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ОрестЪ АдамовичЪ Кипренскій

(сЪ автопортрета вЪ галлереѢ Уффици).



Выставка произведеній Кипренскаго — вторая выставка,

устраиваемая Обществомъ защиты и сохраненія въ Россіи

памятниковъ искусства и старины. ЦЪль ея — собрать во

едино художественно-историческій матеріадъ объ О. А. Ки-

пренскомъ и этимъ путемъ осуществить хоть частично

одну изъ задачъ Общества — регистрацию памятниковъ ис-

кусства. СемидесятипятилЪтіе, со дня смерти художника,

исполнившееся въ октябрЪ с. г. заставляетъ вспомнить этого

полузабытаго, но столь интереснаго для русскаго искусства

мастера.

Къ сожалЪнію, Кипренскій — грустный примЪръ замЪча-

тельнаго таланта, погибшего, подавленнаго рутиной и пош-

лостью жизни, примЪръ художника потерявшаго свое даро-

ваніе въ погонЪ за легкой славой и дешевымъ эффектомъ.

Все, что было сдЪлано Кипренскимъ въ Россіи, до поЪздки

его за границу — драгоцЪннЪйшіе образцы русской школы



живописи, но уже многое исполненное имъ въ Италіи   не

только менЪе значительно, но часто и совсЪмъ плохо.

Всякая посмертная выставка нЪсколько жестокій экза-

менъ всей дЪятельности художника, но надо сказать, что

какъ ни палъ Кипренскій подъ конецъ своихъ дней, можно

многое простить мастеру, создавшему такіе перлы русской

живописи, какъ портреты: самого художника, маленькаго

Челищева, Е. П. Корсакова, г-жи Прейсъ съ ребенкомъ,

г-жи Вилло, гр. Н. В. Кочубей, братьевъ Ланскихъ,

кн. С. С. Щербатовой, кн. Н. П. Трубецкого, г-жи Авду-

линой, «дамы въ чепцЪ» (собр. В. О. Гиршманъ) и гр.

С. А. Голенищевой- Кутузовой.



ОРЕСТЪ АДАМОВИЧЪ КИПРЕНСКІЙ

ВЪ ЧАСТНЫХЪ СОБРАНІЯХЪ.

Кипренскій одинъ изъ героическихъ мечтателей своего

времени, истинный сынъ эпохи бури и натиска, поэтъ

храбрыхъ воиновъ и нЪжныхъ дамъ. Все искусство его

дышитъ тяжелымъ предвЪстіемъ грозы, предчувствіемъ

грома и молніи. Въ жизни онъ тотъ же: то нЪжно влюб-

ленный романтикъ, навлекающій своимъ безуміемъ гнЪвъ

Императора, то сентиментальный вздыхатель о покинутомъ

счастьи, то убійца, то низкопоклонный рабъ. Когда чи-

таешь дневникъ его путешествія, кажется будто и въ при-

родЪ живетъ только трагедія: бушуетъ вЪтеръ и громъ.

Когда смотришь па его картины, то видишь черныя де-

ревья, развЪваемыя вЪтромъ, хмурое облачное небо, про-

рЪзанное   молніей.    «Чорная   качающаяся   аллея   деревъ»
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часто мерещится его взору, «земля кажется окаменЪла и

до сихъ дней сохраняетъ она видъ уяіаса». Какъ хорошо

говоритъ онъ о мрачной природЪ, о грозныхъ проявленіяхъ

стихііі. Какъ сильно и нЪжно живописуетъ онъ деревья и

небо, воду и скалы — могучихъ участниковъ жизненныхъ

трагедій. Лица его людей — вдохновенныя, сосредоточен-

ный — лики героевъ и героинь, воиновъ и влюбленныхъ.

Буржуазный повседневный типъ juste milieu вводится имъ

только подъ конецъ жизни. Но первые шаги его изобли-

чаютъ въ немъ яркаго романтика. Природа и люди яшвутъ

сильно и чувственно, живутъ и борятся между собою.

Я не знаю ни одного пейзажа Кипренскаго — даже на

фонЪ его портретовъ — гдЪ бы не было ночи, грозы или

предвЪстія ея.

Деревья всегда лохматятся, гнутся отъ вЪтра и скри-

пятъ стволами. «Я не люблю обрЪзанныхъ деревьевъ», го-

воритъ Кипренскій въ своихъ письмахъ къ Оленину.

На одномъ изъ пейзажей, находящемся на выставкЪ

бурливое сизо-сЪрое море хлещетъ волнами и рвется

къ берегамъ. Въ альбомЪ Оленина, принадлежащемъ кн.

В. Н. Аргутинскому, всЪ пейзажи Кипренскаго проникнуты

тЪмЪ яге духомъ. То въ сизые сумерки, когда земля кутается

въ туманы, у свинцовой рЪки мужики тянутъ барку. Или зе-

леный лЪсъ весь дрожитъ отъ ударовъ грома, и молніяуби-

ваетъ лошадь, везущую возъ. Или вотъ водопадъ — шумный,

бурливый. Воды падаютъ, пЪнятся, біігутъ и клубятся. Не-

сколько разбойниковъ сидятъ, притаившись, въ горныхъ

разсѢлинахъ, и монахъ молится за ихъ грЪхи у Распятья.

Опять недовольна природа и смерть отъ стихій или руки

человЪка ожидаетъ путника. «Ужасное и чувствительное» —

характерныя черты романтизма — всегда служатъ лейтъ-

мотивомъ произведеній Кипренскаго.
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ПослЪ разбойниковъ, воиновъ двЪнадцатаго года и бу-

шующихъ стихій, «БЪдная Лиза» кажется еще трогательное,

еще нЪжн'Ье и милЪе сердцу русскому. Это та же мило-

видная крестьяночка, открытая Венеціановымъ. Еще ярче

сплетается грусть съ нЪжностью въ чудномъ портретЪ Ав-

дулиной, находящемся у насл'Вдниковъ Терещенко въ КіевЪ.

БлЪдная, грустная и задумчивая сидитъ у окна молодая жен-

щина, вся затуманенная думой, отдыхающая отъ ласки, какъ

озеро отъ грозы. Рядомъ въ стаканЪ — бЪлый цвЪтокъ, груст-

ный и нЪжный, такой же какъ и та, кто его сорвала. Въ

окнЪ — небо: хмурое, грозное, все въ облакахъ изсиня-бар-

хатныхъ. Чувствуется трепетъ страха передъ гнЪвомъ

природы, «видъ ужаса, который до сихъ поръ хранитъ

земля». Графиня Растопчина, молодой Оленинъ, князь

Голицынъ и даже мертвый бюстъ у соннаго пруда — всЪ

мечтаютъ о счастьи, всЪ любятъ, но боятся жить. ЗдЬсь

Кипренскій еще истый героическій мечтатель, сынъ своего

времени.

Первые годы за границей Кипренскій еще помнитъ

свою родину, нЬжно вздыхаетъ «при видЪ бЪлой березки»

въ ПІвейцаріи.

«Я радуюсь, говоритъ онъ, что родился Русскимъ и

живу во времена Александра Перваго и Елисаветы Несрав-

ненной». Вотъ черты характерныя для времени.

Это отраженіе эпохи видно въ каждомъ мазкЪ его кисти.

Оттого этотъ яркій индивидуалистъ кажется такимъ без-

личнымъ эклектикомъ. Каягдая новая страна, каясдое новое

впечатлЪніе перевоплощаетъ его душу. Кипренскій всегда

всецѢло увлекается то жизнью, то людьми. Въ жизни, какъ

и въ искусстве его плЪняетъ романтизмъ красокъ, коло-

ритъ настроенія. Рубенсъ, Рембрандтъ, Лауренсъ, Леонардо

и наконецъ онъ самъ — быстро смЪняющіеся боги худож-
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ника. Онъ никогда ни подъ кого не подделывается, а без-

сознательно поддается чарамъ времени и людей.

Но несмотря на любовь къ жизни у него всегда чув-

ствуется воспоминаніе о прошломъ. «Cette peinture n'est

pas de notre siecle» говоритъ Жераръ объ его Анакреоно-

вой гробницЪ. Его портретъ отца принимался современ-

никами за работу Рубенса, а портретъ Корсакова до сихъ

поръ могъ бы сойти за произведете одного изъ хорошихъ

англійскихъ мастеровъ. «Цыганка съ миртовымъ цвЪткомъ»

напоминаетъ женщинъ Леонардо, а въ письмахъ — Ки-

пренскій говоритъ, что Рафаэль выше вс'Вхъ. Когда онъ

пишетъ самого себя, то и тутъ не можетъ остаться самимъ

собою. На портретЪ Музея Александра III онъ тотъ нЪж-

ный франтъ, какимъ характеризуетъ его Гальбергъ: «сред-

няго роста, довольно строенъ и пригожъ, но еще болЪе

любитъ far si bello: рядится, завивается, даже румянится,

учится пЪть и играть на гитарЪ и поетъ прескверно! Все

для того, чтобы нравиться женщинамъ».

На другихъ портретахъ онъ опять другой: то скромный

худоншикъ, какъ на портретЪ Румянцевскаго музея, то мо-

лодой подмастерье живописи, то мрачный больной, пози-

рующій на Рембрандта. Постоянная смЪна вкусовъ и иде-

аловъ положила печать на дарованіе Кипренскаго. Онъ,

одинъ изъ самыхъ одаренныхъ отъ природы русскихъ ма-

стеровъ, послЪдніе годы жизни превратился въ полное ни-

чтожество, спился и писалъ жалкую пошлость. Но сдЪлав-

шись бездушнымъ эклектикомъ, онъ вообразилъ себя ге-

ніемъ, что говорятъ всЪ его современники и что видно

изъ его писемъ. «Возьмитесь, право возьмитесь», пишетъ

онъ министру Двора князю П. М. Волконскому, — «быть

моимъ покровителемъ. Мы не ударимъ себя лицомъ въ

грязь ни передъ Царемъ,   ни  передъ   Россіею,   ни   передъ
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Потомствомъ, которое Вамъ же скажетъ спасибо...».

Такъ говоритъ онъ о себЪ, создавая наиболЪе пошлыя

вещи.

Но даже то сравнительно немногое, что оставалось отъ

перваго періода его жизни, такой драгоцЪнный вкладъ въ

русское искусство, который заставляетъ забыть паденіе ху-

дожника.

Біографія Кипренскаго очень характерна для его твор-

чества. Онъ всегда былъ мечтателемъ не только въ искус-

ствЪ, но и въ жизни. Даяге происхожденіе его — незакон-

наго сына — какъ въ романЪ предвЪщаетъ жизнь полную

приключеній.

Орестъ Адамовичъ Кипренскій (1783 — 1836) считался

сыномъ Адама Карловича Швальбе, крЪпостного помЪщика

А. С. Дьяконова. МЪсто рожденія его мЪстечко «Копорье»

Ораніенбаумскаго уЪзда и дало ему, — незаконному сыну —

фамилію при крещеніи. Есть и другое преданіе будто имя

богини любви — Киприды — корень его фамиліи. Правда

или нЪтъ, но незаконный сынъ, всю жизнь отдавшій яген-

щинЪ, имЪетъ право на эту легенду. Отецъ Кипренскаго

заботился объ его судьбЪ, опредЪлилъ его пятилЪтнимъ

ребенкомъ воспитанникомъ въ Академію. Угрюмовъ былъ

его первымъ наставникомъ, научилъ владЪть рисункомъ,

открылъ ему тайну пониманія красокъ.

Надо только вспомнить «Избраніе Михаила Ѳеодоровича

Романова» Угрюмова, чтобы понять зависимость колорита

Кипренскаго отъ уроковъ его наставника. Французскій ху-

дожникъ Габріэль Дойенъ (1729 — 1806), послЪдніе пят-

надцать лЪтъ своей яшзни работавшій въ Россіи и препо-

дававшій въ Академіи, также вліялъ на Кипренскаго, что

особенно замЪтно при сличеніи рисунковъ французскаго

живописца и его русскаго ученика.
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Съ дЪтства и въ юности Кипренскій былъ мечтателемъ

и такимЪ же остался до конца дней. Въ 1799 году, онъ на

вахтъ-парадЪ бросается въ ноги Императору, прося при-

нять его на военную службу «и все для того, чтобы по-

нравиться дЪвушкЪ, которая любила военныхъ». Выходка

имЪетъ слЪдствіемъ выговоръ, который читается въ Ака-

деміи при всЪхъ. Вотъ первое проявленіе страсти къ жен-

щинамъ, страсти, всю яшзнь руководившей его поступками.

Живопись его первыхъ лЪтъ также отражаетъ его роман-

тическія мечтанія.

Таковъ «Прудъ» (1801 г.) въ МузеЪ Александра III, ак-

варельные эскизы къ программной картинЪ «Филемонъ и

Бавкида» (1802 г.) у С. С. Боткина. Особенно красивъ

«Прудъ», чудесно задуманный, полный нЪжнаго настроенія

вечерней грусти, мягко чарующій вибраціей красокъ. У

тихо-вздыхающаго соннаго пруда бЪлый женскій бюстъ

смотрится въ воды. Деревья стоятъ очарованныя, недвиж-

ныя, окутанныя саваномъ сказки. Вода гладкая, дымная,

какъ бываетъ раннимъ утромъ или послЪ заката. Въ небЪ

висятъ облака сЪрыя, напитанныя росою. Все написано

мягко и опредЪленно, просто и выразительно, съ ловкостью

и вкусомъ; видно, что Кипренскій въ эту эпоху былъ уже

завершенным-!, мастеромъ.

Въ 1803 году онъ блестяще оканчиваетъ Академію и

остается пенсіонеромъ при ней «по собственному желанію».

О совершенствЪ его живописи свидЪтельствуетъ портретъ

отца художника (1804 г.), который много лЪтъ спустя въ

1831 г. былъ принятъ за работу Рубенса. Кипренскій, гор-

дый этимъ успЪхомъ, разсказываетъ эту исторію въ пись-

махъ къ друзьямъ, знакомымъ и въ Академію. «ЗдЪсь въ

октябрЪ мЪсяцЪ была экспозиція. Я выставилъ тоясе, и

когда принесъ въ студіи портретъ отца моего и  портретъ
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дЪвочки одной, писанный мною въ РимЪ, то здЪшняя ака-

демія, разсматривая сіи картины, со мною сыграла слЪдую^-

щую штуку: г. президентъ Николини, объявляетъ мнЪ

отъ имени академіи замЪчаніе, опытностью и знаніемъ

профессоровъ изслЪдованное, якобы сіи двЪ картины не

суть работы художника нынЪшняго вЪка. Будто бы я вы-

даю сіи- картины за свои. Отца портретъ они почли ше-

девромъ Рубенса, иные думали Вандика; а нЪкто Альбер-

тини въ Рембрандты пожаловалъ — и что въ НеаполЪ не

позволять они себя столь наглымъ образомъ обманывать

иностранцу».

Не смотря на всю наивность этой экспертизы, здЪсь

интересенъ фактъ вліянія на Кипренскаго въ эту эпоху

большихъ мастеровъ прошлаго. На выставкЪ 1804 г. въ

Академіи, кромЪ портрета отца Кипренскій экспонируетъ

бригадира Жукова, «Благороднаго дитятю», набросокъ къ

«Владиміру» Хераскова и рисунокъ, представляющій «Вос-

питанниковъ, приносящихъ благодарность графу Строга-

нову по случаю Новаго Года». Къ сожалЪнію, кромЪ
портрета отца, мнЪ нсизвЪстно мЪстонахожденіе другихъ

произведеній.

Въ 1805 г. Кипренскій пробуетъ свои силы въ истори-

ческой живописи, пишетъ «Дмитрія Донского» — картину,

романтическаго настроенія, но нЪсколько жесткую и су-

хую по краскамъ. ЗдЪсь еще видно сильное вліяніе Угрю-

мова: въ колоритЪ, позахъ, движеніяхъ фигуръ. Но русскіе

типы нЪкоторыхъ лицъ и свободная простота рисунка го-

ворятъ уже о новомъ міропониманіи. Президентъ Академіи

гр. А. С. Строгановъ покровительствуетъ худояснику, инте-

ресуется его успЪхами и, видя въ немъ блестящаго коло-

риста, поручаетъ ему (1808 г.) копированіе принадлежащей

графу «подлинной вандиковой картины». Эти первые шаги
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Кипренскаго сразу уже характеризуют направленіе его та-

ланта. Онъ пишетъ увлекательно, свЪжо и сочно, широкой

кистью, размашисто и увЪренно.

Портретъ друга его, АлексЪя Романовича Томилова

(1808 г.), показываетъ, что не только фламандцы, но и

большіе мастера Англіи были знакомы Кипренскому. При-

близительно къ этому же времени слЪдуетъ отнести пей-

Зажъ Румянцевскаго музея, и автопортреты художника: то

въ видЪ пылкаго, романтическаго юноши, какъ въ МузеЪ

Александра III, то сдержаннаго красавца, какъ у Н. А. Ло-

витона или въ Румянцевскомъ музеЪ, то подмастерья жи-

вописи съ кистями за ухомъ, какъ въ собраніи Е. Г. Швартцъ.

ЗдЪсь уже отражается что то новое, безпокойныя исканія

художника, увлеченіе то англичанами, то чарующей таин-

ственностью Рембрандта.

Въ 1809 году Кипренскій командируется въ Москву къ

Мартосу, который занятъ въ это время работами по памят-

нику «Минина и Пожарскаго». Время пребыванія въ Мо-

сквЪ можетъ считаться расцвЪтомъ таланта Кипренскаго.

Теперь овладЪваетъ онъ вполнЪ мастерствомъ яшвописи и

рисунка, чувствуетъ сильно и глубоко и говоритъ то, что

чувствуетъ. Портреты этого періода его жизни— произве-

денія вполнЪ европейскаго уровня, отражаютъ его личность

и душу его времени. Каждый, кого онъ пишетъ, выростаетъ

изъ подъ его кисти законченной и характерной личностью.

Денисъ Давыдовъ «боецъ чернокудрявый съ бЪлымъ локо-

номъ на лбу» (1809 г.), гр. Ѳеодоръ Растопчинъ, нЪжная,

томная гр. Е. П. Растопчииа (1809 г.) каждый въ своемъ

родЪ особый типъ, выраженный ярко и сжато. Все это

мечтатели, какъ истыя дЪти своего времени; храбрый Да-

выдовъ грезитъ о войнЪ и бурЪ, которая гремитъ въ небЪ,

Растопчина мечтаетъ о счастьи съ любимымъ героемъ-по-

ш
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Кн. П. И. ГаіаршЪ (рис. 1809 і.).

Соб,  И. П. Ларенаю  вЪ  ВоропежѢ.
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бЪдителемъ. Графъ Ѳеодоръ Растопчинъ (1809 г.) сидитъ

«безъ дЪла и безъ скуки» и кажется тЪмъ милымъ чуда-

докъ, какимъ рисуетъ онъ себя въ своей автобіографіи:

«Я былъ упрямъ, какъ лошакъ, капризенъ какъ кокетка,

веселъ какъ дитя, лЪнивъ какъ сурокъ, дЪятеленъ какъ

Бонапарте... Я любилъ маленькія общества, тЪсный кру-

жокъ и прогулку въ тЪнистой рощЪ. Особенную, непрео-

долимую любовь чувствовалъ я къ горбунамъ обоего пола»...

Въ этомъ соединеніи трогательнаго и смЪшного отзвучало

Эхо времени, запечатлЪнное на РастопчинЪ и Кипренскомъ.

Около этого же времени исполняетъ Кипренскій рису-

нокъ тушью «БЪгство въ Египетъ» (1810) и, можетъ быть,

то любопытное «Распятіе» въ собраніи И. Е. ЦвЪткова,

которое такъ красиво задумано и исполнено въ темныхъ

романтическихъ тонахъ.

Приблиягается тягостная война, воины готовятся къ

битвЪ, яшзнь вспыхиваетъ сказкой, всЪ яшвутъ напряженно

въ ожиданіи грозы. Въ этотъ періодъ времени Кипренскій

состоитъ въ Твери при принцессЪ ЕкатеринЪ ПавловнЪ

Гольстейнъ-Ольденбургской — сестрЪ императора Александ-

ра I, пишетъ и рисуетъ множество портретовъ. Великая

княжна Екатерина Павловна, въ это время только что вы-

шла замужъ за своего двоюроднаго брата, принца Георга

Гольстейнъ-Ольденбургскаго, военнаго губернатора Твери.

ВсЪ выдающіеся люди Москвы часто пріЪзжали къ прин-

цессЪ и у нея образовался литературный кружокъ. Зд^сь,

вЪроятно, и познакомился Кипренскій съ поэтами и геро-

ями 12-го года и писалъ ихъ. Коллекціонеръ С. Н. Мосо-

ловъ (1811 г.), шталмейстеръ кн. Гагаринъ, купецъ Кусовъ,

принцъ Георгъ Гольстейнъ-Ольденбургскій и рисунки: «Кре-

стьянинъ съ круянсой кваса», генералъ де Волланъ и же-

стокосердый   храбрецъ,   партизанъ   Фигнеръ — всЪ   испол-
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нены въ эту эпоху. Воины, купцы и крестьяне привлекаютъ

вниманіе Кипренскаго. Въ 1812 г. онъ возвращается въ

Петербургъ, признанъ академикомъ, работаетъ въ столицЪ

и у Томилова въ «Успенскомъ», зарисовываетъ въ Цар-

скомъ СелЪ (1813 г.) юношу Н. М. Муравьева — будущего

декабриста. Онъ почти совсЪмъ не пишетъ масляными кра-

сками, а всецЪло увлекается рисункомъ, создавая въ этомъ

родЪ перлы графическаго мастерства. Мальчикъ (1812 г.)

у г. Гиршмана въ МосквЪ, гордый «неизвЪстный» (1812 г.)

Пушкинскаго типа у С. С. Боткина, бравый генералъ (1812 г.)

въ МузеЪ Александра III, г-жа Вилло (1813 г.), гр. Н. В. Ко-

чубей (1813 г.), А. Р. Томиловъ въ формЪ ополченца

{1813 г.), братья Ланскіе (1813 г.), П. А. и А. Н. Оленины —

исполнены въ эти два года. Выразительно, сжато и харак-

терно рисуетъ Кипренскій магическимъ карандашомъ цЪлую

галерею разиообразныхъ типовъ. Иногда онъ мечтаетъ,

уйдя отъ жизни, ищетъ какой то идеалъ въ «АнгелЪ-Хра-

нителЪ» (1813 г.), который до конца дней будетъ мере-

щиться ему. Рядомъ съ этимъ и бытовой элементъ входитъ

въ его портреты. Онъ рисуетъ русскихъ дЪвушекъ въ ко-

кошникахъ, мужиковъ и крестьянскаго мальчика (1814 г.)

у Томилова въ деревнЪ, милую бар. Дризенъ (1815 г.),

играющую съ куклой. Живопись вновь увлекаетъ его; до

сихъ поръ онъ только подцвЪчивалъ удивительно гармо-

нично и тонко свои рисунки. Теперь онъ снова берется за

кисть, пишетъ ярко и опьяняюще одну изъ лучшихъ сво-

ихъ вещей — портреты Хвостовыхъ (1814 г.), находящіеся

въ Третьяковской галереЪ. Поэты, писатели и художники

хотятъ быть увЪковЪченными Кипренскимъ. Чудакъ толсто-

носый Гваренги (1814 г.), Дмитревскій (1814), поэтическій

Батюшковъ (1815 г.), неуклюжій толстякъ Крыловъ(1816 г.),

Вяземскій и Жуковскій позируютъ художнику. Батюшковъ
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сидитъ у стола съ книгой и мечтаетъ о чемъ то; Жуков-

скій «въ задумчивости», что такъ мило идетъ пЪвцу «Сель-

скаго кладбища»; «мЪстоположеніе въ окрестности дико и

мрачно, въ небЪ ночь и въ облакахъ виденъ отсвЪтъ лун-

ный». Кипренскій приглашенъ ко Двору, пишетъ и рисуетъ

великихъ князей Николая и Михаила Павловичей. Къ этому

времени стихаютъ политическіе безпорядки и худояшикъ

на счетъ Императрицы Елизаветы отправляется на долго

За границу, на свою погибель покидаетъ Петербургъ. Его

дневникъ за границей, какъ «Письма русскаго путешествен-

ника», читается съ захватывающимъ интересомъ.

Въ немъ онъ разсказываетъ о своей жизни день за днемъ,

о своихъ впечатлЪніяхъ и работахъ. Пишетъ, какъ Ъдетъ

въ Германію, какъ бурное море не даетъ кораблю прича-

лить къ Любеку. Въ ЖеневЪ онъ исполняетъ портретъ

«славнаго Дюмона» на фонЪ Альпъ * и избирается членомъ

художественнаго общества. ВсЪ замЪчанія его и описанія

природы показывают*, какъ привлекаютъ его необычайныя

приключенія, какъ впечатляетъ его бурная природа. Мояшо

подумать, что дождь и громъ сопровождали все время пут-

никовъ. Ясное солнце почти не замЪчалось Кипренскимъ,

и онъ какъ ночная птица пробуясдался и начиналъ жить

въ сумерки. Только разъ поразила его картина безмятеж-

наго счастья, развернулась передъ нимъ радужная пано-

рама спокойной красоты. «Я озирался по всЪмъ сторонамъ...

приходилъ въ восторгъ при видЪ роскошествующей при-

роды... Она возлежала на цвЪтахъ благоуханныхъ поля жи-

вописала пріятною зеленью, оттЪнки разлагая полосами;

испещренная одежда ея разстилалась по лугамъ, горамъ и

долинамъ; иногда въ рЪчкЪ она собою любовалась. Пуши-

Находится въ Публичной библіотекЪ въ ЖеневЪ.
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Я. И. МуравьевЪ (рис. 1813 i.).

Соб. M. M. Бибикова вЪ Спб.

стыя ивы охотно присосЪдивались къ источнику, вЪчную

жажду свою утолять... Чистосердечный пастухъ, окинувъ

глазомъ пространство луга — покоенъ и мало заботится о

завтрашнемъ днЪ. О, благодатная природа, — сколь ты пре-
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Въ этомъ описаніи пейзажа видна нЪяшая и сильная

любовь поэта, воспЪвающаго красоту мірозданія; Все, чу-

дится ему, живетъ и горитъ огневыми цвЪтами, все хочетъ

яшть. Земля кажется ему страждущей подъ гнетомъ вЪч-

ной тайны— «безмолвіе и дикость царствуютъ въ сихъ

мЪстахъ». РЪку Деверію онъ называетъ «несчастной», такъ

какъ «бездушные камни» мЪшаютъ ея теченію : Много на-

ивнаго и смЪшного въ этихъ воспоминаніяхъ. Много

почти глупаго, а еще чаще дЪтски трогательнаго, и милаго

издалека.

Въ МиланЪ Кипренскій восторгается Леонардо и Луини

и эти восторги сказываются на его «ЦыганкЪ съ вЪткою

мирта въ рукЪ».

ЗдЪсь онъ скоро подпадаетъ подъ вліяніе окружающей

его среды, жизнь ведетъ безпорядочную, «не знаетъ осЪд-

лости и не имЪетъ постоянной квартиры, его картины,

матеріалы и вещи разсЪяны повсюду, гдЪ случается ему

жить». Погоня за дешевымъ эффектомъ, непріятная при-

торность красокъ рЪзко отличаютъ работы этого періода

его жизни. «Превосходные образцы живописи, — справедли-

во замЪчаетъ современникъ, — не имЪли на него слишкомъ

большого вліянія. ПлЪнясь оконченностью въ произведе-

ніяхъ нЪкоторыхъ мастеровъ, онъ наиболЪе въ этомъ

отношеніи старается имъ подражать... тщательность въ ра-

ботЪ дрводитъ онъ иногда до излишества». Первый извЪст-

ный мнЪ рисунокъ, исполненный имъ въ РимЪ «Іисусъ,

окруженный дЪтьми» (1816 г.), сдЪланъ вяло, банально,

сухо и неинтересно. «Садовникъ» (1817 г.) Музея Але-

ксандра III — также непріятенъ своимъ слащавымъ колори-

томъ и шаблономъ композиціи. — БЪшенная гамма красокъ,

широкіе сочные мазки, смЪнились непріятной гладкой жи-

вописью,   обыденностью   типа   и   банальностью   движеній.
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Судя по гравюрамъ, «ДЪвочка прекраснаго лица въ вЪнкЪ

маковомъ» (1819 г.) и «Цыганка въ лавровомъ вЪнкЪ съ

миртовой вЪткой» также могутъ быть причислены къ сла-

бымъ произведеніямъ Кипренскаго. Въ нихъ отражается

полная безпринципность его художественныхъ взглядовъ,

увлеченіе стилемъ безконечно-далекимъ его натуро.
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Объ этомъ свидЪтельствуютъ его восторженные отзывы

о РафаэлЪ, копія съ Корредяио въ Румянцевскомъ музеЪ,

купленный имъ «Ессе Homo» Тиціана, который черезъ ни-

сколько лЪтъ онъ пытается продать русскому Императору.

Въ выборЪ темъ также замЪчается вліяніе Италіи. Герои-

ческіе мечтатели «дней Александровыхъ прекраснаго на-

чала» уступаютъ мЪсто совсЪмъ инымъ существамъ. МЪщан-

ская красивость, аллегорическіе и историческіе сюжеты

становятся предметами его исканій. Онъ пишетъ «Садов-

ника», «ДЪвочку съ цвЪтами», «Цыганку въ вЪнко», на-

броски ко многимъ, повидимому, невыполненнымъ карти-

намъ. Только въ портретахъ онъ вЪренъ себЪ, онъ еще

дивный колорит, и великолЪпный рисовальщикъ.

На автопортретЪ въ Уффиціяхъ, исполненномъ въ

Это время, Кипренскій передаетъ весь синтезъ своей лич-

ности: романтической, легкомысленной и талантливой.

«Князь Л. М. Голицынъ» еще индивидуальное, еще по-

этичное и характерное для времени. Эт0 русскій помЪ-

щикъ, мояіетъ быть масонъ, истинный сынъ крЪпостной

Россіи, вЪрный слуга мистическаго Императора. РЬдко уда-

валось Кипренскому такъ красиво разыграть симфонію темно-

бархатныхъ красокъ. Все написано въ глубокихъ тоиахъ:

коричневыхъ и изсиня-черныхъ. Только мечтательное лицо

и сложениыя руки выходятъ болымъ пятномъ изъ темнаго

очарованія красокъ. Въ небЪ висятъ облака, бЪлыя, но тя-

желыя, предгрозовыя облака лЪниваго, лЪтняго полдня.

Движеніе рукъ особенно характерно въ произведеніяхъ

Кипренскаго этой эпохи. Прежде его воины стояли подбо-

ченясь, а поэты сидЪли мечтательно, какъ женщины. Вои-

ны думали о сраженіяхъ, поэты о стихахъ, а женщины о

любовныхъ ласкахъ съ тЬмъ, кто пріВдетъ поб'Вдителемъ

съ войны.



Вел. Ен. Николай ПавловичЪ (масло 1816 г.).

Соб. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
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Теперь все переменилось; всіі стали позерами, забыли

объ идеалахъ и Россіи, хотятъ far si bello, кокетливо на-

ряжаются и выставляютъ руки на показъ. Движеніе паль-

цевъ на портретахъ Кипренскаго говоритъ о томъ, какое

вліяніе на него имЪлъ Леонардо. Эт0 замЪтио уяге въ его

автопортрете въ Уффиціяхъ и особенно въ «ЦыганкЪ съ

миртовой вЪткой въ рукЪ». Но рядомъ съ условной и не-

искренней картиной, Кипренскій создаетъ такіе шедевры —

какъ портретъ Голицына и княгини Щербатовой, сидящей

съ книгой у стола, нЪжной, поэтично-задумчивой, мягко

кутающейся въ шелкъ шали. Этогъ чудный рисунокъ,

исполненный въРимЪ въ 1819 году, по своей сжатой харак-

теристике и увЪренности упрощеннаго штриха можетъ

стать наравнЪ съ лучшими созданьями ЭнгР а * Къ сожалЪ-
нію, неизвестны другія работы этого времени, упоми-

наемый въ письмахъ къ Оленину, портреты: Альбрехта, Дю-

мона, членовъ семьи Дюваля, Лагарпа, Берлинскаго и вы-

ставленная въ РимЪ «Голова плачущаго Ангела», о которой

говоритъ Гальбергъ въ своихъ запискахъ.

Въ это же время пишетъ Кипренскій «Анакреонову

гробницу» (1820 г.), такяге не дошедшую до насъ; она

представляетъ Вакханку, пляшущую съ Сатиромъ подлЪ

гробницы Анакреона, и молодого Сатира, наигрывающаго

на свирЪли. Маленькая дЪвочка Маріучча слуяштъ Кипрен-

скому моделью для одной изъ фигуръ. Э та Маріучча — дочь

его любовницы, но художникъ уже любитъ не только мать,

но и дЪвочку. Италіанскій поэтъ Cotti воспТзваетъ въ сти-

хахъ «Гробницу Анакреона».

Только наброски перомъ въ собраніяхъ С. С. Боткина

и Е. Г. Швартцъ даютъ некоторое понятіе объ этомъ по-

гибшемъ произведеніи Кипренскаго. Страшная драма разы-

грывается въ эту эпоху его ясизни. «О немъ разсказывали»,
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пишетъ Іорданъ, «ужасную исторію: будто онъ имЪлъ на

содержаніи одну женщину, которая его заразила, и будто

болезнь и неблагодарность женщины привели его въ

изступленіе, такъ что однажды онъ приготовилъ ветошку,

пропитанную скипидаромъ... наложилъ на нее и заясегъ.

Она въ сильныхъ мученіяхъ умерла». «Общее мнВніе было

противъ него до такой степени», говоритъ Гальбергъ, «что

долго не смЪлъ онъ одинъ по улице пройти. Очень веро-

ятно, что это имело вліяніе на последу ющія его работы».

Съ целью разсЪяться и уйти отъ кошмара воспоминаній,

поЪхалъ Кипреискій въ Парижъ, но и здесь даже старые

друзья и товарищи по Академіи отъ него отверну-

лись. Выставка «Анакреоновой гробницы» въ Париже также,

повидимому, не имела успЬха, хотя Жераръ и хвалилъ  ее.

Усталый и недовольный, Кипренскій въ 1823 г. возвра-

щается въ Петербургъ и въ марте месяце открываетъ въ

Эрмитаже выставку картинъ, написанныхъ имъ въ Италіи.

Разиообразныя увлеченія художника сказались въ этихъ

работахъ. Портретъ Авдулиной — грустной мечтательной

куклы бЪлаго фарфора, энергичный, резкій автопортретъ,

находящійся у С. С. Боткина, непріятная подражательная

«Цыганка», сладко написанная «Девочка въ венке» и какой

то «поягилой человЪкъ» — характеризуют^ исканія и не-

устойчивость  Кипренскаго.

Живя въ Петербурге, впечатлительный художникъ вновь

начинаетъ внимательное относиться къ природЪ, жизнь

увлекаетъ его. Въ 1824 г. онъ набрасываетъ перомъ и

сепіей «Наводненіе», находящееся у И. Е. ЦвЪткова въ

Москве — интересный документъ знаменательнаго событія.

Но новыя работы мало удовлетворяютъ его, онъ считаетъ,

что лучшія вещи были имъ созданы за границей. На ака-

демической выставке 1824 г. Кипренскій экспонируетъ все
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то же: «Девочку въ венке», «Портретъ старика», «Анакрео-

нову   гробницу»,   «Садовника»,  «Цыганку» и «Авдулину».

Только два новыхъ портрета написаны въ Россіи: Аннен-

ковъ и молодой кавалергардъ гр. Д. Н. Шереметевъ, како-

вой портретъ несколько позже литографируется Сандомури

подъ наблюденіемъ Кипренскаго. Въ этомъ произведеніи

художникъ несколько отходитъ отъ выработаннаго шаблона,

пишетъ графа не сидя по грудь или по поясъ, а въ ростъ —

на фоне длинной анфилады комнатъ. Въ этомъ уже ска-

зывается духъ времени, исканія новой школы Венеціанова,

стремленіе передать уютную прелесть домашняго быта, до-

полняя характеристику лица побочными подробностями. На

ст'ЬнЪ, рядомъ съ предметами «дающими понятіе о богат-

стве сего дома» изобраягается икона въ окладе — «свиде-

тельство Русскаго благочестія».

Гр. Д. Н. Шереметевъ, дружески расположенъ къ худож-

нику, оказываетъ ему всевозможное вниманіе, щедро пла-

титъ за портретъ и Кипренскій живетъ въ доме графа.

Вероятно, черезъ Шереметева Кипренскій попадаетъ ко

Двору, пишетъ «Александрову Прекрасную Супругу Елиса-

вету Несравненную — Психею съ волосами пепельно-русы-

ми». Сначала это только этюдъ съ натуры, пріобрЪтенный

Академіей, но впослЪдствіи неизвестно куда исчезнувшій,

потомъ большой портретъ въ ростъ. Въ 1825 г. умираетъ

Императоръ, и Кипренскій рисуетъ и литографируетъ

портретъ покойнаго Государя въ лавровомъ венке. Эт0

прекрасное изображеніе «ПлЪнительнаго Императора» пред-

ставляетъ его въ профиль, съ чертами лица почти точно

копированными съ бюста Торвальдсена, временъ Варшав-

скаго сейма.

Въ томъ же году пишетъ Кипренскій старика Шишкова

въ креслЪ съ книгою въ рукахъ, пишетъ вяло   и   сухо въ
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РисупокЪ (около 1817 г.).

Соб. Е. Г. Швартца вЪ Спб.
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непріятныхъ белесоватыхъ тонахъ съ красными тенями.

На академическую выставку 1825 г. Кипренскій присылаетъ

шесть картинъ: прежде-написанные великіе князья Михаилъ

и Николай Павловичи, Оленинъ, Батюшковъ, Фигнеръ,

гравированный портретъ Дмитревскаго (1814 г.), какой то

Этюдъ для головы апостола съ седой бородой и огромный

картонъ «Аполлонъ, поражающій Пиѳона» — завершенная

композиція картины, начатой въ РимЪ (1817 г.) Фигнеръ —

еще старая работа, рисунокъ, сделанный въ Москве; это

сжатая, точная и нисколько сухая характеристика.

«Нашъ Фигнеръ страшенъ въ станъ враговъ

Идетъ во мракТ) ночи:

Какъ тЪнь прокрался вкругъ шатровъ,

Все зрИли быстры очи.

И станъ еще въ глубокомъ снѢ,

День свЪтлый не проглянулъ,

А онъ ужъ витязь па конЪ,
Уже съ дружиной грянудъ».

Рядомъ съ этой реальной характеристикой, Кипренскій

выставляетъ « Аполлона » — аллегорическое изображеніе

Россіи, торжествующей надъ врагомъ. «Величественный

Аполлонъ», пишетъ современникъ, «кои совершенства могъ

постичь досель одинъ творецъ Аполлона Бельведерскаго,

спокойно остановился на легкихъ облакахъ въ поднебесьи.

Крепкій лукъ, изъ коего поразилъ онъ чудовище — еще

остается въ левой руке его и въ томъ положеніи, какъ

пущена была изъ него сокрушительная стрела; правая рука

опущена, но видны еще въ ней следы напряженія. Во взо-

рахъ Аполлона изображены презреніе въ соединеніи съ

торжествомъ. Победоносный лавръ украшаетъ главу его

отъ коей исходитъ сей яркій благотворный свЪтъ, который
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живитъ вселенную.— Непостижимо съ какимъ искусствомъ

художникъ могъ выразить его на рисункЪ». Батюшковъ

привЪтствуетъ картину очень плохими для него стихами:

«Я вижу, вижу Аполлона

Въ тотъ мигъ, какъ онъ сразилъ Ииѳона

Божественной своей стрЪлой!

Зубчата молнія сверкаетъ

Звепитъ въ рукЪ спущенный лукъ,

Ужасная зміія зіяетъ

И вновь свой испускаетъ духъ».

Но не смотря на восторженные отзывы современни-

ковъ, надо полагать, что эта надуманная композиція Ки-

пренскаго была скучна и суха. Такое впечатленіе произ-

водятъ эскизы къ ней, сохранившиеся въ собраніяхъ гр.

Д. И. Толстого, Е. Е. Рейтерна и А. П. Боткиной.

Живописная манера Кипренскаго къ этому времени

опять иная: краски накладываются ровно, приблизительно-

верно, очертанія резки и сухи, тонъ тела молочно-розо-

вый или грязно-серый. Общее колористическое очарова-

ніе исчезло; сочный, жирный мазокъ уступилъ мЪсто эма-

левой, гладкой, безжизненной расцв'Ьченности. Только ри-

сунокъ все еще прекрасенъ, безукоризненно-точный, мет-

ши и сдерлганный. Типы людей juste milieu заняли место

романтическихъ воиновъ и влюбленныхъ. Крестьянская

простота еще не взошла въ искусство, но героическіе меч-

татели отяшли свое время. СовсЪмъ, какъ въ «Разгово-

рахъ о счастьи» Филолета и Мелодора:

«Смотря на великолЪпныя палаты, думаю: здесь чув-

ство слишкомъ изнеженно для сильнаго наслажденія. Глядя

на крестьянскую хижину, говорю: здесь чувство слишкомъ

грубо для нежнаго наслажденія»...
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Почти все портреты, написанные Кипренскимъ въ эту

Эпоху, подходятъ къ такому воззренію на жизнь. Нежный

типъ мечтательной женщины замЪненъ добродетельной

кокетливо-одетой помещицей. Такова молодая Рюмина

(1826 г.), не выражающая ни своей личности, ни своей

Эпохи. Кипренскій теряетъ тайну разгадки и старается за-

менить сжатую характеристику лица многословными по-

дробностями обстановки, поясняющей вкусы и характеры

людей. Почти все портреты этого времени представляютъ

бытовыя картины века. Дряхлый старикъ графъ Г. Ку-

шелевъ (1827 г.) сидитъ сгорбленный въ кресле и ду-

маетъ о своихъ домашнихъ заботахъ; М. В. Шишмаревъ

(1827) стоитъ весь въ черномъ, простой и скромный; въ

фоне тел'Ьга, запряженная лошадью, поясняетъ его вкусы;

А. Ѳ. Шишмаревъ (1827 г., — садоводъ-любитель — изобра-

ясенъ садовникомъ, окруженнымъ цветами; отставной ге-

нералъ К. Н. Альбрехтъ (1827) сидитъ въ своемъ именіи

«Котлы», а жена съ мальчикомъ прогуливается у озера,

гдЪ плыветъ лодка. ЗдЬсь портретная характеристика отхо-

дитъ на второй планъ, и первое место занимаетъ описаніе

быта.

Живописныя достоинства работъ этого періода очень

не ровны. Кушелевъ написанъ совсЪмъ плохо, вяло и без-

жизненно. Альбрехтъ и кавалергардъ князь Н. П. Трубец-

кой (1823) — несравненно лучше, особенно второй, весь

выдержанный въ яркихъ тонахъ, блестящихъ, какъ само-

цветные граненые камни. Портретъ Пушкина (1827), кра-

сивый по живописи, мало передаетъ личность поэта, но

поэтъ доволенъ своимъ изображеніемъ и пишетъ Кипрен-

скому стихи:

Любимецъ моды легкокрылой,

Хоть не британецъ, не французъ,
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Ты вновь создалъ, волшебникъ милой,

Меня, питомца скромныхъ музъ,

И я смЪюся надъ могилой;

Ушедъ навЪкъ отъ смертных ъ узъ,

Себя какъ въ зеркал Ь я вижу,

Но это зеркало мнЪ льститъ.

Такъ Риму, Дрездену, Парижу

ЯзвЪстенъ впредь мой будетъ видъ,

И онъ гласить, что не увижу

Пристрастья вЪрныхъ Аонидъ!

Слова о лести Кипренскаго нисколько не преувеличены.

У Пушкина, «Потомка негровъ безобразныхъ», на пор-

третЪ обобщенный типъ, а не индивидуальное выраженіе

поэта.

Жаль, что многія произведенія этой эпохи не дошли

до насъ. МнЪ неизвестно местонахожденіе другихъ портре-

товъ, бывшихъ на академической выставке 1827 года: пи-

сателя М. Е. Лобанова, ген. М. В. Гладкаго, В. С. Шере-

метева, Мальцева, Г-жи Богдановой, посмертный портретъ

Шишмаревой, картина «Задумчивость»; и жаль, что не по-

палъ на выставку семейный портретъ детей гр. Бенкен-

дорфа находящійся въ имЪніи «Фалль», близъ Ревеля.

Это последнее произведете особенно значительно. Гр.

Бенкендорфа другъ Императора Александра I, покро-

вительствовалъ Кипренскому. «Всегда я съ радостью вос-

поминаю минуты, съ пріятностью проведенныя въ поч-

теннЪйшемъ Вашемъ домЪ», писалъ художникъ графу изъ

Италіи. Портретъ трехъ детей графа также, бытового ха-

рактера. «Эта семейная картина въ маломъ размере, — го-

воритъ современникъ,— приноситъ честь и дарованію, и

сердцу художника. Какъ онъ умелъ выразить детскую без-

печность на милыхъ лицахъ! Какъ хорошъ этотъ херувим-

чикъ, облокотившійся на подушку! Какою   прелестью ояси-
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влены лица двухъ юныхъ девицъ! Простота наряда, дет-

ская прическа головы, ниспадающіе на плечи локоны, все

гармонируетъ между собою».

Сентиментальный типъ начииаетъ привлекать вниманіе

художника. Эт0 не прежніе герои романовъ, а будущіе ли-

тературные Маниловы, Афанасіи и Пульхеріи Ивановны,

современники Свиньина — «Павлушки-лгуна» — безтолково-

восторженнаго и детски забавнаго, но все же милаго

поэта. Воспетая ГрибоЪдовымъ танцовщица Е. А. Теле-

шова съ цв'Ьткомъ въ руке (1828 г.); — судя по характеру

живописи — задумчивая «девушка съ книгой», «БЪдная

Лиза» — все они относятся къ этому времени. Движеніе

руки, держащей цвЪтокъ или подпирающей голову, ясная

завершенность живописи и даже сходство лицъ двлаетъ

родственными все эти портреты-картины. Въ томъ же

1828 г. пишетъ Кипренскій «Сибиллу дельфскую» (пор-

третъ Н. С. Семеновой) и красивый автопортретъ, находя-

щійся въ Третьяковской галерее, * — изображающій худож-

ника въ халате съ карандашомъ въ руке.

Однако, рисунки этого періода его жизни такъ же пре-

красны, какъ и прежнія произведенія. Таковъ портретъ

графа Е. Е. Комаровскаго, характеризованнаго рисункомъ

Кипренскаго и словами принца Виртембергскаго «человЪ-

комъ съ прекраснымъ характеромъ, весьма умнымъ и обра-

зованнымъ... витавшимъ въ возвышенныхъ сферахъ и

вечно недовольнымъ жалкой действительностью». Этот,ь

портретъ (1827 г.) равно, какъ и «старушка къ чепце»

(1828) въ собраніи С. С. Боткина, говорятъ о великолЪп-

номъ графическомъ мастерстве Кипренскаго даже въ эту

эпоху.

* Рисунокъ къ нему находится на выставке (соб. Е. Г. Швартцъ).
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Въ 1828 году Кипренскій отправляется въ ТІталію и

въ этотъ разъ навсегда. Безпокойная натура художника

влечетъ его къ новымъ впечгтлЪніямъ; маленькая дЪвочка

Маріучча, оставленная имъ, сдЪлалась взрослой стройной

дЪвушкой съ меланхоличными глазами газели, и вотъ ху-

дожника тянетъ въ Римъ, увидЪть все, что ему дорого.

Еще до отъЪзда Кипренскаго, Маріучча, когда то служив-

шая ему моделью маленькой фаунессы для «Анакреоновой

гробницы», была отдана въ воспитательное заведеніе; Галь-

бергъ — другъ Кипренскаго — постоянно получалъ отъ него

письма съ просьбой заботиться о дЪвочкЬ.

Прошло пять лЪтъ, дЪвочка выросла, и Кипренскій

снова хочетъ ее видЪть. Къ тому же ему все кажется, что

его скорЪе оцЪнятъ въ Италіи, мерещатся успЪхи былого.

«Я поЪхалъ въ Италію — пишетъ онъ — единственную

имЪя цЬль принесть въ Россію плоды болЪе зрелые та-

ланта моего и успЪлъ въ желаніи; но за то, возвратив-

шись оттуда, былъ завистью посланными врагами покрытъ

нЪкоею тЪнью. Съ презрЪніемъ не замЪчая зависти, твер-

дою ногою я всегда шелъ впередъ, зная, что Время или

рано или поздно, — всегда открываетъ Истину». Однако,

послЪдняя поЪздка въ Италію окончательно его погубила.

Онъ былъ слшіікомт. неустойчивый, впечатлительный, сла-

бовольный, чтобъ не поддаться гипнозу рутины. Вотъ от-

чего, чЪмъ дальше, тЪмъ хуже писалъ онъ, и только изрЪдка

проблески   крупнаго   дарованія   видны   въ  его   работахъ.

Въ РимЪ ждала Кипренскаго бЪлокурая Маріучча, дочь

убитой имъ женщины — блЪдная прекрасная дЬвушка, нуж-

ная и волнующая, какой онъ и зарисовывалъ ее въ свой

альбомъ. «Онъ ее ласкалъ, она должна была читать ему, когда

онъ занимался». Онъ любилъ книги итальянскія и русскія:

письма Микеланжело,   исторію Италіи,   трактаты по живо-



Мужской портретЪ (масло; І825 г.).

Соб. А. В. БрунстЪ вЪ Спб.
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писи, «Пушкинскихъ» Цыганъ и повЪсть «Чернецъ». Жить

было скучно, въ РимЪ, какъ и въ Россіи, всюду что то

томило его. Онъ чувствовалъ свое паденіе, тина засасы-

вала его и онъ не имЪлъ силы вырваться. «Фантастиче-

ское пристрастіе его и увлеченіе собственными произве-

деніями доходило до смЪшного, — пишетъ Іорданъ — и на-

конецъ, до полуумія. Все, что ни дЪлалось или писалось

въ РимЪ, гдЪ бы студія какого либо художника не нахо-

дилась и въ какое бы время года не случилось, Кипрен-

скій тамъ и всегда относился благосклонно, особенно когда

онъ замЪчалъ, что художникъ, котораго онъ посЪтилъ,

цЪнитъ его достоинства, ибо самолюбію Кипренскаго не

было мЪры... Утромъ онъ изъ первыхъ въ кофейной; мо-

дель у него имелась почти ежедневно. Входя послЪ зав-

трака, онъ запасался бЪлымъ хлЪбомъ; собаки за дверьми

кофейной ждали его, и будучи ими сопровождаемъ до сту-

діи, онъ бросалъ имъ куски хлЪба, и ихъ драка веселила

его. Проработавъ день, онъ отправляется обЪдать и ста-

рается отыскать хорошее вино, которое онъ требуетъ по

половинЪ фульсты, и къ концу вечера, когда едва можетъ

говорить, передъ нимъ стоитъ цЬлая батарея; въ рукахъ

онъ держитъ приподнятый стаканъ краснаго вина передъ

лампочкой, восхищается его цвЪтомъ»... Такъ идетъ жизнь

Кипренскаго, сначала въ Рима, потомъ въ НеаполЪ. ЗдЪ('<ь

рисуетъ онъ (1829 г.) дивный портретъ графини В. С. Го-

ленищевой-Кутузовой съ южными строгими глазами.

Онъ живетъ на Santa Luccia, пишетъ изъ оконъ квартиры

Везувій (1830 г.), дымящійся вдали, (нах. на выставкЪ) «руины

съ переди украшенною многими фигурами», «Цыганку, гадаю-

щую при свЪчЪ» (1830). Ему хочется создать что то да-

лекое отъ реальности, онъ пишетъ «Сибиллу» 1830 г. Ру-

мянцевскаго музея и хотя и говоритъ, что «писалъ   ее съ
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энтузіазмомъ и непонятнымъ вдохновеніемъ», но картина

выходитъ банальной, — эффектной, но пустой. Жажда на-

живы и славы въ Россіи заставляетъ его обращаться въ

Академію,  въ   Общество Поощренія художествъ, къ графу

A.  X. Бенкендорфу, съ предложеніемъ купить его картины,

«кои могутъ напомнить очаровательный Неаполь». Онъ

разсказываетъ всЪмъ известную исторію съ портретомъ

отца (1804), «дЪвочки съ цвЪткомъ» и «Видомъ Везувія»,

которые были приняты кавалеромъ Николини за работы

старыхъ мастеровъ. «Для убЪжденія его, — говоритъ Кип-

ренскШ, — я принесъ свои послЪднія картины, которыя

ЗдЪсь написалъ; одна изображала «двухъ мальчиковъ пріятно

сгруппированныхъ», писанная для покойнаго короля Фран-

ческо 1-го до отъЪзда его въ Испанію, другая — извЪстную

«Сибиллу».

«Весь городъ о семъ происшествіи говорилъ и Самъ

покойный Король, который всегда былъ ко мнЪ милостивъ,

бывъ о семъ увЪдомленъ, — будучи боленъ, велЪлъ себя

носить по студіи, чтобъ посмотрЪть выставленный вещи.

Король, болЪзнью удрученный, удостоилъ взять меня за

руку, весьма милостиво благодарилъ за выставленныя мои

работы, кои великое Его величеству доставили удовольствіе».

Такъ хвастается онъ всЪмъ, кому можетъ.

Въ НеаполЪ   онъ   друженъ   съ  русскимъ  помЪщикомъ

B.  Г. АлексЪевымъ, бывшимъ пороховскимъ предводите-

лемъ дворянства, рисуетъ (1831 г.) портретъ его, довольно

неудачный. По вечерамъ худояшики собираются къ Кип-

ренскому на квартиру; гости и самъ хозяинъ набрасыва-

ютъ въ альбомъ карандашомъ и акварелью натурщиковъ,

милую Маріуччу, итальянскихъ бродячихъ музыкантовъ.

Этотъ альбомъ «Les soirees d'Oreste» принадлеяситъ теперь

А. Н. Брянчанинову. Въ НеаполЪ пишетъ Кипренскій кар-
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тину «Читатели Газеты» (1833 г.), находящуюся въ Румян-

цевскомъ музеЪ, представляющую «русскихъ читающихъ

въ НеаполЪ въ 1831 году въ «Gazette de France» статью

о ПолыпЪ». Картина отправляется Шереметеву и худож-

никъ постоянно проситъ у графа денегъ въ прозЪ и даже

въ скверныхъ стихахъ:

«Ужъ времячко катится къ лЪту,
А у меня денегъ нЪту,

Хоть бы за «Французскую газету»,

МнТ) 6ъ прислал'!. Онъ монету.

И вотъ ужъ СКОЛЬКО лГ)'Г Ъ,

А отвЪту нЪтъ».

Въ это же время исполняетъ Кипренскій «Мальчика-

лазарони», «Пажа съ черной маской», «ДЪвочку съ пло-

дами», пишетъ въ РимЪ братьевъ Голицыныхъ и Торвальд-

сена, находящегося въ МузеЪ Александра III. Живопись

Этого портрета непріятно-приторная, излишне-законченная

до полнаго обезличенія модели. Краски розовыя съ грязно-

сЪрымъ налетомъ, типъ лица обобщенъ, въ живописи тЪла

и тканей не чувствуется матеріала. Но вкусамъ времени

нравится безличіе портрета, и Академія въ 1837 г. пріо-

брЪтаетъ портретъ для своего музея.

Въ 1833 — 34 г. Кипренскій Ъздитъ изъ города въ го-

родъ, живетъ въ РимЪ, НеаполЪ, Флоренціи и БолоньЪ,

пишетъ портреты русскихъ дамъ: Пуччи, Жадиміровской

съ дочерью, сестеръ графинь М. А. Потоцкой и Шувало-

вой съ десятилЪтней служанкой ихъ «эфіопянкой». Эт0

большой портретъ въ ростъ, заказанный графиней Потоц-

кой, которую художникъ изображаетъ съ гитарой въ ру-

кахъ. Онъ выставляетъ портреты Потоцкаго и Нарышкина,

«голову   старика»,   «Спасителя»   и   пейзажъ   «Море близъ
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Неаполя». Въ РимЪ онъ живетъ на Пинчіо, palazzo di

Claudio, откуда далекій видъ на весь городъ, на куполъ

Св. Петра и Ватиканъ. БЪлокурая милая Маріучча посе-

ляется съ Кипренскимъ, онъ пишетъ съ нея картину «Ан-

гелъ Хранитель дЪтей», и, чтобы жениться на ней, пере-

ходитъ въ католичество.

БлЪдный, больной, измученный и грустный, смотритъ

онъ на послЪднемъ своемъ автопортретЪ. Красивый та-

лантъ его умеръ ранЪе его тЪла. Въ сердцЪ и въ глазахъ

было когда то что то свЪтлое, яркое какъ трава весною.

И было желаніе искать новое счастье, открыть новый

міръ. Онъ видЪлъ героевъ, которыхъ можетъ быть не было,

зналь природу, которой не видЪлъ, любилъ женщинъ, ко-

торыхъ не ,чпал і,. Онъ былъ красивый поэтъ въ краскахъ

и опошлившійся мЪщанинъ въ дЪйствительности...

Онъ не перестаетъ предаваться своей страсти къ вину,

такой же какъ и къ женщинамъ, «которыхъ онъ любитъ

до конца жизни». «Молодая жена его, не желая видЪть
мужа въ семъ безобразномъ видЪ, часто не впускаетъ его

на ночь и онъ ночуетъ подъ портикомъ своего дома».

Такъ онъ простуживается и воспаленіе легкихъ сводитъ

его 5/17-го октября 1836 г. въ могилу.

«Жаль видЪть стоящій на полу простой гробъ съ теп-

лящеюся лампадкой... Старичокъ священникъ сидигъ въ

сторонЪ. Прискорбно смотрЪть на сиротство славнаго ху-

дожника на чужбинЪ...

Былъ октябрь мЪсяцъ. Въ РимЪ онъ посвященъ веселью

и ЪздЪ въ коляскахъ трудящихся женщинъ, разукрашен-

ныхъ цвЪтами съ бубнами въ рукахъ, распЪвающихъ пЪсни;
въ такой веселый октябрьскій день собрались на квартиру

покойнаго свои и нЪкоторые чужіе. Явились могильщики,

взяли гробъ, снесли внвдъ, положили на носилки, покрыли
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чернымъ покровомъ, взвалили себЪ на плечи, и цЪлая ва-

тага капуцинъ по два въ рядъ, затянули вслухъ свои мо-

литвы.

Мы же съ поникшими головами слЪдовали за гробомъ»...

Баронъ Н.  Врангель.



РАБОТЫ КИПРЕНСКАГО*

Картины  Кипренскаго,  находящіяся на выставкЪ
Общества Защиты  и  Сохраненія  въ  Россіи  Па-

мятниковъ Искусства и Старины.
(1911 — 12 г.г. декабрь — февраль).

1. ЖЕНЩИНА СЪ ПѢТУХОМЪ.

Писана масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. Кип-

ренскій 1800.

Собств. П. В. Деларова въ Спб.

Копія съ оригинала Дитриха.

* Въ настоящемъ издапіи воспроизведены всЪ извЪстныя намъ

произведенія Кипренскаго, находящаяся въ частныхъ собраніяхъ,
исключая тЪ картины, которыя поступили на выставку за нисколько
дней до ея открытія и не могли быть фотографированы. Не зану-

мерованы также и альбомы, мелкіе рисунки, литографіи и гравюры

изъ собраній: А. А. Бахрушина, Александра Н. Бенуа, А. Н. Брян-
чанинова, Е. Е. Рейтернъ, Е. Н. Тевяшова, гр. Д. И. Толстого и

Е. Г. ІПвартцъ.
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2. ЭТЮДЪ НАГОГО МУЖЧИНЫ.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ   съ   академическаго   натурщика   въ   1800 —

1803 г.г.

з. этюдъ НАГОГО МУЖЧИНЫ.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ   съ   академическаго   натурщика   въ 1800 —

1803 г.г.

4. ЭТЮДЪ НАГОГО МУЖЧИНЫ.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ   съ   академическаго   натурщика   въ 1800 —

1803 г.г.

5. КРЕСТЬЯНЕ.

Писана масляными красками, на холстЪ.

Собств. Александра Н. Бенуа въ Спб.

Ошибочно считалась за произведете Венеціанова, хотя

гораздо ближе къ работамъ Кипренскаго. Исполнена около

1805 г.
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6. АВТОПОРТРЕТЪ.

Пвсанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1808 г.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

7. АВТОПОРТРЕТЪ (?).

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. А. Д. Романовой въ Спб.

Покойный П. М. Романовъ считалъ этотъ портретъ за

изображеніе Пушкина въ юности.

8. АВТОПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. П. II. Барышникова въ Спб.

Исполненъ около 1808 г.

Былъ на выставкЪ «Старыхъ Годовъ» въ 1908 г.

9. ЕВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧЪ КОРСАКОВЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. К.

Собств. Е. Г. .Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1808 г.
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10. АЛЕКСѢЙ РОМАНОВИЧЪ ТОМИЛОВЪ.

Родился въ 1779 г.; скончался въ 1848 г.

ИзвЪстный меценатъ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. К.

1808.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

11. МАЛЬЧИКЪ ЧЕЛИЩЕВЪ.

Писанъ масляными красками, на деревЪ. Подпись: О. К.

Собств. П. В. Деларова въ Спб.

Исполненъ около 1808 г.

12. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Г. И. Котова въ Спб.

Исполненъ около 1809 г.

13.  ГРАФЪ  ѲЕОДОРЪ  ВАСИЛЬЕВИЧЪ  РАСТОПЧИНЪ.

Родился въ 1763 г.; скончался въ 1826 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. К.

1809.

Собств. Московскаго Архива  М-ва Иностранныхъ ДЪлъ.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.
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14. КНЯЗЬ ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ГАГАРИНЪ.

Скончался въ МосквЪ въ 1832 — 33 г.г.

ДЪйств. Тайн. СовЪтн. Сенаторъ. ДЪйств. Камергеръ. Же-

натъ на Балабиной.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. К.

1811.

Собств. гр. С. П. Гендриковой въ Спб.

15. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Пастель. Подпись: О. К. 1811.

Собств. В. Д. Богуславскаго въ РигВ.

16. ВОСКРЕСЕНІЕ  ХРИСТОВО.

Сепія. Подпись: О. К. 1811.

Собств. П. В. Деларова въ Спб.

17. ПОРТРЕТЪ МАЛЬЧИКА.

Рисунокъ. Подпись О. К. 1812.

Собств. В. О. Гиршмана въ МосквЪ.
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18. СВѢТЛ. КН. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ  САЛТЫКОВЪ.

Родился въ 1736 г.; скончался въ 1816 г.

Фельдмаршалъ.

Рисунокъ.

Собств. свЪтл. кн. А. С. Салтыковой въ Спб.

Литографированъ самимъ Кипренскимъ. Исполненъ въ

1812—16 г.г.

19. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ. Подпись О. К. 1813.

Собств. £. Н. Тевяшова въ Спб.

20. ГОСПОЖА ВИЛЛО, УРОЖДЕННАЯ САНДЪ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

21. БѢГСТВО ВЪ ЕГИПЕТЪ.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

22. СВ. ЕВАНГЕЛИСТЪ.
Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 — 16 г.г.
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23. АЛЕКСѢЙ ПАВЛОВИЧЪ ЛАНСКОЙ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813. С.-Петербургъ.

CoGctb. Е. Г. Швартцъ въ Саб.

24. МИХАІІЛЪ ПАВЛОВИЧЪ ЛАНСКОЙ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813. С.-Петербургъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

25. ВАРВАРА АЛЕКСѢЕВНА ТОМИЛОВА.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

26. АЛЕКСѢЙ РОМАНОВИЧЪ ТОМИЛО ВЪ.

Родился въ 1779 г.; скончался 1848 г.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813. С.-Петербургъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

27. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. Александра Н. Бенуа въ Спб.

Исполненъ около 1S13 г.
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28. ГРАФЪ ЛЕВЪ ИВАНОВИЧЪ СОЛЛОГУБЪ.

Женатъ на кн. АннЪ Михайловн'Б Горчаковой.

Рисунокъ. Подпись: Генваря 14 — 1813.

Собств. М. А. Свисту новой въ Спб.

29. ГРАФИНЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА КОЧУБЕЙ.

Родилась въ 1801 г.; скончалась  въ   1856   г.   Въ заму-

жестве за гр. А. Г. Строгановыми.

Пастель. Подпись: О. К. 1813.

Собств. М. П. Родзянко въ Спб.

Портретъ былъ на Таврической выставкЪ 1905 г.

30. ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. В. О. Гиршмана въ МосквЪ.

Исполненъ около 1813 г.

31. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ КОЗЛОВЪ.

Поэтъ. Родился въ 1779 г.; скончался 1840 г.

Рисунокъ. Надпись: Рис. Кипренскій съ Козлова.

Собств. Е. И. В. Вел. Кн. Константина Константиновича.

Исполненъ около 1813 г.
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32. ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

33. АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ БАКУНИНЪ.

Родился въ 1797 г.; скончался въ 1856 г.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813.

Собств. И. С. Остроухова въ МосквЪ.

34.  ВЕЛ. КН. НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ.   '

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Исполненъ около 1813 г.

35.  ВЕЛ. КН. МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Исполненъ около 1813 г.

36. ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Н. Тевяшова въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.
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37.  ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

38.  ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ перомъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ, въ Спб.

Исполненъ около 1813 г. Чертами   лица    напоминаетъ

г-жу Вилло.

39. Е. П. ЧАПЛИЦЪ.

Генералъ-маіоръ.

Рисунокъ.

Собств. М. П. Паренаго въ ВороиежЪ.

Исполненъ около   1813 г.  Былъ   на   Таврической   вы-

ставкЪ въ 1905 г.

40. АЛЕКСАНДРЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ НАРЫШКИНЪ.

Женатъ на НадеждЪ   ИвановнЪ   Кноррингъ.   Скончался

въ 1855 г.

Рисунокъ. Подпись: О- К. 1813.

Собств. Е. Е. Рейтерпъ въ Спб.
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41. АНГЕЛЪ- ХРАНИТЕЛЬ.

Рисунокъ. Подпись: Ма... 1-го... 1813, Спб. О. К.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

42. СЕЛЬСКОЕ ДУХОВЕНСТВО.

Рисунокъ перомъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

43. ПОРТРЕТЪ (два офицера).

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. бар. Н. Е. Врангеля въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

44. ФИГУРА ЖЕНЩИНЫ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 — 14 г.г.

45. Г-ЖА ГУРКО.

Рисунокъ. Подпись О. К. 1814.

Собств. В. О. Гиршмана въ МосквЪ.
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46. Г-НЪ ГУРКО.

Собств. В. О. Гиршмана въ МосквЪ.

Исполненъ въ 1814.

47. СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ, въ Спб.

Исполненъ около 1813 — 14 г.г.

48. БЫТОВАЯ СЦЕНА.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ, въ Спб.

Исполненъ около 1814 г.

49. ИВАНЪ  АѲАНАСЬЕВИЧЪ ДМИТРЕВСКІЙ.

Актеръ и писатель. Род. въ 1739 г.; сконч. въ 1821 г.

Рисунокъ перомъ.

Собств. П. Л. Вакселя въ Спб.

Исполненъ въ 1814 г.

50. КРЕСТЬЯНСКІЙ   МАЛЬЧИКЪ.

Рисунокъ. Подпись: Кипрянскій 1814-го.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.
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51. КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШКОВЪ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1815. Спб.

Собств. А. А. Бахрушина въ МосквЪ.

52.    КОНСТАНТИНЪ    НИКОЛАЕВИЧЪ   БАТЮШКОВЪ.

Поэтъ. Родился въ 1787 г.; скончался въ 1855 г.

Писанъ масляными красками, на картонЪ. Подпись: О. К.

Собств. бар. Н. Е. Врангеля въ Спб.

Исполненъ въ 1815 г.

53. РЕБЕНОКЪ ГУРКО.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1815    С.-Петербургъ.

54.  БАРОНЕССА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА ДРИЗЕНЪ.

Въ замужеств'Ь за гр. Стенбокъ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1815. Спб.

Собств. гр. А. С. Стенбокъ-Ферморъ въ Спб.

55. ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ КРЫЛОВЪ.

Баснописецъ. Родился въ 1767 г.; скончался въ 1844 г.

Рисунокъ. Подпись: 1816. О.   К. Спб. И.   А.   Крыловъ,

1816.

Собств. И. И. Ваулина въ Спб.

Былъ на Таврической выставки въ 1905 г.
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56. хМИЛОСЕРДІЕ СПАСИТЕЛЯ.

Рисунокъ. Подпись: 1816. Rome Oreste Kiprensky.

Собств. А. А. Трубникова въ Спб.

57.  РИСУНОКЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.

58. РИСУНОКЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.

59. РИСУНОКЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1816 г.

60.  РИСУНОКЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.

бІ.АПОЛЛОНЪ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.
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62. РИСУНОКЪ ПЕРОМЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 — 18 г.г.

63. «ВОЗДАДИТЕ КЕСАРЕВО КЕСАРЮ».

Рисунокъ.
Собств. П. Л. Вакселя въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.

64. СВ. СЕМЕЙСТВО.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.

65. ПИРЪ ВАЛТАЗАРА.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1817 г.

66. АВТОПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холст'В.

Собств. В. Б. Хвощинскаго въ РимЪ.

Исполненъ около 1819 г.                          .



58 О. А. КипренскШ.

67. ЦЫГАНКА.

Писана масляными красками, на деревЪ. Подпись: Орест.

Собств. гр. С. Д. Шереметева въ Спб.

Исполнена въ 1819 г.

68. СЕРГЬЙ НИКИФОРОВИЧЪ МАРИНЪ.

Флигель - адъютантъ.   Сатирическій  поэтъ.   Родился  въ

1756 г.; скончался въ 1813 г.

Гуашь. Подпись: 1819 г. О. К.

Собств. Е. И. В. Вел. Кн. Николая Михаиловича въ Спб.

Повтореніе (масло) принадлежитъ М. П. Паренаго.

69. ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ОЛЕНИНЪ.

Родился въ 1793 г.; скончался въ 1868 г.

Пастель. Подпись: О. К. 1819.

Собств. А. А. Оленина въ «ИстоминЪ», Рязанской губ.

Портретъ былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

70. КНЯГИНЯ СОФЬЯ СТЕПАНОВНА ЩЕРБАТОВА.

Рожденная Апраксина. ИзвЪстная благотворительница.

Рисунокъ. Подпись: Oreste К. 1819 Roma.

Собств. А. М. Апраксиной, въ «ОльговЪ», Московск. губ.
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71. ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ. Подпись: 16 мая 1819 Кипренскій.

Собств. гр. Д. И. Толстого въ Спб.

72. АВТОПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1819 г.

Портретъ былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

73. МОЛИТВА.

Акварель.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполнена около 1817 — 1823 г.г.

74. ЭСКИЗЪ КЪ «АНАКРЕОНОВОЙ ГРОБНИЦѢ».

Рисунокъ сангвиной.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1820 г.

75. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. К...

1824.
Собств. С. С. Хрулева въ Спб.

Исполненъ около 1823 г.
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76.  ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Пастель. Овалъ. Подпись: О. К. 1823.

Собств. П. И. Нерадовскаго въ Спб.

77.  ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. В. О. Гиршманъ въ МосквЪ.

Исполненъ около 1823 г.

78. КНЯЗЬ НИКИТА ПЕТРОВИЧЪ ТРУБЕЦКОЙ.

Церемоніймейстеръ.   Родился   въ   1804   г.;   скончался

въ 1855 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. кн. Н. С. Трубецкого въ Спб.

Исполненъ   около   1823   г.   Былъ на Таврической вы-

ставки въ 1905 г.

79. ГОСШША АВДУЛИНА.

Супруга генералъ-лейтенанта Авдулина.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. И. М. Терещенко (f) въ КіевЪ.

Исполненъ  въ 1823 г. Былъ на Таврической выставки

въ 1905 г.
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80. ЮСИФЪ ДОБРОВСКІЙ.

Рисунокъ. Подпись: Marienbad 4... 1823 г.

Собств. Импер. Академіи Наукъ.

Надпись на обороти: «Портретъ Іосифа Добровскаго рисо-

ванный съ натуры Кипренскимъ и подаренный Академіи

Наукъ княземъ Александромъ Яковлевичемъ Лобановымъ-

Ростовскимъ въ 1860 г.

Непременный секретарь К. Веселовскій».

Портретъ былъ на Таврической выставки въ 1905 г.

81. ИВАНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ФИЛОСОФОВЪ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1823 г.

82. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1823 г.

83. ПОРТРЕТЪ НЕИЗВѢСТНАГО.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Овалъ. Подпись:

О. К. 1824.

Собств. С. С. Хрулева въ Спб.
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84.  АЛЕКСАНДРЪ СЕМЕНОВИЧЪ ШИШКОВЪ.

Адмиралъ. Писатель. Родился въ 1754 г.; скончался

въ 1841 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: Орест.

К. 1825.

Собств. Минер. Акадеыіи Наукъ.

85.  ДМИТРІЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ФИЛОСОФОВЪ.

ИзвЪстный коллекпдонеръ. Родился въ 1790 г.; скон-

чался въ 1863 г. Женатъ первымъ бракомъ на А. П. Чи-

хачевой, вторымъ на М. М. Рокотовой.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. В. В. Фидософова въ Спб.

Исполненъ около 1825 г.

86. МУЖСКОЙ ПОРТРЕГЬ.

Рисунокъ. Подпись: Oreste Kiprensky. 1826.

Собств. Е. Е. Рейтерна въ Спб.

87. ГРАФЪ ЕГОРЪ ЕВГРАФОВИЧЪ КОМАРОВСКІЙ.

Рисунокъ.

Собств. гр. В. А. Комаровскаго въ Царском ъ Се.і'1).

Исполненъ около 1826 — 27 г.г.
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88. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Н. И. Смирнова въ Спб.

Исполненъ около 1825 — 27 г.г.

89. АЛЕКСѢЙ РОМАНОВИЧЪ ТОМИЛОВЪ.

Родился въ 1779 г.; скончался 1848 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1826 — 28 г.г.

90. ДѢТИ ГЕРСЕВАНОВЫ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. В. Е. Тенперъ въ Спб.

Исполненъ около 1826 — 27 г.г.

91. АЛЕКС АНДРЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ПУШКИНЪ.

Поэтъ. Родился въ 1799 г.; скончался въ 1837 г.

Писанъ    масляными    красками,   на    холстЪ.   Подпись:

О. К. 1827.

Собств. А. А. Пушкина въ МосквЪ.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.
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92. Г. ЧЕРКАСОВЪ.

Библіотекарь въ домЪ графа Шереметева.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. гр. С. Д. Шереметева въ Спб.

Исполненъ около 1827 г.

93. ГРАФЪ ГРИГОРІЙ ГРИГОРЬЕВИЧЪ КУШЕЛЕВЪ.

Адмиралъ. Родился въ 175.. г.; скончался въ 1833 г.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1827.

Собств. гр. Л. А. Мусиной-Пушкиной въ Спб.

Старинная копія съ портрета имЪется у гр.   Л. А. Му-

синой-Пушкиной въ Спб.

94. М. В. ШИШМАРЕВЪ.

Отставной гвардіи   штабсъ-ротмистръ. Женатъ   на   На-

деждЪ СергЪевнЪ   Яковлевой.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Монастыря Сергіевой пустыни.

Исполненъ въ 1827 г.

95. БѢДНАЯ ЛИЗА.

Писана    масляными    красками,    на    деревЪ.    Подпись:

Орест. 1827.

Собств. гр. С. Д. Шереметева въ Спб.
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96. ПЕЙЗАЖЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. бар. Н. Е. Врангеля въ Спб.

Исполненъ около 1827 г.

97. ГРАФЪ ОРЛОВЪ-ДАВЫДОВЪ.

Рисунокъ. Подпись: Кипренскій 1828   прекрасному  че-

ловЪку рисунокъ мой.

Собств. В. О. Гиршмана въ МосквЪ.

98. СИБИЛЛА ТИБУРТИНСКАЯ.

Рисунокъ.

Собств.  А.  П.  Брянчанинова  въ  «Старыхъ Липахъ»,

Псковской губ.
Исполненъ въ 1828 г.

99. АВТОПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ въ 1828 г.

100. АВТОПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ.

Собств. II. Л. Ваксе.ія въ Спб.

Исполненъ въ 1829 г., какъ гласитъ старинная надпись.



66 О. А. Кипренскій.

101. ГРАФИНЯ С. А. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА.

Рожденная гр. Рибопьеръ.

Рисунокъ. Подпись: Oreste Kiprensky 1829 Naple.

Собств. гр. В. С. Голепищевой-Кутузовой въ Спб.

Портретъ былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

102. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1829.

Собств. И. В. Ротштейпъ въ Спб.

103. КАРЛЪ ПАВЛОВИЧЪ БРЮЛЛОВЪ.

Художникъ. Родился въ 1799 г.; умеръ въ 1852 г.

Рисунокъ.
Собств. I. I. Ясинскаго въ Спб.

На оборотЪ надпись: Paris 27 octobre 1829 Kipi'ensky.

104. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. К.

1829.
Собств. И. М. Терещенко f въ КіевЪ.

105. ВИДЪ ВЕЗУВІЯ СЪ МОРЯ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Соб. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Исполненъ въ 1830 г.
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106. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ. Овалъ. Подпись: О. К.

Собств. Е. Е. Рейтернъ въ Спб.

Исполненъ въ 1830 г.г.

107. ВЛАДИМІРЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ АЛЕКСѢЕВЪ.

Пороховской предводитель дворянства.

Рисунокъ. Подпись: Oreste Kiprensy 1831 Naple.

Собств. О. В. Дерфельденъ въ Спб.

Портретъ былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

108. ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись: О. Ки-

пренскій 1831.
Собств. Е. Н. Тевяшова въ Спб.

109. ДѢВОЧКА СЪ ПЛОДАМИ.

Писана масляными красками, на холстЪ.

Собств. гр. С. Д. Шереметева въ Спб.

Исполнена въ НеаполЪ въ 1831 г.

110. МАЛЬЧИКЪ ЛАЗАРОНИ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. гр. С. Д. Шереметева въ Спб.

Исполненъ въ НеаполЪ, въ 1831.
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111. ИТАЛІАНСКІЙ МУЗЫКАНТЪ.

Гуашь.

Собств. А. Н. Брянчанинова въ Спб.

Листъ изъ альбома съ многочисленными акварельными

рисунками, изъ коихъ нЪкоторые исполнены Кипренскимъ,

вЪроятно, около 1831 г. На альбомЪ надпись: «Les Soirees

d'Oreste».

112. АВТОПОРТРЕТЪ ВЪ ПОСЛѢДШЕ ГОДЫ ЖИЗНИ.

Писанъ масляными красками на холстЪ.

Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.
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Картины Кипренскаго, находящіяся на выставки,

но поступившія не задолго до открытія ея и не

воспроизведенныя въ изданіи, въ хронологическомъ

порядкЪ. *

ИЗ. КНЯЗЬ ПАВЕЛЪ ИВАНОВИЧЪ ГАГАРИНЪ.

Рисунокъ. Надпись: Князь Павелъ Ивановичъ Гагаринъ

О. К. Тверь.

Собств. М. П. Паренаго въ ВоронежЪ.

Исполненъ   около   1809 г.   Былъ   на   Таврической вы-

ставкЪ въ 1905 г.

114. НИКИТА МИХАЙЛОВИЧЪ МУРАВЬЕВ'!».

Декабристъ. Родился въ 1796 г.; скончался въ  1844 г.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1813. Царское Село.

Собств. М. М. Бибикова въ Спб.

* За исключеніемъ №№ 113, 114, 115, 116 и 117 помещенных і.

дополнительно, въ текстЪ.
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115. КАЛМЫЧКА.

Пастель. На оборотЪ старинная надпись: «Портретъ

калмычки Баяусты, жившей у моей пра-бабки Анны Се-

меновны Олениной, рожд. Волконской, которую она брала

съ собой въ церковь для того, чтобы класть земные по-

клоны вмЪсто себя. Рисованъ Орестомъ Кипренскимъ и

подаренъ мнЪ отцомъ. Н. Оленинъ».

«Рамка домашней работы по своему рисунку».

Собств. И. С. Остроухова въ МосквЪ.

Исполненъ около 1813 г.

116. ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись:

О. К. 1816.

Собств. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Портретъ вставленъ въ слишкомъ узкую для него рамку

и потому края его выцвЪли.

117. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ. Подпись О. К.

1825.

Собств. А. В. Брунстъ въ Спб.

118. ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ. Подпись: ноября 4. О. К. 1811. Тверь.

Собств. И. С. Остроухова въ МосквЪ.
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119. ГАВРІИЛЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ГЕРАКОВЪ.

Писатель въ патріотическомъ духЪ. Родился въ 1775 г.;

скончался въ 1838 г.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1812 декабрь.

Издатель Твердости духа русскихъ.

Собств. Д. Д. Бизюкина въ Спб.

120.  ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Пастель.
Собств. Е. Г. Швартцъ въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

121.  ПОРТРЕТЪ ДѢВОЧКИ.

Рисунокъ.   Подпись:   Орестъ    Кипренскій   1823   С.-Пе-

тербургъ.
Собств. И. С. Остроухова въ МосквЪ.

122. ПЕТРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ЧЕБЫШЕВЪ.

Отставной гвардіи подполковникъ. Скончался въ 1843 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Д. Д. Коробьина въ Спб.

Исполненъ около 1 825 — 27 г.г.

123. Г-жа ОЛЕНИНА.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1828 г. мартъ.

Собств. И. С. Остроухова въ МосквЪ.
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Работы  Кипренскаго  не   попавшія   на   выставку,

но мЪстонахожденіе которыхъ известно.

124. СЕМЕНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ МОСОЛОВЪ.

Коллекціонеръ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. H. С. Мосолова въ Спб.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

Исполненъ въ 1811 г.

125. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1812 С. П. Октябрь.

Собств. А. П. Боткиной въ Спб.

126. ЖЕНСКІЙ ПОРТРЕТЪ.

Писалъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Г. П. Шлейфера въ КіевЪ.

Былъ на Таврической выставкЪ 1905 г.

Исполненъ около 1826 — 28 г.г.
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127. МЕЧТАТЕЛЬНИЦА.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Находился  до   1811 г.   въ   собраніи   кн. Н. Н. Оболен-

скаго въ МосквЪ.

Исполненъ около 1828 г.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

128. ПАВЕЛЪ СТЕПАНОВИЧЪ МОЧАЛОВЪ.

Актеръ. Родился 1806 г.; скончался въ 1846 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Принадлежалъ въ 1905 г. А. А. Бахрушину въ МосквЪ.

Былъ на Таврической выставкЪ 1905 г.

Исполненъ около 1826 — 28 г.г.

129.   НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ ГНѢДИЧЪ.

Поэтъ. Родился въ 1748 г., скончался въ 1833 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Пушкинскаго дома въ Спб.

Исполненъ около 1826 — 28 г.г.

130.  АЛЕКСѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ОЛЕНИНЪ.

Президентъ Академіи Художествъ.   Родился въ 1763 г.,

скончался въ 1843 г.

Рисунокъ. Подпись: Ноября 30-го 1813.

Собств. кн. В. Н. Аргутинскаго-Долгорукова въ Спб.
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131. НЕОНИЛА КУСОВА.

Рисунокъ.
Собств. Н. И. Билибина въ Спб.

Исполненъ около 1813 г.

132. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Принадлежалъ въ 1905 г. кн. В.  Н. Аргутинскому - Долгору-

кову въ Спб.

Исполненъ около 1811  г.

Былъ на Таврической выставкЪ въ 1905 г.

133. ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ КРЫЛОВЪ и

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Рисунокъ перомъ.

Собств. кн. В. И. Аргутинскаго-До.ігорукова  въ Спб.

Исполненъ въ 1813 г.

134. ПЕЙЗАЖЪ.

Акварель.

Собств. кн. В. H. Аргутинскаго-Долгорукова въ Спб.

Исполненъ въ 1813 г.
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135. Г-ЖА ПРЕЙСЪ (?)  СЪ РЕБЕНКОМЪ.

Рисунокъ. Подпись: Орестъ Кипренскій 1809.

Собств. И. С. Остроумова въ МосквЪ.

136. АВТОПОРТРЕТЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.
Собств. А. П. Боткипой въ Спб.

Исполпенъ около 1822 — 23 г.г.

137. КНЯГИНЯ АНАСТАСЫ ВАЛЕНТИНОВНА

ЩЕРБАТОВА.

Урожденная гр. Мусина-Пушкина. Родилась въ 1774 г.;

скончалась въ 1841 г.

Писана масляными красками, на холстЪ.

Собств. гр. А. П. Зубова въ Спб.

Исполненъ около 1808 г.

138. КНЯЗЬ ПАВЕЛЪ ИВАНОВИЧЪ ЩЕРБАТОВЪ.

Сенаторъ. Родился въ 1762 г.; скончался въ 1831 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. гр. А. П. Зубова въ Спб.

Исполненъ около 1808 г.

Копіи съ   этихъ   портретовъ имЪются:   у   А.   Д.  Рома-

новой, В. Б. Хвощинскаго (находятся на выставки) и проч.
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139. КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙЛОВИЧЪ
ГОЛИЦЫНЪ.

Родился въ 1770 г.;   скончался   въ 1821 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. кн. С. М. Голицына въ «Кузьминкахъ», Московск. губ.

Исполненъ около  1819   г.;  былъ   на   Таврической  вы-

ставке, въ 1905 г.

140. ГОСПОЖА   ЛАНСКАЯ.

Рисунокъ.

Собств. А. П. Боткиной въ Спб.

Исполненъ, какъ гласитъ надпись, въ 1815 г.

141.   ГРАФЪ    ГРИГОРІЙ    ГРИГОРЬЕВИЧЪ КУШЕЛЕВЪ.

Писанъ    масляными    красками,    на    холстЪ.   Подпись:

О. К. 1827.

Собств. В. П. Кочубея, въ Царскомъ СелЪ.

142.   ГРАФЪ ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ГОЛОВИНЪ.

Родился въ 1776 г.; скончался въ 1821 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. кн. А. В. Шаховского въ «БВлой Колпи», Московск. губ.

Исполненъ въ 1814 г.
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143. ГРАФИНЯ АНАСТАСІЯ ИВАНОВНА ГОЛОВИНА.

Дочь И. А. Воронцова. Родилась въ 1782 г.; скончалась

въ 1836 г.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. кн. А. В. Шаховскаго въ «БЪлой Колпи», Московск. губ.

144.  МУЖСКОЙ ПОРТРЕТЪ.

Пастель. Подпись: О. К. 1814.

Собств. П. И. Харитоненко въ МосквЪ.

145.  СТАРУШКА ВЪ ЧЕПЦѢ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1828.

Собств. А. П. Боткиной въ Спб.

146. МАЛЬЧИКЪ.

Рисунокъ. Подпись: О. К. 1815.

Собств. Музея въ Новгороде.

147. ГАВРІИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ АННЕНКОВЪ.

Писанъ масляными красками, на холстЪ.

Собств. Г. П. Анненкова въ Спб.

Копія съ оригинала Кипренскаго.



ОБЩЕСТВО
ЗАЩИТЫ   И СОХРАНЕНІЯ

ВЪ    Р О С С I И
ПАЛЯТНИК.ОВЪ искусства

И СТАРИНЫ.

ЦЪль общества: препятствовать разрушенію, поддерживать и спо-

собствовать сохраненію въ Россіи всЪхъ памятпиковъ, имЪющихъ
художественную, пли историческую цЪнность, независимо отъ эпохи

созданія ігхъ. Архитектурпыя постройки, памятники кладбищъ, кар-

тины, бронза, фарфоръ, скульптура, гравюры, предметы художе-

ственной промышленности — все это подлежитъ сохраненію и за-

щит!). Съ этой цЪ.іыо Общество импетъ въ виду широкую пропаганду

для развитія въ массахъ уваженія и любви къ предметамъ старины

и искусства. Обществомъ будутъ издаваться брошюры и художе-

ственныя изданія, читаться лекціи и устраиваться выставки. Въ
случаЪ, если какимъ либо памятникамъ искусства и старины гро-
зитъ гибель, Общество будетъ вступаться въ защиту ихъ, какъ

ходатайствомъ передъ соответственными ведомствами и учрежде-

ніями, такъ и путемъ воззваній къ публикЪ, въ газетахъ и жур-

налахъ.

За всЪми справками просятъ обращаться къ секретарю О-ва
бар. Николаю Николаевичу Врангелю, СПБ., Бассейная, 27. Тел. 52-74.
Членскій взносъ 5 рублей въ годъ.

Совътъ   ОвществА:

Председатель: Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Беликій Князь

НИКОЛАЙ МИХАИЛОВИЧЪ.

Товарищи Председателя: Алексапдръ Н. Бенуа и Е. Н. Волковъ.
Секретарь: Баронъ Н. Н. Врангель.
Помощи, секретаря: С. Л. Бертенсонъ.
Казначей: Кпязь С. В. Оболенскій.
Члены Совѣта: П. П. Вейперъ, В. А. Верещтинъ, В. А. Волкова,
С. К. Маковскій, А. В. Муравьевъ, Гр. В. В. Мусина- Пушкина,
Кн. О. А. Оболенская, Кн. А. В. Оболенскій, Н. К. Рерихъ, И. А. Фо-
минъ, А. В. Щусевъ.
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ЭтюдЪ (рис. І800 — 1803 і.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



ЭтюлЪ (рис. 1800—1803 гл.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



ЭтюдЪ (рис.  1800 — 1803 гл.).

Соб. Е. Г. Швартф вЪ Спб.



Крестьяне (масло; 1805 г.).

Соб. Александра П. Бенуа вЪ Спб.



АвтопортретЪ (масло; около 1808 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



АвтопортретЪ   (?) (масло; около  1808  г.).

Соб. А. Д. Романовой вЪ Спб.



АвтопортпретЪ (масло; около  1808 г.).

Соб. II   П.  Барышникова вЪ Спб.



Кн. А. В. Щербатова (масло; около  1808 г.).

Соб. гр. А. Л. Зубова вЪ Спб.



Кн. П. П. ЩерІатовЪ (масло; около 1808 г.).

Соб. ipt А. П. Зубова вЪ Спб.



Е. П. КорсаковЪ Смасло; 1808- г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



Мужской портретЪ (масло; около 1809 г.).

Соб. . Г. И. Котова вЪ Спб.



Г-эіса ПреДсЪ (?) сЪ ребе/шомЪ (1809 г.).

Соб. И. С. Остроухова вЪ МосквѢ.



■Гр. Ѳ. В. РастопчинЪ (масло; 1W9 г.).

Соб. Шосковскаго Архива Ы-ва И постранныхЪ ДѢлЪ.



Кн. И. А. ГагарцнЪ (масло; 1811 і.Х

Собк ір. С. П. Гендриковой вЪ Спб.



С. Н. МосоловЪ (масло; 1811 г.).

Соб. Н. С. Мосолова в'Ь Спб.



ПортретЪ неизвѢстнаго   (рис.  1811 г.).

Соб. В. Д. Богуславскаго вЪ РтЪ.



Мужской портретЪ (масло; около 1811 г.).

Соб.(вЪ 1905 г ). кн. В. Н. Аріутинскаго-Долгорукова вЪ Спб.



Воскресеніе Христово (сепія: 1811 г.).

Соб. 11. В. Деларова вЪ Спб.



ПортретЪ мальчика  (рис.   1812 г.).

Соб. В. О. Гиршмана вЪ МосквѢ.



Мужской  портретЪ (рис.  1812 г.).

Соб. А. П. Боткиной вЪ Спб.



Кн.  Н. И.  СалтыковЪ  (рис.   1812 — 16 гл.).

Соб. св. кн. А. С. Салтыковой вЪ Спб.
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МуэісскоТі портретЪ (рис.  1813 г.).

Соб. Е. II. Тевяиіова вЪ Спб.
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Г-жи Вги.ю (рис.  1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



БѢгство вЪ ЕшпетЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШварпщЬ вЪ Спб.



Св. Евате.іистЪ (рис. около 1813 — 16 гл.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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А. П. Ланской (рис. 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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М. II. Ланской (рис. 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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Б. А Томилова (рис. около 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШваршцЪ вЪ Спб.



A. P. ТомиловЪ (рис.  1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



Мужской портретЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. Александра II. Бенуа вЪ Спб.



Гр. Л. СоллоіубЪ (рис. 1813 г.).

Соб. И. А.  Свистуновой вЪ Спб.



Гр. Н. В. Кочубей (пастель; 1813 г.).

Соб. М. П. Родзянко вЪ Спб.
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Неонила Кусова (рис. около 1813 г.).

Соб. Н. И. Билибина вЪ. Спб.



Женсній портретЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. В. О. ГиршманЪ вЪ МосісвѢ.



И. И. КозловЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. Е. И. В. Вел. Кн. Константина Константиновича.
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Вел. Кн. Николай ПавловичЪ   (рис.  1813 г.).

Соб. Е. Г.  ШвартцЪ вЪ Спб.
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Г. БакунинЪ (рис. 1813 г.).

Соб. И. С. Остроухова вЪ МосквѢ.



Вел. Кн. Николай ПавловичЪ (масло; около 1813 г.).

Соб. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.



Вел. Кн. МихаилЪ ПавловичЪ (масло; около 1813 г.).

Сов. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.



Женскгй поршретЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. Е. Н. Тевлшова вЪ Спб.
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Женскій портретЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



И. А. КрыловЪ (рис.  1813 г.).

Соб. кн. В. Н. Аргутинскаго - Долгорукова вЪ Спб.



ПейзажЪ (акварель; 1813 г.).

Соб. кн. В. Н. Аргутинскаго-Долгорукова вЪ Спб.



Женскій портретЪ (рис. перомЪ около 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



A. H. ОленинЪ (рис.  1813 г.).

Соб. кн. В. Н. Аргутинскаго-Долгорукова вЪ Спб.



Е. И. ЧаплицЪ (рис. около 1813 г.).

Соб. М. П. Пареного вЪ ВоронежѢ.



А. Г. НарышкгшЪ (рис. 1813 г.).

Соб. Е. Е. РептернЪ вЪ Спб.



АніелЪ-хранителъ (рис* 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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Сельское духовенство (рис. около 1813 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



tllopmpemb» (масло; около 1813 г.).

Соб. бар. Н. Е. Врангеля вЪ Спб.



Фигура женщины (рис. около 1813 — 1814 гл.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



Г-жа Гурко (рис.  1814 г.).

Соб. В. О. ГиршманЪ вЪ МосквѢ.



Г-нЪ Гурко (рис.  1814 г.).

Соб. В. О. ГиршманЪ вЪ ШосквЪ.



Гр. И. С* ГоловинЪ (масло; 1814 г.).

Соб. кн. А. В. Шаховского вЪ БѢлой Колли, Моск. г.



Гр. А. И. Головина, рожд. Воронцова.

Соб. кн. А. В. Шаховского вЪ БЪлой Колли, Моск. г.



Семейный портретЪ (рис. около 1813 — 14 г.).

Соб. Е< Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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Бытовая сцена (рис. около 1814 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



И. А. ДмитревскШ (?) (рис. 1814 г.).

Соб. Л. Л. Вакселя вЪ Спб.
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Крестьянскій малъчикЪ (рис. 1814 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



К. И: БатюшковЪ (рис.  1*15 г.):

Соб. А. А. Бахрушина вЪ ЛІоснвѢ.



/{. Ж.  БатюшковЪ (масло; 1815 г.).

Соб.' бар. И. Е. Врашс.ш вЪ Спб.
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РебенокЪ Гурко (рис.  1815 г.).

Соб. В. О. ГиршманЪ вЪ МосквѢ.



Бар.  А. Е. ДризеиЪ (рис. 1815 г.).

Соб. гр. А. С. СтенбокЪ вЪ Спб.



И. А. КрыловЪ (рис.  1816 г.).

Соб. И. И. Ваулина вЪ Спб.



Г-жа Ланская (рис. 1815 г.).

Соб. А. П. Боткиной вЪ Спб.



«Шилосердіе Спасителя» (рис.  1816 г.).

Соб. А. А. Трубникова вЪ Спб.
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РисунокЪ (около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



РисунокЪ (около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



РисунокЪ (около 1817 і.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



РисунокЪ (около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



АполлонЪ (рис. около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



РисунокЪ перомЪ (около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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«.Воздадите Кесарево Кесарю» (рис. около 1817 г.).

Соб. П. Л. Ваксела еЪ Спб.



Св. Семейство (рис. около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.
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ПирЪ Валтазара (рис. около 1817 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ eb Сііб.



АвтопортретЪ (масло; около 1819 г.)

Соб. В. Б. Хвощшскаго вЪ РимѢ.



«Цыганка» (масло; 1819 г.).

Соб. гр. С. Д. Шереметева вЪ Спб.



I/ С. И. МарцнЪ (масло; 1819 г.).

Соб. Е. И. В. Вел. Кн. Николая Михаиловича вЪ Спб.



П. А. ОленинЪ (пастель; 1819 г.).

Соб. А. А. Оленина вЪ «ИстоминѢ»,  Рлзанск. г.
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Кн.  С.  С. Щербатова (рис.  1819 г.).

Соб. А. И. Апраксиной вЪ  аОлыовѢ» Моск. губ.



Женскій портретЪ (рис.  1819 г.).

Соб. гр. Д. И. Толстого вЪ Спб.



Кн. А. Ш. Го.іицынЪ (масло; около 1819 г.).

Соб. кн. С. И. Голицына вЪ «КузьминкахЪ» Моск.  губ.



АвтопортретЪ   (около  1819 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



Молитва (акварель; 1817 — 23 гл.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Снб.



ЭскизЪ кЪ «Анакреоновой гробницѢ» (рис. около 1820 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЬ Спб.



АвтопортретЪ (масло; 1822 — 23 гл.).

Сов.  А. II. Боткиной вЪ Спб.



Мужской портретЪ (масло; около 1823 г.).

Соб.  С. С. Хрулева вЪ Спб.
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Женскій портретЪ (пастель; 1823 г.).

Соб. П. И. Нерадовскаю вЪ Спб.
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Женскгй портретЪ (масло; около 1823 г.).

"Соб. В. О. ГѵршманЪ вЪ ИосквѢ.



Кн. И. П, Трубецкой (масло; около 1823 г.).

Соб. кн. Н. С.  Трубецкою вЪ Спб.



Г-жа Авдулика (масло; 1823 г.).

Соб. И. Ж. Терещенко (і) вЪ ЕіевЪ.



/. Домбровскій (рис. 1823 г.).

Соб. Императорской Академіи НаукЪ.



И. Н. ФилософовЪ (рис. около 1823 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



Мужской портрет!) (рис. около 1823 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



ПортретЪ неизвѢстнаго (масло; 1824 г.).

Соб. С. С. Хрулева вЪ Спб.



А.  С. ШишковЪ (масло; 1825 г.).

Соб. ІІмпер. Академіи НаукЪ.
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Д. II. ФилософовЪ (масло; около 1825 г.).

Соб. В. В.  Философова вЪ Спб.



Мужской портретЪ (рис.  1826 г.).

Соб. Е. Е. РейтернЪ вЪ Спб.



Гр. Е. Е. Комаровскій (рис. 1826 — 27 гл.).

Соб. гр. В. А. КомаровсКаю вЪ ЦарскомЪ СелѢ.



П. С. МочаловЪ (масло; около 1S27 г.).

Соб. (вЪ 1905 г.) А. А. Бахрушина вЪ МосквѢ.



Мужской щртретЪ (масло; 1825 — 27 гл.).

Соб. II. И. Смирнова вЪ Спб.



A. P. То.чи.іовЪ (масло; около 1826 —-28 гл.).

Соб. Е. Г. ШварпщІ) вЪ Спб.



И. И. ГнѢджЪ (магао; 1826 — 28 гл.).

Соб. Пушкинскою Дома вЪ Спб.



ДѢти Герсевановы (масло; около 1826-

Соб. В. Е. ТернерЪ вЪ Спб.

л.).



Женскій портретЪ (масло; 1826 — 28 гл.).

Соб. Г. II. Шлейфера вЪ КіевЪ.
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А. С. ПушкинЪ (масло;   1827 г.).

Соб. А. А. Пушкина вЪ МосквѢ.



Г.   ЧеркасовЪ (масло; около 1827 г.).

Соб. гр. С. Д. Шереметева вЪ Спб.



V
Гр. Г. Г. КушвлевЪ (рис. 1827 г.).

Соб. гр. J. А.   Мусинои-ІІушкиноы вЪ Спб.



Гр. Г. Г. КушелевЪ (масло; 1827 г.).

Соб. В. П. Кочубей вЪ ЦарскомЪ СелѢ.



М. В. ШишмаревЪ (масло; 1827 г.).

Соб. Монастыря Серііевой пустыни.



Гр. ОрловЪ-ДавыдовЪ   (рис.  1828 г.).

Соб. В. О. ГиршманЪ вЪ МосквѢ.



Сибилла   Тыбуртинсішя (рис.  1828 г.).

Соб. Л. Н. Брянчанинова вЪ лСтарыхЪ ЛипахЬъ, Псновск.



Мечтательница (.масло; около 1828 г.).

Находилась до   1011 г. вЪ собр.  кн. И. Н. Оболенскаю   вЪ МосквѢ.



АвтопортретЪ (рис. 1828 г.).

Соб. Е. Г. ШвартцЪ вЪ Спб.



АвтопортретЪ (рис.  1829 г.).

Соб. 11. Л. Вакссля вЪ Спб.



Тр. С. А. Голепищева-Кутузова (рис. 1820 г.).

Соб. гр. В. С.   Го лени щева-Нуту зова вЪ  Спб.



Мужской портретЪ (рис.  1820 г.).

Соб. Н. В. Ротштеііна вЪ Спб.



КарлЪ БрюлловЪ (рис. 1829 г.).

Соб. I. I. Ясинскаю вЪ Спб.



Мужской портретЪ (масло: 1820 г.).

Соб. И. М. Терещенко f вЪ НіевѢ.



ВидЪ Везувія сЪ моря (.пасло: 1830 г.).

Соб. Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.



Мужской портрет'Ь (рис. 1830-ые годы).

Соб. Е. Е. РейтернЪ вЪ Спб.
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В. Г. АлексѢевЪ (рис.   1831 г.).

Соб. О. В. ДерфельденЪ вЪ Спб.



Женскій портретЪ (масло; 1831 г.).

Соб. Е. II. Тевяшова вЪ Спб.



ДѢвочка сЪ плодами (масло;  1831 г.).

Соб. гр.  С. Д. Шереметева вЪ  Спб.



«ИальчикЪ лазароіш» (.пасло; 1831 г.).

Соб. гр. С. Д. Шереметева вЪ Спб.



Италіанскій музыкант'!) (гуашь; около 1831  і.).

СоО. А. И. Брянчанинова вЪ Спб.



ЛвтопортретЪ вЪ послЪдніе годы жизни (масло).

Соб. Е.  Г. Швар/нцЪ вЪ Спб.
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Копін сЪ О. А. Кинренскаго: Г. А. АнненковЪ (масло).

Соб. Г. П. Анненкова вЪ Спб.



ЗАМЕЧЕННЫЙ   ОПЕЧАТКИ

подъ репродукціями.

Напечатано.

Крестьяне (масло 1805 г.)

С. Н. Маринъ (масло).

Соб. В. Е. Тернеръ.

Соб.   гр.   В.   С.   Голенищева-

Кутузова.
I. Домбровскій.

Сдидуетъ.

Крестьяне (масло; около

1805 г.)

С. Н. Маринъ (пастель).

Соб. В. Е. Теннеръ.

Соб. гр. В. С. Голепищевой-

Кутузовой.

Добровскій.



Eii* —

I с

Б

■■-

Г   1

.

Пров. 35

ГС
тттт





0

/

i

ч



7




	Орестъ Адамовичъ Кипренскій въ частныхъ собраніияхъ. - Врангель Н. Н.

