; ТІ,
43. 53. 247. 254. 280; .VIII, 237. 249. 255. 
278; III, 199.—„Софійскій Времепникъ", СПб. 
1820, II, 247. 201. 282; I, 448. 343.—„Русс. 
лѣтоп. по Никон. списку", СШ. 1767, VI, 140. 
157. 172. 184. 182. 245. (248 и 249).—Еарам- 
тна въ изд. Эйнерлинга, VI, лр. 104 и с. 
49; VII, 114 и пр. 383. 380.—Ив. Спеьирева 
„Памятники Моск. древности", М. 1842, стр. 
XVI (пріѣздъ въ Москву), XX и 234 (кияж. 
дворедъ), XXIV и 320—321 (Кремл. стѣны), 
62—64 (Арханг. соборъ), 222—224 (церковь 
Рождества Богородиды), XIX (ц. Іоанна Пред- 
течи), XXVIII (иожаръ на дворѣ А). — А . 
Мартынова и И. Снетрева „Русс. Старину. 
въ памятникахъ дерк. и гражд. зодчества“, 
М. 1846, тетр. 11-я, с. 126 и 122; тетр. 15-я, 
с. 149, и изд. 2-е, 1853, годъ2-й, с. 80; годъ 
4-й, с. 96—98 (съ рис.) и 81—82; годъ 5-й, 
с. 77 (ц. ц. св. Владиміра, Благовѣщенія на Ва- 
ганьковѣ, св. Алексѣя и Смоленской Б. >1.)— 
„Выходы русс. цареи“, изд. подъ ред. П. Стро- 
ева, М. 1844, указат., с. 20 (дворедъ). — И  
Забѣлина „Дворецъ моск. дарей до Петра Б.“ 
въ „Москвитян.и 1849, № 7, стр. 117 и сл.,и 
„Теремный дворецъ въ Моск. Кремлѣ“ въ 
„Памятникахъ древняго русс. зодчества, изд. 
Ѳ. Рихтеромъи, СПб. 1850, тетр. IV, с. 21 н 
сл., а также „Домашн. бытъ русс. дарей“ въ 
„Отеч. Зап.а 1851, № 2, отд. II, „науки и 

. искусства“, стр. 160 и сл., и вт» отд. изд., М.

1872, I, 46 и сл., 57 п сл. — Амвросія 
„Истор. росс. іерархіи“, III, 90. — „Москва 
или историч. путеводительк, 1827, II, 290.— 
„Отеч. Заи.“ Свиньина, IX, 228—230 („Про- 
гулка по Кремлюц).—Н. Иванчгта-ІІисарева 
„Спасо-Андрониковъ мон.“, М. 1842, стр. 90; 
„Вечеръ въ Симоновѣ“, 1840, с. 93, п „Про- 
гулка по дрсвнему Коломенскому уѣзду“, 1843, 
с. 61 и 9 —II. Султанова „Памятники древ- 
няго зодчества въ Коломенскомъ и Бронниц- 
комт, уѣзд. Московской губ.“ (отд. оттискъ изъ 
журн. пЗодчій“), СПб. 1884, стр. 6 — 7.

Наиболѣе обстоятельиая статья объ Алевпзѣ 
появилась въ „АИ^ет. Кйпзііег-Ііех., Ьегаиз- 
йед. топ Б-г Лиі. М еуег“, Ьеірг. 1872, I, 
519 (Агі. ѵоп Е й . І)оЪЪегі)\ до того, пебольшая 
замѣтка, заключавшая въ себѣ выпискп изъ 
лѣтописныхъ сказаній, была напеч. въ „9іщи- 
клопед. Словарѣ, составл. русс. учен. п ли- 
тератД СПб. 1861, II, 60 (ст. II. Петрова)'. 
въ прежнемъ же „Энциклопед. Лексиконѣ11 
П лю ш ара, СПб. 1835, говорилось объ А. 
только какъ о строптелѣ Архангельскаго со- 
бора (III, 239, въ ст. А. Краевскаю).

Алекса, сы. Алексѣй.
Александра Павловна, вел. кп., рисоваль- 

щица и скульпторіпа. Дочь имц. Павла I, опа 
род. 29 іюля 1783, и уы. 4 марта 1801 г. въ 
Офенѣ, будучп замужеыъ за эрцгерцогомъ Іосп- 
фомъ, иалатиномъ Венгерекимъ (съ 19 октября 
1799). Ученица И. А. А ки м о в а , она прислала 
изъ Царскаго Села въ Имп. Акад. Худож., при 
собственноручномъ письмѣ отъ 19 іюня 1796, 
классный рисунокъ чернымъ карандашеыъ „Го- 
лова Язона“ и вылѣплениую изъ воска съ ан- 
тика „Голову Мпнервы" своей работы. Лучшіе 
портреты ея были ппсапы Л аы п и  и Б о р о в и - 
к о в ск и м ъ  (наход. въ Давювскомъ и Гатчин- 
скомъ дворцахъ; послѣднін гравированъ былъ
I. С ел и в ан о вы ы ъ  и А. Б е р е з н и к о в ы м ъ ); 
памятникъ ей исиолненъ былъ М ар то с о м ъ  и 
поставленъ въ Ііавловскоыъ саду (гравиров.
Н. У ткины м ъ).

См. „Сборникъ матер. для исторіи II. А. X., 
изд. лодъ ред. П .Н. Летрова“, СПб. 1864,
I, 351.—Д. Ровинскаго „Подробный Словарь 
русск. гравирОв. иортретовъ", СПб. 1888, подъ 
слов.: Александра Павловна.

Александрова, Вѣра, живописица. Дочь 
штабъ-офицера, она,будучи ученицей СПб.Рисо- 
вальноіі Школы для вольноприходящихъ (1850 
—54), выставила въ Акад. Худож. въ 1850 г. 
копію съ Тинторета „Інсусъ Христосъ“,встрѣ- 
ченную похвалами тогдашнею печатыо.

См. Н. Собко „Исторнч. очеркъ СПб. Рисов. 
ІПколы 1839—89“, алфавитъ.—„Указат. выст: 
въ И. А. Х.« 1850, № 115. — „Библіот. для 
Чтен.“ 1850, т. 104, № 11, науки и худож.,

, , . с. 90 (ст. Давида Мицкевича).



Александровичъ, Никоіай Оеиповичъ, живо- 
писедъ. Род. 1827 г. въ Воіынской губ. Остав- 
иіиеь сиротою въ маяолѣтствѣ, онъ бы іъ взятъ 
на воспитаніе дядею, который, замѣтивъ въ 
нежъ накюпность къ живописи, помѣстиіъего 
въ Варшавскую художеств. школу въ наталѣ
1847 г. ВыГідя изъ нея въ 1851, А. поступилъ 
въ СПб. Акад. Худож. прямо въ натур. классъ— 
по испытанію, ироизвед. ректоромъ В. К. ІПе- 
буевы м ъ. Проработавъ здѣсь съ мая 1854 по 
1857 г. подъ руководствомъ проф. А. Т. М ар- 
кова , онъ доіжепъ быіъ отправиться на ро- 
дину для поиравленія своего здоровья и полу- 
ченія увоіьнит. свидѣтельства отъ мѣщанскаго 
общества гор. Кременца, безъ котораго не могъ 
быть допущепъ къ экзамену на званіе свобод. 
художника. Но свидѣтельство было выдано ему 
лпшь въ япварѣ 1862 г., послѣ чего въ февр. 
1864 г. А., будучп приглашенъ на должность 
учителя рисованія въ одну изъ гимназій Кіев- 
скаго учебнаго округа, просилъ Академію удо- 
стоить его означеннаго званія по писанному 
цмъ въ 1855 г. этюду съ натуры и по бывшему 
на академич. выставкѣ того же года портрету 
г-жи Козловой въ натур. величину. Однако, Со- 
вѣтъ Академіи, не имѣя понятія объ его позд- 
нѣйшихъ работахъ, не нашелъ возможнымъ 
удовлетворить его просьбу.

См. въ Архивѣ И. А. X., дѣдо 6/А. — „Указат. 
выставки въ И. А. Х.“ 1855, № 65.

Александровскій, Иванъ Ѳедоровить, живо- 
писецъ. Род. въ 1817 г. Занимаясь живописью и 
фотографіей, по части которой считался въ свое 
время (1858) „замѣчательнымъ художникомъ", 
и будучи учителемъ рисованія въ уѣзд. учили- 
щахъ, онъ выставилъ въ Акад. Худож. въ 1857 г. 
четыре вида (съ натуры): „Лагерь на горѣ Турча- 
Дагъ при осадѣ крѣпости Чохъ въ 1849 г.® 
„Разоренный аулъ Тишкутуръ въ Дагестанѣ", 
„Аулъ Карабурдакентъ", „Гора Эльборусъ близь 
Кисловодска“, и просилъ объ удостоеніи его зва- 
нія художника (некл.), въ которое я былъ возве- 
денъ 14-го марта того же года, по увольненіи 
его СПб. Ремесл. Управою изъ мастеровъ вѣч- 
наго живописнаго цеха. Продолжая послѣ того 
заниматься не только фотографіей, но и пей- 
зажной живопиеью, А. однако не участвовалъ 
болѣе ни въ какихъ выставкахъ, а выставлялъ 
по временамъ свои пейзажи въ эстампныхъ ма- 
газинахъ. Аквар. портретъ его, раб. С. Ѳ. 
А л ек са н д р о в ск аг о , нахоД. на академич. 
выставкѣ 1862 г.

См.„Лантеонък 1858, кн. 11-я, „Петерб. извѣстія“, 
с. 58—60 (объ его фотогр.).— „Сборникъ ма-

тер. для исторіи Ж. А. X., изд. подъ ред. П. Н. 
Петроваи. Спб. 1866, III, 282 и 346.—„Ука- 
зат. выст. въ И. А.Х.« 1857, № № 217-220 ,- 
Архивъ И. А. X., дѣло 8/1857, т. I, л. 173.

Александровскій, Степанъ Ѳедоровичъ, живо- 
писецъ и акварелистъ. Род. 25 декабря 1842, въ 
Ригѣ, въ купеческой семьѣ, и, приписанный къ 
мѣстному обществу воспптывался въ тамошней 
классич. гимназіи. Готовя себя сперва къ меди- 
цинѣ, онъ сдѣлался однако ученикомъ Акад. Ху- 
дож., по влеченію къ искусству, и 28 августа 
1861 г. получилъ 2-ую серебр. медаль за собств. 
портретъ, представленный іім ъ  на акад. выстав- 
ку. Посіѣ того рѣдкая выставка обходилась безъ 
его произведеніГі. Заслуживъ за свои акварель- 
ные портреты—званія: некл. художника (28окт. 
1864) и класснаго ІІ-й и 1-й степ. (15 сент. 1868 и 1 
нояб. 1869 гг.), А. удостоенъ былъ званій: ака- 
демика—30 апр. 1874 г. (за портретъ военнаго 
министра Д. А. Милютина) и почетпаго воль- 
наго общика Академіи—7 нояб. 1884 г. Участ- 
вуя, кромѣ академическихъ выставокъ, въ УІ-й 
выставкѣ „Товарищества передвижныхъ худо- 
жественныхъ выставокъ“ (1878) и въ 3-й вы- 
ставкѣ „Общества выставокъ художеств. про- 
изведеній“ (1879), а также въ акварельныхъ 
выставкахъ, ежегодно устраивавшихся съ 1880 г. 
въ Имп. Общ. Поощр. Худож. покойнымъ Э. С. 
Вилье-де-Лиль-Аданъ, А—скій, при основаніи 
„Общества русек. акварелистовъ“, подписался, 
въ числѣ 6-ти учредителеіг, подъ его уставомъ, 
но первое время все-таки продолжалъ выстав- 
лять свои портреты въ Академіи и лишь въ по- 
слѣдніе четыре года сталъ появляться со своими 
произведеніями исключительно уже на аква- 
рельныхъ выставкахъ. За свою, болѣе чѣмъ 
30-тилѣтнюю художеств. дѣятельность, С. Ѳ. 
Александровскій сработалъ такую массу порт- 
ретовъ и этюдовъ, что одинъ списокъ бывав- 
шихъ только на разныхъ выставкахъ произве- 
деній его обнимаетъ свыше 200 №№. Приэтомъ 
имъ выставлялись иногда цѣлые аіьбомы пор- 
третовъ, исполнявшихея имъ для Государя 
Императора: то — „представителей народовъ 
Средней Азіи, бывшихъ въ Москвѣ во время 
евящ. коронованія Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ въ 1883 г.“ (на акад. выст. 1884 г.); то— 
„кавалеровъ знака военнаго ордена, присутство- 
вавгаихъ при освященіи памятника Сіавы 12 
октября 1886 г.и (3-я и 4-я серіи — на выстав- 
кахъ: академическоГі 1888 г. и ХП-й акварель- 
ной 1892 г., 1-я же и 2-я не были выставлены); 
то—„чіеновъ Бухарскихъ посольствъ, посылав- 
шихся Эмиромъ Саидъ-Абдулла-Ахатъ-ханомъ



въ Петербургъ для принесевія Государю Импе- 
ратору благодарности: весеою 1886 г в а  по- 
кровительство, оказанное ему Его Имп. Вели- 
чествомъ при встуцленіи на престолъ Бухар- 
скіи, и въ февр. 1889 г .~ - за дароваеіе Бухар- 
скому ханству жел. дороги“ (на УШ  й п Х-й 
аквар. выставкахъ 1888 и 1890 гг.); наконедъ, 
дѣлый альбомъ изъ путепіествія по Востоку въ 
сент. и окт. 1888 (на Х-й же аквар. выст. 1890 г.).

Прилагаемъ подробный списокъ работъ этого 
художника, составившаго себѣ заслуженную 
извѣстность своими аквар. портретами, начнная 
съ появлявпіихся на академич. выставкахъ.

1861 г.: 1. собств. портрётъ; 1862: 2. портр. 
брата художника; 1864: 3. г-жи Зассъ п 4. проф. 
Кудинова, выставл. вмѣстѣ съ 5. „головой ста- 
рика“, рисов. карандашемъ; 1868: 6. г-жи Барбб,
7. Мертца и 8. Половцевой, выставл. вмѣстѣ еъ
9. этюдомъ „факелыцика“; 1869: 10. г-жи Макъ 
и 11. княжны Мещерской, выставл. вмѣстѣ съ 
15-ю портретами разныхъ лидъ, рисов. каран- 
дашемъ съ натурн въ одинъ сеансъ, и съ 12. 
этюдомъ „дѣвочки съ цвѣтами въ рукѣ“; 1870: 
13. А. Г. Александровской и 14. артистки 
Михайл. театра А. Дипсеръ въ роли испанской 
королевы Елизаветы Валуа въ траг. Шиллера 
„Донъ-Карлосъ“ (наход. также на Лонд. вы- 
ставкѣ 1872 г.); 1872: 15. вел. кн. Петра Нико- 
лаевича и 16. гр. Ю. И. Стенбока (для Акад. 
Худож.), исполн. потгіг одновременно съ 17. 
альбомомъ (изъ 14 листовъ) съ разными порт- 
ретами, фигурами и военными сценами „въ вос- 
поминаніе больш. маневровъ 1872 г.“ (дляпок. 
в. к. Николая Николаевича); 1874: 18. Аносовой 
и 19. ген.-лейт. Языкова (для музея Петра В. 
въ Саардамѣ), 20. военнаго министра Д. А. Ми- 
лютина (масл. краск., для Никол. Акад. Генер. 
Штаба); 1876:20Ьіз. поэтаТютчева (масл. краск., 
для гал. П. М. Третьякова въ Москвѣ); 1878: 
21. Ильиной, выставл. вмѣстѣ съ 22. этюдомъ 
„дѣвочки“ (наход. также на Парижской всем. 
выст.), и 23. г-жи NN (на ѴІ-й передв. выставкѣ);
1879 (на 3-й выставкѣ „Общества выставокъ“):
24. отца художника и 25. г-жи Кенигъ, выставл. 
вмѣстѣ съ этюдами: 26. „дѣвочка“, 27. „Оля“ и 
28. „Сашаа; 1880— 81: 29—35. ген.-фельдмаршала 
кн. Варятинскаго (поколѣн.), пис. масл. краск.
— въ разныхъ мундирахъ: въ обще-генер. (въ 
Никол. Акад. Генер. Штаба, другой—въ казар- 
махъ Стрѣлковаго имени его баталіона въ Скер- 
невицахъ) и въ прусс. гусарскомъ, съ лентой 
Чернаго орла (въ зд. казармъ 8-го гусар. полка 
въ Касселѣ), и аквар. (въ */« натуры) — тоже 
въ разныхъ мундирахъ: въ обще-генер. (у ген.

П. А. Кузнецова въ Москвѣ), въ л.-гв. гусар- 
скомъ (у кн. Лобанова-Ростовскаго), въ кабар- 
дішскомъ (у кн. Накашидзе на Кавказѣ), на- 
конецъ, въ Ѵ^натуры (у вдовы князя); 1883:36. 
Имп. Александра I I I  и Имп. Маріи Ѳеодоровны, 
вѣнчанныхъ на дарство (исиолн. по заказу 
ген. Е. В. Богдаповича и воспроизвед. хромо- 
литографіей въ завед. Штадлера и Паттинота 
въ 50 тыс. экз. для безплатной раздачи народу 
и войскамъ); (иа ІУ-й аквар. выст.): 37. М. В. 
Велиховой, 38. А. В. Гудимъ-Левковича, 39. 
барон. Ж ираръ де Сукантонъ, 40. ген. Н. Н. 
Кармалипа, 41. Н. Н. Крупенскаго, 42. проф. 
Ж. 0 . Премацци и 43. Р. Якубовской, вьгставл. 
вмѣстѣ съ 44 -4 5 . двумя портретами неизвѣст- 
ныхъ и съ 46—48. тремя этюдами—головки, та- 
тарина и проч.; 1884 (на академ. выст.): 49. 
архит. А. А. Авдѣева, 50. матери художника 
(собств. Акад. Худож.), 51. П. Д. Нечаева, 52. 
Имп. Маріи Ѳеодоровны, съ Лампи, и 53, Имп. 
Павла I, съ Боровиковскаго (пріобр. по приказ. 
вел. кн. Владиміра Александровича), 54—83. 
„представителеі народовъ Средней Азіи, быв- 
шихъ въ Москвѣ во время Свящ. Коронованія 
Ихъ Имп. Величествъ" (составл. особый аль- 
бомъ изъ 30 рис., пріобр. Государемъ Импера- 
торомъ); 1885 (на У-й аквар. выст.): 84. 0. П. 
Булычевой, 85. свѣтл. кн. М. В. Воронцовой и 
86. г-жи Э., исполн. одновременно съ 87. рис. 
„Параднаго спектакля“ (для „Описанія Овящ. 
Коронованія Ихъ Имп. Величествъ“); 1886 (иа 
ѴІ-й аквар. выст.): 88. княг. Барятинской, вы- 
ставл. вмѣстѣ съ этюдами: 89. „крестьянки въ 
націон. костюмѣ изъ пров. Далекарліи въ Шве- 
ціи“ и 90. „цыганки“; 1887 (на акад. выст.): 91. 
вел. кн. Кирилла Владиміровича, 92. Мицке- 
вича и 93. ген. Швейница, выставл. вмѣстѣ съ 
этюдомъ: 94. „Какъ я вамъ нравлюсь?“; 1888 
(на академ. выет.): 95—139. „кавалеровъ знака 
военнаго ордена, присутствовавшихъ приосвя- 
щевіи памятника Славы, въ С.-Петербургѣ 
12 октября 1886 г.“ (составл. 3 серіи портре- 
товъ, пріобр. Государемъ Имиераторомъ); на 
аквар. выставкахъ: 1888 (ѴІІІ-и): 140 — 157. 
„лицъ, входившихъ въ составъ бухарскаго по- 
сольства, посл. Эмпромъ Саидъ-Абдулла-Ахадъ- 
Ханомъ весною 1886 г. для принесенія Госу- 
дарю Императору благодарности за  покровп- 
тельство, оказанное Е. И. В.—Эмиру при всту- 
пленіи его на престолъ Бухары “ (собств. Го- 
сударя Императора) и 158. Нечаевой, выставл. 
вмѣстѣ съэтюдами: 159. „Въ лѣсу“, 160. „кресть- 
янской дѣвочки изъ Далекарліи“, 161. „тата- 
рина“ и др.; 1889 (ІХ-й): 162. Ашинова, выставл.



вмѣстѣ съ этюдами: 163. „Ф ииянд. дѣвочки“,
164. „Финлянд. мальчика“ (собств. Катенева) и
165. „Финлянд. нпщаго"; 1890 (Х-й): 165 Ъів. 
отда художника, 166. проф. архит. Н. Л. Бенуа, 
167—168. камеръ-казаковъ Е я  Имп. Белвгаества 
Кудинова и Орла, 169. Нечаевой, 170. вел. кн. 
Павла Александровича и 171—183. „членовъ 
бухарскаго посольства, прибывшаго въ Петер- 
бургъ въ февр. 1889 г. для лрпнесенія Государю 
Императору благодарности Эмира Сеидъ-Аб- 
дулла-А хатъ-Х ана за дарованіе Бухарскому 
ханству жел. дороги“ (собств. Его Имп. Вели- 
чества), вжставл. вмѣстѣ съ 184. этюдомъ и 
185—207. рисунками изъ путешествія по Во- 
стоку въ сентябрѣ и октябрѣ 1888 г. (собств. вел. 
&я. Сергія Аіександровича); 1891 (ХІ-й): 208. 
герцогини Лейхтенбергской; 1892 (ХІІ-й): 209— 
228. „кавалеровъ знака военнаго ордена, при- 
сутствовавшихъ при освященіи памятника 
Слави 12 окт. 1886“ (составл. 4-ю серію портре- 
товъ, пріобр. Государемъ Императоромъ), вы- 
ставл. вмѣстѣ съ этюдами: 229. „Гренадера“ 
(собств. Государя Императора), 230. „Литавр- 
щика“ (собств. кн. А. В. Орюва), 231. „Ураль- 
скаго казака" и 282. еще однимъ; 233. В. А. 
Шереметева (неб. выставл.).
- Снимки съ произведеній А—го (преимущ. съ 
рисунковъ тпповъ и сценъ) б ш и  помѣщ., ме- 
жду ирочамъ, въ грав. на деревѣ С ѣ р я к о в а , 
Д ау ге л я , Д ам м ю л лера, Г о л о в и н с к а г о  и 
др.—во „Веем. Иллюстр.“ 1869, I, 72—73. 108. 
208. 213; 1870, П І, 168. 272-273. 400; 1871
У, 308, п VI, 64. 180. 208; 1872, VIII, 264-265; 
въ „Нивѣ“ 1881, с. 1144; 1888, с. 305, п проч.

Сж. въ Архпвѣ Е . А. X. дѣло 17/А.—„Сбор- 
нккъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. Д. Л. Петрова“, III (1866), 384.—„Ука- 
затели выставокъ въИ. А .Х.“: 1861, IV, №3; 
1862, НІ, 3; 1864, IV Ьіз (V), 14—16; 1868, 
386—389; 1869, 165 и 312—314; 1870, 171 и 
171 Ъіз; 1872, 163 Ъіз и 385; 1874, 254 и 255; 
1878, В, 29; 1884, 138—143; 1887, 439—442; 
1888,9.—„Еатал. 6-й передв. выст.“ 1878, 20.— 
„Указат. З-Ёвысг. Общества выставокъ“ 1879, 
194—198.—„Указатели и каталоги аквар. вы- 
ставокъ": 1883,113-121 и 141-143; 1885,1-3; 
1886, 1—3; 1888, 236—248; 1889, 211—214; 
1890,68—106 и 327; 1891,213; 1892,424-447. 

Александровъ, Александръ, архитекторъ. 
Будучи архитекторскимъ ученикомъ Гатчин- 
скаго Дворц. Правденія и составивъ, въ теченіе 
своей 20-тп-лѣтней службы (съ 1837), не мало 
проектовъ, онъ просилъ Акад. Худож. объ удо- 
стоеніи его, по представленнымъ имъ чертежамъ 
и аттеетатамъ о произведенныхъ постройкахъ,— 
званія художника (некл.), въ которое и былъ 
•возведенъ 30 іюля 1857 г.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. II. Л . Петроваи: СПб. 1866, III, 289.

Александровъ,Александръ Александровичъ, 
архитекторъ. Род. 1827 (1830 ?), ум. послѣ 1866. 
Воепитанникъ Строительи. У чиіищ а(еъ 1 февр.
1843 по 24 іюня 1849), онъ былъ назначенъ, по 
окончаніп курса, архитекторскимъ помощни- 
комъ въ Костромскую губ. Строительную и До- 
рожную Коммиссію, гдѣ занималъ потомъ долж- 
ности: архитектора для производства работъ (съ 
1860) и младшаго архитектора Строит. Отдѣле- 
нія (съ 1865). Переведенный (въ 1866) губ. ин- 
женеромъ въ Оренбургское Строит. Отдѣленіе, 
онъ скончался на новомъ мѣстѣ своего служенія.

См. рукоп. замѣтки Д. Л . ІІетрова, дополняющ. 
„Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд, Инжен. 
1842—92, составл. Г. В. Г арановсш м ъ с. 5.

І^Александровъ (Уважный), Васплій Павло- 
вичъ, живоппсецъ. Род. 25 дек. 1770, ум. послѣ 
1795. Сынъ гайдука придв. вѣдомства Павла 
Уважнаго, онъ былъ принятъ въ Акад. Худож. 
въ 1776 г., а  14авг. 1791 выпущенъ съ аттеста- 
томъ 1 ст. на званіе художника, и съ тѣхъ поръ 
исчезъ съ художественнаго горизонта. Послѣднее 
свѣдѣніе о немъ имѣется отъ 1795 гѵ когда ему, 
вмѣстѣ съ его братомъ акад. скульпт. Мих. 
Павл. Александровымъ (Уважнымъ), даны были, 
по представленнымъ ими доказательствамъ о 
дворянскомъ происхожденіи ихъ предковъ, дво- 
рянскія грамоты, съ наименованіемъ ихъ Аиек- 
сандровыми, а не Уважныміг, и съ внесеніемъ 
пхъ въ УІ ч. Дворянской родосл. КНИГІІ.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н- ІІетрова“, СПб. 1864, 1,165 
и 152, и въАрхивѣИ. А. X. дѣло 3/1795.—Въ 
прежнихъ словаряхъ, какъ „Энциклопед. Сло- 
варь, составл. русс. учен. и литератД СПб. 
1861, III, 101 (зам.Л. Л.Петрова), и „А11§ет. 
Кііпзііег-Ьех., Ьегаизде^. ѵоп І)г. еіиі. М еуег“, 
Ьеірг. 1872, I, 286,—онъ только упом.

Александровъ, Владиміръ, граверъ. Род. въ
1835 г. въ Казани. Поступпвъ въ Акад. Худож.
10 октября 1858 изъ топографовъ Мин. Госуд. 
Имущ., онъ былъ въ ней ученикомъ проф. Ѳ. И. 
Іо р д а н а ,  и за свой рисунокъ перомъ подъ 
гравюру, изображавшій „Богоматерь съ младен- 
цемъ Іисусомъ“ и предетавленный имъ на ака- 
демич. выставку 1860 г., получилъ 2 сентября
2-ю ееребр. медаль. Едва ли тотъ же Владим. 
Алекеандровъ могъ бы быть въ Акад. Худож. 
пенсіонеромъОбщ.Поощр.Худож.въ 1849—52 гг.

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“ 1860, III, 1.— 
„Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. Д. Л. Детроваи, СПб. 1866, III, 
357, и рукоп. замѣтку ею же.—Ср. „Отчеты
0 . П. Х.“ 1849—51, с. 10, и 1851-52, 8.



Александровъ, Иванъ, иконописецъ ХУІІ в.
См, М. Снегирева„Памятпики Моск. Древности“, 

184:2, с. ЬХУІ (упож.).—У Л. Забѣлт а и Д. 
Ровинскаю — &го нѣтъ, а есть А лексѣевъ, 
Иванъ, иконописецъ 1664—66 гг. (см. ниже).

Александровъ, Иванъ, живопііседъ на фар- 
форѣ. Род. 1792, ум. послѣ 1813. Изъ мастеро- 
выхъ дѣтей Иып. Фарфор. Завода, онъ былъ 
опредѣленъ възаводскую гныназію въ 1802, въ 
училище — 20 апр. 1804, на должность жпво- 
писда, съ жаюваньеыъ по 300 р. въ годъ, —
12 февр. 1806; наход. еще на службѣ въ 1813.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора дѣла Ка- 
бинета 1813 г., оп. 15/320, .N2 36/148, л. 37 обор.

Александровъ, Иванъ Александровъ, гра- 
веръ XIX ст. Монахъ Анзерскаго скита Ооло- 
ведкой обителп, онъ гравировалъ въ 1859 г., безъ 
обозначенія пменп,—„Знаненіе Богородиды съ 
црепод. Зоспыой и Савватіемъ“,въ листъ. Иыъже 
(?), въ бытность от деыъ А л ексан дроы ъ ,и тож е 
безъ подписи, гравированъ въ 1850 г. „Бидъ 
Соловецкой'обителн“, двухлистов. разыѣра.

См. Д. Ровгтскаго „Русс. Народныя Картинкп", 
СПб. 1881, IV, 494, и адфав., гдѣ ему припис. 
еще картинка „Ангелъ Хранитель“, изд. въ 
1713 г. въ Соловецкомъ мон. при архим, Ѳирсѣ 
и упом. на стр. 737-й.

Александровъ, Ивапъ Александровичъ,живо- 
писецъ. Ученнкъ 2-й Моск. рпсов. школы, онъ 
получилъ отъ Акад. Худож. 3 апрѣля 1858, за 
представл. иыъ зтюдъ,—званіе некл. худолшика, 
послѣ чего прислалъ на акадеыич. выставку
1872 г. „Видъ въ Волынскоыъ, блпзь Москвы“, 
а въ 1879—80 гг. участвовадъ въ выставкахъ 
„Общества выставокъ худож. произведеній“ сво- 
пыи аквареляыи, озаглавленныыи: 1. „Морской 
видъ на берегу Фпнскаго залива“, 2. яПо большой 
дорогѣ изъ Костроыы въ Кинешму“, 3. „Видъ 
близь Костромы“, 4. „Видъ въ Кундевѣ, близь 
Москвы“, 5. „Впдъ въ с. Волынскомъ, блпзь 
Москвы", 6. „Болото въ сельдѣ Волынскомъ, 
близь Москвы“, 7. „Вечеръ близь Воробьевыхъ 
горъ“, 8. „На Воробьевыхъ горахъ“, 9—10. два 
„Вида въ дер. Давыдковой, блпзь Москвы",
11—13. три „Вида изъ Нескучиаго сада“ (1879), 
и 14. просто „Пейзажъ“ (1880).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
иодъ ред. Д. Н . Летроваиі СПб. 1866, III, 305. 
—„Указат. выставки въИ.А.Х.“ 1872, №143.— 
„Указат.выставокъ Общ. выставокъ худож. нро- 
изведеній“: 1879, №№ 158—170; 1880, № 102.

Александровъ, Иванъ Петровичъ, живопи- 
седъ. Род. 1780- въ с. Ивановѣ, Владимірской 
губ., ум. 1822, въ СПб. (а не въ 1819, какъ ука- 
зывалось до сихъ поръ). Изъ крѣпостныхъ маль- 
чиковъ гр. Ник. Петр. Шереметева, онъ былъ

присланъ своимъ владѣльдемъ въ Акад. Худож. 
и принятъ ею въ чнсло пенсіонеровъ 30 мая 
1800. По награжденіи его, въ бытность учени- 
комъ проф. У грю м ова , 2-ю серебр. медалью за 
рисунокъ съ натуры—28 авг. 1802, еыу задано 
было 21 февр. 1803 напнсать картину „Два уче- 
ника, разсматривающіе эстампы и рпсунки“— 
въ видѣ программы на 2-ю. зол. медаль, кото- 
рой онъ и былъ удостоенъ 1 сент. того же года. 
Но обѣ медалп, выѣстѣ съ аттестатомъ на зва- 
ніе художника, были выданы ему лпшь 7 иоября, 
по представленіи имъ увольнит. свидѣтельства. 
Посланный затѣмъ въ качествѣ академич. пен- 
сіонера^ въ свитѣ русск. послапника гр. Голов- 
кина въ Китай, А. доносилъ Совѣту изъ Кяхты 
въ началѣ 1806 г., что во время путешествія 
онъ заннмался, вмѣстѣ со своимъ товарищемъ 
Тимоѳ. В аси л ьевы м ъ , снятіемъ впдовъ п ко- 
стюмовъ, но не успѣлъ еще прпвести ихъвъпо- 
рядокъ за исполненіемъ разныхъ порученій на- 
чальства; на обратномъ же пути изъ ‘Иркутска 
въ середннѣ того же года, — что, несмотря на 
краткость времени и не малыя трудностп, въ 
родѣ страіпныхъ морозовъ п вѣчнаго дыма въ 
юртахъ, имъ было сдѣлано все, достойное любо- 
пытства, п въ ожиданіи рѣшеаія дальпѣйшей 
судьбы прпступлено къ обработкѣ эскизовъ.Изъ 
предетавленнаго Александровымъ альбома ри- 
суиковъ его путешествія по Монголіи наиболѣе 
замѣчательнымъ показался тогдашнему ыини- 
стру ішостр. дѣлъ, бар. Будбергу, портретъ зятя 
Китайскаго императора, вице-короля Монголь- 
скаго Аыбанъ-Вана, который и былъ поднесенъ 
имп. Александру I, лослѣ чего онъ постудилъ 
сперва въ Имп. Эрмитажъ, а потомъ въ Англ. 
дворедъ въ Петергофѣ, выѣлѣ съ 6-ю китай- 
сішыи видаыи, раб. того же художнпка. Тотъ 
же портретъ въ ростъ, Ив. Петр. изъявплъ же- 
лаиіе наиисать для Академіи къ 1 сентября 1807, 
п получилъ за него вваніе акадеыика, а саыое 
произведеніе поступпло послѣ того въ Академич. 
галлерею. Затѣмъ онъ написалъ еще для Акаде- 
міи копію съ портрета Рафаэля Менгса, испол- 
неннаго самимъ художникомъ, и портретъ имп. 
АлександраІ въростъ, предназначавшійся имъ 
для Орловской гимназіи, но уступленный потомъ 
гр. Каменскому. Пробывъ, наконецъ, нѣск. лѣтъ 
учителеыъ рисованія въ Орловскои гиыназіи съ 
30 ыарта 1808 по 6 іюня 1813 и секретаремъ въ 
ІѴ-мъ округѣ Главн. Управл. Путей Сообщ., и 
поработавъ нѣкоторое время въ домѣ графаСерг. 
Мих. Каменскаго въ Орловской губ. (1813—14), 
А. вернулся, одвако, ие задолго до своей смерти 
обратно въ Петербургъ (около 1818 г.). Работы,



нсполненныя ішъ для гр. Каыенскаго, были: 10 
портретовъ въ ростъ—саыого графа, его ыатерц 
граф. Анны Павловны, отда Михаила Ѳедото- 
вича, дочерей Прасковьп и Авны Сергѣвенъ, 
брага Ннколая Мпхайловича, сестры Маріи 
Мпх. Ржевской, еядочериА нны  Грпгорьевпы 
и сыновеи Павла и Михапла Грпгорьевичей, и
2 ыиніатюрныхъ—съ уыершаго ребенка графа 
и его саыого, а также картипы: „Взятіе крѣп. 
Базаржика графоыъ" и 8 прозрачныхъ аллего- 
рпческнхъ на коленкорѣ—три ко дню Анны
3-го февраля 1814 (по 5 арш. выш.), одпа по 
случаю взятія Парнжа (выш. 6 арш.) п четыре 
съ ра8лпчныып эыблеыаып (по 4 арш. выпі.).

21. Портретъ Ургинскаго вана 
(пис. И. П. Александровымъ, 1807 г.).

См. вт> Архивѣ И. А. X. дѣла Правл.: 1807, 
№№ 23 н 35; 1822, № 45, и 1823, № 46, и 
Президентскія: 1818, № 28.—„Сборішкъ матер. 
для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. П. Н. 
1Іетроваи, СПб. 1864, I, 413. 430. 441. 450. 
451. 454. 475. 476. 479. 478. 506.—„Энцикло- 
иедич. Словарь, составл. русс. учен. и литерат." 
СПб. 1861, III, 101—102 (ст. П. Н. Петрова).
11 „АИ^еш. Кйпзііег-Ьех., Ъегаизяе^. ѵоп Б-г 
Диі. Меуег“, Ьеірг. 1872, I, 286 (АП. ѵоп 
Ей. ВоЪЪегі).—А. Сомова „Каталогъ ориг. 
произведеній русс. жнвописн“ („Карт. галл. И. 
А. Х.“), СПб. 1872,стр. 172 (заимств. оттудаже).

Александровъ, Копонъ, подыастерье Иып. 
ШпалерноП Мануфактуры. Род. 1743, і .... г. 

Рукоп. замѣтка II . II. Петрова. 
Александровъ, Копстантннъ Ивановпчъ, ар- 

хитекторъ. Род. 1810. Сыііъ тит. сов., онъ былъ 
прпнятъ въ Акад. Худож. на казенное содер- 
жаніе 9 янв. 1819, а  въ 1830 г., находясь въ 
числѣ учепнковъ 4-го возраста, уволепъ по про- 
шенію, для поступленія архнтекторскиыъ по- 
ыощникоыъ къ архит. П Іа р л е ы а н ю  въ Гофъ- 
Интендапт. Контору, согласно оиред'І’>лепіяыъ 
Нреы. Бравленія Акадеыін отъ 29 апрѣля и 
Совѣта отъ 20 ыая, съ выдачен еыу аттестата
2-ой степ. на званіе художннка 14 кл. Прослу- 

живъ таыъ съ 31 ыая того года до сент. 1836, 
онъ просплъ объ увольненіи отъ этой долж- 
ностн и непзвѣстно куда дѣвался послѣ того.

См. въ Архнвѣ И. А. X. дѣло 5/1830, и въ 
Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конторы, 1836, оп. 539/1546, 
№ 243. — „Сборникъ матер. для нсторіи 
И. А. X., изд. подъ ред. П .Н . Петроваи, 
СПб. 1865, II, 126.

Александровъ (Уважный), Михаилъ Пав- 
ловичъ, скулыіторъ. Род. 1758, уы. послѣ 1807. 
Сынъ гайдука придв. вѣдоыства Павла Уваж- 
наго, онъ поступилъ въ Акад. Худож. въ 
1764 г., будучи 6-тнлѣтъ, а 13 сент. 1779 по- 
лучилъ при выпускѣ двѣ серебр. медали за 
лѣпленіе съ натуры. Посланный затѣыъ пен- 
сіонероыъ за-границу (въ Парижъ п Риыъ), 
онъ выполнилъ таыъ двѣ кругл. статуи: „Уыи- 
рающаго бойца“ и „Покоющагося Герку- 
леса“, пзъ которыхъ первая была выслана въ 
Петербургъ въ сент. 1782 г., а  вторая до- 
сгавила еыу эваніе назначеннаго въ 1784. 
Послѣ того, 17 іюля 1785 (но не въ 1791 г., какъ 
ноказывалось въ прежнихъ словаряхъ), А. 
былъ произведенъ въ акадеыики по испол- 
непнои пыъ эадачѣ: „Давпдъ, торжествую- 
щій надъ Голіафоыъ“, а въ ыаѣ 1788, не на- 
ходя совсѣыъ работы, соотвѣтственной своей 

ирофессіи и пзвлекшей бы его изъ бѣдственпаго 
состоянія, просилъ Акадеыію объ опредѣленін 
нри ней на какую-лпбо должность. Но этого 
гакъ и не состоялось, н онъ, совершенпо за- 
путавшись въ долгахъ, розыскнвался вт> авг 
1792 II въ ігонѣ 1793 гг. СПб. Губерііскнмъ Пра^ 
влеаіемъ для взысканія съ него по нретензіяыъ 
разннхъ лпцъ. Вѣроятно, около этого времени 
А. н дѣлалъ модель мавзолея кн. Потеыішнѵ 
( !  1791). Наконедъ, 4 ноября 1794 г. опъ нред- 
ставилъ, вмѣстѣ съ братьяыи свонми, въ СПб 
Дворяпское Депутатское Собраніе доказатель- 
ства о призианш ихъ рода болѣе 100 лѣтт, дво-



рянами, иодъ фамиліей Аіександровыхъ, по- 
чему имъ н выданы быіи 30 января 1795—дво- 
рянскія грамоты съ нанменованіемъ нхъ Але- 
ксандровыміт, такъ какъ непзвѣстно было, 
но какой причинѣ отедъ ихъ, послѣ котораго 
опн остались малоіѣтніши, присоединіілъ къ 
своей фамиліи нрозвище Уважнаго. Послѣд- 
нее извѣстіе о Мих. Александровѣ мы имѣемъ 
отъ 30 марта 1807 г., когда онъ вызвался пред- 
ставить, вмѣстѣ съ друг. художникамн, эскизы 
фигуръ для Биржевого зала въ СПб.

См. въ Архжвѣ И. А. X. дѣла 1782, № 35; 1792, 
№ 34; 1793, № 21; 1795, № 6,— „Энцикло- 

пед. Словарь, составл. русск. учен. илитерат.“, 
СПб. 1861, III, 101 (ст. П. Л . Летрова), и 
„АІІдет. Кйпзііег-Ъех., Ь.егаи$йед. ѵоп І)-г 
ІГиІ. М еуег“, І іС І р г .  1872, I, 286 (Агі. ѵоп 
Есі. ВоЬЪегі).—„Сборникъ матер. для дсторіи 
II. А. X., изд. подъ ред. П. Н  Петрова*, 
СПб. 1864, I, 144 и 497.

Александровъ, Михаилъ, архнтекторъ. Уво- 
ленный нзъ восиитанниковъ СПб. Восппт. Дома, 
онъ былъ вольноприход. ученикомъ Акад. Ху- 
дож., присудившей ему 24 сентября 1836 г.—2-ю 
серебр. медаль 8а „Проектъ училища нравовѣ- 
дѣнія“, но уже съ 1835 г. служилъ архитек- 
торскимъ помощнпкомъ въ Комитетѣ Город- 
скихъ Строеній въ Петербургѣ при архит. 7 кл. 
К р а с н о и ѣ в к о в ѣ  и чертежникомъ въ Депо 
картъ, подвѣдомственномъ Коммиссіи Проек- 
товъ и Смѣтъ ири Главномъ Управленіи Пут. 
Сообщ. и Ііубл. ЗданіП; послѣ того, 11 окт.
1841, былъ возведенъ въ звааіе некл. худож- 
ника съ выдачей ему вышеозначенной медали, 
согласно прошенію, и съ утвержденіемъ въ 
нубл. собраніи 28 септ. 1842 г.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . П е т р о в а СПб. 1865,
II, 345. 347, и въ Архивѣ II. А. X., дѣло 
44/1841, ч. I, л. 3 -1 0 .

Александровъ, Моисей, рѣщикъ Канцеляріи 
строеній 1739 г. въ СПб. Рукоп. зам. П. Н. Петрова.

Александровъ (Афанасьевъ - Титовсной), 
Николай Александровичъ, вольносгриход. уче- 
нпкъ Академіи Художествъ, а также Рнсов. 
ПІколы Имп. Общ. Поощр. Худож.—по клас- 
самъ: натурному, композидіонному (съ 1878— 
подъ руковод. X  Н. Б е н у а  и Е. А. Саба- 
н ѣ е в а )  и декоративному (1881—83, подъруко- 
вод. М. И. Б о ч а р о в а ) , онъ получилъ серебр. 
медали: боіыпую—по 1-му к і. (1879) и малыя— 
по 2-му (1882) и 3-му (1880); затѣмъ заслужилъ 
но декоративной живописи премію на ученич. 
конкурсѣ (1883) и, наконецъ, исиолнялъ рисунки 
для предпринятаго М. 0. Вольфомъ изданія 
подъ покровительствомъ Е . И. В. Принцессы

Евгеніи Максимиііановны Ольденбургской „Ду- 
ма за Думой“ (1882—83); былъ потомъ помощ- 
никомъ декоратора при Маріинскомъ театрѣ, 
а заведя собств. мастерскую, ванялся частнымн 
заказами. Н а академпч. выставкѣ 1886 г. были 
два пейзажа его работы: „Внутренность лѣса“ 
п „Видъ въ Новгородской губ.“

См. Н. П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Ри- 
сов. НІколы для вольнопрнходящихъ 1839—89“, 
стр. 133, 168,169,172, 173, 1736 и 153.—„Ука- 
зат. выставки въ Д. А. Х .“ 1886, Л»№ 121 и 178.

Александровъ, Павелъ Александровичъ (?), 
рисовальщикъ Моск, Сішод, тяпографіи, іюля 
1844 въ Москвѣ.—Рукоп. замѣтка П. Н. Петрова.

Александровъ, Павелъ Алекеѣевичъ, живо- 
ішсецъ. Воспитанепкъ губ. секр. Аіександрова, 
онъ былъ прпнятъ въ Акад. Худож. 18 ок- 
тября 1806 г. іг, находясь въ числѣ учениковъ
3-го возраста, заслужилъ на третныхъ экза- 
ыенахъ 4 мая (28 авг.) 1814 и 22 декабря 1815— 
2-ю и 1-ю серебр. медали за свои рпсунки съ 
натуры, но, будучи заыѣченъ нъ дурномъ пове- 
деніи, лишенъ эгой награды п даже исключенъ 
безъ аттестата 7 іюня 1817 г. Не имѣя возмож- 
пости существовать исполненіемъ однпхъ порт- 
ретовъ по частнымъ заказамъ (напр. для тайн. 
сов. Рибопьера, сенатора кн. Г. Голицына, 
Гвард. Генер. Штаба капнтана ки. М. Голи- 
цына и др.) и желая постунить куда нибудь 
иа с.іужбу, А. иросилъ сперва министра дух. 
дѣлъ и нар. просвѣщенія кн. Голицына, въ вѣ- 
дѣвіи котораго состояла тогда Акад. Худож., 
—о выдачѣ еыу аттестата 1-й ст. въ виду его 
псправлепія (19 іюля 1821), а  потомъ и самаго 
президента О ленпна-о задачѣ ему прорраммы 
на званіе академика ио баталлической живо- 
пнси (23 авг. 1822), но Совѣтъ не могъ уже 
изыѣнііть разъ постановленнаго о неыъ рѣше- 
нія и только, вмѣсто утраченнаго имъ черезъ
10 лѣтъ свидѣтельства, выдалъ ему новое (8 янв. 
1832). Съ его рисунковъ были литографировапы 
портреты: Апны Петр. Нелидовоп въ 1821 г. (съ 
ориг. Е . Рибопьеръ), гр. Рибопьера въ 1823 и др., 
а также: „видъ развалинъ злат. воротъ въ Кіевѣ 
1651 г.“ при 1 ч. „Сѣв. Архива" 1822, и Петерб. 
тппы и виды для изд. А. Плюшара: „Соііесііоп 
сіе сгіз еѣ созіишез", 1823 и „Ноиѵ. соііесііоп 
йе 40 ѵиез“, 1825, Г°.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1864 — 
65, I, 568; II, 56-57 , 64 -6 5 , 73, 86, 91, и 
въ Архивѣ И. А. X., Презид. дѣла 32/1821 и 
67/1822, а также Правл. 222/1831.

Александровъ, Павелъ, живописецъ. Будучи 
вольноприход. ученикомъ Акад. Худож., онъ



пояучиіъ 12 дек. 1856 званіе н в о . художника за 
предетавл. имъ кі. этюды и иортретъ еъ натуры.

См. Сборникъ матер. для исторіи И. А. Х .“, 
П. Н  Детрова, 1866, III, 276.

Александровъ, Петръ, — еобетв. Ивановъ, 
Петръ Алекс. (ем. это имя).

Александровъ, Ѳома, живописецъ. Род. 1810, 
былъ пеисіонеромъ Общ. Поощр. Худож: (у акад. 
В е н е ц іа н о в а )  еъ 1882, получилъ отъ Акад. 
Худож. званіе художника въ 1837 и участво- 
валъ своими копіями въ 3-й худож. лотереѣ
0. П. X. въ 1838.

См. „Оттегы 0. П. Х.“: 1832—33, с. 12; 1837—
38, с. 6; 1838-39, с. 3.

Алексисъ, Викторъ, иностр. художникъ въ 
Петербургѣ. Ему поручена была Стропт. Ком- 
миееіеи по возобиовленію З имнііго Дворца въ 
1888 г. отдѣлка ванной для Государыни Имие- 
ратрицы, оконченная, ва его слертію, худож- 
никомъ Г е р м ан о м ъ , судя по отзыву архит. 
А. П. Брюллова отъ 6 февраля 1846 г.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 8/1846.
Алексѣевскій, Михаилъ,живописецъ. Вудута 

вольноприход.ученикомъ Акад.Худож. на счетъ 
Общ. Поощр. Худож. и зашімаяеь иодъ руко- 
водствомь проф. Б а е и  н а, онъ получилъ за пред- 
етавленную на академич. выетавку 1855 г. кар- 
тину „Дѣвушка съ цвѣткомъ"— званіе некл. ху- 
дожника (20 сентября).

См. „Оиеты 0. П. Х.“ за 1 8 52 -54 ,1854 -55  
и 1855—56 гг. (стр. 10;.—„Указат. выставки 
въ И. А. Х.“ 1855, № 51,—„Сборникъ матер. 
для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 11. Ы. 
Детрова“, СПб. 1866, III, 248—9.

Алексѣевъ, Алекеандръ Алексѣевичъ, жпио- 
писецъ. Род. 1811, ум. 8 сент. 1878 г., 87-ми 
(67-ыи?) лѣтъ, въ приходѣ кн. Владиміра, выйдя 
въ отетавку изъ учителей риеов. 7 кл. Пеков- 
ской, Архангельской и Олонецкой губ. (судя по 
рукоп. замѣткѣ И  И. Летрова). Вудучи дво- 
ровымъ ыальчикомъ вдовы гв. прапорщика Ольги 
Накол. Куминой (получившеи его по наслѣд- 
етву отъ матери евоей Маріи Ив. Луцевиной) 
въ сельцѣ „Лубеньки“, Капшнскаго у. Тверекой 
губ., и находяеь въ ученыі у К р ы л о в а , роспи- 
сывавшаго иконостасъ въимѣніпкн. А. II. Пу- 
тятина, соеѣда по дереввѣ извѣетнаго живо- 
иисца А .Г. В е н е ц іа н о в а , онъ былъ замѣченъ 
послѣднимъ въ апрѣлѣ 1825 г. (а не 1823 г.) 
когда' копировалъ данный ему эстампъ „Св. 
Семейство“ съ Л. да Винчи, и взятъ пмъ къ 
себѣ въ ученики. Соетоя, вмѣстѣ съ другими 
питомцами этого родоначальника русс. бытовой 
живоциси, пенсіонеромъ Общ. Поощр. Худож.

съ 1826, А. получилъ, по присужд. Совѣта Акад. 
Худож. 21 сент. 1827 г., 1-ю серебр. медаль, а  
за бывшую на академич. выставкѣ 1827 г. и 
принадлежавшую впослѣдствіи Н. Свііньину, 
очень интерееиую по еюжету картину: „Иерс- 
пективвый видъ мастерской своего учителя11 
съ натуры - 2-ю зоютую (22 янв. 1829) отъ именн 
того же Обіцества, по утвержденіи же 21 іюля 
1832 г. отпускной, данной ему еще въ мартѣ 
1828 г.,—аттестатъ на званіе свободнаго худож- 
ника (29 дек. 1832). Яемного раныпе онъ на- 
писалъ оригнн. образъ „Всѣхъ скорбящихъ ра- 
дости“ для Обуховской больницы (1829); затѣмъ 
имъ были выставлены въ Академіп въ 1830 г. 
—пять портретовъ: три мужскихъ, одинъ жен- 
СКІЙ II одинъ—‘„дѣвочки съ розою“. По отзыву 
акад. М о к р и ц к а го , онъ хорошо шісалъ еъ' 
иатуры, но владѣлъ особымъ даромъ копиро- 
ватъ съ различныхъ мастеровъ.

См. въАрхивѣ И. А. X., дѣлаПрезид. 1/1829 и 
Правл. 7/1829 и 132/1832.—„Сборникъ матер. 
для истор. И. А. X., изд. подъ ред. II. И. Ііе- 
трова“, СПб. 1865, II, 216 и 224.—„Отчеты
0. П. Х.“: 1826, с.16, и 1827, с. 18.-„Русе. 
Инвал." 1830, № 320, стр. 1320 („Сішсокъ про- 
извед., выставл. въ И. А. Х.“, 277—279: 
пять портретовъ). — „Отеч. Записки“ 1827, 
ХХХН, 318 и 324—5 („Выставка въ И. А. 
Х.“), и 1829, ХХХУІІІ, 821 („Краткая опись 
предметовъ, составл. Русскій музеумъ Ііавла 
Свшышаи)'і 1857, т. СХУ, №11, отд. I (сло- 
весность, науки и худож.), стр. 94 („Воспо- 
мин. оВенеціановѣ“, А. Мокрицкаю).—,,Русс. 
Стар.“ 1878, XXIII, № 11, с. 464—465 (въ 
ст. II. 11. Нетрова „Ал. Гавр. Венеціановъ, 
отецъ русс. бытовой живописи“).

Алексѣевъ, Александръ Ипатьевичъ, жпво- 
писецъ. Род. 1842, въ Москвѣ. Будучп еще уче- 
никомъ, онъ участвовалъ въ академпч. выставкѣ
1873 г. своимъ произведеніемъ „Дѣдушка и 
внучекъ“ (напис. въ 1872 г.), а  по полученіи 
двухъ серебр. медален за живопнсные этюды въ
1874 и 1876 гг. и по окончаніи академич. курса 
наукъ, былъ удостоенъ званія кл. художника 
2-й степ. за программу „Плѣненіе Сампеона" 
въ 1876 г. и, наконецъ,—почетнаго вольнаго об- 
щества въ 1886 г. Съ 1884 г., по пріѣздѣ изъ 
Парижа, онъ выставлялъ въ Акад. Худож.— 
этюды фруктовъ (1884), куръ (1886), разлпч- 
ныхъ головокъ (преимущественно женекпхъ), 
а именно: итальянокъ (1884,1889), негра (1886), 
дѣвушекъ—съ цвѣтами въ рукахъ (188і), играю- 
щей на мандолинатѣ (1887),озаглавленной „За- 
думаласьй (1889), затѣмъ Венеціп (ц. 8апѣа 
Магіа сіеііа 8аМ а, 1890), чаще же всего безъ 
особенныхъ названіи, а  въ 1889—1892 гг. при- 
нималъ участіе въперіодпч. выставкахъ -Моск.



Общ. Любит. Худож., выставляя то бывшія и 
въ Петербургѣ произведенія, то итаіьянскіе и 
крымскіе виды (Ёапри, Вахчисарай, Алупка).

Ом. „Отчеты Ж. А. Х.“ за 1873—74. стр. 8;
1875—76, стр. 10 и 14; 1885-86, стр. 28,— 
„Указат. выставокъ въ П. А. Х.“: 1873 г 
№ 12; 1884, №№ 6. 7. 27; 1885, №№ 30. 147; 
1886, №№258. 263—266; 1887, №№ 443-445; 
1888, Ш  10. 11; 1889, №№ 1 -5 ;  1890, №№ 
63. 176; 1891, № 225; 1892, №№ 76. 226.— 
„Катадоги періодич:. выставокъ Общ. Жюб. Худ. 
въ Москвѣ“: УІІІ-й (1889), №№ 106.111; ІХ-й 
(1889), №№36. 38. 79. 98. 121; ХІІ-й (1892),

. №№ 32. 34. 36. 58.
Алексѣевъ, Аіексѣй, граверъ на деревѣ 

Моск. Печатнаго Двора, поступившій тудапослѣ 
Алексѣя Н е ф е д ь е в а  въ февр. 1692 г., ум. до 
4 янв. 1694.

См. В . Румт цева  „Свѣдѣнія о гравиров. игра- 
верахъ при Моск. Печатномъ Дворѣ въ ХУІ 
и XVII ст.“,—въ изд. Д. Ровинскаю  „Русск. 
граверы“, М. 1870, стр. 372, и въ отд. отт., с. 17.

Алексѣевъ, А іексѣй Алексѣевичъ, живопи- 
седъ. Находясь въ числѣ ученпковъ 4-го воз- 
раста въ Акад. Худож., онъ получидъ на экза- 
менахъ серебр. медали: 2-ю зарис. сънатуры— 
24 мая 1814 и 1-ю за портретъ—въ 1815, послѣ 
чего былъ выпущенъ 1 сент. того года съатте- 
статомъ 1-й степени.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. Л . Летрова“, СПб. 1865,
II, 56. 68. 70.

Алексѣевъ, Алексѣй Ильичъ, архитекторъ. 
С.-Петербургскій куиеч. сынъ, онъ, занішаясь 
много лѣтъ архитектурой, просилъ Акад. Худож. 
въ апрѣлѣ 1839 г. о задачѣ ему нрограммы на 
званіе своб. художника, вслѣдствіе чего ему за- 
дано было сдѣлать „проектъ инвалпднаго дома 
на 200 человД по исполненіи котораго онъ и 
былъ возведенъ въ искомое званіе, съ увольне- 
ніемъ изъ купечества (19 сентября того же года).

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣдо 67/1839, л. 69 и 70.

Алексѣевъ, Алексѣй, архнтекторъ. Состоя 
вольноприход. ученикомъ Акад. Худож., онъ 
былъ удостоенъ, за удовлетворит. исполненіе 
программы и выказанныя во время устнаго 
исиытанія достаточныя свѣдѣнія въ строігг. ис- 
куествѣ, — званія некл. художника съ правомъ 
производить постройки (25 сент. 1852).

См. „Сборникъ матер. для нсторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Л . Летрова“, СПб. 1866,
III, 181-2 .

Алексѣевъ, Алексѣй Николаевичъ, живопи- 
сецъ. Сынъ полидіймейстера СПб. Воспитат. 
Дома, онъ былъ принятъ въ Акад. Худож. 12 
янв. 1861, но успленныя университетскія заня-

тія отвлекли его въ 1868 г. отъ посѣщенія 
академич. класса гинсов. фигуръ, и лишь по 
окончаніи курса въ Университетѣ со званіемъ 
кандидата правъ, онъ представилъ въ февралѣ 
1872 на акад. выставку двѣ картины свои „Дѣ- 
душка служивый“ и „Любитель сливокъ“ для 
полученія званія своб. художника.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла 8/А и 71/1872— 
„Указат. выставки въ И. А. Х.“ 1872 г. №№ 
120. 121.

Алексѣевъ, Василій, рисовальщикъ сере- 
дины Х У ІІІст. въ СПб., былъ нрисланъ 2дек. 
1740 нзъ Придв. Конторы въ Акад. Наукъ, 
вмѣстѣ съдруг. „шпалерныхъ ученпковъ дѣть- 
мп“, для обученія рнсов. художеству.

См. „Матер. для исторіи И. А. Н.“, СПб. 1889,
IV, 485. 505.

Алексѣевъ, Василій Андреевичъ, архнтек- 
торъ. Род. 28 декабря 1795, въ Петербургѣ, 
ум. 18.. г. Сынъ кузнечнаго мастера, СДб. мѣ- 
щанина, онъ обучался въ Акад. Худож. съ 28 
мая 1804, а въ 1805 г. былъ принятъ въ казен- 
ные пенсіонеры, выпущенъ же, по нолученіи 
2-й серебр. медали за архитект. композицію 
1 сент. 1813, съ аттестатомъ 1-й с т .— тоже 
1 сент. 1815 г. Служа съ 1844, въ должностн 
помощника гражд. инженера при Палатѣ Го- 
суд. Имуществъ, онъ просилъ Акад. Худож. въ 
маѣ 1847 о рекомендаціи его архитекторомъ въ 
Кутаисскую і іл и  иную губ. Закавказскаго края.

См. „Сборнпкъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. Л . Петроваи, СПб. 1865,
II, 49. 70, и въ Архивѣ И. А. X. дѣла 
9/1804 (л. 17—18), 51/1806 и 94/1847.

Алексѣевъ, Василій Владиміровнчъ, ме- 
дальеръ. Род. въ 1822 г. (судя по исповѣдноГі 
росшіси церкви И. І .Х .  п формул. списку СПб. 
Монетнаго Двора). Сынъ медальера, онъ, по 
окончанін курса наукъ въ медальерномъ отдѣ- 
леыіи горной технпч. школы при СПб. Техно- 
логич. Институтѣ, выпущенъ былъ съ званіемъ 
горнаго кондуктора 1 кл., и 16 іюня 1845 опре- 
дѣленъ таковымъ на СПб. Монетный Дворъ;
1 января 1846 утвержденъ медальернымъ кон- 
дукторомъ, а 3 августа 1848 назначенъ и. д. 
младшаго медальера. Затѣмъ, состоя вольнопри- 
ход. ученикомъ Акад. Худож. и занимаясь подъ 
руководствомъ проф. П. П. У тк и н а , А—въ былъ 
награждёнъ серебр. медалями: 2-ою—за 1) вы- 
лѣпл. нзъвоску баредьефъ „Аполлона“ и рѣзан- 
ныя на стали медали къ академич. выставкѣ 
1849 г. (27 сент.) и 1-ою—за присл. на академич. 
выставку 1850 г. работы по медальерному искус- 
ству (29 сент.), а именно: 2) восков. модель 
„Марса, пораж. одного изъ гагантовъ“ и свин-



цов. оттпски медалей: 3) „На открытіе тріуыф. 
воротъ по Моск. дорогѣ", 4) „ОтъМпн. Госуд. 
Иыущ. 8а сельскія пропзведепія", 5) „Портретъ 
в. к. Дапінла Александровнча“ для велнкокня- 
жеской поргретной коллекцін (съ орнг. Г асса), 
и, наконецъ, удостоенъ званія художнпка 14 
кл. по доставленіп на акадеынческую выставку 
1857 г. новыхъ работъ его (29 сент.), какі.-то— 
6) ыоделн и8ъ воску „Икара" п сйинц. слѣп- 
ковъ ыедалей: 7) „На иэбраніе вел. кн. Нііко- 
лая Павловича канцлероыъ Абовскаго Уиивер- 
ситета“ (скоиир. съ гр. Ѳ. П. Т о л с т а го )  и 
8) „Для Вольиаго Эконоынч. Общества“ (ско- 
пиров. съ В е х те р а ) . Послужбѣ наМопетноыъ 
Дворѣ, гдѣ пыъ исполнены былн между прочиыъ 
медали: 9) „Отъ Моск. Общеетва охотпиковъ 
конскаго бѣга—П. П. Воейкову" (1851) и 10) 
„На 100-лѣтіе Моск. Унпверснтета въ 1855 г.“ 
(съ ыоделн А. Л я л и н а), А. былъ пазначенъ 
19 февраля 1855 г.—и. д. старшаго ыедальера, а 
19 февраля 1861 — утвержденъ въ этой долж- 
ности. Удостоенный, за представленныя нри ра- 
нортѣ нроф. Л я л и н а  ыедали, — званія иазна- 
ченнаго въ акадеыики (6 аирѣля 1859 г.), онъ 
былъ коыандированъ 9 ноября 1864, но Высо- 
чайшему повелѣнію, за-границу, съ цѣлію изу- 
ченія рѣзьбы штемнелей для медалей посред- 
ствомъ гравпровальной машнны; 1 января 1869 
наиыенованъ старшимъ медальероыъ Монетнаго 
Двора; 11 сентября 1871 назначенъ Акадеыич. 
Совѣтомъ, съ утвержденія Августѣйшаго Това- 
рища Президента,—н. д. адъюнктъ-профессора

для обученія ученпковъ ыедальерноыу пскус- 
ству, а 26 октября 1872 г. возведенъ възваніе 
акадеыпка ва прпслапныя прн прошенін 17-ть 
бропзов. ыедалей его работы, именно—„въ иа- 
ыять“: 11) „Освященія Исаакіевскаго Соборак 
(1858, съыоделн А .Л я л п п а )и  12) „Покоренія 
Кавказа“ (псполн. въ Берлннѣ въ 1864); 13) н 
14) „100-лѣтіяи—„Иын. Акад.Худож." (1864, съ 
моделн проф. Р е й м е р с а )  и „Со дня учрежде- 
нія ордена св. Георгія Побѣдоносца“ (1869); 
„50-лѣтнихъ юбилеевъ"—15) „геп.-инжен. А. Я. 
Внльсона“ (1856), 16) „ген. отъ артнл. Сухоза- 
нега“ (1862, съ моделн А .Л я л и н а ) , 17) „рект. 
Акад. Худож. Ѳ. А. Бруни“ (1868; по модели 
Р е й м е р с а ) , 18) и 19) „профессоровъ архнтек- 
туры—К. А. Тона (1865, тоже) н А. П. Брюл- 
лова“ (1871), 20) „ген.-ад. Чевкииа" (1872); 
21) и 22) „50-лѣтія“—„Никол. Инжен. Акад. и 
Училища" (1869) и „Моск. Общ. Сельск. Хоз.“ 
(1869); 23) и 24) „Отъ Обществъ“—„Фармацевти- 
ческаго“, съ портретомъ кн. Ал. Арк. Суворова 
(1864, по модели К р е й т а н а ) , и „Любителей 
есгествознанія, за этнограф. выставку“ (1867); 
25) „Избавленія Имп. Александра II  отъ опасно- 
стн 4 апр. 1866 г.“ и 26) „Посѣщенія вел. кн. Владп- 
міромъ Александровичемъ Тюмеиской выставки 
мѣстныхъ произведеній 27 іюля 1868“; 27) Пор- 
третъ Имп. Алексапдра I I  (вырѣз. по модели 
Шиицпана) для Импер. Маріи Александровны. 
Кромѣ того, нмъ исполнепы былп за то же время 
еще лнцев. стороны медалей: 28) „Кондратьев- 
ская премія по овцеводству“, и въ „память":

1773. 1873.

22. Медаль въ память 100-лѣтія Горнаго Института 
(рѣз. В. В. Алексѣевымъ, 1873 г.).

Изъ „Научно-Историч. Сборника“ , изд. Инстит. въ 1873 г..



29) „100-лѣтія Москов. Воспитат. Дома“ (1863) и
30) „10. Е. Иверсена" (1872), а послѣ того—штем- 
пеля медалей „въ память": 31) „100-лѣтія Гор- 
наго Института" (1873), 32) „гр. Остермапа“ 
(съ Г е д л и н гер а , 1873 — 74), 33) „25-лѣтія 
предсѣдательства гр. Ѳ. П. Литке въ Импер. 
Русс. Географ. Обществѣ" (1874), 34) „50-лѣтней 
художеств. дѣятельности рект. Акад. Худож. 
Ѳ. И. Іордана“ (1874), 35) „100-лѣтія со дня 
полученія раиы въ глазъ ген.-маіоромъ, бывшпмъ 
впослѣдствіп ген.-фельдмарш., Кутузовымъ, кн. 
Смоленскпмъ" (1874), 36) „50-лѣтняго служенія 
наукѣ вице-презид. Акад. Наукъ Бупяковскаго“ 
(1875), 37) „50-дѣтней ученой дѣятельности 
акад. Брандта“ (1876), 38) „50-лѣтія со дня 
учрежденія Глазной больнпды въ Москвѣ“ 
(1875—76'', 39) „150-лѣтняго юбплея Имп. Акад. 
Наукъ“, 40) „Двукратнаго посѣщенія 100- и 
50-лѣтняго юбилеевъ Акад. Наукъ Имп. Але- 
ксандромъНпколаевичемъ“ (1876),41) „100-лѣтія 
со дня рожденія ймп. Александра І “, 42) „пок. 
виде-предсѣдателя СПб. Педагогпч. Общества
А. С. Воронова ( |  1875) — въ награду отъ 06- 
щества за педагогич. труды“ (1877—78), 43) 
„50-ти-лѣтія отъ назначенія Имп. Александра II  
шефомъ Королевско-прусс. уланскаго полка“; 
далѣе: 44)„вънаградуотъИмп. Русс.Географ. 06- 
щества—за труды по статистикѣ п этнографіи“ 
(1879—80), 45) „отъ Имп. Общества для содѣй- 
ствія русс. торговому мореходству, въ память 
25-ти-лѣтія царствовапіяіімп. Александра I I й,— 
больш. и мал. величины (1880), 46) „на кончпну 
Имп. Александра 11“ (1881), 47) „на окончаніе п 
освященіе храма Хрпста Спасптеля въ Мо- 
сквѣ“, 48) „въ награду эксповентамъ на Всеросс. 
выставкѣ въ Москвѣ 1882 г.“ (1882), 49) „отъ 
Имп. Акад. Наукъ—за ученый трудъ напользу 
и славу отечества, въ впдѣ преміи гр. Д. А. 
Толстаго“, 50) „въпамять 200-лѣтія Преображ. 
полка“ (1882—83), а  также: 51—52) болгарскпхъ 
монетъ въ */а лева (1881—82) и въ 5 левовъ 
(1882—83). Иэъ послѣднпхъ работъ его можно 
указать на 53. медаль, выбптую И. А. X. для 
поднесенія И. К. Айвазовскому по случаю 50-ти- 
лѣтняго юбнлея его худож.дѣятельности въ 1887. 
За свою 35-ти-лѣтпюю службу А—въ былъ пожа- 
лованъ, 22 сент. 1886 г., по представленію мин. 
фип., орденомъ св. Владиміра 4-й степ.

Снимки съ его работъ, между прочимъ, по- 
мѣщ. были въ гравюрахъ на деревѣ—во „Всем. 
ИллюстрЛ П, 396; ПІ, 125; X, 313; X II, 363; 
X III, 460; XXXVIII, 264, п на мѣди—у Ю. Ивер- 
сена (см. ниже, въ примѣч.).

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 9/А.—„Сборннкъ

матер. для псторіи ЕГ. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н. Еетрова*, СПб. 1866, III, 110. 145. 
164. 329—„Указат. выставокъ въ И. А. Х.“:
1849, № 159; 1850, №№ 8 а—е; 1878, Б, №№ 1 — 
8.— Отчеты И. А. X.": 1872—73, с. 57; 1873— 
74, с. 53; 1874—75, с. 51; 1875—76, с. 46;
1876—77, с. 45; 1877—78, с. 66; 1879-80, 
с. 55; 1880-81, с. 43; 1881—82, с. 45; 1882— 
83, с. 67; 1885—86, с. 70 (послѣдній печатный 
отчетъ).—Вънздан.: Д. Прозоровскаго „Ката- 
логъ русс. и зап.-европ. медалямъ п монетамъ, 
хранящ. въ минц-кабипетѣ И. А. Х.и, СПб. 
1868 (алфав., гдѣ ему прппис., однако, болыпею 
частію работы Вл. Ефр. Алексѣева), 10. Ивер- 
сет  „Словарь медальеровъ“, СПб. 1874(стр.4), 
и Ѳ. Ъулъакова „Нашн художнпки", СПб. 1890 
(I, 12), — очень кратко; въ пзд. же „А11§ет. 
Кйпзііег-Ьех., Ьегаизее^- ѵоп Бг. 3 и 1. М е у е г“, 
Ьеірг. 1872 (I, 288: Аті. ѵоп Ш . ЮоЬЬегі), 
—лишь перечисл. немпогія изъ его работъ, нрн- 
чемъ ему припис. опять нѣкоторыя медали 
Влад. Алексѣева; въ друг. нзд. 10. Иверсена 
„Медали въ честь русс. дѣятелей“, СПб. 1880—
83 (III списокъ медальерозъ),—попмепованы п 
воспроизведены мпогія изъ его работъ; въ пзд. 
Д  Ровинскаго „Подробпып словарь русс. гра- 
виров. портретовъ“, СПб. 1889 (алфав.), опъ 
помѣщепъ подъ имепемъ и съ датами Вл. Ефр. 
Алексѣева.

23. Медаль съ изображ. В. Е. Алексѣева (с;о работы). 
Изъ изд.,Ю. Иверсена „Медали въ честь русс. дѣя- 

телей“ , 1883.

Алексѣевъ, Владиміръ Ефремовичъ, ме- 
дальеръ. Род. 1784 (т. к. въ исповѣдной рос- 
писп ц. ап. Матвѣя за1812 г. онъ показ. 28-ми 
лѣтъ), ум. 1832 г. Поступивъ на СОб. Монетный 
Дворъ медальернымъ ученикомъ к ъ Л е б е р е х т у  
въ 1801, онъ вырѣзалъ—1. свой портретъ съ 
углубл. надписью, а въ 1805 произведенъ былъ



въ медальеры за искусство въ работѣ. ймъ ис- 
полнены бшли затѣмъ медалн съ м о н о гр . А.:
2. „для раздачи заслуж. солдатамъ 1806“, 3. „на 
прибытіе короля прусскаго Фридрнха Вніь- 
гельма въ СПб. 1818 г.“, 4. „за спасеніе погп- 
бавшихъ“ (около 1830 г., съ польск. надпис.),
5. „отъ Екатериносл. гимназіи“ (съ девизомъ 
„во свѣхѣ Твоемъ узримъ свѣтъ“); съ м оногр.
В. А.; 6. „отъ Мореходнаго училища", 7. „за 
полезное“ (обор. стор., съпортретомъ имп. Але- 
ксандра I  на лицевой); 8. „на прпвиваніе оспы 
въ Финляндіи при имп. Нпколаѣ 1“ (съ финск. 
надпис.); съ  п о л н ы м ъ  и м ен ем ъ : 9. „на ко- 
ронованіе имп. Николая I  въ 1826 г.“ (лицев. 
стор., съ портретомъ госуд.), 10. „на посѣщеніе 
персидскимъ нринцемъ Абассъ-Мирзою СПб. 
Монетнаго Двора въ 1829 г.“, 11. „на миръ съ 
Турціею въ 1829 г.“ (лпцев. стор.), 12. „за вѣр- 
ность“, 13. „за трудолюбіе и искусство“ (1831), 
„за полезное" (1831 ?).. Имъ же, быть можетъ, 
выполнены быліг медали въ память вел. князей: 
Всеволода Ярославнэа 1178—93 (съм оногр. А) 
и Василія Іоанновича 1505—33 (съ м оногр . 
"ѴѴ. А.)—для серіи медалей въ честь руст^к. го- 
сударей, и, вѣроятно, копированы медали: въ 
честь фельдцейхмейст. гр. Шувалова 1758 (раб. 
Д асс іе) и на побѣду надъ пруссаками 1759 (раб. 
Т. И ван о ва )—съмоногр. К. В. А.

См. Ю. Иверсена йСловарь медальеровъ“, СПб. 
1874, стр. 4, и „Медали въ честь русс. дѣя- 
телей", СПб. 1880, I, 2—3, и табл. I, № 1.— 
„Собраніе русс. медалеи“, СПб. 1840, №№314.

,365 и 339.—„Оіе В .еісЬе1’8сЬе М йнгзатт- 
1ип§ іп 8і-РЬ§-.“ 1842, №№ 3132. 3351. 2554 
(ч. II), 3387. 3509 и 3524. 3460. 3508. 3505. 
3539. 4458,—Д. Прозоровскаю „Каталогъ ме- 
даіямъ и монетамъ, хранящ. въ минц-кабинетѣ 
Ж. А .Х Д  СПб. 1868, №№448. 359. 481.538. 
541—2. 550. 381—2 н 471. 496 и 502—3. 12.
44. 403.429.

Алексѣевъ, Г. С., рисовалыцикъ натала 
XIX  ст. Воспнтаннпкъ Моск. Унпверситета, онъ 
переѣхалъ около 1815 въ Детербургъ п, кромѣ 
разныхъ работъ, представл. Высоэайшнмъ Осо- 
бамъ, исполнилъ перомъ на огромномъ листѣ 
(выш. 1 арш. 2 верш., шпр. 12 верш.) аллегорич. 
фигуру Россіп въ впдѣ величественной жен- 
щины, стоящей на полушаріи и нмѣющей на гру- 
ди,—составл. изъ гербовъ губерній и уѣздовъ 
внутри 600 двугл. орловъ, гербъ Имнерін съ вен- 
зелемъ Александра I  въ срединѣ, а на головѣ— 
корону изъ Моск. Кремля; съ изображеніемъ: у 
ногъ ея—Парижа въ миніатюрѣ и проектирован- 
наго монумента паъ взятыхъ трофеевъ въ Мос- 
квѣ, колѣнопреклоненныхъ передъ нею фпгуръ 
наукъ н художествъ, торговли и земледѣлія, и

разныхъ эмблематич. фигуръ вверху надъ ра- 
дугою; наконецъ, съ носвященіемъ рисунка 
Императору—кругомъ, въ бордюрѣ.

См. „Русс. Инвал.“, 8мая1815, № 37, стр. 149— 
150, фельетонъ: „Извѣстіе о русс. художникѣи

Алексѣевъ, Григорш, живописецъ. Приня- 
тый въ Акад. Худож. въ воспптанникп 1 воз- 
р а с та —• 29 сент. 1813, онъ, при переводѣ изъ
2 въ 3 возраста, назнач. былъ въ живоп. классъ 
—29 марта 1819 и, по полученіи серебр. меда- 
леп: 2-н и 1-й за рис. съ натуры—23 дек. 1821 
и 1 сент. 1823, и 2-й за живопись—23 дек. 1823, 
выпущенъ съ аттестатомъ 2-й степ. — 16 сент. 
1824. Быть можетъ, ему прпнадлеж. рисунки 
портретовъ актрисы В. Н. Асенковой (р. 1817, 
|  1841), грав. на стали К. ^еппіпдз^оыъ (раз- 
мѣр.: 4 .5Ѵ2Х З .6Ѵ2 во франц. дюйм. и лпн.,— 
прилож. къ „Репертуару" 1841?) и актера В. А. 
Каратыгина (р. 1802, 1 1853) въ роли Гамлета, 
литогр. И. Селезневымъ ( |  1850).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. И. Н. Петрова“, СПб. 1865,
II, 52.132.167.182. 188. 190.195.—Ср. Д. Ро- 
винскаю „Подробный словарь русс. гравиров. 
нортретовъ", СПб. 1889, аіфав.

Алексѣевъ, Даннла, архитекторъ. Ум. въ1772 
въ Москвѣ, имѣя мѣсто въ Коробейномъ ряду 
въ Китаѣ-Городѣ, которое и продавалось послѣ 
него.

См. „СПб. Вѣдом.“ 1772, № 79 и 81, прибавл.
Алексѣевъ, Дмитрін, серебреникъ 1630 г. 

въ Москвѣ, дѣлалъ раку къ ыощаыъсв. Дпмит- 
рія Царевича.

См. И. Забѣлша „0 металлич. производствѣ 
въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 110, и „АП^еш. 
Кйпвііег-Ъех., Ьегаив§е^.ѵопБг. ̂ и1.М еуег“, 
Ьеірг. 1872, I, 286 (Агі. ѵоп Ей. ЪоЪЬегЬ).

Алексѣевъ, Егоръ, рѣщикъ на камняхъ (ме- 
дальеръ). Ученикъ Акад. Худож., онъ, находясь 
въ 4-мъ возрастѣ, заслужнлъ 29 апрѣля 1811 г. 
-2 -ю  серебр. медаль за лѣпленіе съ натуры ц 
тогда же, въ впдѣ программы на 2-ю зол. ме- 
даль, долженъ былъ рѣзать нортретъ адъюнктъ- 
рект. М а р то с а , но 6 мая 1812 ему задано было, 
вмѣстѣ съ другпын, вырѣзать „Меркурія, какъ 
покровителя торговли“, по пспоіненін чего онъ 
н нолучилъ искомую награду 1 сентября того 
года, одновременно съ аттестатоыъ 1-й стеи. и 
шпагой.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. II. Н. Летроваи. СПб. 1864— 
65, I, 557. 559. 565; Н, 35. 33.

Алексѣевъ, Иванъ, иконопнсецъ.въ Москвѣ 
во 2-й половинѣ X V II в. Какъ видно изъ до- 
кументовъ Оруж. Палаты, онъ поновлялъ въ



1656 г. знамеяа къ государеву походу п, состоя 
царскимъ иконописцемъ меныпей статыі прн 
Оруж. П аіатѣ съ апрѣля 1661, обязанъ былъ, 
въ чисіѣ другихъ кормовыхъ пконописцевъ, на- 
ходиться въ церкви прен. мучен. Евдокіп, что 
у Государя на сѣняхъ, пріг „иконномъ письыѣ“, 
порученномъ въ маѣ 1664 г. жаюванпому нко- 
нописцу Симону У ш аков у  съ товарпщами. 
Затѣмъ, живя въ Напрудной слободѣ и нахо- 
дясь не у дѣлъ, долженъ былъ въ 1666 г., выѣстѣ 
съ Вас. Ѳ едоровы ы ъ , помогать Ѳед. Тимо- 
ѳѣ ев у , въ письмѣ образа Успенія Пречистыя 
Богородицы (длин. и шир. по 3 саж.) настѣнѣ 
каменной соборной церкви во иыя ея въ гор. 
Дыитровѣ, а также поновіять прислапныя въ 
Оруж. П аіату  изъ села Хорошева, Моск. уѣзда, 
иконы Депсусовъ, праздннковъ, пророковъ іі 
праотцевъ. Наконецъ, въ январѣ 1668, выѣстѣ 
съ другими иконописцаыи (жаюванными, кор- 
мовыми и Напрудныыи), а также учениками, онъ 
посланъ былъ въ Савинскій ыон. длястѣнного 
письма.

См. А. Бикторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 427. 440.—1Г. Забѣлина „Матеріалы для 
исторіи русс. иконописи{;, М. 1850, стр. 53. 
72.91, и Д, Ровиискаго „Исторія русс. школъ 
иконописашя“, СПб. 1856, стр. 127, а также 
„АП^ет. Кипз1;1ег-Ъех., Ьегаиз&е&. ѵоп Б-г. 
«Гиі. М еуег“, Ъеірг. 1872, I, 286 (АгЪ. ѵоп 
Ей. ВоЪЪегі).

Алеясѣевъ, Іоаннъ, икопописецъ XVIII ет. 
въ Новгородѣ. Будучи діакономъ таыошняго 
Никольскаго собора, онъ писаіъ въ 1726— 27 гг. 
пконы въ Предтеченскую церковь въОпокахъ, 
вмѣстѣ съ свящ. Г е о р г іе ы ъ , его сыномъ и 
нзографоыъ Як. Л еви то в ы м ъ .

См. Архим. Макарія „Археолог. опнсаніе церк. 
древностей въ Новгородѣ“, М. 1860, II, 25.— 
„АИ&ет. КйпзіІег-Ьех.^Ьегаиз^е^.ѵопВ-г. «Гиі. 
М еуег“, Ьеірг. 1872, I, 287 (Агі. ѵоп Есі. 
ІУоЪЪегі).

Алексѣевъ. Кононъ, пконоішсецъ ХѴП в. въ 
Москвѣ, показанъ въ докуыентахъОруж- П аіаты  
въ чисіѣ получавшихъ жалованье въ 1615 г.

См. А. Вжторова „Оппсапіе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725 г.“, М.
1882, I, 129.

Алексѣевъ, Матвѣй, живописецъ Театр. Діг- 
рекцін. Род. 1758(?), наход. на сіужбѣ въ ыастер- 
скойживоп. Фр. Г р а д и ц ія  въСПб.въ 1784—85 гг.

См. „Архивъ дирекціи Ймп. театровъ“, СПб. 
1892, I, и, 133 (3) и ш , 242 (252).

Алексѣевъ, Михаилъ, иконописецъ („Софій- 
скійизографъ“) въ Новгородѣ въ 1-2 Ѵ2 X V III ст.

См. „Новгор. губ. вѣдом.“ 1851, №32, и архим. 
Макарія „Археолог. описаніе церк. древно- 
стей въ Новгородѣ% М. 1860, II, 25 (упом.), 

Алексѣевъ, Михаплъ Никоіаевичъ, живопи- 
сецъ. Род. 1842. Сынъ академ. Н. М. Алексѣева, 
отъ его перваго брака, и внукъ Стушша, онъ 
былъ принятъ въ Акад. Худож. пометрич. свидѣ- 
теіьству отъ 23 іюня 1845 г,—6-го жая 1857, а 
14 августа, не иыѣя нпкакого аттестата, по- 
ступилъ на сіужбу во 2-е отдѣіеніе 3-го Де- 
пиртамента Правит. Сената—канцеі. служите- 
леыъ низшаго оклада, но 4сентября 1858 былъ 
уже уволеяъ по прошенію въ отставку, иыѣя 
отъ роду 17 лѣтъ. Награжденный за рнсунки 
и жнвописные этюды съ натуры двуыя серебр. 
медаіями 2-го достоішства (23 декабря 1861 п
13 октября 1862) и двумя—1-го (28 сент. 1862 и 4 
ыая 1863), онъ, страдая ыаюкровіемъ и сердце- 
біепіями, отказаіся по болѣзни н за недостат- 
комъ времени отъ испо.іненія нрограыыы на
2-ю зоі. медаль 12 іюля 1865 и выставнлъ въ 
Академіи въ томъ году лишь женскій портретъ 
я изображеніе Демона, а 23 сентября 1866 быіъ 
удостоенъ званія кл. художника 3-й степ. по 
псторпч. и иортретной живописи, съ утверяаде- 
ніемъ въ общеыъ собраніп 10 сентября 1867. 

См. въ Архивѣ И .А . X, дѣло 10/А.—„Сборникъ 
матер. дхя исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Е . Иетрова\ СПб. 1866,-111, 392. 404. 
413. 428.— „Указат. выставки въ И. А. Х.ц 
1865, №№ 140 Ьіз и 141.

Алексѣевъ, Нпколай Алексѣевнчъ (?), ме- 
даіьеръ. По испоіненіи, въ качествѣ ученика 
кл. гравированія на стаіи и крѣпкихъ камяяхъ 
въ Акад. Худож., заданной 1 ноября 1781 г. 
програымы на зол. ыедаль: „Геркулесъ, разди- 
рающШ чеиости іьву“, оиъ былъ опредѣіенъ, 
по ныенному указу отъ 26 сент. 1786, вольнымъ 
медальеромъ на СПб. Монетный Дворъ, а въ
1798 самъ просиіъ объ увольненіи его отъ рѣ- 
занія штемдеіеГг. ймъисполн. быіп (съ иниціа- 
іаы и Н . А.) штемпеія д ія  серіи „исторнческихъ 
медалей“, выбитыхъ на разныя достопамятныя 
происшествія Росс. исторіи, а именно 

36. „Свиданіе О іега съ царемъ греческпмъ“; 
57. „Ольга сёла н деревни строя въ 947 г.“; 
65. „Посоіьство греческое проситъ иомощныхъ 
войскъ въ 956 г.“; 78. „Святосіавъ во Фракіи 
грады взялъ въ 971 г.“; 87. „Любовь и тишина 
между братіп“, равно какъ д ія  оборотной сто- 
роны Академнч. медаш  съ падппсью „Достой- 
поыу", воспроизвед. въ „Собраніи русс. меда- 
іе й “, СПб. 1840, № 154 (?).—Имъ же выпоін. 
быіъ рисунокъ медалн съ пзображ. Павла I, 
грав. Н. И. У т к и н ы м ъ  (1800).



См. „Сборникъ ыатер. для исторіи И.^А. X., 
нзд. подъ ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1864,
I, 242.—/0 . Лверсепа „Словарь ыедальеровъ“, 
СПб. 1874, стр. 4 —Д. Прозоровскаю „Ката- 
логъ русс. н зап.-европ. ыедаляыъ и ыонетаыъ, 
хранящ. въ ынпц-кабинетѣ И. А. Х.“, СПб. 
1868, №№ 104. 127. 135.148.157. 508 (Н. Д.?). 
—Д. Ровинскаго „Подробный словарь русс. 
гравиров. портретовъ“, СПб. 1888, подъ сло- 
воыъ „Павелъ І “, № 126.

Алексѣевъ, Николай Илыічъ, живописецъ. 
Род. 1804, ум. 12 октября 1885 (иа 82-мъ годѵ). 
Происходя изъ СПб. купечества, опъ увдлся пер- 
спектпвнои жпвописп у Г он ваго  и др. пбылъ 
удостоенъ отъ Акад. Худож.—званія художннка 
по этои отрасли въ 1837 г., но въ выставкахъ 
не прннпмалъ участія.

Сы. рукоп. заыѣтку П. Н. Петрова—на основ. 
дѣла въ Архпвѣ И. А. X. 1837 г., № 2 (по стар. 
опнси), и „Нов. Вреыя“ 1885, 14 окт., № 3459.
Алексѣевъ (С ы ром янск ій ),Н ііколаи  Мн- 

хаиловичъ, живоипсецъ и мозаичистъ. Род. 1813 
(судя по тому, что въ 1869 г. ему было 56 л.) 
въ с. Никольскомъ, Пензенскои губ.; ум. 30 мая 
1880 въ Ярославлѣ, гдѣ п погребенъ. Мѣщанпнъ 
гор. Городищъ Пензенскои суб., онъ, по страсти

къ живоиисн, отданъ былъ родптелямивъ Ар- 
замасскую школу акад. С т у п н н а  (1820), гдѣ и 
пробылъ 9 лѣтъ, по, возымѣвъ желаніе иользо- 
ваться классами Акад. Худож. н картпнаыи 
Имп. Эрмитажа, онъ прнбылъ въ 1829 г. въ 
Петербургъ и за первый же рисупокъ съ гпп- 
совой фнгуры, исполн. имъ въ качествѣ постор. 
ученнка, переведенъ былъ въ натур. классъ, а 
эа картнну: 1. „Рыбакъ", бывшую на академ. 
выставкѣ 1830 г., заслужплъ одобреніе. Послѣ 
того онъ иросилъ Академію исходатайствовать 
ему псключеніе изъ подушнаго оклада (18 мая 
1831) п былъ удостоенъ званія свободнаго ху- 
дожнпка (27 октября), но аттестатъ выданъ ему 
лишь 2 марта 1833, по увольнепіи его изъ по- 
датнаго сословія. Въ томъ же году А—въ вы- 
ставилъ въ Академіп: 2 . „Перспективу комнаты 
съ изображ. цѣлаго семейства“, 3. „Сцену нзъ 
Двумужннцы" и 4—5. двѣ головы—мужчины и 
женщпны, а  въ 1836 г.: 6. „Сраженіе", 7. „Маль- 
чика съ гнтарою" или „Торбаниста“ (пріобр. 
имп. Александрою Ѳеодоровною), 8—9. портре- 
ты Ступпна (на дочерп котораго онъ жепился) 
н себя самого съ женою, и нолучилъ эа эти

24. Ступинъ и его ученини. 
(нарт. Н. М. Алексѣеоа, 1839 г.).



картины званіе назначенваго (25 августа), съ 
задачей ему программы на званіе академика:
10. „Ступинъ, окруженный учениками, разсма- 
триваетъ работы одного изънихъ“.Приславъ изъ 
Арзамаса, гдѣ онъ завѣдывалъ уже 3 года шко- 
лой Ступина, на академ. выетавку 1839 г., какъ 
иортр. Ступина, такъ и 11—13. изображенія сво- 
его семейства и двухъ женщинъ — въ мордов- 
скомъ ирусскомъ костюмахъ, онъ заслужилъза 
назв. картину званіе академика (19 сентября). 
Далѣе, А—мъ были выполнены, въбытностьвъ 
Арзамасѣ: иконостасы въ соборы—14. ярмароч- 
ный въ Нижнемъ-Новгородѣ, 15. гор. Пензы, 16. 
гор. Уральска; стѣнопись въ дерквахъ—17.мона- 
стырской въ Іомовѣ и 18. Св. Духа въ Арза- 
масѣ, выѣстѣ съ иконостасомъ; портреты—19. 
преосв. Арсенія (Москвина) и 20. Іоанна (Добро- 
зракова) -  въ Саровскую пустынь, п 21—23. ми- 
віатюряые, пис. на слоновой кости и акварелью, 
въ Нижнеыъ, Пензѣ и Арзамасѣ. Затѣмъ, въ 
1846 г. онъ выставилъ въ Академіи исполн. 
еще въ 1844 и 1845 гг.—6 картоновъ для обра- 
зовъ Исаакіевскаго собора, изображавшихъ:
24—26. „Исцѣлевія разслабленнаго", „слѣпаго" 
и „прокаженныхъ", 27. „Спасеніе ап. Петра 
на водѣ“, 28. „Переходъ израильтянъ черезъ 
Чермное ыоре“, 29. „Ивбіеніе ангелаыи египет- 
скихъ первенцевъ“, по которымъ иыъ ц были 
выполнены картины въ аттикѣ и на стѣнахъ: 
первая и вторая, послѣ изображ. 30. „Вѣры, На- 
дежды и Любви“ (1846—47) и одновременно съ 
31. „Вечерей у Симона прокаженнаго" и 32. 
„Грѣшницей у ногъ Спасителяа,—въ 1847—48г.; 
третья, четвертая и пятая, вмѣстѣ съ 33. яВра- 
комъ въ Канѣ Галплейской“, — въ 1848—49 г.; 
шестая въ 1849—50г. Наконецъ, А . (вступившій 
во второй бракъ въ янв. 1849) исполнялъ для 
церкви образцоваго иолка въ Павловскѣ образа:
34. „Снятіе со креста“ (запрестольный, въ 
1849—50),35. яРождествоХріістово“,36. „Воскре- 
сеніе“ и 37. „Взятіе Божіей Матери на небо“ 
(1850—51), и 38. иконостасъ для церкви въ гшѣ- 
ніе гг. Яковлевыхъ (1852—53). Кроыѣ того, за 
эти же годы имъ были выставлеиы въ Академін 
картивы: 39. „Дѣвочка у рабочаго столика“ 
(1849), 40. „Цыганка“ и портреты: 41. Раева 
(1851) и 42. сына (1854).

По встуаленіп А—ва въ Мозаич. студію въ 
февр. 1853 г., съ разрѣшенія мпнистра удѣловъ, 
на ваканцію художпика мозаичиста, ему пору- 
чено было исполнить въ мозаикѣ: 43- образъ св. 
И саакія Далматскаго — для нижняго ряда ико- 
ностаса, начатый еще Р а е в ы м ъ  (уволенныыъ 
отъ службы за болѣзнію), съ передѣлкой, однако,

всей головы вновь, согласно заыѣчаніямъ имп. 
Николая I  (оконч. и поставленъ на ыѣсто въ 
1855—57 г.). Съ тѣхъ поръ, помимо: 44. образа 
св. Николая—въ Соборъ всѣхъ учебныхъ заве- 
деній, 45. иконоетаса нзъ 20образовъ для Деп. 
Военныхъ Поселеній—въ казарменную церковь 
гор. Пскова, и 46. трехъ портретовъ имп. Але- 
ксандра I I—одного въ ростъ и двухъ поясныхъ 
(18.55—57), а также иортретовъ: 47. имп. Нн- 
колая I, 48. семыі Горноетаева, 49. Превб, 
50. комм. сов. Жадиыіровскаго, 51. купца До- 
брохотова, 52. поставщика Двора Е. И. В. Щ е- 
петилова и 53. жены купца Соковой; 54. кар- 
тинъ на сюжеты изъ поэмъ Пушкина и басенъ 
Крылова (1860—61); выставленныхъ въ Акадеыіи 
—55. „Вакханки“ (1861), 56. „Алеко, изъ иоэмы 
Пушкина Цыгане“ и 57. „Русс. парня“ (1862); 
наконецъ,58.Дереведскаго праздника(1863—64), 
ишъ были выполнены въ мозаикѣ для Исаа- 
кіевскаго собора, кромѣ: 59. трехъ головъ ар- 
хипастырей въ правой половинѣ фамильнаго 
образа „Всѣхъ Святыхъ“ надъ царскимп вра- 
тами, еще образа: 60 • св. ап. Павла—въ главн. 
иконостасъ (съ марта 1857 по іюль 1861), 61. 
св. арханг. М ихаила—во 2-й ярусъ (съ іюня 1863 
по іюнь 1868), 62. св. Сергія Радонежскаго чу- 
дотворца—въ предѣлъ (съ сент. 1868 по янв. 
1870), 63. св. Мпхаила Тверского—для иконо- 
стаса (съ янв. по іюнь 1870),—оба были выставл. 
въ Акад. въ 1870 г.; 64: св. Диыитрія царе- 
вича, несомаго ангелами, — тоже, съ оригин. 
М а й к о в а  (съ іюля 1870 по дек. 1872 г .),—вы- 
ставл. былъ въ А кад. въ 1872 г., а  такж екар- 
тонъ въ мал. видѣ и этюдъ головы въ боль- 
шомъ—для 65. обрава св. еванг. Іоанна Бого- 
слова въ одинъ изъ парусовъ (въ нояб. 1870); 
послѣ чего имъ написаны были: 66. этюдъ от- 
дыхающаго работника (1870—71), 67. сденаизъ 
семейнаго быта (1871—72) и 68. портретъ мал. 
дочерн (1873—71). Уволенный отъ службы, съ 
разрѣшенія Августѣйшаго Товарища Прези- 
дента Акад. Худож. 1 апрѣля 1873 г. съ пенсіей,
А. прожилъ нѣск. лѣтъ въ Красноыъ Холмѣ 
Весьегонскаго у. Тверской губ., а затѣмъ по- 
селился въ Ярославлѣ.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла 68/1831,55/1836, 
68/1839, 71/1848,103/1857,113/1859 и Ш А .— 
„Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. II. Петрова“, СПб. 1865—66,
II, 239. 340. 387. 391; III, 104. 385,—„Отчеты 
И. А. Х.“ за Г0Д&: 1844—45, стр. 14 (и въ 
кондѣ „Иллюстр.“ 1845 г.); 1845—46, стр. 13; 
1846—1847, стр. 19; 1847—48, стр 15; 1848—49, 
стр. 27: 1849—50, стр. 14 (и въ „Отеч. Зап.“
1850, .4 11, смѣсь, стр.93); 1850—51, стр.21; 
1852—1853, стр. 23; 1853—54, стр. 19; 1854—



55, стр. 22; 1855—57, стр. 22; 1860—61, стр. 57;
1863—64, стр. 48; 1868—69, стр. 59; 1869—70, 
стр. 68; 1870-71, стр. 60; 1871-72, стр. 6 6 .-  
„Указ. выстав. въИ. А Х.“: 1830, № 228 (въ „Русс. 
Инвал." 1830, № 329, стр. 1315); 1833, №№ 181. 
182. 209. 210; 1836, №№ 199-202; 1839, стр.
13, столб. 1, и стр. 18, стоіб. 1 (4 портрета); 
1846, стр. 14, столб. 1 и2, истр. 15, столб. 1 
(6 картоновъ); 1849, № 289; 1851, №№ 115. 116; 
1854, № 162; 1861, II, № 48Ьіз; 1862, 1-я антага. 
гад., » 1 8  и 19; 1870, 346. 347; 1872,1-е 
зало съ верх. свѣт.—„Худож. Газета“ Н. Ку- 
кульника, 1836, №№11—12, стр. 174—5 (въ 
ст. „Выставка въ И. А. Х.“).—„8і;.-РЪ&ег. Ъе\- 

1836, № 231 („Оіе Кіітіаизз^еііипё іп 
(іеа 8а1еп йег Каізегі. Асай. Дег Кипзіе“), 
и 1846, № 90 („Біе ветаШ е йег Каізегі. 
Аса<і. сіег Кйпзіе^, ѵоп В. Ж ітЩ ).—„Ли- 
терат. Газета“ 1844, № 43, стр. 721 (въ ст. 
„Годвге. выставка ъъ И. А .Х .“:упом. картонъ 
А—в а ) .-  „Иллюстр.", 1846, № 18, с. 280 (въ ст. о 
выст. Н. & ).—„Указатель находяід. въ Акад. 
Худ. произвед.“, изд. Е. Фишера, СПб. 1842 
(упом. его портр. Ступина съ учениками).— 
„Сыпъ Отеч.“ 1844, кн. 7-я, отд. VI (VII), стр.
25—26 (о работахъ его 1836—40 гг.).—В. Се- 
рафимова и М. Фомина „Описаніе Исаакіев- 
скаго собора“, СПб. 1869, стр. 72. 73.75.76 (въ 
текстѣ и прнмѣч.); въ другихъ истотаикахъ 
онъ только упоминается.—Наиболѣе обстоят. 
біогр. А—ва помѣщ. въ изд. „АП&ет. К ітзі- 
1ег-Ьех.,Ьегаиз5ед. ѵоа Бг.«Гиі. М еуег“, Ьеірг. 
1872, I, 288 (Агѣ. ѵоп Ш . Ш Ъегі).

Аленсѣевъ, Нпколай Яковіевичъ (?), архи- 
текгоръ. Род. 1747, у м .. . .  г. Сынъ архитектора, 
онъ былъ принятъ въ Акад. Худож. и по эк~ 
замену, произведенному проф. 1орреномъ,Жиллё 
п Валуа, назначенъ въ архитектурный классъ 
въ 1759 г., но, находясь даже въ 3-мъ кл. въ 
1761 г ., постоянно получалъ отмѣтки, что весьма 
маю  приіеженъ п непонятенъ, а потому, за 
худые успѣхи въ продолженіе4-хъ—5-ти-лѣтняго 
упражненія, подіежалъ исключенію изъ акаде- 
мич. ученпковъ; однако, за представленный на 
экзаменъ въ началѣ 1763 г. рисунокъ, оставленъ 
былъ еще до аирѣля шѣсяца, а за бывшую па 
1'й пубіпчноГг выставкѣ того года архитектур- 
ную копію засіужплъ ыеныную серебр. медаіь, 
равно какъ и за архптектурную компознцію— 
4 сентября 1766, послѣ чего быіъ выпущенъ 
съ аттестатомъ 2-й степ. и званіемъ художпн- 
ка въ 1767 г.

См. „Сборникъ матер. для- исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. В . Петрова“, СПб. 1864, 
I, 627 (прим. 19). 13. 20. 64—65.85—86.98. 
117. 120—121.

Алексѣевъ, Нетрушка, живописецъ („трав- 
щпкъ“) въ Москвѣ, зою тиіъ въ 1625 госуд. 
кресіа деревянныя и писалъ въ 1642, съ 7 това- 
рищами, травы на трехъ сіюдов. дверяхъ въ 
соборную церковь Успевія пресв. Богородицы.

См. Л- Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1882
-  83, I, 243; II, 418.

Алексѣевъ, Самуиіъ Алексѣевичъ, медаіь- 
еръ. Род. 13 авг. 1764, ум. 24 февр. 1801 въ 
Пстербургѣ. Принятый въ Академич. учиіищ е 
въ 1770, онъ, по поіученіи 2-й и 1-й серебр. ме- 
даіи  (посіѣдней—за вырѣз. на крѣпк. камняхъ 
изображ. „Мелеагра“), бы іъ выпущенъ, опредѣ- 
іеніемъ Совѣта 14 апрѣія 1785, съ аттестатомъ 
на званіе художпика 14 кл. (17 іюня). Будучи 
однимъ нзъ лучшихъ учениковъ С. В. Ва* 
с и і ь е в а  (вызваннаго изъ Парпжа, гдѣ тотъ 
быіъ пепсіонероыъ, въ 1780 п руководивгааго 
въ продоіжееіе 18-ти лѣтъ классоыъ гравиро- 
ванія на стали и крѣпкихъ камняхъ), А., по- 
стоянно и много помогавшій своему учитеію, 
незадолго до его смерти поступшъ рисов. учи- 
телемъ, по упраздненіи Ноюцкаго Монетнаго 
Двора, на С.-Петербургскій (1797) и оканчи- 
в а іъ  начатые тѣыъ два стальныхъ штеыпеля 
съ портретомъ Е я  Величества—для малой и 
большой золотыхъ медаіей, даваемыхъ питом- 
цамъ Академіи закомпозиціи (въ ію іѣ  1799), а 
потомъ былъ назначенъ помощникомъ Л ебе- 
р е х т а  въ новый медальерный классъ, учрежд. 
ири Акад. въ болѣе широкихъ размѣрахъ по 
воіѣ имп. Павла I  (6 іюня 1800),—послѣ же него 
эту доіжность псправіялъ Д. Т е т е н е в ъ  (съ 
9 нояб. 1801). Изъ его работъ извѣстны еще: 
85-я и 93-я медали изъ серіи чеканенныхъ въ 
паыять древнпхъ событій—на сыерть в. к. Свято- 
слава въ 972 г. и на союзъ съ грекаыіі въ 979 г., 
а также оборотъ медалп съ портретомъ ими. 
Александра I  и съ надпис.: „посети виноградъ 
сей“ іі „за отлпчность“ 1800 (въ награду вос- 
іштанницаыъ женскихъ учиіищъ).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X. 
изд. подъ ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1864, 
I, 163. 143. 282. 755. 386. 412. 424. 421, и 
въ Архивѣ И. А. X. дѣла 45/1799 и 11/1801.— 
„Энциклопед. словарь, составл. русс. учен. и 
литерат.“, СПб.1861, III, 215—216 (ст. І7. Л -. 
Летрова) и „АНдет. КипзЫег-Ьех., Ьегаиз^е^. 
ѵоп Б-г Іиі. М еуег“, Ьеірг. 1872, I, 288 
(Агб. ѵоп Ш . ВоЪЪегі). — Д. Лрозоровскаго 
„Каталогъ русс. и зап.-европ. медалямъимо- 
нетамъ, хранящ. въ минц-кабинетѣ И. А. Х.“, 
СПб. 1868, алфав. и .№№ 155. 163. 544 — 
Ю. Мверсеиа „Словарь медальеровъ“ СПб. 
1874, стр. 4.

Алексѣевъ, Сергѣй Аіексѣевичъ, жпвопп- 
сецъ. Род. 1813 г. (т. к. въ исповѣдной росписи 
Андреевскаго собора въ 1833 г. онъ показанъ 
20-ти лѣтъ), ум. 1 8 .. г. Незаконнорожденный 
сынъ вольно-отпущенной дворовой дѣвки Та-



тьяны Алексѣевой, будучп тоже отпущенъ на 
воіго (1824) п принятъ подъ покровительство 
Общ. Поощр. Худож. (ок. 1830), онъ получилъ 
отъ Акад. Худож. въ августѣ 1833 бнлетъ на 
посѣщеніе ея клаесовъ въ качествѣ посторон- 
няго ученика (послѣ обученія у А. Г. В ене- 
ц іа н о в а , по предположенію П. Н. Петрова, 
выѣстѣ съ друг. пенсіонерами Общ. Поощр. 
Худож., а, б .-м .3 и у Гр. Ч е р н е ц о в а )  и 
вскорѣ затѣмъ выставилъ въ ней — „Перспек- 
тиву комнатъ съ фигурами дамы съ семей- 
ствомъ", а 24 декабря 1835 (16 янв. 1836) 
заслужилъ за „Портретную галлерею росс. ге- 
нераловъ въ Зимнемъ Дворцѣ“, бывшую иотомъ 
на академич. выставвѣ 1836 г., - 2 - ю  серебр. 
медаіь, которая и была выдана ему 27 сентября 
того года; накоиецъ, 26 сентября 1837 онъ удо- 
стоенъ былъ званія свободнаго художника и 
въ томъ же году поступилъ учителемъ рпсова- 
нія въ Переяславское уѣздное учплище Харьк. 
учебнаго округа. — Быть можетъ, онъ и былъ 
тотъ живописецъ Алексѣевъ, который гостилъ 
лѣтомъ 1849 г. у Смирновыхъ въ с. Бегичевѣ, 
Медынскаго у., Калужской губ., и котораго Го- 
голь ваставлялъ рисовать мѣстныхъ крестья- 
нокъ со всѣми узорами на ихъ рубашкахъ.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 21/1837, л. 40. 8.
12 и 23,—„Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 
1833, № 190, и 1836, № 210. — „Сборникъ 
матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н. Петроваи, СПб. 1865, II, 332,—„Отчеты
0. П. Х.“: 1829-31, с. 9; 1832-34, с. 12 и 
22; 1835—36, с. 6; 1836—37, с. 143 (изъ 
„Худож. Газ.к); 1837—38, с. 7.—„Русс. Стар..“ 
1878, т. XXIII, стр. 471 (въ ст. П. Н. Пе- 
трова „А. Г. Венеціаиовъ, отецъ русс. бы- 
товой жпвописи“).—Ср. „Записки о жизни Го- 
голя“, СПб. 1856, II, 224.

Алекеѣевъ, Сергѣй (?), живоппсецъ. Будучп 
ученыкомъ акад. Гр. Ч е р н е ц о в а , онъ выстав* 
лялъ въ Акад. Худож.: въ 1833 г.—„Вігдъ Ка- 
занской церкви", а  въ1836 г.—„Цвѣты“.

См. „Указат. выставокъ въ И, А. Х.“: 1833, 
№ 147, и 1836, № 259.

Алексѣевъ, Сергѣй Яковлевичъ, живопи- 
сецъ. Ученикъ Акад. Худож., онъ былъ при- 
знанъ 27 авг. 1862 г. свободнымъ художникомъ 
за написанный по своему выбору и представ- 
ленный имъ на академич. выставку того года 
собственный портретъ.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X ., 
изд. подъ ред. П. Н. ІІетрова“, СПб. 1866,
III, 399.402.—„Указат. выставки въ И. А. Х.“ 
1861—62, 1-я зала Рафаэля, № 61.

Алексѣевъ,Степанъ,рисовальщикъ середпны 
Х У III ст. Онъ былъ посланъ 2 дек. 1740 изъ Придв.

Конторы, вмѣстѣ съ брат. Васпліемъ и друг. 
„шпалерныхъ учениковъ дѣтьми“, какъ обучен- 
ный росс. грамотѣ и письму, въ Акад. Наукъ 
для обученія рисов. художеству (у В о р тм а н а), 
съ опредѣленіемъ въ рисов. ученики при Шпа- 
лерной Мануфактурѣ и назначеніемъ ж аю - 
ванья по 12 р . въ годъ.

См. „Матер. для исторіи И. А. Н.“, СПб. 1887,
ІУ, 483.

Алексѣевъ, Фпларетъ Абрамовичъ, живопп- 
сецъ. Род. въ 18.. г., ум. 4 декабря 1867 г. въ 
ОбуховскоГі больнпцѣ въ Петербургѣ. Уволен- 
ный пзъ мѣщанъ, онъ, по свидѣтельству Моск. 
Училища живописіі, ваянія п зодчества отъ 13 
февраля 1857 года, быдъ принятъ въ Акад. 
Худож. 27 того же февраля и, находясь тамъ 
въ числѣ учениковъ проф. В и л л е в а л ь д а , по- 
лучилъ 6 серебр. медалей, между прочимъ. за 
представленныя пмъ на академич. выставкп: 
„этюдъ старііка“—2-ю (27 авг. 1862) и „Возвра- 
щеніе съ базара“—1-ю (въ 1865 г.—досталась 
въ лотерею Общ. Поощр. Худож. Ѳ. И. Пря- 
нншникову), а  за картину „Штурмъ 2-го бата- 
ліона Опшеронскаго полка на крѣп. Гунибъ“—
2-ю золотую (1866), послѣ чего имъ были вы- 
ставлены въ Академіи лишь 3 этюда лошадей 
въ 1867 г. и въ томъ же году одинъ этюдъ го- 
і о в е г ,  его работы, достаіся въ лотерею Общ. 
Поощр. Худож. Ѳ. Ѳ. Львову.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 13/А.—„Сборникъ 
матер. для исторіи Ж. А. X.,' изд. нодъ ред. 
П.П. Петроваи, СПб.1866, III, 404. 4 2 9 .-  
„Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1862, 1-я 
зала Рафаэхя, № 29; 1865, № 109; 1867, I, 
№ 17. 19—„Отчеты Общ. Поощр. Худо».“ за 
года: 1865, стр. 32, и 1866—67, стр. 37.

Алексѣевъ, Ѳедоръ, рѣзной мастеръ СПб. 
Монетнаго Двора въ 1709—10 гг.

См. „Онисаніе дѣлъ Архива Морск. Мин. за 
время съ */3 ХУІІ до нач. XIX ст.к, СПб.
1877, I, 329. 330.

Алексѣевъ, Ѳедоръ,,граверъ 1741 — 43 гг. 
при И. А. Н , собственно—Артемьевъ, Ѳед. А і. 
(см. это имя).

Алексѣевъ, Ѳедоръ, граверъ пунктиромъ 
(1800—40?). Работалъ въ Москвѣ въ 1815—39 гг., 
сперва подъ смотрѣніемъ А. А. О си п ова, въ 
шкоіѣ граверовъ, основанной бывшимъ (до 
1823) предсѣдателемъ Моск. Общества Исторіи 
и Древностей Росс. П. П. Бекетовымъ ( |  1836), 
при своей типографіи, и состоявшей по большей 
части изъ его крѣпостныхъ, и иеполнилъ пор- 
треты: 1 — 4. имп. Александра I  въ 4-хъ раз- 
мѣрахъ: 1) 3. 10 X  3. 1‘/2 (съ рис. М. Д убро- 
в и н а  1815 г .~ д л я  IV ч. „Писемъ русс. офи-



цера“ Ѳ.Глинкн), 2) 5. ЗѴ аХ^. 0(для 1 ч. кн.: 
„Избр. черты достопамятнѣйшпхъ изреченій и 
анекдотовъ Августѣйшаго Иып. Александра I, 
Миротворца Европы“, М. 1827), 3) 16.91/3 X  13. 
ІОѴя (въростъ,въпрофиль,съорнг. О рл о вск аго ) 
н 4) 17. 0 X 1 4 . 2 (тоже, верхомъ, скачущаго по 
Каменноостровскоыу ыосту); 5. нып. Елисаветы 
Алексѣевны: 5 .4‘/з X  4.1/» (для пВоспоішнаніі1и
0 ней С. Глпнкп, М. 1827); 6. имп. Николая I 
(въ ростъ, у трона): 20. 8 X  15. 5; 7. иыи. Але- 
ксандры Ѳеодоровиы: 11. 4Ѵ3 X  8. 7Ѵа (1826):
8. ген.-фельдмаршала гр. И. И. Дибича-Забал- 
канскаго (послѣ 1829); 9—10. митроп. Моск. 
Филарета Дроздова: 4. 4 X  3. 7 (1826?) и 6. 7 
X  7. 4 (1833); 11. актера И . И. Сосницкаго:
4 .4 X 4 .0 іпрп „Пантеонѣ и Репертуарѣ“ 1839),— 
какъ для пазв. иостор. изданій, такъ н для нача- 
тыхъ вышеупоы. собирателеыъ въ 1821—2 гг. и 
продолжавіппхся его прееыникаыи бр. И. В. и П. В. 
Кнрѣевскпыи въ 1843 — 4 гг., иодъ заглав.: I. 
„Собраніе портретовъ россіянъ, знаыеннтыхъпо 
своимъ дѣяніямъ... въ  хронологическомъ поряд- 
кѣ ио го д а м ъ  к о н ч и н ы “, 1821—22 и 1843гг. 
(12. св. Стефана Пермскаго, 13. Ксенін Іоан- 
новны РомановоЙ, 14. гетмана Богдана Хмѣль- 
ннцкаго, 15. ген.-фельдмаршала бар. Г. В. 
Огпльви, 16. ген.-поруч. Р . Ф. Бауера, 17. ген.- 
аншефа бар. фонъ-Ренне, 18. госиодаря Мол- 
давскаго кн. Д. К. Кантемира, 19. перваго 
русс. солдата С. А . Бухвостова); II. „Изобра- 
женія людей зпаменитыхъ, прпнадлежащпхъ 
Малороссіп“ (20. нроф. жнвоп. Д. Г.Левицкаго
1 1822; 21. В. Т. Нарѣяшаго і- 1825), и III. 
„Портреты именитыхъ мужен росс. церкви“, 
1844, 4° (мптроп.: 22. Дмптрія Сѣчепова 1 1767, 
23. Арсенія Мацѣевнча *}• 1772, 24. Мнханла 
Десницкаго |  1821; 25. архим. Авраамія Фло- 
ринскаго і* 1797, 26. протоіер. П. А. Алексѣева 
|  1801); накопецъ, IV. для не вышедтнхъ въ 
свѣтъ „Сборниковъ" Бекетова: 27. ген.-фельд- 
маршала гр. II. П. Лассп (•{• 1751), 28. посла 
гр. П. Г. Чернышева (1 1773), 29. геп.-фельд- 
маршала кн. А. М. Голнцына (1783), 30. мпші- 
стра гр. Н. И. Наііина (1 1783), 31. кабипетъ- 
мнн. и секрет. А. В. Олсуфьева 1784), 32. 
ген.-апшефа кп. М. Н. Волконскаго (•}• 1786),
33. геп.-аишефа М. Н. Кречетнпкова (•}* 1793),
34. шефа кад. корпуса гр.Ѳ. А. Ангальта (■}* 1794),
35. И. И. Бецкаго ( |  1795), 36. гр. П. А. Ру- 
мянцева-Задунайскаго ( |  1796), 37. сен. А. В. 
Х раповицкаго(і 1801), 38. ген.-ыаіора гр. А. М. 
Дыптріева-Маыонова (•}• 1803), 39. ген.-фельд- 
ыаршала гр. И. П. Солтыкова ( |  1805), 40. 
главнокоыанд. Гру8Іи кн. П. Д. Циціанова (•}• 1806),

41. ген.-фельдыаршала гр. А. А. Прозоровскаго 
(-{- 1808), 42. А. Н. Радищ ева (-}• 1808), 43. главн. 
понечителя Воспптат. доыовъ гр. Я . Е . Сиверса 
( |  1808), 44. проф. астроп. С. Я. Руыовскаго 
(-}- 1812), 45. д. т. с. кп. А. Б. Куракппа (•}• 1818),
46. ыин. впутр. дѣлъ 0 . II. Козодавлева (•}* 1819),
47. ген. отъ ннфант. гр. П. П. Коновннцына 
(-}- 1822), 48. т. с. кн. И. М. Долгорукова ( |  1823), 
49. гр. Ѳ. В. Ростопчнпа (-}• 1826), 50. фрапкъ- 
масона В. Г. Богдановича,—всѣ разыѣраыи отъ 
3. 5 до 3. 10 выш. и отъ 2. 8 до 3. 3 іпир. во 
фрапц. дюйы. и лпп. Иыъ же гравиров. была 
(пунктироыъ) четырехлпстов. народная кар- 
тина „Послѣдній депь разрушенія гор. Поыпен“, 
въ изд. Екатер. Бѣловой въ Москвѣ (11 апр. 
1834), съ рис. Ѳедора Б о б ѣ л  я, составнвшаго его 
по разсказаыъ о картнпѣ К. П. Б р ю л л о в а , 
какъ значится подъ нныъ, съ передѣлкои прн 
этоыъ па русс. нравы.

См. Д. Ровинскаю ^Подробпый словарь русс. 
гравир. портретовъ“, СПб. 1886—89, прплож., 
стр. 96—97, п алфав., н „Русс. нар. картннкн“, 
СПб. 1881, ІУ, 364—6.

25. Портретъ Ѳ. Я. Алексѣева 
(пис. М. И. Теребеневымъ, 1820).

Аленсѣевъ, Ѳедоръ Яковлевпчъ, живоин- 
сецъ. Род. 1753, ум. въ почь съ 10-го па 11-е 
(а не 13-го) ноября 1824 въ Петербургѣ. Сынъ 
отставпого солдата, сторожа при Акад. Наукъ,



онъ, какъ л^тарш іи братъгего, ^и к о іай , обу- 
чался сперва въ гарниіоіноэтпко^ѣ, а въ 1764, 
по прошенію отда своего отъ 27 'ноября, имѣя 
отъ роду 11 л., былъ при^ятъ въ Акад. Худож. 
Состоя въ тасіѣ орнаментаіьныхъ рисоваль- 
щиковъ по экзамену 26 авг. 1767, онъ, будучи 
уже въ 5-мъ возврастѣ и находясь въ классѣ 
живописи пдодовъ и цвѣтовъ, былъ удостоенъ 
на экзаменѣ 27 авг. 1771 г,—2-й серебр. медалп 
за рисованіе съ натуры, а въ 4-хъ-мѣсятаомъ 
собраніи 17 мая 1773, за исполненіе заданной 
24 сент. 1772 г. программы по пейзажной жи- 
вописи (на которую былъ переведенъ по со- 
вѣту Л осенко , замѣтившаго вънемъ расдоло- 
женіе чертить дома, мосты, деревья, и по при- 
казанію самого Бедкаго), награжденъ — 2-ою 
зол. медалью со шпагою, и, какъ имѣвшій склон- 
ность къ театральнымъ декорадіямъ, назначенъ 
Академ. Совѣтомъ въ іюнѣ того года сверх- 
комплектнымъ пенсіонеромъ Акад. для отпра- 
вленія въ Венецію на три года. Посланный 
туда 13 іюля на голланд. кораблѣ черезъ Ам- 
стердамъ, А—въ доносилъ Совѣту 3 сент. 1774 
изъ Венеціи, что онъ упражняется тамъ подъ 
наблюд. Джузеппе Моретти явъ черченіи пер- 
спективъ, въ тушеваніи соковыми красками 
и въ рисованіи съ натуры“. Пробывъ въ Ве- 
неціи положенные три года и успѣвъ за это 
время сдѣлать очень немного, между прочимъ: 
неболыиую копію съ Каналетта—„видъ парад- 
ной лѣстницы" (б. м., поступившій отъ кн. П. А. 
Вяземскаго въ Моск. Публ. и Румянц. Музей) и
1. собств. видъ собора св. Марка, прод. имъ въ 
Венеціи, онъ просилъ Акад. въ 1776 о про- 
дленіи ему пенсіона на 4-й годъ, чтб и было 
исполнено, не смотря на прежнее неудоволь- 
ствіе противъ него Совѣта за незначитель- 
ность его работъ заграницеі и не вполнѣ по- 
хвальное поведеніе, ознаменовавшеесясамоволь- 
ной отлучкой въ Болонію, откуда онъ намѣ- 
ревался проникнуть въ Римъ къ знаменитому 
Пиронези.
■ Въ этомъ отношеніи, очень вѣроятно, на 

Академію повліяли письма ея римскаго кор- 
респондента Рейфенштейна, сообщившаго ей 
отвывъ объ Алексѣевѣ и его венеціанскихъ 
учителяхъ, высказанный извѣстнымъ въ то 
время архитекторомъи знатокомъ театральныхъ 
декораційТишбейномъ, котораго Р —нъ просилъ 
посѣтить нашего пенсіонера проѣздомъ черезъ 
Венецію, чтобы дать свое заключеніе какъ объ 
его способностяхъ и успѣхахъ, такъ и о способѣ 
преподаванія его главнаго наставника Моретти. 
йсполняя это порученіе на возвратномъ пути

изъ Рима въ свое отечество, пенсіонеръ ланд- 
графа Гессенъ-Кассельскаго писалъ Р —ну, что 
Моретти, судя по его лучшимъ работамъ, есть 
близкій подражатель Каналлетта, но что А—въ 
уже не у него, съ тѣхъ поръ, какъ пересталъ 
копировать нѣкоторыя изъ его произведепіи, 
а изучаетъ, будучи посланъ для усовершеяство- 
ванія въ декоративномъ искусствѣ, практиче- 
скую перспектцву по теоріи отца Поцци подъ 
руководствомъ театр. декоратора Гаепари, ра- 
ботавшаго нѣсколько лѣтъ прп Кёльнскомъ 
дворѣ, лишеннаго однако теоретпческ. знаній, 
вкуса н хорошаго тона, и стоящаго даже ішже 
Моретти, хотя оба они не Оолѣе какъ масте- 
ровые своего искусства; что, наконецъ, А. самъ 
могъ бы идти далыпе, еслибы зналъ болыпе 
геометріи, но что ему затруднительяо достиг- 
нуть цѣли, съ какою онъ посланъ, когда онъ 
въ 22 мѣсяда едва могъ изучить ордерй, по- 
чему ему лучше бы было, оставивъ отвлечен- 
ныя науки, заняться остальное время пейза- 
жемъ,въ которомъ онъ отличался еще въ своемъ 
отечествѣ, и въ этихъ видахъ поселиться ско- 
рѣе въ Римѣ, чѣмъ въ Венеціи, гдѣ онъ остался 
безъ всякихъ совѣтовъ и примѣровъ. Къэтому 
Р. прибавлялъ отъ себя, что, въ случаѣ разрѣ- 
гаенія А—ву переѣхать въ Римъ, онъ отреко- 
мендовалъ бы этого пенсіонера, какъ имѣю- 
щато исключительно призваніе къ пейзажноГг 
живописи, извѣстному Гакерту, но что учиться 
декоративной живописи можно только развѣ 
въ Парижѣ, гдѣ этотъ родъ живоппси и отно- 
сительно ивобрѣтательности, и относительно 
выполненія, превосходитъ все, существующее 
по той же частивъИталіи,довольствовавшейся 
въ то время, при плохомъ состояніи свопхъ те- 
атровъ, плохими; декорадіями недоу чив гпихся ма- 
стеровъ. Однако, противъ переѣзда А . въ Римъ 
возсталъ маркизъ Маруцци, наблюдавшій за его 
поведеніемъ въ Венеціи, гдѣ тотъ надѣлалъ 
долговъ при своемъ нѣсколько широкомъ образѣ 
жизни, и боявшійся, чтобы молодой человѣкъ 
не потерялся окончательно въ болыпомъ городѣ, 
подобно другимъ. Для изглаженія въ Академ. 
Совѣтѣ дурного впечатлѣнія, А. сталъ посы- 
лать въ Петербургъ подробный журналъ объ 
осмотрѣнныхъ имъ достопримѣчательностяхъ 
Венеціи, съ замѣтками о видѣнныхъ имъ ху- 
дожеств. произведеніяхъ.

Наконецъ, 9/20 августа 1777 г. онъ былъ 
отправленъ посланникомъ черезъ Вѣну въоте- 
чество (при чемъ, вѣроятно, и написаіъ „видъ 
Цвингера въ Дрезденѣ“, размѣрами 16*/з X  10*/< 
верш., поступ. съ галлѳреей Прянишникова въ



Моск. Дубз. и РуыяБц. Мувей) п, состоя по воз- 
вращеніп въ Петербургъ при Театр. учішіщѣ 
(1779—86), занпыался первые годы пнсаніеыъ 
декорацій для Иып. театровъ, чѣыъ пріобрѣлъ 
себѣ репутацію хорошаго декоратора въ то 
вреыя, когда у насъ почтп не было нпкого для 
этого рода пскусства, а затѣыъ сталъ коппро- 
вать въ Эрыптажѣ пронэведенія Капалетта н 
другпхъ ыастеровъ (за плату пэъ Кабпнета по 
200 р. съ каждон картпны) — по заказу пып. 
Екатерины II , подарпвшей впослѣдствіп всѣ 
этп копіп кн. П. А. Зубову, въ сеыепствѣ ко- 
тораго онѣ п храеплпсь. Ліішь въ 1794 г. А—въ 
былъ удостоенъ Акад. Совѣтоыъ званія по пер- 
спективноГі жнвоппсп: сперва назначеннаго (3 ію- 
н я )—за представл. иыъ картпну 2. „Впутрен- 
ность двора съ садоыъ", потоыъ акадеыпка—за 
напис. ныъ 3. „Впдъ Петербурга на р. Невѣ“ 
(12 сент.), съ утвержденіеыъ въ публ. собраніп 
21 окт. того года (послѣдеій наход. въ гал. 
Третьякова въ Москвѣ).

Получпвъ отъ Акадеыш 5 ыая 1795 свпдѣ- 
тельство на проѣэдъ въ Херсонъ „для собств. 
своихъ нуждъ“, онъ отправплся въ Крыыъ, по 
Высочапшеыу повелѣнію, для снятія в і і д о в ъ  

ыѣстпостей, посѣщенныхъ Иыператрицею въ 
1787г. п, по сдѣланныыътаыъ этюдаыъ (1796—97), 
паписалъ, ыежду прочпыъ, пыѣющіе, однако, 
болѣе топографическій пнтересъ п еаходящіеся 
теперь въ Акадеыіп виды городовъ (разыѣраыи

26. Видъ Бахчисарая 
(пис. Ѳ. Я . Аяекаьевымъ, ок. 1797 г.).

—отъ 28Д Х 2Ѵ а до 18ЛХ2Ѵз арш.): 4. Вахчи- 
сарая, 5. Херсона, въ бытпость таыъ Екате- 
рины II, и 6—7. ІІиколаева. Верпувшнсь въ 
Петербургъ, А. свпдѣтельствовалъ и оцѣпивалъ 
въію лѣ 1799 г., попорученію Акадеыіи, живоп. 
работы С к о т ти  въ д. Мичурпна, а  11-го іюля 
1800 г., но докладу президепта гр. А. С. 
Строгапова, состоялось Высочайшее повелѣніе 
пыи. Павла I, для котораго иыъ былн писапы 
8—9. виды Михайловскаго зі\ыка—со стороны 
ыонуыепта П егра I  н со стороны Фоптанки 
(наход. потоыъ въ Акад. Худож.), о коыандн- 
ровапіи А., на средства Кабинета Е. И. В., въ 
Москву н др. ыѣста Иыперіи для сиятія видовъ, 
съ придачей еыу въ поыощь еще двухъ учени- 
ковъ пзъ чнсла воспитаннпковъ Акадеыіи ио 
его выбору, съ каковою цѣлію иыъ были из- 
брапы па первый разъ Ал. К у н а в н н ъ  и Лар. 
М ош ковъ , и съ назначеніеыъ еыу въ впдѣ со- 
держанія по 1,600 р. въ годъ. Отправившись 
въ Москву во 2-й половинѣ сентября того же 
года, А. иринялся за эскизы: первыыъ дѣлоыъ—
11. Красной площади съ церковью Василія Вла- 
женнаго, а  потоыъ — 12. фасада вповь постр. 
военнаго госпиталя и внутренностн двора, по 
которыыъ и написалъ картины, прнсланныя въ 
нояб. 1801 для поднесенія нып. Александру I. 
Сдѣлавъ таыъ еще не ыало друг. этюдовъ съ 
натуры, онъ вернулся въ Петербургъ въ ыартѣ
1802 для писанія вндовъ но ниыъ. Съ нпхъ 
положено было въ декабрѣ 1807 пагравнро- 
вать Г а л а к т іо н о в у , подъ личныыъ паблюде- 
ніеыъ саыого художника, снныкп въ болыпоыъ 
ыасштабѣ, но изданіе это такъ и не осуще- 
ствило.сь.

Съ пзбраніеыъ А. въ совѣтники Акад. (11 дек. 
1802), еыу порученъ былъ, по нредложенію гр. 
Строганова, классъ перспективной живопнси 
(съ 1 ыарта 1803), а вслѣдъ затѣыъ онъ назна- 
ченъ былъ прнсутствовать въ Акадеы. Совѣтѣ 
(съ 22 ыая). Тутъ-то и были исполнены имъ: и 
два—13 и 14. Полтавскихъ вида, за которые онъ 
получилъ брильянтовын перстень отъ Иыпера- 
тора; и виды—15. Петербургской Виржи и 16. 
Моск. Креыля съ Каыепныыъ ыостоыъ, нодие- 
сенные тоже Его Величеству, наградившеыу за 
нихъ художпика вторыыъ перстнеыъ (два та- 
кіе вида были наппсаны иыъ для княг. Голицы- 
пой за 3000 р. и повторены для Акад. эа 1500 р. 
въ 1808); и еще одинъ—17. видъ, пріобрѣтепный 
Иыператороыъ за 3000 р. (или поступ. въ Иып. 
Эрыптажъ въ 1810 видъ Москвы или наход. съ 
1823 въ Стар. Царскос. Дворцѣ видъ таыошней 
колоннады); и 18. видъ Моск. Воспнтательнаго



40. вндъ Кіевскпхъ (?) пещеръ (размѣрами 43/, 
Х 7 4/3 в.). Быліі въ прежпее время его работы 
также у А. С. Кожухова. Кромѣ назваппыхъ 
орпгпн. впдовъ, пмъ былп сдѣлапы еще копіи 
(размѣрамп 13/*Х2Ѵ 3 арш.) съ картинъ Гю- 
бера Робера „Рупны гор. Палъмира" п „Руины 
ыоста черезъ Каналъ“ (изъ галлереи гр. С. Г. 
Стізоганова), пріобрѣтенпыя Академіей, по пред- 
лож. президента, въ 1805 г.—за 400 р. Въ гал. 
Третьякова въ М. есть еще его внутренності» 
Вепец. церквп 1820 г.

Лучшимп произведеніями А—ва, прозваппаго 
современниками „Русскимъ Каналлетп“, при-

знавалпсь ими паходпвшіяся у гр. Орлова, кп. 
Барятпнскаго, Кожухова, гр. Зубова. Послѣд- 
ція же его картииы тогда уже счптались ие- 
сравпепио слабѣе первыхъ, слишкомъ испещ- 
ренными н потерявшими ту гармонію и про- 
зрачность, которыя составлялп главное достоип- 
ство его кпстп. Но вообще въ немъ эамѣтпа 
была подражательность Капалетти, Моск. же 
внды его пріобрѣли болыпое значеніе особеино 
благодаря тому, что нередавалп первопрестоль- 
ную столицу въ неразрушеипомъ еще иожаромъ
1812 г. состояніп.

Продолжая иолучать пзъ Кабипета ежегодно 
8*

27 Видъ Кремля съ Каменнымъ мостомъ 
(пис. Ѳ. Я. Алексѣевымъ, ок. 1810 г.).

Съ грав. Галантіонова 1816 г.

Дома съ изображеніемъ Кремля вдали, подне- 
сеиный вдовств. имп. Маріп Ѳеодоровиѣ; п два— 
19 п 20. впда, пріобрѣтенные в. к. Михапломъ 
Павловичемъ; и двавида, поднесенные прусс.ко- 
ролю въ 1809 отъ Акад. Худож.—21. Петербург- 
скій и 22. Московскій; и наход. у П. П. Свпныша 
—23. впдъ Чудова мон.; пдва впда, прпнадлеж. 
князю Тюфякпну,—24. Чудова же ыонаст., съ 
архіер. доыоыъ и колокольней Ивапа Вел., п
25. Колтовской ул. съ Крестовскпыъ остр., въ 
СПб.; и бывшіе у кн. И. И. Барятпнскаго трп 
вида—26. колокольнп Ивана Вел. съ Успен- 
скиыъ собороыъ, 27. Петербургской Бпржи п 
28. набережной Невы отъ Кад. Корпуса съ 
Исаакіевскиыъ собороыъ п Адыпралтействоыъ 
до Выборгской стор.; и 10-ть, наход. угр. Г. В.

Орлова, видовъ — 29. Успенскаго собора съ 
колокольней Ивана Вел., 30. Граповптой Па- 
латы съ Успенскиыъ п Архангельскпыъ собо- 
раып, 31. Креыля за золотою рѣшеткою съ те- 
реыаып, 32. Креыля съ Каыенныыъ ыостоыъ 
(послѣдніе два впда размѣрамп 22X19 в., пис. 
какъ полагаютъ, въ 1810 г., поступплп съ гал. 
Прянпшнпкова въ Моск. Публ. и Румяпц. Му- 
зей), 33. Спасскихъ воротъ въ Кремлѣ, 34. Сиас- 
скпхъ воротъ съ ц. Василія Блажеппаго, 35. 
Трбпцкихъ воротъ, 36. Воскресепскпхъ воротъ 
отъ Тверской ул., 37. Китая-города отъ Ннколь- 
скихъ воротъ, 38. отъ землянаго вала къ Нн- 
кольскпмъ воротамъ; и прод. въ Англію за 2800р. 
—•39. огромиый впдъ Моск. Креыля, ппс. въ 1809; 
п наход. въ Моск. Публ. и Руыянц. Музеѣ —



на содержаніе двухъ воепитанниковъ по 400 р., 
которые онъ и вносилъ съ 1804 въ Академію, 
А., за свою болѣе чѣмъ 20-ти-лѣтнюю препо- 
дават. дѣятельность, успѣлъ образовать не мало 
хорошихъ учениковъ, въ томъ числѣ Макс. В о- 
р о б ь е в а и  Сильв. Щ едри на. Послѣдними пен- 
сіонерами у него отъ Кабинета были, кажется, 
К ом аровъ  и М акси м овъ  въ 1815—16 г.г.

Несмотря на все свое трудолюбіе, послѣд- 
стіемъ котораго явилась масса исполненныхъ 
имъ работъ, А., удрученный старостью и рав- 
битый параличомъ, умеръ въ такой бѣдности, 
что вдовѣ его Александрѣ Евсѣевнѣ было 
выдано изъ Акад.—600 р. на его погребеніе, а 
потомъ, въ 1826 г., ей назначенъ былъ, за 45-ти- 
лѣтнюю службу мужа, пенсіонъ по 300 р. въ 
годъ съ тремя дѣтьми: двумя—отъ ея перваго 
брака съ И. Р. Ломакинымъ и однимъ (5-ти- 
лѣтнимъ сыномъ Александромъ) отъ второго 
брака съ А—вымъ, женившемся на ней въ 
1819 г., черезъ 4 года послѣ смерти своеЙ пер- 
вой жены Маріи Петровны.

Прекрасный портретъ его, пис. М. И. Т ере- 
бен евы м ъ (выш. 1 арж. 9 верш., шир. Іарш. 3 
верш.), наход. въ залѣ засѣданій Академ. Совѣта* 

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла: 129/1774 (прежн.), 
28/1776, 29/1777, 18/1777, 18/1794, 39/1800, 
24/1803, 44/1803, 12/1805,* 12/1806,16/1808 и 
48/1808 (прежн.), 4/1809 (прежн.), 57/1814, 
32/1816, 77/1824,19/1826, и Презид.: 2/1800 и 
51/1821.-~„Сборникъ матеріадовъ для исторіи 
И. А. X., изд. лодъ ред. Л. Н. Петрова“, СПб.
1864—65, I, 741-2. 130.133. 333—4.388-9 . 
413. 417. 433—4. 439. 445. 512.515.519. 518. 
540; II, 62. 203.—„Архивъ дирекціи Имп. 
театровъ", составл. В. П. Логожевымъ, А. Е. 
Шолчановымъ и К. А. Летровымъ, СПб. 1892,
I, ш , 133 (3).—„Катал. картинъ, принадлеж.
Ѳ. И. Прянишникову и помѣщ. на ност. ху- 
дож. выст. Общ. Поощр. Худож.“ 1867, іюль, 

69 и 103 („Цвингеръ“ и „Кіев. Пещеры)" 
и сент., 55 и 59 („Красное крыльцо“ и 
„Креміь отъ Кам. мостак).—„ Сынъ Отеч." 1814 
ХѴІП, 207, и 1820, ЪХТ, 162 (о Моск. видахъ,1 
бывш. на акад. выст.).-— „Отеч. Зап.*1 П. С виньи- 
на 1824, XX, 521—5 (1-я біогр. А—ва), и 1829, 
ХХХУІІІ, 821 („Краткая опись предметовъ 
составл. Русс. Музеумъ Пав. Свинъта“).— 
„Журн. Изящн. Искусствъ" В. Григоровина 
1825, I, 338—-9 (о видахъ Моск. Кремля и 
Петерб. острововъ). -  „Энциклопед. Іекси- 
конъ" Плюшара, СПб. 1835, I, 490-1  (ст.
В. Грторовича—цотіохьяо подробн.),и Мѣ- 
сяцесловъ на 1840 г.“, стр. 169 (въ „Алфа- 
витн. спискѣ русск. и жившихъ въ Россіи 
художниковъ“, его же,—оч. кратко).-

; „Живопись и живописцы главн. европ. 
школъи, СПб. 1857, стр. 496—7 (по ст. Гри- 
горовича).—„Школа Рисов.“, годъ 3-й, №6 
(тоже).—„Энциклопед. Словарь, составл. русс. 
учен. и литер.“, СПб. 1861, III, 214 — 5 (ст. 
П. И. Петрова, довольно обстоят.) и „Иллю- 
страц.к} 1862, X, 181. 183, а также „А11§ет. 
Кііпзііег-Ъех., Ъегаиз^е#. ѵопБг. Лиі. М еуег“, 
Ьеірг. 1872, I, 287—8 (Агі. ѵоп Ей. ГоЬЬегі, 
—наибодѣе обстоят. изъ всѣхъ).—А. Сомова 
„Карт. гал. И. А. X., каталогъ оригин. про- 
изведеній русс. живописи“, СПб. 1872, стр 
151—2 (составл. по Г ри горови чу  и Пе 
трову, съ нѣкотор. нетотаостями въ годахъ) 
—А. Новицкаъо „Художеств. галлерея Моск 
Публ. и Румянц. Музея“, М. 1889, стр. 6—7 
(по С о м о ву). — „Имп. Эрмитажъ, каталогъ 
картинъ“, СПб. 1863, стр. 389, 1597.

зат. наход  ̂ въ Акад. Худож. произведеній, 
изд. Е. Фишера“, СПб. 1842 (характери- 
стика съ біографич. свѣд.). — „Энциклопед. 
Оловарь , изд. К рай яи  С тарчевскаго , СПб.

I, 181 (тоже оч. кратко).—А. Н. Ан-

Алексѣевъ, Филька, ученикъ серебр. дѣла 
въ Москвѣ въ 1687. [Къ стр. 110].

См. Ж. Забѣлта „0 металлич. производствѣ въ 
Россіи“, СПб. 1853, стр. 110 (упом,).

Аленсѣевъ, Яковъ Алексѣевичъ, архитек- 
торъ. Род. 1726 г. (судя потому, что въ 1757 г. 
ему былъ 31 годъ), ум. 1 7 .. г. Находясь прп 
Канцеляріи Строеній въ качеетвѣ: сперва уче- 
ника (1736—51), потомъ архитекторскаго по- 
мощника—въ рангѣ поручика (съ 1 янв. 1752( 
и капитана (съ 1763), онъ дѣлалъ чертежи 
Адмиралт. крѣпости въ СПб. (1754), а^затѣмъ слу- 
жплъ въ Петергофѣ (1766) и наконецъ состоялъ 
тамъ архитекторомъ (1782). [Къ стр. 110].

См. рукол, матер. П. Н. Петрова въ Общемъ 
Архивѣ Мин. Имп. Двора: 1766, оп. 73/187, 
дѣла Канцел. Строеній, и 1754, оп. 1015, № 1 
(инвент. план. №19), а также „Прибавл. къ СПб. 
Вѣдом.“ 1782, стр. 857.

Алексѣй (Алекса), списатель „Мстиславова 
Евангелія" 1125 г. въ Новгор., см. Лазаревъ, а .

Алексѣй (Алекса), градорубъ - художникъ 
X III в. Онъ строилъ многіе города еще при е н . 
Василько, а въ 1276 посылался его сыномъ Вла- 
диміромъ, въ качествѣ „мужа хитра“, съ ту- 
земцами, вверхъ по р. Лоснѣ или Лыснѣ 
(Льстнѣ), чтобы отыскать подходящее мѣсто для 
постройки города, послѣ чего, на выбранномъ 
самнмъ княземъ мѣстѣ,' срубленъ былъКаме- 
нецъ, названный такъ отъ земли Каменной.

Сж.Карамзина ІТ, пр. 175, стр. 74 (по изд. 
Эйнерлинга).—„Полн. собр. русс. лѣтоп “ II 
206. — „Древности“, М. 1870, „Матер/ для 
археолог. словаря", III, 2.

Алексѣй Вологжанинъ, зодчій XV в. Онъ 
иосылался Ростовскимъ архіеписк. Тихономъ къ 
Устюжанамъ для постройки, вмѣсто сгорѣвшей 
у нихъ дерев. соборной церкви Успенія (сущ. 
съ 1393 г.),—новой: сперва въ половинѣ октя-



бря 1490 г., но тогда, эаложпвъ ее, 8а недостат- 
комъ бревенъ, „не но старннѣ кресчату" и сру- 
бнвъ всего до 6 рядовъ, онъ уѣхалъ въ Ростовъ, 
а потомъ въ ыаѣ 1492 г., вмѣстѣ съ 60 рубленп- 
каміг, когда онъ п заложплъ церковь пзъ бере- 
воваго лѣса—круглую „по старпнѣ“, о 20 стѣ- 
нахъ, но въ іюлѣ 1496 она снова сгорѣла со 
всѣми иконами п книгами.

См. Еарамзит  VI, пр. 629, стр. 99 (по изд.
Эйперлипга).

Алексѣй Псковитинъ, но прозванію Малый, 
нконоппсецъ X VI в. Будучи мужемъ благочестн- 
вымъ и богобоязненнымъ, оеъ паписалъ въ 1521 г., 
по заказу псковскнхъ торговыхъ людей Васп- 
лія и Ѳедора,—сдѣлавшіпся потомъ чудотвор- 
нымъ образъ Успепія Пресв. Богородицы, ио- 
ставленный ими въ церкви того же панмепо- 
ванія въ Псковскомъ Печерскоыъ мон. (а пе въ

Кприлло-Бѣлозерскомъ, какъ ваключалп пзъ 
лѣтописнаго сборнпка послѣдняго).

• См. „Русскіи Времянннкъ, сирѣчь Лѣтописецъ1', 
М. 1790, II, 72.—„Повѣсть о пачалѣ и осно- 
вапіи Печерскаго мон., взятая изъ древн. лѣ- 
тописцевъ, обрѣтающпхся въ кпигохраннли- 
щахъ онаго монастыря“, М. 1807 и Псковъ 
1849, стр. 8. — (Митроп. Евгенія) „Оппсаніе 
Псково-Печерскаго мон.“, Дерптъ 1821 и 1882, 
стр. 26 и 27.—(Еписк. Аполлоса) „Псково- 
Печерскій моп.“, СПб. 1860, стр. 11. 101, н 
Новгор. 1864, стр. 14. 112 (изъ „Памятной 
кнпжкн Псков. губ. на 1860 г.“) .—Макарія 
„Псторія русс. церквп“, СПб. 1877, ѴПІ, 13.— 
Д. Ровгшскаю „Исторія русс. школъ икопо- 
пнс.“, СПб. 1856, стр. 127 и 128, и въ „Энциклоп. 
Словарѣ, составл. русс. учен. и литер.“, СПб. 
1861,II I ,216—,,АИеет. Кйпзііег-Ъех.,Ііегаи Б - 
дее-ѵоп Бг. Лиі. М еуег“, Ьеірг. 1872,1,286 
(Агб. ѵоп Есі. ѢоЪЪсгІ).—„Временнпкъ Моск. 
Общ. Псторіи и Древн. Росс.“ 1850, VIII, 
Смѣсь, стр. 50, и „Древностп“, М. 1870, „Ма- 
тер. для археолог. словаря“, III, 8.

28. Образъ Успенія Пресв. Богородицы 
(пис. Алексѣемъ Малымъ, въ 1521 г.).

Изъ изд. „Псковсн. Статистич. Номит.“ 1871 г.

Алексѣй, пконописецъ Суздальскій (?) XVII в. 
Оеъ писалъ въ 1686, вмѣстѣ съ 7 друг. иконопис- 
цами, образъ Спасителя па престолѣ (бѣловатаго 
письма съ сильною золотою прописыо въ ри- 
эахъ), наход. въ соборѣ Суэдальскаго Покров- 
скаго мон.

См. Д. Ровинскаго „Исторію русс. школъ пко- 
нопнс.“, СПб. 1856, стр. 153 (К атунецъ, 
Артемій).—„Владнм. губ. вѣдом.“ 1853, ч. не- 
офпц., № 38, стр. 215.—У іеромон. Іосафа 
въ „Церк.-псторич. опнсаніи Сузд. достопамят- 
ностей“, Чугуевъ 1857, онъ не упом.

Алексѣй (Олешка), пконоппсецъ Строганов- 
скій XVII в. (?).

См. Д. Ровинскаю „Исторію русс. школъ нко- 
поппс.“, СПб. 1856, стр. 168 (упом. безъобо- 
зпач. врем.).

Алейдархъ, Павелъ, золот. дѣлъ мастеръ
XVII в. въ Москвѣ, род. нѣмецъ. Онъ дѣлалъ въ 
1633 корону и царскую іпапку.

См. И. Забѣлгша „0 металлнч. производствѣ въ 
Россіи до XVII ст.“, СПб. 1853, с. 111. 

Алипіевъ, Иванъ, зпаменьщпкъ при Серебр. 
Палатѣ въ Москвѣ, упоынн. въ докум. 1681 г.



См. А. Викторова „Оппсаніе книгъ н бумагъ 
стар. Дворц. Приказовъ", М. 1883, II, 520.

29. Изображ. св. Алипія съ 3 чудесами 
(грав. свящ. И літ , въ 1656 г.).

Изъ „Лицев. Патерика Кіев.“ 1656, л. 13.

Алипій (или Алимпій), преп. Кіево-Печер- 
скіи, иконописецъ, скоич. по нѣкоторымъ дан- 
пымъ 17 августа 1114 г. Его можно счптать 
древнѣишнмъ пвъ русс. жпвописцевъ. Родомъ, 
вѣроятно, Н8ъ Кіева, онъ былъ отданъ роди- 
телями, съ цѣлью пзучеиія пкопоппснаго искус- 
ства, греч. художипкамъ, прпзваппымъ туда изъ 
Константпнополя для отстройкп и украгаенія 
болыпой церквп Печерской, при игуменѣ Нп- 
колѣ, въ кпяженіе Всеволода Ярославича (ок. 
1084). По словамъ блаж. еписк. Симона (коица 
X II н начала X III в.), ппсавгааго къ другу 
своему св. Поликарпу, чернорпзцу Печерскому, 
—св, Алипій, впослѣдствіи моиахъ Печерскій, 
обучавгаіГіся у прпбывшихъ византійцевъ со^тав- 
лять мусію (мозанку), привезенную нхъ сооте- 
чественппкамн-купцаміі для продажи п пода- 
ренную нмп на украгаеніе алтаря нзъ-за вн- 
дѣнныхъ іімп чудесъ, былъ самовндцемъ, какъ 
лицо Богородицы, съ лнкомъ Хрнста на верху, 
само нзобразплось на нкопѣ въ алтарѣ, гдѣ онъ 
работалъ въ то время со своими учителями

греками. Это-то и побудило его, по окончаніи 
ученія, постричься въ томъ же монастырѣ и 
посвятить всю жп8иь на поповленіе и писапіе 
свящ. пзображеній для храмовъ,—то безвоэ- 
меэдно, причемъ онъ занималъ деньги на прі- 
обрѣтеніе красокъ іі платплъ долш своею же 
работою, то дѣля получаемую плату на трое: 
на покупку иконоппспыхъ матеріаловъ, раз- 
дачу бѣднымъ п поддержаніе обители. Такъ 
какъ, въ то же время, онъ пе пропускалъ нп 
одной божествепной службы, то игуменъ, 
видя его святое жптіе, пожелалъ, чтобы оиъ 
былъ возведепъ въ санъ іерея. Жішнь св. 
Алппія, какъ священника, не разъ оэпамено- 
валась чудесами: то, напр., пзбавленіемъ отъ 
нроказныхъ струповъ одпого достаточпаго 
кіевскаго граждапнна, не вѣрпвшаго въпсцѣ- 
лепіе водою изъ колодца св. Ѳеодосія,—по> 
средствомъ смазанія лнца краскамн п обмы- 
тія его пэъ священнослужительскаго руко- 
моиника въ алтарѣ, нослѣ совершенія покая- 
нія ппричащенія;точудеснымъ псполненіемъ 
семи і і е о н ъ  на доскахъ, данныхъ одннмъ бла- 
гочестивымъ гражданиномъ города,сооружав- 
гапмъ церковь насвое пждпвеніенаПодолѣ,— 
двумъ монахамъ для передачи нхъсв. Алпиію, 
которые однако не передалп і і х ъ  преподоб- 
пому, хотя п взяли тройную нлату съ эаказ- 
чпка; то, накопецъ, еще болѣе чудесиымъ 

псполпепіемъ къ сроку для другаго заказчнка, 
уже на смертномъ одрѣ святого, рукою явнвша- 
гося въегокеліюангела,—ббразаУспенія Богома- 
терн въ пконостасъ одиой церкви. Изъ назвап- 
ныхъвыгае7иконъ, оставгаихся цѣлыми иневре- 
днмыми въ сгорѣвшей церквн, нослѣ страшнаго 
пожара, нспепелнвшаго весь Подолъ (1112), одну 
—Богоматерп—видѣвшій это лпчнокнязь Влади- 
міръ Мономахъ, но словамъ вошедшаго въ „Па- 
тернкъ“ 2-го послапія черноріі8ца Печерскаго 
Полнкарпа къ архнм. Анкидину, номѣстилъ въ 
постр. имъ каменный храмъ въ Ростовѣ, гдѣ 
она еще разъ чудесно уцѣлѣла отъ пожара. 
Другая пкоиа—„Царь Царемъ“ илп „Предста Ца- 
рица“, раб. св. Алипія,—поставлеиа была впо- 
слѣдствіи ві, Моск. Успенскомъ соборѣ. Но оба 
этн пзображенія сильно переписаны въ разпыя 
времеиа,—второе, между прочнмъ, изографомъ 
Кнрнллою У л ан о в ы м ъ  въ пачалѣ X V III ст., 
какъ открылъ это пзвѣстпый реставраторъ II. И. 
П о д к л ю ш п и к о в ъ , поновлявшій въ послѣдній 
разъ живонись собора. Третья икона — „Свѣн- 
ской“ или „Печерской“ Богоматери, иисьма Али- 
пія (размѣр.: 157а Х9Ѵа верга.), — номѣщена 
была въ 3-хъ верстахъ отъ Брянска (Орлов-



ской губ.) въ Свѣнскомъ монастырѣ, ностроен- 
номъ стараніями ослѣнтаго кн. Романа Мих. 
Черннговскаго, который ноіучилъ отъ нея исцѣ- 
леніе въ 1282 г. (Она воспроизвед. въ пзд. „Брян- 
скій-Свѣнскій мон. 1288—1888“ и въ „изображе- 
ніяхъ иконъ Пресв. Богородицы"). Въ 1200 г. 
икона св. Бориса и Глѣба, работы же А., на- 
ход. еще въ Константпноп. Софійской церкви. 
ІІо икононисному подлиннику Х У ІІІ в., св. 
Алииіи долженъ быть малосѣдъ, бороду имѣть 
къ концу ^же, волосы съ ушей свпсгаіеся, на 
плечахъ—схпму и ризы преподобническія, въ 
рукахъ — образъ Пречистыя Богородпцы съ 
Прецвѣчнымъ Младенцемъ. Мощи его почп- 
ваютъ открыто и іи  видпмо въ ближней не- 
щерѣ въ Кіево - Печерской лаврѣ. Служба и 
канонъ молебный, общіе всѣмъ тамошнимъ 
подвижнпкамъ, составл. былц Мелетіемъ Сери- 
гомъ, іеромон. Критскимъ, экзархомъ вселен- 
скаго натріарха Парѳенія, посіаннымъ въ Рос- 
сію въ іюнѣ 1643 г. Въ Берсеновскомъ перга- 
ментномъ снискѣ „Патерика Печерскаго“ ХУ в. 
житія Алипіева недостаетъ.

См. „Патерикъ Пече'рскій“, разн. изд., въ томъ 
числѣ: К. 1762, с. 82—83 и 119—124.—Еа- 
рамзина (по изд. Эйнерлинга), II, пр. 158, и
III, с. 130.—Амвросгя „Истор. русс. іерархД 
М. 1807, I, 284.—^ . Бантыша-Еаменскаю 
„Словарь достонам. людеи русс. землд“, М. 
1836, I, 29.—„Энциклопед. ѵ!ексиконъ“ Пдю- 
ш ара, СПб. .1835. I, 523 (ст. Е. Бороздит).
—(Ен. Эристова) „С’ловарь историч. о свя- 
тыхъ“, СПб. 1836, с. 21, и 1862, с. 16—17 
(нѣск. подробнѣе). — А. Муравьева „Житія 
святыхъ росс. церкви“, СПо. 1855—58, подъ 
17авг.—„Мѣсяцесловъ СПб.“ на 1827, прим.
20. — М. Снегирева „Памятники Моск. древ- 
ности“, М. 1842, с. 12.— Н. Кватина-Писа- 
рева „Спасо-Андрониковъи, М. 1842, с. 82.
•—С. ПІевырева „Поѣздка въ Кирилло-ВѢло- 
зерскій мон.“, М. 1850, I, 69.—Архим. Іеро- 
б>ея„БрянскійСвѣнскіймон. Орловской епарх.“, 
М. 1866, с. 6—7.—;,Кіевскія пещеры и Кіево- 
Печ. Лавра“, 1864, стр. 4Ь.—П. Закревскаго 
„Олисаніе Кіева“, М. 1868, II, 606. 639 
(въ послѣднихъ 6-ти источникахъ— объ ико- 
нахъ А.).—Еписк. Анатолія „0 иконописа- 
ніи“, М. 1845, с. 20.—Д. Ровинскаіо „Исторія 
русс. школъ иконопис.“, СПб. 1856, с. 128 
(оч. кратко); ст. „Алимпій“ въ „Энциклопедич. 
Словарѣ, составл. русс. учен. и литерат.“, 
СПб. 1861, III, 289 (на основ. „Патерика“) и 
„Русс. нар. карт.“, СПб. 1881, ІУ, 696. — 
„Школа Рисов.“ 1858, №1, с. 1—3, и „Сѣв. Сія- 
ніе“ 1864, № 3, с. 197—202 (ст. П. Н. Пет- 

рова—оч. подробная).—„ АИ^ет. Кйпзііег-Ьех., 
ііегаиз^ед. ѵоп Б-г Іи і. Меуег“, Ьеірг. 1872,
I, 314 (Агі. у о п  Ш . ВоЪЪегі).—Н. Еуба- 
рева „Изслѣдов. о Патер. Печерск.“, М. 1847, 
с. 2 5 .—Ж . Вжторовой „СоставителиКіево- 
Печ. Патер.“, Воронежъ 1871, с. 145—157.— 
В . Яковлева „Памятники русс. литерат. X II

и Х ІІІ в.“, СПб. 1872, с. СЬХХІІІ—СЬХХХ. 
—„Сводный иконописный подлинникъ XVIII в. 
по списку и подъ ред. Г. Филимоноваи, М. 
1874, стр. 422.—Н. Барсукова „Источникн 
русс. агіографіи", СПб. 1882, стр. 33.—Ар- 
хим. Леонида „Св. Русь“, СПб. 1891, с. 16 
—17, № 81.

Алишъ, Павелъ Васнльевичъ, архитекторъ. 
Онъвыставплъ въ Акад. Худож. въ 1869 г . на 
званіе некл. художника— „Проектъ зданія глас- 
наго судопроизводства“, а  въ 1888 г. помѣстилъ 
въ „Зодчемъ“ чертежи дома проф. Бернгардта 
въ Р ев е іѣ  (іл . 27—29).

См. „Указат. выст. въ И. А . X." 1869, № 278, 
и „Отчетъ И. А. Х.“, за 1868 —69 г., стр. 18.

Алліауди (А П іаий і), Камиллъ Людвиговичъ, 
живописецъ. Род. 1834 г. въНиколаевѣ, ум.20окт. 
1882 въ Петербургѣ. Сардпнскій подданный, уче- 
никъ Миланской акад. худож., онъ прибылъ въ 
Москву въ 1861 и былъ удостоенъ отъ Петер- 
бургской Академіп эванія свободнаго худож- 
ника за представленную на академич. выставку 
1863 г. картину „Ваза съ цвѣтами“, а въ 1869, 
живя уже въ Детербургѣ, прислалъ для вы- 
ставки двѣ „головки дѣвушекъ" съ натуры, съ 
цѣлью поіученія слѣд. званія. Занявшись, послѣ 
того, почти исключительно декорат. живописью,
А. былъ, въ теченіе послѣднихъ 15 лѣтъ, по- 
стояннымъ сотрудникоыъ мног. архитекторовъ, 
какъ Л. Бенуа, Ж ибера, Маевскаго, Рахау,П1ре- 
тера, Штроыа и др. Изъ работъ"его этого рода 
заслуживаютъ упоыинанія—произведенныя въ 
Имп. дворцѣ въ Кіевѣ (1873) и въ Аничков- 
скомъ въ СПб. (1887), равно какъ въ столич- 
ныхъ домахъ-особнякахъ й . Ѳ. Громова, Молво 
и Устимова и проч.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 14/А, и „Указат. 
выставки въ И. А. Х.“ 1862—63 г., 2-я антич. 
гал., .А& 63, а также некрологъ въ „Недѣлѣ 
Строит.“ 1882, с. 309.

Алліери, Федерико, живописецъ. Худож- 
никъ-любптель, родомъ итальянецъ, онъ участ- 
вовалъ не разъ въ выставкахъ Имп. Акад. Ху- 
дож. въ Петербургѣ, выставляя почти ысклю- 
тельно нортреты, рнсов. цвѣтныыи каранда- 
шаыи, преимущественно женскіе (разныхъ артп- 
стокъ), равно какъ этюды женскихъ головокъ, а 
иыенно: въ 1865 г. п о р т р е т ы —1. собствен 
ныи и 2. ск. Ботта, а  также г-жъ; 3. Барбб и 
Геренъ (Сгиегіп), 5. де Карлисъ (<іе ХЗагІіз)- 
6. Луи (Ьоиіз), 7. Макаровой, 8 . Ропрй (Кор- 
гаі), 9. неи8вѣстной (этюдъ головы); въ 1867—
10. Деверій, 11. г. Лагранжъ, 12. Лебедевой, 
13—14. г. и г-жи Лотаръ, 15. г-жи Напталь- 
Арно, 16—18. двухъ г.г. и г -ж и ^ ; въ 1869—19. 
кн. Горчакова, 20. г-жа Ліокади, 21. г-жи Мо-



куръ, 22. неиввѣстной (этюдъ головы); въ 1870—
23. собственный, 24. г-жи Бонжуръ, 25. Н. И. 
Греча, 26. г-жи Патти, 27. Петровой, вмѣстѣ 
съ картиной—28. „Отъѣздъ“; въ 1873—29. не- 
извѣстной (рис. карандашемъ); въ 1874—съ 30 
по 33. Ихъ Иып. Выс. Александры Іосифовны, 
Марін Александровны, Маріи Ѳеодоровны и 
Никоіая Александровича, 34. Богаджіою въ 
оперѣ „Фенелла", 85—36. г. и г-жи Котони, 37— 
38. двухъ ЗШ, 39. Николини въ костюмѣ Ро- 
мео, 40. Патти, 41. ген.-ад. Ѳ. Ѳ. Трепова; на 
выставкахъ „Общества выставокъ“: въ 1876—съ 
42 по 45. непзвѣстныхъ; въ 1877—46. поік. Ко- 
зенъ, 47. г-жи Мокуръ и 48. г. К, вмѣстѣ съ 
двумя друг. рисунками—49. „Русс. костюмъ" 
и 50. „Прельщеніе“; въ 1880—51. „Итальянки“; 
на акад. выст. 1887 г.—52. собственнын.

Ом. „Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1865, №№ 
37—45; 1867, II, лит. К—Р; У, лит. П (І) и 
№ 83; 1869, №№ 119—122; 1870, №№ 60. 61. 
357—359. 366; 1873, № 397; 1874, №№ 169. 
171. 270—273; 1887, № 415, и „Общества вы- 
ставокъ": 1876, Ш  198-201; 1877, №№ 139
— 142 и 200; 1880, № 182,—Въ изд. Ѳ. Бул- 
гакова „Напш художники“, СПб. 1890, II, 283, 
ему яеправильно припис. снимокъ съ карт. 
Сѣдова„ІоаннъГрозный передъ спящей Васи- 
лисой Мелентьевнойи,—вѣроятно на томъ осно- 
ваніи, что геліогравюра эта показана въ ука- 
зателѣ 1877 г. вслѣдъ за пастелями А., но 
тотъ никогда не занимался такого рода вос- 
произведеніями.

Алмазниковъ, Александръ Петровить, жи- 
вописедъ на финнфти. Род. 1730, ум. 16 октября 
1813 г., 83-хъ дѣтъ въ Петербургѣ.

Рукоп. замѣтка Д. Н. Летрова.
Алмазниковъ, Илья Аіександровичъ, скульп- 

торъ. Род. около 1782, ум. 18... г. Принятып 
ІВ-ти лѣтъ въ Акад. &удож. (1795—6), онъ, на- 
ходясь ужё въ 5-мъ возрастѣ, быіъ. уволенъ но 
прошенію, съ выдачей еыу аттестата 1-й стед. 
(6 окт. 1802).

См. въ АрхивѣИ. А. X. дѣдо 32/1802, и яСбор- 
никъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н. Летрова“, СПб. 1864,1 ,327.430.

Алмазникъ, Яковъ, • серебренникъ 3-йстатьи 
прп Моск. Оруж. Палатѣ въ 1662—64 г.г.

См. И.Забѣлгта „0 металлич. дроизводствѣ въ 
Россіи до ХУІІ ст.“, СПб. 1853, стр. 111, и 
А. Бикторова „Олисаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 516 (упом.).

Алтыновъ, Егоръ, живописедъ. Будучи уче- 
никомъАкад. Худож., онъ получилъ двѣ серебр. 
медали въ 1876 и 1878 и званіе кл. худ. 3-й ст. 
въ 1879.

См. „Отчеты И. А. Х.“ за года: 1875—76, с. 10;
1877-78, с. 10; 1878—79, с. 13.

Алфераки, Ахиллесъ Дмитріевичъ, живопи- 
седъ. Род. въ 1810 г. въ Таганрогѣ. Отецъ его, 
родомъ изъ^Мистры (близь разваіинъ Спарты въ 
Пелопоннезѣ), нослѣ Чесменскаго сраженія, 
въ которомъ участвовалъ, бы іъ принятъ въ русс. 
подданство и пожалованъ помѣстьемъ, вмѣстѣ 
съ чиномъ секундъ-маіора. А. Д. воспитывался 
въ Моск. Университет. пансіонѣ, но курса не 
кончиіъ. Питая любовъ къ живодиси, особенно 
портретной, онъ во 2-й поювинѣ 1830-хъгодовъ, 
отправился путешествовать но Италіи и съ 
тѣхъ поръ поселиіся въ Римѣ. Несмотря на 
прпродное дарованіе, онъ остался, однако, по 
недостатку школы, художникомъ-любителемъ, 
хотя и выставлялъ въ СПб. Акад. Худож. 
—портреты: въ 1839 г.—католич. монахннп и 
Суковкнна, въ 1842 г.—итальянскаго натурщнка, 
въ 1851 г. (на „худож. выставкѣ рѣдкихъ вещей, 
принадлеж. частнымъ лидамъ“)—два, въ томъ 
числѣ одинъ собственный. Въ продолженіе бо- 
лѣе полустолѣтія, русс. художники, посѣщавшіе 
Римъ, встрѣчали съ его стороны радушный 
пріемъ и нерѣдко помощь, чѣмъ ояъ стяжалъ 
себѣ общее уваженіе и любовь.

См. рукоп. замѣтку его племянника.—„Указат. 
выставокъ въ И. А. Х.“: 1839, стр. 8, столб. 2;
1842, стр. 17, столб. 2; 1851, №№ 57 и 95.— 
„Сынъ Отеч.“ 1847, кн. 10, отд. У, науки и 
худож., стр. 20.

Алферовъ, Дмитрій, иконоп., см. Алферьевъ.
Алферовъ, Николай Ѳедоровичъ, архитек- 

торъ и граверъ. Род. въ 1780—хъ г.г., ум. въ 
1840-хъ. Братъ, вѣроятно, ученика Акад. Ху- 
дож. 1798—1808гг., Ѳед. Ѳед. А л ф е р о в а  (род. 
9 февр. 1788), и отецъ пзвѣстнаго художеств. со- 
бирателя Аркадія Никол. А л ф ер  о в а  (род. 1811, 
ум. въ Боннѣ 8 іюня 1872), 2-е собраніе кото- 
раго поступило по завѣщанію въ Харьк. Уни- 
верситетъ (1-е было продано въ Мюнхенѣ съ 
аукціопа въ 1869 г.), онъ былъ ближайшпмъ 
другомъ и лучшимъ изъ ученнковъ пользовав- 
шагося въ свое время извѣстностью писателя и 
строителя Ал. Ал. П ал и д ы н а , віадѣльда села 
Поповки въ Сумскомъ у. Слободеко-Украин- 
ской (нын. Харьковской) губ. и основателя 
такъ-назыв. „Поповской Академіи“, по образо- 
ванію около него литературно-художественнаго 
кружка. Живя въ 1800 г. въ Поповкѣ, которую 
Палицынъ ( і  1816) завѣщалъ ему впослѣд. въ 
энакъ своей любви къ нему, Алферовъ между 
прочимъ исполнилъ акварелью и тушью посту- 
пившіе въ Музей Харьк. Университета, вмѣстѣ 
съ коллекдіей его сына, рисунки съ изображе- 
ніемъ дома и 3-хъ дамятниковъ: на берегу озера,



въ лѣсистой мѣстностн и въ гротѣ, съ надии- 
сями: „видъ моей иустыни", „изъ прож. (т.-е. 
нроектовъ) А. Палидына въ д. Поповкѣ“ и безъ 
всякихъ иодписей; далѣе, составлялъ въ Хотени 
проектъ кам. церкви въ с. Болып. Бобрикъ генер. 
Ел. Петр. Рахмановой; иотомъ, находясь въ Пе- 
тербургѣ и состоя, въ званіи коллегіи-юнкера, 
архптекторскомъ помощннкомъ А. Н. В орон и - 
х п н а  ііри строенін Ка8анскаго собора, награ- 
вировалъ въ 1804 г. видъ этой церкви (оттискъ 
его пмѣется въ собрапіи сен. Д. А. Ровинскаго), 
а въ 1805 г. издалъ на средства Акад. Худож., 
въ числѣ 600 эк8.,руководство подъ 8аглав.:„Спо- 
собъ гравпровать крѣпкою водкою, съ прибав- 
леніемъ способа гравнровать карапдашемъ и 
составлять потребные для сего лаки, и проч.“. 
Между этими годами (1800—1805), онъ п могъ 
заниматься у архіггектора К а м е р о н а  (раб. 
здѣсь до 1811 г.) и свести дружбу съграв. Ут- 
к и н ы м ъ  (бывшемъ въ заграничномъ ненсіо- 
нерствѣ съ конца 1803 до половины 1814 г.), еслн 
толысо онъ не познакомплся съ послѣднпмъ во 
время своего пребыванія въ Парпжѣ въ 1810 г. 
Задумавъ осмотрѣть остатки Аѳинъ, Рима, Гер- 
куланума, Агригента и др. памятникп древнихъ 
вѣковъ и объѣэдііть Египетъ, Индію и проч. 
для пэучетя  архитектуры всѣхъ временъ н на- 
родовъ и усовершенствованія отечественной, 
Алферовъ, отправившійся въ такое путешествіе 
съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, но лишенный 
средствъ, которыми не могъ снабдить его отецъ 
въ достаточномъ количествѣ для подобнаго пред- 
пріятія, ймѣлъ возможность добраться, нріі ма- 
лыхъ деньгахъ, какія ему удалось собрать, бла- 
годаря патріотизму нѣкоторыхъ мѣстныхъ дво- 
рянъ (въ томъ чпслѣ, вѣроятно, и Палпцына),— 
лишь до Константпнополя (осеныо 1805). Тамъ 
онъ дѣлалъ рпсункн развалпнъВелизаріева дома 
ипланъ храма св.Софіи, а  когда стала готовиться 
война съ Россіей, ушелъ, спасая свою жизнь,— 
въ Аѳппы (1806), гдѣ ванялся чертежами хра- 
мовъ Минервы, Эрехтея и Тезея, а  ватѣмъ въ 
Корфу (весной 1807), гдѣ оставался довольно 
долго какъ бы въ плѣпу. Нуждаясь въ день- 
гахъ, опъ служплъ нѣкоторое время за не- 
болыпое жалованье въ канцеляріп русс. коп- 
сула при Іонической республпкѣ, ст. сов. Бе- 
паки, а потомъ, черезъ Неаполь, паправплся въ 
Римъ (осенью 1809). Здѣсь онъ прожплъ около
6 мѣсяцевъ, послѣ чего, череэъ Парижъ п Вѣну, 
вернулся на роднпу (около 1810); въ началѣ же 
октября 1810 въ его пользу игралась въ Харь- 
ковѣ любителями драма Ив. Ив. Бахтпна „Рев- 
нивая". Путешествуя 5 лѣтъ за-границей, Ал-

феровъ описывалъ все вндѣнное имъ своимт» 
друэьямъ: А. А. Палпцыну, В. Н. Каразипу 
п др., п его эамѣтки о Константинополѣ, 
Корфу, Аѳпвахъ, Рпмѣ, печатались послѣдни- 
ми подъ названіемъ „Ппсьма русс. путешест- 
венника“—въ нѣкоторыхъ нзъ тогдашнихъ жур- 
наловъ, напр.: въ „Русс. Вѣстнпкѣ" 1808 (X, 95
— 112), п въ „Вѣстнпкѣ Европыи 1808 (ч.ч. 
ХХХУІІІ, с. 206-223, и XXXIX, № 11, с. 1 2 3 -  
128) п 1810 (ч. і і , с. 307—310), откуда первыя 
письма перепечатывались впослѣдствіи въ „Сѣв. 
Архпвѣ“ 1825 (ч. ХУІІ, с. 106—128). По повелѣ- 
нію имп. Александра I, Алферовъ составилъ 
въ 1817 г. нроектъ памятника въ честь убіен- 
ныхъ прп покореніи Каэанп русс. воиновъ (въ 
видѣ ппрамиды, выш. п шир. по 10 саж.), съ цер- 
ковью во имя Нерукотвореппаго Спаса внутри. 
Воздвпгнутый подъ наблюденіемъ губ. архитек- 
тора Ш ми дта , памятникъ этотъ былъ освященъ 
30 авг. 1823 н воспроизведенъ въ грав. Г ал ак - 
т іо н о в а  сърис. П. С в и н ь и п а—прп„Отеч. За- 
ппскахъ“ 1824 (ч. XVII) п К о т е л ь н и к о в а — 
при „Заволжскомъ Муравьѣ" 1833 (ч. II). Нако- 
нецъ, 8а свои познанія въ архитектурѣ, А—въ 
удостоенъ былъ отъ Акад. Худож,—зваиія по- 
четпаго вольнаго общника (30 септ. 1838).

Рис. 30.

---- і----і----і----і—
Видъ П а м я т ш ш л .

въ Казани (по проекту Н. Ѳ. Алферова, 1817 г.). 
Съ грав. Котельникова 1833 г.

См. „Харьк. Сборпикъи 1887—88, вып. I, с. 45 (въ 
„ Автобіогр.“ В . И. Ярославскаго), и II, с. 106 
(въ ст. Н. Ѳ. Сумцова „Культурный уголокъ 
Харьк. губ., Поповская Академія“, изд. также 
отдѣльпо).—„Указатель произведепій, хранящ. 
въ Музеѣ Иміі. Харьк. Упив.“ (состав. Г. С. 
Чириковымъ), X. 1877, ч. II, с. 146—147, №№ 
41—44 .—„Моск. Вѣдом.“ 1808, №23.—„Русс. 
Вѣстникъ" 1808, II, 113—120, и „Вѣстпикъ 
Европы“ 1808, Хіі, 246—250 (воззванія отъ



издат. къ русс. публикѣ о пожертвоц. въ пользу 
Ал—ва).—„Вѣстппкъ Еврогіы" 1‘808,ХХХѴЩ, 
206—212 (біограф. замѣткп Жуковскаю объ 
авторѣ „Ппсемъ русс. путешествеппцка“), п 
1811, ЬТ, 142 (о драмѣ Бахтина „Ревнпвая", 
сыграп. любнтеллмн въ Харьковѣ въ пользу 
Ал—ва).—Амвросія „Исторія росс. іерархіи“,
VI, 525.—„Отеч. Записки" 1824, XVII, 39— 
46, въ ст. „Плаваніе по Волгѣ въ Казапь н къ 
развалпнамъ Болгаръ“, П. Свиньипа-, „Славя- 
нинъ“ Воейкова, 1827, I, 47—48; „Заволж- 
сісій Муравей“ 1883, II, 723 н 726—728 (все 
—опис. и изображ. Казанск.памятп.).—„Сбор- 
нпкъ матер. для исторіи И. А. X ., изд. подъ 
ред. II. Н. Петроваи, СПб. 1865, II, 372, н 
въ Архнвѣ И. А. X. дѣла 14/1805, 154/1838. 
—Въ брошюрѣ И  Божерянова „АнДр. Ни- 
кифор. Воронихинъ, строитель Казанскаго со- 
бора въ С.-ДетербѵргЬ“, СПб. 1885 (нзъ „Русс. 
Стар.“,т.ХЬЛ”, с.650),объАл—вѣ упом. толысо 
какъ объ авторѣ назв. выше гравгоры и книгн, 
но нНчего не говорнтся какъ о номощііикѣ’ 
Вороннхина.

Алферьева, Софья Васильевпа, жпвоішснца. 
Ученнца проф. М е щ е р с к а г о , она, въкачествѣ 
художпнцы-лгобнтельницы, выставля ла въ Акад. 
Худож. въ 1886 н 1889 г .г—виды Выборга н 
его окрестностеи (ио два), а въ 1887 н 1888 г.г. 
—виды южнаго берега Крыма (какъ: „Мнс- 
хоръ“ и „Съ террасы Алн-Сарая“) и Подоль- 
ской губ. („Хуторъ‘9.

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1886 №№ 
187.188; 1887, № 122; 1888, №№ 12. 13: 1889 
М  6. 7.

Алферьевъ, Алексѣй, золотыхъ дѣлъ ыастеръ 
ирн Моск. Оруж. Палатѣ въ 1676—1686 г.г.

См. А. Викторова „Описаніе кннгъ и бумагъ 
стар. Дворц. ирпказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 519. 520, и И. Забѣлина „0 металлич. про- 
пзводствѣ въ Россіи до ХУП ст.“, СПб. 1853, 
стр. 111 (упом.).

Алферьевъ, Дынтрій, нкононнсецъ Калуж- 
скій. Онъ присылался въ маѣ 1660 г. къ вел. 
гоеударю въ Москву, для нконописнаго н стѣн- 
ыаго письма.

См. И. Забѣлина „Матер. для псторіи русс. 
пкопописи“, М. 1850, стр. 33, и Д. Ровинскаго 
„Исторію русс. школъ иконоппс.“, СПб. 1856, 
стр. 1'28 (подъ пмен. „А лф ерова").

Алфимовъ, Антоігь, нконописецъ Х УІІ в. въ 
Москвѣ За него поручились въ іюлѣ 1668 г., 
нодъ страхомъ пенп, пконоп.: Автам. Ивановъ, 
Прокоф. Мнхайловъ, Петръ Аѳанасьевъ, Клпмъ 
Макаровъ и Ив. Тимофѣевъ, что онъ будетъ 
находиться у жнвопнсныхъдѣлъвъОруж.Пала- 
тѣ въ кормов. живописцахъ, п вестп себя хоро- 
шо, готовый всегда къ пконному ппсьыу для го- 
судар. дѣла, н не уѣдетъ ивъ Москвы.

См. И. Забѣлина „Матер. для нсторін русс. нко- 
нопнси", М. 1850, стр. 103.—У Д. Ровинскаго,

въ „Исторіп русс. школъ иконопнс.", СПб. 1856, 
стр. 128,— онъ только упом.

Алфѣевъ, Яковъ Ивановпчъ,Енисейскій губ. 
архитекторъ 1850—53 г.г.

Рукоп. замѣтка П. Н. Петрова.
Альбагини (А 1Ьа§1ііп і), Карло, скульпторъ 

начала Х У ІІІст. Родомъ итальянецъ, онънспол- 
нилъ изъ ыраыора въ послѣдніе годы жизни 
ІІетра В.: бюстъ иыиератора, иринадлежавшій 
ген.-адынр. Оед. Ал. Головину и иодаренный 
одппмъ изъ его наслѣдниковъ Главн. Щтабу, 
п группу на ыиръ со Щвеціей 1722 (а не 1724 г.), 
сдѣланиую по заказу саыого иыператора и по- 
ставленную въ Лѣтнемъ саду, противъ Цариц. 
луга.

31. Группа на миръ со Швеціей 
(раб. Алъбашни, 1722 г.).



См. „Отеч.Записки“ 1822, XII, 142.143—„Энцн- 
клопед. Словарь, составл. русс. учен. и лите- 
рат.“, СПб. 1861, III, 418 (зам. Д. Ровин- 
скаго, съ ошибоч. датой), и „А11§ет. Кипзііег- 
Ьех., Ь ега п з^ . ѵоп О-г Лиі. Меуе;гк, Ьеір- 
гі§ 1872,1, 170 (Агі. ѵоп ЕЛ. І)оЪЪсгі — 
тоже).

Альбани, Кончезіо, скульпторъ. Родомъ 
нтальянедъ, онъ долго жилъ въ Петербургѣ, 
откуда уѣзжалъ на нѣкоторое время лѣтомъ 
1787 г. и гдѣ ум. въ 1818, послѣ иродоіжит. и 
тяжкой болѣзни. Онъ дѣлалъ между прочимъ: 
вт. 1784 г.—10 аіебастр. статуй и медаіьоновъ 
надъ цими во вновь строившіГгся при Эрмитажѣ 
театръ, ио указанію архит. А. Б е р н а с к о н и ; 
въ 1787 г.—гипсовые же бареіьефы д ія  зала 
Рафаэл. ложъ; въ 1797 г,—9 бюстовъ классич. 
лично&тей, которые были свидѣтеіьствованы 
архит. Б р е н н о й  поВысочайпіему повелѣнію, а 
въ мартѣ 1804 г., по письму сенат. Дм. Прок. Тро- 
щинскаго къ главноначаіьствующему Гофъ- 
Интендантекой Конторы, оберъ-гофмейст. Ард. 
Алекс. Тарсукову, опредѣленъ Высочайшимъ 
указомъ на сіужбу съ жаюваньемъ до 1800 р. 
въ годъ—для исаравіенія мрам. статуй и бюс- 
'товъ въ Таврич. и Лѣтнемъ дворцахъ и д ія  
' обученія скуіьптурѣ 4-хъ казенныхъучениковъ; 
наконедъ, въ нояб. 1815 онъ уволенъ по проше- 
нію, но лишь въ мартѣ 1819 замѣщевъ проф. 
Д ем у тъ -М ал и н о в с к и м ъ .

• См. „СПб. Вѣдом.“ 1787, 67—69-, с. 908. 
922. 935, а главное въ Общ. Архивѣ Мин. Имп. 
Двора, дѣіа Гофъ-Интенд. Конт.: 1784—87, оп. 
82/516, Ш  76.85; 1804, оп. 83/517, № 527; 1815, 
оп. 105/539, №34, иКабин.: 1818, Оп. 213/396, 

25; 400Б/512, № 2276, и въ Моск. Отдѣл.: 
1797, оп. 48 367, № 86. :

Альберти, Владяміръ Аркадьевичъ, архитек- 
торъ. Род. въ 1865 г. Получивъ первоначаіьное 
образованіе въ Новочеркасс.реальномъ учиіищѣ 
по основному отдѣленію, онъ учился въ Инстит. 

. Гражд. Инжеп. (1884—89), гдѣ окончилъ курсъ 
по 1-му разряду, а, по отбытіи воішской повин- 
ности, зачисленъ бы іъ младшимъ инженеромъ 
Строит. отдѣленія Обіастн. правіенія Земли 
Войска Донскаго. Кромѣ принятія участія, въ 
качествѣ помощника военнаго инженера,—въ 
постройкѣ 14-ти закатныхъ артиліер. сараевъ 
въ гор. Новочеркасскѣ, имъпостроены ещ еко- 
ю к о іь н и :  въ Ново-Провоіьскомъхуторѣ Чер- 
касс. округа, съ расширеніемъ трапезной при 
церкви, п въ Гундуровской станицѣ (1890); 
ц е р к в и : при Провольскомъ войсковомъ кон- 
скомъ заводѣ (ремонтирована) и въ Ново-Чер- 
касс. тюремномъ зймкѣ, а также дом а: особ-

някъ д ія  есаула Павлова п три для началь- 
ной школы въ Оіьгинской станидѣ Черкасс. 
Округа.

См. Г. ѣ. Еарановскаю „ІОбшг. Сбориикъ Ин- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 5—6.

Альбрехтъ (О іб е р т ъ ) , серебренникъ XV в. 
изъ Любека въ Москвѣ. Онъ иріѣхалъ въ Рос- 
сію въ 1490, вмѣстѣ съ друг. мастерами, б. ч. 
итаіьянцамп, при русс. посольствѣ.

См. Карамзина (по нзд. Эйнерлинга), УІ, пр. 
104, и „А11§ет. Кипзііег-Ьех., Ьегаив#е&. 
ѵоп Ог. ^и]. Меуегк, Ьеірг:. 1872, I, 185 (Агі. 
ѵоп Ей. ГоЪЪегі).

Альбрехтъ, Иванъ, Псковской губ. архптек- 
торъ съ 1784 г. Будучи въ чинѣ губ. секрет., 
Иванъ Альбрехъ просилъ въ сентябрѣ 1799 г. 
объ опредѣленіи его на службу прігТеатр. ди- 
рекціи, гдѣ братъ его Петръ сіужилъ казпа- 
чеемъ, вслѣдствіе чего и былъ назначенъ 16 ок- 
тября главнымъ директоромъ А. Л. Нарышкп- 
нымъна доіжность „машинистскаго помощни- 
ка“ (вмѣсто уволеннаго Фр. Б о а р е л ш ) , съж а- 
лованьемъ по 700 р. въ годъ при казенной квар- 
тирѣ съ дровами, а  21 авг. 1800 г.—былъ от- 
ряженъ, въ качествѣ архитектора, діяосмотра 
ветхостей арендованнаго доиа купца Поршпя- 
кова.

См. рукоп. матер. П. Н. Петрова и „Архивъ 
дирекціи Имп. театровъ“, СПб. 1892, I, н, 
558. 632 (подлии. нрошеніе А. и приказъ 
директора), и ш , 133 (краткія свѣд.); въ * 
остальныхъ же мѣстахъ этого изд. онъ лишь 
упом.

Альбрехтъ, П авеіъ  Ивановичъ, миніатюр- 
ный живописецъ. Род. 9 мая 1791 въ Псковѣ, 
ум. 18... г. Сынъ губ. секрет. и ученикъ Акад. 
Худож. (съ 14 авг. 1800 по 19 марта 1810), на 
правахъ своекоштнаго пенсіонера, онъ быхь 
увоіенъ оттуда, д ія  опредѣленія къ мѣсту, съ 
аттестатомъ на званіе художника 14 к і. и, по- 
ступивъ въ военную сіужбу, дослуж ося до чи- 
на подпоіковника въ Кирасирскомъ принда 
А іьберта Пруескаго поіку, стоявшемъ въ Хер- 
сонской губ. (въ авг. 1829 г.).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. Л. Петрова“, СПб. 1864,
I, 461, и въ Архивѣ И. А. X. дѣло 99/1829.

Альвардтъ, Францъ-Іохимъ Л ю д в и гъ , жи- 
вописецъ. Род. въ 1827 г. Мекіенбурго-ПГверин- 
скій подданный, сынъ кудца, онъ получилъ за 
представі. имъ въ Акад. Худож. портретъ-- 
званіе некл. художника 2 іюля 1855, а  17 нояб. 
1857 г., имѣя 30 іѣ тъ  отъ роду, ж ениіся въ Пе-



тербургѣ на 17-ти-лѣтней дочерн купиа Луизѣ 
Лавл. Дюффо изъ Мюнхена.

См. „Сборникь матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1866, 
ПХ, 240, и рукоп. замѣтку его же.

Алькинъ-Спартанскій, П., живописецъ на- 
чала XIX ст. Онъ' писалъ для Росс. Академіи— 
наход. нынѣ въ ймп. Акад. Наукъ, поясные пор- 
треты ея членовъ: А. А. Нартова (1808), Ад. 
Вас. Олсуфьева (1810), архіеписк. Ярославскаго 
Павла (Дономарева), Станислава Сестренце- 
вита-Богуша, И в. Ив. Шувалова (1810), и не 
члена—кн. А. Д. Кантемира.

См. Д. Ровинскаго -Подробный Словарь русс. 
гравир. портретовъ“, СЛб. 1889, приложенія, 
стр, 258—259.

Альтдорфъ, Леонардъ - Оттомаръ, живопи- 
сецъ. РоДі 21 октября 1811, близь г. Вейсенштей- 
на. Будучи сыномъ кистера, онъ учился въ ре- 
вельской церк.-дворянскойшколѣ, а потомъзани- 
мался живописными портретными работами для 
книгопродавца Клуге въ Дерптѣ. Два раза пред- 
ставлялъ онъ свои произведенія въ Акад. Ху- 
дож. на вваніе учителя рисованія и художника: 
30 дек. 1838—рисунокъ съ бюста филос. Гегеля, 
нортретъ дернт. гражд. Меттига и проч:., и 6 
сент. 1846—аквар. портретъ Образцова, но Со- 
вѣтъ Академическій все не привнавадъ возмож- 
нымъ удовлетворить его просьбу. Только послѣ 
выставки имъ въ Академіи двухъ аквар. пор- 
третовъ: Шварца въ 1852 и г-жи Веберъ въ 
1853, и картины „Ополченцы“ въ 1855, когда 
онъ, служа въ Дравит. Сенатѣ, быіъ въ тож е 
время ученикомъ Рисов. Школы для вольно- 
приходящихъ и Акад. Худож., Совѣтъ удоато- 
илъ его вванія некл. художника ва послѣднюю 
работу (30-го сентября 1855) и онъ сдѣлался 
помощникомъ нреподавателя въ Рисов. Школѣ. 

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла 70/1839, л. 1—3, 
и 1/1846, л. 125—127.—„Указат. выставокъ 
въ И. А. Х.“: 1852, № 295; 1853, № 71; 1855, 
№ 93.—„Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Е . Петроваи, СДб. 1866, 
ІН, 249,—Н. Собко „Историч. очеркъ Рисов. 
Школы 1839—89“, стр. 28,

Альтианъ, Карлъ Ѳвдоровичъ, архитекторъ. 
Сынъ берейтора, онъ, въ качествѣ ученика 2-й 
СПб. гимназіи, посѣщалъ (въ 1850—51 гг.) Ри- 
сов. Школу для вольноприходящихъ, а въ янв. 
1857 г. былъ принятъ въ Акад. Худож. по сви- 
дѣтельству Дридв. Конюпг. Конторы. До полу- 
ченіи 2-й серебр. медали за проектъ „Рисов. 
школы на 400 челов.“—21 дек. 1863, онъ на- 
ходился лѣтомъ 1865 г. на практич. ванятіяхъ 
цри постройкѣ станціи Дивенской на СДб.-Вар-

шавской ж. д.; по окончаніи же курса въ Акад.
7 дек. 1866 г., съ званіемъ кл. художника 3-й 
степ., былъ помощникомъ архит. К р а к а у  при 
постройкѣ дома бар. Штиглица, а потомъ слу- 
жилъ архитекторомъ при IV  Отдѣленіи Собств. 
Е. И. В. Канцеляріи.—Въ „Зодчемъ" 1875 (с. 14) 
онъ помѣстилъ описаніе иассажир. станціи въ 
Рыбинскѣ.

См. Н. П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисов. 
Школы 1839—89“, алфав; въАрхивѣИ. А. X. 
дѣло 15/А, и „Сборникъ матер. для исторіи 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н  Петроваи, 
СПб. 1866, III, 440.

Дльхимовичъ (А Іс Ь іт о ѵ іс г ) , Казиміръ, жи- 
вописецъ. Род. въ 1840 г. въ Домбровѣ, Грод- 
ненскойгуб. Ученикъ проф. Г е р с о н а  въ Вар- 

онъ получилъ преміи по историч. живо- 
писи ва  годичныхъ конкурсахъ въ Обществахъ 
Поощр. Художествъ: Варшавскомъ въ 1884 и Пе- 
тербургскомъ въ 1885—въ послѣднемъ отъ имени
В. П. Гаевскаго—за свою картину „Михаилъ 
Глинскій въ темницѣ“, бывшую потомъ на ака- 
демич. выставкѣ того же года; а затѣмъ, вто- 
рично, въ 1888—за картину „Возвращеніе ли- 
товцевъ съ убитымъ княземъ Гедеминомъ". 
Снимки съ его картинъ помѣщ. въ польск. пздан.: 
„Ту§о<Іпік ііпзѣготапу^ и „Кіозу“ 1883—91 гг. 

См. „Каіаіод ріегчѵзгез лѵіеікіед чѵузіатѵу згіикі 
Роізкіе^ ѵ  КгаЬоше, \ѵе ТѴггезпіп 1887 гоки“, 
зіг. 5, № 5.—„Отчеты И. 0 . П. Х.“ за 1884, 
стр. 14, и за 1887, стр. 22, а также „Указат. 
выставки въ й . А. Х.“ 1886 г., № 196.

Альштремъ (АЫ вѣгош ), Карлъ-Густавъ, ар- 
хитекторъ. Род. 21 октября 1816. Сынъ гравера 
Эрика-Густава А., родомъ шведъ, онъ, выйдя 
изъ Акад. Худож. въ 1838 и получивъ званіе 
своб. художника въ 1841, путешествовалъ 3 года 
по Италіи и др. странамъ, а  потомъ, будучи 
избранъ Акад. Худож. въ назначенные 14 іюля 
1846, возведенъ былъ въ званіе академика 14 
янв. 1847 по исполненіи зад . ему программы 
„Дроектъ публичныхъ бань со всѣми удобства- 
ми и роскошью". Затѣмъ онъ строилъ въ Де- 
тербургѣ огромные дома Тура-сына въ Симіо- 
новскомъ пер. противъ церкви (1845—46), Ве- 
бера въ Б. Конюшенной (1852—53) и еще одинъ 
во 2-мъ Спасскомъ пер. у собора Спаса-Дрео- 
браженія (1856—57).

См. „Регзопаі-Вок Гбг агеп 1851—60“ Шведской 
церкви и въ Архивѣ И. А. X. дѣла 110/1838 
и 2/1846, л. 55—57.—„Сборникъ матер. для 
исторіи И. А. X., изд. подъ ред. Д. Н. Пет- 
роваи, СПб. 1866, III, 65. — Рукоп. замѣтки 
М. М. Попова.

Амадеи или Мадео, Антоніо (А ш ай еі, Ап- 
іо§шо), живописецъ. Родомъ итальянецъ, онъ



былъ опредѣіенъ на службу при СПб. Театр. 
дирекціи 1 іюня 1787 съ жаюваньемъ по 300 р. 
въ годъ и квартирнБШи по 4 р. въ жѣсяцъ, а 
27 окт. 1800 окладъ его былъ увеличенъ до 800 
р., при готовомъ помѣщеніи въ Эрмит. корпусѣ. 

См. „Архивъ дирекціи Имп. театровъц, СПб. 
1892, I, ш , 134 ( 5), а также: і, 51 (499), Ю2 
(і05в), 119 (іззо), 240 (8215),и I I ,  391.426.510.534. 

Амбаровъ (А н б ар о в ъ ), Яковъ, медальеръ и 
скульпторъ. Состоя мастеровымъ Пмн. Екате- 
ринбургской Гранильной фабрикіг, гдѣ отецъ его 
служилъ мастеромъ, онъ былъприсланъ въ Акад. 
Худож., по распоряженію Мин. ймп. Двора, на 
одинъ годъ пенсіонеромъ Кабинета Его Вели- 
чества, для усовершенствованія въ искусствахъ: 
рисовальномъ, скульптурномъ и проч., и зачи- 
сленъ, по приказанію Президента, въ акаде- 
мисты 2-й степ. (1 сент. 1836 г.). Вслѣдъ затѣмъ 
онъ былъ назначенъ въ медальерный классъ къ 
художнику П. И. У тк и н у  (31 окт.) и, получивъ 
двѣ серебр. медали за вырѣзанные на камнѣ и 
бывшіе па выставкѣ 1839 г. (вмѣстѣ съ такимъ 
же портретомъ Имп. Николая I  ивылѣпленны- 
мииэъ воску фигурами—„Милона Кротонскаго 
со львомъ“ и „Орфея, играющаго на лирѣ“): 
бюстъ Аполлона — 2-ю (24 сент. 1837) и пор- 
третъ И. А. Ерылова—1-ю (30 сент. 1838), воз- 
веденъ въ вваніе художника 14 кл. (19 сент.
1839) и отправленъ на службу на Екатеринб. 
фабрику. Оттуда, въ 1844 г., А. былъ коман- 
дированъ, по распоряж. кн. П. М. Волконскаго, 
на Кавказъ для наблюденія за работами по 
устройству 2-хъ памятниковъ: 1) на томъ мѣстѣ, 
гдѣ имп. Николай I  подвергся опасности въ 
1837 и 2) ген. отъ инфант., кн. Циціанову, а въ
1848 онъ поднесъ Его Величеству яшмов. вазу 
съ гранит. пьедесталомъ, поставленную, по Вы- 
чайшему повелѣнію, въ галлереѣ драгоц. ве- 
щей въ Эрмитажѣ. Служа впослѣдствіи въ За- 
кавказскомъ краѣ, А. исполнялъ лѣпныя ра- 
боты для Тифлисс. театра и, приготовляя на 
тамошней фабрикѣ картонно-каменную массу 
для иконостасовъ, ходатайствовалъ, черезъ ди- 
ректора канцеляріи Намѣстника Кавказскаго,
о возведеніи его въ званіе академика за испол- 
ненное изъ воску „Распятіе“, но Совѣтъ Ака- 
демическій нашелъ эту работу (19 авг. 1852) не 
достаточно удовлетворительной.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣда: Презид. 38/1836, 
и Правд. 75/1837, 78/1839; въ Общемъ Ар- 
хивѣ Мин. Имл. Двора, дѣла Канцел. Мин.:
1849, оп. 7/939, № 24, и Кабин.: 1849, оп. 
85/262, № 30.—„Сборникъматер. для исторіи 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н. Петрова", СПб. 
1865, II, 353.368. 374.385; III, 1 7 8 „Указат. 
выставки въ И. А. Х.в 1839, стр. 3, столб. 1.

Амбергъ, живописецъвъРевелѣ въ 1830-хъгг. 
Рукоп. замѣтка К  Н. Петрова.
Амвросимовъ, Михаилъ, преподаватель сель- 

ской архитектуры въ Практ. школѣ земледѣлія 
при Мин. Удѣловъ (1803). Онъ состав. „Собраніе 
лучшихъ и удобныхъ разнаго рода иностр. илу- 
говъ и друг. земледѣльческихъ орудій“. Имъ же, 
вѣроятно, псполненъ былъ проектъ памятника 
на ІПведской могилѣ въ Полтавѣ.

См. „Каталогъ библіотеки ймп. Вольн. Эконом. 
Общ.“, СПб. 1846, с. 60—61.—„Отеч. Записки“ 
1830, II, 24 (въ ст.: „Полтава, изъ живопис- 
наго путеш. по Россіи издателя 0 . З.й, т.-е. 
Свиньипа).

Амилахвари, княгиня М арія Александровна,'? 
живописица и скульпторша. Учепица проф.
Н. Е. С в е р ч к о в а , она, за представленныяна 
академич. выставку 1872 г., для полученія зва- 
нія свободваго художника, работы („Видъ изъ 
окрестностей Царскаго Села“, „Путешествен- 
никивъ дорогѣ на Кавказѣ“, „Лисица, затрав- 
ленная собаками“, „Повозка, застигиутая мя- 
телью“, „Этюдъ головы лошади“ п двѣ, вылѣпл. 
изъ воску на аспидной доскѣ, головы лошадей), 
свидѣтельствовавшія объ ея хорошпхъ позна- 
ніяхъ въ живописи, получила отъ Акад. Худож. 
малую серебр. поощрит. медаль (12 мая), а  въ 
1874. г., послѣ выставки въ Академіи въ 1873 г. 
двухъ этюдовъ лошадиныхъ головъ изъ гипса 
(съ оригин., принадлеж. Е . И. В. Наслѣдницѣ 
Цесаревнѣ) и двухъ картинъ: „Ожиданіе" и 
„Сборъ на охоту“, представила для удостоепія 
наградою, по усмотрѣнію Совѣта, исдолненную 
въ 1873 г. и бывшую на выставкѣ слѣд. года 
картину „Возвращеніе съ охоты“.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 76/1872. — „От- 
четъ И. А. Х.“ 1871—72 г., стр. 16.—„Ука- 
зат. выставокъ въ И. А .Х .“: 1872, 15.
39. 125—128; 1873, № 36. 83. 95; 1874, №50.

Аммерсъ или Анберсъ, Тимоѳей фонъ-, ар- 
хитекторъ („палатныймастеръ" иииспекторъра- 
ботъ) въ СПб. въ 1730-хъ гг., ум. до 1755, т. к. въ 
докум. того года упом. уже его вдова Наталья 
Андреевна.

См. „Сенатскій Архивъ“, СПб. 1890, III, 161, и 
Д . Барапова „Архивъ Правит. Сената“, СПб. 
1878, III, № 10.502.

Аммон(т)ъ, Владиміръ Ѳедоровичъ, жіівопи- 
сецъ. Род. 28 декабря 1826, ум. 11 апрѣля 1879 
въ Москвѣ (погреб. на Моск. нѣм. кладбищѣ). 
Ученикъ Моск. Строгановскаго Училшца тех- 
нич. рисованія и Училища живописи, ваянія и 
зодчества, онъ, по исполненіи бывшей на ака- 
демич. выставкѣ 1850 программы: „Видъ Ака- 
деміи Наукъ и Дворц. набережной въ Петер-



кахъ послѣдняго, да пногда на періодііч. вы- 
ставкахъ „Моск. Общества любителей худо- 
жествъ". Вотъ этп картины: 5. „Осеііь“ (1871), 
6. „Вечеръ" (1872), 7. „Солнечный лучъ“, 8. „Бе- 
регъ Урала близь Оренбурга" (1874', 9 гПен- 
зажъ изъ Оренбургскои губ.“, 10. „Орепбург- 
ская стеиь", 11. „Закатъ солнца“ (1875), 12. 
„Ж жатое иоле“, 13. „Берегъ Оки въ РлзанскоГі 
губ.“ (1876), 14. „Окрестности Оренбурга" (1879),
15. „Первыи снѣгъ“, 16. „Дождлпвая осень“ 
(1882), 17. „Затишье", 18. „Ненастье“, 19. „Пе- 
редъ грозон“ (1883), 20. „Вечеръ послѣ дождл“,
21. „Занрудокъ“ (1885), разные этюды 1885— 
86 гг. Сверхъ того, сниыки съ орпгин. ріісуи- 
ковъ А. поыѣщались въ нѣкоторыхъ Моск. пзда- 
піяхъ, какъ: „Альбоыъ впдовъисценънзърусс. 
жизни. Автографы ыоск. художннковъ“, 1867, 
печ. у К. Эргота (два внда крестьянск. двора 
съ нат.), дСборнпкъ въ иоыощь бѣдныыъ дѣ- 
тяыъ въ Москвѣ", 1867 („Болото“ и „Х ата“),

цинкотпп. пзд. Кзерскаго съ ценз. дозвол. 30 
ыая 1873 („Село Иванушки“), и т. п.

Сы. рукон. замѣтки его ндовы и въ Архивѣ 
И. А. X. дѣло 17/А.—„Отчетъ II. А. X “ 1869 
—70 г., стр. 18.— „Укават. выставокъ въ II. 
А. Х.“: 1869, №210; 1870, №№ 88. 89; 1873, 
№ 193.—„Іѵаталоги иередвижиыхъ выставокъ0:
I (1871), № 9; II (1872), № 4; III (1874), №№ 
25. 41; IV (1875), №№ 63. 82. 63; V ( 876), 
№№ 6. 14; УІІ (1879 -, № 32; X (1882), №№
11. 27; XI (1863), №№ 67.71. 97; ХШ (1885), 
№№ 199-202. 2 .2 -2 1 3 ; ХУ (1887), №№ 96. 
97. 107— 110. 114. 115, и „періодическихъ11 
въ Москвѣ: ІІІ-й (1882), № 86; УІ (1887), №№ 
141. 143. 152. 153.—Отзывы объ его рабо- 
тахъ—въ отчетахъ о выставкахъ въ поврем. 
издан.: „Русс. Вѣдом.“ 1872, № 99, и 1877, 
№ 83; „Соврем. Извѣст.“ 1874, № 104; „Харьк. 
губ. вѣдом.“ 1874, № 261, н 1879, №281; „ІІо- 
воросс. Телегр." 1876, № 493, и 1886, №3268; 
„Сарат. Дневн.“ 1879, № 272; „Нов. Вреы.1*
1882, № 2280; „Одесск. Вѣст.“ 1882, № 257, 
и 1886, № 19; „Петерб. Газ.“ 1883, № 62; 
„Петерб. Лист.“ 1883, № 52; „Минутѣ“ 1885, 
№ 44.

33— 34. Изображ. „Премудрости Божіей“ 
(рѣз. свящ. Анангей въ XV в.).

Съ рис. изъ „Мёіапееб й'агоЬёо1С2Іе“ 1847.

Ананія, рѣщнкъ но дереву. Будучнзападно- 
русс. священникоыъ, онъ поднесъ ыежду 1456 
и 1505 гг. Пннскоыу князю Оеод. Ив. Яросла- 
внчу рѣзную нкону „Софіи, Преыудрости Бо- 
жіёй“, или, иравильнѣе,—„Преыудрость созда

себѣ доыъ“ (въ видѣ толкованія IX  гл. Прнт- 
чей Солоыоновыхъ п св. отцевъ, отъ св. Ки- 
пріана Кароагенскаго до св. Аѳанасія Си- 
нанскаго,—о Тапнствѣ Воплощенія и св. При- 
чащенія), которая наход. у гр. Бланжи и вос-



бургѣ“, получплъ отъ Акад. Худож. званіе ху- 
дожника (25 сент.). Затѣмъ, пмъ выставлены 
были въ Москвѣ: яВидъ Москвы" (1851), „Хи- 
жина въ лѣсу“, вмѣстѣ съ двумя друг. пейза- 
жами (1853), аквар. „Ма лъчикъ кидаетъ щепку 
въ водук (1854, было пріобр. в. к. Маріей Нп- 
колаевной), „Видъ въ Воронежской губ.“ и проч. 
(1856), „ВидыМосквы“ (1857); за выставленпые 
же имъ въ Акад. въ1857—„видъ Москвы“(наход. 
у А. Н. Голяшкина въ Москвѣ) и въ 1859 г — 
„видъ въ окрест. Москвы“, емуданы званія: на- 
значеннаго (14 марта 1857) и академика (16 
апр. 1859), а между этими двумя впдами онъ 
выставилъ въ 1858 г. еще—-„видъ въ Кунцовѣ 
близь Москвы“. Послѣдніе годы своей жизни 
А. принималъ участіе въ передвижныхъ вы- 
ставкахъ „Товарищества передвижныхъ худо- 
жеств. выставокъ", сперва въ качествѣ эксио- 
нента (1871—72), потомъ—члена Товарищества 
(1874—75), причемъ имъ были выставлены тамъ: 
въ 1871 г. — „Аллея“ (собств. К. Т. Солдатен- 
кова), и„В язъ“, въ 1872 — „Рѣчка“. въ .1874 — 
„Прудък, въ 1875—„Ива“.

См. рукоп. замѣтку его брата Жв. Ѳед. А,— 
„Сборнжкъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
гюдъ ред. П. Н. Детрова“, СПб. 1866, III, 146. 
281. 328.—„Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 
1850, № 160; 1857, № 216; 1858, № 191; 1859, 
№ 226.—„Катал. нередвижныхъ выставокъ“:
1871, № 40. 41; 1872, № 3; 1874, № 2; 1875, 
№ 56.—Отзывы объ его картинахъ—въ періо- 
дич. издаи.: „Москвитяи.“ 1851, ч. V, Моск. 
извѣстія, с. 226; 1853, т. I, № 3, соврем. извѣ- 
стія, с. 86—87, и 1854, т. III, № 12, с. 267 
—8; „Моск. Вѣдом." 1856, № 26, литерат. отд., 
с. 203; „Русс. Вѣстпикъ“ 1856, мартъ, кн. I, 
соврем. лѣтоп., с. 75—76. 82, и 1857, мартъ, 
кн. 2, срврем. лѣтоп., с. 152-3; „Отеч. За- 
писки“ 1857, № 4, соврем. хрон., с. 85. 

Амосовъ, Илья йвановичъ, живоппсецъ. Род. 
6 іюля 1848, въ Гатчинѣ. Сынъ госуд. крестья- 
ніша Псковской губ., Островскаго у., онъ за- 
писался въ чжсло вольнослушающихъ въ Акад. 
Худож. въ 1866 г. и съ конца 1867 получилъ 
дозволеніе на ванятія въ мастерской проф. неи- 
зажной живоп. бар. М. К. К л о д та , а въ августѣ 
1868, по выдержаніи экзамена, попалъ въ уче- 
ники. Заслуживъ 2-ю серебр. медаль за живоп. 
этюдъ въ 1871, онъ перешелъ въ томъ же году 
на медальерное ігскусство, сдѣлался стинен- 
діатомъ СОб. Монетнаго Двора и въ 1874 г. 
имѣлъ уже 2-ю серебр. медаль по избранноп 
имъ вновь отрасли искусства, поэтому въ ыаѣ 
1877 ему выдано было свидѣтельство о полу- 
ченіи пмъ права на званіе художника, по вы- 
держаніи научнаго экзамепа. На академ. вы- 
ставкахъ появлялись слѣд. картины его рабо-

ты: въ 1868—„Похороны“ и въ 1869 — „У две- 
рей редакціи съ первымъ литературнымъ тру- 
домъ“. Кромѣ того, онъ дѣлалъ рисунки для 
иллюстрир. пзданій, какъ, напр.: для „Пчелы“ 
1876 (№ 7, с. 9: „Газетчикъ“, грав. I. С траш - 
ковским ъ), 1878 (№ 18, с. 280: „У мироваго“), 
и прбч.
См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 30/А.—„Отчеты 

И. А. Х.'и: 1871—72, с. 14, и 1874-75, с. 12. 
—„Указат. выставокъ въ И. А.Х.“: 1868,№487, 
и 1869, № 347.

Амосовъ, Михаилъ, архитекторъ. Сынъ куп- 
ца, онъ выпущенъ былъ изъ Акад. Худож. съ 
званіемъ свободнаго (некл.) художника 25 сент. 
(17окт.) 1850 г., а Юавг. 1854 признанъ былъ 
назначепнымъ въ академики 8а „Проектъцер- 
квп на 900 человѣкъ“ съ задачей программы 
на званіе академика; 10-го же іюля 1869 онъ 
поступилъ архитекторскимъ помощникомъ въ 
Гатчинское Дворц. Правленіе и въ 1874 г. про- 
пзведенъ былъ въ чинъ колл. регистр.

См. въ Архивѣ И. А. X., дѣло 32/А,— „Сбор- 
никъ матер. длгя исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. Л. Н. Петрова“, СПб. 1866, III, 144. 221.

Амосовъ, Ортюшка (Артемій), серебренннкъ. 
Родомъ Новгородецъ, онъ чеканилъ въ 1653 г. 
оклады для Успенскаго собора въ Москвѣ.

См. Ж. Забѣлша „0 металлич. произіводствѣ въ 
Россіи до XVII ст.“, СПб. 1853, стр. 111.

Амосовъ, Сергѣй Николаевичъ (по нѣкотор. 
источникамъ — Сергѣевичъ), жйвописецъ. Род. 
24 мая 1837 и ум. 3 ноября 1886 въ Москвѣ. 
Сынъ надв. совѣтника (уволенныГі пзъ Моск. 
мѣщанъ Набережной слободы), онъ лолучплъ 
первонач. образов. въ Моск. Андріановскомъ 
училищѣ, дальнѣйшее—въ Строгановскомъ „тех- 
нич. рисованія,“ и окончательное—въ Училищѣ 
живописй, ваянія и зодчества, а затѣмъ удо- 
стоенъ былъ отъ А кад.Х удож —званій: худож- 
ника 19 ноября (9 декабря) 1864г по получен- 
ной имъ 2-й серебр. медалп, и класснаго 3-й 
ст.-ЗО окт. 1869г., 2-й—2-го нояб. 1870 и 1-й— 
въ 1872' г., за бывшія на академич. выставкахъ 
картины: въ 1869 г.—1. „Въѣздъ въ дер. Ку- 
тузово послѣ дождя“ (воспроизвед. въ „Худож. 
Автографѣ“ того года, на л. 17), въ 1870 г —
2. „Опушку лѣса въ окрест.Москвы" и 3. „Столбо- 
вую дорогу въ окрест. Зарайска, Рязанской г.“, 
въ 1873 г.—4. „Полтавское поле“. Принявъ участіе 
въ образованіи „Товаршцеетва передвижныхъ 
художеств. выставокъ“ (подъ -уставомъ кото- 
раго онъ подписался въ 1871 г. въ качествѣ 
члена-учредителя), А. появлялся со своими про- 
изведеніями преимущественно лишь на выстав-



лроизведена, по способу Колй и въ очеркѣ, при 
статьѣ іезуита Кайэ—въ яМё]ап§ез (І’агсЬёо1о- 
§іе, сІЪізіоіге еі <іе 1іііёгаіиге“, Гагіз 1847— 
49, 4°, Ь. I, рі. XX У, ай р. 127.

См. „Древности. Археолог. Вѣстникъ", М. 1868, 
I, 198. 199. 200. 202, въ ст. ір. А. Уварова: 
Рѣзная (на финик, или смоковой доскѣ) икона 
„Премудрость созда себѣ домъ“, принадлеж. 
Пинскому князю Ѳеод. Ив. Яросіавичу, 1499 
—1522.—0  разныхъ редакціяхъ и объясне- 
ніяхъ такихъ изображеній, см. главн. образ. 
статью Г. Фшимонова: „Очерки русс. хри- 
стіанск. иконографіи“—въ „Вѣстникѣ Общ. 
древнерусс. искусства“, М. 1874, с. 1—20, съ
3 литогр. снимками.

Ананія, преп., ігконопясецъ Новгородскій, 
сконч. 17 іюля 1581 (по „К нигѣ освятыхъ“ въ 
рукоп. Савваитова, і .  7). Будучп пресвитеромъ 
въ обители св. Антонія Рпмлянина, Новгород- 
скаго чудотворца, ояъ, подревнему „Сказанію
о иконописцахъ“, писалъ дивныя' иконы мно- 
гихъ святыхъ чудотвордевъ, а потомъ былъ вы- 
званъ въ Москву писать образа послѣ пожара 
1547 г. По однимъ данныыъ опъ погребенъ въ 
Антоніевомъ мон., по другимъ—неизвѣстно гдѣ.

См. Жв. Сахарова „Изслѣдов. о русс. иконо- 
пис.“, СПб. 1849, кн. II, прилож., стр. 14, и 
М. Снеіирсва„0 значеніи отечеств.иконописи“ 
въ „Зап. Имп. Археол.-Нумизмат. Общ.“, СПб. 
1848, III, 203; тоже въ „А11§ет. Кйпзііег- 
Ьех., Ьегаи8§е&. ѵоп Бг. Іиі. М еуегк, Ьеірг. 
1872, I, 670 (АгЬ. ѵоп Ей. ЮоЬЬеті).—Ар- 
хим. Сергія „Полный лѣсяцесловъ ВостОка“, 
М. 1876, II, і, 162, и Л. Барсукова „Источ- 
ники русс. агіографіи“, СПб. 1882, столб. 35, 
а также: архим. Леонида „Св. Русь“, СДб.
1891, стр. 46, Л» 199 (гдѣ время кончины свя- 
таго отнесено къ 1561 г.); архим. Макарія 
„Археолог. описаніе церк. древностей въ Нов- 
городѣ“, М. 1860, I, 467; II, 21, и кн. Эри- 
ешова „Словарь историч. о святыхъ“, СПб. 
1836, стр. 22, и 1862, стр. 17,—на основ. 
Амвросія „Истор. росс. іерархіи“, ІІТ, 128 
(гдѣ она отнес. къ 1521 г.).—Наконецъ Четь- 
Минеи 3 августа, отд. I, с. 20—24.—У Д. Ро- 
винскаіо въ „Исторіи русс. шкодъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, стр. 128,—онъ только упом.

Ананьевъ, Пванъ Ѳедоровичъ, живописецъ. 
Состоя ученикомъ Академіи Художі, онъ выста- 
вилъ на академ. выставкахъ: въ 1860—собств. 
портретъ и въ 1861—„Голову монаха“, за ко- 
торую и получилъ званіе своб. художника.

См. „Указат. выставокъ въ И, А. Х.“: 1860,
III, № 10, и 1861, II, № 6.

Ананьинъ, Василій, иконописецъ Ярослав- 
скій XVII в. Онъ ирисылался въ 1660 въ Москву 
для письма въ Арханг. соборѣ, а въ 1670—71 гг. 
работалъ, вмѣстѣ съКонст. А н а н ь и н ы м ъ  (см. 
ниже), въ с. Коломенскомъ и въ Ростовѣ.

См. И. Забѣлина „Матеріады для исторіи русс.

иконописи“, М. 1850, стр. 27. 30. 31.32.118. 
120. 128,—У Д. Ровинскаю въ „Исторіи русс. 
шкодъ иконопис.“, СПб. 1856, стр. 128—129, 
вслѣдствіе невѣрной разстановки запятыхъ 
и ошибки въ годахъ (1661, вмѣсто 1671), ра,- 
боты въ Ростовѣ и въ с. Коломенскомъ отне- 
сены къ разному времени, а писаніе образовъ 
показ. безъ года; въ „ АП^ет. Кйпзііег-Ьех., Ъе- 
гаи8§е§. ѵоп Б г .^и і. М еуег“, Ьеірг. 1872, I, 
670 (Агѣ. ѵоп Ей. ГоЬЬегі)—излож. короче; 
у И. Снешрева въ „Памятникахъ Моск. древ- 
ности“, М. 1842, стр. ХЬУ,—онъ лишь уігом.

Ананьинъ, Исаія, кормовой царскій иконо- 
писецъ. Онъ нааисалъвъ 1667—8 г.,погосудареву 
велѣнью, 70 иконъ въ Нилову Столбенскую пу- 
стынь,—взамѣнъ сгорѣвшихъ въ ея храмахъ, 
27 авг. 1665 г., а въ 1678 г. росписывалъ вновь, 
вмѣстѣ съ жалов. живолисцами Ив. С а л т а н о -  
вы м ъ  и Ив. Б езм и н ы м ъ , 8-ю кормовыми 
и нѣск. простымп иконописцами,—стѣны ц. во 
имя преподобной муч. Евдокіи, чтб на верху, въ 
Моск. Кремлѣ.

См. А. Рачинскаю „Нилова Пустынь, М. 1876, 
стр. 8 (изъ „Чтеній Моск. Общ.“ 1875, №3).— 
А . Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. лриказовъ 1613—1725 г .“, М.
1883, II, 447.—У Д. Ровинскаю въ „Исто- 
ріи русс. школъ иконописД СПб. 1856,—онъ 
пропущ.

Ананьинъ, Костка, иконописецъ Ярославскій 
ХУН в. Онъ участвовахь въ 1643, вмѣстѣ съ жа- 
лов., кормов. и городов. иконописцами, въ во- 
зобновленіи стѣннаго письма въ Моск. Успен- 
скомъ соборѣ, подъ наблюд. Ив. П а и с ѣ й н а ; по- 
томъ въ 1650 г.,вмѣстѣ съ другими иконописцами 
меньшой и большой статьи,—въ росписываніи 
заново по золоту церкви съ придѣлами и алта- 
рями въ Звенигородскомъ мон. св. СаввыСто- 
рожевскаго, а въ 1660 г.—въ дописывапіи стѣнъ 
въ Моск. Архангельскомъ соборѣ; затѣмъ въ 
1670 г., вмѣстѣ съ Вас. А н а н ь и н ы м ъ  и др ., 
посылался къ преосвящ. Іонѣ, митроп. Ростов- 
скому и Ярославскому,— для стѣннаго письма 
въ соборной церкви Успенія Пресв. Богороди- 
цы (въ апр.) и былъ у дѣла въ с. Коломенскомъ 
(въ іюнѣ); наконецъ, въ 1671г., съ Вас. А н а н ь и - 
ны м ъ  и Ѳед. К ар п о вы м ъ , писалъ въРостовѣ
3 обрага для вел. государя на верхъ: „Соше- 
ствіе св. Духа“, „Страшныі Судъ“ ж „Недѣля 
св. Отецък (съ образомъ Спасителя въ срединѣ).

См. А. Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ“, II, 411.—М. За- 
бѣлина „Матер. для исторіи русс. иконопД М.
1850, стр. 9. 12. 27. 30. 31. 32.118.120.128.
—У Д.Ровинскаю въ „Исторіи русс.школъико- 
нопис.“, СПб. 1856, стр. 129,—очень сокращ.

Ананьинъ, СЬменъ, „каменныхъ дѣлъ мас- 
теръ“. Ум. въ 1785, состоя въ вѣдомствѣ Кон-



торы Строенія Е. И. В. домовъ и садовъ (впо- 
слѣд. переименов. въ Гофъ-Интендантскую).

См. въ Общемъ Архввѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конторы, 1803, оп. 101/535, 
№ 118, л. 15.

Ананьинъ, Яковъ Ананьевичъ, архитекторъ. 
Происходя изъ мастеров. дѣтей и будучи уче- 
никомъ Канцеіяріи отъ Строеній въ СДб. въ 
1744, онъ сдѣлаіся архитект. номощникомъ въ 
ней съ 1759, а въ 1763, хотя п признанъ б ш ъ  гр. 
Р а с т р е л л и  и К о к о р и н о в ы м ъ —достойнымъ 
званія „за архитектора“, съ рангомъ капитана, 
произведенъ іппгь въ поручики и въ мартѣ сіѣд. 
1764 г. откомандированъ въЭкспедицію строе- 
ніл Имп. Академіи Художествъ, гдѣ и оставаіся 
до февр. 1771 г. Поіучивъ послѣ того, отъ Кон- 
торы Строеній, увольнііт. аттестатъ въ 1773 г ., 
онъ состоялъ бобриковскимъ и богородицкимъ 
архитекторомъ (1776—77), причемъ строилъ 
дворецъ, церковь и др. зданія въ с. Бобрикахъ, 
соборъ въ Богородицкѣ и проч., и наконецъ— 
нижегородскимъ губернскимъ (1779—93). По 
сювамъ Болотова, онъ бы іъ  чеювѣкъ умный, 
добрый, знающій и приіежный, но въ тоже 
время чопорный и много о себѣ думавшій.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интеня. Конт. 1765, оп. 87/521, № 85; 
1773, оп„ 105/539, № 7, и въ Архивѣ И. А. X. 
дѣло 4/1764.—„Записки Болотоваи подъ1776 
—80 гг., т. Ш, стр. 606. 607. 611. 659. 702. 
840. 880 (въ „Руес. Стар.“ 1872, пршгож. 3-е).

Анастасій, граверъ на мѣди въ поювинѣ 
X V III ст. Имъ награвированъ, довоіьно піохо, 
св. веіикомуч. Димитрій верхомъ на конѣ, пора- 
жающій копьемъ дьявоіа (размѣр. 11.11X 9.11  
во франц. дюйм. п лин.).

См. Д. Ровинскаю „Русс. граверы“, М. 1870, 
стр. 150, и „Русс. народныя картинки“, СПб. 
1881, III, 594; ІТ, 753.—„ А11§ею. Кііпзііег-Ьех., 
Ьегаизде^. ѵопЬг. Яиі. М еуег“,Ееірг. 1872,
I, 672 (Агі. ѵоа Жй. ЮоЪЪегі).

Анатолій (въ мірѣ А в г у с т и н ъ  М ар ты - 
н о в ск ій ), викарій Воіынской епархіи, живо- 
писецъ. Род. 1790, ум. 8 августа 1872 въ Гер- 
бовецкомъ мон., Кишшевской епархіи, гдѣ онъ 
ж иіъ  на покоѣ (съ 17 ію ія  1860). Поступивъ, 
изъ учитеіей Подольской семинаріп, въ Кіев- 
скую Дух; Академію и будучи уже свящеиніі- 
комъ (1817), онъ постригся въ монахи (1822), 
былъ магистромъ II  курса назв. Акад. (1825), 
ректоромъ Курской и Новгородской семинарій 
(1829), викаріемъ Екатеринбургскимъ (съ4авг.
1840) и Острожскимъ (съ 10 іюня 1841), нако- 
нецъ епнскопомъ (съ 22 ыояб. 1844) п архіепи- 
скопомъ (съ 19 апр. 1853) Могилевскішъ. Во 
время своего пребыванія въ Почаевской(Успен-

ской) лаврѣ, ВолынскоГі епархіи, черезъ нѣск. 
лѣтъ нослѣ возсоединенія ея изъ уніатства съ 
православіемъ (1831), онъ, по преданію, напи- 
салъ картпну, изображ.: „Явленіе Б. М. во время 
брани Збаражской“, т.-е. освобожденіе іавры  
отъ татаръ 23 ію ія 1675, и наход. при входѣ 
въ ея пещерную церковь. Видъ той ж е оби- 
тели гравировалъ гораздо раньше его Нико- 
димъ З у б р ж и ц к ій  (1704)—доскаэтон гравюры 
хран. въ Кіево-Печ. типографіи.

См. Е. Едлинскаго „Анатолій Мартьшовскій, 
архіепис. Могілевскій, и его литерат. труды“ 
(1844—60), Кіевъ 1889 (изъ „Трудовъ Кіев. 
Дух. Акад.“ 1885—87, сост. ио его бумагамъ н 
архпв. документамъ Могил. Дух. Консист.).— 
Л. Мащъевича „Къ біогр. его“ (въ тѣхъ же 
„Трудахъ“ 1883, №№ 7 и 11).—Изъ „бумагъ 
его“ въ „Кіев. Стар.“ 1882 (II), 1884 (IX) и о  
немъ 1883 (УІ).—„Автобіограф. записки“ его 
въ „Кишин. и Подольск. епарх. вѣдом.“ 1878 и 
въ „Странникѣ“ 1879, и некролог. статьи о 
немъ же Ал. Уарова въ первыхъ 1872 (№№ 15 
и 16) и во второмъ 1872 г. (111,208—211).— 
Ю. Толстоъо „Списки архіереевъ“, СПб. 
1872, стр. 38, Ж1 297 (послужной списокъ).— 
А . Хойиаи/каю „Воспом. о явленіи Б. М. на 
горѣ Почаевской ради избавленія Почаевской 
обители отъ нанаденія турокъ и татаръ 23 
іюдя 1675“ (въ „Волынск. епарх. вѣдом.“ 1876, 
№ 17, ч. неоф., стр. 574) и „Описаніе св. 
иконъ и другихъ свящ. изображеній, наход. 
въ больш. соборномъ храмѣ Успенія Б. М. въ 
Почаевской лаврѣ“, Почаевъ 1880, отд. II, 
стр. 27—29 (оттуда же).—Д. Ровинскаю 
„Русс. нар. картинки“, СПб. 1881, IV, 722 
(гдѣ высказ. предположеніе, что Зубржицкш 
могъ гравировать свой видъ лавры съ кар- 

^йны преосвящ. Анатолія).
^Ангилейко, Ѳедоръ, плохой граверъ на де- 

ревѣ 1700—3 гг., работавшій въ Могилевѣ при 
типографіи Макс.Вощанкп. Имъисполненыбыли 
для (имѣющихся въ библіотекѣ Акад. Наукъ) 
изданій въ 8 д. л.: 1. „Ирмолой сирѣчь Осмоглас- 
никъ Іоанна Дамаскина“ 1700 г.—разныя изо- 
браженія: м еікія—въ текстѣ (съ моногр. „Ѳ. А .“), 
Іисуса Христа съ Давидомъ и Іоанномъ Дамас- 
кинымъ по бокамъ—на загл. листѣ (съ поіной 
подписыо) и Вогородицы—на обор. посіѣдняго, 
и 2. „Часословъ сирѣчь послѣдованіе сіуж бы“ 
1703 г : изображеніе Богородицы вверху н 
Іессеп (?) внизу—на зап . лпстѣ и Богородицы 
съ Божественнымъ Младенцемъ—на обор. по- 
сіѣдняго (съ подшісью „Ѳедоръ А .“). Его не 
надо смѣшивать съ прекраснымъ кіевскпмъ гра- 
веромъ 1697 г., обозначавгаимъ свои пропзве- 
нія монограммой „Ѳ едоръА .“.

См. Л. Пекарскаіо „Наука и литерат. въ Рос- 
сіи при Петрѣ В.“, СПб. 1862, II, 42 (№ 36),
84 (№ 69) и 675.—Д. Ровгтскаю „Русс. гра- 
веры и пхъ произвед.“, М. 1870, стр. 150 и



355.—I?. Стасова „Раэборъ рукоп. соч. Д. Ро- 
впнскаго“, въ „Отчетѣ о 7-мъ лрисужд. на- 
градъ гр. Уварова“, 1865, стр. 51, п въ отд. 
оттпскѣ, стр. 39.

34. Успеніе Пр. Богородицы (грав. Ѳ. Аншлсйко).
Изъ Могилев. „Ирмолоя“ 1700 г.

Андерсинъ, Михаилъ Ѳедоровичъ, архптек- 
торъ. Род. 1850 г. Еолучпвъ первонач. образо- 
ваніе въ Ннколаевскомъ Ивжеп. Учплпщѣ, опъ 
былъ вольпослушателемъ Стропт. Училнща съ 
24 декабря 1874 по 27 іюня 1875 г. Выпущен- 
иый оттуда съ званіемъ гражд. ппжен. по 1-ыу 
раэряду, опъ состоялъ поыощнпкоыъ проф. 
архпт. Н. Л. Б е н у а  и строплъ, поегопроекту 
н подъ его руководствоыъ, дерев. театръ въ гор. 
Павловскѣ (онпс. иыъсаыиыъ въ „Зодчеыъ“ 1876, 
с. 38, п 1878, с. 29), а  потоыъ саыостоятельно— 
водоеыъ въ Кіево-Печерскои лаврѣ (1875—76). 
Зачислившись, для отбыванія воинской повпн- 
ностп, въ 5-й Сапернын батальонъ, А., во вреыя 
похода заБалканы, въ чинѣ подпоручика,реыон_ 
тировалъ шоссе Эски-Загра п построплъ 42дерев. 
моста на пути нашпхъ войскъ въ Турціи (1877— 
79). По возвращеніи же въ Петербургъ, опъ по- 
слѣдовательпо запиыалъ прп Городскоыъ Обще- 
ственномъ Управленіи должностн техппка:кон- 
тролера (1880—82), Алсксандроневской части 
(1883—86) и старшаго городскаго (съ 1887), н

строплъ брусчато-арочные ыосты (Архангело- 
городскій черезъ Обводнын каналъ и р. Мо- 
пастырку въ СПб.), башші для ректпфнкатора 
п проч. на водочныхъ заводахъ (Келлера, Обло- 
ва), наконецъ, дома (въ Нов. Петергофѣ для 
И. А. Хрущева, на Аптекарскоыъ островѣ по 
набережной р. Кариовки № 21 въ СПб.). Кро- 
ыѣ того, онъ поыѣстилъ въ „Зодчеыъ“: опнса- 
ніе передѣлкп набережной Екатерин. канала 
въ СПб. (1881, с. 11) и, б. ы., разборы проек- 
товъ исправііт. женской тюрьыы въ СПб. (1872, 
с. 65 и 158; 1873, с. 9 и 17,—съ иниціалаыи М. А).

См. Г. В . Барановскспо „ІОбил. Сборпикъ 
Инстит. Гражд. Инжеи. 1842—92“, СПб. 1893, 
с. 6; рукол. замѣтки П. Н. Иетрова и „Зодчій“.

Андерсонъ, Карлъ Карловпчъ, архитекторъ. 
Род. въ 1827, уы. 28 ыарта 1888 въ Петербургѣ. 
Сынъ купца, шведскаго подданнаго, онъ, чув- 
ствуя еще въ дѣтствѣ влеченіе къ нскусству и 
подготовившись нѣсколько въ роднт. доыѣ, 110- 
сѣщалъ одно вреыя Рисов. Школу для вольно- 
прпход. (1841—42), а потоыъ обучался въ Акад. 
Худож. (1842—46) подъ руководствоыъ проф. 
А. П. Б р ю л л о в а . ІІе будучи однако въ со- 
стояніп продолжать свое ученіе долѣе, онъ по- 
ступилъ поыощникоыъ къ проф. Г. А. Б о с с е  
н, въ теченіе 1846—49 гг., не только паходился 
при построіікѣ п внутренней отдѣлкѣ доыовъ: 
кн. Барятинскаго, саыого Боссе, кн. Л. В. Ко- 
чубея, кн. М. В. Кочубея (собств. церквн), ген. 
Сабурова, княг. Салтыковой, Степановой п др., 
но еще занныался составленіеыъ проектовъ, по 
которыыъ пропзводились строепія подъ руковод. 
Боссе. Поэтоыу А. просилъАкадеыіюдопустнть 
его къ экзаыену въ строит. пскусствѣ безъ про- 
граыыы, но это еыу не было разрѣшено (12 авг. 
1849). За представленный же въ 1858 г., выѣстѣ 
съ друг. проектаыи произвед. иыъ построекъ въ 
ПеіербургЬ, п бывшій а а  акадешіч. выставкѣ 
хого года „Проектт, болыпоГі станціи ж. д. дрн 
віадукѣ“ онъ удостоевъ былъ эванія академнка 
(20 мая).^ Послѣ того, крозіѣ исполненія обя- 
занностен по службѣ прн Понечит. Коынтетѣ 
Заведеній Обществ. Прнзрѣнія въ ОПб. (1864— 
74), при IV  Отдѣленін Ообств. Его Пмп. Ве- 
ліиества Канцеляріп, при СПб. Градоначаль- 
ствѣ (1874- 81) п нроч., имъ нропзведепы былн 
перестронкн: 1. доыа Петрова у Кашнна ыоста 
на Крюковомъ каналѣ, 2. каыеннаго надвори. 
доыа Фннляпдсиаго правптельства въ Гопчар- 
пой у.і. (1863—64), 3. стараго зданія Рождест- 
вепскоп частн подъ врем. болішнцу (1865-66)
4. доыа фнпскон церкви св. Маріц съ учплп- 
щеыъ по Оренбургской ул. ва Выборгекой сто-



ронѣ (1880—81), и постройки: 5. Шведскон лю- 
теранской церквіг св. Екатерины въ Мал. Ко- 
нюпіенной съ прннадлежащ. къ ея прпходу до- 
мами (1863—67; проэктъ этотъ наход. на вы- 
ставкахъ: академ. 1873 н Моск. всеросс. 1882),

7 . богадѣльни п пріюта Германскаго Благотво- 
рит. Общества на 120 человѣкъ, и 8. флнгеля 
при лечебницѣ д-ра Штейна для душевно-боль- 
ныхъ на углу Мапежной п Тверской ул. (1865 
—67), 9. Александровскаго отдѣленія при Ка- 
лнпкинской градской больницѣ на 300 крова- 
теГі для мужчннъ (1867—68), 10. врем. боль- 
пицы отъ Санитарной Коммиссіи на 200крова- 
тей прп заводѣ бар. Штиглица въ Екатернп- 
гофѣ (1869—70), а  также домовъ: 11. инжен. Ак- 
кермапа па Пескахъ, 12. купца Блейхмана по 
Вознесенскому просп., 13. купца Ломача на Вас. 
Островѣ, 14. поч. гражд. Русапова на Пескахъ, 
15. Шппгеля по Шпалерпой ул., 16. Статсъ- 
Секретаріата Вел. Княжества Фпнляндскаго 
(1874—75), 17. здапія для пріюта Ремесл. учи-

лища Ими. Человѣколюб. Общества на 110 дѣ- 
теп па Петербургской стор., по Б. Зеленской 
ул., 18. камеипыхъ службъ во дворѣ дома Те- 
гелстена подъ № 18 въ 4-йротѣ Измайл. полка, 19. 
офицерской столовой и кухни въ лагерѣ л.-гв. 

Егерскаго нолка въ Красномъ селѣ, 20. дачн 
около Пскова въ имѣніи полк. Гур6 (все въ 
1880—81), 21. русс. церкви въ Копенгагепѣ 
(1884), затѣмъ, ремонтныя работы въ зда- 
ніяхъ: 22. Калппкппской больницы (1866—70),
23. градскихъ богадѣленъ у Смольнаго мон.,
24. паииросной фабрикп Петрова въ домѣ 
П. В. Звѣркова (1869—70), 25. ^еи  йе р аи те“ 
при Унпверснтетѣ; наконецъ, нмъ составлепы 
проекты: 26. пріюта и богадѣльнп Фппскаго 
прнхода (1865—66), 27. дома финской церквн 
св. Маріи на Обводномъ кан. (1866-67), 
28—29. двухъ лютеранскпхъ церквей для 
гор. Нарвы н ея окрест. (1869-70), 30. еще 
одной церквп около Нарвы (1874—75).
См. Н. Собко „Исторпч. очеркъ СПб. Рисоп. 
Школы для вольнопрнход. 1839—89“ алфа- 
вптъ.—Въ Архивѣ И.А.Х.дѣло 8/1849, лл. 181. 
188.—„Сборннкъ матер. для псторін И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Пстрова“, СПб. 1860,
III, 307.—„Указат. выставокъ въ II. А. Х.“: 
1858, №18; 1873, ХУ, 53, и ЬУ; 1884, № 218. 
-„Отчеты И. А. Х.“ за года: 1863—07, стр. 
62; 1864—65, стр. 73; 1865-66, стр. 56; 1800 
—67, стр. 55; 1807—08, стр. 40; 1809—70 

. стр. 77; 1874—75, стр. 55; 1880-81, стр. 4б! 
—„Худож. Новостп" 1888, № 8, стр. 249—250 
(пекрологъ—оч. неполный).
Андерсонъ, Олаусъ, рисовалыцикъ, аква- 

релпстъ и литографъ. Род. въ 1803 г. (т. к. въ
1844 г. ему шелъ 41 годъ). Сыпъ шведскаго 
кресті.япнпа, онъ былъ удостоепъ Акад. Ху- 
дож., по представленпымъ пмъ работамъ,— 

званія учнтеля рпсованія въ нпсшпхъ и сред- 
ннхъ учебныхъ заведеніяхъ (28 дек. 1838) съ 
выдачен ему свпдѣтельства 20 япв. 1839 г., 
а на академич. выставкѣ въ септябрѣ того 
же года имъ былп выставлепы: ликъ Спа- 
сителя ст. Гвпдо-Ренп, рис. каіэандашемъ— 
„Марія Магдалпна" п мужской портреті., равпо 
какъ аквар. портреты: имп. Ннколая I, имп. 
Александры Оеодоровпы, в. к. Марін Ннко- 
лаевны п двухъ пеп8вѣстпыхт. лпцъ.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 142/1838, лл. 138. 
139.—„Указат. выставки въ И. А. Х.“ 1839 
стр. 6, столб. 2, и стр. 7—8.

Д’Андре, рпсовальщикъ и скульпторъ. Бу- 
дучи предсѣдателемъ Оренбургской пограпич- 
ной К о м м і і с с і н  н чиновникомъ особ. порученій 
въ^томъ краѣ, онъ сдѣлалъ снпмкн съ большей 
части азіатскихъ пародовъ тѣхъ мѣстъ п гпп- 
сов. слѣпкн съ головы кнргива и киргнзки 
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(1846), хивинца и бухарца (1847)—для академ. 
музея, куда они и былп переданы.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X ., 
изд. подъ ред. II. И. Петроваи, СШ. 1866,
III, 56 и 72.
Андреевъ, Акимъ, иконописецъ нри Моск. 

Оруж. Палатѣ. Онъ нисалъ въ сент. 1658, вмѣстѣ 
съ другими Яросл. п Костром. иконниками, пять 
праздн. иконъ, а затѣмъ уном. въ докум. 1660 г., 
какъ посланный изъ Костромы въ Москву.

См. А ■ Викторова „Оішсаніе книгх и бумагъ 
стар. Дворц. лриказовъ 1613—1725 г.“, М.
1883, II, 430.—И. Забѣлгша „Матеріалы для 
исторіи русс. иконоииси“, М. 1850, стр. 33, 
и Д. Ровиискаъо „Исторію русс. школъ иконо- 

СПб. 1856, стр. 168 (подъ именемъ: 
О ндреева и съ невѣрноп ссыікой).

Андреевъ, Александръ, скульпторъ. Род. 
17..., ум. 1822. Онъ былъ скульптурнымъ уче- 
никомъ бывшеп Конторы Строеній съ 1799 и 
служилъ прн Гофъ-йнтенд. Конторѣ съ 1804 г.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конторы: 1799, V. 1. 284; 1804 
XV. 1. 8 и XVI. 6. 7; 1810, V. 3. 135; 1822, 
IX. 1. 19 и XII. 4. 8 и 21 (по стар. нумер.).

Андреевъ, Александръ Семеновить, архи- 
текторъ. Онъ сіуж иіъ въ 1850—при I  Огдѣіѣ 
(будучи въ 9 кл.) и въ 1859 — при чертежной 
Правленія I  Округа Путей Сообщ. и ІІубл. Зда- 
иііі (въ 8 кл.).

Рукоп. замѣтка П. И. Петрова.

Андреевъ, Александръ Степановпчъ, архи- 
текторъ. Род. 1829 и воспитываіся сперва въ 
Яросі. біагор. пансіонѣ, а потомъ (съ 23 іюня
1845 по 25 ію ія 1851) въ СПб. Строит. Учшш- 
щѣ, откуда выпущенъ быіъ съ званіемъ архп- 
тект. помощника и съ чиномъ губ. секретаря. 
Служа затѣмъ въ Вятской строит. и дорожной 
Коммиссіи архитект. помощникомъ (1851— 57), 
начальникомъ искусств. стола (1857—59) и архи- 
текторомъ для производства работъ (1860—65), 
онъ былъ также Вятскпмъ епарх. архитекто- 
ромъ (съ 1856) и, наконецъ, по преобразованіи 
гражд. строит. и дорожноіі частп, переимено* 
ванъ въ младшіе архитекторы Строит. Отдѣ- 
ленія Вятскаго губ. Правленія (1865). Занимая 
послѣ того должность губ. архитектора въ Под- 
тавѣ (1867) и въ Вяткѣ (съ 1868), А. получшгь 
званіе инжен.-архитектора (1875) и сдѣлался 
губ. пнженеромъ (1876). Въ то же время онъ 
исяолнялъ обязанности архитектора нри Зем- 
с к о ё губ. Управѣ, Городск. Управленіи и Благо- 
твор. Обществѣ въ Вяткѣ. За свою многодѣт- 
нюю технич. дѣятельность въ той губ., имъ пос- 
т р о е н ы  были слѣд. частныя и обществ. з д а н ія :

к а м е н н ы я —1. складъ сшірта купца Алексан- 
дрова, домй: 2—3. особвяки д ія  гг. Прохорова 
и Шестакова, 4. жиюй съ церковью при Вятск. 
женскомъ мон. (воспроизвед. въ „Сборнпкѣ“ 
Барановскаго\ 5 — 6 . полицейскіе въ Вяткѣ 
и Елабугѣ, 7. тюрьма въ Гіазовѣ, 8. уѣзд. учи- 
іище въ Нолинскѣ, 9. гостин. дворъ въ Яран- 
скѣ; д е р е в я н н ы я —10 и 11. этапныя тюрьмы въ 
сс. Чепцѣ и Янгуловѣ на Спмбирскомъ почт. 
трактѣ;12—14. к о л о к о л ь н и  въ Яранскѣ и въ 
сс. Починскомъ и Чистопольскомъ; ц е р к в и : 
каменныя — 15. Яранск. женск. монает., 16. св. 
Александра Невскаго въ Яранскѣ, и 17—36. въ 
20-ти селахъ, 37—44. деревянныя—въ 8-мп се- 
лахъ; п е р е с т р о е н ы : 45. Владимірскій храмъ 
въ Вяткѣ, 46. Спасскій соборъ въ елоб. Ку- 
каркѣ и 47—52. кам. церкви въ 6-тисел., Вят- 
скіе—53* тюремный замокъ, 54. военный лаза- 
ретъ, 55. корпуса бывпг. винныхъ подваловъ— 
подъ казармы мѣстн. батальона, 56. домъ купца 
Ермолина—подъ епарх. женское учнлиіце, а 
также построены дерев. м о ст ы  черезъ рр.: 57. 
Анлетъ, 58. Кокшагу, 59. Іюличанку, 60. Мал. 
Чепцу.

См. рукоп. матер. П. Н  Петрова и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92, со- 
ставл. Г. В . Барановскимъ“, СПб., стр. 6—7.

Андреевъ, Александръ Яковлевичъ, архіь 
текторъ. Род. въ 1797 (т. к. въ 1830 г. ему было 
33 г.). Принятый въ Акад. Худож. 1 2 октября 
1803, онъ, по полученіп двухъ сереб. медалей 
за архитектурныя композиціи: 2-й—20 декабря
1813 и 1-й—28 августа 1815, выпущенъ былъ 
оттуда съ аттестатомъ 1-й степ., выданнымъ 
ему 16 октября 1815, а  29-го числа опредѣленъ 
уже въ Попечптельство, и строилъ зданія I I  От- 
дѣленія Собств. Е. И. В. Канцеляріи; былъ по- 
томъ старшимъ архитекторомъ Казарменнои 
Коммиссіи (съ 18 марта 1829) и Деп—та Воен- 
ныхъ Поселеній (въ 1840); наконецъ, 27 сент. 
1851 избранъ былъ въ почет. вольные общники 
Акад. Худож.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П  И. Петроваи, СПб. 1864 
—66, I, 568 (№ 39); И, 53. 69. 68. 70; III, 
163, и рукоп. замѣтки ею же.

Андреевъ, Алексѣп, иконописецъ П атріар. 
шаго двора въ Москвѣ въ Х У ІІ в. (между 1640 
- 7 2  гг.).

См. И. Сиетрева „Памятники Моск. древ- 
ности“, М. 1842, стр. ЬХѴІ (упом.); въ 
друг. источникахъ—пропущ., а есть А ндрей  
А н дреевъ .

Андреевъ, Алексѣи, граверъ на мѣди конца 
X V III в., довольно посредственный. Будучи еще



ѵченикомъ (Акад. Наукъ и Моск. Синод. ти- 
иогр.),онънагравиров.: „Уогз^еІІип^ЛегАизйиззе 
<1ез ^аік ипІегЬаІЬ СгигіеР (съ иоди.: „выгр. гр. 
А. Андреевъ)“ для изд.: „Кеізе сІигсЬ ѵегзсЬіе- 
йепе Ргоѵіпгепйез Еизз. КеісЬ8...ѵопР.8 . Раііаз", 
8і;.-РЬ§.1773—7б3 4°: затѣмъ, вѣроятно,—„образъ 
ирес-той Б-цы донскігя“, въ V* л. (9. 3 X 5. 4—во 
фр. д. и л.), наход. въ собр. Оісуфьева (1 ,29), и 
„образъ Богоматери зовомый Ѳедоровскій ижево 
градѣ Костромѣ“ ддя соч. протоіер. Г. Красов- 
скаго: „Служба явленію иконы Ѳеодоровской Бо- 
городицы", М .1778,4° (у Соп. 1 ,1226,—съ 1771г.), 
а также, пожалуй,—поясной портретъ Доыоно- 
сова (5. 8 X 3 .  11 Ѵг), съ поди.: „(іеііп. <1. Реге- 
Іуѵкіп.— А. А п(ігее\ѵ  зс.“, для „Собранія раз- 
ныхъ сочиненій его..., собр. и изд. ректоромъ 
Моск. Академіи архимандр. Дамаскинымъ“, М. 
1778, 8°; наконецъ, въ 1781 г., состоя уже мас- 
теромъ „грыдоровальнаго художества", отка- 
зался исправить гравиров. черною манерою 
(вѣроятно на Артемьевской фабрикѣ) и пред- 
ставл. Никитою Демидовымъ въ Моск. Синод. 
Контору антиминсную доску, которую и назна- 
чено было послѣ того стереть для награвиро- 
ванія на ней антпминса вновь.

См. „Энциклопед. Словарь, составл. рѵсс. учен. и 
литератД СПб. 1862, ІУ, 349 (зам. Л. Л  
Иетрова).—Д. Ровинскаіо „Русс. граверы", 
М. 1870, стр. 150, и „Русс. нар. картинки", 
СПб. 1881, III, 498; IV, 632, а также — 
„А11§ега. Кйпзііег-Ьех., Ьегаиз^е^. ѵоп Б-г Лиі. 
М еуег“, Ъеірг. 1878, II, 6 (Агб. ѵоп Ей. Т)оЪ- 
Ъегі).—Нтольскаго „Объ антиминсахъ", СПб.
1872, стр. 215.

Андреевъ, Алексѣй Анисимовичъ, живопи- 
сецъ. Род. 4 февр. 1762 г .,  ум. послѣ 1812 г. 
Принятый въ Акад. Худож. въ 1767 г., онъ, 
послѣ конкурса на зол. медаль по классу жи- 
вониси цвѣтовъ и плодовъ, гдѣ задана быіа
1 нояб. 1781 въ видѣ нрограммы—„часть пьеде- 
стала съ вазой жнвыхъ цвѣтовъ и корзиной ви- 
нограда наверху и съ разсыианными цвѣтами и 
группои плодовъ внизу,—на фонѣ лѣса при 
утреннемъ освѣщеніи, съ круглой галлереей вда- 
ли“, выиущенъ былъ въ 1782 съ аттестатомъ
3-й степ. Прослуживъ учителемъ рисов. въ раз- 
иыхъ институтахъ, въ томъ числѣ в о 2-мъкад. 
корпусѣ, онъ просилъ 30 дек. 1811 министра 
нар. просвѣщенія, въ вѣдѣніи котораго наход. 
тогда А кад. Худож., объ опредѣленіи его въ 
должность академич. фактора „для смотрѣнія 
за картинами“ на мѣсто умерш. Векшина, но 
ваканція эта оказалась уже занятою колл. секр. 
Воробьевымъ.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X.,

ИЗД. подъ ред. П. Н. Летрова“, СПб. 1864,
I, 162. 241, и въ Архивѣ И. А. X. дѣло 4/1812.

Андреевъ, Андрюшка, рѣщикъ. Онъ рѣзалъ 
въ 1625 госуд. кресла деревянныя, золочеп. 
потомъ Петр. А л е к с ѣ е в ы м ъ .
См.А.Викторова „Описаніе книгъ ибумагъ, стар. 

Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1882, I, 243.
Андреевъ, Андрен, икононнсецъ кормовой 

прн Моск.Оруж. Палатѣ во2-йлолов.ХУІІв. Онъ 
посылался, по царскому указу 1668 г., въ Сав- 
віінъ-Строжевскій мон. для стѣннаго письма. 

См. Л. Забѣлина „Матер. для псторіи русс. 
иконописи“, М. 1850, стр. 91, и Д. Ровип- 
скаго „Исторію русс. школъ иконопис.“, СПб. 
1856, стр. 129, а также „АП^еш. Кйп§1;1ег- 
Ьех., Ьегаизде^. ѵоаБ-г. іи і. М еуег“, Ьеірг. 
1878, II, 5 (Агк. ѵоп Есі ВоЪЪегі). — „Доп. 
къ Акт. истор.“ УІ, 139 (подъ 1672 г.).

Андреевъ, Артемій, травщикъ Тронцко-Сер- 
гіевскаго мон. Онъ высылался для госуд. работъ 
въ Москву въ 1659 г.

См. М. Забѣліта „Матер. для исторіи русс. 
иконоп. М. 1850, стр. 18, и Д. Ровшскаго 
„Жсторію русс. школъ иконопис.“, СПб. 1856, 
стр. 168(подъ имен, О ндреева п съ невѣрнон 
ссылкой).

Андреевъ, Аѳонька (Афанасій), серебрен- 
никъ и золотарь при Моск. Серебр. и Зол. Па- 
латѣ, упом. въ качествѣ ученика въ 1681—82 гг. 

См. А . Вжторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 520, и Й. Забѣлта „0 метал. производ- 
ствѣ въ Россіи до ХУП ст.“, СПб. 1853, с. 111.

Андреевъ, Василій, пушечный литейщикъ въ 
Москвѣ въ началѣХ У ІІ в.Вмѣстѣ съ тремя друг. 
учениками Андрея Ч о х о в а , онъ помогалъ свое- 
му учителю въ литьѣ пушки „Ахиллесъ" въ 1617. 

См. И. Забѣлина „0 металлич:. производствѣ въ 
Россіи до ХУІІ ст.“, СПб. 1853, стр. 134.

Андреевъ, Василій, граверъ-серебренникъ 
(„рѣзныхъ дѣлъ мастеръ“) ири Моск. Оруж. 
Палатѣ, въ концѣ Х У ІІ в. Ученикъ извѣстнаго 
Аѳанасія Т р у х м е н с к а г о , онъ гравировалъ, 
отчастн съ рисунковъ знаменитаго Симона 
У ш а к о в а  въ 1685—1687 гг. (см. ниже №№ 
1, 2), чрезвычаино неравно: то очень плохо (см. 
№№ 4, 6—8), — вѣроятно, когда былъ еще въ 
ученьи, чтб онъ и обозначалъ иногда н а  сво- 
ихъ работахъ (см. №№ 4, 5),—выставляя, чаще 
всего, имя и фамилію полностью,латинскими и л і і  

русскими буквами; то, напротивъ, необыкно- 
вепно красиво и изящно (см. №№ 9, 11— 24), 
обозначая часто на своихт, произведеніяхъ одно 
имя безъ фамиліи (см. №№ 24—25) • Имъ испол- 
нены были слѣд. картинки:

1. Изображеніе св. Зосимы и Савватія Со-



ловецкихъ, рис. пероыъ въ іистъ, очевидно для 
гравировки, — съ подп.: „изобразіпъ Симонъ 
Ушаковъ 194 г. (т.-е. 1686), рѣзалъ ВасшіГі 
Андреевъ“ (въ Моск. Пубі. Музеѣ); экземпія- 
ры такой гравюры непзвѣстны, но въ собр. 
Д. А. Ровинскаго есть необыкновенно тонко 
н красиво травир. на мѣди рамка изъцвѣтовъ 
для вписыванія молитвы, въ листъ, безъ подп. 
мастера, съ образомъ „Спаса Преображенія" 
вверху и печатью назв. святыхъ внпзу, гдѣ они 
изображены съ модеіью монастыря въ рукахъ.

2. Хрпстосъ съ евангеііемъ въ рукѣ, въ ростъ, 
и съ болыпимъ шестиконечнымъ крестомъ по- 
задн; грав. крѣпкой водкой въ мал. іистъ (раз- 
мѣр.: 7. 5 X 4 .  10—въ фр. д. н л.), съ подп.: язна- 
ме.нилъ сімонъ оушаковъ. рѣзалъ васиіеи андрѣ- 
евъ“ (въ собр. Погодина-Снегирева № 348, въ 
Имп. Публ. Библ.).

3. Дѣва Марія съ сыномъ Іисусомъ на ру- 
кахъ, съ виршами внизу; грав. на мѣди (раз- 
мѣр.: 5. 7 X 4 .  90, съ подп.: „рѣзаіъ василін“ 
(Единств. экз.—въ собр. Д. А. Ровинскаго).

4. Богоматерь съ Предвѣчнымъ Міаденцемъ, 
играющимъ на гусляхъ, сдѣланныхъ изъ креста, 
съ четверостиш. внизу; грав. крѣпкой водкой 
очень плохая, въ малый іистъ, съ подп.: „гегаі 
исгепік аіопазіі ІгисЬтепзсоѵо \ѵазі1еі аи(ігееѵ“ 
(въ собр. Погодина-Снегирева 347, въ И. П. Б.).

5. Іистъ сошнаго ппсьма, грав. намѣдирѣз- 
цемъ въ іистъ, съ чрезвыч. мелкими надпи- 
сями и съ подп. внизу: „превел логи шрусскои 
рЧГ году (т.-е. 1685).—рѣзаі ученікъ афонасиа 
трухиенского васплеп андрѣевъ“ (въ Имп. 
Публ. Бибі., вкіеенъ въ кнпгу); изд. б ш ъ  въ 
копіи—въ СПб. въ 1851 г.

6—8. Успеніе, Погребеніе и Взятіе на небо 
Богоматери; трехлпстовая картинка (размѣр.:
6. 3—5X5. 2—3), плохо рѣз. на мѣди съ нѣмец- 
кихъ образцовъ (съ грав. Ейпег’а), съ-виршами 
подъ каждымъ пзображеніемъ и съ подп.: „ва- 
силій“ (въ собран.: Моск. Пубі. Музея, Д. А. 
Ровинскаго и Олсуфьева X, 2176 и 2234; II, 480).

9. Великое зерцало грѣшнаго; отдѣльная кар- 
тинка изъ „Синодика", отлично рѣз. на мѣди 
съ подп.: „рѣзал василій андрѣев“ (Единств. 
экз.—въ собр. Д. А. Ровинскаго).

10. Адамова голова, съ впршами внизу; грав. 
на мѣди (размѣр.: 6. 8 X 4 ,  7), съ помѣтой:

и съ подп.: „лѵазііеі апйгее\ѵ гега1“—въ
3-мъ изд. „Синодика иіи помянника“, Леонтія 
Б у н и н а , 1.702 г.

11—24. Рамки (разиѣр.: 6. 8—11X4. 6 -5 .0 ) изъ 
краспвыхъ колонокъ, для виисыванія святцевъ

или поминаній, на которыхъ весьма красиво и 
пзящио награвированы рѣзцемъ по крѣпкой 
водкѣ: вверху—окруженныя цвѣтами, завптка- 
ми, звѣриными головами и птицаміг, изобра- 
женія праздниковъ съ надписями: 1. „воздвіг- 
жение чтнаго крта“, 2. „введение прт бцы“,
3. „ржство хртово“, 4. „бгоявление“, 5. „срѣте- 
ние гдне“, 6 . Благовѣщеніе, 7. Преображеніе,
8. Успеніе (всѣ три безънадп.), 9. „стая трца“, 10. 
„вход въ іерлимъ“, 11. „вознесение гдне“, 12. 
Распятіе, 13. Богоматерь на престолѣ, 14. „стый 
ішан златоуст“ (посіѣдній съ подп. справа: „ва- 
с м ій “); внизу—подобныя верхнимъ украшенія, 
а на правомъ поіѣ—горшки съ цвѣтами и бу- 
кеты цвѣтовъ (Единств. экз.—въ собр. Д. А.- 
Ровинскаго).

25. Спаситель, распятый на шестиконечпомъ 
крестѣ и окруженный ангелами съ разными 
орудіями и римволами страстей; вверху—Богъ 
Саваоѳъ въ облакахъ съ херувимами надъ рай- 
скими вратами съ соінцелъ и луной по сторо- 
намъ; внизу слѣва-четы ре евангелиста въ хра- 
мѣ, справа—падающая съ лошади смерть, по- 
сѣченная мечомъ, п прикованный цѣпью адъ, 
въ срединѣ—воскресеніе мертвыхъ; листовая 
картинка (размѣр.: 12. 8 X  Ю. 1), грав. рѣзцемъ 
по крѣпкой водкѣ, съ разными надписями, вир- 
шами и подп.: „рѣзалъ васіглей1' (въ Олсуфьев- 
скомъ собр. IX, 1650).

26. Знаменіе Богородицы съ двумя архаиге- 
лами по бокамъ, и съ молитвой внизу; грав. на 
мѣди въ Ѵз лпста ( 11. 2 X 6 . 4), съподп.: „З р ііб “ 
(т.-е. 1687) іюля въ д д- (т.-е. 30 день) штыхо- 
вал василій“ (въ Олсуфьевскомъ собр. XI, 13).

27. Св. Николай Чудотворецъ, съ подп.: „Ва- 
силій“. '

См. Д. Ровиискаго „Русс. граверы и ихъ про- 
извед.“, М. 1870, стр. 150—151, и „Русс. нар. 
картинки", СПб. 1881, IV. 502 (біогр. свѣд.), 
754. 767; III, 438. 447. 448. 470. 120. 208. 
423. 361. 502; II, 356 (опис. гравюръ). — 
„АП^еш. Кипзііег-Ьех., Ьегаиз^е^. ѵоп Ь-т. 
*Ги1. Меу ег“, Ьеірг:. 1878, II, 5—6 (Агі. ѵоп 
Есі. ВоЪЪегі).—!!. Снегирева ^О лубочн. кар- 
тинкахъ русс. народа“, М. 1844, стр. 8, я „Па- 
мятники Моск. Древности“, М. 1842, стр. ЬХУІІІ 
—ЬХІХ и ЬХХХІІ (только упом.).—„Москви- 
тян.“ 1851, ч. III, отд. „крит.“, стр. 184—186. 
—„Владим. губ. вѣдом. “ 1869, № 45 (ст. 
И. Голышева „Синодикъ грав. ХУІІ в. Вас. 
Андреева“) .—Въ „Энциклопед. Словарѣ, сост. 
русс. учен. и литер.“, СПб. 1862, ІУ, 349 
(зам. II. Петроеа)—очень кратко и не полно.

Андреевъ, Василій, граверъ Морскаго вѣ- 
домства при Аннѣ Іоанновнѣ, оставившій, кро-



мѣ картъ, нѣск. гравюръ съ разнымп сюжетами 
(хран. въ Имп. Публ. Библ.).

См. „Энциклоп. Сюварь, составл. русс. учен. и 
литерат.“, СПб. 1862, ІУ, 349 (зам. П. Пе- 
трова), со ссылкой на „Записки Гидрограф. 
Деп—та“ (ст. А. Соколова—1851, IX, 466?).

Андреевъ, В., рисоваіьщикъ, сдѣл. рисунокъ 
для: рѣз. Е. Ш гк к ел ем ъ  медаливъ память бра- 
косочетанія Наслѣдника Цесаревича Алексан- 
дра Александровича с ъ В е і. Кн.Маріею Ѳеодо- 
ровною въ 1866 г. и, вѣроятяо, каранд. портретъ 
композ. А іябъевад ія гал. Третьякова въ Москвѣ.

См. Ю. Мверсена „Словарь медальеровъ“, СПб. 
1874, стр. 4.

Андреевъ, Григорій, икоиошісецъ въ Нов- 
городѣ Х У ІІ в. Будучи дьячкомъ церкви св. Ана- 
стасіи, онъ вызывался въ Москву лѣтомъ 1660 г. 
для „дописанія“ вновь Архангельскаго собора 
стѣинымъ шісьмомъ.

См. И. Забѣлина „Матер. для исторіи рѵсс. 
икопоп.“, М .1850, стр. 28. 35, и Д. Ровин- 
скаго „Исторію русс. школъ иконопис.“, СПб. 
1856, стр. 129, а также „АНёвт. Кііп8І;1ег- 
Ьех., Ьегаиз^ед. ѵоп І)г. ^ііі М еу ег“, Ьеірг.
1878, II, 5 (Агі. ѵоп Нй. ПоЪЪегі).

Андреевъ, Григорій, живописецъ на фар- 
форѣ конца ХУПІ и начала X IX  в. Сосгоя 
уже ученпкомъ 5 возраста въ Акад. Худож., 
онъ былъ отправленъ, вмѣстѣ съ друг. 7-ю уче- 
ішками, по просьбѣ кн. Н. Б. Юсупова и съ 
согласія президента Акад., А. И. Мусина-Пуш- 
кина, опредѣленіемъ Академ. Совѣта отъ 15 
сент. 1796, на Имп. Фарфор. Заводъ для прак- 
тики въ живописи на фарфорѣ—до 1 апр. 1797, 
а  19-го дек. того года. получ. аттестатъ 2-й степ.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 19/1796 и „Сбор- 
иикъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1864, 1,354.366.

Андреевъ, Днитрій Яковлевичъ, жпвописецъ 
мішіатюръ. Род. 1785, ум. 22 августа 1824 въ 
Обух. больницѣ въ СПб-гѣ. Ученикъ Акад. Ху- 
дож., онъ былъ принятъ въ 1795 (10-ти лѣтъ) 
и выпущенъ съ аттестатомъ 14 янв. 1808 г.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 65/1824 и „Сбор- 
никъ матерЛ.. II. Н. Петрова, СПб. 1864,
I, 827, № 27.

Андреевъ, Егоръ Михайловпчъ, граверъ. 
Род. 1767, ум. въ серединѣ 1821 г. Ноступпвъ 
въ Акад. Худож. въ 1773 г. (6-ти лѣтъ), онъ 
былъ выпущенъ оттуда 5 апр. 1788 и служплъ 
нотомъ при Морской тииогр.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 42/1821 и „Сбор- 
дикъ матер.“... П. Н. Петрова, 1 ,164, № 37.

Андреевъ, Евменій Ефимовичъ, архитекторъ. 
Год. 1842 (1844). Онъ воспитываіся на счетъ 
Подольской губ. въ Строит. У чиі. съ 2 1 сент.

1861 по 26 іюня 1866 и, выпущенныи архитект. 
иомощникомъ съ правомъ на чинъ X кл., сіу- 
жиіъ въ Строит. отд. Вятскаго губ. П равл.— 
сперва младшимъ ипженеромъ, потомъ архп- 
текторомъ (съ 1871); наконецъ, съ причисле- 
ніемъ въ окт. 1884 къ Технич. Строит. Комитету, 
бы іъ командированъ въ Нерчинскій горный 
овругъ дла наблюденія за постройкою тюремъ.

См. рукоп. замѣтку П. Н. Петрова и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92, 
составл. В.Г.Варановскимъи ,СШ.18дВ, стр. 8.

Андреевъ, Ефимъ, живописецъ Канцеляріи 
отъ Строеній. Онъ работ. въ Аничковскомъ домѣ
II требовался въ 3750 г. мастеромъ Дж. В але- 
р іа н и  д ія  пов. опернаго дома въ СПб.

См. „Архивъ дирекціи Имп. театровъ“, СПб.
1892, I, н, 8 (9) и 6 (8)-.

Андреевъ, Иванъ, мастеръ Серебр. Палаты 
въ Москвѣ съ 1660 г. изъ Піоцка. Онъ дѣлалъ въ 
1661 серебр. миску, а  въ анр. 1676, вмѣстѣ съ 
другими,—серебр. рукомойники съ финифтьюи 
лохани съ вырѣз. на нихъ травами для цареви- 
чей Іоанна и Петра Аіексѣевпчей. Онъ же, быть 
можетъ, въ качествѣ канит. дѣлъ мастера, изго- 
товлялъ въ 1680 блестки, канитеіь и трунцаіъ.

См. И. Забѣлина „0 металлич. пропзводствѣ въ 
Россіи до ХУІІ ст.“, СПб. 1853, стр. 111, и 
А . Викторова „Онисаніе кпигъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 516.519. 517.—Ср. И. Сахарова „Обозрѣ- 
ніе русс. археологіи“ въ- „Заішскахъ отд. 
русс. и слав. археологіи Имп. Археол. Общ.“, 
СДб. 1851, т. I, стр. 28.

Андреевъ, Иванъ, иконописецъ Новгород- 
скій. Онъ вызывался въ 1670 г. д ія  „дѣ іа“ въ 
с. Коломенское.

См. И. Забѣлина „Матер. для исторіи русе. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 120, н Д. Ровиискаю 
„Исторію русс. школъ иконошіс.“, СШ. 1856, 
стр. 130, а также архим. Макарія „Архео- 
лог. описаніе церк. древностей въ Новгородѣ“, 
М. 1860, II, 24, и „АП&ет. Кйп8Йег-Ьех., 
Ьегаиздед. ѵ о е  Бг. Ли1.Меуег“, Ьеірг. 1878,
II, 5 (Агі. ѵоп ЕИ. ВоЪЪегі).

Андреевъ, Иванъ, лѣпщпкъ. Поступивъ въ 
ученіші „лѣпного д ѣ іа“ въ 1779, онъ служшъ 
нри Гофъ-Интенд. Конторѣ до 1818 г.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конт.: 1799, V. I. 113; 1818, 
IX. I . 50 и 62 (по стар. нумер.).

Андреевъ, И іья, скуіьпторъ. Род. въ і730  г. 
Находясь на службѣ съ 1743 г. и въ скуіьп- 
турныхъ ученикахъпри мастерѣ Р о с с и  въ Каи- 
целяріи отъ Строеній съ 1748, онъ, за самоволь- 
пую отіучку отъ работы съ 17 сент. по 1 нояб. 
того года, бы іъ подвергпутъ примѣрному нака- 
занію—безпощадному битью кошками при со- 
браніп мастеровыхъ ііодей, съ объявіеніемъ о



наижесточайшемъ наказаніи въ сіучаѣ повто- 
ренія подобныхъ проступковъ.

См. выпжски П  Н. Летрова изъ архивн, дѣлъ 
Канцеляріи 1748, кн. 304, л. 127.

Андреевъ, Константивъ Ивановичъ, архи- 
текторъ. Происходя изъ оберъ-офицерскихъ дѣ- 
тей, онъ обучался въ Моск. Дворц. Архитект. 
Учил. съ 18 авг. 1844 по 21 февр. 1857, и, не 
кончивъ курса за болѣзнію, просилъ Акад. Ху- 
дож. о задачѣ еыу ирограммы на званіе худож- 
ника, вслѣдствіе чего ему заданъ былъ 14 марта 
„проектъ техеич. школы“.

Ом. въАрхивѣ И. А. X., дѣло 8/1857, I, 179.
Андреевъ, Купрятка (Купріянъ), иконопи- 

сецъ Переясл. Ѳедоровскаго мон. Онъ высы- 
лался въ 1659 г. для госуд. работъ въ Москву.

См. Е. Забѣлина „Матер. для исторіи русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 22, и Д. Ровинскаго 
„Исторію русс. школъ иконопис.“, СПб. 1856, 
стр. 168 (подъ именемъ О ндреева и съ не- 
вѣрной ссылкой).

Андреевъ, Іе в ъ  Петровпчъ, архитекторъ. 
Род. въ 1863. Окончивъ курсъ въ Варшавскомъ 
реальн. училищѣ, онъ обучался въИнстит. Гражд. 
Инжен. съ 1883 по 1888 и, выпущенный по 1 раз- 
ряду съ званіемъ гражд. инжен., причисленъ въ 
Мин. Внутр. Дѣлъ съ откомандированіемъ въ 
Технич. Строит. Комитетъ и въ Деп—тъ Мин. 
Юстиціи, а въ 1889 прикомандированъ къ тех- 
нич. части СПб. Градоначальства для техни- 
ческо-строит. и санитарнаго надзора; въ то- 
же время онъ наход. (съ 1890) при Канцеляріп 
оберъ-прокурора св. Синода похозяйств.управ- 
ленію, занимая, кромѣ того, должность архи- 
тектора прп унравленіп дѣлами княг. Юсупо- 
воГі, граф. Сумароковой-Эльстонъ. Изъ его по- 
строекъ можно указаткна: дох. домъ Сѣверова 
по Петергофскому просп. (1889), зданіе слово- 
литни Лемана на Гороховой ул., кожев. заводы 
Абрагамсона на Обводномъ каналѣ (1890) и 
Нараыонова (1891), дачи ген. Иванова, Хомя- 
кова (1890) и колокольню лри перестр. имъ 
же церкви въ Новоладожскомъ у. (1891).

См. „Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842—92, сост. Г. В. Барановскимъ“, стр. 8.

Андреевъ, Матвѣй, золотописецъ и живо- 
ішсецъ гербовъ при царѣ Алексѣѣ Михайло- 
вичѣ (1672).

См. „Дополн. къ Актамъ историчДУІ, 189 — 190. 
194. 197; IX, 157 (упон.); XI, 57. 244.

Андреевъ, Микула, канительный мастеръ, 
пожалов. въ это званіе изъ учениковъ въ 1680. 
Иноземецъ, онъ дѣдалъ канитель, звѣзды, трун- 
цалъ н всякое канительное дѣло въ Москвѣ.

См. И. Забѣлина „0 металлич. производствѣ 
въ Россіи до ХУН ст.“, СПб. 1853, стр. 111.

Андреевъ, Митрофанъ Филаретовичъ, живо- 
цисецъ. •}■ 2 нояб. 1886 въ Вологдѣ. Изъ мѣ- 
щанъ этого города, будучиученикоыъ Акад. Ху- 
дож. съ 1854 г., онъ получилъ двѣ серебр. ме- 
дали 2-го достоинства: 22 дек. 1860—за рису- 
нокъ и 8 мая 1862—за этюдъ съ натуры и одну
1-го — 8-го же мая 1862- з а  рисунокъ; лѣтомъ 
1863-64 гг. ѣздилъ для худож. занятій на ро- 
дину, а 9 дек. 1863 былъ удостоенъ зван іякл. 
художника 3-й степ. (съ утвержденіемъ 4-го 
нояб. 1864), но еще въ ноябрѣ просилъ Воло- 
годскую Палату Угол. Суда объ опредѣленіи 
его на службу въ число канцел. чиновниковъ.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 16/Аи „Сборникъ 
матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 
И. Н. Петроваи, СПб. 1866, III, 369. 401.404.

Андреевъ, Михаилъ Алексѣевичъ, архитек- 
торъ. Сынъ штурмана 9 кл., онъ былъ нринятъ 
въ Акад. Худож. на казенное содержаніе 9 ян- 
варя 1819 г ., а, находясь въ 3-мъ возрастѣ, 
просилъ, по полученіи 8 марта 1824 г. свидѣ- 
тельства о внесеніи его въ 3-ю часть Дворян. 
родослов. книги по С.-Петерб. губ., занести его 
въ списки учениковъ съ этимъ званіемъ; за- 
тѣмъ, будучи удостоенъ 2-й и 1-й серебр. ме- 
далей эа исполненныя по нрограммѣ архитект. 
композиціи—-27 авг. 1827 и 4 мая 1829 и одной
2-й за перспективный видъ—23 дек. 1829, онъ 
былъ уволенъ, согласно прошенію, для поступле- 
нія рисовальщикомъ при чертежной Комитета 
городск. строеній, по опредѣленію Врем. Прав- 
ленія Акад. 21 янв. 1830 г. и по постановленію 
Академ. Совѣта 1 февр., съ выдачей ему атге- 
стата 1-й степ. на званіе художника.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла 76/1824 и 5/1830 и 
„Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. Д. Н. Петрова“, СПб. 1865, II, 
212. 237. 249.

Андреевъ, Николай Васильевичъ, архитек- 
торъ. Изъ полоненыхъ турокъ, онъ былъ при- 
нятъ въ А кад. Худож. вмѣстѣ съ Павл. А н- 
д р е е в ы м ъ , по заявл., поданному кол. сов. 
Малиновскимъ, и, находясь въ 4-мъ возрастѣ, 
получилъ 2-ю и 1-ю серебр. медали за архи- 
тект. композиціи: „Гостинаго двора“ (1804) п 
„Монумента натур. исторіи“ (1806), послѣ чего 
былъ выпущенъ съ аттестатомъ 1 -й степ. на 
званіе художника 14 кл. (1806) и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ же Павл. Андреевыыъ, поступилъ на служ- 
бу на Воткинскій заводъ (до 1809).

См. въ Архивахъ: Мин. Имп. Двора дѣла Гофъ- 
Интенд. Еюнт. 1802, X. 1. 10 (по стар. ну- 
мер.), и И. А. X. дѣло 44/1809, а также „Сбор- 
никъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н. Петроваа, СПб. 1864.1.460.467.

і  477. 486.



Андреевъ, Ыикоіай Ивановичъ,архитекторъ. 
Род. въ 1817 (т. к. въ 1868 ему быю 51 г.). 
Поступивъ кандеіяристомъ въ Моск. Дворц. 
Архитект. Учиі. въ маѣ1833, онъ былъвыпущ. 
оттуда архитект. помощникомъ 3 к і. въ іюнѣ 
1840; затѣмъ въ августѣ того же тода перемѣщ. 
въ Моск. Дворц. Конт., а въ августѣ сіѣдую- 
щаго—повышенъ во 2-й к і.; посіѣ же участія 
въ приготовленіяхъ къ коронаціи 1856 г., въ ра- 
ботахъ чертежнойипроч., удостоенъзванія архп- 
тектора Прггдв. вѣдомства въ іюнѣ 1868 г.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Канцел. Мин. 1868, оп. 250/1266, А1» 52.

Андреевъ, Н икоіай Матвѣевичъ, архитек- 
торъ. Род. 1856 г. и, по окончаніи курса воен- 
ной гимназіи, обучаіся съ 1876 по 1881 въ 
Инстит. Гражд. Инжен., откуда выпущенъ быіъ 
съ званіемъ гражд. инженера по 1-му разр.

См. „ІОбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842—92“, сост. Г. Б. Бароновскимъ, СПб. 
1893, стр. 8.

Андреевъ, Н икоіай Прокофьевичъ, архп- 
текторъ. Ум. 19 ію ія  1882, въ чинѣ отст. ка- 
питана. Будучи военнымъ инженеромъ, онъ по- 
іучи іъ  отъ А кад. Худож. званія: сперванекі. 
художника (1863), потомъ кіасснаго 3-й и 2-й 
степ. за бывшіе на академ. выставкахъ проекты: 
„Хутора“ въ 1864 г. и „Торговаго скіадочнаго 
мѣста на берегу судоходной рѣки“ въ 1867 г.

См. „Недѣлю Строит.к 1882, с. 280, и „Сбор- 
никъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н. Нетрова1\  СПб. 1866, ПІ, 437, 
а также „Указат. выставки въ И. А. Х.“: 
1864, I, № 19, и 1867, отд. архитект.* № 19.

Андреевъ, Павеіъ, архитекторъ. Изъ поло- 
неныхъ турокъ, онъ былъ принятъ въ Акад. 
Худож., вмѣстѣ съ Ник. Вас. А н д р е е в ы м ъ , 
по заяві., поданному ко і. сов. Малиновскимъ, 
и, находясь въ 4-мъ возрастѣ, получиіъ за ар- 
хитект. композиціи—медаіи: 2-ю серебр- за 
„Гостинный дворъ“—16 апр. 1804, 1-ю—1 сент. 
1805, и 2-ю зол. за „Монументъ натур. исторіи“ 
(зад. 3 марта 1806)—1 сент. 1806, вмѣстѣ съ 
аттестатомъ 1-й степ. Послѣ того постушпъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ же Нпк. Андреевымъ, на сіуж- 
бу на Воткинскіи заводъ (до 1809), впослѣд- 
ствіи же служиіъ при Гофъ-Интенд. Конторѣ въ 
качествѣ „каменныхъ дѣіъ  мастера“ (1824).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н. Петроваи, СПб. 1864, I, 
467. 474. 477. 485. 486, а также въ Архивѣ 
И. А. X. дѣло 44/1809 и въ общемъ Архивѣ 
Мин. Имп. Двора, дѣла Гофъ-Интенд. Конт. 
1824, XVI, 15. 104 (по стар. нумер.). 

Андреевъ, Петръ,скульпторъ.Будучи однимъ 
изъ первыхъ, по времени, учениковъ А кад.

Худож., онъ дѣпилъ, согіасно заданной 1 апр. 
1763 программѣ,—грунпу, изображавшую „По- 
бѣду, одерж. Петромъ В. надъ турками и тата- 
рами подъ Азовомъ въ 1696“ и продававшуюся 
на аукціонѣ 1764 г. по цѣнѣ: 10 р. въ гипсо- 
вомъ видѣ и 12 р . въ бронзовомъ.

См. „Сборнпкъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Петроваи, СПб. 1864,
I, 84 и 81.

Андреевъ, Петръ Степановичъ, живописецъ 
на фарфорѣ. Род. 11 ію ія  1777, ум. послѣ 1797. 
Сынъ дьячка ц. св. Захарія п Елизаветы при 
Поіиц. домѣ, онъ бы іъ  прпнятъ въ Акад. 
Худож. въ 1782 г .,  опредѣіеніемъ 15 сент. 
1796 посланъ на Имп. Фарфор. заводъ д ія  обу- 
ченія живои. художеству (до 1 апр. 1797), а
19 дек. 1797 поіучнлъ 2 серебр. медаіь и атте- 
статъ 2-й стеи.

См. „Сборникъ матер.“ П  Н. Петрова, 1 ,168. 
354. 366, и въ АрхивѣИ. А. X. дѣло 19/1796.

Андреевъ, Родіонъ, серебренникъ 1-й ст. въ 
Москвѣ въ 1653, родомъ Казанецъ.

См. Ш. Забѣлина „0 металлич. производствѣ 
въ Россіи до ХУІІ ст.“, СПб. 1853, стр. 111.

Андреевъ, Семенъ, иконописецъ Костром- 
ской XVII в. Онъ быіъ вызванъ, съ товарища- 
ми, для работъ въ Моск. Арханг. соборѣ въ 1666. 

См. П. Островскаіо „Олисаніе Костром. Ипат. 
мон.“, К. 1870, с. 186—8.

Андреевъ, Семенъ Ивановичъ, архитекторъ. 
Род. 1863 г. По окончаніи курса въСПб. I I I  воен- 
ной гимназіи,обучаісявъСтроит. Учил. (Инстит. 
Гражд. Инжен.)—съ 1881 по 1886 г.; выпущен- 
ный по 1 разряду, причисленъ быіъ въ М ин. 
Внутр. Дѣлъ съ откомандированіемъ въ Техн. 
Строит. Комитетъ; затѣмъ испоіняіъ  обязан- 
постп: съ 1887 архитектора при Гутуевскомъ 
портѣ въ СПб.—съ переходомъ на сіужбу въ 
Деп. Тамож. Сборовъ, и съ 1891 сверхштат. 
техника Строит. отдѣленія СПб. Губ. Правл. 
Изъ построекъ его можно указать на домъ съ 
церковью Петровскаго Біаготворит. Общества. ■ 

См. „Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842 — 92, составл. Г. В . Барановстмъи, 
СПб. 1893, стр. 9 (гдѣ воспроизвед. и назв. 
постройка).

Андреевъ, Сергѣи, живописецъ. Ум. послѣ
1836 въ СПб., оставивъ посіѣ еебя, между про- 
чішъ, двѣ картины: „Благовѣщеніе“ и „Ж ертво- 
приношеніе Авраамово“ и нѣск. портретовъ 
купцовъ, купчихъ, чиновницъ и духовныхъіицъ. 

См. П. Петрова „Пенсіонеры П етраВ .“—въ 
„Бѣстн. Изящн. Искус.“ 1888, в. I, с. 97—98. 

А ндреевъ, Степанъ, медаіьеръ. Постудивъ 
ученикомъ на СПб. Монетный Дворъ въ 1772,



онъ служилъ тамъ еще въ 1802 г., но работы 
его нежзвѣстны.

См. 10. Яверсена „Словарь медальеровъ0, СПб.
1874, стр. 4 (изъ дѣлъ Архива СПб. Мон. Дв. 
1802, № 412).

Андреевъ, Степанъ, архитекторъ. Онъ слу- 
жилъ при Гофъ - Интенд. Конторѣ въ 1799 —
1814 гг.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конторы: 1799, V, 1. 262 и285; 
1810, XII, 8. 248; 1812, IX, 3.191; 1814, XII,
1. 157 (но стар. пумер.).

Андреевъ, Тжмоѳей, каменнаго дѣла рѣщикъ. 
Опредѣленный въ 1714 въ Канцелярію Строе- 
ній, въ команд у архитект. Т р е з и н іг, для испол- 
ненія архитект. украшеній изъ бѣл. камня и 
мрамора,' онъ именовался съ 1727—пза подма- 
стерья", а съ 1730—подмастерьемъ; потомъ, въ 
1735—36 наход. при пріемѣ матеріаловъ для ц. 
св. Сиыеона Богопріимца и Анны Пророчицы, 
а въ 1742, наиыенованный предъ тѣмъ „ыасте- 
ромъ“, доіженъ былъ находиться при сыотрѣнін 
за кам. работами какъ въ Зимнеыъ, такъ и въ 
Лѣтнемъ вновь строившеыся домѣ Е. И. В.

См. въ Общемъ Архивѣ Мия. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конг. 1739, оп. 87/521, № 2.

Андреевъ, Титъ, жпвописецъпоювжныХІХ 
ст. Ученикъ Моск. Училища живописи, ваянія 
и зодчества, онъ полуталъ отъ СПб. Акад. Ху- 
дож. 10 янв. 1853 званіе некл. художника за 
присіанную, при рапортѣ проф. Окотти и Мо- 
кріщкаго, картину его работы „Старикъ съ 
книгою“.

См. „Сбориикъ матер. дія исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. II. Н  йетрова?, СПб. 1866, III, 
190.

Андреевъ, Фпіипііъ, колокольный мастеръ
2-й половины ХУІІ в. въ Москвѣ. Имъ отіиты 
были 25 марта 1687 три, находящіеся въ 3-хъ 
этажахъ колокоіьни Ивана Великаго, колокола: 
два (въ 200 и 41 пуд.)—съ надписяыи и одинъ 
(въ 651/* пуд.)—безъ надписи.

См. „Древн. Росс. Вивліоѳ.15 Новикова, изд. 
2-е, М. 1789, ч. XI, с. 264—5. 269. 266 -  У 
Ж. Забѣлина, въ его изслѣдов. „0  металлич. 
производствѣ въл Россіи до XVII ст.“, СПб. 
1853,—онъ иропущ.

Андреевъ, Христофоръ, живописецъ конца
ХУІІІ в. въ СПб. У него продаіась въ 1786 па- 
рижская парадная карета съ хорошею позоло- 
тою и живописыо, обитая маіиновымъ травча- 
тымъ бархатомъ.

См. „СПб. Вѣдом.“ 1786, 72—73, 79-81, 
стр. 885. 903. 985. 997. 1018 (объявл.).

Андреевъ, Якимъ, см. Андреевъ, Акимъ.

Андреевъ, Оаддѣй Яковіевпчъ, орнамент. 
скульпторъ. Род. 1758 г. и, 6-ти лѣтъ, былъ при- 
нятъ въ Акад. Худож. (1764), гдѣ, находясь въ
4-мъ возрастѣ, пспоіняіъ ваданную 7 ыарта
1776, въ видѣ програыыы къ 28 іюня,—„Раыку 
зеркальную“.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1864,
I, 160 и 207.

Андреевъ, Ѳедоръ, лѣпщикъ. Уы. въ 1821 г. 
Оиъ состояіъ въ чисіѣ учениковъ „лѣпного 
дѣіак при Гофъ-Интенд. Конторѣ.

См. въ Общемх Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1821, XII, 1. 229, и 1826, 
XXI, 3. 51 (по стар. нумер.).

Андрезенъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, живописецъ. 
Род. 4 сентября 1806 въ Ревелѣ. Сынъ жпво- 
писца, ревеіьск. мѣщанина Товія А., онъ кре- 
щенъ былъ въ ыѣстной церкви св. Н икоіая 
подъ именеыъ Фридриха Виіьгельыа; поступиіъ 
въ СПб. Акад. Худож. 3 ію ія 1816 г.; поіучилъ 
отъ нея двѣ серебр. медали за рис. съ натуры:
2-ю—2 мая 1825 п 1»ю—2 окт. 1826, 2-ю зою- 
тую за исполненіе програыыы „Подвигъ ыоло- 
дого кіевіянина“ — 13 сент. 1827 и аттестатъ
1-й ст. на вваніе художника 14 к і .—10 того же 
сентября; оставіенъ при Акад. д ія  дальнѣй- 
шаго усовершенствованія, но всіѣдъ ватѣыъ 
удаленъ по распоряж. Президевта изъ академ. 
дома за дурное поведеніе (15 нояб. 1827), посіѣ 
чего въ ію іѣ 1836 просиіъ прпнять его въта- 
сю  братіп Новгородскаго Деревяницкаго ыон. 
Дальнѣйшій сіѣдъ его исчезаетъ съ тѣхъ поръ 
въ лѣтописяхъ искусства, но въ бумагахъ пок. 
П. Н. Пешрова сохранилась отыѣтка, что 4 нояб.
1880 въ СПб. умеріавдова здѣшняго живописца 
А—на, Анна-Еіизавета (р. въ 1800 въ Ригѣ).

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла Правл. 44/1836, 
81/1832 и Презид. 61/1827, а также „Сбор- 
никъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. II. Н. Петроѳа, СПб. 1865, II, 207. 
209. 213—4. 223-4.

Андреоли, см. Андріоли.

Андреяновъ, Борисъ, иконописецъ корыо- 
вой царя Алексѣя Михайловича. Онъ состоялъ 
при живоп. К о н д р а тѣ  у стѣнописи въ Набе- 
режной паіатѣ въ Москвѣ.

См. въ Архивѣ Моск. Оруж. Пал., столб. 652.
Андреяновъ, Иванъ, иконописецъ Ярослав- 

скій. Онъ испоінялъ стѣнопись въ Успенскоыъ 
соборѣ Троице-Сергіевской лавры съ 20 мая по
20 авг. 1684, вмѣстѣ съ С теф аном ъ  А. и др., 
и въ церкви св. Ильи Пророка въ Ярославіѣ 
въ 1681 г., выѣстѣ съ Ф илиппоыъ А. (по Ро- 
винскому).



См. архим. Леонида „Надписи Троицко-Сергіев- 
скои Лавры“ въ „Запискахъ Отд. русс. и слав. 
археологіи Имп. Археол. Общ.“, т. III, СПб.

1882, №11, а также Д. Ровинскаго „Исторію 
русс. школъ икопопис., СПб. 1856, стр. 129; 
ио въ друг. источпикахъ этого пе паходптся.

АГПІО

—-

36. Образецъ стѣнописи въ Ильинской церкви въЯрославлѣ (исполн. Андреяновыми, П. Аосркіеоымг идруг.). 
Съ фотографіи Яросл. фотографа И. Ѳ. Барщевскаго.



Андреяновъ, Павелъ, иконописедъ при Со- 
фійскомъ соборѣ въ Новгородѣ около 1617 т., 
объучившій, по сювамъ Новгор. мптроп. Исидора, 
ыолодыхъ людей своему искусству, вмѣстѣ съ 
попомъ ц. Пресвятой Богородиды въ Звѣринахъ 
Л огиномъ.

См. Р. Игиатъева „Древніе памлтники Новгор. 
д'Ьтинда“ въ „Новгор. губ. вѣдом.“ 1850, ч. 
неофф., № 14, стр. 108, примѣч.

Андреяновъ, Стефанъ, иконописецъ ХУІІ в., 
см. Ан— въ, Ив.

Андреяновъ, Ф ииппъ, пконоипседъЯрослав- 
скій ХУІІ в. Онъ участвіоваіъ, вмѣстѣ съ дру- 
гимп, въ украшеніи стѣнною живописью: д. св. 
Ильи Пророка въ Ярославлѣ въ сент. 1681, на- 
счетъ жены Вонифантія Скрппина—Іулиты Ма- 
карьевой, судя по сохранившейся на стѣнѣ про- 
тивъ праваго клироса надписи, а также собор- 
ной деркви св. Троицы въ Костромскомъ Ипат. 
монастырѣ въ 1685 г.

См. С. Серебреникова „Дерковь св. Пророка 
Иііи въ Ярославдѣ“ въ „Яросл. губ. вѣдом.“ 
1850, № 42, ч. неоффиц., стр. 409, вын. **.— 
Д. Ровипскаго „Исторію русс. школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, с. 129 . — И. Островскаю 
„йсторико-статистич. описаніе Костром. Жпат. 
мон.“, Костр. 1870, стр. 37—38.—У еписк. 
Павла въ его „Оішсаніи Костром. Ипат. мо- 
настыря, изъ подл. монаст. бумагъ“, М. 1832, 
стр. 5,—безъ упом. именъ художниковъ.

Андреянъ, преп., иконописедъ, см. Адріанъ. 
Андрей Лаврентьевъ, иконоп., см. это имя.

Андрей Мѣдяникъ, литейщикъ Новгород- 
скій ХУІ в., отъ котораго, по словамъ 2-й 
Новгор. лѣтописи, загорѣлось 13 ію ія 1647 на 
Торговой сторонѣ въ Новгородѣ, за Деревян- 
нымъ городомъ, прпчемъ погорѣлъ весь мона- 
стырь Рождества Іоанна Нредтечи, искіючая
5 келій, именно: верхъ ц. св. Іоанна, новая 
трапеза трехъ святптелей Василія Кесарійскаго, 
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, ко- 
локольня, да 42 двора.

См. „Полн. собр. русс. лѣтоп.“, III, 152, и И. 
Забѣлина „0 металлпч. производствѣ въ Рос- 
сіи до ХУІІ ст.“, СПб. 1853, стр. 111 (лишь 
упом.).

Андрей, протопопъ Благовѣщенекій, иконо- 
писедъ ХУІ вѣка, бывшій впослѣдствіи митро- 
политомъ Московскимъ, подъ монаш. именемъ 
Аѳанасія. Родомъ изъ Переяславля, онъ, въ ка- 
чествѣ духовника ц. Ивана Васильевича Гроз- 
наго, сопровождалъ его въ походѣ подъ Казанъ 
въ 1552 и, по взятіи города, освящалъ 6 октя- 
бря постр. тамъ дерковь Біаговѣщенія, а въ 
1555 г. помогалъ митроп. М а к а р ію , обучен-

ному иконописи, поновлять давно невовобнов- 
лявшуюся передъ тѣмъ чудотв.икону св. Николы 
Велпкорѣдкаго (привезепоую на время изъВятки 
въ Москву 29 іюня того года и поставленную 
тогда въ Соборной деркви), а  также писать не 
мало образовъ съ нея того же размѣра и вида, 
въ томъ числѣ, вѣроятно, и заказанный царемъ 
для воздвнгнутоГі имъ (вмѣсто прежней дере- 
вянной въ память взятія Казани) и освященной
29 іюля кам. церкви Покрова Богородиды о 
9 верхахъ, постр. за два года до того при церкви 
Живонач. Троицы, у Фроловскихъ воротъ надо 
рвомъ. Поступивъ затѣмъ въ монашество, А. 
всего два года былъ инокомъ въ Чудовоыъ 
мон.; по смерти же митрополита 24 февр. 1564 
былъ избранъ и поставленъ на его мѣсто, при- 
чемъ первый сталъ носить бѣлый клобукъ и 
уиотреблять печать съ изображ. Богоматери съ 
Младенцемъ на одной сторонѣ и благословл. 
рукп на другой—съ именемъ митрополита, пе- 
чатая ею краснымъ воскомъ. Подвергнутый 
государемъ важной денежной пенп за какую-то 
обиду, сдѣланную имъ одному изъ иновѣрдевъ, 
въ то самое время, когда царю, нриславшему 
ему еще изъ Александровской слободы грамоту
о своемъ неудовольствіи на духовенство за за- 
ступничество въ пользу казненныхъ, пришла 
мысль докавывать свое германское происхож- 
деніе, А., послѣ двухлѣтняго управленія мпт- 
рополіей, 16 мая 1566 добровольно ушелъ об- 
ратно въ Чудовъ мон., а въ іюлѣ 1567, нахо- 
дясь напокоѣ, поновлялъ образъ Владимірекой 
Божіей Матери, возобновлявшійся, за 53 года 
передъ тѣмъ,митроп. В ар л аа м о м ъ . Преданіе 
указыв. его гробниду въ Новоспасскомъ мон., 
но собственно неизвѣстно гдѣ его могила.

См. Еарамзта (въ изд. Эйнерлипга), УІІІ, прнм. 
350 и 587; IX, пр. 95 и 169, а также соотвѣт. 
стран.—„Никон. Іѣтоп.“ УІІ, 237—8 и 269.— 
„Степ. Книгу“ II, 93.—„Полн. собр. русс. лѣто- 
писей“ УІ, 311. 314. 315; ІУ, 317.—„Акты исто- 
рич.“ I, 331—2; ІУ, 462; У, 481.—„Древности 
Росс. Госуд.“, с. 5 (текстъі?. Снетрева) .—У 
Д.Ровинскаго въ „Исторіи русс. школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, стр. 129 и 131, онъ только 
упом. подъ имен. „Андрея“ и „Аѳанасія“; 
тоже въ „АПдеш. Кйпзііег-Ьех., Ьегаиз§е§. 
ѵопО-г^иІ. М еуег“, І^еірг. 1872, I, 109 (АП. 
ѵоп Е<%. ІМЪЪегі).

Андрей прозв. Рублевъ, преп. Радонежскій 
(неканонизиров.), иконописецъ ХУ в . Уче- 
никъ Ѳ е о ѳ ан а  Г р е к а  и С н м ео н а  Ч е р н а го , 
а также своего другаиспостника Д ан іи л а  Ч ер - 
наго , съ которымъ никогда не разставался, онъ 
былъ, по древнему „Сказанію о иконоппсдахъ“ 
сперва послушникомъ у преп. Никона Радонеж-



скаго ( |  1428), повелѣвшаго ему наппсать образъ 
Пресв. Тропды, въ похвалу отцу его, св. Сер- 
гію Чудотворцу ( |  1391), а  потомъ—пнокомъ 
въ обители св. Спаса преп. Андроника (|1374  
—1404) и Саввы ( |  1410—1420), т.-е. въ Спасо- 
Андрошшовомъ мон. въ Москвѣ, призванный 
туда игум. Александромъ ( |  не ранѣе 1427), 
вмѣстѣ съ другомъ свожмъ, для псполненія жп- 
вописныхъ нконъ іі стѣнописи въ церкви. Тамъ 
оба они скончались почти одновременно съ 
Никономъ, пригласпвшимъ ихъ, нередъ своей 
кончиной, вмѣстѣ съ друг. художниками, рас- 
писать вновь воздвигнут. каменный соборъ въ 
Троице-Сергіевомъ мон. (впослѣдствіи разорен- 
иый и опять возстановленный), п иогребены въ 
въ 1427—30 гг. (какъ полагаютъ, подъ алтаремъ 
соборнаго храма): сначала АндреГі, затѣмъ Да- 
ыіилъ, умершій въ преклонныхъ годахъ ж видѣв- 
шій своего друга предъ самою сыертью, уснѣвъ 
расписать, по нѣкотор. предположеніямъ, Спасо- 
Андрониковскій храмъ—послѣ Троице-Сергіев- 
скаго.

Въ украшенномъ ыногочпсл. миніатюрами 
древнемъ житіп преп. Сергія Радонежскаго 
(составл. ученикомъ его Епнфаніемъ, около 
1420, п дополн. Пахоміемъ Сербомъ, |  около 
1484) — оно изд. литографически Троице-Сер- 
гіевской лаврой въ 1853 г. по рукоп. X V I в.

даже, въ статьѣ о „началѣ

Андронпкова мон.“ (на л. 227): какъ ико- 
иописецъ Андрей, сидя на подыосткахъ, пи- 
шетъ икону Нерукотвор. Спаса на стѣнѣ хра- 
ыа, а  также (ыа обор. лл. 226 и 227): какъ опъ 
приходитъ, выѣстѣ съ Ефремомъ, къ новопостр. 
тамъ камениой церкви и какъ онъ, одновре- 
ыенно съ нішъ, погребается братіей.

37— 39. Сцены изъ жизнй преп. Андрея Рублева, иконописца Троице-Серг. Лавры. 
Изъ рукоп. „Жйтія св, Сергія“ XVI в. (по литогр. изд. 1853 г.).



По словамъ же „СтепенноЗ Книги“, тернецъ 
Аидреи Рублевъ расписалъ еще церісвш св. Бла- 
говѣщевія на великокняж. дворѣ въ Москвѣ, 
весной 1405, вмѣстѣ съ греч. иконпнкоыъ Ѳео- 
ѳ ан ом ъ  и старцемъ П р о х о р о м ъ  съ Городца 
(„не ту, пж е ны н ѣ  с т о и т ъ к, прпбавляетъ лѣ- 
топпсецъ), н соборную Дресв. Богородицы 
(Успенія) во Владпмірѣ, съ мая 1408, вмѣстѣ 
съ пконникомъ Д ан іи л о м ъ . Но зодотомъ обло- 
женныи Деисусъ раб. Андрея Рублева, вмѣстѣ 
съ многоцѣнпымп образами греч. шісьма его 
прародителей, какъ и вся златоверхая церковь 
Благовѣщенія (перестр. еще въ 1489) на цар- 
скомъ дворѣ, у царской казны, сгорѣлъ во вре- 
мя бывшаго въ іюнѣ 1547 боіыпаго пожаравъ 
Москвѣ; сіѣдоват., вновь открытое изображе- 
ніе Сиаса въ купоіѣ Моск. Біаговѣщенскаго 
собора (пе равъ поновіенное и переписанное 
даже въ X V III и XIX  ст.) никакъ ве можетъ 
прпиадіежать кисти этого мастера. Кромѣ фре- 
сокъ въ Віадпмірскомъ Успенскомъ соборѣ, 
Андрею Рубіеву и Даніиіу Черному прииисы- 
ваіись также фрески въ тамошнемъ же Дми- 
тровскомъ соборѣ (сходныя съ фресками на св. 
воротахъ Рождествена мон. тамъ же, которыя, 
по предпоюж. Снетрева, отноеятся къ той же 
эпохѣ), а сверхъ того (по Еватту-Писареву) 
—стѣнопись собора въ Моск. Симоновомъ мон. 
и церкви Рождества Богородицы на сѣняхъ, 
про которую пзвѣстно тоіько, что еерасппсы- 
ваіи Ѳеоѳанъ Грекъ п Симеонъ Черный съ 
учениками, равно' какъ—образа въ церквахъ: 
Нпкольскои въ с. Ѳедоровскомъ („Успенія“) и 
Заіатія св. Анны въ Коломнѣ, наконецъ, въ 
Кпрпіло-Бѣюз. мон. (тоже „Успенія") и въ 
собраніп гр. А. Я. Мусіша-Душкпна,—пока по- 
слѣдняго не опровергъ И. Сахаровц но так. 
образ. нашему пконописцу приппсывалп въ ста- 
рину всѣ древніе образа.

Наскоіько уважались и цѣпиінсь вообще 
иконы работы Андрея Рубіева впдно изъ того, 
что въ „Стогіавѣ“ 1551 г. прямо веіѣыо быю 
„писати живописцонъ иконы съ древнихъ обра- 
зовъ, какъ греческшживопнецыписали, икакъ 
писаіъ АндреГі Рубіевъ и протчіи лресювутыи 
живоппсцы“, а ио жнтію преп. Іосифа Волоко- 
ламскаго ( |  1515), пис. Саввоюд еписк. Крутиц- 
кпмъ въ 1546 и изд. въ „Чтен. Моск. Общ. Ію - 
бит. Дух. Просвѣщ.к въ 1865, святой этотъ, ж еіая 
примириться съ Тверскпмъ княземъ Ѳеодоромъ 
Борпсовпчемъ, „начатъ князя мздою утѣшати, 
и посіа къ нему иконы Рубіева письма и Діо- 
иисіева“. До замѣчанію глубокаго знатока и 
изслѣдоватеія русс. древностей, И. Снеіирева,

„рисуиокъ въ иконахъ Р убіева—строгій и от- 
четіивый; раскраска, хотя твердая п бойкая, 
но п іавная и тонкая, иіи, какъ говорятъ икон- 
ники,—обіачная: темною она кажется, скоіько 
отъ преобладанія вохры и санкиря, стоіько и 
отъ оіифы. Н а сиіьныхъ мѣстахъ лпцъ вохра 
не напесена бѣіиіами, но пущена въ тонкую 
тѣнь; по своему стилю Рублевъ былъ вѣрнымъ 
Византійекой ш коіѣ“.

См. „Сказаніе о икопописцахъи, помѣіц. при 
„Подлинникахъ“ и напеч. у И. Сахарова въ 
„Пзслѣдов. о русс. иконопис.", СПб. 1849 (існ.
2, прилож., стр. 14), и у Ѳ. Буслаева въ 
„Историч. очеркахъ русс. слов. и искусства“, 
СПб. 1862 (т. II, с. 379).—Карамггта, V, 
лр. 248 (къ стр. 138 по изд. Эйнерлинга) и 
254; IX, с. 270; VIII, пр. 173 (выписки изъ 

. лѣтоп.).—„Отеч. Записки“ 1824, XX, 39— 
45. — „Цолн. собр. русс. лѣтоп.к, V, 257; 
VI, 138.—■п1ѣтописин: „Никонов.“ V, 14; VI, 
56, и „Львов.“ II, 224; „Временники:" „Русс.“ I,
221, и „Соф.“ I, 443.—„Древности Росс. Го- 
суд.“, М. 1851, с. XXIX (текстъ И. Сиеги- 
рева).—Д. Ровинскаю „Истор. русс.школъ 
иконопис.“, СПб. 1856, стр. 177—178 (вы- 
писки изъ лѣтоп. и Снегирева безъ обознач. 
года смерти). — „Древности11, М. 1870, „Ма- 
тер. для археолог. словаря“, III, 24.—(Архим. 
Сергія) „Описаніе Моск. Спасо-Андроник. 
мон.“, М. 1865, стр. 18—21 и лрилож. III.—
Н. Иванчта-Писарева „Спасо-Андрониковъ“, 
М. 1842, стр. 42. 43. 46. 85. 103; „Вечеръ 
въ Симоновѣ“, М. 1840, стр. 92, и „Прогулка 
по древнему Коломенскому уѣзду“, М. 1843, 
стр. 66—67 и 150—151.—И. Снеъирева „Пу- 
тев. записки о Троицкой лаврѣ“, М. 1840, 
стр. 13. — „Троицкій соборъ, церковь преп. 
Никона и кельи лреп. Сергія въ Тр.-Серг. 
лаврѣ“, М. 1854, стр. 7—8.—А . В. Горскаго 
„Историч. олисаніе Свято-Троицко-Серг. лав- 
ры“,М. 1842, с. 15 (послѣд. изд.—1890, съ доп.). 
—Іером. Павла „Краткое истор. оппсаніе Св. 
Троицкія-Серг. лавры“, М. 1782, стр. 10.— 
В. Доброхотова „Памятники древности во 
Владимірѣ на Клязьмѣ“, М. 1849, стр. 49
—50 и 147- -149.—А. Мартынова и И. Сне- 
гирева „Русс. Стар. въ ламятнпкахъ зодче- 
ства“, М. 1846, тетр. 9, стр. 90.—„Чтенія въ 
Моск. Общ. Истор. и Древн. Росс.“ 1859, ч. ІИ, 
изслѣдов., стр. 11—12, лрим. 36 .—„Худож. 
Газета“ 1841, № 22, с. 4(зам. И. Сахарова).

Годъ контаны Андрея Рублева локазанъ вездѣ 
разно: у архим. Леонида ръ „Св. Руси“, СПб.
1891, № 522, помѣчено, что онъ |  ие-позже 
1424; въ „Книгѣ глагол. Описаніе о росс. свя- 
тыхъ“ (по рукоп. XVI—XVII в.), съ дополн. 
гр. М. Толстаю, М. 1887, № 185, сказано, 
что онъ погреб. 1427 г., а у Ц. Барсукова 
въ „Источникахъ русс. агіографіи“, СИб. 1882, 
ст. 38, и у архим. Сергія въ „Св. Востокѣ^ 
М. 1876, II, ш , 59 (на основ. той же рукоп.), 
время его преставленія отнесено къ 1430 г. 
но еще въ „Трудахъ и лѣтописяхъ Моск.1 
Общ. истор. и древн. Росс.“ 1827, ч. III, кн.
2, стр. 23, бало замѣчено, что въ нѣкотор.



мѣстахъ помянут. рукомиси годй,, извѣстные іго 
друг. несомнѣннымъ истотажкамъ, обозначены 
невѣрно.

Андріевскій, Александръ Алексаыдровпчъ, 
архитекторъ. Род. въ 1840, ун. 5 февр. 1887 отъ 
аяош ексіи  мозга. Окончпвъ курсъ въ Строит. 
Учиі. съ званіемъ гражд. инжен. и адномъ 
к о м . секр., онъ былъ сперва архитект. помощ- 
никомъ (съ 1858), затѣмъ производитеіемъ ра- 
ботъ (съ 1859) въ Харьк. губ. Стропт. иДорож- 
ной Коммиссіи и, наконецъ, міадіпимъ ипже- 
неромъ Строит. отдѣіенія Харьк. Губ. Правл. 
(съ 1865).

См. рукон. замѣтку П. Н. Петрова и составл. 
Г. В . Барановстмъ „Юбял. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд. ІІнжен. 1842 —92“,СПб. 1893,с .9.

Андріевскій, Віадиміръ Ефремовпчъ, архи- 
текторъ. Род. въ1838. По окончаніп курса въ 
Строит. Учіпг. съ званіемъ гражд. инжен. пчи- 
номъ к о и . секр., онъ служплъ сначаіа помощ- 
никомъ столоначаіьника (съ 1861) и затѣмъ 
производитеія работъ (съ 1863) въ Херсон. губ. 
Строит. и Дорожной Коммпссіи, пока не за- 
н я іъ  мѣсто городов. архитектора въ г. Нико- 
іаевѣ .

См. „Юбил. Сборникъ.., составл. Г. В . Баранов- 
скимъ“, стр. 10 .

Андріевскій, Николай Александровичъ, архп- 
текторъ. Род. 1839. Поіучивъ образованіе пер- 
воначаіьное—въРовепской гимназіи и оконча- 
тельное—-въ Стронт. У чиі. (съ 1853 по іюль 
1860), онъ послѣдовательно занималъ должности: 
сперва производитеія работъ Вятской Строит. 
и Дорожной Комыиссіи и міадшаго инженера 
Строит. отдѣл. (1860—66), когда имъ были по- 
строены: кам. зданія тюрьмы въ г. Уржумѣ и 
казармъ д ія  мѣст. батаіьона въ Вяткѣ, 10-ть 
этапныхъ зданій, 6-ть мостовъ на Спмбирскомъ 
почт. трактѣ отъ г. М аламыжа до ст. Дебессъ; 
потомъ—архитектора Вятской Губ. Земской 
Управы и гор. Вятки (1867—77), причемъ, не- 
считая перестройки земской губ. больницы, съ 
пристройкой двухъ флигелей для квартиръ, и 
приспособленія губернат. дома подъ окружеый 
судъ, имъ были сооружены еще кам. вданія для 
помѣщенія: Управы, аптеки съ квартирами, зем- 
ской губ. богадѣльни, гостинаго двора съ 4 кор- 
пусами обжор. ряда, а  также набережная р. Вят- 
ки, кам. часовня при Фаздерихинскомъ оврагѣ 
и церковъ съ домами для духовенства на сред- 
ства купца Аіександрова въ г. Сюбодскомъ, 
кожев. заводы д ія  Александрова и Поскребы- 
шева. По переходѣ же на службу въ Петер- 
бургъ съ причисленіемъ для занятій въ Техн.

Стропт. Комитетъ Мин. Внутр. Дѣлъ, А. зани- 
мался еще въ обществахъ Новгор. п Путилов- 
ской ж. д. (1878-83), строя всѣ стапціи3паро- 
возныя зданія, казармы, пакгаузы морской ирп- 
стани и даже часть полотна послѣдней; нако- 
нецъ, онъ сдѣлался техникомъ-ревизоромъ прп 
контролѣ Мин. Имп. Двора: съ 1883 г.—млад- 
шимъ и съ 1888 г.—старшимъ.

См. „Юбил. Сборникъ.,., составл. Г. В .В а р а - 
новскісмъи, стр. 9— 10.

Андріолли, Фрапцъ, рисоваіьщ нкъ и скульп- 
торъ. И таіьянскій урожеиецъ, приппс. къ  Ви- 
леяскому градск. обществу, онъ былъ подвер- 
гнутъ въ Виленской губ. гимназіи—установл. 
испытанію на званіе учителя-рисов. въ уѣзд. 
училищахъ, а за представл. ири отношеніи Бѣ- 
юрусс. учебпаго округа 16 янв. 1839 его рабо- 
ты (картину масл. красками, 4 рисунка ка- 
рапд. и 1—тушью) удостоенъ этого званія отъ 
Акад. Худож. (7 апрѣля), послѣ чего мы его 
встрѣчаемъ въ качествѣ Виіенскаго скуіьптора 
въ 1852 г.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 70/1839, л. 22—
24, и „Очерки Виленскои губ.а 1852, стр. 182.

Андріолли, Эльвиро (М ихамъ) Франц., жпво- 
ппсецъ. УволенныГі Виленскимъ мѣщанскимъ 
христіанскпмъ депутатскимъ собраніемъ21 авг. 
1853, онъ, за представл. при рапортѣ препода- 
вателей Моск. Училища живописи, ваянія іі 
зодчества отъ 3 апрѣля 1857 „портретъ студен- 
та“ его работы, получилъ отъ Акад. Худож. 20 
мая дипюмъ на званіе некл. художпика, уте- 
рянный имъ въ 1872 г. и замѣненный новымъ. 
Гравюры на деревѣ съ его рисунковт. помѣщ. 
во мног. пию стриров. изданіяхъ, какъ: „Жи- 
воп. Обозр.“ (съ 1876), „Ту^осіпік і1изіго\ѵапу“ , 
„КІ08у “ (до послѣдняго времени), и др.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 8/1857, т. I, л. 227 
и сл., и 31/А, а также „Сборникъ матер. для 
исторіи И. А. X., изд. подъ ред. П. Н. Лст- 
рова“, СПб. 1866, III, 286.

Андрониковъ, Наумъ, ішшописецъ XVII в. 
въ Москвѣ.

См. И. Снеіирева „Памятники Моск. древности“, 
М. 1842, стр. ЬХѴ (упом.); въ другихъ источ- 
никахъ его нѣтъ.

Андроникъ Невѣжа, граверъ на деревѣ
XVI в., см. это имя.

Андрузскій, Дмитрій Васильевичъ, граверъ 
на мѣди. Род. 5 сентября 1814 (а не 1811). 
Сынъ тит. сов., онъ бы іъ  принятъ въ А кад. 
Худож. во 2-мъ разрядѣ—20 сент. 1824 и, го- 
товясь сперва къ архптектурѣ, пспоіниіъ даже 
рисунокъ коринѳ. колонны перомъ, но, при не- 
реименованіп въ академисты 2-й степ., назна-



ченъ бы лъвъмассъгравиров.намѣди къпроф.
Н. И. У тк и н у —3 февр. (ЗОокт.) 1831. Вскорѣ 
онъ получилъ серебр. медаіи: 2-ю за рисунокъ съ 
натуры (14 апр. 1834) и 2-ю и 1-ю за бывшія на 
академ. выставкахъ гравюрыего работы: „Пор- 
третъ ігспанца“ съ эстамиа Нантёля (31 окт. 
1833) и „Скорбящая Божія Матерь* съ карт. 
Копка (21 сент. 1835)—посіѣдняя была вы- 
ставлена лшпь въ 1836 г., вмѣстѣ съ рисуп- 
комъ и пробной гравюрой портрета Петра I  съ 
ориг. М а т в ѣ е в а  (что въИмн. Эрмит.),появив- 
шсыся въ боіѣе оконч. видѣ только на выставкѣ 
1839 г. Засіуживъ аттестатъ на званіе кл. ху- 
дожеика, А—ій былъ оставленънрп Акад. для 
усовершенствованія (24 сент, 1836), съ прико- 
ыандпрованіемъ къ проф. Уткпну (въ нояб. того 
года). Портретъ Петра В еі.—одну голову—онъ 
дѣлалъ (еще съ сент.1834) по прпказ. президента 
Оленпна, запретившаго ему гравировать рпсов. 
имъ поколѣн. нортретъ, находя, что это „слиш- 
комъ трудно"; а въ 1838, когда гравюра была 
уже готова и успѣли отпечатать съ нея 3—4 
оттиска (изъ которыхъ одинъ, неконч.,—въ Имгі. 
Публ. Библ.), доска сгорѣіа во время пожара 
Академ. печатнон. Награвировавъ въ 1837 г. 
для Ухтомскаго 20 досокъ дворянскаю гер- 
бовника въСеватъ, по2герба на каждой, А .въ 
1839—40 г. оставилъ совершенно Акад. и по- 
ступилъ граверомъ въ худож. заведеніе Еор- 
пуса Инжен. Путей Сообщ.; нрослуживъ тамъ 
однако безъ жалованья цѣлые 1Ѵ2 года, онъ 
предпочелъ опредѣлиться писцомъ въ Межевой 
Деп. Сената (1842) въ ожиданіи учрежденія при 
немъ гравир. заведенія, въ іптатъ котораго раз- 
считывалъ уже попасть непремѣнно, занимаясь 
въ то же время исполненіемъ частныхъ зака- 
зовъ для разныхъ нзданій, какъ: „Паыятникъ 
Искуствъ“ въ 1841 (памятники кн. Кутузову п 
Барклаю де Толли съ рис. акад. И. А. Вол* 
кова , очерки къ поэмѣ Данта „Біѵіпа Соше- 
і і а “ съ рис. Фдаксмана) и др. Яо и это не выго- 
рѣло и лить въ 1843 г. ему удалось поступить 
на дѣйствительную службу въ Коммиссію о по- 
строеніи Исаакіевскаго собора. Служа тамъ, 
онъ и гравировалъ очеркомъ рисунки для изда- 
ній: „Мизеё йе Моп&ггап<3“ (1844, съ портр. 
Монферрана), „Керченскія древности“ (1845, 
выіпедшія въ 1854 г. подъ заглав.: „Апіі^пііёз 
(1и ВозрЪоге Сіюшёгіеп", въ б . л., и заключ., 
между прочимъ, 10 грав. А —го съ рис. Пик- 
кара), „І^АгіізІе газзе14 (1847—49, гдѣ имъ вос- 
произведены образа раб. Б рунп-„У м овен іе 
ногък, Б а с п н а —„Вознесеніе Богоматери“, Н е- 
фа—„Воздвиженіе Креста“, „св. Павелъ", св.

Исаакій" и проч.), „Камеръ-фурьерскій жур- 
налъ“ (1854, заключ. въ себѣ Описаніе коро- 
націи имп. Екатерины II, съ изображ. „Ше- 
ствія съ краснаго крыльца“), и др.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 61/1836.—„Сбор- 
никъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н. Петрова“, СПб. 1865, II, 197.258, 
269. 314. 318. 329. 346. 352, ирукол. замѣтки 
его ж е—„Указат. выст. въ И. А. Х.“: 1883, 
№ 74; 1836, №№ 92. 94. 95; 1839, стр.4, столб. 1. 
—„Москвитян.“ 1852, № 16, русс. слов., с. 111. 
—Въ „А11§ет. Кйпзйег-Ьех., Ьегаив§е§. ѵоп 
Бг. Ы .М е у е г 11, Ьеірг. 1878, II, 30 (Агі. ѵоп 
Е&. ГоЪЬегі і,—оч. кратко; въ книгѣ же Д. Ро- 
винскаго „Н. И. Уткинъ'4, СПб. 1884, онъ 
только упом. въ нѣск. мѣстахъ, но не попалъ 
въ списокъ учениковъ У., о которыхъ сообще- 
ны біограф. свѣдѣнія на стр. 108, а въ „Подроб- 
номъ Словарѣ русс. гравиров. портретовъ“, 
того же автора, СПб. 1889, опжс. портреты: 
Петра I (№ 186), Монферрана (№ 1), и ше- 
ствіе Екатерины II  (№ 387).

Андрюшка, пконописецъ, котораго „коробку 
съ лиетами“ вынесли при осадѣ Соловецкаго 
мон. въ 1676 г.

См. „Акты Археограф. Экспед.“, ІТ, 291, № 215, 
и Д. Ровинскаю „Исторію русс. школъ ико- 
нопис.“, СПб. 1856, стр. 129.

Андрюшковъ (Ондрюшковъ), Кузьма, сереб- 
ренникъ и золотарь X VII в. въ Москвѣ. Онъ дѣ- 
лалъ въ 1622 г. окіадъ къ Тихвинскоыу образу 
Божіей М атери и въ 1623 г.—такой же крестъ, 
передъ 8олоченіемъ въ 1624 г. разныхъ мѣдныхъ 
предметовъ: кружкй, къ мѣдвежьей рѣшеткѣ, 
яблока съ крестомъ, „лѣтоппсца“ на большой 
царской колокольнѣ и проч., а также псполнплъ 
серебр., выволоч. прорѣзную кадильницу „къ 
1Іерннговскимъ“, вмѣстѣ съ Зах. И в а н о в ы м ъ .

См. Л. Забѣлииа „0 металлич. производствѣ 
въ Россіи до XVII ст.“, СПб. 1853, стр. 111, 
и А. Вжторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. ириказовъ 1613—1725“, М. 1883, 
II, 507. 511.

Анертъ, Эдуардъ Хрнстіановичъ (А Ъ пеіЧ , 
Ейиаічі 0-оіШіеі), архитекторъ. Род. 26 нояб. 
1790 въ Дерптѣ, ум. отъ тифа 24 іюля 1848 въ 
СПБ. Сынъ губ. чпновника въ Лифляндіи, ро- 
домъ изъ Хемница, сіужившаго смотрителемъ 
и экономомъ „сиротскаго воспитанія“ ( |  1822), 
онъ былъ принятъ въ Акад. Худож.—1 марта
1801 и, по полученіи серебр. медалей за архи- 
тект. композиціп: 2-й—21 дек. 1812 и 1-й—28 
авг. 1814, выпущенъ 1 сент. 1815 съ аттеста- 
томъ 1*й степ., на званіе художника 14 кл., но 
оставаіся еще при Акад. на правахъ и обязан- 
ностяхъ ученика, т. к. изъявилъ желаніе про- 
должать ученіе, вплоть до 30 іюня 1817, послѣ 
чего служилъ чертежникомъ при Строит. Коми-



тетѣ. Не получнвъ 80л. ыедали ва 1. „проектъзда- 
нія для Правит. Сената“ въ 1819 г., онъ строилъ 
(съ 23 февр. 1820 ио 25 сент. 1821)—2. здапіе для 
Финлянд. кад. корпуса въФридрихсгамѣ;потомъ, 
будучп опредѣленъ (1 мая 1822) помощннкомъ 
архит. Р о сси , по Строит. Коммпссіи при Ка- 
бинетѣ Е. И. В., принималъ участіе въ соору- 
женіи зданія Главнаго Штаба и Елагинскаго 
Дворца и состоялъ въ тоже время въ Казар- 
менной Комыиссіи (до 20 мая1827). Возведен- 
ный въ званіе назначеннаго и затѣыъ акаде- 
ыика 8а проекты: 3. „церквп“—16 сент. 1822 г. 
и 4. „княжескаго дворца на пространствѣ 75 
саж.к—21 сентября 1827 (послѣ того, что по- 
слѣдній проектъ былъ передѣланъ пыъ, т. к . 
нсполненный по програыыѣ 1 авг. 1823 г. былъ 
признанъ 12 сент. 1824 не пмѣвшиыъ „прилич- 
наго вданіямъ сего рода характера"), А. слу- 
лшлъ архитекторомъ въД еп—тахъ: Строитель- 
номъ—по Морской части (съ іюля 1827) и Гор- 
номъ (съ 25 февр. 1830) и былъ на8наченъ чле- 
номъ Коммиссіп построенія эданій Технологич. 
Института (1830). Онъ входплъ въ Акадеыію (28 
нояб. 1835) съ предложеніеыъ — „предоставить 
производство казенныхъ и частныхъ эданій 
одниыъ экзаыеннованныыъ въ Россіи архитек- 
тораыъ; всѣмъ же прочимъ строптелямъ про- 
ішводство оныхъ запретить“, чтб было пору- 
чено конференцъ-секретарю разсмотрѣть сов- 
мѣстпо съ членами Акад. по части архитек- 
туры (Ібяпв . 1836). Наконецъ, ему дважды зада- 
валась программа на званіе профессора (5 іюня 
1834 п 28 нояб. 1842)—сочннить проектъ „Импе- 
раторскаго дворца для столицы“, но онъ такъ 
ц умеръ академикомъ.

И8ъ его работъ пэвѣстны п о ст р о й к и : 5. де- 
ревяннаго 2-хъ-этажнаго доыа съ перестройкой 
каыеннаго—для ст. сов. Иванова и 6. лѣвой сто- 
роны Главнаго Адыпралтейства для поыѣщенія 
ыорскаго рабочаго экипажа, атакж е п р о ек ты :
7. для Новаго Адыпралтейства въ СПб. (Высочай- 
ше утвержд. въ 1827) и 8. по разныыъ портаыъ, 
равно какъ: 9. повыхъ каварыъ, болѣе дешевыхъ, 
выѣстителыіыхъ и здоровыхъ для житья, срав- 
нит. съ пыѣвшиыпся (1828—30), 10. казарыъ для 
оберъ-офицеровъ въ Кропштадтѣ, 11. ыонуыен- 
товъ въ готич. стплѣ пзъ чугуна въ паыять под- 
виговъ русс. воиновъ въ 1812—13 гг., 12. па- 
вильопа въ китайскоыъ вкусѣ п 13. вагород- 
наго дома па Каыенноыъ островѣ въ СПб.—для 
постройкн дворян. Кожуховскоыу и г-ну Нан- 
дельштедту, 14—15. грекоросс. церквеГі въ русс. 
стилѣ—для постройки въ окрест. Колыванскихъ 
эаводовъ на 200 чел. и въ поыѣстьѣ кп. Кра-

поткина въ Ряванской губ. на 600 чел., 16—17. 
раэныхъ сооруженій по Деп—таыъ Морскаго 
Мип. п Горныхъ и Смяны хъ Дѣлъ; далѣе, по- 
с т р о й к и : 18. католич. церкви съ чугупной огра- 
дой, 19. экзерцнръ-гау8а съ поыѣщеніеыъ въ 
неыъ фрегата для обучепія ыатросовъ и др. 
военныхъ чиновъ, 20. службъ и 21. парадной 
лѣстницы—для воепнаго госпиталя въ Кроп- 
штадтѣ (1836—37); наконецъ, п р о ек ты : 22. зда- 
пія для пароваго пильпаго завода таыъ же— 
по Высоч. повелѣпію, 23. соедпнепія корпуса 
штурыановъ съ ыорскпыъ рабочиыъ экппажеыъ 
или доыовъ Меиыпикова и Миннха аркою че- 
резъ каналъ Петра В ,— для нровода подъ нею 
военныхъ кораблей изъ дока, съ поыѣщепіеыъ 
пятиглавой церквп надъ нею (1838—39), 24. 
церкви на полѣ Полтавскагосраженія (1840—41), 
25. перестройкн дворца ц. Натальн Кирилловпы 
въ Москвѣ—для поыѣщенія Горнаго Правленія 
(1844 -  45).

40. Новое Адмиралтейство въ СПб.
(по проекту Э. X. Анерта, 1827 г.).

См. въ Сепат. Архивѣ дѣло 1830, № 34 (фор- 
мул. сиис.), и въ Архнвѣ И. А. X. дѣла: 26/1830, 
и 79/1822,78/1823,99/1824,129/1827,103/1829, 
95/1834, 127/1836 и 37/1842, т. I I .—„Сбор- 
пикъ матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ



ред. П. Н. Петроваи, СПб. 1864—65, I, 567; 
И, 9. 38 и 49. 57 и 68. 70. 71. 9В. 169. 218.
222. 172. 192. 800—1. 318. 413.— „50-ти-лѣт- 
ній ІОбилей СПб. ПраИтич.-Т ехнолог. Инстит. 
1879, стр. 169 .—„Отчеты И. А. Х.“ за: 1828 
—30, с. 36 (въ „Сынѣ Отеч.“ 1830, т. ХТ, 
с. 220): 1836—37, с. 17 (въ „Худож. Газетѣ" 
1837, с. 285); 1838-39; 1840—41; 1844-45; 
1845—46, с. 21; 1847—48, с. 30,—„А11§еш. 
Кііпзііег-Ьех., Ьегаиз^е^. ѵоб Б г. Л і і . М еуег“, 
Ьсірг. 1878, II, 78 (Агі.ѵоп Ш . ВоЪЪегЬ).

Анессенсъ, Эдуардъ, живописецъ иностр. въ 
СПб. Онъ выстав. въ Акад. Худож. въ 1872 пор- 
треты дѣтей проф. Э. ІГ. Жибера и актера В. В. 
Самойлова.

См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1872, №№261 
и 260.

Анжели, Петръ, декорат. живописецъ. Ро- 
домъ римлянинъ, ученнкъ Р. Ментса, онъ, до 
пріѣзда въ СПб., росписывалъ греч. способомъ 
по воску безъ полировки залу въ Людвигслюстѣ, 
ва чтб принятъ былъ лодъ покровит. герцогиней 
Еленой Павловной; затѣмъ иоднесъ Государю 
Императору, черезъ кн. Долгорукова, аллегорич. 
картину изъ русс. исторіи, а  въ апр. 1802 про- 
силъ Его Величество о дозволеніи росписать 
по вышеознач. способу залу съ потолкомъ и 
стѣнами въ к. л. обществевномъ вданіи, на чтб 
послѣдовало разрѣшеніе въ іюлѣ1803. Но, не- 
могимъ раньше, составленные имърисупки ара- 
бесковъ для проектиров. живописи по стѣнамъ 
и піафонамъ 8-хъ врачебныхъ театровъ при 
Медпко-Хирург. Акад. призпаны были 24 мая
1802 Совѣтомъ Акад. Худож., получившимъ ихъ 
отъ своего президента гр. Строганова (которому 
они были переданы главнымъ дпректоромъ Ме- 
д ііц . Коллегіи гр. А. И. Васильевымъ на заклю- 
ченіе),—весоотвѣтствеинымн важности здавія, 
т. к. тамъ „были бы приличнѣе историч.фигуры“. 

См. въ Моск. Отдѣл. АрхиваМин. Имп. Двора, 
дѣла 1803, по инвент. 370 (оп. 45/209), № 89, и 
въ Архивѣ И. А. X. дѣло 15/1802, а также 
„Сборникъ матер. для исторіи И. А. Х.,изд. 
подъ ред. П. П. Петроваи, СПб. 1864,1 ,428.

Анжело, Яковъ, живописецъ видовъ, изъ гор. 
Ревеля. Род. 1813, ум. въ СПб. 3 декабря 1836; 
онъ быдъ сынъ сѣдельнаго мастера.

Рукоп. замѣтка П. И. Петрова.
Анжіолини, Петръ, миніатюрвый живони- 

сецъ. Послѣ принятія отъ него Государынею 
Имиератрицею портрета Имиератора, онъ про- 
силъ въ мартѣ 1801 о зачислевіи его на царскую 
службу, но въ этомъ ему было отказано. Имъ 
рисов. между ирочимъ портретъ Ф. М. Клішгера, 
лейтенаБта-полковвика русс. службы и маіора 
шляхетнаго кад. корпуса (грав. *І.С, ^ а Ъ Ь о Ь

до 1803 г.; размѣр.: 2. ПѴ3 Х 2. 3 во франц. 
дюйм. и лин.).

См. въ Моск. Отдѣл. Архива Мин. Имп. Двора, 
дѣла 1801, поинвент. 495 и 494 (оп. 1176/218 
и 1222/232), за №№ 88. 148 и 237, а также 
Д. Ровинскаю „Подробный Словарь русск. 
гравиров. портретовък, СПб. 1887, подъ имен.: 
Елингеръ, № 3.

Аникинъ, Евгеній Евграфовичъ,архіітекторъ. 
Род. 1826, ум. 1889 г. отъ удара. Воспитанникъ 
Училища Гражд. Инжен. или Строительнаго 
(съ 31 янв. 1841 до авг. 1847) на счетъКазан- 
ской губ., онъ вышелъ оттуда съ чиномъ XIV 
кл. и долгое время состоялъ при чертежной 
Правл. I  округа Путей Сообщ. сперва архи- 
текторскимъ помощникомъ, потомъ (1850)—и. д. 
архитектора и наконецъ (1857)—архитекторомъ, 
причемъ принималъ въ 1859 г. участіе въ ра- 
ботахъ Коммиссіи по устройству домовъ на 
Б. и М. Охтахъ въ СПб. Прослуживъ послѣ 
того техникомъ при Строит. отдѣленіи. СПб. 
Гор. Управы (съ 1867) и сдѣлавшись директо- 
ромъ СПб. Попечит. о.тюрьмахъ Комитета (съ 
1872), А . занималъ послѣдовательно должности 
архитектора: СПб. городскаго (1873—75) и въ 
штатѣ СПб. Градоначальника (1876—77), а  так- 
же техника въ отдѣлен. управл.Градоначальства 
(въ 1877).

См. рукоп. матер. II. Н. Петрова и составл. 
Г. Б . Барановскимъ „Юбилейн. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 10—11.

Аникинъ, Павелъ Евграфовичъ, архитекторъ. 
Род. 1835 (1827?). Воспитанникъ Строит. Учил. 
(съ 25 апр. 1848 по 17 іювя 1854) на счетъ 
Казанской губ., онъ вышелъ оттуда съ чиномъ 
губ. секр. и состоялъ производителемъ работъ 
въ^Саратовской Строит. и Дорожной Коммисіи 
(имѣя 19 лѣтъ отъ роду), а  потомъ архитек- 
торомъ въ Казани — городовымъ (съ 1863) и 
старппшъ (съ 1864), п наконецъ штатнымъ тех- 
шікомъ Строит. отдѣлевія Казанскаго Губ. 
Правл. (1870—76); по выходѣ же въ отставку, 
занялся частными стронт. работами.

См. рукогг. замѣтку II. Н. Петрова и составл. 
Г. Б. Барановскимъ „Юбил. Сборникъ Ин- 
стит.“, стр. 1 1 .

Аникинъ или Аникіевъ, Ѳедоръ, литейщикъ 
и чеканщикъ Х УІІ в. въ Москвѣ. Онъ оставилъ 
послѣ себя 8 мѣдныхъ нпщалей или пушекъ, съ 
вылитыми на казенноіі части крестами въ тра- 
вахъ и съ подписями: двѣ—двухфунтоваго ка- 
либра, вѣсомъ въ 10 пуд. 35 фунт. и 11 пуд.
6 фунт., нри длинѣ въ 1 арш. 10 верш.; одну— 
полуторафунтов. колибра, вѣсомъ в ъ 2072 пуд-ч 
нри длпнѣ въ 1 арш. 15 верш.; четыре (1655 г.)



—діиною по VI4 а р а гв ѣ с о м ъ  въ 36У2> 36 и 
ЗѴа пуд. (двѣ). Изъ этихъ пищаіей сохраші- 
лась тоіько 1-я (1650 г.); остальныя, бывшія въ 
Смоленскѣ до 1669—81, вмѣстѣ съ ыножествомъ 
другихъ, былп перевезены въ Москву въ 1704 г. 
ири устройствѣ арсенаіа и, быть можетъ, пе- 
релиты Пегромъ I, переливавгпимъ во время 
ШведскоГі войны даже коюкола въ пушки.

См. Н- Мурзакевича „0 пушечномъ литейномъ 
искусствѣ въ Россіи“ въ „Журн. Мин. Нар. 
Просв.“ 1888, XIX, 545 и 557, и „Дополн. 
къ Акт. историч.“, Т, 304. 306. 308. 309 и 
прим. 26; Т ііі, 307; X, 428.—У 11. Сахарова 
въ его „Обозрѣніи русс.археологіик,СПб. 1851, 
стр. 29, и у И. Забѣлииа, въ его изслѣдов. 
„0 металлич:. производствѣ въ Россіи до ХТІІ 
ст.“, СПб. 1853, с. 111 ,—онъ лишь упом.

Аникѣевъ, Иванъ, живописецъ X V II в. вг 
Москвѣ. Онъписалъ, вмѣстѣ съ другими, подъ 
наблюд. Ив. Б е з м и н а , сгѣнныя изображенія во 
вновь выстр. каменныхъ и дерев. хоромахъ ца- 
рицы Н атальи Кнрилловны съ царевнами въ 
1684—85 г., и состоялъ при Оруж. Палатѣ еще 
въ 1687—88 г.

См. А . Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1783, 
II, 451 и 453.

Анйкѣевъ, граверъ X V III в. Онъ служилъ 
подмастерьемъ при Моск. Синод. типогр. въ 1779 г.

См. въСинод. Архивѣ дѣло 30 янв. 1779, № 6 .
Анисимовъ, Артемій Анисимовичъ, скульп- 

торъ. Род. 1783, ум. 11/23 февраля 1823. Вос- 
питываясь въ Акад. Худбж. (съ 1788), онъ по- 
лучилъ двѣ серебр. медали за лѣпленіе съ на- 
туры: 2-ю—31 авг, 1801 и 1-ю—28 авг. 1802, а 
потомъ псполнялъ программы на полученіе 
двухъ золотыхъ: 1. „Юпитеръ и Меркурій по- 
сѣщаютъ, въ видѣ странниковъ, Филимона и 
Бавкиду“—2-й, которую и заслужилъ 11 дек. 
1802, и 2. „Ж рецы и воины закалываютъ кпн- 
жаламп двухъ христіанъ-варяговъ—отца съ сы- 
номъ, отказавішіхся поклониться Перуну, по 
требованію верховнаго жреца Пламида, въ при- 
сутствіи кн. Владиміра“—1-и, эскивъ длякото- 
рой былъ утвержденъ 21 февр. 1803. Поокон- 
чаиіп же курса съ аттестатомъ 1-й степ. (1 сент. 
1803), онъ былъ, по предлож. президента гр. 
Строганова, опредѣленъ для надзора за скульп- 
турными произведеиіями въ Акад. съ жало- 
ваньемъ по 200 р. въ годъ (16 сент. 1805) и 
лѣпплъ эскизъ барельефа „Обрѣтеніе образа 
Богоматери“ (къ 8окт. 1804), а затѣмъфигуры 
для Биржеваго зала въ СПб. (къ 30 марта— 
8 іюня 1807); наконецъ, вмѣстѣ съ Ѳедос. Щ е- 
д ри н ы м ъ , дѣлалъ украіпенія для фасада Адми- 
ралтейства—-аллегорич. изображенія рр. Волги и

Дона у подъѣзда прав. выступа (къ 24 февр. 
1812), за фигуры же „Европы“, „Африки“ п 
друг. частей Свѣта удостоенъ былъ зваиія 
академика—1 сент. 1813. Послѣднее извѣстіе 
объ его работахъ имѣется отъ 1820 г., когда 
ему заказано было отлить для мішералог. зала 
Горяаго Корпуса двѣ статуп Музъ.

41. Фигуры Европы и Африки у Стар. АдмиралгеЙства 

(послѣдняя—-раб. А.Анисимова , 1813 г.).
Съ гравюры Шелковникова, 1826 г.

См. въ Архпвѣ И. А. X. дѣла Правл. 40/1805 
и Презид. 5/1820, а такаіё „Сборнпкъ матер. 
для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. Л. Н .  
Петроваа, СПб. 1864—65, I, 424. 429. 430. 
434. 440. 451. 469. 500; II, 18. 48. 183.— 
„Отеч. Записки“ 1823, ХТІ, 142, и 1825, XXIV', 
168. 171 (въст.: „Чрезвыч. Собраніе И. А. Х .“ 
и „Адмиралтейство“).—П. Свипъина „Досто- 
памятности С.-Петербурга“, СПб. 1828, V, 108. 
110.112.—И. Пугикарева „Описаніе С.-Петер- 
бурга“, СПб. 1839, II, 43.

Единств., да и то краткая, біогр. А —ва, напис. 
на основ. „Сборника“ Петрова, была помѣщ. 
въ изд.: „А11^ет.КііпзіІег-Ьех.,Ь.егаи82ед. ѵоп 
Б-г Іиі. Меуег“, Ьеірг. 1878, II, 72 (АгЪ. ѵоп 
Ш . І)оЪЪегі)\ у Наглера же (№а§1ег’8 
„Кйпзі1ег.-Ъех.“, I, 132) онъ упом. въ каче- 
ствѣ искуснаго жанриста, процвѣт. около 1814, 
но тамъ онъ смѣш. очевидно со своимъ бра- 
томъ Ив. А—вымъ. , .

Анисимовъ, И ванъ А н и с и м о в и ч ъ ,  ж и в о п и -  

сецъ. Принятый въ Акад. Худож. 27 октября



1809, онъ заслужилъ за свои рисункп съ вату- 
ры: особ. похвалу—28 окт. 1811, и двѣсеребр. 
медаіи: 2-ю—27 авг. 1812 и 1-ю-2 2  дек. 1814 
(11 янв. 1815), а 1 сент. 1815 былъ выпущенъ 
съ аттестатомъ 1-й степ. на эваніе художннка 
14 кл. и сдѣлаіся учителемъ рисов. въ Псков- 
ской гимназіи (съ 1 февр. 1821).

См. „Сборникъ матер. для исторія И. А. X., 
изд. подъ ред. Д. П. Пвтров&^, СПб. 1864— 
65, I, 569; II, 3. 38. 35. 61. 67. 70. 

Анисимовъ, Еириллъ, граверъ пунктиромъ
XIX ст. въ Москвѣ. Ученикъ О сипова въ 
школѣ Бекетова (по словамъ Д. Ровтскаго), онъ 
работалъ для Вае. Логинова: 1. аллегор. кар- 
тину—двѣ Славы вѣнчаютъ иип. Аіександра I, 
съ лодписью „Жизнь Александра I Императора 
Благодѣтельнѣйшаго“ и съ 40 строк. стих. Дер- 
жавина; а также портреты: 2. ген.-лейт. (К. Ѳ.) 
Багговута, с ъ В е р н ет а  (5.11 Х 4 . 3. вофр. д. и 
і.), 3. г.-м. Кульнева, і  20 ію ія 1812 (6. 9 X 4 . 1),
4. гр. М. А. Мпюрадовича, ген. отъ инфант. (6. 
6X4.5), и д ія  яДѣяній знаменит. полководцевъ 
и министровъ въ царствов. Петра В.“, Баытыіпа- 
Каменскаго, М. 1812 и 1821: 5. гр. Г. И. Гоюв- 
кина, 6. кн. Б. И. Куракина, 7. гр. Г. П. Черны- 
шева, 8. гр. Б. П. ПГереметева, всѣ 4 — съ рис. 
Я. А ргун ова(разм .:4 .и  4. 1 X 3. 2. и 3. З1/*)- 

См. Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс. 
гравир. портретовъ“, СПб. 1889, алфав., и 
„Русс. Худож. Іистокъ“, Тимма, 1851, №22, 
на оберт. (портр. Бухвостова).

Анисимовъ, Нпкоіай Яковлевіиъ, архитек- 
торъ. Род. 1794 (т. к. въ 1835 имѣлъ 41 годъ). 
Воепитанникъ Акад. Худож., онъ быіъ принятъ 
туда 12 окт. 1803, поіучиіъ за свои архитект. 
комиозиціи двѣ серебр. медаіи: 2-ю—1 сент. 
1813 и 1-ю—10 апр. 1815, и выпущенъ съ атте- 
статомъ 1-й степ.—1 сент. 1815. Послѣ того 
служилъ архитекторскимъ иомощникомъ (чер- 
тежникомъ) при Гофъ-Иптенд. Конторѣ съ 1815 
по 21 февр. 1817 и затѣмъ въ чертежной Ко- 
митета для строеній и гндравлич. работъ въ 
СПб. до 31 янв. 1822, состоя въ то же время 
при постройкѣ церкви въ Ѳеоѳилакт. пустынѣ 
Александро-Невской лавры; наконецъ, 15 янв. 
1825 опредѣленъ, по Высоч. повелѣнію, въ чисю 
архитекторовъ при Кабинетѣ съ жаюваніемъ 
по 1500 р. въ годъ. Находясь, кромѣ того, въ 
штатѣ СПб. Казенной П аіаты  съ 5 февр. 1822 
до 25 ію ія 1829, составіялъ инвентари съ піа- 
нами и фасадами подвѣдомственныхъ Кабинету 
вданій, какъ-то: Имп. Фарфор. и Стекл. заводовъ, 
Выборг. стекляннаго, Петергоф. бумажной и 
гранильной фабрикъ и Царскосельской обойной, 
ва чтб получиіъ подарокъ въ 1000 р. (5 нояб.

1830), а потомъ исправіяіъ, съ раврѣшенія мин. 
Двора (отъ 10 мая 1832), ветхое здаиіе иосіѣд- 
ней, но за нѣкот. упущенія тамъ преданъ быіъ 
суду по распоряж. того же министра (12 нояб.) 
и, въ видѣ наказанія, ему уменьшенъ бы іъ ок- 
іадъ на поювину. Освобожденный одвако, 
увазомъ Сената 14янв. 1835, отъ всякаго суда 
и взысканія, онъ вышеіъ въ отставку по раз- 
строенному здоровью и поіучиіъ аттестатъ
30 апр. того же года въ чинѣ тит. сов.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. И  Н. Петрова“, СПб. 1864 
—65, I 568; II, 49. 6В. 68. 7 0 —Въ Архивѣ 
И. А. X. дѣла Презяд. 44/1823 (гдѣ въ справ- 
кѣ, даняой презид. Оленину академ. архиварі- 
усомъ, онъ смѣшанъ съ йв. А—мъ) и въ 06- 
щемъ Архявѣ Мин. Имп. Двора, дѣла Гофъ- 
Интенд. Конторы: 1815, оп. 78/190, № 280; 
1817 оп. 84/518, № 268, и Кабинета 1835, оп. 
1/66,’ № 1/1, л. 273.

Анисимовъ, Петръ, живописецъ. Ум. 1829 г. 
Ояъ быіъ ученикомъ живоп. дѣіа при Гофъ- 
Интенд. Конторѣ съ 1817.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣіа 
Гофъ-Интенд. Конт.: 1817, V, 1. 50; 1829, XII,
3. 69 (по стар. нумер.).

Анисимовъ, Семенъ, живописецъ. Род. 1789 г. 
Происходя изъ настеровыхъ дѣтей Имп. Фар- 
фор. завода, оиъ былъ опредѣленъ въ ваводскую 
гпмназію въ 1796, въ рисоваіьщпки—2 апр. 
1804 и въ живописцы—31 авг. 1808 (съ жалов. 
по 600 р. въ годъ), пря мастерѣ А дан ѣ .

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Кабинета: 1813, оп. 151/320, № 36/148, л. 36 
обор.

Анисимовъ, Сергѣй, иконописецъ Х У ІІ в. 
Родомъ Вологжанішъ, онъ исполнялъ, вмѣстѣ 
со мног. другими, стѣнное письмо въ соб. цер- 
квп Успенія Пречистой Богородицы въ Москвѣ 
въ 1643 г. и вызывался еще разъ туда ж едля 
иконнаго письма въ 1652 г., а въ 1660 г. уже 
„отемнѣлъ“ (осіѣпъ).

См. И. Забѣлгма „Матеріалы для исторіи русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 9. 34, и Д. Ровин- 
скаю „Исторію русс. школъ иконопис СПб. 
1856, стр. 130.

Анисимовъ, Яковъ Ивановичъ, архитекторъ. 
Состоя еще ученикомъ Акад., онъ быіъ опредѣ- 
ленъ, укавомъ 4 іюня 1761, въпомощь кънахо- 
дившемуся при СПб. поіиціи архит. К н о б е ію , 
д ія  составіенія плановъ погорѣвшихъ частей 
города; затѣмъ служплъ архитект. помощни- 
комъ 3-й Строит. Экспедиціи Главной П оіиц. 
Канцеіяріи (1779, въ чинѣ прапорщ.) и Управы 
Біагочинія въ СПб. (1794—-1801).

См. „Полн. Собр. Закон.“, № 11284, и рукоп. 
матер. Д. Н. Детрова.



Аничковъ, Михагглъ Степановить (?), архи- 
текторъ. Будучи въ чипѣ подполковника, онъ 
достраивалъ въ 1719 „Академ. дворъ“ я „Адми- 
ралт. шпидъ“, а въ 1734 былъ уволеяъ отъ 
строенія Александро-Невскаго мон.

См. „Описаніе дѣлъ Архива Морск. Мин.к, СПб.
1891, VI, 398, и П. Баранова „АрхивъПра- 
вит. Сената“, СПб. 1875, II, № 4936.

Анкидиновъ, Иванъ, иконошісецъ ХУІІ в. 
Дьячекъ Георгіевскаго дѣвичьяго мон., онъ ио- 
сш ался въ 1664 г., вмѣстѣ съ друг. иконника- 
ми Оруж. Паіатьг, на дворъ бояр. Ник. Ив. 
Романова для писанія иконъ.

См. И. Забѣлгта „Матеріалы для... иконоп.“, 
стр. 55, и Д. йРовтскаго „Исторію... иконо- 
пис.“, стр. 130.

Анкидиновъ ііш  Анкудиновъ, Ѳедоръ, ико- 
нописецъ XVII в. въ Москвѣ. Онъ состоялъ зна- 
менщикомъ пріт Серебр. Палатѣ въ 1676—82 гг. 

См. И. Снеіирева „Памятники Моск. Древности". 
М. 1842, с. ІХѴТ, и И. Забѣлина „0 метал- 
лич. производствѣ въ Россіи до ХТІІ ст.“, СПб. 
1853, стр. 111 (упом.), а главное Л. Викто- 
рова „Олисаніе книгъ и бумагъ стар. Дворц. 
приказовъ 1613—1725“, М. 1883, II, 519. 520.

Анкудиновъ, Александръ Григорьевить, ар- 
хитекторъ. Род. въ 1846. По окончаніи курса въ 
Училищахъ: Кронштадскомъ штурманскомъ и 
СПб. Строительномъ,—въ послѣднемъ съ звані- 
емъ архитект. помощникавъ 1867, онъпоступилъ 
въ іюнѣ того года на службу въ Мин. Внутр. 
Дѣлъ по Технич.-Строит. Комптету. Назначен- 
вый въ октябрѣ—млад. инженеромъ Моги- 
левскаго Губ. Правл., возведенъ былъ затѣмъ 
въ инжен.-архитекторы, послѣ чего занималъ 
должности архитектора: младшаго въ Тавриче- 
ской губ. (съ 1874) и губернскаго въ Камеиецъ- 
Подоіьскѣ (съ 1877), гдѣ построилъ зданіе бого- 
угодныхъ заведеній и домъ для умалишенныхъ 
съ усовершенствованной системой вентиляціи. 

См. Г. В. Барановскаго „Юбил. СборникъИн- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 11.

Анкудиновъ, Иванъ, иконописецъ Вологод- 
скаго архіениск., уиомин. въ докум. 1660 г.

См. И. Забѣлина, „Матер. для... иконоп.“, стр. 
35, и Д. Ровинскаю „Исторію... иконопис.“, 
стр. 168 (подъ имен.: О нкудйнова).

Анкудиновъ, Иванъ, живописецъ на фар- 
форѣ. Род. въ 1786, ум. послѣ 1830 г. Происходя 
изъ солдатскихъ дѣтей, онъ былъ опредѣленъ 
въ ваводскую гимнавію лри Имп. Фарфор. за- 
водѣ—12 мая 1796 и въ живописцы — 1 мая 
1804 г., съ жалов. по 600 р. въ годъ, при мас- 
терѣ А д ан ѣ .

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора дѣла 
Кабинета: 1813, оп. 151/320, .№36/148, л.37обор. 

Анненкова, М арія Ннколаевна, скульпторша, 
|  1889. Дочь пок. ген.-ад., она признана была 
въ сент. 1868 почетнымъ вольнымъ общникомъ 
Акад. Худож. „въ уваженіе любви и познанін 
въ художествѣ“, на основаніи представл. ею на 
выставку произведеній: „этюдълошадц“ (изъгли- 
ны) и „барельефъ отца художницы“(пзъ гипса); 
иослѣ чего ею выставлялись еще гиіісов. бюс- 
ты: С. Я. ВеригипоГг, рожд. граф. Вальгари 
(1872), и С. П. Шиповой, рожд.. Лаиской (1865 ?), 
—въ 1873, г. Бухарнна, г-жъ Нильсонъ (изъ тер- 
ракотты) и Паска (изъ мрамора)—въ 1874 г. 
(послѣдніе два были воспропзвед. фотолитогра- 
фически въ составл. Л. П. Собко „Иллюстрир. 
каталогѣ Всеросс. выставки въ Москвѣ 1882 гД  
на стр. 129 „рисунковъ“, хотя и не были вы- 
ставл. тамъ).

См. „Отчетъ И. А. Х.“ за 1867—68, стр. 14.— 
„Указат. выставокъ въ И. А. Х“: 1868, №№ 
410 -1 ; 1873, 98. 100; 1874, №№ 6 9 -7 1 , 
и въ Архивѣ И. А. X . дѣло 114/1873.

Аннертъ, см. Анертъ.
Анолйкъ, Моисей (МовшаИзраплевъ),скульп- 

торъ. Род. 15 іюля 1852 въ мѣст. Мусьннкахъ, 
Виленск. уѣзда игуб. Мѣщанинъ Мусьницкаго 
еврейск. общества, онъ былъ принятъ въ вольпо- 
слушающіе Акад. Худож. по скуіьитурѣ въ 
авг. 1873, а  въ 1880 г.—въ ученики. Заслуживъ 
въ 1881 малую поощрит. серебр. медаль за 
лѣпку, онъ получилъ въ 1884 свпдѣтельство на 
право преподаванія рисованія въ нисшихъ уч. 
заведеніяхъ; но, будучи удостоенъ въ томъ же 
году званія кл. художника 3-й ст., открылъ 
скужьптурную мастерскую въ 1885.

См. въ Архивѣ И. А. X., дѣло 178/1873 и „От- 
четы И. А. Х.“ 1880—81, с. 11; 1882-83, 
с. 18; 1883-84, с. 24.

Анофріевъ, см. Ануфріевъ.
Анохинъ, НиколаГі Евстигнѣевичъ, архитек- 

торъ. Род. въ 1854. Окончивъ курсъ въ Строит. 
Училищѣ съ званіемъ гражд. инжеи. въ 1882, 
онъ служилъ младш. инженеромъ Строит. отдѣ- 
нія Област. правл. Земли Войска Донскаго, по- 
томъ городов. архитекторомъ въ Екатерино- 
славѣ (съ 1885), и, посдѣ кратковрем. службы 
въ Технич.-Строит. Комитетѣ Мин. Ввутр. Дѣлъ,
— старшимъ архитекторомъ Строит. отдѣденія 
Главн. Управленія Вост. Сибири (съ 1886); по 
преобразованіи же строит. и дорожнои части 
въ Иркутсконъ ген.-губернаторствѣ, остался за 
штатомъ (съ 1888) и состоялъ затѣмъ техни- 
комъ Коммиссіи по иостройкѣ казармъ въ гор. 
Островѣ (съ окт. 1889).



См. Г. Б . Барановскаю  „ІОбил. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд, Инжеп. 1842—92“, СЯб. 1892, 
стр. 11.

Анрикезъ (Н еп гщ и ег), Бенуа-Люи, гра- 
веръ на мѣди. Род. 1732, ум. 1806. Ученикъ 
Карла Дюшои, онъ, ио заключ. съним ъвъП а- 
рижѣ 1 ыарта 1771 контракту, обязался ирі- 
ѣхать въ Россію на 3 ‘/2 года для исполнеыія 
разныхъ работъ, преимущ, по заказу Кабинета 
Ея Ведичества, и для обучеыія учениковъ Акад. 
Худож. за плату въ общей сложности по 1200 р. 
(6000 ливр. франд.) жалованья въ годъ приго- 
товой квартпрѣ съ отоаленіемъ и освѣщеніемъ, 
пачнная съ Ібію ня, и по 600 р. (3000 ливр.)— 
на дорогу въ каждый конецъ. Находясь на 
русс. службѣ, онъ былъ возведенъ 2 сент. 1773 
въ аісадемикп за 1. гравюру „Фламандская дама. 
чнтающая письмо въ присутствіи слуги, ожи- 
дающаго отвѣта“ (съ карт. Тербурга, наход. въ 
Имгі. Эрмитажѣ), а въ слѣд. году исполнилъ 2 
эстампъ съ друг. Эрмитажнон картины „Боль- 
ная и докторъ“, Метцю. Загѣмъ 13 декабря 1774, 
имѣя все время разныя ненріятности съ ака- 
демическои адмннистраціей то изъ-за задер- 
жекъ платежеГі, то пзъ-за неудобствъ отведен- 
пыхъ ему иомѣщеній, выіпелъ въ отставку и 
вернулся въ отечество, гдѣ былъ сдѣланъ чле- 
помъ Парижской .академіп (1779). Въбытность 
его въ СПб., имъ гравированы были рѣзцомъ 
между прочимъ: З. голова ПеграВел. въ іавро- 
вомъ вѣнкѣ, раб. Маріи К оио, съ конной ста- 
туи Фалькопё, по рис. І о с е н к о  1772 г. (доска 
хран. въ Акад. Худож.), и 4. вторично—въ 1773 
(размѣр.: 3. 4Ѵ2 X  2. 6. во франц. дюйм. и лин.),
5. портретъ Петра Вел. въ медальонѣ еъ ори- 
гпн., прпиис. М атв ѣ ев у  (скорѣе кисти Риго) 
п наход. въ Имп. Эрмитажѣ,—въ томъ же году 
(размѣр.: 2. 5 X 1 .  7); второй извѣстныГі экз. 
этой миніат. гравюркп былъ вымѣнеиъ авто- 
ромъ пастоящ. труда въ Парижск. Націоп. Бпбл. 
для СПб. Имп. Публ. Бибі. въ 1878 г.

См. Жадіег^з „Кішзііег-Ьех.", УІ, Ю6—7.—Въ 
АрхивѣИ. А. X. дѣла 1774 г., №№55 и 17, и 
„Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н. Нетрова“, СПб. 1864, I* 
133—4.—„СЯб. Вѣдом.“ 1774, №№ 101—103І 
—Д. Ровинскаю „Подробный Словарь русс. 
гравиров. портретовъ“, СЯб. 1888, подъ слов 
„Петръ I й, №№'751—2 и 184. -  Въ книгѣ
Ь. Виззіеих „Ьез агіізіез Ггапдаіз а Гёігап- 
§ег“, Рагіз 1876, сЬар. ХІП: „Виззіек, онъ 
пропущ.

Анселенъ (А п сеііп ), Ннколя, франц. гра- 
веръ рѣзцомъ въ Россіи въ XVIII ст. Онъ под- 
несъ имп. Екатеринѣ I I  въ 1796 карту Россіи 
съ гербами, црп воцареніи же Павла I испол-

нилъ и посвятилъ Императору довоіьно пю хія 
въ художеств. отношеніи, но очень іюбопытныя 
въ историческомъ, гравюры: „Кесерііоп йе 
Ріегге II I  аих СЬашрз Еіізёез раг Ріегге 1е 
ОташІ“ (встрѣча двухъ пмііераторовъ на томъ 
свѣтѣ въ присутствіи разныхъ миѳоюг. іич- 
носгей; размѣр.: 13.472 X  16.1—во франц.дюйм. 
и ліін.) и „ЕхЬишайоп (Іе Ріегге III  1е „8“ 9Ъгѳ 
1796“ (открытіе гроба Петра I I I  д ія  торжеств. 
погребенія; раэмѣр.: 13. 6 X  18. 4 '/2), а также 
портретъ самого П авіа (съ оригин. I. Б. Л ам  п н- 
сына, размѣр.: 7. 4 X  5Ѵ4, доска котораго храп. 
у кн. Бѣлосельскаго).

Сж. дѣла Моск. Отдѣленіл Общ. Архива Мин. 
Имп. Двора по инвент. 354-му (оп. 25/368), 
подъ № 35, и 367-му (он. 48 212), подъ № 87, 
а также Д. Ровинскаю „Подробный Словарь 
русс. гравиров. портретовъ“, СПб. 1889, подъ 
имен. Павла I, №№ 95. 227. 228 (гдѣ воспро- 
извед. „ЕхЬитаііоп <1е Ріегге I I Iй).

АНТИНГЪ (А п Ш п ^ ), Фрндрихъ, сиіуэтистъ. 
Родомъ изъ Готы, онъ ум. въ СПб. въ 1805. 
Будучи поіковникомъ русс. сіужбы и одно вре- 
мя (въ концѣ ц. Екатерины II) адъютантомъ 
Суворова, ио порученію, а частью подъ ру- 
ководствомъ и іи  даже подъ диктовку котораго 
написаіъ оа нѣмецкомъ языкѣ „УегзисЬі еіпег 
Кгіе§8§е8сЬісМе 8ичѵогот“ (іп 3 Всіеп, ш іі 
Киррегп и. Ріапеп: МйпсЬеп 1795—1799), пе- 
реведеннып на языки: французскій (нѣск. изда- 
ній: СгоШа 1796 еі 1799, Ьоікігез 1799, Рагіз 
1799 еі 1802), англійскій (Ьопсіоп 1799), гол- 
ландскій (Наа§ 1799 еі 1800), русскій (СПб. н 
М. 1799—1801), несмотря на всю сухость, без- 
цвѣтность и несвязностъ разсказа, съ многніш 
притомъ недомолвками и явными оіпибкамивъ 
немъ. Раньше того онъ издалъ въ 1791: „ІІеѣег 
Кизз1ап(І8 Ьапйезаіѣ, Зіѣѣеп, Ьихиз, Мойеп и. 
Ег§бЫіс1ікеіі;еп“ (в.1.) и „Соііесііоп йеЮОзіПюи- 
еиез (іез регзоппез І11из1;гез еі; сёІёЬгез, йез8. 
сГаргёз Іез огі§іпаих“ (а СоіЬа; 2-е пзд. 1793), 
въ 2 чает., куда изъ русс. людей вошли: ч. I, 37. 
Петръ I, 38. Екатерина II, 39. в. к. Пав.елъ 
Петровичъ, 40. в. к. М арія Ѳеодоровна; ч. II, 1. 
гр. Фр. Ангальтъ, 3. митроп. Платонъ Моск., 
12. гр. Чернышевъ, 13. кн. В. М. Долгорукій- 
Крымскій, 19. кн. А. М. Голицынъ, 27. Ф. М. 
Ласси, 28. бар. Э. Г. Лаудонъ, 31. бар. П. Ѳ. 
Мальтицъ, 38. гр. И. А. Остерманъ, 39. кн. Г А. 
Потемкинъ-Таврическій, 42. тр: К. Г. Разумов- 
скій, 43. кн. Н. В. Репнинъ, 44. гр. 0 . М. Ш та- 
кеіьбергъ, 46. гр. И. И. Соітыковъ, 47. И. И. 
ІПуваювъ и 48. сен. А. Е. Фитингофъ.

Кромѣ того, имъ рисов. быіи: митроп. Мо- 
гиіевскій и всѣхъ католич. церквей въ Россіи



Станисл. Сестренцевичъ-Богушъ (въ СПб. въ 
1784 г., грав. у Е л а у б е р а  въ Аугсбургѣ; раз- 
мѣр.: 6. 7Ѵ3Х 4 . 3—во франц. дюйм. и лин.), 
и Имп. Екатерина II  съ семьей передъ бюс- 
томъ Петра I  въ Царскосельскомъ саду (гра- 
вир. Б . Вег^ег; размѣр.: 12Ѵа X  1о. 7), а также 
ими. Іосифъ Австр. (грав. Воііеіп), кор. Фри- 
дрихъ Прусс. (грав. НеісІеІоіГ) и кор. Георгъ 
III  Англ. (грав. Веуі, 1791) съ семьями. По во- 
царепіи имп. П авлаІ, А—гъ былъ отставіенъ 
отъ должностп и содержаіся даже подъ стро- 
гимъ присмотромъ въ Кіевѣ въ 1797, а  въ 1799 
иросиіъ.объ опредѣленіи его снова на сіужбу 
къ Суворову.

Во всѣхъ почти „Словаряхъ“, какъ-то: „Энци- 
клопедическомъ“ П лю ш ара, СПб. 1835, 1, 
363 (ст. Н. Устрялова)', „Справочномъи 
К. К рай я, СПб. 1847, 1 ,3 4 5 - 6; „Военномъ“ 
бар. Зедделера, СШ . 1852, I, 436—7 (ст. 
А. Ѣисковашова)\ „Энциклопедическомъ, со- 
ставл. русс. учен. и литерат.“, СПб. 1862, ІУ, 
348 (ст. В . Аничкова)-, , /  правочномъ о русс. 
писателяхъ и ученыхъ", Г. Геннадщ Берл. 
1876, I, 33—34, и проч.—объ А—гѣ сооб- 
щаются дриблизит. одни и тѣже свѣдѣнія, какъ 
объ историкѣ Суворова. — Затѣмъ въ изд.: 
Гііззіі „Иеие 2изМге“ и „АПдет. Кйпзііег- 
Ъех., Ьегаи8§е§. ѵоп Ог. «Гиі. МеуегЙ, Ьеір^. 
1878, Н, 96 (А гі ѵоп Ж  Всктійі), онъ упом. 
въ качествѣ сиіуэтпста, издавшаго цѣлый 
томъ силуэтовъ замѣчат. людей, и рисоваль- 
щика, изображивщаго имп. Іосифа II  стоящимъ 
въ залѣ (грав. Ваіпіз) и Екатерину II про- 
гуливающеюся съ семьею въ саду (грав. 
І)ап. Вегдег).—Худож. работы его перечисл. 
у Д. Ровинскаю въ его „Подробномъ Сю- 
варѣ русс. гравиров. портретовъ“, СПб. 1889, 
см. алфав,- -Нѣкот. подробности объ его служ- 
бѣ см. въ дѣлахъ Моск. Отдѣл. Общагсі Ар- 
хива Мин. Имп. Двора, по инвент.: 519-му 
(оп. 207/337), подъ № 493, и 354-му (оп. 
25/368), подъ № 98.

Антипинъ, Ефремко, рѣщикъ по дереву
XVII в. въ Москвѣ. Онъ былъ въ 1676—77 г. рѣз- 
наго деревяннаго дѣла ученокомъ уСтеп. Сни- 
ц а р а  въ Оруж. Палатѣ.

См. А. Вжторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. Приказовъ 1613 -1725“ М. 1883,
II, 443.

Антипинъ, Ннкита, пковоп., см. Антипьевъ.
Антиповъ, Андрей, рѣщикъ Гофъ-Интеид. 

Коиторы, ум. до 1802 г.
Рукоп. замѣтка П. Н. Петрова.
Антиповъ, Николай Андреевить, архитек- 

торъ. Род. въ 1821 г. Сынъ рижскаго 2-йгиль- 
діи купца (обойщика), онъ иосѣщалъ одно вре- 
мя СПб. Рпсов. школу для вольноприход. (1843 
-4 4 )  п былъ два года вольноприход. ученикоыъ 
Акад. Худож., а потоыъ изучаіъ три года архи-

тектуру теоретически и практически у архит. 
П о т о ю в а , сіужившаго при в. к„ Михаилѣ Пав- 
ювичѣ въ Навювскѣ, и дѣлалъ не маю  рисун- 
ковъ подъ его руководствомъ, ио которымъ онъ 
и разсчптываіъ поіучить званіе кл. художника 
еще въ 1847, но лишь за удовлетворит. испоіпен- 
ную имъ програшму и достаточныя свѣдѣнія въ 
строит. пскусствѣ, выказанныя во время уст- 
паго испытанія, ироизведеннаго чіенами Со- 
вѣта Акад. Худож. по архнтектурѣ, опъ бы іъ 
удостоенъ званія некі. художника—25 сент. 
1852 г., а въ 1859 состоялъ архитекторомъПридв. 
Конторы.

См. И  Д. Собко „Историч. очеркъ СПб. Ри- 
сов. ІПколы 1839—89“, алфав., и въ Архивѣ 
И. А. X. дѣло 1/1847, атакже„Сборникъ ма- 
тер. для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 
И  Н. П е т р о в а СПб. 1866, III, 181—2, и 
рукоп. матер. еіо же.

Антиповъ, Платонъ Ерііолаевичъ, архитек- 
торъ. Ум. въ сент. 1861 отъ самоубійства. Будучп 
вольвоприход. ученикомъ Акад. Худож. (съ 
1840), онъ былъ назначенъ сиерва къ проф. 
М ейеру , потомъ, согласно прошеііію,—къ проф. 
К. А. Т о н у  (26 февр. 1843), а 10 авг. 1845 
нредставиіъ „проектъ боіьницы д ія  непзлѣчн- 
ыыхъ на 60 чеіовѣкъ“ и, ж еіая  поступить по- 
мощникомъ къ архит. Н. Е . Е ф и м о в у  сри 
Имп. Музеѣ, просилъ 8 мая 1846 объ удостое- 
ніи его званія нек і художннка, въ которое и 
былъ возведенъ 20 іюля съ утвержденіемъ въ 
Общемъ Собраніи 27 сент. того года. Послѣ 
того, 15 февр. 1849, ему задана была, по его 
просьбѣ, программа на званіе назначеннаго— 
составить „проектъ городскихъ воротъ въ сто- 
іицѣ“, академикомъ же онъ быіъ признанъ въ 
1855 за бывшій на академ. выставкѣ „проектъ 
Академіи Художествъ“. Состоя затѣмъпомощни- 
комъ проф. А. И. Ш т а к е н ш н е іід е р а , А—въ 
участвоваіъ въ 1855—60 гг. въ иерестройкѣ ста- 
раго Имп. Эрмитажа, въ передѣлкѣ комнатъ 
въ Зимнемъ Дворцѣ д ія  в. к. Николая Нико- 
лаевича, въ постройкѣ Дворца для него же въ 
СИб. и Бельведера на Бабьемъ Гонѣ въ Пе- 
тергофѣ, а  также составлялъ рисунки церк. 
утварп по заказу фабрик. Сазикова, для Дворц. 
церквіі того же веі. князя, и проектъ ламят- 
ника тысячелѣтію Россіи, по конкурсу,—въ 
греч. стплѣ, въ видѣ полукруга съ коюсс. фи- 
гурой Россіи на пьедесталѣ въ центрѣ,—удо- 
стоеиный половиііы 2-й преміи въ 500 р. (25 
нояб. 1859). Наконецъ, ему положено было Ака- 
дем. Совѣтомъ поручить иостропку храма св- 
Владнміра на раивалішахъ Херсонеса, хогя 
академ. Г ей д е , служившш нѣск. лѣтъ архп-



текторомъ въ Севастополѣ и хорошо знавшій 
тамошнюю мѣстяость, матеріалы и производ- 
ство работъ на южномъ берегу Крыма, тоже 
предлагалъ свои услуги (10 нояб. 1860). Кромѣ 
того, А. былъ одно время преподавателеыъ въ 
орнамент. классѣ СГГб. Рисов. Школы для 
вольнопрнходящихъ (1859—1:0).

См. въ Архивѣ Ж. А. X. дѣла 1/1846, лл. 121 
—4, и 4/1849, лл. 21—22, и въ Общемъ Ар- 
хивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла Еанцел. Мин. 
1859, оп. 173/1129, № 32, и Придв. Конт. 1859, 
оп. 235/669, № 43; 1860, оп. 236/670, № 65 .- 
„Сборникъ матер. для нсторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. 27. Л. Петрова*, СПб. 1865—66,
II, 450; III, 347 иЗбЗ.—„Указат. выставки въ 
И.А. Х.“ 1855, № 143, — „Отчеты И. А. Х.“ 
за года: 1855—57, стр. 49; 1857—58, сгр. 38; 
1859—60, стр. 69 (гдѣонъназв. Петромъ).— 
„АЛ&ет. Кйпзііег-Ьех., Ьегаиз#е&. ѵоп Пг. 
Лгі. М еуег“, Ьеірг. 1878, II, 111 (Агі. ѵоп 
Ш . ПоЬЪегі).—Л. Л. Собко „Историч. очеркъ 
СПб. Рисов. Школы 1839—89к, стр. 71, прим, 
98 (біогр. свѣд.).

Антиповъ, Филиппъ , зн&менщпкъ и золото- 
шісецъ Моск. Печатнаго Дворасъ1682; ум. въ 
1648 г. Онъ былъ отставленъ, вмѣстѣ съ рѣзцомъ 
Мих. О сиповы м ъ, за какое-то воровство въ 
1637, но потомъ опять принятъ въ 1643 г.

См. В. Румянцова „Свѣдѣнія о граверахъ при 
Моск. Печ. Дворѣ въ XVI и XVII стД стр. 
18, и въ изд. Д. Ровинскаго „Русс. Граверы“, 
М. 1870, стр. 373.

Антипьевъ, Пванъ, литейщикъ XVII в., въ 
Псковѣ и Новгородѣ имъ отлиты быіи, между 
прочимъ, двѣ пшцали . мѣрою по 10 верш. 
каждая.

См. „Дололн. къ актамъ историч." X, 426. 428, 
Антипьевъ илп Антипинъ, Никитка, иконо- 

писецъ кормовои при Оруж. Палатѣ въ Москвѣ. 
Онъ посылался въ январѣ 1668 въ Савино-Сто- 
рожевскій мон. для стѣнного письма, а въ 1685 
участвовалъ, вмѣстѣ съ другимп, подъ наблюд. 
Ив. Б е з м и н а ,—въ „комнатномъ, стѣнномъ и 
подволочномъ жпвописнонъ ппсьмѣ“ во вновь 
выстр. каменныхъ и дерев. хоромахъ цар. На- 
тальи Кирилловны и царевенъ.

См. И. Забѣлина „Матеріалы для исторіи русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 91, и Д. Ровиискаго 
„Исторію русск. школъ иконопис.“, СПб. 1856, 
стр. 130, а также А . Викторова „Описаніе 
книгъ ибумагъстар. Дворд приказовъ 1613— 
1725й, М. 1883, II, 451.

Антипьевъ, Петръ Антипьевичъ, граверъ рѣз- 
цомъ. Род. около 1744 въ Екатерингофѣ, гдѣ 
у родителей его былъ свой домъ еще въ 1761; 
ум. до 1785 въ СПб., оставивъ своей женѣ 
Марьѣ Семеновнѣ (40 лѣтъ), съ 5-ю дѣтьми (род. 
между 1768—1782 гг.), дерев. домъ во 2-й Адми-

ралт. части, въ 4-мъ кварт. Сынъ кузнеца Мор- 
ского вѣдомства Антипа Афанасьева (р. 1708) 
отъ брака съ Авдотьей Константиновой (р. 1718), 
онъ, занимая уже мѣсто гравировальнаго под- 
мастерья Морскаго кориуса и имѣя нѣкоторое 
знаніе въ рисованіп и гравированіи морскихъ 
картъ для Морской тппографіи, заведенной съ 
цѣлію печатанія морскихъ книгъ и состояв- 
шей при Кориусѣ, былъ посланъ начальникомъ 
Ив. Лог. Голенищевымъ-Кутузовымъ 6 нояб. 
1762 въ Акад. Худож. съ „преморіей!{ о дозво- 
леніи ему иосѣщать рисов; классы. Тамъ, бла- 
годаря своимъ способностямъ, онъ сдѣлался вѣ- 
роятно ревностнымъ ученикомъ гравера Е. П. 
Ч ем е с о в а  ( I  1765), бывшаго сперва номощ- 
внкомъ знаменптаго Г. Ф. Ш м и д та  (съ 1760), 
а потомъ, по отъѣздѣ послѣдняго въ Берлинъ 
въ авг. 1762,—его преемникомъ по обученію 
уцениковъ гравернаго класса, и исполнилъ за 
это время копіп съ гравиров. портретовъ:
I. I. 0 . де ла Меттри, извѣст. атеиста, і* 1751 
(съ гравюры Шмидта); 2. Луизы ДоротеиПЬшдтъ, 
жены гравера (съ его же гравюры 1761 г.);
3. имп. Екатерины II  (съ гравюры Чемесова 
1762, выполн. тѣмъ съ живоп. оригин. Р о тар и );
4. св. Димитрія Ростовскаго (тоже съ ориг. 
Р о т а р и  1759 г.), и оригинальные портреты:
5. свой собственный, въ профиль, въ 4 д. л. (съ 
рисунка своего пріятеля Ан. С обол ева, род. 
1745; онъ наход. въ собр. В. Полѣнова въ Мос- 
квѣ); 6. директора Морскаго корпуса (съ 1764) и 
ген.-интенданта (съ 1767) И. А. Голенищева- 
Кутузова (съ живоп. оригин. Р о к о то в а ; раз- 
мѣр.: 6. 11ѴзХ5. 3—во франц. дюйм. и лпн.), 
съ подписью—„въ знакъ благодарности за по- 
лученныя (иодъ) руководствомъ Его Превос- 
ходительства въ художествѣ успѣхи", и 7. су- 
пруги его Анны Илышишны, рожд. Бибико- 
вой (размѣр.: 6. 6 X 5 . 3),—двѣ лучшія работы 
А—ва; 8. имп. Петра I  (1765 г. типа Н а ть е ; 
размѣр.: 5. 1 0 X 3 . 10); 9. его же (типа Т ан - 
н а у е р а , пограв. В о р тм а н а ; размѣр.: 12.7 \  X
8. 10), и 10. гр. Б. П. Шереметева—по поясъ 
(съ ориг. I .  А р гу н о в а  въ Кусковѣ; размѣр.: 
12. 1Ѵ2 X  7. И 1/»),—послѣдніе два для „Писемъ 
Петра I  къ гр. Шереметеву“, М. 1774, въ л.;
I I . его же—поколѣнный (съ того же ориг.; раз- 
мѣр.: 15. 2х[з X  11. 101/з), и 12. жены его, граф. 
Анны Петровны, рожд. Солтыковой (безъ под- 
писи, тоже съ ориг. I. А р гу н о в а ; размѣр.: 
14. 11 X  11* 8); 13. сенат. С. 0 . Ушакова (раз- 
мѣр.: 5 X  3)—для его книги „0 плодородіи ози- 
маго хлѣба", СПб. 1773, 8°.

См. рукоп. матер. П. Л. Петрова и въ Архивѣ



И. А. X. дѣло  ̂ 87/1762, а также Д, Ровин,- 
скаго „Подробный Словарь русс. гравиров. 
лортретовъ“, СПб. 1889, алфав. (гдѣсказ., будто
А. быдъ „изъ дворов. дюдей гр. ПІереметева“). 
—ВъяЭндиклопед.Словарѣ,составл. русс. 'ѵчен, 
и литер.“3 СПб. 1862ДѴ, 528—9 (ст.П.Л. ІІет- 
рова), и „АН^ет.КйпзіІег-Ьех., Ьегаи8§е§. ѵоп 
Ог. Г̂иІ. М еуег^, Ьеірг. 1878, II. 111 (АіЧ. 
ѵоп Лй. ЮоЪЬвгі), — онъ показ. ученжкомъ 
Шмидта и въ послѣднемъ ему припис.} кромѣ 
того, неизвѣстный портретъ гр. Петра Шере- 
метева, вѣроятно, на основ.: Жогіііо „К1. 
8сЬгійеп“, Ооіііпдеп 1806, II, 88, „Журнала 
Изящныхъ Искусствъ“ 1807, I, 47, и „Худож. 
Газеты“ 1838, стр. 471.

Антипьевъ, Ѳедоръ Антипьевичъ (V), граверъ 
рѣздомъ. Род. 1729—30 г. (т. к. въ исповѣд. 
книгѣ ц. св. Андрея Первозв. на Вас. Остр. онъ 
показ. въ 1779 г.—49-ти дѣтъ, а въ 1780 г.->
51-го г.), ум. около 1790. Подобно П. А—ву (б. м., 
своему племяннику), онъ служилъ гравиров. 
подмастерьемъ прп Морской тппографіи, гра- 
вируя, вѣроятно, однѣ картыдля спедіальныхъ 
нзданіГі.

См. рукоп. матер. 77. Л . Петрова, признавав- 
шаго его, однако, младпшмъ (?) братомъ Л. 
А—ва.

Антокольсній, Маркъ Матвѣевичъ (Мордухъ 
Матысовить), скульпторъ. Род. 21 окт. 1843 въ 
Вильнѣ, гдѣ цѣлая мѣстность носитъ названіе 
Антоколіи. Родные его держали трактиръ и бу- 
дуіцій художникъ принужденъ былъ помогать 
имъ въ ихъ хозяйствѣ до 13-ти-лѣтняго воз- 
раста. Нѣкоторые изъ посѣтителей, замѣтивъ 
въ немъ страсть къ рисованію, обратили на 
это вниманіе его родителей и послѣдніе рѣши- 
лись отдать сына въ ученье къ позументщику. 
Но не по-нутру было мальчику такое занятіе 
и тогда его отдаіи къ рѣщику. Посвящая весь 
день хозяйской работѣ, юный А. предавался 
по нотамъ, на чердакѣ, своему любимому за- 
нятію —рисованію. Однако, долыпе 17-ти лѣтъ 
онъ не могъ выдерживать подобной жизнп и, 
сбѣжавъ отъ хозяина, стадъ самостоятельно 
заяиматься рѣзьбою. Жизнь дома не удовле- 
творяла его и завѣтною мечтою было—ѣхать 
куда-нибудъ учиться. Родители и слышать не 
хотѣли объ этомъ, называя такую мечту-бре- 
домъ, который нужно выкннуть вонъ изъголо- 
вы, и желая видѣть своего сына пристроен- 
нымъ во-время, подобно всѣмъ другпмъ.

Случай свелъ его съ однимъ землемѣромъ 
идеалистомъ, вѣровавшимъ во все печатное, осо- 
бенно въ нѣмецкія книжкп, п любившимъ бе- 
сѣдовать обо всемъ возвышенномъ, въ особен- 
ности же объ нскусствѣ. Вѣчно бѣдствуя и 
слегка запивая свое горе, онъ былъ настоя-

щимъ артистомъ въ душѣ, называдъ стадомъ 
барановъ людскую толпу, которая жпветъ безъ 
души, безъ чувства, и ничего не знаеті., не по- 
нимаетъ; говорилъ, что художнпкъ, какъ царь 
природы, долженъ не работать, а творить, п 
то только тогда, когда того захочетъ муза; раз- 
сказывалъ про разныхъ великнхъ мастеровъ 
вычитанное изъ книгъ, хотя самъ и невидалъ 
ихъ произведеній. Все это не могло не дѣйство- 
вать на молодое воображеніе, и вотъ, наконецъ, 
восторженному юношѣ удалось какъ-то прі- 
ѣхать въ Петербургъ, съ благословенія его пер- 
ваго наставника и даже съ согласія родптелей. 
Но тутъ, съ нервыхъ же шаговъ начались вся- 
кія столкновенія съ дѣйствительностыо. Нро- 
визія, которою его снабдилп пзъ дому, была вся 
съѣдена его случайпыми спутниками по вагону, 
не доѣзжая первой станціи; деньги, взятыя съ 
собою, скоро исчезли, благодаря услужливости 
хозяина съѣзжаго дома въ столицѣ, гдѣ ему по- 
рекомендовали остановиться. Прншлось искать 
работы какой бы то ни было и существовать 
хотя короткое время даже рѣзьбою цифръ иа 
шарикахъ для одного токаря наНевскомъ просп. 
По счастью въ немъ скоро прпнялп участіе доб- 
рые люди и помоглп добиться цѣли, ради ко- 
торой онъ оставилъ родительскій домъ и пріѣ- 
халъ на чужбину.

Первыя же работы молодаго скульпторана 
поприщѣ искусства—двѣ копіи головъ Христа 
и Божіей Матери пзъ дёрева—-обратпли на него 
вниманіе жены бывш. виленскаго ген.-губерна- 
тора Ан. Ал. Назимовой, вообще оставившей 
по себѣ память о многихъ добрыхъ дѣлахъ. 
Отъ нея-то онъ полуталъ письмо къ нѣкоей ба- 
ронессѣ Э. въ Петербургѣ, давпіей въ свою 
очередь рекомендательное письмо къ проф. 
скульпт. въ Акад. Худож. Н. С. П и м ен ову . 
Старый художникъ похвалилъ работу изъ де- 
рева будущей знаменитости, но, узнавъ, что онъ 
не умѣетъ рисовать, предоставилъ окончатель- 
ное рѣшеніе вопроеа конференцъ-секретарю, 
послѣ совѣщанія съ которымъ и состоялась 
резолюція о возможности посѣщенія юношей 
лишь скульптурнаго класса въ качествѣ вольно- 
слушающаго (1 нояб. 1862) подъ условіемъ учить- 
ся риеованію въ Школѣ для вольно-приходя- 
щихъ. Впрочемъ и этого уже было достаточно 
въ то время бѣдному скульптору, видѣвшему до 
тѣхъ поръ столько препятствій на своемъ пути, 
чтобы онъ могъ предаться всякпмъ иллюзіямъ, 
которыя, однако, скоро должны были разру- 
шиться, помимо и даже протпвъ его воли.

Когда онъ, еще въ ожиданіи возвращевія



баронессы въ столнду, отправлялся каждый 
день, въ продоіжевіи 2-хъ недѣль, на Вас. 
Островъ, чтобы только обоыдти вокругъ Акаде- 
міи п заглянуть въ ея окна, ничего не видя, 
завпдуя каждому, входившему туда, и самъ не 
смѣя перешагнуть норогъ изъ-за какой-то свящ. 
боязни, внутренность этого зданія представля- 
лась его воображенію чѣмъ-то необъятнымъ, 
чудеснымъ, возвышеннымъ, чуждымъ всего мер- 
кантпльнаго, гдѣ одни липгь искусство и поэзія 
—этп гордость и слава человѣчества. Но почти 
на другой же день послѣ поступленія въ уче- 
ники пошли разочарованія. Въ скульптурномъ 
классѣ, онъ, кромѣ ряда гепсов . статуй посре- 
динѣ и дремавшаго въ углу сторожа, постоянно 
заставалъ все только 3-хъ молод. людей, то за- 
бавлявшпхся между собою, то потѣшавшихся 
надъ нимъ—и за пріемъ его работы изъ тлины, 
какъ изъ дерева, и за его наивное отношеніе 
къ дѣлу. Отъ нихъ-то онъ узналъ, что профес- 
соріі нпкогда не ходятъ туда и по ихъ-то со- 
вѣту онъ понесъ свою работу, по окончаніи, 
къпроф. П и м ен о в у  наквартиру. Однако, зло- 
придуманная шутка пмѣла на этотъ разъ со- 
всѣмъ иной оборотъ и повіекла за собою не 
тоіько немедл. приходъ самого Пименова въ 
классъ, а также и аккуратяое дежурство по- 
томъ остальныхъ профессоровъ.

Тѣмъ не менѣе испытанія молодаго А—го 
на этомъ не кончились. Убѣжденный однимъ 
изъ товарищей, чтодоучиваться въ Рисов. школѣ 
не стбптъ п лучше брать частные уроки именно 
у него, конечно за извѣстную плату, онъ дол- 
женъ былъ, кромѣ потери денегъ, тратитьеще 
время на срисовываніе съ гравюръ, пока не 
рѣшился, наконедъ, сославшись на Пименова, 
самовольно посѣщать рисов. классы Академіи, 
для чего требовался предварит. экзаменъ, ко- 
тораго онъ вовсе не держалъ. Но и въ вечер- 
немъ классѣ гипсов. гоювъ оказалось не іуч- 
ше, чѣмъ въ скульптурномъ. Доживавшіе свой 
вѣкъ профессора, часто отъ старости лишен- 
ные хорошаго зрѣнія или блпзкіе къ дѣтству, 
прохаживались иной разъ, съ заю ж . за спину 
руками, среди учениковъ, то дѣ іая замѣчанія 
и давая совѣты, относившіеся б. ч. къ фону 
рисунка п колориту этюда, то болтая съ сво- 
ими питомцами, то даже молча, или же просто 
появлялись только въ дверяхъ, чтобы затѣмъ 
отправиться на „Олимпъ“, какъ остроумно про- 
звали ученики уставленный рядомъ стульевъ 
уголъ въ среднемъ классѣ, гдѣ обыкновенно 
собираіись наетавники больше д ія  отдыха 
послѣ обѣда. Но это быю еще полъ-бѣды. Го-

раздо хуже бывало, если какой-либо профес- 
соръ, изъ особенно заслуженныхъ, вздумаетъ 
самъ поправлять ученическую работу, а потомъ 
воспитанникъ получаетъ за нее худшій номеръ, 
къ своему великому недоумѣнію, какъ это слу- 
чилось съ самимъ А—мъ. Вообще же всѣ эти 
старцы были очень почтенны и добродушны, у 
каждаго изъ нихъ была даже какая-либо за- 
слуга въ прошюмъ. А теперь, они были уже 
утомлены и самое добродушіе ихъ преврати- 
ю сь въ апатію, свойственную старости. Никто 
изъ нихъ, однако, не хотѣлъ добровольно усту- 
пать мѣста сиіамъ болѣе молодымъ, болѣе дѣя- 
тельнымъ, и одна смерть заставляла ихъ вы- 
ходить въ отставку. М аетерскія ихъ бы іи за- 
крыты для учениковъ, собственныхъ произве- 
деній ихъ не видно быю  на выставкахъ.

Тоже можно быю скавать и о болыпинствѣ 
преподавателей научныхъ предметовъ, куда 
лишь совершенно сіучайно попадали новыя 
лида, да и то иногда ненадолго—пока смертьили 
иное обстоятеіьство не оторветъ отъ любимаго 
дѣла. Въ числѣ такихъ явленій находились въ тѣ 
времена: акад. Б е й д е м а н ъ  ( |  1869) и Р е й -  
м ер съ  ( |  1868)—въ фигурномъ и скульптурномъ 
классахъ, физикъ и химикъ Лавровъ, историкъ 
Эвальдъ, анатомъ Гепнеръ — въ научныхъ. У 
кого же было учиться тогда юношеству?—-Ко- 
нечно, другъ у друга, и затѣмъ пробивать са- 
мому дорогу, если быіъ талантъ, пли же такъ 
и бродить въ потьмахъ и даже, чего хуже, про- 
падать совсѣмъ въ безызвѣстности, если его не 
доставало. Примѣры того и другаго встрѣчались 
на каждомъ шагу. При т&комъ порядкѣ вещей, 
въ болыппнствѣ случаевъ, и ученики станови- 
лись, подобно преподавателямъ, совершенно 
равнодушны къ класснымъ занятіямъ, а  если 
кто работалъ еще съ жаромъ, то только продол- 
жавшій заниматься дома, когда являіась идея 
осуществить что-либо впдѣнное въ дѣйствитель- 
ности.

Такъ было п съ А—мъ, обратпвшимъ на себя 
вниманіе на академ. выставкѣ 1863 своею ко- 
піей пзъ кости съ Ванъ-Дейка „Истязаніе Спа- 
сителя“. Но, уѣхавъ послѣ перваго же полугода 
своего пребыванія въ Академіи къ себѣ на 
родину, онъ вырѣзаіъ въ Виіьнѣ изъ дерева 
горельефъ—„Еврея портногок, высовывающа- 
гося изъ окна, чтобы вдѣть нитку въ иголку,—
1-е самостоят. произведеніе, эаслужившее го- 
рячій отзывъ извѣстнаго критика Стасова въ 
его обзорѣ академ. выставки 1864 г. и доста- 
вившее молод. художнику не виданную имъ до 
тѣхъ поръ плату за свой трудъ—100р.,вмѣстѣ



съ 2-ю серебр. медаіью отъ Акад. Худож., при- 
сужденной ему 28 октября того года. Но тріумфъ 
не опьянилъ юношу, а  вновь настуцившая нуж- 
да снова ваставила искать средствъ. Хотя онъ и 
имѣлъ рекомендат. письмо изъ Вильны къ нѣко- 
ему Ж., однако ему не удалось на этотъ разъ полу- 
чить какую-либо стипендію, и только, благодаря 
г. Г., онъ сталъ получать сперва 10, потомъ 18 р. 
въ мѣсяцъ, чтб дало ему возможность взять себѣ 
учителя франц. языка, опять изъ учендковъ 
Акад.,впрочемъ и на этотъ разъ также неудачно, 
какъ и прежде—для рисованія. Наконецъ, онъ 
вырѣзалъ изъ кости и дерева 2-е самостоят. про- 
изведеніе „Скупаго, считающаго деньги“, вы- 
ставлеяное въ Академіи лишь осенью 1865, 
вмѣстѣ съ горельефомъ изъвоска: 3 .яШкольникъ 
крадущій яблоки“, и получилъ за него (8 мая), 
помимо 1-й серебр. медали, еще и царскую сти- 
пендію въ 29 р. 16 к. ежемѣсячно, благодаря 
чему могъ отказаться отъ частной помощи.

Послѣ этого, А—й зажилъ уже совсѣмъ иначе. 
Сдружившись еще раньше с ъ Р ѣ п и н ы м ъ , онъ 
поселился, по возвращеніи иэъ вторичной 
поѣздки къ роднымъ,—на одной квартирѣ съ 
нимъ и черевъ него перезнакомился съ нѣ- 
сколькими товарищами-малороссами. Они соби- 
рались вечерами у каждаго по очереди, рисо- 
вали вмѣстѣ то съ одного, то съ другаго подъ 
чье-либо чтеніе или пѣніе, спорили о празд- 
ности и пользѣ искусства, особенно, когда ихъ 
посѣщали университетскіе студенты. Все это 
неизбѣжно должно было развивающимъ обра- 
зомъ дѣйствовать на академ. молодежь, помимо 
всякихъ классовъ, и внакомить ее съ такими 
предметами, о которыхъ она не имѣла прежде 
—почти или совсѣмъ никакого понятія. Но во- 
просы: чт5 такое искусство, какая его цѣль и 
задачи, и т. ц. все-таки неотвязно лѣзли въ 
голову п не поддавались рѣшенію, даже и послѣ 
знакомства съ книгой Прудона. Это-то и со- 
ставляло мученье тогдашней художеств. моло- 
дежи. Черезъ Рѣцина же А —ік познакомился 
съ молод. ученымъ и поэтомъ М. В. Прахо- 
вымъ, оказавшемъ на него потомъ болыпое влія- 
ніе своимъ словомъ и знаніемъ, а нерѣдко и 
нравственную поддержку—добрымъ совѣтомъ, 
подобно Рѣпину. Его домъ былъ первымъ, гдѣ 
сталъ бывать въ столицѣ юный художникъ.

Хотя онъ послѣднее время не охотно зани- 
мался въ скульптурномъ классѣ и бродилъ 
болыпе по музеямъ, отыскивая тб, въ чемъ чув- 
ствовалась бы душа и свѣтилась жизнь, но все 
же, ободряемый новымъ проф. Р е й м е р с о м ъ , 
впервые сдѣлавшпмъ ему краткое разумное за-

мѣчаніе, лѣшілъ и эскизы на заданныя темы 
въ родѣ: 4. „Невѣріе Ѳомы“, 5. „Исцѣленіе 
Товія“, 6. Дѣлованіе Іуды“, выставленное въ 
Академіи осенью 1867 г. (послѣ появленія на 
всем. выставкѣ того же года въ Парижѣ его 
„Портногок п „Скупого"), и отлитое пмъ пзъ 
гипса въ 2-хъ экземплярахъ, изъ которыхъ пер- 
вый пріобрѣлъ И. Н. К р а м с к о й . Послѣднее 
обстоятельство сблизило А —го 'съ Художеств. 
Артелью, онъ сталъ посѣщать ея вечера, имѣв- 
шіе чпсто семейныи характеръ, и на одномъ 
изъ нихъ читалось даже одно изъ первыхъ его 
литературныхъ произведеній, написанное въ 
защиту искусства противъ разныхъ нападокъ.

Однако, надо было кончать курсъ, чтобы 
получить права гражданства, хотя бы учителя 
рисованія. Ихъ не даваіа ему н 2-я серебр. 
медаль за лѣпку (присужд. 23 дек. 1867)—безъ 
сдачи экзамена изъ научныхъ предметовъ, 
между тѣмъ какъ А—ій зналъ примѣры, когда 
и вольнослушающимъ позволяли конкурриро- 
вать наравнѣ съ учениками. Несмотря на ви- 
димыя неудачи, у него родилась мысль вылѣ- 
пить въ видѣ болыпаго горельефа—7. „Нападе- 
ніе инквизиціи на евреевъ-марановъ (т.-е. прп- 
нявшихъ христіанство для внѣшности), во время 
празднованія Пасхи, въ Испаніи“, гдѣвсясце- 
на должна была освѣщаться изъ небольшаго 
окна сбоку. Но такая смѣлая идея не понрави- 
лась очень многимъ, даже изъ числа товарищей, 
и доставила художнику большой выговоръ отъ 
инспектора, хотя эскизъ и рѣшено было отлнть 
изъ гипса для выставки, вѣроятно съ одобре- 
нія проф. Р е й м е р с а . Оставшисьна этотъразъ 
лѣтомъ въокрест. Петербурга, А—ій вылѣпилъ 
здѣсь еще два еврейскнхъ тина для новаго 
дѣйствит. сюжета—8. „Споръ о талмудѣ“ (1868), 
но съ наступленіемъ осени скульптурпый классъ 
по ирежнему посѣщалъ мало, занимаясь больше 
рисованіенъ и хожденіемъ по музеямъ. Около 
того же времени имъ исполнена была голова 
Натана Мудраго.

Конечно, не академ. классы, а именно му- 
зеи и навели его на мысль о коренномъ раз- 
личіи между античнымъ классическимъ и но- 
вымъ христіанскниъ искусствоыъ или, иначе,-— 
внѣшнимъ и внутреннимъ, т.-е. выражавшимъ 
физиіескую или душевную красоту, хотя въ 
обоихъ случаяхъ жизненно и правдиво, и дѣй- 
ствовавшиыъ то на глазъ, то на чувство. По- 
сторонніе же руководители, какъ М. В. Пра- 
ховъ, указывали на то, что „не законы соз- 
даютъ геніевъ (въ томъ числѣ и художниковъ), 
а геніи — законы“. Наконецъ, личный одытъ



лриводніъ къ тому, что „пускай учатъ всему,’ 
что необходижо зпать художнику, но пусть не за- 
бываютъ, что въ искусствѣ больше, чѣмъ гдѣ-ліі- 
бо, необходимо разнообразіе, а не однообразіе“.

Мало-по-маіу Академія становилась все боіѣе 
и болѣе неприглядна А—му3 особенно послѣ 
смерти проф. РеГімерса, и онъ рѣшнлся уѣхать 
въ Берлинъ, такъ какъ даль всегда заманчива 
всякому. Благодаря поддержкѣ барона Гинд- 
бурга, помогшаго ему уже при вступленіи въ 
Академію, онъ отправился осенью 1868 за- 
граниду и, послѣ разныхъ паспортныхъ прово- 
лочекъ въ Вильнѣ, добрался кое-какъ до сто- 
лиды Пруссіп. Но и тутъ‘почти сънервы хъж е 
шаговъ пошли разочарованія. Если въ музеѣ, 
сразу иоказавшемся нашему художиику бѣд- 
нѣе Имп. Эрмптажа, онъ увидѣлъ еще пѣчто 
новое для него—-картины эпохи „до-возрожде- 
н ія“, которыя онъ, впрочемъ, оцѣнилъ лишь 
впослѣдствіи, именно за выраженіе въ нихъ 
дупш, за сердечную теплоту и, смѣнившуюся 
позднѣе реторикой, лскренность, при всей бѣд- 
ностп красокъ, несмѣлости кисти и сухости 
рисунка прежнихъ мастеровъ; зато въ Берлин- 
ской академіп-онъ нашелъ, къкрайнему удив- 
ленію своему, какъ впослѣдствіи и во Флорен- 
тпнской, то же самое, чтб и въ нашей: тѣ же 
позы у натурщиковъ, ту же манеру въ искус- 
ствѣ, тѣ же композиціи п на тѣ же заданныя 
темы, ту же условность,—точно это былъ между- 
народный заговоръ противъ родного искусства; 
пѣчто подобное встрѣтилъ онъ и на выставкѣ, 
гдѣ весь реалпзыъ художеств. произведеній сво- 
дплся чисто къ внѣшнему копированію природы, 
какъ псевдо-классицнзмъ подражалъ древнимъ 
грекамъ. За разочарованіямп нравственнымп 
скоро послѣдовали разочарованія и матеріаль- 
ныя. Ходьба по худож. магазинамъ съ захва- 
ченною съ собою работою, для пріисканія себѣ 
заработка, не привела ни къ чему: тамъ отго- 
варивалпсь недостаткомъ ыѣста, въ другомъ 
случаѣ прямо выеказывалось сомнѣніе въдѣй- 
ствительной принадлежности работы—принес- 
шему ее лицу. Единственная рекомендація изъ 
Россіи къ одному ученому теологу доставпла 
тодько знакомство съкрупнымъ ыаляромъ-при- 
нимателемъ заказовъ. Съ досады А—ій взялся 
за новый эскизъ иНападенія инквизиціи на 
евреевъ"—изъ дерева и воска въ гораздо ыень- 
шемъ видѣ; не замѣтилъ, какъ пролетѣло 
время, и вернулся въ Петербургъ съ опустѣв- 
шимъ кошелькомъ, но съ новой работой, когда 
уже академ. классы начались.

Хотя ему ничего уже болѣе не могла дать Ака-

демія,поего собств. понятію, онъвсе-таки вы- 
ставилъ на экзаменъ сдѣланный въ Берлинѣ 
эскизъ и, къ удивленію, получилъ за него даже 
премію,—правда З-ю, въ 25 р. Впрочемъ, онъ п 
этому былъ радъ въ то время. Этанервая удача 
повлекла за собою и другія, тоже матеріалыіыя, 
—онъ получилъ частные заказы: еперва на 9. 
дерев. „Распятіе“ для одной почтенной дамы, 
все уговаривавщей его иерейти въ христіанство, 
потомъ — на 10. четырехъ купидоновъ для ча- 
совъ и канделябровъ въ манерѣ Пуссена для 
кого-то другого. Это дало ему возможность 
раеплатиться съ долгами, запастись необхо- 
димымъ на зиму, и сущеетвовать кое-какъ 
далыпе. Академія тоже перемѣнила гнѣвъ на 
милость п рѣшила выхлопотать ему право личн. 
почетн. гражданина (17 апр. 1870), вмѣсто чего- 
либо другого. Однако, судьба устроила иначе.

Давпо уже А—ій задумывалъ создать „Ивана 
Грознаго“, а  потомъ „Петра І “, желая тѣмъ 
олицетворить двѣ противуположныя черты русс. 
исторіи въ этихъ двухъ, хотя чуждыхъ одинъ 
другому, ббразахъ, но дополняющихъ другъ 
друга и составляющихъ вмѣстѣ нѣчто цѣлое. 
Онъ съ жадностью накинулся на историч. ли- 
тературу, и встрѣтилъ въ неи два еовершенно 
разныхъ теченія; пришлось самому додумы- 
ваться и допытываться, чтобы остановиться на 
чемъ-либо. Порѣшивъ начать съ 11. „Ивана 
Грозиаго“, онъ сталъ хлопотать о разрѣшеніи 
работать въ Академіп, если не въ особой мастер- 
ской, то хоть въ пустомъ на время канпкулъ 
скульптурномъ классѣ (съ ыая 1870). За это 
онъ долженъ былъ реставрировать нѣкоторые 
академ. барельефы, получавшіе когда-то золот. 
медали, самъже онъ выбралъ для реставраціи 
барельефъ пок. проф. Пименова, какъ выдѣляв- 
шійся среди другихъ своею пластичностью, 
чистотою линій п энергичностью. Шесть недѣль 
усиленной работы надъ задуманной статуей 
Ивана Грознаго много подвинули впередъ изо- 
браженіе этого мучителя и въ то же вреыя 
етрадальца, какимъ представлялъ его себѣ ху- 
дожникъ. Но медвѣжья услуга сторожа, взду- 
мавшаго разъ стряхнуть иыль съ манекена, 
остановйла на время работу и побудила нервно 
разстроеннаго уже и безъ того художника по- 
ѣхать, по совѣту доктора, на родину, чтобы 
запаетись вновь силами. За то, вернувшись 
осенью изъВильны съмаленъкимъ мальчикомъ 
Эліасомъ Г и н ц б у р го м ъ , въ которомъ онъ за- 
мѣтилъ талантъ, А—ій, несмотря на необхо- 
димость перенести етатую, ради наступившихъ 
занятій, изъ скульптурнаго класса въ тѣсную



мастерскую паверхъ, причемъ прпшлось отрѣ- 
зать самыя тяжелыя частп въ глпнѣ, опять уси- 
ленно припялся за оставленпую было на вреыя 
работу, а привезенпый пыъ будущіи скульптор ь 
поыогалъ еыу въ барельефахъ па креслѣ Ивана 
Грозпаго. Однако, несчастія снова сталп пре- 
слѣдовать А —го. Схвачепная впезапно простуда 
приковала его къ коынатѣ, статуя стала рас- 
ползаться отъ слпшкоыъ болыпого сыачпванія 
глины сторожеыъ, преждевреыенныи выходъ на 
улицуповлекъ за собою успленіе болѣзнп; едпи- 
ствепныып развлеченіяыи былп устраивавшіеся 
у него лптерат. вечера, да ыузыка Сѣрова, съ 
которымъ онъ незадолго передъ тѣмъ позпако- 
мился, какъ вцругъ пришло извѣстіе о смертп 
этого человѣка. Прп такпхъ-то условіяхъ прп- 
ходплось работать нашему художнику. Нако- 
пецъ, напрягая послѣдпія сплы, опъ копчилъ 
статую почти одновременно съ окончаніемъ 
академ. выставкп п раздачеп наградъ и прп- 
гласплъ профессоровъ осмотрѣть свою работу. 
Но нпкто изъ нпхъ не гаелъ, несмотря на на- 
помпнанія, хотя всѣ обѣщалп. Тогда, пе долго 
думая, А —ій отправился къ впце-президенту 
кн. Г. Г. Г а г а р п н у  п просилъ его воПтп въ 
положеніе неудачнпка.

42. Сгатуя Ивана Грознаго

(раб. М. М. Антоколъскаю, 1870 г.).

За посѣщеніемъ ыастерскоО княземъ послѣдо- 
вали посѣщенія президента в. к. Маріи Ннко- 
лаевны, заказавшеи художнику для себя эскизъ 
„Нападенія инквизнціи на евреевъ“, и саыого 
иып. Алексапдра Николаевича, тутъже нріобрѣг- 
іпаго статую „Ивана Грознаго“ (18 февр. 1871) 
для постаповки въ Эрмнтажѣ въ бропзовомъ 
впдѣ (мрам. экземпляръ поступплъ впослѣд. въ 
гал. Третьякова въМосквѣ); накопецъ, призпа- 
піе автора „академнкомъ" отъАкадем. Совѣта 
(21 февраля). Горячія етатыі Туріспсва и Ста- 
сова въ „СПб. Вѣдомостяхъ“ 18 и 13 февр. 1871 г. 
(№№ 50 п 44) привелп цѣлыя толпы посѣтнте- 
теи въ скромную мастерскую скульнтора (гдѣ 
съ 14 марта открылась особая выставка, съ на- 
8наченіемъ %  сбора отъ плати за входъ въ 
пользу вспоыогательной кассы учепнковъ Ака- 
деыіп и Коыптета для вспомоществовапія вдо- 
ваыъ н сиротамъ бѣдныхъ художпиковъ) іі раз- 
неслп молву о немъ повсемѣстно. Но расша- 
танное здоровье и внутреннее влеченіе требо- 
валп отъѣзда на югъ, въ теплуго Италію, по- 
этому, нрн первой же воэыожностп, пашъ ху- 
дожнпкъ полетѣлъ въ Неаноль.

Носелпвшись съ тѣхъ поръ 8а-граппцен, 
сперва въ Риыѣ, потоыъ въ Парижѣ, А—ій скоро 
прпнялся за осуществленіе своей второй ва- 
дачи—12. пзобразить „Петра І “, какъ олпцетво- 
реніе чего-тоне обыкповенпаго во всѣхъ отпо- 
шеніяхъ—и въ фпзическоыъ, и въ правствен- 
ноыъ. Но статуя эта, выставленная иыъ въ Ака- 
деыіи съ 22 окт. по 30 нояб. 1872, выѣстѣ со 
слѣпкоыъ статуи Ивапа Грознаго, съ отливкоыъ 
эскиэа „Нанадепіе пнквіі8пціп на евреевъ" н 
со снныкаыи съ проектовъ 13—16. коппыхъ ста- 
туп Ярослава Мудраго, Диыитрія Допского, 
Іоанпа II I  и Петра I  (предполаг. къ постановкѣ 
па Алексапдровскоыъ ыосту черезъ Неву), пе 
произвела уже большого впечатлѣнія на нашу 
публпку п, только послѣ ея успѣха въ Парпж- 
скомъ салонѣ, къ ней стали отпоспться пѣ- 
сколько внпмательнѣе. (Опа была выставлена 
потомъ еще разъ въ Академіп въ 1873, передъ 
Вѣнской всем. выставкой; затѣмъ, бронз. экзем- 
нляръ ея былъ поставлепъ въ видѣ памятника 
передъ Мопплезпроыъ въ Петергофѣ). Въ прі- 
ѣздъ свой въ Петербургъ осепью 1872 г., А—ій 
вылѣпилъ: 17. бюстъ Стасова, а по возвращеніи 
въ Рныъ: 18. бюстъ С. П. Боткина—въ 1874 г. 
Въ Риыѣ же п въ тоыъ же году онъ исполпилъ 
третью статую: 19. „Христосъ передъ судоыъ 
народа“, васлужпвшую большія похвалы па вы- 
ставкахъ: Римской того года, Парижской все- 
ыірной 1878 (гдѣ авторъ иолучплъ, кромѣ но-



43. Статуя Петра Великаго 

(раб. М. М. Антоколъскаю, 1872 г.).

четной медалн,—орденъ ноч. легіона) н Мюн- 
хенскон ыеждународпой 1892 (гдѣ опъ полу- 
чплъ 1-ю зол. медаль), н находящуюся въ брон- 
зов. вндѣ въ Эрмнтажѣ п въ мрам. — у 0. И. 
Мамонтова въ Москвѣ. Затѣмъ явплись: въ 1875 
—20. проектъ памятника Пушкпыу навысокой 
скалѣ, по которой идутъ къ поэту олнцетворе- 
нія его героевъ (вовбуднвшій болыпую полемнку 
въ нашей печати особенно между Литовчепкой 
ц Стасрвымъ); въ 1876—21. барельефъ „Безвоз-

44. Проектъ памятника Пушкину

(раб. М. М. Антоколъскахо, 1875 і\),

вратная потеря“ (съ нзображ. умершаго малень- 
каго сына художнпка), 22. бюстъ Н. А. Милю- 
тина (дѣл. послѣ его смерти), 23. модель над- 
гробнаго памятника И. Т. Оршанскому на Волк. 
кладбищѣ въ СПб.; 24. статуя „умпранщаго 
Сократа" (наход. тоже въ Имп. Эрмнтажѣ); въ 
1877 — статуи: 25. княжны М. А. Оболенской 
(для ея надгробнаго памятнпка па Мопіе Те- 
зіассіо въ Рпмѣ) и 26. миннстра Екатериппн- 
скаго времени гр. Ник. Ив. Панпна (исполн. 
нзъ бронзы по заказу его внучкн, княг. М. А. 
Мещерской), горельефы: 27. „Послѣдніі! вэдохъ 
Хрпста па крестѣ“ (пріобр. пок. пмп. Маріей 
Алексапдровной) п 28. „Голова Іоавпа Крестп- 
теля на бдюдѣ“ (первый—въ Римѣ, второй въ 
Парпжѣ), бюсты членовъ семействъ: 29—30. бар. 
Гннцбурга (0 . I. и г-жи А. Г.) и 31—34. Поля- 
кова (С. С.—цѣл. статуя, его жены и дочерей
3. С. и Е . С.); въ 1878—бюсты же: 35. Д. С. Поля- 
кова, 36. А. А. Краевскаго, 37. „Мефистофеля“, 
п барельефъ: 38. „Послѣдняя весна“ съ пзображ. 
молод. художпнка бар. М. Г. Гинцбурга, умерщ.



въНицдѣ; въ 1879—опять бюсты: 39—40. вв.кк. 
Константнна и Николая Николаевичей и въ 
1880—41. И. С. Тургенева (всѣ въ Парижѣ); на- 
конедъ, эскизы: 42. „Акробата" съ убптыыъ иыъ 
нечаяпно ребенкоыъ па рукахъ—въ видѣ драыы 
за кулпсаыи и 43. „Спипоэы" въ ожпданіи сыер- 
ти. Экзеыпляры всѣхъ произведеніп А —го, на- 
чиная съ1871 г., кроыѣ эскизовъ конныхъ статуй 
русс. царей и проектовъ паыятниковъ Пушкину 
и Оршанскоыу, обраэовалп особ. выставку въ 
Акад. Худож., устроенную съ Ібы арта 1880 г. 
по ходатайству проф. Б о го л ю б о ва  (причеыъ, 
выѣсто статуй Ивана Грознаго и Петра Вели- 
каго, фигурировали псполн. пыъ въ Рпыѣ бюсты 
ихъ), и доставили художнику званіе профес- 
сора—4 ноября того года. Послѣ того, нѣкото- 
рыя изъ тѣхъ же работъ появплись на акадеы. 
выставкѣ 1881 г. и на всероссійской 1882 г. 
въ Москвѣ.

Завоевавъ себѣ почетное и обе8печенное 
положеніе, А—ій, послѣ нѣск. портретныхъ 
пзображеній, снова отдался олицетворенію въ 
художествѣ—представптелей идеи пли отваги, 
принявшпсь за исполненіе статуи: 4 4 -45 . Хрп> 
ста—призывающаго всѣхъ скорбящпхъ и угне- 
тепныхъ (для надгробнаго паыятнпка) п укро- 
щающаго бурю на ыорѣ (дляыаяка), 46. Хрп- 
стіанской ыученицы подъ заглав. „Не отъ ыіра 
сего“, 47. Спинозы, 48. Мефистофеля (наход. въ 
Иып. Эрыптажѣ), 49. Нестора-лѣтоппсца и 50. 
Ерыака-покорителя Сибири (по заказу Государя 
Иыператора), п горельефовъ: 51. Ярослава Муд- 
раго (для фасада) и 52. Офеліп,не оставляя, впро- 
чеыъ, п портретныхъ пзображеній, какъ: 53. ста- 
туя ребенка для надгробнаго паыятника въ впдѣ 
Ангела (по зак. И. Н. Терещенко), бюсты— 54. в. к. 
Алексѣя Александровича н 55. гр. Д. А. Тол- 
стого, 56. проектъ паыятпика пып. АлександруІІ 
въ Москвѣ. Послѣднія проп8веденія, выѣстѣ съ 
пѣкоторыыи изъ прежнихъ, какъ: „Христосъ 
передъ судоыъ народа* (въ ыёньшеыъ видѣ), 
„Послѣдній вздохъХриста накрестѣ“, „Голова 
Іоанна Крестптеля", бюсты в. к. Николая Ни- 
колаевича и И. С. Тургенева, кроыѣ названнаго 
выше паыятнпка, составплп 3-ю выставку работъ 
А—го въ Акад. Худож. въ началѣ 1893 г., послѣ 
выставокъ въ Парижѣ и Мюнхепѣ въ 1892 г.

Но публика наша внакоыилась въ послѣднее 
вреыя не только съ художеств. ироиэведеніяыи 
А—го, а  также п съ лптературныыи, благодаря 
иоявленію въ печатп то нѣкот. писеыъ его къ
В. В. Стасову, которыя тотъ прпводилъ въ сво- 
ихъ статьяхъ, каковы: „25 лѣтъ русс. искусства" 
(въ „Вѣст. Европы“, 1883, № 2, с. 700) и „По

45. Статуя Нестора 
(раб. М. М. Лнмоколъскаю, 1892 г.).

поводу лекціп проф. Лаидцерта о ісарт. Рѣпи- 
па“—Иванъ Грозный надъ уыирающпыъ сыноыъ 
(въ „Новостяхъ“, 1885, № 126), то—отрывковъ 
И8Ъ его собств. автобіографіи (въ тоыъ же „Вѣст- 
пикѣ“ 1887, №№ 9 и 10, стр. 68—108 и 441—469). 
Послѣдніе обратпли на себя особое вниыаніе на- 
шей лптерат. критикп и въ однихъ иэъперіод. 
пздапій (папр. въ „Русс. Мыслп“ того же года, 
№№ 10 и 11, бпбліограф. отд., стр. 636—640 и 
692—695) появились сочувств. отвывы съ про- 
странпыып пзвлеченіяып ивъ нпхъ, зато въ дру- 
гпхъ (какъ „Нов. Вреыя“ 1887, № 4143, и 1888, 
№ 4383, въ фельет. В. Буреигша)—насыѣшки и 
нападки, съ выражепіеыъ даже соынѣпія въ 
дѣйствпт. прпнадлежпости этой автобіографіп 
одпоыу А—ыу. Тѣыъ не ыенѣе С. Венгеровъ по- 
ыѣстилъ его въ числѣ русс. ппсателей въ своеыъ 
„Крптпко-біографич. Словарѣ“ (1888, вып. 14, 
стр. 625—7), причеыъ почелъ своиыъ долгоыъ 
засвидѣтельствовать полное тождество посту-



ппвшей въ Иып. Публ. Бпбліотеку подл. руко- 
п ііс іі  А—го съ печатиымъ текстоыъ его авто- 
біографіп.

46 Статуя Ермака
(раб. М. М. Антоколъскаю, 1892 г.).

Синмкіі съ скульптурныхъ прривведенійА—го 
іюмѣщ. былп, ыежду ярочиыъ, въ гр ав . н а  
д е р е в ѣ : во „Всеы. Иллюстр." 1871, № 120/16, 
с. 245 („Пванъ Гро8ный“, рѣв. С. п К°, т.-е. Л. А. 
С ѣ р я к о в ы ы ъ и К ° ,п о р и с .Н .й . С о к о л о в асъ

фотогр. Гофферта), 1873, № 240, с. 96 („Петръ I й, 
рѣз. Е . Д., т.-е. Э. Д аы ы ю лероы ъ , съ рпс.
А. К о л у ч ч п ), ПІ883, №757, с. 33 (тоже, друг. 
грав.порпс. К о л у ч ч п  съфотогр.), 1875, № 330, 
с. 325, и 1880, № 594, с. 437 (проектъ паыятнпка 
Пушкипу), 1880, №588, с. 312 („Хрпстосъ“, рѣв. 
по рис. А. Б а л ь д и н г е р а ) , и № 595, с. 456 
(„Сократъ", тоже), откуда нѣкоторыя перепеч. 
въ „Огонькѣ“ 1881, №№ 42 и43, с.775 п 7 9 0 -1  
(„Иванъ Гроввый" и „Христосъ"); въ „Нивѣ“ 1871, 
№ 19,с .293 („Іоаннъ Грозный“, рѣз. И. М атю - 
ш п ны ы ъ  съ рис.В . Ш п а к а ) , н 1884, №7, с. 157 
(„П етръІ“,рѣз. Г. В ер д ы п л л  ероы ъ  съфотогр.); 
въ „Иллюстрпр. Газ.“ 1872, № 12, с. 177 („Иванъ 
Грозный“, рѣз. съ рис. А д аы о в а ); въ „Пчелѣ" 
эа 1876, № 4, с. 1 („Голова Іоанпа Гровнаго“, 
рѣв. Р а п п е т а к е г - Ь о г а з  съ рпс. А. П р а х о в а ); 
въ „Жпвоп. Обозр.“ 1879, № 11, с. 225 („Іоаннъ 
Гроэный1*, рѣ8. въ Варшавск. политип.), и с. 228 
(„Сократъ“, рѣз. Д іа ы е н т о в с к и ы ъ  по рис. 
И. М пхайлова,съф отолитогр . Г у п п л я ), 1888, 
№ 2, с. 29 („Мефистофель"); въ „Маеагіпе оГ АгЬ“
1883, іііпе, р. 309, 312—3 („Іоаннъ Гровный“, 
„П етръІ“, „Христосъ“, рѣз. ЧЛГегйтііІІегЪмъ); 
въ „Сѣверѣ“ 1888, № 38, с. 10 („Мефистофель", 
рѣв. И .М атю ш и н ы ы ъ ); атакж е въ ф о то л и то - 
г р а ф ія х ъ —въ нвдан.: „25 лѣтъ русс. искусства 
(1855—80). Иллюстрир. Каталогъ худож. отдѣла 
Всеросс. выставкн въ Москвѣ, 1882 г. Сост. Н. П. 
Собкои, СПб. 1882, спиыкн, с. 130—133 („Іоанпъ 
Грозный“, „Голова П етраІ“, „Хрнстосъ", „Со- 
кратъ“, проекты статуй Ярослава Мудраго п 
Іоапна III, намятникъ кн. Оболепской, барельефъ 
бар. М .Г . Гннцбурга,—всѣ сърпс. И .Я . Г и нц- 
б у р га ); в ъ  ц п н к о г р а ф ія х ъ  п а в т о т и п ія х ъ  
—въ изд.: „Аппиаіге іПпБіге сіез Ъеаих-агіз“, йе 
Г . 0 . Б и т аз , Рагіь1882, р.187(„ІоаннъГрозпый“ 
—изъ „Иллюстрир. Катал. Моск. выст.“); „Новь“
1886, УНІ, 398 („Христосъ"); „Нагрег’5 Мада- 
2Іпе“ 1889, йесетЬ., р. 93 („Іоаннъ Гроэный“); 
„Гусляръ" 1889, № 6, с. 85 („Послѣдній вздохъ“, 
исполн. въ вавед. Андегег & ОбзсЫ), п № 8, с. 121 
(„Спппо8а“ съ фаяыпив. подппсыо „Сенекаи!?), 
и проч.

Первое біографич. извѣстіе объ А—мъ напеч. 
было И. С.Тѵтеневымъиуи оппс. его статун 
„Иванъ Трозный" въ „СПб. Вѣдоы.“ 1871, 
18-го февр., № 50; оно перенеч. ночтн дословоо 
въ „Иллюстрир. Газ.“ 1872, № 12, с. 186, н 
послужило отчасти основ. для біогр. худож- 
ника, поыѣщ. въ краткомъ видѣ въ „Календа- 
ряхъ“—А. С увори н а на 1873, стр. 446, и
А. Г а т д у га  на 1874, стр. 1, а въболѣенро- 
странномъ—въ пѣмец. худож. словаряхъ: „ АІІ- 
дет . Кйизііег-Ьех., Ьегаи8§е§. ѵоп Б-г «Гиі. 
М еуег“, Ьеірг. 1878, II, 114 (Агі. ѵоп Ш .



І>оЪЪегі\ и „ВіодгарЬ. Кйпзііег-Ьех. йег 
Ое&ешѵагі ѵоп Бг. Негт. Аіех. Ми11ега, 
Ьеіргі^ 1882, 8. 15—16. Изъ появившихся 
затѣмъ статеекъ объ А—мъ въ нашихъ иллю- 
стрир. журналахъ, каковы: „Нива“ 1878. №26, 
с. 457—8; „Огонекъ“ 1881, №.N2 42 и 43, с. 780, 
795,798; „Живоп. Обозр.“ 1888, № 2, с. 36,— 
первая неимѣлабіограф.характера, да и осталь- 
ныя не представляли уже особ. значенія. Лишь 
сдѣланные В. ѣ. Стасовымъ очерки худож. 
дѣятельности А—го въ обзорахъ: „Еврейское 
длемя въ созданіяхъ европ. искусства“, гл. Т, — 
въ „Еврейск. Библіот.“ Іа н д а у , СПб. 1 '75, 
т. Т, и въ особенности, „25 лѣтъ русс. скульпту- 
ры“, гл, III,—въ „Вѣст.-^врЖы^ПГВВЗ^^ёвр., 
дали новый матеріалъ для послѣдующихъ біо- 
графовъ художника, какъ Мсаакъ ПавловскШ 
—авторъ статьи „А зсиірѣог оГ Ьегоез: Магк 
Апіокоізку" въ „Мадагіпе оі АгЬ“ 1883, ̂ ипе, 
р. 309—314, и Ѳ. Булгаковъ—издатель книгъ: 
„Наши художники на академ. выставкахъ по- 
слѣдняго 25-ти-лѣтія“, СПб. 1890, I, 15—17, 
и „Альбомъ русс. скульптуры. Произведенія 
М. М. А—го“, СПб. 1893, 23 янв., гдѣ преж.- 
нія свѣдѣнія дополнены нѣкотор. заимствова- 
ніями изъ вышеупом. собственной „Автобіогра- 
фіи“ скульптора.

Пзъ критич. статей и замѣтокъ о произведен. 
А—го можно указать на слѣдующіе отзывы въ 
положит. или отрицат. смыслѣ: въ отчетахъ объ 
академ. выставкахъ—въ „СПб. Вѣдом. “1865, 

6 и 290, и 1867, № 322 (ст.В .В . Стасова), 
а также объ отд. выставкахъ работъ этого ху- 
дожника въ 1871 („Иванъ Грозный“), 1872 
(„Петръ 1“ и „Инквизидія“), 1875 („Проектъ 
пам. Пушкину“) и 1880 тг.—въ тѣхъже„вѣ- 
дом,“ 1871, 13 февр., № 44, въ ст. „Новая 
русс. статуя“, и 1872, № 306, въ ст. „Скульпт. 
выставки“ (тоже Б. Стасова)] во „Всем. 
Иллюстр.“ 1871, т. V, № 120, с. 247 (ст. С. 
—полемич. противъ В. Стасова), и 1873, т. X, 
№ 240, с. 91 (ст. П. Н. Петрова)] въ „Нивѣ“ 
1871, № 19, с. 224—6 (ст. его же)\ въ Со- 
врем. Дѣтоп." 1871, № 9; въ „Вѣстникѣ русс. 
евреевъ“ 1871, №10, сі 304—6, въ ст. „Еврей- 
ское возмездіе“ (А. Гаркави);ъъ „Отеч. Зап.“
1871, № 5, с. 157—166, въ ст. „Послѣдніе 
успѣхи нашихъ художниковъ“ (П. М. Еовалев- 
скаго)', въ „Голосѣ“ 1872, № 205, въ ст. „Нов. 
статуи", и 1875, №№ 70. 75. 79. 117 (письма 
А. Житовченко и В. Стасова)\ въ „Граж- 
дан.“ 1872, № 34 (ст. И  Висковатова^, и
1875, 15 и 19 (ст. Ив. Боіданова); въ 
„Биржев. Вѣдом.“ 1875, №№ 73. 80. 107 и 
130 (ст. И. Боіданова, Е. В. ж Н. Алексан- 
дрова); въ „Нов. Врем.“ 1875, № 86 (ст. 
П. Петрова)] въ „Недѣлѣ“ 1874, № 24, с. 
911—4, въ ст. „Въ мастерской А—го“ (П. Бо- 
борыкина)\ въ „Моск. Вѣдом.“ 1874, № 139 
(ст. М. Поіодта), и 1875, 76 и 97 (ст. 
И. Миллера и А. В  — ва)\ въ „Соврем. 
Извѣст/ 1 1875, №№ 84 и 129 (ст. А .Е -т о -  
ва и С. Толстопятова); въ „Пчелѣ“ 1875, 
№ 13 (ст. А . Прахова), и 1876, № 46; въ 
„Очеркахъ и картинкахъ“ А. Суворина, СПб. 
1875,11,133; въ „Еврейск.Библіот.“ Ландау, 
СПб. 1878,т. Ш, въ ст. „Памятникъ И. Г. Оршаи-

скому“, и въ „Порядкѣ“ 1881, № 119, въ ст. 
„Художеств. выставка за 25 лѣтъ“ (обѣ ст.
В. Стасова); въ „СПб. Вѣдом.“ 1880, № 82 
(ст. А. Ледакова); въ „Голосѣ“ 1880, № 73; въ 
„Петерб. Листкѣ" 1880, №№ 58. 60. 66; въ 
„Новост.“ 1885, Л» 125 (ст.В . Стасова)жвъ 
„Нов. Врем.“ 1885, № 3307 (письмо А . Опе- 
кушина).

При составленіи настоящей статьи были при- 
няты въ разсчетъ какъ печатные иервоисточ- 
ники, въ томъ числѣ: „Сборникъ матер. для 
исторіи И. А. X., изд. подъ ред. П. Н. Пет- 
рова“, СПб. 1866, III, 450.—„Указат. выста- 
вокъ въ И. А. Х.“: 1863, мал. библіот., № 3; 
1864, IV, № 2; 1865, №№ 206. 207; 1867, 
скульпт., № 3; 1873, № 2; 1881, №№ 1—4. 
—„Отчетъ И. А. X., за 1877—78, с. 64.— 
„Еаталогъ скульпт. работъ М. М. А—го, вы- 
ставл. въ залахъ И. А. X. съ 15 марта 1880“ 
(съ обознач. годовъ произвед.), и „Выставка 
скульпт. произведеній проф. М. М. А—го въ 
И. А. X. 1893“ (безъ обознач. годовъ), такъ и 
рукоп. дѣла въ Архивѣ И. А. X.: 18/А и 
215/1878.

Антонелли, Дмитрій Ивавовичъ, живописецъ. 
Род. 1791 г. (т. к. при вступленіи его въ бракъ 
4 іюля 1824, съ 20-ти-лѣтней дочерью тпт. сов. 
АлександроГі Николаевной ДебядниковоГг, ему 
было 33 года), ум. 29 марта 1842 въ СПб. (на
52-мъ году отъ рожд.). Принятый по Высоч. 
повелѣнію въ Акад. Худож. 20марта 1798, онъ, 
находясь въ 4 возрастѣ, получилъ медали: 2-ю 
в 1-ю серебряныя за рисунки съ натуры (22 дек. 
1809 и 1 сент. 1810), 1-ю — ва живопись (27 
авг. 1810) и, наконецъ, 2-ю и 1-ю золотыя—за 
иеполненіе лрограммъ: 1. „Великодушный по- 
ступокъц. Іоанна Васильевича“ (1 сент. 1811) и
2. „Нижегор. гражданинъ Козьма Мииинъ, скло- 
няющ. сердца согражданъ къ пожертвованію 
всего имущества на спасеніе отечества“ (1 сент, 
1812), вмѣстѣ съ аттестатомъ 1-й степ. навва- 
ніе художника 14 кл., послѣ чего былъ остав- 
ленъ въ качествѣ пенсіонера, но не отирав- 
ленъ заграницу за неимѣніемъ средствъ (до 30 
іюня 1817). Будучи возведенъ 27 сент. 1820 въ 
званіе академика за: 3. написанный по про- 
граммѣ покол. портретъ ректора Акад. Худож. 
И .П .М ар то са  (выш. 2 арш. 3 верш., шир. 1 арш.
11 верш.; былъ выставл. въ томъ году, вмѣстѣ, 
съ 4—5. двумя грудн. портретами 2-хъ гусар- 
скихъ офицеровъ, и наход. въ валѣ засѣданій 
Академ. Совѣта), А. занялся, главн. образ., пи- 
саніемъ образовъ для разныхъ церквеи, а  так- 
же портретовъ, и исполнилъ, между прочимъ:
6. образа въ иконостасъ вновъ постр. церкви 
во имя Сошествія св. Духа въ Александро- 
Невской лаврѣ—„Распятіе“ или „Спаситель 
умершій на крестѣ“ (в. 2 арш., ш. 1 арш.



3 верш.) и „Ессе Ьошо“! съ Гвидо-Рени (в. 12 
верш., ш. 10 верш.)—въ 1822 г. (по рекоменда- 
ціи акад. Боровиковскагомитроп .М ихаилу);
7 .-8 . нортреты жены художника и г-жи Ве- 
тошниковой—въ 1824 г.; 9. неизвѣстной — въ
1827 г.; 10. Арапова—въ 1830 г. (всѣ были 
на выставкахъ тѣхъ годовъ); 11. рисунки 
складнаго походнаго иконостаса для ц. Прео- 
браженія Господня, Муромскаго пѣх. полка, 
—въ 1834 г.; 12і образа [въ иконостасъ домов. 
церкви г-жи Комбурлей и 13. „св. прор. Иліи" 
въ соборъ того же имени—въ 1835—36 гг.; 14—
16. портреты г-жи Антонеіли, сына художника 
и декорат. ж ивописц аК ондратьева—въ 1836 
(б. на акад. выст.); 17. „Марія Магдалина, по- 
мазующая мѵромъ тѣло Іисусово“ съ Авг. Ка- 
раччи и 18. нѣск. портретовъ имп. Николая I 
съ К р ю гер а  для присутств. мѣетъ въ Астра- 
ханскую губ. и въ Новочеркасскъ, одновремен- 
но съ: 19. исправленіемъ плафона и сюпортовъ, 
въ зданіи 12-ти коілегій, и 20. походнымъ ико- 
ностасомъ, дія Архангелогородскаго пѣх. полка, 
—въ 1836—-37 гг.; 21—22. образа въиконостасы 
церквей для Деп— товъ Нар. Просвѣд. и Воен. 
Посеі. (въ нов. церковь гор. Пскова)—въ 1838 
—39 гг.; 23. образа по заказу г-жи Демидовой, 
24. десять образовъ угодниковъ Доминикан- 
скато ордена, дія Катоіин. церкви, и 25. три 
обрава д ія  церкви Полтавскаго кад. корпуса— 
въ 1839—40 гг.; 26—27. обрава д ія церквей 
Моск. Экзерциръ-Гауза и Царскос. Военнаго 
Госпптаія, по заказу Деп. Воен. Посеі., и 28—
31. четыре портрета имп. Николая I, имп—цъ 
Аіександры Ѳеодоровны, Маріи Ѳеодоровны и 
Екатерины II, для присутств. за іа  СПб. Опек. 
Совѣта,—въ 1840—41 гг.; 32. образа „Господа 
Савооѳа въ сіавѣ“ и „Воскресенія Лазаря“ для 
СПб. Маріинской больницы,—въ 1841 г.; 33.4-хъ 
евангеінстовъ въ парусахъ церкви Аіександров- 
ской мануфактуры—посіѣднее и лучшее его 
произведеніе; 34—35. по 2 образа—Спаситеія, 
Божіей Матери, Архангеловъ Гавріиіа и Ми- 
хапіа, и по одному—св. Александра Невскаго 
я св. Николая Чудотворца (в. по 2 а., ш. по 15 в.), 
для 2-хъ иконостасовъ, и по 2 образа—Божіен 
Матери, Арханг. Гавріиіа (размѣр.: 1 арш. 
13 в. X 11 в. и 8 X  8 в.) и 4-хъ евангеіистовъ 
(размѣр.: 8 X 8  и 10 X  11 в.) и одинъ—Тайной 
вечери (1 а. 3 в. X  11 в.), д ія  2-хъ царскихъ 
вратъ, оставшіеся послѣ его смерти и предюж. 
его вдовою Деп—ту Воен. Посеі. д ія пріобрѣ- 
тенія за 1600 р. въ апр. 1844 г.

См. „Сборникъ матер. для ясторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. В . Петрова“, СПб. 1864—65,

I, 370. 400.541. 549. 546. 548. 564; II, 6. 34. 
32.93.149.416—7, и въ Архивѣ И. А. X. дѣіа 
Презид. 69/1820 и Правл.: 50/1820, 25/1822, 
103/1829,45/1834, 31/1844.—-„Указательнаход. 
въ Акад. Худож. произведеній, изд. Е. Ф и ш е р а“, 
СПб. 1842, подъ лит. А.—„Отчеты И. А. Х.“ За 
года: 1828-80, с. 28; 1885—36, с. 10; 1836 
—37, с. 13; 1837—38, с. 378; 1838-39; 1839 
—40, с. 13 (послѣдніе 5—въ „Худож. Газ.“); 
1840—41.—„Отчетъ 0. П. Х.“ 1837—38, с.
10.—„Сынъ Охеч.“ 1820, ЬХІТ, 259, и ЬХѴ, 
164—5; „Отеъ Зап.“ 1820, III, 276. 289, и
1824, XX, 304—5; „Журн. Изящ. Искус.“
1825, № 1, с. 70; „Сѣв. Ш ела“ 1827, № 114, 
стр. 4, столб. 2; „Русс. Инвал." 1830, № 284, 
с. 1135; „Худож. Газ.“ 1836, пршгож. 1, №№ 
455—7 („Опис. выставокъ въ А. Х.<!).—„А11- 
§ет. Кйпзііег-Ьех., Ьегаиз&е^. ѵоп Бг. ^иі. 
М еуег“, Ьеірг. 1878, II, 118 (Агі. ѵоп Нсі. 
1)оЪЪегі) —  на основ. „Сборника“ Петрова и 
нѣкот. отчетовъ И. А. X.

Антонелли, Францъ Ивановичъ, жнвописецъ. 
Род. около 1786, ум. въ 1838 г. (т. к. жена Д. И. 
А—ли просида въ ноябрѣ этого года о пріемѣ 
оставшагося послѣ Фр. Ив. сына, ея племян- 
ника, въ учебныя межев. роты Лѣснаго нМ е- 
жев. Инстит.). Прпнятый въ Акад. Худож. 10-ти 
лѣтъ въ 1795—96 г., онъ бы іъ выпущенъ 19 
мая 1807, съ званіемъ художника перепектив- 
ной жпвописи и съ чиномъ 14 к і., и поступиіъ 
на сіужбу въ Мпн. Нар. Просв. учитеіемъ въ 
Сиротское Призрѣніе (СПб. Матвѣевское нар. 
училище), а въ іюнѣ 1812 назначенъ, согіасно 
прошенію, на открывшуюся, по увольненіи к о и . 
секр. Иванова, ваканцію переводчика и помощ- 
ника библіотекаря въ Акад. Худож., посіѣ чего 
ему задано быю 4 авг. 1813, въ видѣ програм- 
мы на званіе академика,—„представигь въ кар- 
тинѣ наход. въ Академіи, такъ-назыв., Рафаэ- 
леву за іу “; но въ нояб. 1817 онъ быіъ уволенъ 
отъ занимаемой имъ должностп не въ званіи 
академика.

См. „Сборникъ матер." П. Н. Петрова, 1 ,327, 
и II, 47, а также въ Архивѣ И. А. X. дѣла 
Правл. 37/1812, 45/1813, 116/1838, и Презид. 
14/1817.

Антонетій, Яковъ, архитекторъ („каменныхъ 
дѣлъ мастеръ") въ СПб., ум. между апр. 1801 
и дек. 1803. Онъ находидся на казенныхъпо- 
стройкахъ въ Петергофѣ въ 1784 и привіекаіся 
къ отвѣтетвенности по неирав. поставкѣ кпр- 
пича купцомъ Клипинымъ.

Сж. „СПб. Вѣдом.“ 1784, №& 5 7 -59 , с. 532. 
544. 555 (объявл.).—„Архивъ Госуд. Совѣта“, 
СПб, 1878, Ш , и, 415.

Антоній, икоиописецъ ХУ в. Кіевскій инокъ, 
онъ роспис. въ 1409 г. соборъ св. Троицы въ 
Псковѣ.

См. „Полн. собр. русс. лѣтоп.“ ІУ, 308.



Антоній (въ мірѣ Андрей), прен., Сійскій и 
Холмогорскій чудотворецъ, иконописецъ. Род. 
въ 1478, ск. 7 декабря 1557 (на 79-мъ году). Сынъ 
земіедѣльца Никифора, уроженца села Кехты 
въ бывшей Двинской области (нын. Архангель- 
ской губ.), въ 30 верст. отъ Архавгельска, 
юный Андрей, будучи отданъ для изученія гра- 
моты, скоро приетрастился къ иконописи. Ли- 
шившись родителей, онъ нанялся въ услуже- 
ніе къ одному боярину въ Новгородской обл. 
и тамъ вступплъ въ бракъ, а по смерти жены, 
вернулся на родину и, роздавъ все пмущество 
бѣднымъ, пошелъ искать себѣ обитель, чтобы 
сдѣлаться инокомъ. Посвятя себя посту и мо- 
литвѣ, послѣ того, что видѣлъ во снѣ лучезар- 
наго мужа, который открылъ еыу его судьбу, 
онъ постригся 30-ти лѣтъ подъ именемъ Анто- 
нія въ Пахомьевой пустынѣ на р. Кенѣ, впа- 
дающей въ Онегу. Рукоположенный во священ- 
ники, онъ, съ благословенія своего наставника, 
удалился въ пустыню на р. Шелексу, съ двумя 
другимп монахамн Александромъ иіоакимомъ, 
къ которымъ скоро прибавилось еще четверо, 
и, построивъ церквовь во имя св. Николая Чу- 
дотворца, основалъ новый монастырь, гдѣ про- 
былъ 7 лѣтъ, пока не былъ изгнанъ оттуда 
неизвѣстно почему или, какъ гласитъ друг. 
преданіе, удаленъ корыстолюбивыми крестья- 
вами дер. Шелексы, жалѣвшими уступить часть 
привадлежавшей пмъ землп подъ его келью. 
Носелившись въ 1520 г. съ братіей близь оз. 
Мпхайлова, на р. Сіѣ, въ нын. Холмогорскомъ 
уѣздѣ, Антоній послалъ двухъ старцевъ—Але- 
ксандра и *Исайю къ в. к. Василію Ивановичу 
въ Москву испросить дозволеніе на постройку 
монастыря на избранномъ имъ мѣстѣ и, по по- 
лученіи жалованной грамоты вмѣстѣ съ церк. 
утварью, построилъ дерев. церковь во имя св. 
Троицы съ кельямп на островѣ Михайловскаго
оз. Хотя онъ и былъ избраиъ въ игумены новой 
обители, но, желаяуединенія, временно удалялся 
на острова Дудницы>и Надунъ и, лишь по 
просьбѣ братіи, снова вернулся въ свой монас- 
стырь (нынѣ Антоніевъ-Сійскій), гдѣ и пре- 
ставился послѣ 37-мп-лѣтняго игуменства, на- 
значивъ себѣ преемнивомъ Кирилла.

По древнему „Сказанію о иконошісцахъ“ п 
„Иконописному подлпннику", Антоній написалъ 
много св. иконъ, въ томъ числѣ образъ св. 
Троицы, прославившійся чудесамп и оставшійся 
невредиыымъ даже послѣ пожара деревянной 
церкви, вмѣсто которой въ 1589 (1608) соору- 
жена каменная, гдѣ эта икона наход. до нынѣ, 
равно какъ и другая икона его письма—Пресв.

Богородицы, и гдѣ мощп нреподобваго почи- 
ваютъ подъ спудомъ. Кромѣ того, въ монас- 
тырѣ сохраняются его ризы и наппсанная его 
рукою духовная завѣщательная грамота.

Какъ только священно-инокъ Іона написалъ, по 
благословенію Вологодскаго еписк. Варлаама 
и по желанію пгум. Питирима (?), съ раяска- 
зовъ Антоніевыхъ ученивовъ (между прочимъ 
и Филоѳея) житіе основателя Сійскаго мон. 
(въ 1577—78), назв. преемникъ послѣдняго от- 
правидся, именно съ его ученпкомъ Фило- 
ѳеемъ, въ Москву просить царя Ивана Ва- 
спльевича п митроп. Антонія объ установле- 
ніи празднованія святому п, вмѣстѣ съ друг. 
ученикомъ его, Новгородскимъ и Псковскимъ 
архіеписк. Александромъ, упросилъ дарев. 
Ивана Ивановпча написать канонъ и похв. 
слово преподобному, а тотъ написалъ и дру- 
гое житіе его, особ. изъ-за его любвп къдар. 
Анастасіи (1578—80). Новый сшісатель Анто- 
ніева лситія, хотя и находилъ, что прежнее 
написано черезчуръ легко, составилъ однако 
лишь иное предисловіе, затѣмъ, сокративъ два 
первыхъ разсказа въ трудѣ Іоны, повторилъ 
далѣе послѣдняго, не воспроизведя впрочемъ 
его обильнаго любопытными подробностями со- 
держанія, зато превзойдя свой источникъ не- 
удачной риторикой, не опустилъ даже его 
послѣсловія, но не прибавилъ ни одной новой 
черты къ этому иовѣствованію. Списки обѣихъ 
редакдій, б. ч. ХУІІ в., наход. во многихъ 
общественныхъ и частныхъ собраніяхъ, въ 
томъ числѣ одинъ „великолѣпнѣйшій“, съ 
изображ.,—въ Моск. Гл. Архивѣ Мин. Ипостр. 
Дѣлъ (Лг» 288/662); они исчислены у Фила- 
рета въ „Обзорѣ русс. дух. лнтературы“, 
Харьк. и СПб. 1859—61, Черниг. 1863 и СПб. 
1884 (I, 145 и 146), у Серггя въ „Полн. 
мѣсядесловѣ Востока“, М. 1876 (II, і, 323), 
у Тимоѳеева въ „Русс. Историч. Библіотекѣ“ 
(III, 343), у П. Стрсева въ „Библіолог. Сло- 
варѣ, изд. подъ ред. А . Ѳ. Бычковаи, СПб. 
1882 (стр. 137 и 147 — 8), а главное — у
Н. Барсукова въ „Источнцкахъ русс. агіо- 
графіи“, СПб. 1882 (стр. 52 и 53). Характе- 
ристику обѣихъ редакдій можно найти—у
В. Жлючевскаго въ „Древне-русс. житіяхъ 
святыхъ“, М. 1871 (стр. 300—302); описаніе 
наружности святаго- въ „Сводномъ иконопис- 
номъ подлинникѣ ХУШ в. по списку и подъ 
ред. Г. Филимоноваи, М. 1874 (стр. 208), 
гдѣ говор. и о занятіи Антонія иконоппсью, 
равно какъ въ ;;Сказаніи о иконоппсдахъ11, 
напечат. у Ѳ. Буслаева въ „Историч. очер- 
кахъ русс. нар. словесности и искусства“, 
СПб. 1861 (II, 379), и у И. Сахарова въ 
„Изслѣдованіяхъ о русс. иконописаніи“, СПб. 
1849 (кн. 2-я, прилож., с. 14).—У Д. Ровин- 
скаго въ „Исторіи русс. школъ иконопис." 
(изъ „Записокъ Имп. Русс. Археолог. Общ.“), 
СПб. 1856 (стр. 130),—оч. кратко. См. еще въ 
„Сѣв. Арх.“ 1826, XIX, 142 и 152.

Наиболѣе обстоят. жизнеописаніе преподобнаго, 
составл. вновь по Прологу Чит.-Мин. и „Исто- 
ріи росс. іерархіи“ Амвросія (VI, 115—133), 
помѣщ. у кн. Эристова въ „Словарѣ исто-



рич. о святыхъ“, СПб. 1836 (стр. 37—39) и 
1863 (стр. 30—32); въ „Словаряхъ14 же: „Спра- 
вочномъ“ Крайя, СПб. 1847 (I, 356) и „Энци- 
кдопед., составл. русс. учен. и дитерат.“, СПб. 
1861 (IV, 572),—оно излож. черезчуръ кратко 
и не вполнѣ точно; другое „Житіе Антоніл 
Сійскаго<{ напеч:. отдѣльно въ СПб. въ 1859 г.;
5-е изд. его вышю въ Архангедьскѣ въ 1891 г. 
Литература его мон—ря указ. у В. Звѣрии- 
скаго въ „Матер. для историко-топограф. 
изслѣдов. о правосл. монаст.“, СПб. 1892 (II, 
№ 618).

Антоній, зо д ч ій  ХУ в., СМ. Петръ Антоній.
Антоновичъ, Казпміръ, архитекторъ. Род. 

18В0 въ Виіеяской губ., воспитывался въ Строит. 
Учил. (1843—51) и, по окончаніи курса съ зва- 
ніеыъ архит. поыощнпка, сяужилъ въ Подоль- 
ской строит. и дорожнои Коммиссіп.

См. Г. В. Гарановскаю „Юбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 12.

Антоновскій, Геннадій Михайловичъ, архи- 
текторъ. Род. 31 авг. 1859 въ СПб. По окон- 
чавін курса въ училищахъ: ІРеальвомъ (1881) 
и Строительыомъ (1887)— въпослѣдвемъ еъзва- 
ніеыъ гражд. инжен. по I  разр., онъ былъ прико- 
мандпрованъ къ Техннч.-Строит. КомптетуМин. 
Внутр. Дѣлъ, и, уволенный на работы по по- 
стройкѣ Самарско-Уфимской ж. д .,въкачествѣ 
технпка контраг. Ю. Ѳ. Баіьца, возводилъ ва 
УІ участкѣ 17-й дистанціи различныя станціон* 
ныя зданія и друг. дорожныя сооруженія (1887 
—88), а потомъ занимался част. работами въ 
СПб. (1889—90). Будучи командированъ Мин. 
Внутр. Дѣлъ въ Волынскую губ. съ цѣлью уси- 
ленія состава мѣстнаго Строит. Отдѣленія въ 
впду Высочайшпхъ маневровъ (въ іюнѣ 1890), 
онъ завѣдывалъ тамъ псправленіемъ грунтов. 
п шоссейныхъ дорогъ и прпспособленіемъ ре- 
альнаго училища въ гор. Ровно для помѣщенія 
Императорскои Фампліп, ва что получилъ пода- 
рокъ. Поступпвъ, эатѣмъ, техникомъ при Нов- 
городскомъ губ. земсгвѣ (1891), онъ строилъ 
блпзь Новгорода: кам. корпусъ больницы для 
душевно-больныхъ на 65 челов.—въ Колмовѣ 
(по проекту пок. проф. И .В. Ш тром а) и сель- 
ско-хоз. школу съ мастерскими на мѣстѣ Яков- 
лева, а также дерев. мосты на почтов. трак- 
тахъ губерніи (1891—92).

См. Г. В. Барановскаъо „Юбил. Сборн.а, стр.
11— 12 .

Антоновъ, Андрей, зодчій (, каменныхъ дѣлъ 
мастеръ“) начала ХУШ в. въ Москвѣ. Одъ по- 
сылался преосвященнымъ въ Переяславль 6 авг. 
1712, по отпискѣ казначея іеромон. Ананія, 
для „досмотра на новой соборной церкви—про- 
рухи на сводахъ, отъ течи учинпвіпейся“.

См. X  Н. Ттомирова „Свѣдѣніа орусс. мас- 
терахъ XVII—ХУІП ст.“ въ „Извѣстіяхъ Имп. 
Русс. Археол. Общ.“, СПб. 1861, Ш, 215.

Антоновъ, Ивашко, иконоппсецъ Псковской
ХУІІ в. Онъ былъ посланъ въ Москву къ царю 
Алексѣю Михайловичу для работъ въ іюлѣ 1660, 
а въ 1666 былъ назваченъ къ стѣнному письму 
въ церковь Нерукотвор. образа Спаса, чтб у 
Государя наверху.

См. И. Забѣлина „Матер. для исторіи русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 35. 75, п Д. Говин- 
скаю „Исторію русс. школъ иконопис.“, СПб. 
1856, стр. 130.

Антоновъ, Матвѣй, архитекторъ.Будучикон- 
дукторомъ Инжен. Деп., онъ составилъ проектъ 
жепскаго училища въ губ. городѣ для ІбОчелов. 
на эваніе некл. художника, въ которое и 
возвед. 16 апр. 1859, съ утвержденіемъ въ общ. 
собраніи въ 1861 г., по полученіи увольнит. 
свидѣтельства, послѣ производства въ прапор- 
щики.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н. Иетрова1\  СПб. 1866, ПІ, 
329. 383.

Антоновъ, Михаилъ, живоппсецъ. Ученпкъ 
А. Г. Венеціанова, у котораго онъ впервые 
наппсалъ масл. красками 6 картпнокъ, пред- 
ставленныхъ имъ въ Общ. Поощр. Худож.
4 октября 1840, а затѣмъ этютъ съ садика 
при Помпейской галлереѣ въ Зимнемъ дворцѣ, 
онъ, состоя вольноприход. ученикомъ Акад. 
Худож., уже въ числѣ друг. пенсіонеровъ помян. 
Общества, получплъ на экзам. 23 декабря 1841 
- 2 - ю  серебр. медаль за жпвопись, а  въ маѣ 
1845 уволенъ былъ Обществомъ на одинъ годъ, 
какъ обнаруживающій „примѣчат. дарованія 
въ пейзажной и перспективной живоаиси“, къ 
кн. П. Н. Лопухину, просившему о пріисканіи 
способнаго пейзажиста „для снятія видовъ въ 
его помѣстьи и сопутствія ему въ нѣкот. мѣста 
южной Россіи, столь обильной живописными 
ыѣстоположеніями“. Въ декабрѣ того же года 
его картина „видъ лѣстницы въ Зимнемъ 
дворцѣ“, какъ „прпмѣчательная по тщатель- 
ностп исдолненія", была помѣщена Обществомъ, 
вмѣстѣ съ его копіей съ Остада, въ публич. 
худож. лотерею. Накояецъ, 30 сент. 1848 онъ 
былъ удостоенъ званія художника ва иред- 
ставл. имъ „перспективу“.

См. Н. Н. Петрова: „Ал. Гавр. Венеціановъ» 
отецъ русс. бытовой живописи“,—въ „Русс. 
Стар.“ 1878, нояб., с. 473, и „Сборникъ матер. 
для исторіи И. А. Х.“, СПб. 1866, II, 424;
III, 92.—„Отчеты Общ. Поощр. Худож.“: 1840 
—41 с. 8, и 1844—45, с. 15. 19, (въ „Идлюстр.“ 
№ 29, с. 458).



Антоновъ, Николай, плохой граверъ нунк- 
тиромъ и рѣзцомъ 1-й поювины XIX ст. въ 
Москвѣ. Онъ награвировалъ: 1) 10-ть цар- 
скихъ портретовъ (размѣр.: около 3.5 X  2,4— 
во франц. дюйм. и іин.) на одномъ листѣ, пвъ 
котораго они потомъ вырѣзывались, а иыенно: 
ямп. Маріи Ѳеодоровны, имп. Николая I, ими. 
Александры Ѳеодоровны, насіѣдн. Александра 
Николаевича, в. к. Маріи Николаевпы, цесарев. 
Константпна Павловича, в. к. Михаила Пав- 
ловича п вв. кк.—Елены, Анны и Маріи Пав- 
ловнъ, исполн. до сентября 1827 (т.-е. до рожд.
в. к. Константина Николаевпча), и 2) 16-ть 
портретовъ въ ыедальонахъ, съ подп.: „1834 г. 
Росс. Пыпер. Доыъ“ и съ ценз. дозвол. „20 
окт. 1833“, а именно: имп. Николая I, ими. 
Алекеандры Ѳеодоровны, вв. кк. Александра, 
Константина, Николая и Михаила Николаеви- 
чей, Маріи, Ольги и Александры Николаевнъ, 
Михаила Павювича, Елепы, Маріи и Анны 
Павловнъ, Маріи, Елизаветы и Екатерины 
МихайловенЪ; а также народныя картпнки: 3) 
„Кончина пмп. Александра I  въ Таганрогѣ
19 ноябр. 1825“ (11.0 X  18.2Ѵ2), 4) „Покореніе 
крѣп. Силистріи побѣдон. росс. оружію 18 іюня“ 
(съ ценз. дозвол. 15 іюля 1829), 5) „Миръ съ 
Турціеи въ Адріанополѣ 1829 г. 2 сентД  съ 
нзображ. Йхъ Имп. Вел. Николая I  и Алек- 
сандры Ѳеодоровны, отправляющихся пзъ 
Одессы на яхтѣ Утѣха въ крѣпость Николаевъ 
1828 г. авг. 13-го, п двухъ колоннъ съ бюстами 
гр. Дибича п кн. Паскевпча — по бокамъ (съ 
ценз. дозвол. 5 ноябр. 1829), 6) „Взятіе штур- 
момъ наружныхъ укрѣпленій Варшавы ген.- 
фельдмарш., кн. Варшавскимъ, гр. И. Ф. Пас- 
кевичемъ 25 и 26 авг. 1831“ (съ ценз. дозвол. 
22 дек. 1831), 7) „Выставка росс. произведеній 
и промыші. въ Москвѣ въ Б. Кремл. дворцѣ 
1831 г., ноябр. 2-го, „посѣщ. Ихъ Имп. Вел. Нп- 
колаемт I  п Александрою Ѳеодоровною“ (съ 
ценз. дозвол. 26 февр. 1832), 8) „Тріумфъ имп. 
Николая 1“, сопровожд. имп. Алексадрою Ѳеодо- 
ровною и цесарев. Александроыъ Николаевп- 
чемъ въ храмъ Олавы, воздвигнутый Россіей, 
и дарующаго миръ Персіп и Турціи,-—съ ланд- 
картою, означающею завоев. россіянами мѣста 
въ кампаніи 1826 — 29 гг. (съ ценз. дозвол. 9 
іюля 1833), 9) „Имп. Николай I, нмп. Алексан- 
дра Ѳеодоровна, цесар. Александръ Николае- 
вичъ и в. к. Константинъ Нпколаевичъ въ 
Пегергофѣ“ (съ ценз. дозвол. 10 мар. 1833), 
10) „Витгенштейнъ, Голенищевъ-Кутузовъ и 
Шатовъ, скач. на коняхъ“ (съ собств. рис.), 
и портреты: 11) „Главнокоманд. 2-ю арміею,

гр. И. И. Дибича Забалканскаго“ (съ ценв. 
дозвол. 26 іюня 1829), 12) пмп. Нпколая I  (съ 
ценз. дозвол. 1 дек. 1832) п 13) имп. Александры 
Ѳеодоровны (размѣр.: 20.9 X  15.3Ѵ2,—съ ориг. 
Д а у, по лптогр. С ан дом ури), 14) „Гавріила, ыи- 
троп. Новгор. п С.-Петербург.“ (размѣр.: 5.6 X  4.9, 
—съ грав. К л а у б е р а , 1809), 15) св. Преоевящ. 
Митрофана (размѣр.: 5.2 X  4.4), 16) И. И. Хемни- 
цера (размѣр.: 2.9 X  2.6Ѵ2,~ к ъ  его „Баснямъ 
и сказкамъ“, изд. А. Кузнецова, М. 1838, 64р).

См. Д.Ровинскаго „Подробный Сдоварь русс. 
гравир. портретовъ“, СПб. 1889, алфав.

Антоновъ, Николай Иваповнчъ, архитекторъ. 
Онъ былъ архптект. поыощникомъ Моск. Дворц. 
Архит. Учыл. (1864). Ср. Андреевъ, Н . И.

Рукоп. замѣтка И. Н. Петрова.
Антоновъ, Павелъ, живоппсецъ. Ученпкъ 

Акад. Худож. по пейзажной жпвописн, онъ, на- 
ходясь уже въ 4 возрастѣ, былъ уволенъ въ 
январѣ 1808 съ аттестатомъ 2-й степ., какъ 
дріискавшій себѣ жѣсто въ Дѣсномъ Деп—тѣ.

Рукоп. замѣтка II. Н. Петрова.
Антоновъ, Павѳлъ Йлларіоновцчъ, жпвопи- 

сецъ. Род. въ іюлѣ 1844 (а  не 1845) въ с. Па- 
вловѣ, Владимірской губ. Будучп ученикоыъ 
Рисов. школы для вольноприход. (1855—57) и 
потомъ Акад. Худож., онъ получилъ отъ послѣд- 
ней двѣ серебр. медалп 2-го дост. за рпсунокъ 
съ натуры—15 апр. 1861 п за жпвоп. этюдъ— 
13 окт. 1862 г., а послѣ выставки „портрета 
маврак въ 1863, за который онъ заслужилъ
1-ю серебр. медаль (28 октября), и послѣ полу- 
ченія такой же медалп ва рис. съ натуры въ 
1864, конкурііровалъ (по увоіьненіи пзъ цар- 
скосельскпхъ мѣщанъ) на 2-ю золотую—про- 
граымами: „смерть А нанія“, которая была вы- 
ставлена въ 1865, п „Крещеніе Кіевлянъ“ въ 
1866, которое доставило автору званіе кл. ху- 
дожника 3-й степ.— 23 сент. 3866 съ утвер- 
жденіеыъ въ Общеыъ Собраніи 10 сент. 1867; 
наконецъ, въ 1868 онъ работалъ надъ карти- 
ною „Русс. свадьба“.

См. въ Архжвѣ И. А. X. дѣдо 19/А.—Н. Сьбко 
„Историч. очеркъ Рисов. Шкоды 1889—89“, 
алфав.—„Сборникъ матер. ддя исторіи П. А. 
X., изд. ііо д ъ  ред. II. Н. ІІетрова% СПб. 
1866, 111,377 и 413.—„Указат. выставокъ въ 
И. А. Х.“ 1863, зало Рафаэля, № 9, и 1865, 
№ 137.—„Отчеты И. А. Х.“ за года: 1863—64, 
с. 4; 1864-65, с. 125; 1865—66, с. 108; 1866 
—67, с. 15.

Антоновъ, Сергѣй А., живоппсецъ. Изъ СПб. 
мѣщанъ, онъ былъ вольнопрпход. ученпкомъ 
Акад. Худож. и, занимаясь подъ руководствоыъ 
проф. Б а с и н а  съ 1836 г., получилъ ва рису-



нокъ съ натуры 2-ю ееребр. медадь 24 сент. 1888, 
а затѣыъ дозводеніе посѣщать худож. кіассы, 
равно какъ и учебные,—18 янв. 1889; по уволь- 
непіи же мѣщанскпмъ обществомъ 12 мая 1842, 
удостоенъбылъ, за представл. имъ картину „Русс. 
дѣвушка, ощшіывающая цвѣтокъ“ (бывшую по- 
томъ на акадеи. выставкѣ),—званія своб. худож- 
нпка 11 ію ія того же года, съ утвержд. въ пу- 
б.шчномъ еобраніп 27 сентября. Онъ дѣ іаіъ  
также рисункп къ нѣкот. пзданіямъ, какъ напр., 
въ кепжкѣ „Дажъ“ 1845 г.

См. бъ Архивѣ И. А. X. дѣла 4/1839 и 37/1842, 
т. II, лл. 23—30.— „Сборникъ матер. для исто- 
ріи И. А. X., изд. подъ ред. П. Н- 1Іетровсіи, 
СПб. 1865, II, 376.—„Указат. выставки въ 
И. А. Х .“ 1842, стр. 8, столб. 1 .

Антонъ Демей, сіовоштецъ, см. это имя.
Антонъ Котельникъ, былъ убнтъ во время 

прпступа Новгорода въ 1216 г.
См. „Полн. собр. русс. лѣтоп.“, III, 35; IV, 189; 

V, 13.—11. Забѣлгша „0  металлич. производ- 
ствѣ въ Россіи до XVII ст.“, СПб. 1853, стр.
111 .

Антонъ Фрязинъ, зодчій  ХУІ в., см. ЭТ0 ІІМЯ.

Антонъ, пшадерный мастбръ 1-й поіовины
XVIII ст. въ СПб. Будучи еще ученикомъ, онъ 
ткаіъ  въ 1734—гобеіенъ съ изображ.: терзаю- 
щаго птпцу орла па обюмкахъ дерева, привя- 
занныхъ къ дереву журавля н зайца п битой 
дпчи внпзу (наход. въ Екатерипгофск. дворцѣ).

См. „Екатерігагофск. Дворецъ. Оиись предме- 
тамъ, имѣющимъ иреимущ. художествениое 
значеніе" (составл. Д. В. Грторовгічемъ), 
СПб. 1884. Л« 3, а также: „Отеч. Зап.“ 1824, 
XIX, 137.

Антроповъ, Адексѣй Петровичъ, живопп- 
сецъ и иконописецъ. Род. 14 марта 1716, ум.
12 іюня 1795 въ СПб. и погребенъ на Лазарев- 
скомъ кіадбшцѣ Александро-Невской іавры . 
Сынъ соідата і.-гв. Семеновскаго нолка (съ 
1701) Петра Яковл. А —ва, бывшаго слесарнымъ 
и пнструментаіьпымъ мастеромъ при СПб. 
ОружеГшомъ дворѣ (съ 1714), Правит. Синодѣ 
(съ 1720) и Канцеляріп строеній (съ 1723), п 
виукъ сіесаря Моск. Оруж. Палаты Якова Са- 
винова А -в а ,  онъ обучаіся съ 1732 у разныхъ 
русскихъ п пностр. жпвописныхъ мастеровъ: 
Андр. М а т в ѣ е в а  (Кобыіина), Мих. А іекс. 
З а х а р о в а  (въ 1734), Ив. Як. В и ш н я к о в а  
(сь 1739), Л. К а р а в а к а , но подражалъ глав- 
нымъ образомъ гр. Р о т а р п  (приглаш. сюда въ 
1747), которыи, въ свою очередь, признаваіъ 
его работы лучшими изъ остальныхъ русс. ху- 
дожипковъ того времени. Соетоя съ 1739 въ 
командѣ назв. Вишнякова по вѣдомству Кан-

цеіяріи отъ строеній, А. бы іъ  пож аю ванъ въ 
1749 въ подмастерьи и участвоваіъ (въ 1750) 
въ украшенія домовъ: Аничковскаго и ново- 
строивпгагося опернаго, а въ 1752, получая жа- 
дованья по 150 р. въ годъ, посіанъ бы іъ  въ 
Кіевъ для исполненія св. иконъ въ купоіѣ и 
проч. мѣстахъ въ новопостр. церкви св. ап; 
Андрея Первозваннаго, и, наконецъ, въ 1756— 
въ Москву д ія  исправіенія, съ порученной ему 
командой, піафона въ построенномъ гр. Р а с -  
т р е л л и  Гоювпнскомъ дворцѣ, равно какъ и 
друг. живописныхъ работъ. П осіѣ того, имѣя 
аттестаты отъ Кіевскаго строенія и Моск. 
Гофъ-Интенд. Конторы (отъ дек. 1757), онъ бы іъ 
взятъ обратно въ СПб. д ія  казенныхъ д ѣ іъ въ  
команду Вишнякова, какъ видно изъ поданнаго 
имъ на Высочайшее имя въ апрѣіѣ сіѣд. года 
прошенія о прибавкѣ жаю ванья, подобно его 
товарищамъ,—за доіговременную сіужбу и по- 
несенные въ даіьнихъ командировкахътруды.

Возведенный въ 1759 г. (20 дек.) Правит. Се- 
натомъ въ рангъ подпоручика за оказанное въ 
живоп. мастерствѣ п засвидѣтельствованное ат- 
теетатами искусство, по части иисанія и исправ- 
ленія иконъ въ иконостасы и друг. мѣста, церк. 
стѣнныхъ и потоючн. историческихъ картинъ, 
портретовъ съ натуры—живописныхъ и на фи- 
нпфти, А., за отсутствіемъ подобныхъ работъ и 
неимѣніемъ ваканціи въ мастерской при Моск. 
Унпверситетѣ, въ вѣдомствѣ котораго онъ чис- 
іи іс я  тогда живоп. мастеромъ (съ 30 дек.), 
проспіъ въ апр. 1760 пмп. Елизавету Петровну 
объ опредѣіеніи его таковымъ въ св. Правпт. 
Синодъ, съ нриіпчнымъ жаюваньемъ, на оста- 
вавшееся свободнымъ посіѣ суперъ-интенданта 
Ив. З а р у д н е в а  мѣсто надзиратеія за живо- 
ппсцами и иконописцамп — для смотрѣнія за 
ихъ работами, а также д ія  обученія живоп. и 
иконоппсному, портретн. п псторическому кар- 
картинному, равно какъ фпнифтиному, мастер- 
ствамъ—всякихъ учениковъ, по два пзъ каждой 
епархіи. Но Синодъ, до назначенія его на 
такую доіжность, потребовалъ отъ него, д ія  
удостовѣренія въ его живоп., иконн. и фіінифт. 
мастерствѣ,—иконы его работы, и іпшь 8 мар- 
та 1761 И. И. Ш уваювъ (д ія котораго онъ пи- 
саіъ въ 1761 портреты: маюросе. гетмана? въ 
націон. костюмѣ;—б. м. графа Лобковича съ 
Р о т а р и , наход. теперь въ Эрмитаж. кладовой 
п о д ъ ^  1429, СПб. архіеписк. Сиіьвестра Ку- 
лябку въ поіномъ обіаченіи и свой собетвен- 
нып передъ картиною) увѣдомилъ оберъ-про- 
курора св. Синода кн. А і. Сем. Козювскаго, 
что Императрица приказаіа опредѣіить А. въ



живописцы при Синодѣ съ пристойнымъ жало- 
ваньемъ; однако и въ іюлѣ къ нему не были опре- 
дѣлены ученики и онъ все еще неполучалъ жало- 
ванья.Тутъ,вѣроятно, имъ и былъ написанъ еще, 
по заказу гр. М.ХВоронцова, портретъ пріѣхав- 
шаго на поклоненіе Императрицѣ и умершаго 
въ СОб. 10 янв. 1762 царя Грузинскаго Тепыу- 
раза П  Николаевича (гравир. Е. В и н о гр ад о - 
вымъ и А. Г р е к о в ы м ъ  въ 1761).

Только 22 дек. того года, по справкамъ съ 
получаемымъ друг. живоппсцами содержаніемъ, 
ему назначенъ былъ окладъ по 600 р. въ годъ 
и велѣно было, вмѣсто прежней, даннон Заруд- 
неву, инструкціи, сочинить новую, т. к. онъ наз- 
начался, помимо надзиранія за иконописцамп 
и живописцами относит. исполненіи св. иконъ, 
еще для писанія вновь, по ішяннымъ Е. И. В. 
повелѣніямъ и Синодальнымъ распоряженіяыъ 
и исправленія иконъ, для рпсованія иконостас- 
ныхъ чертежей и проч. церковнаго украіпе- 
нія самою лучшею иконною и живописною 
работою, а также финифтянымъ мастерствомъ,
и, кромѣ того, — портретовъ и друг. потреб- 
ныхъ картинъ. Прося снова 17 іюня 1762 о 
выдачѣ ему жалованья со дня его опредѣленія 
(9 марта), А. сообщалъ, что, во исполненіе ин- 
струкціи, онъ сдѣлалъ уже разные иконы и 
портреты—въ томъ числѣ чертежъ иконостаса 
и поргретъ имп. Петра I II  въ ростъ (выш. 54 в., 
шир. 33 в.— для Синода; онъ наход. на портрет. 
выставкѣ 1870 г. въ СПб.), но жалованье ему 
выдано было лпшь съ 21 дек. 1761 итотолько
13 іюля, послѣ назначенія его ген.-фельдмарша- 
ломъ кн. Ник. Юр. Трубецкимъ въ Москву 
для приготовленія всего надлежащаго къ ко- 
ронованію Е я Имп. Величества, съ выдачеіі 
ему оклада изъ Синода (тамъ онъ писаіъ всѣ 
портреты ймператрицы).

Поэтому въ мартѣ 1763 ему нрышлось опять 
просить, помііыо пропзводства даіьнѣйшаго со- 
держанія, о выдачѣ жалованья за прежнее 
время (съ 9 марта по. 21 декабря 1761); однако 
ему въ этомъ было отказано, т. к. Еоллегіл 
Экономіи не выдавала Синоду денегъ на А —ва. 
Вслѣдствіе новаго прошенія на имя Импера- 
трицы, Кабинетъ погребовалъ въ 1765 еообще- 
нія отъ „Учрежденной о церк. имѣніяхъ Крм- 
миссіи": потребенъ ли впредь при Синодѣ пад- 
зиратель надъ иконописцами, гдѣ именно, и 
одинъли или болѣе, на чтб, послѣзапроса Си- 
ноду (11 марта), послѣдовалъ 17 іюня отвѣтъ, 
что, ва опредѣленіемъ въ синод. живописцы изъ 
монастыр. слугъ мастераМ ины Л ук.К олоколь- 
н и к о в а  бевъ жалованья, согласно его просьбѣ,

и по исправленіи А —вымъ возлож. нанегообя- 
занностен, въ немъ Біікакой надобности иѣтъ. 
Ио 8 ноября (вѣроятно, послѣ псполпенія пмъ, 
наход. въ Синодѣ и бывшаго на выст. 1870 г. 
въ СПб., портрета ішп. Екатерины I I  въ ростъ, 
1765г., тппа Т орелли : выш.5 2 в.,шир. 3 9 в.,— 
другой портретъ поясной, его же работы, типа 
Р о т а р и : выш. 19 в., шир. 15 в., принадлеж. кн. 
П. П. Вяземскому) послѣдовалъ Высоч. указъ 
объ оставленіи А—ва прп Спнодѣ съ прежнныъ 
окладомъ, безъ отрѣшенія впрочемъ К — ва, 
который добровольно пожелалъ служнть тамъ^ 
а 12-го числа состоялось оиредѣленіе, чтоби 
противъ него нпчего болѣе не дѣлалось, подоб- 
но тому, какъ экзекуторъ Рыковъ, вѣроятно 
по зюбѣ на него, учинилъ предшісаніе о по- 
рученіп ему раскраснть стѣны въ Синод. залѣ.

ІІослѣднюю большую работу для Спнода онъ 
дѣлалъ въ 1769, пменно: портретъ имп. П етраІ 
(типа Н ать е : выш. 60 в., ш. 35 в.)—для поста- 
новкп въ Синод. членскую палату (онъ былъ па 
портрет. выст. 1870 г. въ СПб.); затѣмъ писалъ 
еще портреты: куіша Ир. Ст. Чиркина (у 1754; 
грашір. Грнг. С р еб р е н и ц к п м ъ  въ 1770г.), Ѳед. 
Ал. Талызина (род. 1764, і* 1848; наход. у Н. И. 
Драневскага н былъ на портрет. выст. 1870 г. 
въ СПб.), патр. Фпларета, вѣрпѣе груз. царя 
Артшпля или Гераклія (въ Моск.Оруж. Палатѣ), 
и цар. Натальи Киріілловны—въ 1772, цесар. 
Анны Петровны и цесарев. Павла Петровича 
въ младенчествѣ (наход. въ Эрмит. кладовой 
подъ №№ 1337,4355,4388), а  также, кромѣ испол- 
ненія рисунка для антпминса въ 1775 (вырѣз. 

•сперва на грушев. доскѣ, потомъ въ 1783—на 
мѣдн крестьян. Герас. Е ф ес н п к о в ы м ъ ), образа; 
для поднесенія Е я Величеству—-въ 1775, Пресв. 
Т рои цы -въ  1778, двухъ на всякій случай— 
въ 1784 и св. ап. Павла и Маріи Магдалпны 
вмѣстѣ—въ 1788, послѣ основанія цѣлой иконо- 
писной мастерской въ СПб.

Будучи уже въ чинѣ колл. сов., А. отдалъ 
въ 1789 г. Прпказу Обществ. Призрѣнія своп 
домъ въ Рождеств. части для помѣщенія част- 
наго учплища въ дерев. флигелѣ, а по смерти 
его самаго и жены его,—и въ каменныхъ.

Изъ учениковъ А —ва извѣстпы по исповѣд. 
книгамъ Рождественскаго на Нескахъ прпхо- 
да (гдѣ онъ жилъ вначалѣ вмѣстѣ съ живоп. 
И. И. Б ѣ л ь с к п м ъ )—малороссіяне, какъ понъ 
самъ (судя по словамъ Фіорилло): въ 1758 г.—Дм. 
Григ. Л е в н ц к ій  (род. въ 1736) и Ѳед. Алек- 
сѣевичъ Л и тв и н о в ъ , бывш. служптель Моск. 
Новоспасс. ыон. (р. въ 1735); въ 1761 г.—Ѳед. 
А л е к с ѣ е в ъ  и Вас. А н д р е е в ъ  (оба род. въ



1735—36), Ларіонъ Ѳ ед о р о в ъ  (род. въ 1739), 
Пегръ Д рож ж п н ъ , назв. иногда Дружинп- 
пымъ (р. въ 1742),Яковъ Екпмовъ Н п к и т п н ъ  
(р. 1743); съ 1764 г.—Дороѳ. п Еопст. Синп- 
ды н ы  (род. въ 1745), Ив. К о ч ето в ъ  (род. въ 
1746 г.), Дм. П е т и п ъ  (р. въ 1750).

Портретъ его (а не его брата Николая), съ 
женою Еленой Васпльевной (р. 1718, -}-1796) п 
сыномъ (выш. 20 в., шпр. 16 в.), наход. въ 
валѣ 8асѣдапій Совѣта И. А. X. п бывіпіп 
на портр. выст. 1870 въ СПб., ппсанъ былъ въ 
1776 г. П. Д р о ж ж и н ы м ъ  на8ваніе назначен- 
наго (получ. пмъ 17 окт.), а не Б ѣ л ь ск п м ъ  
(которому онъ прпппс. въ рукоп.І каталогахъ 
Академ, собраній).

47. Портретъ А. П. Антропова съ семьей 

(раб. П. Дрожжина, 1776 г.).

См. В. Саитоѳа „Петерб. Некрополь“, М. 1888, 
стр. 9.—Архивн. Дѣла Гофъ-Интенд. Копторы 
1757, р. VIII, № 9, и св. Правит. Синода 1760 
—61 г., '1789, № 100; 1769, № 99; 1775, № 147;
1778, № 124; 1784, № 83; 1788, № 81, а также
1779, № 104.— „Христіанское Чтеніе“ 1887,
I, 115—134 Гст. Н. Покровскаго „Синод. ху- 
дожникъ Ал. Антроповъ“).—„Архпвъ дирекціп 
Имп. театровъ“, СПб. 1892, I, п , 6. 8. 11.— 
„Сборникъ ыатер. дляисторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н. ТІетроваи, СПб. 1864, I, 743 
(выпоска къ примѣч. 84) и 214, н „Каталогъ 
историч. выставки портретовъ лпдъ XVI—

XVIII в., устроениой Общ. Поощр. Худож.", 
составл. имъ же, СПб. 1870, изд. 2-е, №№ 
258. 294. 799. 770. 807 и 278— „Архивъ кн. 
Вороіщоваи,XXXI, 127.—„Русс. Архпвъ" 1871, 
746—750 (рескр. Екатерппы II).—Д. Ровин- 
скаго „Подробный Словарь русс. гравир. пор- 
третовъ“, СПб. 1889, прилож., стр. 382 и 381 
(пзъ зан. Щтелина), 288 п 272 (на основ. 
„Катал." Петрова), и „Русс. пар. картинкп“, 
СПб. 1881, І \ \  630 (соссылкой пасоч. свящ. 
Николъскаго „Объ антнминсахъ“, СПб. 1872, 
рпс. X II) .—„СПб. Вѣдом.“ 1789, № 103, стр. 
1639.— Фіорилло „Опытъ исторіи начертат. 
художествъ въ Россіи“ въ „Худож. Газетѣ“ 
18н8, стр. 549.—Исповѣд. книги Рождеств. па 
Пескахъ деркви въ СПб. Дух. Консист.: 1758; 
1761, кн. 51, № 17, лл. 80—85; 1764, кн. 54, 
лл. 7 5 -83 .

Единств. біографіи А—ва были помѣщ. въ изд.: 
■>' „Энциклопед. Словарь, составл. русс. учен. и
5 литерат.“, СПб 1862, V, 4—5 (ст. П. Н. Пет- 

рова) и„А11§ет. Кйпзііег-Ьех., Ьегаизеед. ѵоп 
Бг. Іиі. Меуег“, Ьеірг. 1878, II, 161—2 (Агі.

, ѵоп ЕсС. НоЪЪегі).
Антроповъ, Васплій Петровнчъ (?), жпво- 

ппсецъ Канцеляріп Строеній. Род. до 1749, 
ум. ранѣе 1814. Самый младшій братъ Ал. 
А—ва, онъ имѣлъ отъ жены Акулпны Антп- 
повой (род. 1749), — дочь Екатерину (род. 
1783 и бывшую еще въ жнвыхъ въ 1814 послѣ 
смертн родптеля) п сына И вана (р. 1788). 

Рукоп. замѣтка П. Н. Петрова.

Антроповъ, Иванъ Степановичъ, архи- 
текторъ. Род. въ 1754. Сынъ слес. мастера, 
онъ былъ принятъ, по прошенію отца отъ
20 авг. 1765, въ ученнкп Канцеляріи Строе- 
ній, гдѣ числплся сверхъ штата при арх. 
Ф ел ь тен ѣ  (въ 1770), а въ 1772 былъ опре- 
дѣленъ въ кондукторы Инжен. Корпуса къ 
ипжен.-генер.-поручпку Г ер б ел ю .

См. въ Общемъ Архивѣ Мпн. Имп. Двора, 
дѣлаГофъ-Интенд. Конт.: 1765, оп. 78/190, 
№ 119; 1770—72, оп. 84/518, №№ ц о  и 123.

Антроповъ, Николай Петровпчъ, прндв. рп- 
совалыцнкъ. Род. 1733 г.(т. к. въ псповѣд. кппгѣ 
Троиц. собораопъ показ. въ 1737г —4-хълѣтъ), 
ум. 9 апрѣля 1799, въ чпнѣ тпт. сов., переживъ 
жену Вѣру Матвѣевну (р. 1731, ум. 29 нояб. 
1776 отъ чахотки). Младшій братъ Ал. А—ва 
п ученикъ Г р и м м е л я , онъ былъ взятъко Дво- 
ру въ 1758 для рпсованія украшеній на бан- 
кетныхъ столахъ.

См. рукоп. замѣтки П. Н. Нетрова п печ. 
статьи его же въ „Эндиклопед. Словарѣ“- 
СПб. 1862, V, 5, откуда запмствов. въ „А11- 
§ет . Кііпзііег-Ьех., ѵоп Бг. «Гиі. Меуег 
Ьеірг. 1878, II, 162 (АгЬ. ѵои Ей. НоЪЪегі)’, 
но только тамъ къ нему несправедливо отнес.
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и пряпис. Мих. Бѣльскому—портретъ А—ва 
1776 г., находящійся въ Акад. Худож.

Ануфріевъ (Оеуфріевъ), Иванъ, иконопи- 
сецъ ХУІІ в. Онъ принимаіъ участіе, вмѣстѣ съ 
другими Ярославскими кормов. и Троицкими 
домов. ыконописцами, въ псполвеніи стѣнописи 
въ ц. Успенія въ Троицко-Серг. Іаврѣ  въ 1684. 

См. архим. Жеонида „Надішси Троицко-Серг. 
1авры“, СПб. 1882, № 11.

Ануфріевъ (Оноѳреевъ), Максиыъ, пконникъ 
Х УІІ в. въ Москвѣ. Онъ участвов., вмѣстѣ съ 
друг. товарищами Ив. Н а н с е й в а , въ возобнов- 
іеніи  стѣнной иконописи въ Моск. Успенскомъ 
соб. въ 1642.

См. А. Викторова „Описаніе ннигъ и буыагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1618—-1725“ М. 1883,
II, 418.

Ануфріевъ, Михаилъ Ануфріевичъ, живопн- 
сецъ. Род. 1762, ум. 18... г. Принятый въ Акад. 
Худож. 5-тп лѣтъ въ 1767, онъ получиль 1 нояб. 
1781 программу на зол. медалъ—наппсать двѣ 
поясныхъ фигуры съ рукаміг „Учительница съ 
воспптаннпцей11.

См. „Сбориикъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. ІІетрова*, СПб. 1864,
I, 161 и 241.

Ануфріевъ (Анофріевъ), Петрушка, сусаль- 
никъ Оруж. Палаты въ Москвѣ. Онъ зоютилъ и 
серебриіъ стремена, 9 мѣстъ разной мелочи, пря- 
жекъ и запряжниковъ къ сѣдіу на потѣшную 
юшадку въ хоромы царев. Петра Аіексѣевича 
въ іюнѣ 1673.

См. (Г. В. Есипоеа) „Сборникъ выписокъ изъ 
архпв. дѣдъ о Петрѣ В.“, М. 1872, I, 6 —7.

Ануфріевъ-Трифоновъ, Савва иіи  Савеіій, 
граверъ на мѣди. Род. 1757, ум. 22 апр. 1779. 
ПрпнятыГі въ Акад. Худож. въ 1764, онъ, на- 
ходясь въ 5-мъ возрастѣ, получиіъ 13 сент. 
1778—2-ю серебр. медаль за рпс. съ натуры, а 
25 февр. 177 7 и 5 марта 1778 ему вадано было 
пагравировать, въ вицѣ программы на зол. ме- 
даіь, — „св. Семейство“ піи „Ботоматерь съ 
Предвѣчвымъ М іаденцемъ и Іоанномъ Крести- 
теіемъ" съ карт. Рафаэля.

См. „Сборникъ матер.“ Петрова, I, 160. 139. 
219. 226, н рукоп. замѣтку еіо же.

Анфиловъ, Петръ Васиіьевичъ, живонисецъ. 
Изь мѣщанъ гор. Бѣлева Туіьской губ., онъ по- 
ступиіъ воіьноириход. ученпкомъ въ Акад. Ху-1 
дож. въ маѣ 1848 г., но былъ потребованъ въ 
сентябрѣ мѣстною городскою Думою д ія  отбы- 
ванія рекрутской повинности п поіучиіъ уже 
увольнит. свидѣтеіьство до поювины октября; 
однако, по распоряженію мин. внутр. дѣіъ,

оставіенъ въ СПб. и въ авг. 1849 сновавзя іъ  
бплетъ на посѣщ. кіассовъ, но кіассы  стаіъ  
посѣщать і и ш б  съ 1850 и въ томъ же году пред- 
ставпіъ напис. съ себя портретъ д ія  увоіьне- 
нія его изъ мѣщанства, а  въ 1853 просиіъ мин. 
удѣі. объ исходатайствованіи ему содержанія 
отъ казны. Будучи затѣмъ ученикомъ проф. 
А. Т. М ар к о в а , онъ выставплъ въ Акад. Ху- 
дож. въ 1855 три картины: „Октябрь въ Римѣ“ 
съ К. П .Б р ю и о в а ,  „Поклоненіе кресту въ Ко- 
лпзеѣ въ Римѣ“ и „Европа“, а 9 янв. 1858, въ 
качествѣ вольноприх. ученпка А. X., яоіучилъ 
званіе некі. художника за представі. „видъ съ 
оатуры“.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла 95/1848,24/1853, 
96/1850 и 75/1855. — „Указат. выставки въ 
И. А. Х .“ 1855, №№ 13—15. — ,,Сборникъ 
матер..." Петрова, СПб. 1866, II I ' 298.

Анфилоговъ, П авеіъ Аіександровпчъ, архп- 
текторъ. Род. 1832, ум. 18.. г. Воспитанникъ 
Строит. Учиі. съ 1847 по 1854, онъ сіуж иіъ  
впослѣдствіи Астраханскимъ городов. архитек- 
торомъ.

См. Г. В . Барановскаю „Юбил. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд. Инжен. .1842—92“, стр. 12.

Анѳилофьевъ, Семенъ, иконописецъ. Онъ со- 
стоялъ въ 1687—88 въ числѣ учениковъ Моск. 
Оруж. Палаты.

См. А. Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М.1883,
II, 453.

Апаринъ, Иванъ Савеіьевичъ, лшвописецъ. 
Изъ соідатскихъ дѣтей, онъ наход. съ 1748—въ 
Фридрйхсгамской гарвизонной шкоіѣ, съ 1755 
—въ вѣдомствѣ СНб. К анцеіяріи Строеній и 
въ рисов. ученикахъ „десіянсъ Академіи", съ 
1761—въ живоп. наукѣ у маст. В и ш н я к о в а , 
а въ 1764 быіъ опредѣіенъ, по прошенію,—въ 
„полкъ отъ строенія“, и, наконецъ, въ 1766 пере- 
веденъ на другое мѣсто. Онъучаствовалъ, вмѣстѣ 
со многпми другпмп, въ росписываніи тріумф. 
воротъ, по сіучаю въѣзда имп. Екатерины II  
въ Москву въ 1762, сочиненныхъ кн. Трубец- 
кимъ, ио свидѣт. Штелина, „изъ разныхъ 
франц. книгъ“.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имиер. Дворадѣла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1764, ои. 83/517, № 149, 
и 1766, ол. 84/518, № 72, а также Д. Ровин- 
скаю „Подробныи Словарь русс. гравиров. 
портретовъ“, СПб. 1889, прияож., стр. 382, 
вын. ***.

Аполлоновъ, П іатонъ, живописецъ. Ученикъ
2-й Моск. рисов. шкоіы, онъ поіучиіъ  ЗОдек. 
1855 отъ Акад. Худож.—званіе художника за 
представі. имъ аквареіьны й пейзажъ.



См. „Оборникъ ыатер. для исторіи И. А. X ., 
изд. подъ ред. 11. И. Петрова~, СПб. 1866, 
Ш, 255.

АО—монограмма гравера на ыѣди Х ІХ вѣка 
Ал. Осипова и ирезидента Акад. Худож. 
А. Оленина, какъ рисоваіьщнка.

Аппельманъ (иначе Э пф ель), Томасъ-Іо- 
ганнъ, живописецъ. Опредѣленный 1 янв. 1799 
на службу при Театр. дирекціи въ СПб., съ жа- 
лов. по 160 р. въ годъ, онъ состоялъ при живоп. 
Гонзаго , который отказался выслать его для 
друг. работъ въ апр. 1800.

См. „Архивъ дирекціи Иші. театровъ“, СПб.
1892, I, ііі, 134 (6) и н, 535, а также і, 106 
(1142) и 194 (2344).

Апсинъ, Иванъ, зодчій ХУІІ в. въ Москвѣ. 
Въ качествѣ „каменныхъ дѣлъ мастера“, онъ 
былъ въ 1677 г. у церк. дѣлавъ Спасс. церкви, 
тгй на верху, во дворцѣ, т.-е. у Спаса за золо- 
тою рѣшеткою, который въ то время былъ имъ 
перестроенъ и до сихъ иоръ оетается памят- 
никомъ его искусства.

См. „Древности“, М. 1865,1, Матер. для архео- 
лог. сдоваря, стр. 37, и И. Забѣлина Дом. 
бытъ русс. царей“, М. 1872, I, 64, примѣч. 2.

Апышковъ, Петръ Владиміровичъ, архитек- 
торъ. Род. 1841. Окончпвъ курсъ Строит. Учил. 
въ 1862, онъ служилъ архитект. помощнпкомъ 
въ Екатеринославской дорож. и строит. Ком- 
миссіи (4 года), младшпмъ пнженеромъ Строит. 
отдѣленія Вологодскаго губ. Правленія (съ 
1868), архитекторомъ Окружн. 'Инжен. Уирав- 
ленія Одесс. военнаго округа (съ 1876) и Ку- 
таисс. губернскимъ (съ февр. 1886).

См. Г. В. Барановскаю „Юбшг, СборникъИн- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 12—13.

АР, АВі (слитно)—монограммы двухъ граве- 
ровъ: 1) на деревѣ, 1642 г., во Яьвовѣ, н 2) на 
мѢди—Ал. Ростовцева, Х УІІІ в.

Арабовъ, Михаплъ Дмптріевичъ, архитек- 
торъ. Ученикъ архпт. Е о с т и я а , онъ, нахо- 
дясь въ Симбирскѣ, былъ удостоенъ Акад. Худ.
— званія своб. художника за бывшій на акад. 
выставкѣ 1863 „проектъ кам. сельской церкви 
на 500 чедов.“.

См. „Указат. выставки въ И. А. Х“ 1863, 2-я 
зала Рафаэля, № 5, и „Сборникъ матер. для 
исторіи И. А. X., изд. подъред. П .Н . Пет- 
рова, СПб, 1866, 111,440.

Араловъ, Алексѣй Трофимовичъ, живоші- 
сецъ. Ум. 24 марта 1867 въ погостѣ Бровскѣ, 
Гдовскаго уѣзда, гдѣ работалъ въ мѣстнон 
церкви, послѣ занятій у помѣщнка Борисова 
въ Новгородской губ. въ 1865. Изъ вольноот-

пущедныхъ, онъ былъ принятъ въ Акад. Ху- 
дож. 9 янв. 1859, а 31 мая 1866получилъ сви- 
дѣтельство на званіе учителя рисованія.

См. въ Архивѣ II. А. X. дѣло 21/А.
Аргуновъ, Иванъ Петровичъ, живописецъ. 

Род. 1727, ум. послѣ 1797. Крѣиостной гр. П. Б. 
Шереметева ( |  1788), построившаго Кусково, 
онъ былъ, по словамъ Штелина, ученикомъ жи- 
вопнсцаГ.І. Гротаи, исиолнивъ въ 1750наход.въ 
Моск. Публ. Музеѣ „Умир. Клеопатру“ (91/2 X 
X  12 Ѵ2 верпг.), написалъ въ 1753 нѣск. хоро- 
пшхъ портреговъ, въ томъ чисдѣ проф.-анат. 
Бургава 1758), послѣ чего, по нриказанію 
Императрицы, ему даны быіи 4 ученика, а 
именно спавшіе съ голоса придв. пѣвчіе: А. П. 
Л о с ен к о , К. И. Г л о в а ч е в с к ій , И. С. Са- 
б л у ко в ъ , Ѳ. С. Р о к о т о в ъ  (18авг. того года), 
которые были приняты потомъ во вновь учреж- 
денную Акад. Худож. по представл. отъ него 
работамъ ихъ (3 янв. 1759). Въ признатель- 
ность своему благодѣтелю А., вѣроятно, и на- 
пиеалъ наход. въ Кусковѣ, бывшіе на портр. 
выставкѣ 1868 г. въ Москвѣ и гравиров. Ан- 
тп п ьев ы м ъ , портреты его родителей: гр. Б. П. 
ІПеремегева (у 1719) и граф. Анны Петровпы, 
рожд. Солтыковой (т 1728), равно какъ при- 
надлеж. вдослѣдствіи гр. Д. Н. Шереметеву и 
бывшій на той же выставкѣ портретъ кн. 
А. М. Черкасскаго ( |  1742), а также наход. въ 
Оетанкинѣ портретъ имп. Павла I  въ ростъ. 
Затѣмъ извѣстяы еще работы А —ва портреты:
Н. Д. Разумовской (ѣ 1756), принадлеж, А. Ѳ. 
Вельтману п наход. на упомян. выставкѣ; ген.- 
адмнр., кн. М. М. Голицына ( |  1764), грав. А. Р  а- 
дигом ъ  въ 1774; жены гл. архит. Адмиралтей- 
ства Тат. Ал. Ветошниковои, рожд. Березиной 
(ппс. 3 окт. 1786) и самого Мих. Никол. (апс. 
28 янв. 1787), бывшіе на портр. выставкѣ 1870 г. 
въ СПб. и наход. въ галлереѣ П. М. Третья- 
кова въ Москвѣ.

Сн. А. Новицкаю „Худож. галлерея Моск. 
Публ. и Румянц. Мугея", М. 1889, стр. 12.— 
Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс. гра- 
вир. портретовък, СПб. 1889, прилож., 381. 
466. 281. 282. 288.—„Сборникъ матер. для 
исторіи И. А. X., изд. подъ ред. П. Н. Пет- 
роваіг\  СПб. 1864, I, с. 627, прим. 20, п с. 
753, прим. 93.—„Катадогъ нсторич. выставки 
портретовъ лицъ XVI—ХѴШ в., устроеннои 
Общ. Поощр. Х у д о ж ею же, СПб. 1870, изд. 
2-е, .А;2І\о 432 и 433.—„Каталогъ выставкп пор- 
третовъ русс. достопримѣч. людей на пост. 
выставкѣ Общ. Любит. Худож.“, М. 1868, ЛаЛз 93. 
95. 147, ж 1869, зала 3-я, № 37.—„Иляю- 
страція" 1860, VI, 161 (о портр. имп. Павла I 
въ ростъ, въ Останкинѣ).

Въ изд.: „Энциклопед. Словарь, составл. русс.



учён. и литератД СИб. 1862, Т, 264 (ст.
II. Н. Петрова) и „А11#ет. Кііпаііег-Ьех., 
Ьегаиздед. ѵоп Б г. Іиі. Меуег“, Ьеірг. 1878,
II, 246 (Агі. ѵоп Ей. ПоЪЪегі), гдѣ ему при- 
пис. еще портретъ гр. Петра Шереметева, 
грав. Антипъевымъ (вѣроятно со словъ „Худож. 
Газеты“ 1838, стр. 471),—помѣщ. лишь крат- 
кія замѣтки о немъ, безъ біогр. данныхъ, а въ 
книгѣ А- Н. Андреева „Живопись и ашво- 
писды“, СПб. 1857, стр. 484, онъ только упом.

Аргуновъ, Николай Ивановцчъ,жіівоиисецъ. 
Род. въ 1771 (т. к. нрп отпускѣ его на волю въ 
нояб. 1815 ему было 44 года), уы. послѣ 1829. 
Сынъ и ученикъ Ив. Петр. А—ва (женатаго на 
Марьѣ Нпколаевнѣ, род. 1744 г.), онъ, будучи 
крѣпостнымъ гр. Н. П. ІПереметева ( |  1809), 
воспнтывавшагося въ Яейденскомъ уннв—тѣ 
и отпустившаго его на волю, ѣздплъ со своимъ 
барнномъ за гранпцу и тамъ довершилъ свое ху- 
дож. образованіе, причемъ вдавался иногда въ 
господствовавашую въ то время повсюду манер- 
ность. Ж ивя потомъ въ Москвѣ и пользуясь 
извѣстностью, онъ написалт, Ііежду ирочимъ, 
портреты: своего бывшаго владѣльца (грав. 
З е е л н г е р о м ъ  въ СПб. въ 1805), Н. Н. Бан- 
тыша-Каменскаго въ 1811 (принадлеж. кн. 
М. А. Оболенскому ж грав. И. Ф ридрпцем ъ 
подъ смотр. Н. У тки н а), неизвѣстнаго (доста- 
вившіГі ему званіе назначеннаго отъ Акад. Ху- 
дож.—20 апр. 1816) н сенат. П. С. Рунича съ 
натуры—лучшее его пропзведеніе (наппс. по 
прогр. на званіе академика, въ которое онъ былъ 
возведенъ 19 дек. 1818, п наход. въ валѣ засѣ- 
даній Академ. Совѣта; выш. 1 а. 14 в., шир. 
1 а. 8 в.).

См. Д. Ровиткаго „Словарь... портретовъ“ 1889, 
прилож., стр. 237. 280. 263.— „Каталогъ выст. 
портретовъ11, М. 1868, № 34.—„Сборникъ ма- 
тер.... П. Петрова*, 1865, II, 77. 123 (гдѣ 
онъ назв. Нпкитой А.).—Въ Архивѣ И. А. X. 
дѣла 30/1816, 14/1818, 105/1818, 9/1819.—Въ 
„Энциклопед. Словарѣ“ 1862, Т, 264, и въ 
„А11§ет. Кипзі1ег-Ьех.“, 1878, II, 247, о немъ 
сказ. еще менѣе, чѣмъ объ его отцѣ, а въ 
книгѣ Андреева, на стр. 492, напротивъ,— 
нѣск. болѣе, вѣроятно, главн. образ., на основ. 
„Указателя наход. въ Акад. Худож. произве- 
денійк, изд. Е . Фишера, СПб. 1842, подъ 
лит. А.

Аргуновъ, Павелъ (?) Ивановачъ, архитек- 
торъ. Род. 1768, ум. 182.. Ояъ былъ также сынъ 
И. П. А—ва и Ерѣпостной гр. Шереметева, у 
котораго н строилъ.

Рукоп. замѣтка П. Н. Петрова, но въ друт. 
источникахъ онъ не встрѣчается, а есть Ѳе- 
доръ А ргуновъ  (см. ниже).

Аргуновъ, Яковъ Ивановнчъ, рнсовальщикъ. 
Род. 1784, ум. послѣ 1830 г. Младшій сынъ

И. П. А—ва, отпущенный на волю гр. Д. Н. 
Шереметевымъ, онъ рисовалъ портреты раз- 
ныхъ достопримѣчат. лицъ, преимущ. для моск. 
пзд. Н. Бантыша-Каменскаго: а) „Дѣянія знамен. 
нолководцевъ и министровъ, служ. въцарствов. 
Гос. Имп. Петра Вел.“, М. 1812—13 и 1822,8°, 
въ 2 ч. (а именно: 1. П етраІ, грав. А. О снпо- 
вымъ; 2. Ф. Я. Лефорта, 3. гр. Ѳ. А. Голови- 
на, 4. кн. Ѳ. Ю. Ромодановскаго, б. гр. Ѳ. М. 
Ацраксина, 6. кн. А. Д. Меншикова, 7. гр. Я. В. 
Брюсса, 8. кн. Я. Ѳ. Долгорукова и 9. гр. А. И. 
Ушакова,—грав. Н. И в а н о в ы м ъ ; 10. гр. Б. П. 
ПГереметева, 11. гр. Г. И. Головкина, 12. кн. 
Б. И. Куракина п 13. гр. Г. П. Іернышева,— 
грав. К. А н п си м о в ы м ъ ; 14. кн. Ан. Ив. Реп- 
ыина, грав. А. А ф а н а с ь е в ы м ъ ; 15. кн. М .М. 
Голицына, 16. гр. П. А. Толстого, 17. бар. П .П. 
НІафирова, 18. гр. П. И. Ягужинскаго, 19. гр. 
А. И. Остермана и 20. гр. А; И. Румянцова,— 
грав. А. Г р а ч о в ы м ъ ; 21. кн. В. В. Долгорукова 
и 22. гр. И. И. Бутурлнна,—грав. В .Х р ам ц е- 
вымъ), и б) „Исторія Малороссіи", М. 1818—22. 
4°, въ 4 ч. (аименно—гетмановъ: 23—24. Богд. 
и Юр. Хмеіьницкихъ, 25. I. Самуйловича, 26. 
Д. П. Апостола. 27. гр. К. Г. Разумовскаго,— 
грав. А. О сиповы м ъ  въ 1818 и 1820 гг.)5 от- 
куда нѣкоторые были воспроизвед. въ изд. Пл. 
Бекетова: „Собраніе портретовъ россіянъ зна- 
меннтыхъ ио своимъ дѣявіямъ“, М. 1821—24 
(а иыенно 23.—въграв. Ѳ. А л е к с ѣ е в а ; 24, 
25 и 26.—въ грав. М. В о р о б ь е в а , исполн.подъ 
смотр. А. О си п о в а ; 10.—въ грав. Ф. К а с а т к и -  
на; 16.—въ грав. В. Х р а м ц е в а ; 4.—въ грав. 
А. Г р а ч о в а  и 12.—въграв. А. А ѳ а н а с ь е в а )  
и въ приготовл. къ печатп продолженіи онаго 
(а пменно №№: 7.9 .13 .17  н 22.—въ грав. А. Г р а - 
чова; 14. 15. 20 и21.—въ грав. А. А ф а н а с ь е -  
в а  н 19.—въ грав. Н. И в а н о в а ); кромѣ того, 
іі м ъ  были рисованы портреты: протоіерея Моск. 
Благовѣщ. собора Ѳ. А. Малпновскаго (і* 1811), 
грав. Е . С к о т н п к о в ы м ъ , н ген. А. А. Писа- 
рева въ 1816, грав. А. Ф ед о р о в ы м ъ  для его 
книги „Военныя письма и замѣчанія, относящ. 
къ 1812 г.“, М. 1818. Въ то же время А. слу- 
жнлъ учителемъ рисованія въ Моск. Якиман- 
скомъ уѣздн. училищѣ (съ 2 янв. 1817) и въ 1-й 
гимназіи (съ 15 мар. 1818).

См. Д. Товиискаго „Словарь... портретовъ11, 
СПб. 1887—89, подъ вышеуказ. именами изо- 
браж. на портретахъ лицъ, и рукоп. матер. 
П. Н. Петрова.

Аргуновъ, Ѳедоръ Петровичъ (?), живопи- 
сецъ. Род. 1716, ум. 17.. г . ІІоступивъ въ 1727, 
въ 11-ти-іѣтнемъ возрастѣ, въ школу извѣст.



живопиеда Андр. М агв ѣ ев а , онъбылъ потомъ 
недурнымъ художникомъ и, по смерти своего 
наставника ( |  1739), проезведенъ въ подма- 
стерыі Канцеляріи отъ Строеній.

См. II. Н. Летрова „Русс. живописды, пенсіо- 
неры Петра Вел. заграницею" въ лВѣст. Изящн. 
Искус.“ 1888, I, 95.

Аргуновъ, Ѳедоръ, архитекторъ. Будучи до- 
мовымъ архитекторомъ гр. П. Б. Шеремева, 
онъ строиіъ въ XVIII и X IX  ст., вмѣстѣ съ 
нѣск. иностраняыми зодчими, нѣкот. зданія въ 
графскомъ селѣ Кусковѣ.

См. загл. листъ къ гравиров. подъ смотр. Мих. 
М ахаева, съ русс. и франд. тексгонъ, изданію: 
„ВергезепШіоп ехасіе сіез ёйійсез еі йи ^аг- 
сіт циі зе ігоиѵепі; дааз шіе <іез таізопа (Іе 
ріаізапсо поттёе Заііо Коивкоѵа, аррагі. &
8. Е. М-г 1е Сотіе Р. В. <іе СЬегетеііой4', 
(з. 1. еі а ), дг. &1. оЪІ.

Ардиновъ, Ермоіай, зоют. дѣлъ мастеръ 
XVII в.3 см. Лардинусъ.

Аренбергъ (АЪгепЪег^), Яковъ, архитекторъ 
и аквареіистъ. Род. 1847 въ Выборгѣ, учиіся 
въ Стокгольмѣ, живетъ и работаетъ преимущ. 
въ Гельсингфорсѣ. Изъ его произведеній на- 
ход. на Академ. выставкѣ 1878 г. аквареіь: 
„комната XVI ст. въ Гоиандіи“, посіѣ того 
что онъ поіучиіъ отъ Акад. за живопись—ма- 
іую поощрит. медаль въ 1876 г.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 92/1876.—„Ука- 
зат. выставки въ И. А. Х.“ 1878, В, 6.—„От- 
четъ Й. А. Х.“ за 1876 г., с. 11.

Аренгеймъ, Аіександръ Аіександр., іживо- 
диседъ. Род. 1824 въ Псковѣ. Сынъ купца, онъ 
жениіся въ СПб. ;і5  февр. 1853 на 17-ти-іѣт- 
ней дѣвуіпкѣ Беяигяѣ Эмиііи Ш тепеіь (род. 
въ Либавѣ).

Рукоп. замѣтка Л. Л. Петрова.
Аренсъ, йндрикъ, зоют. н серебр. дѣіъ мас- 

теръ, родомъ нѣмецъ. Ояъ д ѣ іа іъ  въ 1635—цар- 
скій тропъ, въ 1637—зоют., украіп. фпнифтью, 
сѣдю  (выѣстѣ съ друг. аіастерами), въ 1638— 
зоі. братину, въ 1640—друг. тронъ.

См. И. Забѣлипа „0 металлич. производствѣ въ 
Россіи“, СПб. 1853, стр. 111, и „Историч. 
Обозрѣніе финифт. и дениннаго дѣла“, іЪісІ., 
стр. 50. 62.

Арефускій, Иванъ, жнвописецъ XVII—X VIII 
в., см. Реѳусскій.

Арефьевъ, Аіексѣй, архитекторъ. Изъ пи- 
томцевъ СПб. Восшіт. Дома 1802 г., онъ быіъ 
принятъ, по воіѣ имп. Маріи Ѳедоровны, въ 
Акад. Худож. въ сент. 1821—д ія  усовершен- 
ствованія въ живописіі, но черезъ годъ самъ 
просиіъ о переводѣ его на 'архитектуру, къ

которой чувствоваіъ боіѣе скюнностп и охоты. 
Выпущенный, за неспособностью, 16 сент. 1824 
изъ учеяиковъ 4-го возраста съ аттестатомъ
3-й стеи., онъ сіуж иіъ  потомъ прп Гофъ-Ин- 
тенд. Конторѣ въ 1839.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. Н. Летрова“, СПб. 1865,
II, 196 и 190, а также въ Архивѣ И. А. X. 
дѣла: Презид. 47/1822 и ІІравл. 47/1821, 
46/1822, 35/1824, и въ Общемъ Архивѣ Мин. 
Имп. Двора, дѣла Гофъ-Интенд. Конторы: 
1839, 1. 13 (по стар. нумер.).

Арефьевъ, Стефань, иконописецъ Х У І —
XVII в. въ Москвѣ. Онъ росписывалъ, вмѣстѣ 
съ Ѳед. С ав и н ы м ъ  п друг. товарищами, съ 
мая по авг. 1600—кам. соб. храмъ Біаговѣщ е- 
нія Пресв. Богородицы въ Соіь-Вычегодскомъ 
посадѣ, по повеі. Ніік. Григ. Строганова, а послѣ 
того упом. въ документахъ Моск. Оруж. Па- 
латы подъ 1615.

См. „Древности", М. 1870, III, Матер. для ар- 
хеолог. словаря, 8. 43, и А. Викторова 
„Описаніе книгъ и бумагъ стар. Дворц. при- 
казовъ 1613—1725“. М. 1883,1,129(упом. подъ 
1615 г.).

Арефьевъ, Степанъ, литейщикъ ХУІІ в. въ 
Москвѣ. Ученикъ Ив. Ф ал ька , онъ іш гь въ 
1642 благовѣст. кою ко іъ  въ Ивановскій мон.

См. И. Сахарова „Обозрѣніе русс. археологіик, 
СПб. 1851, стр. 29, и И. Забѣлгта „0 метал- 
лич. производствѣ въ Россіи“, СПб. 1853, с.
111 и 183. ■

Арипъ, йванъ, зоют. и серебр. дѣіъ мастеръ 
въ Новгородѣ. Онъ дѣіалъ въ 1436 артосную да- 
нагію, хран. въ тамошнемъ Софійскомъ соборѣ.

См. И. Сахарова „Обозрѣніе русс. археоло- 
гіи“, СПб. 1851, стр. 29, и И. Забѣлина 
„0  металлич. производствѣ въ Россіи", СІІб.
1853, стр. 111.

Аристарховъ, Аіександръ, живоппсецъ. Род. 
1789, ум. 4 августа 1811. Сынъ колі. регистр., 
онъ быіъ принятъ въ Акад. Худож. въ 1800 н 
за рнс. съ натуры поіучиіъ серебр. медаіп:
2-ю—23 дек. 1808 (1 сент. 1809) и 1-ю—29 апр. 
1811, а 15 того же апрѣ ія ему задано было 
въ видѣ программы на зоі. медаіь написать 
„Походъ подъ Казань ц. ІоаннаВаси.тьевича“, 
но меяѣе чѣмъ черезъ ЗѴа мѣсяца онъ совер- 
шенно разбился, упавъ пзъ окна съ 3-гоэтажа 
на уіицу.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Л. Петрова“, СПб. 1864.
I, 525. 538. 559. 556, и въ Архивѣ II. А. X. 
дѣло 27/1811.

Аристарховъ, йванъ Аристарховпчъ, архп- 
текторъ. Род. 18..., ум. 19 сент. 1886, полѵчивъ



аттестатъ объ оконч. курса въ Акад. Худож.
4 нояб. 1876 и двѣ серебр. ыедали въ 1877.

См. „Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общ.“, СПб. 
1888, ііХ ІІ, 550 (въ „Азб. указателѣ именъ 
русс. дѣятелей для Біограф. Словаря“), и 
рукол. замѣтку П. Н. Летрова. — „Отчетъ 
И .А. Х.“ за 1876—77 г., с. 10. 11.

Аристовскій, Гавріилъ, живописецъ X V II в . 
въ Москвѣ. Онъ состоялъ въ 1660 въ чисіѣ уче- 
никовъ ыастера Станисл. Л о п у ц к а г о .

См. И. Забѣлина „Матеріалы для исторіи русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 43, и Д. Ровинскаго 
„Исторію русс. школъ икононис.“, СПб. 1856, 
стр. 130.

Аристотель (дазыв. также А л ь б е р т и )  ФІО- 
равенти, зодчій XV в., см. иослѣднее имя.

Аристъ, Назарій, иконописецъ X V II в. въ 
Новгородѣ. Онъ д. б. участвовать въ 1660 въ рос- 
писываніи вновь Моск. Арханг. собора.

См. И. Забѣлта „Матер. для... иконоп.“, 28; 
Д. Ровинскаго „Исторію... иконописД стр. 
130, и архим. Макарія „Археолог. описаніе 
дерк. древностей въ НовгорД М. 1860, II, 25 
(оттуда же).

Арищенко, Григорій Григорьевичъ, архитек- 
торъ. Род. 1839 г. Восиитанникъ Строит. Учил. 
(1853—59), онъ былъ выпущ. съ званіемъ ар- 
хитект. помощнпка и назпач. для пропзводства 
работъ въ Астраханскую Губ. Строит. и Дорож- 
мою Коммиссію.

См. Г. В. Барановскаю „ІОбил. СборникъИн- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 13.

А ркадьевъ, Дмптрій, граверъ на мѣди X IX  
ст. Ученикъ, вѣроятно, Е. С к о т н и к о в а , онъ 
награвировалъ иунктиромъ, кромѣ двухъмоск. 
видовъ: „Кремль съ кам. мостомъ“ и „Болып. 
театръ съ нов. площадью“, еще ;,Сраженіе прп 
Ганау 29 окт. 1813“ въ ивд. В. Логнпова въ 
Москвѣ (съ рис. К о б ел д я , съ русс., нѣм. и 
франц. подпис.), а  въ 1827 подалъ цѣну за гра- 
вированіе антиминской доски въ 800 р.

См. рукоп. матер. И. Н. Иетрова, а также 
Д. Ровинскаю „Подробный Словарь русс. 
гравир. портретовъ“, ОПб. 1889, придож., стр.
78, и „Русс. Нар. Картинки“, СПб. 1881,
ІУ, 633.

Аркешлотъ, Корнила, золот. іі серебр. дѣлъ 
мастеръ X V II в. въ Москвѣ, родомъ иѣмецъ. 
Хотя и былъ отпущ. на свою сторону въ 1662, 
но въ 1664 дѣлалъ еще съ Пав. В п д м ан о м ъ , 
въ иодносъ Государю къ Пасхѣ, зол. черенье 
съ финифтыо (пзъ цвѣтовъ, павлиновъ и друг. 
птицъ) и алмазами къ двумъ ножамъ (посоль- 
скимъ); они хран. въ Оруж. Пал. подъ №№ 2629 
—30 и воспронзвед. въ „Древн. Росс. Госуд.“, 
V, № 56.

См. И. Забѣлша „0 металлич. производствѣ 
въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 111, и „Историч. 
обозрѣніе финифт. и цениннагодѣла“, іЬі(і.,стр. 
50 и 66.

Арндтъ, живописецъ по эмали въ СПб. при 
имп. Александрѣ I  и Николаѣ I. Род. до 1791, 
ум. до 1849 (это года рожденія и смерти его 
жены Катер.-ІПарлоты, рожд. Гриммъ, уыершей 
вдовою).

См. рукоп. матер. И. Н. Петрова.
Арндтъ, Фридрнхъ Андреевичъ (Гельвиго- 

вичъ), архитекторъ. Род. 3 іюля 1839 въ СПб. 
Учевикъ Акад. Худож., онъ былъ удостоенъ, 
по исполненіп программы н выдержаніи сло- 
веснаго экзамена,—звапія своб. художника 15 
нояб. 1861.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 23/А.
Арнольдъ, А., жпвописецъ и фотографъ въ 

СПб. Онъ предпринялъ въ 1855—57 г., съ Вы- 
сочайшаго разрѣшенія, фотограф. изданіе Эрмит. 
картинъ, но сдѣлалъ за то время всего8сним- 
ковъ.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Канцел. Мин. 1855, он. 13/945, № 15.

Арнольдъ, Александръ, живописецъ. Уче- 
никъ Моск. Училища живописи, ваянія и зод- 
чества, онъ получилъ отъ Акад. Худож. званіе 
некл. художника за представл., при рапортѣ 
преподавателей, этюдъ „старухи“ - 3  апр. 1858.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Петроваи, СПб. 1866,
III, 304.

Арнольдъ, Клодъ, литейщикъ X V III в. въ 
СПб. Товарищъ Ф а л ь к о н э  при литьѣ статун 
Петра В., онъ уѣхалъ изъ Россіи въ 1775 г.

См. „Сиб. Вѣдом.“ 1775, 35—37 (объявл.).
Арнольдъ, Максимиліанъ Георгіевичъ, архи- 

текторъ. Род. въ 1838 г. Окончнвъ курсъ въ 
Строит. Учил. въ 1856 г. и служа архитект. по- 
мощыикомъ въ Нижегородской Губ. Строит. и 
Дорожной Коммиссіи, онъ былъ назначенъ для 
пронзводства изысканій на Волго-Донской жел. 
дорогѣ, а въ 1857прннималъучастіевъ.устрой- 
ствѣноваго шппца надъ колокольнею Петропав- 
ловскаго крѣпостнаго собора въ СПб. (подъ гл. 
паблюденіемъ ннжен. Д. И; Ж у р а в с к а г о ) .  
Опредѣленный на службу въ Мин. Внутр. Дѣлъ 
въ 1868, А—дъ былъ откомандированъ въ Тех- 
нич. Стропт. Комитетъ и состоялъ , въ то же 
время при Мин. Вяутр. Дѣлъ, Н ар. Просв. и 
Оберъ-Прокурорѣ св. Синода; возводилъ всѣ 
гражд. сооруженія Моск.-Курской ж. д., от- 
части съ подряда; занялъ въ 1872 въ Строит. 
Учил. и Ипжен. Акад. каѳедру исторіи архи-



тектуры; иолучилъ въ 1873, за свою научную 
дѣятельность,—званіе инженеръ - архитектора; 
окончилъ ностропку храма во ішя св. Блади- 
міра въ Херсонесѣ (ио проекту проф. Д. И. 
Г рим ма); составилъ проекты дома художни- 
ковъ и реальнаго училища въ Севастополѣ; 
исполвялъ въ 1877 разныя сооруженія для Крас- 
наго Креста, находясь при Главноуполномочен- 
номъ Общества попеченія о раненыхъ и боль- 
ныхъ воинахъ въ тыду ыашеі! арміи; строилъ 
въ' 1880 лютер. церковь въ Деритѣ (вмѣстѣ еъ 
съ I. С .К и тн ер о м ъ  и В. А. Ш р е т е р о м ъ ) и 
зданіе Оибирскаго Университета въ Томскѣ; 
сдѣлался въ іюнѣ 1888 начальникомъ отдѣле- 
нія ЗабайкальскоГі Каз. Палаты; кромѣмноже- 
ства прекрасныхъ сооруженій: въ разныхъмѣ- 
стахъ Имперіи, наиечаталъ еще цѣлый рядъ 
научныхъ статеЁ, главн. образомъ по строит. 
механпкѣ и цроч/, въ журналѣ „Зодчіі“, гдѣ 
воспроизведены (въ 1876—80 гг.) п нѣкоторыя 
изъ его построекъ.

См. Г. В. Барановскаю „ІОбшг. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд. Жнжен. 1842—92“, стр. 13, и 
Л. Ялозо пСистем. каталогь статей и рисун- 
ковъ, ломѣід. въ журналѣ „Зод5Ій“ въ 1872— 
81 гг.“, СПб. 1884, алфав.

Арнольдъ (АгпоЫ), Эдуардъ фонъ-, живопи- 
сецъ и рисовальщикъ, глухонѣмой. Род. ивос- 
питываіся въ СПб., былъ лотомъ ученикомъ 
Дрезденской Акад. Худож., выставилъ тамъ въ 
1821 три, псполн. сепіеи и углемъ, копіи съ 
Дптриха, Пильмента и Ридингера—два пейзажа 
и сцену охоты, и вообще посвятилъ себя изо- 
бражеяіямъ прпроды и животныхъ.

См. „АПзеш. КііпзНег-Ьех., Ьегаиз^е^. ѵоп Б-г 
ІГиІ. Меуег“, Ьеірг. 1878, II, 277 (А гі ѵоп 
Ж  ВсІшісМ, на основ. Ка§1ег'з „Кйпзііег- 
Ьех.“, I, 167).

Арнольдъ (Агпоісі), Эрнстъ-Готфрпдъ-Ген- 
рихъ, литографъ. Род. 1834 г. въДерптѣ. Сынъ 
мѣстнаго коммпссіонера Георга А—да, онъ же- 
нился въ 1868 г. (34-хъ лѣтъ) на 17-ти-лѣтней 
дочери шт.-капит. Константина Германа отъ его 
брака съ г-жею Арнольдъ.

Рукоп. замѣтка П. 3 .  Летрова.
Арсеній, миніатюристъ ХІУ в. Будучиигуме- 

номъ Рязанскагб Ольгова мон., онъ, какъ пред- 
полагаютъ, исполнилъ живоп. заголовокъ или 
заставку на сохранившейея, въ Моск. Госуд. 
Архивѣ стар. дѣлъ, пергаы. грамотѣ (ді. 14, т .  
8Ѵа верш.), пожалованной Рязанскимъ вел. кн. 
Олегомъ-Іаковомъ Іоанновичемъ назв. обители 
между 1856 и 1387 г.г., съ ивображ. Спасителя 
(въ средпнѣ), Божіей Матери, Іоанна Крести- 
теля и арханг. Гавріила въ верх. красныхъ и

нижнихъ зелен. одеждахъ, арханг. Михаила и 
апѳст. Іакова съ книгою въ прав. рукѣ (сбоку) 
въ верхн. зеленыхъ и нижнихъ красн. одеждахъ, 
съ золот. вѣндами вокругъ всѣхъ главъ, и, нако- 
нецъ, самого Арсенія въ молитвеннОй нозѣ на 
колѣнахъ, какъ бы испрапіивающаго милости 
для своей обители (съ друг. бока),—въ черной 
мантіи и клобукѣ, безъ вѣнца, но съ надписью 
н а д ъ  головой: „А се грѣшныГі чернедъ Арсеній“.

См. „Акты историч.“ I, 2—3, и „Сборникъ Му- 
ханова“, 194, № 116. — Мваичина-Писарева 
„Спасо-Андрониковъ“, М. 1842, стр. 81.

Арсеній, иконописн. мастеръ Х УІ в. О пъна- 
пнсалъ, вмѣстѣ съ игум. Перемышл. Ш аров- 
кина Усиенскаго мон. П р о х о р о м ъ , „Деисуса“ 
ок. 1567.

См. „Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древно- 
стей“ 1868, I, і, 26 и 46 („Описаніе монас- 
тыреи Еалужской епарх.").

Арсеній (Х и трош а), иконописедъ ХУІ в . 
Будучи священноинокомъ Псково-Печерскаго 
мон., онъ сиисалъ для обители, ири игум. Сав- 
вѣ, ок. 1571, икону „Умпленія Б. М.“ сънахо- 
дящейся въ Москвѣ—Владішірской.

См. (митроп. Евіенія) „Описаніе Псково-Печ. 
мон.“, Дернтъ 1821 и 1832, с. 28.—(Еписк. 
Аполлоса) „Псково-Печ. мон.“, СПб. 1860 и 
Новгор. 1864, с. 21.

Арсеній, иконописедъ '.ХУІІІ в. Онъ былъ 
іеромон. иигум. въ 1763—72 г.г. въ Софроніевой 
Молчанской Рождества-Богородицкой пуст., Пу- 
тивльскаго у., Курской губ. и ум. въ Кіевѣ.

См. (архим. Жакарія) „Описаніе Путивл. Мол> 
чан.т Рожд. Богород., общежит. пуст.“, ОПб. 
1846, с. 55.—„Памят. книжку Курск. губ. на . 
1860 г.“, с. 74 („Истор. очеркъ Моічан. Со- 
фрон. пуст.“).

Арсеньевъ, Иванъ, икоыописецъ Х У ІІ в.
См. Ж. Снеіирева „Памятники Моск. Древности“, 

М. 1842, с. ЬХУ.—У Е. Забѣлина и Д. Го- 
винскаю его нѣтъ, но у послѣдняго естьИв. 
А ртем ьевъ , равно какъ и у Л. Викто- 
рова (см. ниже).

Арсеньевъ, Митрофанъ Александровичъ, 
архитекторъ. Сынъ ген.-маіора, самъ прапор- 
щикъ, онъ, послѣ 3-хъ-лѣтнихъ занятій въ Акад. 
Худож., получилъ званіе своб. художника за 
бывшій на академ. выставкѣ 1865 г. „проектъ 
деркви на 850 челов.“, но для сдачи словес- 
наго экзамена не явился ни въ декабрѣ 1866, 
ни въ ноябрѣ 1867, будучи, кажется, раненъ 
дробью въ голову.

См. въ Архивѣ И. А. X., дѣло 20/А и „Указат. 
выст. въ И. А. Х.“ 1865, № 5.

Артамоновъ, Петръ, архитекторъ. Воспи- 
танникъ СПб. Воспитат, Дома, онъ былъ от-



данъ въ 1821 г. имп. Маріею Ѳеодоровною для 
пріобрѣтенія строит. свѣдѣніы къ полковнику 
Корпуса инжен. путей сообщ. Годіе въ гор. 
Павловскѣ, гдѣ и занимался 6 іѣтъ теорети- 
ческн и 1Ѵ2 года практически — при произво- 
дпвшнхся тамъ строеніяхъ; затѣмъ въ сент.
1828 выдержаіъ испытаніе пубіпчно, а въ сент. 
1829—частное, у и. д. ректора Акад. Худож., 
старшаго проф. М и х а й ю в а  2-го, посіѣ чего 
бы іъ  рекомендованъ архитекторскимъ помощ- 
никомъ на Тульскій Оруж. заводъ въ помощь 
тит. сов. И в а н о в у , но назначенъ, по Высо- 
чайшему цовеіѣнію, архитекторомъ на Казан- 
скій порох. заводъ.

См. въ Архивѣ П. А. X. дѣло 76/1829.

Артамоновъ, Фшшппъ, граверъ Морскихъ 
картъ при Гидрографич. Д—тѣ. Род. въ 1807, 
ум. 6 апр. 1829, отъ чахотки, въ Морскомъ 
госпитаіѣ, и погребенъ на Смоленскомъ кіад- 
бищѣ.

См. рукоп. матер. П. Н  Летрова.
Артари, Джузеппе Коюмбо, живописецъ. 

Родомъ нтаіьянецъ, ученикъ Альбертоии, онъ, 
будучи учитеіемъ рпсованія при Моск. Дворц. 
Архит. Учпшщѣ, представилъ нъ 1837 въАкад. 
Худож. тетрадь орнаментовъ своей работы, при 
прошепіи объ удостоеніп его званія своб. ху- 
дожника, вслѣдствіе чего ему задано быю 16 
ф евраія того года, въ видѣ программы, нари- 
совать красками „проектъ піафона въ орна- 
мент. родѣ“, за который онъ и бы іъ возведенъ 
въ искомое званіе — 24 сентября, а въ 1852, 
посіѣ того, что онъ принимаіъ участіе во внутр. 
убранствѣ оконч. въ 1848 новаго Кремі. дворца 
въ Москвѣ и пспоіннлъ тамъ плафонъ въ па- 
радной гостиной залѣ и стѣноппсь въ Собстп. 
покояхъ Ихъ Имп. Веіичествъ, быіъ признанъ 
академикомъ за бывшій на академ. выставкѣ 
„ироектъ піафона д ія  загороднаго охотничьяго 
дворца“.

См. „Сборникъ матер. дяя исторіи П. А. X., 
изд. подъ ред. П. И ■ П е т р о в а СПб. 1865 
—66, II, 355. 362; III, 180,— Аіеева „Крат- 
к іі, указатель достопримѣчательностей Болып. 
Кремл. Дворца“, М. 1865, стр. 24. 48.—„От- 
четъ И. А. Х .“ за 1851—52 г., стр. 5.— 
„Указат. выставки въ И. А. Х .“ 1852, № 192.— 
„АІІ^ет. Кйпзііег-Ьех., Ьегаиз^е^. ѵоп Бг. 
Лиі. М еуег“, Ьеірг. 1878, II, 306 (АгЬ. ѵоп 
&!. ВоЪЪегі).

Артемій, иконоиисецъ Х У ІІ в. Онъ быіъ 
посланъ патріарх. Никономъ въ 1664 г. въ Ивер- 
скій мон. (нын. Новгородской губ., біизь В аі- 
дая) для написанія копій съ образовъ, но мо- 
настырскіе крестьяне, зазвавъ его разъ въ гости

28 октября и начавъ потчпвать, отъ чего тотъ 
стаіъ  отказываться, сиіьно побиіи его, а  т. к . 
онъ, обороняясь, П О К О ІО ІЪ  одного изъ нихъ по 
имени Панка, то архимандрптъ, намѣстникъ и 
строптеіь обитеіи, принявъ сторону свопхъ, 
сковаіи иконошісца и его же обвиниіи передъ 
патріархомъ. Одвако Никонъ заступился за него 
и прпзнаіъ его совсѣмъ невиновнымъ, но о 
даіьнѣйшей судьбѣ его ничего не извѣстно.

См. „Акты историч.“ ІУ, 340.—У Л.3абѣлина 
и Д. Ровшскаю  его нѣтъ.

Артемьевъ, А іексѣй, живописецъ. Род. въ 
1739, ум. (ио предпоюж. Л. Н  Петрова, счи- 
тавшаго его однимъ іицомъ съ авторомъ жур- 
наіьныхъ статей при Екатерчнѣ II) въ 1810 г. 
Изъ разночинцевъ, онъ бы іъ  прпнятъ въ Акад. 
Худож. въ 1758 г., 19-ти іѣтъ , и, по экзаменѵ
1759 г., назнач. въ живоп. к іассъ. Не отш чаясь 
особ. приіежаніемъ и поведеніемъ, онъ, посіѣ 
испоіневія какой-то копіи къ акту 28 дек. 
1762 и поіученія 30 іюля 1763 г. 2-й преміи за 
композицію („Пришествіе Пресв. Дѣвы М аріи 
въ д. Захарія и цѣю ваніе Елисаветы“, зад. 5 
апрѣ ія  того же года), былъ, по равности да- 
рованія съ Андр. С о б о іе в ы м ъ , оставленъ для 
переэкзаменовкп до слѣд. публичнаго собравія 
22 сент., а 18 м а я  1764 опредѣленъ къмозаикѣ, 
но въ бумагахъ Ломоносовской фабрики нѣтъ 
ни малѣйшаго намека на присыіку его туда изъ 

| Акад.
См. „Сборникъ матер. для исторія И. А. X., 

изд. подъ ред. П. И. Петроваи, СПб. 1864.
I, 9. 627 (прим. 17-е). 13. 19. 634 (прим. 65-е). 
88—85. 96. 755 (прим. 89-е).

Артемьевъ, Андрей, живописецъ по фар- 
фору. Род. 1791, ум. посіѣ 1813. Изъ художнич. 
дѣтей на Имп. Фарфор. заводѣ, онъ быіъ опре- 
дѣіенъ въ 1796 г.—въ заводскую гнмназію, 20 
апр. 1804 — въ рисоваіыцики, 12 февр. 1808— 
въ живописцы.

См. въ Общемъ Архивѣ Мпя. Имп. Двора, дѣла 
Кабинета 1818, оп. 151/320, № 36/148, і .  37 
обор.

Артемьевъ (Ортемьевъ), Анисимъ, пконошь 
сецъ. РодомъУстюжанинъ, онъ принимаіъ уча- 
стіе въ стѣнномъ письмѣ въ Моск. Успенскомъ 
соборѣ 1643 г.

См. А. Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1888, 
стр. 411, а также И. Забѣ.тна „Матер. для 
исторіи русс. иконоп.“, М. 1850, стр. 9, и Д.Ро- 
винскаъо „Исторію русс. школъ иконопис.к, 
СПб. 1856, стр. 168 (гдѣ показ. 1644г., потому 
что самыйдокументъ помѣч.сентябремъ7152г.).

Артемьевъ, Иванъ(Ортемьевъ, Ивашко), ико- 
нописецъ. Пономарь ц. св. М аріп Египетской



въ Веі. Новгородѣ, онъ былъ отпущенъ къ Вел. 
Государю въ Москву въ 1660 г.

См. И. Забѣлгта „Матер. для исторіи русс. ико- 
ноп.й, М. 1850, стр. 35, и Д. Ровтскаю  „Исто- 
рію русс. жколъ иконопжс.“,ОПб. 1856, стр. 169.

Артемьевъ, Еванъ, иконописецъ Х УІІ в. въ 
Москвѣ. Будучи „знаменщикомъ“ Серебр. и Зо- 
лотой Яалаты еще въ 1681—82 г., онъ, въ ка- 
чествѣ иконописца Оруж. Далаты, поновлялъ п 
писаіъ заново въ 1709 г,— 40 образовъ для Вос- 
кресенскаго, чтб на Истрѣ, монастыря, а въ 
1711—13 гг.—дѣлыГг нконостасъ.

См. А. Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—-1725“, М. 1883,
II, 520. 486. 459-460.

Артемьевы, Иванъ и Кузьма, пконописцы 
Шуйскіе, упом. подъ 1717 г. Изъ нихъ первый 
ппсалъ въ февр. 1724,—слѣд. образа въ Моск. 
церковь 12-тн Апостоловъ: „Поклоненіе волх- 
вовъ“, „Возстаніе Христа изъ гробак, „св. муч. 
Екатерина п Н атаіія".

См. Т. Ворисова „Описаніе г. Шуи“, М. 1851, 
стр. 5, и Д  Роѳинскаю „Исторію русс. школъ 
иконоиис.“, СПб. 1856, стр. 130,—„Описаніе 
докум. и дѣлъ, хранящ. въ Архивѣ Свят. Пра- 
вит. Сѵнода“, ОПб. 1883, УІ, стр. СХСІІІ, 
№ XX.

Артемьевъ, Мпхаилъ Михайловичъ, содер- 
жателъ фабрикн гравированныхъ черною ма- 
нерою и крѣпкою водкою свящ. и мірскихъ 
пзображеній въМосквѣ. Род.1724, ум. послѣ1774 
(когда фабрика его прпнадл:ежала уже П. Б е- 
.іа в п я у  и А. К о іо к о л ь я и к о в у ) . Сынъкупца 
Мясніщкоп полусотяи М ихаиіа Артемьева (род. 
1685 и влад. въ 1737 дворомъ въ приходѣ ц. 
Преображенія въ Спасской слоб.), отъ его брака 
съ НаталіеіІ Гавриловой (р. 1707), М. М. А. 
пмѣлъ еще старшаго брата Ивана (род. 1720). 
Будучи „изобрѣтателемъ тушеванно-тпсненнаго 
искусства“, какъ онъ названъ на г і. лпстѣ гра- 
вированной крѣпкою водкою на его фабрикѣ 
Дм. П ас т у х о в ы м ъ  „риеов. азбуки“ (наход. въ 
собр. Д. А. Ровинскаго), М. М. А. привлекъ къ 
себѣ нѣск. граверовъ, въ томъ числѣ: Петра 
Д р у ж и н и н а , Фиі. ДГебедева и Ѳед. Т п х а- 
н о в а , награвировавшихъ черною манерою, 
между прочимъ, портреты: 1-й—извѣст. пропо- 
вѣдника Гедеона Криновскаго въ схимѣ? (раз- 
мѣр.: 12. 1 X 7 . 10 во франц. дюйм. п лин., —
6. м., д ія  2-го изд. яСобранія разныхъ поучит. 
сювъ, говор. имъ при Высоч. Дворѣ“, въ 2-хъ 
ч., М. 1760, въ і., которое уже Сопиковъ ечи- 
та іъ  рѣдкпмъ, см. у него подъ № 1419), 2-й— 
св. митроп. Димитрія Ростовскаго въ домашней 
одеждѣ за столомъ передъ раскрытой книгой

(размѣр.: 14. 7 X 9 .  4^2, т.-е. 4-хъ-іистоваго),
3-й—цесар. Павла Нетровича въ 1768 г., въ і .  
(равмѣр.: 11. 6 X 7 .  6). Они служиіи, по пред- 
поюж. Д. А . Ровипскаго, помощниками грав. 
Ив. Ш т е н п и н а ,  который пробыіъ въМ осквѣ 
съ 1750 до 1765 г., перебравшись туда, вѣроятно, 
со свовми учениками Вас. С о к о ю в ы м ъ  и 
Ем. Ѳ ед о сѣ е в ы м ъ  и ему-то, судя по работѣ, 
можно съ достовѣрностью приписать иоявив- 
шіяся тамъ около 1760 г. гравюры черноюма- 
нерою, безъ имени мастера, но еъ подписями въ 
разныхъ варіантахъ: „де(лано) вм(осквѣ) на 
ф(аб). м. а(р.)“, а именно портреты: І.П етр аВ ., 
съ ориг. К. М о о р а  (размѣр.: 12.6 X 10. 8);
2—4. св. митроп. Димитрія Ростовскаго—трехъ 
размѣровъ: четырехлистоваго (19. 2 X 1 5 . 2)— 
въ полномъ облаченіи и митрѣ (безъ всяк. 
обозн.), двухіпстоваго и листоваго (11 X  7 .6 )— 
въ домашнемъ одѣяніи („1760 г. генваря 16 д.“); 
изображенія: 5. св. Іоанна Милостиваго, 6. преп. 
Михаила Малейна и 7. Сергія Радонежскаго, 
8—ІІ.четырехъмитрополитовъ—Петра,Алексія, 
Іоны и Филиппа, 12. Спаситеія и 13. Дѣвы Маріи 
—по поясъ (всѣ—размѣр.: 11—11.2 X  7.10 —8), 
14. Дѣвы Маріи и 15—26. 12-ти апостоювъ — 
въ ростъ (размѣр.: 16.5‘/2 — 2Ѵ3 X  12. 2—11. 9), 
27—30. еще трехъ апостоювъ: Петра—дважды, 
Павла и М атвѣя, 31. Богородицы съ Христомъ,
32. Распятія, 33. Нерукотвореннаго Образа, 
34—41. 4-хъ евангелпстовъ—дважды, 42. Іосифа 
Обручника, 43. св. прор. Захарія, 44. св. 
прав. Еіизаветы, 45. св. А нгеіа хранителя, 
46. св. Аіександра Невскаго, 47—48. св. вели- 
комуч. Екатерины—дважды (размѣр.: 13—13. 
7 X 9 .1 1 —10.6), 49. Самсона и Д аін іы , 50. св. 
Николая Мііріпкіискаго, 51—53. 3-хъ святите- 
іе й —Василія Вел., Григорія Богосюва и Іоанна 
Зіатоуста (размѣр.: 11. 107*—12. 7 X 10. 3), 54. 
„Моленія о чашѣ“ (размѣр.: 7. 3 X  5), 55. „Иро- 
діады съголовой Предтечп“ п 56. „Ж ены Пен- 
тефрія съ Іосифомъ“ (размѣр.: 9—9. 11 X  13. 
8Ѵ2 — 14. 7), 57—58. св. веіикомуч. Екатерины 
—дважды и 59. св. Іоанна Крестптеля (раз- 
мѣр.: 8. 4 X 6 .  8), 60. гіавы  Іоанна Предтечи 
на блюдѣ (выш. 19. 8); неизвѣстныхъ лич- 
ностей—61. воина въ шлемѣ съ перьями и съ 
діинными воюсамп (размѣр.: 17. 9 X  13. 6), 
62. духовнаго въ мантіи съ мѣхов. воротниконъ 
и въ камиіавкѣ, 63. хох іа (?) съ усами безъ 
бороды и съ бритои гоювой въ ермоікѣ,'64. 
гоноппі въ кругюй шапочкѣ и съ флагомъ въ 
рукѣ (размѣр.: 13. 4 х ю. 2/8), 65—67. трехъ 
женщинъ—съ непокрытой гоювой въ профпль, 
въ ш іяпѣ съ перомъ и съ брасіетомъ въ рукѣ,
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съ шарфомъ въ видѣ чалтиы на головѣ и съ 
книгой (размѣр.: 13. 5/6 X  Ю, 2/5), 68—72. ад- 
легорій пяти чувствъ въ лицахъ (каждая раз- 
мѣр.: 13 X  Ю), 73. еще „Зрѣнія“ отдѣльно (раз- 
мѣр.: 12. 4 X 9 .  9).

У А—ва на фабрикѣ, съ подобными же под- 
писями и съ именемъ мастера Дм. П а с т у х о в а  
или съ монограмой РДП (т.-е. рѣзаіъ  Дмитрій 
П астуховъ),исполнены  были н нѣкот.гравюры 
крѣпкой водкой и рѣзцомъ (въ Ѵа и V* л.), какъ 
напр.: 74. „Матерь Божія“, 75. „Моисей передъ 
купиноюи, 76. „Бѣгство въ Египетъ“ (съГвидо 
Ренп?), 77. св. мптроп. ДыіггріГі Ростовскій, съ 
ориг. Р о т а р и  1759 г. (размѣр.: 13. 1 1 X 9 . 4), а 
также, съ помѣтой „вырезано на фа М. А.и и 
съ монограмои, похожей на ІПненглиновскую, 
—78. цреи. Антоній п Ѳеодосій Печерскіе съ 
окруженпой звѣздами Богородицей въ срединѣ 
(размѣр.: 11 X  6. 3).

См. рукоп. матер. П. Н. Петрова, а также: 
Д. Ровипскаго „Русс. граверы“, М. 1870, стр. 
152 (А ртем ьевъ, Мих.), 243 (Лебедевъ, 
Фил.), 338 и 341—3 (Ш тенглинъ, Жв.), 48, 
128 ж 281; „Русс. нар. картинки“, СІІб. 1881,
III, 713-722 (№№ 1—75), и ІУ, 609 (Ла 834 А), 
670 (№ 1123 А), 779—780 (№ 18 А); „Подроб- 
ный Словарь русс. гравиров. портретовъ“, СПб. 
1886—88, подъ именами: Гедеона Ериновскаго 
(№ ]), Димитрія Ростовскаго (№№ 1—3. 5.
10. 11), Лавла I (№ 28) и Петра I  (№ 168),
и, наконецъ, АП^еш. Кйпзйег-Ьех., Ьегапз- 
§е§. ѵоп Б-г ЛиІ. М еуег“, Ьеіргі§ 1878, II, 
310 (Агі. ѵоп Ш . ВоЪЬегі—ш  основ. 1-го 
соч. Д. Р овп н скаго ).

Артемьевъ, Прокопііі Ивановіічъ, граверъ 
на мѣди. Род. 1733, ум. 15 октября 1811 г., 
(78-ти-лѣтъ) въ отставкѣ, въ СПб. Городской 
богадѣльнѣ. Изъ солдатск. дѣтей (?), онъ, посту- 
ішвъ въ 1749 г. въ Рисов. палату при Акад. 
Наукъ, былъ ученикомъ Грндоров. Деи. съ 1754
— у Ив. С окол ов а , съ 1757 — у Ш м идта, 
съ 1762 - - у Г. КачаѴ юва и съ 1766 — у 
А. Р а д п га . Имъ награвированы были: въ
1760 Г.---1. рисунки для не выпущ. въ свѣтъ 2-го 
т. „Полибіевой военной исторіи“ въ перев. съ 
франц. Сергѣя Волкова, въ 4 книг.; въ 1761 г.—
2. „Петергофскій Ея И. В. дворецъ на бер. Фин- 
скаго залива въ 30 верст. отъ СПб.“, на 2-хъ 
лист. (размѣр.: 15. .2 X  48. 5—во франц. дюйы: и 
лин.), вмѣстѣ съ Ив. Ч е л п а н о в ы м ъ , съ рис. 
М их. М а х а е в а ; въ 1764—65 г .г—3. „медали 
и жетоны" и 4. „проспектъ соборной церкви 
со вступившею погреб. церемоніею внутри СПб. 
крѣпости", въ л.,—начатый для, иредирпн. при 
Акад. Наукъ 15 окт. 1762 подъ главн. наблюд. 
А. Р а д и г а  н остановл. по указу въ янв. 1767

гр. В і. Григ. Орловымъ, „Книги о печальной 
ироцессіи блаж. и вѣчной славы достойной 
Госуд. Имц. Елисаветы Петровны“ на 18-н 
доскѣ (изъ 30-ти); въ 1767 г.—5. виньетка съ изо- 
браж. сидящей на облакахъ имп. Екатерины II  
въ коронѣ, со скипетромъ и рогомъ изобилія, 
изъ котораго сыплются цвѣты, съ 4 строкаыи 
латии. и русс. стиховъ (5 .2 X 3 - 6),—для „Росс. 
Исторіи“ Ѳ. Эмиыа того года.

Въ 1783—90 г.г. онъ, живя въ своемъ домѣ 
въ Благовѣщенскомъ приходѣ, въ Еаменной 
сюбодкѣ, иротивъ нѣмецкаго кіадбища на Вас. 
Островѣ, считался еще сперва подмастерьемъ, 
потомъ мастеромъ гравиров. приАкад. Наукъ, 
а въ 1804 наход. уже въ городской богадѣльнѣ. 
См. рукоп. матер. П. Н. Петрова, а также 

Д. Ровинскаго „Русс. граверы , М. 1870, стр. 
38. 40. 87. 90„ 95. 97. 128. 153. 253. 278, и 
„Подробный Словарь русс. гравиров. портре- 
товъ“, СПб. 1886—88, подъ ішенамн: Елиса- 
вета Петр. (Л° 120) и Екатерина II (Лі 434), 
равно какъ „АИдет. Кііпзііег-Ьех., Ьегаиз- 
§0^. ѵоп Бг. ІиІ. Меуег", Ьеірг. 1878, II, 310 
(Агі. ѵоп Ш . НоЪЪегі).

Тимоѳей (?), граверъ на мѣди. 
Онъ состоялъ, въ числѣ сверхштатныхъ чинов- 
ииковъ, при „Грыдоров. Деп—тѣ“ Акад. Наукъ 
въ 1754 г.

См. Д. Ровинскаю „Русс. граверы“, М. 1870, 
стр. 86.

Савииъ, серебренниаъ 1656— 
57 г.—при Моск. Оруж. Пал. 

Сенька, колокольно - .іитеіш.
Артемьевы: Ь ѣ л а  ученикъ маст. Ч о х о в а  

1622 г.
Якимко, серебр. дѣла учев. 

1687 г —при Моск. Оруж. Пал.
См. II. Забѣлина „0 металлич. производствѣ въ
Россіи“, СПб. 1853, стр. 112.
Артемьевъ, Ѳедоръ Алексѣев., граверъ. Сынъ 

служившаго съ 1735, въ качествѣ печатнпка, 
рабочаго Фигурной иалаты при Акад. Наукъ 
Аіексѣя Артемьева, онъ состоялъ, подъ име- 
немъ Ѳед. Алексѣева, въ числѣ граверовъ и ри- 
сов. учепиковъ той же Акад. въ 1741—43 г.г. 
(подъ набіюд. Г ри м м ел я), поіучая жалованья 
по 12 р. въ годъ.

См. „Матер. для нсторіи й. А. II.", СПб. 1889, 
V, 300. 10. 499. 552—3.

Артлебенъ, Никоіай Андреевичъ, архитек- 
торъ и археологъ. Род. 18..., ум. 14 марга1882 
во Владимірѣ. Сынъ правосл. священника во 
Владим. губ,, онъ, будучи члѳномъ Имп. Русс. 
и Моск. Археолог. Обществъ, помѣщалъ свои 
статьи въ издав. ими „Извѣстіяхъ* (1863, т. ІѴ, 
вып. 4: „Кафеіьная печь въ архіер. домѣ въ Суз-



дадѣ“) и „Древностяхъ" (1865, т. I: „Евангеліе 
1544 г. Богоіюбова ыон.“; 1874, т. ІТ: „0 ру- 
кон. сннодикѣ 1672 г.“; 1880, т. УІІІ: „Казна 
Моск. Успенскаго собора, устр. Аристот. Фіо- 
р ав ен т и  въ 1478“), а также въ „Трудахъ“: 
„Моск. Археоюг. 0ъѣзда“ (1,252—259) и „Владим. 
Губ. Статистич. Комнтета“ (1863, в. I: „Древ. 
фрески, откр. въ Спасо-Преображ. соборѣ“), и въ 
редактнрованныхъ имъ съ1879 г. (№43), иослѣ 
Тихонравова, „Владішірекихъ губ.вѣдомостяхъ" 
(1863, № 29: „Каф. печь въ Суздалѣ“; 1864, 
№ 28: „Археолог. извѣстіе о Переясл. Спасскомъ 
соб.“; 1873, № 39: „Храмозданная грамота 1684 г. 
ва построеніе дерев. церкви въ с. Иговѣ, Ме- 
ленковскаго у.к, 1874, № 1: „Археолог. по- 
правка"; 1876, №№ 1 и .20, 1877, №№ 5 и 10,
1879, № 48, и 1880, №№ 11—12, 45—46 н 51: 
„Старинные акты“; 1877, №№ 1—3 п 6—7: 
„Оппсная книга Владим. Кремля-города 1626 г.“ 
и „Владим. Кремль-городъ по описноГі книгѣ 
1625 г.“, № 13: „Сказка бывпгей нгуменьи Віа- 
діш. Усненскаго дѣвпч. монастыря Яеонилы о 
пропсхожденіи евоемъ и занятіяхъ“; 1879, №45: 
„Древняя церковь ХУІІ в. въ с. Драчевѣ, Ме- 
ленковскаго у.“; 1880, № 2: „Казанскій еоборъ 
въ гор. Вязнпкахъ", № 6: „0 писче- и обер- 
точно-бумажныхъ фабрикахъ п картонныхъ за- 
веденіяхъ“, № 28: „Старинная деревянная цер- 
ковь въ с. Глотовѣ, Юрьевскаю у.“, № 32: „Цер- 
квн въ с. Станкахъ, Вязниковскаго у.“, № 43: 
„Замѣтка о Переясл. Горицкомъ монД № 44: 
„Указы П етр а І—Ефрему, митроп. Суздальско- 
му и Юрьевскому, 1709—06 г.г.“, №№47—49 и 
51—52, и 1881, №№ 2. 4—7: „Каталогъ стар. 
рукопиеей, печ. кнпгъ, грамотъ и актовъ, хран. 
въ бвбліотекѣ Флорищевой пуст., состоящейвъ 
Гороховецкомъ у.“); наконецъ, въ „Древнеи и 
Новои Россіи“ (1878, кн. I: „Къ попросу о 
такъ-назыв. Халдейской печи“).

См. Д  Д. Языкова „Обзоръ жнзнп и трудовъ 
п о е . русс. писателей", СПб. 1885—88—89, I, 
10; 1У, 5; У, 5 .— Некрологи во „Владим. 
Вѣдомостяхъ“ 1882 г.: яепархіальн.“, № 8, и 
„губерн.“, № 13.

Артыновъ, Григорій Григорьевпчъ, архитек- 
торъ. Род. 1860. Окончивъ курсъ 2-хъ училищъ: 
Кронштадтскаго реальнаго (по основ. отдѣл.) и 
СПб. Строительнаго (съ званіемъ гражд. инжен.), 
онъ былъ причисленъ въ 1889 къ Мин. Внутр. 
Дѣлъ съ откомандировавіемъ для занятій сперва 
въ Технич.-Строит. Комитетъ (причемъ состоялъ 
одно время техникомъ прп СПб. Гор. Управле- 
ніи), а потомъ на должность мл. техника въ 
составъ Войсковон Строит. Коммиссіипоустрой-

ству казармъ—въ посадѣ Замбровѣ, Ломжин- 
ской губ.

См. Г. В . Барановстю „ІОбил. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 14.

Артыновъ, Михаилъ Григорьевичъ, архитек- 
торъ. Род. 1853. Окончивъ курсъ Строит. Учил. 
въ 1879 съ зваиіемъ гражд. инжен., онъ слу- 
жилъ по Мин. Вяутр. Дѣлъ, а съ 1889 по 1890 
—младшимъ архитекторомъ Строит. отдѣленія 
Харьк. губ. Правленія, послѣ чего занялся 
частною строит. практикою.

См. Г. В. Барановскаю „Юбил. Сборникъ“, 
стр. 13—14.

Архйповичъ, Аѳанасій Алексѣевичъ, живо- 
писецъ. Род. 1860 г., ум. 15 марта 1889 отъ 
воспаленія мозга, будучи академистомъ Акад. 
Худож., отъ которой получилъ аттестатъ объ 
окончаніи научнаго курса въ 1883.

См. рукоп. замѣтку Л. Л. Петрова и „Отчетъ 
И. А. Х.“ за 1882-83, с. 18.

Архиповъ, Абрамъ Ефимовичъ, живописецъ. 
Род. 15 авг. 1862, въ с. Екшурѣ, Рязанской губ. 
Сынъ Савинскаго мѣщанина, онъ, по оконча- 
ніи курса въ Моск. Учішіщѣ живоппси, вая- 
нія и зодчества съ двумя мал. серебр. медаля- 
ми и по зачисленіи въ ратники ополченія въ 
призывъ 1883 г., поступилъ 29 сент. 1884 прямо 
въ натурн. классъ Акад. Худож. и заслужилъ 
27 апр. 1885 г.—2-ю серебр. медаль за этюдъ 
съ натуры, но 2 апр. 1886 просилъ уже объ 
увоіьненіи его изъ чисіа учениковъ. Посіѣ 
участія въ IX  и X ученич. выставкахъ Моск. 
Учиіища, гдѣ пмъ были выставіены: въ 1886 г. 
—1. картнна „Сніетницы“ и іи  „Нересуды“ 
(пріобр. г. ПГмаровпчемъ съ Х УІІ-й иередвпж- 
ной выставки 1889) и 2—4.три этюда, и въ 1887 г. 
—5. еще одинъ, а также въ І-й выставвѣ этюдовъ 
и рпсунковъ русс. художниковъ въ Моск. Обще- 
Любит. Худож. 1889 г., куда имъ были прис- 
ланы этюды: 6. „Старухи“ (собств. А. А. Киси- 
іева), 7—8. двухъ „Старпковъ“ („Сіѣпой ста- 
рикъ“ и „Пьяница", составі. собств. П. М . 
Третьякова), 9. „Дѣвочки“ п 10. „Мальчика“, 
оиъ экспонироваіъ затѣмъ на ІХ-й, ХІ-й и 
ХІІ-й періодич. выставкахъ тогоже Общества. 
выставивъ тамъ картины: въ 1889 г.—11. „Де- 
рев. иконописецъ", въ 1891 г. — 12. „Кеіей- 
никъ“ (составі. оба собств. П. М. Третьякова), въ 
1892г.—13. „Проводы“, бывшіе потомъ на XIX,
XX п ХХІ-й передв. выставкахъ „Товарище- 
ства передв. художеств.выставокъ“ 1891—93г.г., 
гдѣ появіяіись еще, на ХУІІ, Х У ІІІ и ХХ-й 
выставкахъ, его картины: въ 1889 г.—14. „На 
Воігѣ“ (пріобр. Государыней Пмператрицей),



48. Деревенсн 
(карт. А. Е. Ар

Архиповъ, Алексѣй, рѣзеаго дѣла ученикъ 
Гофъ-Интѳнд. Конторы 1799—1833 г.г.

См. въ Общемъ Архивѣ Мпп. Имн. Двора дѣла 
Гофъ-Интепд. Конторы: 1799, V, 1.284; 1804, 
V, 1. 143; 1817, У, 1. 3; 1822, XII, 1. 5; 1826, 
ХТІ, 3. 93; 1833, XVI, 9. 10 (по стар. 
нумер.).

Архиповъ, Валентішъ Александр., архитект. 
Род. въ 1823 въ Верхотурьѣ. Обучаясь съ 1837 
въ Акад. Худож. и служа 10 лѣтъ архитект. 
номоіцникомъ въ округѣ Гороблагодатскихъ 
горн. заводовъ, опъ составилъ нѣск. нроектовъ 
и произвелъ нѣск. построекъ, эа которые и

ій иконописецъ 
хипова, 1890 г.).

билъ удостоеиъ звапія художиика 16 сеит.
1854.

См. „Сборпикъ матер. для исторіп И. А. X., изд. 
нодъ ред. П. Н. Пепцюва*, СИб. 1866, III,
222—3, п въ Архпвѣ И. А. X. дѣло 103/1836.

Архиповъ, Самсонъ, скульптуриый ученикъ 
Гофъ-Иптепд. Конторы 1804—23 г.г.

См. въ Общемъ Архнвѣ Мпіі. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конт.: 1804, XV, 1. 102; 1810,
V, 3. 135; 1822, XII, 1. 38; 1826, X III, 2. 10 
(по стар. нумер.).

Архиповъ, Тішоѳей, икопописецъ. Род. 16..., 
ум. 28 мая 1731 г. Оставивъ иконописпое ху- 
дожество, онъ сдѣлался юродивымъ и жилъ въ

въ 1890 г.—15. „По рѣкѣ Окѣ“ (пріобр. П. М. 
Третьяковымъ), въ 1892 г.—16. „Передъ обѣд- 
ней“ (пріобр. Харитоненко), и гдѣ онъ сдѣ- 
лался члепомъ съ 1890 г. Кромѣ того, въ гал. 
П. М. Третьякова есть его картина: 17. „По- 
сѣщеніе больпоик.

Автотип. снимкн съ его оригин. рисупковъ 
тнповъ и сценъ помѣщалпсь, между нрочпмъ, 
во „Всем. Иллюстр." 1885 (№ 884, с. 481 н 489), 
1886 (№ 934, с. 437), 1887 (№ 950, с. 272—3 и 
277; № 952, с. 317; № 960, № 465; № 964, с. 45;

№ 986, с. 469), а с ъ  его картинъ—въ иэд. Н. П. 
С обко  „Иллюстрнров. каталогахъ нередв. вы- 
ставокъ“.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 111/1884.—„Огчетъ 
И. А. Х.“ за 1884—85, стр. 14.—„Каталогп вы- 
ставокъ“: „ученпческихъ“ — ІХ-й (1886), №№
25. 83.95.96, и Х-й (1887), № 209; „этюдовъ п 
рисунковъ русс. художниковъ“ - -  І-й (1989), 

64—68; „періодпческпхъ“—ІХ-й (1889), 
N  31, ХІ-й (1891), № 102, п ХІІ-й (1892), 
№ 4; „передвнжныхъ“ — ХѴП-й (1889—90),

1. 2; ХѴШ-й (1890—91), № 66, ХІХ-й 
(1891—92), №82, ХХ-й (1892-93), №№ 1. 2.



теченіе 28 лѣтъ при дворѣ цар. Дараскевы 
Ѳеодоровны; по смерти же былъ погребенъ въ 
наружнец стѣнѣ съ ю. стороны ц. Михаила 
Архангела въ Моск. Чудовоиъ нон., гдѣ надъ 
гробницею его наход. картина, нзображающая 
его лежащимъ въ гробѣ, возлѣ котораго стоитъ 
іши. Анна Іоанноваа, а въ настоят. покояхъ 
имѣется ж іів о іі . портретъ, воспроизвед. у Е. Тро- 
монина.

См. Болтина „Примѣч. на исторію Іеклерка“, 
II, 467 (гдѣ упом. объ его жизни), а главное 
Е. Тромонина „Достопамятности Москвы“, 
1845, стр. 73, съ портретомъ его.— А. Мар~ 
тынова и И. Снетрева „Русс. Старина“, 
пзд. 2-е, годъ 3-й, стр. 101—2 (гробнида п 
портретъ его въ Чудов. мон.). —И. Снешрева 
„Памятнпки Моск, Древпости^, 1842, с. 142. 
— С. Шсвырева „Поѣздка въ Кирилобѣлоз. 
мон.“, М. 1Ь50, с. 78. 79.

Архирѣевъ (Архіереевъ), Александръ Гав- 
рнловичъ, архнтекторъ. Род. 1832, ум. 1859 г. 
Сынъ мундшенка Высочайшаго Двора, онъ во- 
сшітывался въ Стропт. Учил. съ 19 марта 1849 
но 12 іюля 1857 г. на счетъ Гл. Управл. Дут. Со- 
общ. и Публ. Зданій и, выпущенный съ званіемъ 
архитект. помощника, опредѣленъ былъ понощ- 
нпкомъ начальника искуств. стола въ Эстлянд. 
Стропт. и Дорожную Коммиссію, а въ 1859 со- 
четался бракомъ въ церкви св. Анны (въ СПб.) 
съ дочерью булочн. мастера Алекс. Генр. Георг. 
Штраухъ (род. 28 авг. 1834), вышедшей яослѣ 
его смерти замужъ за отставн. капит. Конст. 
Яковл. Валеховскаго (род. 1838 г.). По его 
проекту былъ отстроенъ въ 1859—60 г. архит. 
Р. Б. К н ю п ф ером ъ —выгор. вскорѣ каменнын 
театръ въ гор. Ревелѣ.

См. рукоп. замѣтку П. Н. Петрова и составл. 
Г. П. Барановскимъ „Юбил. Сборникъ Инст, 
Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 14 и 158.

А. С., граверъ на мѣди X V III в. Онъ ко- 
пнровалъ въ 1773 г. наход. въ музеѣ Кіев. 
Дух. Акад. антпмннсъ въбфигуръ—съ Іос. Го- 
ш е н ск а го  (1762 г.).

См. Д. Ровинскаю „Русс. Народ. Картинкп“, 
СПб. 1881, IV, 680.

Асановъ, Нпколай Васильевнчъ, живонпсецъ, 
Род. 1855 г. въ Екатерпнбургѣ. Ученикъ Акад. 
Худож., онъ былъ удостоенъ 29 ыая 1863 г. 
звавія своб. художника на основаніи его клас- 
сныхъ работъ, но просьбѣ его товаршцен Крам* 
с к о г о ,К о р зу х и и а ,Ж у р а в л е в а  п друг.,съвы- 
дачеи ему пособія для отправленій на родину и 
поиравленія эдоровья, въ виду обнаружившихся 
у него нризнаковъ душевеаго разстройства.

См. въ Архивѣ И. А. X., дѣло 24/А и „Сбор- 
никъ матер. для исторіи И. А. X. изд. подъ 
ред. П. Е . 1Іетроваи, СПб. 1866, III, 429.

Асвадуровъ, АлекеандръМельхиседековпчъ, 
архитекторъ. Род. въ 1860. Воспитанникъ учи- 
лшцъ: Кшпиневскаго реальнаго и СПб. Строи- 
тельнаго (съ 1880 по 1885), онъ, по окончаніп въ 
посіѣднемъ курса съ званіемъ гражд. инжен. 
по 1-ыу разр., заннмалъ, состоя на службѣ въ 
Мин. Внутр. Дѣлъ,—должности: архитектора въ 
гор. Аккерманѣ и (съ апр. 1890)—младшаго пн- 
женера въ Строит. Отдѣленіи Черниг. Губ. 
Правленія.

См. Г. В. Барановскаю „ІОбил. Сборникъ, 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 14.

Аскназій, Исаакъ Львовіічъ (РІцыкъ Жей- 
бовячъ), живонисецъ. Род. 16 янв. 1856 въгор. 
Дриссѣ (а не въ Полоцкѣ). Сынъ мѣщанина гор. 
Полоцка, Витебской губ., онъ былъ, по прось- 
бѣ отца, принятъ вольнослушающимъ въ Акад. 
Худож. 16 сент. 1870; затѣнъ въ іюнѣ 1872, ио 
ходатайству Академ. начальства, уволенъ нзъ 
нѣстнаго еврейскаго общества для дальнѣи- 
шпхъ художеств. занятій и безирепятств. про- 
живанія въ столпцѣ, а въ декабрѣ 1873 при- 
писался къ купеч. сословію гор. Полоцка н, 
наконецъ, въ сентябрѣ 1874, по выдержаніи 
экзамена іізъ предметовъ учебнаго курса, за- 
чпсленъ въ ученнкіь Въ бытность свою въ 
Акад., онъ нолучнлъ медали: 2-ю серебряную 
за живоп. этюдъ—26 окт. 1874 и за рис. съ на- 
туры—17 мая 1875, 1-ю за рис. —5 марта п за 
этюдъ—30 апр. 1877, еще 2-ю за эскизъ „Мы- 
тарь и фарисей“ въ 1879; исполпеніе же *нро- 
граммъ: 1. „Авраамъ нзгон. изъ дома Агарь съ 
сыномъ ея Измаиломъ“ и 2. „Блудница передъ 
Хриетомъ (собств. Акад. Худож.) 2-ю и 1-ю 
золотыя—4 ноября 1878 и 1879 г.

Будучи назначенъ заграничнымъ ненсіоне- 
ромъ, А. провелъ еще 1-ю треть 1880 въ Москвѣ, 
а 2-ю въ Петербургѣ—для псполненія картины:
3. „Въ темницѣ“ къ предстоявшей Всеросс. вы> 
ставкѣ, гдѣ она и наход. послѣ* Акаден. вы- 
ставки 1881 г. Посланный заграницу осеныо
1880, онъ, посдѣ Кенигсберга, посѣтплъ Бер- 
линъ, Дрезденъ и Вѣну, знакомясь вездѣ съ 
картинными галлереями и мастерскими худож- 
никовъ. Въ Вѣнѣ, куда онъ пріѣхалъ весной 
слѣд. года, А - й  задумалъ написать подъ ру- 
ковод. извѣстнаго Макарта картину: 4. „Марія 
Егппетская—въ сознаніи своей прежней недо- 
достойной Ж 0 з н и “ , но ограничился только ка- 
рандашнымъ рисункомъ и двумя эскизамп для 
нея. Затѣмъ онъ исполнилъ тамъ эскизы для 
картинъ: 5. „Іоаннъ Креститель въ ожиданіи 
палача, который спускается къ нему въ тюрь-
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му съ блюдомъ и мечомъ", 6. „Палачъ съ го- 
ловою Іоапна Крестптеля" н 7. „Смерть еврей- 
скаго поэта Іегуды-бенъ-Галеви“ (изъ стпх. 
Гейне), и нѣск. второстепенныхъ картппокъ, 
въ томъ чпслѣ: 8. „йспанку въ красномъ аг- 
ласномъ платьѣ, стоящую па богато-убранпои 
лѣстнидѣ и надѣвающую нерчагіш"; послѣ того 
онъ выиолнилъ еще эсюгаъ: 9. „На гробѣ“, иред- 
ставлянщій плачущаго ыолодаго человѣка, ко- 
торому является тѣиь умершаго.

49. Палачъ съ головою Іоанна Креститвля 
(карт. И. А . Аскпаэія, 1885 г.).

Наконецъ, оееныо 1881 г. А. отнравплся, че- 
резъ Венецію, Падую и Болоны о,-въ  Р ш ъ , 
гдѣ іі нродолжалт. иисать начатую въ Вѣнѣ 
картиву „Палачъ“ (иріобр. впослѣдствш Аі.ад. 
Худож.), а  также принялся за другую: 10. 
„Мопсей въ пустннѣ" (наход. вт, гал. П. і_  
Треті,якова въ Москвѣ). Оттуда лѣтомъ 1882 
онъ снова ѣздилъ въ Вѣну на выставку, при-

1 чемъ посѣтнлъ Флоренцію и Вепецію, равио 
какъ Краковъ и Броды—послѣдніе для ипса- 
пія евреВскихъ типовъ; осепьже тогогода нро- 
велъ ради здорові,я въ Глейхенбергѣ и Мера- 
пѣ, гдѣ скоыпаиовалъ картипу изъ быта бо.іь- 
ныхт. иа курплацѣ и напнсалъ пѣск. эгюдовъ.
По возвращеиін въ Риыъ въ пачалѣ 1883, А. 
онять прішялся за двѣ пачатыхъ картииы, ко- 
торыя и представплъ Акадеыіи осеныо 1885, 
вслѣдствіе чего лолучилъ отъ нея звапіе ака- 
дешша 4 ноября того года, иричемъ обѣ кар- 
тпны были выставлепы въ Акад. вь 1886 г., 
выѣстѣ сътретьей, озаглавлеипой: 11. „Игра въ 
костп“ п съ тремя этюдаыи: 12. „Холодъ“, 13. 
„Головка итальянкн" п 14. „ЗКенщпна съ чул- 
коаъ“. Послѣ того онъ выставплъ таыъ же кар- 
тпны: въ 1887 г.—15. „Скорбішя вѣстп“ (собств.
А. И. Зака) и 16. портретъ Л. П.; въ 1888 г.—
17. „Наступленіе субботы11; въ 1890 г. 17. 
„Женихъ-талыуднстъ, псиытуеыый раввнноыъ 
въ прпсутствіп родителей его п певѣсты , 19. 
„На старости“, 20. „Подруги"; въ 1891 г.—21. 
„Родитслн Моисея“; въ 1892 г. — „За одолже- 
ніеыъ“, 23. „Утренній визптъ“, 24. „Въ раз- 
думьн'1. Лѣтомъ 1892 г. А. ѣздплъ погородаыъ, 
мѣстечкаыъ п селаыъ Зап. Края п Сыолеискон 
губ. для снятія вндовъ съ натуры, а осепью 
того же года учаетвовалъ въ выставкѣ „СПб. 
Общества художнпковъ“ своими картинамп: 
„ІОность н старость“ и „Послѣдніп въхраыѣ .

Снимки съ его произведеніГі поыѣщ.: въ 
„Нивѣ“ 1886, № 27, с. 681 („Сгар. сапояникъ" 
- в ъ  грав. 10. Б а р а н о в с к а г о  съ оригии. 
рпс.) II 1892, № 16, с. 353 („За одолженіеыъ“ 
—вт, грав. М. Р а ш е в с к а го ); „Жпвои.Обозр.“
1887, № 19, с. 292 („Скорбпыя вѣсти“) и 1888, 
№ 6,’ с. 98 (,,Палачъ“); въ „Вѣстникѣ Иаящи. 
Искуствъ" 1866, вып. V (тоже—въ фототппін 
Ш тенна); въ пзд. Ѳ. Б у л г а к о в а  „Наши ху- 
дожникп”, СПб. 1890,1,19 („Мопсеіі“—въ авто- 
тппіи съ оригин. рис.).

См. Ііт. Архивѣ И. А. X. дѣла 143/1870 н 37/А. 
— Отчетц И. А. Х.“ за года: 1873—74, с. 8; 
!074—75; с. П ; 1876—77, с. 10; 1877—78, 
с. 13 п 17; 1878—79, с. 9 іг 16; 1884—85, 
с 22 — _Указат.'выстав. въ И. А. Х.“: 1881, 
^  105; 1886, . »  54. 68. 84 -8 8 ; 1887,
108 285; 1888, № 14; 1890, №№ 10. 15. 53; 
1891 № 55; 1892, К К  79. 190. 233.—„Катал. 
выст. картинъ ОПб. Обіц. Художп.“: 1891,Л:.Ѵ 52. 
89 113-1892, Л Л 80. 81,—Краткія біогр. его 
были иаііеч. Я . С.: въ „Вѣст. Изящн. Искус.» 
1886, Т, -118—9, и въ „Ниві“ 1892, .V 16, с. 364.

Ассингъ, Игнатій Ивановнчъ фонъ-, архи- 
текторъ. Австрійскій подданныГі изъ дворяпъ, 
опъ обучался архнтектурѣ заграницей, по ири-
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бытіи же въ Россію около .1820, женившись на 
русской, поселплся въ гор. Глуховѣ, Чернигов- 
ской губ. съ ноября 1830 п занялся построй- 
кою церквей и друг. зданій, особ. въ пмѣніяхъ 
помѣщиковъ Черниговской, Полтавской, Харь- 
ковской, Курской и Орловскоіі губ. Хотя онъ 
и составилъ себѣ имя по этой частн, но, не- 
смотря на ходатайства начальниковъ губ. Орлов- 
ской (1842) и Курской (1842), Главноуправляю- 
щій Пут. Сообщ. и Публ. Зданій не нашелъ 
возможнымъ опредѣлить А—га губ. архитекто- 
ромъ, какъ не иринявшаго русс. подданства и 
не имѣющаго кл. званія, а потому онъ нро- 
еплъ Акад. Худож. 20 февр. 1846 объ удостое- 
нін его, по представі. имъ планамъ п фаса- 
дамъ,—-званія своб. художника, въ каковое и 
былъ возведенъ 3 апрѣля того года.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 1/1846, л. 52, 58. 
Ассысаловъ, Павелъ Аѳанасьевішъ, жпво- 

писедъ. Происходя изъ СПб. мѣщапъ и будучи 
прпзнанъ Совѣтомъ Акад. Худож. 16 марта 
1833, по представл. имъ двумъ портретамъ и 
тремъ рисункамъ съ натуры,—достоинымъ зва- 
нія рпсов. учителя въ гимназіяхъ п уѣзд. учи- 
лищахъ, овъ писалъ, между прочпмъ, въ 1846 г. 
для Штурманскаго полуэкішажа въ Кронштадтѣ 
—образа: „Моленіе о чашѣк и „Благовѣщеніе 
Пресв. Богородпды“, „Срѣтеніе Господие“ и 
„Воздвижевіе честнаго креста“, св. Александра 
Невскаго, цар. Александры п Маріи Магдалп- 
ны, а также хоругви съ изображеніемъ: па 
одной — „Богоявленія Господня“ съ св. Нико- 
лаемъ ТГудотворцемъ на оборотѣ и на другой— 
„Воскресевія Хрпстова“ съ Казанской Божіен 
Матерью на оборотѣ, найдепные Академ. Оовѣ- 
томъ въ засѣданіяхъ 3 мая, 20 іюня и 5 іюля 
того года удовлетворительно псполненными. Съ 
его же рисунка есть въ Имп. Публ. Библ,— 
литограф. портретъ дирёктора музыки Имп.СПб. 
театровъ К. А. Кавоса.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 128/1833 и жур- 
нады засѣд. Совѣта подъ вышеуказ. числами. 
А 8 Т —монограмма грав. А. Зубова, см. это 

имя.

Астаповъ, граверъ на мѣди Х Т ІІІ ст. Въ ка- 
чествѣ ученика Гридоров. Деп. при Акад. Наукъ 
(изъ Преображ. поіка), онъ дѣлалъ около 1765, 
вмѣстѣ со своимъ сотоварищемъ Ш ухи н ы м ъ , 
досаи для книгп гр. Саксы.

См. Д. Ровтскаго „Русс. граверы<с, М. 1870, 
стр. 98.

Астаповъ, Константинъ, жпвоппсецъ. Уче- 
никъ Моск. Училища живописи, ваянія изодче- 
ства, онъ получилъ отъ Акад. Худож. званіе ху-

дожника по портретной живописи 9 янв. 1858 за 
представл., Совѣтомъ Моск. Худож. Общества, 
этюдъ его: „Дѣвочка, чистяіцая картофель“.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X ., 
изд. подъ ред. П. Н. Петрова", СПб. 1866,
III, 298.

А стафьевъ, Иванъ, рисовальщикъ. Ученикъ 
Моск. Учидища живописи, ваянія и зодчества, 
онъ заслужилъ отъ Акад. Худож., за пред- 
ствал. Совѣтоыъ Моск. Худож. Общества ри- 
сунви его: похвалу—22 дек. 1858 и 2-ю серебр. 
медаль—15 апр. 1861. Изъ исиолн. пмъ пор- 
третовъ карандашемъ, одинъ—-Бѣлинскаго—на- 
ход. въ галлереѣ П. М. Третьякова въ Москвѣ, 
а три—Лермонтова, Тургенева и Яковлева— 
были на ІУ-й періодич. выставкѣ Моск. Общ. 
любит. худож. въ 1885.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н  Петрова“, СПб. 1866,
III, 821—2 л 377, и „Каталогь означ. выстав- 
ЕИ“ , №№ 17—19.

Астафьевъ, Леонтій, пконошісецъ ХУІІ в. 
въ Москвѣ.

См. Ж. Онеіирева „Памятники Моск. Древности“, 
М. 1842, стр. Ь Х П  (упом.).-У И. Забѣлина 
и Д. Ровтскаю  его нѣтх.

Астафьевъ (О стафьевъ), М аркъ, жнвоші- 
седъ. Родомъ арабъ, онъ упом. въ документахъ 
Моск. Оруж. Палаты 1676—77 гг. въ чпслѣ по- 
лучавшихъ жаловавье.

См. И. Забѣлина „Бытъ русс. царей“ въ „Отеч. 
Зап.“ 1851, № 9, науки и худож., стр. 34, и 
въ отд. изд., и А. Викторова „Описапіе 
книгъибумагъ стар. Дворц. приказовъ 1613— 
1725“, М. 1883, II, 443.

А стафьевъ? Николай Васпльевичъ, граверъ 
(картъ) прп Военно-топограф. Депо въ 1823 г.

Рукоп. замѣтка П. Н. Петрова со ссылкой на 
„Адресъ-Календ.“ того года.

Астафьевъ, Третьякъ, серебренпкъ ХУІ в. 
въ Москвѣ. Онъ дѣлалъ въ 1585 раку къ мо- 
щамъ преп. Сергія.

См. Л. Забуьлина „0 металлич. производствѣ 
въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 112.

А стафьевъ (О стафьевъ), Ѳедоръ, пконопи- 
сецъ Вологодскій, вызывался по госуд. грамотѣ 
для иконнаго письма въ Москву въ 7160=1652 
(а не 1660) г.

См. И. Забѣлгша „Матер. для исторіи русс. 
иконописи“, М. 1850, стр. 34, и Д. Ровижшіо 
„Исторію русс. школъ иконоиис.“, СПб. 1856, 
стр. 169.

Астаховъ, Евгеній, живописецъ. Уволенный 
изъ мѣщанъ, состоя учителемъ рисов. въ Моск. 
Практич. Акад., онъ былъ удостоенъ Академіей



Худож., за представленныя имъ аквар. и каранд. 
работы, званія художника—30 нояб. [1850.

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., изд. 
подъ ред. Л. Н. Петрова“, СПб. 1866, III, 147.

Астраханецъ, Осппъ, серебренігкъ ХУІІ в. 
въ Москвѣ. Онъ дѣлалъ въ іюлѣ 1676 два серебр.- 
вызолоч. наконечника, два запряжника и двѣ 
рѣзныхъ пряжки къ поясу отъ саадачнаго .тубья 
для болыпого наряда, а въ августѣ — серебр. 
сканныя оправы, равно какъ цѣпочки и гвоздп- 
ки, къ шести хруст. сулейкамъ въ аю й бархат- 
ной оболочкѣ для царевны Ирпны Мнхапловны, 
и числился еще въ мастерахъ Серебр. п Золот. 
Палаты въ мартѣ 1691 г.

См. А. Вшторова „Опнсаніе книгъ п бумагь 
стар. Дворц. прнказовъ 1618—1725“, М. 1888,
II, 518 и 520, и (Г. В. Есгтова) „Сборнпкъ 
выписокъ изъ архив. дѣлъ о Пегрѣ В.“, М.
1872, I, 295.

Астраховъ, Васш ій Егоровичъ, живописецъ. 
Ученикъ Моск. Учішііца живоинси, ваянія и 
зодчества, онъ уже въ февр. 1847 сдѣлалъ та- 
кой рисунокъ съ натуры, что Совѣтъ Моск. 
Худож. Общества счеіъ нужнымъ представить 
его въ Акад. Худож., а 27 сент. 1849 заслу- 
жилъ похвалу за бывшее иа академ. выставкѣ 
поясное пзображеніе „мальчика съ собакою“. 
Затѣмъ, пиша народныя сцены, онъ, за пред- 
ставл. ири рапортѣ преподаватеіей Скотти и 
Мокрицкаго картнну „Мучной лабазъ“, былъ 
удостоенъ Академ. Совѣтомъ званія некі. ху- 
дожника 10 янв. 1853. Кромѣ того, имъ былп 
выставлены въ Москвѣ: „Семикъ въМарьиной 
рощѣ“ (1852 и 53), „Купцы, играющіе въшашки“, 
„Мужъ, запоздавшій туаіетомъ" (1853). Въ гал- 
лереѣ П. М. Третьякова есть его рисунокъ 
красн. карандаш.: „Первая выставка Айвазов- 
скаго въ Москвѣ“ (1848).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. 11. Н. Петрова“, СПб. 1866,
III, 71. 110. 190. — „Указат. выставки въ 
И. А. Х.“ 1849, № 110.—„Отетг. Зап.“ 1850, 
Д1» 8, сиѣсь, с. 298—9. — „Москвитян.“ 1850, 
№ 10, смѣсь, с. 82; 1852, № 10, соврем. из- 
вѣстія, с. 91; 1858, т. I, № 3, моск. извѣстія,
с. 85; 1854," т. III, смѣсь, с. 267 (ст. Н. Ра- 
мазапова).

Асцентини (Азгепііпі), Франчееко, ювелиръ 
изъ Венеціи. П ріѣхавъ въ Москву въ іюнѣ 1601, 
онъ встрѣтиіъ тамъ своего земляка и друга 
Марка Чпнопи, прпзваннаго еще ц. Ѳедоромъ 
Ивановичемъ д ія  тканья парчей, штофовъ и 
бархатовъ, и былъ представленъ имъ, черезъ 
окольничаго Дм. Аѳанасьева, ц, Борису Году- 
нову, когда тотъ осматривалъ новую колокольню 
Ивана Великаго, блпзь которой находилась и

Чинопіева фабрика. Послѣ того А. выграншгь 
боіьшой изумрудъ дляцарскаго нерстня и вы- 
рѣзаіъ на агатѣ Распятіе I. X., за чтб полу- 
чилъ отъ Годунова соболью шубу, горлагную 
шапау, муфту и 100 червонцевъ. Вообще онъ, 
видіімо, очень иолюбился царю, два раза обѣ- 
далъ у иего за больш им ъ  столомъ и неодно- 
кратно за  к р п вы м ъ . Но все-таки ІЗм ая 1604 
А. выѣхалъ изъ Москвы, съ путевою грамотою, 
скрѣпленною дьякомъ Ильею Муромцовымъ, 
слышавъ уже о цроисшедшеи отъ голода ужас- 
ной болѣзни—сѣоіега тогѣиз и о появившемся 
Лже-Дмитріѣ. Встрѣтя его въ Чернпговѣ, онъ 
цѣловалъ у него руку н взялъ новый охранныіг 
листъ для путешествія нзъ Кіева въАстрахань, 
оставивъ однако въ карманѣ и видъ Ворисовъ 
для представленія въ тѣхъ мѣстностлхъ, кото- 
рыя еще не сдались Самозванцу. Испытавъ 
разныя неудобства въ пути отъ худыхъ дорогъ 
и обидъ, прпчнненныхъ ему Калужскимъ вое- 
водою кн. Аѳаи. Кудашевымъ, А. остановился 
въ Астрахани у Флорентінскаго уроженца Ает. 
Ферацо, а потомъ, черезъ Турцію, вернулся въ 
отечество и издалъ тамъ въ 1617 г. свои за- 
пискп, перевед. затѣмъ на франц. языкъ абба- 
томъБурьеромъ подъ заглав. „Мёшоігез (ГАбші- 
ііп і“. Но онѣ такъ рѣдки, что Жарамзит нигдѣ 
не могъ достать ихъ н пользовался іишь сдѣ- 
ланною однимъ любознат. читателемъ выпискою 
нзъ нихъ, сообщенною ему исторнкомъ русс. 
флота Бестужевымъ.

См. Еарамзгта (въ изд. Эинерлинга), X, пр.
79, откуда заимствов. свои свѣдѣнія: и Фр. 
Аделутъ въ своемъ „Критнко-литерат. обо- 
зрѣніи путешественниковъ по Россіи до 1700 г. 
и ихъ сочиненій“, М. 1864, II, 8 (перев. сх 
нѣм. языка Ал. Клевановымъ), не наидя ии- 
чего о жшни и трудахъ А. даа;е ѵ ЗеЬ. Сіатрі 
въ его ВіЫІо^гарЪіа Сгіііса; и Йв. Забѣлтъ 
въ своемъ изслѣдов. „0 металлич. производ- 
ствѣ въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 112; и Есі. 
ВоЬЪегі въ изд. „Кііпзііег-Ьех., Ьегаиз^е^. ѵоп 
Бг. Зиі. М еуег“, Ьеірг. 1878, II, 358.

АТ — монограмма грав. на мѣди Х У ІІ в. 
Аѳан. Трухменскаго.

Аткинсонъ, Джонъ-Аугустинъ, живоиисецъ и 
граверъ на мѣди. Род. въ 1775, ум. иослѣ 1831 
въ Дондонѣ. Пріѣхавъ въ Петербургѣ въ 1784 
вмѣстѣ со своимъ тестемъ, граверомъ Джем- 
сомъ В ал ь к ер о м ъ , приглашеннымъ на службу 
имп. Екатериною II, онъ, будучи тоже прн- 
нятъ иодъ покровительство, какъ ею, такъ впо- 
слѣдствіи ипмп. ПавломъІ, работалъ въИмпер. 
картинпой галлереѣ и написалъ для послѣд- 
няго большія картины изъ русс. исторіи, въ 
томъ числѣ въ однон изъ залъ Михайювскаго



замка: 1. „Крещеніе Руси“ іі 2. „Маыаево но- 
боище“, нро которыя еще Лвг. Еоі<,ебу (Ко1:- 
2еЪие „Баз шёгіаѵіігсі. ^аЪг те іпез ЪеЪепз“ 
1797, II), ваиѣтилъ, что, если на нихъ можео 
было наиадать мѣстамп за рисувокъ, то во вся- 
комъ случаѣ нмъ нельзя быю  отказать въ при- 
влеченіи вниманія зрптеля. Кромѣ того, имъ 
написаны былп здѣсь портреты: 3. имп. Павла I, 
верхомъ на бѣлой лошадп, почти въ профпль;
4 —5. гр. А. В. Суворова въ ростъ, съ шпагоіі 
и шляпой въ рукахъ (какъ бы лрпвѣтствую- 
щаго Имиератора) и по поясъ съ жезломъ,— 
гравированные черной манерой Дж. В ал ь к е - 
ром ъ  въ 1797 (размѣр.: 1-й—23. 9 X  17. 10; 2-й 
—22. 7 X  17. Ю; 3-й—12. 3‘/2 X  10. 6 во франц. 
дюйм. и лин.); 6. имп. Александра I  въ ростъ, 
тоже грав. Валькеромъ въ 1814 (22. 3 X 14. 4); 
наконецъ, 7. Дитр. Вильг. Сольтау (автора книги 
„ВгіеГе йЪег Киз8Іап(іи 1811), гравир. акват. и 
нунктир. I. К- М ай ром ъ  (4. Ю ѴаХЗ. 6) для 
его перевода „Ни<ЗіЬгаз ѵоп 8 а т . Виііег", пзд. въ 
Кенпгсбергѣ въ 1799, въ 8—ку, а также ри- 
сованы профильные портреты: 7. Суворова съ 
съ медали, чек. въ Беріинѣ въ 1799,—гравир. 
нунктиромъ Ш лейхом ъ  (2. 10*/* въ діам .)и9. 
нмп. Александра I въ видѣ ов. медальона, под- 
держиваемаго вопномъ и ратникомъ, гравир. 
рѣзцомъ Е. С к р и в ен о м ъ  въ 1813 (8. 1 0 X 7 . 
71/з), и 10. „Смерть ген. Моро“, гравир. акват. 
М. Дюбургомъ въ 1813 (9.11 X  13.71/3)-По воз- 
вращеніи въ Лондонъ въ 1801, А. занялся рн- 
сованіемъ и гравировкой русс. сценъ пПетерб. 
видовъ, которые и издалъ тамъ въ двухъ се- 
ріяхъ, въ і.:11 . „А рісиігездие гергезепШіоп оі' 
(,Ье таппегз, сизіотз ап<і апшзетепій о±‘ Ше Киз- 
зіапз, іп 100 соіоигесі рМ ез, ѵѵіШ ап ассигаіе 
ехріапайоп оі: еасЪ ріаіе іп еп§1ісЪ аікі ігепсЪ“, 
1803—4 и 1812, въ 3-хъ том., н 12. „Рапогатіс 
ѵіе\ѵз оі 8і.-РеіегзЪиг&, с!га\ѵп Ггот іЪе оѣзег- 
ѵаіогу оі' А сайету оі‘ 8сіепсе8“, 1805—07, изъ
5 лист., съ изображ. памятника имп. Петру I — 
на загл. Доски этіі, гравиров. въ легкихь очер- 
кахъ и тронут. немного акватинтой, обнару- 
живаютъ, по замѣчанію Отлея (ОШеу, Коіісез), 
руку опытнаго рпсовалыцика и очень инте- 
ресны по изображ. на нпхъ предметамъ, но, къ 
сожалѣнію, недостаточно обработаны въ по- 
дробностяхъ и раскрашены не довольно хоро- 
шо или, лучіие сказать, въ угоду массѣ. Въ
1815 г. А—нъ ѣздиіъ ивъ Англіи въ Ватерюо 
съ живоп. А. В. Девисомъ, который и написаіъ 
портреты, а онъ все остаіьное на картинѣ, изо- 
бражавгаей бывшее тамъ сраженіе. Композиція 
эта (выставі. въ 1819), представляя полную

фантазію художника, грѣшитъ противъ истины 
и даже нѣсколько тенденціозна въ поіитич. 
смыслѣ, какъ ангі. сочиненіе; она гравнр. очер- 
комъ Дж. Бёрнетомъ, въ і., а  напис. имъ же 
баталіи подъ Леішцигомъ и Витторіей — Дж. 
Валькеромъ, акватинтой.

См. „ АПдеш. Кйп8І;1ег*Ьех., Ъ е г а и з^ . ѵоп Вг. 
Іи і .  М еуег“, Ъеірг. 1878, II, 360 (Агк. ѵозі 
Ж  ВсЬтіЩ , гдѣ указ. и вся предыд. лите- 
рат., и „Ѣісііопагу оГ паііопаі Ъіо§гарЪу. 
Е<Ш;е<3 Ъу Ьезііе 8і:ерЪеп“, Еопйоп 1885, П,
223—4 (Агі. Ъу Е гп . ВайТогй).—Д. Вовип- 
скаго „Подробный Словарь русс. гравир. пор- 
третовъ“, СПб. 1886—88, подъ имен.: Па- 
велъ I, № 81; Суворовъ, 8. 7. 118; Але- 
ксандръ I, №№ 189. 574, 773; Сольтау; 
Петръ I, Д'2 712, и самыя изданія А—на въ 
Имп. Публ. Библ.

Атрыганьевъ, Николай Алексѣевичъ, живо- 
писецъ. Род. 1823, ум. 2 іюня 1892. Не кончивъ 
курса въ Инстит. Инжен. Пут. Сообщ., откуда 
вишли его братья: Петръ (1835), Александръ 
(1836) и М ихаиіъ (1838),—см. „Списокъ іицъ, 
оконч. курсъ въ Инстит. съ 1811 по 1882 г.“, 
онъ досіужился въ вольномъ казачьемъ полку 
па Кавказѣ до доіжностп адъютанта при на- 
аазномъ атаманѣ (1845—48). Вындя затѣмъ, по 
слабости здоровья, въ отставку, онъ вполпѣ 
предался жнвоппси, которою занимался еще съ 
ЮНЫХЪ іѣтъ, II учился подъ руководствомъ 
проф. Н. Е . С в е р ч к о в а , потомъ акад. Е . Е. 
М е й е р а  (до 1855) и, наконецъ, нроф. А. И. 
М е щ е р с к а г о  (съ 1872), по возвращ. изъ сво- 
его имѣнія въ Черниговской губ., гдѣ онъ доі- 
женъ былъ провестп нѣск. лѣтъ для поправле- 
нія своего здоровья. Сдѣлавъ замѣч. услѣхи, 
онъ сталъ участвовать въ выставкахъ „Обще- 
ства выставокъ худож. произведенійк, пред- 
ставивъ туда: въ 1882—„Зимній видъ“ (собств. 
Катенева) и въ 1883—„Вядъ въ Могилевской 
губ.“ (собств. Кронфеіьдта), а также Имп. Ака- 
деміп Худож., отъ которой онъ получиіъ зва- 
ніе поч. воіьнаго общника вь 1886 г. и гдѣ имъ 
быіи выставіены: въ 1884—другой „Видъ въ 
Могилевской губ.“ (собств. Н. Н. Дурново), въ 
1884 и 1885—два „Вида на р. Остеръ, Могшев- 
ской губ.“, въ 1886—„Вечеръ“ (собств. Н. Н. 
Дурново) п „Осень“ (пріобр. съ академ. выстав- 
ки въ Екатеринбургѣ въ 1887), въ 1887—„Близь 
устья Наровы“ и „Видъ дубовой рощи въ Сестро- 
рѣцкѣ“, въ 1888—„Посіѣ дождя“, въ 1889— 
„Расщепі. дубъ“ н „Передъ закатомъ", въ1890 
—„Дубов. роща“ .

Снимкп съ трехъ первыхъ произведеній его 
и съ четырехъ нредпосіѣднихъ—помѣщ. въ 
изд. Ѳ. Булгаковымѵ. „Нашихъ художникахъ на



академ. внставкахъ послѣдняго 25-ти-лѣтія“, 
СПб. 1890, I (при краткой біогр. А—ва) и „Аль- 
бомахъ Академ. выставокъ 1887—89 гг.“ .

См. Указатели выставокъ „Общ. выст. худож* 
произвед.“: 1882, Л» 25; 1888, Лі; 7, и „И. А” Х.“:
1884, №  8. 40; 1885, № 18; 1886, Л»№ 130 
и 197; 1887, ЛаЛ» 66. 276; 1888, № 15; 1889, 
№№ 8. 9; 1890, Л» 155.

АУ—монограмма грав. XIX ст. А. Ухтом* 
скаго,

Аубель, Германъ Карловичъ, живоииседъ. 
Художникъ-любитель, онъ ныставилъ въ Акад. 
Худож. въ 1872 трп вітда Русс. Лапландіи: „Бе- 
резов. роща въ Оленьемъ мху“, „Полночь на 
Еанинскомъ полуостр/ 4 и „Окалы на Мурман- 
скомъ бер.“ .

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1872, №№ 
328—330.—-Бъ изд. Ѳ.Булъакова „Иаши ху- 
дожники“ онъ пропущ.

АФ — монограмма грав. XIX ст. А. Фло- 
рова (Фролова). 

Афанасьевы, см. Аѳанасьевы.
Афоницкій, Михаилъ, граверъ на мѣдц. Род. 

въ 1762 (а не 1768, т. к. въ 1804 ему было 
42 г.), ум. 182.. Онъ былъ подмастерьемъ гра- 
вированія (ландкартъ) при Имп. Акад. Наукъ 
уже въ 1795, живя въ прих. ц.ц. Введенія на 
ІІетерб. стор. и Андрея Первозв. на Вас. остр.,
и, будучи, кажется, женатъ дважды: на Евдо- 
кіи Степановнѣ (р. 1768) и на Александрѣ 
Дмитріевнѣ (р. 1772), нмѣлъ дочь Марію (род. 
1787) и сыиа Никиту (р. 1788).

См. рукоп. матер. П. Н. Петроѳа.
Ахапкинъ, Мпхаплъ Алексѣевичъ, живопи- 

сецъ. Сынъ 1-й гильдіи купда и ученикъ проф. 
П. В. Б асина, въ Акад.Худож., онъ иолучилъ 
за бывшій на академ. выставкѣ 1857 этюдъ го- 
ловы съ натуры—званіе художника (14 марта).

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 8/1857, I, 140 и 
сл.; „Указат. выставки въ И. А. Х.“ 1857, 
Л® 250, и „Сборникъ матер. для исторіп 
И. А. X., изд. подъ ред. II. Н. Петрова“, СПб.
1866, Ш, 281.

Ахлѣбинсній, НпколаГі, живописедъ. Ученикъ 
Моск. Училища живописи, ваянія и зодче- 
ства, онъ, за представл. его преподавателями 
пейзажъ съ натуры, заслужилъ отъ Акад. Ху- 
дож. званіе некл. художшіка 5 мая 1856.

Ом. „Сборникъ матер. дія исторіи И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. Н. Летроваи, СПб. 1866,
III, 263.

Ахматовъ, Владнміръ Васильевичъ, архитек- 
торъ. Оыъ служилъ въ 1859 при Костромской 
Удѣльной Конторѣ.

Рукоп. замѣтка П. Н. Летрова.

Ахметьевъ, Илья Яковлевичъ, владѣледъ 
большой фигурной фабрики въ Москвѣ у Сиаса 
(на СпасскоГі), перешедшей потомъ къ Ив. 1о- 
гинову. Тамъ, болѣе 30 лѣтъ (1750 — 80), пе- 
чатались въ ХУІІІст., на 20 фигурныхъ стан- 
кахъ, народныя картины какъ съ новыхъ мѣд- 
ныхъ досокъ, рѣзанныхъ жившими въ подмо- 
сковн. селѣ Измайловѣ серебрениками и между 
прочимъ П. Н. Чуваевымъ, такъ и съ мно- 
гихъ старыхъ, въ томъ числѣ: календари Фос- 
бейна 1706 и Брюсса на 1711 г., глобусы и друг. 
гравюры Петровскаго времени, а равно работы 
Зубовыхъ, Н ехорош евскаго и проч. (въ 
собр. сен. Д. А. Ровинскаго наход.: дѣлая книга 
съ подобными картинками, скрѣпленная по 
листамъ полицеймейстеромъ Моск. Управы Бла- 
гочинія вплоть до 1770 г., и изображенія еван- 
гелистовъ Матвея и Луки съ помѣт.: „Делано 
вмосквѣ на фаб. Т. Ах“).

См. Д. Ровинскаю „Русс. Нар. Картинки“, СПб. 
1881, V, 13. 20. 90. 32; ІУ, 731, и во мног. 
друг. мѣст.—„Оте^. Зап.“ 1822, XII, 85—98, 
ст. И. Снегирева „Русс. нар. галлерея или 
луб. картинки“.

. Ахочинская, Зинаида Петровна, живописида./ 
Художникъ-любитель, она обучалась въ Парижѣ 
и стала выставлять въ Акад. Худож. съ 1889 г., 
причемъ ею были выставлены тогда: уголъ ма- 
стерской проф. Боголю бова въПарижѣ, пор- 
третъ г-на Рено и этюды съ натуры — головка 
итальявки и поблекшіе цвѣты; затѣмъ въ 1890 г., 
послѣ полученія 2-й серебр. поощрит. медали,— 
„розы“, этюды мѣст. Сиверской (по СПб.-Вар- 
шавской ж. д.), портретъ г-жи А. Ф., и въ 1892— 
портретъ г-жи Е. X.

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1889, 
№№ 10—13; 1890, 377. 227. 346 и 354;
1892, № 128.

Ашемуръ, Альфредъ Александрови чъ, архи- 
текторъ. Род. въ 1855. Воспитанникъ Строит. 
Учил. съ 9 февр. 1849 по16іюня1855 насчетъ 
Кіевской губ., онъ былъ выпущенъ съ чиномъ 
колл. регистр. и служнлъ помощникомъ архи- 
тектора: губернскаго въ гор. Т ом сеѢ— до лре- 
образовапія строит. части въ Сибири въ 1864 г. 
и заводскаго на Балтійскомъ судостроит. за- 
водѣ—по переселеніи въ СПб., гдѣ имъ произ- 
ведено множество всяк. рода ностроекъ во 
время занятія частной практикой.

См. рукоп. замѣтку П. Н. Летрова, нѣск. до- 
полняющую составл. Г. В . Барановскимъ 
„ІОби.і. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842—92“, стр. 16.

Ашитковъ, Николай Ильичъ, архитекторъ. 
Изъ вольноотпущенныхъ супругою малоросс.



военнаго губернатора, княгинею Варв. Аіекс. 
Репниной, рожд. граф. Разумовской, онъ былъ 
лринятъ въ Акад. Худож. въ число вольныхъ 
пенсіоперовъ 15 авг. 1816 и, получивъ за архит. 
комаозидіи—серебр. медалн: 2-ю—31 авг. 1825 
и 1-ю—23 дек, 1826, а также 2-ю золотую за 
„Проектъ театра“ въ сент. 1827, былъ тогда же 
выпущенъ съ аттестатомъ 2-й степ.; затѣмъ, въ
1836, онъ служилъ архитекторомъ при Харьк. 
учебномъ округѣ и въ 1859 достпгъ 8-ю кл.

См. въАрхивѣИ. А. X. дѣло 21/1886.—„Сбор- 
никъ матер. дія исторіи И. А. X., пзд. подъ 
ред. П ,Е . Петрова“, СПб. 1865, II, 208. 
211. 213. 214, 223—5.—„Сборникъ Имп. Русс. 
Истор. Общ.“, СПб. 1888, ІаХІІ, 558 (въ „Азб. 
указателѣ именъ русс. дѣятелей дія Біографич. 
Словаря“).

Ашъ, Фридрихъ-Реннгольдъ (Ѳедоръ-Аіе- 
ксандръ ? Ѳедоровичъ), архитекторъ. Род. въ 
1732 (т. к. въ 1754 г. ему было 22 г.), ум. въ
18. • г. Воспитанникъ ПГляхетнаго кад. кор* 
пуса, возведенный 24 дек. 1752 г. въ „архи- 
тектуріи гезели“ (т.-е. архитект. помощни- 
ки), онъ бш ъ назначенъ тѣмъ же Сенат- 
скимъ указомъ къ оберъ-архитектору гр. 
де Растрелли, вмѣстѣ съ П. Патономъ, 
а лри Екатеринѣ II попалъ узникомъ въ 
Оуэд. Спасо-Ефиміевъ мон. Владимірской губ.

См. въ бывш. Архивѣ Придв. Коит., дѣла 
Канц. Строеній 1752, оп. I, № 53(6), и 
„Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общ.“, СПб.
1888, ЬХІІ, 558 (въ „Азб. указателѣ именъ 
русс. дѣятелей для Біографич. Словаря“), 
но въ составл. Ж. Сахаровымъ „Историч. 
Описаніи означ. монаст.“, Владим. 1870 н 
1878,—о немъ нѣтъ свѣд.

Аѳанасій (въ мірѣ Андрей), иконописецъ
ХУІ в., бывшій сперва протопопомъ Благовѣ- 
щенскимъ, потомъ митрополптомъ Москов- 
скимъ—см. выше подъ именемъ „Андреял.

Аѳанасій, иконописецъ ХУІІ в. Будучичер- 
нымъ попомъ Перемышл. Шаровкина Успен- 
скаго мон., онъ написалъ въ 1692 „архидіак. 
Стефана въ соб. церкви".

См. „Чтенія въ Моск. Общ. истор. и древн.“ 
1863, I, і, 26 и 33 (въ „Опис. монастырей 
Калужской епарх.“).

Аѳанасій К., граверъ на деревѣ ХУІІ в. въ 
Львовѣ и Кіевѣ. Его работы встрѣчаются: 
1) въ Львовской „Тріоди“ 1663, въ х, по замѣч. 
Д. Л. Ровиискаю—„Явленіе Христа Петру патр. 
Александрійскому“ (скопиров. съ гравюры ВР 
на л. 642 изъ Кіевской „Тріоди“ 1631), а'также 
на лл. 84, 54 и 191—„Исторія Іоспфа въ 4-хъ 
отдѣленіяхъ“ (продажа его братьями, бѣгство 
отъ жены Пентефрія, толкованіе сновъ въ тем-

нпцѣ и фараону), „Христосъ на вечери у Си- 
мона Фарисея" и „Явленіе Христа 12-ти апо- 
стоіамъ по воскресенін“ (всѣ—размѣр/. 3 .3 X  
4.4/11 во франц. дюйм. и лпн. и скопиров. съ 
работъ того же мастера изъ „Тріодей“ Кіевской 
1631 и Львовской 1642, гдѣ паход. также гра- 
вюры ѲІ. ДК.), но съ моногр. А. и АА., какъ 
и 4 евангеіиста; 2) въ „Акафистахъ“ Кіевскаго 
изд. 1674, въ 4-ку,—множество свящ. изображе- 
ній въ мал. видѣ, иомѣченныхъ буквами А. К., 
поставл. рядомъ илп одна надъ другой, іші же 
только однимъ А., какъ на обор. л. 22 (каждое 
размѣр.: 4.7Ѵ2 X 4.111/.,); 3) въ „Вѣнцѣ Хри- 
стовомъ“ Кіевскаго же изд. 1688, въ л.,—„Страш- 
ный судъ“ на обор. загл. листа, съ моногр. 
АК и 1677 годомъ.

50. Страшный Судъ 
(грав. на деревѣ Аѳанасгл К .} 1677 г.) 

изъ „Вѣнца Христова“ 1688 г.

См. Д. Ровинстю „Русс. граверы“3 М. 1870, 
стр. 150. 152. 149, а также 124 и 129 (подъ 
] 642 г.), 125 (подъ 1667 г.) и вышеупом. изда- 
нія въ отдѣленіи старопеч. книгъ въ Имп. Публ. 
Библ.

Аѳанасій П. (по чтенію П. П. Пекарскаго) 
ніи Во (по чтенію Д. Л. Ровипскаю), т.-е. 
Вощ анка, граверъ на деревѣ ХУІІв. въ Мо- 
гилевѣ. Съ такой помѣтой наход. на обор. 18 
л. въ „Акаѳистахъ“, напеч. Максимомъ Во- 
щанкой въ означ. городѣ въ 1698 г., въ 4 д., 
изображеніе Хриета въ сіяніи среди херуви- 
мовъ (размѣр.: 3. 11 X  3. 2—во франц. дюйм. 
и лин.); тамъ же встрѣчаются еще изображе- 
нія: Іоанна Предтечи младенцемъ на обор. 102



л., съ помѣто& А., и Агпца подъ креетомъ на I Аѳанасьевъ, Александръ Гавршг., граверъ 
л. 191, съ моногр. изъ АП ііл іі  ПЛ. | на мѣдіі 1816—56 г.г. въ Москвѣ, нзбр. въ со-

ревноватеіи Моск. Общ. Истор. и Древн. 
Росс. (1827). Ояъ иросилъ въ 1827 съ Синод. 
типографіи за гравировавіе антиминсной 
доски—700 р., а потомъ, вѣроятно, гравиро- 
валъ пунктпромъ—„Святцы“ изъ 24 карт. 
въ маі. листъ, печат. въ Моск. Синод. ти- 
пографіи и продав. въ тамошней же лавкѣ въ 
1830—40 гг.; равно какъ: модныя картиеки 
(около200),разные виды (именно: 1.яІІаровой 
дилпжансъ“, 2. „Веіяскій мостъи,3.„Крѣпость 
и гавань Наваранская“, 4. „Церковь св. 
Петра съ частью Ватикана“) и снпмкіі съ 
произведеній иностр. художвиковъ: картинъ 
—5. Гро („Саулъ и Давидъ"), 6. Вернё („Сол- 
датъ на могилѣ товарища"), 7. Ришара („Кор. 
Францискъ I и: сестра его Маргарпта На- 
варская"), 8. Жерішо („Гибель фрег. Меду- 
зы“), 9—10. Герена („Антомаха“ 1831 и 
„Клитемнестра“ 1834), 11. Дюрера („Св. Се- 
мейство"), 12. Дебрёна („Магдалина"), 13. 
Пуссена (яАркадія“), 14. С. Розы („Видѣніе 
св. Антонія“), 15. Остада („Куритель таба- 
ку“), 16. Манжо („Увѣнчаніе Тасса“), 17. 
Норткота („СмертьЭдуарда V и'его брата“), 
18. Фрагонарда, 19. Фюзели („Восшітаяіе 
ПІекспира“), 20. Кидда („Прерв. завтракъ 
путешественника“), 21. Снейдерса („Мед- 

вѣжья травля“), 22. Гвидо Рени („Бахусъ“),
23. Смирка („7 возрастовъ человѣка“), 24. 
Бонбари („Лавка дирюльника“), 25. Караччи 
(„Геркулесъ“), 26. Конье („Избіеніе младен- 
цевъ въ Виѳліемѣ“), 27. Лауренса (,,Гамлетъи), 
и статуй—28. Сюлли и Конде (раб. Энерсіё 
и Давида), 29. Сансеверо (раб. Куэйроло), 30. 
гр. М. Саксонскаго (раб. Пигаля), 31. Діаны и 
проч.—все для„Моск.Телегр.“ 1825—28 и 1830-- 
34 гг.; затѣмъ, ігаображенія (съ иомѣтою: „Гр. 
Аѳанасьевъ“, иногда съ прибавленіемъ инидіа- 
ловъ имени—„Ал.“, какъ на № 25): 1. Ал. Петр. 
Тормасова (1* 1819), ген. отъ кавал., члена Го- 
суд. Сов. (съ 1813}, команд. въМосквѣ (1814— 
16),—съ посвящ. ему „отъ гравера Александра 
Аѳанасьева“ (размѣр.: 8 . 0 X 6 . 3 — во франц. 
дюйм. и лия.); 2. А. А. Писарева, еъ посвящ. 
ему отъ гравера (4 .4 X 3 .6),—вѣроятнѣе всего 
ок. 1823, когда тотъ сдѣлался иопечителемъ 
Моск. Унив. (о чемъ иприбавл. въ 3-хъ отпеч.); 
3—4. М. В. Сипягиной и памятника ей, воз- 
двиг. въ с. Елизаветинѣ (2.5X2.1Ѵ2 и 3.4Ѵ2Х3.7), 
—для „Воспом. о жизни и кончинѣ ея“, М. 1824;
5. ц. Ѳеодора Іоанновича и 6. в. к. М. В. 
Скопинъ-Шуйскаго, въ видѣ снимковъ съ стар.

51. Христосъ въ славѣ
(грав. на деревѣ Аѳанасіл 27. или В, 1698 г.).

Изъ „Акаѳистовъ“ изд. въ Могилеаѣ.

См. П. Пекарскаго „Наука и литерат. въ Рос- 
сіи при Петрѣ В.“, СПб. 1862, II, 5 и 675, 
и Д. Ровинскаго „Русс. граверы“, М. 1870, 
стр. 150 (подъ „Аѳанасіемъ П.1і) и 168 ( ііодъ  
Аѳанасіемъ Вои), а также самое изд. въ от* 
дѣленіп старопеч. киигъ въ Имп. Публ. Библ.

Аѳанасьевы, граверы на мѣди съ одинако- 
вымъ инидіаломъ имени(А.): одинъ (Аѳанасій)— 
ХУІІІ ст. въ СПб. и двое лли одинъ—ХІХст. 
въ Москвѣ (тоже А ѳанасій?—по словамъ Д. А> 
Р о вт ска го ,— Е А лексан дръ ,—судя по Отчету 
„Моск. Общ. Истор. и Древн. Росс.“ аа 1827 г.). 
Изъ нихъ, работы СПб. мастера отмѣчались 
подписью: „А. Афанасьевъ", московскихъ же— 
то „Г. А. Афонасьевъ“ (котораго Д. А. Ровин- 
скій считаетъ граверомъ школы Бекетова но 
имени Аѳанасш), то „Гр. А. Аѳапасьевъ", 
иногда безъбуквъ „р“ пли „А“ (скорѣевсего— 
Александръ, хотя Д. А. РовинскіГг относитъ 
однѣ изъ гравюръ съ такою помѣтою къ пре- 
дыдущему, а другія—къ ішѣвшему собств. ме- 
таллографію въ Москвѣ, а не въ Твери).

См. подробн. ниже, подъ соотвѣтств. именами.



портретовъ, а также: 7. „видъ Изборска"—для 
Ѵкн. „Трудовъ и Лѣтописей Общ. Истор. и Древн. 
Росс.“ 1830 (размѣр.: 5X 4 и 4. И^/яХЗЛіѴа);
8. Имп. Николая I съ медальонами кн. Оаске- 
вита и гр. Дибича и съ нодписью „Миръ съ 
Турціей“,—въ изд. М. Щурова, съ ценз. дозвол. 
отъ 14 іш я  1830 (9. ІОѴа Х& 6); 9. схим. Симеона, 
оенователя Бѣдо-Бережной пуст., въ ростъ, 
1830 г. (9.8 X 7.11); 10. св. Дмитрія Ростовскаго 
(6.3  X 4 .8) и 11. св. Митрофавія, 1830 г. 
(4.6 X 3.8), — для „Житій“ ихъ, Моск. изд.; 12. 
гробов. іером. Амфиюхія, старца Ростовско- 
Яковіевекаго мон. 1834,—для „Описанія жиэни 
его“, М. 1834 и 1846, 8° (4.7X3.10); 13-14. 
преосвящ. Тихона, еппск. Воронежскаго, 1836 и 
1843 (^/аХ^-Ю , другое: 9.11X7.11), 15. схішон., 
архим. Макарія, и 16. строит., іером. Максима 
(оба по: 2.9Х2.І7)—одноврем. съ17. „видомъ Пѣш- 
новскаго мон.“,грав.для„Историч'. и топографін. 
описанія монастыря св. чудотв. Николая что на 
Пѣшношѣ“ (Дмитровскаго у., Москов. губ.), К. 
Калайдовича, М. 1837, 8°; 18. схішон. Ѳео- 
дора, і* въ Александро-Свирскомъ мон. на 66 г. 
отъ рожд. (1822),—одноврем. съ изд.: „Жизнь 
и подвиги его“, М. П. Гр—го—ва, М. 1839, 8° 
(8.2Ѵа X 6.10); старцевъ Саровской пуст. (Тамбов. 
губ.): 19. схнмон. Марка—для „Кратк. начер- 
танія жи8ни его“, М. 1839, 8° (4.4Ѵ2 X 3.7), 
и 20—21. іером. Серафима п кончипы его въ 
1833 г.—для „Скаэанія о жпзни и подвигахъ 
его, съ присовокупл. начертанія жознп схіш. 
Марка“, соч. I. С., М. 1841, 8°, съ 2 иортр. 
(4.1 X 3.8); 22. Ѳед. Сем. Кузмичева, автора 200 
рукописей,—для его кн. лРатнпкъ на Моск.-раз- 
валннахъ въ 1812 г.“, М. 1842, 8° (3.7 X 3.2);
23. сценъ изъ времени обрѣтенія п открытія 
мощей св. Міггрофанія—для „Сказанія" объ 
этомъ, съ рисунковъ учит. рисов. Ив. Колыш- 
к и н а  1842, въ изд. моск. купца Г. Бурова, съ 
ценз. дозвол. отъ 21 іюля 1842, въ очень болып. 
листъ; 24. Георгія Ал. Машурина, затворника 
Задонск. Богородицкаго мон., съ ценз. дозвол. 
отъ 9 дек. 1843,—для 2-го изд. кн.: „Письма его, 
съ присовокупл. краткаго извѣстія о жизни“, 
собр. П. Григоровымъ, М. 1843, 8° (6.6 Х4.2Ѵ3);
25. іером. Козельскоіі Введенской пуст. (Ка- 
лужской губ.) Леонида, въ схимѣ Льва ( і  1841), 
—одноврем. съ изданіемъ: „Историч. описаніе 
. . .  цустыни“, Л. Кавелина, СНб. 1847, 8® 
(9.3 X 26. свѣтл. кн. Дм. Вл. Голицына— 
для „Очерка жизни его“, М. 1845,8° (3.10 X 3.7); 
старцевъ Саровской пуст.: 27. іеросхим. Іоанна,
І  1837 г. (4.3X3.10), 28. іером. Иларіона, І  
1841 г. (3.8 X З.ЗѴа)» и 29. игум. Валаамскаго

мон. Назарія,|1809 (3.10X3.3),—для изд. іером. 
Авеля „Общежит. Саров. пуст.“, М. 1853, 8°.

Наконецъ, Алекс. Аѳанасьевъ содержалъ въ 
Москвѣ (а не въ Твери) металлографію, гдѣ 
гравиров. и печат., между прочимъ, изображе- 
нія: „66-ти росс. государей отъ Рюрика до Ни- 
колая 1“ — въ И 8д. X. Ваханскаго, въ 4-ку, съ 
ценз. дозвол. отъ 16 марта 1847, и „Іос.ифа, 5-го 
патріарха Моск. п Всеросс. 1642—52“,—въ изд. 
М. А. Сидорова, съ ценз. дозвол. отъ 1 іюня
1856 и съ помѣтой „№ 533“ (7.11 X  6.7).—Ему 
же, скорѣе всего, принадлежатъ и наход. въ 
6 т. собр. Даля въ Имп. Публ. Бнбліотекѣ, гра- 
виров. пунктиромъ и рѣзцомъ народ. картинки: 
„Горы Синайскія и Аѳонскія“ и„Вѣрное изобра- 
женіе гор. Внѳлеема“. Ср. Аѳанасьевъ, А(ѳап.).

См. „Труды и Лѣтописи Моск. Общ. Истор. и 
Древн.“ 1827, ІТ, и, 79; Д. Ровинскаіо „Русс. 
Нар. Картинки", СПб 1881, ІТ, 033. 496.500. 
636; III, 380, и „Подробный Словарь русск. 
гравиров. портретовъ11, СПб. 1886—88, подт> 
именами назв. лицъ, и ср. В. Звѣринскаго 
„Матеріалъ для историко-топограф. изслѣдов. 
о правосл, монастыряхъ въ Росс. Имггеріи“, 
СПб. 1890—92, подъ имепами упом. монасты- 
рей, а также Н . Собко „Древнія изображенія 
русс. царей въ стар. инов. гравюрахъ", СПб. 
1881, I, 16, и „Моск. Телегр.“ 1825—34 г.г.

Аѳанасьевъ (Афанасьевъ), Алексѣй Ѳедоро- 
вичъ, живописецъ. Род. 1850 г. въ СПб. Сынъ 
коха Высочайшаго Двора, опъ учился въ Ре- 
форматской школѣ, въ 1868 былъ опредѣленъ 
работникомъ къ тому же Двору и въ 1871 про- 
изведенъ въ придв. нстопники. Принятый за- 
тѣмъ въ Акад. Худож., по экзамену 23 дек. 
1872, въ классъ гипсов. головъ, въ качествѣ 
вольнослушающаго по живописи, онъ черезъ 
годъ былъ переведенъ въ натур. классъ (1874), 
а 22 окт. 1877 удостоенъ за рис. съ натуры— 
поощрпт. серебр. медаіи, послѣ чего въ 1879, 
произведенныи въ прігдв. лакеи за годъ передъ 
тѣшъ, просилъ Правіеніе Акад. сиерва о допу- 
щеніи его къ сдачѣ вступит. экзамена дія оире- 
дѣіенія въ чисю учениковъ (въ августѣ мѣсяцѣ), 
потомъ о разрѣшеніи сдать репетиціи по всѣмъ 
курсамъ за 1-е поіугодіе (въ декабрѣтогогода) 
и за 2-е поіугодіе (въ маѣ сіѣдующаго), но 
ему быю отказано въ посіѣднемъ по опредѣ- 
іенію Академ. Совѣта. Поэтому, въ окт. 1886, 
онъ взяіъ свндѣтеіьство о посѣщеніи кіассовъ 
Акад. до 1880, а съ января 1887 поступилъ въ 
число преподавателей общерисов. классовъ въ 
СПб. Рисов. Школу для вольноприходящихъ. В ь 
качествѣ экспонента, А. принимаіъ участіе въ 
передвижныхъ выставкахъ „Товарищества пе- 
редв. художеств. выставокъ“, представивъ туда



двѣ картішы: въ 1889 г. — „Кладбшце" и въ
1890 г.—„Передъ праздникоыъ“, изъ которыхъ 
послѣдняя воспроизвед. въ „Иллюстриров. Ка- 
талогѣ“ того года, і і з д . Н . П. Собко, эскизъ же 
для нея нріобрѣт. былъ П. М. Третьяковымъ 
в і, его картинную галлерею въ Москвѣ.

Спныкп съ его произведеній поаіѣщ. такжс

въ „Нови“ 1883, I, 156 („У сельской церкви“), и
1886, IX , 219 („Въ кусочки", съ оригип. рпс.), 
и проч.

См. въ Архпвѣ И. А. X. дѣло 11/1873.—Н.Соб- 
ко „Историч. очеркъ Гисов. Школы 1839— 
89“, стр. 166, прпм. 227.—„Катал. передвпж- 
ныхъ выставокъ“: ХТІІ-й (1889), Л®3,пХѴІІІ-й 
(.1890), № 67.

52. Передъ праздником> 

(нарт. А. Ѳ. Афанасъева, 1890 г.).

Аѳанасьевъ (Афаиасьевъ), Апдреи Пантелей- 
моповичъ, архіггекторъ. Род. въ 1854.Воснитап- 
иикъ Стронт. Учил. (1874—79), оиъ копчилъ 
курсъ по 1-му разряду и, будучи прикомандм- 
рованъ къ Техннч.-Строит. Комитету Мин. 
Внутр. Дѣлъ до 1887, состоялъ помощнпкомъ нрн 
архитекторахъ: нроф. В. А. П Іретерѣ—ноно- 
стройкѣ дома прпхода лютер. дерквн Христа 
Спаснтеля на Загородноыъ проси. н но ремонту 
зданій Иын. Театровъ въ СПб., и Н. В. Дми-

тр іев а —ио Гатчинскоыу Дворцу, прн чеыъ нро- 
И 8велъза  6 лѣтъ(1879-86) нѣсколько саыостоят. 
работъ въ столнцѣ,—ыежду прочпыъ: сооруже- 
ніе 5-тп-этажнаго каы. доыа купца Гулина по 
р. Лиговкѣ у Кузнечпаго моста н каннт. ре- 
ыонтъ стар. корнусовъ для поыѣщенія конфект. 
фабрнки Блигкепъ н Робннзонъ на Изыанл. 
иросп.; а затѣыъ, служа архитектороыъ: ылад- 
шиыъ (съ 1887) и губернскиыь Строит. Отдѣ- 
ленія (съ 1889) во Владпыірской губ., зани-



мался (въ 1887—92 г.г.), кромѣ укрѣпленія бе- 
рега р. Оки у древней церкви св. Козьзіы и Да- 
міана въ гор. Муромѣ, еще — возобновіеніеыъ 
ц. св. Іоанна Предтечи таыъ же н составле- 
ніемъ проектовъ: 3-хъ-этажнаго дома для келііі 
при вшпеупом. деркви, перестройкп мужской 
гиыпазіи, казармъ для ратннковъ во время 
учебн. сборовъ въ томъ же городѣ н тюремн. 
замка для гор. Покрова.

См. Г. В. Барановскто „Юбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—62“, стр. 15.

Аѳанасьевъ (Оѳонасьевъ), Антошка, серебре- 
никъ ХУІІ в. въ Москвѣ. Онъ сдѣлалъ 18дек. 
1624, по госуд. пмяниому прнказу, зоют. во- 
ротпую цѣпь.

См. А. Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Двор. Ііриказовъ 1613—1725“, М. 1883, 
II, 513.—„Древности“, М. 1874, ІУ, 76.

Аѳанасьевъ, Арсеній Аѳанасьевичъ, живо- 
писедъ Имп. СПб. театровъ. Имъ быіи выстав- 
лены въ 1872 г. въ Акад. Худож. виды: „пзъ 
окрест. Астраханп" п „р. Кутумы<{ въ Астраха- 
ниже и тшіы: „Бабуіпка съ внучкою“, „Астрах. 
туркмепы“ н „К,аіыыкп“.

См. „Указат. выст. въ й. А. Х.“ 1872, №№ 144— 
147 Ыз.

Аѳанасьевъ, Артамонъ, живоппсецъсъ 1684г. 
въ Москвѣ.

См. „Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общ.“, СПб. 
1888, ЬХ, 32 (въ „Азб. указателѣ именъ русс. 
дѣятелей для Біографич. Словаря“).

Аѳанасьевъ, Аѳанасіп Аѳанасьевпчъ, граверъ 
на мѣдп. Род. 16 февраля 1758, ум. около 1800 г. 
Сыоъ соідата команды Зішяяго Дворца Аѳа- 
насія Васильева, онъ быіъ крещенъ прн церкви 
Ингерыанландскаго полка, а 27 аир. 1764, прн- 
веденный матерью Аграфеной Ивановой въ 
Акад. Худож., прпнятъ въ Академ. учішіще. 
Начавъ учиться гравированію у Анрігкеза, 
онъ развплся уже подъ руковод. Степ. Ѳед. 
Иванова. Первая работа его по этой частп 
былъ эстампъ „Дѣвочка съ куклон“ съ карт. 
Грёза (вѣроятно, по грав. Герасіш ова), про- 
дававшійся съ 28 іюня до 8 іюля 1774 г. на акад. 
выставкѣ по 15 коп. Затѣмъ, по полученіи въ 
публ. собраніи 28 сент. 1775 г . - 2-й серебр. 
ыедали за рпс. съ натуры, онъ гравпроваіъ 
передъ іюлемъ 1776 — виньетки дія партикуі. 
людей, а въ 1777 (но не въ 1773, какъ показ. 
у Д. Ровтскаю въ „Русск. граверахъ“, М. 
1870, стр. 296) — портретъ царевны Софіи Аіек- 
сѣевны въ царскомъ одѣяніи н вѣнцѣ, со ски- 
петромъ и державой въ рукахъ, съ 7-ю сіш-

волическнми фигурами добродѣтелей около над- 
писн вокругъ и 2-хъ трубящихъ геніяхъ вверху, 
и съ 24 строк. стиховъ (С. Медвѣдева) внизу 
(разм.: ІЗ.ЗѴзХЭЛѴі),—съ наход.въ товремя въ 
Академіи стар. эстампа, сдѣл. еще прп ея жпзніі 
(Л. Т арасевпч ем ъ  ок.1685).Наконецъ,25февр. 
1777 п 5 марта 1778 ему задано было въ видѣ 
программы на зол. медаль награвпровать: „Жен- 
щпну“ (даыу, зи  вправо, въ заптнуров. парчев. 
корсажѣ съ вышпвкой наверху подъ опуш. 
горностаемъ ецанчей и въ высокомъ гоювномъ 
уборѣ съ вплетеныыми въ волоса каынями и 
цвѣтками,—въ овалѣ, размѣр.: 97 X 76 милпм.), 
съ пастели Грёза, и „Спдящаго старнка“, съ 
картины; послѣ чего въ 1779 г. А. былъ выпущ. 
изъ Академіи. Не паходя работы по своей спс- 
ціальностп н вынуждепныіг снискивать себѣ 
прошгганіе „живоп. художествомъ“, онъ слу- 
жиіъ одно время копііістоыъ въ учрежд. при 
Прав. Сенатѣ ІІІ-й Эскпедиціи для свпдѣтель- 
сгва счетовъ (съ 23 септ. 1783 по Ісент. 1784) 
н нридв. лакееыъ (съ 3 марта 1786 по 4 янв. 1791).

См. „Сборникъ матер. для исторіи И. А. X. 
изд. подъ ред. II. Н . ІІет р о ва “, СПб. 1864,1, 
160, 137, 210, 219, 226, 221, а также: „Энци- 
клоиед. Словарь,составл.русс. учен.илнтерат.", 
СПб. 1862, У, 745 (гдѣ помѣщ. статья т ою  
оісеавтора. смѣшавшаго его съ граверомъ Бе- 
кетовской школы).—„С.-Петерб. Учен. Вѣдом.“ 
на 1777 г., 19 и 20, мая 12-го и 19-го, 
стр. 152 и 153 — 4, и Д. Г овинскаю  „Под- 
робный Словарь русск. гравиров. портретовъ", 
СПб. 1888, подъ слов. „Софія Алексѣевна“, 
№ 6 (но составителю не было извѣстно прежнее 
описаніе того же портрета, т. к. онъ прлво- 
дитъ извѣстіе изъ тѣхъ аіе „Вѣдомостей“ лишь
о друг.портретѣ Софіи—изъ изслѣдов. Н-Собко 
„Древнія изображенія русс. царей“, СПб.
1881, I, 95); „Труды Общ. Истор. и Древи. 
Росс. нри Моск. Унив.“, ТІІ, 84 (ст. А . 0. 
М алиновскаю  о портретѣ кн. В. В. Голи- 
цына); „Русс. Вѣст.“ 1841, III, 695 - 8 ,  и 1842, 
IX =  1843, III, отд. ІТ, с. 28 (въ ст. „Русс. 
граверы Стенглинъ и Аванасьевъ“), — все о 
портретѣ цар. Софіи; въ изд. же „Журналъ 
Йзящн. Искус.“, Буле, 1807, I, 48, и „Худож.

• Газ.“ 1838, № 15, с. 472 (въ ст. „0 русс. гра- 
верахъ)“,—послѣдній нередѣл. въ портретъ ка- 
кого-то русс. государя (еіс), вѣроятно на основ. 
ЛРіопІІо „К1. 8сЬгіЙеп“, 8. 88, откуда та же 
ошибка вкрал. и въ „А11§ет. Кішзѣіег-Ьех., 
Ьргаивде§. ѵоп І)г. Лиі. Меуег“, I, 110 (Агі. 
ѵоп ЕА.ВоЪЬеті), гдѣ одинъ и тотъ  же портретъ 
поименов. уяіе въ двухъ разн. видахъ. — Въ 
Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла Придв. 
Конт., 1786 и 1791, оп. 212/646, №№ 673 и 897.

А фанасьевъ, А(ѳанасійѴ), граверъ на мѣди 
1809—26 г.г. въ Москвѣ. Прннадлежа (по 
словамъ Д. А . Ровинскаю) къ школѣ „крѣ- 
постныхъ граверовъ“ извѣстнаго Моск. типо-



графщика и собирателя Плат. Петр. Б еке- 
това, гравнровавшихъ пунвтнромъ, подъ ру- 
ковод. И. Р озан ова  и Ник. Ив. Соколова, 
а потоыъ ученика этого лослѣдняго — Ал. Ив. 
Осипова, доскидля преднріінятаго ихъ хозяи- 
номъ изданія портретовъ (болѣе 300) „зиаме- 
нит. россіянъ“, онъ ислолнплъ для 1-го выдан- 
наго имъ „Собранія портретовъ россіянъ, зна- 
менитыхъ ло своаыъ дѣяніямъ...., въ хроноло- 
гич. порядкѣ по годамъ кончины...“, М. 1821—
24, 4°,—изображенія слѣд. лицъ (съ подписью 
б. ч.: „Г- А. Афонасьевъ", иногда безъ нач. 
буквы иыени): 1. св. Филпппа, митроп. Моск. 
(1 1569), 2. Іова, лерваго патріарха Моск. 
(!  1607), 3. К. Миниоа, гражд. Нижегор., 4. 
кн. Д. Т. Трубецкаго, бояр. ( |  1625), 5. Фила- 
рета Никптича Романова, патр. Моск. (*̂  ІбІО'),
6. кн. Д. М. Пожарскаго ( і  1642), 7. кн. Я. К. 
Черкасскаго, бояр. и воев. ( і  1666), 8. А. С. 
Матвѣева, ближн. бояр. ( і  1682), 9. Фр. Ѳед. 
Тиммермана, пнжен. ( і  послѣ 1692), 10. Фр. Як. 
Лефорта, 1-го росс. ген.-адмир. ( і  1699), 11. 
П. И. Гордона, ген.-анш. ( і  1699)—въ шляпѣ,
12. А. С. Шейна, ближн. бояр., воев. и намѣст. 
(1 1700), 13. Адріана, послѣдн. патріарха Моск. 
(І  1700), 14. Л. К. Нарышкина, бояр. (-{-1705), 
15. И. С. Мазепы, гетыана ( і  1709), 16. Сте- 
фана Яворскаго, ыптроп. Рязанск. и Муромск. 
(І  1722), 17. кн. Ан. Ив. Репнина ( і  1726), 18. 
кн. Б. И. Куракина, посла (і 1727) и 19. гр. 
Ѳ. М. Апраксина, ген.-адмир. ( і  1728), изъко- 
торыхъ: 1-й, 2-й, 5-й, 13-й и 16-й портреты, 
равно какъ: 20. Ѳеофана Прокоповича, архі- 
еписк. Новгор. ( і  1736), 21. Ѳеофилакта Руса- 
нова, экзарха Грузіи (} 1821), 22. Августина 
Виноградскаго, архіеписк. Моск. ( і  1819),—въ 
клобукѣ 1822 г.,и 23. А. А. Самборскаго, про- 
тоіер. ( і  1814), вошіи во 2-е собраніе, выпу- 
щенное уже преемниками Бекетова ( і  1836), 
бр. И. и П. В. Кирѣевскіши, подъ загіав.: „Пор- 
треты имен- мужей росс. церкви“, М. 1844, 4°, 
а 15-й, 16-й и изъ посіѣднихъ: 20-й и 23-й, равно 
какъ: 24. кн. А. А. Безбородко, госуд. канці. 
( І  1799), и 25- И. Ѳ. Богдановича, поэта (і 1803), 
въ 3-е собраніе, вышедшее подъ загіав.: „Изоб- 
раженія іюдей знаменитыхъ, принадлеж. Ма- 
лороссіи", М. 1844. 4°, и, наконецъ, изображе- 
нія сіѣд. личностей, приготовл. для продоіже- 
нія начатыхъ прежде изданій: 26. П. И. Гор- 
дона, ген.-анш. ( і  1699),—съ непокрыт. гоюв.,
27. гр. А. А. Матвѣева, юстицъ-коиегіи пре* 
зид. ( і  1728), 28. свѣті. кн. А. Д. Меншикова 
(І  1729), 29- кн. М. М . Гоіицына, ген.-феіьд- 
марш. ( і  1730), 30. гр. Я. В. Брюса, ген.-феіьд-

ыарш. ( і  1735), 31. гр. П. И. Ягужинскаго, ген.- 
анш. ( і  1736), 32—33. кн. кн. И. А. п В. Л. 
Доігорукихъ ( і  1739), 34. И. М. Гоювпна, оберъ- 
серваира флота ( і  1742), 35. кн. Е. А. Долго- 
рукой, невѣсты Петра II ( і  1745), 36. А. И. 
Гордона, г.-м. ( і  1752), 37. гр. М. 1\ Гоіовкина, 
вице-канці. ( і  1755), 38. бар. И. А. Черкасова, 
кабіш.-секрет. ( і  1757), 39. П. И. Шуваіова, 
ген.-фельдмарш. ( і  1762), 40. Ѳ. Г. Волкова, 
актера ( і  1763), 41. кн. М. М. Голицына, ген.- 
адмир. ( і  1764), 42. бар. Н. А. Корфа, ген.- 
анш. ( і 1766), 43. гр. М. И. Воронцова, веі. 
канці. ( і  1767), 44. гр. Б. X. Мюниха, ген.- 
феіьдмарга. ( і  1767), 45. кн. Н. Ю. Трубецкаго, 
ген.-фельдмарш. ( і  1767), 46. кн. Н. Б. Доіго- 
рукой, рожд. граф. Шереметевой ( і  1771), 47. 
гр. Э. I. Бирона ( і  1772), 48. АнтонаУльриха, 
герц. Брауншвейг. ( і  1774), 49. А. И. Бибико- 
ва, ген.-анш. и сенат. ( і  1774), 50. Т. М.Трое- 
польской, актр. ( і  1774), 51. ки. Д. М. Гоіи- 
цына, поіном. мин. ( і  1793), 52. И. И. Меіис- 
сино, курат. Моск. Унив. ( і  1793), 53. Н. А. 
Бекетова, ген.-поруч. и сенат. ( і  1794), 54. И. И. 
Шувалова, д. т. с. и оберъ-камерг. ( і  1797), 
55. А. И- Крузе, вице-адмир. ( і  1799), 56. Г.Н. 
Теплова, сенат. ( і  1799), 57. кя. Н. В. Реп- 
нпна, ген.-фельдмарш. ( і  1801), 58. М. В. Суш- 
ковой, рожд. Храповицкой, писат. ( і  1803), 59. 
гр. А. И. Васиіьева, мин. фин. ( і  1807), 60. 
М. Н. Муравьева, т. с. ( і  1807), 61. В. Я. Чи- 
чагова ( і  1809), 62. гр. А. С. Строганова, д. т. 
с. и оберъ-камерг. ( і  1811), 63. Н. Ц. Арха- 
рова, ген.-анш. и СПб. военн. губернат. ( і  1815), 
64. М. Ѳ. Казакова, архит. ( і  1819), 65. А. С. 
Хвостова, т. с. ( і  1822), — всѣ размѣр.: 3.7— 
З.ЮѴз X 2Л0Ѵз—3-1Ѵ2 во франц. дюйм. п іпн.

Кромѣ того, А-вымъ быіп еще испоінены 
пзображенія (съ тѣми же подписями и изрѣдка 
„Ар1іопаззіеГ“, какъ на №№ 161—162): 66. И і. 
Аі. Кавылина, учредителя Старообряд. Преоб- 
раж. богадѣі. дома въ Москвѣ ( і  1809) — въ 
изд. Моск. купца Саввы Стукаева (7.0X5.9);
67. кн. Ан.Ив. Репнина, по рис. Я. Аргуно- 
ва,—-дія изд. Д. Бантыша-Каменскаго „Дѣянія 
знамен. подководцевъ и министровъ, сіуж. въ 
царствов. Петра В.“, М. 1812, 8° (4Л Х З.З);
68. А. С. Шульгина, г.-м., Моск. оберъ-полицей- 
ыейстера—лосіѣ1812 (6.11X5.6); 69.Ал.Як.Бул- 
гакова, моск. почтъ-директ.,—тоже (5.5Х 4.7Ѵ2); 
70. храбр. партизана Д. Б. Давыдова ( і  1839), съ 
рис. В. Л ангера (6.11 X 6.9); 71—132. Русс. 
вел. князей, царей и имдераторовъ съ Рю- 
рика до Александра I  включит.—дія „Исторіиг 
росс. государей" нли „Росс. Исторіи“, Д. Д.



Похорскаго, М. 1819, лереяеч. въ 1828 и 1837, 
4° (размѣр.: 2.61/»—3.1Ѵ2 X І.Ю—2,б1/»); 132 
—148. событій изъ временп княжееія Рюрика, 
числомъ 16-ть—для „Русс. сказаній“, печ. въ 
тип. А. Семена, М.1820, 4°; 149. кн. Юр. Вл. 
Долгорукаго — въ нзд. Йв. Логинова „1822 г. 
нояб.З д.“; 150. Августина Виноградскаго, архі- 
еписк. Мосіц въмитрѣ, 1822 г.—длякн. И. Сне- 
гирева „Біограф. черты ивъ жізни преосвящ.“, 
М. 1824, 8° (4.7 X  3.9); 151. Серафииа, митрои. 
Новгор. п СГІб. (6.9X5.10); 152. Имп. Алек- 
сандра I  (съ ориг. А ткнн сона 1814 г. пли 
Волкова), съ 10-ю строк. стих. А. С .. .ва внизу, 
и 153. Импер. Елисаветы Алексѣевны (съ орнг. 
Рейхеля 1814; размѣр.: 6.5ѴаХ4.8/3); 154. Его же 
(съорпг. Изабе 1815,безънодп.) и 155 Ея же (съ 
ориг. Сентъ-Обена, 1810,—размѣр.:20.6Ѵ2—іѴаХ 
15.11 - 8 г/2);156. Его же и 157. Ея же, а также 158. 
Имнер. Марін Ѳеодоровны, безъ подп. (съ ориг.
Н. В еппег’а,—размѣр.: 14.6 X  15.9, 15.0 X 12-7 
и 16.5 >< 13.7); 159. Александра I и Елисаветы 
Алексѣевны въ ростъ, съ подписью „Миръ Ев- 
ропы 1814 г.“ (съ ориг. Карделлн), и 160. 
Ея одеой, въ профиль, послѣ ея сыерти (коп. 
съ РаГгга,—діам. 3.6Ѵ2 и 2.3Ѵ2); 161. Его одного 
въ профиль, послѣ его смерти (съ мед. Ши- 
лова), и 162. Нып. Нпкоіая Iпо поясъ (съ ориг. 
Дау,—размѣр.: 13.11X9.6); 163. Петра I въ 
копногвард. мундирѣ, съ рис. Ф. Кинеля
(9Л0ѴаХ8.8Ѵ0-

ІІаконецъ, по Д. А. Ровинскому, ему при- 
иадлежатъ картины событій нзъ жизни и 
царствов. Алексапдра I, какъ гравиров. въ его 
манерѣ, напр.: 1. „Историч. пзображеніе тор- 
жества прп залож. храма Хрпста Спасптеля 
на Вороб. горахъ 12 окт. 1817“ (13.0 X  18.872);
2. „Парадъ при открытіи памятника Ми- 
нину и Пожарскому—февр. 1818“ (14. 7X20.4);
3. „Госуд. Имнер., оказыв. помощь на Охтѣ, 
въ іюлѣ 1819, несчаст. врестьянпну въ ру- 
бпщахъ“, съ рис. К. Брю ллова (12.3X16.9), 
такъ и наход. въ собр. П. Я. Дашкова съ по- 
мѣ.тами рукою „А. Аѳанасьева“: 4. „Освободи- 
тель Европы“, въ б. л.; 5. „Прогулка Гос. Имп. 
въ окрест. СІІб.“ (12.7X17.3); 6. „Кончина 
Гос. Имп.въ Таганрогѣ 19 нояб. 1825“ (И.ІѴаХ 
18.6); 7. „Кончина Импер. Маріи Ѳеодоровны“ 
(9.9X13.10Ѵ2) —съ денз. дозвол. 19 февр. 1829. 
Ср. Аѳанасьевъ, Ал—дръ.

См. Д. Ровинскаю  „Подробный Словарь русс. 
траваров. портретовъ“, СПб. 1886— 89,прилож., 
стр. 427 и 91, а также подъ именами вышеупом., 
изображ. на портретахъ, лидъ, въ томъ числѣ: 
Александра I  за 214. 262. 26В. 461 и 889. 
840. 848. 858. 784. 846; Елисаветы Алек-

сѣевны за №№ 69. 59. 90. 110; Маріи Ѳеодо- 
ровны за №№ 20 и 103; Николая I за № 42; 
въ алфаввитѣ же онъ, очевидно, смѣш. съ друг. 
Аѳ— ми, не только Александромъ (которому, 
напр., несомнѣнно принадлеж. портретъ Тор- 
масова, судя по собств. подписи его на грав.), 
но и съ Константиномъ (къ которому относ. 
изображенія: Аракчеева,№ 5, и кн. Потемкипа, 
№80,—въ видѣ памятника,раб.Мартоса).—Его 
же „Русс. Нар. Картинки“, СПб. 1881, II, 16.

Аѳанасьевъ (Афонасьевъ), Василій, иконо- 
ниседъ кормовой ХТІІв. при Моск. Оруж. Па- 
латѣ. Онъ посылался изъ Москвы, вмѣстѣ съ 
жалов., кормов. іі Напрудными иконописцами, 
а такліе учениками, для стѣннаго письма въ 
Саввинъ мон.—въ янв. 1668 и въ с. Коломен- 
ское—въ іюнѣ 1669, а нѣск. нозднѣе принималъ 
учаетіе въ поволочномъ дѣлѣ и друг. работахъ, 
(напр.,„въ пропискѣ“печныхъ образцовъ,кнпгъи 
иныхъпредметовъ)въ государ. и цариц.хоромахъ.

См. II. Забѣлина „Матер. для исторіи русс. 
иконописи“, М. 1850, с. 91, и Д. Ровинскаю 
„Исторію русс. школъ иконопис.“, СДб. 1856, 
с. 131, а также А . Вж торова „Описаніе 
кннгъ и бумагъ стар. Дворц. приказовъ 
1613—1725“, М. 1883, II, 442.

Аѳанасьевъ, Василій Филиииовичъ, архитек- 
торъ. Род. 30 окт. 1854 въ Кронштадтѣ. Сынъ 
поднолковпика Корпуса Инженеровъ Морской 
Строит. части, онъ былъ принятъ въ Акад. 
Худож. 9 янв. 1861 и, по окончаніи курса наукъ 
въ 1866, былъ удостоенъ 1 ыая 1867 званія своб. 
художника ва исполненныи къ третному экза- 
мену архитект. проектъ. Выставивъ въ Акад. 
въ 1869 „проектъ дома мнров. судыі“ и состоя 
затѣмъ техникомъ при Стронт. отдѣленіи Моск. 
губ. Правленія, онъ иросилъ въ 1870 и 1871 гг.
о разрѣшеніи ему работать программу въМосквѣ 
на званіе кд. художника 3-й степ., въ которое 
и былъ возведенъ 1 мая 1871 за „проектъ кон- 
цертнаго зала“, а въ 1873 и 1875 гг. обращался 
съ просьбои о дозволеніи участвовать въ кон- 
курсѣ на полученіе званія художника 2-й степ.

См. въ Архивѣ II. А. X. дѣло 26/А и „Указат. 
выст. въ И. А. Х.“ 1869, № 283 („Проектъ 
дома миров. судьи“).

Аѳанасьевъ, Владпміръ Яковлевичъ, живо- 
ішседъ. Состоя пенсіонеромъ Общ. Поощр. 
Худож. и занішаясь подъ руковод. проф. Ба- 
сина, онъ написалъ къ акад. выставкѣ 1855 г.~-
1. „Этюдъ старика“, а затѣмъ нѣск. образовъ 
и портретовъ по заказамъ част. лицъ, и полу- 
чклъ 2-ю и 1-ю серебр. медали за работы съ на- 
туры: 3 сент. 1855 п 22 дек. 1856— за рисунки 
и 4 мая и 23 дек. 1857 за этюды, послѣ чего 
выставилъ въ Акад. портреты: въ 1858 г.—2. 

]брата и еще одинъ, въ 1861 г .—3, Штанге



(рис. двѣтнымь каранд.), за который засіужилъ 
званіе кл. художника 3-й стѳи. (27 авг.); въ
1863 г .—4. докт. Жижиленко, 5. Фроловой съ 
дѣтьми и 6. еще одинъ дамскій (тоже пастелыо); 
въ 1864 г.—7. Биршерта и 8. его сына (аква- 
релью), выставл. вмѣстѣ съ картпной: 9. „Св. 
Себастіаиъ“, доставившей автору званіе кл. ху- 
дожвика 2-й стеи. (28 окт.); въ 1865 г.—-10. 
иортр. г-жи К, и этюды: въ 1867 г.—11. „Дѣ- 
вочка, кормящая цыилятъ“ и 12. „Отдыхъ дѣ- 
вупіки“; въ 1872 г .—13. „Мальчикъ, играющій 
на скриикѣ“, 14. „Сцены изъ парижской жизни",
15. „Ночная бабочка“, 16. „Щенки породы ов- 
чарки“; въ 1874 г.—17. „Щенки“, 18. „Женщина 
съ фруктами“ и 19. „Дѣвушка съ нѣтухомъ“; иа 
выставкахъ „Общества выставокъ художеств. 
произведеній“: І-ой 1876 г.—20. ,,Кошка съ мыш- 
кон“, 21. „Голова мальчика", 22—23. два этюда 
съ натуры“; ІІ-ой 1877 г —24 Дигръ,отдыхаю- 
щій у воды“, 25. „Лисица, слѣдящая за добычей“; 
ІУ-ой 1880 г 26. портр. г-жи NN5 У-ой „эк- 
стренной44 1880—81 г,—27. „Женская головка“ 
и 28. „Русс. костюмъ ХУІ в.“; на „академич.“ 
выставкахъ: въ 1887 г.—29. „Головка дѣвочкп“; 
въ 1890 г.—30. „Находка“; въ 1892 г.—„Сенька 
Муринскій“ и 32. „Друзья“. До 1892 г. нмъ 
было написано, за время его 20-тилѣтняго пре- 
подаванія рисованія въ частномъ женск. пан- 
сіонѣ А. Н. Лосевой (впослѣд. переименов. въ 
гимназію Е. М. Гедда), до 150 портретовъ, въ 
томъ числѣ—многихъ Членовъ Имп. Дома, и
6 иконостасовъ.

См. въ Архивѣ II. А. X. дѣло 27/А.—„Отчеты
0. П. Х.“ за года: 1851—52, с. 8; 1852—54, 
с. 10: 1854—55 и 1855—56, с. 9; 1856—57, 
с. 10; 1857—59, с. 17; 1859, с. 10.—„Сбор- 
никъ матер. ддя исторіи И. А. X., изд. подъ 
ред. 77. Н. Петрова“, СПб. 1866, III, 244. 
276. 285. 297.—„Указат. выставокъ въ И. А. 
Х.“: 1855, № 62; 1858, № 124; 1861, II, № 4; 
1863, 1-я зала Рафаэля, Д!№ 30. 44, и Болыіг. 
библіот., № 9; 1864, III, 47. 48, и ІУ, 12;
1865, № 116; 1867, У, М  76. 77; 1872, №№ 
123—4 и 331—2; 1874, №36 18. 238. 240;
1887, № 396; 1890, № 12; 1592, №№ 98.186.— 
„Указат. выставокъ Общ. выст. худож. произ- 
вед.“; І-й 1876, 239-242; ІІ-й 1877,
77. 97; ІУ-й 1880, № 128; У-й 1881, Ж  13.16.

Аѳанасьевъ (Оѳонасьевъ), Герасимъ, кани- 
тельный мастеръ ХУІІ в. въ Москвѣ, упом. въ 
докум. подъ 1627 г.

См. А . Викторова „Олисаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1882,
1, 246.

Аѳанасьевъ, Данила, икопописецъ. Ум. при 
Елизаветѣ Петровнѣ въ Новгородѣ дьячкомъ

Соф. Собора, въ сішодпкъ котораго и вписанъ 
въ 1750-хъ гг.

См. въ Библіот. СПб. Дух. Акад., кн. № 1549.

Аѳанасьевъ (Афонасьевъ), Дмитрій, иконо- 
писецъ Ярославскій ХУІІ в. Онъ былъ вызвант, 
вмѣстѣ съ другимн, въ 1660 г. въ Моск. Оруж. 
Приказъ для стѣнного письма, а- въ 1670 по- 
сланъ къ Іонѣ, мптроп. Ростовскому и Ярослав- 
скому, для тамошняго дѣла.

См. П. Забѣлина „Матеріалы для исторіи русс. 
иконоп.и, М. 1850, с. 32.118, и Д. Ровинскаго 
„Исторію русс. школъ иконопис.“, СПб. 1856, 
с. 131.

Аѳанасьевъ, Пванъ, литейный мастеръ ХУІв. 
Пмъ отштъ въ Новгородѣ 4 іюля 1501 колоколъ 
„Медвѣдь“, вѣс. 450 пуд., взятый потомъ ц. Ива- 
номъ Васильевич:емъ въ 1561 г. въ Москву, по 
опустошеніи вольнаго города, и помѣщенный 
впослѣдствіи на колокольнѣ Ивана Велпкаго, 
гдѣ онъ н наход. въ нижнемъ ярусѣ, но уже 
перелитый въ 1775 г. (съ сохраненіемъ впро- 
чемъ прежнихъ вѣса и надписи), послѣ того, что 
онъ разбился въ половинѣ XVIII ст.

30-го сент. 1572 Иванъ АѳанаСьевъ (безъ со- 
мнѣнія другоіі) слилъ для В. Новгорода коло- 
колъ въ Александровской слободѣ.

См. ч Д ревн. Росс. Вивліѳ.“, Н. Н о в и к о в а, изд. 2-е, 
X, 261—2, и К  Снегирева „Памятннки Моск. 
древности“, М. 1842, с. 114, а также Еарам- 
згта, IX, пр. 398 и стр. 87, и „Полн. собр. 
русс. лѣтоп.“, III, 168 (2-я Новгор. лѣтоп. по 
сігис. М алиновскаго); кромѣ того; П. Са- 
харова „Обозрѣніе русс. археологіиСі, СПб. 
1851, стр. 29, и И. Забѣлина „0 металлич. 
производствѣ въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 112.

Аѳанасьевъ, Иванъ, иконописецъ ХУІІ в. въ 
Москвѣ. Имъ раскрашены былп двѣ потѣшныя 
книги и картпнки къ сказкѣ „о Петрѣ золот. 
ключахъ“, въ качествѣ мастера Оруж. Палаты, 
гдѣ онъ состоялъ на службѣ еще въ 1696.

См. И  Забѣлина „Дом. бытъ русс. царей“—въ 
„Отеч. Зап.“ 1854, № 12, науки и худож., 
с. 115—7, и въ отд. изд. — А. Викторова 
„Описаніе книгъ и бумаі-ъ стар. Дворц. При- 
казовъ 1613—1725“, М. 1883, II, 755.

Аѳанасьевъ (Афанасьевъ), йванъ Ннколае- 
вичъ, архитекторъ. Род. въ 1859.0кончивъ курсъ 
училищъ: Варшавскаго реальнаго и СПб. Строи- 
тельнаго, гдѣ онъ пробылъ съ 1884 по 1886 г., 
А., будучи прнчисленъ къ Технич. Строит. Ко- 
митету Мин. Внутр. Дѣлъ и занпмая должности: 
помощника строителя казармъ для 4-й кавалер. 
бригады на ст. „ Л и с к и “ Козлово-Воронежской
ж. д. (съ мая 1886) и младшаго инженера Строит. 
отдѣленія Воронежской губ. Правленія (съ ок- 
тября того же года), построилъ церкви: двѣ ка-



менныя — въ слоб. Уразовоіг, Балуйскаго у., и 
Ольховаткѣ, Острожскаго у., и шесть деревян- 
ныхъ—въ разныхъ селеніяхъ тѣхъ же уѣздовъ 
(1887—91), паров. муком. мельвицу въ гор. Во- 
ронежѣ (1889) и кам. 8даніе д.ая общежитія прн 
дух. училищѣ въ гор. Бирючѣ.

См. Г. В. Бараповскаю „ІОбил. Сборникъ Ипстит. 
Гражд. Днжен. 1842—92“, СПб., с. 15—16.

Аѳанасьевъ (Афонасьевъ), Кононъ, серебре- 
пикъ-чеканщикъ 1682 г. въ Моеквѣ.

См- Я. Забѣлііна „0 металдич:. производствѣ 
вт.РоссшдоХУІІст.“)СПБ .1853, с. 112(упом.).

Аѳанасьевъ (Афанасьевъ), Константинъ Се- 
меновичъ, архитекторъ. Род. въ 1821, ум. 5 февр.
1871 въ СПб. Сынъ дворянина, онъ былъ вольно- 
приход. ученикомъ Акад. Худож., удостоившей 
его натражденія 2-ю и 1-ю серебр. медалямп за 
архптект. композиціи въ 1841 и 1842 г. г. и даже 
утвержденія въ мартѣ 1843 составл. имъ эскиза 
програымы иа 2-ю зол. медаль „Проектъ зданія 
мпнеральныхъ водъ“, а также воспитанникомъ 
Строит. Учил. вѣдомства Путей Сообщ., выпу- 
стившаго его въ 1843 г. съ званіемъ архитект. 
помощника и съ назначеніемъ въ Полтавскую 
Строігг. и Дорожную Коммиссію. Служа въ Пол- 
тавѣ 6 лѣтъ, послѣднее время—членомъ мѣстной 
Губ. Строит. Коммиссіи, А., кромѣ составленія 
разныхъ проектовъ для город. театральн. сада 
и работъ ію вопросамъ о сооруженіи пост. моста 
черезъ р. Днѣпръ въ Кременчутѣ п о нерене- 
сеніи Ильипскои ярмаркп изъ Ромнъ въ Пол- 
таву,зашшалсяещенерестроикою ген.-губернат. 
дома,зданія губ. и уѣзд. присутств. мѣстъ, остро- 
говъ, богоугодн. заведеній и проч., а потомъ. 
перейдя на службу въ СПб., состоялъ по воен- 
ному вѣдомству, именно при Военно-учебн. за- 
веденіяхъ—архитекторомъ 2-го кад. корпуса (съ 
1850), л по вѣдомству учрежденій Имп. Маріи, 
собственно ио Попечит. Совѣту заведеній 06- 
ществ. Призрѣнія въ СПб.—архитекторомъ боль- 
ницъ и богадѣленъ (съ 1854). Оставаясь въ 
этихъ обѣпхъ должностяхъ до 1862 г., онъ, по- 
мимо мелк. ремонт. работъ, наблюдалъ, отъ „Вы- 
сочайше утвержд. Комитета для возобновленія 
и исправленія зданій 1-го, 2-го и Павловскаго 
корпусовъ“,—за перестройками по гл. зданію
2-го корпуеа, нричемъ вывелъ до 300 кв. саж. 
сводовъ, лѣстницъ и проч. (за что удостоился 
Высочайшаго одобренія), а также кашіт. пере- 
дѣлкою манежа, экзерциргауза съ переыѣною 
потолка и постановкою стропилъ сложной кон- 
струкціп; далѣе,онъ пронзводилъ разныя работы 
по больнпцамъ—св. Маріи Магдалішы, св. Ольги 
и Петропавловской, а также по градск. бога-

дѣльнямъ—-Волковскимъ и Смольнымъ, гдѣ воз- 
велъ, между прочимъ, кам. 2-хъ этаж. флигель на 
288 человѣкъ призрѣваемыхъ, работая въ тоже 
время и надъ частными поетройками, болѣе 
всего по дому и бывшей малахит. фабрикѣ на- 
слѣдниковъ Дешідова съ металлич. заводами и 
магазинами близь Нарвы, на Уралѣ и въ СПб., 
а иотомъ въ Выборгскомъ имѣніи Масалиныхъ, 
гдѣ пмъ построены были: винокур. и нивовар. 
заводы и муком. мельница. За всѣ эти проекты 
и постройки, А. и былъ удостоенъ 14 марта 
1857 званія академика безъ исполненія особ. 
программы, по представленіямъ арх. Пдавова и 
Чернова, т. к., при многочисл. ванятіяхъ своихъ, 
рѣшит. не имѣлъ для этого достаточно свободн. 
времени.

Поступивъ послѣ того на мѣсто архитектора 
при Сенатѣ и вообще при Министерствѣ ІОсти- 
ціи (съ 1860), онъ продолжалъ первые два, трп 
года нести и свои прежнія обязанности, заняв- 
шись, кромѣ окончанія начат. уже работъ, еще 
капит. передѣлками всѣхъ строеній, составл. ла- 
герь 2-го кад. корпуса въ Петергофѣ (1857— 
58); устройствомъ вновь кам. службъ съ при- 
надлежн. и составленіемъ смѣтъ на предприн. 
работы по случаю ЮО-лѣтія того же корпуса 
(1861—62); перестройкою прачешнаго флигеля 
съ баней и отдѣльнаго цейхгаузасъ укрѣиле- 
ніемъ берега Б. Невы подъ Смольнымъ, а также— 
главнаго зданія, одновременно съ надстройкоГі
3-го этажа надъ флпгелемъ (1857—58), и особ. 
флигелей: прачешнаго съ баней и длялѣтнихъ 
палатъ—въ Обуховской больницѣ (1861—62); при- 
стройкою къ дерев. дому (1857—58) и перестрой- 
кою флигеля для служителей—въ Петропавлов- 
ской больницѣ; передѣлкой флигеля подъ помѣ- 
щеніе аитеки—въ больницѣ св. Маріи Магда- 
лины; составленіемъ (удоетоившагося Высочай- 
шаго утверждеяія) проекта 4-хъ эт. каменнаго 
доыа по набер. р. Фонтанки—на мѣстѣ, при- 
надлеж. Волковскимъ градск. богадѣльнямъ 
(1861—62). По новой же своей службѣ А—въ, 
помимо общаго ремонта Сенатск. зданія, устро- 
плъ тамъ вновь помѣщеніе для типографіи съ 
постановкою скоропеч. машинъ, производя въ 
то же время передѣлки и исправленія въ до- 
махъ: Деп—та Мин. Юстиціи и Генералъ-Проку- 
рора, равно какъ у гр. В. Н. Панина—-въ сто- 
лицѣ п на дачѣ въ гор. Павловскѣ; а будучп 
назначенъ, по переходѣ нзъ военнаго въ духов- 
ное вѣдомство правосл. исновѣданія,—членомъ 
Общаго Присутствія Хозяйств. Управленія прп 
Св. Синодѣ, кромѣ разныхъ исправленій и пе- 
редѣлокъ во всѣхъ, принадлеж. ему зданіяхъ,



заиимался еще скрѣпленіемъ укюнившихся кам. 
стѣнъ—жеі. сюжными свявями въ ц. Оинод. 
подворья въ Семен. пояку іг капит. передѣлкой 
службъ въ Псковскомъ подворьѣ (1861—62).

Послѣ испоіненія подобныхъ ремонт. работъ 
и составленія смѣтъ на нпхъ и въ слѣд. годы, 
онъ былъ командированъ въ 1868 г., по Высо- 
чайпгему повелѣнію, какъ служащій по Мин. 
ІОстиціи, за границу, съ порученіемъ осмотрѣть 
зданія судебн. мѣстъ въ Европ. государствахъ 
для составленія предварит. соображеній попе- 
реустройству у насъ различныхъ учрежденіп, 
согласно съ Высочайше разсмотрѣнными основ. 
положеніями о преобразованіи судеб. части въ 
Россіи.

По осмотрѣ суд. зданій въ Пруссіи, Сакео- 
ніи, Австріи съ южными ея провинціями, верх. 
Италіи, Римской области, Швейцаріи, Бельгін, 
Франціи и Англіи, А. представилъ высшему на* 
чальству подр. отчетъ въ 3-хъ частяхъ съ ири- 
лож.: а) собр. и составл. имъ, въ 3-хъ том. плп 
альбомахъ, болѣе 200 рисунковъ и б) соображе- 
ній но устройству и размѣщенію, на нов. нача- 
лахъ, потребныхъ въ Имперіи судилищъ, пред- 
полаг. первоначально въ СПб. и Москвѣ; по 
возвращеніи же въ отечество, онъ былъ при- 
знанъ поч. вольн. общникомъ Акад. Худож. въ 
окт. 1864 и занпмался, въ числѣ друг. ремонта, 
устройствомъ кам. лѣстннцы съ подъѣздомъ для 
входа въ домов. церковь при генералъ-прокур. 
домѣ (1865—66). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ тогдаже 
приступилъ къ ремонт. и капит. передѣлкамъ 
въ Сенатскомъ зданіи для устройства въ немъ 
Деп—въ Кассаціоннаго суда, съ залами для 
публ. судебныхъ засѣданій по угол. іі гражд. 
дѣламъ, съ канцеляріями и проч. принадлеж- 
ностямя (1865—69), равно какъ къ составленію 
нормальныхъ проектовъ и предположеній во- 
обще для устройства нов. судебныхъ мѣстъ въ 
Россіи, на основаніи Высочайше утвержд. 20 
ноября 1864 суд. уставовъ. Въ то же время А. 
сталъ исполнять (съ 1865) работы по званію 
члена Комитетовъ: во 1-хъ, наблюдавшаго за 
перестройкою зданія стар. Арсенада для СПб. 
Окружнаго Суда и Суд. Палаты, и во 2-хъ, по 
капит. передѣлкѣ Моск. Сенатскаго зданія въ 
Кремлѣ, по составл. имъ же самимъ и Высо- 
чайше утвержд. проекту, для устройства тамъ 
новыхъ суд. установленій, какъ-то—Окружнаго 
Суда и Суд. Палаты, съ разнымп залами для 
засѣданій, еобраній п совѣщаній, кабинетами 
и комнатами для разныхъ лицъ п друг. помѣ- 
щеніями, лѣстницами и проч., причемъ, въ ка- 
чествѣ производптеля работъ, устроилъ нов.

залу для публичн. судебныхъ засѣданій Моск. 
Окружнаго Суда по угол. дѣламъ и реставрп- 
ровалъ вновь, въ видѣ пріемной для публики, 
большую кругл. залу,построенную еще въ прошл. 
столѣтіп архит. К азак о вы м ъ  по повелѣнію 
имп. Екатерины II—для собранія дворянства 
и извѣстную по своей худож. отдѣлкѣ въ связи 
съ колоссальными размѣрами при діам. свода 
въ 12 саж. и высотѣ до 14 саж., съ примѣнепіемъ 
особ. отопленія п вентиляціи въ этомъ помѣ- 
щеніи. Всѣ этпсооружевія были подробно осмот- 
рѣны в. к. Владиміромъ Александровичемъ и 
потомъ пмп. Александромъ Николаевичемъ въ 
апр. 1867 г.

Кромѣ того, А—вымъ былп произведены 
одновременно съ этимъ работы по устройству 
Моск. Всеросс. выставки лошадей отъ Госуд. 
Коннозаводства, а также составлепы проекты 
и смѣты: по передѣлкѣ п надстройкѣ дома съ 
флигелями гр. Ностицъ, по капит. передѣлкѣ 
Вятскаго архіер. подворья и по перестройкѣ 
Серпуховскаго Владычнаго мон., съ прнмѣне- 
ніемъ собств. системы отопленія (все въ 1865— 
66 г.). Ватѣмъ, помимо производства ревизіи раз- 
ныхъ строит. работъ, исполняемыхъ въ подвѣ- 
домственныхъ Св. Синоду зданіяхъ, онъ былъ 
командированъ для рѣшенія нѣкот. технпче- 
скихъ вопросовъ на мѣстѣ въ зданіяхъ—Ниже- 
городской Семинаріи н Макарьевскаго Желто- 
водскаго мон. на бер. Волги, а потомъ назна- 
ченъ членомъ въ учрежденную Св. Синодомъ 
особ. Коммиссію относительно устройства сто- 
личныхъ кладбищъ іі разсматрпвалъ проекты и 
смѣты на вновь предпол. постройки въ епар- 
хіяхъ. Наконецъ, въ тѣ же годы А. занимался^ 
какъ составленіемъ проектовъ и смѣтъ, такъ и 
производствомъ работъ съ нов. постройками въ 
СПб.—въ домахъ: гр. И. А. Апраксина, граф. 
М.-И. Чернышевой-Круглпковой п сеп. М.И. Жю- 
бощинскаго—въ Литейной части; жены подполк. 
А. Д. Фриде и пот. поч. гражд. С. К. Коралли— 
въ Нарвской части, а равно по исправленіямъ въ 
Греч.посольской церкви съ двумя домамн при 
ней для архимандрита н причта, неся также обя- 
занностп по званію члена Технич.-Строит. Ко- 
мптета прп Мпн. Внутр.Дѣлъ.(всевъ1867—69г). 
Въ окт. 1870 г. онъ просилъ Совѣтъ Акад. объ 
удостоеніп его званія профессора безъ испол- 
ненія программы, по сдѣланнымъ имъ за 28 лѣтъ 
строит. работамъ, но просьба его была остав- 
лена безъ послѣдствій.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣло 2/А и „Указат, 
выст. въ И. А. Х.“ 1842, стр. 16, столб. 1, 
а также „Сборникъ матер. для псторіи П. А.Х..



изд. подъред. II. П . ІІстровсіи, СІІб. 1865—66, 
II -124. 452; III, 279—280 и 448, и „Отчеты 
И. А. Х.“ за года: 1857-58, с. 42; 1861-62, 
с.68; 1863—64, с. 69; 1865-66, с. 51; 1866-67, 
с . 52; 1867—68, с. 48; 1868- 69, с.65; 1869—70, 
с. 73.—На осиоваиіи собств. заіпіскн А —ва 
былъ наішс. А . II. СомЬвымъ иекрологъ А—ва 
для „Отчета И. А. Х.“ за 1872-73 (стр. 162), 
перепеч. затѣмъ въ брошюркѣ подъ заглав.: 
„Біографич. свѣдѣнія о членахъ Акад. и во- 
обще художникахъ, умерш. въ 1870—73 гг.“, 
СПб. 1874 (стр. 1). Въ составл. же І \  В . Ба- 
раповскимъ „ІОбнл. Сборнпкѣ Инстит. Гражд. 
Инжен. 1842—92“, СПб. 1893 (стр. 15) опъ 
только упом., какъ коичившій курсъ въ Инстит. 
и поступпвшій на службу въ Полт. Коммиссію.

53. Портретъ К. Я. Аѳанасьева 
(гравир. съ  его рис. П. Констаншинооымъ, 1876).

Аѳанасьевъ, Константинъ Яковлевнчъ, гра- 
веръ на мѣди. Род. 31 ыая 1798 и уы. 3 октября
1857 въ СПб—гѣ. Сынъ ыннцъ-ыеГістера при СПб. 
Монетноыъ Дворѣ, онъ, потерявъ отца въ ыало- 
лѣтствѣ, былъ отданъ ыатерыо 1 ыарта 1801 на 
воспитаніе въ Акад. Худож., гдѣ п обучался 
гравированію сперва у К лаубера, а потоыъ, 
по полученіи 2-В и 1-й серебр. ыедалей за рнс. 
съ натуры—22 дек. 1810 и 28 авг. 1814,—у его 
ученика II. И. Уткина, только-что верпувша- 
гося хогда нзъ загран. пенсіонерства. Выпу- 
щепныГі 1-го сент. 1815 съ аттестатомъ 1-й степ., 
онъ былъ оставлепъ при Акад. съ праваып и 
обязавностяын пепсіопера вплоть до 30 іюля 
1817, т. к. изъявнлъ желапіе продолжать уче-

ніе, а въ 1818 г. выполнплъ подъ руковод. Ут- 
кипа гравюры: 1. „св. Іероппыъ“, съ карт. Е го- 
рова, за чтб получилъ зианіс художиика, и
2. „Смерть ІОнга Штиллннга“, съ эстаыиа Крн- 
гера, для изд. А. Ѳ. Лабзипа „Слова восноын- 
напія о 10. Ш.“, Спб. 1818 (прнчеыъ лнцо уыер- 
шаго гравнров., судя но работѣ, самиыъ Утки- 
ныыъ). Поселнвшись затѣмъ, на цѣлыхъ 7 лѣтъ, 
въ Павловскѣ, у своего брага, служившаго вра- 
чемъ прн тамошпемъ придв. госппталѣ, А. за- 
нялСя первый же годъ рисовапіемъ акварелыо 
видовъ этого города съ натуры — въ альбомъ 
вдовств. пмп. Маріп Ѳеодоровны, а погомъ 

всецѣло отдался гравюрѣ. Никогда не 8апн- 
мая никакой ка8еннои должности, онъ вы- 
цужденъ былъ иэъ-за насущнаго хлѣба не 
дрепебрегать пикакимп заказами, въ особен- 
постн отъ пзвѣст. пздателен Плавильщнкова, 
Слёнина, Смпрдина, п потому, понятно, не 
всѣ изъ псполненныхъ нмъ въ теченіе почти
40 лѣтъ 446-тп досокъ могутъ представлять 
художеств. интересъ. Отлнчаясь, прп несо- 
мнѣнномъ талаптѣ,необыкнов.трудолюбіемъ, 
А., нзъ пзлишней скромностн, часто не под- 
писывалъ своихъ пропзведеній и оттого не 
пріобрѣлъ при жпзпп должной извѣстностн 
хотя и имѣлъ званіе академпка съ 30 сент. 
1838 г. Между прочпмъ, онъ первый въ Россіи 
началъ гравировать на стали, которая, бу- 
дучи тверже мѣди, требовала особ. сна- 
ровкп, усидчивостн и вішмапія. Наконецъ, 
опъ заннмался также лнтографіен н пспол- 
неніемъ рисунковъ для друг. мастеровъ.

Предлагаемъ, по возможностн, полный 
списокъ его работъ въ хронологнч. иорядкѣ: 
Портреты: 3. И.П.Кулибнна (разм.: 3.2X2.

7—во франц. дюйм. и лпн.)—для біогр. его въ 
„Отеч. Зап.“ Свппыша 1819 (ч. 2-я) п въ отд. 
отт.; 4 п 5. псторіогр. Караызнна (3. 9 X 2 . 9. 
сърис. А. В арнека)—для,.Кагат8Іп’8 ОезсЬісІі- 
1е (іез Кизз. КеісЬв", Кіда 1820—27, 8° (Всі. I) 
н для „Исторія Госуд. Росс.“ въ изд. Смпрдипа, 
СПб. 1830-31, 8°; 6. И. С. Баркова (3.5Х3.6‘/з) 
—для Плавильщикова? ( |  1823).—Внпьеткп,
7. впдъ подъ портретоыъ Ермолова—вѣроятно, 
гравиров. Ухтомскпмъ съ оригип. М ош кова 
до 1822 г. (12.8X 8.7); 8 . орелъ для Коммпс- 
сін погашенія госуд. долговъ; 9—13. пять ма- 
тематич. фигуръ Плавилыцикову — д.ія „Курса 
(илп „Нач. основаиін) ыатеыатики", Лакруа, въ 
нерев. съ франц. И. Сыирнова, СПб. 1822—23, 
8°; 14. одна картинка для Ив. Ястребцова—вѣ- 
роятно, для его перев. съ франц.: „Воззваиіе къ 
человѣкаыъ о послѣдованіи внутр.влечепію духа



Христова“, СІІб., б. г., 8°; 15—30. шестнадцать 
картинокъ изъ „Всеобщей исторіи" для Эргеля? 
(б. м., Ертова, СГІб. 1824—25, 8°); 31. одна кар- 
тинка для П. Свиныіна, съ подп.: „Живопись, 
картина Андрея М атвѣ ева  изъ галіереи граф. 
С. В.Строгановои“.—въ „Отеч. Зан.“ 1823 (ч. 16-я);
32. загі. іистъ дія „Федры" Расина, въ перев. 
М. Лобанова, СПб. 1823, 8°; 33. одна картинка 
дія А. Жандра—въ его изд.: „Семеіа, миѳоюг. 
иредставіеніе, иодраж. Шшлеру“, СПб. 1825, 
8°.—П ортреты : 34. А. X. Востокова, 20 дек. 1825 
(4. ЗѴ3 X 3.7), и 35. кн. П. А. Вяземскаго (4. 
0 X 3 . ЗѴ2)—по Д. Ровинскому дія „Собраиія 
нов. русс. сочиненій и переводовъ въ стих. и 
прозѣ“, изд. А. Воейковымъ, СПб. 1825—26, 8°; 
Ѳ. Н. Гіинки 1825 (3.9 X 3.2Ѵ2)—вѣроятно для 
его „Опытовъ свящ. поэзіи“, СПб. 1826, 8°; 37. 
А. Ѳ. Мерзіякова (4.41/2 X  3 .101/г)—по Д. Ро- 
винскому для его „Подражаній н переводовъ 
греч. и іат. стихотворцевъ“, М. 1825—26, 8°;
38. В. Т. Нарѣжнаго (3 .2 X 3 .2 '/а)> безъ всяк. 
подп.,—вѣроятно для 2-го изд. „Славянск. ве- 
черовъ“ его, СПб. 1826, 8°; 39. Е. Б. Фукса 
(3.11 X 3.2), безъ додп.,—дія „Собранія разн. 
сочиненій" его, СПб. 1827, 8°; 40. кн. П. Н. Еига- 
лычева (3 .10X 3.3)—для его „Словаря физич. 
инравств. воспитанія“, СПб. 1827, 8°; 41. И. Д. 
Ертова, съ собств. рис., 1827 (3.4-Ѵа X 3.0),— 
для его „ВсеобщеГі исторіи о разрушеніи За- 
иадной и ослабленіи Восточнои Римской Импе- 
ріи до основанія Росс. Государства“, СПб. 1830 
—31, 8°; 42—43. имп. Александра I ж гр. Арак- 
чеева, 1828 (3.3 X 2.10)—по заказу М. Н. Бо- 
жерянова, инспектора Аракчеевскаго корпуса 
(близь Новгорода), для открытія иослѣдняго 
(нов.отпеч., нравл. П ож алостны м ъ 1883 г.,— 
яри апр. кн. „Русс. Стар.“ 188І); 44. имп. Ели- 
заветы Алексѣевяы (діам. 2. 7), безъ подп., съ 
портрета, нис. въ 1794 и посвящ. граверомъ 
Н отбекомъ ея родитеіямъ; 45.В. А. Піавиль- 
щикова, съ собств. рис. (3 .4 X 3 .2), — при нѣ- 
котор. экземпляр. „Росписи“ Смирдина 1828 г.;
46-Н. С. Семеновои (4.3X 2.10, съ оригпн. 
К ииренскаго) и 47. И. И. Сосницкаго въ 
роіи Фигаро (4 .0 X 3 .2 )—для Драматич. аль- 
манаха“, изд. Ардал. Ивановымъ, СПб. 1828,8°; 
48. И. И. Козлова, съ собств. рис. (4 .1 X 3 .6)— 
дія его повѣсти „Безумная“, СПб. 1830, 8°; 49. 
Дмитрія Самозванца, съ медаіи, СПб. 1830 (діам. 
1.9),—дія „Сказаній современниковъ“ о немъ, 
въ изд. Устряюва, СПб. 1831—34,8°.—В иньет- 
ки и разныя изображенія: 50—52. три листа 
съ 27 карт. въ 16°, представі.: „Азбуку по аі- 
фавиту“ (1827?—ср. Смирд. 5602); 53—54.картин-

ки: „Апоілонъ на иегасѣ“ и изъ „Душеньки“ 
Богдановича; 55. вторая картинка для П. Свішь- 
ина—„Видъ гор. Оренбурга“, съ его рпс., въ 
„Отеч. Зап.“ 1828 (ч. 35-я); 56. „Спмволъ вѣры“; 
57—66. десять каріинокъ Б. Федорову—вѣроят- 
но дія его „Дѣтск. Театра“, СПб. 1830—31,16°;
67—69. трн картинки для „Донъ-Кихота“ Сер- 
вантеса—въ дерев. С. де Шаплета, СПб. 1831, 
16° (ч.ч. 2, 5 и 6); 70—75. шесть листовъ съ 
нзображеніямп „операдіи грыжн“ (съ рис. Сон- 
цева), по заказу Хр. Салоыона и П. Савенко— 
для ихъ „Анатомико-Хирургич. таблнцъ", СПб. 
1831, въ б. і.; 76—80. дять досокъ для „Ан- 
тропо-метріи“ К. Ш ебуева, 1832 г. (уши, рты, 
носы и проч., по его рпс.); 81—92. двѣнадцать 
картияокъ изъ соч. Бальзака — вѣроятно, къ 
„Сценамъ изъ частной жизни“, въ перев. съ 
франц. В. Б. е  I .  К., въ 5 ч., СПб. 1832—33, 
12°; 93. картинка въ ром. Зотова (съ рис. К. 3 е- 
ленцова) — „Леонидъ или нѣкот. черты изъ 
жпзни Напоіеона", СПб. 1832 (1840), 8° (ч. 3-я); 
94. штемпель А. Лазарева—вѣроятно, для его 
„Плаванія вокругъ свѣта на шлюпѣ Ладога въ 
1822—24 г.г.“, СПб. 1832, 8°; 95. картинка для 
протоіер. Мансветова — вѣроятно, въ его изд.: 
„Подарокъ дѣтямъ на св. Пасху“ 1832 (1836), 
16°; 96. „Болыпой выходъ у сатаны“—къ ст. Сен- 
кевскаго въ альман.: „Новоселье“, Смирдина, 
СПб. 1833—34, 8°; 97. „Карлъ XII, Мазепа и 
Понятовскій послѣ сраж. подъ Полтавой“, безъ 
веяк. подп. (діам. 3.2), до Д  Ровиискому—
б. м., для ром. Булгарина ;,Мазепа“, СПб. 1833—
34, 8°; 98—99. двѣ доски (съ 8 изображ.?) „аку- 
шерск. операцій“ для М. X. Академіи—вѣроятно 
въ изд.: „Теоретич. и практич. акушерство“, 
I. Ф. Горна, перев. Ѳ. Сухомлинова. СОб. 1834, 
8°; 100—102. три диплома для Мед.-Хнрург. 
Акад.; 103—104. „Присяга“ п „Борпсъ Году- 
повъ“ (събіаженнымъ), безъ подп. (5 .1 X 4 .1’/0» 
для Лобанова въ его трагедію того же напменов., 
СПб. 1835, 8° (?); 105—129. „моды“ въ журналъ— 
вѣроятно „Сынъ Отеч.“; 130. „Берлинскія оран- 
жереи“ и 131. „Растеніе Эльгосція“ (?).— 
П ортреты : 132. наслѣд. цесаревича (впосіѣд. 
ішпер.) Александра Николаевича въ гусарск. 
ментикѣ, съ оригпнала К рю гера  1833 г. 
(6.2Ѵ2Х 5.2Ѵ0 —вь изд. Общ. Поощр. Худож.
1835 г.; 133. Елизав. Кульманъ, безъ подп., 
на стали (3.1 ѴзХ2.6)—для ея „ЖизнеописД, 
составл. А. Никитенко, СПб. 1835, 8°; 
134—208. ск. И. П. Мартоса (6.6Х6.0; съ оригин. 
А. В арнека), бывш. на академ. выст. 1836 г., 
равно какъ п 74 снимка въ контурахъ съ его 
работъ—для задум. секретаремъ Акад. Худож.



и Общ. Поощр. Худож., В. И. Григоровичемъ, 
пзданія его произведеніГг (б. ч. дамятниковъ);
209. Н. К. Ь. ѵ. КоЫег’а(7.5Х7.У»; съ орнгітя. 
Крюгера), по заказу непрем.секретаря Акад. 
Наукъ Фуса,—для нзд.: „Кесиеіі (іез асіез <іе 1а 
8ёапсе риЫі^ие сіе ГАсад. іепие 1е 29 (іес. 
1838 а 8і.-Рѣд“. (одна ііз ъ  лучшихъ работъ 
художника, бывшая на академ. выст. 1839 г., 
вмѣстѣ со слѣд. тремя); 210—212. „Видъ со- 
оруж. въ Сішбирскѣ памятнпка Н. М. Карам- 
зину“ (по проекту ск. Гальберга), съ рпс. 
К. Брю лова 1835 г. (діам. 1.4), доставившій 
художнику званіе академика 30 сент. 1838, іі 
два рисункабаральефовъ отъ того же монумента, 
съ изобр. Карамзііна, читающаго свою Исторію 
нміі. Алексаидру I, и его смерть (ирплож. были 
къ кн.: „Торжеств. Собраніе Ими. Акад. Наукъ,
1 дек. 1866 г., въ память 100-лѣтней годовщнны 
рожд. Н. М. Карамзпна“, СПб. 1867, 8°).— 
Виньетки и разиыя нзображенія: 213. динломъ 
для Акад. Худож.; 214. „Одалиска", съ карт. 
Е. Плюшара,—для „Альманаха на 1839 г.“ 
Владиелавлева; 215 и 216. двѣ картинки съ пзо- 
браж. сцены изъ„Бориса Годунова" и „Федры“ 
изътраг. Расина(?)—для Добанова31839—40 г.; 
217—222. шесть таблицъ „глазныхъ операцій“ 
(иа 5 лист.)—для соч. П. Флоріо „Мопографія 
глазной болѣзни, господствов. въ 1835—38 гг. 
въ гвард. корпусѣ и друг. командахъ въ СПб.“, 
1839, 8°: 223—228. шесть досокъ для „Архитек- 
туры“ А. П. Брюлова (1838?); 229. „Введеніе 
во храмъ Пресв. Богородгщы", съ карт. Ба- 
спна, 230.'„Таиняя Вечеря“,съ карт.Шебуева* 
п 231. „Поклоненіе волхвовъ“,съ барел. Внтали, 
въ контурахъ — для „Худож. Газеты“ 1841 г.; 
232—260. двадцать девять досокъ въ контурахъ 
для изд.: „Памятникъ искусствък Фишера, СПб. 
1841—42, 8° (въ томъ чпслѣ: 24-е нзъ Данта, 
сь рис. Флаксмана, п „Памятникъ Мипину 
и Пожарскому" — къ его „Оппс.“ въ тетр.
11-ой); 261. „Неси меня“ (къ стих. граф. Ростоп- 
чиной), съ рпс. Е. Брюлова, для того жеизд. 
(тетр. 6-я); 262. „Цыганскій таборъ“—изъ поэмы 
Пушкпна, 1842; 263—264. виды: „ц. Андрея 
Первозваннаго въ Кіевѣ“ и „Аничкина моста“ 
(вскорѣ послѣ его открытія, съ группами бар. 
Клодта)—для печат. въ Военной тппогр. ,Да- 
мптпыхъ книжекъ",1842; 265—266. двадиплома— 
для Коммерч. Учил,, 1842—43 г. — Портреты:
267. А. С. Пушкнна (3.2Х3.4.;съ орнгин.Кнп- 
ренскаго)—по Д.Ровипскому', 268.имп. ПетраІ 
(6.3Х5.3), съ Баузе, 1845 г., бывшій на академ. 
выставкѣ 1846 г., и 269. Н. И. Уткина, 1845 г. 
(8.81 /3X7'4), съ оригин. Троппнпна 1841 г.

(нов. отпеч. — въ атласѣ къ нзд. Д. А. Ровин- 
скаго: „Н. И. Уткииъ, его жизнь и произведе- 
нія“, СПб. 1884, въ б. л., а уменьш. копія—прн 
сам. текстѣ).—Разныя изображенія: 270—352. 
семьдесятъ семь досокъ очеркомъ (1844—46 гг.) 
для „Ветхаго Завѣта въ картинахъ“ (съ рис. 
Агина), изд. А. Сапожникова и 0. Прянишни- 
кова,СПб. 1846,4° (всего тамъ 83 карт.); 353—406. 
пятьдесятъ четыре доски взъ „Свящ. Исторіи 
Ветх. и Нов. Завѣта“, по заказу мин. внутр. дѣлъ 
X  А. Перовскаго для школъ Удѣльнаго вѣдом- 
ства, 1846—1849 гг.; 407—430. двадцать четыре 
доскн (1846—48 гг.) для „Древностей Босфора 
Кпммерійскаго“ (съ рис. Пикара),СПб. 1856, въ 
л.;431. орелънапатенты начпны: генер., штабъ- 
и оберъ-офид., ио иоруч. Мин. ІОстпціи,— для 
Деп. Герольдіи Правит. Сената, 1849 — 50.— 
Портреты: 432. иаслѣд. цесарев. Александра 
Николаевича, на стали, съ фотографіп, 1851 
(3.11 X 3.5), и 433. королевы Нидерландской 
Анны Павловны, тоже, 1852 (4107» X 3.11),—для 
„Мѣсяцесл.“ на 1852 и 1853, изд. Акад. Наукъ;
434. имш Нпколая I, тоже, 1852 (9.11 X 9.8), 
съоригин. К рю гера (наход. въ Присутств.эалѣ 
Капитула Росс. Орденовъ), съ посвящ. Наслѣд- 
нику Цесаревичу (одна изъ лучшихъ работъ 
художника); 435—436. кн. В. В. и Ѳ. Дол- 
горуковыхъ, 1853 (9.8 X  8.6 и 57Ѵ2 X  6.9); 437—
438. оберъ-гофмейстера (впослѣд. графа). Д. В. 
Олсуфьева, 1855 (9.0 X 8.10), и гербъ его, 1856;
439. капит. Я. П. Кузнецова, на стали, безъ 
подп., 1857 (3.9Ѵ3 X 2.7). — Разн ы я ивобра- 
женія: 440 —441. два антиминса, грав. намѣди 
(по рис. Солнцева, съ изображ. „Поюженія 
во гробъ Христа“), 1854 — 55, и — на стали, 
а также 442 — 445. изображенія 4-хъ Еванге- 
лпстовъ — для полнаго изд. „Нов. Завѣта“, по 
поруч. Св. Синода, 1856 — 57; 446. печать для 
Моррисона, оконч. 27 авг. 1857 (послѣдняя ра- 
бота художника, уже больнаго водянкою въ 
груди съ сент. 1856 г.).

По нѣкотор. даннымъ, ему же принадлежатъ 
гравиров. въ очеркахъ, съ рис. А. Сапожни- 
кова, (93) картиніш къ „Баснямъ И. А. Кры- 
лова“, въ 2 т., СПб. 1834,8° (см.Д.Ровинскаго 
„Подробныи Словарь русс. гравиров. портре- 
товъ“, 1887, подъ слов. Крыловъ, № 16), а также 
портретъ А. Ф. Крузенштерна, безъ именп 
грав. (2.7 X 2 -3 ) — вѣроятно изъ „Собранія 
сочиненій, служ. разборомъ п объясненіемъ 
Атласа ІОжнаго моря“, СПб. 1823—26 (ср. 
Д. Ровгшскаго „Словарь русс. гравиров. пор- 
третовъ, 1872, подъ слов.: Крузенштернъ, № 2, 
но въ томъ изд. ему припис. еще портреты:



Княжевича 1861 г., Тона 1865 г. и гр. Ѳ. П. 
Толстого 1855 г.).

Наконецъ, А—мъ исполнены были рисунки:
1. яВ идъ Валаамскаго мон.“—на камнѣ(по 

рис. съ нат. С ергѣева), изд. при игум.Веніа- 
минѣ, 1836, и портреты : 2. композ. Бортнян- 
скаго, литографиров. въ изд. „Портретная и 
біографич. гамерея“, СПб. 1841, въ л.; 3 и 4.
в. к. Василія Ивановича и ц. Ѳеодора Іоанво- 
вича, скопиров. съ наход. въ Имп. Эрмитажѣ 
стар. пностр. гравюръ для кн. М. А. Оболен- 
скаго, въ 1846; 5. русс. пѣвца и композ. И. А. 
Рупиаи, литографиров. Б орелем ъ—для ;,Пан* 
теона и Репертуара“ 1850 (т. III); 6. съ себя 
самого, акварелью, гравиров. акад. П. К он- 
стан ти н овы м ъ  въ 1876 г. (размѣр.: 6.4Х5.7).

См. „Москвитян.“ 1853, т. II, № 6, отд. VII, 
соврем. нзвѣст., стр. 70—72 (ст. Н .), и  „Мѣ- 
сяцесл. на 1859“, изд. Акад. Наукъ, стр. 
317—318 (некрологъ), въ томъ и другомъ съ 
нѣкотор. неточностями въ датахъ.— „Оборникъ 
матер. для исторіи И. А. X., изд. подъ ред. 
П  Л . Летрова*, СПб. 1864—66,1 ,567 .554 . 
564; II, 57. 67. 70. 71. 93. 372. 405; III, 61, 
и въ Архивѣ И. А. X. дѣла:Презид. 68/1818 
(о самов. отлучкѣ изъ Акад.) и Иравл. 91/1841, 
] 07/1856, а также въ Общемъ Архивѣ Мин. 
Имп. Двора: дѣда Иридв. Конт. 1845, оп. 
241/675, № 119, и Канцел. Мин. 1846, он. 
101/938, № 125. — „84.-РЬг§ 2еіЦшди 16/28 
Аргіі 1839.—„Отчетъ Общ. Поощр. Худож.“ 
1840—41, с. 13.—Отчеты И. А .Х .“ 1839—40, 
с. 16 (изъ „Худож. Газ.“); 1842—43, с. 22; 
1844-45 , с . 25; 1845—46, с. 18; 1846—47, 
с. 24; 1847—48, с. 20; 1848—49, с. 40; 1849—50, 
с. 23; 1850—51, с. 30; 1851—52, с. 31; 1852—53, 
с. 30; 1853-54, с. 27; 1854—55, с. 33; 1855— 57, 
с. 36.—Д. Ровинскаъо „Подробный Словарь 
русс. гравиров. портретовъ", СПб. 1886—89, 
подъ вышеупом. именами изображ. на портре- 
тахъ лицъ (въ алфавитѣ же къ назв. изд. 
вкралось нѣск. пропусковъ и неправ. ссылокъ 
на работы друг. одноименныхъ мастеровъ, 
равно какъ и въ прежніи „Словарь" того 
же автора, вышедш. въ 1872 г.); его же: „Русс. 
нар. картинки“, СПб. 1881, ІУ, 633 и 437- (гдѣ 
къ А—ву отнес. также копія съ англ. карри- 
катуры на Наполеона I, 1813 г., подъ заглав.: 
„Ночной кошемаръ“) и „Н. И. Уткинъ, его 
жизнь и произведенія“, СПб. 1884, главн. 
образ., с. 141,121, 131 и 103—108.— „Собств. 
записка художника о работахъ, произвед. съ 
1819 г . “ (доставл. сыномъ его В. В. Стасову, 
безъ соблюд., впрочемъ, точной хронологіи и 
безъ обознач. изданій, для которыхъ дѣлались 
гравюры, почему нашъ списокъ исправл. и до- 
нолн. по разн. докум., но, къ сожалѣнію, въ 
экземплярахъ упом. нами изданій въ Имп. 
Публ. Библ.—приложеній во мноі'ихъ случаяхъ 
не достаетъ).

Въ „Энциклопед. Словарѣ, составл. русс. учеи. 
и литерат.“, СПб. 1862, V, 745 (зам. П. Ііет -  
рова, а не Пекарскаъо, какъ сказ. у И . Б о-

жерянова въ его извлеч. изъ означ. статьи— -  
въ „Русс, Стар.“ 1884, т. ХЫІ, с. 129—130),—- 
оч. кратко; въ „А11§ет. Кліпзііег-Ьех., Ьегаиз- 
§е§. ѵоп Б-г Диі. М еуег“, Ъеірг. 1872,1, 110 
(АгЬ. ѵоп Ш . ПоЬЬегі)—  нѣск. подробнѣе.

А ѳанасьевъ (Афонасьевъ), Ларка, сканщикъ
ХУІІ в. въ Москвѣ. Иноземецъ СвейскоГіземли, 
взятый въ плѣнъ подъ Ригою въ 1654, онъ былъ 
отданъ въ авг. 1662 въ ученпки къ сканщику 
Василію И ваяову , въ 1664 былъ уже масте- 
ромъ 2-й статьи, а въ 1678—скапщикомъ 1 степ. 
Въ апр. 1676 онъ дѣлалъ, вмѣстѣ съ друг. ма- 
стерами Серебр. Палаты,—серебр. рукомоішики 
съ финифт. мипіенями по бокамъ и такія же 
лохани съ вырѣз. на>ихъ травамп—для царев. 
Іоанна и Петра Алексѣевичеи, въ іюлѣ—серебр. 
сканные вѣнцы и чеканныя ризы съ фишіфтью 
на Спасовъ образъ съ крестомъ въ дерев. кіотѣ 
со створами и на наиис. на нихъ изображенія 
Арханг. Михаила и Гавріила—для Государя, а 
также мишень съ финифтью на кровлю ееребр. 
позолоч. коробочки къ болыпой госуд. печати 
нзъ краснаго воска для ж^юв. грамоты, въ 
1680—золотой сканный окладъ на образъ ІІо- 
кровъ Богородицы, въ 1682—разноцвѣтиую фи- 
нифть въ скаппои оиравѣ на 3-хъ сѣдлахъ (арча- 
кахъ) черкасскихъ, въ 1686—сканный серебр. 
окдадъ съ финнфтью на кіотъ къ мѣст. образу 
Смоленской Б. М. въ Новодѣвнчіи мон. и, на- 
конецъ, въ 1638 украшалъ финифьтю сканный 
же окладъ дія ыѣст. иконы Великомуч. Екате- 
рнны, чтб на Верху или на Сѣняхъ у Государя.

См. А . Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 517 и 518, а также 516. 519. 520.—И. За- 
бѣ.тиа „Истор. обозрѣніе финифт. и ценин- 
наго дѣла въ Россіи", стр. 51, и „0 металлич, 
ироизводствѣ въ Россіи“, етр. 112.—И. Саха- 
рова „Обозрѣніе русс. археологіи“, СПб. 1850, 
стр. 65 (гдѣ авторъ оклада на образъ св. Ека- 
терины—назв. Лукой и ученикомъ Царьградск. 
мастеровъ).

Аѳанасьевъ (Афонасьевъ), Лука, иконопн- 
сецъ Троице-Сергіева мон. Онъ высылался въ 
іюлѣ 1659 для госуд. работы въ Москву, а въ 
1670—для исполненія тонкпмъ иисьмомъ мѣст. 
иконъ въ ц. Спаса Нерукотвор. образа, тгб на 
Сѣняхъ.

См. И . Забѣлииа „Матер. для исторіп русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 18 и 113, и Д . Бо- 
винскаю  „Истор. русс. школъ иконоппс.“, 
СПб. 1856, стр. 151 (въ сокраіц. видѣ).

А ѳанасьевъ, Михаилъ, живоиисецъ Прпдв. 
Конторы въ СПб. По требованію живоп. ма- 
стера П е р е з и н о т т и, онъ былъ н азнач. къ нему, 
въ числѣ мног. другихъ, въ мартѣ 1750 для испол-



•нееія  живоп. работъ въ нов. оперномъ домѣ 
Ея Величества къ 25-му апрѣля, но онъ не 
могъ, за болѣзнью, исправлять эту обязанность.

См. „Архивъ дирекціи ймп. театровъ", СЕб. 
1892,1, іг, 13 и 18, 21, а также і, 126 (1421—2).

Аѳанасьевъ, Михаилъ, скульпторъ.Прииятыіі 
въ Акад. Худож. 2 окт. 1809, онъ получ. ме- 
дали: 2-ю и 1-ю серебр.—за лѣпленіе съ нат.— 
22 дек. 1817 (иаходясь въ 8-ыъ возр.) и 23 дек. 
1820 (находясь въ4-мъ) и 2-ю золотую за нсііол. 
программы „Явленіе Божіе Аврааиу въ впдѣ 
трехъ ангеловъ у дуба Мавріііскаго"—6 сеит. 
1821,послѣ чего и выпущ. былъ съ аттестатомъ 
1-й стеи.

См. „Сборникъ матер. дляисторіи И .А. Х.,изд. 
подъ ред. П. Н. Петроваи СПб. 1864—65,
I, 569; II, 106. 153. 161. 162.

Аѳанасьевъ (Афопасьевъ), Микифоръ, сере- 
бреипкъ ХУІІ в. въ Москвѣ. Онъ дѣлалъ въ 
1678—88 оклады въ Новодѣвнчій ыон.

См. Н. Забѣлина „0 метлллич. провзіюдстиѣ 
въ Россіи“, СПб. 1853, стр. 112.

Аѳанасьевъ, Николай Аѳапасьевпчъ?, ж і і в о -  

шіседъ. Род. 1722, ум. 6 декабря 1772, отъ ча- 
хотки, проболѣвъ 7 мѣсяцевъ. Сыпъ дьякона, 
онъ былъ домашннмъ жнвоппсдемъ кн. Ив. Юр. 
Трубецкаго въ Москвѣ и вызывался по требо- 
ванію живоп. мастера П ерезиноттіі въ ыартѣ 
1750 для исполненія къ 25-му апрѣля жпвоп. 
работъ въ нов. оперпомъ театрѣ Ея Величества 
въ СПб., гдѣ онъ и наход. въ коыандѣ полк. 
Н асонова, а потомъ состоялъ живошісцемъ 
2 кл. въ 1765.

См. рукоіт. матер. II. Н. ІІетрова и „Архивъ 
дирекціи Имп. театровъ44, СПб. 1892, I, п, 13. 
15. 24—27, а также въ Общемъ Архивѣ Мин. 
Имп. Двора, дѣла Придв. Ковт. 1765, оп. 8, 
№ 116.

Аѳанасьевъ, Н. (?), граверъ пунктиромъ 
XIX в. въ Москвѣ. Имъ яагравпрованъ нокол. 
портретъ патр. Моск. Нвкона, изд. архим. 
Аполлосомъ въ 1825 (размѣр.: 11.7Ѵа X  7.3V* 
во франц. дюпм. и лин.).

См. Д. ІРовинскаго „Подробныи Словарь русс. 
гравир. портретовъ“, СПб. 1887, подъ слов. 
„Никоиъ", ІѴ» 2.

Аѳанасьевъ (Афапасьевъ), Пантелей, сере- 
бренпкъ. Состоя при Моск. Серебр. Палатѣ съ 
1678, онъ дѣлалъ въ 1688 оклады въ Новодѣ- 
вичій ыон. и наход. еще въ числѣ мастеровъ 
въ 1702—05 г.г., съ содержаніемъ въ 38 р.

См. И.Забѣлта „0 металлич. производствѣ въ 
Россіи“, СПб. 1853, стр. 112, и А . Викт о- 
рова  „Описаніе книгь и бумагъ стар. Дворц. 
приказовъ" М. 1882, II, 466. 476. 482, а 
также 519. 520.

А ѳанасьевъ, Пахомъ, рѣщикъ-серебреникъ. 
Будучи кормов. мастеромъ Моск. Серебр. Па- 
латы, онъ сдѣлалъ въ маѣ 1622 золотой, украш. 
раковинами, черенокъ къ ножику.

См. А. Викторова „Описаніе книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ“ М. 1883, II, 510, и 
„Древности“, М. 1870, ІТ, 76. 104.

Аѳанасьевъ (Афонасьевъ), Петръ, иконо- 
іпісецъ Нижегородскій ХУІІ в. Вызванный въ 
Москву, онъ находился въ авг. 1666 г., вмѣстѣ 
со мпог. другнмн, у „стѣннаго ппсі,ыа“ въ церкви 
Нерукотвор. Спасова образа, чтб на Верху, а 
по возвращенін въ Н. Новгородъ, считаясь 
иконописцемъ 2-й статыі, поыогалъ Бор. и Арт. 
М арковы м ъ въмар. и апр.1668 г., въ теченіе 
6 недѣль, нисать по повелѣнію Государя для 
Макарія, патр. Антіохійскаго, мѣст. образк 3-хъ 
святителей Васплія Вел., Григорія Богослова, 
Іоанеа Златоустаго, и 2-хъ священномуч. Кп- 
пріяна и дѣв. Устпнііт (выш. 1 а 6 в., шир. 1 а.
2 в.), и, наконецъ, поручился со евоими то- 
варпщаын въ іюлѣ того же года за иконоп.
А. Алфпмова, что онъ будетъ служіггь въ 
кормов. иконописцахъ при Оруяг. Палатѣ. Дру- 
гой иконописецъ того же нмени, будучи еще 
ученикомъ Оруж.Палаты,посылалсядля письма, 
вмѣстѣ со мног. другими, въ Савинскій мон. 
въ янв. 1668 и исполнялъ затѣмъ разныя ра- 
боты въ 1669—77 г.г., а въ 1687—88 считался 
уже иконоипсцемъ той же Палаты.

См. Л. Забѣ.тпа „Матер. для исторіи русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 75.111—2, 103 и 91, и 
Д. Ровинскаю  „Истор. русс. школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, стр. 131.—А . Викторова  
„Оиисаиіе книгъ и бумагъ стар. Дворц. при- 
казовъ“, М. 1883, II, 442—3 и 453.

Аѳанасьевъ, Петръ, живописецъ. Род. въ 
1752, ум. въ 18.. г. Состоя въ Акад. Худож. 
въ числѣ учениковъ I. Ф. фонъ Г рота, онъ 
получилъ въ 5-мъ возрастѣ, при выпускѣ, 2-ю 
серебр. медаль за исполненіе программы ло 
жпвопнси звѣрей и птицъ — 2 сент. 1773, но, 
находясь въ крайней бѣдности, нросилъ Совѣтъ, 
вмѣстѣ съ 8-ю своимп товарищами, о рекомен- 
даціи на какое-либо мѣсто для снисканія про- 
питанія. Аттестованный инспекторомъ въ ка- 
чествѣ довольпо кроткаго и очень старатель- 
наго, притомъ опрятнаго и вѣжливаго, ыоло- 
дого человѣка, хотя нѣсколько мрачнаго и мол- 
чаливаго характера, онъ былъ назначенъ въ 
1774 г. учителеыъ русс. грамоты къ восшітан- 
никамъ 1-го и 2-го возрастовъ въ Академ. Учи- 
лищѣ, съ жалованьемъ по 120 р. въ годъ, и 
оставался въ этой должности до иоловішы ок-



тября 1783 г., пока не прінекалъ еебѣ болѣе 
выгодпыхъ занятій.

См. „Сборпикъ матер. для исторіи И. А. X., пзд. 
подъ ред. Л. Л. Летрова“, СПб. 1864,1 ,134 и 
776, прим. 106, и въ Архпвѣ II. А. X. дѣло 
10/1774.

Аѳанасьевъ (Афанасьевъ), Пегръ, жпвопп- 
сецъ на фарфорѣ. Род. въ 1780 г., ум. послѣ 
1813 г. Происходя изъ мастеров. дѣтеп Иып. 
Фарфор. Завода, онъ былъ опредѣленъ въ за- 
водск. гпыпазію—1 а»пр. 1785, и въ жпвоиисцы, 
съ жалов. ію 600 р. въ годъ,—1 іюня 1797.

См. въ Общемъ Архивѣ Мпн. Имп. Двора, дѣла 
Кабгін., 1813, оп. 151/320, № 36/148, л. 33 обор.

Аѳанасьевъ, Сеыенъ Аѳапасьевпчъ, ыонет- 
пый ыастеръ въ Москвѣ. Род. въ 1652, уы. 
послѣ 1737.

См. „Сборнпкъ ІГмп. Русс. Истор. Общ.“, СПб. 
1888, ЬХІІ, 561 (въ „Азб. указателѣ пменъ 
русс. дѣятелей для Біограф. Словаря11).

Аѳанасьѳвъ, Тиыоѳей, знаменыцнкъ ХѴШ в. 
въ Москвѣ, упоы. въ докуы. Серебреной Па- 
латы подъ .1681—82 г.

См. А . ѣшторова „Описаніе кппгъ п бумагъ 
стар. Дворд. приказовъ11, М. 1883, II, 520.

Аѳанасьевъ, Яковъ Аоапасьевнчъ, ыонет- 
пый ыастеръ (?). Род. 7 октября 1752, уы.
25 іюля 1798. Служа ыпнцъ-ыейстероыъ прп 
СПб. Монетноыъ Дворѣ, онъ чеканплъ въ 1785— 
93 г.г. ыонеты, носящія его иннціалы Я. А.

См. „Сборнпкъ Иып. Русс. Истор. Общ.ІС, СПб. ч
1888, ЬХІІ, 561 (въ „Азб. указателѣ пменъ 
русс. дѣятелей для Біограф. Словаря“), н 
.,Москвитяп.“ 1853, № 6, отд. VII, с. 71 (въ 
ст. Л. объ его сынѣ, грав. К. Я. Аѳанасьевѣ).

Аѳанасьевъ, Ѳедька, пконописецъ XVIII в. 
Родоыъ Нижегородецъ, онъ долженъ былъ, 
выѣстѣ со ыног. другіши корыовыыи II ІІНЫЫП 

иконоппсцаыи, дописывать, по повелѣнію Госу- 
даря, Архангельскую Соборную церковь въ 
Москвѣ лѣтоыъ 1660 г.

См. И. Забѣлипа „Матер. для „икопоп.“, 28, 
и Д. Ровипскаю „Истор. ... иконопис.“, 131.

Аѳанасьевъ, Ѳедоръ Ильичъ, архнтекторъ. 
Род. въ 1854. Восшітанпикъ Стропт. Учил. 
(1871 — 76), онъ былъ причисленъ, по оконч. 
курса съ званіеыъ гражд. инжен., къ Мин. 
Внутр. Дѣлъ съ откоыапдиров. для запятій въ 
Технич. Стропт. Коыитетъ, а затѣыъ служплъ 
архитектороыъ: ыладшиыъ въ Гродно, губерн- 
скиыъ—таыъ же п въ Житоыірѣ (состоя нѣкот. 
вреыя при Строит. отд. Волынскаго губ. Прав- 
ленія) и еиархіальныыъ Волынской губ., гдѣ 
проиввелъ не ыало. церк. и иныхъ построекъ.

См. Г. В . Бараповскаю „ІОбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92 “, СПб., стр. 15.

54 . Бюстъ И. К. Айвазовснаго 

(раб. А . Н. Бѣляева, 1847 г., 

наход. въ Имп. Акад. Худож.).

Айвазовскій (Г айвазовскій), Иванъ Кон- 
стантиповнчъ, жпвописецъ. Род. въ Ѳеодосіи 
17 іюля '1817 г. Предки его—армяпе, былп ту- 
рецкіе подданныет псповѣдывавшіе Коранъ. 
Прадѣдъ его, сынъ воепачальннка, прп взятін 
Азова русскиыи (18 іюля 1696), чуть не иалъ 
подъ удараып нашпхъ солдатъ, но былъ сиа- 
сенъ отъ грозпвшей еыу сыерти однимъ арыя- 
нпноыъ, который и усыновнлъ его впослѣдствіи. 
Въ половинѣ XVIII ст. Гайвазовскіе переселп- 
лись въ Галпцію, гдѣ блнзь гор. Лъвова до сихъ 
поръ есть зеылевладѣльцы этой фаыиліи, пра- 
дѣдъ которыхъ былъ во8веденъ нмператоромъ 
австрійскиыъ въ дворянское достоипство подъ 
иыенемъ Айвазовскаго. Вслѣдствіе несогласія 
съ братьяып, отецъ художника, занявшійся ыелк. 
торговлей и знавшій нѣск. восточныхъ и евро-



пейскихъ языковъ ітурецкіи, армянскій, еврей- 
скій, цыганскій, венгерскіГг, румынскій, нѣмец- 
кій, церковно-славянскій и проч ), поселился 
снерва въ тогдашаей Молдо-Ваіахіи (въ Кре- 
менчугѣ), а затѣмъ въ Крыму (въ Ѳеодосіи). 
Не имѣя достаточно средствъ и снабжая раз- 
ными продуктами б. ч. моряковъ, онъ попро- 
силъ у Ѳеодосс. начальства дозволеніе вы- 
строить на берегу моря неб. домикъ для себя; 
во время же евирѣпствовавшей въ 1812 г. чумы, 
онъ лишился бодьшей части своего состоянія, 
кромѣ недвиж. имущества, и поддержквалъ 
семью, помимо незначит. торговыхъ оборотовъ, 
еще хожденіемъ по тяжебнымъ дѣіамъ. По- 
этому, при всемъ желаніи, онъ не могъ много 
удѣлять на воспитаніе своихъ сыновей, особ. 
младшаго, родившагося послѣ разоренія.

Явившись на свѣтъ на берегахъ Чернаго моря 
и роетя постоянно на свободѣ, послѣдній съ ран- 
няго дѣтства сдружился съ грозной водной сти- 
хіей: глагъ его особенно привыкъ къ широкому 
раздолью моря, а слухъ къ несмолкаемому шуму 
иѣнящихся волнъ. Незамѣтно явилась въ немъ 
и дюбовь къ рисованію и мувыкѣ. Ребенкомъ 
онъ чертилъ мѣломъ, углемъ, карандашемъ, на 
чемъ нп ігопало, а потомъ копировалъ съ ли- 
тографій и плохихъ гравюръ портреты героевъ 
возстанія Греціи въ борьбѣ за независимость и 
виды взятія турецкихъ крѣпостей русскими во 
время войны 1828—29 гг., и, наконецъ, нарисо- 
валъ на стѣнѣ отцовскаго дома фигуру солдата 
въ ростъ, возбуждавшую сильное любопытство 
и удивленіе въ толпахъ мимо проходившнхъ 
караимовъ. Также самоучкой выучился онъ игрѣ 
на скрлпкѣ и, легко запоминая мотивы мѣст- 
ныхъ пѣсенъ, часто наигрывалъ ихъ на своемъ 
инструментѣ. Скоро о маленькомъ артистѣ 
ѵзнадъ и градоправитель Ѳеодосіи—Ал. Ив. 
Казначеевъ. Въ „Одесс. Вѣстникѣ“ 1844 г. 
было разсказано нѣкіемъ В. ІУ., со словъ мѣст- 
наго старожігла Я. Д. В.> будто знакомство 
это произошло так. образ., что К., увидавъ на- 
рисованный съ натуры А—мъ, въ его лрисут- 
ствіи, углемъ на бѣломъ стоібѣ, обозначавшемъ 
мѣсто купанья, неболыпой корабликъ, лавиро- 
вавшій среди морскихъ волнъ, взяіъ его отъ 
отца къ себѣ въ домъ, гдѣ тотъ, воспитываясь 
съ дѣтьми градоправителя, превзошелъ въ ри- 
сованіи, въ теченіе 9 мѣсяцевъ, какъ своихъ 
соучениковъ, такъ и самого учителя итальянца, 
почему К. и позаботился объ отправкѣ его въ 
СПб. Акад. Худож. Но въ пространной біогра- 
фіи А—го, заиисанной подъ его диктовку для 
„Русс. Старины" 1878 г., говорится, что К. слы-

шалъ напередъ его игру на скрипкѣ, проѣздомъ 
мимо его дома, а потомъ уже одинъ изъ зна- 
комыхъ его отца, архит. Кохъ, занявшійся, 
примѣтивъ въ мальчикѣ склонность въ живо- 
писи, преподаваніемъ ему первыхъ правиіъ пер- 
спективы и черченія архитект. деталей, пока- 
эалъ рисунки своего нитомца градоиравителю, 
послѣ чего послѣдній подарилъ мал. художнику 
ящикъ съ водяными красками и нѣск. листовъ 
хорошей бумаги, а затѣмъ, познакомивъ его со 
своимъ сыномъ, одного съ нимъ возраста, ввеіъ 
его въ свое семейство, гдѣ тотъ вскорѣ сдѣлался 
частымъ гостемъ (въ 1829—30 гг.); нри назначе- 
ніи же К.—таврич. губернаторомъ съ переселе- 
ніемъ въ Симферополь былъ взятъ туда своимъ 
біагодѣтеіемъ и опредѣіенъ въ гамназію, посіѣ 
Ѳеодосс. уѣзднаго учиіища. Тамъ-то и рѣши- 
іась окончатеіьно судьба будущаго живописца.

Сдѣланный имъ для своего сверстника Ѳед. 
Дм. Нарышкина рисунокъ группы евреевъ въ 
синагогѣ былъ показанъ этимъ посдѣднимъ— 
матери Натальѣ Ѳедоровнѣ (рожд. граф. Рас- 
топчиной), особенно біизкой къ семьѣ К—ва 
и домъ которой постоянно посѣщаіся по вос- 
кресеньямъ и моюдымъ К., и А—мъ. Нарыш- 
кина послаіа рисунокъ юнаго художника къ 
живоп. Тончи въ Москву, прося о предста- 
тельствѣ за него у Государя; Тончи подалъ на 
Высочайшее имя прошеніе съ приложеніемъ 
выписки изъ письма Нарышкиной и самаго 
рисунка, ходатайствуя объ отправкѣ юноши въ 
Римъ дія обученія живописи; министръ Имп. 
Двора кн. П. М. Воіконскій препроводиіъ 
это дѣю, по Высочайшему повеіѣнію, на раз- 
смотрѣніе президента Имп. Акад. Худож. А. Н. 
Оіенина (9 іюія 1838), спрашивая его: неіьзя 
іи напередъ взять А—го въ Академію; Оле- 
нинъ же далъ заключеніе, что „поеіику мою- 
дой А—ій вѣрно нё имѣетъ тѣхъ познанш, ко- 
торыя опредѣіены закономъ дія принятія въ 
казенные ученики Акад., между тѣмъ оказы- 
ваетъ болыиую способноеть къ живописи, то 
весьма бы поіезно быю опредѣлить его сперва 
въ Акад. казеннымъ пенсіонеромъ ва счетъ Ка- 
бинета и образовать его сперва здѣсь, а не въ 
Итадіи, куда можно будетъ его посіать черезъ 
6 лѣтъ“. Тогда посіѣдовало Высочайшее соиз- 
воіеніе на принятіе А—го въ Акад. Худож. 
пенсіонеромъ Е. й . В. и на доставіеніе его 
сюда на казенный счетъ (22 іюля), но распо- 
ряженіе о переводѣ его въ стоіицу застаю 
его уже на пути въ Петербургъ, куда онъ при- 
быіъ съ семействомъ Варв. Аркад. Башмако- 
вой (рожд. княжны Итаіійской, граф. Суворо-



вой-Ртшикскай), покинувъ гимназію въ сере- 
динѣ курса.

Зачисіенный въ воспитанники Акад. Ху- 
дож. 23 августа 1833, А—ій постудилъ въ 
чпсю учениковъ проф. пейзажной живоииси 
М. Н. В оробьева, за отсутствіемъ особаго 
кіасса дія „морскихъ видовъ“, но однообраз- 
ная сѣверная природа, посіѣ роскошнаго юга, 
не могіа произвести особенно біаготвор. впе- 
чатіѣнія на художника, и тоіько здѣшнія свѣт- 
іы я нота весной поразиіи его не маю. Къ 
тому же Академія съ ея точнымъ и правиіь- 
нымъ распредѣіеніемъ занятій на научныя и 
художественныя по часамъ,—тогда кзкъ, каза- 
юсь бы, призваніе къ искусству невозможно 
подчинить опред. порѣ дня и минута вдохно- 
венія не можетъ быть подчинена звонку кою- 
коіьчика,—не даваіа много пищн нашему жи- 
вописду; зато развитію его дарованія, по его 
сювамъ, сиіьно способствоваіа копировка пей- 
зажей Кюдъ-Лорреня въ Эрмитажѣ, гдѣ онъ 
увидалъ массу невиданныхъ имъ до тѣхъ поръ 
вартинъ веіикнхъ мастеровъ старыхъ школъ.

Живя на всемъ готовомъ въ Акад., въ ка- 
чествѣ пенсіонера Е. И. В., онъ-зарабатываіъ 
неб. деныи на меікіе расходы продажею сво- 
ихъ аквар. рисунковъ; по праздничнымъ же 
днямъ посѣщаіъ дома кн. Аі. Арк. Суворова- 

• Рымникскаго іі Аі. Ром. Томиюва, віадѣіьда 
богатаго собранія картинъ и гравюръ Рем- 
брандта и друг. первокіасныхъ художниковъ, 
а также оригин. рисунковъ О р ю вс к аго , ко- 
торый продаваіъ въ 1820-хъ гг.—по 10, 15 р.— 
нарисованныхъ имъ, на многоіюдныхъ собра- 
ніяхъ іюбитеіей живописи,—наѣздниковъ и 
проч. Лѣтніе мѣсяды А—ій проводиіъ въ имѣніи 
того же художеств. собиратеія въ с. Успен- 
скомъ біизь Старой Ладоги, на берегу р. Воі- 
хова, занимаясь рисованіемъ съ натуры.

Такъ какъ онъ давно уже обратиіъ на себя 
вниманіе президента Акад. Худ., то О іенинъ , 
на вопросъ имп. Никоіая I: нѣтъ іи  между 
академ. воспатанниками таіантінваго пейза- 
жиста дія опредѣіенія въ ученики къ тоіько 
что пріѣхавшему франд. маринисту Таннеру, 
указаіъ именно на него, посіѣ чего посіѣдній 
быіъ отданъ франдузу дія усовершенствованія 
въ этоыъ, въ то время новомъ у насъ, родѣ 
живописн. Таннеръ, не признанный въ отече- 
ствѣ, но сразу иросіавившійся здѣсь своими 
эффектыыми морскими видами, доставившими 
ему не маю заказовъ дія Двора и знати, вмѣсто 
сообщенія отданному ему питомду своихъ пріе- 
мовъ, норучаіъ посіѣднему не тоіько дѣлать

этюды Петерб. мѣстностей для картинъ, но 
еще приготовіять д ія  него краски. Это могю 
бы діиться очень доіго, есіибы О іен и н ъ  не 
предюжиіъ молодому художнику, засіужив- 
шему 2-ю серебр. медаіь за успѣхи въ живо- 
писи и рисованіи съ натуры (21 сент. 1885), 
написать къ осенней выставкѣ 1835 г., неза- 
висимо отъ Таннера, собственный приморскій 
видъ (изъ окрестн. Петербурга)—„этюдъ обіа- 
ковъ надъ моремъ“, доставившій автору 2-ю
зоі. медаіь (24 сент. 1836) и выставіенный по- 
томъ въ Академіи.

Появіеніе нѣск. картинъ А—го на выставкѣ
1836 г. возбудіію восторженный отзывъ въ 
„Худож. Газетѣк Кукоіьника, который, хваія 
прозрачность и віажность воды вмѣстѣ съ эф- 
фектностью морской пѣны въ картинахъ Тан- 
нера и указывая на несходство воздуха и земіи 
у него съ природою, на манерность его вообще, 
пророчествоваіъ о веіикой будущности А—го, 
при даіьнѣйіпемъ изученіи имъ дѣйствит. при- 
роды и введеніи настоящихъ іюдей въ свои 
картины, равно какъ о дѣйствіи его произве- 
деній впосіѣдствіи не тоіько на зрѣніе, но и 
на чувство.

Это-то обстоятеіьство такъ взбѣсило пря- 
мого наставника А., что тотъ пожаюваіся Им- 
ператору насамовоііе своего ученика, скрывъ 
отъ Государя, однако, волю президента Акад., 
и Никоіай I, негодовавшій на всякое наруше- 
ніе субординаціи, немедіенно веіѣіъ ми- 
нистру Двора кн. Воіконскому снять картину 
А—го съ выетавки, а такъ какъ ихъ быю тамъ 
нѣскоіько, то распоряженіе это распространи- 
юсь на всѣ его произведенія (30 сент. 1836). 
За такой извѣтъ на начинающаго художника, 
товарищи его просто ошпкаіи Таннера при по- 
сѣщеніи имъ Академіи, но тѣмъ не менѣе никто, 
даже самъ Оіенинъ, не поемѣіъ открыть Им- 
ператору истину, пока проф. А. И. Зауервейду , 
дававшему уроки рисованія вел. князьямъ и 
княжнамъ, не удаюсь какъ-то лоіу-серьезно, 
поіу-шутя, разсказать Государю въ удобную 
минуту (въ мартѣ 1837), какъ быю дѣю. По- 
сіѣдствіемъ этого быю не тоіько прпчисіеніе 
А—го, по Высочайшему повеіѣнію, къ кіассу 
батаіьной живописи д ія  занятія подъ руковод- 
ствомъ навв. профессора морскою военною жи- 
вописью, съ предоставіеніемъ ему мастерской 
въ Академіи (14 марта 1837), но и назначе- 
ніе Иыператоромъ за нѣкогда снятую съ вы- 
ставки картвну его—1000 р. (въ апрѣіѣ), съ 
оставіеніемъ ея въ Академіи, а также прикоман- 
дированіе автора къ веі. кн. Константину Ни-



колаевпчу для сопровожденія Генералъ-Адын- 
рала въ первоыъ практич. плаваніп по Фин- 
скоыу заливу лѣтомъ того же года, которое ху- 
дожнпкъ проводилъ въ Петергофѣ на Внамен- 
скоЗ ышѣ.

Окою того же времени А. сблпзился съ круж- 
комъ Брюлова-Кукольника-Гюнки, гдѣ, еслп 
п бывали оргііг, то веіись и художеств. бесѣды, 
ироцвѣтали ыузыка и пѣніе, происходиіи раз- 
ныя чтенія; тамъ, между прочюіъ, и А—ій 
игралъ на скрипкѣ кой-какіе изъ сіышанныхъ 
имъ въ быюе вреыя въ Крыму восточныхъ 
мотнвовъ, прпгодившіеся потоыъ Гіинкѣ при 
сочішенін нѣкоторыхъ нумеровъ его оперы 
„Русіанъ п Іюдмиіа".

Послѣ поѣздки съ вел. княземъ, молодымъ 
художникоыъ быю выставлено осенью въ Ака- 
деыіи еще три приморскихъ вида, въ томъ 
числѣ „ПІтнль“, достав. автору (26 сент. 1837)— 
1-ю зол. медаль, сопряженную съ правомъ пу- 
тешествія въ чужіе края на казенныи счетъ 
дія даіьнѣйшаго усовершенствованія. Но Со- 
вѣтъ Акадеыіп, „прпниыая во вниманіе, что 
А—ыу полезнѣе быю бы, прежде отправіе- 
нія, года два писать съ натуры ыорскіе впды 
въ Россіи п особенно въ южной части ея, 
состоя подъ особ. набіюденіемъ Акад., поло- 
жилъ послать его на два іѣта въ Крыыъ, съ 
тѣмъ, чтобы на зпму онъ возвращаіся въ Ака- 
деыію п давалъ отчетъ въ своихъ іѣтнихъ тру- 
дахъ, а зимыее время проводилъ въ эанятіяхъ 
рисованіемъ въ натурномъ кіассѣ, ... по исте- 
ченіи же еще двухъ лѣтъ отправить его загра- 
ницу, куда будетъ признано отъ Академіп по- 
лезныыъ‘;. Но т.-к. сыѣта на слѣд. годъ оказа- 
лась уже утвержденною Императоромъ (30 окт. 
1837), то Правленіе Акад. опредѣлило (16 нояб.): 
„дабы А--му дать возможность къ его усовер- 
шенствованію, не теряя времени, отправиться 
въ Крымъ будущею весною, то свабдить нуж- 
ною суыыою (3000 р. въ годъ) заимообразно изъ 
иыѣющейся въ распоряженіп Академіи на по- 
ощреніе хѵдожнпковъ“. Между тѣмъ, всіѣдствіе 
ходатайства проф. Зауервейда, состояюсь Вы- 
сочайшее повелѣніе (14 февр. 1838) о пріобрѣ- 
теніп за 3000 р. 6-тп картішъ А—го дія Ака- 
деміи (въ тоыъ чпсіѣ бывшихъ на выставкѣ
1837 г.), съ дозвоіеніемъ автору пхъ отпра- 
виться въ Крымъ на одинъ годъ дія писанія 
.новыхъ картпнъ, которыя доіжны были быть 
представіены потомъ на Высочайшее усмотрѣ- 
ніе. Прп такомъ распоряженіи, очевидно, пред- 
поюженія Академіи не могли уже иыѣть ыѣста, 
—чѣмъ понятно остался недовоіенъ Оіенинъ,

поетавпвшш даже на видъ Зауервейду, чего 
лишиіся А—ій преждевременнымъ его хода- 
таиствомъ, потому что ипаче моюдоі худож- 
никъ былъ бы посланъ въ Крымъ съ содержа- 
ніемъ отъ казны, „а деньги, которыя онъ могъ 
поіучить за картины, быіи бы его пріобрѣ- 
теніемъ въ пользу собственную, иіи семейства 
отца его, чеювѣка весьыа недостаточнаго“.

Подаренныя Государемъ картпны веіѣно 
было, ію назначенію Президента, помѣстить въ 
кіассѣ батаіич. живописи, а А—му быіъ выданъ 
отъ Академіи (1 марта) биіетъ на одинъ годъ 
дія свободнаго проѣзда въ Крымъ и обратно и 
безпрепятственнаго шісанія видовъ въ пути и 
на мѣстѣ. Поіученной изъ Кабинета Е. И. В. 
суммы хватило, однако, іишь на заготовіеніе 
художеств. принадіежностей для путешествія, 
собств. экиппровку художника, проѣздъ въ 
Крымъ и переѣзды тамъ, да на пособіе его 
роднымъ, а потому, веіѣдствіе нзіоженной имъ 
въ письыѣ къ Оіенпну просьбы, Правіеніе 
Академіи, „принявъ во внимавіе всѣ эти обстоя- 
теіьства, равно какъ извѣстное трудоіюбіе его 
и хорошую нравственпость, съ согласія Прези- 
дента, опредѣлию назначить ему въ пособіе 
1000 р. съ тѣмъ, чтобы онъ, взаиѣнъ этого, пре- 
доЬтавиіъ, по возвращеніи своемъ, какую-либо 
картину въ собственность Академіи* (26 окт.).

Какъ мы у8наемъ изъ писемъ А—го къ 
Оіенину, онъ, по прибытіи въ Крымъ (ранней 
веспой 1838), послѣ кратковрем. свиданія съ 
родными, немедіенно отправиіся со своиыъ 
біагодѣтеіемъ А. И. Казначеевымъ на Южный 
берегъ, гдѣ „роскошная природа, веіичествен- 
ное море п живописныя горы представіяютъ 
художнику стоіько предметовъ высокой поэзіи 
въ іицахъ", и пробыіъ тамъ до іюія, сдѣіавъ 
нѣск. удачныхъ эскизовъ; оттуда возвратился 
въ Симферопоіь, нарисовалъ множество татаръ 
съ натуры и, наконецъ, устропвъ себѣ мастер- 
скую въ родной Ѳеодосіи, написалъ пять кар- 
тинъ, которыя и посіаіъ въ начаіѣ 1839 г. къ
А. И. Зауервейду въ Петербургъ дія пред- 
ставіенія ихъ по принадіежности, а затѣмъ 
заняіся испоіненіемъ. еще шестп сюжетовъ и 
И8ъ нихъ три („Лунную ночь“, „Ясный день 
на Ю. берегу" и яБурю“) приготовиіъ къ ака- 
дем. выставкѣ того года. Не поіучпвъ свое- 
временно отвѣта на посіанную въ февраіѣ 
просьбу объ отсрочкѣ его пребыванія въ Крыыу 
до августа, онъ, подъ вііяніеыъ ген.-іейт. Н.
Н. Раевскаго, начаіьника Кавказской при- 
брежной линіи, и Казначеева, давнишняго 
друга посіѣдняго, рѣшиіся (въ концѣ апрѣія)



принять ихъ предіоженіе іі отправпться съ 
еимн д ія  обоарѣнія маю извѣстныхъ восточ- 
ныхъ береговъ Чернаго моря н присутствія (1 

•мая) прн высадкѣ вонскъ, назоачеаныхъ къ бое- 
вому занятію береговыхъ мѣстъ Мингреііп, т. к. 
•ему обѣщано быю исходатайствовать черезъ 
военнаго министра у Государя, которому доіжно 
-быю быть пріятно видѣть нзображенія на ііо - 

іотнѣ подвпговъ русс. героевъ, отсрочку отиуска 
до весны 1840 г., дія  окончанія художникомъ 
всѣхъ задумапныхъ работъ къ тому времеагг. 

<Всіѣдствіе докіада военнаго министра, дѣй- 
■ствптеіьно посіѣдоваю Высочаишее повеіѣніе 
объ оставлепііг А—го въ Крыму до буд. весны 
(25 мая 1839), съ назначеніемъ ему 1000 р. асс. 
на покрытіе нздержекъ, сопряженныхъ съ его 
запятіямн, а 19 сент. 1839 г. А—й, въ каче- 
сгвѣ окончпвшаго курсъ въ Акад., быіъ воз- 
веденъ въ званіе художнпка 14 кі., п три но- 
выя произведепія его тогда же п о я в іш іс ь  на 
академ. выставкѣ. БіижаГішимъ резуіьтатомъ 
участія А—го въэкспедіщіпг.-і. Раевскаго быш 
двѣ картиеы: „Дессантъ въ Субаши" п »Видъ 
Севастон. рейда съ военными судамп“, пред- 
ставіенпыя Императору проф. Зауервендомъ п 
■благоскюнно прпнятыя Его Веіпчествомъ, съ 
выдачей за пихъ, ноь ходатайству нрезндента 
Оіенина черезъ министра кн. Волконскаго 
<отъ 15 іюія1840 г.),—5000 р. асс. піи 1428 р. 
57‘/7 коп. серебр. изъ ВеГшара).

Но въ то время А—го уже не быю въ Рос- 
сіп: назначепный, всіѣдъ за архит. М. Щ уру- 
повы м ъ п Н. Б ен у а  и жпвоп. С. Воробье- 
вымъ, Л. Ф рпкке и В. Ш тернбергом ъ, къ 
отправкѣ за границу на казенный счетъ, онъ по- 
.ѣхаіъ туда въ поювинѣ іюля. Выѣхавъ въ чужіе 
ерая вмѣстѣ со свопмъ товарищемъ по Ака- 
деміп жанрпстомъ Ш тернбергом ъ, особенно 
■ему біпзкпмъ (подобно скуіьптору Ставас- 
•серу), онъ черезъ Берлннъ, Дрезденъ, Вѣну и 
Тріестъ, прибыіъ въ Венецію, гдѣ познакомиіся 
•съ Гогоіемъ п В. П. Боткпнымъ, а ватѣмъ, 
отправившись съ пими во Фюренцію, встрѣ- 
тидся тамъ съ зиаменитымъ А. И вановы м ъ, 
нрибывшимъ туда, къ его удпвлеиію, копнро- 
вать деревья съ нѣкотор. пейзажей Саіьватора 
Розы дія своей картпны „Явіеніе Мессіп на- 
роду“. Оставпвъ свопхъ спутниковъ въ стоіицѣ 
тогдашней Тосканы, моюдые художнпки от- 
'правиіпсь далѣе, и 2 сентября А—й достпгъ 
Рпма, вполнѣ ознакомясь, во время равъѣздовъ 
яо берегамъ заіпва, съ колорихомъ итальянскои 
прнроды.

Тутъ-то, иовпдішому, иосіѣ коппровапія съ 
натуры впдовъ Сорренто (въ теченіе З-хь не- 
дѣль) и Аыальфн и созданія въ Вико 2-хъ 
картинъ на память—закатъ и восходъ соінца 
(съ употребленіемъ всего по 3 дня па каж- 
дую), онъ и прпшеіъ къ убѣжденію, что „жи- 
воппсецъ, только копирующій прпроду, ста- 
новіітся ея рабомъ, связаннымъ по рукамъ п 
по ногамъ; что человѣкъ, не одареаный па- 
мятью, сохравяющей впечатіѣнія жпвой при- 
роды, можетъ быть отличнымъ копироваіь- 
щикомъ, живымъ фотографич. аппаратомъ, но 
истішнымъ художникомъ никогда; что двпже- 
пія живдхъ стихій пеуловігмы дія кпсти, по- 
чему писать молнію, порывъ вѣтра, вспіескъ 
воіны — немыслимо съ натуры; что для этого 
художникъ доіженъ запомпиать пхъ п этимп 
сіучаиностяміі, равпо какъ эффектами свѣта и 
тѣяеи, обставлять свою картину". Богатая отъ 
природы и развнвшаяся отъ набіюдатеіьности 
намять сиіьно способствовала тому, что уда- 
іеніе отъ мѣстности, нзображаемой на картігнѣ, 
заставіяю лишь явственпѣе п живѣе высту- 
пать всѣ ея подробностн въ его воображеніи, 
вообще боіѣе сиіьвомъ, въ сравненіи съ вос- 
пріпмчивостью дѣйствит. впечатіѣній. Поэтому 
ему достаточно быю довоіьствоваться разъ ви- 
дѣннымъ, равно какъ карандашнымъ наброс- 
комъ задуманной картины на кіочкѣ бумагп, 
чтобы потомъ пспоінить сразу тотъ иіп иной 
сюжетъ, не развлекая себя постороннііми пред- 
метамп, даже друг. картинамп п эскизамп, 
развѣшиваемымп обыкновенно по стѣнамъ ма- 
стерскпхъ. Это стало характерной особенностью 
его художеств. склада и необыкнов. свойст- 
вомъ его кистп.

Во время пребыванія въ Рпмѣ зішои 1840—
41 г., послѣ проведенныхъ въ Неапоіѣ двухъ- 
трехъ мѣсяцевъ, А—мъ быш наппсаны, вслѣдъ 
за „Неапоіпт. ночью“, еще двѣ картпны къ 
предстоявіпей выставкѣ: „Буря“ п „Хаосъ", 
которыя возбудплп болыпія похваіы въ пталь- 
янской пубіикѣ и прессѣ. Произведенія его 
стаіи пріобрѣтаться высокопоставіенными ш - 
цами и знатью, въ печати начаін появіяться 
цѣіыя статьи въ честь его—въ прозѣ и сти- 
хахъ. Наши газеты и журналы охотно пере- 
печатываіи у себя этп пзвѣстія, н так. образ. 
сіава о пашемъ художникѣ быстро распро- 
странилась повсемѣстно.

Кромѣ Рима, картины А—го выставіяіись 
эа границей еще въ Неаполѣ п Венеціи (осенью 
1842), а затѣмъ въ Парпжѣ (весною 1843), гдѣ 
ему присужд. была Франц. Инстптутомъ зоют.



медаіь 3-го кл. (2 мая). Изъ столиды Франціи, 
куда ему Высочайше разрѣшено было съѣзднть 
на нѣскоіько ыѣсяцевъ изъ Венеціи, по хода- 
тайству начальника надъ русс. художипками 
въ Римѣ,онъ отправніся,черезъ Аеглію,въ Пор- 
тугалію и йспанію, причемъ въ Бискайской 
бухтѣ пароходъ, на которомъ онъ ѣхаіъ, вы- 
держалъ такую жестокою бурю, чго съ боіь- 
шимъ трудомъ достигъ Лпсабонской гавани, а 
лри переѣздѣ изъ Гибраітара въ Барсеюну, 
посіѣ посѣщенія Мадрида, Гренады, Севиіьи, 
Маіаги, Еадикса, нашъ художникъ бніъ свн- 
дѣтеіемъ осады инсургентаыіі-каріиетами за- 
нятой хрпстіаносами, т.-е. короіевскими вой- 
сками, цптадеш и, біагодаря кадитану своего 
дарохода, имѣлъ возможность срисовать видъ 
моря съ берега. Съѣздивъ затѣмъ, по возвра- 
щеніи въ Итаіію, на Маіьту, онъ вернуіся на 
зиму въ Римъ, въ начаіѣ же 1844 г. снова 
направшся въ Парижъ. Однако, выдумка одной 
фраиц. газеты, будто А—й не тоіько намѣренъ 
совсѣмъ водвориться въ стоіицѣ Франціи, но и 
принять франц. подданство, подобно пѣвцу 
Иванову, побудиіа его, всіѣдъ ва оироверже- 
ніемъ этой неіѣпости въ частномъ письмѣ къ 
гр. Матв. Юр. Віеіьгорекому, ускорпть свой 
отъѣздъ въ Россію, особенпо по поіученіи из- 
вѣстія, что имп. Нпкоіай жеіаетъ сдѣіать нѣек. 
закавовъ ему по возвращеніи его изъ за границы. 
Возвращаясь въ отечество черезъ Нпдеріанды, 
онъ сдѣіаіъ тамъ выставку своихъ картинъ, 
которыя п былп пріобрѣтены тогдашнпмъ ко- 
ролемъ Виіьгеіьмомъ II, супругомъ в. к. Анны 
Давювны, доставивъ художнику, кромѣ того, 
звавіе члена Амстердамекой академіи (въ мар- 
тЬ 1847).

По иріѣздѣ въ Петербургъ іѣтомъ 1844 г., 
посіѣ 4-хъ годичнаго пребыванія въ чужпхъ 
краяхъ, гдѣ имъ написано быю свыше 50 
болыпихъ картинъ, А -  Гі былъ миюстпво 
прннятъ Государемъ п пожалованъ орденомъ 
св. Анны З-й степ. (1 іюія) „въ уваженіе от- 
личнаго его таланта въ живопиеи“, а три кар- 
тины его, находившіяся на выставкѣ въ Па- 
рижѣ, были пріобрѣтены по Высочайшему по- 
веіѣнію за 5000 р. съ заказомъ ему б-ти но- 
выхъ въ томъ же размѣрѣ; затѣмъ, всіѣд. пред- 
ставіенія проф. Зауервейда, предіагавшаго воз- 
вестп его прямо въ званіе ирофессора, овъ 
быіъ возведенъ въ званіе академика (въ сент.), 
почти одновременно съ полученіемъ имъ званія 
жпвописца Гіавнаго Морского штаба Е. И. В. 
съ правомъ носить мундиръ Морск. Мин. (21 
сент. 1844). Имѣя вышеупом. заказъ отъ Импера-

тора—написать виды нашихъ первокі. портовъ 
и приморскихъ городовъ: Кронттадта, Петер- 
бурга, Петергофа, Ревеія, Свеаборга, Гангеута, 
Л—й провелъ зиму 1844—45 въ стоіицѣ, а вее- 
вой его опять потяную на югъ, въ Крымъ, къ 
Черному морю, отъ тоски по родинѣ, но еще 
до отъѣвда своего въ Ѳеодосію (въ апр. 1845), 
онъ успѣіъ написать, кромѣ царскихъ картинъ, 
еще двѣ большія—мнпнстру юстиціи гр. В. Н~ 
Панпну, пожелавшему украспть своп комнаты 
пропзведеніями его кисти.

Во время послѣдовавшаго затѣмъ 15-мѣеяч- 
наго отсутствія иэъ Петербурга (до іюля 1846)г 
А—й, помимо пспоінееія разіичныхъ худож. 
работъ, пмѣіъ еще сіучай, по воіѣ в. к. Констан- 
тина Никоіаевича и съ разрѣшенія Государя 
(веіѣд. ходатайства президента Академіи, гер- 
цога Лейхтенбергскаго отъ апр. 1845), сопрово- 
ждать Генераіа-Адмираіа въ его піаваніп къ 
берегамъ Европ. Турціи, Маі. Азіи, по Архипе- 
іагу и Мрам. морю, причемъ быіи посѣщены 
Константинопоіь, Хіосъ, Патмосъ, Самосъ, Ми- 
теіене, Родосъ, Смирна, разваіины Трои, Си- 
нопъ, многіе иные острова Архидеіага, мѣстно- 
сти Леванта, берега Анатоііи, скаіы Аѳона, 
давшіе художнику обширный запасъ новыхъ 
эскизовъ п множество новыхъ впечатіѣній, въ 
томъ чисіѣ дія двухъ неб. видовъ Константи_ 
нопоія (со стороны Зоютого Рога и со стороны 
Гаіатской башнц), представіенныхъ имъ,черезъ 
Президента Академіи, на Высочайшее усмотрѣ- 
ніе (въ нояб. 1845), посіѣ чего онъ доіженъ 
быіъ, во испоіненіе Высочайшаго повеіѣнія, 
написать еще виды Черноморскихъ портовъ 
(Севастодоія, Одессы, Ѳеодосіи и Керчи).

Весною же 1846 г., по возвращеніиизъпутеше- 
ствія, А—й написаіъ со свойственною ему бы- 
стротою и выставиіъ на короткое время въ Ѳео- 
досіи, а затѣмъ въ Одессѣ, цѣлыхъ 12 картинъ, 
бывшихъ отчасти тоже результатомъ его поѣздки 
п заслужившяхъ восторженные отзывы въ мѣст- 
ной печати. Послѣ того онъустроиіъу себя, въ 
воздвигнутои по собств. рисунку вииѣ, въ день 
тезоименитства веі. князя (21 мая), дышный 
праздникъ, также описанныйвъразныхътогдат- 
нихъ журнаіахъ, а іѣтомъ, привезя въ Петер- 
бургъ, двѣ новыхъ картины, присутствоваіъ на 
боіьшихъ морскихъ маневрахъ въ Петергофѣ 
іі отправпіъ, по воіѣ Государя, купившаго у 
него вышеупомян. впды Константинопоія и
4-хъ Черном. портовъ за 7000 р. (18 іюія 1846), 
цѣіыхъ четыре картины на выставку въ Вер- 
шнъ, гдѣ онѣ надѣіаіи не маю шуму и поро- 
диіи нѣск. статей, въ томъ чисіѣ и пуфъ о



глухонѣмотѣ художника. Осенью того года ис- 
полнидось первое 10-тилѣтіе его дѣятедьности, 
и вотъ въ „Иллюстраціи“ Кукодьвнка, сообпі,ав- 
шаго уже не разъ различныя свѣдѣнія объ 
А—мъ, появилась первая біографія его съ гра- 
виров. на деревѣ портретомъ и снимками съ 
двухъ картинъ, а также ео спискомъ исполнен- 
ныхъ имъ до того времени ироизведеній, дости- 
тавшимъ почтеннаго числа — 145 №№, но на 
самомъ дѣлѣ ихъ было у него гораздо болѣе.

Съ такою же быстротой и неутомимостью 
А —й продолжалъ работать и дальше и, за свои 
картины, бывшія на выставкѣ въ Акад. Худож. 
въ 1847 г. (съ 26 февр. по 8 марта), признанъ 
<5ылъ проффессоромъ (13 марта). Изъ этихъ то 
20—25 новыхъ картинъ онъ и устроилъ особ. 
выставку въ томъ году, чтЬ было нѣкотор. но- 
востью въ то время и вызвало нѣск. статейвъ 
нашей печати, б. ч. относившихся съ похва- 
дами къ художнику, но подчасъ и нападав- 
шихъ на него за малую роль дѣйствующихъ 
лицъ, выводимыхъ имъ иногда въ своихъ про- 
изведеніяхъ, а также за недостаточную теп- 
лоту его изображеній природы. Послѣ того, 
проведя весну и лѣто 1848 по обыкновеаію въ 
Крыму, онъ выставилъ въ Москвѣ (въ концѣ 
сентября, всего на 10 дней) еще 11-ть вновь 
написанныхъ картинъ, опять иослужившихъ 
темою для журнальныхъ статей, и изъ этихъ 
произведеній шесть было пріобрѣтено имп. Ни- 
колаемъ I; тогда же имъ исполнена была дія
А. П. Ермолова неб. картинка—„видъ Кавказ- 
скихъ скалъ, съ группой черкесовъ на берегу 
Чернаго моря, смотрящихъна разбивающуюся 
о прибрежные камеи кочерму“. Наиисавъ въ 
теченіе 1849—50 г. свыше 30 новыхъ, болыпихъ 
и малыхъ, картинъ (въ томъ числѣ — для имп. 
Николая I и въ память 25-тилѣтія его царство- 
ванія),А*-йсдѣлалъ 3-юнеб.выставку въ Одессѣ, 
въ пользу бѣдныхъ, и за это удостоился под- 
несенія отъ города, кромѣ адреса, еще художе- 
ственно исполненной серебр. вазы (съ гравпров- 
на ней снимками съ картинъ его и гербовъ какъ 
сго самого, такъ и города), а также обѣда въ 
клубѣ въ его честь, съ болѣе чѣмъ 200 пригла- 
спенными, въ благодарность за чтб онъ написалъ 
но картинѣ для биржи и клуба.

Послѣ проведенныхъ въ Ѳеодосіи весны и 
лѣта 1851, нашъ художникъ пробылъ нѣкот. 
время въ Николаевѣ, а затѣмъ, находясь въ 
свитѣ Государя во время его плаванія въ Се- 
вастополь напарох. „Владиміръ“, былъ свидѣ- 
телемъ болыпихъ морскихъ маневровъ Черном. 
флота, давшихъ ему матеріалъ для послѣ-

дующихъ изображеній разныхъ эппзодовъ Се- 
вастоіг. разгрома, напис. ішъ всдѣдъ за мно- 
жествомъ неб. картинъ, преимущ. съ видами 
Чернаго моря и береговъ Крыма. Поселясь, 
съ наступленіемъ Крымскойвойны въ Харьковѣ, 
А—ій воспроизводилъ тамъ не тодько морскія 
сраженія и бурныя стихіи, но и совершенно 
мирныя сцеиы изъ Малоросс. природы. Около 
того времени (въ 1853) онъ представлялъ в. к. 
Маріи Николаевнѣ проектъ объ учрежденіи 
худож. школы въ Ѳеодосіи, съ субсидіей отъ 
правительства въ 3000 р., но на послѣднее не 
послѣдовало Высочайшаго соизволенія. Когда 
же онъ явился въ 1855 въ Петербургъ съ сво- 
ими новыми картинами, изъ которыхъ военныя 
были заказаны ему инц. Ннколаемъ I, то не- 
засталъ уже въ живыхъ своего державнаго по- 
кровителя, и нѣкоторыя изъ его произведеній 
были куплены имп. Александромъ П, гр. В. А. 
Перовскимъ, В. А. Кокоревымъ, отъ которыхъ 
перешлн потомъ къ наслѣднику цесаревичу, 
нынѣ императору Александру Александровичу. 
Работъ его набралось къ тому времени уже 
столько, что общій списокъ возросъ до 400

Пробывт. въ отечествѣ слѣд. два года, А—Гі 
провелъ зиму 1857—58 въ Парижѣ, гдѣ выста- 
вилъ „4времени года“ иодъ именемъ „богатства 
Росеіи“ (изъ которыхъ первое было пріобрѣ- 
тено гр. Морни для имп. Евгеніи) и получилъ 
за нихъ орденъ почетнаго легіона, а эатѣмъ вер- 
нулся на родину черезъ Константинополь, вмѣ- 
стѣ со своимъ старшимъ братомъ Гавріиломъ, 
впосдѣдствіи еписк. имеретинскимъ. По возвра- 
щеніп въ Россію, за его ирежними картинамп 
вскорѣ послѣдовали новыя, пзъ которыхъ однѣ 
были пріобрѣтены частнымп лпцами съ устраи- 
ваемыхъ художникомъ выставокъ у себя въ ма- 
стерской (какъ „Овцы, загоняемыя бурею въ 
море“, переуступл. потомъ владѣльцемъ Коко- 
ревымъ одному лорду на всем. выставкѣ въ 
Лондонѣ 1861, и проч.); другія попали въ Имп. 
Эрмитажъ съ выставки въ И, А. X. (въ 1864— 
„Міроздавіе“ и „Всемірный потоігь"). Вообще 
же за пятилѣтній періодъ времени съ 1862 по 
1867 имъ было псполнено свыше 200 пронзве- 
деній—какъ морскихъ видовъ, такъ и иныхъ 
пэйзажеГг.

Въ 1865 г. А -й  зачисленъ быдг на службу 
при А. X. за устройство худож. мастерской въ 
Ѳеодосіи для образованія художниковъ; въ 1867 
онъ устроилъ особ. выставки изъ своихъ кар- 
тинъ, изображавшихъ эпизоды недавнен борьбы 
Кандіотовъ съ Турками на сушѣ и на морѣ 
(1866), съ назначеніемъ сбора въ пользу жите-



57. Всемірный потопъ (карт. И. К. Айеазооскаіо, 1864 г.).



56. Міротвореніе 
(карт. И. К. Айааэовскаю,  1864- г.).

лен Кандіп, — еііерва въ Одессѣ, нотоыъ въ 
Петербургѣ (въ Акад. Худож.), а въ 1868—пзъ 
12-ти видовъ различныхъ ыѣстностен только 
что посѣщеннаго иыъ Кавказа — въ Тнфлнсѣ, 
въ пользу городскаго дѣтскаго нріюта, за тгЬ 
иолучилъ въ подарокъ на обѣдѣ въ его честь 
оправленный въ золото турій рогъ отъ города, 
для котораго опъ нанисалъ ввамѣнъ того „Впдг 
ГІетербурга“. Затѣмъ, съ 26 дек. 1869 по 16 февр. 
1870 онъ показывалъ свои Кавкавскіѳ впды н 
Нетербург. публикѣ въ Акад. Худож., съ на- 
значеніемъ сбора на постройку, по его плану, 
часовни съ нрплегающнмъ къ нему муэеемъ 
древностей и пзящныхъ нроизведеній надъ 
могнлой Кавказскаго героя П. С. Котлярев- 
скаго, похорон. на вершинѣ горы, высящейся 
надъ Ѳеодосіей. Изъ этихъ картинъ три 
(„Видъ съ Каранайскихъ высотъ“, „Видъ Гунпба 
съ вост. стОр." п „Дарьяльское ущелье“) были 
иріобрѣтены пып. Александроыъ II прп по- 
сѣщеніи Имъ выставкн. По рисунку А—го и

было выстроено вышоуном. зданіе въ греч. 
стилѣ (съ 6-ью увѣнчанными фронтономъ колон- 
намп п съ окномъ въ видѣ окаймленнаго лентою 
ордеп. креста св. Георгія), освященное въ 1873 
н украшенное, между прочимъ, иконой св. ап. 
Петра п нортретомъ пок. Котляревскаго, раб. 
А — го, въ рамѣ съ напис. нмъ же, въ ме- 
дальонахъ, группами солдатъ Грузинск. гренад. 
полка въ разпыя эпохн его существованія.

Кроыѣ Кавкаэа, нашъ художникъ иосѣтилъ 
еще Константпнополь лѣтомъ 1867, въ свитѣ в. к. 
МаріпАлександровпы и в. к.Сергія Александро- 
внча, и Египетъ въ ноябрѣ 1869, прп открытіи 
Суээскаго канала. Нослѣ того, въ числѣ многнхъ 
картннъ, онъ наппсалъ также „Хождепіе Спа- 
сителя по водамъ“ и иодарнлъ его, вамѣсто за- 
нрестольнаго образа, въ соборный храыъ Ѳео- 
досін, о построеніи котораго онъ такъ забо- 
тился; выставки же свои сталъ устранвать пе 
только въ СПб. (въ декабрѣ 1873 н 1875), но н 
за гранндеіі, нанр.: знмон 1873 г. въ Ниццѣ,



гдѣ нѣскоіько лроизведеній его были сразу 
куплены ангі. капитаномъ Гарлемъ, и въ 1874 
во Флоренціи, гдѣ дамы поднесіи ему веіико- 
лѣиный аіьбомъ съ множествомъ подписей,въ 
благодарность за наэначеніе сбора за входъ 
въ доіьзу пострадавшихъ отъ разлива р. Арно, 
а нрофессора Академіи нросиіи его написать 
свой портретъ дія гаиереи во дворцѣ Питти 
и избраіи его въ свои сочіены (6 дек. 1875). 
Наконецъ онъ получиіъ отъ Турецкаго султана 
Абдулъ-Азиса, которому нѣкоторые изъ прнд- 
ворныхъ поднесіи картины А—го, подар. имъ 
художникомъ еще въ 1858, предюженіе сперва 
приелать к. н. картины для покупкп и напи- 
сатьнѣск. новыхъ, отзасти по наброскамъ крас- 
ными черниіами самого суітана, а потомъ — 
пригіашеніе пріѣхать въ Константинопоіь дія 
испоіненія даіьнѣишихъ заказовъ, біагодаря 
чему въ Константиноп. дворцахъ набраіось до 
40 произведеній нашего художника и онъ на- 
гражденъ быіъ за нихъ брішьянт. знаками 
ордена Осмавіе 2-й степ. и осыпанной брильян- 
тами драгоц. табакеркой (1875). Вскорѣ посіѣ 
того возгорѣлась у насъвойна съ Туркамиизъ 
за освобожденія болгаръ, давшая А—му мате- 
ріаіъ для новой живоп. хроники военныхъсо- 
бытій, въ томъ чиеіѣ и дія спмвоіич. кар- 
тпны: „Знаменіе времени (иіи Креста надъ 
Царьградомъ)“, напис. имъ въ Москвѣ. (См. о 
ней „Вѣст. Нар. Номощи“ 1877, № 27). Всѣэти 
произведенія были выставлены художникомъ 
съ 5 декабря 1877 въ СПб. въ д. Кононова у 
Поіиц. моста, въ поіьзу раненыхъ и боіьныхъ 
воиновъ, а во время продоіженія выставки — 
до 20 марта 1878 испоінено еще до 20 боіь- 
шихъ (въ 3 и 4 арш. діиною) и до 10 маіыхъ 
картинъ—дія всемірной выставки въ Парижѣ, 
Морского Музея въ СПб., Высочайшихъ особъ, 
частныхъ іицъ и дія продажп.

Посіѣ того А— й участвоваіъ въ Парижскомъ 
Саюнѣ и въ Мюнхенской междунар. выставкѣ 
1879 г. и, одновременно съ писаніемъ новыхъ 
картинъ и этюдовъ во Франкфуртѣ, въ Штут- 
гардтѣ, во Фюревціи, въ Генуѣ и проч., устраи- 
ваіъ свои особ. выставки: въ первыхъ 2-хъ 
изъ этихъ городовъ (съ х/2 декабря 1878 до марта 
1879 г.),въ СПб.(въ 1880, 1882, 1883,1886, 1887 
и 1891гг.), въіондонѣ (въ апр. 1881), Вѣнѣ (въ 
1884) и Берлинѣ (въ янв. 1885), въ Кіевѣ (въ 
1884 и 1888), въ Варшавѣ (въ мар. 1885), въ 
Ниццѣ, Москвѣ, Одессѣ, Никоіаевѣ, Харьковѣ, 
Ригѣ и Бухарестѣ (въ 1886), въ Конетантино- 
полѣ (въ 1888), въ Парижѣ (1890) и лроч.

Лѣтомъ 1880 произошю торжеств. открытіе

построенной по піану и подъ набіюд. самого 
А—го художеств. гаиереи при его домѣ въ 
Ѳеодосіи, а осенью 1887 г. справіяіся юбилей 
его 50-тиіѣтней худож. дѣятеіьностіг, по по- 
воду котораго онъ быіъ избранъ въ почетные 
члены Акад. Худож. и получшъ отъ неязоют. 
медаіь со своимъ изображеніемъ, а также массу 
поздравитеіьныхъ адресовъ и теіеграммъ отъ 
разныхъ учрежденій и отдѣіьныхъ іичностей, 
цочтившнхі. его присыікою особыхъ депута- 
товъ на его праздникъ въ Академ. зданіи (26 
сент.), посіѣ чего имъ данъ быіъ отвѣтный 
роскошный обѣдъ всѣмъ этимъ іицамъ (въ 
чисіѣ окою 150 чеювѣкъ), цричемъ дія каж- 
даго имъ быіа написапа особ. кар.тинка, встав- 
іенная въ паспарту съ его портретомъ.

По прибіизитеіьному разсчету самого А—го, 
имъ испоінено быю за время его 50-тиіѣтней 
дѣятеіьности (1837—87 гг.) боіѣе 4000 картинъ, 
въ томъ чисіѣнеменѣе 3000 собств. морскихъ 
видовъ; за посіѣднія же 5 іѣтъ коіичество это 
доіжно быю увеіичиться, цожаіуй, еще на 
1000 №№., причемъ все чаще и чаще стаіи по- 
явіяться изображенія разіичныхъ соврем. и 
историч. іицъ и событій на его картинахъ, напр.: 
посвященныхъ открытію Америки (1879—80), 
освобожденію Греціи (1881), исторіи Черном. 
фюта (1886), Пушкину (1880—87) и проч.

Изъ учениковъ А—го можноуказать на Бо- 
гоію бова, Лагоріо, Куинджи, къ которымъ 
онъ всегда примѣняіъ правию, что художникъ- 
учитеіь доіженъ знакомить ученика іишь съ 
техникою, научая его „какъ писать“, а не „чтб 
писать“ иіи „съ чего писать"; при этомъ онъ 
считаіъ, что рабское копированіе картинъ ве- 
ликихъ мастеровъ и подражаніе имъ—есть два 
тяжкіе тормаза, не тоіько вамедіяющіе, но 
часто и пріостанавіивающіе развитіе таланта. 
На самого него имѣін вліяніе произведенія 
С. Щедрина (въ отношеніи правдивости), К. 
Брюиова (въ отношеніи вдохновенія), Бруни 
(въ отношеніи правиіьности рисунка) и др., 
но онъ не копироваіъ ни ихъ, ни лрироду, а 
воспроизводиіъ тоіько то, что чувствовалъ.

Приіагаемъ возможно подробный списокъ 
картинъ А—го въ хроноюгическомъ порядкѣ 
съ обозначеніемъ: гдѣ онѣ были выставлены, 
кѣмъ пріобрѣтены, въ какихъ издавіяхъ опп- 
саны и воспроизведены, причемъ у работъ пер- 
выхъ 10-ти лѣтъ, рядомъ съ общими №ЛГ«, обо- 
значены въ скобкахъ №№ прежняго списка, по- 
мѣщеннаго въ „Иііюстр.“ 1846, № 34, и пере- 
печатаннаго, съпоправками и допоіненіями,— 
въ „Русс. Старивѣ“ 1878, т. ХХП.



58. Пушкинъ на берегу моря. 
(нарт. И. К. Айвазовскаю, 1880).

59. Медаль въ  честь И. К. Айвазовскаго 
(раб. В. В. Алексѣеоа, 1887 г.).

Изъ „Всем. Иллюстр.“ 1887, № 976, с. 264 .



1835.
1. „Видъ Петропавл. крѣпости съ Троицкаго 

моста въ СПб.“ (пнс. для фраоц. живоп. Тан- 
нера).

2. „Этюдъ воздуха надъ жоремъ" (пис. по 
предюж. А. Н. Оленина; достав. художнвку 
1-ю сер. мед. и пріобр. имп. Николаемъ I дія 
Акад. Худож. за 1000 р.).

См. „Сборникъ матер.“... Летрова, II,
„Русс. Стар.“, стр. 1878, XXI, 662 и 666 
(въ автобіогр. А—го).

1836.
(1—8). Картины, выставі. въ И. А. X. съ 28 сент. 
(изъкоихъ,пис.по программѣ „Приморскій видъ“ 
достав. художнику 2-ю зоі. мед. 24-то числа):

3. „Видъ части Еронштадта съ идущимъ на 
нарусахъ 100-пушечнымъ кораблемъ въ бурли- 
вую погоду“.

4. „Видъ идущаго въ бурную погоду парохода 
Геркуіесъ“ (въ открытомъ морѣ).

5. „Моряки-чухонцы, стоящіе на берегу".
8. „Двамальчика на рыбной ю віѣ удочкою“.
7. „Маіьчики, играющіе въ бабки*.
8 . „Видъ Ѳеодосіи“ (пис. по памяти).

См. „Сборникъ матер. дія исторіи П. А. Х.“, 
П. И. Петрова, II, 344; „Библ. дія Чтен.“ 
1836, т. 18, отд. УІ, с. 62—63; „Сѣв. Шела“, 
№ 228; „Журн. Общедоступ. Свѣд.“, № 42, 
с. 348; „Худож. Газ.“, с. 184--5 (въ ст—хъ о 
выст.); „Обзоръ выст. въ И. А. Х.“ 1836, 

135—141, а главное—въ Архивѣ И. А. X. 
дѣла Нрезид. 51/1836.

1837.
Картины, выставі. въ И. А. X. въ сент. 1837 

(чисюмъ три) н достав. художнику 1-ю зоі. ме- 
даіь (26 сент.), особ. 3-я—„Штиль въ Финскомъ 
ваіивѣ", а затѣмъ пріобр. имп. Никоіаемъ I 
для Акад. въ февр. 1838, вмѣстѣ съ тремя дру- 
гими (ва 3000 р.):

9. „Бурное море при ваходящемъ 
солнцѣ".

10. „Освѣщенные восход. соінцемъ 
два корабія“.

11. „Тихое море съ рыбакомъ въ 
юдкѣ па берегу“.

12. „Кораблекрушеніе“, со сиасающимися въ 
юдкѣ іюдьми. (снимкгі 1887 г.: въ „Нивѣ“, № 34, 
с. 845, и въ „Живоп. 06озр.“, № 39, с. 197).

13. „Мрачная ночь, съ корабіемъ въ огнѣ 
на морѣ“.

14. „Часть Кронштадта съ разными судами“. 
См. „Сборникъ матер.“ Летрова, II, 362—3;

„Сѣв. Пчела" 1837, №223; „Худож.Газ/1, с. 318 
—320 (въ ст. о год, выст. въ И. А. X.), и 359— 
360 (сг.: „Нов. картины Г—го“), а также въ 
Архивѣ И .А .Х . дѣла Правл. 44/1833, л. 19.

■8 ?

1888.
Картины, напис.передъотъѣздомъ въ Крымъ:
15. „Захожденіе соінца за море посіѣ бур- 

наго дня“.
16. „Собака, брос. въ море за утопшимъ хо- 

зяиномъ“.
См. „Худож. Газ.“ 1838, с. 170 (въ „Извѣст. 

внутр.“ подъ лит. б).
17—21. (11—13,16—17?) Пять картинъ, посі. 

изъ Ѳ еодосіи проф. Зауервейду въ СПб. въ 
начаіѣ 1839 г.

См. въ Архивѣ И. А. X. дѣла Правл. 44/1833, 
л. 29 обор.

1839.
Картины, пис. въ Крыму и прнсі. д ія  выставки 

въ И. А. X.:
22. (9) „Видъ горы Аюдагъ при 'І

лудѣ“. I (”аход- У
23. (10) „Воеходъ соівца ва к>. | А‘ ^ 0" 

берегу“. I ет10га)-
24. (18) „Восходъ луны въ Гурзуфѣ“ (наход. у

См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1839, стр. 21, 
столб. 2; „Библ. дляЧт.", т. 37, отд. III, с. 48; 
„Отеч. Зап.°, т. 6, отд. IV, с. ; „Сѣв. Пчела“, 
№ 224; „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1840, т.25, 
отд. II, с. 104; „Маякъ“, № 2, отд. ІУ, с.

1840.
Картины, пис. въ Крыму передъ отъѣздомъ 

въ СПб.:
25. „Буря въ океанѣ“, съ разброс. корабіяміг 

ц вопіющимъ о помощп пювцомъ на обюмкѣ 
мачты.

26. „Туманъ“ во время восхода соінца при 
тишинѣ на морѣ.

27. „Видъ гор. Ѳеодосіи съ бухтой“, во время 
знойнаго заката соінца.

28. „Видъ того же города“, освѣщеннаго за- 
ход. за древней башней соінцемъ.

См. „Худож. Газ.“ 1840, № 23, с. 28—30 (въ 
ст.: „Крымскія картины Г—го“).

Картины, пис. въ Крыму, оконч. въ СПб. п 
пріобрѣт. въ іюіѣ имп. НикоіаемъІ за 5000 р.:

29. (15) Десантъ русс. отряда въ Субаши 
(нынѣ фортъ Лазаревъ)“ на восточномъ берегу 
Іернаго моря (въМингреііи),подъ начаіьствомъ
г.-і. Раевскаго, и занятіе пмъ той мѣстности, 
съ видомъ на море. (Наход. потомъ у в. к. Кон- 
стантина Никоіаевпча).

30. (14) „Севастопоіьская гавань и Нико- 
лаевское укрѣпіеніе съ сѣв. стороны“, съ воен- 
нымикорабіями Трехъ Святитеіей,ТрехъІерар- 
ховъ, пароходомъ КоіхпдоГг и проч. (Наход. въ 
Кронштадт. дворцѣ).



См. журналы 1840 г: Дудож. Газ.“, № 15, с. 1— 8 
(въ ст.: „Г—й“); „СПб. Вѣд.“, № 183, с. 845 
и „Русс. Инвал.«, Лг» 184, с. 809 (тоже).

30 Ъіз. „Морской берегъ“ (въ гаі. Третья- 
кова въ Москвѣ, изъ собр. Безцѣннаго?).

Картины, иис. въ Венеціи (въ іюлѣ?):
31. (19) „Буря ва морѣ“.
32. (20) „Монастырь св. Лазаря".
33. (21) „Лунная ночь“.

Виды, пис. съ натуры (въ августѣ?):
34. (23) „Амальфи".
35. (24) „Сорренто**.

Виды, пис. на память въ Вико и выставл. 
тамъ же, вмѣстѣ съ видомъ Сорренто:

36. „Закатъ солнца“ . .
37. „Восходъ солнца“.

См. о послѣднихъ 4-хъ: „Русс. Стар.“ 1878,
XXII, 425.

Картины, ппс. въ Н еаполѣ:
38. (22) „Севастоп. эскадра на Неапоіит, 

рейдѣ“ (пріобр. братомъ Неаполит. короля Фер- 
динанда II Карла).

39. (25) „Неаполит. фютъ“. ) (пріобр. самимъ
40. (27) „Вуря“. /  королемъ).
41. (26) „Буря ночью" (выигр. г. Лауріо въ 

лотерею).
42. (28) „Буря съ погиб. кораблемъ“ 

или „Шквалъ на морѣ“ (пріобр. гр. 
Гурьевымъ).

43. (29) „Морской видъ“ (пріобр. 
герц. де-Монтебелло).

44. (30) „Буря близь Капри“(пріобр. 
Галаховымъ).

45. (31) „Неаполит. ночь“ (пріобр. « 2  
кн. А. М. Горчаковымъ).

46. (32) „Хаосъ“, по кн. Бытія, гл.
I, ст. 2 (пріобр. папою Григоріемъ ХУІ 
и удост. имъ награжд. золот. медалью).

47—48. (34 - 35) „ Сцены на Неапол ит. 
рейдѣ“ (пріобр. Энглафштейномъ).

См. о послѣднихъ—журналы 1841 г.: Одесс. 
Вѣст.“ , 17 мая, № 40, с. 187—8; „Худож. Газ.“, 
№ 11, с. 1—3; „Русс. Инвал.“, № 126, с. 498 
(ст.: „Г— й въ Италіии—все перепечатки из- 
влеч. изъ част. писемъ и изъ ст. Е. Л. Векки 
въ одной итал. газетѣ), а также „Сборникъ 
матер.“... Петрова, II, 412.

49—50. (32—33) „ В ііды Неаиоля“ — два 
(иріобр. гр. Зубовымъ).

1841.
Картпны, пис. въ Римѣ (съ сент. 1840):
51 -54. (36—39) „Виды Неаполя“ (по два—у 

ген. Бартона и лорда Молле).
55. Акварель: „Цервое посѣщеніе дома А. И.

Казначеева въ Ѳеодосіи“ (посл. художникомъ 
на родину своему благодѣтелю).

См. „Русс. Стар.“ 1878, XXII, 425 и 428.
Картины, пис. въ Н еаполѣ (и выставл. тамъ 

въ 1842)
56. (40) „Амальфи“ ) « « й
57. 4̂1) „Сорренто" !«*> І ' ?
58. (42) „Капрд при лунѣ“ і |
59. (43) „Искія при закатѣ"

См. о послѣднихъ картинахъ, равно о послѣ- 
дующей, какъ посланныхъ на Академ. выст. 
изъРима 30 апр. 1842 г.—въ Архивѣ И. А. X. 
дѣло 85/1839, л. 83, а также: „Указат. выст. 
въ И. А. Х.“ 1842, стр. 18, столб. 1, и, нако- 
нецъ, журналы 1842: „Сѣв. Пчела“, 30 сент., 
№ 218; „СШ. ВѣдомД 1 окт., Л«222; „Отеч. 
Зап.“, т. 25, отд. II, с. 25; „Библ. для Чтенія“
1843, т. 56, втд. III, с.

Картины, пис. въ Римѣ:
60. (46) „Неаполит. ночь“ (пріобр. И. М. Тол- 

стымъ послѣ выст. въ СДб.).
1842.

61. (44) „Ночь въ Неаполѣ“ (пріобр. кн. Вит- 
генштейномъ).

62. (45) „Утро въ Неаполѣ“ (пріобр. гр. Тынг- 
кевпчемъ).

63—64. (47—48) „Виды Неаполя" (купл. въ 
Вѣну).

65—66. (47—48) „Окрестности Неаполя“ 
(пріобр. Васильчиковымъ).

67. (51) „Неаполит. видъ“ (пріобр. княг. 
Долгоруковой, рожд. Давыдовой).

68—71. (53-—54, 57—58) „Морскіе виды“ (на- 
ход.: у княг. Изаб. Адам. Гагариной — два: 
„Штиль“ и еще другой; у проф. Бруни и В. И. 
Григоровича—по одному).

72—73. (55,56) „Лазуревый гротъ“—въ двухъ 
видахъ (одинъ—у в. к. Маріи Николаевны, послѣ 
выст. въ СПб.; другой- купл. въ Англію). 

Картины, пис. и купл. въ Лондовѣ: 
74—75. (59—60) „Неаполит. виды“.

Картпны, ппс. въ Венеціи:
76. (61) „Лунная ыочь“ (подар. художни- 

комъ монастырю св. Лазаря, гдѣ воспнтывался 
его старшій братъ Гавріилъ, впослѣдствіи епи- 
скоиъ Имеретинскій, и выставл. вмѣстѣ со 
„Шкваломъ на Среди8емномъ морѣ въ виду 
Неаполиг. молла“) (другая?—была пріобр. в. к. 
Маріей Николаевной послѣ выст. въ СПб.). 

См. журналы 1842 г.: „Одесс. Вѣст.“, 26 сент., 
№ 77, с. 359; „Русс. Инвал.“, N° 227, с.904; „Ли- 
терат. Газ.и, 40, с. 826 (все перепечатки 
извлеч. изъ изд.: „II Ро^Но", лі 34, и „Неапо- 
лит. Энциклопед. Журнала“, окт. 1841), а 
также „Русс. Стар.“, 1878, XXII, 432.



77. (62) „Монахи Ладзарнты“ (пріобр. Да- 
выдовымъ).

78. (63) „Видъ Венедіи" (выставл.1 § * ^ 
въ Парижѣ и СПб.).

79. (64) „Видъ Ведеціи состороны|« ^  
Лидо".

80. (67) „Венец. видъ“ (куил. въ Тріестъ).
81. (65) „Буря“ и
82. (66) „Тишь“ (пріобр. банкнр. Тревизо).

Картиеы, пис. и выставл. въ Парижѣ (гдѣ 
художннку была присуждена зоі. мед. 3 к і.

2 мая 1843):
83. (69) „Вуряк (иріобр. иып. Никоіаемъ I).
84. (68) »Буря“ иіп „Шкваіъ на Средизем- 

помъ морѣ въ виду Неаполит. молла“ (пріобр. 
кн. Бѣіоселъскимъ-Бѣлозерскимъ).

См. „Іитерат. Газ.“ 1848, № 48, с. 853 (въ фельет.:
„Журнаіьная амальгама“).

85. (70) „Лаго Маджіоре“ (пріобр. кн. Вит- 
генштейномъ).

1843.
86. (71) „Утро“ иіи )(прод. Дюранъ - Рюэ- 

„Море въ тихую погоду“ ле"ъ Годшарлю, апо-
07 ТТтг^“ слѣДнимъ ■ адъютанту87. ( 12) „Ыочь на ое Нидерланді короля для

регу Неапоіпт. валива  ̂ его отца въ Батавіи).
См. объ этомъ въ „Русс. Стар.“ 1878, XXII,

437.
88. (73) „Буря“ 1
89. (74) ,Тишь“ |  (куш- ^ ” 7)-

Картины, иис. въ Кадиксѣ:
90. (75) »Буря“ (остав. у русс. генер. кон- 

сула Кессіера).
91. (76) „Буря“ (купі. въ Ангіію).

1844.
Картины, пис. и выставі. въ Парпжѣ:
92. (77) „Женщішы на берегу | ^  

Средиземн. моря“ во время штиія. I ^  |  & *§•
93. (78) „Неапоіит. рыбаки“ у і § я І  §

о. Капреіг, ночью. I **
94. (79) „Абхазскій берегъ Чернаго моря“ 

въ бурю, съ изображ. русс. корабія, останав- 
іивающаго черкесс. кочерму (пріобр. в. к. Кон 
стантиномъ Никоіаеви^емъ, посіѣ выст. въ СШ.]

95—98. (80—83) „Морскія сцены“ (пріобр 
кн. Трубецшшъ—двѣ, кн. Барятиискнмъ и Про 
тасовымъ—по одной).

99—102. (84—87) „ В и д ы  моря“ (пріобр. ян. 
Кочубеемъ).

103. (88) „Испанская сцена“ — женщина у 
баікона? (пріобр. гр. М. Ю. Віеіьгорскимъ).

104. (вЭ^Маіьта^—при іунѣ? (наход. у в. к. 
Никоіая Никоіаевпча).

105. (90) „ВенеціанеЕая 1 (пріо6р кн Б ѣ т . 
ночь“ *) ; сельскамъ-Бѣло-

106. (91) „Морская сцена“ ] зерскимъ).
107. (92) „Буря ночью“ (пріобр. Томиювымъ). 
108—109. (93—94) „Морскіе виды“—Утро на

морѣ и Ночь на морѣ? (пріобр. Шишмаревымъ). 
См. журналы 1844 г.: „Одесс. Вѣст.“, № 53, с. 

263—4, и „Прибавл. къ Астрах. губ. вѣдом.“, 
№ 32, с. 211—2 (въ ст. М.: ,„Г—й въ Парижѣ“), 
а также: „Литерат. Газ.“, № 43, с. 722 (въ ст.
о год. выст. въ И. А. X .).

Картины, пнс. и выставі. въ Гагѣ:
110. (95) „Гибраітаръ ночью“.
111. (96) „Венец. видъ" (остав. у Нидеріанд. 

короія).
Картины, пис. въ Петербургѣ:

)

[ 443.

112. (97) „ПетергофскіГг фонтанъ“
113. (98) „Ревеіь“
114. (99) „Свеаборгък
115. (101) „Гельсингфорсъ“
116. (100) „Кронштадтъ"
117. (102) „Кронштадгскій рейдъ съ парох. 

„Богатырь".
См. „Сборникъ матер.“... Летрова, III, 19, и 

„Р усс . Стар.“ 1878, XXII, 441
1845.

118. (104) „Неапоіит. импровиза- 
торъ среди рыбаковъ“.

119. (105) „Сальваторъ Роза среди Г § 
бандитовъ въ Амаіьфп.“ ] ч“'й

См. „Р усс. Стар.“ 1878, XXIII, 55—58.
120. (103). Ночь въ Вепеціи“ (нріобр. гр. 

Зубовымъ).
121. (106) „Аіиканте“ (пріобр. Пашковымъ).
122. (107) „Мадага“ и
123. (108) „Ладо Маджіоре“ (пріобр. И. М. 

Тоістымъ).
124. (109) „Испанская ]

сценаи. I (пріобр. в. к.
125. (110) „Итальян- [ Маріей Николаев- 

ская сцена“.

126. (111) „Неапоіь11 (наход. у А. И. Казна- 
чеева).

127. (112) „Ночь въ Неаполѣ“ (наход. во 
дворцѣ въ Аіександріи).

128. (113) „Видъ Салерно“.
129. (114) „Буря“ (наход. у насіѣд. цесарев., 

впосіѣд. импер., Аіександра Никоіаевича).

ной).

*) Другая?—постун. изъ гал. Прянишникова въ 
Моск. Публ. и Румянц. музей.

См. составл. А . Новицкимъ каталогъ подъ 
заглав.: „Худож. галлерея... музея“, М. 1889, с. 5.



130. (115) „Клодъ Лорренъ“ (цріобр. гр. Зу- 
бовымъ).

131—2 (116—7) „Итальяпскіе виды11 (иріобр. 
гр. Мордвиповымъ и ки. Гагарпиымъ).

133. „Морской вндъ“, напис. для Обід. Поощр. 
Худож. и попавшій въ его б-ю худож. лотерею. 

Ом. о иослѣднемъ: „Охчетъ 0. П. Х.“ 1844—5,
с. 11 и 15, и ,,Иллюстр.“ 1845, № 29, с. 458.

Произведеиія, исполн. въ Крыму:
134—5. Рисункн; серебр. вази для подиесе- 

нія симфероп. врачу 0. Е. Мильгаузену по 
случаю его 50-лѣтняго юбнлея и самого юби- 
лятора въ профиль, въ креслахъ 

См. „Иллюстр.и 1846, № 29 (65), с. 457, столб. 2,
и с. 460, столб. 1 (со снимк. на стр. 459).

1846.
12-ть картинъ, пис. въ Ѳ еодосіи и выставл. 
тамъ же (съ 18 по 28 мая, въ д. К. С. Погем- 

кина) и въ Одессѣ:
136—9. (118—121). „Виды: Ѳеодосіи ]

—при восходѣ солнда, Севастополя— | 
ири тихой погодѣ утромъ, Керчн и 
Одессы“ (пріобр. иміі. Япколаемъ 1).

140. (122) „Константинополь при 
закатѣ“ (пріобр. импер. Александрой 
Ѳеодоровной).

141. (123) „Турецкая кофейня“ и
142. (124) „Каикъ съ турчанками“

(пріобр. наслѣдн. цесарев., впослѣд. 
импер.Маріей Александровной; иаход. 
у герц. Лейхтенбергскаго).

143. (127) „Буря въ лунную ночь“ (напис. для 
лотер. въ польэу бѣдныхъ и достав. наслѣд- 
никамъ Т. Б. Потемкиной).

144. (126) „Троя“ при закатѣ солнца.
145. (125) „Георгіевскій монасгырь 

близь Севастополя" при лупѣ (пріобр.
в. к. Константивомъ Николаевичемъ; 
другой поступ. нзъ гал. Прянпшникова 
въ Моск. Публ. и Румянц. Музей).

146. (126) „Морская сцена": „Мелазъ — 
дача Л. А. Перовскаго на ю. берегу Крыма 
блпзь Ласпп“ .

147. (128). „Ѳеодосія“—при лунѣ (наход. у
А. И.

1 . x .

•; СО
•йХ

См. журналы 1846 г.: „Одесс. Вѣстн.“ 20 марш  
19 и 22 іюня, 2В, 49, 50, с. 115, 2 4 5 -5 , 
249—251 (въ ст.: „Худож. выст. въ Ѳеодосіи“, 
Д. Карейши'\ „Русс. Инвал.а, 17 и 18 іюля, 
ЖА& 157—8, с. 625—31 (оттуда же); „Таврич- 
губ. вѣдом.“, № 24, отд. II, ч. неоффиц., с. 98— 
101 (въ ст. А.: „Праздникъ И. К. А—го въ Ѳео- 
досіи, 26 мая 1846 г .“); „Сѣв. Пчела“, № 120, 
с. 478; „Иллюстр.“,- 6 іюля, № 25 (61). с. 893, 
столб. 3 (подъ рубр. „Еженедѣльникъ11).

Картины, цис. въ СПб—гѣ:
148.(130)„Принцевы о—ва на Мрам. 

морѣ съ птнчьяго нолета“.
149. (131) „Коистантішополь ири 

лунномъ свѣтѣ“.
150. (132) „Аѳонская гора и о—ва 

Архипелага“ (? пис. для граф. Бобріш- 
ской, рожд. СамоНловоГі).

151. (133) „Аюдагъ ночью“.

См. „Иллюстр.и 1846, № 28 (64), с. 445, столб.
3 (подъ рубр. ,,Еженедѣльникъ“); „Библіот. 
для Чтен.“, т. 79, отд. VII, смѣсь, с. 118—120 
(въ ст.: „Глухонѣм. русс. жнвоп.“ ), а также: 
„Отчетъ И. А. Х.“ 1845—46, с. 16, и „Русс. 
Стар.“ 1878, XXIII, 60.

152—3 (134—135). „Морскіе виды“.
154. (136) „Венеція“.
155. (157) „Георгіевскій монастырь въ Крыму“ 

(пріобр. корол, Виртемб. Ольгой Николаевной).
156—9.(138—141) #Морскія сраженія со шве- 

дами при Ревелѣ, Выборгѣ и Красной Горкѣ“, а 
также „при Чесмѣ11 (иис. для имп. НиколаяІ).

160.(144)„ПетръІ при Краспой горкѣ (уБере- 
зов. острововъ), зажигающій костеръ на берегу 
для иодачи спгнала гибнущимъ судамъ своимъ“.

161—2. (142—3) Два момента „Чесменской 
битвы" (пис. для гр. Орлова).

163. (145) „Гибель фрегата Ингерманландъ 
въ Каттегатѣ 1 сент. 1841“ (ппс. для в. к. Кон- 
етантина Николаевича).

См. о выставкѣ №№ 113—116,136—142,145—6. 
149—150, 155 и друг., въ СПб. А. X. съ 26 
февраля но 8 марта 1847 г.— журналы того 
года: „Отеч. Зап.“, т. Ы , № 2, отд. II, с. 166— 
176 (въ ст.: „Выст. карт. А—го“, А . М ай-  
кова); „СПб.Вѣдом.“, 11 мар.,.М2 56, с. 257 (въ 
фельет.: „Художества“, Каменскаю); „Финск. 
Вѣст.“, XXII, № 10, отд. VI, смѣсь, с. 64— 
66(въ ст.:„Худож. выставкивъСПб.“);„Реперт. 
и Пант.“, т. V, отд. I, „Худож, замѣтки", с.4—7 
(въ ет.: „Нѣск. словъ о К П. Брюлловѣ и И. К. 
Айвазовскомъ“, худ. Н ш коло Синчеро, т. е, 
Рамазйнова), а также: „Иллюстр.“, № 9 (93), 
с. 141 (подъ рубр. ,,Еженедѣльникъ“) и „Рѵс. 
Стар.“ 1878, X XIII, 69. . “

1847.
164. „Видъ на Неву отъ Троицкаго моста къ 

Биржѣ, въ лѣтвій день“ (пис. для в. к. Маріи 
Николаевны),

См. „Отчетъ И. А. Х .“ 1846—47, с. 23.
165. „Корабль Импер. М ар ія , застигнутый 

урагапомъ па Черномъ морѣ во время плаванія 
имп. Николая I пзъ Варны въ Одессу 6 окт. 
1828 г.“ (пис. для И. А. Яковлева).

См. „Русс. Стар“. 1878, XXIII, 65.
1848.

Картины, ппс. весной и лѣтомъ въ К рыму



166. Девятый валъ“ (паход. въ Имп. Эрми- 
тажѣ, купленный, вмѣстѣ съ б-ю друг. карт., за 
15 т. р.).

167. „Возвращеніе съ побѣды корабля Мер- 
курій“.

168. „Буря на Черномъ морѣ“, съ ногиб. 
судномъ на нервомъ оланѣ (пріобр. в. к. Кон- 
стаитиномъ Николаевичемъ).

169. „Оріанда—имѣніе Госуд. Имнератрицы 
во Крыму, веч:еромъ“.

170. „Утро въ Алуштѣ на берегу моря".
171. „Ночь въ Ѳеодосіи“, съ кунальней на 

первомъ планѣ.
172. „Венеція со стороны Лиды“.

См. о выставкѣ №-№ 156—8, 161—2, 167—8, въ 
Моск. Учнлищѣ съ 27 сент. по 7 окт. 1848 г.— 
журналъ „Москвитян.“ 1848, ТІ, № 11,Моск. 
лѣтоп., 7 (въ ст. Е . Е.), и Разн. извѣст., 45 
(въ ст. 0. Ш Х  а также: «Русс. Стар. “1878, 
XXIII, 66.

173. „Видъ Кавказскихъ скалъ у береговъ 
Чернаго моря съ груипой черкесовъ, смотря- 
щихъ ня кочерму, разбпвіпуюся о прибрежные 
камни“ (пис. въ Москвѣ въ 2 часа времени въ 
присутствіи А. П. Ермолова и подар. худож- 
никомъ этому герою).
Картины, принес. Н. А. Мухановымъ въ даръ 

Моск. Публ. и Румянц. музею:
174. „Видъ Іеандровой башни въ Константи- 

ноиолѣ.
175. „Видъ Петерб. взморья“.

См. составл,А.Ловицкимъ катадогъ подъ заглав.: 
„Худож. галлерея... музея“, М. 1889, с. 3.

2849.
175 ЪІ8. „Гурзуфъ ночью“ (въ гал. Третья- 

кова въ Москвѣ).
1850.

176. „Іунная ночь въ Неаиолѣ“ съ дымя- 
щігмся Везувіемъ въ срединѣ и кораблемъ на 
первомъ планѣ (въ галлереѣ гр. Н. А. Купте- 
лева-Безбородко).

См. „Каталогъ“, составл. подъ наблюд. А. II. Со- 
мова і>. Е. Веселовскимъ, СПб. 1886, № 112.

177. „Заложеніе Петербурга въ 1703 г.“
См. „Русс. Стар.“ 1878, ХХШ, 67.

8-мькартинъ,пис. въ Ѳеодосіи ивыставл. въ 
Одессѣ по пути въ СПб. (съ 18 по 21 авг.):

178. „Петербургъ со стороны Морск. кор- 
пуса въ майскій вечеръ“, при закатѣ солеца 
и восходѣ луны (пис. для имп. НиколаяІ ?).

179. „Весна, или восходъ солнца, въ при* 
брежноіі долинѣ Отузѣ, въ 25 верст. отъ Ѳео- 
досіи;і, съ видомъ Черной горы — Карадагъ 
(пріобр. в. к. Маріей Николаевнои).

180. „Осень, или закатъ солнца, въ долинѣ 
Судакъ“, съ видомъ Генуэзсшгхъ укрѣпленій на 
прибрежныхъ горахъ (пріобр. Д. Е. Бенардаки).

181. „Лунная ночь на южномъ берегу Крыма, 
отъ мыса Айтодора“, нодлѣ урочища Двуякор- 
наго близь Ѳеодосіи.

182. „Бурная волна въ океанѣ11, нри закатѣ 
солнца, пробивающагося сквозь грозныя тучи.

183. „Буря на Черномъ морѣ, у Абхазскихъ 
береговъ11.

184. „Бригъ Меркурій, иодъ команд. Казар- 
скаго, въ лунную ночь“.

185. „Наваринская битва“.
См. журналы 1850 г.: „Одесс. Вѣст." 1 апр., № 26, 

(зам. Бильнева’, упом. портреты: Л. И. Казна- 
теева, его матери, жены и дочери, раб. А —го); 
„Отеч. Зап.“, т. ЬХХ, № 5, отд. ѴШ, смѣсь, с. 
87—8; „Москвитян.“, внутр. извѣст., Ш, 17— 
18, иУ, 49, и „СДб. ВѣдомД 3 сент., № 198 
(въ фельет.: „Смѣсь“).

186. „Наваринская битва“, друг. моментъ 
(нанис. для Севастоп. библіотеки).

См. „Отчетъ И. А. Х.“ 1849-50, с. 19, и сни- 
мокъ во „Всем. Иллюстр.“ 1877, №458, с. 249.

1851.
Двѣ картины, пис. въ Крыму и иредназнач. 
для выставки въМоск. Учил. живописи и вая- 
нія (въ память 25-лѣтія царствованія имп.

Николая І-то):
187-—8. „ІІожаръ Москвы въ 1812 г.“ и 

„Храмъ Спаса въ день окончанія“.
См. „Москвитян.“ 1851 г.,ч.ІѴ, №9,Моск.извѣст., 

с. 267, и ч. У, с. 119—123 (въ ст. Е . Ра- 
мазапова: „0 двухъ видахъ Москвы, нанис. 
А—мъ“), а также 1852, № 10, соврем. извѣст., 
с. 84; „Отеч. Зал.44 1851, т. 74, № 2, с. 116—7, 
и „Современ.“, № 10, отд. VI, с. 44—45.

Картины изъ част. собраній, выставл. въ Худож. 
клаееѣ въ Москвѣ, во время обѣда въ честь 

А—го и Іордана (19 марта):
188. а—з „Лунная ночь—нападеніе корса- 

ровъ на купеч. корабль у храма Минервы въ 
Греціи“; „Закатъ солнца въ Крыму“; „Мысъ 
Айя на пути изъ Одессы въ Крымъ“, съ 2-хъ 
сторонъ; „Видъ Генуи съ моря, во время заката 
солнца"; „Море близь Аликанте въ Испаніи“; 
„Аѳонская гора“.

См. „Москвитян.“, 1851, апр., № 7.
189. „Затмѣніе солнца“ (подар. художникомъ 

Имп. Руес. Географ. 0 6 -ву).
См. „Русс. Стар.“ .1878, XXIII, с. 67.

Двѣ картлны, пис. въ Ѳеодосіи въ благодар- 
ность за поднесенную художнику серебр. вазу 

по рнс. архит. Моранди:
190—1. „Туманное утро на южномъ берегу



Крыма“ (для гор. Одессы), и „Ночь бдизь Ал- 
меріи въ Исианіи11 (для тамошв. клуба).

См. „Одесс. Вѣст." 1851, № 45.—„Сѣв. Пчелуц, 
Л1» 146— „Отеч. Зап.“, т. 77, № 8, отд. УІІІ; 
с. 283—4.—„Отчетъ И. А. Х.“ 1850 — 51, с. 26.

Картины, бывшія на выст. въ СПб—гѣ:
192—4. „Ночь на южномъ берегу Испаніи“, 

„Видъ Невы у Смольнаго мон. въ СПб.“ и „За- 
катъ солвца“ (всѣ 3 карт.—у В. А. Кокорева).

195. „Ночь на остр. Родосѣ“ (наход. у Д. Е. 
Бенардаки).

196. „Утро на остр. Хіосѣ“ (наход. у А. 
Якунчпкова).

197. „Хожденіе Спасителя ио водамъ“ (на- 
ход. у И. А. Лазарева).

См. „Указат. худож. выст. рѣдк. вещей, при- 
надлеж. част. лицамъ* въ 1851, №№ 48, 49,
87, 99, 60, 77, и „Отеч. Зап.ц, т. 75, № 4, 
отд. VIII, с. 140—4.

1852.
198. „Восходъ солнца въ Амунтѣ11.
199. „Видъ Требизонда“ (кофейня?).
200. „Видъ Аѳонской горы1‘.
201. „Видъ Константинополя“съ горой Олим- 

помъ вдали.
202. „Ѳеодоссійскій портъ“.
203. „Выгрузка11.
204. „Зимняя буря41.

См. „СПб. Вѣдом.“ 1852, № 159, и „Отчетъ 
И. А. Х .“ 1851—52, с. 25.—Въ Общемъ Ар- 
хивѣ Мин. Имп. Двора 1853, оп. 19/206 
№№ 73/161 (6-ть видовъ Севастополя за 1200 р.) 
и 109/213 (еще „видъ Севастополя(і и „Буря 
при закатѣ солнца“ за 4000 р.).

1858.
204 Ъіз. „Куиальня въ Ѳеодоссіи44.

1854.
Пять картинъ, выставл. въ Симферополѣ въ 

пользу раненыхъ воиновъ иихъ семействъ; въ 
Севастополѣ—въ залѣ Благороднаго Собранія; 
въ Петергофѣ—на дачѣ И. А. Лазарева (до 
5 авг.) и въ СПб.—въ д. Мин. Внутр. Дѣлъ, въ 
пользу „Женск. Комитета для вспомоществов. 
недостат. семействамъ воиновъ, навнач. для за- 
щиты столицы II Прибалт. береговъ“, п воспро- 
изведенныя въ литографіи однимъ художникомъ:

205. „Синопскій бой днемъ“. 1 (оставл. за со-
206. „Синопскій бойночью“. |  богоГос.Имп.).
207. „Начало боя парохода Владиміръ съ 

турецк. пароходомъ Первасъ-Бахри“.
208—9. „Конецъ боя тѣхъ же пароходовъ“ 

и „Приводъ Первасъ-Бахри на буксирѣ въ Се- 
вастополь“.

Еще двѣ картины, напис. въ то время:
210. „Русск. пароходъ Колхида" подъ укрѣп- 

леніемъ св. Николая уКавказсішхъ береговъ.
211. „Сожженіе парохода Тигръ“.
212—5. Четыре прпморскихъ впда въ Крыму. 

См. журналы 1854 г.: „Москвитян.11, IV, внутр. 
извѣст., 70—71, 143 и 221.—„Пантеонъ“, Пе- 
терб. вѣст.: кн. 7, с. 60—61; кн. 8, с. 49, и 
кн. 9, с. 23.—„Русс. ІІнвал.“, 8 окт., № 225.— 
„Отчетъ И. А.Х.“ 1853—54, с. 23.—ВъОбщемъ 
Архивѣ Мин. Имп. Двора, 1854, оп. 22/209, 
Л1» 72/85. (2 карт. „Синоп. боя“ за 6000 р.).

216. „Видъ гор. Амальфи11 съ гаванью, при 
лунѣ (пріобр. А. Н. Алферовымъ въ Харьк.).

См. „Москвитян.“ 1854, т. VI, № 24, внутр. 
извѣст., с. 197—8, и „Харьк. губ. вѣдом.“,№ 47,
ч. неоффиц. с. 360—1 (въ ст.: „А — й въ 
Харьк.“).

1855.
Картины, бывшія на выст. И. А. X. въ СПб.:

217. „Малороссійскаястепь“,—чумаки, подъ* 
ѣзжающіе къ жидов. корчмѣ (пріобр. наслѣд. 
цесарев., впослѣд. импер. Александромъ Нико- 
лаевичемъ).

218. „Туманное утро“.
219. „Фрегатъ при закатѣ солнца".
220. „Ночь на ю. берегу Крыма“.
221. „Буря подъ Балаклавой", 2 нояб. 1855.
222. „Буря подъ Евпаторіей“, тогоже числа. 

См. „Отчетъ И. А. Х.‘1 за 1854—55, с. 26, и
„Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1855, Лг»№ 303—
8, а также журнады 1855 г.: „СПб. Вѣдом.и, 
№ 146, с. 751; „Сѣв. Пчелаи, № 242, с. 14; 
„Современ.11, № 11, отд. II, с. 75—76; „Отеч. 
Зап.и, т. 103, № 11, отд. VI, с. 38; „Библіот. 
для Чтен.“, т. 134, № 11, отд. VII, с. 56; 
„Русс. Худож. 1ист.“, 1 дек., № 35; „Мо- 
сквитян.11, т. V, № 17—18, кн. 1—2, октябр. 
новости, с. 220—1 (въ отчетахъ объ академ. 
выст.), и „Русск. Стар.“ 1878, XXIII, 72.

223. „Бомбардированіе Севастополя“.
224. „В. А. Корниловъ ва бастіонѣ“.

См. „Русс. Стар.“ 1878, XXIII, 71.
Картина, поднес. кн. Викт. Васильчцкову его 
товарищами по Нажеск. корпусу на обѣдѣ въ 

честь его 23 дек. 1855:
225. „Осажденный Севастополь“ съ медальо- 

нами, изображ. подвпги князя,—кругомъ.
См. „Пантеонъ111856, кн. I, Петерб. вѣст., с. 20, 

и „Русс. Стар “ 1878, XXIII, 72.

1855-56.
Картины, наход. въ собр. М. А. Безцѣннаго 

въ СПб. (вмѣстѣ съ № 204 Ъіе).
225. Ъів „Чумаки на отдыхѣ“.
225. іег. „Чумацкій обозъ“.

См. „Списокъ русс. и иностр. картинъ изъ собр. 
М. А. Безцѣннаго“, СПб. 1884, №№ 3—4.



1856.
Картина, подар. художнпкомъ Черном. офиде- 
рамъ, а іши, въ знакъ благодарностн за радушн. 
пріемъ моск. гражданъ,—мѣстн. куиеч. кіубу:

226. „Вндъ Севастопоія“.
См. „Москвитян.“ 1856, кн. I, с. 60, 75, 78, и 

„Морск. Сборн.“, № 6, с. 820—6.
227. „ПриморскіГг видъ“, присл. художникомъ 

06—ву Поогцр. Худ., для включ:. въ число выіг- 
грышей ежегодно устраиваемой нмъ лотереи 
между своими членами, и доставшійся лри розы- 
грышѣ іш. Ал. Дм. Салтыкову, а этимъ ио- 
слѣднимъ предоставл. 06—ву для обращенія въ 
лольву недостат. художниковъ и затѣмъ пріобр.
В. А. Кокоревымъ, который въ свою очередь 
огдалъ его въ расноряж. того же Общ., посіѣ 
чего онъ былъ опять пущенъ въ членскую ло- 
терею и на этотъ разъ палъ на долю граф. 
Армфельдъ въ 1858 г.

См. „Отчеты 0. П. Х.“: 1855—56, с. 11; 1856—
57, с. 16, и 1857-59, с. 20.

228. „Волнующееся море 
при свѣтѣ луны“ .

229. „Скаш среди волнъ“.
230. „Островокъсредимо- 

ряприлунномъ свѣтѣ“(1858).
См. „Указат. пост. выст. въ Общ. Поощ. Худож.и:

1867, сент., 9.49.81.

1857.
Четыре картины, выставл. въ Парижѣ (вмѣстѣ 
съ .іМУб 218, 220 и 236) и достав. художнику 

орденъ поч. легіона:
231—4. „Четыре богатства Россіи“, представл. 

въ лейзажахъ 4-хъ временъ года (изъ нихъ 
І.было пріобрѣт. гр. Морни для имп. Евгеніи): 
„Караванъ золота{! (принадлеж. И. Д. Булы- 
чеву въ СПб-), „Нивы Малороссіи", „Крымъ съ 
его садамп^ „Степи Новороссіи съ чумаками“.

См. „Русс. Стар.и 1878, XXIII, 72, а также: 
»Сѣв. Поэту“ 1868, № 46, и „Одесс. Вѣст.“ 
1368, № 59, воскр. прибавл. (ст. А . Скалъ- 
ковскаго'. „А—й бъ Одессѣ“).

235. „Кофейня на о—вѣ РодосѢ“.
См. „Живоп. Библіот.с* 1858, с. 190, рис. 188 

(Карт. А—го въ Парижѣ).

1858.
Картины, бывшія на выст. И. А. X. въ СПб.:

236. „Въ память погибшаго (въ Балт. морѣ 
въ окт. 1857 г.) корабля Лефортъ11 (пожаръ на 
кораблѣу.

237. „Вуря“ .
238. йВидъ Ѳеодосіи при лунномъ свѣтѣ“.
239. „Пастбище овецъ въ окрест. Ѳеодосіи“.
240. „Таборъ Крымскихъ цыганъ“.

241. „Транспортъ крымскихъ винъ по Кав- 
казской дорогѣ“.

242. „Камыши на р. Днѣпрѣ у м. Алешекъ“.
243. „Поле ржи въ Малороссііі“, при полу- 

денномъ освѣщеніи.
244. „Зимаи яостоял. дворъ въ Тульскон губ.“.
245. „Видъ части Лаго-Маджіоре въ Оѣв. 

Италіи“ .
См. „Отчетъ И. А. Х.“ за 1857—58, с. 15, и 

„Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1858, №№• 235— 
244, а также журналы 1858 г.: ,,Сынъ Отеч.а 
13апр.,№Лг 15 и 21, с. 423 и 611; „Русс. Инвал 
16 апр.,№ 82, с. 353; „СЯб. Вѣдом.11, 27 апр., 
№ 90; „Театр. и Музык. Вѣст.и, 4 мая, № 17, 
с. 197; „Свѣтопись11, май, Л« 5, с. 135; „Отеч, 
Зап.и, т. 118, № 5, отд. У, с. 27—28; „Со- 
времен.“, замѣтки нов. поэта: № 6, с. 89, и 
№ 11, с. 86.

Картины, подар. художникомъ Моск. Училищу 
живоп., ваянія и зодчества:

246. „Видъ Капри".
247. „Буря“.

Картины, наход. въ Москвѣ у част. лицъ (кромѣ 
вышеудом.):

248. „Видъ Отрани“.
249. „Мельницы“.

См. ,,Русск. Вѣст.“ 1858, соврем. лѣтоп., XIII, 
123 (въ ст. Авдѣева „о выст. въ Учил.“).

1859.
250. Видъ Константинополя“, по эскизу съ 

ватуры (наход. въ Царскосельскомъ дворцѣ).
См. рукоп. матер. П. Н. Петрова.

8-мь картинъ, исполн. въ Крыму въ послѣдніе 
два-три года и выставл. въ Общ. Поощр. Худ. 
въ СПб. (съ 8 дек. 1864 по 21 янв. 1865 г ):

1860.
251. „Мір08даніе“ ■) ( въ
(наиис. въ продолж. 9 час.). > Имдер.
252. „Всемірный потопъ“. ! Эрмит.)

(1861—63).
253. „Послѣдній лучъ солнца на (Черномъ) 

морѣ“.
254. „Окрест. Крыма“.
255. „Восходъ солнца съ Чатырдага“.
256. „Буря въ Крыму при лунномъ свѣтѣ“.
257. „Буря близь Амальфи“
258. „Венедія въ туманное утрои.

См. „Русс. Стар.к 1878, XXIII, 281, и „Отчетъ
0. П. Х.“ 1864, с. 12—13, а такжежурналы
1864 г.: „Прибавл. къ Харьк. губ. вѣдом.“, Л» 
116, с. 928 (въ ст. „А—й въ Харыс.“);

. „Якорь“, 12 дек., № 44;„Голосъ“, № 342 (ст. Н. 
Дмитріева); „Моск. Вѣдом.“, 275 (извлеч. 
изъ предыд.), и „СПб. Вѣдом.“ 1865, Л» 97 (ст.
В. Стасова).

(въ галл. Пряш- 
никова въ Моск- 
Публ. и Румянц. 

Музеѣ).



1861.
Картішы, выставл. въ ыастерскон художншса 
въ СПб., а потомъ въ И. А. X. (въ сент. 1861 
іі 1863 г.) и наконедъ въ Общ. Поощр, Худож. 

(въ окт. 1864 и въ янв.—мар. 1867 г.):
259. „Скалы у Судакской долины пріі лун- 

номъ освѣщеніи“, въ лѣтвюю ночь.
260. „Одесса14.
261. „Венеція при закатѣ солнца“ (пріобр. 

гр. Зубовымъ).
262. „Ночнои видъ“.
263. „Вечерній впдъ“.
264. „ІИтиль на морѣ11 (иодар. В. В. Са- 

моіілову).
265. „Вѣтр. мельницы въ Малороссіи“ (подар.

В. Ѳ. Тимму).
266. „Овцы, загон. вьюгой въ ыоре“—карт., 

нанис. по воспом. о событіи, случившемся въ 
собств. хозяйствѣ художника въ Ѳеодосіп, въ 
бытность его въ Харьк. въ 1855, и оцѣн. въ 
1000 р. (купл. была В. А. Кокоревымъ, уступив. 
ее потомъ одному англ. лорду на всем. выст. 
въ Лондонѣ).

267. „ СГартенитъ на ю. берегу Крыма“—пере- 
селеніе татаръ въ Азію.

268. „Вуря подъ Евпаторіей". (цѣною въ 
2500 р.).

См. „Русс. Стар.“ 1878, XXIII, 281—2, и 
„Русск.Худож.іЕист.“,1 іюля 1861,№ 16 (ст. _Р.: 
„По поводу лослѣдней выставкп картинъ И. 
К. А—го“, со сшшкомъ съ Л» 266); „Указат. 
выст. Е. А. Х.“ 1860—61, VII, 20—22, а также 
отчеты объ академ. выст. въ журналахъ 1861: 
„Современ.“, т. 89, Л» 9, сент., „Петерб. жпзнь, 
замѣтки нов. поэта“, с. 78; „Сѣв. Пчела", 1 
и 16 сент., 200 и 205; „Иллюстр.“, т. VII, 
Л:і> 186-й, 14-го сент., с. 174; „СПб. Вѣдом.‘:, 

' 17 сент., № 204; „Русс. ИнвадЛ 19 сент., 
д*о 204 (фельет. Е. Рьянова); „Сынъ Отеч.“,
1 окт, № 40, с. 1175; „Свѣточъ“, 10, с. 
59—60 (ст. Лосторонняго человѣка); „Русс. 
Слово“, окт., Лг« 10, с. 19 (ст. за нодп.; 
д . М—ъ)] „Время“, т. V, Л» 10, с. 159—І62; 
„Морск. Сборн.“, т. 49, Лг!> 11, нояб., с. 101.

269. „Алушта на ю. берегу Крыма“. |
270. „Буря на ю. берегу Крыма, I о  

скалы Ильмень близь Алупки“. | 0,3
271. „Полуд. туманъ“ (корабль). ] ^

■ 272. „Морской видъ“. Цѣною 250 р. (подар. 
И. И. Роллеру).

273. „Закатъ солнца въ Мало- 
россіи“, съ хатой на берегу рѣчки.

274. „Кектебель близь Ѳеодосіи. въ 
Крыму“.

275. „Семибаш. замокъ въ Еонстан- 
тинополѣ“.

См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1862—68, 2-я 
антич. гал., ЖМа 17, 17 Ъіз, 18—20, 26 п 36, 
а тааже отчеты объ академ. выст. въ журна- 
лахъ 1863 г.: „Русс. Слово“, сент., Л» 9, с. 26 
(въ „Дневникѣ темнаго человѣка'*); „Голосъ“, 
22 сент., Лг 249; „Сынъ Отеч.“, 23 сент., 
№ 228; „СПб. Вѣдом.“, 25 сент., Л« 213 (ст.
А . Сомова)', „Сѣв. Почта“, 26 сент., Л» 211; 
„Иллюстрир. Газ.“, 26 сент., № 13, с. 207; 
„Вѣеть“, 29 сент.,Л“ 8, с. 10; „Соврем. Лѣтоп.“, 
окт., № 21, с. 35—36, и № 35, с. 15 (ст. Дм.)\ 
„Русс. Инвал.“, 1 окт., № 215; „Соврем. Лист.“,
6 и 20 окт., №№ 40 и 42 (ст. Л. Л.).~~ Въ 
Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора 1861, оіг. 
34/221, № 55/165 (4 Крым. вида за 1600 р.).

276. „Выходъ парохода изъЛлты“ прн  ̂
лунномъ освѣщеніи. ( ^  |

277. „Тарантасъ, застпгнутый бурею“ I 8 % 
на дорогѣ въ Ю. Россіи. ]

См. „Катал. пост. выст.“, окт. 1864, №№ 57 д 49. 
278 а. „КофейнявъЗолотомъРогѣвъ 1 й ^  

Константинополѣ“ при закатѣ солнца. I 0 й  
278 б. „Улица въ Константинополѣк і § и  * 

при утреннемъ тумавѣ. ]
279.„Лунная ночь“. (собств. Н.НЛонгинова). 

См. „Катал. пост. выст. 0. П. Х.“ 1867, янв.,
33. 72. 44 и 47.

1865.
Картины, бывшія на выставкахъ:

А) А кадеыическон:
280. „Видъ города Ялты наю.берегу Крыыа“. 

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“ 1865, № 172,
и журналы: „СПб. Вѣдом.“, 16 окт., № 271 
(ст. Д .); „Биржев. Вѣдом. “, 29 окт., •Л!> 234; 
„Идлюстрир. Газ.“, 11 нояб., № 44.

Б) „Общества Изящн. Искусствъ“ въ Одессѣ 
(въ іюнѣ и іюлѣ):

281.—3. „Морскіе виды“—три (1—собств. 
княг. Манукъ-Бей и 2—г-на Корси).

См. „Катал. этой выстД №Л« 81—83.

В) „П остоянной“—въ Общ. Поощр. Худож. 
въ СПб. (въ окт. 1865):

284. „Гурзуфъ въ Крыму.“ |  (изъ галл. В.
285. „Островъ Капри“ . |  А. Кокорева).

1866.
286. „Буря въ Амальфи“ (тоже).
287. „Ночь въ Севильѣ“ (собств. кн. А. П. 

Шаховскаго).
288. „Рожь въ степи, въ Малороссіп“ (собств* 

кн. П. П. Вяземскаго).
289. „Морской видъ“ (прод.).

См. „Катал. пост. выст. 0 . П. Х .“: окт. 1865, 
№№ 29. 30; апр.-м ай  1866, №№ 5. 9. 22. 46.
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1867.

290. „Морскон впдъ“ \
291. Дрнмскій в„дг“. Н. 1 0 ,
292. Штиль на морѣ“. ]
293. „Чумаки" (собств. в. к. Николая Нн- 

колаевнча).
294. „Ялта“ (собств. гр. Ю. И. Стенбока). 

См. „Катал. пост. выст. 0. П. Х.к 1867:январь,
іУа 45. 37. 65. 30; мартъ, Л* 31.

Картины, бывшіянавыставкахъ:Постоянной 
въ 0. П.Х. (въ янв. и мартѣ) и А кад е м и ч: е с ісо н 

(въ сент.):
295. „Рыбацкія хижины въ Сорренто" (ц. 

1000 р.).
296. „Лаго Маджоре" въ Сѣв. Италіи“. (ц. 

700 р.).
297. „Ночь на Дунаѣ (Днѣнрѣ ?)“ ]
298. „СельекійвцдъвъМалороссіи,
299. „Буря на Черномъ морѣ1
300. „Ялта—Крымскій видъ“. (ц. 800 р.).
301. „Кораблекрушеніе—гибель кор. Ингер- 

манландък. (д. 1000 р.).
302. „Видъ Константинополя“. (ц. 1000 р.). 

См. „Катал. пост. выст. 0. П. Х.“ 1867: январь,
Ж  3. 5. 32. 48. 29. 53. 64. 57=иартъ,
10. 72. 75.74. 73. 71, и „Указат. выст. И. А. ХА 
отд. I. №ЛѴ20. 24. 6. 3. 4. 23. 22. 26.

Картины, бывшія только на Академ. выст. 
(въ сент.):

303. „Видъ Одессы“. (ц. 300 р.).
304. „Видъ въ Крыму при лунномъ освѣ. 

іценш“. (ц. 800 р.).
305. „Впдъ Москвы“, зимою. (ц. 1200 р.).
306. „Взрывъ монаст. Аркадіонъ въ Кандіи" 

ц. 5000 р. (подар. художникомъ Морск. Музею)!
См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1867, отд. I, 

Ш"5. 11. 12. 25., и журналы: „Вечерн. Газ.“,
15 февр., № 37 (фельэт.); „Сынъ Отеч.“, 
22 сент. .АГ» 222 (пъ ,,.!Іисткѣ“); „Петерб. 
Лист.“, 23 сент., № 140; „Голосъ“, 24 сент., 
.Т" 264 (въ фельет. „Вседневная жизньа); 
„Петерб. Газ., 1 окт., № 145 (ст. Жта); 
„Народн. Газ.“, 15 нояб., .N2 45; „СПб. Вѣдом.“,
21 нояб., № 322 (ст. В.Сшасова); „Литер. Биб- 
ліот.“, нояб., № 11, отд. ТІІІ, с. 103.

Картины, выставл. въ О дессѣ (въ нользужи- 
телей Кандіи) и въ СПб. въ Е. А. X. (вмѣстѣ 
съ №№ 298, 301, 303, 305, 306):

306 Ъіз. Эпизоды борьбы Кандіотовъ съ Тур- 
ками на оушѣ п на морѣ: „Семейство Кандіо- 
товъ, спасаемыхъ русс. фретатомъ Генералъ- 
Адмиралъ“ и проч., а также „Портретъ игум. 
Гавріила“.

См. „Русс. Стар.“ 1878, XXIII, 283, а также:

„Голосъ“, 28 мая 1867, № 146, и „Петерб. 
Лист.“ того же числа, № 78.—Въ Общемъ 
Архивѣ Мин. Имп. Двора 1867, оп. 43/230, 
№ 93/143 („Фрегатъ Генер.-Адмир. убереговъ 
Кандіи“).

Картины, нис. по случаю посѣщенія дома ху- 
дожника въ Ѳеодосіи п его сада съ Судакской 
долинѣ Ихъ Имп. Выс. Маріей Александровнои 

и Сергіемъ Александровичемъ:
307. „Видъ Константпнополя“ (для живой 

карт. на сценѣ домашн. театра).
308. „Видъ Судакской долины во время 

устроен. художникомъ праздника“ (для каюты 
княжеск. нарох.).

309. „Изображеніе праздника въ Ѳеодосіи“ 
(для Ихъ Высочествъ, передъ отнравл. въ Су-

См. „Русс. Стар.“ 1878, XXIII, 284.
1868—69.

310. „ВидъСПб.“ (нодар. художеикомъ гор. 
Тифлису въ благодарпость за поднесеніе ему 
онравл. въ золото турьяго рога).

См. „Русс. Стар.“ 1878, XXIII, 287.
311—321.11-ть картинъ, выставл. въ Тнфлисѣ. 

10-ть „Кавказскихъ видовъ“, вапис. по этю- 
дамъ съ натуры п выставл. въТифлисѣ (въ 
пользу городского дѣтск. пріюта), а затѣмъ, 
съ прпбавл. еще 5-ти такихъ же вядовъ,— 
въ СПб. въ И. А. X. (съ 26 дек. 1869 по 16 
февр. 1870, въ нользу сооруж. по нроекту А—го 
часовни надъ могилой П. С. Котляревскаго

въ Ѳеодосіи и Худож. музея при ней):
322. „Видъ съ Каранайскихъ вы- 1 

сотъ“ на Ахульго и Гимры.
323. „Видъ Гуниба съ вост. сторА
324. йДарьяльское ущелье“ (сни- 

мокъ въ „Нпвѣ“ 1870, № 12, с. 181).
325. „Цѣпь Кавказскихъ горъ“.
326. „Берегъ Поти“.
327. „Р. Ріонъ“.
328. „Видъ Тифлиса“
329. „Во.ст.берегъблизьСухума“ (Абхазскій).
330. „Видъ Чечны изъ Алханюргг. станицы".
331. „Видъ на Темиръ-Ханъ-Шуру и Касп. 

море“.
332. „Озеро Гокчи“.
333. „Снѣжный обвалъ у Казбека на Военно- 

Груз. дорогѣ“ (снимокъ во „Всем. Иллюстр.“ 
1870, № 59, с. 125).

334. „Гора Араратъ“.
335—6. „Виды Дагестапа“—два (снішокъ 

во „Всем. Иллюстр.“ 1870, № 58, с. 101).
См. „Отчетъ И. А. Х .“ за 1868—69, с. 53,

а также: „Соврем. Лѣтоп.“ 1869, № 29, с.
16 (изъ „Одесс. Вѣст.“),и „СПб. Вѣдом.“,Л«278



(въ ст. Еистипа =  Сомова: XIII. „Замѣтки о 
художествахъ“); „Ниву“ 1870, № 2, с. 31; 
„Всем. ИллюстрД № 58, с. 103—5 (ст. С.)', 
„Русс. Стар.к 1878, XXIII, 286. — Въ 06- 
щемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора 1870, оп. 
46/233, № 20/43.

(1869).
Картины, наход. въ Костантнноіт. дворцахъ:

337. „Восходъ солнца въ Константинополѣ“ 
(нодар. художникомъ женѣ Серки8ъ-Эффельди 
н поднес. послѣднимъ султ. Абдулъ-Азису).

_ 338. „Вуря у свалъ оЛ (т е .длясуи.Абдулъ- 
Хіоса“. } Азиса по его рисун-

339. „Снѣговыя горы“ ] камъ красн. чернид.).

(1871).

340—5.6-ть картинъ, наход. въ Худож. музеѣ 
при часовнѣ надъ могплой П. С. Котляревскаго 
въ Ѳеодосіи, въ томъ числѣ (?): портретъ его 
въ рамѣ съ медальонами, изображ. групаы сол- 
датъ Грузинскаго гренад. полка въ разныя 
эпохи его существованія; „Взятіе врѣп. Лен- 
коранак; „Ѳеодосія до взятія ея русскпми“; 
икона св. ап. Петра.

См. „Русс. Стар.“ 1878, ХХІУ, 2 9 5 -6  и 288, 
а также „Торжеств. освященіе памятника 
знамен. герою Кавказа, ген. П. С. Котлярев- 
скому въ Ѳеодосіи“, Од. 1871, с. 1—4.

1370.

346—9. Двѣ картины, напис. для г-жи 
Карамзиной (рожд. Дуве), и двѣ въ Берлинъ.

См. „Отчетъ И. А. Х.“ 1869-70, с. 55.
1872.

Картины, бывшія на выст. И.А. X. въСПб™гѣ 
(нзъ нихъ 4, цѣною по 500 р., наход. также на 

выст. 1873 г.):
350—1. „Южный берегъ Крыма“—два пей- 

зажа: „Видъ въ Алупкѣ" и„ Видъ въ окрест. 
Ялты“.

352. „Буря у Крымскихъ скалъ" (въ Чер- 
номъ морѣ).

353. ,Дерное море въ тихую погоду“.
354. „Бригъ въ бурю“ (снимокъ во „Всем. 

Иллюстр.“ 1872, № 191, с. 140, и 1887, № 976, 
с. 248).

355. „Бригъ въ тих. погоду“.
356. „Буря на Балтійск. морѣ“.
357. „Ледъ на Днѣпрѣ весною“.
358. „Ночь на Нилѣ“.
359. „Общій видъ Канра“.
360. „йзъ окрест. Каира“.
361. „Пальмовая роща и шірамиды“ (снп- 

мокъ во „Всем. Иллюстр.“ 1871, № 118, с. 220).

См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“: 1872, №№ 151— 
162, и 1873, 197—200, а также отчеты 
объ акад. выст. въ журналахъ 1872 г.: „Ил- 
люстрир. Газ.“, 23 мар., Лгг 12, с. 183; „Отеч. 
Зап.“, т. 201, № 4, отд. УІІ, с. 301—2; „СПб. 
ВѣдомД 4 апр., № 93; „Моск. ВѣдомД 18 апр., 
№ 95; „Русс. Вѣст.“, т. 99, № 6, с. 822—5; 
„Всем. ИлдюстрД 26 авг. № 191, с. 335, н 
1873 г.: „Всем. Иллюстр., 3 марта, № 218, с. 
159; „Биржев. Вѣдом.“, 21 мар., Л<* 74.

Картины, бывшія на выст. въ Учпл. ж і і в о ш і с і і , 

ваянія и зодчества въ М осквѣ (лѣтомъ 1872):

362. „Ночь“.
363. „Море“.
364. „Зима“.
365. „Закатъ солнца“ .
366. „Рожь“.
367. „Морской в:ідъи.

См. „Катал. выставл. худож. произвед. въ Учил.“, 
отд. II, №№ 8, 11, 17, 18, 24, 25.

1873.

Картины, выставл. въ М осквѣ и СПб. (въ домѣ 
Губ. Присутствій на Адмиралт. площ., вмѣстѣ съ 

№ 384):
368. „Морскон вмдъ“.
369. „Буря“.
370. „Корвегъ Богатырь“.
371. „Восходъ солнца на Черномъ морѣ“. 

(„Радуга“ въ гал. Третьякова въ Москвѣ).
372. „Дождь въ Отузской долинѣвъ Крыму“.
373. „Переходъ израильтянъ черезъ Черм- 

ное море“.
374. „Образъ Спасителя“, напис. въ даръ 

Ѳеодосс. церкви.
375—384. 10-ть картинъ, иапис. въ Италіи 

для выставокъ: 3—для Вѣнской, 3—для Флорен- 
тійской и 4—для Римской, въ томъ числѣ: „Буря 
у Крымскихъ береговъ“ (собств. кпяг. М. А. 
Волконской).

1874.

385—394. 10-ть картшіъ, наппс.въ Нпццѣ; 
изъ нихъ: 3—прод. въ Парижѣ (граф. Дампьеръ) 
и 7—въ Англіп (англ. канит. Гарлю и др. ), съ 
мѣстной выставки въ иользу дѣгскаго пріюта, 
послѣ выставки изъ 12-ти картинъ во Фло- 
ренціи , въ иользу пострадавптихъ отъ разлива 
р. Арно.

395. „Собств. иортретъ“, пис. для гал. Питти 
во Флоренціи.

Картина, напис. въ Крыму:
396. „Осада Севастополя на 3-й день послѣ 

Инкерманскаго дѣла“.



1876.
397—426. 30-ть картинъ, напис. по заказу 

Туредкаго ОултанадляКоястантиноп. двордовъ, 
изъ нихъ: 1—до поѣэдки въ Турцію: „Утпх. буря 
съ яркою радугою надъ волнами“; 6-ть—во- 
время 3-хъ недѣіьнаго пребыванія въ Констан- 
тинопоіѣ, въ томъ числѣ: „Пароходъ, идузцій 
по волнамъ“ и „Базарный каикъ“—по рисун- 
каиъ Абдулъ-Азиса; 15-ть—по возвращеніи въ 
Крымъ и 2—въ подарокъ султану: „Ввдъ СПб. 
съ Тронцкаго моста“ и „Видг Москвы зимою“.

До 20-ти картинъ, наипс., для провивціи и 
для особой выставки въ И. А. X., атакже для 
Ф иладельфійской.

См. о 1873—75гг.:„Отчеты И. А. Х.“ за 1872—73, 
с. 44; 1873—74, с.41, и 1874—75,с. 86, а также: 
„Русс. Стар.“ 1878, XXIII, 291. 293. 296.

Имеипо:
427. „Воепом. о Ниццѣ“.
428. „Венедія въ туманѣ“.
429. „Трапезундъ съ моря“.
430. „Видъ на Константиноиоль и Мрам. 

море изъ парка дворца Долма-Бахчи“.
431. „Буря на Сѣв. морѣ“.
432. „Морской берегъ послѣ бури при закатѣ 

солнца“.
433. „Воспом. о Крымѣ“, группа татарокъ.
434. „Дождь и разливъ р. Отузъ въ Крьшу‘1.
435. „Восходъ луны‘‘ на Черномъ морѣ.
436. „Сборъ фруктовъ въ Судакской долинѣ11.
437. „Іунная ночь у мыса Ай-Тодоръ“.
438. „Буря у Кектебеія въ Крыму“.
439. „Буря у зшса Айя‘‘ (у береговъ Чер- 

наго моря),—собств. И. А. X. (б. также на 
выст. 1878 и 1881 г.г.).

См. указатель лодъ загіав,: „Выставка картинъ 
проф. И. К. Айвазовскаго“, Арт. скоропеч. зав.
В . Кене и К° (Б. Морская, 32), 8°, а также: „Го- 
лосъ“, 24 дек. 1875, № 355, и 21 янв. 1876, 
№ 216 (ст. Эма, т. е. Матушшекаго).—Въ 
Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора 1876, оіг. 
406/3432, № 64/55 (карт. „Чумаіш“ за 1200 р.).

Картины, бывшія на выставкахъ:
А) „Херсонск. Общества Изяпі;н. Искусствъ“ 

(въ апр. 1876):
440. „Видъ Ялты“ (собств. И. И. Куриса 

въ Одессѣ).
См. „Катал. этой выст.“, № 18.

Б) І-й „Общества выставокъ худож. пропзве- 
деній“ въ СПб. (весной 1876 г., вмѣетѣ съ №439):

441. „Видъ въ Поітавской губ.“.
442. „Поповка“.

1877.
В) ІІ-й того же „Общества“:

443. „Буря у Крымскихъ скаіъ“ (посвящ. 
памяти А. С. Пушкина).

444. „Буря ночью и семейство рыбака“.
445. „Тихое море утромъ“.
446. „Льдины на Невѣ“.
447. „Неапоіитанская бухта утромъ“.
448. „Канъ“.

См. „Указат. выставокъ Общ—ва выст. худож. 
произвед.“: 1876, №№ 145. 169. 170, и 1877, 
№№ 25—28, а также отчеты о выст. въ жур- 
налахъ 1876 г.: „Петерб. Газ.“, 4= мар., №44; 
„Варшав. Дневн.“, 9 и 15 мар., №№ 53и57; 
„СПб. Вѣдом.“, 14 и 18 мар , 73 и 77; 
„Голосъ“, 31 мар., № 91, и 1877 г.: „Нов. 
Время“, 8 мар., № 368; „Петерб. Газ.и, 
№ 46; „Петерб. Лист.‘*, № 46; ,,Русс. Вѣст.(1, 
т. 128, №3, с. 4:17; „Всем. Иллюстр.“, 9 апр.; 
№ 432, с. 294.

12-ть картинъ, помѣч. 1877 г. и выставі. въ 
Спмферопоіѣ (въ актов. заіѣ Дух. семинаріп)— 
съ 2 до 10 окт.; въ Москвѣ (въ заіахъ Благор. 
Собранія)—съ 30 окт. по 21 нояб.; въ СПб—гѣ 
(въ д. Кононова по р. Мойкѣ)—съ 5 дек., въ 
поіьзу нуждающихся семействъ воиновъ, — съ 

прибаві. еще 4-хъ картинъ:
449. „Взрывъ турецк. броненосца Литфи- 

Джеіиіь въ Мачинскомъ рукавѣ Дуная вы- 
стрѣлами съ батареи поруч. Самойю, 29 анр. 
1877‘1 (дія Моск. Музея).

450. „Бой парох. Веста подъ начаіьствомъ 
капит.-іейтен. Баранова съ турецк. броненос- 
цемъ Фетхи-Буіендъ близь Кюстенджи, П іюія 
1877“ (дія Морск. Музея).

451. „Видъ Сухумскаго рейта у Абхазск. 
берега и турецк. броненосца Шевкетъ, за нѣск. 
минутъ до нападенія на него миноносн. кате- 
ровъ русс. парохода Константинъ, при полномъ 
іунномъ затмѣніи, 12 авг. 1877“.

452. „Взрывъ мины катерами рус. парохода 
Константинъ подъ турецк. бронееосцемъ ПІев- 
кетъ на Сухумскомъ рейдѣ, 12 авг. 1877“.

453. „Пароходъ Константинъ, подъ начаіь-; 
ствомъ іейтен. Маісарова, въ моментъ поднятія 
имъ миноносныхъ катеровъ посіѣ нападенія 
нхъ на турецк. броненосецъ Шевкетъ въ виду 
Абхазск. берега бдизь Сухума“.

454. „Военныи корветъ Вогатырь въ сѣр. 
погоду“.

455. „Прибой воінъ въ Ѳеодосс. бухтѣ (въ 
гал. Третьякова въ Москвѣ).

456. „Купающіеся у Ѳеодосс. берега прп 
восходѣ іуны“.

457. „Черное море при лунѣ“.
458. „Чсрное море при восходѣ соінца“.
459. „Группа татаръ у фонтана на ю. берегу 

Крыма, ири іунномъ свѣтѣ“.



460. „Видъ на о. Капри близь Неаполя съ 
террасы Позилина“, при закат,ѣ солнда.

461. „Знаменіе креста въ 1877 г., илп временіг, 
въ эпоху борьбы за освобожд. христіанъ на 
Балканск. полуостровѣ“ (напис. въ одинъ день 
иередъ самой выст. въ Москвѣ).

462. „Взрывъ турецк. броненосца Хивзиль- 
Рахманъ въ Мачинск. рукавѣ Дуная минонос. 
катерами подъ командой лейтен. Дубасова и 
Шестакова“.

463. „Съ Чернаго моря на Кавказскій хре- 
бетъ и Эльбрусъ ири закатѣ солнца“.

464. „Генъ-Су близь Константинополя на 
Босфорѣ“.

См. „Оттетъ И. А.Х.“ 1876-77, с. 34 ,илНов. 
Врѳмя“ 1877: №№ 600 (корреслонд. изъ Сим- 
фероп. и Москвы), 602 и 647 (въ хрон.).

187В.

Картины, пис. въ СПб. (между 15 дек. 1877 и 
20 мар. 1878) для выставокъ: 2—для Париж- 
скаго Салона и 3 —-для Международной въ 

Мюнхенѣ:

465. ,,Передъстрижкой овецъ въ 
Крыму, на берегу Чернаго моря“

466. „Лунная ночь въ Архипе- 
лагѣ“ близь Аѳонской горы. р, "

467. „Закатъсолнцаи йскіявъ 
Неаполит. заливѣ“ (туманъ).

468. „Султанскій кіоскъ въ Босфорѣ“. (длл
г. Терликова).

469. „Кавказскій берегъ на Черномъ морѣ“
470. „Бомбардировка Ѳеодосііг4.
471. „Видъ на ю. берегу Крыма“ (для А. 

Полежаева).
472. „Буря у Ялтый (для бар. ІПтиглица).
473. „Переправа Имп. Александра Николае- 

вича черезъ Дунай“ (для в. к. Сергія Алекс.).
474. „Взрывъ турецк. монитора 

Литфи-ДжелильвъМачинскомъ рукавѣ 
Дуная, 29 апр. 1877“.

475. „Взятіе турецк. парохода 
Мерсина у ІІендеракліи пароходомъ 
Россія“.

476. „Взрывъ турецк. трехмачт. 
броненосца въ Сулинскомъ гирлѣ,
27 сент. 1877“.  ̂ _

См. „Отчетъ И. А. Х.“ 1877—78 г., с. 56; 
„Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1878, А, №.N2 7В—
75 (а также 65); отчеты о выст. въ журна- 
лахъ 1878 г.: „СПб. Вѣдом.“, 10 мар., 69; 
„Нсем. Иллюстр.“, 8 апр., № 483, с. 248; 
„Пчелаи, 23 апр., № 17, с. 262, а также: 
„Русс. Стар." 1878, XXIII, 360.

Картины, пис. во Ф ранкф уртѣ  (съ 4/а дек.) и 
вошедшія въ составъ тамоиіней выставки изъ 
10-ти картинъ въ нользу бѣдныхъ, а затѣмъ 

Мюнхенской:
477. „Закатъ солнца у береговъ Абхазіи“.
478. „Бурное утро“.
479. ,, Константинополь и Мрам. море ночью“.

1879.
Картины, пис. в ъ Ш ту тгар д тѣ и  выставл. тамъ 

же, въ пользу бѣдныхъ:
480. „Морской видъ“ (иодар. художникомъ 

нѣстной Акад. Худож.).
481. „Буря“ (купл. Виртембергской короле- 

вой для подарка ея супругу).
1880.

Картина, напис. на задней стѣнѣ театра, устро- 
еннаго въ концѣ „Худож. галлереи“ въ домѣ 

А—го въ Ѳеодосіи:
482. „Видъ Неаполя“ .

См. „Русс. Стар.“ 1881, XXXI, 413—4 п 428. 
Картины, бывшія на выставкахъ въ СПб.:

A) ІУ-й „Общества выставокъ худож. нроизве-
деніЙ“ (весной):

483. „Море“.
Б) „П уш кинской44—въ„Обіц.Поощр.Худож“ 

(въ окт.):
484. „Пушкинъ на ю. берег.у Крыма“ (собств. 

кн. П. П. Вяземскаго).
485. „Пушкинъ у Гурзуфскнхъ скалъ въ 

Крыму“ (снимокъ во „Всем. Иллюстр.11 1881, 
№ 672, с. 417, и 1887, № 941, с. 88).
B) Отдѣльной—въ д. Яффа (Безобразова) по 
Фонтанкѣ (съ конца ноября до января 1881):

486. „Корабль (каравелла) Санта- 
Марія на пути въ Америку, во время 
шторма“, съ Христофоромъ Колумбомъ, 
успокаивающимъ возмутившійся экіі- 
пажъ на палубѣ (снимокъ во „Всем. 
Иллюстр.“ 1881, № 669, с. 361).

487. „Высадка ХристофораКолумба 
со спутниками на 3-хъ катерахъ, въ 
пятницу 12 окт. 1492, лри восходѣ 
солнца, на Америк. островъ, назв. нмъ 
въ тотъ же день Санъ-Сальвадоръ“
(снимокъ во „Всем. Иллюстр.“ 1882,
№ 723, с. 328-9).

488. „Христофоръ Колумбъ въ мо- 
лодости, спасающійся на обломкѣ мач- 
ты съ сожжениаго Венец. галерами 
ІІортугальскаго судна“ (снимокъ во 
„Всем. Иллюстр.“ 1882, №685, с. 177- 
и въ „Огонькѣ" 1883, № 43, с. 784—5).
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489. „Послѣ крушенія".
490. „Послѣдніе солнечные лучи“.
491. „Таборъ Ерыыскихъ цыганъ въ Субаш- 

скомъ лѣсу, съ вігдомъ на дер. Шейхмаыай и 
окружную степь, а также на Черное и Азов- 
ское море вдали“.

492. „Стадо овецъ во время дождя въ пмѣніи 
(художника)Шейхмамай, близь горы Агармышъ".

493. „Берегъ Чернаго моря въ лунную ночь“. 
. 494. „Зпмняя буря на Черномъ морѣ“.

495. пБуря лри закатѣ солнца у Кектебел. 
скалъ, близь Ѳеодосіи, въ имѣніи проф. Юнга“.

496. „Видъ на Ѳеодосс. бухту съ террасы 
дома хѵдожника, въ луяную ночь“.

497. „Ѳеодосс. бухта послѣ дождя“ .
498. „Видъ на цѣпь Крымскихъ горъ съ 

Евиатор. залива“.
499. „Буюкъ-Ламбатъ, на ю. берегу Крыма, 

ночью“.
500. „Алуштинскій; берегъ во время дождя“.
501. „Ялтинскій берегъ въ штиль“.
502. „Буря у Отузской долины“.
503. „Буря у Абхазскихъ скалъ".
504. „Малоросс. видъ при закатѣ солнца“. 

См. „Каталоги выставокъ": „ІТ-й Общ. васт. худож.
произвед.“, Ла 23; „Пушкинской“, отд. Т, №№ 1 
—2, и „картинъ проф. И. К. Айвазовскаго“, 
СПб., 26 нояб. 1880, тип. В. Ѳ. Киршбаума, 4°, 
а также отіеты о выст. въ журналахъ 1880: 
„Сынъ Отеч.“, 21 февр., № 44; „Петерб. Іист.“, 
24 и 27 февр., 38 и 40; „Петерб. Газ.“,
26 февр. и 18 мар., №№ 39 и 54; „СПб. Вѣдом.“, 
28 февр., № 59, и 7 дек., 337; „Нов. Время“,
11 мар., ,№ 1449; „Новости“, № 66; „Худож 
Журн.“ 1881, № 1.

1881.
Г) „Періодической" въ „Общ. Любит.Худож.“ 

въ Москвѣ (въ янв.):
505. „Ялта вечеромъ".
506. „Заря въ Неаиолит. валивѣ“.

См. „Катал. І-й період. выст.“ 1881, 3 и 36.
Д) А кадемической въ СПб.:

507. „Переправа ймп. Алек- й «  а ^
сандра Николаевича черезъДу- • й н НѴЭ О
най у Систова" (въ иномъ видѣ и  Р о. кЧ

О ёГѵо4 я
ііротивъ карт. 1878 г.). В .2 р, ( ьЧ и СЦ ч

508. Взятіе Карса въ ночное м м п в
. М о

время“.
509. „Волга подъ Ветлянкою“.

3 м «Ё » ьГ ®§ ш §

См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1881, 374—
376 (а таяже 114 и 115), иотчеты о выст. въ
журналахъ: „Минута", 11 февр., № 58; „Го- 
лосъ“, №№ 55, 57, 60; „Нов. Время“, 20 
мар., № 1817; „СПб. Вѣдом„“ 19 и 21 апр., 
№№ 77 и 79, в, наконецъ, „Русе. Стар.“ 1881,

1882.
Е) О т д ѣ л ь н о й в ъ  й. А. X. (весной):
510. „Ксеркъ, царь Персидскій, ироизводитъ 

въ Фалернской гаваніг, въ виду Аѳинъ, смотръ 
своимъ галерамъ наканунѣ знаменит. Саламин- 
скаго боя“.

511. „Моментъ сожженія турецкаго адми- 
ральск. корабля Копстантиномъ Канарисомъ 
(извѣст. героемъ во время войны за освобожд. 
Греціи въ 1827 г.) посред. брандера у о. Хіоса“.

512. „Героння Боболина съ охотниками про- 
рывается подъ градомъ выстрѣловъ на катерѣ 
сквозь Турецкій флотъ, блокировавшій Навили 
въ 1827 гЛ

513. „Мран. море съ видомъ на Олимиъ“.
514. „Константинополь при восходѣ солнца 

въ Золот. Рогѣ“.
515. „Сцена изъ Каирской жизни на тер- 

расѣ дома и общая панорама города“.
516. „Ночь на Нилѣ у Каира“.
517. „На Черномъ морѣ начинаетъ разы- 

грываться буря“ (наход. въ гал. П. М. Третья- 
кова въ Москвѣ).

518. „Утро въ Гурзуфѣ въ Крыму“,
519. „Днѣстръ весною“.

См. „Катал. этой выст.“, а также: „Нов. Время“,
22 февр., № 2150; „Голосъ“, 12 мар., № 66,
и „Худож. Журн.“, апр., № 4, с. 254.

1883.
Ж) О тдѣльной—въ „Общ—вѣ Поощр.Худож “ 
(съ 20 января), въ иользу Георгіевской Общины

сестеръ милосердія, и частью въ Кіевѣ.
521. „Сборъ черешни въ Крыму“.
522. „Видъ съ Чатырдага на Алушту“.
523. „Видъ съ Байдарск. воротъ въ Крыму“.
524. „Салгирская долина въ Крыму“.
525. „Утренній туманъ въ Ѳеодосс. бухтѣ". 

(снимокъ съ поди.: „Боевые электрич. фонари 
на крейс. „Память Меркурія" на рейдѣ Ѳео- 
досіи“—во „Всем. Иллюстр.“ 1883, XXX, 396)*

526. „Транспортъ вина въ Отузской долинѣ“.
527. „Кектебельскій берегъ въ Крыму“.
528. „Нилъ близь Каира“.
529. „Константинополь“ сквозь туманъ (?).
530. „Бешиктагійская мечеть въ Босфорѣ“.
531. „Акрополисъ въ Аѳинахъ“.
532. „Гибралтаръ съ Марокскаго берега“.
533. „Видъ Венеціи изъ городского сада“.
534. „Закатъ солнца на берегу Средиз. моря“.
535. „Голубой гротъ на о. Капри“.
536. „Видъ съ вершины Везувія на Неа- 

иоль, при закатѣ солнца“.
537. «Буря въ окрест. Ама.тьфи“.
538. „ІПтиль въ Средиэ. морѣ“.



539. „Дуыная иочь въ Сорренто41.
540. „Прпбой у скалъ Впко“.
541. „Крушеніе купеч.суднавъ бткрыт.морѣ“. 

(Ср. с іш м к іі  подъ М> 12).
542. „Мертвая зыбь поелѣ бури въ окёанѣ14.
543. „Морской в іід ъ  посдѣ заката солнца".
544. .,ПрибоГг‘.
545. „Буря у береговъ Нѣмецкаго (Балт.) 

моря“ (снимокъ въ 7,Нивѣ“ 1883, № 9, с. 204).
546. .,Видъ въ окрест. Ораніенбаума“.
547. .Дасть Невскаго просп., знмою".
548. „ЗішеіГі впдъ“.
549. „Малоросс. пейзажъ“.
550. .,Щпрмы“: а) „Гвадалквпвцръ11 и б) 

„Дѣва на скалѣ" (изъ Пущкина); в) „Демонъ14 
(изъ Яермонтова), г) „Начаіо бури“ и д) „Штнль 
на морѣ“.
См. „Огчетъ 0. П. X. “ 1883, с. ЗиЗО; „Указат. 

выст. картинъ ГТ. К. Айвазовссаго'4, СПб., тип. 
Киршбаума, 1883, 8°, ц ,,Каталогъ Ѵ*П-й выст. 
Общ—ва выст. худож. произвед.", 46 и 15 
(яКонстантипополь“ п „Буря въ Балт. морѣ“), 
а также: „Худож. Новостп“, № 1, с. 6—9, 
и № 3, с. 84—5; „Годосъ“, № 49; „СПб. Вѣдом.“, 
19 февр., № 49 (ст. художн. А. .Тед.); „Ноп. 
Время“, ЛІ! 2479; „Ліпвоя. Обозр.“, 2 апр., 
№ 14, с. 223; „Худож. Жд)н/‘, Л!* 3, с. 208.

1884.
Картнна, напис. въ нншу КерченскоГі залы 

Исгорііч. Музея въ М осквѣ:
551. „Часть Чернаго п Азовскаго морей съ 

Керченскимъ пролнвомъ“.
Картпны, бывшія на выставкахъ:

А) „Общ—ва Пзнщн. Искусствъ" въ Одессѣ:

его* :,ѵг*Ж ’ = г > (еобетв. Иванова)-553. „Морскоп видъ“. ) 4 '
554. „Морской впдъ“ (собств. Моисѣевоп).
555. „КрымскіГі ВИДЪК. г г лт ч 
656. „Ш торт*. 1 (собізгв. Мауі.рова).
557. „Каирн прп лунѣ“ (собств. Каяндера). 

См. .„Каталогъ этоіі выст.“, 33. 80. 82. 84.
100.. 102.

Б) А кадемическоіі:
558. яБуря“.
559. „Буря въ Нталіи".
560—1. „Корсары въ Архипелагѣ“—-2 карт.
562. „НІтиль на Черномъ морѣ у бер. Су-1 

дака“. і
1886.

В) АкадемнческоГі же:
563. „Гомеровскаяскала на о. Хіосѣ", ночыо.
564. „Берегъ Монако и Мопте-Карло“ при 

закатѣ солнца (подар. съ академ. передв, вы- 
ставки—Екатеринб. ЗІузею).

См. „Укааат. выст. въ II. А. Х.“: 1884, №.N2 24.
1. 48 и 54. 52, и 1886, Ж  71. 72, а также: 
„Новь“ 1886, т. X, .Лі* 14, 15-го мая, с. 119, 
и „Всем. Пллюстр.“, 5 іюля, Л» 912 (28), с. 26.

Г) Отдѣльныхъ: 
а) въ СПб., въ И. А. X. (съ 12 янв.):

565. „Восходъ солнца^.
566. „Волна“ (снимокъ во „Всем. ІІліюстр.“, 

№ 896, с. 241).
567. „ІПтиль на Средиз. морѣ“.
568. „Берегъ Корнпшъ блпзь Санъ-Ремо“.
569. „Гибель Геркуланума п Помнеи“ (подар. 

художнпкомъ Моск. Публ. и Румянц. Музею\
570. „Послѣ всем. потона“, выходъ Ноя изъ 

ковчега (снішки во „Веем. ІІллюстр.”. № 896, 
с. 240, н въ „Нивѣ“, «Л» 9, с. 244).

571. „Садъ въ окрест. Трапезунда“.
572. „Мечеть Топъ-Ханэ въ Константино- 

иолѣ“.
573. „Хуторъ на берегу Азовскаго моря“.
574. „Ю. берегъ Крыма у Георгіевскаго мон.“.
575. „Еуюкъ-Ламбагъ на ю. берегу Крыма“.
576. „Берегъ Крыма прн восходѣ солнца".
577. „Знойный нолдень у Крымск. береговъ“.
578. „Крымскіі! берегъ близь Ялты“.

б) тамъ же и въ Ригѣ  (въ Город. Музеѣ, въ 
декабрѣ):

579. дІІрпбоп біизь Ялты“ (прод. въ Ригѣ).
580 . „Шелков. дерево въ Судакскои долинѣ“ .
581. „Вндъ на Черное море съ вершины 

Ай-Пе.три“ (прод. въ Ригѣ) (сннмки во „Всем. 
Иллюстр.“, Д!і 896, с. 237, и въ „Нивѣ“, Л® 9, 
с. 245).

582. „Лименскія скалы въ Крыму“ (прод. 
ВЪ Ріігѣ).

583. „Овцы въ степп во время зноя“.
584. „Берегъ Днѣнра у Берислава“, въ ев- 

рейскіГі новый годъ.
585. „Буря во время тумана“ (додар. ху- 

дожнпкомъ Рижск.Музею) (снимокъвъ„Звѣздѣ“
1836, № 5, с. 102).

586. „Гроза“ (прод. въ Рпгѣ) (сшшогсъ въ 
.,Нивѣ“ 1886, Лё 11, с. 293).

587 . „Балтшское море“ (прод. въ Ригѣ).
588. „Восходъ луны въ Босфорѣ“ (ирод. въ 

Ригѣ).
589. „Штпль въ Греч. Архипедагѣ".
590. „0. Каири со стороны Неаиоля“.
591. „Дворецъ Ка-Дора въ Венецін“, прп лун- 

номъ освѣщеніи.
592. „Арно во Флоренціп“.

;593. „Штнль. у береговъ Ниццы11 (прод. въ 
Ригѣ).

594. „Первое изверженіе Везувія11.



в) въ одной Ригѣ  (въ декабрѣ):
595. „Венеція", видъ на ц. 8-ІаМагіа ЗаІиЪа 

(прод. въ Ригѣ).
596. „Берегъ Днѣпра біизь Аіекеандровска".
597. „Овцы, застигнутыя вьюгой на Днѣпрѣ“.
598. „Груипа у фонтана въ Крыму“.
599. „Байдарекія ворота въ Крыму“ (прод. 

въ Ригѣ).
г) тамъ же и.въ Одессѣ (въ окт.):

600. „Судакскій берегъ въ Крыму“—ири за- 
катѣ солнца.

601. „Свѣжая погода въ открыт. морѣ“. 
д) въ одной Одессѣ (въ окт.):

602. „Скала близь Саіерно, съ груцпою спа- 
сающихся послѣ бури“

603. „Видъ изъ Ялты на Ливадійскія горы 
при лунномъ освѣщеніи“.

604—7. „Воспоминанія ю. берега Крыма“— 
4 карт. (снимокъ „У береговъ Керчп“ въ „Жив- 
Обозр.“ 1887, X» 16, с. 244). 
е) въ Одессѣ (въ окт. 1886) и СПб-гѣ (въ янв. 1887) 
—въ польву кассы недостат. учениковъ И. А. X.:

608. „Прибой у Гурзуфскихъ скалъ“.
609. „Затишье послѣ бурп“.
610. „Буря на Азовскомъ морѣ въ апр.

1886“, когда погибъ ларох. „Ястребъ*1. 
(снимки въ „Живоп. Обозр “ 1887, № 21, с.
329 и во „Веем. Иллюстр.“ XXXVII, №952).

611. ,Дерном. флотъ, сопровождающій 
Имп. Николая, ѣдущаго послѣ смотра и 
маневровъ въ 1849 г. на парох. „Владіг- 
міръ“ изъ Севастополя въ Николаевъ“. 
(лріобр. Об-мъ „Кавказъ и Меркурій“ для 
поднесенія предсѣд. Жандру по случаю 
25-лѣтія его службы) (снимокъ въ„Живоп. 
Обозр.“ 1887, № 39, с. 196). й

612. ,Десменскій бой въ 1770 г.“ (по- 
дар. художяикомъ Морск. Учил.) (сніг- 
ыокъ въ „Живоіг. Обозр.“ 1887, №27, с. 5).

613. „Нашествіе Олега на Дарьградъ 
въ 904 г.“ въ вігду Босфора,цри восходѣ 
солица.

614. „Прогулка древнегреч. художника съ 
семьей въ Фалернской бухтѣ, въ виду Аѳинъ“.

615. „Видъ изъ Акроиолиса въ древне-греч. 
эпоху“ (снішокъ въ „Живоп. Обозр.“ 1887, № 16, 
с. 245).

616. „Впдъ изъ кофейни въ глубинѣ Золот. 
Рога въ Константинополѣ“.

617. „Утренній штиль у о. Искіи.
ж) въ одномъ СПб-гѣ (съ 25 янв. 1887):
618. „Торжеств. шествіе Нептуна и Галатеи, 

сопровожд. амурами, нимфами и трптонами“ .

619. „Рожденіе !
6 2 0 . „Ночная прогулка Байрона въ Венеціи“.
621. „Бухта Вплла-Франка съ франц. броне- 

носнымъ кораблемъ БаярдъСі.
622. „Прибои близь Ниццы“.
623 . „Бора (сильный вѣтеръ съ горъ) зимою 

въ Новоросс. бухтѣ на Кавказѣ11.
6 2 4 . „Видъ изъ окрестн. Харькова11.
625. „Хуторокъ въ Новороссіи“.
626 . „Чумацкій трактъ въ Новороссіи11.
627. „Пушкпнъ на берегу Крыма, блпзь Гур- 

зуфа и Партенпта, съ семействомъ Раевскпхъ11 
(изъ иоэмы Некрасова „Русск. женщины“).

См. „Каталоги выставокъ картинъ дроф. И. К. 
А-го“: въ Ригѣ, б. м. и г. печ. (21 №Л«); Одесса 
1886 (18 №&) и СПб. 1887 (22 Ш ),  а также: 
„Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1887, №№ 348—
353, и отчеты о выст. въ журналахъ. 1886 г.: 
„Всеобщ. Газ.“, .Аг» 2; „Недѣля Строит.“, № 2; 
„Недѣля“, № 3; „Сѣв. Вѣст.“, № 2; „Худож. Но- 
вости“, № 2, с. 52—54; № 3, с. 69—72 (ст.
В. Боскрееенскаго), № 21, с. 578-580 (ст.
0. Чуминой), и 1887 г.: тамъ же, № 3, с. 70— 
73 (ст. Н. Л.)\ „Всем. Иллюстр.“, 7 февр., № 7, 
с. 135—8, и 4 апр., № 15, с. 404; „Живоп. 
Обозр.“, 12 апр., № 15, с. 234.

Картина, выставл. въ пользу ,,Общества для 
пособія нуждающпмся сценич. дѣятелямъ11 въ 
СПб. (на Невскомъ просп., № 52)—съ 26 сент. 
по 1 нояб., и въ Москвѣ (въ „Общ. любит. ху- 

дож.“) - с ъ  14 нояб. 1837 по 16 янв. 1888:
628 . „Пушкпнъ на берегу моря“ (ппс. вмѣстѣ 

съ И. Е. Рѣппны мъ) (снимокъ во ,,Всем. 
Иллюстр.“ 1887, Л» 982, с. 340—1).

См. „Худож, Новости“ 1887, №№ 19 и 23, с. 
504 и 624, и 1888, Дг 3, с. 80—81.

1888.

Картина, пис. въ память чудеснаго спасенія 
Импер. Фамиліи отъ грозившей ей опасности 

17 окт. 1888:

629. „Икона св. Александра Невскаго‘‘ (для 
Ѳеодосс. собора).

См. „Худож. Новости" 1889. Л» 3, с. 67—68. 
Картнны, бывшія на высгавкахъ:

А) Академической:
630.„Пушкинъ на берегу моря близь Одессы". 

(спимокъ во „Всем. Иллюстр.“ 1887, № 983, с. 393).
631. „Восходъ солнца у Крымск. береговъ".
6 3 2 . „Туманъ*1.
6 33 . „Буря“ (снимокъ въ „Сѣверѣ‘; 1889, 

№ 21, с. 9).
6 34 . „Волга у Жигулевыхъ горъ“ (снпмки 
„Сѣверѣ“ 1889, № 32, с. 13, и во „Всем.

Иллюстр.“ № 1031, с. 321).



635. „Видъ на Мрам. море съ Софійской ме- 
четііи.

636. „Берегъ Адріатич. ыоря“.
637. „Неаполит. бухта съ о. Каори, ночью“ 

(сниыокъ въ „Сѣверѣ“ 1889, № 6, с. 105).
1890.

Б) А кадем н ч ескон  же:

638. „ІІрибой у Біарріщскихъ скалъ“ (по- 
жертвов. въ пользу русс. церкви въ Біаррицѣ).

639. „Біаррицъ прн закатѣ солнца“.
См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1888, 

№& 1—8, и 1890, Ш  .120.128, а также от- 
четы о выст. въ журналахъ 1888 г.: „Сынъ 
Отеч.“, 15 мар., № 71; лІІетерб. Газ.“, 16 мар., 

74; „Граждан.“, 20 мар., № 80; „Петерб. 
.Гист." 21 мар., № 79; „Новости", 23 мар., 
Л° 82; „ІГравит. Вѣст.“, 13 апр., № 81; „Всем. 
Пллюстр.11, 23 апр., № 1005 (17), с. 334, и
1890 г.: „Новое Время“, 20 февр., № 5021 
(о выставкѣ А—го въ Парижѣ); „Сынъ Отеч.“,
28 февр., № 56; „СПб. Вѣдом.“, 1 мар. № 59; 
„День“, 1 мар., Л» 619; „Петерб. Газ.1‘, 1 и
4 мар., №№ 58 и 61; „Живоп. Обозр.и, 4 мар., 
№ 10, с. 159; „Новости , 7 мар., № 65; „Худож. 
Новости“, № 8, с. 223 (въ ст. Л. А);„Артистъ‘с, 
апр., № 4, с. 102; „Всем. Иллюстр.и, 12 мая, 
№ 1112 (20), с. 330.

В) ІІ-й Д ек аб р ьск о й  (въ Общ. Поощр.Худ.):
640. „Константпнополь прн лунномъ свѣтѣ 

изъ дворца Ильдизъ-Кіоскъ“.
641. „Буря у Крымскихъ береговъ“.

См. „Катал, ІІ-й декабр. выст.“ 1890, Л&ЛМЗи
45, а также: „Худож. Новости41, 24, с. 550 
(въ ст. С. Ч.); „Художникъ41, 1 янв. 1891, 
Л" 1, с. 65 (ст. МесНіз).

1801.
Г) О гдѣльной—въ й . А. X. (съ '22 янв. по 19 

февр. 1891), въ пользу акадеыистовъ:
642. „Послѣдняя шінута въ океанѣ14.
643. „Гроза на морѣ“.
644. „Послѣ заката солнца“.
645. „Восходъ солнца въ туманѣ41.
646. „Группа облаковъ“.
647. „Зыбь въ океанѣи.
648. „Прибой въ Кектебелѣ въ Крыму“.
649. „По дорогѣ въ Алупку: АГі-Петри“.
650. „Штиль у Ялты“.
651. „Прибой у Крымскихъ береговъ“.
652. „Аю-Дагъ при лунномъ свѣтѣ въКрыму“.
653. „Мотивъ моря“: случай у Крымскихъ 

береговъ.
654. „По дорогѣ изъ Ялты въ Масандру“ .
655. „Судакскіи берегъ въ Крыму“.
656. „Флотъ въ виду Севастополя“, съ ме- 

дальонами: вверху—„домъ гл. командира“, „Ин-

гулъ при лунномъ свѣтѣ" и „Адмиралтейство 
въ Николаевѣ“; внизу—„первый пріѣздъ А. А. 
Пещурова въ 1882 г. на парох. Эльборусъ, входъ 
въ ю. бухту“, „Севастополь съ сѣв. берега“, 
„отъѣздъ Пещурова на Донцѣ изъ Севасто- 
поля“ (карт., поднесенная Черном. моряками, 
30 дек. 1890 г., А. А. Пещурову) (снимокъ во 
„Веем. Иллюстр.“, 1154, с- 166).

657. „Черном. эскадра на Ѳеодосс. реГгдѣ до 
Крымской войны“.

658. Тоже, въ настоящее время.
659. „Аргонавты у берега Колхиды наКав- 

казѣ“.
660. „Переходъ нзранльтянъ черезъ Черм- 

ное море“ (снимкіі 1891 г.: въ „Худпжникѣ“, 
№ 6, с. 373, н въ яСѣверѣ“, 8).

661. „Послѣ потопа“.
662. „Приготовленіе къ празднику Посей- 

дона“.
663. „Разрушеніе Помпеп, съ моря“ .
664. „Прпбой близь Біаррица“.
665. „Біаррицъ съ моря, ночью“.
666. „Испанскій берегъ передъ закатомъ 

солнца41, со стороны Біаррица.
667. „Берегъ Монте-Карло“.
668. „0. Капри съ вост. стороны“.
669. „На Мрам. морѣ“: остаткн визант. ба- 

шенъ.
670. „Дворецъ Долма-Бахче въ Босфорѣ“.
671. „Ночь на Босфорѣ“ (снимокъ въ „Нивѣ“, 

№ 10, с. 225).
672. „Исаак. соборъ въ морозный день“.

См. „Каталогъ этой выставки“, съ рис. „Бури“
1891 г. на з. л. (печ. въ тип. А. Суворина), 
а также отчеты въ журналахъ: „Петерб. Лист.“, 
19 янв., Л» 18; „Еетерб. Газ.“, 20 янв., № 19 
(ст. Юніуса 41-го, т.-е. Дъякова): „Биржев. 
ВѣдомД Л2Л2 20 и 24 (ст. 31. X); „Гражда- 
нцнък-, Л” 23; „Нов. Время“. 23 янв, ЛГ« 5353; 
„Недѣляи, 27 янв., Л& 4; „Новости дня“, 24 
янв„ Лі! 2720 (ст. Евидама), и 1 мар., № 2765 
(ет. Н. А.іександрова)-, „Художникъ“, 1 февр., 
Лг2 3, с. 228; „Моск. Вѣдом.“, 1 февр., Лі> 32 (ст. 
М. Соловъева)', „Русск. Богат.“, іюль, с. 157
— 8 (тоже).

1892.
Картины, пнс. для всем. выставки въ Чикаго:

673. „Прнходъ парохода Миссури съ хлѣ- 
бомъ“.

674. „Блатодарность русскихъ американ- 
цамъ“: голод. дѣвушка п мчащійся по улицѣ въ 
лихой тройкѣ молодой человѣкъ съ америк. 
знаменемъ въ рукахъ.

675. „Ніагарскій водопадъ“, и проч.
См. „Художникъ“ 1892, 1 окт., № 19, с. 441, и 

15 дек., ЛГ« 24, с. 763.



Изъ иортретовъ А—го, крозіѣ его бюста, 
раб. А. Н. Б ѣ ія ев а , и статуэткіг, раб. Н. А. 
Степанова,ыожно указать на слѣдующіе яш- 
вописеые: работы—1) А. В. Тыранова (посл. 
былъ изъ Рима 30 апрѣля 1842 на акадеы. выс- 
тавку и наход. въ гал. Третьякова въ Москвѣ); 
2} В. И. Штернберга ( |  1845, въ Римѣ) и 3) А. Ф. 
Ч ер и ы тева  (уиомин. в ъ вОдесс. Вѣст.и 1850,
1 апр, № 26); 4) гравиров. на деревѣ при „Илл.“ 
1846 (Лі 34); 5 и 6) литографпров,—прп „Пант. и 
Реиерт." 1856 (т.ІѴ, кн. 2) и въ „Русс. Худож. 
Листкѣ“ В. Тимма 1858 (№ 10); наконецъ, гра- 
виров. иасталп, раб. \Ѵе&ег’а, при изд. Баумана 
„Русс.Соврем.Дѣятелн“,СПб.1876, атакже грав. 
на дер.порисункамъ: 8)В. Ш пака—Л. Сѣря- 
ковымъ при „Нивѣ“ 1870 (№ 14, с. 523), 9) П. Ѳ. 
Л ебедева—Ю. Б арановским ъ при „Всем. 
Иллюстр.и 1880 (т. XXIV, №623, с. 461), 10) А. 
Нейманомъ прп „Ннвѣ“ 1887 (№38), 11) В. 
Адтомъ при „Живоп: Обозр.“ 1887 (№ 39, с. 
193), 12) В. М атэ—съ фотогр. Пазеттп при „Сѣ- 
верѣй 1888 (№ 7, с. 16), п 13) то же, въ впдѣ авто- 
типіи, при „Всем. Иллюстр.11 1887 (т. ХХХѴПІ, 
№ 976, с. 260), ц др.

Перечислять рѣшительно всѣ статыі объ А—мъ 
нѣтъ никакой возможности, да и не представ- 
ляетъ особенной важности въ виду повтореній 
въ боіьшинствѣ случаевъ все одного и того же. 
Многія изъ нихъ ѵказаны въ „Русс. Историч. 
Библіографіик Жежова за 1800—54, Ламби- 
пыхъ ва 1855—64 и Межова же за 1865—
76 гг.; но это капля въ морѣ въ сравненіи 
съ тѣмъ, чтб было писано о нашемъ худож- 
никѣ. Здѣсь тоже можно будетъ назвать 
лишь самое главнѣйшее.

Первое біограф. пзвѣстіе объ А—мъ появнлоеь 
въ „Худож. Газетѣ® 1840 г., въ статьѣ „Золотая 
медаль“ (№ 19, с. 8—9),послѣ нзвѣстій о разліп- 
ныхъ картинахъ его и„Письма дамы къ Г—му“ 
(тамъ же, 1887, № 14, с. 221—4), которое за- 
ключаетъ въ себѣ главн. образ. совѣты моло- 
дому художнику; далѣе слѣдовалъ неб. очеркъ 
въ „Указателѣ наход. въ Акад. Худож. про- 
изведеній" Е. Фишера,СПб. 1841 (нодъ лит. Г.); 
затѣмъ біограф. данныя о • немъ сообщались 
въ „Одесс. Ьѣст.“ 1844 (№ 61, с. 303) и 1845 
(№ 75, с. 375) и, наконедъ, напечатана была 
первая настоящая біографія его со спискомъ 
его работъ за 10-ть лѣтъ въ „Илдюстр“. 1846 
(№ 34, с. 542—4, съ прилож. его портрета и 
снимковъ съ его двухъ картинъ:„ Аюдагъ“ и 
„Принцевы острова“). Послѣ того свѣдѣнія о 
немъ печаталисьвъ „Журн. Мин. Нар. Просв," 
1849 (т. ЬХИ, № 5, отд. VI, № 122) и 1851 
(т. ЬХХІІ, отд. VI, с. 22),—въ послѣднемъ 
собств. объ обѣдѣ, данномъ въ честь его и 
Іордана 19 марта 1851 г. въ Моск. Худож. 
Классѣ и описанномъ также въ „Биб.ііот. для 
Чтен.“ (т. 107, отд. VI, с. 88—9), „Современ.“ 
(т. 28, отд. VI, с. 65—66) и, особ. подробно, 
въ „Москвитян.“ (апрѣль, № 7, соврем. извѣст.,

с. 199—210, перепеч. также въ отд. оттиск.). 
Черезъ 10 лѣтъ по напеяатаніи 1-й порядоч- 
ной біографіи А—го явилась новая большая 
статья о немъ В. Толбина . въ „Библіот. 
для Чтен.“ 1856 (т. XXXV, № 1, отд. III—
IV, с. 54—76), изплеч. изъ которой попало и 
въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1856, т. ХСІІ, 
№ 11, отд. VI. с. 85—87.

Не смотря на это, въ книгѣ А- I I  Андреева 
„Живопись и живописды“, СПб. 1857 (стр. 
553—4) приведена была лишь корот. замѣтка 
объ А—мъ, а потомъ въ „Современ.“ 1858 
(№ 4, смѣсь, с. 187 —9) сообщено было „начало 
жизни“ нашего художника. Слѣдовавшія за- 
тѣмъ біограф. статьи о немъ были уже болѣе 
обстоятельны, какъ напр.:появившіясявъ „Русс. 
Худож. Іисткѣ“ 1858 (№ 10), въ „Энциклопед. 
Словарѣ, составл. русс. учен. и литерат.“, СПб.
1861 (т. II, с. 212—4, ст. П. Петрова), въ 
„ІІІколѣ Рисов.“ 1862 (ЛІ! 8) и „Сѣв. Сіяніи“
1862 (т, I, № 8, с. 463—8, тоже П. Петрова^ 
со снимкомъ съ карт. „Овды, загон. бурею 
въ море“). Далѣе, въ „Прибавл. къ Харьк. 
губ. вѣдом.“ 1865 (№№ 28—81) напеч. были 
„воспом. объ А—мъ“, С. Вымаренко, а съ 
1868 г. біографіи извѣст. мариниста стали 
петататься въ различн. иллюстрир. изданіяхъ, 
какъ-то: „Нллюстрир. Газ.“ 1868 (т. XXI, 
№ 10) п 1871 (т. ХХѴИ, ЛІ! 28), „Нивѣ“ 
1870 (№ 34), „Всем. Иллюстр.“ 1870 (№ 58, 
с. 103), „Газ. Гатцуга“ 1875 (Д» 7, с. 103—6, 
съ портр. и снимкомъ съ карт.: „Осенній видъ 
моря“), „Русс. Соврем. Дѣят.“ 1876. Но статьи 
Эти не имѣли уже особ. значенія, равно какъ и 
помѣщенныявъ „Каталогахъ галлерей": „Имп. 
Акад. Худож.“ А- Сомова, СПб. 1872 (с. 209), 
и „Моск. Публ. и Румянд. Музея“, А. Новпц- 
каго, М. 1889 (с. 1—3), будучи повтореніемъ 
прежде сообщенныхъ въ печати свѣдѣній. 
Встрѣчались еще кой-какія свѣдѣнія въ „Вар- 
шав. Дневникѣ" 1876, 20-го февр., Л» 39, и 
„СПб. Вѣдом.“, 24 февр. и 3 мар., №№ 54 и 62; 
въ „Сводѣ“ 1878, № 11, с. 249—250 и т. д.

Наконедъ, въ „Русс. Стар.“ 1878 и 1881 г. г. 
появился ряіъ автобіогр. А—го, запис. И. П. 
Каратыггтымъ по его разсказамъ и воспомп- 
наніямъ, съприбавл. нѣкоторыхъ друг. матеріа- 
ловъ (т. XXI, с. 649—674; XXII,’ 423—444;
XXIII, 5 5 -7 4  и 281—306; XXXI, 411—436), 
а въ 1887 г. было помѣщено тамъ же краткое 
извлеч. оттуда, въ видѣ предисл. къ описа- 
нію 50-тилѣтняго юбилея А—го, какъ и въ 
„Иллюстр. Нед.“ 1878 (с. 322). Болѣе нодроб. 
извлеченіе изъ той же автобіогр., съ прибавл. 
нѣкот. новыхъ данныхъ, было напеч. Ж. Е. 
Мазировымъ при подроб. опис. „Празднова- 
нія“ того же юбплея,—въ „ІІравит. Вѣст.“ 
1878 (№№ 206, 209—211 п 213, и въ отд. 
оттискѣ). ІОбплей этотъ былъ опис. въ раз- 
дичныхъ період. изданіяхъ, между прочимъ: 
въ „Худож. Новост.“ (№ 20, с. 517—529) и 
въ „Недѣлѣ Строит.“ (с. 145), и воспроизвед., 
съ рпс. В. Навозова,—во „Всем. Иллю- 
стр.“ 1887, № 979, с. 316. Послѣ появле- 
нія автобіогріи, статьи объ А. помѣщались 
еще: въ 1880 г.—во„Всем. Иллюстр.“ (№ 623, 
467) и въ „Огонькѣ“ (II, 961—4); въ 1886 г.



—въ „Нови“ (Л® 1, с. 100—123, ст. С. А . Ка- 
чіоли, съ прилож., кромѣ портрета,— 7-ми 
цинкограф. снимковъ съ карт.: „Буряи въ А. 
X., „Салгпрская долина съ видомъ на Чатыр- 
дагъ“, „Берегъ Алужты", „Требизондъ“, „Буря 
подъ Евпаторіей“, „Буря подъ Балаклавой“, 
„Обвалъ въ долинѣ Терека“); въ 1887 г. въ 
„Жпвоп. Обозр.“ (Л» 39, с. 203, ст. Н. Н .\  и во 
„Всем. Иллюстр.“ (Л° 976, с. 258); въ 1888 г.— 
въ „Сѣверѣ“ (Л° 7, с. 14); въ 1890 г.—въ книгѣ 
Ѳ. Булгакова „Напш художннки“ (I, 1—10, 
съ прилож, кромѣ портрета,—8-ми снимковъ съ 
карт.: „Стадо овецъ“, ,.Дарьяльское ущелье44, 
„Буря убер.Алушты“,„Буря у бер.Чернаго мо- 
ряи. „Чесменскійбой“,„Всем. потопъ"', „Обвалъ 
на Военно-грѵз. дорогѣ“, „Состяз. на Гунибѣ“); 
въ 1892 г.—въ „Художникѣ” (№ 6, с. 372—5, 
ст. Весіиз). Изъ иностр. статей можно назвать 
напечатапныя въ хѵдож. словаряхъ: „АІІ^ет. 
Кйизііег-Ьех., Ьегаиз.?е§. ѵоп 1)г. .Іііі. Меуег“, 
Ьеірг. 1872 (I, 156, АгЬ. ѵоп Ей. ЛоЪЬегЩ 
Сіетепі апй Ниііоп „А-гЬізіз оГ іііе XIX 
сепіигу ан і іЬіз \ѵогкз“, Ьопсі. 1879 (Т, 26); 
„ВіодгарЬ. КипзЫег-Ьех. йег Оедепѵагі ѵоп 
І)г. Негпі. Аіех. Мйііег“, Ьеірг. 1882(8.8).

Напіа статья составл. не только по печатпымъ 
матеріаламъ, но и по рукоппснымъ докумен- 
тамъ двухъ Архивовъ: Имп. Акад. Худ. (дѣло 
1/А п др.: 1838, 1836—1840, 1814-48, 1853 
и 1869 г.г.) п Мин. Имп. Двора (дѣла Кабин. 
1848, 1850, 1853—54, 1801, 1876 п т. д.,№Л» 
которыхъ указаны въ соотвѣтств. мѣстахъ 
вышепривед. сппска работъ), нрвгаемъ, для 
указанія огзывовъ объ А —мъ, разсѣянныхъ 
но отчетамъ объ Академ. выставкахъ, значн- 
тельнымъ подспорьемъ послужилъ приготов- 
ляемый къ печагн обширный трудъ о назв. 
выставкахъ за 130 лѣтъ М. Ф. Федоровой, 
извѣстной уже но составленію подробнаго пе- 
речня журпальныхъ статей о передвпжныхъ 
выставкахъ за 15 лѣтъ(напеч. прп „Иллюстрир. 
Катал. ХУІІІ выст.“), а для псчпсленія сним- 
ковъ съ картинъ нашего художника весьма 
помогло собрапіе сен. Е. Е. Рёйтерна.

Айвазовъ, Михаилъ Васпльевичъ, архиіек- 
торъ. Род. въ 1841 (1842) г. По окончанііі 
курса въ ІІовочеркасс. гиігназіи, онъ былъ съ 
4 янв. 1855 по 15 іюня 1861 пенсіоперомъ Землп 
Вопска Донскаго въ Стропт. Учил., откуда въ 
качествѣ „отлпчнѣГіпіаго“ вышелъ 2-мъ съ зва- 
ніемъ архптект. помощпика, послѣ чего посту- 
пилъ на службу въ Управленіе Иррегулярн. 
войскъ, а черезъ 5 лѣтъ удостоплся званія 
архптектора. Состоя старшпмъ ннжеперомъ въ 
Новочеркасскѣ цѣлыхъ 20 лѣтъ (до 1881), А., 
кромѣ сооруж. нѣск. мостовъ на Ольгпнской 
дамбѣ, складовъ орудія въ областп В. Д. п 
запасныхъ хлѣбныхъ магазпновъ для мѣст. 
земства, построилъ еще соборъ въ Урюппнской 
стаппцѣ, больппцу Общества „Краспаго Кре- 
ста“, домъ прпзрѣнія душевно-больныхъ, и нѣск. 
частпыхъ домовъ въ гор.І-Іовочеркасскѣ5атакже

реставрнровалъ домъ мѣст. дворянства н воз- 
двпгалъ декоратнвныя постройкп для пріема 
Наслѣдника Десаревича (нынѣ Государя ІІмпе- 
ратора) въ 1869 н покойнаго Императора въ
1872 г. Перейдя иэъ военпаго вѣдомства на 
службу въ Мин. Внутр. Дѣлъ, А. заннмалъ долж- 
ности губ. архитектора Полтавскаго, Ннже- 
городскаго и Мпнскаго, пока не сдѣлался губ. 
ппженеромъ въ Виленск. Стронт. отдѣл. (1886).

См. рукоп. замѣтку П. Н. Петрова н составл.
Г. В. Барановскимъ „Юбил. Соорникъ Инстит.
Гражд. Инжен. 1842—92“, СИб., стр. 4—5.

Айгнеръ, Петрь (Аідпег, Ріоіг), архптекторъ 
въ Польшѣ. Род. въ 1746, ум. во Флоренціп въ
1841. Воспитаннпкъ и (впослѣдствіи) членъ 
Римской Академіп Св. Луки, онъ, по воэвра- 
щеиіп въ отечество, служнлъ съ 1782 воГісков. 
архптекторомъ, а съ 1817 сдѣлался профессо- 
ромъ архнтект. въ Варшавѣ н прославплся нѣск. 
сооруженіямп не только въ столнцѣ, но н въ 
друг. мѣстахъ края, строя все въ класспч. 
стплѣ п преслѣдуя вездѣ гармонпчпость про- 
норцій, почему п считался однимъ пзъ первыхт, 
архнтекторовъ того времени. Изъ его работъ 
могутъ быть названы: въ Варшавѣ—внѣшпяя 
отдѣлка костеловъ Вернардппскпхъ монаховъ 
(1788) п канонпссъ; украшеніе стар. Бернар- 
динскаго мон. со стороны Краковскаго пред-

6 0 . Памятникъ Копернику въ Варшавѣ
(раб. П. Лйінера, 1810 г.).



мѣетья (гдѣ теперь Промыішг. н Зезілед. ыузей) 
коюннадой (1818) іі перестройка такъ-гназыв. 
Маривеля; сооруженіе косте.та св. Александра 
въ Новомъ Свѣтѣ на манеръ Рпмскаго Пантеона 
Агриппы (съ 1818 по 1826) и зданія обсерва- 
торіп (съ 1819 по 1824), а также проекты памят- 
никовъ Наподеону I въ Калишѣ для легіона 
ген. Заіончека (1808) п Копернику (1810); на- 
конецъ, костелы св. Александра въ Сувалкахъ 
(1825) и Взятія Б. М. на небо н Св. Сивиллы— 
въ Пулавахъ. Кромѣ того  ̂ живя въ Краковѣ 
(1825—27), онъ составилъ проекты реставраціи 
Флоріановой башни іі Сукенницъ. Изъ его 
литерат. пронзведеній извѣстны: о „новомъ кир- 
пичномъ производствѣ“ („ІТоѵѵа седіеіпіа -ѵѵупа- 
Іагки \ѵІазпе§о“, \ѵ Ьоѵѵісгп 1788 и \ѵ Роіоски 
1791, 8°, съ 1 -черт.), о „сельск. строительствѣ 
ііз ъ  сушеной глинык п „полиц. архитекторахъ“ 
(„ВшІошіісЪж) \ѵіеузкіе 2 се$у §1іп05из20пеуи, 
ѴѴагвг. 1791,8°, и „Ргоіекі сіо игг%(1пеша ЬисІо\ѵ- 
пісгусЬ ро1ісуі“, 179., 1°), о „пішахъ п копьяхъ“ 
(„Кгбіка паика о рікаеЬ і козас1і“, \Ѵ. 1794 і 
1831, 8°), „о вкусѣ вообще и въ архитектурѣ 
въ особениости“ („Когргалѵа о ^изсіе одбі- 
позсі а \ѵ 8 2С 2е§бІпозсі о агсЬіІекЬагге", \Ѵ. 
1812, 8°), о „древшіхъ и славянскихъ храмахъ" 
(„0 з\ѵі^упіасЪ и зіагогуіпусЬ і  о з1а\ѵіайзкісЬа, 
1811,—въ 7 т. Трудовъ „Товарищества любите-

леГі наукъ въ Варшавѣ“, членомъ котораго онъ 
соетоялъ), о „церк. зодчествѣ“ („Висіоѵѵу коз- 
сіо!блѵ“, \Ѵ\ 1825, Р, съ 4 ироектами сельск. 
церквен на 9 табл.). Переселпвшпсь 80-ти лѣт- 
немъ старцеыъ въ Италію, А. ирожилъ послѣдніе 
годы въ Рігмѣ п Флоренціи.

См. „ЛѴіеІка Епсукіорейуа рсѵѵзгесЬпа ііизіго- 
\ѵапа, пакіай 8. 8ікогзкіе§о,“ "ѴѴагзгаѵра, 1890,
I, 319 (Аіі. Ш т . ШеЫа), п К. Езігеісііега 
яВіЫіо§гайа роізка 140,000 <ігико\ѵ“, Кгакоѵѵ 
1691, III, і, 79, и „В. Р. XIX з*о1есіа“, К. 
1872, I, 10, а также: „АН^ет. Кипзйег-Ьех., 
Ьегаиз^е^. ѵоп Бг. Тиі. Меуег“, Ъеіргі^ 1872,
I, 151 (Агі. ѵоп Есі. ЮоЪЪегі и. X ѵоп Еер- 
коіі'8І\і); въ изд. же: „Энциклопед. Словарь, 
составд. русск. учен. и литерат.“, СПб. 1861,
II, 215 (зам. П. Н. Лещрова)—черечъ-чуръ 
кратко.

Айгустовъ, Борпсъ, зодчій („градодѣлецъ")
XVII в. Онъ стропіъ въ 1650—51 гг. городъ 
Николо-Зарайскъ.

См. К.Н. Тихоиравова. „Свѣдѣніяо русс. масте- 
рахъ XVII и начала XVIII ст.“ въ „Извѣ- 
стіяхъ Пмп. Русс. Археолог. Общ.“, СПб. 1861,
III, 212.

Айгустовъ, Данітла, каыенныхъ дѣлъ рѣзчикъ
XVIII в. въ Москвѣ. Онъ имѣлъ въ 172Б домъ 
въ прих. св. Петра пПавла заМосквою рѣкою.

См. рукоп. матер. П. Н. Петрова.



Дополшя (съ кацтшъ, слуііно вьшущеаныіъ щ печатавіі I выш): *)
[къ стр. 3].

Абросимовъ, йванъ, иконописедъ ХУІІ в. 
въ Москвѣ. Онъ помѣіценъ въ числѣ „огород- 
никовъи въ саискѣ иконописцевъ, набиравшихся 
для росиисыванья Арханг. собора въ 1660 г.

Ом. И. Забѣлина „Матер. для русс. иконоп.и, 
М. 1850, с. 28, и Д. Ровиткаю „Исторію 
русс. школъ иконопис.и, СПб. 1856, с. 168, 
(подъ имен. О бросимова).

[кь стр. 69].
Аладжаловъ, М. 3., живописецъ. Воспіг- 

танникъ Моск, Училища жпвописи, ваянія и 
зодчества, онъ прпниыаіъ участіе въ ученич. 
выставкахъ съ Т-й по ХѴ-ю (1882—92 гг.), 
выставивъ тамъ, кромѣ многихъ этюдовъ, пей- 
зажи, озаглавленные: „Дорога", „Задворки“} 
„Ночь“ (1882), „У мельницы“ (1884), „Въ 
степи“ (1894,1887), „Утро“ (1884,1889), „Послѣ 
дождя“ (1884, 1890), „Затпшье“ (1887), яСу- 
мерки“, „У пристанп“, „Погостъ" „На рѣкѣ“, 
„Дождь“, „Осеннее утро“ (1889) „Вечеръ“ ^1891); 
затѣмъ участвов. въ выст. этюдовъ и рисун- 
ковъ русс. художниковъ въ Моск. Общ. Любпт. 
Худож. съ І-й по ІѴ-ю (1889 —92 гг.), гдѣ 
имъ были выставлены: '„Оврагъ11 (1890), „Овся- 
ныя поля при деревнѣ“, „Огородъ съ хатами11, 
„Іодочка на Окѣ“, „Варжа11, „Хаты вечеромъ11, 
„Хата съ коровой“ (1892); наконецъ, въ ХІІ-Гі 
періодич. выставкѣ того же Общества, гдѣ онъ 
выставилъ картину „Въ нровинціии (1892).

См ,,Каталогивыставокъ“: „ученич.“—Т-й(1882), 
43. 66. 95. 96; УІІ-й (1884), №№ 11. 37. 

55 59. 103. 109; Х-й (1887), 5. 13. 19. 
72. 83. 98. 99; ХІІ-й (1889), №№ 9. 14. 113. 
138. 144. 149. 160. 203; ХІІІ-й (1890), & 9; 
ХГТ-й (1891), 8; „этюдовъ и рисунковъ“— 
І-й (1889), Л»№ 216—220; ІІ-й (1890), Л» 231; 
ІТ-й (1892), №Л» 67—71. 352; „періодич.“ — 
ХІІ-й (1892), Л» 124.

[къ стр. 91].
Александръ, денежный илп чеканный мае-- 

теръ ХУ в. въ Москвѣ. Онъ чеканилъ со свопмъ 
именемъ монету для в. к. Ивана III.

См. И. Сахарова „Обозрѣніе русс. археологіи'1, 
СПб. 1851, с. 42 (гдѣ онъ назв. А лександро- 
вымъ), и гр.іГ. Толстаго „Три клада русс. 
денегъ ХТ и нач. ХТІ в.“—въ „Запискахъ Имп. 
Русс. Археолог. Общ.и, новая серія, СПб. 
1890, ІТ, 34 (со ссылкой на Черткова, ТІ,
1, . Ѵ э з ) .

[къ стр. 91].
Алексомати, НиколаГі Харламаіевнчъ, живо- 

писецъ XIX ст. въ Одессѣ. Онъ участвовалъ въ
ІІІ-й періодич. выставкѣ картинъ южно-русс. 
художниковъ въ Одессѣ въ 1892 г. своими ироиз- 
веденіями: „Изъ окрест. Мюнхена11, „Уютный 
уголокъ11, „Парижанка“, „ІІортретъ проф. Юр- 
гевнчаи, „Придв. стражъ11 (аквар.), а затѣмъ

выставилъ на ХІІ-й періодич. выставкѣ Моск. 
Общ. Любит. Худож—„Профиль“ и „Уютный 
уголокъ”

См. „Каталоги періодич. выст.“ 1892 г.: ІІІ-й 
въ Одессѣ, ЛЬЛ« 1—6, н ХІІ-й въ Москвѣ, 
Л̂ Ла 13 и 131.

[къ стр. 93].
Алексѣевъ, Аіександръ Яковлевичъ, архи- 

текторъ. Род. 1750. Сынъ архитектора, онъ былъ 
ученнк. Деламота, а потомъ наход. въ командѣ 
Фельіена,въвѣдомствѣ Конт. Строенія Е. И. В. 
домовъ и садовъ съ 1766 до полов. іюня 1770.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Дв., дѣла 
Гофъ-Ннтенд. Конт. 1767, оіі. 78/190, Л!> 137, 
и 1770, оп. 83/517, Лі> 218.

[къ стр. 99].
Алексѣевъ, Ефимъ, рисоваіьщикъ н жпво- 

ппсецъ XVIII ст. Состоя ученпкомъ Канце- 
ляріп Строеній при рисов. мастерѣ Эрландѣ 
(Еіігіаікі), онъ былъ назначенъ, по прошенію, 
въ іюлѣ 1759 въ команду живоп. мастераВпш- 
някова, къ подмаст. Бѣльском у.

См. въ Общемъ Архивѣ Мин. Имп. Двора, дѣла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1759, оп. 73/190, Ла 81.

[къ стр. 138].
Ами, рѣщпкъ пзъ дерева въ Одессѣ. Онъ 

выставлялъ рѣз. п гипс. капитель, рамку, фрпзъ 
и орнаментъ на выставкахъ Общ. Изяіцныхъ 
Искусствъ въ Одессѣ въ 1875—77 гг.

См. „Каталоги“ этихъ'выст.: 1875, ЛаЛ» 179— 
181, и 1877, № 384.

[къ стр. 151].
Андреевсній, Владиміръ Павловичъ, жпво- 

ппсецъ. Будучи художникомъ любптелемъ на 
югѣ, онъ выставлялъ свои картпнки въ „06- 
ществахъ Изящныхъ Искусствъ": въ Одессѣ, 
въ 1875 г — „Крест. лошадп въполѣ(въ степп) 
на отдыхѣ“ и „Еврейскія (дерев.) сдѣлкп”, п 
въ Хе^сонѣ, въ 1876 г.—тѣ же произведенія 
и „Водовозы на Днѣпрѣ“.

См. „Каталоги выст.“: Одесс. Общ., Л»ЛЬ 1 и 6, 
и Херсон. Общ., 33—35.

[къ стр. 189].
Антипова, Праскофья Дмитріевна, акваре- 

листка. Ояа участвовала въ ѴІІІ-й аквар. вы- 
ставкѣ „Общ. русс. ааварел.“ въ 1888 г. сдѣд. 
свопми произведеніями: „Улица въ С. Мар- 
гарите“ и „Уголокъ Стар. Крейцнаха45.

См. „Указат.“ этой высг., Л«№ 146—7.
[кь стр. 252]. 

.'^А стаф ьева, Варвара Леонидовна, аквар^- 
листка. Она принимала участіе въ ХІ-й и ХІІ-й 
аквар. выставкахъ „Общ. русс. акварел." въ
1891 п 1892 гг. свонмн изображеніями буке- 
товъ и цвѣтовъ: флоксовъ, настурцій, мака и др.

См. „Указат.“ этихъ выст.: 1891, ЛУѴ* 7—11, 
и 1892, №№ 72—76.

вклеены въ соотвѣгств. мѣста твкста.*) Онѣ могутъ быть разрѣзаны на отд. листки н


