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отъ того лица, которому оиъ принадлежал* 
было бѣдшму Гартмаиу въ Москв! въ пору самого 
сильваго его развитія, видво пзъ одного его письма 
ira ми!. Оиъинсалъ им* разъ въ 1872 году: „Волыман 
часть моих* заннтій ааключается, вообразите, въ 
томъ, что все дао пииманіс должен* затрачивать нс 
во дѣло пользы, иѣтъ—а разрушать интрига и тѣ 
мѳлкіо плпвишкв, которыми Москва такъ вбильш. 
Сама-то раскинулась широко, a жизнь въ ной кио-
лмышн и гаденькая, людишки дрянноиькіе. У меня 
сндптъ ко шоѣ X., который иутятъ мозга мои чер-
нилами". А въ другом* мѣстѣ, зимой 1872 года, 
говоря объ изуродованіи Иароднаго театра: „Невѣжн 
м шарлатаны безъ моего вѣдома обезобразили его, 
ио скрашиваясь моей помощи для обращешн его еъ 
теплое поиѣщопіе, думая, что я потребую за мои 
труды возііаграждепіо. Но они но заалн... что я еще 
ирнидатилъ бы, лишь бы только сохранить хотя іга-
мекъ на искусство, Вотъ ирнчнна, почему миѣ но-
нріятнв дать вамъ фотограф!» моего театра". 

Да, въ самом* дѣлѣ, горько, нестерпимо больно 
художнику, сознающему свою силу к значительность 
своего кочана, вкдѣть себя въ рукахъ Вост. эшетъ 
у кого, а самыя дорогія свои дѣтнща—кастрарѳван-
ными н искаженными грубою, равнодушною и иевѣ-
жествеивею рукой. Вѣдный Гартмапъ побился, по-
бился ііѣсколько лѣтъ, наковецъ, падо|івплся, лвгъ и 
умер*. Теперь подо ожидать, что все чаще и чаще 
стянуть выходить у насъ вперед* талантливые люди: 
надъем* и развитіо общества должны услшшть ихъ 
гоявлоаіе, во ужасно подумать, что многм еще аа-
дутъ такими же горькими жертвами, какъ Гартнаяъ. 

Большинство приходящих* теперь на выставку 
всѣхъ произведший Гартмана сиособно цѣшіть до-
нолыіо хорошо ето талант* к своеобразный почни* 
въ дѣлѣ русской архитектуры. Но все-таки остается 
еще довольно людей, твердящих* прежнюю пѣсеику: 
„Да, Гартмапъ былъ большой, крупный талант*, че-
лопѣкъ съ билывоН фпнтазіей н вкусом*. Ио чѣя* 
же ом* архитоктирт?" ЧімъІ Кто способен* это спра-
шивать, просмогрѣпъ всо собраиіе велнколѣшііых* 
созданій Гартмана, того иичѣиъ к никогда на не- і 
роучишь, тому будут* мо душѣ лишь самый ирдк-І 

парный из* ординарных* иронзводеній доморящеаі-
ных* масторшыхг, г д ! нѣтъ un мысли, ни художе-
ства, ни творчества, а только повторило старинны» 
азбучных* задов*: всо это-то у консерваторов* всегда 
и окрещено именем* „художоотеипой солидности в 
творческой добропорядочности". Но былъ ли Гарт-
манъ, кроиѣ высокий своей художественности, также 
и хорошій техник* строительного дѣла — объ этом* 
свидетельствует* всего лучше, во-нервыхъ, его Иа-
ІЮДІІЫЙ театр*, выпесшій два года нсиытаиія П де-
сятки тысяч* народа на своих* плечах*, тогда как* 
построен* ев* необыкновенно сиѣлв и сшообразш» въ 
конструктивно** ФТВОШШІІК, а во-вторых*, самое со-
чувственное отшиіюпю к * ого зканію и умѣнію луч-
ших* наших* сіищіалнетчшъ ио части кокструктор-
сішго дѣла, можду которыми особенно вндное мѣсто 
за и и и,тот* такая уважаемая к иногозпачущяя лкч-
ность, к а к * генерал* Наукер* ' ) . 

Въ заключоніѳ моего обзора шктавкн скажу, что 
она унрапша бюстом* Гартмана, сдѣлаянымъ (поелѣ 
смортп нашего талантливого архитектора) С. и . Ма-
монтовым*, впервые пыступающимъ па скульптурном» 
ноирвщѣ. Хоти бюст* ие представляет* еще худо-
жественной зрѣлостн автора, по ие лишен* сходстші, 
и до извѣстпой стевенн передает* черты к характер* 
Гартмана. Прибавлю еще, что при выставк! про-
дается альбом* фотографических* снимкой* съ раз-
ных* русских* архитектурных* мотивов*, изготовлен-
ный Гартманомъ для пѣпской всеиірмой выетпикп 
1873 года в * нселѣдніе дни его ЖИЗНИ. Оігь заклю-
чает*, между прочим*, снимки со многих* изъ луч-
ших* построен* к проектов» покойного художника. 

Волыни истио рисунков* Гартмана продастся, но 
чего надо желать, это конечно ие то, чтобы они 
только дали »обольшо денег* вдов! бѣдипго Гарт-
мана, но чтобы лучшіе, талаитлнвѣйшіе между ними, 
тѣ , что заключают* іп. сѳбѣ ночнпъ попаго, догучаго 
и своеобразна™ русскаго стиля, всого болѣе для по-
строек* общестпеиинхъ, народных*, но разбрелись ио 
сторонам*, иоизяѣстпо куда, а остались бы въ Ака-
дем® Художеств* или в * Архитектуре«* Обществ! 
сішдѣтельсгвом* таланта молодой нашей школы. 

(„СпО. Віьд.", 12 мир. 187-1 »., № 70). 

В ы с т а в к а к а р т и п ъ В В . В е р е і ц а г и п а . 

D. Б. Берощапиа у вас* знают* и цѣиятъ съ 
1809 г., когда на ташкентской пысташсѣ, въ зда-
ііін мипнстерства государственных* имущестпъ, ію-
явились картины—ого, тогда еще попсе иеизвѣстиаго 
художника к іюразплгі всѣхъ смѣлостыо, правдою н 
реальностью изображенія. Съ тѣхъ мор* нрошло цѣ -
лыгъ четыре года; г. Верещагин* совершил* нѣ -
сколько новых* мушнсствій но Европѣ и Азіи, на-
писал* множество попыхъ, столько жо талантливых*, 
какъ н прежиія, картипъ, пріобрЬл» европейское имя, 
так* что иослѣ прошлогодней большой выставки его 

првдзведоній пъ Хрусгалыіом* Дворцѣ, около Лон-
дона, пносграшіью критики прямо сравнивают» его 
съ Жорожш. и Мойссоньй, u въ ином* ставят* даже 
выше пхъ. Правда, для нашего художественна™ міра 
г. Берощагинъ мродолжастъ быть и до-сихъ-ішр* 
ішчѣмъ няымь, как* „художником* - любителе*»", 
тогда к а к * за это время усяѣло народиться у нас* 
ие ма.ю „академиков*" н „профессоров*" (нату-
рально, болѣе достойных*); но, тѣмъ но меігіе, пуб-

' ) Ииоодѣдстши міишетрь путей свобіцоиіл. В . О. 

лика пата имѣетъ слабость любить етаго „худож-
ника-любятсля" и находит* въ нем* громадный до-
стоинства, і » ся глаза, пожалуй, будто-бы и ат-
сутстеіующіи у цѣлой кучи іудожииковъ, давно при-
леліяшіых* разными шщріонами. 

Кром! таланта, совершенно самебытиаго, г. Ве-
рещагин* отличается от» многих» наших* художнн-
ковъ всего болѣо—иочпномъ, вредвріимчнпосты« и 
эиергіею. Не смотря па то, что ему всего 32 года, 
мпь успѣл* написать цѣлую массу этюдов* н кар-
тин* , полных* оригинальности и художества, и про-
должает* работать поутомшю, без* устали, без* лѣии, 
без* сладостиаго far-n iente послѣ усмѣха; едгаі во-
ротившись ие* одного далекаго иутѳшееттяя, слова 
затѣиает* другое, още бйльгаее, u но пуда-ппбудь у 
себя подъ-боіш**, полегче н попріятп!е, въ им!яіе 
прілтеля, въ номѣстьѳ знатпаго барина, чтобы от-
дохнуть н пожуировать, а за тысячи персть, въ глубь 
и даль Востока, г д ! ксо ярко горят» и свѣтится 
в» диком* огігЬ, ио тронутом* еще пнвплнзаціеП, 
гдѣ всласть пяглотаошься всяких* красот* и безо-
брвзій, но гдѣ тоже іюдъ-час* епблп u желтня го-
рячки спуска но дагатз,. Энергія, почин*, ненасытная 
любознательность, огонь предиріимчяпости—но боль-
шін-ли всо это рѣдкости DT. вашем* художествен-
ном* мір!? 

Еслибы дѣло шло объ одшіхъ только этих* ка-
чествах*, я бы всого скор!о сравнил* г. Вереща-
гина съ иными фрапцузамн, иаяримѣръ, хоте, съ Ора-
сомъ Вер»5. И тотъ тоже страстно иривяшея к * 
путешестгаям* н Востоку, и избороздил* его с* од-
ного края до другого; и тотъ тоже всего чаще пред-
ставлял* битвы п стычки евронейскаго солдата с* 
диким*, осте-рвеиѣлымъ кочевником*; оба художника 
и нага*, и француз*, живали съ солдатом* под* не-
ходкой палаткой, и иной разъ ирнвуждеив были, 
чтобы защищаться, вмѣстѣ с* другпмв изять ружье 
и саблю и идти в» общую спялку. Но тутъ н кон-
чается сходстве. Орасъ Bcpnè вріобрѣлъ ещо съ мо-
лодых* лѣтъ ронутацію громадную, всеміриую и все-
таки был* человѣкъ-проза, сухой u іолодный, с* го-
ловой узкой и неспособной іш къ одной св!тлой мы-
сли; художник* жипой u подвижный, по съ карти-
нами сѣрепыіимн и мутными, съ несносным* шиком* 
и ухарством*, а главное—съ вепозволятельпѣйпіви* 
квасным* катрмтизмомъ, за который его перил u еани 
же французы—а этн-ли еще были но шѵгріоты во 
времена Луи-Филиппа! Для Ораеа Bepuô фраіщузшП 
солдат* былъ чудом* н дниомъ природы; у этого 
живописца по достшшло красок* па палитр!, чтобы 
изобразить нослыханныя u невиданный добродѣтелн 
в совершепстна этого солдата, иревзошедніаго псѣхъ 
героев* Иліады въ храбрости и глубоких» душев-
ных* июйстиахъ; приэтомъ, значит*, ііяда было за-
топтать, уннзять врага его—араба п бедуина, ин в* 
чем* иеповинпаго, впрочем*, крон! того, что оиъ 

'ствѳнвый, псскопчасмый геипъ, в прввасал* всепре-
зрѣніо, мрачность, туавуиіо и даже карряпатурпость 
для бѣдпыхъ африканских* жертв* французского 
усача. 

Ничего подобного по встрѣтпшь у г. Вереща-
гііпа. У него есть глаза, чтобы смотрѣть и вндѣть 

стороны. Какъ « а ! уже однажды пришлось го-
ворить (пъ отчет! о прошлогодней всемірпой пыстав-
к ! ) , у вашего художника всего громче звучит* нота 
нггодованія и протеста против* варварствп, бозеер-
дечія и халоднаго звѣрттва, г д ! бы и кѣмъ бы вти 
кпчества пи иусколись в * ход*, я мпѣ показалась 
одною из* значительпѣйганіъ картин* всой высташга 
картина г. Верещагина (впрочем*, на тот* разъ 
присутствовавшая лишь въ вид! фотогрвфін), гдѣ, 
среди пожженной стони, между тощих*, сваленных* 
дереводъ п каркающих* воронъ, воздымался холи* 
нз* черепов*, исаолосоваітыіъ сабельными ударами 
и дырами отъ пуль, а художник* подписал* пыпу-
клнни золотыми буквами на рам!: „Аіюооаза войны. 
Посвящается нс!мъ прошедшим*, настоящим* и бу-
дущим* великим* завоевателям*". ГІослѣ вѣнской 
пыставкп, гдѣ я шідѣлъ только нѣскольк© об|іазчи-
ковъ оеппююй думы и талнита г. Верещагина, я те-
»ерь впервые увидал* все собраніо его создоиій (по-
чти нолпое), н эта громадная выстояна еще болѣс 
щьежняго уйдпла мопя въ мысли о глубоком*, се-
времешши* иаправленін таланта магаего художника. 
Лучшій англійскій критик*, Аткивсопъ, отдавая от-
чет* о выставк! г. Верещагина въ Хрустальном* 
Двориѣ, говорить: „Восиитп.ніе, начатое въ петер-
бургской Академін Художеств*, продолжалт петом* 
въ Париж! (под* вліяніемъ Жерома) и и* Мюніеиѣ; 
ноэтому-то преизяеденія г. Верещагина являются пе-
ебыкііопонио зрѣлыми". Съ этим*, ковечио, мгла-
ентся всякій; во, быть можете., еще вышо силы и 
мастерства въ картинах» этого художника—то со-
держа™, которое туда вложено, и которое придает* 
им* гораздо болѣе делгопѣчностн, чѣмъ самые та-
лантливые н блестяща мазки кисти. Пускай учстше 
педавты прготопѣдуютъ съ каоедры чщіствую пропо-
ведь объ „искусств! для искусства"; мы всѣ, иуб-
лнка, никогда но мерсстанем* думать, что только тѣ 
нронзведетя искусства и достойны жизни и симпатіи 
нотомстпа, куда пложено умѣлою художественною 
рукой что-то въ самом* д!лѣ иртвдивое и глубокое. 

Въ боях*, идущих* на туркестанских* нолях* 
h въ ташконтскихъ ущельях*, жертвами являются у 
г. Верещагина, поочередно, то наши, то чужіе люди, 
и Бог* зиастъ, кто кого превосходит* въ храбрости, 
презрѣпін смерти, рашюдушіп к * жизни, въ боевых* 
хитростях* и удачах* рѣзпи. Иэъ гоепныіъ картин* 
мігіі показалась самою поэтичною та, которая носит» 
пазваиіо „Забытый". Этот* забытый -бѣдный сол-
дате,, иовалнішійся мертвым* и разметаишій руки подл! 
безішлсзно уже впдяющагося ружья; свои веѣ ужо 

защитил*, как* могъ, свой клочок» »емлн, свою жену далеко; гор« С Т О Я Т * кругом» угркшыя и красииыя, 
и ДІІТОЙ . И пет* Орасъ Всрііб, с» легкомысліом» са-
мынъ нсаростятелыіымъ, накладывал* самыя любеа-
ныя, самыя розовый краски на фнзіоиоміи, нітыки и 
сабли своих* фаворнтоаъ, любовно п!лъ им* торжо-

орілы машут* шщюкнмн лоиастяии кр.ыльоп», сігу-
етіоясь к * свѣжеиыгай к|ювушкѣ и пезастилому мясцу, 
поров* сидит* прямо іюссрсдинѣ груди, иа б!лом* 
кафтанчик! убптпго русскаго солдата и пронзительно 



кричит» снввмъ вострспьквмъ язычком», нѣрно сзы-
вает» товарищей ua ииръ. Эта пустыни съмертшлгь 
челииѣкомъ среди сорт, поел! битвы, нпмомннла мп ! 
Лермонтова съ его „Валершшп.": та же глубина 
ноэтич-сского, хватающаго на сердце вяочатлінія, 
та же картина, вядѣииая елбстшііівыгаі глазами иъ 
ватурѣ, т ѣ же могучін краски, гарио-иическія и по-
разительиыя, тотъ жо шзчерт, желтый и вотухающій 
среди безотраднпго уедшіенія. 

„Застигнуты въ-рисшіахъ", „Окружены", „Сда-
вайтесь" u остальным сцены нзъ оригинальной поэмы 
г. Верещагина, нодъ назііанюмъ „ В а р в а р ы " , сіяютъ 
высокини художественными достоинствами. Тутъ в 
риеуівжъ, и краски сильны и евееобадны, но еще 
сялыіѣе н св®еобразв!е — мысль и надиктовавшее 
каждую картвпу ошущепіо. Торжество н погибель, 
смерть и лнкоішпіе, поочередно появляются то нъ 
сіепв, то въ росшшшхъ пплатпхъ чудной восточной 
архитектуры. Вотъ, для начала, маленькая кучка 
русских», но хотящих» сдаваться ярким» восточным» 
хн.татиикаиъ н рѣшиішшіъ лечь косіьми среди но-
слѣдмяго ноля, точь-въ-точь тѣ русскіо, которые ты-
сячу лѣтъ тому ішзядъ стояли иепобѣдимой горсточ-
кой вокруг» Святослава. Только коетюмъ иеремінился: 
нѣтъ косъ, иамотанмыхъ вокруг» брнтаго череиа, 
нѣтъ серсгъ въ ушахъ н лукооъ въ рукамъ; всо это 
замѣннлъ к и ni, да бѣлыП балахоичмкъ, да шірѣзиоо 
ружьо со штыконъ, да капсюли въ м!шочк !—но 
люди точь-въ-точь гѣ-жо. 

Вогъ вам» невсмравииыо внчѣмъ иа с в ! т ! , ни-
какими при.чѣрамн иа прошлой, на третьей в чет-
вертой тому назад» ііодѣлѣ, солдатики паши, за-
стнгнуіыо нли окружишыи въ-раенлохъ, также словно 
тыевчу лѣтъ тому назад»; ничто не отучить ихъ отъ 
беаііечіюсги и ксе-какства, но за то никто тожо но 
мерсщеголястъ ихъ въ иоигѣднюю минуту, когда при-
шлось дорого жнзвь иридать, разстрѣлнть вс ! до ио-
слѣдннго погрома, сомкнувшись спинами, н мотом», 
ероди стелящшося голубпго дыма в налетающей ди-
кой орды точь-въ-точь мрежішхъ иоченігоеъ или по-
ловцев»—попадать одннъ за другим», кроткими. 

сверху д® низу цвѣтнымн взразцами съ дравежами, 
львами и узорами, суровый мулла фаиатвзяруотъ цѣ -
л®о иаселопіе, сбѣжавшееся послушать er® и ра-
достно ноглазѣть ва головы вад-ов», воткнутая на 
ряд» шестой», правильно разстаилоішыіъ въ лииію, 
словио телеграфные столбы. Зрѣліпцо дивияо! Тутъ 
толпа пестра, рішициѣтна в красива, словно петер-
бургски простой яародъ въ „Масляииц!", у Маков-
скаго; тольки рѣчь ндотъ нс о вряішкаіъ и бала-
ганах», съ мужиком», который иакліо глотает»: и 
яркіо лохмотники, il богача нн чудный, прабекпхъ 
лошадках?, и странствуют» мытхи-пнщк, и весь 
остальное люд», стар» n младъ, сошлись тутъ n бле-
щут» ва селнцѣ своими яркими восточными кадками, 
по оть праздности u любопытства—дѣло ндотъ о 
подъем! иа врага. Сначала надо полюбоваться на 
трефой, мсчущінся въ глаза съ высоты, а потомъ 
живо—за саблю в ружьо я ішку, съ дикпмъ кри-
ком» и сверкающими глазами! 

Но іиібѣда свершилась, и вотъ пиб!дители іп. 
чалмах» стоятъ вокруг» навяленных» пи-пел у, точь-
в» точь арбузы или тыквы, отрубленных» гелю», и 
тихо склонив» голову, ждут», чтб скажет» сам» 
хапъ, тугь же пыстуііающій под» галлерееА нз» 
чудных» рѣзиых» колонпъ, поднимающихся вверх» 
будто строВвыо кипарисовые стволы. Вднлн шідпѣется 
мраморный троит. Тамерлана. „ Н ! т ъ Вига, кроаѣ 
Bora!", сейчас» воскликнут» ве! они, подняв»брон-
зовый свои лица. Точно такимн-же стоятъ они, іга-
нурнвъ голову, мослѣ торжества, въ Таморлановой 
усыпальниц!, у зеленаго падгробмаго камня ого, ведлѣ 
высиісвго бунчука, нодішмаюніагося до вершины, сроди 
всей мраморной роскоши персидской архитектуры.! 

Картины „У дверей мечети" в „ У дверей Та-
нерланева днорад" не юіѣютъ никакого особенного 
содержания, хотя размѣ|юмъ н болѣо воѣгь почти 
осталыіыхъ картвнъ. 11» первом?, случа! зто только 
два нищих» странствующих» монаха, a во втором»— 
два воина вь вооружеиш времен» таморлішоьчжнхъ. 
Тутъ весь иитерсс» въ коешмахъ, »о еще болѣв— 
въ нзуииіслышмъ шісьмѣ в колорит!. Рельефность 

ЦІІДІІМЫМН, скоро позабытыми героями и богатырями., архитектурной рѣзьбы на дверях», рельефность лю-
Вѳтъ вам» еще шеренга русских» солдатиков», 

пустившихся на хитрости u поджидающих» крага у 
пролома, съ вытянутой шіорсдъ ногой, наклонов ним» 
туловищем» я высматривающим» глазом», а въ ру-
нах» готовое оружіс: словно вы шідііте іоръ италь-
янских» загоиорщиковъ иъ омерѣ: „Тсс... пусть пой-
дут». 

дей, падшѳщія тѣнн на иоду и на стѣялхъ, красота 
общаго, сила и гармонія краски (особливо в» вервей 
картин!, съ бпрюэоиыии тонами изразцов» внизу 
стѣиы) — прост® поразительны. ІІослѣ uccro этого 
слѣдует» яѣяаи масса собствемио-тпшкеигскихъ сцоиъ 
и тниовъ. Между ними всего ирнгЬчптешиѣв „хорт 

ио тут» же рядов» .другая полови иа смены: дувавов» , идущих» но улицам» и просящих» мв-
„онн вошли!" Да, нашли, а заговорщики мигом» уже 
сотворили свое дѣло. Цѣлпя груда чоловѣческнх» 
т !лъ в» разноцвѣтныхъ чалмах» и халатах» лежат» 
но трояшікѣ, склоняющейся съ вершины етіны; вдали 
русскіе бѣлые зииуичикн таскают» мертвых», на 
верху развѣнпется наше знамя, часовые ужо спокойно 

листали, с» духовными нѣсвямв, адііѣваелыми во 
всо гирло (живое изибраженіе въ лицах» вашей бы-
лины „Сорока каликой со каликой": т ! же костюмы, 
ухватки и пріемы, то же шсствіо съ атаманом» во 
глав!, и, вѣроятіт, т і і же мелодін). Ирокрасиы такжо 

Политики въ оніуміюй ланочк! въТашкевтѣ" , „Ду-
нрихаживаютсв съ ружьем» иа плеч!; на рпикѣ вы- ішны въ нрпздиичяим» наряд!" , „Инщіе въ Самаркан-
пуклыя золотил буквы громко ноютъ: „Слана въ д ! " , наконец», „Продажа мяльчнка-новольпмка" (то-
иышнвхъ Богу!" 

Посмотрите тожо на торжество таіішсіітцеігь. 
Одна» раз», нн чудесней площади, перед» нолико-
лѣпиой мечотыо в» персидском» ствлѣ, выложенной 

пнческая черта восточных» иравовъ, съ такоюсмѣлостью 
еще н и к ! * » , кажется, не тронутая) и „Ссершцкся 
въ дорог! на базар» муллы, верхом» на аслпквх»". 

Ч ѣ г ь больше смотришь ни эти сцены и типы, 

чѣвъ больше приглядываешься к» нравам» и обы-
чаям» всего этого Востока, тѣмъ сильнѣе чувствуешь 
связь нашей старой Руся съ этим» мірагь, в ішто-
му-то картины г. Верещагина получают» для нас» 
нстяшю-историчсско-е значеіііе. Этот» художиикъ са-
мый заклятый, неумолимый и дерзкій реалист», онъ 
рисует» нам» видѣнное им», шшбывъ о том», чт® 
есть на свѣтѣ школы в академіи, ие заботясь ни 
об» одном» нзъ принятых» ираннл» искусства, об-
щожнтія и даже ііацішіалыіости. Ои» „рѣжотъ прав-
ду" во весь голос», ничего ira пряча, ничего ц© 
утаивая—а выходят» у неге, не смотря па зто, чу-
десный худвжествешшя со8давія, іістігаиыя дѣтм на-
шего времени, го-рами н пропастями отдѣ.тениыя отъ 
того пошловатого н весносиаго рода живописи, ко-
торый называется обыкновенно „батпличюскою жнію-
ішсью", или от» тѣхъ пустеньких» ншцпцъ, которыя 
слывут» правдивым» „жапромъ"; но вмістѣ съ тѣмъ 
оиъ рисует» паи . портреты и сцоны древияго ва-
шего отечества. У ого картин» момимут») иерѳмо-
еишьея т® въ дрешіій Іііовъ, то въ древній Иладн-
иір» и Москву, на тогдажвія улицы в площади, пъ 
тогдашни дворцы u палаты, u точна иной раз» сли-
пшись тогддвпіп голоса и рѣчн. 

11!тъ возможности перечислить ие! этюды н тип и , 
ташкентские, сартсжіе, киргизеюе, афгаяскіо, индѣй-
скіе, кнтайскіо, калмыцкіе, цыганскіе, еврейскіе, в» 
красках» и карандашом», дѣлаиные г. Верещагиным» 
ігь Ташкент! и Евреи!, па чистом» воздух! нли вт. ! 

типга ваетярсков. Это былъ-бы труд» громадный. 
Только смотришь и дивишься, какъ это адяпъ чело-
в ! к» , да мрвтомъ такой молодой челопѣкъ, усм!лъ 
столько надѣлать! Больше ц!лой иной школы ' ) ! Но 
все ожидаешь, что ч !нъ больше будет» аодввгаться 
г. Верещагин» иъ жизни, тѣмъ все больше и больше 
будетъ чувствовать нот|юбнвсть создавать картгшы, 
сцены из» сибрашіыхъ на мѣстѣ, въ ирирад!, н 
жарко иабросаішихъ этюдов», тѣмъ моя-Ьо он» бу-
дет» довольствоваться одними этюдами. Вѣдь зго иъ 
большииств! случаев», у кнждагѳ художника, тольки 
сырой мктеріал», шисмотря иа исѣ сонеаденства 
техники. А от» художника нам» прежде iicc.ru и бо-
лѣе всего нотребяо—ого тімрчеетио, результат» его 
создпвательвой і|іаитазіи. При сильном» в самобыт-
ном» талант! г . Верещагина, у ноте никогда ва зтимъ 
дѣло во станет». 

Какъ мы слышали, на днях» опъ уѣзжасгь омять 
в» новое, громадное вутешестше: побывает» иапе-
родъ въ Соловецком» мокастыр!, потом», чврозыюю 
Сабирт в АмурепШ край, ииЛдетъ въ Лпонію, Китай, 
Тибет» п Ипдію. Чего только нельзя ожидать от» 
такого нутешсстнія! Какой эріілостн—для художника, 
ішквхт. типов», ецепъ, картниъ—для нас» всѣх», 
іюішмающнх», чтб тикоо значит» современный реа-
лизм», мысль и чувство, в чтб такое оия способны 
дать, соедииввшись во-еднпо, ныи!гаігаму человѣау. 

„С.-M.U. Лид.", V.) мин 1871 г., M 77. 

М О Д Е Л И ІІАЗІЯТПІІКЛ Иу іи кину . 

Вряд» ли въ Петербург! есть (|іельетоішсть или 
кригииъ, которому была бы теперь охота пиепть о 
моделях» памятника Пушкина, выставленных» с» 24 
марта въ кові|>ореііцъ-зал! Академін Баук». Никому 
о н ! но нравятся, в немногочисленная публика, усп!в-
шая ихъ до енхъ порт увидать, разнесла но городу 
убѣждопіе, что модели на этотъ разъ ужо слишком» 
неважны, неинтересны, что ни красоты, ни мы.ли, 
пи вообрпжсиія въ иихъ пѣтъ, и чго НО STOBT» хо-
дить въ такую даль, иа БиспльонскіП истровъ, смо-
тркть ихъ. 

Однако, ночего лѣннться. Д!ло ндотъ о нублич-
мемъ монумент! дорогому для нсЬхъ народному поэту— 
монумент!, »а который собрано по мало общоствеиныхъ 
ДОРОГ». Пс слѣдуетъ молчать там», г д ! рѣчь ндотъ 
о д!л-|і общем», касающемся всѣхъ; но слѣдуетъ до-
жидаться вриговвра и присуждеиія, не высказав» и 
своего суждопія. А пожалуй, и н» самомъ д ! л ! до-
ждомн.си чего-нибудь неутѣшнтелыіаго, судя потому, 
что ужо съ eaira.ro приступа что-то ндотъ неладно. 
1'азвѣ слѣдоваяо исключать нзъ конкурса два проекта 
только потому, что онн опоздали ИѢСКОЛЫІИМИ часами, 
до и то (говорят») ио причинам», д!йствнтслыш 
отъ авторов» ихъ ігазависѣншимъ? БІутка-лв: чело-

I вѣк» хлмютолъ, работал» цѣлый год», бросил» вс ! 
остальным дѣда в» надежд! но будущую благодать 
в усиѣхъ, а тут»—иноздплъ самую бездѣлицу, и все 
должно войти для гіого прахом», всо должно для пето 
рушиться бизнозвратшіі Такіи математичсскія точности, 
такая суровость по годятся. Нужно еще замЬтнть, 
что одна изъ двухъ ввирипятых» моделі й ' ) была пре-
большая н прссложная, и, сравнительно говоря, одна 
нзъ лучших». Ирн таких» порядках», мраво, у иного 
художника етрдцо надоадтся. 

Не знаю, для чего ведется старая, никуда уже 
негодная, рутина присылай® и мрішниаяія художест-
лояныхъ мроігліодоигй на конкурсы ст. тщательным» 

' ) Между хп|шкш| ішши тиішмя Иостоі.іѵ обратим» 

вііиыпніе читатели иа порірст», ьартмдаиншъ, „Маль-

чика сарго, оді-гаги жепщишЛ"; іш иощюестнекой iiu-

етаив» 1670 )-,, ві. Co-oiiiouj. ІѴрвлкѣ, iioutno было ин-

дѣті. нъ ташкшітсьомі. отд-Ь.тЬ ціілий косікшь такого 

„бачи", дажо съ арники ш ш nu голову влете и ых и косами. 

I i i чвсл-Ь прѳчнхь тиковI, ішнѣчателеиъ, no и-іюру u 

xu|aiKTCp«CTH4N<H'TH, тип» „калмицквго священника, ta. 

Божіею иохюиіі.к) доктора, знахаря, гадателя it проч.". 

") Скулыітора 11І]«дера. В . U. 
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чаевъ,  фонарн  эти  вовсе  не  свѣ тятъ, то  въ сущности они 
приносятъ  болѣ е  вреда,  нежели  пользы:  извощики,  то и 
дѣ ло,  чго  натыкаются  на  нихъ,—вѣ дь и  газовые фонари 
наши  свѣ тятъ  не  лучше!  Остается  уповать  на провидѣ 
ніе  и  ждать  лунныхъ  ночей:  насъ  хранитъ  только  сама 
природа! 

Ввдя,  почти  ежедневно,  возмутительныя  пытки,  испы
тываемыя  лошадьми  легковыхъ и лоыовыхъ извощиковъ на 
московскихъ  улицахъ,  нерѣ дко можно  подумать,  что обще
ство  покровительства  животнымъ  давнымъдавно  прекра
тило  свою  дѣ ятельность. Проявленіе  его  составляетъ  до
стопамятную  эру  въ  городской  лѣ тописи. А  какую  бога
тую  дѣ ятедьность  ыогло бы  выказать  оно  у  насъ  каждой 
весной!  Посмотрѣ ло  бы на  многопудовые  возы,  которые 
еле еле  вытягиваются изъ  сугробовъ  рыхлаго  снѣ га  и 
грязп  несчастныыи  клячаыи, у  которыхъ  едва  ноги  пере
сгупаютъ;  полюбовалось  бы оно нашими, такъназываемы
ми,  лпхачаыи,  которые  боятся  выѣ хать  на  пролеткахъ, 
чтобы  не  сломать  рессоръ  и  шкворней,  и  бьютъ  изо 
всѣ хъ  силъ  своихъ  ([иазірысаковъ,  едва  вывозящихъ 
щегольскія  санп  сь  обнаженныхъ  камней  ыостовой... Все 
это  досадно  и  жадь,  правда;  но  еще  обиднѣ е  становит^я 
за  саыого  себя,  если  иногда  придется  весной  перейти 
ллощадь:  боги!  какую  великую  пытку  испытываешь на 
протяженіи  какихъ  нибудь  десятипятнадцати  саженей, 
напоминающихъ  финскія  топи  и  болота.... 

Концерты,  въ  сезонъ  великаго  поста,  составляютъ 
почти  единственное  утѣ шеніе  для людей,  прнвыкшихъ къ 
удовольствіяыь  общественной  жизни.  Неизыѣ римыя  афи
ши  оповѣ щаютъ  насъ  теперь  объ  имѣ ющеыъ  быть, въ 
Большоыъ  театрѣ ,  концергѣ   солиста  Его  Величества, 
знаменитаго  скрипача Аполинарія  Контскаго, съ участіемъ 
дочери  его  Ванды,—извѣ стной  пьянистки,  которая  съ 
успѣ хомъ  игралазаграницей,  въ Варшавѣ ,  и  у  Ф.  Листа, 
удостопвшись  горячей  похвалы  послѣ дняго.  Впрочемъ, 
только  Контскій  съ  дочерью,  Бюловь,  да  АнтонъГр.Ру
бинштейнъ  составляютъ  болѣ е  или  менѣ е  новинку ддя 
Москвы;  въ  другихъ  концертахъ,  намъ  приходилось сды
шать  артистовъ,  уже  хорошо  намъ  извѣ стныхъ,  хотя  и 
высокоталантливыхъ,  какъ  напримѣ ръ  Ник.  Г.  Рубин
штейнъ,  гжи Зографъ,  Муромцева  и  Меншикова,  г. Ни
кольскій,  и  т. д. Кониерты  Антона  І̂ . Рубинштейна,  какъ 
всегда  и  вездѣ ,  привлекли  ыассу  публики,  восторженно 
привѣ тствовавпіую  «царя  совреыенныхъ  пьянистовъ все
го  ыіра>.  Съ окончаніемъ  артпстической  дѣ ятельности 
Листа  и  со  смертію  Таузига, Антонъ  Григорьевичъ, дѣ й
ствительно,  сдѣ лался  представителеыъ  современныхъ  вир
гуозовъ,  котораго  съ  одинакимъ  энтузіазмомъ  встрѣ ча
ютъ  и въ Россіи,  изаграницей,  и за океаномъ...  Словомъ, 
это  одна  изъ  тѣ хъ  неыноги.хъ  личностей,  которыя, соста
вляя  искліоченіе  изъ  непризнаваемыхъ  въ  отечествѣ   про
роковъ,  признаются  и  всѣ мъ  міроыь....  Безъ  сомнѣ нія, 
А.  Г . Рубинштейнъ  имѣ етъ  за  собою  то  неизыѣ римое 
преимущество  передъ  другпми  пьянистами,  что  имя его 
стоитъ  въ чпсдѣ   нетолько  виргуозовъ,  но  и  коыпозито
ровъ.  Далѣ е,  не  слѣ дуетъ  забывать  его  искдючительной 
манеры  давать  концерты  безъ  всякаго посторонняго  уча
стія  другихъ  артистовъ,  хора  и  даже  оркестра—  * ) 
Только  ыогучая,  геніальная  игра  старшаго  изъ  Рубин
штейновъ  ыожетъ  настолько  ослѣ пить и  очаровать сду
шателя, что отсутствіе  всѣ хъ  этихъ  пособниковъ—дѣ лает
ся  незаыѣ тнымъ.  Рояль подъ  руками  ыогучаго «царя пьяни
стовъ»  и  поетъ  какъ  сирена, и гремитъ,  какъ  оркестръ.... 

Оть  музыки  перехожу  къ литературѣ .  Послѣ днее за
сѣ даніе  общества  любителей  россійской  словесности,  со
стояло  въ  чтеніи  гг.  Аксакова,  Алмазова  и  Юрьева. 
ГІервый  трактовалъ  объ  'умственныхъ  эпидеміяхъ»,— 
какъ  видите,  ыатерія  важная!  Лекторъ  развпвадъ  идею 
о  связи  внутренняго  и  внѣ шняго  бытія  человѣ ка;  о  вза
имодѣ йствіи  внѣ шнихъ впечатлѣ ній, съ  проявленіемъ  тѣ хъ 
или  другп.чъ  ощущеній;  о  проявленіп  этихъ  ощущеній;  о 
значеніи  прпыѣ ра п  передачи  чувствъ  и т.  д .—Г. Адыа
зовъ  прочелъ  хорошенькій  гомерическій  гимнъ  Деыетрѣ  
и  Персифонѣ .—Наконецъ,  С.  А .  Юрьевъ  (бывшій ре
дакторъиздатель  журнала  «Бесѣ да»)  познакоыилъ слу
шателей  съ  своимъ  переводомъ  «Короля  Лира».  Переводъ 
сдѣ ланъ  замѣ чательно хорошо  и  г.  Юрьевъ  читалъ пре
красно. 

Прежде,  нежели  перейдти  отъ  литературы  къ другиыъ 
новостямъ,  упомяну  о  книгѣ ,  которая  должна  вскорѣ  по
явиться  въ  продажѣ   и  пополнить  собою  ощутительный 
пробѣ лъ  въ спискѣ   переводовъ  нашихъ  малороссійскихъ 
поэтовъ.  Я  говорю  о  Кобзарѣ   Шевченка,  въ  переводѣ  
Н.  А.  Чмырева.  Книга  содержитъ  поэыы:  Гайдаыаки, 
Маріана,  Моск,ілева Криница, Неофиты,  Княжна и  нѣ кот. 
друг. 

Изъ  бодьшого  числа  любительскихъ  спектаклей,  упоыя
ну  0  бодѣ е  выдававшеыся,  какъ по  своей  благотворитель
ной  цѣ ли,  такъ  и по  замѣ чательноыу ансамблю,  съ  кото
рымъ  исполнители  явились  въ  этомъ  спектаклѣ .  Онъ 
устроенъ  былъ  въ Нѣ мчиновскоыъ  театрѣ ,  по иниціативѣ  
и  подъ  руководстпоыъ  пользующагося  заслуженною  ре
путаціей,  присяжнаго  повѣ реннаго  О.  Н.  ІІлевако.  Въ 
числѣ   исполнителей,  многіе  принадлежали  также  къ  юри
дическимъ  дѣ ятедямъ  Москвы.  Сборъ  (і.ооо  руб.)  по
жертвованъ  былъ  г.  Пдевако  въ  пользу  Самарцевъ,  по
страдавшихъ  отъ  неурожаевъ.  Распорядитель  взялъ на 
себя  роль  Жука,  въ комедіи  Островскаго  «на  Бойкомъ 
мѣ стѣ >,  которую  исполнилъ  прекрасно. 

Въ  скоромъ  времени,  того  же  присяжнаго  повѣ реннаго 
Плевако,  намъ  придется  увидѣ ть  въ  несравненно  серьез
нѣ йшей  роли,—обвинителя  по знаменитому  дѣ лу  игуменьи 
Митрофаніи,  дѣ ло  которой,  какъ  я  слышалъ,  будетъ  на
значено  къ  слушанііо  въ  первыхъ  числахъ  грядущаго 
апрѣ ля. 

Послѣ днюіо  новость  у  насъ  составляетъ  выставка ху
/.ожествепныхъ  произведеній  изъ  серебра,  извѣ стнаго  фа
бриканта  Овчинникова, со  многими  произведеніяыи  кото
раго  читатели  «Всемір.  Иллюст.»  уже  знакоыы.  Насто
ящая  выставка  заключается  въ серебряныхъ  вещахъ для 
швейцарской  вилды  желѣ знодорожнаго  дѣ ятсля,  г. фонъ
Дервиза.  О  нѣ которыхъ  изъ этихъ  вещей,  пзъ  которыхъ 

неыногія  были  на Вѣ нской всеыірной  выставкѣ ,  читатели 
имѣ ютъ  понятіе  (см. <Вс.  ІІл.»  № 242);  здѣ сь  ыы  бу
деыъ  говорить  о  церковной  утвари  для домашней  церкви 
г.  Дервиза.  Предыетовъ  утвари  очень  много  (какъ  напр., 
і6  ыалыхъ  лампадъ  и  7  большпхъ);  всѣ  онѣ  отличаются 
прекрасными  рисункамп,  богатой  эмальировкой  и  краси
вой  чеканкой.  Хоругви (живопись  профессора  Сорокина), 
равно  какъ и  напрестодьныя  вещп,  исполнены  по  древне
византійскимъ  образцамъ,  съ выдержкой  въ строго  роман
скомъ  стилѣ .  На  серебряныхъ  вещахъ  живопись  испол
нена  эыалью  (особенно  хороша  работа  на  дискосѣ ,— 
черною  эмалью  по  серебряному  фону:  Христосъ  пятыо 
хдѣ бами  насыщаетъ  пять  тысячь  человѣ къ).  Предметы 
богосдуженія  сдѣ ланы въ двухъ перемѣ нахъ:  праздничная— 
съ  богатой  орнаыентаціей  и  осыпыо  изъ  самоцвѣ тныхъ 
сибирскихъ  каыней;  будничная—бодѣ е  скроыная,  изъ се
ребра  съ  позодотой.  Праздничная  утварь  (исподненная 
по  рисункаыъ  архитектора  Чичагова)  блещетъ  велпколѣ 
піеыъ  до  мельчайшпхъ  подробностей.  Замѣ чательна эиа
левая  разрпсовка,  которая  составляегъ  сііеі(1 'осиѵ ге8 

г.  Овчинникова: блескъ  и  ровность  эмали  такъ  совершен
ны,  что  покрытые  ею  гвоздики  п  шарики  легко  принять 
за  самоцвѣ тные драгоцѣ нные  камни.... 

Въ  заключеніе  сообщу,  что съ  іго апрѣ ля у  насъ  бу
детъ  издаваться  новый  историческій  журнадъ:  Общества 
древнерусскаго  искусства,  подъ  ре.такціей  Г. Д.  Филиыо
нова. 

Е .  Бояриновъ. 

• )  Т л в у ю  ианеру  встрѣ чаемъ  еще  у  эііаыенитаго  Бюлова ,  б ы в ш а 
то  тллже  въ  М о с к в ѣ ,  за  послѣ днііі  мѣ скцъ.  Б . 

С Т О Л И Ч Н Ы Е  т о л к и . 

За  чайнымъ  столомъ. 

Вечеромъ  і6  марта. 

ВарварствоІ^въ  лі іцахъ.—Картины  г .  В е р е щ а г и н а . — М ы  проглядѣ ли 

двѣ   худошествениыхъ  в ы с т а в в и .  —  Опнть  споръ  о  реалпзэіѣ .  — 

СтихнАльФреда  « ' евнпсова .—Слухи  о  Складчиаѣ . —Лптературвый  в е 

черъ  въ  купеческомъ  к л у б ѣ . — Т р ое  П о л о в с к и ч ъ .  — Ч е с т ь  и  с л а в а 

г.ну  Стасголевнчу. 

В ъ  квартпрѣ  князя  П .  Н а  лицо  были  чи

новникъ  Б. ,  литераторъ  Ю. ,  художникъ  О. 

и  NN. 

О.  Хорошо  ему.  Онъ,  очевидно,  чело

вѣ къ  со  средстваліи.  Стѣ ны  обилъ  коленко

ромъ  —  слово.мъ,  обилъ  коленкоромъ  чуть 

ли  не  всю  бывшую  квартиру  Министра 

Внутр.  Д ѣ л ъ.  Сд ѣ лалъ  искусственное  о с в ѣ 

щеніе  лампами—свѣ тъ  пустилъ  сверху.. .  а 

какія  рамки  заказалъ  для  картинъ  своихъ! 

Да  помилуііте,—тамъ  одна  рама  такая,  что 

и  за  тысячу  рублеіі  не  сдѣ лаешь. 

NN.  Это  вы  говорите  о  выставкѣ   картинъ 

г.  Верещагина? 

О.  Н у  дасъ...  объ  этоіі  самой  выставкѣ . 

NN.  Н у  и  какъ  вы  ее  находите? 

О.  Да  чтосъ—есть  вещи  хорошія.  Гово

рю  только,  что  легко  то.му  ы  лавры  пожи

нать,  у  кого  карманъ  набитъ. 

NN.  Ну,  а  помимо  вопроса,  богатъ  г.  Вере

щагинъ  или  не  богатъ,  что  вы скансете  объ 

его  талантѣ ? 

О.  Н у  да  молодецъ...  нечего  сказать—пи

сать  умѣ етъ—наблюдателенъ,  плодовитъ. 

NN.  А  по  моему,  такъ  просто  геніаленъ. 

О.  Н у ,  ужъ  это  слишкомъсъ! 

Ь.  Что  жъ  въ  немъ  такого  геніальнаго? 

NN.  Первыіі  прпзнакъ  геніальности—сила 

въ  творчествѣ ,  второіі  —  оригинальность, 

третііі—блескъ  или  мастерство  въ  исполне

ніи  задуманныхъ  задачъ.—Не  будь  талантъ 

г.  Верещагина—геніальныіі, я  не  вынесъ  бы, 

съ  этоіі  выставки,  такого  опредѣ леннаго, 

полнаго  Бпечатлѣ нія—такого  удовлетворен

наго  чувства  и  столько  идеіі. 

Ю .  Н е  понимаю,  о  чемъ  вы  говорите: 

выставка  эта  только  знако.митъ  насъ  съ 

туркменскоіі  природоіі,  съ  нравамп,  костю

мами  и  вооруженіемъ  этихъ  азіатскихъ  ди

карей;  глядя  на  эти  картины,  такъ  и  ка

жется,  что  самъ  стоишь  г д ѣ   нибудь  подъ 

самой  Хивоіі;  но  все  же  это  не  больше,  какъ 

этюды  съ  натуры..  т ѣ же  иллюстраціи,  какъ 

вы  выражаетесь. 

Б.  И  наконецъ,  куда  бы  вы  такія  карти

ны  повѣ сили?  В ѣ дь  смотрѣ ть  на  нихъ  хо

рошо  только  издали.—Я  не  говорю  о  ма

ленькихъ  картинкахъ  или  этюдахъ;  говорю 

о  т ѣ хъ  картинахъ,  которыя  особенно  при

влекаютъ  вниманіе. 

NN.  Да,  вс ѣ   онѣ   писаны,  очевидно,  не  для 

того,  чтобъ  продавать  ихъ  порознь.  Кар

тины  эти—достояніе  музея,  русскаго  націо

нальнаго  музея;  это  самая  краснорѣ чивая 

лѣ топись  нашего  похода  въ  Х и в у ,  это  са

МЫІ1  блестящііі  и  долговѣ чныіі  памятникъ, 

воздвигнутыіі  въ  память  К.  П.  Кауфмана 

и  его  сподвижниковъ  —  въ  память  т ѣ хъ 

страшныхъ  затрудненііі,  которыя  Россія  мо

г л а  преодолѣ ть  только  при  по.мощи  русска

го  солдатика.  Дасъ—когда  я  смотрѣ лъ  на 

этихъ  писанныхъ  солдатиковъ,  я  страдалъ 

за  нихъ,  и  радовался  за  ихъ  нравственную 

несокрушимую  силу.  —  А  помните  трупъ, 

позабытыіі  среди  степи,  добычу  смерти  и 

хищныхъ  птицъ.  В ѣ дь  эта  картина  такъ  и 

говоритъ  русскому  сердцу:  неиозабудь  это

го  позабытаго,  вспоімни,  что  и  его  также, 

какъ  и  тебя,  мать  родила,  пеленала,  грудью 

кормила,  можетъ  быть  любовалась  имъ,  на

дѣ ялась  на  него... 

Кн.  П .  Впечатлѣ ніе—все  таки  пренепрі

ятноесъ;  особлпво,  эта  гора  череповъ  съ  над

писью  «Апоѳ еозъ  войны»,  какоіі же  этоапо

ѳ еозъ? 

NN.  А  вамъ  бы  хотѣ лось,  чтобъ  г.  Вере

щагинъ  изобразилъ  вамъ  летящую  славу  съ 

длинноіі  трубой—съ  лавровыми  вѣ нками  и 

со  всѣ ми  прочими  атрпбутами  или  пзобрѣ 

теніями  тоіі  фантазіи,  которая  когдато 

развратила  Францію  и  вь  концѣ   коицовъ 

сд ѣ лала  ее  добычей  болѣ е  стоіікихъ  и  смы

шленыхъ  завоевателей.—Нѣ тъсъ,  спасибо 

г.  Верещагину,  что  на  апоѳ еозъ  войны  онъ 

взглянулъ  не  съ  классическоіі,  не  съ  сред

невѣ ковоіі,  а  съ  болѣ е  совремснноіі,  гуман

Н0І1  точки  зрѣ нія.—Груды  череповъ  и  стра

даніе—вотъ  с л ѣ ды  той  славы,  которой  по

клоняются  и  которой  жаждутъ. 

Кн.  П .  Н у ,  положимъ,  это  такъ,  а  все 

таки  это  такая  картина,  котороіі  бы  я  ни 

за  что  не  повѣ силъ  у  себя  въ  кабинетѣ . 

Б.  Е щ е  вотъ  что  позвольте  замѣ тить: 

мы  взяли  Х и в у .  И  что  же?  на  этихъ  кар

тинахъ,  ни  одной  нашеіі  побѣ ды  не  пред

ставлено. 

NN.  А !  В ы  знаете,  что  взяли  Х и в у , — н у •  

вотъ  и  смотрите,  чего  намъ  стоило  взять 

ее;  съ  какими  тысячными  массами  мы  стал

кивались;  передъ  какимъ  варварствомъ  не 

дрогнули;  среди  какой  чахлоіі,  безводной 

природы  не  изне.могли—и  это  говорятъ  намъ 

картины  г.  Верещагина  гро.мче  всякихъ  ре

ляцііі.  Чего  же  вы  еще  хотите?  Г. Вереща

гинъ  не  рутинеръ,  не  подражатель,  онъ 

выбралъ  новыіі  путь  для  прославленія  на

шего  солдатика  и  хорошо  сд ѣ лалъ,  что  не 

пошелъ  по  избитоіі  колеѣ . 

Ю.  Да  вѣ дь  вы же  идеалистъ—врагъ  всего 

реальнаго  въ искусствѣ .  Какъ  же  это  вы хва

лите  г.  Верещагина,  когда  онъ  реалистъ  изъ 

реалистовъ? 

NN.  Съ  чего  вы  взяли,  что  я  врагъ  всего 

реальнаго?  Да  я  не  знаю  искусства,  которое 

бы  не  было  реально.  Реальна  Милосская 

Венера  и  Аполлонъ  Бельведерскііі,—и  Ра

фаэль;  лично  самъ  Рафаэль,  по  моему.  менѣ е 

реаленъ,  чѣ мъ  в с ѣ   его  произведенія.  В ъ 

д у ш ѣ   его  несомнѣ нно  было  много  религі

ознотаинственнаго,  мистическаго,  —  много 

такого,  чего  не  изобразишь  'никакимъ  перомъ, 

никакоіі  кистью,  тогда  какъ  его  Мадонны 

понятны  всѣ мъ;  даже  невѣ рующііі  можетъ 

на  нихъ  заглядываться,  если  онъ  эстетикъ,— 

или  понять  настроеніе  Рафаэля  и  его  иде

алы,  если  онъ  мыслитель.—Густавъ  Дорё  не 

былъ  бы  въ  силахъ  и  произведенііі  Данта 

иллюстрировать,  еслибы  воплощенные  въ 

нихъ  образы  не  были  реальны.  Безъ  реализ

ма  немыслимы  ни  скульптура,  ни  живопись, 

ни  поэзія  —  но  реализмъ  реализму  рознь. 

Тотъ  реализмъ,  которыіі  ничего  не  гово

ритъ  д у ш ѣ   моеіі,  не  пробуждаетъ  во  мнѣ  

никакого  чувсіва,  никакой  мысли,  не  воз

вышаетъ  искусство, а  понижаетъ  его  на  сте
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пень  раскрашенноП  фотографіи  или  пріят

наго,  но  празднаго  занятія. 

0 .  Да  что  вы  все  о  ВерещагинЬ,  а  были 

ли  вы  на  выставкѣ   К.  Маковскаго? 

NN.  Къ  сожалѣ нію,  не  былъ. 

0 .  Н у  вотъ  и  не  были.—Пріѣ халъ  чело

вѣ къ  изъ  Египта,  навезъ  кучу  великолѣ п

ныхъ  картинъ,  живьемъ  выхваченныхъ  изъ 

природы,  жизни  и  нравовъ  1<.аира,  сдѣ лалъ 

выставку—и  себѣ   въ  убытокъ!  Никто  изъ 

знатоковъ  не  удостоилъ  ее  своимъ  посѣ ще

ніемъ,  никто  не  купилъ  ни  одной  карти

ны.  —  А  еслибы  вы  видѣ ли,  какъ  выросъ 

этотъ  блестящій  талантъ,  какія  эффектныя, 

поразительныя  картины  выставилъ,  и  что

же!—Полнѣ йшее  равнодушіе  публики! 

NN.  Да  въ  этомъ  виновата  и  наша  жур

налистика,  и  самъ  Маковскій:  это  равнодуиі

ное  общестію,  а  въ  томъ  числѣ   и  я,  чело

вѣ къ  пріѣ зжій,  странникъ,  и  не  ііодозрѣ вали, 

что  онъ  въ  Петербургѣ —вольно  же  было 

не  разослать  объявленій. 

О.  А  многіе  ли  видѣ ли  въ  академіи  вы

ставку  Гартмана?  Да  такихъ  акварелей  и  въ 

Парижѣ   вы  не  скоро  увидите! 

NN.  А  г д ѣ   К.  Маковскій? 

О.  УѢ Халъсъ  обратно  въ  Каиръ—огор

ченный  I I  опечаленный;  думалъ  тоже  по

жать  лавры,  да  видно  денегъ  на  это  не  хва

тило.  —  Самое  плохое  время  для  нашего 

брата,  художника.  Вонъ  и  на  передвижной 

Быставкѣ   только  московскій  купецъг .  Треть

якоііъ,  спасіібо  ему,  и  выручаетъ  насъ. 

Кн.  П.  Н у  разв ѣ   онъ  одинъ,  вѣ дь  не 

Третьяковъ  же  купилъ  картину  Ге,  за  три 

тысячи? 

О.  А  р а з в ѣ   она  куплена? 

Кн.  П.  Я  слышалъ,  что  куплена. 

Ю .  А  никто  изъ  васъ  не  читалъ  стиховъ 

англійскаго  піиты  Альфреда  Теннисона—по 

случаю  въѣ зда  въ  Лондонъ  герцога  и  гер

цогини  Эдинбургскихъ? 

NN.  Отчего  же  это  такъ  презрительно? 

Піиты!?  Англія  отъ  него въ  восторгѣ .  Этотъ 

піита,  какъ  вы  изволили  выразиться,  разъ 

долженъ  былъ  прибѣ гнуть  къ  помощи  по

лиціи,  чтобы  спасти  себя  отъ  толпы  вос

торженныхъ  поклонниковъ  и  поклонницъ, 

осаждающихъ  съ  утра  до  ночи  домъ  его. 

Ю.  А  какое  мнѣ   до  этого  дѣ ло!  У  насъ 

было  вь  «Московскихъ  Вѣ доыостяхъг  тоже 

помѣ стили  стихотвореніе  по  тому  же  по

воду. 

Кн.  П .  Э!  Н ѣ т ъ . ..  неудачное—^совсѣ мъ  не 

удачное  сравненіе!  Да  вы  читали  ли  Тен

нисона? 

1 0 .  Да  по  своему  полету  онъ  не  выше  на

шихъ  доморощенныхъ—и  читать  не  стоитъ. 

Кн.  П.  А  я  такъ  читаю  съ  удовольстві

емъ;  правда,  стпхи  Теннисона  въ  честь  но

вобрачныхъ  не  особенно  хороши.  Каждый 

куплетъ  у  него  заканчивается  восклицані

емъ  «Магіа  Аіехашігоѵ ііа!»  Ботъ  послушайте 

напримѣ ръ  конецъ  перваго  куплета— 

Ап^  лѵ еісоше  Ни88іаіі  Кіо^ѵ ег,  а  реор1е'з  ргійе, 
То  Вгііаііі,  \ѵ 1іеіі  ііег  Гіоѵ ѵ егі.  Ьедіп  Іо Ыо\ѵ ! 
Ргоіи  Іоѵ с  Іо  Іоѵ е,  Ггот  Ьоте  Іо  Ііоте  Ѵ ои  § 0 
Кгош  піоіііег  иіііо  іііоіЬег  8Іа{е!у  Ьгісіе 

Мпгіа  Аіехапсігоѵ па! 

Ю.  Что  же  это  значитъ? 

Кн.  П.  Да  какъ  бы  это  перевести?  Здрав

ствуіі,  русскііі  цвѣ токъ  —  гордость  народа! 

Когда  цв ѣ ты  въ  Британіи  начинаютъ  цвѣ сть, 

идешь  ты  отъ  любви  къ  любви,  изъ  дому 

въ  домъ,  отъ  матери  къ  матери—сановитая 

невѣ ста,  Марія  Александровна! 

Б.  Что  же,  это  не  дурно.  Вотъ  бы  пере

вестіі.  Переведитека,  ваше  сіятельство,  да  и 

пошлите  въ  Складчину. 

Кн.  П.  Гм!  Бопервыхъ,  всего  слово  въ 

слово  и  перевести  нельзя,  а  вовторыхъ,  я 

плохой  переводчикъ. 

NN.  А  въ  третьихъ  «Складчина»  н а д н я х ъ 

должна  выдти  въ  свѣ тъ. 

Ю.  Какъ  надня.хъ!?  Да  неужели  къ  празд

нику  поспѣ етъ?  ^іто  вы? 

NN.  Слышалъ,  что  поспѣ етъ. 

Кн.  П .  А  хватило  ли  матеріалу  на  4 0  ли

стовъ. 

NN.  Я  слышалъ,  отъ  одного  лица  изъ  чи

сла  пяти  избранныхъ  комитетомъ  для  из

4^нія,  что  употреблена  въ  дѣ ло,  т.  е.  пуще

на  въ  печать  одна  десятая  доля  того,  что 

бы.ю  іірислано,  и  что  годнаго  матеріала  такъ 

много,  что  на  4 0  листахъ  не  помѣ стишь 

его.  Вѣ роятно,  въ  «Складчинѣ »  будетъ  ли

стовъ  4 5 ,  если  не  4 7 . 

Ю.  Посмотримъ,  что  это  будетъ  —  есть 

пословица.... 

NN.  Вы,  вѣ роятно,  тотъ  золотникъ,  кото

рыіі  хоть  и  малъ,  да  дорогъ. 

Ю .  (Озираясь).  Я  о  себѣ   не  говорю  съ. 

Я  тольк...  думаю,  что  хоть  въ  сборникѣ   и 

собраны  имена  вс ѣ хъ  нашихъ  наличныхъ 

литературныхъ  силъ,  но  дѣ ло  не  въ  име

нахъ,  дѣ ло  въ  д ѣ л ѣ . 

Кн.  II .  Скажите  спасибо  и  за  это,  что  за 

три  рубля  вамъ  дадутъ  4 5  листовъ,  на  ко

торыхъ  вы  встрѣ тите  имена  в с ѣ хъ  писате

леіі,  любимыхъ  и  уважаемыхъ  нашей  пу

бликоіі. 

Ю.  И,  прибавьте,  по  большеіі  части  ста

рыхъ  писателеіі,  т.  е.  такихъ,  которымъ 

давно  уже  пора  со  сцены  сходить. 

NN.  А  давно  ли  вы  въ  восторгъ  приходи

ли  отъ  Виктора  Гюго—вѣ дь  и  онъ  старыіі 

писатель;  чѣ мъ  же  виноваты  старые,  что 

новые  не  умѣ ютъ  ни  замѣ нить  в х ъ , н и з а т 

мить!  Пишите  такъ,  чтобы мы послѣ   васъ  пе

рестали  читать  Тургенева  или  Гончарова,  ну 

тогда  и  хвалитесь  новыми  молодыми  силами. 

Б.  Я  надняхъ  былъ  на  .гекціи  Миллера 

въ  художественномъ  клубѣ  —эдакая  давка! 

тысячи  полторы  слушателей—едва  зала вмѣ 

щаетъ  ихъ.  Словомъ,  у с п ѣ хъ  лекцііі  неслы

ханныіі. 

Кн.  П.  Вотъ  послѣ   этого  и  говорите,  что 

мы  не  любимъ  литературы. 

NN.  Мнѣ   очень  досадно,  что  нынче  я  не 

поспѣ лъ  на  литературныіі  вечеръ  въ  поль

зу  литературнаго  фонда—читаютъ  Некра

совъ,  Плещеевъ,  Полонскііі  и  Маііковъ. 

Б.  Да  жаль  и  мнѣ ,  что  я  не  досталъ  би

лета;  Некрасова  я  давно  не  слыхалъ;  что 

же  касается  до  г.  Полонскаго,  то  я  его  ча

сто  слышу  въ  художественномъ  клубѣ ;  онъ 

же  и  на  сценѣ   играетъ. 

NN.  Да  это  не  тотъ  Полонскій,  не  Яковъ. 

Б.  Какъ  не  тотъ? 

NN.  Это  безъимянныіі,  такъ  какъ  въ  афи

шахъ  его  фамилія  почемуто  ставіітся  безъ 

имени,  и  къ  тому  же  этотъ  Полонскііі  чи

таетъ  постоянно  чужіе  стихи—и  никогда  не 

читаетъ  собственныхъ,  которыхъ  у  него 

можетъбыть  и  нѣ тъ. 

Б.  Меня  увѣ ряли,  что  это  тотъ  самый— 

тотъ  самыіі,  которыіі  написалъ  «Кузнечика», 

«Мими»  и  проч.  и  проч. 

NN.  Да  и  меня  увѣ ряли;  только  разъ, 

одинъ  моіі  знакомый,  пріѣ зжііі  изъ  Москвы, 

которыіі  искалъ  адресь  литератора  Полон

скаго,  и  нпкакъ  не  могъ  наііти  его,  обра

довался,  что  увидалъ  на  афишѣ   его  имя— 

и  нарочно  поѣ халъ  со  мноіі  въ  клубъ,  что

бы  видѣ ться  съ  Я.  П.  Полонскимъ,  какъ  съ 

старымъ  пріятелемъ;  ждалъ  появленія  его 

на  балюстрадѣ ,  но  когда  появился  этотъ 

Полонскііі, — ротъ  разинулъ  отъ  удивленія: 

оказался  вовсе  не  тотъ,  котораго  онъ  ищетъ, 

а  другоіі,  ни  на  каплю  воды  на  него не  по

хожііі.  И  вотъ  теперь  я  знаю,  что  есть  три 

Полонскихъ,  одинъ  Яковъ,  которыіі  стихи 

пишетъ,  другоіі  Леонъ  Полонскііі,  знатокъ 

англіііской  литературы,  которыіі  помѣ ща

етъ  статьи  свои  въ  «Вѣ стникѣ   Европы»,  и 

третііі  безъимянныіі  Полонскііі,  которыіі 

читаетъ  стишки  по  клубамъ  и  играетъ  недур

но  на  сценѣ . 

Б.  А  видѣ ли  ли  вы  избранныя  ыѣ ста  изъ 

Пушкина,изданныяг.  Стасю.чевичеыъвъ  поль

зу  голодающихъ  іінапечатанныя въ  своеіісоб

ственноіітипографіи,  такъ  сказать  для  всена

роднаго чтенія?  Е с л и  не  видѣ ли, то  ступаііте 

и  купите;  это  великолѣ пно  отпечатанное 

изданіе,  на  превосходноіі  буыагѣ ,  съ  порт

ретомъ  Пушкина;  стоитъ  оно  всего  7 5  ко

пѣ екъ,  а  въ  переплетѣ   і  рубль.  Дешевле 

этого  быть  не  можетъ  и  лучшаго  подарка 

юношѣ   или  ученику  вы  сдѣ лать  не  можете. 

Когда  я  взялъ  въ  руки  это  дешевое  и  впол

н ѣ   доступное  изданіе,  я  невольно  восклик

нулъ:  честь  и  слава  за  него! 

Гость. 

Натанъ  Меііеръ Ротшильдъ,  членъ палаты  обіцинъ. 

б  го  февраля  н.  с.  нкінѣ шняго года скончался  въ  Лон •  

донѣ   младшііі  сынъ  знаменитаго  англійскаго  банкира, ба

ронъ  Натанъ  Меііеръ  Ротшиль.іъ,  которыіі  родился  29го 

іюня  і 8 і 8  года  и  въ  теченіе  многихъ  лѣ тъ  былъ  пред. 

ставителемъ  въ  палатѣ   общинь  мѣ стечка  Гейтъ.  Покой

ный  былъ  извѣ стенъ  своей  благотворительностыо  и 

страстыо  къ  лошадямъ,  такъ  что  заьѣ іцалъ значительную 

сумму  на  содержаніе  основаннаго  имъ  конскаго  заиода. 

Считаемъ  нелишнимъ,  по  случаю  кончины  одного  пзъ 

чденовъ  семеііства  Ротшидьдовъ,  сказать  нѣ сколько  словъ 

о  самоіі  фамиліи  и  объ  источникахъ  ея  богатства. 

Извѣ стность  ея  начинается  съ  Меііера  .• Ѵ нсельма  Рот

шильда.  Онъ  принадлежадъ  къ  еврейскоіі  націи  и  родил

ся  во  'і>ранкфуртѣ   въ  І743мъ  году.  Оставшись  сиротой 

безъ  всякаго  состоянія, Ансельмъ  былъ  помѣ щенъ  однииъ 

изъ  сноихъ  родственниковъ  въ  Фуртскую  коллегію  въ 

Баваріи. 

Окончивъ  курсъ  съ  блистательнымъ  успѣ хомъ,  онъ 

поступилъ  въ  контору  одного  ганноверскаго  банкира, 

гдѣ   его  способности  быди  скоро  замѣ чены.  Черезъ  нѣ 

сколько  лѣ тъ  онъ  сосгавиль  себѣ   небольшое  состояніе 

и  основалъ  во  Франкфуртѣ   собственную  контору.  ,'І,ѣ я

тельносгь  его, совершенное  знакомство  съ  дѣ ломъ  и  безу

коризненнэя  честность,  расширили  обороты  его  до  зна

чительной  степени.  Репутація Ротшиаьда  была  такъ  упро

чена,  ч го ландграфъ  ГессенъДармштадтскііі  оставилъ  ему 

на  сохраненіе  все  свое  состояніе,  простиравшееся  ло н ѣ 

сколькихъ  милліоновъ  флориновъ,  когда  принужденъ 

былъ  бѣ жать  при  быстромъ  приближеніи  французскихъ 

войскъ.  По  возвращеніи ландграфа,  ему  были  возвращены 

въ  цѣ лости  всѣ   драгоцѣ нііосги  и  суммы,  пущенныя  въ 

оборогъ, со  всѣ ми  накопившимііся  на  нихъ  процентами. 

Ансельмъ  умеръ  въ  1813 мъ  году,  оставивъ  пятерыхъ 

сыновеіі,  которые  пошли  по  его  слѣ дамъ  и  с.тѣ лались 

основателями  извѣ стныхъ  банкирскихъ  домовъ.  Старшій 

изъ  нихъ,  Лнсельмъ, родился  і2го  іюня  1773 года  и быдъ 

гдавой  Франкфуртскагодома. Подъего  рукоаодствомъ  бы

ли  учреждены  конторы,  сдѣ лавшіяся потомъ  самостоятель

ныыи, въ  В ѣ н ѣ ,  Лондонѣ , Парижѣ   и  Неаполѣ .  Братъ  его, 

Соло.монъ,  родившійся  9го  сентября  1774  года,  управлядъ 

Вѣ нскоіі  конторой,  а  Наганъ,  который  родился  ібго 

сенгября  1777  года,  поселился  въ  Ангдіи.  Обороты  его 

были  такъ  успѣ шны, что  въ  і8о8  году  онъ  могъ  поддер

живать  неденіе  англичанами  нойны  въ  ІІспаніи,  а  въ 

1813мъ  гому  оказалъ  помощь  англіііскому  правительству 

и  отвратидъ  финансовыіі  кризисъ.  Въ  1815^^  году  онъ 

получилъ  выѣ стѣ   со  всѣ ыи  брагьями  баронскііі  титулъ 

отъ  австрійскаго  иыператора,  но  никогда  иыъ  не  пользо

вался,  а  въ  1820 ыъ  году  былъ  назначенъ  австріііски.чъ 

консуло.чъ.  Скончался  Натанъ  28.го  іюня  1836 года  Чет

вергый  бр.ітъ  .\нсельма,  Карлъ,  былъ  главой банкирскаго 

доыа въ  Неаполѣ ,  амладшііі,  Джемсъ,  родившіііся  15го мая 

1792  годэ,  сдѣ лался  банкиромъ  въ  Парпжѣ , 

Нѣ тъ  надобности  упоминать  о  многочисленныхъ  зай

махъ  и  финансовыхъ  операціяхъ  братьевъ  Ротшіільдозъ: 

достаточно  сказать,  что  состояніе  нхъ  превышаетъ  мнл

ліардъ  франковъ.  Вліяніе  ихъ  не  только  на  биржу,  но и 

на  полигііческія  дѣ ла,  гроыадно  Бывали  случаи,  что  от

казъ  ихъ  въ  заключеніи  заііма  останавліівалъ  войну. 

Такому  успѣ ху  Ротшильды  обязаны  были  совершенному 

согласііо,  господствующе.«у  между  ниыи.  Они  твердо  по

мниди  завѣ тъ  отца,  совѣ говавшаго  иыъ  жить  въ  ыирѣ  

и  любви;  и  пять  банкирскихъ  доыовъ,  составляютъ  какъ 

бы  одіінъ  домъ.  Сообщая  другъ  другу  нсѣ   необходимыя 

свѣ дѣ нія,  они  отвращаютъ  такимь  образо.мъ  много  погерь, 

неизбѣ жныхъ  при  банковыхъ  операціяхъ 

Вс ѣ   Ротшипьды  отличались  іі  отличаіотся  благотворн

тельностью.  Суммы,  пожертвованныя  ііип  на  устроііство 

п  поддержаніе  синагогъ,  школъ,  госпиталей  н т .  п.  учре

жденій,  достпгають  громадной  цифры. 

е н е а л о г і я  и  е р а л ь д и к а . 

Безобразовы  ( д в о р я н е ) . 

(Лродолженіе).  См. Л» 269. 

Андреіі  Васильевпчь,  быдъ  с?нряіічій сз  ключсмв  Ивана 

Васильевича  Грознаго  п  въ  1579  году  сопровождалъ  го

сударя  въ  походѣ   протпвъ  Баторія.  Въ  1581  г.  былъ  онъ 

осаднымъ  головоіо  въ  Рыльскѣ ,  въ  1582мъ  былъ  воево

доіо  большаго  полка  вь  ІІІвед  походѣ   государя,  нзъ  Но

вагорода,  и  на слѣ дуіощііі  (1583І  годъ  былъ  головоіо  жи

децкой  сотни,  въ  походѣ   царскомъ.  У  .Лндрея  Васнлье. 

вича  были  два  сына:  Семсно и  Нваиз.  Иванъ,  не  оставив

піііі  потоыства,  былъ  ппсьыенныыъ  головою  вь  Тюмени 

(1603—5  ! '• )•  Семенъ  Андреевичь, родоначальникъ  Й/ІЯ//(А'<>Й 

вѣ твіі,  подписалъ,  какъ  выборный  отъ  днорянъ  стариц

кихъ,  грамоту  ііа  избраніе  въ  цари  Михаила  (1613  г . )  на 

земскомъ  соборѣ   въ  Москвѣ .  У  него  быди  трп  сына, 

сколько  можно  заключить  по  докуыентамъ:  ІІвань,  Лазарь 

п Автономъ  Семеновичи.  Двое  первыхъ,  молодые  дворяне, 

участвонали  въ  избраніи  Бориса  (1598  г . ) ,  по  Брянску. 

Лазарь  приложплъ  руку  и  къ  избирательноіі  грамогѣ  Ми

хаила  (ібіз  г . ) .  Автономъ,  іСеренскііі  воевода,  убитъ  на 

воеводствѣ   своемъ  шаіікаміі  Разина,  не  оставпвъ  потом

ства.  У  ІІвана  Семеновича  знаемъ  мы  сына  Михаила, 

брянскаго  дворянпна,  бывшаго  вь  Смоленскомъ  походѣ  

(1633  г.) . Лазарь  же  Семеновичь  имѣ лъ  дву.хъ сыновеіі: 

Ѳ едора, отца:  Димитрія,  .А.нксентія и Афонасія, да  <1>плата, 

отца:Ѳ едора, 1'ригорья,Гаврплы  и  Кузьмы'1>илаго:ііічей.Дми

трій  Ѳ едоровичь  былъ  бездѣ генъ; у  .'Ѵ вксентія,—имѣ вшаго 

650  четья  по.мѣ стья  и  служившаго  еще  1710  г.  былъ 

сынъ  <1>іілпппъ.  У  Филиппа  Игнатііі, а у  ІІгнатія, Василііі 

(род.  1743  г.),  при  Екатеринѣ  II,  въ  первую  турецкую 

войну,  бывшііі  при  отбитіи  татаръ  отъ  Елизаветграда  и 

подъ  Гіендерами.  Дѣ тей  его  мы  незнаемъ.  У  младшаго 

же  брата  Авксентія  Ѳ едоровича   Афанасія,  Сиоленскаго 

рейтара  (1671  г . )  былъ  сынъ  .\фанасій  же,  внукъ  Мат





Т а б л и ц а  1 

Год  Вв<эенл  товаров 
всего,  руб.  сер. 

В  тот  числе  хлопка 
Год  Вв<эенл  товаров 

всего,  руб.  сер. 
пулов  руб. 

1815 
1816 
1817 
1818 
1819 

1  727  784  75 
2  570  73?.75 
3  682  935.05 
2  537  081,50 
4  004  946.50 

4  191 
3  309 
4  945 

10  762 
16  183 

125  820 
99  270 

164  950 
430  515 
615  290 

вались  в  Оренбурге  и  тибетской  шерстью,  но  бухарские  купцы  отказались  ее  достав
лять,  заявив,  что  «Бухара  никакой  торговли  с  Тибетом  не  производила»

16
. 

Особенно  много  внимания  развитию  торговли  среднеазиатским  хлопком  и  улуч
шению  его  качества  уделялось  в  60х  годах  XIX  в.  Налаживая  контакты  со  средне
азиатскими  купцами,  российские  предприниматели  делали  все,  чтобы  заинтересовать 
их  к  выведению  лучших  сортов  хлопчатника.  Они  старались  внедрить  в  Средней  Азии 
более  совершенные  методы  его  выращивания  и  обучить  среднеазиатских  купцов  спо
собам  сохранения  его  во  время  перевозки.  Так,  в  1859  г.  торговый  дом  В.  А.  Быков
ского  с  братьями  послал  через  бухарского  купца  Сеида  Маруфа  2  пуда  семян  амери
канского  хлопчатника,  которые  были  посеяны  в  Бухаре  в  1860  г.  В  1861  г.  из  хлопка 
этого  урожая  10  пудов  было  отправлено  в  Россию.  Оказалось,  что  из  этого  хлопка 

легко  прясть  нитки  36  и  38го  номеров, 
которые  и  требовались  для  текстильных 
фабрик  России.  В  1861  г.  в  Бухаре  было 
посеяно  уже  20  пудов  семян  американ
ского  хлопчатника.  Однако  этого  было 
далеко  недостаточно,  чтобы  удовлетво
рить  потребности  текстильных  фабрик 
Кроме  того,  надо  было  добиться  его 
чистосортное™,  что  требовало  введения 
в  употребление  очистительных  машин, 
при  помощи  которых  можно  было  бы ус
корить  работу  но  очистке  хлопка  в 
30 раз

16
. 

Торговый  дом  Быковских  пошел  и 
на  это.  направив  в  Бухару  с  одним  из 

братьев  три  машины ЭлиУаитнея. Они  были установлены и показано их действие. Однако 
то  были  лишь  первые  опыты.  Чтобы  внедрить  эти  машины  в  широком  масштабе, 
надо  было  наладить  их  производство  в  самой  России,  ибо  покупка  машин  в  Англии 
обходилась  очень  дорого.  Кроме  того,  следовало  обучить  кадры,  которые  могли  бы 
их  установить  и  работать  на  них.  Такой  возможности  у  России  тогда  не  было.  Не
обходимо  было  также  внедрить  технические  приспособления  (прессы  и  тонкие  же
лезные  обручи)  для  упаковки  хлопка,  чтобы  сохранить  его  от  воздействия  атмосфер
ных  осадков  в  пути

17
. 

Таким  образом,  в  течение  долгих  лет,  вплоть  до  присоединения  Средней  Азии 
к  России,  вопрос  об  увеличении  импорта  среднеазиатского  хлопка  не  сходил  с  по
вестки  дня. 

Важное  значение  придавалось  и  ввозу  из  Средней  Азии  в  Россию  хлопчатобу
мажной  пряжи.  В  1787  г.  в  Оренбург  поступило  445  пудов  пряжи  по  цене  40  руб. 
за  пуд  на  сумму  17 800  руб.  и  272  пуда  по  60  руб.—на  16 320  руб.,  а  всего  на 
34 120  руб.

18
  В  1815  г.  ввоз  хлопчатобумажной  пряжн  составил  8720  пудов,  а  в 

1819  г.—  18 928.  Цены  на  нее  в  указанные  годы  достигали  50—80  и  даже  100— 
110  руб.  за  пуд

19
. 

На  рубеже  30—40х  годов  XIX  в.  импорт  среднеазиатской  хлопчатобумажной 
пряжи  в  Россию  колебался  в  пределах  28—29  тыс.  пудов

20
. 

Итак,  рост  текстильного  производства  в  России  обусловил  непрерывное  увели
чение  потребности  в  среднеазиатском  хлопке  и  хлопковой  пряже.  Эти  товары  зани
мают  все  более  важное  место  в  российском  импорте  из  среднеазиатских  ханств,  спо
собствуя  общему  развитию  торговоэкономических  связей  между  Россией  и  Средней 
Азией  во  второй  половине  XVIII—первой  половине  XIX  в.,  что  явилось  одним  из 
важных  объективных  факторов,  обусловивших  присоединение  Средней  Азии  к  Рос
сии. 

Г.  А.  Михалева 

18
  ГАОО,  ф.  6,  оп.  10, д.  834/18. л.  1—7,  9. 

18
  Там  же,  д.  7736, л.  22—22  об. 

17
  Там  же. 

18
  ГАОО. ф. 5. оп.  1, д. 21, л.  109—112, 293—298, 323—330. 

19
  Там  же.  ф.  6,  оп.  10. д.  2291, л.  233—256. 

20
  Там  же.  д.  2291,  л.  233—256;  д.  3319,  л.  298—299; 

д.  13256/16,  л.  60—61  об,  и др. 
д.  5571,  л.  15—21; 

ТУРКЕСТАНСКИЙ  ПЕРИОД  ТВОРЧЕСТВА  В.  В.  ВЕРЕЩАГИНА 
В  ОЦЕНКЕ  МЕСТНОЙ  ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  ПЕЧАТИ 

Исполнилось  80  лет  со  времени  смерти  выдающегося  русского  художника 
В.  В.  Верещагина  (1842—1904).  Имя  его  тесно  связано  с  достижениями  русской 
живописи  батального  жанра,  и  вместе  с  тем  он  был  талантливым  бытописателем, 
автором  многих  картин  на  исторические  темы. 

Глубокий  реализм,  с  которым  художник  раскрывал  весь  ужас  воины,  его  кар
тины,  ярко  повествующие  о  людских  бедствиях  и  в  то  же  время  о  мужестве  рядо
вых  солдат,  делают  творчество  В.  В.  Верещагина  актуальным  и  в  наши  дни. 
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Значительное  место  в  творческой  биографии  художника  занимает  туркестанский 
период  его  жизни. 

Зимой  1867  г.  генералгубернатор  Туркестана  К.  П.  Кауфман  предложил 
В.  В.  Верещагину  приехать  в  край  в  качестве  прапорщика.  Верещагин  с  большой 
охотой  отправился  в  Туркестан.  Страстный  путешественник,  он  ездил  по  краю,  по 
киргизским  и  казахским  степям,  участвовал  в  военных  походах  и  везде  старался 
запечатлеть  увиденное  в  рисунках  и  этюдах.  В  1870  г.  с  огромным  багажом  впечат
лений  и  зарисовок  художник  уезжает  в  Мюнхен,  где  в  течение  трех  лет  создает 
целый  цикл  картин  туркестанской  жизни,  который  принес  ему  широкую  известность 
и  славу.  Еще  до  того,  в  1869  г.,. в  Петербурге  успешно  прошла  первая  туркестан
ская  выставка  его  картин. 

В  1874  г.  в  Петербурге  открылась  вторая  туркестанская  выставка  картин 
В.  В.  Верещагина,  также  имевшая  огромный  успех. 

На  это  событие  отозвалась  и  газета  «Туркестанские  ведомости» — официаль
ный  орган  генералгубернаторства.  В  №  21  газеты  за  1874  г.  была  опубликована 
статья  «Выставка  картин  художника  Верещагина  в  С.Петербурге». 

Автор  статьи  Д.  Львович,  выразив  свое  восхищение  талантом  художника,  под
робно  остановился  на  самых  крупных  картинах.  Его  поразило  то,  как  мастерски  и 
тщательно  разрабатывал  художник  каждую  деталь,  столь  точно  создавая  типичные 
образы  жителей  Туркестанского  края,  что  даже  представители  бухарского  посоль
ства,  посетившие  выставку,  находили  на  картинах  Верещагина  своих  знакомых. 

Д.  Львович  высоко  оценил  реалистические  принципы  художника,  в  картинах 
которого  «ни  одна  мелочь  не  сделана  какнибудь,  наугад.  Нет,  тут  все  правдиво, 
как  фотография,  в  которую  талант  вдохнул  жизнь,  типичность»

1
. 

Батальные  картины  Верещагина  автор  описывает  не  каждую  в  отдельности, 
а  связывая  их  между  собой  и  создавая  сюжетное  целое. 

На  страницах  «Туркестанских  ведомостей» — органа  царской  колониальной  ад
министрации,  разумеется,  невозможно  было  отметить,  что  в  картинах  Верещагина 
выражается  сочувствие  к  простому  солдату,  и  автор  лишь  вскользь  касается  гума
нистического  направления  творчества  художника.  О  типическом  же  в  картинах  бы
тового  жанра  он  говорит  очень  подробно.  Что  касается  картин  батального  жанра, 
то  о  типическом  в  них  не  говорится  вовсе.  Такие  общефилософские  картины,  как 
«Апофеоз  войны»  и  «Забытый»,  в  комментарии  Д.  Львовича  занимают  не  основное 
место,  а  равное  со  всеми  иными  картинами.  И  всетаки  автору  удалось  дать  оценку 
глубоко  реалистическому  содержанию  и  выразительности  этих  картин:  «...Пройдя 
всю  серию  батальных  картин,  просмотрев,  прочувствовав,  сколько  средств,  усилий, 
бедствий,  страданий,  героизма,  зверства,  восторга  и  уныния  приходится  отдавать 
народу  этой  всепожирающей  войне  и  натолкнувшись  на  последнее  слово  художни
ка — на  голые  черепа.— каждый  невольно  присоединяется  к  его  протесту»

2
. 

Д.  Львович  соглашался  с  мнением  художника  И.  Н.  Крамского,  считавшего, 
•что  картины  Верещагина  составляют  неделимое  целое. 

В  то  время  в  данной  газете  невозможно  было  говорить  об  антивоенном  харак
тере  картин  художника,  равно  как  о  его  конфликте  с  правящими  кругами,  в  резуль
тате  которого  Верещагин  уничтожил  несколько  своих  лучших  картин. 

...Прошло  30  лет.  В  апреле  1904  г.,  отправляясь  на  русскояпонскую  войну, 
Верещагин  погиб  на  броненосце  «Петропавловск»,  взорвавшемся  на  мине.  Это  по
будило  печать  еще  раз  оценить  творчество  Верещагина,  в  том  числе  связанное  с 
Туркестанским  краем. 

В  газете  «Закаспийское  обозрение»  была  опубликована  статья  «В.  В.  Вереща
гин»,  подписанная  инициалами  «Н.  В.»

3
  Автор  характеризовал  Верещагина  как  ху

дожникареалиста,  бравшего  все  сюжеты  из  самой  жизни.  Приводя  высказывание 
И.  Н.  Крамского  о  том,  что  «всякий  раз  во  время  его  выставок  общество  и  даже 
художники  волнуются  не  столько  по  поводу  художественных  качеств  его  картин, 
сколько  по  поводу  их  смысла»,  автор  акцентировал  внимание  на  гуманизме  творче
ства  В.  В.  Верещагина.  Он  верно  определил  место  Верещагина  в  ряду  передовых 
художниковбаталистов  как  одного  из  основоположников  новой  трактовки  военных 
событий  и  показа  истинной  цены  победы.  В  подтверждение  этой  мысли  приведено  вы
сказывание  самого  художника:  «В  войне  лишь  10  процентов  победы,  а  90  процен
тов— страшных  увечий,  холода,  голода,  жестокости,  отчаяния  и  смерти  в  самых  по
разительных  ее  проявлениях». 

Самую  высокую  оценку  картинам  В.  В.  Верещагина  дала  газета  «Самарканд», 
«а  страницах  которой  была  опубликована  статья  «В.  В.  Верещагин  в  Самар
канде»

4
. 

Вспоминая  огромный  успех  второй  туркестанской  выставки  картин  Верещагина, 
автор  статьи — Ю.  О.  Якский  (Якубовский)  писал  о  глубоком  реализме  творчества 
художника,  позволявшем  детально  ознакомиться  с  бытом  и  нравами  народов  Тур
кестана.  Газета  советовала  тем,  кто  не  видел  Туркестана,  посетить  Третьяковскую 
галерею,  где  «за  несколько  часов  можно  ознакомиться  со  Средней  Азией  самым 
доскональным  образом».  Автор  отмечал,  что  Верещагин  лучше  других  художников 

1
  Туркестанские  ведомости,  Ташкент,  1874, № 21. 

2  Там же. 
3
  Закаспийское  обозрение,  Асхабад,  1904,  №  96. 

4
  Самарканд,  1904, №  104. 
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смог  подметить  и  раскрыть  характернейшие  черты  людей  края,  его  коренного  насе
ления. 

Большую  этнографическую  ценность  представляют  такие  картины,  как  «Дува
на»,  «Бухарские  евреи»,  «Нищие  в  Самарканде»,  «Дуваны  в  праздничных  нарядах» 
и  др. 

Величие  самаркандской  архитектуры,  потрясшее  художника,  не  могло  засло
нить  от  его  зоркого  глаза  мрачные  стороны  жизни  феодального  Самарканда.  В  го
родской  крепости  Верещагин  увидел  подземную  тюрьмуклоповник,  где  заживо  гнои
ли  тех,  кто  пытался  бороться  против  ханского  деспотизма.  Так  появилась  картина 
«Самаркандский  зиндан»  —  протест  художникагуманиста  против  жестокой  тирании 
и  насилия  над  человеком. 

Все  эти  картины  Верещагин  писал  с  натуры.  И  здесь  он  не  отошел  от  своего 
принципа.  Газета  приводит  воспоминания  художника  о  том,  как  он  спустился  в  эту 
яму  и  был  поражен  тем,  что  люди  могли  жить  десятилетиями  в  сплошном  мраке, 
дышать  гнилым  воздухом,  от  которого  ему  стало  дурно,  так  что  он  едва  сделал 
наброски

5
. 

В  статье  отмечалось,  что  «Верещагин  до  тонкости  изучил  нрав  туземцев».  Кар
тина  «Мулла  Раим  и  мулла  Карим  по  дороге  на  базар  ссорятся»,  по  мнению  газе
ты,  очень  ярка  и  колоритна.  Отмечается,  что  художник  скрупулезно  изобразил  мест
ные  костюмы,  и  в  его  персонажах  мы  без  труда  узнаем  именно  «самаркандских 
сартов». 

Большое  внимание  уделили  газеты  и  картинам  батального  сюжета.  Именно 
они  своей  суровой  жизненной  правдой  заставили  критику  разделиться  на  два  про
тивоположных  лагеря.  Если  столичный  «Голос»  отказался  публиковать  статью 
В.  В.  Стасова  о  творчестве  Верещагина,  и  многие  представители  царской  власти  в 
Туркестане  считали,  что  Верещагин  «унизил  и  оклеветал»  русскую  армию,  то  газета 
«Самарканд»  смело  цитирует  оценки  В.  В.  Стасова  и  И.  Н.  Крамского.  По  словам 
В.  В.  Стасова,  в  произведениях  Верещагина  «громко  звучит  нота  негодования  и 
протеста  против  варварства,  бессердечия  и  холодного  зверства,  где  бы  и  кем  бы 
эти  качества  пи  пускались  в  ход».  «По  моему  мнению,— писал  художник  И.  Н.  Крам
ской,—эта  выставка—событие.  Это  завоевание  России  гораздо  больше,  чем  завое
вание  территориальное...»

6 

Картины  Верещагина  при  всей  конкретности  их  сюжета  несут  в  себе  глубокую, 
обобщенную  философскую  мысль. 

«Много  упреков  пришлось  выслушать  Верещагину  по  поводу  своей  замечатель
ной  по  идее  и  по  исполнению  картины  «Забытый».  На  освещенной  желтым  солнцем 
пустыне,  широко  раскинув  руки,  лежит  убитый  русский  солдат.  Рядом  лежит  уже 
ненужное  ружье.  Вдали  одинокий  могильный  холмик.  Туча  воронья  вьется  над  до
бычей.  На  груди  «Забытого»  солдата  сидит  ворон,  широко  раскрыв  клюв,  созывает 
остальных.  За  что  иогиб  этот  солдат?  Кто  ответит  за  эту  смерть?  Картина  произ
водила  такое  сильное  впечатление,  что  М.  Мусоргский  вместе  с  поэтом  А.  А.  Голе

4 нищевымКутузовым  написали  романс  по  мотивам  картины  «Забытый»
7
. 

«Кауфман...,— писала  газета,— был  возмущен  этой  картиной.  «При  целом  зале 
туркестанцев,— рассказывает  Верещагин,— Кауфман  очевидно  умышленно  шельмо
вал  меня,  заставляя  сознаться,  что  именно  русского  солдата  в  такой  позе,  объеден
ного  птицами,  я  не  видел,  и  положительно  торжествовал,  когда  я  под  ироническими 
улыбками  его  евнты  сознался:  «Да,  я  не  видел».  «Ну  вот,  очень  рад»,— ответил  он, 
и  повернулся  ко  мне  спиной»

8
. 

Под  влиянием  оскорбительных  обвинений  художник  сжег  такие  прекрасные 
картины,  как  «Забытый»,  «Окружили — преследуют»,  «Вошли». 

В  В.  Верещагин  с. величайшей  точностью  воссоздавал  картины  войны,  по  это 
вовсе  не  значит,  что  он  был  лишь  художникомнатуралистом.  В  газете  отмечается, 
что  картинам  Верещагина  присущи  творческое  обобщение,  четко  выраженная  оценка 
действительности.  Сам  художник  считал  необходимым  соединение  в  произведениях 
искусства  отражения  реальных  явлений  жизни,  их  обобщения  и  идейности.  Одной 
из  таких  работ  и  является  его  «Апофеоз  войны». 

Мрачно  высится  в  пустыне  гора  черепов  с  пустыми,  холодными  глазницами. 
Над  ними — стая  воронов.  Здесь  прошла  нога  завоевателя.  Вначале  картина  была 
задумана  в  память  о  походах  Тимура,  который  оставлял  после  себя  такие  груды 
черепов,  дабы  устрашить  народы.  Газета  «Самарканд»  отмечает:  «Очевидец  и  участ
ник  войны,  современный  художник,  не  мог  не  видеть,  что  между  настоящим  и  прош
лым  граница  не  так  уже  велика,  что  жестокость,  бесчеловечность — неизбежные 
спутники  войны,  когда  бы  и  где  бы  она  ни  велась.  На  этом  основании  он  не  только 
обобщил  заглавие  картины,  но,  кроме  того,  прибавил  к  ней  еще  посвящение:  «По
свящается  всем  великим  завоевателям:  прошедшим,  настоящим  и  будущим»

9
. 

«Когда  на  верещагинской  выставке  появились  лучшие  картины  и  рисунки  из 
туркестанской  жизни,— писала  газета,— он  открыл  целый  новый  мир,  характерный 

6
  Самарканд,  1904,  № 111. 

6
  Самарканд,  1904,  №  109. 

7
  Самарканд,  1904,  №  114. 

*  Самарканд,  1904, №  109. 
9
  Самарканд,  1904, №  111. 

52 



и  ярко  представленный  во  всей  правде.  Эти  картины  дали  возможность  в  первый 
раз  уразуметь  настоящий,  реальный  характер  войны:  здесь  груды  черепов  среди  пус
тыни  «Посвящались  всем  великим  завоевателям»,  там  «забытый»  воин  в  пустын
ных  степях  Туркестана  отдан  на  съедение  хищным  воронам»  и  т.  п.  Верещагин  по
казал  и  то,  что  в  военных  событиях  главная  сила — рядовой  солдат. 

Публикация  такой  статьи,  полностью  разделявшей  позицию  великого  художни
ка  в  отношении  войн,  в  1904  г.— в  разгар  войны  между  Россией  и  Японией — пред
ставляла  собой  явное  осуждение  этой  войны.  И  это  не  случайно.  Напомним,  что 
газета  «Самарканд»  в  тот  период  находилась  фактически  в  руках  местных  больше
виков. 

Автор  статьи  с  сожалением  отмечал,  что  шедевры  кисти  Верещагина,  посвящен
ные  туркестанской  тематике,  не  имелись  даже  в  Ташкенте

10
.  В  связи  с  этим  в  статье 

напоминается,  что  в  ответ  на  просьбу  Верещагина  к  Кауфману,  чтобы  он  предложил 
государю  купить  картины,  не  различая,  хороши  они  или  плохи,  «сохранить  их  все 
вместе,  как  память  об  известном  моменте  из  жизни  нового  края»,  генералгуберна
тор  заявил,  что  «вряд  ли  возьмут  такую  постыдную  клевету  на  русское  войско...»" 

П.  М.  Третьяков,  купив  эти  картины,  сделал  их  достоянием  народа.  Отмечая 
это,  автор  статьи  подчеркнул,  что  истинными  ценителями  таланта  Верещагина  были 
далеко  не  правящие  круги  России. 

Анализ  материалов  о  творчестве  В.  В.  Верещагина,  помещенных  в  периодиче
ской  печати  Туркестана,  позволяет  нам  отметить  следующие  основные  моменты. 

Выражая  свое  согласие  с  идейноэстетическими  позициями  В.  В.  Верещагина, 
авторы  упомянутых  статей  способствовали  распространению  прогрессивных  идей 
среди  лучшей  части  русской  интеллигенции  края. 

На  примере  творчества  В.  В.  Верещагина  они  подчеркивали  необходимость  тес
ной  связи  художника  с  реальной  жизнью.  Чем  глубже  выражена  в  произведении  ис
кусства  правда  жизни,  тем  ярче  проявляется  идейноэстетическая  оценка  художни
ком  явлений  действительности;  чем  вернее  оценивает  художник  объективную  дейст
вительность,  ориентируясь  на  передовой  общественноэстетический  идеал,  тем  с  боль
шей  силой  раскрывается  правда  жизни  в  его  творчестве. 

«В.  В.  Верещагин,— писала  газета  «Самарканд»,— готовившийся  по  своей  спе
циальности  и  образованию  к  морской  службе,  всю  жизнь  посвятил  войне  с  войной, 
трагически  погиб  в  морском  сражении  в  пучинах  морских.  А  потомству  в  назидание 
оставил  целую  картинную  галерею  полотен  и  картонов,  внушающих  зрителю  весь 
ужас  войн,  казней,  тюрем...»

12 

В  рассмотренных  статьях  в  целом  прослеживается  та  мысль,  что  подлинное  ис
кусство  не  только  несет  людям  большое  эстетическое  наслаждение,  но  и  заключает 
в  себе  важную  идейновоспитательную  функцию,  активное  нравственное  начало,  вы
сокие  идеи  гуманизма. 

Ш.  И.  Султанова 

10
  Ныне  в  Ташкентском  музее  искусств  экспонируются  такие  работы  В.  В.  Ве

рещагина,  как  «Опиумоеды»  (1867),  «Индиец  из  Пешевара»  (1867),  «Самаркандский 
зиндан»  (1873),  «Портик  из  храма  Чннгачелинг»  (1875). 

11
  Самарканд,  1904, №  114. 

12
  Там  же. 

НОВОЕ  В  НАУКЕ:  ПОИСКИ,  ОТКРЫТИЯ,  НАХОДКИ 

ПЕРВАЯ  НИЖНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ  ПЕЩЕРНАЯ  СТОЯНКА 
В  ФЕРГАНСКОЙ  ДОЛИНЕ 

Фергана — один  из  древнейших  очагов  цивилизации.  Благоприятное  сочетание 
природных  богатств  издавна  привлекало  сюда  людей.  Выявленные  здесь  наскальные 
рисунки,  каменные  орудия  и  стоянки  первобытных  людей  позволяют  отнести  доли
ну  к  районам  раннего  становления  человека. 

Первые  палеолитические  местонахождения  в  Фергане  были  открыты  в  Кайрак
кумах  акад.  А.  П.  Окладниковым  в  1954  г.

1
  На  террасах  в  районе  АкчапАкбельско

го  и  Супетауского  адыров  было  собрано  более  1040  экз.  каменных  изделий. 
А.  П.  Окладников  высказал  предположение  о  том,  что  здесь  в  смешанном  сос

тоянии  встречены  два  археологических  комплекса  —  древний,  ашелемустьерский  н 
более  молодой,  леваллуамустьерский.  По  В.  А.  РановуА  это  один  комплекс — ранне
ыустьерский

2
. 

С  того  времени  под  руководством  А.  П.  Окладникова  началось  систематическое 
изучение  памятников  каменного  века  в  Ферганской  долине.  В  том  же  1954  г.  палео
литические  орудия  были  обнаружены  в  поселке  Охна  П.  Т.Коноплей.  Им  же  был 

1
  О к л а д н и к о в  А.  П.  Исследования  памятников  каменного  века  Таджикис

тана.—Материалы  и  исследования  по  археологии  (МИА),  №  66,  1958,  с.  11—71. 
2
  Р а н о в  В.  А. 1 Каменный  век  Таджикистана.  Вып.  I.  Палеолит.  Душанбе, 

.1965,  с.  1631. 
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