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Óíèêàëüíûì ýêñïîíàòîì â Êîçüìîäå-
ìüÿíñêîì õóäîæåñòâåííî-èñòîðè÷åñ-

êîì ìóçåå èì. À.Â. Ãðèãîðüåâà ÿâëÿåòñÿ, íà 
ìîé âçãëÿä, êàðòèíà ôðàíöóçñêîãî æèâîïèñ-
öà, èñêóññòâîâåäà, ïèñàòåëÿ Ýæåíà Ôðîìàí-
òåíà (1820–1876) «Êîíè» (Ëîøàäè íà îòäûõå 
â ïåéçàæå).

«Èñêóññòâî æèâîïèñè – ïîòåðÿííûé ñåêðåò, 
è ïîñëåäíèå ìàñòåðà, çíàâøèå åãî, óíåñëè ñ ñî-
áîé êëþ÷ ê íåìó», – ïèñàë Ýæåí Ôðîìàíòåí. Îí 
áûë õóäîæíèêîì îðèåíòàëèñòîì, ñïåöèàëèñòîì 
ïî êóëüòóðå è ÿçûêàì âîñòî÷íûõ íàðîäîâ. Â åãî 

ïðîèçâåäåíèÿõ èãðàþò âàæíóþ ðîëü è ñàì ïåé-
çàæ, è ÷åëîâå÷åñêèå ôèãóðû, è æèâîòíûå. Âñåì 
èì õóäîæíèê ïðèäàåò ðàâíîå çíà÷åíèå. 

Èñòîðèÿ ïîñòóïëåíèÿ äàííîé ðàáîòû â íàø 
ìóçåé òàêîâà. Àëåêñåé Ìàêñèìîâè÷ Ìèðîíîâ 
(1866–1929), ïåðåäàâøèé êàðòèíó â ìóçåé, áûë 
èñêóññòâîâåäîì, èñòîðèêîì èñêóññòâà, ìíîãî 
ëåò ïðîðàáîòàë  â  Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå. 
Âîçìîæíî, îí ïðèîáðåë êàðòèíó Ý. Ôðîìàíòå-
íà «Êîíè» â ïåðèîä ñ 1892-ãî ïî 1894 ã., êîãäà 
æèë çà ãðàíèöåé, çàíèìàÿñü èçó÷åíèåì ïðîèç-
âåäåíèé èñêóññòâà â ìóçåÿõ Áåðëèíà, Äðåçäåíà, 
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2) Тип IV. Кресало каплевидной формы.
Топоры. Топор – редко встречающаяся на-

ходка в чувашских дохристианских могильни-
ках. При раскопках Средневолжской экспеди-
цией был найден один экземпляр на могильни-
ке Каршлых. Обнаруженный топор относится 
к типу II – тяжелый топор с удлиненным уп-
лощенным или плоским обухом и симметрич-
ным лезвием. У марийцев такой тип топоров 
встречаются в погребениях с середины XVII в. 
[Никитина, 1992. С. 63].

Ножи. Наиболее массовыми находками в 
чувашских захоронениях, как мужских, так и 
женских, являлись ножи. Все обнаруженные 
ножи (27 экз.) имеют клиновидное сечение лез-
вия, поэтому спинка у них толще, чем у сов-
ременных. При переходе от черешка к рабочей 
части заметен уступчик. По способу соедине-
ния черешка и лезвия выделяются два типа.

Тип I. При переходе от черенка к рабочей 
части имеется валик.

Тип II. Без валика при переходе от черенка 
к рабочей части.

Обнаруженные ножи относятся к типу I.
Ножницы. Ножницы обнаружены в 

двух экземплярах – на Яндашевском и Юн-
гапосинском могильниках, на обоих одно 
из лезвий наполовину обломано. К сожа-
лению, находки ножниц в чувашских мо-
гильниках довольно редкое явление, и го-

ворить о каких-либо закономерностях по 
этому поводу невозможно. 

Таким образом, раскопки чувашских мо-
гильников Средневолжской экспедицей дали 
обширный материал и позволили сделать пер-
вые выводы о материальной культуре чуваш-
ского народа XVII–XVIII вв. Преобладающая 
часть изученных могильников относится к вер-
ховым чувашам (м-ки Каршлых, Яндашево, 
Юнгапоси), один – к низовым чувашам (м-к у 
д. П. Козыльяры). В результате раскопок было 
вскрыто около 90 погребений [Ефименко, 1927, 
С.157–160], что составляет около 7% всех рас-
копанных погребений на чувашских могильни-
ках. Работа Средневолжской экспедиции явля-
ется уникальной, так как в дальнейшем таких 
широкомасштабного изучения чувашских мо-
гильников не проводилось. 
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Êîëëåêöèè ìóçåÿ: êîìïëåêòîâàíèå è õðàíåíèå

Ýæåí Ôðîìàíòåí. «Êîíè»  
(Ëîøàäè íà îòäûõå â ïåéçàæå) 

(16×20,5, äîñêà, ìàñëî,  
ÊÏ (ó÷åòíûé íîìåð) – 0965, 

æèâîïèñü – 213)

Ëîíäîíà, Ïàðèæà, Âåíåöèè, Ôëîðåíöèèè.
Äàëåå ðàáîòà ó÷àñòâîâàëà â ðàçëè÷íûõ âû-

ñòàâêàõ â Ðîññèè. 14–28 ôåâðàëÿ 1916 ãîäà â 
Êàçàíè ôóíêöèîíèðîâàëà âûñòàâêà «Õóäîæåñ-
òâåííûå ñîêðîâèùà Êàçàíè», ñáîð äåíåã îò êî-
òîðîé ø¸ë â ïîëüçó ðóññêèõ âîèíîâ, íàõîäèâ-
øèõñÿ â ïëåíó ó íåïðèÿòåëåé (íàïîìíèì, ÷òî 
òîãäà øëà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà). 

«Öåëü âûñòàâêè – ïðèâëå÷åíèå  êóëüòóðíûõ 
ñîáèðàòåëåé Êàçàíè. Ýòî áûë ïîêàçàòåëüíûé 
ñìîòð. Òàêæå äåìîíñòðèðîâàëèñü êàðòèíû âñåì 
ëþáèòåëÿì èñêóññòâà, èíòåðåñóþùèìñÿ åãî èñ-
òîðèåé, òå íåðåäêî âåñüìà öåííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ åãî, êîòîðûå, íàõîäÿñü â ðàçëè÷íûõ ÷àñò-
íûõ êîëëåêöèÿõ, ïî÷òè íåäîñòóïíû äëÿ îáîç-
ðåíèÿ îñòàâàëèñü íåèçâåñòíûìè íå òîëüêî äëÿ 
áîëüøîé ïóáëèêè, íî äàæå è äëÿ ñïåöèàëèñòîâ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ...». Â êà÷åñòâå ñîáèðàòåëÿ 
íà ýòîé âûñòàâêå áûë è À.Ì. Ìèðîíîâ. Îí íà 
òî âðåìÿ ÷èñëèëñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî 
óñòðîéñòâó âûñòàâêè «Õóäîæåñòâåííûå ñîêðî-
âèùà Êàçàíè» è ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðåäëàãà-
åìîãî èçäàíèÿ (ïî èçáðàíèþ Ïîïå÷èòåëüíîãî 
êîìèòåòà Õóäîæåñòâåííîé øêîëû). Íà âûñòàâ-
êå, ïîìèìî êàðòèíû Ý. Ôðîìàíòåíà «Êîíè» 
(Ëîøàäè íà îòäûõå â ïåéçàæå), À.Ì. Ìèðîíîâ 
âûñòàâèë åùå 13 êàðòèí XVII–XIX ââ. – ñàìîå 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò çàïàäíîåâðîïåéñ-
êèõ õóäîæíèêîâ.

Âîçìîæíî, ðàáîòà Ý. Ôðîìàíòåíà «Êîíè» 
ïîñëå âûñòàâêè â Êàçàíè ïðîäîëæèëà ñâîé 
ïóòü â ñîñòàâå Âîëæñêî-Êàìñêîé ïåðåäâèæ-
íîé âûñòàâêè â 1918 ã., êîòîðóþ îðãàíèçîâàëè 
êàçàíñêèå õóäîæíèêè, ðàññ÷èòûâàÿ ïîêàçàòü å¸ 

âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè. Ñîïðîâîæäàòü âû-
ñòàâêó âçÿëñÿ Ï. Ðàäèìîâ, êîòîðûé âìåñòå ñ íåé 
äîáðàëñÿ äî Êîçüìîäåìüÿíñêà ïî Âîëãå, à â ýòî 
âðåìÿ íà÷àëàñü ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.

Âïîñëåäñòâèè âñå êàðòèíû Âîëæñêî-Êàìñ-êîé 
ïåðåäâèæíîé âûñòàâêè (à èõ áûëî 40) ñòàëè îñíî-
âîé Êîçüìîäåìüÿíñêîé êàðòèííîé ãàëåðåè.

Êàðòèíà Ý. Ôðîìàíòåíà «Êîíè» òàêæå ÷èñ-
ëèòñÿ â êàòàëîãå òîé âûñòàâêè ïîä ¹  98. «Ïåð-
âàÿ Êîçüìîäåìüÿíñêàÿ âûñòàâêà êàðòèí, ýòþäîâ, 
ýñêèçîâ, ðèñóíêîâ è ïðî÷.» (Êîçüìîäåìüÿíñê. 
1920 ã. Âûñòàâêà ïîñâÿùàåòñÿ 3-åé ãîäîâùèíå 
Âåëèêîé îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè). Èç ñîáðàíèÿ 
èñêóññòâîâåäà, èñòîðèêà èñêóññòâ Êàçàíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà À.Ì. Ìèðîíîâà (1866–1929?)», 
– òàêàÿ çàïèñü èìååòñÿ â äîêóìåíòàëüíîì ôîí-
äå Êîçüìîäåìüÿíñêîãî õóäîæåñòâåííî-èñòîðè-
÷åñêîãî ìóçåÿ èì. À. Â. Ãðèãîðüåâà.

Ðàáîòà ôðàíöóçñêîãî õóäîæíèêà Ý. Ôðà-
ìàíòåíà «Êîíè» çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî 
â ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè Êîçüìîäåìüÿíñêîé 
êàðòèííîé ãàëåðåè. Îíà ñ÷èòàåòñÿ ÿðêèì îá-
ðàçöîì çàïàäíîåâðîïåéñêîé øêîëû æèâîïèñè 
ñåðåäèíû XIX â. è ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ýêñ-
ïîíàòîì íàøåãî ìóçåÿ. 
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Âûñòàâêà êàðòèíú Õóäîæåñòâåííûÿ ñîêðîâèùà 
Êàçàíè, – Ïåòðîãðàäú, 1916.

Äîêóìåíòàëüíûé ôîíä Êîçüìîäåìüÿíñêîãî õó-
äîæåñòâåííî-èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. À.Â. Ãðèãî-
ðüåâà.

Ñàíóêîâ Ê. Ñóäüáà õóäîæíèêà. – Éîøêàð-Îëà, 
1991.

www.archhive.gov.tatartan.ru

45


