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« к  живым мы 40ЛЖНЫ быть внимательны,  
к мертвым справедливые.

Вольтер

К нзученнн) Арзамасской школы живописи мы подошли в на
шей работе не случайно. Встречая работы этой школы, пре
имущественно в портретах, мы, естественно, обратились к суще
ствующей печатной литературе. Скудость последней заставила 
нас обратиться к архивным материалам. В результате этих работ, 
начатых нами в 1921 году, были наши публикации об отдельных 
представителях этой школы.* Теперь весь собранный и изучен
ный материал позволяет нам объединить его в одной работе 
и попытаться поставить проблему изучения художественной куль
туры нашей провинции первой половины прошлого столетия.

Литература об Арзамасской школе сравнительно значительна 
по количеству, но бедна по своему содержанию. Большое число 
I азетных и журнальных заметок на разный лад повторяет общие 
места из опубликованной автобиографии основателя школы 
Л. В. Ступина, допуская те или иные сокращения, отступления и даже 
ошибки. Повидимому, существовал ряд «Записок» А. В. Сту
пина, приуроченных к разным хронологическим датам, вернее, 
списков с "первоначальной рукописи с позднейшими к ней допол
нениями.

См. библиографический yKasaxojb.



о  ((^aiiiiCKUY академика Ступииам, написанных им в IN17 г., 
прпнадложаншнх наследникам любителя-х^дожника Ник. Дм. Бы
кова (умер в 1884 г.), есть упоминании в «Русской старине». 
Невидимому, записки позднее перепыи в собрание московскою 
ч:о6ирателя 1Цукина и послужили материалом для публикации 
и очередном сбо|)нике.**

И журнале а11ллюстрация» в 18(>2 г., после смерти Л. В. Сту
пина, были напечатаны выдержки из е ю  «Записок» с приме
чаниями Н. 1*ачкова. Тождественность последних с «Записками» 
1817 г. свидетельствует о том, что они послужили основным мате
риалом для глав статьи в «Иллюстрации».

Этот мемуарный материал является одним из основных для 
изучения и пост[)оения истории Арзамасской п1колы. Материал 
богат фактическими справками; к недостаткам же его следует 
отнести лирические отступления — выражения подобострастия и 
преданности Академии Художеств. Тем не менее, этот документ 
имеет для нас большое историческое значение.

«Предпринимая написать записки Moeii жизни, я не имел в 
виду, чтобы представить что-либо особенное и редкое», — писал 
Л. В. Ступпн. *** — «Я весьма долго колебался, чувствуя в таком 
труде мою слабость, не будучи приготовлен к нему надлежащим 
образом, не зная ни грамматики, ни правил к|)асноречия, так как 
мне дано воспитание скудное, что из описания жизни моей видно 
будет, но ободрил себя тем, что nnniy это не для света, каковой 
любопытности жизнеописание мое и не заслуживает, а для 
моего семейства и родных и друзей своих, и на 72 году жизни 
моей.. . »

Другим мемуарным памятником, где мы находим данные о п1коле 
п об ее основателе, являются записки ученика школы II. I». Зай
цева,**** в которых зат[)Онута более ранняя эпоха — 30-х годов.

Первую попытку в наше в|)емя подойти к изучению Арзамас
ской школы сделал писатель В. Г. Короленко, который в 1890 i\ 
совершил свою поездку в Арзамас в целях собирания материалов 
для задуманной им повести «Арзамасская Муза».***** Вторая попытка

* См. 0 1 ТПСК из «Русской старины», СПб., 1885 г., «Андреи Никифорович 
lto[>ommiH. Строитель Казанского собора в G.-IIerepGvpre», стр. 8.

** Н]^укинскип сборник. Выпуск трети’й. М., 19()i, стр. 369— ^82.
*** Там же, стр. 369.

Иоспомипания старого учителя И. К. ЗяЬ'цева. 1 8 0 )— 1887, «Русская 
гтл 1»пиа», 1887 г., июнь, стр. 6()3.

**“ * И. Г. Короленко в Арзамасе бы .1 на пути в Керженец. Он воспользо
вался остановко!! для собирания материала лля залуманнои им повести, 
тема KOTopoii была внушена подлинным архивным делом о самоубпиство 
в 18*28 г. Григория Мясникова — ученика и1 колы Ступииа.

М. П. Грациаиова вспомпиала: «В Арзамасе Владимир Галактионович 
разыскал дом, где жил Ступпн, и был глубоко возмущен тем, что изобра-
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принадлежит II. И. Ирииголю, * который к 1902 г. coiiopniii.i 
поездку в Арзамас, застал там еще уцелеишее зд««чи‘ школы, 
занятое церковно-нрнчодскоН школой, но значительных открытий 
и находок им там сделано не было. Он первый подошел к частич
ному изучению архивного материала, касающегося школы, в а|>- 
хиве Академии Художеств. Надо думать, что работы его в архиве 
Академии натолкнули его на Ступинскую школу и побудили его 
совершить паломничество на родину последней.

По лнте[»атурным указаниям послеоктябрьского периода** мы 
можем заключить, что над темой изучения Арзамасской школы 
в Нижнем-Новгороде работа .1 с.1ушатель Московского археологи
ческого института И. Матюнин. Работа эта была дипломной 
и была награждена золотой медалью. Рукопись находилась у 
автора.

Когда эта книга была подписана к печати в 1941 году, мы 
получили работу ]>1. П. Званцева. *** Автор по следам наших 
ранних публикаций сделал попытку дать популярный литературный 
очерк об А. В. Ступине как основателе школы. Мы там не напип 
для себя новых материалов.

В первой стадии работы мы стремились расширить наши зна
ния об отдельных представителях этой школы, вскользь упомяну
тых в работе Н. Н. Врангеля. Так появились наши этюды 
(результат изучения литературы, архивных материалов и произ
ведений художников): о Р. А. Ступине, Н. М. Алексееве, В. Ще- 
голькове (в связи с его портретом Н. И. Лобачевского), 
М. П. Коринфском (о его работах в Арзамасе и Симбирске), 
В. С. Турине (о новых его работах в области гравюры) и др.

Нам посчастливилось отыскать ряд произведений Ступинской 
школы и, что особенно ценно для нас, рукопись «Курса живописи 
и рисования» Р. А. Ступина, а также изучить архивные мате- 
риалы Казанского университета. Академии Художеств и Обще
ства поощрения художеств и, наконец, посетить в 1929, 1936 и 
1938 гг. Арзамас и Нижний-Новгород.

жеыие музы на стене дома было замазано, потому что она приходилась про
тив церкви, против иконы, и неприличным нашли оставлять изображение 
«язы ческой девицы» против храма. Короленко много расспрашивал о Сту- 
иине, разыскивая картины его и его ш колы ». Ещ е раньше, в феврале того 
же 1890 г., В. Г. Короленко, работая по ликвидации последствий голода, 
проездом пробыл в Арзамасе два часа. В его записной книжке мы нахо
дим запись: «Ходил опять к дому Ступина. Находится он ^между 3-х улиц: 
Спасской, Стрелецкой и Прогонной (М уза на Прогонной)». (В. Г. К оро
ленко. Записны е книжки (1880— 1890). М., 1935, стр. 215 и 451).

* «Русский архив», 1906 г., кн. первая, стр. 432.
*• В. А . Л и к и н ,  Худож ники-ж ивописцы  в Нижнем-Новгороде, стр. З?.").

*** М. З в а н ц е в .  А . В. Ступин. Арзамасская художественная школа. 
О Г ИЗ. Горьковское издательство, 19^1 г.



в |К‘3 )^ьтат(* этих длительных, 11е|)смежиюц1и\<‘я работ, иа- 
матых, как было упомянуто, и 1921 г., был собран значительный 
материал, который в настоящее время обработан по трем основ
ным |»азделам: Арзамас конца XVIII и начала XIX веков,
А. И. Стунин, школа и ее ученики.

((Арзамасская школа живописи)) была заманчивой темой для 
изучения художественного наследия провинциального искусства, 
искусства забытых крепостных мастеров, чьи скромные, но 
искренние по своему выполнению работы давно привлекали 
наше внимание. Ступинская ппсола была единственным рас
садником художественных знаний для крепостных талантов, 
в большинстве забытых историей. Наконец, изучение провинци
альных худои;ественных писол нам представлялось интересным 
с точки зрения решения некоторых вопросов русского искусства 
вообще, а также раскрытия ряда имен художников, чьи произве
дения в наших музеях включены в группу ((inconnu». Таким и до 
сих пор загадочным художником остается для нас Зиновий Иванов, 
чьи работы не раз привлекали внимание историков искусства.’ 
Неполнота наших знаний о провинциальном искусстве не позво
ляет нам сделать окончательный вывод, но нам думается, что 
предположение о близости к пшоле Арзамаса 3* Иванова вполне 
оправдано. Изучая Арзамасскую школу, мы теперь твердо связы- 
ваем с ней Ф. Мелентьева — автора очень характерного холста 
с бытовой темой, обратившего на себя внимание еще в 1916 г. 
Мы имеем таки«е все основания связывать первые творческие 
шаги великого украинского поэта и художника Т. Г. Шевченко 
в Петербурге 30-х гг. с нашей Арзамасской школой, так как 
известный «мастер» Ширяев, у которого он учился, был уче- 
HHKOiM Ступина, в этой же мастерской работал вместе с ним 
другой воспитанник пхколы—Бобров, и здесь же с ним встре
чался третий ученик Ступина —II. К. Зайцев, оставивший нам 
мимолетные воспоминания о Шевченко.**

Изучение Ступинской школы позволило нам связать ее с именем 
художника А. Г. Венецианова, которой по достоверным матери
алам, публикуемым нами, содействовал ей всеми возможными 
средствами. Таким образом, упоминание А. В. .1уначарского, 
н предисловии к изданию ппсем А. Г. Вепецианова*** об истоках

* II. Э т т и н г е р ,  Зиновии Иванов, «София», Лз о, 191 i г.
II. Д у J ь с к и ii, Архитектор Коринфский, в сборнике «А рхитектор  

Михаил Петрович Коринфокии. 17SS— 1851», Казань, 1928, стр. 9 — 10.
** II. К о р н и .1 о в, Т. Г. Ш евченко и Арзамасская шкода живописи 

первой П0.10ВИНЫ X IX  века (к вопросу о генезисе творчества), «А рзам ас
ская правда», № 42, 19.49 г., стр. 3, и в журнале «Образотворче М истецтво»,
•Ns 4, 1939 г., стр. 12.

Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современников, 
М.— .1., « Academ ia», 1931, стр. 8.
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интересной  проиинциильпой Арзамасской школы», ныне нодкрен- 
лено фактическим материалом.

Материалов о крепостных художниках очень мало, они все 1 да 
отрывочны, а подчас и анекдотичны. Изучая Арзамасскую школу, 
мы изучаем крепостных люден. Этот характер школы отме
чал и сам А. В. Ступин; то же наглядно подтверждают и реестры 
его учеников, дошедшие до нас. Один из учеников-крепостнглх 
(И. Зайцев) оставил нам мемуары— источник правдивый и насы-

 ̂ 'г ^

С  / , а

ж

щенный сведениями, которого так недоставало п который нам 
служит исходным материалом для суждения по ряду ранее спор
ных вопросов.

Ступинская школа сохранила нам десятки имен крепостных 
художников-учеников. С ней была связана их творческая работа. 
Она же была и свидетелем трагических событий в их жизни. 
Ученик школы Григорий Мясников— крепостной господина Глад
кова, проявивший большие способности, обратил на себя внима
ние Общества поощрения художеств, которое, видя его успехи, 
изъявило согласие выкупить его у помещика за 2000 рублей. 
Помещик не согласился на эту сделку и потребовал художника 
к себе; заставил его учиться поварскому искусству на кухне,
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1 1|)икизыви>1 сиилшть с сеСи сапоги, *кч*ать пяткп. Измученный 
художник бежал к Ступину. Помещик послал зй с в о и м  «добром» 
бурмистра, но водворенный обратно беглец снова бежал, опять 
был возвращен и, не найдя выхода, покончил с собой в картинной 
галлерее школы, оставив трагическую записку (см. стр. 9).

Такой же тяжелой ка|пиной развертываются перед нами дли
тельные испытания Василия 1*аева — ученика ижолы, которьи! 
долго добивался получения возможности выкупа у своего поме
щика, видевшего в нем «ходкий това|)» и не спеншвшего е ю  
продавать, в надежде повьинепия размера выкупа. 1олько вмен1а- 
гельство прогрессивных влиятельных лиц в это дело развязало уз?-* 
и помогло талантливому художнику пойти своей настоящей дорогой.

Несколько по-иному сложилась судьба другого ступинца 
И. К. Зайцева, также много пе|»ежив1пего, прежде чем стать
((ВОЛЬНЫМ человеком».

Жутко звучали указания Академии Художеств о свободных 
и несвободных учениках. Бесчеловечн1.1 п несправедливы были 
iiKTbi награждения медалями свободных и только отзывами 
«крепостных», хотя их было большинство, и среди них, по ж а -  
заниям самого Ступина, были наиболее творчески одаренные лич
ности. II немудрено, ибо в ученье помещики отдавали только 
тех к[»епостных, которые действительно оказывались способными; 
л вольные» же приходили обычно по своим влечениям, и среди них 
были п малоспособные, которые ждали от п1колы лишь ремеслен
ных навыков для профессиональной работы будущих иконописцев.

Большой «отсев» крепостных учеников, которые по окончании 
П1К0 ЛЫ не шли своим прямым пугем, в конце концов разочаровал 
Л. В. Ступина, и он стал избегать крепостных.

Мы находим в его сообщенпп в Академию Художеств в 1817 i\ 
такие слова: «По возвращении моем из С.-Петербурга принял 
я троих воспитанников свободного состояния, отдавали еще троих 
крепостных, но я отказался, потому что впоследствии по звании» 
своему не то делают из них назначение».

Такое безысходное положение крепостных художников, конечно, 
не способствовало их росту. Некоторые рано кончали свою жизнь, 
отравляя себя алкоголем, как И. Горбунов. Другие вступали на 
ПУТЬ бунтарства и мщения помещику за свою судьбу (напомни» 
тршедию крепостного художника (Пороки).*

Не было ни одной области искусства, где ()ы крепостной 
\уд<>ж11]1К не приложил своего дарования. Одна из задач нашей 
работы — розыски и опубликование произведений крепостных 
художников.

* II. М о и ч а л с к д я. АльГюм рисункон крепостного художника Грп- 
го[>ня Сороки. «Материалы по русскому искусству», т. 1, стр. 215— 220.
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Высокое, парадное по (|ю[»ме нок^сстио, иризвапиое  ̂креп.ш 1 1 . 
П1 )3 1 1ЦИ11 иракнщого класса, н iipoii3ne,u*i4iHX кр(мюстиы\ мастерок 
медленно, еле заметно видоизменялось в сторону правдивости 
и реализма.

«Не умен льстить и будучи но натуре реалистом, в прошлом 
опираясь на (|»реску, луОок, деревянную народную скульптуру, 
поражающие своею жизненностью, «крепостной» художник ()ес- 
созпательно подготовил позднейший расцвет 1'руппы »1ередвижнн- 
ков и появление Перова».* И этих словах есть доля правды. И об
разах народного искусства, окружавшего крепостного худож
ника, он рос, находил близкое себе и формировал свое творческое 
чутье, привыкал чувствовать форму и красоту. Особенно это при
менимо к нашим «арзамасцам», которые были окружены разно
образнейшими источниками народного творчества в самом Арза
масе и в округе, начиная от искуснейшей резьбы но дереву, 
центром которой в XVIII веке и первой половине XIX века (>ыл 
х\рзамас. Гончарное искусство, изразцовое производство, произ
водство кумача и шелка, набоечное производство, ковровое, вой
лочно-набивное («кошмы рисованы»), кружевное, золотошвейное, 
художественное вязанье, искусство медников и т. н., — все эт(> 
давало им свенсие и острые переживания искусства широких на
родных масс.**

* Ь а б е н ч и к о в ,  И скусство крепостных, «Красная нива», ID'ifi г.,
.V 37, стр. l i —1Г).

См. Л- К- П р о к о п ь е в ,  Художественные промыслы 1 орьковскоп
оОласти. Горькип, 1939.
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А Р 3  А М А С 
КОНЦА \VIII И НАЧАЛА X IX  НЕКА

« Арзамас городок —  то Москвы у  юлок» .

Р у с с к а я  п о с л о в и ц а

В XVI веке, во в[>емн продвижения московских войск к татар
ской Казани, на месте Арзамаса было уже поселение с деревян
ной крепостью и башнями. При царе Михаиле Федоровиче и до 
Петра Арзамас сохранял за собой значение укрепленного города. 
В 1708 г. он был приписан к Казанской губернии, в 1719 г . —  
к Нижегородской, а в 1779 г. «назначили его уездным городом», 
каким он и оставался в интересующую нас эпоху.

Арзамас был вызван к жпзни и развитию благодаря своему 
центральному местоположению на Большом Московском почтовом 
тракте, шедшем через Владимир и Муром. Тракт этот в Арза
масе разделялся на Большой (Саратовский, идущий на Пензу и 
Саратов, Симбирский — на Симбирск, Оренбург и Уральск. На 
Нижний-Новгород тоже шел тракт, а на Макарьев лежала боль
шая дорога. Всех трактов в А|>замасе сходилось до десяти. По 
этим дорогам помещики ездили в свои черноземные поместья. 
Зимой тянулись бесконечные обозы, груженные рыбой. Летом на 
Нижегородскую ярмарку со всех концов России тянулись обозы 
с различными товарами.

Постоялых дворов было свьппе сотни; сенный ряд, слобода 
с ямщиками, шорные и каретнг.те производства были созданы у̂ ля 
нужд проезжающих.

Арзамас расположен на гористом месте у реки Теши, впадаю
щей в Оку. От Москвгл он находится в 417, от Петербурга — 
в 1144 и от своего губернского города — в 109 километрах. 
К 1814 г. в А|)замасе насчитывалось свьппе 30 каменных церк
вей. Недаром гр. В. А. Со.тлогуб, проезжая в 1822 г. через 
город, занес в свой дневник: а направились на Арзамас, где сно
ва ожидала меня неожиданность. Много видел я в Москве церк-
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и(‘й, HO в Арзамасе, кроме ц(*|»кне1|, ничего не видел. Кое-какие 
домитки исчезают там иод торжественным давлением куполов,
колоколен и Ganien».*

«Ярко вызолоченные кресты и главы и Оелоснежные стены 
церквей ослепительно блещут на солнце, и город представляется 
одним громадным монастырем: так он иереиолнен церквами», — 
iiHHieT о нем другой автор .* ’

Арзамас виден издалека. аЕсть местность, откуда он виден 
за (Ю, 25 и 17 верст, а за 10 ве|)ст он ясно виден уже весь и не 
скрывается из вида во все время пути».***

(]амой природой Арзамас разделен на две части: расположен
ная на горе называется ве[)\ним Оазяром, а расположенная вниз>, 
иод горой, —  нинсним базаром. От заставы в гору шла почти по
середине города Сальникова улица, самая многолюдная и краси
вая. По сторонам ее, на самом скате, распгкюжен Гостины!! 
двор, от КОТО[)ОГО тяп^тся лавчонки.

Посередине города находилась больптя площадь, на KOTopoii 
стояли Воскресенский собор и Введенская церковь, густо об 
строенные каменными домами. Сторона к нижнему базару ог|>а- 
ничена стеною Николаевского женского монастыря. В городе есть 
еще два монастыря: Спасоп])еображенскп11 и Алексеевский. Пер
вый 113 ипх основан в 1555 г., вто])ой — при .Михаиле Федоровиче, 
а Николаевский — в 1606 г. Обе части города Арзамаса хоропю 
обстроенги: много каменных домов, свидетельствующих о достат
ке и даже богатстве некото|)ых жителе!!, иринадлежав1П!!х к ку
печескому сословию, которое насчитывало здесь по 1-й, 2-й и 3-й 
ги.тьдиям до 750 челове!^ o6oeio  пола. «Ближе ic 1сонцу города, 
каменных домов более не видно, деревянные же как-то гля,у1т 
уныло. Ветхп они. ЗЬюгие подгнили и !юкачнулпсь набок, иные 
вросли в землю. .Туч света с трудом прокрадывается в них сквозь 
позелепел!>1е стекла. Нужда п lope вы 1'ляд1>1вают со двора, через 
покачнувшуюся калитку. Тут приютился какой-нибудь бедный 
скорняк, дни п ночи п])оводя1Д1ий за своею грубою п неблагодар
ною работою, ок])уженный кучею детей и больною женой, уми- 
раю1Д1ей, быть может, без всякого пособия. Работай, работай, 
бедняк! Хлеба просят твои дети, жене надобно лекарство. Cneinii 
нести твою работу к кулаку-хозяину, котор!>11», ради крайней 
твоей нужды, даст тебе за |)\бль полтину, — ведь не остаться же 
ОМУ без барыша, ради TBoeii бедности и г о р я . . . » ,— так опн-

* Граф И. Л. С о л л о г у б .  Воспоминания. oAcadpm ia», М. — Л,, 
M C M X X X I, стр. 219.

** Н. Щ е г о л  ь к  с в .  Арзамлсгкни Вогкррсонскпп собор, Арзамас. 1900,
стр. I.

*** Там же.

14



Арзам ас.  Общий вил. 
Фото М. Д м и т р и е в а .

«•ынал автоц газотпой зам(‘ 1 ки 1859 г. * сноп впечатлении о г 
Арзамаса.

В 1719 I-. в Арзамасе (и.ма открыта Купчпповым школа но 
\казу Петра I. С 1726 г. по 1732 г. существовала школа, осно
ванная воеводой-стольннком, книзем Ф. Дябринскнм. Затем насту
пил пере[)ыв, когда обучение вели «мастера и мастерицы». В 1787 г. 
Г)Ыло открыто малое" народное училище, которое позднее стало 
уездным. R 181Л г. бы.ти 0 тк|*)ыты уездиое и два приходских 
училища.** И том же 181Л г. в Арзамасе существовали: пансион 
благородных девиц, и1К0 ла, заведенная академиком Ступиным, со-  
гтоявшая т о 1 да из двадцати учеников, обучавшихся исторической 
и портретной животи н и рисовании), а также А|)хитектурное

• «Н иж егородские гуГюрнские ведомости» от К) октя(»ря 18о!) г., .V* i l  и
от 17 октября. Л* 12.

*• Крестовозлвижеиское )чилищ е основано в г., а Софийское —
в ISIO г.
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■'"^^ПисТте^  ̂ П. А. Вяземский отмечает в своей ;адиисной книжке 
на 1822 г.: «И Арзамасе есть ипсола живописи, заведенная дво- 
рянином-академиком. Картины этой и1колы развешены н про
даются в трактире. Исе это зародыши о6|»азованности».

К 40— Г)0-м годам А|)замас имел uiecTi. учебных заведен
г общим числом учащихся 661 человек.

«Красиво и широко раскинулся Арзамас.. .  Множество цер 
вей, с высокими главами и колокольнями, каменные монастыр
ские стены и часовни живописно выступали, освещенные солнц , 
из массы каменных и деревянных домов, расположенных на склон(

* Город Арзамас по своей красоте, промышленности и торговле- 
в настоящее время есть, бесспорно, самый замечательнейший из 
уездных городов Нижегородской губернии», — читаем мы в ia3ei-
иой статье 1859 г.

Малоземелье, плохие почвенные условия, помещичья ьолон 
зация в Нижегородской губернии XVHI века создавали условия 
для возникновения промысловых торговых занятий сельскою на 
селения.

В торговых и промышленных операциях конкурентами дво
рянству выступают буржуазия городов и свободное сельское на
селение. Все были захвачены процессом накопления. idTO о)> -  
словпло естественное обострение классовых противоречий.

Арзамасское купечество производит торги льняным и хря 
щевым холстом в‘ Петербургском порту, а внутри города тор 
гует шелковыми, суконными и прочими товарами. 1 ород «насели^ 
н а р о ч и т о  зажиточными людьми, и жители оного почти все ремеслен 
ники: почему и пришел он от малых прибытков в такое приращение, 
какое должны фабрики и мануфактуры доставлять город>. е- 
месленники эти суть: мыльники, красильщики, сапожники, порт
ные, башмачники, рукавичники, токари, серебрянники и часов
щики»,— писал автор описания Арзамаса 1814 г. в Не дельны 
торги бывают здесь по понедельникам и пятницам». На эти тор
ги из разных мест и уездов крестьяне привозили всякие съестные 
припасы и живность/особенно гусей, «которые там водятся о т 
менной величины».

«Зеленые берега ее (реки Теши. — //. К.) >сеяны ими, л)чпн‘ 
<-казать, покрыты, как белым полотном, стаями гусей, коими Ар-

* «Казанские известия», 1 8 l i ,  .V« ^
Полное собрание сочинении кн. П. А . Няземского. т.

Cllf)., 1S84, стр. За это указание приношу блаючарногть I .  А .  д я  1 ь-
KOBrKoii.

уч и л и щ е,  заиоденное К о р и н ф с к и м ,  в котором  было до иятнадцати

к;



Арт .нас .  У.пч4и 6.iui шыи.ш Л. В. ( 'танина.  
Фото Н. А. К о ж и н а .

зинас 11Л(|»ги.п‘ c.iaiiii И точно, г\си здгшти* ш'оОыкиошчпюн 
неличины и <*и.1 ы, и нооГ)Щ«* (манпыо Гю11цы. Арзамасские жнтеим 
страстно .1 Н)Г)ит спи) заОак\ и платит но 1 (К) и (юлое рублей зя 
отличного rvcH-рыцаря. Я нидел Г>он их, и хотя неГюльпюй охот
ник до нгнкого рода звериных ноединкои, но смотрел на Hei'o 
г, б6 «1 ыиим удивл(‘нием и лн>0 ои 1.1тстиом, чем в Лтлии на пету
ший, н Портмалии на бычачий, к .>1 (»скне на медвежью травли). 
Гуси сражаются крглльями, стараясь соиротивника своего схва
тить за НОГУ. Побежденный после н(‘скол1.К1.х стычек, почувство
вав свои» слабость, ретируется, и ни за что не заставить (мо 
после сразиться с победителем: к тому п«)ле сражения покры
вается не кровьн>, а пухом и перьями».*

На протяжении шестидесяти лет (I.S02— l<S62 гг.) в истории 
Лрз 1̂ маса существование живописной школы, основанной Л. (]ту- 
пииым. является одним из зпаменательнеЙ1ппх событий мест-

* «Няжргородгкио гу6<*рнские веюмогти», 1Х4М г.. Л* 5̂.

а КОГИ.Л0. Г-^^^^ОТЕК^Г' \  "б и б л и о т е к а

н м с У ^
lyf.M т N9 __' ----



ной истории. Школа была осионииа и 18U2 г.. просуществовала 
до 1862 г., блестящий ее расцвет приходится на первое тридцати
летие, к 40-м годам она несколько сужает свой размах, а к бО-м 
годам заметен полный упадок. Автор газетной заметки этого  вре
мени писал; * «Здесь также нашли себе приют изящные худо
жества. . .  но приют бедный».

Арзамасская школа живописи, популярная в истории своей 
;')по\и, как полагают, дала повод к наименованию известного лите
ратурного содружества Летербур|'а «Арзамасским ученым общ ест
вом» или просто «Арзамасом».

М. А. Дмитриев по этому поводу вспоминал на страницах 
((Москвитянина»: ** аН в один проезд через Арзамас, с моим дядей, 
посещал его (А. В. Ступина. — П. К .) и с ним познакомился. Мо
лодые литераторы, кото[)ым, при всем уважении к предприятии» 
(/гупина, казалось смешным, что в Арзамасе есть школа живописи, 
назвали ее Арзамасской академией и, в подражание этому, учре
дили в Петербурге Арзамасское ученое общество».

В 1816— 1817 гг., при принятии в член1»г этого общества 
В. Л. Пушкина, был разыгран шутливый ритуал: ((ввели Пушкина 
за занавеску и дали ему в руки эмблему Арзамаса — мерзлого 
арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках все 
время, пока ему говорили длинную приветственную речь. Речь 
эту говорил, кажется, Жуковский». Общий титул членов был: 
IIV превосходительства гении Арзамаса. Сохранился экспромт:

«Ч то делать, видно, мне кибитка не Парнас.
Н о строг, несправедлив ученый Арзамас.
Я оскорбил ваш слух; вы оскорбили друга».

Сам А. (i. Пушкин к раннюю пору носил звание «Сверчка Арза
масского».

Популярность Арзамасско11 школы нашла отражение даж(‘ 
в художественной литературе своего времени. В произведении 
В. А. (юл.югуба ((Тарантас» мы находим следующий примечатель
ный для нас диалог:

«—  У меня в особенности замечательно собрание картин.
— Итальянской школы? —  спросил Иван Васильевич.
— Арзамасской школы.. .  Вообразите, у меня целая 1 аллерги 

образцовых произведений славных арзамасских живописцев.
— В()т-т(‘ па!. подумал Иван Васильевич».****

* «Н ижегородские губернские в('домости», 1859 г., .М- И — 42.
** «М осквитянин», 1854 г., т. I, «Мелочи из запаса моей памяти».

*** «В  противовес приверженцам славянского языка и против «Д ер ж а 
винской беседы».

**** Тарантас. Нут(‘ вые впечатления. Сочинение В. V. Соллогуба. Из1. 
книгопродавца Андрея 11 ианова. СПб., 1845 г., стр. 280,
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Арзамас.  Общий вид школы.  
Фото М.  ̂ Д м и т р и е в а .

В 1843 г. было основано общество пароходства ио Bo.irc. Э а<> 
событие нанесло удар экономике Арзамаса: он перестал Оыть 
транзитным путем. Окончательно решило его участь проведение^
железной дороги.

Т а к  н а з ы в а е м о е  « о св о б о ж д е н и е  к р е с т ь я н »  в l o b i  г . ,  оы л о 
п о с л е д н е й  предельной д атой ,  к о т о р а я  и п т е р е с п а  нам в о т м о т е и т т  
А р з а м а с а  и е г о  х у д о ж е с т в е н н о й  пгко.ил.



л. и. с  Т у  II и н
( t l i e - l H G t )

Основа гель Арзамасской шко
лы жнвонисн, Александр 
Иасильевич (^тупин родился 
13 фев|»алн 1776 г. Точн1.1х 
сведений о месте его рожде
нии и оГ> его 11р(»ис\ожден11и 
до нас не дотло. Большинство 
авторов статей и заметок о 
нем передает нам версию <» 

происхождеппи его из дворянского рода 1>орисовы\: (пец ек» 
матери был воеводой в Кост])оме, родной дядя — контр-адмирал, 
жил в Петербурге, в его доме воспитывалась Надежда Никитична — 
мать А. В. Стунина. Источники совершенно умалчивают об е ю  
отце. Тайна эт« не раскрыта и до сих пор. В нашем распоряже
нии имеется опубликованный документ, из архива А. (]. Гацис- 
кого,^ который пытается восполнить этот пробел, давая любо- 
пытн\ю страничку из быта про1плы\ дней, но не разрешая затро- 
нутого вопроса.

В. Г. Kopo.ieHKo в ei'o незаконченной повести «Муза», * напн- 
санной на основе преданий, услышанных им в Арзамасе в 90-\ гг. 
прошло1'о СТ0 .1СТПЯ, когда там доживали еще свой век люди, ко
торые знали и помнили А. В. Ступина, дает нам другую верспк» 
о происхождении его, но и здесь окончательного ответа на нап1 

вопрос о происхождении А. В. Ступина мы не получаем.
Сам А. В. Ступин, в своих записках 1847 г., писал о себе, 

что он происходил из дворянской фамилии Борисовых, но пра-

В. Г. К о р о л е н к о ,  Собр. сочлнониН, кн. 10, М. —  «З П Ф », 
гтр. 68-»И).



А. Г. И а р II е к. А .  И. Ступин. iSOi  ( ? )  i.
гтг.



нами ii(‘ Moi' 1.<».11.Ц(Ц{«м — «(пдии Оыл ла ире.мя арзамасском>
м(‘ т <|>>1111 \ Иа<ч1.ти) (1тмти\, с тем, чтобы поело устроить .мой 
'.upt^Miii, одмак<> схдьОа к то>1 > п(‘ допустила! мать моя скончалась 
но Владимире, ociann.ia m(4di 3-\ лет сон(*р1И<*ииым сиротой, и я 
Г(ыл зачисл<41 и \К‘таи<Мч‘ос знаии(ч . . 11ости1'ЛО меня круглое сирот- 
(тио имеете с iq>iiiin<‘n Гм‘диосты<>».

« 11ел(Ч'ал1.11оеп.» Орака ei'o мат(‘ри 11адежд|>1 Никитичны не 
только не позволила (‘ ii it то су]Юное, Г>ездун1ное иремя заняться 
лично iioeim Iанн(*м сиоего ребенка, но и заставила навсегда отойгн 
m него, передай на \сыновлени(‘ случайно подвернувшемуся ч(‘Ло- 
1»ек\ — арзлмасск()м\ мешанину ]{асили1о (/гуиину, который ири- 
|1м(*ал (МО к сио(‘ м\ (‘ословии> по г. Арзамасу. (11учайный «отец» —  
UaiMMiiii (liMinii — мало думал о нем и семье, и, когда Александр> 
( !гм 1пн\ было пять л(‘т, он бросил СВОИ) жену, Анисью ( / 1 епановн>, 
II iipi!(‘ Mi>ima II поинм по собственному желанию в рекруты. О нем 
па ис(*м протяжении жизни А. В. Ступина больше ничего не 
слышпо. IliMHoit противоположностью своему мужу была одинокая, 
iiei рммотная, бедная, умная и добрая женщина — Анисья (.те- 
ианоипа. “ * Она с материнской 1и;жностью привязалась к ребенкч 
II с лк.бовьк» II заботливостью |)астила будущего художника. Только 
подроспсом Л. И. Стуиин узнал, что она его приемная мать.

Мал(‘Н1>кпй Стмшн, рано обнаруживший в себе склонность 
I, занятиям, по настойчивой его просьбе, был отдан «в наук\ >• 
|.‘ одной мастерпц(‘ , которая скоро обучила понятливого ученика 
азбук<‘ . Предстояло ((м’луб.1ение» в занятиях: изучение часос.юва. 
Но так как мастерица назначила за прохождение листа часослова 
три копейки медью, то мальчик был передан на обучение к мест
ному глухому пономарю, который жестоко расправлялся со своими 
\ченпками. Затрещины, подзатыльники, колотушки и розги сыпа
лись на ученика. Добрые люди надоумили Анисью Степановн> 
изять Ступина от нового учителя и передать его в более спо
койные руки мастерицы. Здесь он скоро научился бойко читать, 
II Kvpc был закончен. Предстояло еще письмо, но сама масте
рица в нем не была сильна. Пришлось снова переходить на учеб> 
к глухому пономарю. На этот раз мальчик был защищен от не
нужных побоев. Скоро и здесь он осилил премудрость н оказал 
отличные успехи по письму. Таким образом, к семилетнему воз
расту А. В. Ступина закончилось его первоначальное образование, 
а затем наступил период ознакомления с жизнью и начался само- 
г/гоят(‘льный труд. «От 7-ми до 10-т и лет, все цветущее время

* Записки А. В. С т у п и н а ,  1847, стр. 370.
** Скончалась она на 32-м году от рождения.

*** Анисья Степановна Ступина впоследствии жила н доме А. В. Ступина 
и скончалась н 1812 г., на 73 голу cnoeii жизни. ^
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Nbii.i игиозира I no,  когда Гии мог rvCtn о(им ащ а'п .  \ inMMtiiiii 
к lOMV »pOiK,U‘ HII\lO CK.U)!!!!!)!* I I.. A »l, К <*0;КаЛ(‘ 11 II И»,, . . . .  читал  по 
номерам ц(‘ р1чОН11М(* u i i i in i ,  зиопил и ( м а г о ш м т и л  м мрислужинал 
в ц е р к н и ,  Miria.i, и(*л, носил дьячкам и Ц1‘ [)кн\ д|юна, \одм.1 с о(>- 
р а з а м и  но домам , за ;-)то н нолхчал ма.ими.кую нагр адх» ,  писал 

Л. И. ( ’ т м и т .
Д(нмг1’н.и‘ '1’н11м |)t‘b(MiKoM он (и>1.1 о тд ач  одном\ к\пп\ н л ан к\ ,  

но (М^оро (м> сл езам и  с г а л  п р о с п и .  нз»гь е г о  оОратпо.  1о1'да 
Л т к м . п  ( ’.т е и а н о н н а  посадила ег(» н (Mioio ме.ючнуи) .1ан(»чку. 11о -  
к vna' ie . ie i i  н л а в к е  бы л о  ма.ю , п мальчик (м.гл предо(*'1авл(М1 самому 
с е б е :  б е с п р е и п т с т в е и н о  с п и с ы в а л  он п с г о р и ч е с к и е  с о ч и н е н и я ,
ч и г а л ,  мерги.1 и рисова.1  пером и карапдап10>1 нее го, ч ю  ' ' Р " “ 
чодп.ю е м у  на ум и на чем о с т а н а в л и в а л с я  е г о  ю н ы й  п ы тл и в ы й  
глаз. Н е в и д и м о м у ,  Л н и сь я  С т е и а н о в н а ,  сам а видевш ая н а к л о н н о с т и  
п р и е м ы ш а ,  отда.1а е г о  к ж и в ш е м у  в с о с е д с ч в е  в е с ьм а  иос[)едствен-  
HOMV ж и в о п и с ц у .  ** Э т о  о т н о с и т с я  к 2<S с е н т я б р я  17(S7 г . ,  когда 
r.TVHHH бы л  о т д а н  на т р и  года в у ч е н и е  с  платой по пят и  рублей 
в год. С  э т и м и  годами у ч е н ь я  со в п а л о  о т к р ы т и е  в г.  А р з а м а с е  
н а р о д н о г о  у ч и л и щ а ,  куда  ю н ы й  х у д о ж н и к  ходил на н е к о 'ю р ы е  
\ р о к и ,  у р ы в а я  вр ем я  о т  с в о и х  о с н о в н ы х  з а н я т и й .  На сл е д у ю щ и й  
год он  в м е с т е  с о  с в о и м  у ч и т е л е м  бы л  у ж е  на и к о н о п и с н ы х  р а б о 
тах в с е л е  В о р о н ц о в е  у п о м е щ и к а  И о л че н п н о в а .  Д в е н а д ц а т и л е т 
ний С т у п и н  о ч е н ь  п о н р а в и л с я  п о м е щ и к у  и е г о  с ы н у ,  к о т о р ы е  
брали  е г о  с  с о б о й  п о в с ю д у  и д а ж е  предлагали взя ть  е г о  с собой  
в П е т е р б у р г  и о т д а т ь  в в о е н н у ю  с л у ж б у .  Э т о м у  предложении) 
в<»спротивилась А н и с ь я  С т е п а н о в н а ,  бояв1наяся о с т а в и т ь  в о с п и 

т а н н и к а  бе з  с в о е г о  надзора.
В 1790 г  , т о  е с т ь  на т р е т и й  год о б у ч е н и я ,  ж и в о п и с е ц  взял

т в о е г о  у ч е н и к а  в г.  Т е м н и к о в ,  Т а м б о в с к о й  г у б е р н и и ,  для и к о н о 
п и с н ы х ' р а б о т .  П р о в о ж а я  с в о е г о  п р и е м ы ш а ,  А .  С. С т у п и н а  да.та 
ем у м едн у ю  г р и в н у .  Во время р а б о т ы  А .  В. С т у и п н  ч а с т е н ь к о  
го .юдал; иод видом б о г о м о л ь ц е в  он и е г о  т о в а р и щ  н е р е д ко  ходили 
ча т р и  в е р с т ы  в С а н а к с а р с к и й  б о г о р о д и ц к и й  м о н а с т ы р ь  —  на т р а  
иезу. В д о в е р ш е н и е  в с е х  бед, у ч и т е л ь  п о х и т и л  е г о  л и ч н ы е  с б е р е -

исения —  до 70 к о п е е к  медью.
П о сл е  о к о н ч а н и я  у ч е н ь я  у э т о г о  ж и в о п и с ц а  С т у п и н  продол-

жал с н и м а т ь с я  и к о н б п и с ь ю :  по п ра в л я л  с т а р ы е  и п и с а л  н о в ы е  
н е б о л ь ш и е  о б р а з а ,  но м а т е р и а л ь н о  э т о  з а н я т и е  давало о ч е н ь  мало. 
Ч е п е з  го»  о н  с н о в а ,  на п р а в а х  у ч е н и к а ,  п о с т у п и л  к м а к а р ь е в -  
. KOMV д ь я ч к у  А .  С .  Б л о х и н у ,  с  д о г о в о р о м  на один год, но ему 
т а м  ' у д а л о с ь  п р о р а б о т а т ь  не б о л ее  д е в я т и  м е ся ц е в ,  т а к  как  
меш а»«««« о б щ е с т в о  в ы б р а л о  е г о  д е с я т с к и м .  О т к у п и т ь с я  . м у

• Запнгкв .Л. В. С т у п и н а ,  1 8 И г., стр. 372.
•* М астер .Лопытин.
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было II |1|)11111ло<*1> гною iioKiimiorib n(*cni иат\рой.
Ьлагодарн грамотности и бойкости (*го назначили на посылки 
к городиичому И. (i. Ананьину. Зд<*сь, в одно досужсс время, он 
удачно и со сходством сделал пером с натуры портреты детей 
городничего, который, узнан об ;-)том, сказал; «Ну, тебе, братец, 
лучше приинтьси за ка])андап1, чем стоять с дубиной на часах», — 
и отчислил его от ^̂ той должности. Но А. К. Ступину пришлось 
еще некоторое нремн н мещансь-ой камере получать подушные 
деньги и записыкать людей, бынших на мирском сходбище.*

По освобождении от ,чтой «ременной повинности А. И. Ступин 
нанялся в работники золотить «на гульфарбу» иконостасы по 
4 рубли в месяц со своим содержанием. Осведомленный о пред
стоящем рекрутском наборе, он скрылся в близлежащее село 
Иыезднаи Слобода — вотчину Салтыковых — место укрывательства 
всех недовольных.** Здесь он нанялся к дьячку писать образа за 
плату по одному рублю в неделю. По миновании опасности он 
вернулся в Арзамас и был приглашен дьяконом Воскресенского 
собора Е(|)имом }1ковлевым,“ * слывшим самым искусным иконо
писцем округа, па условиях оплаты по Г) рублей ассигнациями 
и неделю. Работа у onbmioio  мастера, и с таким дотоле неви
данным заработком, окрылила А. В. Ступина, а первг>1Й получен
ный заработок припе(^ болыпую радость в дом.

Дальше он работал с оплатой по 48 рублей в год, впоследствии 
уиолпченпой до 80 рублей. Н это время А. В. Ступин платил

У В. Г. Короленко дан иной «арпант разговора с горолннчнм по п о 
воду рисунков: сСдслано, нечего сказать, и то, и другое, и третье. . .  с  из- 
рялным искусством, А  званию твоему не п о д о б а е т . . .  Возьмп-ка, братец, 
д у би н у .. .  На.1 ево кругом, на улицу м а р т .  Если я тебя, рака.тья, ещ е увпж> 
с карандашом, то не будь я Степан Федоров Бабушкин (фамилия сп у 
т а н а .—  П. К.) и провались я, и то, и другое, и третье, в сам ы е тарта
р а р ы . . .» .  («М уза» , стр. 89.)

У В. Г. Короленко прекрасно описана простота арзамасских нравов: 
«Выездная С.юбода, принадлежавшая помещ ику Салтыкову, богатому и 
весьма сильному че.ювеку, отвоевала себе по.ш ую независимость и поль- 
зовалась широким правом убеж ищ а: не только магистратские, но п город
ского правления канцеляристы и рассыльщики не рисковали пробираться 
туда для сы ску  и поимки беглых».

В. Г., onncbiBjja дальше сцену, как рассыльщик Карп, купаясь в реке 
Теше, на городской стороне, увидел А. В. Ступина на Выездновской и стал 
кричать последнему:

—  Александра!
— Что тебе?
— Да ведь это  ты ?
—  Да то  кто же!
— Поди с нами в ма]'истрат.
— Для чего мне итти?
—  Выдерут плетьми —  да на царицыну службу.
Выездновцы захохотали. («М уза» , стр . 9 0 - 9 1 . )

По другим источникам, — у изосимовского льячка Степана Иваповичя.
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« к у п е ч е с к и й  кииигил» 25 ру'кщЦ а сси гпи ц н н м н . (] у ч и т е л е м  он 
влдил н с .  TapxaiiURO к п о м е щ и к у  И р и к л о н с к о м у ,  по э т а  поездка 
для е г о  у ч и т е л я  о к а з а л а с ь  роконоЦ; по услоипнм д о го н о р а  бы л о  
Hbii'OHopeno niecTb недер нипа для п е р е г о н а  к с п и р т  на л а к ,  у ч и -  
гель с и л ь н о  запил и у м ер  и А р з а м а с е  о т  удара.

(i семьей дьякона связано п nej)Boe увлечение Л. В. (лупина. 
1ам он встретил дочь его, к которой он почувствовал влечение, 
но данный ен) обет постричься в инокини расстроил женитьбу 
(iiynHHa. Об узнала тем временем Анисья (/гепановна и ре-
П1ила женить своего воспитанника. Он долго отнекивался, проси .1 

отсрочить, но в конце концов уступил просьбам ее и женился на 
мещанско!! девице Екатерине Михайловне Селивановой.

Вскоре после этого со(м>1тия он с новым хозяином расписывает 
церковь в с. Копюлевке, Спасского уезда, Тамбовской губернии, 
у помещицы Арцыбап1евой. Но возвращении в Арзамас, он, по 
совету своей сестры,* которая воспитывалась в доме у Аннен
кова, и, пользуясь протекцией Белавиной, — поступает подканцеля
ристом в нижегородское губернское правление, в отделение со 
ветника К. М. Ребендры, который его больше использует по ра
боте в своей деревне Ляхово, на росписях стен, окраске ме.1 ь- 
ницы, золочении рам и пр. Эго время для него не пропало даром. 
Живя в Нижнем-Новгороде, А. В. близко сошелся с некоторыми 
учениками семинарии, учплся по их тетрадкам риторике, фило
софии, богословию, бывал на лекциях и диспутах. **

Избавиться от опостылевшей ему работы в правлении помог 
заказ образа Воздвиженья для поднесения Павлу I, которого ояси- 
дали в Нпжний-Новгород. После успешного выполнения образа, 
советник правления С. Севастьянов поговорил с А. В. Ступиным 
и сказал: «Слушай, голубчик, выбирай любое: или служи, пли
выходи в отставку, я тебя выпущу канцеляристом».

А. В. Ступин с радостью воспользовался предложением, вы- 
П1ел в «первобытное» состояние и вернулся в Арзамас, где ему 
был дан первый самостоятельный заказ на двадцать четыре об
раза за 60 руб.1ей для Всесвятской (напольной^ церкви. С этих 
пор (с I сентября 1797 г.) Ступин стал непрс|)ывно принимать 
заказы на работы, для осуществления которых брал к себе уче
ников. Заказ в Кеньше, Пензенской губе[шии, у помещика Якоб
сона, заплатившего 350 рублей, позволил А. В. Ступину в 1798 г. 
приобрести домик в Арзамасе, купленный у г. Симанского за 
430 рублей, и «девку для yc.iyr» за 70 рублей.

Упоминание о сестре встречается тут  вп ер в ы е .—  //. /Г.
*• В то время, по указанию А . В. Ступина, там был Петр Васильевич Н .— 

отличвыи ритор, Федор Иванович Орловски|{ —  глубокомысленный философ, 
протоиереи Григории Васильевич — основательный и сильный богослов.



UcKope, по (•()н(*т> своего тоия|тщ{| и двои)родпого Ората ж<*иы 
|{. (]. Т>|м1 иа, недолго учиникмосл н Лкадомпн Художеств, Л. Ь.
111111 11ач11па(‘т cTpeiviiiTiiCJi для дальнейшего CBoei'o художествен
ного образовании в 11ете|)Г)ур|’, в Академии) Художеств. Оставив 
гвои) жену, воспнтательннц\ н сына Ра(|>аила на нонеченне своих 
учеников, кою|)ым он сдал свою раОоту но це|н;ви (.наса не
рукотворного образа, Л. И. (/гуннн |1(мнил ехат 1> в Петербург.

((Це*1 ь моя была, — писал он, — lu* столько занягьсн для себя, 
сколько для пользы учеников моих, узпагь правила рисования и
порядок \чен1.Я)). *

Ияпм'о марта ISOll г. Л. Н. Ступни отправил<*я в Петербург 
с иеромонахом Ллександро-Иевской лавры о. До])имедонтом, yj»o- 
женцем Арзамаса. Зя провоз н содержание в дороге он написал 
по|п рет отца и матери иеромонаха и снял копню с его собствен
ного по|)трета. И Петербург он прибыл 17 марта и останови.и*я 
у дяди жены — Ст. И. Турина. 26 ма])та он был уже в Академии 
Художеств. «Зде<*1> нарисовал с оригинальной натуры, иодал на 
экзамен, на котором посадили меня 1-м номером и перевели 
рисовать с гипсовых голов, что меня к празднику крайне ободрило 
и иорадова.ю. После Пасхи нарисовал с античной головы 1>ния 
и 2-ю голову Геркулеса; тут опять случился экзамен, ибо Стра
стную и Пасху положили в счет месяца; и опять получил 1-й но
мер и переведен рисовать с античных фигур, что меня еще 
больше поощрило. Когда я прорисовал два месяца, сел на экза
мен 4-м номером и переведен в натуральный класс, где за 
1-ю группу получил 12-й номер».**

В Академию Ступин был принят в качестве «постороннего 
ученика».

Ознакомившись с порядками Академии, он захотел посту
пить в классы адъюнкт-ректора Ивана Акимовича Акимова, ко
торый принимал к себе платных учеников по 175 рублей в 1 0 д, 
а у художника всех сбережений было 250 рублей. Однако горячее 
желание его было скоро осуществлено. Работая однажды в антич
ной галлерее, он своей работой остановил внимание И. А. Аки
мова, который сел и исправил его рисунок.

«Очень порядочно на[)исовано, только великонек кулачок п 
пятка; но это ничего. Видно, ты рисуешь с натуры? Порядочно, 
и анатомию начинаешь изучать. Русский, что ли, т ы ? . . »  Ступина 
иногда принимали за грека, а иногда за грузина, по беловатому 
цвету его лица и черным волосам.

«Художество это любит усердие и труды, и чем больше пре
пятствий, тем надежнее успехи», —  сказал И. А. Акимов, узнав 
биографию Ступина.

^ З пп пскп  А . В. С т у п и н а ,  1847, стр. 382.
** Там же, стр. 384.
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l l a  i«tiiiMK‘ о и р п и и ги и  
(Ч’о в vMiMiiiKii oil orneiii.i: 
t(хорошо приходи заигри,- 
>1 подумаю».

На дрм'ои день рано 
N гром Л. И. (1т\иии Г>Ы.1 

\же li иер(‘ди(‘ *̂ И* Аки- 
нова. Передал ем\ свой 
иасиорч и д(М1Ы'и, иол\чил 
разрси1еии«‘ ие|>еехать к 
ием\ в дом. «Л какой оОряд 
N меня, <‘ ка;к\т о ием твои 
товарищи», — сказа.1 Аки
мов. Па за>и‘маии(‘ одного 
умеиика о тесноте у ни\
Акимов заметил; «Не ме
шай мне, Владимир. Мне 
понравилось его умное и 
скромное лицо, и и надеюсь, 
что он будет добрым чело
веком».

С It) августа 1800 г.
V. В. Стуиин стал работать 
в классах И. Л. Акимова.

Условия жизни были 
нелегкие: питались Сту-
пин и все ученики плохо,
нного времё.... приходилось уделять на помощь в "«Зяйстве ^ о -  
•Ьессора и особенно по работе в саду, так как И. Л. Акимов 
был страстный любитель садоводства. Однажды из-за этой страсти 
с в о е г о  профессора А. В. Стуиин едва не погиб, перевозя на 
лодке через Неву березку для сада, (счастливая случайность и 
уменье плавать спасли его.
■ Ко времени работы v И. А. Акимова относится сближение 
f r o  с другим виднейшим представителем Академии Художеств 
\ Е Егоровым. Это сближение в дальнейшем перешло в дружбу, 
I.' едва ли мы ошибемся, если скажем, что влияние Егорова на 
чошдого художника было сильнее, чем чье-.1 ибо другое. Оба 
профессора тогда были в славе: «Егоров силен был в карандаше, 
7  Акимов отлично и красноречиво внушал и трактовал теорети
ч е с к и  Гж и воппси » .  Егоров как превосходный рисовальщик да- 
ва1 своими работами прекрасные п р и м е р ы ,  —  Акимов своим даром
педагога умел дать теоретические ука:«ния. ,Ч упипу

Пребывание в Петербурге дало очень много А. В. (.тупипу 
„ смысле художественного ра.звития. В этом отнон.еиии крайне
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интересны его немногие записи, o i носящиеся к 1Ь(>()— 1802 го
дам. а

«По окончании года, после Пасхи носгани.ш 2-ю группу, по
садили меня 5-м номером, и удосугоен был получить 2-ю сере
бряную медаль», — писал он. * Но эта радость была омрачена не
приятными известиями с родины. Жена сообщала ему оттуда, 
что мещанское арзамасское общестно, предпола1 ая, что он имеет 
достатки, если прожинает в столице, после его отъезда обложило 
семью податью с .‘^-х дут ,  затем возложило 4-ю и решило обло
жить еще одну душу и по(павить «отяготи!ельную годовуи» 
квартиру».

И. А. Акимов, узнав об этом новом испытании А. В. Сту
пина, сказал: «Что у вас там живут за скоты? Ты поехал учиться 
доброму делу: надо бы тебя поддержать, а они еще теснят». 
И. А. Акимов предложил ему написать о себе записку, обещая 
передать ее императрице, которая мельком знала А. Н. Ступина, 
помо1'авп1его нно 1 да на уроках И. А. Акимова во дворце.

Иелено было написать протение на имя государя.
«Передал его камердинеру, которгий отослал меня с полдюжи

ной придво[)ного английского портера, вместо рекомендательной 
записки, к правителю канцелярии генерала Муравьева по при
нятию просьб на высочайшее имя, Дмитрию Михайловичу Затра- 
пезнову».**

Дело было отослано на рассмотрение генерал-прокурора. Тем 
временем И. А. Акимов отрекомендовал (Ступина президент\ 
Академии гр. А. Строганову: «Ваше сиятельство, ученик мой Ступин 
в рубищах ходит, по запасается книгами, эстампами и анти
ками».

Рекомендация гра(|>а А. Строганова® возымела действие, и после
довал указ Сенату^ об исключении А. В. Ступина из податного 
оклада, «дав сим ему полную возможность на обучение свободным 
художествам».

Гр. Строганов сам приехал в Академию объявить именной 
указ о Ступине.

А, В. Ступин решил возвратиться в Арзамас. М. П. Козлов
ский по этому поводу сказал: «Н1>ше будет собрание и мы дадим 
тебе 14 класс, а после достигай хоть профессора, нам не сули 
журавля в небе, а дай синицу в руки».

А. В. Ступин получил звание свободного художника в 1802 г. 
и был представлен гр. Строганову.  ̂ Помогали ему А. Ф. Лабзнн 
и А. Е. Егоров. Последний даже подарил ему мундир и шляпу 
для первого торжественного представления президенту.*

* Записки А. В. С т у  и и н а, 18i7. <тр. .W4.
Там же, стр. 388.
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Закончился краткий, но п.юдотнорный академический период 
учебы Л. В. Стуиина. Его товарищами по Академии были 
А. Г. Иарнек и О. Л. Кипренский, а учителями и доброжелателями — 
И. А. Акимон, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, Г. И. Угрюмое, 
Ф. >1. Алексеев, конфер(Ч1ц-секр<‘тарь А. Ф. Лабзип, М. И. Коз
ловский, И. П. Мпртос, Ф. Ф. Щедрин, А. Н. Воронихин, 
А. А. Михайлов и другие.

Как но хотелось А. В. Ступину порывать установившейся 
связи и деловой обстановки, налаженной в Академии, но семей
ные обстоятельства неотложно призывали его на родину.

Две долгих недели продолжались проводы молодого художника. 
Каждый хотел чем-нибудь отметить свое доброе отношение 
к нему и его задаче — организации живописной школы в Арза
масе. В результате А. В. Ступин собрал изрядное количество худо
жественных произведений и пособий (о чем речь будет дальше).

По приезде на ])одпну в Арзамас А. В. Ступин твердо при
нялся за осуществление своей цели, п в тот же 1S02 г. его 
школа начала свою жизнь. Не напрасно он выбрал для себя 
Арзамас. О нем он писал: «Город на тракте, Москва недалеко, 
а Макарьевская я])марка и того ближе, расколу нет, граждан»* 
набожны и церковному украшению ревностны, все жизненные 
продовольствия достать можно и цепы умеренные, п для домаш
них необходимостей и изделиев всего довольно, и хотя и есть 
часть невежественного еще народа, но нет места, где бы не 
было таковых, по пословице: в семье не без урода . . . »  «П хоть 
граждане наши особенного внимания на меня не обращают, 
помня, что «несть пророка честена в отечестве своем».

Здесь уже есть намек на ту горечь, которая появилась у него, 
как результат неприязненного отношения к нему его сограждан, 
мало видевших пользы в его начинаниях, ибо сами погря;^1 н 
исключительно в торговых спекуляциях. По меткому выражении*
В. Г. Короленко, «Ступин делал свое дело н продолжал удивлять,
ТревОЯСПТЬ и вносить беспокойство в мирную жизнь ГУСИНОЙ
столицы».

у л. В. Ступина началась трудная жизнь, и в згой работе 
он долго не имел помощи со стороны, если не считать редких 
« подачек » Академии.

Энтузиазм, f^HOjuiiH, вера в св(»е дело, а главн(И‘ живая лю
бовь к долу А. В. Стуиина сломили окружавший лед. К нему 
стали отдавать учеппков, а последние под (*го руководством 
росли и получали те зпаппи, кото|)ые оп сам \спел получить 
в Академии, работая у Его|)ова и Акилп^ва.

Как бы то пи было, по к 1S(M) г.. к iicpBiui CBoeii, после 
учения, поездке в Пет<‘рбург, он имел \же итоги своей школы 
в работах талантливых се учеипкои.
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Успех А. И. (viMiMiia Г»ыл опкмолимющнн, гго даже не ожи
дали академические дентелн, ко 1’да семь лет тому назад ei’o 
ировожали из Петербурга.

И. А, Акимон иидел работы учеников и сказал; «Исе нарисо
вано хороню», а конференц-секретарь А. Ф. .1абзин отметил: 
tTbi сделал примерней^ дело, то надобно тебя примерно и награ
дить!.

Школа А. И. (/гупнна, но предложению А. Ф. Лабзина, была 
принята под покроиительстно Академии Художеств, сын Рафаил 
был приилт на казенный счет в Академию, И. Горбунов стал 
учеником А. К. Кгорова, а М. Л. Ко}>инфскин — учеником 
А. Н. Иоронихина. Про крепостно 1 о il. Горбунова граф Строганов 
сказал: «Как жаль, что m h o i o  гибнет у нас достойн(ич) народа.. .»  
А. В. Ступин был возведен в звание академика.

И 1813 г. А. |{. (/гупип был снова в Петербурге, повторил он 
свою поездку и в 1819 году.

В 1822 г. в А[»замасе его навестил А. <1». .1абзин с женой, 
по пути в ссылку в I . Сенгилей, на Иол1е.*

Ехали они под присмотром петербур1Ткого квартального. 
Встреча была радостная, но тяжелая по проводам. К А. ф. Лаб- 
зину Ступ пн всегда относился с любовью, пенил в нем ту дружбу, 
которую питал к нему высокооб[)азованный А. Ф. Лабзин. У него’ 
в бытность в Петербурге он всегда встречал любовь и радушие.

1824 год прошел в жизни А. И. (/гупнна в работах со шко
лой на ярмарке в Нпжнем-Новгороде.

В 182;) г. устанавливается связь с Петерб\р1 скпм обществом 
поощрения художеств.^

м  1|>УДЫ по школе стал разделять его зять
П. М. Алексеев, бывп1ий учеником п1колы, а раньше помогал 
ему его сын Рафаил Александрович Ступин, вернувшийся в 1819 г. 
из Академии. Но он же приносил и огорчения отцу своим пове
дением, что привело позднее к полному разрыву с ‘ним.

Передав П. М. Алексееву основное руководство учебной
частью школы, А. В. Ступин остался (|»актическим руководителем
всей работы п внутренней жизни своей п1колы до конца своей 
жизни.

В 1842 г. А. В. Стуипп ездил в Москву, и ему пришлось ие- 
режить несчастье: в школе случился пожар. Восстановив школу 
в l»4,i г., Ступин продолжал свою работу.

В 1845 А. В. снова был в Петербурге и был награжден 
орденом св. Владимира «за распространение живописи в отече- 
с тве и за сорокалетие существования его школы».’ *

стр . 'а эТ . ’ «Русская старпна», 1875 г., октябрь.
** I» о м и 3 о  в, гтр. 29.
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и 18Г)4 I'. Л. И. (/г^пин (‘()ii(‘ j)ijiii.i снои) ио(м(*дпн)Н) ио<;здк\ 
и 11(‘ Т(‘рГ)>])г, гд(* не застал слоих Оилых учител(Ч1 и друзой; o io  
н(;т|)ет11.п1 иоиьк* люди, прншедтис т(*м па см(*иу.

Тридцать парного толя 18Г>1 г., на 85-м году жизни,
Л. J{. (/гуппи ум(‘|) и Арзамасе. На его дю1 иле иа нсесвятском 
кладОище до иедаиппч пор сохранялось простое каменное над
гробье н ниде усеченной пи|)амиды.

Из личных работ Л, И. Ступипа до нас до1пло к|)айне мало, 
и вообще материала для суждения о e io  личном тно[)честве мы 
имеем недостаточно.

Мы знаем, что А. И. (/гупин в 1800 i\ написал портрет ро
дителей отца Доримедонта, того иеромопаха Ллександро-Невско!! 
лавры, который повез его в Нете|)бург учиться.

От его академического периода мы имеем ряд рисунков, сча
стливо сохранившихся в собрании Государственного Русского м\- 
зея в Ленинграде (из 6r>iBin, собрания Акад(‘мии Художеств) п 
в музее в г. Горьком.

В Горьковском музее нами обна|)ужено ipn его рисунка 
без дат (из бывш. собрания Карелина), повидимому начальной поры: 
один с гипсовой фигуры в профиль, сделанный крепко, с прият
ной тушовкой, два других из натурного класса —  отдельно стоя- 
шие фигуры.

Рисунки Государственного Русского музея дают нам npei- 
ставлепие о дальнейпюм его росте в академических классах.

«Натурщик со змеей» (поступивший пз бывш. собрания Н. Н. 
Врангеля) —  рисунок одной фигуры, но в усложненной позо. Поза 
здесь предназначалась для пе])едачи определенною переживания 
человека. Рисунок крепкий, обнаруживающий \о[)ошее знани(‘ 
анатомии, которое у него отметил Акимов.

Другой натурщик дает нам понятие об unoii задаче и HHoii 
технике. Натурщик, как и в раннем его рисунке, дан в движе
нии. Рисунок легко намечен, но это убеждает нас более, чем за
конченные пп’удип. 15 этой смелой манере есть некоторая доля 
артистичности, что могло быть свойственно ученику столь блестя
щего рисовальщика, как А. Е. Егоров.

Ko.iee поздние ])исунки Ступина являются законченными nix>- 
диями, характерными для академической учебы, и благодаря 
датировкам могут быть размещены в хронологическом порядке, 
чего нелг>зя было сделать в отношении предыдущих работ.

.fncT, помеченный 20 агреля 1800 г., —  два натурщика в поз<‘ 
борцов; другой рисунок, помеченный 31 авг\ста 1800 г., изобра
жает двух натурщиков: 0 ДН0 1 0  низко сидящего на подставке, 
а другого стоящего около, в позе нападающего.

Рисунок, помеченный 25 октября 1800 г.. т»казывае1 нам 
натурщика, сидящего на подставке.
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Р|и*>|1ок, Mi Koiopblii (liMiiiii м(‘да.1ь, дяог сложи}н)
композицию из ДВУХ фи 1'\|> иа ^Мч» понгриут к нам
<*mnioii (в днижеиии), npaBoii j»\Koii держит ои иоги нторого на- 
г\рщика, который Ороикм! на зомлю. «1>и1 >ры даиы в едва наме- 
•импюм горном пейзаже. Лист весь отту 1иеваи. И нер\ием правом 
м'лу читаем: «По четы 1)е\ъм^спчиому екзамепу происходившему 
сего Main i - r o  числа n o c T o p o n n i i i  учепикъ Ллексаидръ Сту- 
пии’ь удостоеи ь къ пол\че1пю B T o p o i i  серебрипо!! медали 1801 года. 
Григор1й У 1'рн>мовъ)).

Последии11 известны!! нам нат\рньп! рисунок А. В. Ступина 
помечен 28 нояОря 1801 1 0 да.

Нот краткий перечень листов, замыкаю1Л|!1\ художественное 
наследие А. И. (/гуинна, которое нам удалось видеть пепосред-
стве 1!но.

Они !оворят оГ) академической зрелости в рисунке, о знании 
анатомии, \мен!1и оперировать материалом и приемами рп- 
о н к а :  итал!‘.ннскпй карандап!, уюль, санЕПна, мел, растушовка 
и пр.

Жпвоппсн 1,1 х работ А. И. Ступина нам не пришлось видеть; 
к» сих по() не обнаружено ни одной.

Из Л1!тературных источников нам известно, что он писал 
портрет столоначальника генерал-прокурора П. II. Аверина 
в 1802 г. «На третий день отнес портрет Пав.ту Ивановичу Аве
рину, который также принял ласково н доволен был портре
том'»,* — писал Л. В. Ступин в своих ((Записках».

Вернувшись на родпну, Л. В. Ступин, судя по преданиям, 
сохранившимся там и записанным на месте В. Г. Короленко, мно!о
работал с натуры.

С 1808 г., как нам известно, связано создание собственного
з|ания 1ПК0 ЛЫ на участке, приобретенном у Юрловой.

«Дом был совсем окончен и выкрашен в дикую краску. Оста
валось только большое квадратное пространство на (|)ронтоне.

Ступин хотел нарисовать здесь Музу.. ■
Когда Муза была кончена, когда' забор был снят, толпа на

роду собра.1 ась смотреть на диво: со стены, как живая, смотре.та 
странная жен1Л1ина, с улыбкой и 1'лубокимп глазами, по.тными 
жалости, снисхождения и грусти . . .» ,

Это произведение признавалось в свое врем/i за лучшую ра
боту академика Ступина. Оно, в 185.  ̂ г., судя по сохранивше
муся архивному материалу^, послужило поводом к отрешению его 
от звания церковного старосты своего приходского храма и вы
звало донос начальнику губернии с просьбой «о прекращении 
явно и упорно подаемо1 ' 0  девицам и иным соблазна».

Зяипгкп л. и. Г т у п II н а, ISi7, стр. ■̂ЗЗ.

35



и. l\ Kojio.iiMiKO, Оудучи н Арзамасе, во время iipoi улок за- 
иитересонался одним стириииым с(‘рым домом своеоОразиой архи
тектуры, который, 110 С11|>аикам, оказался G. домом Стуиина. Нише 
дома, «очевидно в позднейшие времена, кто-то ста|»ался придать 
видимость (|)альи1 ивого окна, зак])аи1ени0 1 0  дикою краской и пе
рекрещенного иодоОием че|>1 1 0 Й оконной [)амы. Я  уже миновал 
эту пишу, как мне показалось, будто в фальшивом окне мелькает 
какая-то ( транная фигу|)а.. .  Очертания женской (|>игуры, которая 
как будто сквозила и пробивалась на свет из-иод слоя грубо 
наложенной дикой краски. Jica она была несколько белее фона, 
и в разных: местах, где позднейшая 1'рунтовка обвалилась, просве
чивали яркие к]>аскп))/

Это были остатки произведения А. li. Ступина раннего периода. 
И 1826 г. Ступин написал «Иид г. Арзамаса», который через 

1’енерал-губерпатора 11. А. Бахметьева был поднесен парю, подари
вшему художнику за это бриллиантовый перстень.

К 1847 г. другой вид Арзамаса был им преподнесен архиерею 
Иакову.**

Ступпп писал про себя: «Самим же написано небольшое коли
чество, но сочинял и рпсовал почти все сам и поправлял после 
учеников красками, почему и недоставало времени; притом по
правлял за рисовальщиками с оригиналов с гипса...»***

Чудесная своей какой-то особенной прелестью провинциализма, 
сохранившаяся и виденная нами фреска в его приходской церкви —  
едва ли не плод коллективного творчества его школы.

Трудно теперь, когда прошло с лишком сто сорок пять лет с тех 
пор, как А. В. Ступин вступил на поприще художника, собрать 
и учесть его наследие. Едва ли его творчеству суждено будет 
подвергнуться переоценке и углубленному изучению, так как 
ушли II уходят и те архитектурные памятники, которые были 
украшены трудами его некогда славной школы. Да и будет ли 
имя А. В. Ступина нам ближе и дороже, если когда-либо 
удастся какому-либо странствующему энтузиасту, влюбленному 
в страницы прошлого провинциальной музы, отыскать пару- 
другую потемневших от времени полотен, подлинно писанных 
арзамасским академиком А. В. Ступиным?

Неправ, его ученик Н. Е. Рачков, который лпшго нелестного 
сказал о своем учителе через год после его смерти, как бы желая 
сорвать скромный венок, возложенный на могилу А. В. Ступина 
его друзьями и учениками.

* В. Г. К о р о л е н к о ,  «М уза», стр. 69.
** Записки А . В. С т у п и н а ,  1847, стр. 477.

*** В собрании Гос. Русского музоя имеется холст, изоОражающи’и общим 
вид г. Арзамаса (0 ,65X ^065 ), не блещущий большими живописными каче
ствами, пришедшии из Гатчинского дворца, но мы не имеем тверлых осн о 
вании приписывать его Л. И. Ступину.
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II. Ы. Ричкои писал:* и Как 
назвать такого академика жи- 
HOIIIICM1 , как 110 паходчиным
!103НИ110М - Ж1!Н01111СЦ<‘ М НЛП
иконописцем, устроившим по
маленьку в глуши дела свои,
Гмагодаря с л а б о с т и  и с н и с х о 
д и т е л ь н о с т и  одн и х,  н е и о н и м а 
нию д р у г и х  и л а ж е н ь ю  со  
всеми, —  в чем з а к л ю ч а е т с я  
l a l iu a  е г о  у с п е х а  в с н о ш е -ft
нинх с  хУкадемиею».

«3» р е к о м е н д а ц и и  о т  л ю 
дей п р о с т ы х  и вооГ)ще неда
л е к и х  А к а д е м и я  п[)ииялас1. 
х о д а т а й с т в о в а т ь »  о нем у 
пр е з и д е н та .  «ДоОрый п р е з и 
д ен т  и н и к т о  д р у г о й  ВОВС(‘ 
не думали о б р а щ а т ь  в н и м а 
н и е,  ч то  п1К0ла в ы г о д н а  для 
с а м о г о  С т у п и н а ,  давая ему 
(сотрудников для и сп о л н ен и я  
з а к а з о в ,  на праве  к р е п о с т н о й  
з а в и с и м о с т и  в т е ч е н и е  и з в е 
с т н о г о  с р о к а ;  не с ч и т а л и  
н у ж н ы м  н а в о д и т ь  с п р а в к и ,  
как далеко у с и е в а . т  вооОще 
у ч е н и к и ,  и ск л ю ч а я  Г о р б у н о в а ,
таланта природного и * npuroTOB.iennoro все же немного. Отцы- 
благодетели видели покорность и низкопоклонство’ ’' содержателя 
живописной иконописной мастерской в Арзамасе, какою в самом 
деле, никак не более, была так называемая художественная школа 
Ступина, — и исполняли то, чего он добивался. Худол;ественных 
достоинств он сам не имел для вступления в члены Академии, но 
его из милости признали академиком».

Насколько это заключение несправедливо, мы увидим в даль
нейшем.

А р з а п а с .  Мош.т Л. В. Ступина.  
Фото Д. В. Прокопьева.

• «Иллюстрация», 18Г)2 г., Л# 219.
** Прппелом любопытный факт, сохранившийся в делах Арзамасского 

уездного сула ( 1 8 0 i - l « i 7 ) ,  характеризующий А. В. Ступина как раз с инои 
стороны. На него была подана жалоОа прапорщиком Н. А . Храповым в 
том. «что он обесчестил его названием граПитель, с произнотением слов: 
пазГюи хищничество и наглость». А . U. Ступин отказался явиться на суд, 
согласно привилегии Академии Х удож еств  (Действия Нижегородской гуПерн- 
гкои ученой архивной комиссии, вып. (I, 1HS9 г., стр. 2ЬЗ).
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и. г. liopo.ieiiKo, KOI да (/г>ии11я уже Oo.iee диадцяги .к*т м<* 
Оыло н Hiiiuiiix, писал сл(‘д>и)щее: «Вообщо отношение Ст>11ииа 
к CBOCU среде, то есть к Олагодетельствующему его мещаистн\, 
и осн т . . .  странный, запутанный и даже для нас, нынептич лн)де11, 
соверпичто непонитн1>1 Й характер».*

И (>1 >11пн(‘ .мы ц(‘ннн личн1>|й п])и\1ер проявления огром
ной СИЛ1.1 воли, Олагодаря которой он смог достигнугь своих за
мечательных целей. Ценим в нем органпзато|>а дела нового, не
обыкновенного и т])удного в ту ')поху. (] его именем не|)азлучно 
связаны: ненаиисанная еще история крепостных ))усски\ масте
ров (чьи многие имена сохранились только благодаря ему) и истоки 
художественной культ\ры pxccKoii  fipoBiiHiiiiH, давшие на 1И)чве 
Арзамаса блестящий прпм(*р для дальнейинчо развития (ч* в 
России.

С П И С О К  Г  А й о т  А .  И. С Т М П Ш А

1 8 0 0 г.

Портреты отца н матери иеро.иопаха A.ieiccanjpo-lleoriioh лавры о, J o p u -  
медонта.  М естонахождение неизиестно.

Копия с портрета о. Доримедопти.  М естонахождение неизвестно.
Натурщик.  «Р.** А. Ступин» '20 апреля 1800 г., 64,8 X  Итальянский 

карандаш, уголь, мел. Г ос . Русский музеи. № 21320.
Нат урщ и к.  «Р. А . Ступин». 31 августа 1800 г., 61,7 X  Итальянский 

карандаш, уголь, мел. Гос. Русски'и музеи. №  21316.
Нат урщ и к.  «С оригинала. Р. Ал. Стуаин». СИГ)., 1800 г. окт. 25 дня

с(Р. Ал. Ступин». 5 9 X 4 3 ,8 .  Графит. Гос. Русский музеи, № 21321.
На тур щик .  «Р . Ал. Ступин 7 нояб. 1800 г.», 66.5 X  4(». Итальянским ка

рандаш, уголь, мел. Гос. Русский музеи, «М- ^518.

1 8  0 1 г.

Натурщики.  «Посторонний Р. А . Ступин. 2 сереГ»рян\ю медаль. U«* 
четырехъм’Ьсячному екзамену происходившемл сего Ма1я 4-го числа посто- 
poHHiti ученикъ Александръ Ступииъ удостоенъ къ получен1ю второй се 
ребряной медали 1801 года». 65 X 4 6 ,3 .  Итальянский карандаш, уголь. Гог. 
Русский музей. №  21315.

Натурщик.  «Р. А. Ступин. 1801 нояГ>. 28. Посторонний». 66.6 X
Итальянский карандаш, уголь, мел. Гос. I’ yccKnii музей. .V 21317.

1 8 0 0 — 1 8 0 2 гг. (? )

Рисунок с luncoeoU ф т у р ы .  «Ал. Ступин». Гос. Горьконскин M\3eii.
Натурщик в рост, облокотившийся о подставку.  Гос. Горьковски1| музей .

* В. Г. К о р о л е  н к о, «М \за», стр.
** !>уква Р означает сокращенное слово «рисовал»,
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«  « рост,  « позе отражении ^лари Гос. Горьк<.нскт1 
к сЛнвей.18Х(>1. Сангина. Гос. Русский музеи. J\« Ь0.>1.
1  « а !, (■•ту.шн.. S7,. 'iXV6. Сан.и .,« . Гос. 1-у.ск.... «у;,еи.

Ииш-^ рщиы 
И ат урщ нк  
Н ат урщ ик.

V
Портрет И. II. Аверина.  М естоначож д внио  iieii;»iUMTHO.

1 Н О 3 г.

<■ ,и п ,а  и чи си а ). С , Л , , .  М .  П .  К р а н ч о н к о .  М ш к н а .

I  8  -2 -2 г .

р « ,п « о «  г (-.ангина. (д>б1>. И. Н. Кравченко. -Москва.
»

1 Н 2 в г.

.о р о .п  Арза маса .  Проиоднесен И. А. Бахмегьен.,... цари..

Н е и з в е с т н о й  д а г i»> t 

рисунок. Сангина, (л.бр. Н. Н. Кравченко. Москва.



Ill к о  .1 л

По нозиращенин в 1802 г. из 11ет(*рГ)\р1'я А. И. (/г^инн тот 
час же серьезно принялся за организацию споен школы живописи. 
На себя он взял и1)еиодавание специальных предметов и общее 
руководство школой. Для преподавания общеобразовательных иред- 
j îexoB— истории, географии, арифметики, чистописания и закона 
божия— он приглашал преподавателеп арзамасского народного 
училища.
' Вскоре А. В. Ступиным был принят и выполнен большой за
каз князя грузинского в с. Катунках по о(|юрмлению храма, где 
было написано до 90 картин, выполнены лепные наружные ра
боты. Работа эта заняла два года и дала около трех тысяч рублей. 
Это обстоятельство позволило ему приобрести большой дом 
Y г. Юрловой за 2800 рублей для школы.

«Купленный дом был прочный, но выстроенный по старине». 
Чтобы его окончательно приспособить д.1я новых целей, в 1813 г. 
была произведена генеральная перестройка «на свой вкус», но 
проекту М. 11. Коринфского. Вначале были сделаны лишь самые 
необходимые достройки: каретный сарай переделали в две галле- 
р е и — античную и картинную с пятью комнатами.

В 1808 г. школа перешла в перестроенное здание. Здание было 
расположено в возвышенной части Арзамаса и примыкало к трем 
улицам: Прогонной, Троицкой и Стрелецкой.

При отъезде своем из Петербурга в 1802 г. А. В. Ступин по
лучил от Академии Художеств слепки с антиков: «Гладиатора» 
(бойца), «Венеры Медицейской», «Фавна», пятнадцать различных 
бюстов и «Анатомию» Гудона. Значительное число эстампов, этю 
дов, эскизов и книг, главным образом, художественного содержа
ния, получил он от своих учителей, друзей и приобрел сам.
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Учитель Стмшиа II. Л. Лкимон подарил ему копню с Рубенса, 
нзобиажающукГ Иакха, в размер подлинника, свой холст «Кретенье 
Ольги», несколько своих рисуиков и чертежей, несколько ;)стам- 
пов Корреджо из коллекции Лннибала, шестнадцать ;-)стамиов с 
рисунков сам ою  Корреджо, пить рисунков и две книги «ООозре-
ния художеств».

Профессор исторической живописи И. К. Шебуев подарил ему
две картины, написанные с натуры, два эскиза своего сочинении 
и две натуры, и впоследствии прекрасную голову Василия Иели- 
кого которую он вырезал из своей картины. Отдавая ее, он ска
зал: ’аУ меня просил граф Аракчеев, но я не отдал ему: она лучше
пригодится тебе.. . ) ) .

Архитектор А. А. Михайлов подарил ему своего сочинения
план и фасад Московского театра.

От А. Е. Егорова был получен автопо|)трет и nopipei
V. В. Ступина.

От А. Г. В а р н е к а — с о б с т в е н н ы й  п о р т р е т  и др.
Г И. Угрюмов подарил несколько эстампов — голов.
1о 70(1 рублей задолжал Л. В. Стуипи на покупки для школы. 

«Все это собрано по случаю за сходную цену л в том числе много 
дареных от моих благодетелей, а иначе трудно бы было собрать 
пви тогдашнем моем состоянии такую библиотеку».

Товарищ М. П. К озловского-А . М. Иванов, познакомившись 
с А  Г Ступиным и полюбив его, передал ему остатки своего

' ' " ‘ ’ГвсГнТрм ал ‘’ «.‘|е, даже с папками и
кие собранные в Риме и Париже)), — писал А. В. Ст\пин.

НругГм его другом, Ф. М. Свешниковым, было также много 
сделано. «Много мне способствовал в составлении моей '
теки в переплете книг п папок, выбором и подарками в оных, 
которых .1 це.ше короба пересылал чрез него в Москву, , а потом

"  * А * ''ф .''. '1абзи н,  к о н ф е р е н ц - с е к р е т а р ь  А к а д е м и и  Х у д о ж е с т в ,  «да- 

ПИЛ меня книгами», — вспоминал А. В. Ступпн.
в 180!) г. Академия Художеств, по рапорту, представленно j 

,нчно А В. Стуииным, признала его за труды своим академиком, 
а школу ириня.;а нод свое покровительство, обязав 
о б ш а т ь  отчеты о состоянии последней и присылать работы уче 
™  ч т о б ы  Академия могла следить за успехами вновь откры-

" ‘' “ в ' " ' т о т ' 'приезд А. В. (л упипа в Петербург он у « 6 о «
своего сьп.а Рафаи..а, арзамасского
р„н,1,ского и лучп1его ученика из крепостных И. Горбунова, 

* Ч 1 П11СКИ А. В. С т у п  ИИ а, 1Н47, стр. 301.
•* Ф. М. С в р m II и к о п—книгопролапрц,



:шхиат11н ряд |»аОот nmciiiikoh, Kajniim.i и . 0̂ |)Iicnик<»н, снятыч с
Л О Д Л И П П И КО П  и ГИ И С О Н Ы Х  (|)11Г>|).

Успех Л. И. (]т>1111иа и его mi.o.ibi Г»ыл (»олыион: риоики  и 
работы получили полное одобрение его лчнтелей. И. А. Аьимон 
V похиалоп отозналсл: «Дай Ooi хоп. бы и у нас xai; рисонали. . . 
не для чего иыбирать; нее нарпсоиаио очень Х0 |юню«.

И резуи.тате, за лучнше работы: II. Горбунов за нортре! 
Л. И. (/гуннна н копию с ;')стамиа, Соколов з«» коипн) с Рубенса 
«(^а.мсон и Далнла» и .1еб(‘дев были награждены сереб]»яными меда
лями. Ра(|)аил (Jt m i h h  б 1»1л принят в Академию на казенный счет, 
П. Горбунов принят в Академию к п|Ю(|»ессор> Л. Ь. Кго|Юву и 
М. II. Коринфский— к п])о(|»ессору А. Н. Иоронихин\.

А. JJ. Ступни ПОЛУЧИЛ от Академии и своих бывших профес
соров и доброжелателей ряд учебных пособий, произвел ])яд зак\- 
пок картин, эстампов и книг и возврати.1Ся в Арзамас для иро- 
ло.1жения своих работ.

181Л I'. о т м е ч е н  в ж и зн и  т к о л ы  п е р е с т р о й к о ю  и расп1и|)ением 
с( ‘ по планам, сд е л а н н ы м  М. П. Корин(|)Ским.*

Побывав в этом году снова в Петербурге, А. В. (/гчиин про
извел новые закупки книг и материалов для школы.

От своего приятеля Ф. 31. Свешникова он получил в подарок* 
«Проповеди Моссильоновы», а А. М. Иванов ие|)едал ему послед
ние остатки рисунков и эстампов.

1815 — 1818 гг. были заполнены п|)оизводственными работами 
всей школы в г. Пензе, в собо|»е, в с. Петин<‘ \ г. Анненкова 
и в с. Салме для г. Нечаева.

В этом году А. В. Стуиин по духовному завещанию от своего 
дяди В. В. Попова получил** «довольное ко.1 ичество книг класси
ческих, духовных и исторических».

В 1820 г. расписывали иконостас в заштатном городе Почин
ках. В 1822 г. работали в соборе в Нижнем-Новгороде, на ярма
рочной площади. В 1824 г. по окончании живописных работ там 
«получил много новых эстампов.. .  употребил на рисовальные 
оригиналы до 1000 руб. асс.».

В 1825 г. А. В. Ступин приезжает снова в Петербург с от 
четом и работами учеников. Из них Академия Художеств наградила

* Ч ертежи и .планы школы раГюты М. II. Коринфского были в 1813 г. 
на выставке в Академии. Об этом проекте, не дошедшем до нас. мы можем 
судить по ксилографии в журнале о11л.1Юстрация», Л" 219, от 17 мая 1862 г., 
допустив, что пож ар школы в 1842 г. и последовавп1ее в»кстанов.1 ение ее 
не сильно исказили первьп! замысел нашего молодого зодчего. Кроме того, 
в нашем распоряжении имеется ' фото школы, снятое в то время, когда в 
ней в начале X X  века находилось приходское училище. Фото любезно пре- 
шстав.1 ено нам Н. В. Ильиным (М осква!, которому приносим свою  0.iarc»- 
дарность.

Упоминание тяди В. В. Попова в «Записках» встречается впервы е.— П. К.
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К\зьм\ Мака|и>иа l-ii сереГцтио!! Л1 еда.1ы<>, Инаиа (!ок()ло1ш-~ 2 -й, 
а KptMiocTiioro Афанасия Иадежииа (или Падождииа) только сви- 
и‘толы*твом на иолуч(‘ ние медали. Академия иоетанопила о тру- 
lav А. И. Стунина довести до сведения царя, а и1коле подарила 
1 на слепка со cTaryii Мелеа1'ра и Аполлона.

Л. И. Ctvhhh в* этот год впервые представил раОоты своих' 
учеников в ОГ)1пество поощрения художеств, за что получил от 
зыв и в дар 1иколе iiO листов литогра(|)иН с рисунков 1*а<|)аэля 
и других знаменитых художников. Граф П. И. Кутайсов подарил 
слепок с мраморной статуи Аполлона своего собрания. II. П. Ки- 
|;пн познакомил его с англп1к‘кпм художником /К. Дау, который 
попросил А. И. (лупина подарить ему голову мальчика работы 
гго школы, а взамен подарил двенадцать гравированных в Англии 
портретов с его ра^ют для Поенной га.1лереи 1812 1 0 да.

В 1S2(> г. по предложению i енерал-губернатора II. xV. Бах
метьева, иосетивпюго школу, был выполнен вид г. Арзамаса для
представления царю.

В 1827 г. расписывалась церковь у помещицы Путиловой.
В 1828 г. работы шли в поместье Крутицкого.
В 1835 г.— в г. Уральске.
В 1836 г. А. В. Ступин представил в Академию рисунки и 

портреты работы своей школы. Среди работ были четыре картины 
И. М. Алексеева, рисованные с натуры, за что пос.1едний был 
представлен в «назначенные)). Ученикам Павлу Рачкову и Васи.шю 
Ьовину были даны серебряные медали 2-го достоинства. Карпу 
Ииноградову и Памфилу Незнаеву была объявлена особенная по
хвала, а остальнг.те получили «одобрение и внимание».

В 1837 г. на Нижегородской ярмарке на выставке работ 
школы царем были приобретены за 150 р. серебром два вида 
Нпжнего-Новгорода, написанные с натуры Н. М. Алексеевым.

В 1839 г. были написаны местные иконы для церкви г. 4ем-
бап, Пензенской губернии.

В 1840 г. был принят заказ на выполнение иконостаса пол
ковой церкви в Нижнем, а также принимали некоторое участие 
н посиисях Воскресенского собора в г. Арзамасе.

181’̂  гох бы .1 тяжелым годом для ижолы: 1о сентября по- 
(ОЖГЛИ*сарай, пожар Оыл затушен; 10 октября поджог Пыл по- 
„торен, но ликвидирован, и, наконец, 5 ноября в третий раз 
подожгли школ; злоумышленники,-«завистью ли побуждаемые, 
пли имевшие в виду расхищение имущества)).

Службы с надворными строениями сгорели, корпус школы 
г п1естнадцатью комнатами бьм сильно поврежден.

Эстампы, книги, картины были вынесены из огня, но многое 
Г,ы. 1 0  расхищено и утрачено. Из семи статуй оста.юсь только 
ЛВР. а из пятнадцати бюстов— третья часть.



л .  и. ( l i^iii i ii  с у ч п ш к а м п  Г>1>1Л и р и п у ж д е н  п с к я г ь  и])11станиц1а 
под ч\жи\1 крон ом .

Дкадцать сд‘дьмого полО))!! 1812 i\ А. В. (угупин сооОщил 
н Академию о случиншемся. При содействии копференц-секре- 
таря В. И. Грпгороиича Ci»mo п|)ед(ггавлепо ходатайство ца[)ю, 
кото|)ый приказал выдать Стуиину в единовременное пособие 
пять тысяч сереПром/ сумма Оыла ему вскоре выдана из
арзамасского казначейства, it августе 1843 г. ипсола нриступила 
к работе в восстановленном после пожара помещении.

Школа представляла собой бол1,шой дом с мезонином и airipe- 
солями, включавгпий в себе: комнаты А. И. Ступина, классную, 
библиотеку, краскотерню и четыре комнаты для ученических 
спален (наверху). В доме было шестнадцать комнат. «И симметрии) 
дома» были расположены две галлереи для помещения картин, 
антиков, рисовальных классов и ученических копий. Для про
гулок и отдыха существовал сад с беседкой, а для хозяйственных 
надобностей— огород с баней.

Рассматривая вид школы, воспроизведенный в «И.1 люстрации)) 
1862 г., мы получаем полное представление о ней. Главный фа
сад украшен четырехколонным портиком, на высоком цоколе, 
с фронтоном.'"'" Боковой фасад имеет два четы|)ехколонных не
больших декоративных портика, разделенных заборами и воро
тами. Здание рустовано, и главный фасад вдвинут в глубь вла
дения; к тротуару выходила стройная решетка.

Из приведенного описания мы с достоверностью можем за
ключить, что малым портиком фланкировано здание галлерей, 
а в переднем здании находились комнаты А. В. Ступина, классы, 
библиотека.

В конце 1843 г. Академия безвозмездно переда.ш в школ\, 
взамен утраченных при пожаре, следующие статуи: .1аокоона, 
Мелеагра, Венеру 31едпцейскую, Германика, головы: Аполлона, 
Юпитера, Арпадны, Александра Македонского, «Анатомию» 
Гудона и несколько б ю ст о в .***

Здание школы до нас не дошло: оно было разобрано в 1910 г.,**** 
по посетивший его до разборки Н. Н. Врангель оставил нам 
описание двухсветного зала. По e io  словам, там: «весь потолок 
и боковые карнизы его украшены серыми аллегорическими фи
гурами, кариатидами и очаровательным орнаментом «empire», кра
сиво выделяющимся на темносинем фоне. К сожалению, варвар
ская рука не пощадила и этих восхитительных узоров, и грубая,

* Извещение П А Х  от 15/11 1S43 г., 703.
** Па котором некогда было пзоПраженпе Музы

Извещение В. П. Григоровича от Н/ХП 1S43 г., Л1' 9(>3.
располагаем фотографическими снимками, слеланн1>1ми до раз

борки.
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Инд школы.
С гравюры 1862 г.

гилошпаи, чисто ма.пцшая живопись снерчу донизу прописала 
все фрески, что подтверждает и находящаяся на̂  потолке 
надпись: «Поправлял Николап Свешников 1891 года 25 часов».*

Инеп1ний вид дворового (|)асада сохранился в акварели 
Л. Д. Иконникова, последним же сохранено от разобранного здания 
капительное зявершение пилястра (находилось в кабинете ИЗО, 
в местном педагогическом институте).

И н1колу принимались малолетние ученики всякого сословия 
и звания н‘а n ie c T b  лет, с платою по ^200 рублей ассигнапиями 
в год за учение, рисование, живопись и содержание, кроме 
платья; взрослые ученики — на четыре года с платою но 300 рублей 
в год, а обучавшиеся прежде — на три года с платою по .^>0 руб
лей в год.

Как мы уже упоминали, ученики и1колы, кроме специальных 
занятий, ироходи.П! общеобразовательные предметы, преп(*давав- 
тиеся  учителями лездиого училища.

И. II. В р а н г е л ь ,  гтр. 410.

if>



(yi^miiia bi.i.i otHiiiipiibiii: ii дн\\ злла\ \чг-
miKii, li т])сть(М1 помощники. Ьыла также о(‘оГ>о нос*г|)о<м1 нил 
Ьолыпая ra.i.ie])o;i для статуй, античных голов и массы картин. . . 
У него Г)ыло Оесчисленное множество эстампов, академических 
рисунков и э* lo. ÔB, — все это для учащихся (м>жил(» <>0 1 аты \1 

иодсиорь(‘м, рисовали с оригиналов, со ciaiM'i и даже с натуры. 
I. е. нанимались и натурщики.. .».

«Занятия наи1и И1ЛИ сисгематично и усп(мпно. .1учп1ие p;i- 
Г)оты учеников посылались раз и год в Академию Х>дожеств, на 
экзамен, и нередко случалось, что Академия удостаивала и вы- 
(‘ылала ученикам в награду сереОряные меда.ш, раз\меется. 
только ученикам свободного знания, а не крепостным, хотя 
креиостных-то и Оыло наиОольиюе число; но в н1коле раз
личия между теми и другими никакого не Оыло — жили, как- 
говорится, дуп1а в душу, один за другого готовы были уме
реть. .

«Сам (/гуиин был че.ювек от.шчиый, добрый, де.шкатиый и 
|'уманный, знаток своего дела и семьянин. . .  — а потому и по
мощники его и старшие ученики были такие же. Не могу на
звать ИИ одного случая, чтоб кто-нибудь из них когда-нибудь 
позволил себе не только щипнуть или ударить к о ю  из учеников, 
но даже выб|)анить кого неприлично, а уж о телесном наказании 
и говорить нечего,— и не слыхано.. .» .

«Приятно и полезно проводили мы часы в праздничные дни. 
«вободиые от серьезных занятий. У г. Ступина бьыа больи1ая 
библиотека, и мы вполне были ее хозяевами, один из наг 
был и библиотекарем, н мы, так сказать, зачитыва.шсь до оиьн- 
иения».^

«(/грасть к чтению и декламации была возбуждена и нас при
мером Ра(|)аила Александровича (сына Ступина. — 7/. /Г . ) . . .  (h  
него-то мы, так сказать, заразились поэзиею.. .

1и*аждый год на святках у нас непременно лстраива.1ся театр —
II какой театр! 3«езжпе труипы перед ним пасовали; арзамасским 
публика была от него в восторге». *

]Пко •la, основанная А. К. Ступииым, прос\ществовала без изм(‘- 
иения до ого смерти (31 июля 1861 г.) ,  когда единственными его 
наследниками явились внуки (дети дочери) и зять— художник- 
Н. М. Алексеев, |>аботавп1ий в Иетерблрк*. и Псаакиевском 
соборе.

После смерти А. R. Ступина П. М. Алексе<*в ходатай<*тв(шил 
перед Академией, ирося поддержать n i K o . i y ,  которая «пользч 
при110(‘ила в том к])пю первоначально развивающимся талантам

II. К. 3  а ii ц «* н, Ногппммианпя гтлрого учшчмя, -Рхггкая п а р и н и  
JKK7 I .



Роспись зланип шио.ш Л. И. Ступпиа.  
Деталь.

МОЛОДЫХ л\д()Ж11иков«, II ир(‘длагая себя н преемники иокойиом\ 
Л. И. Стуиипу. Для большего удобства п пользы дела Н. М. Алексеек 
находил необходимым перевести школу н Нижнпй-Новгород. 
но, не имея собственных средств, просил денежной по
мощи около 5000 рублен. Его ходатайство Академия препрово
дила в министерство императорского двора, откуда и был полу
чен ответ: «Его величество, имея в виду, что означенная и1кола 
гМц<*ствовала Г)8 лет без всякого со стороны н|)авительства по
собия, не изволил найти никакого основания к назиячению оного 
и в настоящее время».

Время про1нло; наст\пи .1 18()1 г., правительство ие нуждалоси 
больн1е в искусственном подде])жании традиций академическою 
искусства. Последнее сдава.ю, хотя и мед.1енно, свои позиции 
.1арождавшемуся реализму. В Академии ие верили, что в А|»замасско1| 
и1коле будет на прежней высоте старая х>дожественная культура, 
которая давн(» и без того хже была поколеблена и 1н)дменялась 
здесь, с одно!! стороны, натуралистическими тенденциями и тенден
циями запозда.юй романтики, а с другой стороны, — ростом реали
стического направления преимущественно в ио|)третной живописи.

I *



18G2 год оказался последним годом н нсто|)ни Арзамасской 
школы. И. Л1. Ллексе(‘н, получив отказ от Академии Художеств, 
приступил к быстрой ликвидации ппсолы.

Нижегородский художник А. О. Карелин лспел купить часть
соО|)ани}|, главным оО|)азом, гравюры и гипсы.

«О момент и|)иезда моего отца в Арзамас зи гипсовыми бюстами 
и статуями, числом около пятидесяти — тут была даже целая 
группа Лаокоона с детьми,-оказалось, что каменщики, обитавшие 
в залах былою музея, п|юбуя свои пнст]»ументы, так ампутиро
вали носы, руки и HOi'ii фиг>р, что спасти удалось только не
сколько академических бюстов, послуживших основанием уже 
в городе Нижнем школы рисования и живописи, которою мои 
отец ]>уководил до своей C M e jm i  тридцать пять лет», писал
А. А. Карелин. *

Много картин музея ступинско 11 шко.1ы бы.ю приобретено
академистом-мозапчистом А. П. Фроловы.м, подарено разным ли
цам. ((Ступинский музей бьы ]»астаскан при свете белого дня».

rioc.ie революции ряд материалов попал в 1 орьковский (6. Ни
жегородский) музей из того иге собрания А. О. Карелина, 6. Но- 
нетаевского монастыря, Арзамасского уезда, где ()ыл(» большое 
количество г]>авюр, главным образом религиозного содержания, 
некогда принадлежавших собранию А. В. Ступина.

Два бюста школы—Юпитера и Люция Вера— попали в мастер
скую Горьковского университета и находились на рабфаке, 
а «Анатомия» Гудона nona.ia в к.1ассы педаг0 гическ0 1 0  инсти-

★ "Л ★тута.
Само здание школы, как мы уже говорили выше, было за

нято Троицким церковно-приходским училищем и в 1910 г., по- 
видимому за ветхостью, бы.ю разобрано. Мы, посетив Арзамас 
в 1929 г., нашли на месте школы огромнейший пустырь без 
всяких следов былых строений.

* «Труды BcepocciiiicKoix) сьсзда художников в ИстерОурге», т. III, 
стр. 101)— 114.

** Пиш ущ ему нтн строки удалось приобрести в 1939 г. в .|рнинграю 
iiPKOTopbiii подбор эстампов западных граверов из собрания школы.

**• И. А. .1 и к и н. Художники-живописцы в Нижнем-Новгороле, стр. 275.
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л Без просвещения напрасно все ст а
ранье; С к ул ьп т ур а  —  нукольство, а 
Живопись  —  м аранье».

Х е р а с к о в

А. В. Ступпн В своих записках 1847 г. писал: «Основавши 
свою школу по примеру, хотя в миниатюре, академическому, по 
крайней мере стал давать классы методическим образом с выве
зенных мастерских оригиналов, антических голов и фигур, во 
всем давая собою п[)имер, все время и труды посвящая для 
пользы моих воспитанников)).

Высказанные А. В. Ступиным мысли дают нам право считать, 
что небольшая провпнциальная школа для этой эпохи явилась, 
правда, отдаленным, но все же сколком с Академии Художеств. 
Образцы Академии были сравнительно долго недосягаемыми и 
представлялись совершенными для Арзамаса. Им вторили, их ко
пировали, но пришло время, и они стали постепенно забываться, 
а искусство стало восприниматься в другом свете.

Сын А. В. Ступина, Рафаил Александрович, после возвраще
ния из Академии Художеств восемь лет работавший в Арзамас
ской школе как руководитель рисовального класса, ввел в обиход 
последней черчение с эстампов, прямо пером без абриса каран
дашом, увеличение и уменьшение рисунков против оригиналов. 
Он открыл также перспективный класс, из которого вышли ху
дожники: Н. Алексеев, В. Раев, В. Щегольков, К. 31акаров, 
И. Зайцев, Волков и другие. Он явился новатором в области 
преподавания. Оставив школу, Р. А. Ступин продолжал свою ху
дожественную работу вне Арзамаса. Итоги своей педагогической 
работы он оставил нам в рукописи «Курса рисования и живо
писи», * который мы вправе рассматривать как руководство, за
родившееся на почве Арзамаса, в условиях провинциальной шко
лы и характерное для методов и установок, которыми она
жила в свои лучшие годы.

В своем предисловии к рукописи, которая полностью имено
валась: «Наука рисования li живописи, с верным руководством 
к правильному и скорейшему достижению познания их. Соста
вленная Императорской Академии Художеств художником 1-го до

* Рукопись нами оГшар\жена в биГ)1 нотеке Центрального музея 
Татарской  ССР (Ф о н 1 А. Ф. Лихачева), под Лв 358 (лоп. каталог JV* 408), 
относится она к 1861 г., размер 35,3X21,8, 253 стр., *0 глав (местами листы 
утрачен ы ).
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с гоинства ii(!T0|)H4eCb0ii 
живописи и людалистом 1*я- 
||<аилом Стуииным», авто|' 
сооОщал: «Я написал эт<» 
к|)аткое руководство к ри
сованию и живописи, ко
торое, некоторым оПразом. 
вам м(»ж(‘ т заменить учи
теля в сих полезных заня
тиях, и от успехов в оных. 
HeocnojMiMO, зависит вс<* 
ваше счастье. Художник. 
ПОСТИГП1И11 тайну изящною 
и п)М1лепясь, никогда не 
осиротеет в мире сем: 
он, имея через то верньп! 
способ поддерживать себя 
в жизни (|м1 3 пческой, б\- 
дет всегда находить от[»ад> 
в твоем T a . i a i n e .  как н 

тесных объятьях др\га. Та
кого художника гений воз
несет выше людей обык
новенных— в другую сфер\ 
морального ег(» бытия, где 
он, в очаровании творч<‘ - 
ской своей фантазии, са- 
Mbiii мир будет созерцать 

в лучшем ви.^е. Конечно, п1)побретение сего п|К‘ восходного дара 
сопряжено с немалыми трудами, но терпение и прилежание все 
преодолевают. А дабы сколько-нибудь труды сии вам облегчить 
и путь, ведущий к цели Banieii, сок])атпть, я, по человеколюбию, 
изложил сии правила, почерпнугые сколько учением, столько и 
опытом мною п])по6ретепиым. ICc.in они принесут желаемую вам 
пользу, то я буду с избытком на1 ражден и счастлив».

Дальпю Р. Л. (]т>пин писал; «Др\зья мои! Исполняя восемь л(ч 
священное звание учителя вапкмо, непрерывное мое гтарание 
было доставит!. ско.п>ко можно 6o.iee по.п>зы, предав вам приобре
тенные мною познания. Прилежание Baine заменя.ю недостаток 
\чплпщпы\ naninx пособий, а ныне, когда школа снабжена всем 
нужпьш, обстояте.м.ства OTTopi пули от вас м<*нм и вместе ли- 
п1пли приятного удовольствия руководствовать в вап1ем учении: 
но разлука не 11ерем ет 1ла моего к вам расположения. /Келая вам

Роспись здания школы А .  И. Ступина.  
Деталь.

счастья, и iniecTC с сим. сгремясь к обществеин<и1 пользе; 
ибо пз вас многие готовятся ып обрлзовапия лрчгиу».
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(лморжаиие 'Hoi'o «К\|»- 
га» мы но можом (ггпе- 
CIII к itiio.iiie сам(»стол- 
пмып.и! пзьк'каниим aii- 
I ора.

Наш анюр инилси но 
торцом, а Оолыно cotuipa- 
телом и системат 11зато|)ом 
гех 3>iaiiiiii о(> искусстве, 
которые были расп[юстра- 
иеиы в первой половине 
XIX века в России.

Роспись з.щнип школы /1. в. Ступина.  
Деталь.

С о д е р ж а н и е  «Курса»  
по г лавам

l lp e ju c .io e u e .  Объяснение отио- 
смщпхся к рисованию и жп- 
воипсп некоторых уиотреГш- 
тел .н ы х речений.

Глава /. о  рисовании и жи- 
ВОИ11СН ирелваритольное по
нятие и историческое свобод
ных \\дожеств происхожде
ние.

Глава II. О нап|)авлении в ри- 
горании и живописи вкуса.

Глава III. О принадлежащих к pucouaimto и жинописи науках.
Г.шва IV.  О принад.и'жностях к рпсонанпго и средствах }п р о -  

чивать и сберегать рисунки.
Глава Г. О геометрии.
Глава VI. о  начальном рисовании.
/л а в а  VII. о  линейной перспективе.
Глава f i l l .  Об архитекторе.
Глава I X .  О линеиноИ перспективе.
Г ш в а  Л’. О рисовании с оригинальных голов.
Глава X I .  О рисовании с оригинальных (j)ur\p.
Глава X I I .  О пользе рисования pa;^нooбpaзить разнылмг npei-  

метами.
Глава XIII .  О постановлении и оттеиеиии для puco«ainia 

гтатч if.
Глава M l .  О рисованш! с бюстов.
Глава Л'( . О рисовании с цельных CTaTyii.
Глава Х П .  () пропо|)Ции человеческих костей и тела.
Глава Х \  П. О анатомии.
Г.шва Х У  т .  О |)исовании с натуры. О выборе, постановле

нии и оттенении натурщика.
Глава  V/V. О движении, пропорции и оттунп'ванпи натурь?.
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I'.mea A X .  О выражении страстей и оОщее заключение о ри
совании с натуры.

1'лава X X I .  Разбор некоторых античных статуи.
Глава X X I I .  О сочиненпи и о рисовании с произведении об

разцовых.
Глава X X I I I .  о  выборе для сочинения предложения и в дей

ствии момента.
Глава Х Х 1 У .  О расположении в сочинении предметов.
Глава X X V ,  о  одеянии в сочинении фигур и об общем дра

пировании и построении манекена.
Глава X X V I .  О сочинении околичностеи.
Глава X X V I I .  О сочинении, о освещении.
Глава X X V I I I .  О школах, стилях и о разделении рисования 

и живописи по предметам.
Глава X X I X .  О рисовании на металлах и на камне, д.1 я печа

тания эстампов, и о пользе их.
Глава X X X .  О некоторых известнеишнх рис(^вания и живо

писи художниках и разбор их произведений.
Глава X X X I  О живописи.
Глава X X X I I .  О живописной мастерской и инструментах.
Глава X X X I I I ,  О живописных материалах— о маслах, о кра

сках и о лаках.
Глава X X X I V .  Для разных родов живописи о грунтовании, 

лакировании и о возобновлении эсФампов и картин.
Г.шва X X X V .  Для первоначального масляными красками уче

ния о принадлежностях и о избрании оригиналов.
Глава X X X V I .  О копировании масляными красками картин.
Глава X X X V I I .  О воздушной перспективе и о действии 

красок.
Глава X X X V I I I .  О писании масляными красками с натуры и 

о различных в живописи манерах.
Глава X X X I X .  О роде портретном.
Глава X L .  О качестве художника и о ))исованпи и живо

писи— наук, заключение.

В предпс.ювпп своем авто]) справед.шво отметил отсутствие 
руководств для учащихся, так как преподавание ведется, главным 
образом, устно, поэтому не всякий желающий может пользоваться 
этими указаниями; «родившийся и с отличным талантом, но в от 
далении от учебных заведений», будет лишен возможности но- 
лучить необходимые «познания от других, должен доходить до 
всего сам собою; дорога сия весьма трудная».

«Желая пользы д|)угим, я реншлся из.южить начальные пра
вила Д.1Я желающих учиться сим искусствам, тем более для тех, 
кото|)ые лип1ены способов заимствовать оные от людей, по сим 
частям сведущих, и в кото])ых по обши|)ности naniero государ
ства видимый недостаток».

Роль и значение искусства им определяются следующими сло
вами: «Пленяя картинами происшествий зрение, как верный ну1 ь 
к се|»лцу, кроме удовольствия приносит пользу; показывая обязан
ности человека, рождает в нем благородные привила, — соделывает 
более чувствительными, утии1ает бурное волнение страстей, —
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Арзамас.  Капитель пилястра знания школы.  
Фото А. Д. И к о н н и к о в а .

наклоняет к доОродетелп 
II поселяет мир и насла
ждение в душе».

Рисование необходимо 
как вспомогатолг>ное ис
кусство для многих наук:
« Посредством рисования 
олицетворяются, так ска
зать, слова и мысли чело
веческие...». «Живоиись—
,-)то ирямоЦ путь к душе; 
ничего не может (илть луч- 
Hie приноровлено к поня
тиям толпы...» в сравнении 
с другими видами искусства.

Дальше он предпосы
лает «обьяснеппе относя
щихся к рисованию и я;и- 
вописи некоторых употре
бительнейших речений». Здесь в алфавитном порядке приводится 
объяснение специальных терминов, встречающихся в искусстве. 
Всего их дано 275 и девять добавлений с примечаниями. Термины 
даны, кроме русской, еще во французской транскрипции, с разбив
кой на группы по разделам той отрасли искусства, к которой дан
ный термин принадлежит. Пояснение некоторых из них вызы
вает улыбку, при сравнении с современным уровнел! наших знаний, 
но для своего времени разбор этих почти 300 (зачастую иностран
ных) слов был делом большим, помогавшим приблизить их к прак
тическому, обиходному использованию.

Разбираясь в вопросе происхождения искусства, автор отме
чает, что «рисование и живопись происходят от самых перво
бытных людей, кон по инстинктивному влечению к подражанию 
положили начало рисования хотя в грубых чертах, но время и 
опытность людей довели младенческое — первобытное искусство 
до усовершенствования».

«То же самое можно отнести и к живописи — может быть от 
первого пятна какой-либо цветной земли, или цветного соку ра
стений, намазанного па чертеже, образовалось цветотворчество 
и ДОП1ЛО веками до очаровательного колорита Кореджпевой ночи 
и прочих дивных творений».

Дальп1е автор переходит к краткому общему рассмотрению 
искусства всех народов и всех времен.

Переходя к разбору искусства Запада, автор отмечает: 
elfoBbie пароды, усердствуя к религии, требовали великолепных 

\pauoB, а феодализм нуждался в оплоте песокруишмых жилищ,
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иочем> II возникли арчмкчм >ра, которая, смотря по вк\еу, по 
удобству строительных 1мате|М1алов и по климату, нрпняла раз
ные стили пли характе])ы» (сгтр. 30).

В возрождении живописи автор отмечает два пути, (»д1*н из 
которых можно сравнить с дидактической или алле1’орнческой 
поэзией, а д|)у|'ОЙ— с ли))измом (c ip .  32J.

I^OBopa о достоинствах школы Л1икелапджело, он отмечает: «Он 
запечатлел скульптуру и живопись неизгладимым своим суровым 
характером, и поэтому eio  последователи вместо ириятности б о 
лее стремились приобресть с.1аву анатомиков, от чего и произве
дения их показывают вглставку мускулов и натянутых движений» 
(стр. 35).

Находим меткое замечание: «Ьолонская школа от эпохи Ка- 
рачей есть умное соединение в должном порядке всех частей 
живописи» (cTj). 38).

В вопросе архитектлрпых стилей он высказал след\ющук> 
мыс.1 ь: «Водворили во всей Европе подражате.!ьную новую архи
тектору ита.1ьянскую, но вместе с сим, в частности народной, 
в зданиях лишили удобности и самобытности или наиионального 
оригинального характера зодчества. К тому же, дробя и пестря 
строительное искусство древних новоизобретениями и новыми 
стилями, отклоняли архитектуру от красоты эстетической» (c ip .  40).

Дальше мы читаем, что живопись «из назидательного художества 
сделалась после ремеслом для приобретения только корысти» 
(стр. 40).

Заканчивая свой обзо|) искусства Запада, автор переходит к 
рассмотрению русского искусства, отмечая развитие его с момента 
учрен;денпя Академии Художеств ( 1̂761 г.). Он выде.1яет архи- 
гекторов; Старова, Кокоринова, Захарова, Стасова, Воронихина, 
Михайлова; скульпторов: Козловского, Мартоса, П|Юкофьева;
живописцев: исторического рода — .1осенко, Акимова, Угрюмова, 
Шебуева, Егорова; портретного — Кип|>епского, Варнека; видо- 
писи Воробьева, Щедрина; грави|)ования —  Керсенева, Уткина 
и других.

I екомендует |>азбпрать художественные п]>оизведения, замечая 
красот\ и недостатки последних, совет\ясь с людьми сведущплш, 
а также читать разборгл об этих п|)оизведенил\, но при чтении 
«должно быть осторожным, — не принять за сп])авелливые сужде
ния ошпбочпг.1е)) (ст|).

Рекомендует «обогащать себя нахкамп». Особенно они нужны 
при «изображении предметов, не предстоящих пред его глазами» 
(стр. 45). Науки, кото|»ьте, соприкасаются с {пк’ованием н живо
писью: пе|>спектива, анатомия, архитектура, священная история.
<;ветская, естественная, баснословие, иконология, археология, 
геометрии, физика и химия. С помощьи» иконологии «хразумеваются
:>4



нее ')мОле\1 Ы)). «Хилпш к 
жшюписи полезна по нходи- 
шим п нее материалам [?], 
от которых заниснт удоб
ство, прочность и достоин
ство раГюты» (стр. 48 .̂
((Намхи, как верный путь, 
ведут к Оольишм успехам 
в художестве» (стр. 48).

Автор останавливав г 
внимание читателя на ри
совальных принадлежно
стях, давая изоОраженпя 
их (стр. 57). Дальше дается 
краткий очерк из плани
метрии, снабженный необ
ходимыми чертежами и за
дачами (черчение геометри
ческих фигур, прев])ащение 
геометрических плоскостей 
и пр.) Автор оговаривается:
«Из лагая некоторые пра
вила практической \ Гисунок киИурсу рисо- 
метригг, я не имел в виду «опия и живописи». 
бьп ь учителем математики.к-
Це.и. моя та, чтоб поверх- 

посгно без доказательств показать черчение MiOTpe6 irie.ibneii- 
1ПИХ фигур, входящих в <м)став рисования)) (стр. 91).

Давай задания но рисованию от иростейпшх п|)пмеров до 
• можнЬ1 \, автор высказ1»|вает мыс.1ь, «чтобы ученпк, оставя в ка
кое-либо в])емя свое учение, мог показать, что учился недаром 
п что основательно знает, чт(» в такое в|)(‘ мн знать возможно» 
(стр. 90).

И вопросе о перспективе говорит о лпнейно11 и воздуппюй 
M.IH тьмо-свете, поясняя изложение соответствующими чертежами.

Давая начаткн архптект\рт.1\ CB(v ênnii (снабжая |)нсункамп 
и чертежами), он далыне п(‘реходпт к анатомии, останавливаясь 
па оп fcannii частей тела. Ьл'о указания: «обрисовывая (|»иг\ру, 
надлежит прежде всего с 1.1скать и ансамбле по.южение или дви
жение (|м1гуры; рлвно пропорцик» в главн1>1 х частях, как то: к 
|\ловищу головы, ног и рук, с. означением легкими чертами и 
1 лавных муску.юв» (стр. 2Ь0). То.и.ко пос.к* проверки с opni нна- 
.гом реком<ч1д\ет «начп<’ТО вырисовывать».

«Чтобы познать подробнее^ и яснее строенп(‘ чел(ни‘ческого 
le.ia, можно учиться с |)ис\нк(н» ана гомичегкпу миологии; но

Рисунок к и Курсу 
рисованип и .ftrueo/iucun.
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не вдаваться в изучение анатомии много, дабы не привыкнуть 
в рисовании к мелочам и сухости» ('стр. 26 ). После рисования 
оригинальных фигур рекомендует чертить с эстампов. «Польза 
изображению человека во всяком виде, а память наполнить мате
риалами для рисования по воображению» (стр. 262).

Рекомендует наблюдать натуру и рисовать с нее, обогащая 
тем память, навык руки и свой по|)тфель (стр. 267).

О методе работы он говорит следующее: «сЯ не MOiy согла
ситься с их методой проходить курс учения, начиная с частей 
лица по порядку до познапия рисовать человека; познания весьма 
далеко отстоящего от начала: познания осиротело 1 0  н сухого без 
связи с другими п])едметами» (ст[>. 268).

Возвращаясь снова к анатомии (глава XVII), он указывает, 
что «анатомия для художника не есть цель, но только средство, 
ведущее к цели» (стр. 271).

Анатомию сам автор прорабатыва .1 под руководством li. В. 
Буяльского и пользовался анатомическими курсами П. За*'орского 
и Е. Мухина.

Давая пояснения к классическим статуям, автор указывает 
на литературные источники: «Должно читать описание изящ
ной древности: Впнкельмана, Мелицпя, Весконтп, Лессинга,
Тирша и многих других, но Винкельман предпочитается прочим)» 
(стр. 327).

Давая зарисовки популярнейших скульптур: Германика, Герку
леса (Фарнезского), Бойца или Гладиатора,* Лаокоона, Аполлона, 
Венеры и других, он прикладывает к последним двум стихи:

«Лук звенит, стрела трепещет,
II клубясь издох Пифон;
II TBoii лик поОелой блещет,
Бельведерскии Аполлон» {ст р . 3 3 3 ) .
{А .  С. П уш кин. Эпиграмма).

«Я вижу, вижу Аполлона 
В тот миг, как он сразил Пифона 
Своей божественной стрелой.
Зубчата молния сверкает,
Звенит в руке спущенный лук,
Змея ужасная зияет
II с ревом игпускает лух...* (ст р. 3 3 i ) .

«Меня TBoii ливный вил, Венера, поражает 
II вместе с сим в уме — неведенье рождает;
Каким чудесным гением — тебя возмог 
Великий Пракситель — из камня изваять.
Не гам ли то Парнасский бог 
Твой истукан почтил создать,
Чтобы народы все прельщались 
II совершенству удивлялись» {стр. 3 3 6 ) .



в главе XXII автор указывает: «Сочиненно заключается: 1) в 
выборе действия, 2 ) в расположении предметов между собою, 
.t) в одеянии фигур, 4) в околичности, 5) в освещении, 6 ) в пра
вильном изящном рисунке и, наконец, 7 ) в ясном выражении» 
(стр. 340).

((Произво.1ьные сюжеты д.т сочинения следует изОи[)ать такие, 
которые 6 i>i были занимательны и поучительны» (стр. 3 4 9 ), «. . .  чем 
живопись особливо исторического рода должна быть приятна и 
полезна».

Автор касается композиции и других вопросов изобразитель
ного искусства. Ряд утраченных глав и страниц не дает полного 
«Курса», но все же по ряду высказываний мы можем заключить 
о том методе преподавания, который мог быть осуществлен на 
практике в условиях Арзамасской школы живописи.
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Ие|)вым11 учениками А. В. Ступина были Лев Иванов и Гаврила 
<1>|)олов; он принял их в 1797 году и работал с ними по росписям.

Вернувп1ись из Петербурга в 1802 г., он сразу же ириступпл 
к о|)ганизапии школы. Медленно налаживалась работа, новая по 
своему существу и не легкая в условиях того времени и в таком 
;{ахол>стном городке, как Арзамас.

По, несмотря на это, к 1809 г. А. В. Ступин имел значитель
ные ИТ0 1 1 1 , кото|)ые позволили ему поехать в столицу. Он т>да, 
привез работы п1колы, как мы уже знаем, и взял с собою свое 1 0 сына 
1'афапла и ученика Ивана Горбунова, которые прошли обучение 
и HiKO.ie и нап|)авлялись для дальнейшего учения в классах Ака
демии. Туда же он п|)ивез и Михаила Корин(|)ского — самоучку- 
резчпка, KOTOj)biii был обязан своим художественным развитием 
школе, хотя и не был ее постоянным \чеником. Все т|юе были 
прппиты в Академию, и присланные работы получили одоб|)ение, 
ибо последние, по мнению Совета, «не только в рисунках явили 
весьма xopoinne успехи, но и в самых колерах оказывают до
вольное знание».

Из учеников, бывших в э ю  время, необходимо отметить Ивана 
Лебедева, за KOTopoi o его отец бла1 0 дарил ('.тупина в следующих сло
мах: «Из неиоспптанного возвратил мне его добрым человеком, 
почтительным сыном и полезным 1'ражданином». Км\ в 1809 i'. 
Академпе11 была п|)пслана серебряная медаль .за представленные 
раб(ггы. С 1S10 г. он начал работать п|)еподавателем по рисова
нию в Арзамасском уездном училище.

Иван Горб\нов, поступив в Академию, |)аботал > А. К. Кго- 
рова и в 181(1 г. был награжден серебряно11 медалью. Вернуви1ись 
и Арзамас, был п(»мощнпком Л. В. Ступина и первым иреподава*

.■>4



гелем lUKO.ihi. И 1817 г. за портрет Л. И. ( /гм ти а  получил от 
Академии аттестат иерноГ| степени.

И 1810 г. из И1К0 ЛЫ посланы учителя рисоиании к Нижего
родское народное училище, и сделано н|)едставление на такие же 
должности и I I'. Ьалахну и Арзамас.

В 1811 V. присланные из Арзамаса работы ипхолы были на 
ныставке н Академии Художеств. Академии прислала А. И. Сту
пину серебряную медаль «с дозволением ему в|)учить оную луч- 
п1ему из учеников его», но, посылая ее, сделала указание, «что 
медали сии получать могут только свободные люди: то нужно 
предварительно знать, лучп1ии ученик ва1н из таковых ли ока
жется, которого можно бы.ю на1’радить сею медалью, не нарушая 
правил, в \ставе Академии поставленных только о свободных 
художниках, а не к|)еиостных людях».*

[> ответ на *)то А. И. Ступни сообщил в январе 1812 г.: «От- 
личив1ниеся больнюю частью с:уть крепостные, а хотя в числе 
оных семь человек, а из свободных и один из них во всех отно
шениях подает больи1ую надежду, по по краткости времени до 
первых еще не достиг, почему я, следуя во всем примеру Акаде
мии, и объявил от лица OHoii пред всеми учащимися крепостному 
(Оста(|)ьеву Дмитрию. — Я, /Г.) самому лучпюму отличившемуся 
в учении и новедении своем, что он, быв достойнее других, 
хоть и мог бы оной воспо.1ьзоваться, но не быв однакож свобод
ным, в силу академических постановлений получить ее не может».

Копию ордера А. В. Ступин отослал помещику Коп1кареву — 
владельцу крепостного художника, «дабы он более имел внимания 
и отдава.1 зас.1уживающую справедливость талантам питомца сво
его». В этом же деловом письме он сообщал о посылке окончив
ших niKO.iy в Академии) д.1я п|)одолжения образования, но, к со 
жалению, имена их не были указаны.

В 1812 I’. п[»исланнг>1е п1колой работы были па выставке в Ака
демии Художеств. В отчет(‘ выставки, напечатанном в «Петер- 
бургских ведомостях», были >помппан11я и о работах Ступинской 
школы.

В I8 l.‘i г. двое \ченпков по «отжитии назиачентлх лет от 
были к своим господам», взамен их поступило двое новых. Вер
нулся И. Горбунов, о котором мы говорили, и стал п|)(мюдавать 
и школе, (л им(*нем талантливого II. Го 1»бунова связана л\чп1ая 
/ИЮха ШК0 .1 Ы.

В этом же г<ц\ работы школы б|.1ли па очередпо1| в1|1ставк<‘ 
в Академии.

В 1SM г. в Академию из шк(»лы был направл(ч1 \ч(‘ппк II. В(‘ - 
|енецки1|.

* \рхпи \. X . I. 35 ;{f. ;и).
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и 1815 г. Акидемин прислала 2-ю с(*])еб|)яную медаль достой
ному 113 учеников, К0 т0 [)0 ю был награжден ученик, получивший 
( вободу [?|. Один из окончивших школу был представлен в учи
теля рисования в г. Горбатов.

В I 8 K) г. среди вновь поступивитх были: Кузьма Макаров, 
Иван Соколов и Д1)у| ие.

В 1817 г. исполнилось пятнадцать лет существования школы, 
за этот период пропыо сорок пять учеников.

В 1818 г. один из учеников, окончивших школу (11. Попугаев. — 
//. K.)j был отправлен в Академию и находился у профессора Иванова.

В 1819 г. из Академии вернулся Рафаил Ступин и организовал 
перспективный класс, из которого, как мы указывали, вышел ряд 
художников: Раев, Алексеев, Надеждин, Каширин, Щегольков, 
Макаров, Гальянов, Пожаров, Волков и другие.

В 1820 г. один из учеников п1 колг.1 был отправлен в Академию 
для усовершенствования.

В 1821 г. один пз учеников был отправлен в Пете|)бург и на
ходился у академика Д. II. Антоне.ып.*

В 1822 г. двое учеников, окончпвптх курс, определились в 
учителя рисования.

В 1823 г. один выбыл уштелем рисования в г. Балахну.
В 1825 г. состояло в школе двадцать шесть учеников.
Из письма А. В. Ступина в Общество поощрения художеств 

от 9 марта 1825 г. мы узнаем «Реестр ученикам, находящимся 
в школе и выпущенным».

В этом году Академия наградила серебряными медалями: Кузьму 
Макарова — 1-го достоинства, Ивана Соколова — 2-го достоинства, 
а Афанасия Надеждина как несвободного только свидетельством 
на медаль 2 -го достоинства, впредь до освобождения.

В 1826 г. двое учеников определены учителями |)исования, 
один в г. Макарьев, друго11 в г. Васильсурск.

В 1828 г. были представлены работы учеников, писанные 
с натуры: один портрет и три картины— «Додиллы, Нарцисса 
и Нище1’0 )), как первые плоды после заведения натурного класса, 
пятнадцать рисунков с нату|)ы, с антиков и оригиналов, пять 
чертежей с эстампов, прямо пером, и две перспективы одноп» 
ученика своего сочинения. Один ученик выбыл в Саранск.

* Дмитрии Пнапович Антонелли (175)1 — 1842 гг.) в Лкаломию иоступи!  
в 180!1 г. В 1НМ г. получил золотую мелаль за прог[»амму « Ц а р ь  Иоанн 
Васпльович отлаот принесенную ему воинами в шлеме воду исп ы ты ваю щ ем у  
жажду простому воину, коего сим наиоевает»,

В 1Н12 г. пол\чил медаль за картину «Нижегородскии гражданин Козьма 
\1инин, склоняющий сердца сограждан к пожертвованию всего имущества 
па спасение отечества». В 1820 г. получил звание а к а 1 емика за портрет 
I I . II. Мартоса.

во



U IS29 I'. T[)oe уч1М1 иков определены учителями piicouuiiini 
в Казанскую губернию: в гг. Чистополь, Цивильск и Царевокок- 
пшйск, и один представлен в г. Серпухов.

В 1833 г. упоминаются портретные работы Пожарова, а по 
определению совета Академии Художеств вынесена похвала за 
работы Воронову п Климантову.

В 1834 г. мастичное руководство учебной частью п1колы 
Л. В. Ступин передал своему зятю Н. М. Алексееву.

В 181̂ 6 г., подводя итоги 3 5 -.1етнему существованию школы, 
Л. В. Ступин указывает общее число учеников за этот период— 
109 человек, из которых ((вып1ло)) (т. е. окончило. — П. К .) 94 чело
века, из них 24 человека состояло учителями рисования в раз
личных учебных заведениях. 12

В этом же году определен В. Щегольков в Пермскую гимна
зию, а один представлен был в И])бит.

В 1839 г. один из окончивших был определен в г. Сергач, 
другой — в г. Семенов, Нижего|>одской губернии. Отличные успехи 
показали В. Бовин, П. Рачков, К. Виноградов и П. Незнаев.

От Академии (определение 15/16 декабря 1839 г.) назначены 
медали второго достоинства П. Рачкову и В. Бовину, похвала 
П. Незнаеву и К. Виног|)адову.^^

В 1842 I’ . один из учеников был определен учите.1ем рисования 
в г. Архангельск, двое получили награды от Академии Художеств.

В 1842 г. от поджога сильно пострадало здание школы. 
На восстановление п1колы, как мы уже отметили, была дана 
помощь правительством, и в следующем году занятия шли но[>- 
мально.

В 1815 г. А. В. Ступин ир(‘провождал в Академию шесть ка])- 
тин (с натуры) 0 ТЛ И Ч И ВП 1ИХСЯ учеников — Н. Рачкова и И. Свеш
никова— и двадцать пять рисунков (с о|)пгиналов гипсовых голов 
и античных фигу|)) прочих учеников.

В 1817 г. А. В. Ступин писал в Академию: «С 1815 г. увели
чил мою П1колу принятием в оную б-тп свободных воспитанни
ков, а хотя они могли умножиться еще 5-ю учениками, но я дол
жен был им отказать, потому что они были помещичьи, которых 
я не п|)инял, по тем же- причинам, об которых я уже доносил 
Академии)) (об этом бьыа речь вначале. — II. К.).

В 1854 г. А. В. Стугин в своем рапорте дал сводку об уче
никах, кото|»ых за весь этот период существования п1колы было
1.50 человек:

1S00 г. — U5 ч«м. ISKi г . — 20 40.1.
1811 » — 18 п 1«17 » — 1>() ..
1H1‘J n — 20 ** 1818 w — 1<> »
1813 « — ‘2 0  .. ISU) » — Hi »
181i » — 19 n 1820 » — 17 «
1H15 n — 18 » IS2I n 21 »
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1833 I .

1836 >
1837 в 
1842 » 
1845 » 
1847 » 
18Ы »

15 ‘ИМ. 
15
15 
К)
10
16 
()

Но 1817 г. Оыло 47 че.1 . 
.. 1825 » в 74 »

1828 » 
1830 »

83
95

Но 1833 г. Гм.ио 99 че.1 . 
» 18Иб » » 109 в
» 1839 » » 118 о
в 1854 ’> “ 1 гИ) "

Из числа А. И. Стмпш указывал:

акалемиков — 2, 
с аттестатами 1-ii степени — 4, 
неклассных художников —  12, 
удостоенных медаллмп — 14, 
определено учителями — 2i,

прочих — 3(),
завели своп школы — 3 (в г. Ненз**, 

Козлове и Н.-Ломове),  
в Академии Художеств  — 2, 
прочих выбыло 47.

Закончив свои |)апорт от 30 сентября 1854 г., А. В. (..тупин 
писал: «Со своей же стороны я п1)едиолагаю твердое намерение, 
несмотря на 71)-летнюю старость мою, продолжать труды мои до 
конца дней моих, сколько силы мои позволят к благу оОщем> 
в образовании юношества».

ИЛкола просуществовала лишь до конца жизни самого Л. И. Сту
пина— до l(S6 l г., а в с.юдующем году была полностью .ihkbh- 
дирована.



у  ч  к  IIII к  II л  р  ;t л  Л1 л  с  с  к  о  й  ш  к  о  л  ы

llutiH Михайлович 
Г О Р Б У Н О В

И. м. Горбунов — крспост- 
О  HOli дворовьп! человек капитанлf   ̂ /’ мл  ̂ /Тп  (Симб|1|)Сиои губ..

/ 7  liopcyiicKoro уезда, д. Беклемп-
/ т ев о )  — был отпущен на волк»

. вдовой помещика в июле
/ Я О Р  г ^  J h jh s l  за ((доб|)опорядочное e io  нове-

денпе II верные ко мне услуги».* 
В 1(S02 г. он был отдан в шко-

j J i  л . д а  Ъ Ъ  'о т Л о д ц  А. I!. "<- -жонмашп,
/  7  которон, в г., ( )Ы Л  11[)ННЯТ

в Академию Художеств и рабо
тал V профессора Л. Е. Егорова. П 1812 г. последний ходата!!- 
ствует о нем как о своем ученике:^^ «Иаходилсн (он) зде '̂ь 
на собственном иждивении, проживает уже четве|)т1,й| год; то 
ныне II же.1ает отправиться в свою отчизну». [ 1 з этого ходата!!- 
ства мы \знаем, что он иост\пил сначала в i ипсовьп! K.iacc, затем 
переведен в натурны1|. На экзамене в LSI О г. за рисунок с на
туры был наг[)ажден вто[)ой серебряной медалью (а как крепо
стной ее не по.пчи.т). В LS12 г. были выставлеш,! в Академии 
Художеств портреты, писанные им с натуры. Л. Е. Егоров от 
мечал, что он все эго время «упражнялся с соверп1епиым njni- 
лежанием н отличш.т рачением к художеству».

. У(‘ хави1ем\ в Арзамас II. .М. Гор1)унову Ь|.1ЛО послано свид(‘- 
тельство (от КМХ l(SI2 г.) об успехах и награждении медалыо. 
BepiiyBinncb в Арзамас, он прш'тупил к пр(мюдаванию в тко.ич

Л I » V I I и  Л .  X . ,  .')*2 1 4 1 7 ,  . 1.  3 .



Как долго пробыл он там, сведений не сохранилось. И 1817 i . 
за и|)едставленный И. М. Горбуновым портрет А. J{. Ступина 
Академия Художеств наградила его аттестатом первой степени.* 

В 1835 г. он жил в г. Лыскове, Макарьевского уезда, а затем 
снова ве|)нулся в Арзамас. Умер в октябре 1837 года.**

Его произведения нам не были известны до сих пор. Только 
в декабре 1936 г. нам привелось увидеть его работу**’ — портрет
А. В. Ступина (масло 0 ,46X0,39)  прекрасной живописи и изу
мительной характеристики изображенного. На обороте портрета 
есть надпись: «П: (II: обозначение «писал» — Н. К .) Горбунов
1809 г. 6  нюня, А. В. было 33 отроду». Последняя говорит о точной 
дате произведения, а сама живопись— о большом даровании и 
вполне законченном мастерстве художника при окончании учебы 
в Арзамасской школе живописи.

Труд этот говорит и о ВЫС0К031 у|ювне педагогической работы 
в школе; талантливый крепостной юноша успел за семь лет 
пребывания в ней (с 1802 по 1809 г.) достичь большой высоты 
мастерства.

Изучая такого блестящего представителя Арзамасской школы 
живописи, каким является Иван Михайлович Горбунов, мы тем 
самым получаем новый необходимый материал для истории рус
ского искусства. Истоки ])аннего русского реализма необходимо 
искать не только в искусстве столиц, но и в подлинных рассадни
ках искусства и художественной культуры — в наших провинциаль
ных школах, которые черпали силы в своей близости к жизни 
и к истокам искусства народных масс, в частности крепостного 
крестьянства.

Рафпнл Александрович 
С Т У  D U  Н •***

Родился 1 2  апреля 1798 г.
0  ^  ч воспитывался в семье отца,

/*-« который незадолго до этого,
гГ после успешной работы в Ар

замасской Всесвятской церкви, 
приступил к обучению учеников. В 1800 г. А. В. Ступин отпра
вился в Академию Художеств, оставив жену и сына на попече-

• Архив А. X.. 70/1812, л. 1.
Т а м  ж р ,  Л0 Ш 7 ,  л.  1 .

В Лониигрплскои закупочной компгспп, из cofip. ПорцовоЦ, иыно 
в Гос. Русском М\300.и основу положена наша раГюта —«-Рафпнл Алоксанлровнч Ступин», 
напечатанная в жури. «Казанский музоинып вестник», г. 1
стр. 51)-Г>8. ’
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iiiiii своих ученнков. Подрастая, ОудущиН художник был свидете
лем энергичной работы отца но созданию школы, знакомясь таким 
о(>разом с будущей специфической обстановкой живописца.

И раннем детстве он обучался в народном училище, затем 
французскому языку— с детьми Бутурлина и в Катунках у Мику- 
линой, а рисованию—дома.

И 1809 г. одиннадцатплетним ребенком отец отвез его в Пе- 
тербург, для определения в воспитательное училище при Академии 
Художеств, куда он и был принят казенным воспитанником. За
стал он в Академии президентство гр. А. С. Строганова, правле
ние II. II. '1екалевского и в самом конце— А. Н. Оленина. Об 
его ученических годах сохранилось очень мало сведений, но все 
же мы можем установить, что во время пребывания там он обучался 
рисованию с натуры и исторической живописи у раз*1 ичпых учи
телей, а также проходил общеобразовательные предметы. Академии 
он обязан и своим увлечением книгами, декламацией и драмати- 
ческил! искусством. В бытность его в Академии устраивались до
машние спектакли, в которых участвовал п он, вырабатывая свое 
артистическое дарование под руководством трагика имп. театра 
Яковлева.* Это увлечение молодой художник сохранил до конца 
своей жизни.**

В 1813 г. Рафаила в Петербурге навестил А. В. Ступпн, ко
торый поручил «своего вероломного» сына художнику М. Тихо
нову.

В 1816 г. 23 декабря, будучи учеником 4-го возраста, по 
четырехмесячному экзамену Р. А. Ступпн получил серебряную 
медаль второго достоинства за рисунок с натуры. Повидимому, 
сильное увлечение театром, а с другой стороны, и свободолюбивое 
поведение увлекающегося Р. А. Ступина послужили основанием 
к увольнению последнего в 1818 г., всего за год до окончания Ака
демии, с выдачей ему свидетельства об обучении наукам и «живо
писному художеству».*** Сам А. В. Ступпн с большой грустью 
в своих «Записках» писал, что сын уволен из Академии «за свое
вольные поступки, за непослушание и отлучки, а больше за ссору, 
учиненную в трактире со своими товарищами». Ему пришлось 
вер!1 уться в Арзамас и, воспользовавшись полученными в Ака
демии знаниями по наукам и искусству, разделить труды отца. 
О педагогической работе Р. А. Ступина мы можем узнать из до-

Сохранплнсь вогпомппаиия о том, что он Оыл помощником
А. Ф. Лабзпна при сценических постановках Акалемии, выполняя обязанности 
и суфлера и актера; бывали случаи, когда из-за ого самовольной отлучки 
расстраивались спектакли.

*• См. Воспоминания старого учителя II. К. Зайцева. 180о—1887, «Русская 
старина о, 1НК7 г., стр. 6Г>8,

*** Архив А. X., дело Совета, .V» 169, 1820 г., л. 4. Свидетельство .Лс 403.
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иессмтй отца и (^оиет Академии. ()rK|»i,m,ie н школе ие|)спект11ь*' 
иыИ, а iK'CKo.ibK'o позднее натурный класс—детища молодого но
ватора, стремиитегоси иестн школу отца по nyjn оОновления 
метода преподавания и hobi.ix исканий.

(Совместная с отцом педагогическая раГюта летом сменялась 
живописными |>аОотами по >езд«1 м и даже отдаленным местам 
PoccHir.

РаГю тая в Арзамасе, I*. А. Ciymin продолжал 0|>пь человеком 
(своевольным н лю(>пл, по словам отца, уОивать «время в празд
ности с свободными дво|)янами)). Несмотря на зто, отец хлопо
чет о нем пе1»ед Академией, доОиваясь возможности окончит!» 
ему последнюю и тем самым получпгь неоОходимое звание худож
ника.

Девятнадцатого января 1825 г. А. |{, Ctmihh в донесении своем 
в Академию упоминает: «5 чертеигей с эстампов, рисованных иод 
особенным п|)исм()тром сына моего Г»ыви1его воспитанника сей 
Академии Рафаила Ступина, который по возвращении своем из 
Академп1г, п|>пняв |)псовальиый класс в особенный свой надзор, 
ввел в п1кол(? Moeii уменьшение и увеличение рисунков против 
ори 1'иналов; и черчение с эстампов прямо пером без абриса ка]>ан- 
дапюм, что до ro io  времени н(‘ 6 i>mo в \пот|)еблении, и сим спо
собом рисования возбудя в учениках оч 'убое рвение, приобрел 
че])ез то и п])ивязанность и возродил в них живейшую деятель
ность к дальнейшим успехам. Таким образом время от времени 
довел до ОЩУТИ'] ельпого пе|)ед п|><‘жнпм у.1 учшения не только 
рисова.1 ьнып свой класс, но и воо(»ще все художественное заве
дение мое».*

Иерспектпиныи класс, открывшийся под его |»уководство.м 
в 1811) 1’., дал ряд художников, о кото|и>1х будет речь да.1 ьше.

Р. А. Ступим обладал спосо()ностью заража1 ь своим энтузиаз
мом; он не мог Д0 В0.1 ьствоваться ок])ужающсй обстановкой. Ем\ 
мало казалось paboiaib с учениками, он занимается также п и\ 
культурн(>1ми развлечениями. На восьмом году своей неда1'огиче- 
CKoii работы он принимался за составление «Курса рисования 
и ясивописп)), в заключении кою рого  nnniei: «Тогда вспомните 
и обо мне грептом, что я трудился в Арзамасской п1коле для 
образования беспомощных вас (учеников. — Я. /Г.) в гл\п1н с ма
лыми способами, забг.м собственные житейские выгоды свои, из 
одного человеколюбивого сострадания, и иервы»! дал хотя немно
гим в живописи методическое наставление, за что ваитми >сие- 
х«1ми и бг||.1 награжден. Видя впоследствии созревшие моего рас
садника плоды в гг. Раеве, Алексееве, Надеждине, Каишрине,
IЦегол1>ков(‘ , 31акарове, 1 а.1 ьянове, Ножаров(' и д|>у|пх».

Лрхин Л, ло.к» Совета, .М- 8, 1802 г., л. I 107.
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«Но ве.1 нк(» ли ваше 
число в сравнении с тем, 
которое находится беспо
мощно в настоящих пра
вилах образования в живо
писи 110 обширному нашему 
государству; почему я пер
вый п |1ешился изложить 
и 0 бна])0 Д0 вать системати
ческое и методическое уче
ние Рисованию и Ж иво
писи с частями входящих 
в них наук п других при
надлежностей п тем п|)0 - 
ложпть п сократить дорогу 
и дать помощь всем бед
ным и лишенным средств 
к настоящему ученпю. Не 
мог я написать моего изло- 
и;енпя лучше — это потому, 
что не пмел в помощи 
необходимых средств веще
ственных, ни совета муд
рого. Оно зародилось и 
выросло в бедности, сле
довательно в немногие сво
бодные часы от беспре
рывных моих трудов для 

насущного хлеба — как наемщика пли с указкою в руках, или за 
агрономпею и прочими хозяйственными л1аетностями— в степях 
Украины п в лесах киргизских, где я скитался или вертелся 
под колесом непостоянной (|)ортуны, во мраке не видя искры 
художественного п])освощепия, тут и там часто в к\])ной избе, 
среди дикой природы я писал об изящном зодчестве; лучи солнца 
и дождливая ]>адуга были мне помощниками в перспективе; по 
куску глппы с помощью кузнечного го|)на, и долгим опытом 
обнаруживал таинства красочной химии; с грубыми поселяиами 
и иоселянками ])уководствонался в определении пропорций и <)юрм 
человеческого тела и, наконец, стремясь к пользе общественной, 
желал посильными и усердп1>п1и т|>удамп моими доказать поч
тенным наставникам моим, что я советами их пользовался не 
даром. . .».*

Р. А. С  т у  и и и. Портрет неизвестной. 
3 0 -е  п.

1’укоппсь 1‘ . А. С т у п  II и а, гтр. 252—2;)3.



РаОотан но подго!оико 
питомце» школы, I’acjuui.i 
Ллексапдцонич Ступпп по
ощрил учеников к серьез
ным занятпнм, к чтеиик> 
книг, поэзии и деклама
ции. *

За Hceii ^toii работой — 
воспитательно-иедагогиче- 
скоп н по составлеипю 
руководства — Р. А. C/iy- 
пин не забывает и свое 
<*обст венное творчество.
Мысль заверпппь академи
ческое об 11азоваипе, пре
рванное в 1818 г., не оста
вляет его. В 1825 г., вме
сте с отчетными работами 
учеников своей школы,
Л. li. Ступин представил 
на j)accMOipenne Академии 
и композицию сыпа «Велп- 
зарий».** Академия, рас
смотрев донесение Ступина 
в части, касающейся Р. А., 
выразила полное беспри- 
(прастие и назначила ему 
ирог[>амму: « написать мас-
лян1.1ми красками к будущему то])Ж('с1 иеппому собранию картину, 
пзоб[)ал{ающ\ю Иоанна Ь’ресиггеля в полу(|)иг\ре с руками, с тем, 
чтобг.г <|)иг\ра была иаписаиа с живой модели».*** Ие без желания 
помочь своему дру|V А. И. Ступину, академик А. Е. Егоров 
и[»ислал эскиз к картине «Иоанн 11|»едтеча)), но, по словам А. И., 
«сын Moii, по рассеянности и нерадению своему, не мог ничего 
успеть сделать». Несмотря на это, в конце 182(> г. А. И. Сту- 
11ИН рапортом доносил в Академию о состоянии своей и1колы 
и представлял, к[юме работ учеников, оконченную программу 
своего сына, с которой был отправлен и сам авто]). Задержка 
II представлении обьяснялась отсутствием 1*. Л., занятого
росписью церкви в (Симбирской iy 6 e|innn, в вотчипе геи. 1\о1 лу- 
бицкого.

1\ .1. С т у п и к .  .1. Ф. Ируиепинов. 
1 8 3 7  г.

П. FJ. Зя**Ц<’ Ч. стр. ()(И>.
Лрхин Л. X.. дело Соирта, № Н, 
Там ;ке, л.1. 4 1 К) и 1,1 И).

1802 г., л. 1,107.
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л. |{. (]гМ11111, хкизыкия
11(1 <*ам(и*'1 ();г1 (*.1ьпос 1 ь раОоты
гыпа. 11(* заОыниог ск-изать и
о ;-5ас.1 \га\ ппгмгдпсмо н |»а-
Ги)|а\ 1ПК0 .1Ы. По, к||,1им(>,
||| ак.ичшам риГмпа Г)Ы.1 а
ь(‘п>ма иес()1И‘ | тонка, и по-
Э1 ом\ Лкад(‘ М11я н 1 в ч о т и ‘! 

«

ди\\ .к*т не Mor.ia дан, ом|)е-
ДС.КМПЮГО СуЖДОННЛ о HJ.O-
|рамм(*. Л|знмасца>1 при
шлось iiaiioMiin i f> о геЬо и 
182(S г., * а зат (‘ \1 Р. Л (/гу- 
пппу п|)ип1.1(»сь отправиться 
в IIOTOJ Г>\pi', чтоГ»ы заканчи
вать пли писать HOBNH) кар
тину под наПлюденисм Л. I’ . 
Варнока. licKope он з<)хворал 
сухоткой; в лоч(*иии Ьолозни
ИО!\И»Г о м у  II .  l i .  1>\ЯЛЬСКИЙ.
и знак признательности I*, Л. 
])исовал ому с и|Юпаратов для 
модипинекой книги.

и сентябре 1829 г. иро- 
и1 0 ни(*м на имя (Совета Ака
демии Художеств J*. Л. (1тл- 

иин напомнил о своих годах пребывания в Академии, указал на 
законное свое h ju t b o  получения аттестата художника, ввиду своих 
работ в И1КОЛО, а также —  по программе, которая была «удостоена 
лестно 1'о вн11мания Академии», и своих личных занятий но усо- 
вертенствованию в художестве.***

Рассмотрев его ходатайство, п|>езидент Академии А. Н. Оле
нин нашел, что ((Ра(|»аил Ступин достоин особенног' внимания 
Академии», и потому и|)едложил совету аоироделить степень ат
тестата, KOTopoi’O он, (]тупин, как бывишй казенный академический 
питомец, по сравнению с другими вместе с ним выпушенными 
равных cnoco6 nocTeii учениками i - i o  возраста, зяслуж>1 вает».*“ ’

Р. А . С т у  п t! и. Гупчита. 1 8 5 0  i. 
Казанским музеи.

" Архпн А. X., дгло Го|»(*та, .М- 1‘27. IS2S г., .i. 1.
Там жо, ло.ю .V> 1S2!> г., л. X

**• Нтп ЗП11Л1 ИЛ П1си*я.1 и: е.ц мрпоГфотгипи Г>о.»С1‘ no 3 iiaiiiMi по п>п 
части, KOTopnii погплтпл ооГ»я я, злиималгь н Мо iiiRO \npypi miTKoii Ака
демии ПО! рукополгтпом II по препаратам д-ра Ьуя.и.гкого рпгованирм
с  натуры анатомии для художникон, н скоГюдпое же время сочинял курс 
рисонаиил II жппоппги».

**** Архив А. X., доло Совета, .>9 .‘й . 1S29 г., д. 1.
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Оонег 30 с(‘итиГ)|»н 
1 N2 0  г. 1 1 0<*таи0 1 и1л иыдап.
<Miy аттестат iiojtiioii сто- 
1ИМ111 на зв а тю  \удо/Кпнка
ЖП1Ю1111СП ii('T<)|Mi‘H‘ ('K()ii, по
ожидай иодпигаипи журна
ла; (*> ОКТиГцШ (M1V (м.ки) 
ныдаио сннд^'кмьсик» па 
Зто знание.*

Но (мовам 0 1  па, I*. Л.
(л\ппн исрпулся и Арзамас 
«с  о(|»пц«‘ рскпм чипом, по 
<• разпра1т м 1пым умом и 
1*ордц('м». Л. l>.(jTynnn <М.1Л 
нынужич! удалить (М'О от 
<ч‘Г)н. Он у<*\ал из Лрзама- 
<*а, жил п«‘кото 1)оо время в 
Липецке, а затем в К'азапп 
V архитектора М. II . 1x0 - 
рпп(|мм»'ог<>, (тарого друга 
и учепп1ча отца, но п здесь 
1И‘ ужился и Ьродпл по
Ро(!спи. Ум(‘р преждепре- 
лм'нно в самом начале 
Г)1)-х годов; при ликвидации 
и1кол1>1 в liSr>2 г. он уже 
не »|)игурировал в числе 
наследников Л. И. (iTyiinna.

Художественное наследие 1\ Л. (iiyiinna иевсмпк'о. Час/п» ei о ве
щей могла погиОпуть по время пожара п«колы в !<S' ( 2  г., часть
иывезона, вместе с другими риОотами «стуиинцев)), после смерти 
V .  И. Ступина ei'O зйтем II. М. Алексеевым в ПетерОург, где 
Г>ыла |)аспродана и р.1здарена. Ь’ое-что оОнаружено нами в 
Горьковском, Казанском, CajtaTOBCKOM музеях, в Гос. Русском 
муз<*Р п Ленинграде и в частн1.1Х соПраипях. Таким о(>разом, мы 
TtMiepb |)асполагаем |>ядом его |)аиппх раГ.от времени пре()ывания 
н Лкатемни Художеств, затем п(ри(ма (мо отьезда из |)Одного 
Арзамаса (18:^1 — ISoO гг.) и, наконец, Пеглыми зарисовками па 
страницах ei'o «Курса рисования и жпвопи(Л1 )).

,^то весьма недостаточнг.п! материал для полного суждения
о даровании narnei’o художника.

И .1ице I*. А. (]тупина, lU) всему его складу, мы должп1л ви
деть художн11ка псреломио1’| поры i’ ll— 1 0 -х гг., когда на смену

/' . 1. С III у п и и. Uyneu, 
Казанский музеи.

1SW ?.

Архин X.,  1ело .V’ 10t>, 18'21) i'., л.1. О
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акидемическому искусеi н\ 
за|1 0ждалось иск у е с т ь о ,  
iijioniiKiiyTOi* патуj)a.iiiCTii- 
MCCKIIMI1 и |)(*алнс1 1 1 чески- 
ми исканиями. Зарождалось 
оно к н|)Оцсссе общения 
художника с и|»и|ЮД011, 
натурой, яиляясь на пер
вых норах простым отго 
лоском и(‘каний, начатых 
трудами А. 1\ Венецианова 
и н|1одолженных с успе
хом его ГмижаИши.ми уче- 
никами и последователя
ми. Под этим углом зр '̂- 
ния, нам думается, буде 1 

понятнее скромное искус
ство ((провинпиальног<» 
романтика» 1*. А. Ступи
на, плохо уживавшегося 
в рамках своего времени,
не умевшего создать сеПе •'

нужных УСЛОВИИ для ЖИЗ- 
«

ни и разве|»нуть свое да
рование целиком; тем не 
менее, он оставил значи
тельный след в нровип- 
циальпом искусстве бы

тового порт|)ета и в художественной культуре своего времени.
Из ])анпих работ Р. Ступина мы имеем, помеченный 1810 г.. 

рисунок caiirnnoii с гипсового oj)ni пиала, и затем — не дати
рованный, но прпГмизптельно этого же в|)емени, рисмюк 
головы.

Оба [)псунка суховато!! мане])ы, но значительного мастерства 
в овладении фо|)мой и лпнпе11. Далы1еЙ1пп|Ч э«ап в постижении 
академическо1Ч) искусс 1 ва мы находим в его рисупке натурщика. 
Здесь налицо ппуди|:овка света и тени, а главное, композиционное 
peinenne iiaTypi.i. лист зрелого ученика. Наконец, мы имеем
е ю  лист, датированный ЬЧП) г. Здось двух(|»игу|1ная композиции. 
в1>1 полненпая итальипскпм карапда1пом. 1*пс\пок сле1 ка стерт, по 
и в таком виде хранит след1,1 серьез1И)й 11аботы IS-летнего худож
ника, познавп1его академическую премудрость, т. е. научпвпГегосм 
топкому рисунку, обработке рук, следков, головы и (jmryj), i\- 
пювке, во(М1рпятп1<) «классических» поз и ппуди|)овке апаЮмпп. 
Искусственность поз несколько скрыта здесь введением околично-

Н. А.  С  т у  п и п .  П о р т р е т  Си.чииоьоы. 
/838 I.
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c.UMia мы иилим д(*|м*н(» с редкими hoikhmii, а 1И»дставкой 
иатурщикам <му;кит 1:ам(*нь.

Ос 1 а.11.иы(‘ и;» пмсимиихси |»аГкгг (пиосятся к 1 <»м> периодх, 
ко 1'да Р. Л. (liMiim ос'ганил Арзамас п работал в Казани н в дру
гих 1 <)рода\ 1 1 (Ж().ьк1.и, в период (‘ го ски i aiiitii. (^рми зш х  ра(ип 
одни */i:(‘ iicKiiii портрет, по имсюший подписи, из соОраиия пии1у- 
ц|(“ГО ;*)'1 И строки (Н1>1поли(М1 на ватмаис, 1S2(> г.), но, Гюзуловно, 
нринадлсжатп!! папюму художнику, является caMoii painieii аква
релью, известно!! нам и написанно!! в лучи1уи> нор\ его твор
чества.

l l o p i p ‘T К1запс1;010 купца.!. ‘1‘ . К)>упеникова (1S.{7 i . ) — реаль- 
Hbiit оОраз, |'де авю р мало польсчил своему загазчики’

П ор тр ет  М. И. llepnoBoii ,  >p ).KieHHoii Иеневитиновой  ( I 7 S 1  — 
— то .ке  IS37 I'. — пснолпеп в ин(>|| Л1анере.

В п о ’»'|р(‘ те жены про(|)ессора (Симонова (IS.’iS i\) P. Л. („тхпнн, 
следуя \0| о;ппм образцам акварельной м и н н а н ор ы ,  дал вн(»лне 
закон ч ен н 1>1Й р еа л п сш ч е ск н й  оОраз.

Портрет 11. Л. , 1 (‘вап1ева (17!)Г>— 18(>>) IS^O г., своеобразны!! 
но В1>1п0 лненн10, является одним из удачнейашч мужских HopipeiOB.

По|»трет неизвестно!! (181() г.) наиисан сухо, Гк‘з (»о.1 ьнюго 
подъема, иовидимому, исключительно ради зярнГютка.

К 18')0-м гг. относятся три семе!!ных портрета (купец, купчиха 
н девуп1ка в синем платье). Кот ириГмизительно все, что нам 
удалось соГ)|)ать и просмотреть из портретных раГют I*. Л. Кнер- 
вые раГют!.! Р. А. Ступина привлекли к сеОе внимание как Оыто- 
вые памятники на выставке 1‘.Н() г. в Казани, где Пыли эксиони- 
рованы из со('»рания И. I I .  Круненикова.**

И своих портретах Р. А. (/гупин вплотную подходит к школе 
Иенецианова, подчас совпадая с ней в своем лиризме и углу
блении в натуру, (ч$о!!ственным этой 1пколе. Ьольню всего он 
пишет ио|»треты куп«‘чества, к которому он Олпзок и которое он 
знал, соприкасаясь с ним в раГштс. .ЬоПимым видом |»аГ)0 1 Ы оста
ются женские иортрет1>к Гут он тонкий мастер, умевший 
дать незате!!.1ивое и.^ображение своей знь-азмицы и топко подмс- 
чавипп! черты характера. Кольнюе внимание он уделяет деталям 
костюмов (иап|и1мер, прекрасная обработка каймы И1алн > 
М. 11. Иерцово!!). Автор никогда не нисил нрямоличтих портретов, 
чаще в повороте b.icbo на три четверти, выдви1 ая лицо, оставляя 
в 1'лубине фон, больи|еЙ частью пеланный т<»чками — кистьи>. в го- 
ровато-темных тонах с переходами. То.п.ко на портрете II.  А .1ева- 
шева неожиданно появляется «|юн с романтическим облачным небом.

’ И г 1 1м<^пзпр1Г11 втоцп'пю R кнпг(* .1еонпла Гроггмаия «П м в к п в * .  М., 
1!Ш, Г1|» ..3 1.

** I.I.I т ;шк1 К 1|1тми; « \ у ю ж о г т в о н н м с  Г0К|)01<мшя Казпви» ,  I l o i p o r p a i ,  
I5M6. гт|*. {,\i

7»
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Рисунок юловы. Сашина. Надпись: а! гиисовыхь фпгуръ, Р. Стуиинъ».  
СоОр. Горькоиского музея.

Натурщтс с вытянутой р ук о й .  Ит. карандаш; бОХ^'^. Надпись: «F*. с пат. 
1*аф. Стуипиъ». СоОр. Горьковского музея.

1 8  1 0  г.

Леа натурщика. Ит. карандаш; 72,9xf>5. Надпись: «П о  четырехъ месяч
ному экзамену ироизводиишемуся 1816 декабря ученикъ 4-го  возрагта 
Рафаи.п, ^> упи нъ  за рисуиокъ съ  натуррл удостоенъ кт. по.1 учен 1'ю  второй’ 
серебряной меда.1 и. Де^курный проф ессора  Ректоръ Федосъ НДедрпнъ». 
Собр. Гос. Русского музея, № 21327. Поступил в 1928 г. из Академии Х удо 
жеств.

1 8 2 5 г.

иВелизарийп.  Масло. Местонахождение неизвестно.

1 8 2 () — 1 8 2 8 гг.

^ilioaHH Крестителы). Мас.Ю. То же.

1 8 2 7 г.

Портрет .1. Ф. Крупеникова. Масло. То же.

1 8 2 8 г.

Портрет военною. Акварель. Собр. Гос. Исторического музея.

1 8  3 7 г.

Портрет Л. Ф. Крупеникова. Акварель, овал. П одпись ; «Рафаи.гь Ступпнь 
1837 г.» Находи.1 ся в собр. Крупенпковых в Казани.

Порт рет  Ф. .1. Ьилетова. Акв. Собр. И. А. Износкова В Казани.
Портрет И. А . Бнлетовой. Акв. То же.

П. Перцовой. Акв. 2 0 x 1 6 .  Подпись: «Raphael  Stupin, Kazan. 
1837». Собр. Центрального музея ТатАССР, Казань. .М- 354.

1 8 3 8 г.

Портрет ж е н ы  профессора Казанскою униве ргите та Симонова. А КН., В С В е т у— 
18X13.7. Иодпись: oRaphael  Stupin, Kazan. 1838». Co('»p. A. В. Васильева 

М о с к в е .

^ П о р т р ет  М. И. Кож евниковой  (1 8 0 7 -1 8 8 2 ) ,  акв. З З Х ‘29. Подпись: «Kazan 
I8iv.;{8 Raphael Stupin». Собр. Гос. Русского музея.*

* Приобретено из собрания О .  П. Петровой в Казани. По ее словам 
у нее были портреты Е. И. Поспелово!! и А. И. Поспеловой работы топ* же 
мастера, переданные в какое-то московское собрание в годы революции.

7 Г.

1 8 1 о -  1 8 1 G ( ? )  i r .



1 8 4 0 г.

Порт рет  И. Л. Jeeameea. Акв. 25,5X20. Подпись: «18W г. Рафанлъ Сту- 
пин'ь». Собр. Мертваго.  Казань.

1 8 4 6 г.

Портрет неизвестной. Акв. 25,5X19,5. Подпись:  «Raphael Stupin. 1846 г.». 
Собрание Центрального музея ТатАССР, Казань, № 301.

1 8 4 7 г.

Портрет П. У. Бат урина  ( ? )
1847

Портрет П. У. Бат урина  (? )  А к в .  30 X  23. П одпись : «Рафаи. 1 ъ Ступинъ 
. Raphael Stupin» Собр. Радищевского музея. Саратов, .М« 6861.
Портрет  Л. Л1. Иатуриний  (?) Акв. 30 X  23. Парный предыдущему. 

Гам же, Л1* 6825.

1 8 5 0 г.

Портрет купца. Акп. 29 X  22. Подпись: «Рафаилъ Ступинъ 1850 г.». Собр. 
Центрального музея ТатАССР. Казань, № 351.

Порт рет  куп ч ихи.  Акв. 28 X  22. Подпись: «Рафаилъ Ступинъ 18о0 г.». 
Собр. Центрального музея ТатАССР, Казань, № 352.

Портрет левушки. Акв. 29 X  22. Подпись: «Raphael  Stupin 18о0 г.». Собр.
Центрального музея ТатАССР, Казань, № 3 5 3 .  о /  л  тт

Портрет к уп ц а  (повторение предыдущего).  Акв. 31 Х 2 К  Подпись: «Ип- 
санъ вь  1850 г. Рафаиломъ Ступинымъ». Собр. Радищевского музея, Сара
тов, (j866.

Порт рет  куп ч и хи  (повторенпе предыдущего).  Акв. 31 X  Подпись: 
"Рафаилъ Ступинъ 1850». Там же, .Л1> 6867.

18  6  1 г.

Кроки в рукописи  «руководство  рисования и живописи». Собрание Ц ен 
трального музея ТатАССР, Казань, 358.

Н е и з в е с т н ы х  д а т :

Порт рет  иеизпестнои. Акв. па ватманс 1826 г. Овал в свету, 17 X  13,
(]о6р. П. Е. Корнилова, Ленинград.

Порт рет  Л. Л. Крупеникова. Масло. Местонахождение неизвестно. 
Портрет П. А .  Ь'рупеникола. Масло. То же.
Портрет жены Л. Л. Ирупеникова. Масло. То ЖС.



с к М 1» н
X у д  о  иг IIII и  о  II м  л к  л г  о  и  i.i \

.1|<)Г)011ЫТ110е я и .к м ш р  и |К ‘Д (*ти н .п к*т  с о м ь и  л у д о и ;н н коп М ака 
ровых, состоящая 113 т|юх поколений, из которых ,1 на <!в»1заны  
с т])алиц|1»1.ми Арзама(;(‘1.'о11 mi;o.ibi жикописи. 1'одоиача.1Ы1иком
и О С П О И О П О .Ю Ж Н И КО М  ТН 0 |>Ч(‘С 1.Ч)|’0 ГИ(*ЗДа их >IH.I)U‘ ICH lt\3 l>Mil
Алоксян/фоиич Макарон—JijKMiocTHoii помещика Г« ричиостова
(Пензенская rvO.), ощущенный ниоследстиии на нолю. Точных 
данных 113 его Г>иогра(|)ии не сох|>анилось. Родилгя <»и. нидимо, 
или в самом конце XVIII в., или в салюм начале XIX в. 11|оякнк 
свой худон;еств(Ч1ны11 талант на родине, он Г»ыл 0  1 дан помещиком 
в школу живописи Л. И. (/гупина в i’. Арзамас. lllKO.ia дала 
молодому крепостному га.танту все: оПстаповк-у для раГ»оты, среду 
п иеоОходимую культуру. По представл(‘нным работам в Академика 
Художеств он в 1(S25 1'оду получил Л1едаль ncpitoi'o досюинс iва. 
Приходится допус/гить мысль, 4  1 0  Ь*. А. Макаров к этому
времени был уже «отпущсч! на волю» своим помещиком.

До недавнего времеп1г ему приписывался портрет А. И. Ci\miiia 
в соб 1)апии Го 1»ьковского музея. Нам посчастливилось оГ»на- 
ружить ряд фото с работ Макаровых, K0 j 0 j)bie мы, по аналогии 
с портретом А. IJ. (/гупина в Горьком, решаемся i н<‘ рдо при
писать ему. К. А. Макаров после получения м(*дали из Академии, 
иризнави1ей его творческую и про(|(ессиональн\ю зрелость, 
отп|»авился в свои родные края — Пензенскую гчбернин). Девять 
лет, с 1(S28 г. по 1837 г. он состоял преподавателем в хездном 
учил11ще в г. Саранске.

Школа К. А. М ака|юва в луч1пие времена своего схщество- 
вания имела до 10 учеников. Как Г»ыла обставлена ;-)та п1кола. нам 
трудно гадать, но несомненно, как Арзамасская п1кола сле1 ка 
копировала Академию Художеств (;)то дало noBOi постам импкин- 
ской noj)bi пменовапьее «Арзамасской Академпе!'!))), так и саран
ская — копировала Арзамассклю п1колу.

Теп(‘|»ь. на основапшг вновь открьггых намп мате|>налов, мы 
имеем HeKOTojn.ie суждения о таланте самого I». А. Макарова. 
Портр4‘т А. И. (/г\ипна был наверное moroBoii е ю  pa6 oioii 
по п1КОле п. следовательно, мокет бьггь отнесен к .‘iO-м голам 
XIX 1И'ка. 1еп(*рь мы имеем вос’ пропзведсмшя ряда фамильных 
портретов иомещт.-ов Годиопов1.1\ (пм(м1п(‘ « Ие1пкаймо» К‘орс\н- 
ского >(‘зда, ПпмбпрмчоИ губе 1)пии. смежной с Иензепско!!). ')то 
былп заказы, прот екаипше па прот я .к('нпи д<‘сят 1пет ня и падавпмю 
на тридцатые п со|)оковые годы XIX века. Ош\ пс п(»ражаюг 
нас своим исключительно высоким мает (‘р<*твом. Прежде всего 
они плохо сохранились (холст м«мтами сильно поврежден и
7S



Ti. .4. М а к а р о в .  J . И. Родионова.

lie о ч е н ь  и с к у с н о  з а ч и т м ! ,
|||)0 1 1 1 1 с а п ,  ослаГ). 1 () п а т н ж е и и е  
х о л с т а  н а  п о д р а м н и к а х ,  з а м е т 
н о с и л ь н о е  н о ж у х а н и е  к р а с о к ,  
о с о О е н н о  в т е м н ы х  м е с т а х ) .
Нам хочется ;)то оГ)оз1)е11ие 
начать с ио|>трета Дар|.и 1 1 и- 
KH(j)opoHHbi Родп0 1 1 0 но11 (n|>o- 
жденноЦ lliuuiienoii). >ор-
жестиенное изо*'»р1»>*̂ ‘̂ |ч>̂ ‘ 
жил011 дамы и кр\же1иЮА1 го
ловном \Г)Оре с чакмм же 
воротником и нарукавниками.
Па и л еч и  г . п л о  п о л о ж е н а  с в е т 
лая И1ал1. с  KaiiMoii ( т и и а  к о л о -  
к о л ь ц о в с к и х  И.П1 м е р л и н с к и х  
т к а н ы х  1иале11). И р м . а х  о н а  
д е р ж и т  B C K p iiiT i. i ii к о и в е р г .
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р е ч и в ы х  нача . 1 а :  о д п о  а к т п в 1И)е р с п л п с  i им(‘ с к о е  (л и ц о ,  р у к и ) ,
д р у г о е  п а с с и в н о е  — н а т \ р а л п с т и м е с 1. о е  (в  о д е ж д е ) ,  li цел ом  в е с ь  
п о р т р е т  о ч е н ь  т и п и ч е н  для раО от  а]>замасце» .  Н а л и ц о  з д е с ь  
ю и к о е  в ж и в а н и е  в оГ»раз, Гюл 1. т а я  i но|>чес1.ая |>адост1, м а с и ' р а ,  
V л ю Г ю в ы о  (‘о з д а г о щ е г о  каж дьи !  к у с о ч е к  ж и в о п п с и .  Н адо  о т м е 
т и т ь ,  4 1 0  в е с ь  x a p a K ie j )  ги )р тр ета  н е с к о л ь к о  а|)\апчен для э п о х и .  
И н ем  г т е  не и з ж и т ы  н е к о т о | ) ы е  т о { )Ж «*ств еп п 1)1е ч е р ч ы  к о н ц а  
X V I I I  в е^ а .  И <мед\иппмх р а Ь ога х  U .  Л. М а к а р о в а :  по])Т|)ет П еры  
М и х а П л о в и ы  I’ oTUonoBoii  (у|)ождеппо11 l laVMonoii ) ,  m ) p i p e r  P o i n o -  
HOBoif, иорт|К‘ Т 1!ет|)а И в а н о в и ч а  Р о д и о н о в а  ( с л у ж и л  в л(М»Г)- 
г в а р д и и  к о н н о м  п о л к у  при А л е к с а н д р е  I и Н и к о л а е  I) - м ы  
о щ у щ а е м  п п м о  п а п р я в л е п н о с  11. \ у д о ж и и к а .  И с р а в п (Ч 1 ии с  п р е д ы 
д у щ и м  П0 |П|1(‘ 1 0 М Д. П. 1 * о д ч о п о в о 11 здес1. я в н о  вы|1а ж е п н ы е  
и л е м е н и . !  р 0 м я 1п и з м я .  П. У\. Р о д и о н о в а  изо ' 'раж(Ч1а х у д о ж н и к о м  
за с ю л о м ,  HHiHymeii в р я с к р ы г у ю  к н п 1 у. И п р а в о ! !  р у к е  1' у с и н о е  
нер(» ,  н(‘ ред neif ч(*рпильница и у у д о ж (М 'т в е п п ы ( ‘ ( ) с зд ел у 1пк-и. 
Н о р т р о !  и|»\емая и зо< 'Р ' ' ' ' ' ‘ ‘ " ' '  •’ in n n n n o i i  для ;-)поуи 1 ’ладкоИ
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прическе, в белом, воздушном платье. ‘ 1‘он глухой н темный. 
Голова дана в итюфиль. Перед нами не очень мастерское произве
дение по форме, но с глубоким чувством и настроением выпол
ненное нашим художником. Красиво выполнена тонкая рука, 
мягко моделироваГп! воздушная ткань платья, тонко и к[»асиво
написаны предметы натюр-морта на столе.

Второй noj)TpeT  изображает одну из Родионовых сидящеп 
с раскрытой К Н И 1 0 Й .  Одна рука изображена под k h h i  ой, Д [ > > 1  ая 
над книгой. Лицо дано в три четверти влево. На 10Л0ве у нее 
кружевной убор с спускающимися кружевными концами и кр>- 
жевным воротником. В лице заметна некоторая настороженность, 
взгляд ее б[)ошен в окно, около которого она сидит. Самыми инте
ресными кусками живописи, на нап1 взгляд, являются обе руки.

Портрет П. И. Родионова сохранился еще хуже. И темном 
сюртуке, с белым воротником, руки сложены одна под другой, 
голова в три четверти влево. Некоторая деревянность в трактовке
всей (|»пгуры бросается в глаза.

Следующая серия, пожалуй, самая интересная. Посвящена 
она детским групповьш портретам. На одном из них изоб|»ажены 
две девочки: Екатерина и Мария Родионовы. Они смотрят на 
зрителя. Первая слегка присела на кресло, вторая стоит рядом 
и обняла первую за шею. Обе они в воздушных газовых платьицах. 
С шеи первой на руки второй заброп1ена гирлянда цветов (напи
сана нату[)алпстически и очень тонко. Изображена даже м>ха, 
сидящая на розе). Спокойная живопись лиц, рук и всего околич
ного говорит о новом творческом подъеме художника. Все 
очень скромно, но с каким-то необычайным проникновением 
к натуру и с огромным трудолюбием 1>аз1»еп1ен этот по|»трет.

За этим двойным портретом следует тоже г|»упповой, изобра
жающий Михаила, Николая и Петра ‘ Родионовых (четвертым был 
Дмит[)пй, но от него осталась одна лип1ь рука). Они ригиоло- 
жены группой, тесно сидящими. Михаил (?) держит в п|»аноЙ 
руке лист бумаги, в лево!!—рейсфедер, под ней пайка с другим 
листом бумаги, прик|)ывающим начатхю тхпювкой голову. Слева 
на его плечо положил голову Никола!» (?). По другую поронх  
с KHHi'oii в руках сидит Петр. 1\ол1позиционно продчманная группа, 
не липюнная ири\отлипо1| жпвопигности. Все лица хорошо 
репюны и тонко напис;п1Ы. Го|»аздо скучнее ог\ществлена живо
пись всего околичного, кроме папки, липов  Ьумаги и рисунка.

Последний портрет изображает Александра и Владимира Родио
новых в мундирах кадетск0 1 ' 0  корпуса. Напряженность поз 
и несколько суховатая трактовка лиц и околичного делаи>т этот 
последний из известных нам иор|ретов не лучшим. Все вместе 
они рисуют нам творческое лицо naniero художника, со.чдающего 
свои и|юизведения в эпоху быстро сменяк»щи\ся настроений
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и русском 11ск}сстнс — от ;̂ )ЛС1 пи п романтизма в сто|Юну |)аннего 
реализма. Автору ири наличии тв0 рч(*ск0 1 0  темперамента недостает 
высокого п|)0 (|)есспонального уровня. Объясняется эго  отчасти 
и теми нелегкими условиями, в которых жил и работал отпущен
ный на волю крепостной Кузьма Макаров.

Когда он создавал эти свои произведения, когда он в муках 
творчества искал нужной ему (|)ормы, несомненно присутствовал 
его сын Иван Кузьмич хМакаров, родившийся в 1822 году. Здесь 
зародился у него огонек худоягника. Зд<̂ сь было вынесено решение: 
стать художником. Здесь лее, робко следуя немудрым указаниям 
отца, И. К. Макаров постигает свою художественную практику. 
В детских групповых портретах Макарова-отца, по нашему 
твердому заключению, начинаются истоки портретного искусства 
Макарова-сына. Любовь к человеческому лицу, к живописному 
его решению намечала путь молодого художника. Отец, наверное, 
не раз говорил своему сыну и ученику о своей родной Арзамас
ской школе и об ее традициях и вкусах, царивших там. Отго.юском 
этих традиций в 1842 году яви.1 ась работа И. К. Макарова — «Две 
молодые мордовки». На фоне забора и зелени автор изобразил 
двух девушек в мордовских национальных костюмах. Здесь бьма 
двойная задача. С одной стороны надо было создать двойной 
портрет девушек, с другой стороны, было широкое поле для 
изображения декоративных убранств костюмов. Если в лицах много 
обычного и не очень глубокого проникновения в человеческие 
образы, то в декоративном мастерстве художник иоказал высокий 
класс. В этой тенденции раннего п])оизведения мы чувствуем 
декоративную стихию будущего зрелого периода его творчества. 
В целом его произведение «Две молодые мордовки» по своему 
настроению близко венециановской школе, но здесь есть неко
торые черты раннего реализма, перекликающегося с некоторыми 
чертами натурализма.

Когда это вполне зрелое произведение ученика Макарова- 
отца— Ивана Кузьмича Макарова-сына попадает в Академию 
Художеств как отчет, с одной стороны, уровня школы, с дру- 
гой — у])овня ее творца, оно получает полное признание. 
И. К. Макарову было дано звание неклассного художника. Эт<> 
событие окрылило отца и сына. В 1S41 году И. К'. Макаров пере
ехал в lIeTej)6 ypr и с 1815 года начинает посещать классы Академии 
Художеств, работая у п])о(|»ессо|)а А. Т. ^Маркова (1802— 1878). 
Здесь он получил скоро вторую серебряную медаль за холст, 
близкий 1842 г. — ((Девуппси па гулянье в русском костюме». 
Местонахождение его неизвестно, а работа 1812 г. nepeinna 
из Академии Художеств в 1'ос. PyecKuii музей. В следующем 
181() году И. К*. Макаров за свои работы получает еще втор\н> 
се|»ебряную медаль. (] этих пор начинается его блестящая гамо-
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стонтельпаи творческая доителыюсть как светского портретис!» .  
И 1853 году он уехал за границу н п|ювел там полтора года, 
состоя при детях в. к. хМа|)ни Николаевны. В 18о5 году, по возвра
щении оттуда, за свои работы и известность получает звание 
академика.

Затем следует целый ])яд портретных работ II. К. Макарова, 
отличающихся блестящей живописью, идущей от К. П. Брюллова 
и Л. Т.^Маркова. Но во всех работах его не будет той лирич
ности, глубины и непос[)едственности, что мы ощущаем на его 
ранней работе 1842 года. Ему не станут близки заветы его отца, 
н|)еемственпо связанного с родной творческой колыбелью 
Арзамасом.

В Гос. Третьяковской галлерее к 1917 году отложи.1Ся ряд 
его работ.’' В собрании Гос. Русского музея, кроме картины 
«Две молодые мордовки», был портрет А. М. Максимовича. 
За революционный период число найденных произведений II. К. 
Макарова сильно возросло, но они не внесли ничего нового 
в понимание и изучение крупного, блестящего, но Х0 л0 дн0 1 0  

таланта мастера светского портрета.
В том же фамильном собрании помещиков Родионовых, о ко

тором мы говорили выше, когда речь шла о работах Макарова- 
отца, находилось два портрета. Один —  Марии Петровны Родионо
вой (которую в раннем детстве писал отец); другой— Михаила 
Петровича Родионова (которого также изобразил его отец). Они 
уже принадлежали кисти И. К. Макарова —  п|)едставителя вто
рого поколения. Па смену полных .1 иризма и какой-то внутренней 
одухотворенности полотен мастера Кузьмы Александровича Мака
рова — в новых работах пришло зрелое, высокое, но холодное 
академическое мастерство И. 1\. Макарова. В томном взгляде 
красивого .1 пца и всей фигуры М. П. Родионовой, сидящей 
в мягком к|)есле, в официальной позе Л1. П. Родионова, изобра
женного в черном сюртуке, репттельпо царил новый стиль 
в ]>усском искусстве, новая эпоха и новый творческий метод 
Макарова-сына, далеко опе])едпвп1его своим мастерством отца, 
но зато и утративп1его m h o i o  симпатичных черт провинциальной 
музы. По в этом был неуклонный бег истории. Портреты Роди
оновых были написаны П. К. Макаровым в зрелом возрасте — 
в 80-х гг. XIX века, когда он известным мастером-академиком 
посетил своп родные края. Здесь он был у колыбели своего

• 1. Головп ма.1 ьчпка*11та.1 ьянци. 43 X  З-), oiia.i, мас.ю, ю л ст .
'2. Го.юпа мальчика (нациант). 43 X  35, ona.i, магло, холст.
3. Портрет С. II. Каминского. S(> X  70. овал, wacjo, холст.
4. Портрет П. С. Каминского. 8(> X  ” 0, овал, масло, холст.
б. Голова ловомки. Сангина и мол. 4 ^ X 3 7 .  Полнись: «М акаровь,  1848, 

1юнь 3()|>.
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творчестия. ()и должен Пыл нсномшпь своего отца, свою i i j k o j j  
11 все те места, 1 де Оыло рождено его вдохновение художника. 
Перед ним явились совершенно иные представители эпохи, 
с  иными треОованплми в искусстве, чем старшее поколение 
Родионовых. Их изощренный «новый» вкус не был Оы удовлет
ворен «старомодным» творческим решением Макарова-отца. 
Им нужно было искусство новое, модное, отвечающее их вкусам 
и требованиям века. 11. К. Макаров был таковым мастером. 
Он им остался на всем протяжении своей жизни, закончив
шейся в 1897 году.

О втором сыне К. Л. Макарова — Якове Ь'узьмиче Макарове — 
тоже художнике, мы, к солсалению, кроме некоторых сведений, 
пока ничего не знаем. Годился он в 1837 году. Повидимому, тоже 
был сначала учеником и1колы отца, а затем вольноприходящим 
учеником Академии Худол;еств с 1859 г. В 1863 году он получил 
звание свободного художника^исторической портретной живописи. 
Его работ нам не пришлось встречать. Т[)етье поколение семьи 
художников Макаровых начинает сын Ивана Кузьмича Мака
рова—  Александр Иванович 31акаров, родившийся в 1810 году. 
Свою художественную школу он находит не дома, а в Академии 
Художеств. Здесь он в 18()1 году за этюд пейзажа в На Волге» 
получил вторую серебряную медаль. В следующем году — снова 
медаль, в 1867 году — тоже. В собрании Гос. Третьяковской 
галлереп имеется его работа сепией — «Приволжская деревня» 
(1 8 X 3 0  см. Внизу подпись: «А. Макаровъ»). По этой работе
судить о таланте ее автора трудно. Но, глядя на нее, мы можем 
уверенно сказать, что А. И. Макаров пошел не по пути блестя
щего искусства своего отца, а скорее по пути реалистических 
традиций деда.

А. И. Макарова увлекает природа в скромных ее проявлениях. 
Он как бы становится в круг зарождающегося интимного 
пейзажа, начатого ]»аботами Ф. А. Васильева и А. К. Саврасова.

Талант А. И. 31акарова скромный, и богатого наследия он 
не оставил. Его имя мы вспоминаем лишь в развитии своеобраз
ного художественного гнезда семьи Макаровых, занявшего почти 
целое столетие. На приме])е этих трех поколений мы наглядно 
проследили смену традиций и художественных вкусов, проис
шедших в условиях смены общественных настроений России 
от начала до конца XIX века.

т
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■̂ то имя навсегда связано 
с историей Арзамасской 

. . ___ -V ^  школы живописи А. В. Сту-

м  п  г  i/   ̂ ( / W )  Годился м. и. Коринф-
ский в Арзамасе в 1788 г., 
в мещанской семье про

фессионалов резчиков иконостасов. Здесь он почерпнул первые 
уроки художественной культуры. Наличие школы живописи в Арза
масе позволило ему углубить свои знания. В 1809 г., в свою 
поездку в Петербург, А. В. Ступин захватил его с собой, 
с целью определить в Академию Художеств. Направленный 
к А. Н. Воронихину, он был принят им в дом и оттуда ходил 
четыре года в Академию. Получив медали и хороший отзыв 
профессора А. Н. Воронихина, М. П. Коринфский вернулся 
в родной Арзамас и приступил к практическим работам.

Едва ли не первой его работой был проект перестройки род
ной школы, который он представил в Академию через своего учи
теля А. Н. Воронихина. Проект был там на выставке в 1813 г. 
Понятие о нем может дать вид школы, гравированный на дереве 
и воспроизведенный в журнале «И.1 люстрация» 1862 г.

«Против церкви и будки стоял старинный серый дом своеоб
разной архитектуры. В каждом провинциальном городе незатей
ливые здания все-таки имеют свою особую характерную физионо
мию, а дом, который я теперь виде.!, обладал физиономией в о со 
бенности типичной для Арзамаса. Казалось, предо мной стоял 
родоначальник всей семьи арзамасских построек, отпечатлевший 
на всех остальных черты более или менее близкого семейного 
сходства»,* — так описывает свое впечатление от внешнего вида 
школы В. Г. Короленко.

К этой же эпохе относится постройка по чертежам и планам 
М. П. Коринфского дома Т. Анипкопа и закладка Воскресенского 
собо|)а. Об этом соборе А. В. Ступин 1 2  августа 1814 г. сообщал 
в Академию: «В минувшем же июне, по его же, г. Коринфскшо, 
академиею сей одоб|н‘ ппому прожекту заложена в здешнем городе, 
крестообразная и как по п|)остранству, так и по вкусу своему, 
по здешнему месту редка» соборная це]жовь в длину и ширину 
на .iO-Tii саженях, вышиной п 2()-ть с ук|)ашением IS-мп колонн

и. г. К о  р о .1 о II к о, «Музп», стр. Г)9.



3  И в а н о в  (?). Л1. I I.  Ьориифскни.
Казанский му.чси.



Арзамас. Собор. Интерьер. Деталь. 
Фото автора.

С ПЯТЬЮ куполами, пз копх больший окружен 16-ью колоннами, 
све[»х сего худоншик сей к славе Академии занимается и прочими 
зданиями к удовольствию публики».*

К 1814 г. относится его проект церкви Воскресения в Пав
лове — интересный памятник архитектуры, не опубликованный до 
сих пор.

В Нижием-Новгороде М. П. Коринфский строит ряд соору
жений, а в 1816 г. он присылает в Академию свой проект «Дво
рянского собрания», но Академия найма, что «он представляет 
более вид какого-либо храма или павильона, нежели какого при
сутственного места». Э ю  обстоятельство очень п|)имечательно 
для творчества М. 11. 1\ории(|)ского как зодче1 0  с широким раз
махом, но плохо угождавшего вкусам своих заказчиков. Он как 
бы всегда h o m h o i o  И1ел впереди их вкусов.

Па родине Л1. П. Корип(|>ский, судя по литературным источ
никам, имел свою архитектурную пшолу.

* Архир Л. X., ло.1 »> Л1 8. 1802 г., л. h j i n .

Ж)



м. //. h'o р и „  ф г к и  й. Иоркпиь Погкрегения в Павлове. i SI 4  t. 
Фото д. П. П р о к о п I. е н а.



Затем его работы появляются по «сему Поволжью. С 1823 г. 
он работает в Симбирске (ныне Ульяновск), где начинает ряд по
строек: дворянское собрание, собор и др.; но округе в с . -Архан
гельском, в с. Шигоны Сенгилеевского уезда, в Самарском уезде 
в с. Богдановке у Е. Путиловой н пр. Составляет также проект 
Симбирского гостиного двора. Надо думать, что им был осуще
ствлен еще ряд построек, нам не известных, которые могут быть 
впоследствии обнарулгены в результате кропотливой краеведче
ской работы.

В Симбирске, как улсе отмечалось, по его проекту построен 
новый Троицкий собор (заложен-в 1827 г. и закончен в 1841 г.). 
За этот проект автор был представлен в «назначенные». Инте
ресное соорулсение, благородное по общему силуэту, напоминает 
его ранний замысел, осуществленный в Арзамасе. В сравнении 
с ним разбираемый памятник представляет собой архитектурное 
сооружение, еще более зрелое и высокое по мастерству, а глав
ное, исключительно простое в своем задании. Здесь мы видим 
тот же крестообразный план, четыре портика коринфского ордера, 
один венчающий барабан (вместо пяти, как в Арзамасе) с куполом. 
Острота углов между портиками здесь остроумно округлена и за
нята глубокими нишами, иногда заполненными оконными прое
мами. Эти части здания имеют обычную для автора рустовку
остальные же части радуют глаз своею гладью, белизной и игрою 
света и тени. ^

в 1829 г. по его проекту строится Гостиный двор в г. Корсуне, 
симбирской губ. Здесь пм использована из.1 юбленная классика,

НО, пожалуй, более близкая по своему характеру к ХУП1 веку 
чем к первой половине XIX века. ‘ ^

В Симбирске М. П. Коринфский работал и создал свой н еосу те -  
ствленпый проект Института благородных девиц (помечен он

июня г., г. Симбирск) для Казани. В ноябре 1832 г. он
утверждается в звании архитектора Казанского университета н 
переезжает на постоянное жительство в Казань. ‘

В Казани М. П. Коринфский построил прекрасный анатоми
ческий театр в комплексе университетских зданий, а также создал 
ряд проектов, оставшихся нереализованными (дворянское собрание, 
соОор и др.). Причина этих неудач, по словам одного из исследо- 
ватрлей e io  творчества, Л. I!. Кгорева, • заключалась в т о « ,  что 
М. II. Корпнфский, как ученик 1!ороиихииа, был верен классике 
а в это время этот стиль и1ел па убыль. Деятельность его п по- 
слодние годы совпала с эпохой перелома и поисков новых путей 
н архитектуре. Эти новые пути медленно нащупывались верным

стр. Мпхап .1 Петрович Корипфскпи. 1788-1851 .  Казань, 1928
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л/. II. К о р и н ф с к и  и. У.1ьпп1)вск. Троиг^кпи собор.
Фото Д. И. А р X а н г е л ь с к о г о.

рыцярем КЛЯССИКИ и умопиком л. и. Норопихипа, я 11()МЫТКИ нпссти 
П CHOII njtOOKTI.F ЭИ*М(‘ПТЫ 11С(‘ИД()ГОТИКИ К|)»д ли Г)ЫЛН удачны.

3 1 . и. К ()|и 11|фсьин |»аГк)тал и камостно архитектора уииш'р- 
ситота и nopiioi’o сиг)дии/киик'а И. 11. «'loGaMOiu^icoro. Скоичалс м 
М . II .  Кории(||СкиЙ п 1 S .')1 году. Кго скромпан могила паходитсн 
па казанском Арском кладбище. Зиамитсмьиое архитекту 1)1юо на
следие н ниде проектом послужило материалом для пыстаики, ор- 
ганизопаиной 11ищу|дим ст|кж и  н 1 0 2 <S г. п г. К’азлии.

* С\т. то  же излампп (раГюты П. VI. Дульского, И. 1{. Kirpona и II. К. 
Нории.юна).



Н а в е л  П е т р о в и ч
н к д к н к ц к м й

и. II. ВедонецкиН п|»едс1 а-
в.!яет своим творчеством лю-

'Z L r ^  Г,о..ытн...о чорты, ,а,,«ктО|.- 
^  иые для Л|>замасской школы

живописи. Мы НС имеем све- 
деиий о раннем периоде e io  

жизни. Родился он, видимо, в конце восемнадцатого века. Про
исходил он, надо думать, из мещанской с|>еды, так как нет ука
зания на его крепостную зависимость.

1 1 . 1 1 . Веденецкий (он же Веденцов) был одним из ранних 
учеников Л. В. Ступина, первого десятилетия существования 
П1К 0 Л Ы . Уже в 1814 году он Сыл принят в Академию Художеств. 
К этому времени он прошел весь курс школы, на что moi\io 
уйти 5 — 6 лет, следовательно в школу он пришел в 180Г)— 180S 
годах. Учился он непосредственно у Л* В. Ступина, вернупп1егосн 
всего только в 1802 г. из Академии. Учитель 11. И. Веденецког<^ 
сам был еще полон уроками Угрюмова, Шебуева и Егорова. Эту 
школу он сумел передать и своему талантливому лченику 11. П. В.ме- 
нецкому. Личных работ его дошло до нас немного п вдобавок 
часть их не датирована.

Облик самого художника сохранил нам набросок с него П. У\. 1\а- 
менского (уме|) в ‘ 1821 г.). И. П. Веденецкий на его рисунке, 
исполненном итальянским карандапюм и сангиной см),
изображен сидящим за мольбертом в костюме академиста начала 
XIX века. Известен нам и другой рисунок, относящийся к 1817 г. 
и исполненньп! Л. Л. Го|)П1енковым (1793 — 18.. i г.). Оба |)исунка 
принадлежат собранию Гос. Третьяковской галлереи.

Занятия 11. 1 1 . Веденецко1'о в Академии шли удачно. В 1S16 
1'оду он получает за свою |>аботу вторую серебряную медаль, 
а в 1817 юду был уволен с аттестатом ие|)вой степени. В даль
нейшем он живет в 1 1 ижнем-1 1 овго| оде и работает педагогом.

Из ei'o личных работ, известных нам, мы самой paniieii счи
таем интерьер комнаты, находивпшйся в б. Музее сороковых 
годов под ст|)анным наименованием «Комната с ларями».* Вспо
миная описание здания и1колы А. В. (^тупииа, мы склонны в 
интерьере видеть парадные комнаты самой Н1Колы. Совсем недавно, 
и г<М1,1 войны, нам посчастливилось встретить в частном собрании 
Э. Iv. 1{вер«|»ельдт другой интерьер, кото|»ый оказался видом тех 
же помещений, но взятых с противоположной стороны. Словом, мы

И. И. 1П я п о III н п к о в .  «Дом ropJKoubu годовг Nf., |92,*» г.

’♦I



I I .  }1. И п м г н с к и и .  II.  I I.  Н<'Лгнец1{нИу в вы ти п сть  у т п ч к о .н  А к т г м и ы  Луло
ж е г т в ,  зп pnhdiiiin'i. i,

ГТГ USt



II. I I.  И е д е н е ц к и н .  Ии.пнита с ларями. 
Собр. бытового музея 40-х гг. Москва.

полумили два вида комнаты — н одну и другую сторону. ИтороЙ нн- 
торьор был оГ>ога1П(*н живым ста(|м|»аж(м1 . У окна дальней комнапл 
Г)ыла группа двух женских фигур, занятых чтением к н т ,  а по- 
средине комнаты на полу, на первом плане была фигура сидяще1'о 
ребенка с куклой. Оба интерьера выполнены скромными средствами 
iianiero художника, хороню владеющего рисунком. Работы прив
лекают C B o e i i  искренностью, лиризмом и простотой исполнения, 
обнаруживая манеру еще не вполне законченного художника.

И собрании И. и! Деларова имелась работа 11. 11. Иеденецкого * 
•(b'oMuaia неизвестного», которая отмечалась «не весьма умелой, 
но очень проиикповеиной и задушевной работой». Признавая 
в указанных вьпие видах интерьеры школы, мы склонны отнести 
их к а|)замасскому периоду творчества 11. 11. Иеденецкого, т. е.

* Г. р п г т. Имстявка русских клртии и рпгунков  из гоГ»рявия И. И. .1о- 
.1ярппя ; .V  .’>S*.



II. п . П е л е н е к и и. Портрет неизвестною. 1825 t.
ГТГ (№ 3208



до 1811 года, К()1'да он оставил Арзамас и уехал учиться в Ие-
■lopGypi' в Академию Художеств. i o j ^

Мужской портрет из собраиия Иркутскою музея помечен 1»1г> 
годом. ’ Изображен человек, стриженный под скобку, в темном 
костюме с белым воротом рубашки. И руках он держит сложенный 
лист б>маги (разм. портрета 7 9 X 6 3  см). Здесь налицо полное 
владение рисунком и кистью. Реалистическое уменье автора поз
волило ему правильно разрешить свою задачу— создание бытового 
портрета, искусству он был выучен в своей школе.

1825-м годом помечен его рисунок итальянским карандашом — 
портрет неизвестного из собрания Гос. Третьяковской галлереи 
(разм. 18X 1 3  см), обнаруживающий тонкое мастерство рисунка, 
близкое искусству художника-романтика О. Кипренского.

В том же собрании имеется рисунок-портрет И. С. Брызгалова 
(1753— 1838), ** которого в свое время рисовал А. О. Орловский.

В собрании Иркутского музея оказалось еще два датированных 
1839 годом портрета неизвестных. Один (разм. 6 6 x 5 6  см) изоб
ражает мужчину средних лет, иогрудное изображение в три чет
верти влево, другой (разм, 6 4 x 5 5  см )— тоже иогрудное изобра
жение в три четверти влево. В обоих портретах заметно какое-то 
<|)амильное сходство. Оба они полны реального ощущения и при
влекают своей сделанностью и мастерством.

В том же музее оказа.шсь еще одна недатированная работа 
11. П. Веденецкого — портрет девушки (разм. 47 ,5X38,5  см), ре- 
П1енный в несколько идеализированном подходе к изоб|)аженин* 
образа.

В литературе *** мы имеем указания, что П. И. Веденецкнй. 
живя в Нижнем-Новгороде, слыл там за хорошего портретиста, 
писавшего много икон. **** Ему приписывается портрет И. П. Ку- 
лпбпна, воспроизведенный в «Русском художественном листке»
В. Тимма за 1860 г. .Ns 8  (из noprpeTHoii галлереи А. Мюнстера).

’  См. каталог художественных ироизвсденнп Ц р к у т с к о т  oh.iacrunn* 
художоственпого музея. Иркутск,  1U39 г., стр. i —5. П ринош у (иап>дарност1. 
алмннпстрацип музея за достав.1 енныс нам фотографии с работ 11. П. Ве- 
депецкого, позволивших расширить наши скудные знания оО .чтом художнике.

** А. С. Пушкин в Государственно!! Тротьяковско!!  га ы ер ее .  Kara.ioi 
выставки. М.— .1. 11)36 г., стр. 28—29.

*** В. А. .Т и к и н, Художники-живописцы в Нижнем-Нов 1х>роде, стр. 27Г.
**** Храмцовский указыва.1 , что все иконы Алексеевской церкви, исклю

чая (Спасителя и Алексея Митрополита, были его работы. Эти иконы не с о х 
ранились. К работам Веденецкого относят картины на стенах холодной части 
Г.трогановской церкви и образа предельных иконостасов теплой церкви П е 
черского монастыря. Л. О. Карелин указывал на его работу —  изображение 
неизвестной монахини у правого клироса собора. В. А. .1икин видел у зна- 
комог»* его работу «Детскую головку» — «не особенно хорошо написаннуЮ". 
Он же упоминает «портреты Минина и Пожарского» в б. местном исторн. 
ческом музее (они также приписывались художникам Железновым. — /Г

*)Н



I I.  I I.  f {  r j  r n r  1̂  К u  ii. Iloptnpctu нпипгстною . 1,439 i. 
Собр. Иркутского музея



II. 11. Иеденецкий проглужи.! Гкмее 35 лет учителем рисования 
и Нижегородском уездном училище и и гимназии. Л мер он в 1847 
году и был похоронен н а  Петропавловском кладбище Нижнего- 
Новгорода. Ei'O гранитный памятник был расположен близ памят
ника артистки Максимовой.

В лице И. И. Иеденецкого Арзамасская школа ж и в о п и с и  
имела не только масте|»а б ы т 0В010 портрета, но и художника-пер- 
спективиста. жанр он развил с а м о с т о я т е л ь н о ,  т а к  к а к  пер
с п е к т и в н ы й  класс в школе А. И. С т у п и н а  был заведен т о л ь к о  
в 1819 году т|)удами Р. А. Ступина.

С пмепем П. 11. Иеденецкого Нижегородский край должен 
(•вязать свои пути развития изобразительного искусства. Он, как 
мы уже отметили, свыше 35 .1ет отдал педагогической работе. 
Много учеников унесли его творческие заветы . в жизнь. Это 
было задолго до основания местной художественной школы в Ниж- 
нем-Новгороде. То, что II. Н. Веденецкому дал Арзамас с ei'o 
школой, и то, что он получил за три года в Академии Художеств, 
он полностью отдал своему родному краю.

Нвнн Кондратьевнч
а Л й ц  К В

( I 8 0 .'i— 1 H S 7)

Родился в 1805 1'. в семье живописца Кондратия Зайцева, 
крепостно1'о помещика II. Ранцева (Пензенской губ., К ерен ск от  
уезда, села Л|)хангельского).

«Отец мой был хороший живописец, он, по фантазиям своих 
господ, выполнял их приказания: красил полы, комнаты, расписы
вал потолки, писал портреты, целые иконостасы и даже такие 
картины, которые не дозволяется смотреть открыто: эти кар
тины были СЛИП1К0 М гадки и неприличны. Отец скрывал их 
в одном чулане, под замком; но для нас, детой, то -то  и инте
ресно, что запрещается, и я ухитрялся поглазеть на них и 
сих пор еще помню всех зти\ бахусов, вакханок и силенов», — 
вспоминал П. К. Зайцев. *

Грамоте он учиться начал восьми лет у старого учителя nv- 
иия; письму позднее учился у m c c t h o i m ) священника. В 1818 i . 
семья его отца по наследственному разделу отправилась в сельцо 
Высоково, Костромской губернии, к своему новому владельцу 
Александру Ивановичу Ранцеву. Нн новом месте юноше П. К. Зайцева

* И. К. З л И ц о й .  «Гусгкия гтарпня», 1НК7 г.
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(пило иору'ичю с днороиыд! человеком 11|)11смат|)ива 1 ь ,ча i осиодским 
ДОМОЛ1 . Зд<‘<*ь он пользовался господской библиотекой. «Н  так 
пристрастился к чтению, что целые дни и ночи i 'o i o b  был читать. 
Ьоже мои, сколько я перечитал, одних и>теп1ествий несколько 
томов: и Крузе» 1||'1 е|)на, и Лепехина, и Кука, — не могу даже 
вспомнить всех фамилий; также исто|)ическими и романтическими 
книгами зачитывался, а в особенносги я любил спеннческие 
п[юизведенпя, — это было моим нас.1 аждением».*

За чтение книг ему нередко попадало от отца, который тре
бовал от него большего внимания к рисованию. И 1824 г. И. К. 
был отправлен в с. Сосновку, Пензенской 1'убе|тии, к помещику. 
Гам по вечерам читал ему книги, днем же иногда рисовал с 
эстампов. В октябре этого же года неожиданно был получен 
приказ отдат!. его в Арзамас академику Ступину в ученье по 
живописи.

«Оказалось, что мой отец неоднократно на коленях просил и 
УМОЛЯЛ барина об этом, и, наконец-то, исполнилось желание 
паше..

«И вот я в Арзамасе, в школе Ступина. Управлян)ший сдал 
меня с рук на руки, сделав с учителем какое-то условие. С этого 
дня началась моя новая жизнь — и какая жизнь! не та oi вратн- 
гельная, подлая и г|)язная, нет, совсем не та! Я жил теперь 
между такими людьми, какими я их воображал себе, читая ро
маны, а тут на самом деле встретил их лицом к лицу!» — писал 
он в своих «Записках». Занятия ими по плану усиеппк». <гВо 
I '. ia n e  всех стоял сын г. (лупина, Рафаил Александрович. Ем> 
мы многим обязаны».

«̂ ’)х, славное было время, незабвенное, 6 еззаботн<»е и в(*селое 
житье между друзей-това])ищей! п))иятно и полезно и|)оводили мы 
часы в п|»аздничные дни, свободные от серьезной работы».

«Три незабвенных в моей жизни года не п))0 и1ли, а п|ю.1е 1 ели 
и Арзамасской п1коле, и я снова должен был возвратиться к той 
пе11рп1'лядио{1 и nocTbhio ii жизни, какую проводил прежде», ибо 
момещик умер, пи разу не заплатив за ученье Зайцева.

И декабре IS27 г. И. К. Зайцев вернулся опять в семью отца. 
Зм'гь он изрс'дка рисовал портреты, которые заказывали соседние 
помещики. И IS2!) г. п|>иехал новый владелец, и по ei'o распоря
жению часть дворовых людей, в том числе и Зайцев, была о т 
правлена в Петербург, где жил их хозяин —  И. О. Грек. Злесь 
Зайцев стал работать переписчиком в домово11 конюре. а в сво
бодное время занимался живописьи). Потом стал брап. уроки 
> жииописца Teiiccepa, но через полгода ушел от нею , не по- 
.инин с ним. После э т о ю  события меожшанно был наираплеи

И. К. 3  я ii U о и, "Руггкяя гтприня*». 1HS7 г.



хозяином в Академию к конфе|к‘нц-сск|1ети|)ю И. И. 1 [uii’opoiuriN. 
Собрав свои арзамасские и прочие работы, Зайцев показал их
В. И. Григоровичу, который нашел, что можно будет поступить 
прямо в гипсовый КЛ П С С . Это было в 1830 году.с весны 1831 года Зайцев стал посещать академические 
классы «посторонним)) учеником. Занятия его пьтт! успепшо. В 1835 г. 
он получил серебряную медаль за автопортрет, в следующем 
,оду — за рисунок группы с натурщиков; в 1837 г. был выпущен
со званием свободного художника.

«В это время прибыл из Италии К. 11. Брюллов с своею кар
тиною «Последний день Помпеи», потом Бруни тоже с картиною 
«Медный змий», а также французский художник Вернет. Им 
чстраивали встречи, овации, выставки их картин и пр. Все э ю  
услаждало, ободряло и развлекало нас, молодых художников; 
публика массами стекалась в Академию. Да, неизъяснимо прият
ное осталось у меня до сих пор воспоминание об этих пяти го
дах, проведенных в Академии! Сколько довелось видеть интерес
ных личностей: Пушкина, Жуковского, Крылова, Кольцова,
Воейкова, Греча, Булгарина; стариков наших профессоров: Его
рова, Шебуева, Басина, Варнека, Воробьева, Иванова; артистов. 
Каратыгиных, Самойлова, Асенкову, Воротникова, Б1)янского, 
Дюра и бездарного смешилу Толченова и др.».

В 1838 г. И. К. Зайцев поступил в департамент внешней 
торговли, а в следующем г о д у  —  учителем рисования в 1 -й кадет
ский корпус. Преподавание Зайцев продолжал в Полтаве. . мер 
он в 1887 году.

Работ И. К. Зайцева, упоминаемых выше, нам отыскать 
не удалось, но в соб[)ании Государственного Русского музея, 
в секции рисунка, нами обнаружены три его аква1»ельные
работы:

1. Автопортрет, где он изображен Tjni четверти вправо, но 
грудь, сидя на стуле. Мягкая, свободная и приятная о(>раЫ)тка 
лица и свободно-эскизная обработка одежды. Выполнено итальян
скими, цветными карандап1ами и акварелью (рисунок слегка вы
горел и пожух). Размер в свету 0, 0X 50(H)).

2. Мужской портрет по грудь, прямолпчио, на (|юне комнаты
окном, фон сероватый. Лицо и руки топко моделпрова1Ш.

Исполнен акварелью и гуа1пью (слегка пожух и смыт). На обо
роте надпись: «Па 2\) 1’оду от рода 1828 года июня числа.
Портр. NN» Размер 20^^уу \7 (№ 5007).

3. Портрет Глафиры Ивановны Зайцевой. ^им1ская (|)пг>])а 
почти прямолично, в красном платье, <• топким 1парфом на пле
чах. Размер акварель с ryanibio (слегка смыт). На обо
роте надпись: «Конторская ул. д. Пугал(>ва. Портрет I лафиры 
Ивановны Зайцевой, худ. И. К*. Зайцев» (Л‘-> .)00S).
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в этих ранних работах If. К. Зайцева мя1 кость, пластич
ность обработки лпца и свободная разделка остального свидетель
ствуют об опытной руке.

В портрете 1828 г. мы легко узнаем п1колу его ближайшего 
учителя Р. Л. Ступина, несколько сухую манеру, с тщательной 
проработкой лица мелкими штришками, чего не замечаем в пер
вой его работе. Акварель эта выполнена, судя по надписи н« 
обороте, через год после отъезда из Арзамаса, когда молодой 
художник, живя с родителями в Костромской губернии, не зани
мался систематически искусством, выполняя лишь порт|)етиы<‘ 
заказы.

Третью работу, видимо, портрет его дочери, следует отнести 
ко времени педагогической его деятельности в кадетских корпусах, 
на закате его жизни и творчества. Но манере исполнения она 
примыкает к манере Р. А. Ступина, но более светлая в тонах, 
чем работы его первого учителя и, пожалуй, выполнена более 
сочно и живописно, чем работа 1828 года.

Эти случайные три небольшие работы П. К. Зайцева слишком 
мало дают материала для суждения о его даровании, но они 
типичны Д.1Я него как для художника-бытовика и лирика, каким 
он нам представляется по его «Запискам».1 » П. К. Зайцев дорог 
нам как представитель крепостной интеллигенции, умевший раз
бираться в окружающей его жизни и неизменно сохранявший 
любовь к искусству и к людям.

Его многочисленные живописные работы, созданные в усло
виях крепостной России, погибли, наверное, навсегда, как по
гибли работы его отца и многих других его товарищей, но это  
не значит, что их роль в художественной культуре России забыта.

Василий Егорович 
Р А Е В

( I S 0 7 — 1 8 7 0 )

Василий Кгорович Раев родился в 1807 г. в Пскове, в семье 
к|)епостного помещика майора Купюлева. Будучи одаренным от 
природы, он юношей был определен в Ар.замасскую школу жи
вописи академика А. В. Ступина, где пробыл шесть лет и откуда 
был направлен в Академию Художеств.

В 18.И году ei'o работы были препровождены Л. В. Ступиным 
II Академию, где были отмечены и признаны заслуживающими 
внимания: «Положили иметь его в виду с тем, ч ю б ы  при сл^-^ае 
дать ему возможность к усовер1ненствованию себя по масти \у-
tOi
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II. E .  Р а е в ,  Рим .

дожеств II к получению пеза всимого свободного зкапин». * Хо
датайство Академии M i in i i c T [ ) y  императорского двора по этому 
поводу получило бездушный ответ с изъявлением «способствовать 
к определению его в ведомство дирекции ими. театров, коль скоро 
получит он увольнение из крепостного состояния».

183i г. участие в судьбе В. К. Раева начинает принимать 
(Общество поощрения художеств, куда он обратился за помощью 
сам, сообщая о себе, что он с 1831 г. в СПб занимался теа
тральными композициями. Академик А. Г. Иенецианов, *** видя

* Архив А. \ , л. л. 1.
•* Там же, л. 2.

*** В воспоминаниях об А. Г. Венецианове Аполлон Мокрицкии писал: 
«Венецианов любил делиться своими познаниями и достоянием с другими; 
,»то был добрейший человек; к нему обращались все бедные ученики; не
редко же он и сам отыскивал и х . . .  Посторонние ученики, зная доброту 
lyiHH е г о , — а уж какая бглла душа! — по инстинкту угадывали в нем своего 
благодетеля; да и как не угадать, когда он, бывало, встретит ученика 
с порт(1)елем или свертком, остановит и спросит :  «Ч то  это у тебя, батюш 
к а ’ » —  «Рисунки».  — «Покажи, голубчик. Хорошо, прекрасно! Т ы  давно 
учишься?» —  «,1.явноо.— «А  чей ты  ученик?» — «Ничей п о к а » .—  «И красками
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(МО paOoii.i, советона .1 по
казать кн. Г. Г. 1"ага|)ин> 
с.иманную нм(*ск‘ с ним 
копнн> с Г|»ан(*'1 а — «До
прос инкннзиции». Кня31> 
ОС! алея доволен и согласен 
Г)ыл определить его декора
тором при театрах и хотел 
даже отправить в Берлин 

Гропиусу. Но выкуп за 
Г)000 р. от 1хушелева не Г>ыл 
осуществлен. Пробу по де- 
|;орациям не удосужились 
ему дать. Снова он просил 
Общество поощрения по
мочь ему в получении сво- 

• •

боды. *
Полковник с .  А. Ю рье

вич «вздумал занимать 
Раева разными работами и 
от оных отделяя часть со -

и  м . л » л с . . . .  В. Е. / > „ » .  Ш 1  '■ 5 0 0 0  , . v 6 -
горьковский музей. :<“■'> к о т о р о г о  у ч а ш .

Раева зявисит», но скоро
убедился, что сумма эта 

накапливается медленно. Сам владелец Раева — майор Куп1елев — 
вел себя крайне двусмысленно, поэтому соб|)аиную сумму около 
2000 ])ублей чс 1»ез академика Венецианова Юрьевич отослал в ко
митет Общества поощрения художеств и п|юсил принять участие 
в судьбе Раева.

Но этом\ поводу академик Л. Г. Иенецианов писал в Обще
ство:

((Полковник С. А. Ю|»ьевич, узнав галант живописца 1*аева, 
к|К‘постпого челов<‘ка майора Кушелева, и видя дар его лишен
ным ВОЗМОЖПОС1 И развиваться по тем направлениям, которы е 
приоб|»етаи)Тся в пмпе]»ато])ской Академии Художеств, и осведо-
МЯС1. от меня, что кимюдин его майор Куп1елев за свободх Раева
определил Г)000 рублей, вздумал занимать Раева ]>азиыми рабо1 амн 
и от оных отделяя часть составить капитал 5000 рхблей, от ко
торого Xчасть Ра(‘ ва з а в и с т .  По г. полк<»вник Юрьевич, ннди.

ппптошь?" — o l l i m i \ «Нрипоги к о MH(> моказпть. 'Гы з и я г т ь  М('пя? Кто я?« -  
сЛлгкгоп Глпрп.пич Ирнсчцшповв. («Игпоипанов и письмах ^уюж нпкоп и 
КОГПОМ1М1ЯВПЯ1  < овромгипиков», «Aradomia» ,  Москва — .1онинграл, 1931. 
гтр. <>7— Г8).

* \ р ш в  О П щ гп ня  поощ ргнпя 1 \дожггтв ,  л. 18Г»/183< и 78 IStO— lH4<i.
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что ..е гак 1 к..|и. м..же. „нып uiui.t.a.i .'.ООО >.опо.ш...ьс..,
имея в .■«ТОВ..ОСТ.. <.к<.и,. 15(«* pjtueii, просил ме..я
г. Кушолена н попросить его сделать условие и осво()Одпть 1 а» ва 
н том что сумма 5000 руГмеИ в течение полутора года Оулет ему 
„еиремеино „ы плачена, а 1>аев до ток .  времени м<,.- ходя в Ака
демические классы выиграть время в получении « ^
своим назначениям -  Кушелев никак ие 
ложение и иотреГ.овал в то  же время о001) рублен за 
Саева, потом через несколько времени согласился получись 
•>500 рублей, а другие 2500 1>ублей через шесть месяцев, я иро- 
; .ы  о 1  ..его как,1й-ни6 удь за..иски, ..о о.. мне отвечал, что слово 
его дороже всяких записок. Спустя несколько време.... я ш.с^л 
Г н е м у  но ответа ....сьме....ого ..е ..олучил, а словесно повторе- 
1 ^ 1  сТову своему .осиодии. С. Л. Юрьевич ..е 1 .мея возмож
ности в cKoj.oM времени и а к си т ь  5000 pytue.i и ..о о
стоятелы твам ре.иился находящуюся у н ею  сумму около р>
1ей отослать в комитет О б 1Д!ества ..оо.лрения худолников 
Г о с и т ь  е .о  нри..ять участие в судьбе Раева, как молодого чело
века с дарованием й ..режде удостоиви.е.ч.ся иокровп .ельства
О б щ е с т в а .  Ака.ц’м ик  Иенеыианоп».

Киячь Г Г. Гагарин, иолучпвшнп ((соизволение)) выкупить
В Р а е в а  из э к о н о м и ч е с к и х  т е а т р а л ь н ы х  с у м м ,  п р е д л о ж и л  м а й о р у
h4nieieBV 5000 рублей, но последовал отказ-

R i n i ' s  г  В Е  Р а е в  с н о в а  о б р а т и л с я  в О б щ е с т в о  п о о щ р е н и я
художеств с ..росьбой принять участие в его судьбе. (;обра„..ая 
„ L kobhhkom с . а . Юры'вичем сумма ..
т.,.|.ех к а р т и и - н а п о р а м  составили ..режде просимую сумму в Я
ей |а..но...(.....   Обществом майор Куп.елев но..робовал ..ро-

иолча'ть однако, вызва.н.ый Иары.пк..пыч, волей-неволей в.лрази.! 
Гото.ж.' ;т.:  н о ’ объясн..л, что только не может ..р..СТУ..ПТЬ
к ЭТОМУ некоторое время «..о семей..ым „  .

Но rivxaM КЧшелев предполагал продать И. 1.. Ра( ва .1. "• 
м и д о в у  повн ..мЪму, за более в...сокую це..у. В это время 1>аев
6  м .. ’̂и. ia...e.. ..а'.'«...од.,. .1. Н. Демидова д..я  .......  с натуры
Х о в  и пробыл там до лета lS:i8  г. г)ти работы-,,в..утре,.ности 
I Z L  зданий и мастерских з а в о д а » -б . . .ли  ра,-смотро..ы в tS .!S ,.  
R Академии \удожес 1 в.

• и .Севорвов пчеле, .ча IS3« .. (JVJ 2Л2) лт. неречев., работ Н. l-aena.

‘2. Кирчная фабрика при И пжнр-1 апмьгком заводо.
1 Мрлрплавильная печь на 1>инском заводо.
V ВЫПУСК чугуна вз л,>«е,п1оН,почн 1!п..ском наноле.
5. Гплейсофрпныр ночи па Ьииском занодо.
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Вновь, и на 'ЛОТ раз окончательно, Оы.ю пред.южено майо(»у 
Кушелеву сдержать свое обещание и отпустить на волю И. Е. Ра- 
ева за 5000 рублей.

Повндпмому, в этот  период В. К. 1*аев стал нос(*ц1ать классы 
Академии Художеств, пользуясь руководством М. Н. Воробьева 
по перспективной живописи. Передают, что «много П1ума и тол
ков наделали в свое время ei'o виды, с высоты Адмиралтейской 
башни на все четыре стороны» (1836 г.). В 183!) г. он получил 
первую се[)ебряную медаль за перспективную живопись, а в c.ie- 
дующем году — звание неклассного художника исторической жи
вописи.

В 1842 г., по его просьбе, ему была дана программа: «написать 
внутренности владимирской церкви в верхнем этаже», но прс»- 
грамма эта вследствие отъезда В. Раева за границу отпала. 
В этом же году в качестве пенсионера графа II. А. Перввского 
он был отправлен за границу, где, не заде()живаясь долго в Па
риже, отправился прямо в Рим. Работая там, он присылал свои 
картины в Академию в виде отчета и писал письма. В 1845 г. 
он получил одобрение с предоставлением ему 750 рублей еще на 
один год преб[>1вания в чужих краях. Начальник русских худож
ников в Риме получил извещение: «в случае нужды, оказывать 
ему то же внимание и пособие, какими пользуются все вообще 
пенсионеры правительства».* Художественная среда, в которой
В. Е. Раев там находился, состояла из талантливейших предста
вителей русской художественной молодежи того времени, вклю
чая самого Александ|)а Андреевича Иванова, который не покидал 
Рима с 1830 года.

В 1845 г. В, Е. Раев известил Академию Художеств о выполне
нии ее заказа картины «Вид Рима с Monte Maria». Эта картина 
была отмечена в Риме его профессором М. Н. Воробьевым и. 
присланная в Россию, доставила ему в 1851 г. звание академика 
живописи пейзажа. **

Одно время В. Е. Раев был забыт в Риме, впал в нужду, и 
о пособии ему даже хлопотал Киль, начальник русских художни
ков в Риме.

В то же время Раев писал в Академию о своем желании на
писать для нее вид Рима с бельведера Ватикана: «ежели Ака.|е-

в. Иыпуск чугуна из воздушиои псчп. Нпжне-Сальлииский завод.
7. Панорпмл Нижнр-Тагильскоп* завода.
Автор заметки, сравнивая Раова с художником Мартеном, писад:

• 1лавные лостоингтва г. Раева суть правда и сила воображения. Главная 
его гтихня —  огонь. По.фоГшости верны; искусство требует еще некото
рой опытности, по талант прекрасный!  Ьлагодарим г. Раева за то  что он 
познакомил нас с уральскими заводами и уральскою натурою».  ’

Архив Л. \., л. м / т н .  '
Находится в собр. Гос. Р у с с к о ю  м>зея (‘ »6xl,bOV
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и. Е . Р а е  в. Останкино. 
МузеЛ в Останкине.

У1ИП угодно 6 \.и*Т 11 0|)>ЧПТЬ МНР написать тот инд, то я ЗЯ осо 
Генное счаст'но почту нсполнпть его со всевозможным стара
нием».

Ходатайство В. К. Раева о предоставлении ему еще на три 
года пенсионерства для изучения визянтийско11 религиозной жи- 
вониси Г)ыло отклонено царем, «ибо византийских образцов весьма 
ЫН0 1 0  и в России», о чем и был изв('щен художник в 1847 г. 
По все же в I S i 7 — 1818 г. он изучал в Риме мозаичное н|)оиз«од- 
ство, нолучая необходимое содержание от Академии. По возвра
щении в “ Россию, в т е ч е н и е  двух лет состоял ири санктпетер- 
бургском мозаичном заведении, а в 50-х годах переехал в Москву 
и был V К. Т. Солдатенкова \1)анителем его художественных кол
лекций;' между прочим, расписал в византийском стиле o 6 j)a3 Hyio
К. Т. (]олдатенкова.

>1 озаичное дело и о<|)ициальные заказы образов совершенно 
оторвали Н. К. Раева от его живой художественной работы пей- 
лажиста-иерспективиста, и он стал скучным представителем ака
демической религиозной живописи, утратив все ю  живое и цен
ное, что было получено в Арзамасе и у Воробьева в Академии. *

Л р т в  Л. X., I. .Nt
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1 1 )ть  иерсиектиниста, отображателя р^'сского архитектурного 
пейзажа, был забыт, забыты были и искренние наставления его 
первого учителя Р. А. Ступина.

Причины того, что к 50-м годам В. К. Раев отходит от пей
зажной живописи, необходимо искать в общественной жизни того 
времени. В. Е. Раев, испытавший на себе весь гнет крепостной 
России, сам вышедший из угнетенных низов, побоялся, видимо, 
примкнуть к нарождавшемуся движению идейного реализма и встал 
в шеренгу академических эпигонов, служа своей кистью классу 
крепостников.

Умер В. Е. Раев в 1870 году.

Афанасий Дмитриевич 
Н А Д Е Ж Д И  Н

Ц 7 9 9 — 1 8 7 9 )

Л. Д. Надеждин был крепост- 
^  помещика Степанова.

^  Родился В i799 г. С 1814 г.
^  учился В школе А. В. Сту

пина. В 1825 г. как крепост
ной за представленные в Академию Художеств работы получил 
лишь свидетельство на медаль.

В 1832 г. он основал, по п|п1меру своего учителя, школ> 
рисования и живописи в г. Козлове, Тамбовской губернии, при
нятую в 1836 г. под покровительство Академии Художеств. О т
купился от помещика и получил следуемые ему награды. К 1839 г. 
относится его проект развития школы и необходимых условий 
к этому, где им, на основе семилетнего опыта, высказываются 
дельные мглсли о самой структуре школы, об открытии картин
ной и античной галлерей для широкого доступа, «хотя бы на
глядность имела пользу занятную», о создании натурного класса, 
«|'де 6 f.i учащийся мог бы рисовать с натуры, приспособив к том> 
манекен, обнажая какуи)-либо часть тела, ногу или руку и пр.
. . .нужно иметь хорошие об|»азцы как для рисования, так и для 
живописи, заставляя учеников копировать, далее же переходить 
к споим сочинениям, |>уководств\ягь натурой, манекеном и о б 
разцами». Говорится о необходимости п{)иглашепия преподавателя 
для общеобразовательных предметов, высказывается мысль о полез
ности завести свою литографию и т. д.

Сам жо он ГМПТЙ1 . что у ш т ы я  можно только м Италии.

М О



Цель uiKO.ii>i: «чгоОы людям Оедиого cocioniiiin имеющим
склонности и охоту выучивать рисованию и живописи, для от 
правления должностей рисовальной части, в уездных и Д[)уги\ 
училищах, равно и помещикам желающим учить людей им при
надлежащих».

[Икола А. Д. Надеждина в период 1832— 183.S гг. имела до 
п1естнадцати учеников; за теснотою помещений приходилось от 
казывать целому ряду лиц.

Л. Д. Надеждин устанавливает связь с Обществом поощ[»ения 
художеств. *

В 1834 г. А. Д. Надеждин получил звание свободного худож
ника, в 1840 г. — назначенного и в 1855 г. — академика «по ува
жению пользы, принесенной школой». Умер в 1879 г.

Его работы — «Мальчик со свечкой» и «Старуха-торговка»; 
<И)в были представлены им в Академию Художеств в 1839 г.

Рапорт его 1839 г. в Академию был последним архивным 
материалом, связанным с ним и его школой. Он В1лзвал опре
деление Академии от 15/16 декабря 1839 г., ст. 20: «Рас
смотрев донесения его и уважая некоторые основательные мысли 
его в отношении к средствам улучп1ения заведенной им школы 
готовы при благоприятных обстоятельствах войти в |>ассуждение 
по ,чтом\ предмету.. .  а ныне же совет объявляет ему благодар
ность за его труды и попечение)).

Владимир  
III К Г О Л Ь К О В

Арзамасский мещанин, обучался в niKo.ie Л. И. (1тупппа. 
И 1833 V. начались его хлопоты по определению в Пермскую гим
назию учителем рисования, где он и состоял преподавателем 
чистописания, рисования и черчения с I (|)евраля 183(> г.. 
а в 1851 г. бг.1л переведен в Иркутскую гимназию.

И собрании Геометрического кабинета Гос. Казанского \нп- 
версптета имени И. И. Ульянова-.^1енина имеется портрет П. II. ,1о- 
бачевского, на обо[и)тной стороне которого имелась надпись: 
«Н. с натхрг>1 1 Це1'ольков ь». Портрет относится к 2 0 -м годам 
М \  столетия, но некоторым указаниям ***'* оц бг.м парным с портре- 
юм жены Н. И. . 1 обачевского, 1^арва|и,1 Ллександровп!.!, \рож-

* \ p u i H  О . П . Х . ,  7 « / 1 М И > — 1 8 И > .

*• Архив А.  X., л. м.
*“  А р ш н  Казанского  униворситота,  л. 1‘2М 1 .м. I l.i.i.

“ ** Свелоипи, получгнныо из музол г. Ib'pviii от \ \ г., I27S.
  И ор тр о ты  Н. II. .lo<'»a’H‘ RCKoro ( о мыг  iikoiioi|)a<|)im). «Н.  М. .1оГ)амгн

CRuii R Казани»,  Ь'а^аиь, отр.
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денной Моисеевой, который некогда п[)инадлежал сыну Н. И. — 
А. И. Лобачевскому. Портрет мог быть написан в Ннжнем-Иов- 
городе, откуда пронсходпл н сам Н. И. Лобачевский. Описание 
зтого портрета нами было дано в 1926 г. * Зд^сь лишь от
метим, чт^ от всей композиции портрета веет романтикой, близ
кой произведениям О. Кипренского, хотя и не без некоторой 
доли провинциализма. Чувствуется темперамент, уменье, но до
вольно ограниченная палитра. По])трет был в 1926— 1927 гг. 
расчищен и закреплен на новом холсте. Он послужил исходным 
материалом для незаконченной резцовой гравюры Ю . И. Гис
сена.

Николай Михайлович 
А Л Е К С Е Е В

( 1 8 1 3 - 1 8 8 0 ) . * '

Николай Михайлович Але
ксеев, происходивший из ме
щан г. Городищ, Пензенской 
губе|)нии, родился в с. Ни
кольском в 1813 г. В 1820 г.

был отдан в Арзамасскую школу живописи А. В. Ступина,
где и пробыл до 1829 г., оказывая большие успехи и полу
чая одобрения от Академии, которая в 1829 г. своим опре
делением в Совет *** писала: «По рассмотрении двух рисунков
с натуры учеников школы Алексеева и Раева, а также двух пей
зажей, писанных последними, определили дать знать г. академику 
Ступину, как управляющему оною школою, что члены Академии 
с удовольствием видели сии художественные произведения учени
ков его и заметили в них хорошие дарования, которые могут 
постепенно усовершенствоваться, если сии ученики его более и 
более станут обращать внимание на изящную природу и изучать 
ее со тщанием, и потому рекомендуют ему, г. Ступину, преиму
щественно занимать их как рисованием, так и живописью с одной 
натуры». Ободренный в своих успехах и отмеченный Академией 
Алексеев поступает в Академию для ((усовершенствования в художе
стве», **** в качестве постороннего ученика, и за ие]шый рисунок 
с гипсовой фигу|)ы переводится в натурный класс. В 1830 г. за

• Портреты Н. II. .Лобачевского (оп ы т  иконографии). «Н . И. Лобачевский 
в Казани», Ка.^ань, 1926, стр. 7 — 11.

•* Сч. нага очерк, напечатанный в т. X X X IV ,  вып. 3 — 4 «И звестии 
О бщ ества археологии, истории и этнографии» при Казанском универси
тете в 11)26 г.

*** Аржив А. X., л. 1Н02 г., л. 137.
**•* Там же, л. 176.

8  К о р н и л о в



картину «РыОак)), ныстав.имт^ю на академической выставке, 
Н. М. Алексеев получил одобрение. хлопотал перед Академией
оГ) исключении из податного сословия (мещанского), а 27 октября 
1831 г. получил за свои ])аботы звание свободного художника. 
На выставке в 1833 г. он участвовал своими произведениями: 
((1 1 е|)спектива комнаты с изоб|)ажением целого семейства», сцена 
из « Двумуи;ницы)), головы мужчины и женщины.

Но окончании своих занятий в Академии Н. М. Алексеев воз
вращается в Арзамас, здесь в 1834 г. женится на дочери А. li. Сту
пина, Клавдии Александровне, и разделяет труды тестя по веде
нию школы, делаясь «руководителем художественных классов» и 
продолжая своп собственные работы. А. В. (>тупин при рапорте 
в Академию Художеств в 1836 г. * представил четыре картины
Н. М. Алексеева — «Автопортрет с женой», «Торбанист», по|»трет 
А. В. Ступина (поколенный), «Сражение» — и сообщал при этом, 
что, по своему преклонному возрасту, он передал все руководство 
по педагогической части Н. 31. Алексееву, а сам оставляет в своем 
ведении хозяйственную часть школы. Нрп этом он просил Академик) 
«обратить милостивое внимание на труды ei o и удостоить прилич
ной награды». Присланные работы были на публичной годовой 
выставке, из них «Торбанист» был приобретен имп. Александрой 
Федоровной, которая «пожаловала» Н. М. Алексееву б|)иллианто- 
вый перстень, ** а Академия, обсудив присланные работы, при
знала его «назначенным» академиком и задала для получения зва
ния действительного академика п])ог])амму: «Произвести в есте
ственную величину группу из четьцюх или пяти фигур, изобра
жающих г. академика Ступина, окруженного учениками и рас
сматривающего работы одного из них», «изъявив ему, г. Алексееву, 
как сотруднику Ступина, п])пзнательность Академии за труды на 
пользу учащихся в Арзамасской школе».

В *1839 г. А. В. Ступин с очередным ])апо])том в Академию 
сообщал о сот|)\дничестве зятя и посылал его законченную иро- 
г|)амму, семейньп! по|)трет с детьми и старушко!», портрет дочери, 
сидящей на ковре, порт|)ет девушки в мордовском костюме (как 
носят близ Арзамаса), портрет девушки села Выездно!! слободы 
(находящегося близ Арзамаса) и пи'сть рисунков с натуры, напи
санных частью Алексеевым, а частью учениками под e io  руко
водством.

За 11|)псланпм<) и|)ограмм\ «Академика Ступина с его уче
никами» Алексеев был удостоен звания академика и утвержден

* Лрхни Л. X., л. S зп 1802 г., л. 158.
** Там жр, л. за 1830 г. Там же отиотное письмо И. М. Ллокггова 

от О/XII 18.% г.
*** Тпм жо, л. 2 за 1802 г., лл. 1Г»0, 101. 167.

**** Там жр, л. 176.
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в ЭТОМ звяппи па торжос твенполг собрании 24 соптяГ)|»я 
1839 года.

Продолжая оставаться в Арзамасе и вести художоствоппо-ио- 
|агогнмескую раГюту в школе, И. М. Алексеев, по примеру А. В. Сту
пина, не отказывался и от пконоппспых раОот, и мы можем 
проследить их в 1)яде храмов, расписанных им iniecTC с учени
ками школы за период пребывания в Aj)3aMace. **

Пожар школы в ноябре IS42 г. оторвал всех от привычноп 
работы. По возобновлении школы А. В. Стуиин опять продолжает 
работу, а If. >1. Алексеев в это время, по предложению главного 
архитектора Псаакиевско1'о собора, принял на себя исполнение 
работ в аттике и оставил школу и семью на иопечепие прек
лонного в летах А. В. Стмшиа. В его отсутствие умерла жена. 
Не имея теперь близких связей с Арзамасом, И. У\. продолжал 
жить в Пете|)бурге и |»аботать в соборе. Женпвншсь вторично на

* \п1 пв л. X., Л- зя 1Н39 г., лл. Я , V2. ^
** И Ппжио>1 -Пппп»роло —  Ярмар(»чный соГюр, в Попзо, > рлльско, .1омоно,

Арзамасе и др.

«•



Ллекса11Д|)е Иианокпе Козлоной, он окончательно обосновывается 
в 11ете|)0у|>ге. 1853 г. он определен художником-мозаичистом
и Мозаичньп! отдел н продолжает работу в Исаакневском соборе 
1сак по своим эскизам, так п по эскизам дру1 пх художников.

В э 'ю  врема он почти не пишет по|)третов, посвящая себя 
исключительно религиозной живописи и мозаике.

Тридцать первого июля 18С1 г. умер А. В. Ступин. Школа 
осталась без руководителя, так как Ра(|>аил Алексаид(ювич Ступин 
давно и навсегда покинул Арзамас и находился неизвестно где. 
Н. М. Алексеев оказался единственным наследником школы. Он 
пробует ходатайствовать перед Академией Художеств поддержать 
школу и предлагает себя преемником в управлении последней, 
находя возможным перевести ее для большего удобства в Нижний- 
Новгород.

Получив отказ, Н. М. Алексеев приступил к ликвидации школы, 
наследниками которой являлись его дети, внуки Ступина; затем 
вернулся в Петербург и продолжал свои иконописные работы. 
В 1872 г. он представил в Академию два портрета н эскизы-кар
тоны росписей на соискание звания профессора, но это оста
лось без внимания; в начале следующего года, в надежде на пен
сию и по слабости здоровья, он просил освободить его от дол
жности по Мозаичному отделу. Надежды не оправдались: пенсию 
ему в установленном размере не дали, мотивируя штатами отдела, 
но назначили пенсию ав высшем пенсионном размере» — 150 руб. 
в год. Худолшик впал теперь в совершенно бедственное положе
ние. Его болезненное состояние ухудшилось. Существование всей 
семьи, состоявшей из шести человек, поддерживал своим заработ
ком сын, который умер в 1877 г. Вскоре за ним последовал 
и отец (умерший 30 мая 1880 г. в г. Ярославле), прожив некото
рое время в Красном Холме, Весьегонского уезда. Тверской гу
бернии. Пенсия Алексеева была, по ходатайству Академии, закреп
лена за вдовой художника, и последнее ее напоминание в Акаде
мию относится к 1917 году.

Так закончилась жизнь многообещавшего мастера портрета и 
русского жанра, пог.1 еднего из арзамасских «венециановцев».

Габот Н. >1 . Алексеева раннего периода, за исключением ри
сунков пе|)ом, нам не ириимось видеть, и местонахождение их 
неизвестно, но по одному наименованию их мы можем заключить, 
что они нпиигапы с живой натуры и без всякого намека на тра
фаретные академические п|>ограммы.

Возвращение П. 1\1 . Алексеева в Арзамас и продолжение там 
своих работ имело положительные стороны, результат которых
11Г.



сказался в произведениях этого 
периода, из которых основное — 
большой групповой портрет 
Александра Васильевича Сту
пина с учениками, написан
ный им в 1838 г. на заданную 
программу для соискания зва
ния академика. Э^о большой 
холст с пятью фигурами: в 
центре у стола А. В. Ступин, 
рассматривающий эстамп. Он 
в темном сюртуке, с орденом 
в петлице; по сторонам его по 
две фигуры учеников, из ко
торых один (едва ли не сам 
автор) в цветном халате. На 
<|юне видны бюст и скульптур
ная фигура.

Композиция уравновешен
ная и строго симметричная.
Это произведение долго нахо- '
дилось в кладовой Академии Художеств и плохо сохранилось. 
Потребовалось произвести реставрацию некоторых кусков полотна, 
прежде чем выставить эту работу в музее. Реставрация была 
произведена, видимо, очень неумелыми руками, с недозволенной 
прописью какого-то ремесленника. Следы переписанного остались 
на правой (от зрителя левой) крайней фигуре (очень невырази
тельны глаз и щека) и на левой (от зрителя правой) фигуре 
в халате (часть лица). Произведение и в этом состоянии поражает 
своей продуманностью. Очень приятная и выдержанная гамма 
коричневато-охристых и темнооливковых тонов. Местами дости
гнута больпгая глубина и ба[»хатиость топа. Вся эта работа 
xoponia по композиции и увязана колористически. Недаром неиз
вестный нам автор предисловия к реп|»одукцип этого портрета 
в издании «Художественные сокровища России» писал о нем: 
«Портрет должен быть отнесен к самым выдающимся произве 
денням русской и1Колы первой половины

I I .  М,  А л е к с е е в .  П о р т р е т  собственного 
сем ейства 1838 ». (?)

ГТГ.

XIX века как ио

* Р еп р ои к ц и и  гго имеются и глслутощпх пзпостпых нам излаииш:
1) Н. FI. С о Г) к о. Слпрярь русских хуложнпкоп, т. I, ими. I. cto.iO. 103 — КН. 
Очень пшжая аптотиппя, рп?м. К)(и».юНныН спрппомнпк
пмп. Лкплрмип Хуложрств, 17Г»4— 11)14 стр. ‘217. Лнтотипия, разм, 0.070X0,100.
3) I l n j p o f ) i i b i i i  H . i . i i o c T p i i p o B a H i i b l i i  каталог пыстаркп русской портретной жи
вописи за 130 лот, стр. 2. Автотипия, разм. 0,0Ь‘2 х Н .в .  Иортрот нтот бьм 
на выставках в Таврическом лрорцо в IlMI.'i г. и в Общество синего креста 
в 190̂ 2 г.
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яркости и смелости характеристики изображенных лиц, так и по 
бодрой, простой технике, по силе своих красок и естественной 
композиции». * Ныне это произведение экспонируется на вполне 
достойном месте — в Государственном Русском музее в Ленинграде.

Другим, едва ли не более ранним произведением Н. М. Але
ксеева, судя по теме и технике, является полотно из того же 
собрания (поступившее туда по завещанию Н. Врангеля), изобра
жающее двух молодых людей в комнате, освещенной свечами. 
И этом несложном произведении пе])Спективного характера удачно 
сочетаются лиризм, мягкая красочная гамма со строго разрешенной 
композицией. В картине сказался художник-перспективист, пра
вильно построивший композицию, удачно дополнивший ее многими 
характерными деталями, но п не засушивший основную портретную 
задачу (особенно удалась художнику правая фигура в профиль).

В б. Музее живописи и иконописи (собр. Н. С. Остроухова) 
в Москве находилось полотно, изображающее пожилую женщину 
в чепце и в очках, молодую женщину и мужчину за чтением газет
ного листка. Ранее это полотно, без всяких оснований, приписы
валось А. В. Ступину. Автор статьи об этом собрании Н. Н. Вран
гель ** предложил новую атрибуцию и приписывал эту вещь 
кисти Н. М. Алексеева, считая ее тождественной с тем полотном, 
которое было на выставке в Академии Художеств в 1836 г. Ис
следовав эту работу, мы всецело присоединяемся к этому опре
делению, но, принимая во внимание техническую зрелость худож
ника, давшего это произведение, более склонны считать ее од
новременной с групповым портретом А. В. Ступина и отнести 
к 1838 году, тем более, что нам известно название полотна этого 
периода: «Портрет собственного семейства» (или, по другим ис
точникам: «Портрет жены А. В, Ступина и самого художника 
с женою, дочерью А. В.»).

В недавно приобретенном Государственным Русским музеем 
«Автопортрете» 1845 года обращают на себя внимание хорошо и 
просто написанное лицо и — очень живописно и мягко — рукн. 
Прекрасно передана фактура халата. Краска положена негусто, 
местами просвечивает подготовка холста. Впечатление, что худож
ник писал очень быстро, легко и уверенно. Поза, детали портрета 
красноречиво говорят о пережитках и воздействиях, с одной ст о 
роны, романтики и «вопецпанизмов», а с другой стороны, — пор
третных работ В. Л. Тропинина. Какое ост])ое ощущение реаль
ности находим мы у художника, от глаз которого не скрылись 
ни кусок белого воротничка рубахи, ни мех. Моделировка лица

* «Хулож естврпны е сокровища России», 15)02 г., стр. 90, 91 п табл. (ав
тотипия, разм. 0,155X0,220). Повидимому, текст прииад.южит перу А. Н. Ь е -  
иуа. — II. R.

** «Аполлон», 1911 г., 10, стр. 7 и 10.
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и особенно рук исполнена тонко и четко. Все это выполнено не 
в плане пассивного подчинения натуре; реальные ощущения на
туры переданы художником на языке изо6 ])азительного искусства 
в характерной для мастера манере.

Этот а Автопортрет» 1845 года особенно ценен нам, как дати
рованное произведение, восполняющее существующий пробел. Мы 
имели работы художника 1838 года и 60-х гг., а теперь имеем 
работу зрелого периода, характеризующую его творческий уровень, 
строгую ступицско-арзамасскую традицию и степень мастерства
Н. М. Алексеева перед его отъездом в Петербург.

В собрании Ульяновского (Симбирского) художественного музея 
имеется портрет, * изображающий молодого человека в костюме 
первой половины XIX в. — темный сюртук с белым жилетом и 
рубашкой. На оборотной стороне запись следующего содержания: 
«Портрет Ступина основателя Арзамасской школы, работы Алек
сеева (зачеркнуто. — П. К .) Тропинина (надписано. — П. К .) от 
академика Шебуева потом к художнику Слезжинскому (Вильна), 
а от него ко мне А. Жиркевич». Если это работа и Н. М. Але
ксеева, для чего есть некоторые основания (о Тропинине не при
ходится думать), то этот портрет не может быть изображением 
А. В. Ступина.

Из доклада А. А. Карелина ** нам известен любопытный эпизод 
из жизни Н. М. Алексеева; в одну из веселых минут он возил 
в Арзамас Карла Павловича Брюллова, «отблеском которого 
на фоне Арзамаса остался портрет, им написанный с Алексеева 
в шляпе, плаще с рукою, которая была приписана Алексеевым 
с Брюллова». Портрет этот, по словам докладчика, находился 
в Петербурге.

Пе этим ли воспоминанием и настроением проникнуто произ
ведение Н. М. Алексеева из собрания Государственной Третьяков
ской галлереп, помеченное 1859 г. и с романтическим названием 
«Алеко». На полотне портрет самого художника в романти
ческой позе, с накинутым плащом и открытой рукой. Гамма 
красок темная. Густота наложения краски не позволяет видеть 
лепку кистью. Весь холст покрыт мельчайшими трещинами, пови- 
димому, от употребления асфальта. Этим же годом помечено дру
гое п|)оизведение из того же собрания— «Деревенский парень. 
Портрет сына художника». Здесь меныпе напускной романтики, 
но больше чувства живой натуры и непосредственной ее фикса
ции. Кучерская шллпа с павлиньим пером, плащик, балалайка —

Приношу Г>лпголпрность Л. II. Острогралскому п .1.. И. Архангельскому 
за г о л р Лг т н и о  при изучении этого  портрета.
109 **| ' Нсероссииского съезла хуложникоп в Петербурге»*, т. 111, стр .
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/ / .  м . А  .1 е к с е е  в. Автопортрет. 
1 8 3 0 -е  и .

ОТГОЛОСОК излюбленных прие
мов р усск их  б ы т о п и са т е л е й  ве- 
нецнановскон ш колы.

К тем же ш естн д есн ты м  г о 
дам, НЛП несколько  позднее, сле 
дует о т н е с т и  близкий по харак
теру и колориту  « Автопорт[)ет) )  
из собрания  Г о су д а р ст в е н н о го  
Р у сск о го  музея. Эта  работа  г о 
ворит лишь о  выучке  и оп ы т е  
мастера, с о в е р ш е н н о  за бы вш его  
о природе к р а со ч н о го  пятна, и 
не производит т о г о  си льного  впе
чатления, к о т о р о е  и сп ы ты в а е ш ь  
при о см о т р е  его  раннего  гр у п п о 
вого  портр ета  1838 г. П одобной  
же ра ботой  следует признать и 
« А в т о п о р т р е т »  1871г., недавно 
поступивш ий в Г о су д а р ств е н 
ный Р у сск и й  музей.

И собр а н и и  Госуда[)Ственного 
Г о р ь к о в с к о г о  (Н и ж е го р о д с к о г о )  
музея, среди н ов ы х  поступлений 
1925— 1926 гг . ,  и м еется  « П о р 
трет художника И. Е. Р аева» ,
1851 г. Портрет был на выставке этого года в залах Акаде
мии Художеств. Там же находится подготовительный эскиз, 
довольно законченны»!, к его произведению, указанному вьппе 
(из б. собрания И. С. Остроухова). Нся колпюзицпи очень 
близка к законченному оригиналу, отличается от пего больп1ей 
экспрессивностью, как |»езу*^ьтат непос|)едственно1 о общения 
с натурой. К тому же времени следует отнести небольпюй 
эскиз семейной группг.т, где (|)пгурпруют снова жена А. И. 
Ступина, сам художник и двое маленьких дето!». Эта вещь очень 
близка к предыдущей и по технике и по образам лип, служивпшх 
ему оригиналами. Того же времени, видимо, и третий не1м)льпюй 
xO.icT этого же собрания, где мы имеем снова голову жены 
Л. И. Ступина и девочки, невидимому, дочери самого II. М. Але
к с е е в а , — персонажей предыдущего холста. По своей закопчепностп 
последнее произведение неоЬходпмо ош ести  к моменту окопча- 
гельного завергпения задачи, то есть после о(мпего э<*кпза. Исе 
три произведения э»*» четвертое (♦». соб|);1нпя 1 1 . (̂ . O c ipo-  
ухова) работы 11. М. А л е к с е е в а  — относятся к одному и тому 
же периоду e io  творчества и lи̂ э̂ •̂ ' v̂ Kpaiine (мизьи м(*жд\ 
С(»бой.
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и одном частном собрании г. Арзамаса * находится портрет 
А. В. Ступина работы Н. М. Алексеева. Судя по близости с пор
третом его на групповой картине, это произведение не старше 
последнего; ве|)нее всего, в нем мы должны видеть тот пор
трет А. И. Ступина (поколенный), который был представлен в Ака
демию Художеств в 1836 г. произведение дошло до нас
в сильно попорченном виде и спасено липп» трудами и заботами 
его нынешнего владельца. Портрет своеобразен, смел по трактовке 
и выполнению.

Разобранными работами исче))пывается почти все известное нам 
живописное наследие Н. М. Алексеева. ’ * Правда, с начала 50-х i i'.

* Художника А. Д. Иковникова, которому приносим свою  искреннюю 
признательность за предоставление фото и за содействие к изучению ступи н- 
дев  на их родине,

** В издании «О рест Адамович Кипренский в частных собраниях*— автор 
его Н. Н. Врангель воспроизвел там портрет юноши с листом в руках и атри
бутировал его как автопортрет О. А . Кипренского (? ) , отнеся его к 1808 голу. 
Экспонировался он тогда из собрания А . Д. Романова. Случай привел этот 
портрет в военные годы в Гос. закупочную комиссию в Ленинграде. При 
ближайшем осм отре его, мы пришли к выводу, что этот  портрет по своему 
техническому исполнению не может быть отнесен кисти О. Кипренского, 
следовательно отпадала мысль об «автопортрете». Нам показалось сразу 
родство с работами круга художников, близкого нашему се р д ц у ,—«арзамас- 
цев» школы А. В. Ступина. П о всему складу произведения, по каком у-то  
особенному лиризму в подх(»де к отображению образа и в каком-то, мож ет 
быть, несколько робком техническом исполнении мы чувствовали но столич
ное мастерство эпохи. Портрет, будучи показанным академику II. 3 .  Грабарю, 
получил подтверждение наип1 х первых домыслов. П. Э- Грабарь пошел 
дальп1е нас и указал прямо на авторство П. М. Алексеева.

Теперь, сопоставив известные нам портреты  П. М. Алексеева, мы склонны 
подтвердить догадку И. Э- Грабаря. Для сравнения мы обратились к груп 
повому портрету «А . В. Ступин с учениками» (1838 г.). 3^^<*ь, как известно 
нам, 1юзади А. В. Ступина изображен сам автор группы — П. М. Алексеев. 
Небольшим промежутком времени от этого группового портрета отделено 
маленькое полотно того  же мастера «Худож ники» в собрании Гос. Р\сского 
музея. Там, в одном из изображенных* лицом к зрителю художников, мы 
вправе снова видеть его автопортрет. Он изобразил себя в том же халате 
восточного покроя (как в групповом портрете), но т«»лько в распахнутом, 
где ворот белой рубашки помещен поверх его. В таком же халате изображен 
и аюиоша с листом» на изучаемом нами портрете. Почти тот  же кулачок 
правой руки, подпирающий подбор(*док, тот же кусок белой р\башки, тот же 
удлиненны!! овал лица, тот же клок волос справа — все эти черты одного 
и того же образа подрастающ его и слегка изменяющегося юноши. Кслн бы 
мы привлекли еще и автопортрет 18V5 года из того же собрания Гос. Р у с 
ского музея, то и тут бы М1и обнаружили некоторые черты сходства, ('.ле- 
довательно толчок, данный П. Э- Грабарем, показал своп результаты, а наши 
знания в области стиля искусства арзамасской школы подк()епили его мысль 
и наши ранние предположения. Для нас нет сомнения, что перед нами

{юмантпческое по настроению произведение, несомненный а«топорт|>ет
1. INI. Ллексеева— талантливого представителя арзамасской школы. Остается 

найти приемлемую датировку этого нового пр(*пзвеления Н. М. Алексеева. 
По нашему мнению, оно хорош о укладывается между rpyinioB!.iM  портретом
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ш т ж т:  о 6 л "с т „ ,.осп„сеГ. и „конописп  .. зас.а«и ла  художника пе,.о- 
1 К . . Т Б  грустную  стар ость . ‘до^^' ьно обы чная картина

; £ “ =
нсйшсН г л а в е - «Нснсцпанов, его ‘„"р усско м

Такчч оиразоч, 40 -50-х  гг- XlS века,

' = г г

. e j ..... - у —  

l r * : ; ; ^ : ; . r д r e л r . : г : . ; ; . : ; : и « ^
так 1. всей этой ...коли в lieлoм.

с п и с о к  е л ч о т  п.  ,н. a .i e k c e e b a . "

Па А,<адом.,ческоК ...„ставке 1«30 г. ..олуч...»

с Ч - » - »  «’•ь.-» Акале-
иическои выставке Ш З  г.

С  йена из а.l e y  н у  ж н и ц ы * .  Ж О.

Г о л о в а  м у ж ч и н ы .  Го же.
: ^ ; :ж ,^ : : : 'в Г ; . - . а '’^алсм„чсскоН „,.,ста„кс в 1«3« .. 
а Т о р в а н п с п т .  1«> Ж С .

---------- „  х^тож пики» написанным в промежутке времени очень
IH:(S г. и полотном “ '■ у ;';* '" ;" ' • 1,,„^ „Ж 110, оно Г>.лло иачигано через лва-
Олизкоч » ..еряочу д' Ml.i смело можем отпегтп к тем
три го.а. Слел01и1те .ь ,|0 ИОНЬ... '„ '„„г е л я  он датируется 1S0H годом),
же ЛО-м голам X IX  m наследпе О. V. Нипренского,
II результате ее и тем comi.tm увеличили скромное но
отняв от ..его ему . е .. иенн.ш е.о раЛотоН.
мигду наглеит^е натерпалам нами не нандено никаких осно-
в а н и У ^ и - ш с Г а т Г е Г  .:ору,о .1>амили,о «Смромянскни», ..очему она нами

"  ""•’'•Тоста7."Г.'.1.‘7"С«'-“ " " " "  архивам, указ«..ии, литератур,., и оЛнару- 
;кенны\ произве 1 ении его кисти.

i • Ъ



РаГюты I855-J857 гг.

"■ ‘ '̂"3"*“ " “  (> '«»"-'е"чьш ). Собр. А. Д. Пковнвкона в Арза- 
масе. Ьыл на выставке 1836 г. (?). ^

Автопортрет с ж еною. Был на вы ставке 1836 г.
RUMOW о у ч е н и к а м и * .  Холст, масло. 1 ,2 0 0 x  1.667.
Ленинград “ "■'Пись; «И. Алекс*евъ 1«38.. Гос. Руссквй «узей .

‘■‘" ’‘•"‘ « " ‘" ‘>■0 сем ей ст т .. XojcT, Macjo. В соГф. П. С. Остро- 
ухова. Прсдстав.1еи в Акалемпю в 1839 г. (? ) .

Девуш ка в мордовском костюме. Представлен в А кадем ию  в 1839 г. 
Девуш ка в р у с с к о м  костюме. То же. loojr г.
Портрет дочери, сидящей на ковре. То же.

5 5 x 4 6 .  В левом углу внизу: «А кадем икъ  
H . S  хул.ж ,ш к:: “ Гос. Р у ссн й  „узей  в 1W  г. . г  „аслед-

ком и^неТв' Л ^ ^ р Г д е ? '” ' ^  ''' Закупочной

f Z r j r  50 eVoir*''' »ь .с «в ,.е . Работа 1849 г.

.Н  f r к c t l ъ " ^ 1 8 T “ 7 .  *V®• • 65,5 X  55. П одавсь:«П . ллексъевъ 1 » 5 Ь .  Гос. Горьковскии музей.
Ш>ртрет сына х уд о ж н и к а .  Работа I85i- Г.
П орт рет  Александра П  (3 варианта)
Порт рет  Николая I 
Портрет семьи Горностаевых  
Портрет Прево  
Портрет Жалимировскою  
Портрет Доброхотова  
Портрет Щепетилова  
Портрет Соковой

.  U ai1.M r^ ' н ” Т " ’’Т ’ '' Yo.'iT’ 9 ' X  27.6. Справа bhhsv подпись;
Л Н A л eк cteвъ  18j9». Гос. Третьяковская галлерея, № 278.

* еревенский парень. Портрет сына х у д о ж н и к а » .  \олст  масло 87 V  66
А д е в с^ е .ь Г 'Л с .^ ^ е т ’ья” . '^ ^ ,

«В а к ха н к а ь .  Была на Акалемическои вы ставке в 1861 г

“ "• "• ■ '* « » -  ‘ « « « - '« б '  -•
oJepeeencKuu праздник^. Работа 1 8 6 3 - 1 8 6 i  гг.
^imюд отдыхающего работника. Работа 1870 — 1871 гг

1871 г Г г Т Х и о б ^ о ^ Т ;  Г г - * " ’ «Академ. Алокс^евъ
художника! ^^Уссвий музей в 1936 г. о т  наследников

Сцена из семейною быта. Работа 1871— 1872 гг.
Портрет маленькой дочери. Работа 1872— 1874 гг.

Нгизиостных дат:

П о,т р,ш  пр А р „ н , , .  (Москвина). Напигвн » бытносп. в Л п ,««асе
Я»/шяг™ (.Ьброзракова). То жо. Об» дл, Саровском пустыня
ИмИра.ш ;„„, А .ух  м , , « ,ы х  .  »ол„ои ,,

пкп». XoicT, Macio, O.fil.S X О 18>. Гос. PyccKnii Mvaoif, .№ ((6 4li '
Ио,1П1ртт. XoicT, масдо. Удьяновгкпи (Симбирский) Mvseii.

М а г и Г Т Г " ' ' f " "  ■>• '*• <-’■>"""•■>. " .  М. Адоксоев и е т  жен»)Масло. Inc. I орькопский музеи. »«ена^.
Пор„,р^т .у ^ е н ы А . R. Ст упина и девочки. Масло. То же 
Автопортрет. Холгт, мпсло, 69 X  I ос. Русский музей.
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Леа вила И и ж нею -И овю р ола . Были приобретены царем на ярмарке 
в Нижнем в 18:i7 г. i г  f

^ *И салник». Перо, абрис. Невидимому, копия с Верне. П одпись : «Р. Нико
лаи А лексьевъ», 3 2 ,2 X 5 2 ,5 .  Собрание Гос. Русского музея, № 39127

т. Z  !:::КГан:!; 1 Собрание П. Е. Корнилова.
Эт юд м уж и к а . Указан С. Глаголем, как произведение, находившееся 

в 1 о с .  Третьяковской галлерее.
Семейство Ступина за вечерним чаем. Указано Ремизовым, стр. 108, И 

В «Н иж егородских губернских ведомостях» 1850 г.
П р и м е ч а н и е :  Н. П. Собко в своем словаре упоминает миниатюры 

работы Н. М. Алексеева, писанные акварелью на cjohoboh  кости (в Н иж - 
нем-Новгороде, Пензе и Арзамасе).

В а с и л и й  С т е п а н о в и ч  
Т У Р И Н

в. с .  Турин родился в 1780 году в г. Арзамасе и происходил 
из мещан. Первоначальное образование получил в народном учи
лище. Искусством он стал заниматься еще на родине, затем 
продолжал занятия в Академии Художеств, где был с 1797 по 1801 г. 
По выходе из Академии он приехал на работу в г. Казань по 
росписям летнего храма казанского женского монастыря. По окон
чании этих работ подал прошение о принятии его учителем в ка
занскую гимназию, но поступить туда ему не удалось из-за того, 
что он принадлежал к податному мещанскому сословию. «Впредь 
не приглашать в службу людей, не исключенных из подушного 
оклада», — такими словами кончалась резолюция на его прошении.

В 1810 г., будучи исключенным из мещанского сословия, он 
поступил учителем рисования в Казанское главное народное учи
лище и прослужил там свыше двадцати лет. Одновременно он 
работал и по иконописи.’  В 1815 г. он был признан а назначенным» 
в академики по картине «Св. ап. Андрей, ведомый на пропятие», 
но сама программа — «Явление Христа» — не была принята: «работа 
не найдена Советом таковой, чтобы он мог по оной иметь нужду 
когда-либо получить звание академика».’ *

Кроме этих официальных работ, мы имеем в его наследии 
значительный ряд графических перспективных работ, выполненных 
в офорте и литографии. Помимо указанных в труде Д. А. Ровпн- 
ского,*** нам удалось открыть и опубликовать еще девять листов,

• Ц еркви : гимназии, Казанского университета, Николы Нисского, собор 
Петра и Павла и др.

•* П е т р о в ,  т. И., стр. 83.
Д. А . Р о в и я с  к и и. Словарь русских  граверов, т. II, столб. 103i —

1036. Указаны его следующ ие р аботы : 1 — 6, религиозного содержания
о ф о р т ы ; 6 — 13, гравюры рулеткой и лпвисом: Меркурии, Психея, Фавн,
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ныне находящихс. в соОрании пишущего эти
недавно обнаружен п подготовительны!! рисунок к е ю  1 раф е  ̂
скому нроизведению «Дои гражданского губернатора в Казани. 
Чти работы дают нам недлинное лицо художника-видонисца, 
iiepcneKTHBHCTa, своеобразного рисовальщика и весьма типичного 
художника для ^воей эпохи. Работы В. С. Турина навсегда оста
нется историко-художественными памятниками Казани н ценнеИ- 
пш« материалом для изучения художественной культуры России

30— 40^х только художником с индивидуальными
H C K a i n n i M H ,  но и педагогом -  основателем (может 6 “ ть, ио при
меру своего родственника и друга А. В. Ступина) Казанской 
PHcLaibHott школы, просуществовавшей до 1834 г., когда он 
покинул Казань навсегда. Казанская школа его времени дала ряд 
имен учеников, дошеди1Нх до Академии, а некоторым из его 
учеников удалось работать у О. Кипренского.

В а с и л и й  Н и к и ф о р о в и ч
Б 4» U Н II

(^Н ппонсходнл 113 мещан г. Моршанска. В 30-х гг. XIX века 
он 6 ы 1 отдан в Арзамасскую школу живописи. Пройдя основную 
там х у д о ж е с т в е н н у ю  грамоту, он показал свои итоги. По ним 
Академия Художеств в 1839 году пожаловала ему вторую сереб
ряную меда..'ь, в следующем 1840 году он по.,учил от нее звание 
нек laccHoro художника по портретной живописи.

1о HeiaBueio времени нам не удавалось паЬтп с.1еды его 
живописных произведений. Счастливый случай "I)"»' '; ' ^
работе, подписа.   «V. Bovin» и датированной 184.5 юдом.
L  мы отыска.1 н во время войны в запасах Гос. Русского му.1ея,

.лрхпгектуриы.

1 Т п 1,1 " м ' . р » в и р о » а м п ь ,о  мм »плм: к„з»пс„ого моиастыр» п казаи-
ского 'Р ' ' ; ;  ' " -  , „  , „  м „тсрм ал ы  к ,,ко..огр»ф.п, Казани. "М "Тор.т«.ш
по o ip a iie . рочоату и ррставрпцпп плиятапкоп 1агЛ (,( ,Р .. 1\ ими., Ьп.(ааь, I9 W,
гтп 1(1— IS 2 8 - ‘i9 , г вогпро113Псд|Ч1чями.

•• Сенцая рисунков Гог. Русского музея.
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куда она попала из б. собрания историко-бытового отдела 
того же музея.

Это жанровая картина. У угла здания сидит девушка с спя
щим ребенком на руках. На фоне картины изображен деревен
ский пожар. Ранние реалистические настроения в русском искус
стве нашли здесь ясный отклик. В позе девушки, в грустном 
настроении ее наш художник хотел дать образ тяжелых пережи
ваний человека, подвергнувшегося стихийному бедствию. К этой 
задаче искренно было направлено желание нашего художника. 
На самом деле получился лишь двойной бытовой портрет. Фон 
остался сам по себе, а сидящая группа — сама по себе. Платки, 
укутывающие головы их, чистые белые рубахи, спокойные лица, 
руки — привлекли художника, стремившегося все это наглядно 
передать возможными и доступными ему живописными сред
ствами. Средства эти были весьма ограниченные. Здесь мы 
присутствуем при зарождении реализма в русском искусстве, как 
следующей стадии за лирико-романтической струей, выраженной 
в работах школы А. Г. Венецианова (1780— 1847). Если это еще 
незрелое по содержанию и форме произведение, то этому при
чина лежит в силе самого таланта и его профессиональных 
навыков. Но в эти же годы, там же в Арзамасской школе, в той же 
художническо-творческой среде зреет реалистический дар В. Г. Пе
рова (1833— 1882), который принесет богатый вклад в русское реа
листическое искусство. В. Бовин и В. Перов питаются одними и 
теми же идейными соками, свившими гнезда в родной им школе 
конца 40-х годов XIX вока. С этой сторонгл нам дорого это 
скромное произведение русской провинциальной живописи, 
а вместе с ним и сам скромный мастер В. Н. Бовин, который 
<»кончил свою жизнь в 70-е г. XIX в. — в эпоху расцвета 
русского реализма. В этом расцвете вложена и доля трудов 
нашего а|>замасца.

Н иколи й  Еф и м ови ч  
I- л Ч к О II

цн'4Г»-1нт)

Оп родился в 1825 г. в Нпжном- 
Новгороде, в семье m o c t h o io  \ ч и - 
тели рисовании (пз мещан). Отец 
его был скромным художником, по 
го|)нчо любил искусство. Он соби
рал все, что относилось к искус- 
слву. « 1  ̂ папке учителя хранилось и 

снимки с античн1.1х статуй, и кое-какие 1 равю])ы, и политипажи
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с произведений великих мастеров эпохи Возрождения»... Люби
мым занятием его было, в длинные зимние вечера, сидеть над этими 
папками и разби|)ать их вместе с сыном, рассказывая ему и целые 
истории из мифологии и биографии знаменитых художников». 
Сын с жадностью слушал рассказы отца. Эта скуюмная обста
новка предрешила будущую судьбу мальчика. Он стал пробовать 
рисовать. Отец видел в сыне отражение своих симпатий и всячески 
поощрял его. Мальчик был взят из гимназии, где он учился, 
и был отдан в школу живописи А. В. Ступина в Арзамасе. 
В школе он был на хорошем счету. В 1844 году от Академии 
Художеств он получил две серебряные медали, а в следующем, 
1 8 4 5  году — звание неклассного художника портретной живописи. 
Есть указания на то, что после отъезда Н. М. Алексеева (руково
дителя школы и зятя А. В. Ступина) в 1846 году в Петербург 
для работы в Исаакиевском соборе Н. Е. Рачков занял его место 
и оставался руководителем школы. Здесь, несколько раньше, им 
была написана картина «Портрет цыганки», за которую он 
получил звание неклассного художника.

Наступило затишье в жизни школы в этод период с отъездом
Н. М. Алексеева. Молодой художник И. Е. Рачков в порыве 
мечтаний решил добиваться славы. Покинул вторую родину— Арза
мас. Но скоро испытал все превратности судьбы. Он успел побы
вать в Симбирске, Казани, Саратове, Шуе. Нигде гения его 
не признают, и приходится биться из-за каждого рубля. Он писал 
про себя: «Месяцы сидел я дома без работы, нередко без хлеба, 
с темной надеждой на счастливый случай, и бог хранил меня. 
Время шло, я бедствовал, враги мои торжествовали»... «Ни одного 
ясного проблеска не видно на мрачном горизонте моего одино
чества... Сердце болит, злая тоска безжалостно терзает его . . .  
Что ждет меня впереди. А настоящая жизнь ужасна. Беспре
рывная цепь страданий, горькое сознание своего ничтожества, 
унизительное оскорбление горячих надежд»...

«Грусть и тоска меня не оставляет. Что мне делать? 
В уме страшная пустота, а сердце полно тревоги. Не знаме
нует ли это новых бурь, готовых разразиться над бедною моек> 
головою»...

«Пришла се 1’0 дии счастливая мысль написать картину «Рас
пятие» с эстампа. Завтра Василий будет грунтовать скатерть, 
за неимением полотна»...

Тяжелые моменты ])азочарований и обид не покидан*т
Н. Е. Рачкова. В такую минуту он вспоминал своего брата — 
П. Е. Рачкова — тоже бывп1е 1 0  ученика А|)замасской школы. Он 
записал в своел! дневнике: «1>рат M oii ,  мильН! Moii брат. '1то

* С о р г о И  Г л п г о л ь. Художник HitKo.iaii Кфпмович 1’ ачков, «И скусство  и 
хуложрспимшая промьиплрнносты), .Хс 11, 1899 г., стр. 8SS и др.
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будет с тобою. Я не могу помочь тебе.. .  А ты надеешься, ты 
ждешь. Я обещал тебе.» . . .*

«Вот близок и ираздник Рождества. Не будет он для меня 
радостен... Все будут праздновать весело, шумно, в кругу своих род
ных, знакомых, а я один... совершенно один, и без куска
хлеба... Горько...»

Пережив период голодной жизни, Н. Е. Рачков очутился
в более благоприятных условиях.

«Я живу у М. А. Полежаева. Имею особую комнату и, словом,
все удобства...»

Пробовал И. Е. Рачков, кроме живописи, заниматься и литера
турным трудом. В 1844 г. в «Листке для светских людей» была 
напечатана его статья — «Уездные купцы—любители литературы».

В 1860 году Н. Е. Рачков перебирается в Москву. Здесь, 
живя на случайные заработки, он знакомится с коренными москви
чами, причастными к искусству, и с членами вновь основанного 
Общества любителей художеств. Вошел в это общество, позна
комился с московскими художниками, принимал посильное участие 
там своими работами. Он стал работать над своими темами и 
участвовать на периодических выставках. У него появился круг 
заказчиков. При содействии Д. П. Боткина П. Е. Рачков съездил 
несколько раз за границу. Познакомился там с художественными 
сокровищами мирового искусства, расширил свой кругозор и 
свои профессиональные навыки.

* В нашем распоряжении имеется прош ение П. Е. Рачкова:
«В  правление императорской Академии Х удож еств  А рзамасской школы 

г. академика Ступина ученика Павла Рачкова.
П р о ш е н и е

И звестивш ись, что императорская Академия Х удож еств  удостоила 
слабые мои успехи  в рисовании и жнвоипси лестным одобрением п п ож а 
лованием cepefipflHoii медали, и приемля с благовением и глубочайшею благо
дарностью таковы и знак ее внимания, с  тем вместе беря смелость у т р у ж 
дать убедительнейшею просьбою о защ ите меня от угр ож аю щ его  несчпстия: 
состоя в Нижегородском мещ анстве, семейство наше назначено в очередь 
к поставке в нынешнем году рекрута, а как из вгех нас троих братьев о ш и  
я годен к приему, то и должен буду, при всей ох оте  моей к живописномл 
худож еству, пром енять  кисть на оруж ие. Умоляю Правление Академии 
снестись с кем следует о исключении меня на основании ее правил из 
податного состояния и избавления от  р ек р у тства . Чем будучи облапиетель- 
ствован, ещ е с больнтм  старанием стрем иться  бучу к уг«»вершеыствованию 
оказанного мне благодеяния. Генваря ^  го дня 18i0  года К сему прош ению  
мещанин, ученик худож ественной школы г. академика Ступина Павел 
Е(|и1 Мов сын Рачков руку приложил» (А рхив Академии Х у д о ж е с т в — 19 18Ю, 
лист I ).

Х о 1 атайство Акачемии Худож еств , направленное нижегородскому губер
натору, н«* имело успеха: аКак состоящий на рекрутской очереди, из общ е
ства впредь до отправления оной \ волен бы ть не м ож ет» (А рхив А. X . — 

листы 2-Г>).
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Дружба с К. Т. Солда- 
тенковым сблизила его с 
литературной московской 
средой, в частности с по
этом А. Фетом. Стихотвор
ное посвящение ему поэта 
было обнаружено после 
смерти Рачкова.

а В стране дубов и буераков,
В стране сморчков и соловьев, 
II Kapaceii  и крупных раков, 
Тебя приветствуем Рачков.
Чего ж, оставя пустословье, 
Тебе от сердца пожелать. 
Чтобы талант твой н здоровье 
Сто лет не двигались вспять.»

II. Е. Рачков, будучи 
знакомым с И. Г. Перовым 
еще в Арзамасской школе, 
где последний был учени
ком, продолжал свое зна- 

дружбу с ним Н. Е . Р а ч к о с .  Девушка в старорусском  
паряле.

комство и 
в Москве.*

Наступивший москов
ский период в жизни И. К.
1*ачкова был спокойным и богатг.ш творческими переживаниями. 
И Московском обществе любителей художеств он одно время 
б|,1л секретарем. Он дал мысль основать вспомогательный (|и»нд 
для помощи престарелым художникам и их семьям. И бумагах 
И. Е. Рачкова были найдены е ю  об|)ащенпя к комитету Обще
ства, где он указ»»|вал на «необходимость следить за требова- 
ииями времени, изменить свои выставки, устроить свободные 
классы по живописи и рисованию)).

(Скончался И. Е. Рачков 12 апреля (ст. ст.) IS05 года и был 
похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

* П а >1 иявогтио. что э^киз г. «Утопленипцп» В. Г. Перова (холст,
рязн. 2.4 X  собственностью И. К, 1‘ ачкова и был принесен им
в дар Грегьякпв. Koii галлерее (см. Кнталог художсстненных произветении 
горолско 11 гнллерри П. и 1ретьякорых. Москвл, 1!И7 г., стр. 3.lt. В литера
ту р е  е ть ж а за н и е  о «П -р тр ете  В. Г. Перова в мастерской Н. Рачкова. 
(см. В. Г. l l o p o B ,  г., стр . 7.>).
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Николай Ефимович Рачков прошел суровою жизнь. Временами 
она была ему мачехой, но, видимо, никогда он не бросал свое 
искусство, к которому подошел в ранние детские годы в семье 
отца, где искусством занимался и старший его брат. Арзамасская 
школа ему дала необходимую и основную профессиональную 
подготовительную кул1,туру. Своим творческим развитием он 
был обязан Николаю Михайловичу Алексееву —  романтику и реа
листу первой половины XIX века— незаурядному мастеру для своего 
времени. Н. Е. Рачков постепенно прошел все стадии работы. Боль- 
ншя доля ее падала на работу с натуры. Здесь вюлодой художник сумел 
выработать свое мастерство и свой портретный жанр— основной 
«ид в обиходе Арзамасской школы. Хорошо принятый А. В. Сту- 
пиным и Н. М. Алексеевым, он успешно работал. Лучшие его 
работы посылались с годичными отчетами школы в Академию 
Художеств, где были отмечены наградами. Был завершен подго
товительный путь, и Н. Е. Рачков сам стал преподавателем школы. 
Что-то  непонятное произошло на протяжении нескольких лет 
после окончания им школы. Почему-то (для нас совершенно 
не выяснено) добрый по натуре Н. Е. Рачков в 1862 году в своем 
печатном обзоре трудов А. В. Ступина очернил память покойного 
основателя школы. В это время Н. Е. Рачков был вда.1и от школы 
и жил в Москве. Не были ли причиной его неприязни к А. В. Сту
пину расхождения в подходе к искусству. Последний еще. 
вполне естественно, жил традициями запоздалого романтизма, 
а у Н. Е. Рачкова устремления были направлены в сторон\ 
нарождающегося молодого реализма. Правда, в условиях суровой 
жизни, Н. Е. Рачков не удержался долго на высоте своих основ
ных интересов и сдал свои позиции художника-реалиста, перейдя 
на светскую академическую живопись. Неустойчивость взглядов 
разночинцев 60—80-х гг., каковым был и Н. Е. Рачков, легко 
объясняется теми условиями жизни, в которых нм приходилось 
жить и работать. Неустойчивость их мировоззрения-пример 
типичный для этой переходной эпохи. Творчество Н. Е. Рачкова 
остается для нас все же реалистическим. В нем все характерные 
черты, с одной стороны, его ранней школы, а с другой— и москов
ской школы. В его работах нас увлекает зрелое мастерство и 
большая любовь к я«пзпи и людям. Свои образы он черпал 
нз жизни. В его работах сквозят отдаленные, поздние традиции 
пенециановской школы и ранние передвижнические нотки, и все 
это уживалось с более поздними академическими настроениями 
в духе И. К. Макарова.

Имя Н. Е. Рачкова принадлежит, несмотря на все, к луч
шим и ярким представителям Арзамасской школы 50-\ гг. 
XIX века.
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с п и с о к  Р А Б О Т  //. Е.  Р  А Ч К О  К А

1867 г.

Иа поле (крестьянка с ребенком). Акварель. 0,378 X  0,270.
Внизу: «Н . Рачковъ.» ГР М . *

1868 г.

Накануне праздника. Масло, холст. 0,42 X  0,31 **
Внизу; «Н . Рачковъ». 1868. ГРМ .

1Ь71 г.

Голова девуш ки. Этюд. Масло, холст. 0,335 x  0,265.
Справа « Рачковъ.» ГРМ .

У  калитки. Масло, холст, 0,58 X  0,38
Внизу; «Н . Рачковъ 1871 г.» Г Т Г . ***

1872 г.

Эт юд с т а р у х и .  Масло, холст. О, 475 X  0,380. Г Р М .

1876 г.

Портрет х удож н и к а  Д. Э. Patena. Масло, холст. 0 ,6 4 X 0 ,5 1 .  ****
Внизу; «Н . Рачковъ 1876 г.». Г Т Г .

1877 г.

Левочка с яюдами. Mac.fo, холст. 0,42 X  0,34.
Закупочная комиссия. Ленинград.

1878 г.

Бабуш ка и внучка. Масло, холст. 0,36 X  0,20. Частное собрание в Казани.

1881 г.

Бабушка с внучкой. Масло, холст. Собр. Рукавишникова.

1>|,1ла помещена в альбоме 1867 г., преподнесенном Марии Федоровне 
от Московского общества любитолеи художеств.

1»ыл в собрании Румянцевского музея.
*** То ж е.

То же.
('.обрание картин М. А. Густова. Каталог выставки. Казань, 194V г 

стр. 5 — 7 и 12.
****** Ныла на выставке 1882 г. в Москве вместе с другими работами

Н. Ь. Рлчкова: «Ж енская головка», «Офолня» и «У  калитки» (1871 г.) Гм 
Ф. П. Булгаков «Н аш и художники». Том II, 1890 г.. стр. 114. Там же есть
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ЗНенгкая ю.ювка. Масло, холст.

Неизвестных дат.

Цышнка. Масло, холст. 0,48 X  О,Ж М узеи. Горький.
Девушка в ст аро-русском  нчряле. Масло, холст. 0 ,4 9 X 0 ,3 8 .

Закупочная комиссия. .Ленинград.
,О ф е л и я ‘* (написана до 1882 г.). Масло, холст. Была в собрании К. Т. Со.1 да- 
тенкова.
Девочка с яю дам и . Сепия. 0,202 X  0,170. ГРМ .
Голова женщины. Акварель, пастель и белила. 0,238 X  0,165. ГРМ .
Бабушка и внучка. Перо. Был в собрании И. Е. Цветкова.
Девушка у  ворот. Перо. “ ® "
Женская головка. « « « а «
Голова старика. Цветной карандаш. « “ « « а
Женский портрет. Акварель.  ̂ « а а « «
Голова русской  девуш ки. Цветной карандаш. « « « а о
Голова ребенка. Карандаш. “ « « «
Старушка-вязальщица, Карандаш. « « а  «
Ст аруш ка. Цветной карандаш. « « « « а
Старик кучер. Цветной карандаш. « « “ « «
Святое семейство (с оригинала, находивш еюся у И. И. Подк.1 ЮЧНикова).
Литография.
Голова ст аруш ки .  Литография с тоном.
П р и м е ч а н и е :  Настоящий список работ Н. Е. Рачкова не претендует на 

исчерпывающ ую по.шоту. Он составлен главным образом по дв\л1 
основным собраниям T T V ,  ГРМ  и литературным источникам.

IS82 г.

Висилнй Г р и г о р ь е в и ч  
11 К Р О В

( 1 8 3 . 4 — 1 8 8 2 )

Капыий Г|)1порьонич Перон родился 2\\ декаОрн 1833 г. 
н г. ТоГюльске, в семыч Г. К. К|)11деис|»а. Ио времи пробынаиня 
♦МО родителей в (Гамарской губернии, в д. Кольцовке, он начал 
учиться грамоте, показал xoponnie успехи, за что и получил, 
но предании), от оОучаннгего его дьячка прозвище «Перов», ко
торое и стал н(»сить вместо своей ({>амнлии но крестному отцу, 
Иасильев.

указания на картину оБогаделенка», которая нкспонироналась на акадоми- 
чегкой выставке 1878 г. и на Парижской всемирной выставке. Мы склонны 
в ней видеть картину «Накануне праздника», 1868 г., приведенную в нашем
списке. 1-1

• Пыла в собрании Цветкова. Оттуда перешла в собрание L . 1»откина.
•• р о в и н г  к и й Д. Л. (ловарь граверов, т. II, столб. 833.
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с  1842 г. семья его отца переехала в Арзамасский уезд, 
Нижегородской губернии, в Саблуково— имение помещика Яковлева, 
 ̂ кото|)ого его отец работал в качестве управляющего имением. 

Здесь Иеров впервые увидел [>аботу живописца, который был 
ириглашен из Арзамаса написать на порт|‘ете отца собаку. После 
отъезда живописца В. Г. начал рисовать, подражая ему, стремясь 
«делать портрет с кого-нибудь. Результаты были неудачные, но 
это обстоятельство не отталкивало молодого художника от про
должения своих худоясественных опытов. Десяти лет он был 
©тдан в Арзамасское уездное училище и жил у учителя Фаворского. 
Закончил он эту школу к 1846 г., показав особые успехи в ри
совании и чистописании. По совету арзамасского купца 
М. Г. Безобразова, В. Г. Перова решили отдать в школу А. В. Сту
пина, куда он и стал приезжать из Саблукова два раза в неделю. 
Затем занятия там были прекращены из-за одного обстоятельства, 
и котором были замешаны его товарищи по школе. Но в скором 
времени, так как вся семья Криденеров переехала в г. Арзамас, 
занятия продолжались более регулярно, чем раньше. А. В. Сту- 
пин бывал в семье ученика (Криденеры жили в доме напротив 
школы). На заботливое беспокойство его матери А. В. Ступин 
любил отвечать: «Ты, матушка, не беспокойся, Васенька не про
падет,— у него талант, из него выйдет художник; это я тебе 
верно говорю».*

Занятия Перова в школе шли удачно; хотелось писать красками, 
«  А. В. Ступпн держал его на рисунке. По совету своего това
рища, Перов начал втихомолку, без ведома учителя, копировать 
сСтарика» К. Брюллова, находившегося в картинной галлерее 
школы. Однажды тайна была открыта А. В. Ступиным, увидев
шим копию работы ученика. «Это ты пишешь коппю-то?» — 
спросил он. — «Хорошо, брат, хорошо. Ты теперь пиши красками — 
пора уж».** Радости юного художника не было границ, ему в это 
время шел лишь пятнадцатый год.

В следующем, 1849 г. Г. К. Крпденер переехал на место своей 
новой работы в с. Пияшпое, а В. Г. Перова прип1лось оставить 
одного в Арзамасе, и он переб])ался на житье к Ступину. Это 
было сделано п|)п условии, что он не будет «бражничать и во
обще водить близкое знакомство с прочими учениками».*** Это 
Запрещение обострило его отношения со сверстниками по школе 
и однажды вызвало ссору с учеником Гусевым. А. В. Ступпн, 
невидимому, не вник в суть дела и не защитил В. Г. Перова,

 ̂ ригорьрппч ITopon, Его жпзпь п произволения. Т о к ст  
II. II. ( . о  Г)к о, изд. Д. Л. Ровинского, СПб., 1892, стр. 9.

Тпм же, стр. 9.
Там жг, стр. 10.
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которому это обстоятельство показалось обидным и незаслужен
ным, II он покинул школу немедленно, вернувшись к отцу в село 
Пияшное, где осень и зиму провел дома за самостоятельными 
работами по искусству. В этот период он получал д[>ужескую 
помощь от некоторых бывших в школе товарищей: они доста
вляли ему потихоньку для копирования оригиналы. Ближайшим 
помощником его в это время был его сверстник, деревенский 
парень, по имени Иван. Он ему растирал краски, грунтовал 
холст, а для задуманной большой картины «Распятие» был добро
совестным натурщиком. Для большего реалистического эффекта 
Иван во время позирования привязывался ремнями к специально 
сделанному кресту и позировал в таком трудном положении. Ра
бота эта продолжалась шесть недель и была закончена к стра
стной неделе великого поста. В. Г. Перов, потерпев неудачу 
в с. Каваксе, пожертвовал свое произведение в с. Никольское 
(в шести верстах от с. Пияшное), и там оно было поставлено 
в местную церковь за престолом.

После этой первой серьезной работы с натуры В. Г. Перов 
написал свой автопортрет, портреты отца и целого ряда своих 
домашних, которые ему служили бесплатными натурщиками.

Живя в с. Пияшном, он много работал по искусству, читал 
и охотился.

В 1852 г. он поехал в Москву и показал свои работы в Учи
лище живописи, ваяния и зодчества скульптору И. А. Рамаза
нову, инспектору училища, который его ободрил такими словами: 
«Вы можете поступить в училище и, если только вам никто 
этого не поправлял, то трудитесь, работайте,— из вас будет ху
дожник, у вас есть талант; в сентябре я жду вас».*

С 1852 г. начался т])удный московский период жизни В. Г. Пе
рова, который выковал из него художника-реалиста, каким мы 
его знаем теперь. По не следует забывать, что первую школу 
реалистического направления он получил у Ступина в Арзамасе. 
Там колыбель его творчества.

С П И С О К  Г  Л И Н И Х  Р А Б О Т  П.  Г.  П Е Р О В А * '
✓

т \ )  I.%
Старик. Копия г картины К. II. Ьрю.мона.

* Rarn.inii Григорьоиим Поров. Его жпчпь и пр0изн«'Л0ния. Т г к п  
II. П. С о Г) к о, п.чл. Д. Л. 1*овииокого, СНГ»., 1S‘I2, стр. 1.Ч.

** (Эпигон ранних гго раГ>от гогтав.юн на огновянпп литоратлрньи 
источников.
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1850 г.

Св. И ероним . Копия. 
Цьнанка. Копия. 
Гречанка. Копия.

1851 г.

Распятие. Находилось в церкви с. Никольское, Арзамасского уезда. 
Автопортрет.
Портрет отца. тт тт if  ̂ лоа
Н ищ ий, просящий милостыню. Находился в собр. кн. 11. И. лутаева

в Арзамасе.
Деревенская тройка. Там же.
Народное гулянье в сем ик. Там же.

Н А С Л Е Д И Е  Ш К О Л Ы

Безыменные художники Ступинской школы и их произведения, 
как плоды творческого коллек-ива, не могут быть обойдены 
молчанием в нашем историческом обзоре, тем более, что эти 
памятники ушли и уходят из жизни с каждым днем. Мы имеем 
в виду росписи и живописные работы школы в архитектурных
памятниках Арзамаса, которые дошли до нас.

Об огромном числе работ такого характера мы можем судить 
по справке, данной самим А. В. Ступиным и относящейся 
к 1847 году, но исчисленною с 1802 г. (год основания школы).^^ 
Здесь кроме картин-икон, упоминаются росписи «из масла и 
клея»’ десяти церквей. Надо думать, что добрая половина этого
числа падает на Арзамас.

0 6  одной из этих росписей— приходской Духовской церкви— 
мы можем судить по личному ознакомлению в 1929 г. В ма.чень- 
кой ампирной церквупше, стоявшей против школы, мы могли 
видеть ансамбль, созданный самим Ступиным и его ппсолой. 
Синие цоколи стен с пестрыми вазонами и изысканная ф р е с к а -  
беседа XjHiCTa с Никодимом в каком-то гигантском ампирном 
дворце, где действующие персонажи кажутся куклами. Голубые 
кессоны потолка, необыкновенные пейзажи внизу иконостаса, 
списанные с картин Ступинской школы, — все это невольно оста
вляет впечатление единства стиля, говорящего о художественной 
культуре создавшего все это коллектива.

" В 1823 году были закончены росписи церкви на Нижегород
ской ярмарке, где было n a f in c a n o  до восемнадцати больпшх ве
щей, из кото|)ых в парусах четыре евангелиста по рисункам До- 
меникино и над главным алтарем «Тайная вечеря» по рисунку 
Леонардо да Винчи.
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в 1835 г. был расписан Воскресенский собор, построенный 
но проекту а[)хитектора М. II. Коринфского. Роспись была вы
полнена учениками школы О. С. Сереб[)яковым с сыном Алексан
дром, так как, отмечал летописец собора,* «Ступин был человек 
расчетливый, любил взять за свою ])аботу хорошую цену, а собор 
строился при скудости средств. К тому же у Ступина всегда 
было много заказов».** Собор был расписан аль фреско (по сы 
рой штукатурке).

Оригиналами служили произведения западных художников, 
надо думать, в исключительно гравюрной интерпретации. «Влияние 
ступинской школы видно во всем»,— отмечает тот же автор.*** 
Нам, видевшим этот памятник в 1929 и в 1936 гг., приходится 
лишь отметить исключительную выдержанность и поразительное 
качество технического выполнения росписей, безукоризненно 
сохранившихся за столетнее свое существование.

Характерной особенностью этих росписей и росписей Ступин
ской школы в целом является разнообразие применения живописи. 
Мы встречаем живопись в картинах, но огромная доля работ 
посвящалась и декоративным задачам архитектурного оформле
ния, начиная с цоколей, о которых была речь выше, при опи
сании Духовской церкви, и до заполнения целых плоскостей 
в потолочных и сводчатых перекрытиях, на стенах и пр.

Такими поразительными памятниками остались уголки обра
ботки кессонами в Воскресенском соборе, где поражает исклю
чительная иллюзорность выполнения.

Таким же характером проникнута роспись, виденная нами 
в Зосимовской церкви, где знакомые нам росписи приятно были 
оживлены архитектурными росписями по коробовому своду и 
сводчатому перекрытию в центральном куполе.

Во всех этих росписях запоминается теплота и чистота тонов. 
Едва ли мы ошибемся, если укажем, что любимыми и распро
страненными красками являются синяя, желтая, коричневая и 
переходные от них тона.

В композиции мы наблюдаем свободу в трактовке оригиналов: 
часто в портретах действующих лиц мы видим п|юстоту типа, 
обыденность, реалистичность, низводящую героев священной 
исто[)ии к живым образам того времени. Иап]>имер, в Зосимоп- 
ской церкви, в (|)реске, повидимому, «чуда насыщения х.юбом»,— 
пейзаж дан в сугубо реалистической трактовке, лишенной обыч
ной угловности. В Воск]>есенском соборе сцена «Поклонении

* П. Щ о г о л ь к о п .  Лрзамаггкпи Иоскрогонгкпи собор, стр. 160— 1Г>1.
** Суля п о  некоторым другим источникам, в частности по зяписко

II. Ф. В.шлимирского, знакомой нам и рукописи, Л. Н. О у п н н н  постоянно 
ВПД0.1И и собирс при ИСП0.1НГНПИ ЖНПОННСНОН pnftOTM.

*** и . 1Ц о т о л ь к о  в. Арзамасский Иоскросонскнн соОор, стр. 1Г>0— 101.
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волхвов» развернута в русском крестьянском сарае бревенчатой 
Г адки , со’ слуховым окном и т. д. В сцене «Входа в Иерусалим, 
за стеной виднеется обычный ампирный дом с рустовко и 
всеми необходимыми деталями, до верхнего слухового окошка

"*^**нГ*Гдно”й церковной росписью были заняты наши арзамас
ские художники; после них остались и памятники светской

 ̂ Об одной мы уже упоминали выше. По отзыву Н. Н. Вран
геля, это сохранившиеся фрагменты росписи потолка в самой 
школе, варварски замазанной последующим поколением.

Другой росписью, сохранившейся и виденной нами, является 
роспись мезонина в бывшем доме купца Жевакина. оспись там 
покрывала все стены и потолок. Назначение ее было — видоизме
нить жилое помещение, сделать его необычайным. Оригиналом 
замысла были виденные усадебные росписи перспективно-иллюзи
онистического характера. Приходит на память запись А. И. ьтл- 
пина о виденной им перспективе работы П. Гонзаго в саду дворца 
гр Юсупова в Петербурге, которая поразила его своей натураль
ностью. В доме Жевакина потолки расписаны кессонами с боль
шими розетками двух видов. В узких сторонах цилиндрического 
свода даны наверху решетки, как бы окаймляющие х^оры, в окнах, 
выходящих на улицу, мы впдим тонкую роспись арабесками, ими
тирующую лепку. Здесь не только орнаментальные мотивы, но 
и фигуш1 ые: женщины с венками, в тончайших туниках, амлры 
и пр. В противоположной стороне изображения деревьев в бочках. 
Самыми же интересными являются росписи, расположенные вдо.1 ь 
стен дома. Это целые перспективы — панорамы с деревьями, водой, 
многопланные, декоративно написанные ши|)оким письмом. Зритель, 
рассматривающий |)оспись, благодаря написанным двум колоннам 
и реп1етке между ними, по замыслу художника как ()ы находится
па балконе или террасе самого здания.

Эта ])абота должна быть детищем тех мастеров, которые 
были объединены перспективным классол! (iTynnncKott п1колы, и, 
нам думается, не будет ошибочным, если в этих росписях мы уви
д им  ранние niarn будущего перспективиста и декоратора В. Гаева 
г ei'o това|)пщами, а всеми ими, как Л1Ы знаем, ])уководил Р. Л. ( i T \ -  

ипп. Следовательно, это коллективное произведение должно быть 
отнесено к .‘^0-м гг. XIX столетия; таким по стилю оно и
ИЬП'ЛЯДИТ.

Надо думать, что еще некоторые фрагменты подобных роспи- 
<м‘ й доживают свой век под побелкой и новой штукатуркой в не
которых домиках старожилов Л|)замаса, но о них мы не узнаем,

* При пппюм осмотро. в 1. оказплпоь зпГю.чонпоп.
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наверное, никогда. Онн уйдут вместе с дряхлыми вековыми с о 
оружениями, доживающими свой век.

"{(В подвалах и чердаках мне указывали целые груды буквально 
сгнивших полотен, не представляющих в настоящее время ни
какой художественной ценности», — писал Н. Врангель, посетив
ший Арзамас в 1902 году.

Редкой находкой был значительный холст школы, обнаружен
ный художником А. Д. Иконниковым, который, проходя по улице 
Арзамаса, увидел портрет, закрывавший |»азбитое окно в чулане. 
Это оказалась очень интересная работа Н. М. Алексеева — пор
трет А. В. Ступина. Правда, ^олст требовал местами закрепления 
и реставрации.

В провинциальных хранилищах встречаются портреты, в ко
торых инстинктивно чувствуешь ШК0 .1 У Арзамаса, но до сих пор 
не было конкретных данных д.1Я суждения о ней.

Арзамасскую школу упрекали (например, Н. Рачков) в том, 
что она исключительно занималась иконописью, но этот упрек, 
при близком знакомстве со школой, покажется неосновательным. 
Иконописью занимались много, работа эта доставляла средства, 
без которых школа не могла бы существовать, но кроме этого 
вся школа строила свое обучение на академических началах свет
ской живописи. Учениками школы, по имеющимся сведениям, 
было написано до 2000 портретов. Влияние церковной живописи, 
с ее условным колоритом, не мог.ю не отразиться на портретной 
живописи, но и, наоборот, как мы уже отмечали выше, бытовая, 
светская живопись накладывала свой отпечаток на религиозную, 
в сторону опрощения последней. В результате этого взаимодей
ствия и получился тот стиль, который в провинциальном искус
стве мы можем назвать «стилем Арзамасской школы».

Одни историки искусства, соприкасавшиеся с отдельными про
изведениями Ступинской школы, подчеркивали их некую «мечта
тельную изысканность, их пленпте.1 ьную и любовную вы ноше н- 
ность»,* а другие, отмечая недостаточно обильный материал по 
этим «отдаленным предкам», утверждали, «что у нас (исследо
вателей—историков русского искусства.— П. К .) есть пока лишь 
одно право и одна правда — это добросовестное описание наших 
непосредственных впечатлений». «В самол! деле, мы еще слишком 
мало знаем этих наших более отдаленных предков, чтобы быть 
справедливыми; мы слиппчом мало с ними сжились, чтобы они 
были нами исчерпывающе поняты и истолкованы. . .».**

* «Аполлон», ,Л(5 4/5, 1917 г., стр. 8.
** И с о в о л о л  Д м п т р и с* в, Нрук.1южпе ученики (по поволу не- 

< кольких русских кяртпн из собрания И. I». \в»*щинского>, «А пам он», 
Mi Г), НИ 7 г., стр. 1.



Мы вполне разделяем последнее высказывание: нашу работу 
о «ступинцах» мы строили на доступном нам фактическом ма
териале о них и на непосредственном изучении их произведений. 
Хочется верить, что забытым именам крепостных и незаметным 
художникам нашей провинции прошлого века еще не раз будут 
посвящать свои работы историки искусства, ибо только в кол
лективном творческом искании могут быть получены те мате
риалы, которые необходимы для обобщающих стр0 1 0  научных
выводов.
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в  п р и в о д и м ы е  и  ц и т и р у е м ы х  в п р и л о ж е н и и  
д о к у м е н т а х  с о х р а н е н а  т р а н с к р и п ц и я ,  о р ф о г р а 
ф и я  и  п у н к т у а ц и я  п о д л и н н и к о в ,  П ,  R .

f .  и з  MATEPHAJOB ОБ Л. В. СТУПИНЕ *

Р.з6враясь в материалах об академике Ступиие, мпе пришлось 
,  . р . и ,  А С. Гацисского. храняш"Яея в Нижегородской архивиои

Материал этот касается  и происюж дения Ступина, не вполне ясно очср- 
я е н н о ^ и м е ю ш е й с я  о нем литературе. Н и  один из биотрафов не г о в о р и т  
точно о происхождении художника. Большинство же заметок 6и«графичехког« 
хаоактера о Ступине относится лишь ко времени его жизни и далеки от 
объективного освещения. Сравнительно .позДиеНшии» 
чины Ступина) -  это биографическии очерк И. С. от
.М атериалах для и с т о р и и  народного просвещения в России», и А. С. Гацис
(.КОГО «Люди Нижегородского Поволжья».

Р ем изоГочеиь  определенно заявляет, что А. В. Ступии нроисходит из 
дворянского рода Борисовых: «отец его матери служил воеводою в 
а родной д я д я -к о н т р -а д м и р а л . . . »  Другой автор статьи
бил коеиостиы и одного помещика ( .Р у сск и и  инвалид... 18(.1 1., № 18J). Ця  

тем у Брокгауза и Е.|фона сказано: .будучи мещанином, из вольноотпущен-

ых» и т. д.
Как видим, полного единогласия здесь пет.
Теперь же. когда прошло почти восемьдесят лет со  дня смерти (.тупинв 

( у , е р  31 июля 1ЖИ г.), можно, казалось бы, для правильного освещения его
п р о и с х о ж д е н и я  попытаться объяснить, кто он.

Вот что нашел я по интересующему меня вопросу в архиве Л. I «-  
писского: не вп.чне грамотно написа 1ш ую  .историю  С т у п и н а » , - т а к  оза
главлена статья, подписанная каким-то Александром Покровским; «  статье

* Сборник, т. w in .  вып. 1. «Действия Нижегор(.дгкоп гу()врискои уче
ной архивной комиссии.. Н.-Новгород, 1914 г.
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этой говорится, что Ступин «родился от игуменьи Н . . .  ского м онасты ря, 
в мире вдовы генеральши Н . . . »  (фамилия не указана).

Ещ е живы некоторые из древних арзамасцев, помнящих С т}пина и сл ы 
ха вш и х — в свое  время — от сородичей своих о происхождении Ступина; по 
этой версии, он —  «сы н  игуменьи Н . . .  ского  монастыря и одного помещика 
Арзамасского у е зд а .. . » .

Ж ива ещ е крестница А . В. Ступина —  б. монахиня А лексеевского м о
настыря Алевтина, у  которой хранится ф отограф ия с портрета Ступина.

Ж ива ещ е память в преданиях о  помещике, называемом otjqom Ступина:
«Б уйны й был характером этот помещик, ночью придет в обитель, стл'чит, 

громко р у га ет ся . . .  Случалось, в храме кричал на монахинь, сильно они его 
боялись — прятались..

Н е т  оснований не верить тому, что удалось услыхать в А рзамасе. Люди, 
говорившие это, заслуживают полного доверия и уважения. Здравствую т они 
и доныне.

В моем распоряжении находится снимок с  портрета этой игуменьи, 
•^твшей настоятельницы Н. . . с к о г о  монастыря в X V III  в.», как значится 
па портрете, с именем которой связы вают появление на свет Ступина.

Имя игуменьи — Мария.
С портрета смотрит прекрасное, ещ е юное л и ц о .. .
Под.1 инных дел разыскать на месте нигде не удалось: да и давно «дела», 

вероятно, утрачены, как •компрометирующие'» обитель документы. Самый 
портрет тож е подвергался «остраки зм у»: валялся где-то на скотном дворе, и 
лишь по воле последней настоятельницы монастыря портрет игуменьи Марии, 
насколько возможно, был реставрирован своими монастырскими силами.

В приведенном выш е документе из архива А . С. Гацисского указывается 
также, что «родившийся ребенок был отдан в дети к мещанину Ступину, 
вместе с 500 рублями ассигн. Его приемная мать —  А н и с ь я — занималась 
мелочной торговлей и этим промыслом воспитывала приемыш а».

Все это совпадает и с другими биографическими свелениями и с оЗапиской» 
самого Ступина. (Сообщил член арх. комиссии И. М атюнпн).

2. И З З А П И С О К  А .  и. С Т У П И И А .  *
1800 г. м а р т а  2 i .  Был по рекомендации одного знакомого в картинной 

галлерее покойного графа Безбородко, г. министра иностранных дел, видел 
там много отличных картин, которы е впоследствии, говорили, наслелнпкамп 
развезены по разным вотчинам, и этого  прекрасного собрания лишился П е 
тербург.

А в г у с т а  II .  Был в Михайловском замке, видел прекрасны е плафоны, 
обш итые мрамором стены и цельные колонны, испещ ренны е золотом и леп
ной работой потолки, преискусные печки, премножество из белого мрамора 
статуй, изящные вазы и камины; но все сие приходило в отделку, и от мно- 
»ч)численных мастеров кругом стук и шум раздавался.

1Цукинский сборник, стр. — ИШ.

152



тш
 ̂  ̂ V?»V» ^

А рзам ас, Роспись в храме.  
Фото а в т о р а .

А в г у с т а  *29. Был в Эрмитаже, где видел множество орпгппальпых 
прекрасных картин славных древних мастеров и Рафаилову ложу, шкапы, 
наполненные драгоценными царскими сокровищами, серебром, золотом и 
бриллиантами, также золотой павлин с часами, висящий сад с морскими пти
цами, вазы, статуи, камеи и прочие украшения, которых здесь и описать 
невозможно, и наконец, побывавши в придворном театре, возвратился

назад.
С е н т я б р я  2. Был на Ш палерной мануфактурной фабрике, видел, как 

гкут из разных ш ерстей ковры и исторические картины, смотрел копии из 
,^рмитажа, с которых тк у т  мастера, и некоторые эстампы, разные п ер сп ек 
тивы и колонны, императорские золоченые бю сты , в рост на коне государя, 
я разные токарны е инструменты. Учитель Moii Акимов был тут директором, 
if я часто посылай был туда по надобностям.

Н о я б р я  8. Происходило в Михаиловском замке освящение церкви, \ и у  

л за слабостью здоровья быть но мог, во время же поставления образов 
видел церковь подробно: иконостас сделан из ра.зпого мрамора, колонны 
у иконостаса из камня коричневого цвета; резьба вся бронзовая, па жар зо- 
ю ченая , царские врата кованые, серебряные, образа местные, северны е
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двери, н на горном месте Вечеря Тайная превосходной работы Г. A ehhoimi. 
ю р у гв и  богатые, вверху Слава мает. Скотвя, на хорах прекрасны е канлелябры, 
бронзовые балясы на иолимен золоченые, под хорами столбы из ликого кам
ня с бронзою. Против дворца старинный монумент — на коне П етр  I, на 
пьедестале военные барельефы. Ворота у дворца нз дикого камня с бронзо
вым украшением, а во фризе на карнизе бронзовые слова: «дому твоему 
подобает святыня» и проч.

1801 г. Г е н в а р я  29. [Описывая посещ ение Зимнего дворца, А. В, Сту- 
пин писал] . . .  жалко было оставить прекрасное такое зр ел и щ е.. .  я долго 
ещ е  наслаждался таким богатым и чрезвычайным собранием, где были кар
тины разных иностранных мастеров и Рафаилова ложа, а в театре декора
ция знаменитого Г он за ги .. .

Ф е в р а л я  1-го. Был в галлерее графа Строганова, рассматривал »се  
картины славных мастеров — Рафаила, П уссена и проч. П ревосходны е боль
шие пейзажи, богатую библиотеку, бронзовые и мраморные статуя, изящ
ные канделябры, морские превосходные раковины и разные великолепные 
в а з ы .. .

Ф е в р а л я  3-го видел картинную галлерею князя Белосельского, где 
между прочим смотрел огромную картину Александра М акедонского, писан 
ную будто Карачием; оригинальная и заплачена 30 т. р., которая весьма 
меня пленила; я видел множество разных редкостен, как к н проч. галлереях 
.чстампы, минералы и богатую библиотеку.

Ф е в р а л я  22. Рассматривал галлерею графа П супова, в которой, по 
рассказу других, до 500 картин, в том числе много копий, одна оригинальная П у с 
сена, несколько произведений Рубенса и Вандика; но в последнюю ф ран 
цузскую  революцию куплено на 30 т. р. очень выгодно 10 картин, в том 
числе есть п Рафаила; однако пред всеми предпочитали графа Строганова 
галлерею, в которой совсем нет копий. Видел огромную биб.1 иотеку, статуи 
и проч. редкие украшения, в саду написанную перспективу на соседней 
стене славным придворным мастером Гонзагой, и буд 1х> заплачено 
20 т. р. а с с .—так натурально, что я ошибся и думал издали, что это 
естественное строение, должен был увериться и рассмотреть вГмизи, тогда 
уж е вышел из заблуждения.

М а i я 5. Был на Царском .1угу, где было открытие Сув<|р<»ва м о
нумента.

И ю л я  22. Ходил в Петергоф пешком. Здесь нидел разные фонтаны, 
вы текаю щ ие из бронзовой статуи Нептуна, и цветн ики ... Потом, будучи 
я нижнем салу, видел великолепные каскады о 7 ступенях с разными оваль
ными выметами, и кругом главного каскада около .‘iO статуй, из которых во 
множестве изливалась вода, и весьма часто они по сторонам большого 
канала, в 7 рядов и по 10 в линию, из разных статлй из роту выбегала 
вода. Н середине внизу большой ()»онтан Сампсон раздирает льву челюсти, 
из которых бьет вода, говорят, будто на 2* сажени равняясь с верхним 
дворцом, • по сторонам его два фонтана очень же высокие, окруж оиим е 
мелкими,
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3. и е к о н т ы л и и н  г р л ф л  с г г о г л н о в л  к  lE i iK P A J b i io m  Ш ’о к у е о п
Б Е К Л В т Ш Е В У  •

Милостивый Государь Александр Андреевич. Вследствие отнош с 11ия, 
сделанного ко мне вашим вы сокопре.осю дительством  3 “ * '
н и .,  поданного на высочайш ее имя Александром Ступиным, я от Акаде»ши 
Художеств к сведению получил следующ ее: Мещанин
живучи у г. ад ъю нкт-ректора Акимова, имеет позволение с 26 марта Ш О  год 
и д п т ь  в классы императорской Академии Художеств для приобр* 
тения .я щ е го  П ознани , в живописи, которой он обучался прежде 
в городе Арзамасе. Мая i - r o  числа прошедшего 1801 года удостоен он Ьыл 
на третном экзамене за рисунок с натуры к  нолучению
«едали и по засвидетельствованию как вышеупомянутого г - „а  « « ^  он 
тора Акимова, так и п р очи ! господ профессоров А кадеми!, .
С.тупин. надежду к большим успехам в живописном .

Присоединяя к сему об отличном его, Ступина, поведении за св в д ете^
ствование. и что он, будучи в женатом состоянии,
мится преуспеть в похвальном и заслуживающем внимания художестве, 
достоин получить сию  просимую им высочайш ую его j;
личества милость, почему прошу покорнейше приложить за
сторопы благосклонное предстательство ваше. „„mPi'o вы соко-

Нмею честь быть с истинным и совершенным почтен! е

превосходительства
покорный слуга

Граф AjeHCOHxp Страшное

JNi 11 Генваря *21 дня 
1802 г.

4 .  ИМ/1ИИ0Й У К А З " *

УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ 

Рассмотрев всеподданнейш ее прон.ение арзамасского мещанина Але

ксандра Ступина,

х ’ Г ж е с т Т Г  нахо,я , что но засвидетельствованию оной Академии глав- 

„ Г  XtpeK-Topa и членов, сей проситель f

. : Г о : н е : : ; 7 : : : ; : : . г : ^ и г  успк.м. почем̂ ^̂

:Гь “ '::7Гть'’г и " - . . - » -  „з no,».
: : : :  о Г .^  настоящему состоянию е . .  с  ceMeiicTBoM исключить, и л.в

* Щ укинскии сборник, стр. ♦ a o - v a i .
*• Указ по департаменту, ^т > апреля



СИМ ему полную позможпость на обучение свободным художествам, по 
мерс оказмиаомых успехон, предоставить право н на преимущ ества, об у 
чающимся в Лкадомпи Х удож еств  приобретаемые.

На подлинном подписано собственною его императорского BejH4 ecTBa 
рукою  тако : A.iPKcan4j). »

С. Петербург 
Апреля 1-го дня

1802-го года

САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРЕХ ЗНАТНЕЙШИХ ХУДОЖЕСТВ»

СИМ засвидетельствованием господина художника Александра Ступвпа 
обучавшегося в Академии с ты сящ а сем ьсот девяносто девятого года на' 
своем иждивении в живописном историческом худож естве за его хорош ие 
успехи и за особливо признанное в нем добронравие, честное и похвальное 
поведение, общим собрания согласием и по высочайш ему его им ператор
ского величества у казу*  удостаивает пользоваться с потомками в вечные 
роды, тем правом и преимуществами, которы е от всемилостивевшеи мо
нархини в прпвиллегии Академической таковым пожалованы.

Дано в Санктпетербурге, за подписями Президента Академии, с при
ложением большой ее печати апреля 12 дня, в лето от  рождества Христова 
ты сящ а восемьсот второе.

5 . и з  П И С Ь М А  Г . С В Е Ш Н И К О В У  В  Р И Г У * *

«В великую среду прислан был указ в Академию. Я. узнавши по се 
нату, тотчас явился к г. Лабзпну, спрашивая его о получении оного н 
прося окончанием дела обрадовать меня в такой знаменитый праздник, на 
что он • охотно согласился, приказал приготовить к первому дню пасхи все 
для меня нужное, а как я пришел к нему после обедни, то он приказал 
мне надеть мундир и идти к графу, где я, дождавшись его, представлен 
был его сиятельству, который тотчас мне подписал аттестат 1-й степени, 
каковой из лучших дается воспитанникам, с  прибавлением ещ е того, что 
я учился на своем содержании и жалуюсь по именному его императорского 
величества указу. Граф приказал г. Лабзину прочитать вслух мой аттестат 
при случившихся тогда множестве гг. генералов и после подает сей мило
стивый и почтенный старец одной рукой шпагу, а другой аттестат. Я, при
нимая с чувством несказанной робости, весь  исполнен живой 6.?агодарно- 
сти. Г|>аф отечески меня целует и спрашивает, доволен ли я Академией.
А я ответствовал, указывая на сердце и небо, что чувств моих язык мой 
не в силах выразить, и один бог свидетель моей признательности. Граф 
был доволен ответом и вторично целовал меня и, обращая всех на меня 
внимание, потом пришедшему сы ну рекомендовал меня.

* 1Цукинский сборник, стр. V31.
** Там же, стр. 431— 432.
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я  не буду тебе описы вать и того, сколь для меня поразительна была 
сия сц ена— вы мож ете представить, что человек должен был чувствовать  
в подобных сему обстоятельствах. Много было и ещ е говорено, но я до- 
вершу тем, что я, будучи в таком знаменательном общ естве, разговелся 
от стола его сиятельства. Г. Лабзин же, особенный мои благодетель, или 
паче отец, во все действие сие не спускал почти глаз с меня, черпал все 
мои поступки, поправлял меня в ошибках, а что мне удавалось сделать 
удачно, с умилительностью смотря на меня любовался.

6 .  О Т Н О Ш Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В А  П О О Щ Р Е Н И Я  Х У Д О Ж Е С Т В  * 

ГОСПОДИНУ А КА Д ЕМ И КУ  СТУПИ НУ

О бщ ество поощрения художеств, видя из рисунков, произведенных 
учениками заведенной и управляемой вами в Арзамасе школы худож еств» 
что труды  ваши, имеющ ие це.1 ью пользу общ ую, соверш енно оправды 
ваются успехами учеников ваших, положило подарить вам собрание лито
графических рисунков, изданных от общества, состоящ ее из образцов для 
начинающих, этю дов с картины Рафаэля П реображ ение и проч.

Препровождая вс.1 едствие сего означенные литографические рисунки, 
нам приятно известить вас, что общество, отдавая полную справедливость 
вашему попечению об усоверш енствовании заведения вашего, желает знать 
и о тех выш едш их и ныне находящихся в школе вашей учениках, к отор ы е  
обратили на себя внимание императорской А кадемии Х удож еств , дабы 
иметь их в виду в случае, если бы они имели нуж ду в покровительстве 
общества; равным образом вменяет себе в приятную обязанность оказы 
вать и вам все те пособия, которые, независимо от настоящих возможно
стей Академии, могут быть для вас необходимы.

По поручению Комитета общества член и казначей П ет р Кикин.

Член и секретарь Васгиий Гриюровим.

Марта 4-го дня 1825-го года.

7. К  И С Т О Р И И  А Р З А М А С С К О Й  С Т У П И Н С К О Й  Ш К О а ы  Ж И В О П И С И

На выписке узаконений о производстве торгов.ш в лавках в празднич
ные дни, резолюция от Его П реосвященства Иеремии, Епископа Н иж егород
ского и Арзамасского и Кавалера 21 Пюля 1853 года состоялась таковая : 
«П ри бытности моей в Арзамасе усмотрено, что при Городском Соборе 
расположилась кукольная комедия, не знающая ни времени, ни приличия 
благонравием требуемого детским и девичьим. Кроме сего, при школе А к а 
демика Ступина, против Св. Олтаря Храма Пресвятыя Троицы безстудныя 
на стенах школы изображения (о внутреннем не упоминаю потому, что 
внушение с моей стороны  сделано в 1851 году и теперь же я не был внутри) 
доселе остаю тся  до всеобщ его воззрения проходящих в полной откровен
ности стыдении естественном, долгом почитаю во 1-х cei4> Академика Сту-

* П^yкииcкий c6oj)HHK, стр. Ш — 440.
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Лрш.нас. Роспись дома Жевакиип. 
Фото Д. В. П р о к о п ь е в а .

пина уволить от звания церковного старосты  того храма, против Св. Одтаря 
коего не устрашился он прямо держать бесстыдные, обнаженные фигуры 
я.зыческие. несмотря на мои пастырския нз-ьяснения и ему самому и Гра
доначальнику, Градской Главе и Градскому Благочинному в 1851 году дан
ные, и во 2-х, заготовить по сему предмету отношение к Г. Начальнику 
Губернии о прекращении явно и упорно подаемого девицам и иным со
блазна. В Епаршеский отчет сие.

Из Консистории сообщ ено: Кн. Урусову в Июля 1853 г. 20-го Октября
и Арзамасское полицейское управ.1 ение.

Сообщ. //. И. Вишневский

8 .  и з  П И С Ь М А  ОТ 2/11 1926  г. Л, Г . М И Р О Н О В  Л к П. Е. К О РН И  J O B }' .

«П омню, дело было осенью, когда в одно воскресенье на Сухаревку, 
R палатку Никитина * были выложены старинные книги в хороших видах 
я почти все в кожаных переплетах, большинство с подписям: «Академик 
А. Ступине, или «И з книг Александра Ступина», просто «А . Л. Ст>пин», 
г. е. «Академик Александр Ступин» и нек. др. Содержание бнб.1 иотекп

Г. М и р о  н ов . Букинист Константин Захарович Никитин, М., 192').
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bi.i.io настолько разнообразно, что можно бы .ю  подумать, что она принал- 
.1 ожа.1а какому-нибудь графу или к н я з ю . . .  В это  воскресенье около его 
палатки перебывала почти вся в то  время м осковская книжная знать.

Таким образом в первое воскресенье чуть ли не половина купленного 
была распродана.

Не знаю кто, но, думаю, второй владелец этих книг буквально каж дую  
надпись Ступина перече])кнул и поставил свои инициалы и Л-Л* (Д. В. II.). 
AsAI' на книгах, может бы ть, пом огут  Вам судить о размерах библиотеки. 
На моих книгах имеются и C6'i- и 1.^70».

На долю моего корреспондента из ступинской библиотеки попали сле
дующ ие книги:

1) Речь, к отор ую  Академия Х удож еств  при своей инавгурации Ея Вели
честву Екатерине второй императрице и Самодержице В серосси й ской  все- 
милостивеишей основательнице и покровительнице всеподданнейш ее прино
сит благодарение, говоренная той ж е Академии конференц-секретарем  
А . Салтыковым. При Императорской Академии Н аук 1765 года.

2) Письмо Дон Антонио Рафаела Менгса, первого живописца двора Его 
Величества Короля Испанского к Дон Антонио П онзу, переведенное с испан
ского (писанного самим художником) на итальянской, а с итальянского на р ос
сийской. Печатано при Императорском С ухоп}тн ом  Ш ляхетном Кадетском 
К орпусе  1786 года.

3) Речи говоренныя кавалером Рейнолдсом в Английской Королевской 
Академии Х удож еств  в Лондоне. С английского переведены Канцелярии Совет, 
ником Иваном Татищевым. В Санктпетербурге. Печатано в Типографии 
Горного Училища 1790 года.

4) Краткое руководство к истории свободных художеств. В пользу вос
питанников Императорской Академии Худож еств. В Санктпетербурге, П еча 
тано в Типографии Корпуса Ч уж естранны х Единоверцов 179i года.

5) Краткое историческое обозрение скул ьп т}ры  и жишописи с полным 
показанием сильного влияния анатомии в сии два свободныя художества. 
Объясненное доказательствами извлеченными из преданий искусства и из 
гамой опытности, п о  сущ ествующ им творениям славнейших художников про
текш их веков и наших времен. Сочинение Коллежского Советника, Государ
ственной Медицинской Коллегии и Санктпетербургского Вольного Экономи
ческого Общества члена Ивана Виена. Изданное в пользу питомцев С -П етер- 
бургскои Академии Художеств. В Санктпетербурге. В Типографии Государ- 
ственно!! Медицинской Коллегии. 1803 года.

9 .  К  ^ З А П И С К А М г, Ш 7  и  А . В . С Т У П И Н А  П Р 1 и О Ж Е Н  С Л Е Д У Ю Щ И Й

К А Т А Л О Г  Е Г О  С О Б Р А Н И Я : '

«Какие находятся оригинальныя картины в галлерее Академика С п п и н а , 
доставшияся по закладу в 1100 р. ассигн. из Галлерей собранных в чужих 
краях славным нашим архитектором Баженовым и по небрежению насаед- 
ников неизвестных мастеров.

* Щ укински!! сборник. Выпуск третий. М., 1904 г., стр. 1 7 8 -4 8 2 .
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I. Два г о л у б к а .............................................
*2. Кухня с pasHoii д и ч ь ю ..................
3. П ортрет графа Ш увалова мастера 

Левицкого .  .............................................
4. Пилигрим с детьми немецкой школы
5. Вирсавил в саду, в итальянском вку

се, прекрасная картина ..................
6. Пилидония с отцом в темнице в италь

янском вкусе, весьма хорошая . .
7. Канн убивает Авеля, в древнем виде 

тоже х о р о ш а я .............................................
8. Распятие Господне в древнем виде .
9. Битва центавров с липифами, древ

няя же хорошего соч. и рис^^нка . .
10. Лот с дочерьми французской школы 

очень х о р о ш а я ....................................
I I .  Изображение художеств в виде жен

щ ины франц. школы
12. Астрономия с разными атрибютами 

одного мастера вроде Бушера . .
13. Диана на охоте с любовником той же

школы . . .  ....................................
Куплены у Бажен^)вых

14. Продиала с головой Предтечи на блю
де в древнем вкусе ...........................

15. Мальчики, изображающие живопись 
(1>ранц. школы во вкусе Карла Ванло

16. Рождество Христово франц. школы 
мастера Сублера  ......................

17. Поклонение волхвов той же школы 
и мастера куплена за 100 р. асс. 1 о ж е

18. Семирамида с отрубленной головой 
мужа мастера Лазарини франц. шко
лы куплена за 200 р. у Баженова 
наследника хороша картина . . . .

19. Мучение св. Севастиана полагают 
знатоки Луки Ш ердана куплена у 
Ьажен...............................................................

20. Несение креста грудная Тициана из 
Галлереи купца З-ло^ина.......................

21. Мучение апостола Варфоломея из 5 
фигур в древнем вкусе весьма хоро
ш его сочинения и рисунка. Осталась 
в з а л о г е .................. .... ..............................

А  Семирамила, по словам наследника Г. Баженова, куплена отцом его 
чужих краях за 400 р. ассигнациями.

л  р ш и н ы А р ш II н ы
в е р ш к и U с р ш к и

131 а IOV2
14 1 1 1 / 2

18 14
1 ар. 1 в. 13

15 12»/а

1,15 1,91/а*

2,6 1.8
3,2 2,8

3 1,15

1.7 1,3

2,1 1.6

Т 0  ж е

2,12 2,2

14 в. 8 в.

. 13Va 15
[

14 10

2,10 1,15

1,14 1.6

I IV 3 10

1.12 1,6

• Повидимому, с нее сохранилась известная нам фотография в собрании 
Л. О. Карелина. — II. А*.

II Корнилов



О РИ ГИ Н А Л ЬН Ы Е  КА РТИ Н Ы  И С Т О РИ Ч ЕС КИ Е  
И П О РТ РЕТ Ы  РУСС КИ Х М А С ТЕРО В

А р ш и н ы  А р ш и н ы

в е р ш к и  в е р ш к и

1. П ортрет мой с натуры проф ессора  
Егорова в мантии .....................................

2. П ортрет с самого г. Егорова писан им
В 36J)K2IJO • • • • • *  • • • • « • •

3. Портрет в рост  с генерала Корсакова 
его же Егорова с натуры  . . . •

4. Иоанн Предтеча с руками тож е 
Егорова • • • • # • • • • • • •

5. Далила и Сампсон программа тож е 
Егорова . ■ .......................

6. Годова с  рукой Василия Великого 
Г . ректора Ш е б у е в а .......................

7. П ортрет с меня с натуры советника 
Варника .......................................................

8. П ортрет Лабзина с женой тож е 
Варника .......................................................

9. Иоанн Предтеча поясной тож е . .
10. Старик с книгой с натуры заслуженн. 

профессора г. Брюло................................
11. П ортрет с натуры  в костю ме графа

.................. его же Брюло............................
12. П о р т р е т е  меня коленный художника 

14 класса бывш. учен. Горбунова
13. Географ  учит детей акад. программа 

г. Б ....................................................................
14. Авраам отпускает Агарь с сыном 

тож е академич. программа...................
15. Раскаяние Каина, художника 14клас. 

Т ихонова
16. Ч исты й эскиз Крещения св. Ольги, 

сочинения и работы рект. Акимова .
17. Т ож е  чистый эскиз Иакову приносят 

ризу окровавленную, проф'Егч>рова .
18. Два мои масляные портрета . . . .
19. с натуры академика Алексеева . .
30. Семейная картина из 3-х фигур с на

туры  семейных моих, его же А ле
ксеева ...........................................................

21. Двоих внучат моих тож е с натуры .
22. Внука старшая сидящая на ковре .
23. Сомейняя картина с натуры из 

4*х Ĵ)Hrj р . . . . . . . . . . . . .
24. Другая такж е из 4-х ф игур  с на-

рК1 • • • • • • • « • • • • • • •

25. Чистый аскиз Горациев и Куриации
26. Ландшафт полдень академическая 

прогрямми • • • • • • • • • • • •
27. Ландшафт восхождения солнца тож е

11V, 10

14 111/,

3 ар. 1 а. 11

11 8

1,8 1,3

15 13

111, 10

10 lOVa
1.3 15

151/, 121/,

Т о ж е

2.15 1.61/,

1,121 ,

2,3 1,11М.

3 1,14

1,3 1

8 61/,

а.1 1,5

141/, 13
1,7 Н,1/,
1,4 161/,

1.« 1,6

1,8 1,6
1,3 1.5

1,« 1,6
1,11 14
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А р ш и н ы  А р ш и н ы

в е р ш к и  в е р ш к и

2 а
29.
30.
31.

Виды пруда с окрестностямп худож-
-   Л Г О О П И К Л  .  1 . « 1

&JHAD1 »* г J ̂  л. .     «г

ника Раева бывш его моего ученика 
Древние развалины пеизажи соч. 

иш. бывш. ученика художника Раева . . >

с е р .  « .г . »ного есть копиев. "„,’'Г .с Г п и с Г -«ною и учениками с разных картин и зстамиов, и много из ™«
ных э<‘кизов и образцов.

АНТИЧЕСКИЕ СТАТУИ И БЮСТЫ.
ПОЖАРА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ Г-НА КОНФ.-СЕКРЕТАРЯ ВАСИЛИЯ ИВ. i

1. Боец  пли гладиатор Боргеслий
2. Милиагр или Германик
3. Анатомия Гудон^)ва
4. Венера Медицейская
5. Лаокоон отец  —  колоссальная статуя

ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ПОЖАРА
6. Аполлон подарен графом Кутайсовым, без РУки

I- Г®;д3 .о Г 1 "н“аГмии*о̂ ^ал ’̂'с̂  по.овина фигуры от иожар..
БЮСТЫ ПОДАРЕНЫ АКАДЕМИЕЙ

1. Александр Великий
2. Антиной грудной
3. Аполлон грудной с др^пировкои
4 . Ю питер колоссальный 
й. Ариадна.

ОСТАВШИЕСЯ БЮСТЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА

6. Гений
7. Аполлон голова по^ плечи
8. Александр Великий
9. Ю питер поменьше другого мастера

l a  Гомер
11. Каракалла
12. Бахус молодой

i i  & 1 1 ет“Г к ; ; - ^ - у Г и з  к.«ня » ,РИ.„«
15.
16. Геркулесовы следы и кисточка

Is медов всех и некоторые ociajucb от пожара.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И^Ч^^НЫВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ШКОЛЫ

о  т  д е л е н и е 1-е
1 561 эстамп исторических портретов и голов . * • ’ 
а* й44 историческия коллекциями разных м а . р

з ! ? ^ 1 ^ г ; и 4 с ; ; - м и ф о л ; п , . . с к ; я ; ^ к ; л . ^ : : : :  з т т :  5 5 :
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V. 24 i ландшафты крупные, мелкие л иер си екти ь-
ные 2 4 ........................................................... 43*2 р. 5 к.

а.  257 араОескн орнаменты иерспектииные и архитек
турн ы е ................................................................................................. 171 ,  —  »

а. 1><5 новыя иечатныя натуры головы, руки и ноги . 723 » —  »
7. 204 стары е натуры головы, руки, ноги разных

сортов • • • • • • • • • » • • • • • • • • » « • •  405  ̂ ^
S. 313G разных книг историч., архитект>рных п учеГ>-

н ы х ..........................     1253 • — •

О т д е л е н и е  2 «•
\К 2У0 рисованные натуры головы, руки и ноги, раз

ных мастер........................................................................................... 315 » — »
10. 2G4 эскизы  исторические рисов, карандашом и

пером 260 • — »
11. 302 мной рисованные, сыном, учениками карандаш.

п п е р о м ...........................................................................................  50 » — »

О т д е л е н и е  3-е
12. 172 эскиза на холсте масляными красками разн.

сортов , 3145 • •
13. 52 эскиза и образа, разных мастеров и сортов . . . 700 » — »

О т д е л е н и е  4-е
14. 52 картины оригинальныя р усски х  и иностранных 

м а с т е р о в ........................... ............. .............................................2415 » — .
15. 15 Баженовых оригинальных и к о п и и .............................. 1000 • —  •
1в. 141 академических ученических с эст. и картин . . 4590 * — •

О т д е л е н и е  5-е
17. 7 фигур античных в рост, разных с о р т о в .......................  700 » — i-
18. 16 греческих античных б ю с т о в ............................................ 400 ■ —  •
19. 12 рук и ног антических и снятых с  натуры . . .  60 ■ —  »
20. 6 П етр ап. из камня п барельефы из мрамора и

б р о н з ы ..............................................................................................  65 » —  .

Всех предметов 64«0. Всей суммы 19897 р.
Сверх сего картин исторических и разных сортов ученических копии м 

портретов примерно на п р о д а ж у — 5103 р. И того 25 000 р. асс.
В сем числе есть много подаренных, а особливо благодетелями моими. 

Акимовым, Егоровым, Ш ебуевы м , Ивановым и прочими гг. профессорами 
и художниками.

к н и г и  РАЗНЫХ СОРТОВ
1. Духовные и богословские . . . .
2. Философские и нравственные . .
3. И с т о р и ч е с к и х .........................................
4. Разные сти хотворен ия .......................
5. Ежемесячные периодические соч. .
в. Классических и у ч е б н ы х ..................
7. Похвальных слов и речей . . . .

m i

. 126 экз. 165 томов ♦07 р. 25к.
. 154 » 1Н4 . 75 . 75 .
. 124 ft 525 • 528 » 30 •
. 44 > 56 . 95 . 60 •
. 59 32.) » 293 » 85 -
. 45 54 . 60 » 15 .
. 21 h 21 • 10 •
. :w % 42 . 50 > ш

1» 24 . Э6 • 50 .



10. Э к о н о м и ч е с к и е .......................  . . .  7 зкз- 14 т о м о р  2Я р. 50к.
11. Ж ивописных и архитектурн ы х. . . 1« » ‘27 » «Ь » (>0 «
1*2. М и ф о л о г и ч е с к и е ................................................................^
13. Исторических р ом а н ок .......................... 34 » 45 » 45 » 75 »

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
10 »} .> 1« » --- п

_  - » 7 » 7 }> ---

17 п 19 « 12 » --- »
- )> 6 » 6 » --- W

Н » И  « И » --- »
747 » 1500 >> 1771 1) 75 •

л

14. Трагедии в стихах
15. Д р а м ы ......................
16. Комедии . . . .
17. О перы  . . . .

1 0 ,  Р Е Е С Т Р  У Ч Е Н И К О В  Ш К О Л Ы ,  П Р Е Л Р 0 В 0 Ж 4 Е И И Ы Й  А .  В. С Т У П И Н Ы М  

П Р И  Р А П О Р Т Е  О Т  4 Ф Е В Р А Л Я  1 8 2 5  i. В  А К А Д Е М И Ю

1-го О т д е л е н и я

I. Кузьма Макаров — Господина Горихвостова, отпущен на
волю.

а. Никита Ш ведов — Г-на Соловцова.
8. Павел Снетков — Г-на Горихвостова.
♦. Павел Калиданов -  И з вольных хлебопашвев.
I». Василий Вельский -  Уволенный из мещан,
в. Михаил Морозов — Г-на Болотина, отпущ ен на волю.
7. Иван Соколов — Княгини Оболенской, отпущен на волю.
Ч. Афанасий Надеждин — Г-на Степанова.

а-го О т д е л е н и я

Григорий Мясников — 1 -на 1ладкова.
10. Николай Алексеев — Г-на Колокольцева, отпущ ен на волю.
II . Александр Сорокин — Арзамасский мещанин.

; 12. Епофродит Рамейской — Г-на Языкова.
13 Иван Каширин — Г-на Ульянина.
14. Александр Милованов — Того же Ульянина.
15. Дмитрий Щ еглов — Г-на Павлова.
16. Константин Молчанов Г-на Бетлинга.

;i-ro О т д е л е н и я

17. Дмитрий Бобров — Г. Микулиной
18. Петр Миронов -  Г-на Грязовского, отпущен на волю.
19. Иван Кутаисов -  Генерала Котлубицкого.
20. Василий Раев — Г-на Кушелева.
31. Аполлон Воскресенский —  Г-на Аргамакова, отпущ ен па волю.

• Итвг дян по подлиннику.
IftS



4-го О т д е л е н и я
2 9 .  Лука Лонгинов —  Г-иа Караулова.
23. Василий Карасев —  Г-на Арапова.
24. Ш адимир Щего.и^ков —  Арзамасский мещанин.
25. Николай Стрюков —  Г-на Турченинова.
26. Иван Занцев — Г-иа Ранцева.

И .  ИЗ^^ПИСЬМА л. и. с т у и и и л  и ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТК 
ОТ МАРТА 9  1 8 2 5  t.

РЕЕСТР УЧЕНИКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ШКОЛЕ И ВЫПУЩЕННЫМ:

Иван Лебедев — отпущ енник. Серебряная медаль от А . X . Был учи
телем в г. Арзамасе.

Илья Кудимпюи вольноотп^ ̂ ценник • Был учителем рисования в
Нижнем.

Архип Н е ведомскиН —  вольноотпущенник. Учите.1 ь рисования в Г ор 
батове.

Семен Лебедев — отпущенник. Рисовальный учитель в Балахне.
Ефим Поздеев — отпущенник. Рисовальный учитель в Балахне.
Иван Горбунов — отпущенник. Назначена бьма медаль А . X . и за п ор 

трет  с натуры аттестат I степени.
Павел Веденецкии медаль от А . X . за портрет с  нат\'ры.
Иван Озерский — из мещан. Медаль от А . X, за портрет с  н вт )р ы . 
уХмитрий Остафьев — во.тьноотпдщенвик. Медаль от А . X .
Александр Соколов —  крепостной кн. Енгалычева. Назначена медаль 

о т  А . X . за портрет с натуры.
Иван П опугаев — человек Глазова. Находился у проф. Иванова. Н а

значена была медаль.
Павел Коссинский —  крепостной г. Языкова. Получил одобрение от А . X .

РЕЕСТР НЫНЕ СОСТОЯЩИМ УЧЕНИКАМ;

Косьма Александров — отпущ енник. Серебряная медаль I достоинства 
за живопись с  эстампа п с натуры.

Иван Соколов — отпущенник. Медаль 2-го достоинства от  А . X .
Афанасий Надеждин -  крепостной г. Степанова. Полл*чил сЕидетеаьгт.о 

на получение медали, если получит свободу.
Михаил М орозов — отпущенник.
Васи.1 ий Б е л ш о й -о т п у щ е н н и к .  Представ.1 ен в рисовальные учителя 

в Макарьев.

Павел Калиданов -  вольный хлебопашец. Представлен в рисовальные 
учителя в г. Горбатов.

Григорий Мясников — крепостной г. Гладкого. Похвала от А. X . и от 
П. X .
Николай Алексеев —  вольный.
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/ 2 .  Р Е Е С Т Р  У Ч Е Н И К А М  Ш К О Л Ы , 1 1 Р Е 4 С Т Л В 1 Е Н Н Ы Й  Л. В . С Т У П И Н Ы М

В А В Г У С Т Е  1 8 3 6  Г О Д А :

1. Михаил К.1имантов 
± Петр Евграфов

3. Дмитрий Курбатов
4. Иван Зиновьев

5. By кол Волков
6. Василий Кононов
7. Иван Жуков
S. Павел Горностаев
9. Павел Турченинов

10. Павел Снетков
11. Петр Воронов
12. Гаврила Поляков
13. Тимофей Соколов
14. Антон Кудрешев
15. Панфил Незнаев

I

С в о б о д н ы е :
— Сын Черкасского отставного почталиона.
— Арзамасский мещанин, Нижегородской

— Самарский мещанин, Симбирскои губ.
— Отпущенник Г. Болтина, Нижегород

ской губ.
— Симбирский мещанин.
— Оба отпущенники графа Гудовича из 

Москвы.
— Нижегородский мещанин.
—  Приказно-служительский сын.

К р е п о с т н ы е :
— Г. Горихвостова, Нижегородской губ.
— Г. Хводынского Городничего.
— Г. Филимонова, Ярославской губ.
— Г. Сабурова, Пензенской губ.
— Г. Карпова, Симбирской губ.
— Г. Полтева, Оренбургской губ.

i 3 .  В Е Д О М О С Т Ь  У Ч Е Н И К О В , П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н А Я  А. В. С Т У П И Н Ы М  П РИ

Р А П О Р Т Е  ОТ 7 А В Г У С Т А  183 9  t.

Свободные:
1. Павел Рачков 
"Л. Василий Бовин
3. Букол Волков
4. Иван Жуков

5. Павел Турченинов

6. Николай Сачков i  й
7. Иван Свешников
8. Алексей Калин
;» Василий Нащокин 

К). Василий Королев

Крепостные:
11. Карп Виноградов 
V2. Паифил Незнаев

1 -го о т д е л е н и я
— Нижегородский мещанин.
—  М о р ш а н с к и й  мещанин, Тамбовской губ.
—  о т п у щ е н н ы й  на волю, Симбирской губ.
— отпущенный на волю, графа Гудовича 

из Москвы.
—  П р и к а з н о - с л у ж и т е л ь с к и й  с ы н ,  Нижего

р о д с к о й  губ.

2 - г о  о т д е л е н и я :

— Нижегородский мещанин.
— Арзамасский мещанин.
— То  же.
— Вольноотпущенный, Нижегородской губ.
— Нижегородский мещанин.

3-го о т д е л е н и я :

— Г-жи Пановой, Симбирской губ.
— Г-на Полтева, Оренбургской г)Ч).
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13. Антон Кудрршеп -  Г-на Карпова, Симбирской o ' » -
14. Михаи .1 Галкин _  Г -ж в Яш аровой, Н иж егородской губ.
h. Корнила Серов _  Княгини М устаф иной, Н иж егородсвоп

г у б .

Представ.1ля ведомость, А . В. Стунин писал в А кадем и ю : «О бязанностью  
поставляю поддержать и продолжать свое заведение, в чем особенно спо 
«обствует мне сотрудник мой, назначенный Академией А лексеев , который 
с 1834-го года занимается преподаванием худож ественны х классов, между 
гем сам я занимаюсь надзором за нравственностью обучаю щ ихся в школе, 
экономической части, переписной распоряж ением и поправкой по подряд
ным делам своим».

Н а рапорт Ступина последовало постановление Академии Х удож еств  
(ОТ 15— 16/XII, с т .  19), где указывалась благодарность руководителям.
<■ всем ж е прочим удовольствие совета Академии Х у д ож еств  с одним общ им 
и важным для ш колы замечанием, что учащ иеся должны обращ ать болея 
внимания на выполнение верности ансамбля и лепки в рисунке».

^4. И З Р А П О Р Т А  В  А К А Д Е М И Ю  А . В. С Т У П И Н А  О Т  3 1  А В Г У С Т А  1 8 4 2  .
Р Е Е С Т Р  У Ч Е Н И К А М  Ш К О Ш .

С в о б о д н ы е :
1. Николай Рачков 2 -й -  Н иж егородский мещанин.

2 . Иван Свешников _  Арзамасский мещанпн.
3. Федор Мелентьев _  Темниковский купецкой сын.
4. Константин Келлер _  Саратовский кантонист.
5. Владимир Ш апош ников —  М осковский купецкой сын.
6 . Василий Нащокин -В о л ь н о о т п у щ е н н ы й , Симбирской губ
7. Михаил Зефиров -  Нижегородский мещанин.

Александр Лысковцев —  Арзамасский мещанин.

К р е п о с т н ы е :
а  Михаил Галкин _  Нижегородской губ. Г-на Яшарова.

1 0 . Сосипатер А ф анасьев  - Т а м б о в с к о й  губ. Г-на Кош карева.

В Императорскую Академию Х у д о ж е с т в  Академ ино ее С т упи не

РАПОРТ.
Сорок лет протекло как я наслаждайся спокойствпем под 6 даго,отоа>

-ь ш  покровмтодьством Императорской Лкадемнп Х удож еств , со  п ^ ^ о«К  
- о е н ;  нз кое., вы пущ ен о слишком сто человек учащихся по разным от

r r e c T O M H ^ a c T T V  " "  " Р » '» е щ с н и я .  Наконец судьба в ,  «н е
ожесточилась, и л испытал всю  тяж есть моего лишения. В п р о ш е д ш е ,

я>ре к псописаниому моему огорчению зазжена была Ш к ш а  моя зло 
намеренными людьми, завистью ли п обуж ден н ы ,, „ли для р а с х и щ е н . ,  «
« г .  имущссхва, от  чего . с е  служ бы  и „а д .о р и ы м  строениям „  Г д „ , ь . «
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запасам в короткое время превратились в развалины, и к поправкам зде- 
18ЛСЯ неспособным. |{адняя часть Галлереи с 5-ю теплыми комнатами 
гакже разрушены, а остальная часть без печен к жительству неудобная, 
почему я с большим семейством, и должен искать пристанища под чужим 
кровом, и все должен заводить вновь, да к несчастью и заведение мое было 
не застраховано, а хотя эстампы и картины успели вынести, но многие 
взорваны, измяты, а мебель переломана, а другое растеряно и расхищено, 
из 7-ми статуй осталось 2 и у тех руки отломаны, из 15 бюстов оста
юсь 5-ть, что всего убытку составлено до тридцати тысяч рублем. Но 
ютя с большим трудом, и стеснением своим начали продолжать свои за
нятия дабы сколько сил моих достанет быть полезным в образовании юно
шества, лишаясь способу провести Школу мою в прежнее состояние, воз- 
1 агая всю мою надежду на всемогущее Провидение, о чем хотя с сменен
ным сердцем, и почел долгом почтеннейше сим донести. Ноября 27-го ч.
1842 года. ^ .

Академик Ллексанлр Ступин  из Арзамаса.

1 5 .  Р Е Е С Т Р  У Ч Е Н И К А М  1 8 i 5  года.

1. Николай Рачков
2. Иван Свешников
3. Андрей Пмсен

4. Константин Келлер
5. Александр .Тысковцев 
в. Сергей Дубровин
7. Александр Дмитрпеп
8. Василий Нащокин
9. Гаврила Малышев
10. Афанасьев (Сосипатр)

Н. Рачков был награжден 
портрет девочки. Были удостоены 
ивков я Н. Рачков.

—  Нижегородский мещанин.
— Арзамасский мещанин.
— подданный прусской 

службы.
— Саратовский колонист,

— Арзамасский мещанин.
— дворянский воспитанник.
— то же.
— вольноотпущенный.
—  которому обещана свобода.
—  крепостной.

Отличив
шиеся 
во всех 

отношениях.

серебряной медалью 2-го достоинства з* 
звания пеклассных 1 удожнико11 И». Свст-

1 6 .  Р А Н О Г Г  4 С Е Н Т Я Б Р Я  /854 ’

»3-нй год наступп.1 как Школа моя иаюдится пол покровитольстко. 
И .п  А ка 1е»ии Художеств, вслелствпс чего исполняя преднисанпе оно» 
.«  долгу и обязанностей Moeii я«сю честь представить «Р»’' " " "
„  юде и действии Школь. моеИ. С года по настоящее время в 52 год»
и.ю ш лось в ней ISO человек, из b.ihi выбыло IU  человека.
■■туаиля на службу отечеству по разный отраслям художества: Лкаде«»- 
. а »  Алексеев и Раев с аттестатами 1-ой степени, четверо неклассными

Архив А. X., д. 117— 18.'ii г.



художниками, 12-ть че.!Овек удостоены гереОряными медалями 1-ого и 2 -1Ч) 
достоинства. 14 человек определены: в Аракчеевскии Кадетский Корпус, 
в Нижегородский дворянскии Институт и в разные гуОернския гимназии, 

человека в Народные Училища рисовальными учителями, а всех 60 чело
век; три завели свои школы в городах:. Пензе, Козлове и Нижнем-Ломове, 
двое ныне для приобретения дальнейшего образования находятся в С.-Петер
бурге, прочие выбыли к г.г. своим и родителям.

17.  и  И М П Е Р А Т О Р С К У Ю  А К  А J E M  ИЮ  Х У Д О Ж Е С Т В

О Т П Р О Ф Е С С О Р А  Ж И В О П И С И  Е Г О Р О В А  "

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Иван Горбунов сын Михайлов находясь семь лет в Арзамасской школе 

прибыл в Императорскую Академию Художеств, где имея счастие пользо
ваться позволением данным ему в 1809-м году для входа: поступил в гип
совый класс, из коего переведен в натурный 1810-го года в апреле месяце.

Обучаясь в том и другохМ классе, с весьма хорошими успехами, за что 
по экзаменам удостоен был 1810-го года декабря 22-го дня за рисунок 
с натуры, второй серебряной медалью в нынешнее открытие Академии 
€ыли выставлены его ж занятия три портрета писанные с натуры.

Но как он, Горбунов, находился здесь на собственном иждивении, про
живает уже четвертый год, то ныне, и желает отправиться в свою отчизну. 
Почему всепокорнейше и прошу Императорскую Академию удостоить 
покровительства, по мере его способностей и успехов, снабдить нужным 
свидетельством, которой бы доставил Ему выходу, пользоваться свободно 
знанием им в Академии приобретенном; а с сим вместе и преимуществам, 
какового будет удостоен. Поелику он. Горбунов, с начала Его пребывания, 
сдесь в Петербурге, находи.1ся при мне, во все это время, упражнялся 
с совершенным прилежанием и отличным рачением к художеству, а к тому 
и с поведением и примерной нравственностью; то и поставляю себе в обя
занность иметь участие в составлении его счастия. А посему сим почтен
нейший Совет Императорской Академии, покорнейше прошу удостоить 
своего уважения приверженность к художеству и Академии, сего молодого 
человека.

Профессор и Кавалер Алексей Btopo«.

18.  В О С П О М И Н А Н И Я  С Т А Р О Г О  У Ч И Т Е Л Я  И. К. З А Й Ц Е В А  1 8 0 ^ — 1887

It Пензенской губернии Керенского уезда, в селе Архангельском жили 
f)ыли три брата помещики, по фамилии Ранцевы; все трое молодые, нежо-

’ Архив А. X., 1812 г., д. 79, д. 1.
** «Русская старина», 1887 г., июнь, стр. 663—678. Нами взяты лишь 

первые две главы, остальные говорят о работе его в Кадетском Кор
пусе. — П. К.
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натые. После смерти матери, они поделили имении на три части, и во 
владения у них оказалось с лишком ‘2000 душ. Одному досталось село А рхан
гельское, другому Сосновка, а третьему имение в Костромской губернии, 
Кинешемского уезда, сельцо В ы сокое ; в каждом именье числилось до 701) душ.
V  молодых господ дворовая прислуга была довольно многочисленная, состо
явшая из разных мастеровых, музыкантов, певчих, живописцев, псарей и т. д.

Я родился в 1805 году, и когда помещики Ранцевы делили наследство — 
мне было 13 лет. Я хорош о помню, жили мы в селе Архангельском, Ьлиз 
церкви, в одном из флигелей, построенных для старух келеиниц. емья 

аша была большая: отец, мать и пятеро детей. Отец мои был хороший 
живописец; он, по фантазиям своих господ, выполнял их приказания: красил 
полы, комнаты, расписывал потолки, писал портреты, целые иконостасы 
и даже такие картины, которы е не дозволяется смотреть откры то; эти 
картины были слишком гадки и неприличны. Отец скрывал их в одном 
чулане, под замком; но для нас, детей, то-то  и интересно, что запрещается, 
и я ухитрялся поглазеть на них и до сих пор еще помню всех этих бахусов,
вакханок и силенов.

Грамоте я начал учиться 8 лет у оригинального старчка-учителя пения,
которы й с перепою  тянул дреуиорительно: у т ,  р е ,  м и ,  фа, соль, — точно
жриплый баран, учеников тузил дланью по головам, а иногда пучки розг 
пускал в ю д .  Я учился читать, вероятно, недурно, потому что ни разу не 
был наказан. Ну, и действительно, как, бывало, начну наизусть: < .А з -а н г е л ,  
ангельский, архангел, архангельский, буки -  бог, божество богородица, 
блажен, благословен» и т. д., потом число церковное и цифирное, и как 
дойду до .Б уди  благочестив, уповай на бога и люби его  всем сердцем». 
Гак учитель н по головке погладит. В три года я вызубрил Ч асо .н ик  и 
Псалтырь почте что наизусть, а потом стал читать Четьи-Минеи и пролог. 
Лывало, какое торж ество, когда слушателей соберется толпа. Я им и р 
вара разбойника, и Алексея Божия-человека, и Варвару «Ученицу .. Савву 
освяш енного ...  А  они-то и рты  разинут, и ахают. .. хва..ят. Тоже, бывало, 
на клиросе, как запоем втроем, с отцом и братом, так при выходе из церкви 
все Г о б л е п я т  нас. хва,.ят и благодарят. Ну, а потом меня отдали к попу 
v 4 HTbca писать. Отец Павел был человек молодой, впрочем, у него был 
у ж е  сы н  в семинарии. Славный юноша, мы с ним познакомились до того 
Г .  он меня стал учить по-латыни и имел ко « н е  доверие; это видно из 
того, что однажды секретно, под полою сюртука, вынес он 

айку и просил меня ее спрятать подальше, потому что о. Павел э ™ "  
гайкой слишком больно поучал свою  попадью, Анну Петровну. На у
я унес и спрятал в чулане, где стояли бахусы  и вакханки...

. ■ Приходил 1818 год. когда мне было, как я уж е сказал U  лет, и в д 
кабве месяце все наше семейство, с  прибавкою к нему ««•'УИ"'" "  
моих кузии-сирот. должны были отправиться в дальним путь за 
в К остр ом скую  губернию, в сельцо Нысоково, иа ж ительство к свое

■ Далее пропуск абзаца, посвяшвнного воспоминанию о комете. -  П. Н.
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стоящему в.1идо.11)Цу, кол)|)ому догталогь это село но разлелу. Ежали мы 
в двух киГштках, на долгих, недоли три, дневали и ночевали по деревням. 
Одною ночью пришлось проезжать нам Саровским лесом, где в то  время 
водились разПоиники: для их острастки, мои отец все делал вы стрелы  из 
ружья, благодаря чему мы Саровскую пусты нь миновали благополучно 
Проезжая через город Арзамас, мы там ночевали и отец мой рассказывал, 
что он тут  учился живописи. Утром  он навел справки, сущ еству ет  ли там 
школа рисования, и оказалось, что школа есть  и отличная — академика Сту
пина, в которую, впоследствии и я поступил. Н о не буду забегать вперед 
и поведу рассказ по порядку.

В сельцо Высоково мы дотащились благополучно. На новом месте 
я начал учиться рисовать, под руководством отца. Родитель мой занимался 
в домовой конторе письмоводством, счетами и расчетами и назывался зем- 
ским; управлял ж е вотчиною бурмистр, мужичок-бородач. Мне назначено 
было с одним из дворовых людей присматривать за господским домом в 
лаже там ночевать. В этом доме находилась библиотека —  довольно большое 
собрание книг. Я так пристрастился к чтению, что целые дни и ночи готов 
был читать. Б ож е мой, сколько я перечитал, одних путеш ествий несколько 
томов: и Крузенштерна, и Лепехина, и К у к а ,—  не могу вспомнить даже 
всех фамилии; такж е историческими и романтическими книгами зачитывался, 
а в особенности я любил сценическия произведения,— это было моим на
слаждением. Ш и.1 лер в переводе Ш иш кова, плодовитый К оцебу —  все были 
прочитаны, и дая{е смешно сказать ,—  и сам решился сочинять комедии 
Разумеется, все это маранье после выкинуто в сорную  яму, а все-таки 
любовь к книгам принесла мне огромную пользу; они меня научили всему 
тому, чему другие учатся в школах и заведениях от учителей. Я даже при- 
обрел самоучитель немецкого и французского языка, пытался учиться. 
Немецкий язык мне не нрави.тся, в особенности форма букв, а французскил* 
напротив, я довольно изучил и мог читать. Н о  это  не проходило мне даром: 
отец частенько тузил меня за то, что я трачу время на пустяки, на чтение 
каких-то глупых книг, а рисованием, как следует, не занимаюсь. Я прожил 
в Высокове пять лет; мне было уж е 18 лет, и я порядочно рисовал. Там же 
я полюбил руж ейную  охоту, а ещ е больше рыбную ловлю.

Помещик в эти пять лет разновременно приезжал от братьев в свою 
вотчину и проживал иногда по году. Он служил недолго в военной сл> жбе, 
получил чин поручика и вышел в отставку. Другие два брата его  т»1 же 
были холостяки и только младший из них потом женился, а старш ий и 
срелний продолжали, попрежнему, вести холостою жизнь, —  да и на что, 
к чему им было жениться? Они как сы р  в масле катались; у них было по 
700 душ крестьян, а сверх того были и женские души, следовательно, я 
жен они имели, сколько хотели. Правда, они не заводили гаремов такпх,^ 
как у магометан, но тем не менее, в каждом семействе, крестьянина и 
дворового, где имеется дочь, кажлая из них неизбежно делалась жертвою 
своего султаиа-пом ещ пка,- - этому помогала ревизская сказка. Помещик 
ложится в постель, берет в руки ревизск^^ю сказку, читает и видит, напрп
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Арзамас. Роспись дома Жевакина. 
Фото Д. В. П р о к о п ь е в а .

мер что у Федора значится дочь 1в и.ш 17 лет; зовет лакея п приказы
вает ему пттн к тому Федору и привести его дочь Акульку, -  ну, вот тебе 
и жена а на завтра другая Федорка и т. д. А  чем же ещ е помещик эаии- 
и а ю я ?  Занимался он ещ е осуш ением «уты лок с  мадерою, это йыл его 
,юбимыи напиток. Ежемесячно из Костромы ему привозили целые «щикн 
«той мадеры. Бывало, вечером, ложится в постель, у кровати стоит сто..ик, 
а на столе Вутылка мадеры, -  а вот он, как говорится, не через час но 
ложке, а через несколько минут пропускал по глотку прямо из горлышка 
бутьмкп Коли скучно ему, а читать лень или не может, посылает за мною; 
он уж е знал, что я читаю недурно, и бывало, по целым ночам, читаю 
ему —  и все более п у тетеств н я  в полярные страны. Н о я не буду слишком 
распространяться о жизни н аш и ! помещиков; вообще она была для нрав- 
-твен 1и>го люда наказанием божиим, бичом вярварского деспотизма. Я не 
йогу равнодунпю говорить и теперь, через семьдесят почти лет, о  т е !  отвра- 
свтел ьн ы ! клрти 1П1 1 , какие и мне н другим случа.юсь в и д е т ь . . . '

• Пропущено несколько строк, говорящи» о мщении крепостны» своим 

помещикам. — I f -
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. . .  ti 1823 году Александр Иванович Ранцев, наш благодетеиь, b3bojh.i 
отправиться к своему братцу Роману Ивановичу в П ензенскую  г>'бернию, 
в мы до 1824 года жили на свободе, как говорится, припеваючи.

В мае месяце того же года бурмистр получил приказание отправить 
в Пензу к барину четверку лошадей с коляской и при них кучера, лакея 
и меня грешнаго. П о приезде в Сосновку жизнь моя пошла ни то , ни се; 
на что меня востребовали туда — я не знал; по вечерам читал у моего благо
детеля в спальне, днем же он иногда заставлял меня рисовать с эстампов, 
а больше я шатался. Вдруг, в октябре месяце, для меня неожиданный с ю р 
приз. П риказ: отправлять лошадей и коляску обратно в К острому, а с ними 
управляющего Алексеевцева, довезти меня до Арзамаса и там сдать акаде
мику Ступину в ученье живописи. Господи, я не верил своему счастью . 
Оказалось, что мой отец неоднократно на коленях просил и умолял барина 
об этом, и наконец-то, исполнилось желание наше.

И вот, я в Арзамасе, в школе Ступина. Управ.1 яющни сда .1 меня с  рук 
на руки, сделав с учителем какое-то уоловяе. С этого дня началась моя 
новая жизнь — и какая жизнь, не та отвратнте.1Ьная, подлая и грязная, 
нет, совсем не та. Я жил теперь между такими людьми, какими я их вооб 
ражал себе, читая романы, а тут на самом деле, встретил их лицом 
к лицу. Впрочем, и не мудрено: я попал в среду своих сверстников, таких же 
соучеников. Каждый из них ко мне относился радуш но и приветливо; напе
рерыв старались ознакомить меня со всеми порядками и правилами школы. 
Они были не дети, не школьники, каж ди 1< знал по себе, что новичку 
нужны участие и советы.

Всех учеников бькю около 20 че.ювек, не моложе меня каждый из них; 
между ними были и не ученики, а, так сказать, помвщники ^-чителя. Двое 
из них получали плату за то, что исполняли заказные работы : иконостасы, 
картин и проч., им было лет по 30, по 40. Сам г. Ступин был человек от 
личный, добрый, деликатный и гуманный, знаток своего дела и семьянин: 
у него была жена, сын и дочь. Я сказал, что г. Ступин был человек гуман
ный, а потому и помощники его и старшие ученики были такие же. Н е 
могу назвать ни одного случая, чтоб кто-нибудь из них когда-нибудь позво
лил себе не только щипнуть или ударить кого из учеников, во даже 
выбранить кого неприлично, а уж о телесном наказании и говорить нечего— 
и не слыхано.

Дом Ступина был обш ирный: в двух залах размещались ученики, 
в третьей помощники. Была также особо построенная большая галлерея для 
втатуй, античных голов и массы картин. Все эти пособия то приобретались 
покупкою в Петербурге, то присылались академиею в подарок Ступину.
У  него было бесчисленное множество эстампов, академических рисунков п 
.чтюдов, — все это для учащихся служило богатым подспорьем, рисовали 
с оригиналов, со статуй и даже с натуры, то есть нанимались и натурщ икв. 
Ст>пин брал заказы на целые иконостасы  и отправ.1 ял каждогодно ра6«»ты 
на Нижегородскую, тогда ещ е М акарьевскую ярмарку. Занятия н а т я  шли 
«ч1стематично и успеш но. Лучшие работы учеников посылались, раз в год,
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в Академию Художеств, на экзамен, и нередко случалось, что Академия 
удостаивала и высылала ученикам в награду сереГфяные медали, разумеется, 
только ученикам свободного звания, а не крепостным, хотя крепостных-то 
н было наибольшее число; но в школе различия между теми и другими 
никакого не было — жили, как говорится, душа в душу, один за другого 
готовы были умереть, а во главе всех стоял сын г. Ступина, Рафаил Але
ксандрович. Ему мы многим обязаны.

Эх, славное было время, незабвенное, беззаботное и веселое житье 
между друзей -товарищ еи! приятно и полезно проводили мы часы в празд- 
ничные дни, свободные от серьезных занятий. У г. Ступина была большая 
библиотека, и мы вполне были ее хозяевами, один из нас был и библиоте
карем, и мы, так сказать, зачитывались до опьянения. Страсть к чтению 
и декламации была возбуждена в нас примером Рафаила Александровича. 
Он воспитывался в Академии Х удож еств ; кончивши курс и получивши 
несколько наград за успехи, возвратился к отцу и был его помощником 
в школе. Он был человек образованны 11, развитой; в Академии за его время 
бывали домашние спектакли, в которы х он участвовал. Дирижировать 
академическою труппою  приглашали известного тогда трагика Яков.1 ева 
из императорского театра, — и ему-то молодой Ступин был обязан тем 
искусством, с которым он впоследствии так превосходно и увлекате.1 ьно 
читал как сценическия, так и лирическия произведения поэтов. От него-то 
и мы, так сказать, заразились поэзиею до того, что я, например, переписал 
кучу баллад и разных стихотворений Ж уковского и П уш кина; кроме того, 
знал наизусть, с начала до конца, «Двенадцать спящих дев», «Светлану»,
• Варвика», «Певца во стане русских воинов» Ж уковского, оду «Бог»
• Киргизскую царевну» Державина, «Кавказский пленник», «Ц ы ган» и
• Бахчисарайский фонтан» —  Пушкина, затем мог читать на память много 
сценических произведений, как то :  Озерова «Эдип в А(|)инах» п «Дмитрия 
Донского» и уже не помню чьи комедии: «Своя семья» и «Слуга двух г о с 
под».

Каждый год, на святках, у нас непременно устраивался театр — и 
какой театр ! Заезжие труппы  перед ним пасовали; арзамасская публика 
была от  него в восторге. Роли девиц, вообще женские роли, исполнялись 
нами же и до того искусно, что однажды приехавши в отпуск два офицера» 
один Бутурлин, другой не упомню, забрались было за кулпсы, с целью-де 
поблагодарить ^1изу за искусную игру, ну и, конечно, познакомиться с хо
рошенькой девуш кой: но когда эта Лиза, снявши платье, представилась 
им в мужском дезабилье, то они растерялись и с удивлением спросили: 
как, разве это  вы были Лизою? и — вышла закулисная комедия, сколько 
было см еху! С одной заезжей труппой попал к нам в Арзамас известный 
в то  время московский актер ПГиряев. Он, говорили, поссорился с дирек
тором театров за то, что любил выпить; ему, вероятно, отказали, и он 
пристал к странствующ ей труппе. М ы затащили его к себе на домашний 
спектакль, и вот он в антрактах читал некоторыя сцены из Озерова — и как 
читал! Я до гих пор не могу вспомнить его без восхищения. Его деклама-
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цня, мимика, вся фигура поражали не только нас, молодежь, незнакомы! 
с  столнчными театрами, но и тех. из публики, которые в них бывали в 
иида.ш все лучшее. По отъезде труппы  Л1иряев остался в Арзамасе, жиJ 
в номере гостиницы и продолжал декламировать свои монологи всем при
ходящим в трактир, кто его попотчует водкой или напоит чаем. Несколько 
раз и мы заходили, и он всегда начинал любимый свои монолог из Эдипа: 
«Т ы  зри мою главу, лишенную волос; грусть изсушила их и ветер их раз
нес», и пр. Впоследствии он куда-то скрылся, вероятно, уехал в какую- 
нибудь другую труппу. Да, славное было наше ж итье в дорогой школе, 
которая не только с удовольствием, но как святыня вспоминается. В день 
ангела нашего учителя соберутся, бывало, к нему в гости ; карты тогдн 
не были в ходу, чем же заняться? Вот и пригласят нас. «Н у-ка  ребятушки,— 
скажет, по обыкновению, наш Александр Васильевич, —  потеш ьте нас н 
почтенных гостей». (Он имел особы й костромской выговор на о). Н у  вот 
мы составим, бывало, хор песенников и —  пошла писать! Сначала: «Чарочки 
по столику похан{ивают», потом а Выйду ль я на реченьку», «Лишь только 
занялась заря», а потом усядемся на полу в два ряда и грянем: «Вниз по 
матушке по Волге» и пр. После пения отправляемся в столовую : по рюмкг‘ 
«ина, ужин и пиво в честь именинника, ура ему и . . .  на б о к о в у ю !

Скажу ещ е несколько слов о Клавдии Александровне, дочери нашего 
дорогого учителя. Она была милая, добрая и приветливая особа, хорошенькая 
брюнетка. Признаться, мы почти все были в нее влюблены; один несчаст
ный наш товарищ Гриша Мясников, первый ученик по успехам, влюбился 
до того, что, впоследствии, не видя средства к свободе, а потому и воз
можности жениться на той, которая и сама была к нему неравнодушна, 
в античной галлерее застрелился из пистолета с отчаяния. Я тож е написал 
ей несколько стихов, но это так, из самолюбия, похвастаться, вот-де —  и я 
стихотворец! После, когда уж меня не было в Арзамасе, она вышла за п у х  
гоже за нашего товарищ а Алексеева, который и сделался хозяином школы, 
по потом уехал «  П етербург и там исполнял работы в Нсаакиевском соборе

Три незабвенных в моей жизни года не прошли, а пролетелш в арза
масской школе, и я снова должен был возвратиться к той неприглядное 
и постылой жизни, какую проводил прежде. Пришло известие, что помещик 
наш Ранцев помер, и учите.1 ь мой Ступив предложил мне ехать домой, 
потому что за меня за все время ни гроша не заплатили. Наняв пару 
лошадей за 18 рублей и получив на дорогу от  учителя 10 рублей, я о т 
правился в Кострому и па пятый день, 13-го декабря 1827 года, приехал 
в Высоково. Не буду распространяться, как меня встретили родные в 
знакомые, разумеется, с восторгом и радушием. Я чувствовал, что все н» 
меня смотрят с особенным вниманием и любопытством, и это, конечно, 
щекотало мое самолюбие. Вяло, впрочем, целый год я маячил время. И з
редка рисовал портреты, которые мне заказывали соседние помещики, 
по целым неделям пропадал на охоте, с р> жьом и собакой, \ лил рыбу в
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даже ухаживал за ирокрасным полом — что греха таить. Но всему бывает 
конец, и вот разнеслась грозная весть, что наследники Раниева костром
ское имение продали какому-то петербургскому барину г. Греку. И дей
ствительно, в начале 18‘29 года приехал HOBbiii шаделец и сделал свои рас
поряжения. Между прочим, выбрав из дворовых людеЯ по нескольку душ 
мужского и женского пола, он приказал отправить их в Петербург; в числе 
избранных очутился и я.

В марте 182У года, в числе 12  чел., mf.i отправились в двух кибитках 
в дорогу, мужчины в одной, а женщины в д р у го й .. .*

. . . П о  приезде в Петербург, отыскали мы дом Классена, на углу Горохо
вой и Малой Морской, где была квартира нашего господина Грека, пред
стали перед очи новых владельцев Петра Осиповича, супруги его Марии 
О сиповны  и детей их Canni и Жени. Осмотрели они нас и затем распреде
лили — кому на кухню, кому в буфет, кому в кучерскую, девичью, а меня, 
как писаку, засадили в домашнюю контору. Г. Грек занимался по делам 
несостоятельных должнпков и 6f,m куратором по конкурсам, и у него в 
квартире по этому случаю открыта была контора. Письменной работы 
было довольно, в конторе сидели двое делопроизводителей и переписчики, 
вот я и попал в их число. Независимо от этого, я в свободные часы про
должал заниматься живописью, и г. Грек предложил мне нарисовать пор
трет с его дочери Ж ени; я нарисовал — и вышло удачно. Э то заставило 
Петра Осиповича дать мне возможность усовершенствоваться в искусство, 
и он нашел мне учителя — знакомого ему живописца француза Тейссера, 
Я стал ходить к нему и копировать этю ды  с его произведений. Но не 
прошло и полугола, как я его оставил. Это было так: г. Тейссер квартиро
вал вместе с другим учителем, англичанином Варрандтом, которы й тогда 
давал уроки великим князьям, детям государя Николая Павловича. У Т ейс
сера был слуга, говоривший хорошо по-французски, а у Варрандта свой 
слуга Тузов, отлично знавший английский и французский языки; оба они 
были русские, но долго жили за границей. Со мною они сблизились коротко. 
Раз я копировал портрет с тейссеровской знакомой, приходит Варрандт, 
обращ ается к Тейссеру и с усмеш кою начал говорить ему что -то  такое, 
по-французски; я ничего не понял, но заметил на лице Тейссера гримасы 
неудовольствия и пренебрежения. Тузов тут  же убирал комнаты, все слышал 
п после объяснил мне, что Варрандт смеялся над Тейссером, говорил, что 
ученик скоро  его перегонит, прямо даже сказал: «П осмотри, какая бойкая 
кисть, не то, что твое ли.занье!» А  Тейссер отвечал ему с пренебрежением: 
«П о-ваш ему, если бойко мазать, э то  и значит достоинствоо и проч. в этом 
роде. Как бы там ни было, но с этой минуты Тейссер стал ко мне как-то 
холоден и начал заметно придираться. Неделю спустя после этого  разго
вора, я в соседней комнате растирал на плите краски и, по рассеянности, 
позволил себе насвистывать тихонько какую-то песенку. Тейссер выбежал

• П ропущ ено 14 строк, касающ ихся дорож ного приключения молодых 
ярославцев. — II. А'.
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из своей мастерской н наиил на меня с р }гательствами, ч }т ь  не с  кулаками. 
Я промолчал и, кончивши работу, принес ему краски и сказал: «В от  ваши 
краски, а я Польше не желаю у Вас заниматься», и ушел домов. Он долго 
кричал, Оесился, но с тем и остался. Явившись к г. Греку, я реш ительно 
заявил ем у: «Извините, я больше не могу заниматься у г. Тейссера, я не 
могу выносить его оскорблений, тем более, что не вижу для себя никакои 
пользы от  такого учителя, котором у ещ е самому нуж но много учиться. 
Делайте из меня, как из воску, все что  вам угодно, — воля ваша, а к Теис- 
серу я больше не пойду».

— А, так вот ты  к а к ой ! . .  Х о р о ш о . . .  п о д и . . .  вон!
Ну, думаю, пропала моя головуш ка! П роходит день, два, три, — ничего, 

потом призывает меня к себе и говорит:
—  Н у, я решился дать тебе возмож ность окончить начатое образование. 

Все, что  нужно, сделано. Ты  пойдешь в Академию, к конф еренц-секретарю 
Василию Ивановичу Григоровичу, и вот отдашь ему эти бумаги и письмо.

Я понял в чем дело и — бух ему в ноги.
—  Встань, —  сказал он, — но помни, что если ты  поведеш ь себя дурно и 

не оправдаешь моих благодеянии, тогда ты  будеп 1 ь солдат! С этим условием 
дана тебе  свобода.

Господи, Господи, одна минута —  и я мог бы сгибнуть, как волдырь 
на воде, а между т е м . . .  Я и теп ер ь  не могу, без слез радости, вспомннп> 
эту  решительную для всей моей жизни минуту.

Собрав мои арзамасские рисунки и другие малеванья, я отправился 
к Григоровичу. Рассмотрев мои работы, он мне сказал, что я могу пост>- 
пить прямо в гипсовый класс, и назначил, чтобы  я пришел в Академию 
через месяц, потому что в это  время классы были закрыты, по случаю 
небывалой ещ е никогда прежде болезни: b o lero  morbus. Э то  было в 1830 го 
ду, тогда мне исполнилось 25 лет. Скажу мимоходом: страшное э т о  было 
нромя.. .  *

. . .  Наступил 1831 г. В начале весны истинный благодетель мой, П. О. Грек, 
поехал с семейством в Кострому, в свое купленное имение, а меня оставил 
на даче в виде хозяпна-распорядителя. Живя на готовой квартире и п р о 
довольствии, я ежедневно путешествовал пешком с Выборгско 11 стороны для 
занятий в Академии, которые шли у меня успешно.

В 1833 году я уж е переехал на Васильевский Остров, имел уж е воз
можность жить самостоятельно, так сказать, оперился. Были у меня за 
казные работы, писал я и портреты  и картины (посаедние ставил на вы 
ставку Поощрения Художеств, к г. Прево). Квартировал не один, а с то 
варищами. К тому времени съехалось в П етербург немало и прежних арза 
масских соучеников; одни были > же свободные, а другие ещ е крепаки, но 
и .чти и последние, впоследстиии, все кое-как повысвободились. Одному из 
них, именно арзамасцу Каширину, помещик никак не хотел дать вольную 
даром, я требовал выкупа ты сячу рублей. Где же ему, бедному, было взять

* Мропущено 17 строк, оп и сы ваю щ ш  холеру в П ето 1Илрге. — /7. К.
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та к у ю  сумму? Вот мы, его товарищи, оОрати.шсь ко исем знакомым худож- 
иикам и ученикам с предложением— пож ертвовать  картинами, у кого какая 
•шилется, и разыграть лотерею; все единодуш но согласились, и лотерея 
дала нам с лишком 1000 рублей. Каширин потом  сделался художником, 
получил две медали 1-го и 2-го достоинства и служил учителем в А р а к 
чеевском кадетском корпусе , где и скончался. П одобно ему, многие из 
моих прежних товарищ ей арзамасцев были хорошими учителями и худож 
никами.

В течение пяти лет я продолжал заниматься в Академии и копировал 
в императорском  Эрмитаже картины известных м астеров , В 1834 году, 
1 мая, я получил от  Академии за портрет, написанный мною с самого себя, 
серебрян ую  медаль, а в 1835 году, 24 декабря, таковую  же другую  за ри
сун ок  группы  с натурщ иков. Затем мне был выдан аттестат  на звание 
художника, и я сделался не бесправною  птицею. Работы  мои увеличились 
и средства к жизни также. В это  время прибыли из Италии К. П. Брю.1 лов 
с своею  картиною «Последний день П ом пеи», потом Бруни тож е с карти
ною  «М едный змий», а такж е французский художник Вернет. Им устр аи 
вали встречи, овации, выставки их картин и пр. Все это  услаждало, об о 
дряло и развлекало нас^ молодых художников; публика массами стекалась 
в Академию. Да, неизъяснимо приятное осталось у  меня до сих пор в о сп о 
минание об этих пяти годах, проведенных в Академии. Сколько довелось 
видеть интересных личностей: Пушкина, Ж уковского , Крылова, Кольцова, 
Кукольника, Воейкова, Греча, Булгарина; стариков наших проф ессоров, 
Егорова, ПГебуева, Басина, Варнека, Воробьева, Иванова; артистов: К ара
тыгиных, Самойлова, А сенкову, Воротникова, Брянского, Люра и бездар
ного смешилу Толченова и др.

Театр был моим любимым развлечением. Тогдашние артисты, имена 
котор ы х  я назва.1 , были истинные таланты; с каким удовольствием, бывало, 
пролетит время спектакля. Видал я и Моча.юва, московского артиста. К а
ратыгин и М о ч а л о в — это  были два трагика, так сказать, светила и сопер 
ника. Москвичи превозносили Мочалова, а петербурж цы  Kap arF .irnna ; и 
те, и другие спорили между собою  за своих любимцев. Но я скажу беспри
страстн о, что оба они были превосходны, и нсе-таки даю преимущ ество 
Каратыгину. Сама природа стоит за него: Каратыгин был одарен и н аруж 
ными, и внутренними качествами трагика. Кго (|)игура, рост, выразитель
ные черты  лица, изящные no3F.i, звучны11 голос, декламация, — все это  
резко отличало его от  Мочалова; кроме того, Каратыгин с первого же 
монолога выдерживал свою  роль одинаково верно д») самого конца; тогда 
как Мочалов, при своей фигуре, некрасиво!!, приземистой и плотной 
(я видел его в 1'амлете), мало подходил к действую щ ем у лицу. По, несм о
тря на эти  внеш ние недостатки, в некоторы х с ц с 1гах он п р осто  поражал 
св оею  игрою, и вот в эти моменты начнешь сравнивать его с К араты ги
ным и отдашь, пожалуй, первенство Мочалову. По ведь это  было только 
в некоторы х сценах пьесы , за то  другие явления проходили у пего, по 
больш ей части, вяло, холодно и заурядно.
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Любил я ещ е другого  и высш ей степени симпатичного артиста  г, Са
мойлова, отца недавно умерш его артиста В. В. Самойлова. Н о  н есчастны й  
человек погиб в волнах Ф инского залива.

Упомяну о н екоторы х моих иетербургских знакомствах. М еж ду прочим, 
мне случилось познакомиться с одним статским советником —  Михаилом 
Максимовичем П оповым. Меня рекомендовали ему как художника, чтобы  
сделать с него п ортрет , а такж е копию с портрета  романиста Л аж ечни
кова. Последнюю я снял карандашом на бумаге, и с нее уж е на ли тограф 
ском камне было отпечатано несколько экземпляров. Г. П опов  заплатил 
мне за работы  щ едро и просил меня бы вать  у него на вечерах, по ч е т 
вергам. Он был тогда человек холостой, жил на вольной квартире, а сл у 
жил в П1 отделении собственной его величества канцелярии, при начальни
ках Дубельте и Бенкендорфе. Симпатичный, образованный и добрый, он 
в душ е был истинный поэт и артист; все его любили и уважали; вечера 
у него проходили в литературных чтениях и беседах о науках и изящ 
ных искусствах; у него-то на вечерах я и встречал много известны х лич
ностей из литературного, худож ественного  и артистического мира. Э то  зн а
комство продолжалось до сазюго моего отъезда из П етербурга , до 1848 го 
да. Я многим был обязан г. П опову  и опять повторяю, что он был редкий, 
прекрасной души человек.

Также я близко был знаком с одним собратом  по профессии, который 
занимался подрядами —  расписывал стены  и плафоны в домах и церквах, 
а такж е писал образа в иконостасы . Фамилия его —  1Пиряев; у него с о 
трудничал по найму бывш ий мой арзамасский товарищ  Бобров. Я нередко 
бывал у  Ш иряева, и мы беседовали по вечерам; иногда я у него читал и 
декламировал произведения Пушкина и Ж уковского . В э т о  время в со сед 
ней комнате, у растворенных дверей, постоянно стояли два мальчика, 
лет 16— 17, ученики хозяина, которы е были у него на побегуш ках, терли 
краски и рисовали немного, пока учитель не доставил им возм ож ность 
посещ ать академические классы. Все, что  я читал, мальчики слушали вни
мательно. П очему же, спросят меня добры е люди, я распространяю сь  с т а 
кими подробностями о каких-то мальчиках? П отому, отвечу я, что  один из 
них сделался впоследствии любимым малороссийским поэтом , — то  был Т а 
рас Ш евченко, а Apyroii мальчик— Ткаченко, служивший после учителем 
рисования в Полтавской гимназии. Случилось, что  я как-то довольно долго 
не был в этом  доме; потом  встретил г. Ш иряева на улице; между прочим 
он и говорит мне: «А  знаете ли, ведь нашему Тараске загнули салазки* —  
«Ч т о  т а к о е ? » — спраш иваю я. «А  то , что  его, раба божьяго, отправили в сол 
датской шинели, куда Макар телят не гоняет, а за что —  неизвестно».

Но буду продолжать свою  биографию. Мы, молодые художники, будучи 
знакомы по античному классу со всем мифологическим миром, больше были 
преданы Аполлону, музам и грациям, впрочем, не чуждались иногда Бахуса 
и вакханок; частенько поклонялись и А фродите, и бедокур  Купидош ка, 
премилый, но порою  злой и прехитрый мальчишка, и с нами проделывал 
прегадкия штуки; иначе и бы ть  не могло: в столице соблазну много, на
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каждом шагу иску т о н н е .  О»» 
i*THX ш туках я умолчу, а лучше 
расскаж у, как я женился, обза
велся деткамн и как продолжал 
свое  ж итье-бы тье .

Случилось мне как-то пи
сать п ортрет  с одной девицы.
Она была привезена теткой  в 
столицу из Чердыни, П ермской 
губернии, купеческая дочь, и 
проживала в семействе гене
рала Анненского, в качестве 
камерфрау и компаньонки при 
его дочерях. Беседуя с нею во 
время сеансов, я узнал, что она 
порядочно образована, знает 
хорош о хозяйство и многие 
женские работы , вообщ е очень 
трудолюбива, и я начал часто  
бы вать  в этом  доме. Заме
тивши склонность этой  девицы 
ко мне, греш ному, я сделал 
предложение и по.1 учил согла
сие. Брак наш состоялся —
7 октября 1837 года. Перед 
этим мне были заказаны от 
Академии триобраза  для орлов
ского собора: два оригиналь
ных и третий копия с Николая Чудотворца, профессора ИХебуева, находя
щегося в церкви Спаса Преображения. С этого  началась моя новая
жизнь . . .  *

. . . я  с ж еною поселился в Леш туковом  переулке, и ломе Ж укова. Вскоре 
я узнал, что женатая жизнь далеко не то, что  холостая. Я попреж нему 
занимался живописью, но заказов, однако, было мало для удовлетворения 
семенных нужд, тем более, что  через год у меня родилась дочь. Н уж но 
было подумать о более верном обеспечении. Михаил Максимович П опов 
посоветовал мне определиться на сл уж бу , чтобы  иметь постоянное жало
ванье, даже нашел для меня место в департаменте внешней торговли, и 
я, по необходимости и крайним обстоятельствам, очутился п канцелярии и 
начал переписы вать  бумаги о каких-то таможнях, товарах и контрабандах. 
П ротивно мне было это  занятие и все окруж аю щ ее. П р осл у ж и ви т  сл и ш 
ком год в департаменте, я откровенно высказался П опову , что  вовсе не по

• П ропущ ена 3J строка описания пожара Зимнего дворца и катастрофы 
на Адмиралтейско!! площади. — //. Я.
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мне канцелярская работа. К счастью  .ыя меня, пришел к нему в то  время 
жандармский полковник КуишинникоВ; вслушался в наш разговор  и п р ед 
ложил свое участие похлопотать  найти мне м есто  учителя в кадетском 
корпусе, где ему хорош о были знакомы директор и инспектор. Благодаря 
этой  счастливой случайности, я получил возм ож ность  оставить  департам ент 
и был принят учителем рисования в 1-ii кадетский корпус. Э то  сл у 
чилось в октябре 1839 г., как раз в то  время, как у меня родилась уж е 
вторая д оч ь .. .  *

К А Ш Е  П Р Е В О С Х О Л Ч Т Е А Ь С Т В О  

M I U O C T H I ih l l i  Г О С У Д А И Ь  

Ф Е Д О Р  И В А Н О В И Ч

Пользуясь участием  Вашего П ревосходительства во мне, я за долг себе 
поставил известить о моем положеппи. По совету  Вашему, не оставаясь  
долго в П ариже я отправился скорее  в Рим, и вот  уже около двух месяцев 
как нахож усь здесь: осмотрел все его  древности, Галлерею, мастерские 
художников, и даже сам ы е окрестности  Рима. Написал одну картину вид 
из окна моей комнаты. Замечательна моя квартира тем, что жил некогда 
в этом  самом доме знаменитый Клод Лорень, вид дому прекрасный, почти 
видна панорама всего Рима и церковь св. Петра на горизонте каждый день 
красуется  в фантастических закатах солнца.

Теперь осмеливаюсь просить  Ваше П ревосходительство, если ещ е не 
выслали назначенные генералом П еровским для меня деньги. Так как П а
вел Иванович Кривцов их ещ е не получал, то  прош у Ваше П р евосход и 
тельство приказания их выслать. И мею честь бы ть  Ваш его П ревосходи
тельства Милостивого Государя покорный слуга.

Касилин Раев
Рим. 16-го Октября 1842 г.

К 1846 г. относится ипсьмо В. Раена из Рима к В, И. Григоровичу. ***
Милостивьп! Государь! Василий Иванович, простите , что до сих пор 

не исполнил своего долга перед Вами и не благодарил за милостивое вни
мание и ходатайство Ваше; но желая оправдать сколько мог ожидания 
Ваши, посы лаю вместе с этим письмом два вида Рима: один назначаю 
для Академии, другой желал бы поднести Герцогу .1ейхтенбергскому. Не 
имею другой протекции как Вы и Академия, я прош у ее в р апорте  о мре- 
достав.юнии моей картины и уверенный в Ваи1ем добром расположении

Дальше, начиная с N1 r.i., стр. 678 и до конца, стр. 691, в ы п ущ ен о : 
описание жизни, быта и работы в катетских корпусах Петербурга и П ол
тавы. — II. Я*.

Архив О. П. X,, письмо, 181*2 г.
Л р ш в  А. X.. 2i/l8V5, л. II .
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ко B c e v i  нам; я прош у Вашего с 0 де 11ствия, как у I ерцога, так и в том, 
чтобы  исходатайствовать  мне поручение написать вид Рима с бельведера 

а т и к а н с к о г о — простите, что беспокою  Вас подобными просьбами; но Вы
знаете как великолепен этот  вид.

Я только, что думаю начать теперь заниматься или лучше сказать 
учиться и с невольным беспокойством  вижу через год конец моим сред
ствам, которы м  обязан единственно Вам, не сознавая себя достойным, я не 
имею права надеяться на новы е щ едроты  Академии, но сделаю все что 

могу ч тобы  удостоиться  звания пенсионера Академии, посредством  п р о 
граммы, которую , может бы ть  можно задать прямо на первую  золотую  медаль/ 
Ь>ли это  можно, то  известите меня добрый наш Василий Иванович п р о 
сти те  моей откровенности ; но мы привыкли все уваж ать Вас как истин
ного начальника и даже, как отца. П роф ессор  Максим Никифорович В о
робьев  был у меня в студии, он меня хвалил, целовал; но извините, к нем\ 
душ а не лежит, он везде меня бранил как и всех кто занимается пейза
жем. Не желая отнимать у Вас дорогого времени, я оканчиваю письмо, 
желая Вам от души здоровья, счастья и покорно прош у засвидетельствовать 
искреннейш ее почтение мое суп р уге  Вашей. С истинным почтением на
всегда благодарный вам Раев.

Рим 4 мая 1846 года

Василий Иванович осмеливаюсь беспокоить Вас просьбой не забыть 
п р и к а з а т ь  покры ть картины мои лаком.

2 0 . в  А Р Х И В Е  Н. J .  Б Е Н У А ,  В С О Б Р А Н И И  Г О С . Р У С С К О Г О  31У З Е Я  С О -  
Х Р А Н И Л И С Ь  Л О Б О П Ы Т Н М Е  М А Т Е Р И А Л Ы , К О Т О Р Ы Е  ПРИВ0ЛИУ1 Н И Ж Е :

Письмо министру имп. двора кн. П. М. Волконскому.

Ваша Светлость!
С самых ножных лет. мы питомцы Академии, взлелеянные теплой 

.ю б о в ь ю  наш его правительства, ещ е д е т и -з н а л и  Вас как нашего главного 
начальника, выросли мы, стали понимать себя более и наше безотчетное 
понятие о Главном начальнике взросли с нами и превратились в глубокое 
уваж ение к Вашей Светлости. Но до сих пор мы знали и уважали силу, 
которая над нами и не могли дать себе  полного об ней отчета . До сеи 
минуты — судьба ставила нас слишком далеко от  Вас —  двигателя успехов  
наших. Наконец прибытие Вашей Светлости в Рим ознакомило с Вашим 
снисхождением, милостивым вниманием и отеческой  добротой , превратив 
наше уваж ение в полную и бесп р и творн ую  любовь.

П оиезд Ваш в Рим — наш праздник, потом у что т о л ь к о  —  искреннему, 
горячему участию  -  и добрым отзы вом  об нас Вашей Светлости, обя.^аны
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мы честью  II вниманием, оказанным нам Его И мператорским Величеством, 
II есть  ли б не это  предстатольство, то  Б ог зн ает  ч тобы  с нами было?

Вот почему, искренняя благодарность, всегда питаемы к Вашей С вет
лости, возросла ещ е более в сердцах наших.

Фелор Моллер. Академ ик Александр Иванов. Петр Ставассер. 

Федор Иордан. Антон Иванов. Николай Рамазанов. Константин  
Климченко. Михаил Ш у р у п о в .  Николай Бенуа. Федор Эппингер^ 
Александр Резанов. Александр К ракау. Александр Росси. Ипполит 

Моншетти. Василий Раев. J o iu h  Фрикке. А н дрей  Нищалкин. 

Е ю р  Солнцев. Григорий Эльсон. Аполлон Мокрицкий. Николай J o m -  

тев. Иван П!аповаленко. Фгдоров. *

* М о л л е р  Федор А нтонович  (1812— 1875), в 1840 г. получил от  А каде
мии Х у д ож еств  звание академика за картину «П оцелуи» и двухгодичное 
содерж ание за границей.

И в а н о в  Александр Андреевич (1806— 1858), с 1830 по 1858 г. работал 
в Италии, где писал свою  картину «Явление М ессии».

С т а в а с с е р  П етр  Андреевич (1815— 1850), в 18.49 г. получил 1-ю 
зол отую  медаль за скул ьп туру  «Удильщик» и звание классного художника. 
И 1841 г. был отправлен пенсионером за границу.

И о р д а н  Федор Иванович (1 8 0 0 -1 8 8 3 ) .  в 1850 г. получил звание п р о 
ф ессор а  за гравю ру «П реображ ение Господне» с картины Рафаэля, к о т о 
рую  выполнял в Италии с 1835 по 1850 г.

И в а н о в  А н тон  Андреевич (1815— 1848), в 1839 г. получил 1-ю зол о 
т у ю  медаль за ста тую  «И грающ ий в городки», в 18И г. отправлен за 
границу.

Р а м а з а н о в  Николай Александрович (1818— 1867), в 1839 г. за скул ь
птуру  «Фавн с козленком» получил 1-ю золотую  медаль и звание классного 
художника; в 1843 г. был отправлен пенсионером за границу.

К л и м ч е н к о  Константин Михайлович (1817— 1849), в 1839 г. п ол у 
чил 1-ю золотую  медаль за эскиз «П арис с яблоком» и звание худож - 
ника-скульптора; в 1842 г. был отправлен пенсионером за границу.

Ш у р у п о в  Михаил А реф ьевич (1 8 1 6 -1 9 01 ) ,  в 1836 г. получил а т т е 
стат 1-ii степени; в 1837 г.— 1-ю зол отую  медаль за архитектурны й проект 
«великокняжеского дворца», в 1840 г. был отправлен пенсионером за 
границу.

Б е н у а  Николаи Леонтьевич (1813— 1898), в 1836 г. получил 1-ю золо
т у ю  медаль за проект «Училище правоведения» и звание классного худож 
ника; в 1840 г. был отправлен пенсионером на ш есть лет за границу,

З п п и н г е р  Ф едор Иванович (1 8 16 -1 8 73 ) ,  в 1839 г. получил 1-ю 
золотую  медаль за программу «П р оек т  театрального училищ а» и знание 
художника. В 1841 г. был отправлен пенсионером за границу.

Р е з а н о в  Александр Иванович (1807— 1887), в 1839 г. получил 1-ю 
зол отую  медаль за программу «П р оект  театрального училища» и звание 
художника; в 1842 г. отправлен за границу пенсионе'ром. Там вм есте  с
Н. .1. Бонуа и А.-Г. И. Кракау исполнил рисунки собора в Орвието.

К р а к а у  Александр-Георг Иванович (1817— 1888), в 1839 г. получил
1-ю золотую  медаль за программу «П роект театрального училища» и звание 
классного художника; в 18^2 г. отправлен пенсионером зя границу.

Р о с с и  Александр (умор в 1846 г.), в 1842 г. получил звание худож- 
пика-архитектора и был отправлен за границу.
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2 / .  в  И М и К Р А Т О Р С К У Ю  A K A J E M H H )  Х У Л О Ж Е С Т В

Учредителю покровительствуем о» 
он ою  Академиею Школы рисова
ния и живописи неклассного х у 
дожника Надеждина

Р А ПОР Т
с  половины 1832 года, постоянное водворение мое, жительством Там

бовской губернии в г. Козлове, дало мне возможность заметить чрезвы 
чайную ск уд ость  в э т о 11 сторон е  по части рисования, живописи и архи
тек тур ы , моя любовь к художествам, ревность к пользе общ ей и благу 
отечества , уважение к Академии, постоянно занимающейся распростране
нием худож еств , благодарность за исходатайствование Его прав, и преиму
щ еств художникам, расположил меня открытием в г. Козлове школы Р исо
вания о Ж ивописи, содействовать  сколько возможно попечениям Академии. 
Как скоро  стала приходить эта  мысль в известность, ко мне начали являться 
мальчики.

П о поданному в 1836 году августа 26 дня прош ению Императорская 
Академия Х уд ож еств  к удовольствию моему удостоила принять участие^ 
мое, под милостивейш ее свое  покровительство, предписав именоваться 
ш колою Рисования и Живописи. В течение трех лет вновь откры тое мое 
заведение с постоянною  ревн остью  старалось оправдать внимание'Акаде- 
мии и троекратны м  отправлением в оную  произведений учащихся из пер -

М о н и г е т т и  Ипполит Антонович (1819 — 1878), в 1839 г. получил 2 -ю  
зол отую  медаль за программу аП роект театрального училища» и звание 
классного художника. Был пенсионером за границей.

Ф р и к к е  Логин Хрисгианович (1820— 1893), в 183Э г. получил звание 
классного художника живописи и был отправлен пенсионером за границу.

П и щ а л к и н  Андреи Андреевич (1817— 1892), в 1839 г. получил 1-ю  ̂
зол отую  медаль за гравюру «Св. сем ейство» с картины Рафаэля; в 18fl г. 
был отправлен пенсионером за границу.

С о л н ц е в  Егор Григорьевич ( 1 8 1 8 - 186i), в 1839 г. окончил курс со 
званием классного художника; в 18П  г. изучал мозаику в Италии.

З л ь с о н  Григории Григорьевич (род. в 1818 г.), в 1839 г. получил 
звание классного художника и 2-ю золотую  медаль за программу «П роект
театрального училища». .о п п

М о к р и ц к и й  АПОЛ.ЮН Николаевич (Ш 1 1 -1 8 7 1 ) ,  в 1839 г. получил
2-ю  зол оту ю  медаль за программу «Римлянка, кормящая грудью  отца в тем 
нице»; в г. был послан на два года за границу.

Л о м т е  в Николай Алексеевич (П етрович) (1811— 18о8), в 1845 г. п о 
лучил звание неклассного художника за картину «Ангелы возвещ аю т не
б есн у ю  кару Содому и Гом оре». л оп п  т а п \  « г

Ш а п о в а л о в  (Ш аповален ко) Пван Савельевич (1820— 1890), в 1851 г.
получил звание неклассного художника за картину «Пталианка». Ьыл
послан за границу для изучения мозаики.

Ф е д о р о в  (Х удоя р ов ) Степан Федорович (1 8 1 0 -1 8 6 5 ) ,  в 1843 г. пол>-
чил звание свободного художника и был отправлен за границу для изуче
ния мозаики. ол on

* Архив А. X., д. 130, 1836 г., л. 29 32,
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вых двух отсы лок  — я удостонерился, что  тр уды  мои не наирасны , иГм» 
Академия удостоила учащихся лестных похвал, а меня покровительства и 
<»лагодарностн.

Таковое ее внимание заставляет меня ещ е более заботиться о ум н ож е
нии и успехах учащихся, почему нуж ным считаю  объяснить Академии как 
о  препятствиях замеченных мною в точение семи лет затрудняю щ их меня 
возвести школу на степень желаемого мною совер ш ен ства  или грозящих 
даже соверш енны м  ее закрытием, так и о средствах, к отор ы е  при содей 
ствии Академии и Славы ее м огут положить прочное основание к с у щ е 
ствовани ю  и дать у сп еш н ы й  ход к усоверш ен ствован и ю  ш колы.

По м есту  отдаленному от  столицы как замечено здесь одно ещ е слабое 
начало любви к изящному тр ебую щ ее  дальнейшего развития, а ч тобы  р аз
вить э т у  сп особн ость  к изящному необходимы; иди хорош ее состояние; или 
постоянная пом ощ ь, какого-либо достаточного  мецената, человека п о ст и 
гаю щ его цель учреждения; в противном ж е случае все старания, даже 
рвение м огут остаться одними безплодными идеями, без исполнения, а это  
не без прискорбия можно перенесть  человеку у коего сердце живет и 
проникнуто чувством изящного, и которы й имеет пламенное желание раз
делить его с другими. Не буду распространяться  о разности оп ы та  от 
теории, ибо сам нахож усь в постоянной деятельности к у^лучшению моего 
учреждения, —  но вижу однакож, что все старания мои без поддержки бу - 
л у т  слабы и едва ли к славе Академии м огут  увенчаться желаемым у с п е 
хом, Надежда на работы  кои я испытал не м ож ет бы ть  верною п ор ук ою  
за будущ ее.

Работы  заказные не всегда случаются и с их перем еш кою , художник, 
чтоб  иметь хлеб насущ ный должен прибегать к разным средствам; экон о
мией домашние расходы до предосудительности, искать, выпраш ивать р а 
боты , а иногда и удаляться для того из места своего  жительства, и п ол у 
чать их за деш евую  цену; — а э т о  так много затрудняет ш колу в ходе ее 
к соверш енству  и выразить нельзя; — ибо занятия учеников по н еобходи
мости должны ограничиваться произведениями больш ею  частью  мелкими 
по объему, часто незначительными по идее и недоконченными по испол
нению; стесняясь объемом произведения ученик не мож ет выполнить и 
идеи, посп еш н ость  каковой тр еб ует  дешевизны произведения, и не м ож ет 
занятия им с полною обдум анностью  покончить с совери 1енною отчетли во
ст ь ю  удовлетворяющ ею требованиям художественным; сверх того  как такие 
занятия больш ею частью бы ваю т противны воле ученика, то  и пр ои з
водят в нем холодность к ним —  изящное должно б ы ть  плодом свободы  
тор ж ествую щ ей  над предметом, а не ем у покоряющ ейся — вот затруднения.

Теперь о средствах, которы е бы могли положить точн ое  основание 
n i K o . i e  и дать ход к ее соверш енству, что же необходимым нахож у для 
угонерш енствования школы и для поощ рения учеников, честь  имею изъ я с
нить Академии.

I. Дом для школы необходим просторны й, где бы  могла б ы ть  п ом ести 
тельная мастерская, галлерея для картин, и я  гипсовы х антиков, для уче-
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ников спальни, рекреациоиная зала# кухня, баня, саД; двор и для учреди 
теля три или ч еты р е  покоя, с принадлежащими службами к дому.

II. Нужна факторская где бы помещались копни с картин, образа
к продаж е и рисунки.

III. Картинная и античная галлереи должны бы ть  отк р ы ты  входом для
иоякого, дабы  хотя наглядность имела пользу занятую.

IV. При достаточном  количестве гипсовы х статуй  и голов, полезно 
учредить натуральный класс, где 6i>i учащиеся мог.ти рисовать с натуры 
II приспособив  к том у манекен, обнажая какую-либо часть тела, ногу или 
руку  и проч.

Н уж но иметь хоронш е оГ»разцы, как для рисования, так и для ж и во  
ииси, заставляя учеников копировать, далее же заставлять делать своп 
сочинения, руководствуясь  натурой, манекеном и образцами.

М  Необходимо для учеников иметь, по найму, по крайней мере хотя 
одного учителя, которой бы  мог объяснять им закон божий, российскую  
грамматику, и хотя не во всей полноте и связи раскрывая им важнейшие 
происш ествия истории, как священной, так гражданской всеобщ ей и есте- 
cTBeHHoii.

VII. П оставить в обязанность, ученикам иметь всем один покрои плагьн, 
приличной вы соком у покровительству  Академии, и в праздничные и вы соко 
тор ж ествен н ы е дни ходить на молитву в церковь всем — с самим учреди
телем; за отвлечением же его по домашним распоряжениям со старшим
учеником.

VIII. Учащ иеся должны проживать в школе не менее осьми лет дей
ствительного  учения; а при выходе из школы получать свидетельство 
с означениями их качества, поведения, похвалы от Академии, награды 
ость  ли оного удостоены и за печатью, которая должна быть составлена
прилично высокому 1ш кровитсльству Академии.

IX. При окончании курса в школе, отбирать сведения, от самих уче
ников буде они ни от кого не зависят, куда желают поступить или куда 
им позволят лица от коих зависит, буде кто из учеников поже.1 ает слу
жить в каком-либо >чебном заведении учителем рисования то дозволять 
задавать ему программ> выш е той какая требуется тем заведением, и про- 
'сить через представление учредителя его работы выдачи ему свидетель
ства от Академии; на право поступления в учители, дабы оное свидетель
ство  заменяло экзамен доныне делаемой в гимназиях.

X . Псходатайствовать право пересылать работы учеников с

X /а ^ озв ол и ть  1НК0 ЛС 1 одатайств()вать у Академии Художеств о уче
никах желающих долее учиться. О принятии их ежели не в самую Акаде
мию то хоть под покровительство Общества поощрения художников при 
о т п 1,'ав1ении таковы х из школы выдавать свидетельство означенное в  ̂ М П .

Х П  .Людям крепостного состояния имеющим хорошие способности и 
>спехи дозволить представлять учредителю о награде таковых хотя сви
детельством па назначенную им награду от Академии.
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XIII. и  наградах же и похвалах учащимся от Лкалемни мубликопагь 
где должно раз в три года.

XIV . О людях свободного состояния оказавших весьма хорошие успехи 
и доживающих в школе срок учения при похвальном их поведении, в слу
чае за ними рекрутской повинности ходатайствовать Академии Х у д ож еств
по представлении о таковых учредителем, о изГ>ав.1ении их, а заменять 
очередными.

X V . Полезно также школе Оуде позволят средства завести свою  лито
графию и об отпечатанных эстампах ежегодно в свое время доносить 
Академии Худож еств .

XVI. Позволить учредителю просить Академию хотя через год буде 
что опы т укаж ет изменить из сего или прибавить вновь.

XV II. В случае же есть ли что-либо злоупотребительное, как и самое 
подозрение в учредителе откроется, то подвергать его наистрожайшеи от 
ветственности по Академическим Уставам.

X V IIL  Исходатайствовать позволение учредителю для приведения школы 
в хорошей порядок, купить дом, заложить его в той же сумме в ссудную  
кассу на 25 лет по праву законов недвижимых имений представ.1енных 
дворянству, в уплате процентов и капитала со стороны учредителя имеет 
бы ть вернейший порядок и исправность.

X IX . Установив таким образом (так сказать) прочное начало школы 
нахожу что на существование ее моей одной жизни недостаточно и потому 
в случае смерти моей нахожу нужным хотя через при печатание в газе
тах предложить желающим принять на себя продолжение ее сущ ествова 
ния, предоставив ему выгоды от вещей мною купленых уступку  от 10 
до 30 процентов; жалованные же вещи (в случае есть ли 'б  быть
могли) от  Академии должны переходить как свет  милости бесплатно о т  
одного к другом у.

X X . Пмея много неудобств, в помещении школы и по необходимости 
той я написавши сам 2 картины мальчика со  свечк ою  и стар уху  тор говку  
как при сем имею щ астие представить благодетельной Академии желая 
сколь возможно через то  заслужить как (неразборчиво) внимание равно н 
самые милости изливаемые на художников -  при сем представляю и у ч е 
ников моих работы , 25 рисунков с подписями их и 3 картины написанные 
масляными красками о числе же их прилагаю особен н ую  ведомость.

Свободный (неклассный) художник

1839 годя Афанасии Иа^еж лин.

Августа 29 Д.

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ В Г. КОЗЛОВ!:, ТАМЬОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
(1832-lf39 гг.)

Нагильев A.ioKceii. Вольноотпущ енный, был учеником с 24 ноября 1832 i .
по 18 июня 183Г> г .  был направлен учителем в лезлное у ч ш и ш е  ГА \ 
130/18.3Г>, л. 21). . • А.,
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Васильев Д митр 1П1 . Креаистнои^ был учеником с 1 апрели 18.'J8 г. по 
август месяц н возвращен за болезнью глаз (А . X., 130 183G, л. 25).

Вишневский Васнл 1П1. Однодворец, был учеником с 10 августа  1835 г. 
С пособны й. Получил одобрение и похвалу от  Академии Х у дож еств  в 1837 г. 
за представленные рисунки (А . X ., 130/1836, лл. 21— 22).

Воробьев Логин. К репостной, был учеником с 18 января 1838 г. Стара
тельный (А . X ., 130/1836, л. 25).

Дурновский Авраам. Крепостной, был учеником с 10 января 1833 г. 
по 20 января 1835 г. П осредственны й (А. X ., 130/1836, л. 21).

Захаров Дмитрии. В ольноотпущ енный, был учеником с 17 января 
1838 г. С хорошими способностями (А . X., 130/1836, л. 25).

Кож евников Александр. Купеческий сын, был учеником с 13 июля 
1832 г. по 8 января 1836 г. Способный (А . X ., 130/1836, л. 21).

Лебедкин Яков. К репостной, был учеником с 16 февраля 1836 г. аСпо- 
собен и пылок». Получил в 1837 г. от  Академии Худож еств  одобрение и 
похвалу за представленные рисунки (А . X., 130/183Н, лл. 21— 22).

Леонтьев Валентин. Крепостной, был учеником с 24 февраля 1838 г. 
С хорошими способностями (А . X., 130/18.36, л. 25).

Леттель Михаил. Воспитанник подполковника Э^ьснера, был учеником 
г 27 января 1837 г. (А. X ., 130 1836, л. 21).

Митрофанов Федор. Мещанин, был учеником с 17 октября 1834 г. 
(П о)средственны 11. В 1837 г. получил от Академии Художеств одобрение 
н похвалу за представленные работы (А . X., 130/1836, .тл. 21— 22).

Никитин Ф. Крепостной, был учеником с 1839 г. (А . X., 130/1836, 
лл. 2 9 -  32).

Орлов Лев. Крепостной, был учеником с 20 (1>евраля 1838 г. С п особ 
ный (А . X., 1 ЗО/1 Ы  л. 25).

П етров Алексе11. Мещанин, был учеником с 5 ноября 1834 г. Прилежен
и  кроток. В 18Н7 I .  получил одобрение и похвалу за рисунки, представлен
ные в Академию Х удож еств  (А . X ., 130,1836, .ы. 21— 22).

С тепанов С. Х лебопаш ец , был учеником с 1839 г. (А . X., 130 1836,
лл. 2 9 - 3 2 ) .

Х охлов П. К репостной, был учеником с 1S3S г. Старательный (А . X.. 
130/1836, лл  2 9 - 3 2 ) .

Отказано за т е сн отою  помещения:

1 3 - 1 4 Г-ну Синицын)
15 Г. Вельяминову
16 Г. М осолову
17 Каретнику
18 Однодв. Ьаталову
19 Измайлову
20 Козловской бедной женщине

21 Серебренику Г,ем. Вышиевой
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2 2 .  Т А Ь . т Ц А  C H O . l b K O  C 4 E J A H 0  И К О ' . Ю С Г А С О Н  

II Ш Т У К  II З А  К А К У Ю  Ц Е П У  С  1 8 0 2  Г О Л А . *

В восточной стор он е  по Симбирскому н О рен бургском у  тракту :
И к о н ИI т  у к С у м м  а

И т о г о ............................................................ 50 1 0 1 0 6 8  300

В ii0 j y 4 eHH0 -3 <iiia4 H0 M краю по
П ензенскому и С аратовскому тракту . 19 279 21.8S3

По Тобольскому т р а к т у .................. 2 1 335 17.929
В северо-восточн ом  краю, по Н иж е

городскому н Казанскому тракту  . . . 1 2 261 22.213
П о Казанскому тр акту  ....................... 13 172 12.495
Ч то  слелано до отъезда в С .-П етер 

бург  в А рзам асе и прочих местах по
1800 год .............................................................. 5 115 1.107

П о приезде из П етербурга в го 
род А р з а м а с ...................................................... 17 282 13.395

В с е г о ...................... 137 2 i o^ 157.322

Сверх сего домовой работы  и по церквам в разноту:
П к о н 1И т у к С у м м а

510 16.576
П ор третов  с натуры  копиев . . — 190 5600

7(H) 22.176
П одарено:

Исторических ............................................. — 126 1.007
Портретов с натуры и копии . , • — 40 1 . 0 0 0

166 2.007

Церквей расписано из масла и клея . . . , 1 0
Продано ученических K o n n ii  и пр. .
А в с е г о  т т у к  3320, а с у м м ы  Bcei i • • • . 191.505 р. ассигн.

* 1 Цукиигк 11Й сборник, стр . 474— 47Н.



С Л О В А Р Ь  Х У Д О Ж Н И К О В

а г з а м а с с к о й  ш к о л ы  ж и в о п и с и

( 1 7 9 7 — 1862)

и е к с а н л р о в  Koch.ua —  крепостнои, отпущен на в о . п о .  Был учеником с 1821 г.г 
в 1825 г. получил серебряную медаль первого достопистра за живопись с
гЮТампа ^   ̂ дрза^,асской школы", Архив А. X., 37|1842 г., л. 65.

Архив О. П. X., 1825 г., № 55.
А ,ексеев Н иколай -  крепостнон Колокольцева. отпущ ен им на волю. Ьы.т 

учеником с 1825 г. «Удостоен одобрения от Академии за рнсункп и заслужи.! 
виимапие^по талонт.шв«сти^. ^  ^  , j 8_ , 32, 150- 16I. 166,

168, 176, 177, Архив О. П. X., 1825 г „  №  55.
Гпавпи- AieKceee, Н, ll . iM i, ( 1 8 0 4 - Ш 5  г.) -  вольноприюдяшпн ученик 

Академии Художеств. В 1837 г. был удостоен звания художника живописи
перспективной (С. Н. Кондаков, II, стр. 4).

Алексеев Николаи Михайлович (см. о нем отдельную главу).
Лнлреянов был учеником школы.

Е. С. К о ц. „Крепостная интеллигенция , стр. 5/
Афанасьев Сосмпя/пт» —  крепостной Кошкарова, Тамбовской губ.

Архив №  5.‘̂ 11842 г , л. 2 и 14|1846 г.
Бавилев Иван Афанасьевич. Скончался В 1882 г.

Н Н, В р а н г е л ь ,  стр. 445.
Белин Л п г 1/ . 1м й - крепостной, отпущен на волю дочерью 

сеггаа Надеждой A.ieKceeniioii Хвостовой (по мужу). Свидетельство ISO.» i .  
Архив №  8 1802 г., л. 8|П. ,

Ке ш о й  В а с  ш й  -  «тиущ ен  на B0 .I1 0 . Ныл учеником в 182;> г. П релоттиеи
в рисовальные учителя в г. ^

В. А д а р ю к о в ,  Архив О. П. X. 1825 г., Jnb bh.
Бгльский Василии, ИЗ м е щ а н .

Н .  Н .  В  р  а  н г  е  л  ь ,  с т р .  441.
Б о б р о .  Л м и ш р т . - ( ^ Ы 1  учеником н.кольь Работал у художника Ш иряева

па жутожественно-произподственных подрядах.
и  к. 3 а й н е в. Воспоминания старого учителя, стр. 67fi.
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II fi>>44Hhpoau4~Ma\)msi\iCKi\\i мещанин. Был учеником школы.
It lZ'/л  Х у дож еств  выдала ему вторую сереОряную медаль.
\ J звание неклассного художника по портретной живописи
Л мер 20 октября 1870 г.

Б о и а и о в  М и х ш и - у ч е н и к  школы. В 1849 г. был удостоен Советом А ка- 
ломнп Х удож еств  звания учите.м рисования в уездных училищах по р а с 
смотрению присланных им раОот, в сентябре 1849 г. '

Щ укинский сборник, стр. 462.
Ботов Лмитрии —  крепостной Микулинои.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441.
Иеденеикпй Павел Петрович (см. о нем отдельную главу).
Веденцов П. П. См. Веденецкии, II. II.
Виноградов Карп -  крепостнон Поповой, Симбирской ( ныне Ульяновской) губ 

I* г. получил «особенную» похвалу от Академии.
”  р.*^457.'’  ̂ ® " Р -  Архив № 8|1802 г. лл. 176-178, Щукинский сборник.

Волков — симбирский мещанин. Его сильно попорченная работа
Г г о р Г к о г о Г ' ' " '  находилась в М узее Нижнего-Новгорода (ныне

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441 и 443. Архив 159|1802 г.
Воронов Яет;) — крепостной городничего г. Хвалынска. В 1аЗЗ г. объявлена 

ему похвала от Академии. л в -ш а
Щукинский сборник, стр. 455. Архив №  159Ц802 г.

Воронцов Алексеи  5о/повмч — крепостной гвардии прапорщика Николая 
Ьогданова. Hoc.ie школы, в 1812 г. был принят в Академию Х удож еств  в

портретной живописи на соб ств ен ^ оГ ^ Г д и  
ионии. В  1813 г. получил вторую серебряную медаль.

С. Н. К о н д а к о в ,  стр. 43. Архив № 811802 г.. лл. 2,46 и 14в.
Воскресенский /1дол.гон -  крепостной Аргамаковой, отпущ ен на волю 

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441. ‘ '«■v-

Р « в а Г ш ж Х - с 7 о Г г " Г ™ ” “  « - - “ Р " » - -  (“ - Р . ' - и -  с в е д е „ „ . , - Я и . « . .
н . Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441. Архив № 55|1842 г.. л. 2.

Гальянов Василий Сг.мгновмч — ученик школы. С 1833 г. вольноприходяший
Художеств, где в 1838 г. ему лано званпе р п с о .а . ь Г п  

учигеля, а за портрет «женщины в русском к остю м е , удостоен звания 
1 Вободного у л ^ и " ь а .  Был учпте.1 ем рисования в ApxaнгeJIьcкoй гимназии.

с . Н. К о н д а к о в ,  стр. 45 и А. Терещенко, стр. 139

) 8 ч Т Г  W X M ■'«’’ ^'-■■ьвпческого купца. Совет Академии X *- 
г  пистановп.1 : .Г д у ш к ов у  объявить похваду А ка.ем п-

ческого Совета, лав ему о себе знать oco6oii 6vMaroii»
Архив № 117|1854 г.

Горбун ов Иван Мигайловии  (см. о нем отдельную главу)

Гусев  — был учеником школы в 50-1 гг.
В, г. П е р о в, 1892 г.

Лни тригв А л е к с а н д р -  л в о р я п с н т \  Воспитанник, был ччеником школь,
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 445 и Архив 1411846 г. . ч^^нпком школы.

Лы.1 учеником ш кол,..Н. и . В р а н г е л ь ,  стр. 445 и Архив Ni 14|1846 г

Железное Рафаил Фе ,оро„„н -  оу,у приписываются портреты Минина и
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Пожарского в Историческом Музее в Ннжнем-Новгороде и картина 
в Архаигольоком соГюре.

Железной Фе.юр Петрович — отец предглдущего. С сго именем тож е связано
указанное выше.

в. А. л  и к и н, стр. 271 -272.
/Куков Иван — KpeuocTHoii гр. Гудовпча. Был отпущен на волю.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 443 и Архив №  15РЦ802 г.
Зайцев 1/ван Кондрптьевич (см. о нем отдельную г.шву).
Зайцев Конлрат — крепостн 1>п пеняенских помещиков Ранцевых, обучался 

и Ступингкои школе до 1S05 г. Отец П. К. За>’ Ц̂ ‘ ва.
И. К. 3 а й ц е в Воспоминания старого учителя.

Зефиров М п г а и л — нижегородский мещанин, был учеником школы.
Архив №  5э|1842 г., л. 2.

Зиновьев Иван —  KpenocTHoii Болтина, Нижегородской губ. Был отпущен 
на волю.

Архив № 159\1802 г.
Иванов J ee  — 113 духовного звания. Один из двух самых первых учени

ков Л. В. Ступина 1797 г.
Щ>'кинскиГ| сборник, стр. 381.

Ивановский —  был учеником школы в 50-х гг. Товарищ В. Г. Перова.
В. г. П е р о  в, 1892 г.

IfjHceH Лнлреп — прусский подданный, был учеником школы.
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр 445 и Архив № 14\1846 г

Ка.гиданов Павел — во ihHbiil хлебопашец. Был учеником в 1825 г. Пред
ставлен в рисоняльнгле учителя в г. Горбатов.

в. я. А д а р ю к о в, Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441. Архив О. П. X., 1825 г , № 55.
Калидинов Григорий —  ученик (Ступина; крепо‘‘тной помещика Г.тазова; 

был удостоен похвалы как от Академии Художеств, так и от Общества 
поощ рения художеств. Отмечается талант в рисовании и живописи.

Архив О. П. X., 1825 г., №  55.
Калин А . —  был учеником в 1839 г.
Иарамышев М и гаил  — крестьянский сын из Архангельской уездной кон

торы. Совет Академии Худож оств 23 /X I 1854 г. постановил: «Карамышеву 
надписать на самом рисунке одобрение Совета Академии».

Архив Лв 1171'854 г.
Сравни: Fn'apaMbiiueK Михаил Степанович, род. в 1836 г., ученик Акаде

м и и  Художеств. |{ 1861 г. п о л у ч и л  тач две вторых серебряных медали. 
В 1861 г выслан по высочайшему повелению в ТТ1енкур<кий уезд. 
В 186{ г. лано звание свободного художника по живописи исторической и  

портретно!!.
С Н. К о и д а к о в, II, стр. 86.

Карасе» Василий — крепостной Арапова, был учеником пмсоды.
И. Н В р а н г е л ь ,  стр. ■̂.12.

Каширин Иван Доментьевич — KpenocTHoii Ульянова. Выкуплен т о в а р и 

щами, органн;^овавп1имн лотерею из художественных произведгний в СПб. 
Ученик Академии Художеств с 1833 г. В 1835 г. получил вторую серебря- 
нум» медаль и первую за «портрет самого себя». В 1836 г. получил звание 
свободного художника. Служил учителем рисования в Аракчеевском кадет
ском  корпусе, п е ,  состоя на службе, и уме 1>.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441. К о н д а к о в ,  II, стр. 88 и И. К. Зайцев, стр. 673.

Келлер Константин —  саратовский ко.юнист, 6 j,i.i учеником школы.
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 445 и Архив №  5611842, л. 2 н HjlSG.

Климантов Михаил — был учеником Ш К О Л Ы .  It 1833 Г. ОТ Академии была
объявлена noxHa.ia.

Щукинский сборник, стр. 445 и Архип М  811802-148 г.
Климентов —  см. К.шмантов Михаил.
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Климов '  Як ов  —  K p e u o c T H o i i  —  дьороБый человек надворного советника 
Якова Ьловатского.

Архив №  811802 г., л. 518.
Колчин /l^ieifced — арзамасский мещанин, был учеником школы.

Н. Н. ь  р а н г е л ь, c ip . 443.
Кононов /Уасилми — Kpe uoc TH oi i  гр. Гудовича из М осквы. Был отпущ ен на волю.

Архив №  159|1802 г.
Коринфский Михаил 11е/прович (с м.  О н е м  о т д е л ь н у ю  г л а в у ) .
Коссинский Павел —  крепостной Языкова. Получал неоднократно одоГфвния 

от Академии Х удож еств  за рисунки и картины. Копиривал картины в Эрми
таже с большим успехом и писал портреты с натуры.

в . я. А д а р ю к о в, Архив О. П. X., 1»25 г., hS.
* Кошелев Николай Александрович  — род. в 1838 г. С раннего детства при

страстился к рисован 11ю. Росту любви к этим занятиям немало снособство- 
вали хорош ие работы по церквам Арзамаса, а также знакомство с  учени
ками стуиинской школы, которы е иоказывали ему картинную галлерею 
школы, но поступлению в последнюю помешали недостаточные средства. 
Он был отдан к живописцу Давыдову, другим его учителем был неизвестныii 
ремесленник, а затем художник Лука Бателли в Казани. В 1861 г. он поступил 
в Академию Художеств, в 186ii г. получил вторую  серебряную медаль за 
картину «1-е число». В 1864 г. получил вторую золотую медаль за прогр амму 
«М еркурии усыпляет А ргуса». В i 8 6 0  г. получил звание классного художника 
первой степени, в 1873 году — звание академика, в 1878 г . —  звание про
фессора.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 445, С. Н. К;о и д а к о в. I I ,  стр. 100 и .Наш и худож-
ники“ , т. II. стр. 211-214. F . /

Крылов Василий —  Нижегородской губернии, был учеником школы.
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 443.

Кудем ский Илья. См. Кудимшой И.
К удим ш ой  УУлбл —  вольноотпущенный помещ ицы Разладинои. Был у ч и 

телем рисования в Горбатовском уездном училище с 5  августа 1 S1 0  V. н 
позднее в Нижнем-Новгороде.

В- Я. А д а р ю к о в ,  Архив Казанского университета №  50il837 и Архив О. П. X.»
1825 г., Jb 55.

К удряш ев (К удр еш ев)  Лн/лон —  крепостной Карпова, Симбирской губ.
Н. Н . В р а н г е л ь ,  стр. 444 и Архив л*- I59il802 г.

К ур бат ов Дмитрий —  самарский мещанин, Симбирской губ., был у ч е 
ником.

Архив №  15911802 г.
Кут аисов  Ява« —  крепостной ген. Котл)бпцкого, был учеником.

Н. Н. В  р а н г е л ь, стр. 441.
Лебедев Иван Алексеевич — сын крепостного г. Свищева, отпущ енного на 

волю, в H0 Ji6 pe iNOy г. ордером на имя А. В. Стхпина была прислана
серебряная медаль, которая и была вручена ему. Позднее, с 1  сентября 
1811 г., был учителем рисования в уездном училище в Арзамасе.

в. я . А д а р ю к о в ,  Архив ^itt02 г., *№ 23126 и 10|13, Архив Казанского уни
верситета №  5j|1837 г. и Архив О. П. X ., 1825 г., ЛЬ й5.

Лебедев (>л г« —  отпущенник. Был учителем рисования в г. Балахно.
B. Я. А д а р ю к о в и  Архив О. П. X., 1825 г., 55.

Аотинов Jy/fa —  крепостной Караулова, был учеником школы.
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 442.

Лыскин Иван Алексеевич —  сын темниковского купца. Совет Лкалечпв
Художеств 23 /XI 18.)4 г. постановил: «Удостоить .1ыскина награждением 
серебряной медалью 2 -го достоинства■>. Погае школы был вольноприходмщим 
учеником в Академии Художеств. В 185;< г. получил звание неклассного 
художника живописи исторической и портретной.

C. Н. К о н д а к о в  и Архив м  117|1854 г.
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.Ы сковцев Александр  — арзамасским мещанин. Был учеником, но особого 
дарования не оказал и н 1847 г. уехал в Симбирск актером,

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 445, Щукинский сборник, стр. 425 и Архив №  5511842 г ., 
лл. 2 и 14Ц846 г.

Макаров Иван Кузьмич, род. в 1822 г. в г. Арзамасе. Ученик школы 
отца в г. Саранске. В 1842 г. Академией Х удож еств  дано звание неклас
сного художника за картину «Две мордовки». С 184-5 г. посещ ал классы 
Академии и получил втор ую  серебряную  медаль за холст «Девушки на 
гулянье в русском  костю м е»; и в 1855 г .— звание академика. Умер в 1897 г.

С. И. К о н д а к о в ,  стр. 119 и Архив № 37|1842 г., лл. 55—58.
Макаров Кузьма Александрович —  крепостноЙ Горпхвостова, был отпущ ен  

на волю. Награжден медалью. В 1825 г. получил медаль первого достоинства. 
9 лет (с 1828 г.) служил учителем в уездном училище, затем завел свою  
ш колу в г. Саранске (в 1837 г.) и имел там до 1 0  учеников. Из этой
ш колы выш ел его сын Иван Кузьмич Макаров.

Архив №  2|1802 г., 61112 л. и 37|1842 г. лл , 55-65.
Малышев Г а в р и и л — крепостной. Была обещ ана свобода.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 445 и Архив № 14)1846 г.
Малыин  —  ученик ш колы. Написал голову с натуры. В 1825 г. в О бщ е

стве  поощ рения худож еств  художник Ж . Д ау выпросил ее у А . В, С т у 
пина и взамен подарил 1 2  гравированных портретов.

Мелентьев Федор —  СЫН темниковского купца. Известна его работа —  
«Семейны й п ор тр ет» , бывш ая на вы ставке в г. Казани в 1916 г.

Архив Л* 5511842 г., л. 2.
Мельников Григорий  —  крепостной  Гладкого, был учеником.

Н. Н. в р а и г е л ь, стр. 441.
Милованов Александр  — крепостн ой  Ульянова, был учеником.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр, 441.
Миронов Петр — крепостной  Грязновского. О тпущ ен на волю.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441.
Молчанов Константин —  крепостной Бетлинга, был учеником.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441.
Морозов Михаил  — крепостной Болтина. Отпущ ен на волю. Был учеником 

Б 1825 г. Отличался похвальным поведением и ревностью  к школе, почему 
и исполнял долж ность надзирателя в школе.

в. Я- А д а р ю к о в, Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441 и Архив О. П. X., 1825 г., № 55.
Мя''ников Григорий —  крепостной  Гладкого. Был учеником в 1825 г. П о 

лучил похвальный отзы в  от Академии Х у д ож еств  и Общ ества поощрения 
худож еств . Покончил сам оубийством  1 сент. 1828 г., не ожидая возможно
сти  вы купа от  самодура-помещ ика.

В. я. А д а р ю к о в ,  А. С Г а ц и с с к и й ,  стр. 153, Щукинский сборник, стр.409 и др.
Н адеж ди н (Н адеж ин) Афанасий Дмитриевич (см.  О н е м  о т д е л ь н у ю  г л а в у ) .
Нащокин Василий — вольноотпущ сннпк, Н иж егородской губ. (по другим

сведениям Симбирской губ.), был учеником.
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 443 и 445 и Архив №  55|1842 г., л. и 14)1846 г.

П еведонский А р х и п  — крепостной надворного советника Ф. Балабанова. 
О тп ущ ен  на волю. Был учителем рисования в г. Горбатове.

В. Я* А д 1 р ю к о в; Архив № 811802 г., л. 619 и Архив О. П. X ., 1825 г., 55.
Иедеев Е ф и м  — отпущ енник. Был учителем рисования и г. Балахне.

В. Я. А д а р ю к о в.
Иеанаев Памфил —  щ ^еппсгм о'А  Полтсва, Оренбургской губ. В 1839 г.

получил «особен н ую  похвалу» от  Академии Х удож еств .
Ш укинскни сборник, стр. 457; Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 444 и Архив >4 8(1802 г., 
лл. 176 и 178 и 15911802 г.

Никитин //мл-o.ia»! — крепостной, дворовый коллежского советника Кро-
мина; был учеником школы.

Архив М  ЙЦ802 г., л. 4|1.
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Оаергкий Ичии Гаврилович  — сергачевскпй мрщагпш. В ш коле пробы л 
сиы ш е чоты рех  лет. После нее в 1S15 г. поступил своекош тн ы м  восиптан- 
ником в А к а л е м т о  Х удож еств , где за рисунки с натуры  в 1М7 г. получил
две сереОрнные Л1 едали и был уволен с аттестатом  первой степ ени  ж и в о 
писи п(»ртретн(|||.

в  я . А л а р К) к о в, С. Н. К о н д а к о в, II, стр. 143, Архив Л* 11J1822 и Архив
О. II X.. ШЬ г., № 55,

(h c p c h o n  //. Л. (см. Озерскин II. Г.).
Оптафьев Л м и т р и ч — креностной, дво[)овый человок надворного с о в е т 

ника А. Кошкарова. Пыл отп ущ ен  на волю. О т Академии .Чудожеств была
обещана медаль, — «как будет  своб(»деи».

в. я. А д а р ю к о в ,  Архив №  8| 1802 г., лл, I ]45 и 7110 и Архив О. П. X., 1625 г , № 55.
Перов Насилий Григорьевич ( с м .  о н е м  о т д е л ь н у ю  Г Л ав у) .
Петров Ипан Иванович. Ипоследствии был учи гелем рисования в У ф им

ской губернии. В 1^56 г. Академией Х у д ож еств  было дано звание ху дож 
ника Ж И В 01П1СИ портретной .

С. Н. к о и д а к о в, II, стр 151 и Т е р е ш е н к о, стр 139
П ож ар ов —  Г. Павлова, б ы л  у ч е н и к о м  ш к о л ы .

Архив BjlSJ^ г., л. 147.
Поздеев Е ф ы м  — ученик Ступина из отп ущ ен н ы х  на волю. Служил пото  

в Балахне учителем рисования.
Архив О. П. X., 1825 г., № 55.

Поляков Гавриил —  крепостноп  Филимонова, Ярославской губернии.
Архив Ms 159] 1812 г.

Попугаев Пеан —  крепостной человек Глазова. Находился у  п р оф ессор а
Иванова. Была назначена медаль. Копировал картины в Эрмитаже с боль-
(иим успехом

Б. я . А д а р ю к о в „  А ' хив О. П. X., 1825 г.. №  55.
Раев Насилий Гр чю р ье в ич  (с м .  О н е м  о т д е - ' ь н у ю  г л а в у ^
Р а м е и ск и й  Епа фроли т  —  KpeilOCTHoii г. Язык(»в<4, был учеником.

Н. Н. В р а н г е л ь, стр. 441.
Рачков Николай Еф им ов ич  —  нижегородский мещачин. Ролился В 1825 Г. 

У ченик школы. В 1844 г. от  Академии Х у д ож еств  получил две серебряны е 
л1едали, в 1n45 г . — звание неклассного художника живописи портретной . 
Умер в 1895 г.

Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр. 443; С. Н. К о н д а к о в, II, стр. 164 и Архив Ijl84^, 
л. 176, 17«-179, 194-198, МЬ Л5|1812 г. и И|.846 г.

Рачков Павел Ефимович — нижегородский мещанин. Ученик п1 колы.
И 1839 г. получил от  Академии Х у  ю ж е ст в  в тор у ю  серебрян ) ю медаль,
в 1842 г. — звание художника, в 184Н г. сере(»рнную меда 1Ь и а ттестат .
Впоследствии бмл учит**.1С>1 рисования в нижегородском А лександровском
благородном II а псионе.

Н. М В р а н г е л ь ,  стр. 443, Т е р е щ е н к о ,  стр 13'Я; Щ укинский сборник, 
Сф. 468- 459 и Архив № 19|1 40 г., 4.S|1S<»0 г., 37Ц842 г. и 55; М ' i

Свешников Иван М а т веев чч— арзамасский мещанин. Ученик ш колы. 
1845 г. Академие!! Х удож еств  был удостоен  звания неклассного худож 

ника живоииси портретной.
И. п . В р а н г е л ь ,  стр. 444, С. Н. К п н д я к о в  II, стр. 177, Щукинский сборник, 
сгр. 460—<61; Архив № 55|1842 г., л. 194 19S.

Свпиникпа ./гя — был учеником П1 К0 ЛЫ,
Н. Н. В р а н г е л ь ,  стр 445.

Серов Корни*  — креностной г. М устафиной, Н иж егородской  губ.
Н. (1. в  р а н г е л ь, стр. 44».

Снетков Павел —  креностной 1'орихвостова, был учеником школы. 
М. И. В р а н г е л ь ,  стр.  441.
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Соколов л.гексанлр Никитович,  K p e i l O C T H o i i ,  С Ы Н  дворопого человека
КН. Енгалычов:», живописца Никиты Ивановича Свешникова (?). Была на
значена от  Академии Х у д ож еств  медаль за портрет  с натуры.

в. Я . А д а р ю к о в ;  Архив jN® 8] 1802 г., л 1114 и Архив О. Г1. X., 1825 г., №  Ь5.
Соко.юв Иван — крепостной кн. Оболенской. 1>ыл отпущ ен  па волю. 

П оступ и л  в школу в г. и был учеником в 1825 г. В этом году подучи .1
медаль второго  достоинства от Академии Х удож еств . Позднее служил у чи 
телем рисования в М осковском  кадетском корпусе.

В. Я. А д а р ю к о в .  С И. К о н д а к о в ,  II, стр 184; Архив № 8|1802 г., л. М  6|1 П  
и Архив О. П. X., 1825 г., № 55.

Соколов Ти.пофеЛ -  крепостной Сабурова, Пензенской губ.
Архив 159/1802 г.

Сор ок ин  — арзамасский мещанин, был учеником.
Н Н. Врангель, стр. 441.

Степанов Амнт рип  Лс/«яловн'< — воспитанник ШКОЛЫ, впоследствии 
«медалист Академии», работавш и 11 в Саровской пусты не.

Школа рисования, 1851 г. Сравни: С. . К о н д а к о в ,  ||, стр. 188.
Степанов — род. В 179« Г., В 1809 г. поступил в Академию, в 1817 г.

полечил а ттестат  B T o p o i i  степени.
Стршкач Нико.шй - крепостной Турченинова, был учеником.

Н. Н В р а н г е л ь  стр 442.
Ступи н Ллркганлр Васильевич (с м.  О н е м  о т д е л ь н у ю  г .1 а в у ) .
С т упи н  Иафаи.1 Ллексанлроннч  (см. о нем отде.1 ьную  главу).
T y f i U H  Василии Степанович (СМ. О н е м  о т д е л ь н у ю  г . [ а в у ) .
Турченинов П а в е л— « приказно-служительский сы н», был учеником.

Н. Н. Врангель, стр. 443 и Архив № 159118о2 г.
Фролов Гаври ла  — из духовного звания. Один из двух самых первых

учеников А. В. Ступина, когда ему Ьыло всего .1 ишь двадцать один год. 
Щукинский сборник, стр. 381.

Шапошников Влал им ир  —  сь\п МОСКОВСКОГО купца, б ы л  учеником.
Архив № 5511842 г., л. 2 

Швел>в —  крепостной Соловцева, был учеником.
Н Н. В р а н г е л ь ,  стр. 441.

Ширяев В. — ученик школы А В. СтупиЕ1а. Позднее занимался в классах
О бщ ества  поощ рения худож еств  вместе с братьями Чернецовыми и
Т. Головней под руководством Воробьева и Варнека. У него в П етербурге 
оаботал Т. Г. Ш евченко.
^ Отчет Kov-итета О. И. X. за 1824 г., СПб.. 1825 г.. стр 19, 20. П. К о р н и л о в .

Т. Г. Шевченко и Арзамасская школа живописи первой половины Л1Л века.
Ш м и л п  Алексанлр Васильевич (183V— 1866 гг.). — ученик Н1КОЛЫ.

Н Н В р а н г е л ь ,  стр. 445.
Щеглоя /f^u/n/>мм —  крепостной Павлова, был учеником.

Н. Н. в D а н г е л ь. стр. 441.
Шоюльков В la.in.nup (cvi. о нем отдельную главу).
Чернышев Петр ,4uxaiiioeu*  (род. в 182^ г.) Пыл учеником Ступинской 
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Густов М. А. — 136.

Дау Ж . —  43.
Демаров В. В. —  96.
Демидов Л. Н. —  107.
Демидов II. Н. —  107.
Державин Г. Р. — 175.
Дмитриев А. — 169.
Дмитриев В. —  145.
Дмитриев М. — 15, 19.
Дмитриев М. А . — 18.
Доброхотов —  124.
Доменикино — 141.
Доримедонт — 26, 38.
Дубельт — 180.
Дубровин С. — 169,
Дульский II. М. —  8 , 13.
Дурновский А. — 189.
Дюра — 103, 179.
Дябринский Ф . —  15.

Евграфов П. — 167.
Егерев В. В. —  92 — 93.
Егоров А. Е. — 27— 28, 30, 32, 3i^ 

4 1 - 4 2 ,  55, 58, 63, 69, 9 i, 103, 162, 
170, 179 .;

Кнголычев И. — 166.

Жадимирский —  124.
Жевакин — 144, 159, 173.
Желозновы — 98.
Жиркевич А . —  120.
Ж уков — 181.
Ж уков П. — 167.
Ж уковский в. А . — 18, 103, 176,

1 7 9 -1 8 0 .

Загорский И. —  56.
Зайцев П. К. — 6 , 8 - 1 0 ,  46, 49, 65, 

69, 1 0 0 -1 0 4 , 166, 170.
Зайцев К. — 100.
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Заицова Г. И . — 103.
Затраиезпон Д. М. — 2S.
Захарон — 5^.
Захаров у1,. — 189,
Звапцен М. II. — 7.
3o<|tiipoB М. —  KiS.
Зиновьев II. — 1()7.

Иван Васильевич, царь — (>0.
Нванои А., кипгопр. — 18.
Иванов А п т о н — 1Ь4.
Иванов А. А. — lOs, 184.
Иванов А. И. -  ()0, 103, 170.
Иванов А. М. — 41— 4ii.
Иванов 3- — 89.
Ивашева уХ. Н. — 79.
Иерелшп — 15S.
Измайлов — 189.
Износков И. А. — 76.
Иконников А. Д . — 45, 53, 122, 124. 

145.
Ильин И. В. — 42.
Имсен А. — 1G9.
Иоанн (Доброзраков) — 124.
Иордан Ф. — 184.
Йсеев Ф. —  182.

Калин А. — 107.
Калпданов П. — 1 6 i— Юв.
Каменский И. М. — 9 t — 9о. 
Каминский И. С. — 84.
Каминский С. И. — 84-.
Карасев В. —
Каратыгины — 103, 179.
Караулов — 16(>.
Карелин А. А . — 18, 12(\
Карелин А. О. — 48, И8 , ИЯ.
Карпов — 167 -  1()8.
Каррачи— 51, 154̂ .
Каширин —  60, 6 (), 165, 178 — 179. 
Кверфельдт Э- К. — 9 i .
Келлер К. — KiS к;9.
Кикип И. И. — 43, 158.
Кипренский О. А . — 30, 55, !)8 . 113 

122. 127.
Классен — 177.
Климантов — 61, 167.
Климченко К . — 184.
Клод .loppen — 182.
Кожевников А. — 189.
Кожевникова М. И. — 76.
Кожин И. Л. — 17.
Козлова А. И. -  116.
Козловский М. И. — 28, 30, 11, 55. 
Кокорииов — 54.
Кпдокол1.ц е в — 165.

2Г)8

Ко.п.цов — 103, 179.
Кононов В. — 167.
Коринфский М. П. — 7— 8 , 16, 32,

iO -4 2 ,  58, 70, 8 8 - 9 3 ,  П2.
Kopo.ieB В. — 167.
К о 1)нилов И. К .— 8 , 77, !»3, 125, 127. 

159.
Короленко В. Г. — 6 , 20, 2 i, 30, 

3 5 - 3 6 ,  3 8 , 8 8 .
Корреджно — i 1 .
Корсаков — 162.
Коссипский I I . — 166.
КотлуОицкий — 69, 165.
Коцебу -  172.
Кошкарев — 59, 168.
Кравченко II. И, — 39.
К;1акау А. А. — 18V.
Кривцов П. И. — 182.
Криднер Г. К . —  1.37— 138. 
Крузенштерн — 1 0 2 , 172.
Ь’ рлпеников А. Л. —  77.
Крупеников .1. Ф. _ Г 9 , 7 4 , 7с. 
Крупеников II. I I . — 7^.
Крупеников II. А. — 77.
Крутицкий 43.
Крьмов И. А . — 103, 12i, 179. 
Ь’ увшинников — 182.
Кудимшой И . —  1*.6.
Кудрешев А. -  167— 168.
Кук -  102, 172.
Ь’ укольник — 1 / 9 .
Кулибин И. II. _  1)8 .
Купчинов —  15.
КурОатов Д. — 167.
Кутансов И. — i3, 163, 16.i.
Кутаев П. — 1 И.
К уш ел ев— lOi, 106— 108, 165.

Лабзин Л. <1». — 28, .30, .32, И , 65, 
156, 158, 162.

Лазариии — 161.
Лебедев И. — i2, :>8 , 16(;.
Лебедев С. —  166.
Ле')сдкин Я. — 189.
Левашов И. Д . _ 7 3 _ 7 ,̂ 7 7 .
Левицкий — 161.
Лейхтенберггкий, гр. — 182.
Леонардо да Винчи —  1И.
.1еонтьев В. — 189.
Лепехин — 1 0 2 , 172.
Лесгинг —  56.
Леттель М. — |8 !).
Ликин В. Л. — 7, 98.
Лихачев А. «I*. — i9.
Лобачевский Л. П . — 113.
Лобачевский И. И. — 7, 93, 111— 113.



Ломтев Н. — 184.-185.
Лонгинов л. — 166.
Лопытин — 23.
Лосенко —  55.
Луначарский А. В. — 8 .
Лысковцев А. — 168— 169.

Макаров А. П. — 8 6 .
Макаров И. К. — 82, 8 i— 87. 134. 
Макаров К. — 43, 49, 60, 6 6 ,^ 78— 79, 

81— 84, 8 6 , 165.
Макаров Я. К. —  8 6 .'
Максимова —  100.
Максимович А . М. —  84.
Малышев Г. — 169.
Мария Николаевна, в. к. —  84.
Марна Федоровна — 136.
Макаров А . Т. — 82.
Мартен — 108.
Мартос II. П. — 30, 55, 60.
Матюнин И. — 7, 152.
Ме.1 ентьев Ф. — 8 , 143, 146, 168. ‘ 
MeJHjQHH —  56.
Микельанджело — 54.-̂
Микулина — 65, 165.
Милованов А. —  165.’ .
Минин Кузьма — 60."
Миронов А. Г. — 159.
Миронов II. — 165.
Митрофанов Ф. — 189.
Михаил Федорович, царь — 13— 14. 
Михайлов А. А . — 30, 41, 55. 
Моисеева В. А . — 113.
Мокрицкий А . — 105, 18 i— 185. 
Молчанов К. —  165.
Моллер Ф. — 184.
Монигетти II. — 184— 185.
Мончадская И. — 10.
Морозов М. —  165— 166.
Мосолов —  189.
Мочалов —  179.
Муравьев —  28.
Мустафина, кн. — 168.
Мухин Е. — 56.
Мюнстер А. — 98.
Мясников Г. —  6 , 9, 165— 166.

Надеждин (Падежин) А. —  43, 60, 6 6 , 
1 1 0 -1 1 1 , 165— 166, 185, 188. 

Нарышкин —  107.
Наумова В. М. —  79.
Нащокин В. — 167— 169.
Иеведомскии А. —  166.
Незнаеп Н. —  43, 167.
Никитин К. — 159.

14 Корнилов

Никитин Ф. — 189.
Николай I -  79, 124, 177.

Оболенская, кн. — 165.
Озеров — 175.
Озерский И. — 166.
Оленин А. Н. — 65, 70.
Орлов Л. — 189.
Орловский А. О. 98.
Орловский Ф. И. —  25.
Остафьев Д. —  59, 166.
Острогродский А. Н. —  120.
Остроухов И. G. — 118, 121, 124.

Павел I — 25.
Павлов — 165.
Панова — 167.
Перов В. Г. —  И , 129, 133, 137,

1 3 9 -1 4 0 .
Перовский П. А. — 108, 182.
Петр 1 - 1 3 ,  15, 154.
Петров А. — 189.
Петров Н. — 125.
Петрова О. П. — 76.
Перцова — 64.
Перцова М. И . — 74, 76.
Пищалкин А. —  184— 185. 
Подключников Н. — 137.
Пожаров — 60— 61, 6 6 .
Поздеев Е.^— 166.
Покровский А. — 151.
Полежаев М. А. —  132.
Полтев —  167.
Полченинов — 23.
Поляков Г. — 167.
Попов А . А. —  42.
Попов М. М. — 180— 181.
Попугаев И. —  60, 166.
Поспелова А. И. —  76.
Поспелова Е. И. — 76.
П р е в о — 124  ̂ 178.
Нриклонский — 25.
Прокопьев Д. В. — 11, 91, 173, 181. 
Прокофьев —  55.
Нугалоп —  103.
Пуссен — 154.
Путилова —  43.
Путилова Е. — 92.
Пушкин А. С. — 18, 56, 74, 98, 103, 

124, 175, 179— 180.
Пушкин В. Л. —  18.

Р аев  В. Е. -  10, 49, 60, 6 6 , 104— 110, 
113, 121, 124, 144, 163, 165, 169, 
182, 184.

Рамазанов Н. — 140, 184.
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Рамеискнй Е. — 165.
Ранцев А. II. —  100, 174, 17Г>— 177. 
Ранцев И. — 100, 166, 1 7 0 -1 7 1 .  
Ранцев Р. II. — 174.
Рафаэль -  154, 158, 184.
Рафаэль Менгс — 160.
Рачков Н. — 6 , 36—37, 61, 1 2 9 -1 3 7 , 

145, 1 6 8 -1 6 9 .
Рачков П . — 43, 61> 130, 132,'’■167. 
РеОендра К. — 25.
Резанов А. — 184.
Рейнольдс — 160.
Ремизов И . — 32, 125, 151.
Ровпнскии Д. А. — 125, 137— 138, 140. 
Родионов А. — 80.
Родионов В. —  80.
Родионов М. П. — 80, 8 .̂
Родионов Н. — 80.
Родионов П. — 79—80.
Родионова В. М. —  79.
Родионова Д. Н. — 79.
Родионова Е. — 8 0 —81.
Родионова М. П. - 8 0 — 81, 84, 87. 
Романов А. —  122.
Росси — 184.
Рубенс — 4 1 - 4 2 ,  15i.
Рукавишников — 136.

Сабуров — 167.
Саврасов А. К. — 8 6 .
Салтыков —  24.
Салтыков А. — 160.
Самойлов — 103, 179— 180.
Самойлов В, В .— 180.
(бачков Н. — 167.
Свешников I I .—  61, 167— 169. 
Свешников TI. — 45.
Свешников Ф. М. — 41— 42, 156. 
Севастьянов С. — 25.
Селиванова Е. М .— 25.
Серебряков О. С. — 1 i2.
Серов К. — 1ГЛ.
Симанскпй —  25.
('.имонова —  72, 76.
Синицын — 189.
Слезжингкий — 1 2 0 .
Снетков П . —  165, 167.
Собко И. — 117, 125, 1.38, НО.
Сокова — 12t.
Соколов — 42.
Соколов Л.*— 166.
Соколов И. — 165— 166.
Соколов И. 2-ой — 43, 60.
('околов Т. — 167.
Солштенков К. Т . —  109, 1.33, 1.37. 
Солнцев Е .— 184— 185.

Соллогуб В. А. — 13— 14, 18.
Соловцев — 165.
Сорока —  10.
(Сорокин А . —  165.
Ставассер П. — 184.
Старов — ГЛ.
О а с о в  — 54.
Степанов — 110, 165— 166.
Степанов С. — 189.
Строганов А. С., гр. —  28, 32, 65, 

1 5 4 -1 5 5 .
Стрюков Н. — 166.
Ступин А. В .— 5 — 10, 15, 17— 18, 

‘ 2 0 - 4 4 ,  46— 51, 58— 66, 69— 71,
7 8 - 7 9 ,  8 8 , П ,  100, 102, 104, 1 1 0 -  
111, 1 1 3 -1 1 8 , 120— 124, 1‘27, 130,
1.32, 134, 138, 1 4 0 - U 2 ,  1 4 4 -1 4 5 , 
1 5 1 -1 5 2 , 1.54-160, 1 6 5 -1 6 9 ,  172, 
1 7 4 -1 7 6 , 181.

Ступина А. € . — 22—2,3, 2.5, 152. 
Ступин В. — 22.
Ступина К. А. — 176.
Ступин Р. А . — 7, 26, 32, 41— 42, 46, 

4 9 - 5 0 ,  60, 64— 77, 100, 102, 104, 
110, 144, 174.

С^-блер —  161.
Суворов — 154.
Сыромянскии — 123.

Татищ ев II. —  160.
Тейссер -  102, 1 7 7 -1 7 8 .
Тимм В .— 98.
Т ирга — 56.
Тпссен Ю. — 113.
Тихонов М . — 65, 162.
Тициан — 161.
Ткаченко —  180.
Толченов — 103, 179.
Третьяков П. М. — 133.
Трет 1>яков С. М .—  13.3.
Тропинин В. А . — 118, 1 3 0 .
Тузов — 177.
Турин В. С. — 7, 26, 125— 127.
Турин С. И . «  26.
Турчеиинов — 166— 167.

Угрюмов Г. И ._ ;з о ,  41, 55, 94. 
Ульянин — 165.
Ульянов-.1енин В. П. — Щ .
Урусов, кн. — 1.59.
Уткин Н. И. —  .55.

«Фаворский — 138.
‘ 1*еюров (Хулоя 1 и*в) — | «4 _| a s .
Фет А. — 133.
Филимонов — 167.
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Фрпкке Л. — 184— 185.
Фролов А. — 48.

.Хвощинскнй В .— 145.
Херасков — 49.
Х о и о в  П. — 189.
Храпов П. — 37.

Цветков II. Е. — 137.

Чекалевский П. П. —  65.

■Паповаленко П. — 184— 185. 
Ш апош ников В. — 1Ь8.
Ш апош ников В. В. —  94.
Ш ведов И . —  165.
Ш ебуев  В. К . - 3 0 .  41, 55, 9 4 ,1 0 3 , 

1 ^ ,  162, 179, 181.
Ш евченко Т. Г. —  8 , 180.
Ш ердан Л. — 161.
Шиллер — 172.
Ш иряев — 8 , 180.
Ш иряев, актер — 175— 176.
Ш и ш ков — 172.
Ш м ит А. —  127.

Ш увалов — 161.
Ш урупов М. — 184.

Щ еглов Д. — 165.
Щ егольков В. — 7, 49, 60— 61, 6 (>, 

1 1 1  —  1 1 2 , 166.
Щ егольков и . — 14, 142.
Щ едрин Ф. <1*. — 30, 55, 76. 
Щ епетилов — 12 к  
Щ укин — 6 .

Я.п.снср — 189.
Эльсои Г. — 184— 185.

. Эрнст С — У6 .
Э ттин пф  II. д .  — 8 .
Эипингер Ф. — 184.

Юрлова — 35, 40.
Юрь»'впч С .—  106— 107.
Юсупов, гр. — 144, 154.

Я зы к ов  — 165— 166.
ЯкоОсон — 25.
Яковлев, актор — 65, 175.
Яковлев — 138.
Яковлев Е. — 24.
Яш арова— 168.
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Автограф Г. Мяснпкова, 1828 г ....................................................... 9

Арзамас. Общий вид. С ф о т о ........................................  . . . .  15

» У.шца близ школы А. В. Ступина. С фото . . .  17
» Общий вид школы. С ф о т о ..............................  19

Автограф А. В. С т у п и н а ...........................    20

А. Г. В а р н е  к — А.  В. Ступин. 180 Ц?) г. Г Т Г ......................  21
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Автограф Р. А. С т у п и н а ................................................. ...
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Арзамас. Собор. Роспись. С ф о т о ........................................... 75
К. А, М а к а р о в .  Д. П. Р о д и о н о п а .....................................  79

Е. и М. Родионовы .................................... 81
Групповой п о р т р е т .............................  83

П. К. iM а к а р о в. уХве молодые мордовки. 1842 г. ГРМ  . 85
» М. 11. Родионова . . .......................  87

Автограф М. П. К о р и н ф с к о г о ...................................................  8 8

3- И в а н о в  (?)— М. П. Коринфский. Казанский музеи . . 89
Арзамас. Собор. Интерьер. С ф о т о .......................................... 90
М. П. К о р и н ф с к и й  —  Церковь Воскресения в ХГяв.тове.

1814 г. С ф о т о ..................................................................... 91
М. П. К о р и н ф с к и й  — Ульяновск. Троицкп!} собор. С

ф о т о .................................................................................................
Автограф П. П. В е д е н е ц к о г о ..................................................  94
П. М. К а м е н с к и й  — П. П. Веденецкий. 1815 г. ГТГ  . 95
II. П. В е д е н е ц к и й  -  Комната с ларями. Москва . . .  96

» Портрет неизвестного. 1825 г. ГТГ  . 97
п Портрет неизвестного. 1839 г.

Иркутский м у з е й ................................................................ 99
И. К. 3  я й ц е в — Автопортрет. Г Р М ........................................  101

В. Е. Р а е в  — Рим....................................................................................  105
И. М. Л л е к с е е в — В. Е, Раев. 1851 г. Горьковский му

зей ......................................................................................................  ^06
В. Е. Р а е в — Останкино. Музей в Останкине . . .  . 1 0 9

Автограф  А. Д. Н а д е ж д и н а ..................................................... • . 110
В. 1 Ц е г о  л ь к о в —  И. И. .Лобачевский. 1820-е гг. Казан

ский у н и в е р с и т е т   1 1 2

\втограф Н. М. Алексеева ................................................................ 113
П. М. А л е к с е е в -  Рисунок п е р о м ........................................  115

• Портрет собственного семейства.

18.38 г. (?) Г Т Г ............................................................................ 117
П. М. А л е к с е е в  — оАлеко». Автопортрет.' 1859 г. ГТГ 119

в Автопортрет. 1830-е гг...............................  121

В. С. Т у р и н  — Дом Казанского губернатора. 1822 г. ГРМ 120
В. П. К о в и н — Погорельцы. 1843 г. Г Р М ...............................  128

Автограф П._Е. Р а ч к ова ..................  ............................................. 12?)
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п .  Е. Р а ч к  о н  — Па поле. Г Р М ....................................
в Девуш ка в старорусском  наряде .
» Этюд старухи. 1872 г. ГРМ

В. Г. II е р о в (?) — Молодой художник . . . .

Ф. М е л е н т ь е в — ЛСнец. 1843. Г Р М ..................
» Семейный портрет художника

Арзамас. Роспись в храме. С ф ото  .....................
» Роспись Духовскои церкви. С ф ото
» Роспись G. дома Жевакина. С ф ото  . .
» Духовская церковь. С ф о т о ...........
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. . 181
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И. М. Г О р б  у н О В — А. В. Ступин. 1809 г. ГРМ , . Фронтиспис
Н. М. А л е к с е е в .  — Художники. Г Р М .....................................24— 25
II. М. А  л е к с е е в — А. В. Ступин с учениками. 1838 г.

Г Р М ..................................................................................................32— ЗН

Р. А. С т у п и н  — П ортрет военного. 1828 г. Гос. Историче
ский музей. М о с к в а .............................................................. 64— 65

Н. М. А  л е к с е е в — Автопортрет. 1845 г. ГРМ  . . . .  112— 113
-  Диана. 1846 г. Г Р М ............................. 1 2 4 -1 2 5



с о  ДЪ1 г  ж  А Н  и  в
Стр.

n P E M I C J O B l l E ..........................................   ^
А Р З А М А С  К О Н Ц А  X V III  И Н А Ч А Л А  X I X  В Е К А ................................................. 13
А . В. С Т У П  И Н ( 1 7 7 6 — 1 8 6 1 ) ......................................................................................
Ш К О Л А ..................  ......................................................................................................
Х Р О Н И К А  Ш К О Л Ы ..........................................................................................................
У Ч Е Н И К И  А Р З А М А С С К О Й  Ш К О Л Ы :

Иван Михаилович Г о р б у н о в ......................................................    ’̂ 3
Рафаил Александрович С т у п и н ...................................................................
Семья художников М а к а р о в ы х ..................................................................
Михаил Петрович К о р и н ф с к и й ..................................................................
Павел Петрович В е д е н е ц к и й ............................................................................   94
Иван Кондратьевич Зайцев .......................................................................
Василий Егорович Раев . . .  . . - .......................................  104
Афанасий Дмитриевич Н а д еж д и н ..............................................................
Владимир Щ е г о л ь к о в ......................................................................................   Ш
Николай Михайлович Алексеев  .............................................................. 1*3
Василий Степанович Т у р и н ...................... ....................................................
Василий Никифорович Б о в и н .......................................................................
Николай Ефимович Р а ч к о в .......................................................................
Василий Григорьевич Перов ............................................................................ 137
Наследие ш к о л ы ..................................................................................................

П Р И Л О Ж Е Н И Я ................................................................................................................
Словарь художников Арзамасской школы ж и в о п и с и ........................... 191
Б и б л и о г р а ф и я ......................................................................................................
Указатель и м е н .................. ...............................................................................
Перечень иллю страции ................................................................................  -si-s



Редактор 
П. Т, Щ  и п у  н о в

Художественный редактор 
Н, / .  Д  е м б  о

\удожник 
В. Д . Д в о р а к о в с к и й

У

Сдано в набор 30-VII-4S ь  Подписано к печати И  ноября 1946 г. М  06569. 
.Искусство" М  154. Пвч.'л. 13,5 +  6 вклеек. Тираж 5000 экз. Зак. 449. 
21 тип. им. Ивана Федорова треста .Полшрафктпа" ОГИ З'а при Совете 

Министров СССР. Ленинград, Зввниюродская, II,



. ■ '. XT̂v - V* . 4.W '■ ' •
: :  : ,  • •' >, 

,'.. iv>‘ -J ^  S  Ч ■ , -i Ч .  ^ V" '
M

■ В л  V X  w Ч i . ' i .  t

' V .  '* , . V • *■ > Ч'> ' w > '
Vv" • , V
- ..V  ‘ i i "

 ̂ ^  V S

■' *• , * V \ 4  , -* '  Ч % . 4  \ Ч

У̂ ‘Ч“л .  V‘‘ • !"v. V - '«" »


