
^ен-Луи и смежных городах, Чика
го, Филадельфш и БостонЬ. Весь 
север: Гельсингфорс. Стокгольм, 

I Хришашн, Копенгаген, Амстер
дам. Устраивал выставки и в Буда

пеште, Праге. Брсславл-в, в Брюс
сель. Дрезден*, Гамбург! Франк
фурте. ЛешщигЬ Кенигсберге. Спи 
сок, вероятно, не полон, но и это 
уже показатель большой. 

Куда только не шел Верещагин 
[с своей пропагандой против войны. 
И не вездт> и не всегда проходили 
выставки спокойно, как обычное яв
лен». Как велик был успех этих 
выставок и интерес к ним. можно 
судить по некоторым даже побоч
ным данным: в 74 г. на выставке 
в Петербурге было продано 35.000 
каталогов. В 80-м году в Нетер-

I бургЬ выставку посетили свыше 
, 200.000 человек, тогда как выстав
ки "Передвижников" в среднем со
бирали 50 тысяч посетителей. В 
Петербурге нужно было вДдлице 
ждать очереди, чтобы попасть на 
выставку Верещагина. Еще недав
но ГОВОРИЛ мне об этом А. Н. Бе
ну а, сам 10-летним мальчиком по-

' бывавнпй на этой выставке вместе 
' с матерью своей. Из виденнаго тог
да он помнит многое, еще до сих 

| нор. 
Были и бурные протесты. Про

тив релипозных работ Верещагина, 
показанных на выставке в Вене в 
85 году, запротестовал католиче
ски! апхгепископ ВЬнскш и потре-

: бовал картины эти убрать. Его про
тест не был удовлетворен властями, 

1что. конечно, только возбудило ин
терес к выставке. Какой то фана

тик даже облил — к счастью, не
удачно — серной кислотой одну 

| картину, но вреда ей не причинил. 
Верещагин, повторяю, единствен-

I пый руескш ХУДОЖНИК такой широ
кой известности. И он эту изве
стность, эту игровую славу заслу-

| жил: если будут СПОРИТЬ, что он не 
так велик в художественном смыс
ле, то отрицать нельзя его значе-
ПМ1, как большого гуманиста, а в 

1обшем это был большой рцеекгй ху
дожник, и как таковой он не вой
дет, а уже вошел в славные ряды 

[ наших ХУДОЖНИКОВ, вошел в исто-
впо РУССКОЙ живописи, и им будут 
гордиться и наши дЬти. и внуки, 

| так же. как и мы им ГОРДИМСЯ. 
Большое горе постигло нас 13 

| апреля пятьдесят л*т тому назад. 
Среди жертв морской пучины были 
и адмирал Макаров, и" ХУДОЖНИК 
Верещагин — эти два русских 
близких нам великана... 

Владимир Зеелет) ,. 
ПаРоходстно «Волготанкер» ши 

роко применяет толкание нефтснати 
Р К Ы Х б а р ж без ко"*анд. Д л я этой пе
ли оборудовано нескодко судов. Рчйс 

1По м а р ш р у т у Астрахань — Ярос
лавль совершил теплоход «Худож-

[Н^*кВер«щагин». Это — первый "в ис 
Iтор^ий сулоходстна ладьний рейс, про 

:еде-нный с ба.пжей без рулей и ко
манды. —, - и и . у Л } о ' , т с *Т 5"Г 

Г. К . Б А К М А Н С О Н Ъ 
19 Ноября г. Измайловцы? плане 

понесли большую утрату. Въ Гель
сингфорсе скончался на 94-мъ го
ду жизни старейшШ Измайловецъ 
Гуго Карловичъ Бакмансонъ. 

Хотя покойный Г. К. Бакман
сонъ носилъ мундиръ Л-Гв Из- ' 
майловскаго полка немного леть, 
но по духу онъ остался на всю 
жизнь Измайловцемъ и всегда под-
держивалъ живую связь съ род-
нымъ полкомъ, где онъ былъ все
гда желаннымъ и дорогимъ гог-
темъ. II въ годы эмигрант Гуго" 
Карловичъ принадлежалъ къ Союзу 
Измайловцевъ, оставшись до гро
ба вернымъ своему полку. Родив-

Невозможно перечислить 
все картины, портреты и наброс
ки, вышедш1е изъ подъ его талант
ливой кисти. Живой, энергичный 
Г. К. Бакмансонъ искалъ все но-
выхъ сюжетовъ: въ 1-ую Мгровуго 
Войну мы видимъ его въ Персш, 
въ Урмш. Поиски яркихъ красокъ 
и экзотическихъ темъ приводятъ 
его въ Тунисъ (1898 г . ) , въ Ма-
роко (1907—1939) , куда онъ ез-
дилъ много леть даже въ преклон-
номъ возраст* и откуда принесъ 
на северъ жгучее солнце юга на 
своихъ безчисленныхъ полотнахъ. 
Картины Бакмансона украшають 
въ Финляндш Атенеумъ " Н а щ о -

шись въ Або н пройдя курсъ Фрид- нальный Музей" и друпя художе-
рихсгамскаго Кадетскаго Корпуса, 
Гуго Карловичъ готовился къ во
енной карьере и нося мундиръ 
Измайловца, прошелъ курсъ Ака
демш Генеральнаго Штаба. Но об
наружившейся въ немъ талантъ 
художника привелъ его въ студцо 
Императорской Академш Худо-
жествъ, которую окончилъ въ 1899 
году. Изъ Г. К. выработался вы-
дающдйся художникъ-баталисть и 
его картины изъ Турецкой войны 

П о с л е д н и й и з с т а и 
с л а в н ы х 3 .р. ^зу 

Исполнилось 90 лет со дня р о ж д е 
ния замечательного русского х у д о ж 
ника Василия Николаевича Бакшее-
ва. Это трудно укладывается в голо-

уходит в пейзаж, и в этом выража
ется разочарование художниа в ж и з 
ни. 

Наиболее известные полотна Бак-
ве, но наш современник Бакшеев в шеева: «Девушка кормящяя голубей» 
то ж е время — друг Репина и Яро- (1888), «В вагоне» (1894), «В родном | 
шенко, сподвижник Сурикова, Леви- гнезде», «Житейская проза» (1892-93), 
тана и Серова по передвижничеству. «Неудачники». Из послереволюцион-
Х у д о ж н и к Бакшеев — последний из ных наиболее хороши: «Летний вечер» 
плеяды старых русских художников, (1935), «Дорога в лес» (1935), «Весен-
ж и в у щ и х при большевизме, но не ний день» (1940) и «Уходящяя Моск-
продавших ему душу. Такими ж е бы- ва» (1946). Нельзя не отметить, что! 
ли еще в недавние годы Н. Касаткин Бакшеев все ж е отдал дань советской | 
и В. Поленов. Теперь их нет, он власти и написал по заказу несколь-

ственныя хранилища. Широюе ин-* 
тересы его многогранной натуры 
касались разныхъ областей: въ 
Гельсингфорсе еще въ 1924 году 
онъ основалъ шахматное общество, 
председателемъ и деятельнымъ 
участникомъ коего былъ долгое 
время. Последними словами по-
койнаго были: " Я прожилъ долгую 
и интересную жизнь. Я чувствую 
глубокую благодарность Господу 
Богу и всемъ, кто эту жизнь мне 

1877—1878 гг. нашли себе место | украсилъ". 

остался один. 
Творчество Бакшеева глубоко на

родно, поддерживаемые им традиции 
глубоко демократичны. 

Бакшеев окончил Московское учи
лище живописи, ваяния и зодчества, 
в котором провел 10 лет (1877 - 87). 
Особенно большое влияние на ф о р 
мирование его личности оказал х у 
дожник-мыслитель Поленов. В 1896 
году он становится членом товарище
ства передвижников. Творчество Бак
шеева было в свое время высоко оце
нено такими строгими критиками в 
искусстве как В. В. Стасов и П. М. 
Третьяков. 

Бакшеев — жанрист и пейзажист. 
Его успехи в обеих областях, примерно, 
равны. Но интересно, что Бакшеев -
передвижник, Бакшеев-жанрист, Бак-

ко весьма слабых картин: «Ленин в | 
разливе», «Первомайская демонстра
ция в Петрограде» и некоторые дру
гие. В 1942 году, в период ожесточен
ных боев, в Москве была организо
вана выставка «Пейзажи нашей ро
дины», на которой Бакшеев выставил 
две свои картины: «Зимняя сказка» 
и «Первая зелень». По поводу этих 
двух картин какой - то неизвестный 
посетитель написал в книге отзывов: 

«Хочется поблагодарить за то, что I 
эта выставка организована именно 
сейчас, когда особенно дорога нам | 
наша русская природа». 

Бакшеев писал Россию, и именно 
так воспринимали его зрители. На 
последнюю выставку он представил 
свои картины: «Какое приволье», 
«Вечер» и «Березовая роща». Боль
шевики называют его патриотом, это 

шеев-обличитель прекращается с р е - верно. Бакшеев патриот, но патриот, 
волюцией 1917 года. Жанровые сцены не продавший своей души больше-
уступают место пейзажу. Бакшеев викам. 

еще въ 1895 году на етънахъ Зим-
няго Дворца ("Усиленная развед
к а н а реке Кара-Ломъ") и въ 
музеяхъ С-Петербурга. Въ Рус
ско-Японскую Войну Бакмансонъ 
— официальный художникъ-бата-
лиггъ, запечатлевшШ н а полотне 
длинный рядъ боевыгь впвводовъ. 
Въ офицерскомъ собранш Л-Гв. 
Измайловскаго полка висела боль
ш а я картина Бакмансона "Измай-
ловекдй Досуге." съ поэтомъ К. 
Р. (Великимъ Княземъ Констан-
тиномъ Константиновичемъ) и по
этомъ А. Майковымъ на нервомъ 

ИЗДАН1Е ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ| 
АЛЬБОМОВЪ 
Какъ еообщаеть "Советская Куль
тура", Государственное издательст
во выпустило два альбома репро
дукций картинг» известиыхъ ста-
рыхъ руеекихъ художниковъ: Васи-
Д1Я Васильевича Верещагина — 241 
репродукции и Васй.тТя И в а н о в и ч а ] 

Суриков;* — 18 репридукщй. 

На 9-ый день смерти Г. К. Бак 
мансона въ Гельсингфорскомъ 
Православномъ Соборе была от
служена торжественная панихида, 
собравшая многочисленныхъ дру
зей. 

На похоронахъ . среди многихъ 
венковъ возложенъ венокь отъ 
Измайловцевъ изъ белыхъ и крас-
ныхъ цветовъ съ лентами полко
вого цвета. Ушелъ старый, мас
титый, Измайловецъ, память о ко-
емъ не заглохнеть среди всехъ его 
знавшихъ. 

М. АРХИПОВЪ. 

ГВЬЮТАВКА И, Я, БИЛИБИНА 
Выставка произведений Билмби 

ва, открытая в Москве в связи с 
десятилетнем со дня смерти худо>:: 
ника, широко показала его много 
летний творческий труд. 

Черпая образы и сюжеты свон.\ 
произведений из вечно живого 
родника народного творчества 
Билибин развивал те традиции, ко 
торые сложились в русском искус
стве в последней трети прошлого 
века в творчестве Виктора Васне
цова в живописи и Н. А. Римско 
Г ."-Корсакова в музыке. 

В 1902-1904 ст. художник по за
данию этнографического отделе 
ння Русского музея ездил в экс
педицию на Север — в Архангель 
скую и Олонецкую губернии, где 
собрал богатейший материал по 
народной деревянной архитектуре, 
резьбе, костюму, художественной 
росписи. В билибинских иллюстра
циях, лубках, оформлении теат
ральных постановок красота само

бытного народного искусства на
ходит глубоко поэтическое отра 
жение. В созданных им рисунках 
живо ощущаются очарование рус
ской природы, неповторимая пре
лесть подлинной народной архнтек| 
туры и предметов домашнего оби
хода. 

Билибин — смелый и изобрета
тельный сочинитель сказочных и | 
былинных сюжетов. В его произ
ведениях на мотивы народных 
сказок н былин много поэтически-1 
го очарования и той убедительно
сти художественного рассказа, ко
торый необходим в иллюстрации 
На выставке особенно выделяются I 
рисунки на темы былин о Мнку-
ле Селяниновнче и Воль:е. Ярког 
отражение нашли в искусстве Бн 
либина н пушкинские сказки. 

Превосходны представленные на | 
ьыставке иллюстрации Билибнна к 
французским народным сказкам и 
к сборнику сказок братьев Гримм 


