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П У Т Е В О Д И Т Е Л И  „ П О Д М О С К О В Н Ы Е  М У З Е И "  
серия—с о с т о и т  из 6 -ти  вЬтусков, в которЫ е вклю- 
ченЫ описания наиболее значителЬнЫх подмосковных 
музеев-усадеб и описание б. Троицкой лаврЫ, являю- 
щейся в наше время крупнейшим музеем русской, 
архитектуры , Живописи и декоративного искусства. 
Последний вЬтуск дан как пример специально архи

тектурн ы х  музеев.

С о д е р ж а н и е  в Ып у с к о в  с л е д у ю ще е :

I. КУСКОВО. ОСТАНКИНО.
II. АРХАНГЕЛЬСКОЕ. НИКОЛЬСКОЕ - УРЮПИНО.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО.
III. ОСТАФЬЕВО. МУРАНОВО. АБРАМЦЕВО.
IV. ОЛЬГОВО. ДУБРОВИЦЫ.
V. СЕРГИЕВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ б. ТРОИЦКАЯ ЛАВРА.
VI. ЦАРИЦЫНО. КУЗЬМИНКИ. СУХАНОВО.

Т екст вЫп. составлен и редактирован И скусствове
дами—ч л е н а м и  О б щ е с т в а  И з у ч е н и я  Р у с 
с к о й  у с а д Ь б Ы  и расчитан на ч и т ат е л я  более 
или менее знакомого с историей русской кулЬтурЫ. 
Для то го , чтобЫ сделатЬ  э т и  путеводители доступ- 
нЫми более широкому кругу экскурсантов, к каЖдому 
вЫпуску их прилоЖен алф авитны й у казател ь  всех 
технических вЫраЖений, фамилий художников и инЫх 

слов, нуждающихся в пояснении.





Б. ЗГУ РА

Ц А Р И Ц Ы Н О





ЦАРИЦЫНО Б РЯДУ ПОДМОСКОВНЫХ УСАДИВ 
занимает особое место. Э то  музей архитектурных 
руин никогда не обитавшихся, никогда даЖе не за
вершенных в своем устроении. И вместе с тем  
эт о  прекрасная иллюстрация психологии русского 
XVIII века с его безудерЖнЫм розмахом, бестолко
выми затеями, недолговечными начинаниями. Без- 
молвнЫм, но вЫразителЬнЫм памятником этой с т о 
роны прошлого русской кулЬтурЫ и является Цари- 
цЫно помимо своего историко - художественного 
смЫсла. Б XVII столетии ЦарицЫно, тогда еще назы
вавшееся „Черной ГрязЪю“, принадлежало фавориту 
царевнЫ СофЬи князю Б. Б. ГолицЫну. Потом, о то 
бранное в казну, оно бЫло отдано господарю молдав
скому князю Дмитрию Кантемиру в числе земелЬ, 
долженствовавших возм естить ему потерянное кня- 
Жество. Б ЦарицЫне, ставшем местопребыванием 
нового владельца, провел свои детские годЫ знаме-
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нигпЬш сатирик Антиох Кантемир. Его брат Сергей 
получил в наследство ЦарицЬшо и владел им до по
следней четверти  XVIII века.

УсадЬба бЫла благоустроенная и невидимому 
даЖе не без худоЖественнЫх затей. „Дом в Черной 
Грязи, пишет БерхголЬц, посетивший имение в 
1722 году, построен на китайский манер, с отлогими 
крышами на два ската, с галлерями, по которЫм 
моЖно ходитЬ перед окнами вокруг всего строения, 
и со многими маленькими башнями, со всех сторон 
открЪппЫми и обтянутЫми толЬко парусиною для 
свеЖести воздуха и защитЫ о т  солнца. Он весЬ 
деревяннЬш, но т а к  как раскрашен и с т о и т  на вЫсо- 
ком месте, т о  издали каЖется великолепным. Ком- 
натЫ внутри его, кроме одной залы, оченЬ не велики, 
низки и с низенЬкими окнами, исключая впрочем еще 
комнатки в правом павилЬоне и во втором этаЖе, 
которая доволЬно вЫсока и слуЖит князю спалЬнею, 
потому что  находится близко о т  одной из галлерей, 
откуда прекрасный вид".

К дому примЫкал сад и хозяйственные постройки, 
о т  которЫх до нашего времени ничего не дошло.

В 1775 году Черная ГрязЬ, бЫла приобретена Ека
териной II у князя С. Д. Кантемира за 25.000 рублей.

После покупки Черная ГрязЬ переименованная в 
ЦарицЬшо, обстраивается легкими деревяннЫми по
стройками.

Но вслед за временнЫми постройками решено бЫло 
возвести постоянные. ЦарицЬшо очевидно т а к  нрави
лось, что  здесЬ предполагалось одно время устроитЬ 
похоЖее на то , что  ранЬше бЫло сделано из „сар- 
ской мЫзЫ“. В основание устройства новой резиден
ции бЫло положено стремление отч асти  уЖе осуще-



стеленное в Чесме, построенной ФелЬтеном в „готи
ческом духе".

Б ЦарицЬше э т о  „готическое" начало предполага
лось развернуть шире, создатЬ особЬш замкнутЬт 
мир романтики. Такое стремление бЫло вполне за
кономерно, ведЬ именно в 70-е годЫ обще-кулЬтурнЫе 
тенденции оказЫваются захваченными своеобразным 
романтизмом. ХудоЖественнЫе типЫ приобретаю т 
новую вЫразителЬностЬ и э т о  всего ярче сказыва
ется  в парках, которЫе создаются на совершенно 
новЫх принципах. На смену строгой закономерности 
„регулярных" садов, где все строи тся  на основе 
строгой симметрии и искуственного оформления 
природЫ, приходят приволЬнЫе английские садЫ, 
с прихотливо разбегающимися дороЖками, несвязан
ными стеснителЬнЫми рамками центрального по
строения со стремлением подраЖатЬ дикой природе. 
ЦарицЫно, возникшее как раз в момент увлечения 
английскими садами, с этой  точки зрения являлосЬ 
примечателЬнЫм памятником, необычайно полно 
отразившим все стремления и худоЖественнЫе 
приемЫ того времени.

К разработке и осуществлению этого нового 
и необЫчного в своем роде ансамбля бЫл при
влечен знаменитЫй русский архитектор Б. И. Баже
нов перед тем  проектировавший грандиозный дворец 
для Кремля, оставшийся неосуществленным. Б 1776 
году БаЖенов нарисовал огромнЫй панорамнЫй вид 
ЦарицЫна, хранящийся нЫне в музее Старой МосквЫ. 
ЗдесЬ мЫ видим боХЬшое количество построек; из 
них некоторЫе бЫли возведены, другие перестроены 
третЬ и  Же просто неосуществленЫ. Бее важнейшие 
моменты композиции ансамбля уЖе запечатленЫ на



этом  рисунке. Под наблюдением заведующего дворцо- 
вЬти постройками Л\. Измайлова начались обширнЫе 
работЫ. Б десятилетний промежуток бЬи вЫстроен 
ряд зданий и почти закончен дворец, когда ЦарицЬш- 
скую затею  постигла неожиданная и дикая к а т а 
строф а. 5 1787 году Екатерина в сопровождении 
Потемкина приехала осм отреть ЦарицЬшский дворец 
и осталась им оченЬ недоволЬна. Р езультатом  
этого посещения явился не более не менее как сума- 
сброднЬш приказ сломатЬ до основания почти гото
вое здание и на его м есте возвести новое. Ч то 
явилосЬ побудителЬной причиной столЬ нелепого 
распоряжения о стается  загадкой различно то л 
куемой.

Так или иначе БаЖенов бЫл совершенно устранен 
о т  постройки, и на его место приглашен не менее 
крупнЬш зодчий—Л\. Ф. Казаков.

Не задолго перед тем  Казаков закончил постройку 
„готического" Петровского дворца, где вЫказал себя 
последователем Баженова в этом  направлении, испро
бованном последним еще в 60-х годах в усадЬбе 
Знаменке Тамбовской губернии. Б ЦарицЬше Казаков 
получил о т  Баженова богатое наследство и не мог 
не счи таться  с ним. Б сущности он не слишком 
далеко ушел о т  своего предшественника и во многом 
ему следовал. Дворец бЫл сломан не до конца; самое 
основание уцелело и таким образом столЬ вЫрази- 
телЬная частЬ здания, как план, осталась почти 
неизменной. Э то  одно уЖе до некоторой степени 
долЖно бЫло обусловить сходство Казаковского про
екта  с предшествующим строением. Одинаковое 
понимание „готического" стиля неизбежно дополняло 
это  сходство.



В 1788 году Казаков приступил к постройке 
дворца; он предполагался в три  этаЖа, с вЪюокими 
острокопечнЫми башнями по углам вЫступающих 
сторон. Но и э т о т  проект постигает неудача. В то
рая Турецкая война резко отразилась на дворцовом 
строи тельстве; все кредиты бЫли сокращены и уре- 
занЫ, многое совершенно отменено. Такое положение 
не могло миноватЬ и ЦарицЬшо, где широкие планЫ 
т о т ч а с  Же стали значительно суЖиватЬся. Кроме 
того несомненно, что  к этому времени бЫл уЖе 
утрачен Живой интерес ко всей затее. Многие 
строения „которЫм бЫтЬ полагалосЬ по случи
вшейся со шведом войнЫ отмененЫ". С непопавши
ми в эту  категорию, никто не торопил. И по
стройка по проектам с различными урезками про
т е к а е т  не в обЫчном темпе дворцового строи
тел ьств а  того времени. Только в 1793 году главнЫй 
корпус дворца, сокращенный на целЫй этаЖ, по
крывается Железной крЫшей. В следующем году 
производятся еще плотничнЫе работЫ. При всей 
медлительности, дворец, заканчивается кое-как, на
спех.

Замечательно, что  сразу после окончания здание 
начинает клонитЬся к упадку. Сюда никто не посе
ляется и внутренние помещения о стаю тся  не обста
вленными для ЖилЬя. Таким образом ЦарицЬшо, как 
резиденция, оказывается неисполЬзованнЫм. Тем не 
менее в начале XIX века еще прилагаются старания 
к устройству парка, проектированного в основнЫх 
чертах А\. Ф. Казаковым. Его украшению много спо
собствовал, Живший здесЬ летом, началЬник дворцов 
и садов в Москве П. С. Валуев, которЫй предполагал 
даЖе одно время закончить дворец. При Валуеве
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елавилис1э особенно ЦарицЬшские оранжереи, которЫ е 
бЫли поставлены на значительную вЫсоту. Б 1814 
году здесЬ описЫваются каменнЫе оранЖереи „первая 
ранЖевая длиною на 54-х саЖенях; в ней дерев: из 
слободских оранЖереи померанцевЫх болЬших 2, лав- 
ровЫх болЬших 3, царицЬшских померанцевЫх в кад
ках 10, в горшке 1, апелЬсинное в кадке 1, в горшке 1. 
МолодЫх померанцевЫх дерев: в горшках 3-х летков  
350, 2-х летков  300, одного года 180, сучков привитЫх 
100, лимоннЫх молодЫх разного рода дерев 280, апелЬ- 
синнЫх молодЫх 25, алеандрЫ красной одинакой 30, 
белой 20, лавровЫх дерев 10, миртусов 2, лиртусов 1, 
энестров 25, буЖбонов 10, аливковое дерево 1, ципри- 
сов 3“. Кроме то го  здесЬ Же находилось огромное 
количество разнообразных цветов. Во второй оран- 
Жерее посаЖен бЫл виноград. ТретЬя оранЖерея 
отведена бЫла специально для ананасов. Бсего в Ца- 
рицЫне бЫло 7 оранЖерей и кроме то го  2 грунтовЫх 
сарая. Неподалеку о т  оранЖерей находились т а к  
назЫваемЫе воздушнЫе садЫ; в одном бЫло до т ы 
сячи яблонЬ, а в другом две тЫсячи. Кроме то го  
в обоих садах имелисЬ другие деревЬя и кустЫ. 
Б молодом воздушном саду (третЬ ем ) бЫло 29 гряд 
рассадной акации и пр.

Преемнику Валуева Н. Б. Юсупову —известному 
владельцу Архангельского, принадлежит уЖе разру
ш ительная д еятельн ость . При нем бЫли сломанЫ 
колоннЫ портика дворца и уничтоЖенЫ некоторы е 
парковЫе затеи .

Б 1835 году возникла мЫслЬ дострои тЬ  ЦарицЫн- 
ский дворец и о тд ел атЬ  его для Николая I. Когда Же 
после осм отра Николаем ЦарицЫна бЫло признано, 
ч то  дворец „недостаточен внутренним располоЖе-
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нием“, т о  его хотели приспособить под казарму. 
Но и это  намерение осталось невЬтолненнЬт.

В 1858 году бЬла составлена описЬ и см ета 
разломки дворцовЫх зданий. Потом хотели сдатЬ 
дворец под фабрику. Б 80-х годах сняли уцелевшие 
крЫши и продали изразцовЫе печи. Тогда Же бЫло 
предложение продатЬ дворец на сломку, как „негар
моническую смесЬ вида мрачного".

Ц е р к о в Ь

О т  времен С. Д. Кантемира сохранилась в Цари- 
цЬше церковЬ. Она ничем особенным не вЫдается, 
представляя типичный образчик архитектуры 50-60 
годов XVIII века не оченЬ хорошего мастера. ЧертЫ 
барокко ясно чувствуются здесЬ, хотя на лицо и 
некоторая классическая умеренность. Художествен
ная вЫразителЬностЬ памятника строи тся на цен
тральной части с огромнЫм барабаном и куполом.

Почти все осталЬнЫе сооружения возникли в про
межуток меЖду 1776 и 1790-ми годами.

Ф и г у р н Ы й  м о с т

Въезд на территорию дворца обозначен аркой 
вЫсокого моста, перекинутого через дорогу. Э т о т  
„фигурнЫй м ост“ остался о т  БаЖенова и предста
вляет доволЬно удачное по декоративному эф ф екту 
сооружение. ЧетЫре башни, круглЫе в ниЖней части 
и восЬмиграннЫе в верхней, с зубцами, напомина
ющими Кремлевские, находятся на концах и как 6Ы 
сдерЖивают своим упором самую арку м оста с бело
каменной разделкой. Проезд с обоих сторон огра-
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ничем вЬсокими стрелЬчатЫми аркадами с тонкими 
колонками в промежутках. При въездах перед боль
шими башнями с т о я т  маленькие фигурнЫе вЫшки.

М о с т  ч е р е з . о в р а г

На одной линии с фигурнЫм мостом, за одним 
из кавалерских корпусов, находится второй мост 
через овраг. Центр его построен на трех стрелЬча- 
тЫх арках. Как бЫ аккомпаниментом слуЖат две цир- 
кулЬнЫе арки по сторонам. Пучки колонн меЖду цен- 
тралЬнЫми пролетами и белокаменнЫе орнаментации 
вЫделяют эту  срединную частЬ красивой декорацией. 
На парапетах возвЫшаются круглЫе рустованное 
столбики. Э т о т  мост, как и предыдущий, построен 
БаЖеновЫм.

Д в о р е ц

Наиболее обширнЫм сооружением ЦарицЪша явля
ется, конечно, дворец. Он начал строитЬся Казако
вым в 1788 году на основании, заложенном еще 
БаЖеновЫм. Следует иметЬ в виду, что  он предпо
лагался первоначально несколЬко инЫм и доделЫвался 
наспех. Изменения уЖе в процессе постройки не могли 
благоприятно отрази ться  на здании. „Высочайшие" 
капризЫ ставили художника в самое неожиданное и 
незавидное положение. Вместо первоначально пред
полагавшихся трех этаЖей бЫли возведены толЬко 
лишЬ два; все здание силЬно понизилось и приобрело 
инЫе пропорции.

План дворца представляет исключительное для 
русской архитектуры явление. Он состои т из двух 
болЬших квадратов, по углам ограниченных восЬми-
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граннЬти башнями, соединенных по средине сравни
тельно узким корпусом, представляющим централь
ную частЬ здания. И передний и задний фасад схоЖи 
меЖду собой. Над полуподвалом с квадратнЫми окнами 
помещается белЬэтаЖ с десятЬю стрелЬчатЬти 
окнами и тремя такими Же двернЫми пролетами, 
разделенными четЫрЬмя двойнЫми пилястрами. 
ПреЖде здесЬ вЫступали портики с со о тв ет
ствующими пилястрам тонкими парнЫми колон
ками.

Резко выступающий карниз на чередующих
ся консолях—двойнЫх с ординарнЫми, отделяет э т о т  
этаЖ  о т  следующего.

Верхний этаЖ  разбит окнами в опятЬ таки 
стрелЬчатом обрамлении, двух чередующихся типов. 
Общее впечатление о т  центральной части несколЬко 
однообразное; оно бЫло 6Ы совсем скучнЫм, если 6Ы 
в поле зрения не входили башни боковЫх частей, 
вносящие много разнообразия и эф ф ектности . ВосЬ- 
миграннЫе массивЫ их декорированЫ на углах кан- 
келированнЫми колоннами достаточно ф антасти-
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ческого ордера и орНаменталЬнЬши рамками в узких 
полях граней. Широкие Же сторонЫ разбитЫ 
стрелЬ чатЬ ти  пролетами, болЬшим внизу и поло- 
виннЫм наверху, разделенными декоративными вЫ- 
ступами.

До 80-х годов башни завершались Железны
ми покрЫшиями, на деревяннЫх стропилах, дости
гавшими вЫсотЫ всего основания. Э ти  конусообразные 
граненЫе покрЫтия с огромнЬти чердачнЫми окнами 
и глухими вЫшками меняли в значительной мере 
вид башен, причем, думается, в отрицательную 
сторону.

Сейчас башни вЫглядят строЖе и вЫразителЬней; 
они не лишенЫ величественной монументальности. 
СтенЫ меЖду башнями в выступающих квадратах, 
прорезаются теснее поставленными окнами в стрелЬ- 
чатЫх обрамлениях, причем в середине переднего 
фасада сделана как 6Ы стрелЬчатая аркада. Повы
шением внутренних стен  в середине квадратов обра
зованы вЫноснЫе вЫшки, которЫе вЫступают че- 
тЫреуголЬниками поверх крЫш. Внутри, кроме капи- 
талЬнЫх стен, ничего не сохранилось. Конечно, нет 
и следов планировки второго этаЖа.

Такова, в общих чертах, физиономия ЦарицЫнского 
дворца.

Но к формалЬнЫм даннЫм архитектуры сей
час здесЬ прибавляется существенным моментом 
руинированостЬ, как некоторый худоЖественнЫй 
фактор.

ЦарицЫнский дворец для зрителя неизбежно не 
толЬко архитектурная форма, но и Живописная разва
лина. БторЖение деревЬев и зелени, поверхность стен 
потемневших о т  времени, у т р а т а  некоторых частей,
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фрагменты украшений, все это  сообщает дворцу осо
бый характер и придает ему своеобразную прелестЬ.

Б о р о т а  на  х л е б н Ы й  д в о р

Причудливой галлереей с воротами посередине 
соединяется дворец с т а к  назЫваемЫм „ХлебнЬт 
домом“. Борота одно из лучших сооружений в Цари- 
цЫне. Красная поверхность с белЫми орнаментациями, 
как и во дворце, не лишена цветовой прелести. 
Б устремленном двиЖении многочисленных бело- 
каменнЫх колонок, стрелЬчатЫх пролетов, фиалов 
и башенок, в капризном изгибе своеобразной арки с 
шипами, извернувшейся какой-то гигантской гусеницей, 
чувствуется болЬшая связЬ мастера с искусством 
барокко.

По обе сторонЫ ворот следуют низкие гал- 
лереи, красивЫе в своем ритмическом чередовании 
колонн и пролетов. Бея э т а  частЬ оченЬ эф ф ектна 
и пораЖает своей оригинальностью.

Х л е б н Ы й  д о м
“ХлебнЫй дом“ или кухня представляет собой 

болЬшой квадратнЫй корпус с закругленнЫми углами, 
слоЖно расчлененнЫй внутри. СтенЫ в первом этаЖ е 
прорезанЫ стрелЬчатЫми окнами и над ними круглЫми 
люкарнами; во втором — слоЖнЫе гпрехлопастнЫе 
окна с колонками в середине; они очевидно бЫли 
задуманЫ как элементы „мавританского стиля". 
Над первЫм и вторЫм этаЖом дробно орнаменти
рованные карнизЫ.

Б состав дворцовЫх построек входили т а к  назЫ- 
ваемЫе „Кавалерские" корпуса, предназначенные для
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Ж ительства придворнЫх и для различнЫх дворцовЫх 
надобностей.

П е р в Ы й  К а в а л е р с к и й  к о р п у с

Напротив Хлебного дома маленЬкое здание, распо
ложенное в форме прямого угла, представляет первЫй 
Кавалерский корпус. Здание это , вЬдерЖанное в типе 
других построек, создано очевидно ЬаЖеновЬт. Оно 
несколЬко искаЖено приспособлением, под Жилое 
помещение.

В т о р о й  К а в а л е р с к и й  к о р п у с

Следующий Кавалерский корпус помещен как раз 
напротив ворот Хлебного двора. Э то  уЖе доволЬно 
болЬшое восЬмиуголЬное здание с четЫрЬмя богато 
декорированнЫми фасадами. Декорация состои т из 
четЫрех тяЖелЫх своеобразных колонн, образующих 
портик. Б двух случаях он завершен своего рода 
огромнЫм кокошником, а в двух других подобием 
вЫсокого фронтона с декоративной аркой внутри; 
края заключены барочнЫми опрокинутЫми волютами. 
Низ разрешен скромно рядом стрелЬчатЫх пролетов.

По верху Же идет аркатура с колонками над кар
низом, уставленная миниатюрными фиалами и шатри- 
ками. Композиция э т а  приятна своей продуман
ностью и отличной прорисовкой; она принадлежит 
Баженову.

Т р е т и й  К а в а л е р с  к ий к о р п у с

Третий Кавалерский корпус находится в не
котором удалении о т  дворца, за церковЬю недалеко
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о т  м оста через овраг. ЗдесЬ встречаемся опятЬ 
таки  с новЬт планом здания. Вообще в ЦарицЬше 
замечается болЬшое разнообразие в планах, никогда 
не повторяющихся. ЧетЫреуголЪник этого Кава
лерского корпуса сзади закруглен в углах; спереди Же 
находится ротонда, менЬшей половиной входящая 
внутрЬ здания, а болЬшей выступающая наруЖу. Э т а  
ротонда имеет особое куполЬное покрЫтие. Берх 
здания, как и в предыдущем корпусе, охвачен рядом 
прорезнЫх арочек с колонками.

Ч е т в е р т ы й  К а в а л е р с к и й  к о р п у с

Последний Кавалерский корпус находится по до
роге в парк напротив западной стенЫ дворца. 
Б плане он полуциркулЬнЫй; по приемам Же обра-
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богпки и орнаментации мало чем отличается о т  
рассмотренных уЖе построек.

О п е р н Ы й  д о м

На одной линии с  последним Кавалерским кор
пусом встречаем „ОпернЬш дом", предназначавшийся 
для придворнЫх спектаклей. ВходЫ находятся, как 
и следует, на узких сторонах, украшеннЫх отлично 
стилизованнЬти белокаменнЫми орлами. 5 окнах как 
первого, т а к  и второго этаЖей наблюдается болЬшая 
слоЖностЬ. Во втором этаЖе, опятЬ таки  как 
в Хлебном доме, „мавританские мотивЫ“. Широкие 
пилястрЫ низа украшенЫ поперечнЫми белокаменнЫми 
полосками. Б верхнем этаЖе над окнами орнамен- 
талЬнЫе вставки и пЫшнЫй карниз. МеЖду окнами 
суживающиеся кверху оригиналЬнЫе пилястрЫ. Внутри 
здания интересна и внушителЬна по впечатлению 
система оченЬ декоративных сводов. ПреЖде здесЬ 
бЫло десятЬ изразцовЫх печей. К сожалению опернЫй 
дом, как и все в ЦарицЫне, не бЫл доведен до конца 
и, таким образом, н ет  и намеков на устройство 
сценЫ и зрительного зала, что  представило 6Ы 
существенный интерес для истории русского т е 
атра.

Парк

„Вступая в сад, зрителЬ неволЬно забудет 
строения царицЫнские и пленится прелестЬю при- 
родЫ, замечает в 1823 году известнЫй описателЬ 
русских достопамятностей П. П. СвинЬин, обширнЫе 
прудЫ, тенистЫ е аллеи, зеленЬ с уменЬем прибранная,
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„ФигурнЫе ворота"





бесконечные дороЖки, беседки и домики везде разбро
санные, безпрестанно занимая зрение, производят 
разнообразные впечатления, и прогулка в садах ца~ 
рицЫнских всегда о стави т  в душе приятнейшее 
воспоминание".

ЦарицЫнский парк, представлявшийся одним из 
лучших в Подмосковье английских садов, сохранил 
более или менее хорошо свою планировку, но утерял 
почти все т е  типичнЫе вЫдумки, которЫе и при
давали ему специфический характер „натурального 
сада“. Отправляясь совершитЬ прогулку по царицЬш- 
скому парку, на ряду с уцелевшими постройками ин
тересно о тм ети тЬ  и исчезнувшее, завернугпЬ в места 
бЫлЫх садовЫх зашей, восполняя утерявшееся све
дениями, даваемЫми описЬю 1825 года, рисующей с т а 
рое ЦарицЫно.

Ф и г у р н Ы е  в о р о т а

Направляясь о т  Оперного дома посетитель ст а л 
кивается с „ФигурнЫми воротами'1. Две круглЫе башни 
сЖимают стрелЬчатую арку с слоЖнЫм каменнЫм 
узором подвесной орнаментации. Пространство над 
аркой заполнено вписаннЫми летящими фигурами. 
ВЫше помещена стенка, разбитая тройнЫми полу- 
колонками, вЫхваченнЫми как будто с плоскости 
московского церковного фасада XVII века.

ПреЖде декоративное убранство „ФигурнЫх во
рот" дополнялосЬ скулЬптурой, здесЬ бЫло „ваз че- 
тЫре, собак две, купидонов два“. Борота построены 
БаЖеновЫм.

Почти подле ворот находилась преЖде „Л\ЫлЬня“; 
строившаяся БаЖеновЫм; о т  нее не сохранилось
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никаких остатков. ДалЬше внизу на берегу пруда 
бЫла построена „Пещера" и потом пристанЬ.

М и л о в и д а

Почти напротив бЬтшей пристани на линии до- 
роЖки, до настоящего времени сущ ествует па- 
вилЪон—-„Л\иловида“. Э та , как она назЫваласЬ в с т а 
рину, „галлерея‘% бЫла проектирована и построена 
в 1803 году архитектором Иваном ЕготовЫм учени- 
кол Казакова и реставрирована, в 1881 году. Па- 
вилЬон сооружен в противовес другим царицЬшским 
зданиям в классических формах. „Миловида“—типич
ное парковое строение с центральной сквозной 
галлереей и двумя закрЫтЫми помещениями по бо
кам. Средний проход перекрЫт богато кессонирован- 
нЬт сводом поверх антаблемента на тосканских ко
лоннах. На боковЫх сторонах находятся декора
тивные росписи. „Миловида" дошла до нас в несколЬко 
измененном и не полном виде. ПреЖде бЫло „на верху 
ее ст а т у ев  три, бюстов четЪфе, ваз две, сфинксов 
два, у крЫлЪца делЬфинов два* недошедших до нас. 
Б боковЫх помещениях, состоящих из двух комнат, 
бЫли дубовЫе створчатЫ е двери. На белокаменнЫх 
тумбах с каЖдой сторонЫ стояло по два мраморнЫх 
бю ста. Убранство комнат составляли дубовЫе столЫ 
и стулЬя с точенЫми ноЖками и плетенЫми си- 
денЬями. О т  „МиловидЫ" крутой ск ат  сбегает 
к пруду, раскрЫвая впереди, прекрасную панораму; 
э т а  панорама преЖде усложнялась островком на 
пруду, на котором находился „круглЫй птичник 
с проволочной решеткой". Неподалеку о т  „МиловидЫ" 
находился нЫне уЖе не существующий „бревенчатой
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амшаник, крЫ той  те со м  на один с к а т , под краскою  
впереди его щ и т  из те су , на ко то р о м  ЖивописнЫй 
ландш аф т11. ЗдесЬ перед нами прием „дополнений 
природЫ", широко практиковавш ийся в садах в более 
раннее время.

Р у и н а

На завороте  дороЖки находится вЫсокая башня, 
обложенная необработанным камнем—„Р уина“ , назы
вавшаяся в более позднее время „Ч ертовой  л е с т 
ницей". Ж ивописно извивающаяся лестница на верх
нюю площадку, с разрушенными ступенЬками, действи
тел ьно  трудна  для подъема и особенно для спуска. 
5  ниЖней ч а сти  „РуинЫ “ устроенЫ  арочнЫе пролетЫ . 
„Р уина" оченЬ типичное  сооружение английского 
парка, в т о м  или ином виде встречающ ееся во всех 
садах „н атурального " стиля.В низу горЫ ,спускающейся 
отсю да, бЫла устроена  ниша „из гр о те ско го  камня, 
у ко то р о й  свод убран цветнЫ ми раковинами".

Н е р а с т а н к и н а

Б глубине парка, на возвы ш енности с видом на 
пруд, с т о и т  каменная сквозная беседка, носящая 
характерное для времени название—„Галлерея Не- 
р а стан кина " (или еще „Ендова“ ). Ц ентральная частЬ  
под куполом и с двумя ф ронтонам и на обе сторонЫ  
на внешней линии им еет две то ска н ски е  колоннЫ 
и пилястрЫ . С боков прим Ы каю т закрЫ тЫ е поме
щения (кабинетЫ ) с полукруглыми нишами, над к о т о 
рыми помещены декоративны е ф ронтончики . ЗдесЬ 
ранЬше стояли  две с т а т у и  и две вазЫ белого мра-
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Мора. Ь „кабинетах" бЫли два стоАа, две скамейки 
и восемЬ кресел. Кем построена галлерея неизвестно. 
Возникновение Же ее следует отнести  к началу 
XIX века. Вблизи находился „очаг с крЫшкой из т е с а “, 
из которого очевидно предполагалось доставлять 
кутанЬя в галлерею.

З о л о т о й  с н о п

УЖе почти на краю сада с т о и т  круглая восЬми- 
колонная беседка—„Храм ЦерерЪ1“, носящая еще на
звание „Золотой сноп" и л и  „ЗолотЫе колосЬя", 
ввиду того, что  над куполом возвЫшался „сноп Же
стяной раскрашен, колосЬя и протчие м еста вЫзо- 
лоченЫ". ТеперЬ окраска и позолота уЖе сошли, а 
самЬш сноп силЬно повреЖден. В середине на тумбе 
дикого камня стояла ста ту я , очевидно, ЦерерЬь Бе
седка построена БаЖеновЫм и представляет собой 
один из первых примеров подобного типа, т а к  полю
бившегося усадебнЫм строителям и получившего 
широчайшее распространение. Вместе с тем , это  
один из лучших примеров круглой открЫ той беседки 
по отлично найденнЬт пропорциям и красивой обри
совке ионических колонн.

М есто для храма ЦерерЫ вЫбрано оченЬ удачно; 
отсюда раскрываются красивЫе дали. ПреЖде на
против беседки стояла „у подсадки с т а т у я  белого 
камня, вокруг коей деревянная решетка".

На этом, собственно, кончается архитектурное 
содержимое нЬшешнего ЦарицЬшского парка. Следует 
еще упомянутЬ о двух каленнЫх арочнЫх мостах не
большого размера через овраги, простЫх и ничем осо
бенно не выдающихся, столбиках ворот недалеко о т
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дворца и о круглой колонной беседке недавнего вре
мени.

ЧтобЫ представить себе картину парка сто  лет  
назад следует вспомнить, помимо указЫвавшихоя уЖе 
еще целЬш ряд нЬше исчезнувших построек. Лучше 
всего привести в с о к р а щ е н и и  отрЬток из описания 
царицЬшского сада, относящегося к 1825 году, добро
совестно отмечающего все, что  бЫло в т о  время 
в парке.

„Б стороне болЬшого березового прошпекта из
бушка из березового леса, крЪппая тесом под краскою 
на фундаменте с двумя каменнЬми крЫлЬцами, 
у коей пятЬ окошек с дубовЫми рамами и стеклами^ 
внутри коей сени и три  комнатЬя, из коих один 
очаг, в нем два ЖелезнЫх прогона и скамЪя деревян
ная. МеЖду сего прошпекта и галлерей МиловидЫ хи- 
Жина из березового леса, крЫтая тесом  под краскою. 
Против сей хиЖинЫ меЖду курганов с т а т у я  белого 
камня. Неподалеку о т  руинЫ деревянная кухня, 
обшитая и крЫтая тесом, у коей стенЫ и 
крЫша вЫкрашенЫ; с каменнЫм крЫлЬцом, дубовою 
дверЬю щеколдою. На утренней дороЖке беседка 
из тесу  ветхая. В курганах с т а т у я  белого камня 
одна и против белого Же камня точеная урна 
одна. Подходя к мостикам о т  галлерей Нерастанки- 
ной через болЬшой овраг в левой стороне на тумбе 
с т а т у я  одна. В липовой аллее внутри четЪфех ро- 
тондов столов овалЬнЫх 8, скамеек с решетчатЫми 
задками 8. Б длину всего прошпекта по обе сторонЫ 
решеточка из тесу  с точеннЫми столбиками под 
краскою. Через болЬшой овраг три  каменнЫе моста, 
из коих у болЬшого перапет из гротеского камня, 
а у двух тумбЫ из целЬного белого камня, в том
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числе у одного круглЫе с шариками Наверху с дере- 
вяннЬти реш етками, вЫкрашеннЫми краскою.

По береговой дороЖке т р и  каменнЫе м ости ка 
с перапетами из гротеского камня. На глухой до- 
роЯске ниш каменная с гротеским  и протчими ка
меньями; наверху и кругом осажена разнЫми деревьями 
и кустарниками внутри коей с т а т у я  на тум бе за 
реш еткою  деревянной. Проходя ее чрез овраг—камен- 
нЪш м о ст  с перапетом  гротеского камня. На бере
говой дороге внутри горЫ пещерЫ, в коих две ниши 
открЪшлЫе, из коих одна при входе убрана коренЬями, 
в ней с т а т у я  на тум бе с деревянной решеткой. 
Другая вЫкладена каменЬями разнЫми. Подле шелаш 
крЫ той осокой, внутри убран белЬям мохом, на пло
щадке сгпол и скамЬи деревяннЫе вЫкрашеннЫе две. 
На сей Же дороге пристанЬ дикого камня с поруч
нями на коей ваз две, лЬвов два и две деревяннЫе 
скамЬи под краскою. Против оного в етх ая  деревян
ная беседка. А против сей на горе ш атер  с дере
вянной крЫшкой под краскою, внутри с т о л  и две 
скамЬи. На газоне под болЬшими двумя липами и ду
бами сто л  и скамЬя деревяннЫе под краскою".

Перед дворцом бЫл устроен газон с овалЬнЫми 
клумбами в количестве тринадцати  усаЖеннЫми 
разнообразными цветами.

П р у д Ы

Речка Городенка образовывала ряд прудов, сетЬ  
которЫ х дополнялась копаннЫми водоемами. ПрудЫ 
различаю тся своими названиями — Цареборисовский, 
Шапиловский, Хохловский, Верхний, Лазаревский и 
Ореховский. ЬЫла устроена плотина и преЖде суще-
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ствовали мелЬницЫ. Для прудов специально содержа
лись различнЫе птицЬ к Б 1800 году здесЬ бЫло 13 па
влинов с павами, 18 лебедей, 2 Журавля и более 
79 различнЫх пород уЖе вполне отечественной  
п ти ц Ы —гусей.

ПрудЫ до последнего времени бЫли богатЫ  круп
ной рЫбой. И звестно  несколько случаев поимки щук 
и карпов с серЬгами времен Е катерины  и даЖе Бориса 
Годунова. Б 1886 году бЫл пойман осетер  двух арши^ 
одиннадцати вершков с зол отой  серЬгой в губе пу
щенной сюда при Екатерине.

ПрудЫ бЫли исполЬзованЫ для у с тр о й с тв а  ряда 
декоративны х эф ф ектов. На о стровках  возвЫшалисЬ 
постройки  и бЫли устроенЫ  пристани. НесколЬко 
пристаней располагалось на берегах пруда. На пру
дах имеласЬ маленькая ф лотилия шлюпок разной 
величины.

Б преЖнее время парк перекидывался и на другую 
сто р о н у  пруда. ЗдесЬ такЖ е  находился целЫй ряд 
постр о е к упоминаемЫх в описании 1825 года. „Пере- 
шед ореховскую плотину налево: через овраг м о с т  
белого камня с тум бам и. Проходя его к лесу меЖду 
валу кал и тка , у коей два столба целЬнЫе белого 
камня, а впереди их через канаву каменнЫй м о сти к. 
О т  оной ка л и тки  в гору п р отив  караулЬной избушки 
воротЫ , у коих столбЫ  белого камня. Идучи о т  
Ореховской плотинЫ  направо по береговой дороЖке 
в левой руке сарай бревенчатЫй с двумя воротам и 
дощ атЫ ми на крючЬях и петлях ЖелезнЫх, крЫ тЫ й 
тесом , под краскою; впереди его щ и т  из те су , на 
ко то р о м  ЖивописнЫй ланш аф т. П роти в  Лешавой 
дороги чрез п р о то к  м о с т  каменной с перапетом 
гр о те ско го  камня. Б конце оной дороги беседка из
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корней, внутри коей потолок и стенЫ обитЫ разно- 
цветном лохом. Идучи по береговой дороге на холму 
галлерея каменная с гротеским камнем и двумя ко
лоннами с фронтоном белого камня, крЬ тая Железом 
и вЫкрашена внутри, работою не конченная. Про
ходя о т  нее чрез овраг каменнЬш мост. Перешед 
Лазореву платину влево Турецкая палатка из тесу, 
вЫкрашенная разнЬти красками, внутри потолок 
подбит разноцветною бумажною материею; в ней 
вокруг столба стол деревяннЬш и восемЬ скамеек 
под краскою. Неподалеку о т  нее на лугу сарай бре
венчатый, впереди коего восемЬ дубовЫх столбов, 
крЫтЫй соломой с двумя деревяннЫми воротами на 
крючЬях и петлях ЖелезнЫх“.

Легко зам ети ть , что  лишЬ какая нибудЬ десятая 
частЬ паркового устройства дошла до нашего вре
мени. ХудоЖественнЫй облик парка с т е р т  во многих 
местах до неузнаваемости. Тем не менее ЦарицЫно 
с точки зрения садового искусства не потеряло 
своего интереса. Опираясь на материал природЫ, 
всегда одинаковый и сейчас лишЬ более сгущеннЫй, 
имея в качестве руководящих точек существующие 
постройки, моЖно Живо себе представить вид т о г 
дашнего английского парка, дополняя существующее 
приводимыми сведениями об утратившемся. Таким 
образом, ЦарицЫно моЖет слуЖитЬ показателЬнЫм 
примером для ознакомления с устройством англий
ских парков, господствовавших в усадебном строи
тел ьстве  с 70-х годов XVIII века до серединЫ сле
дующего столетия и наиболее часто  встречающийся 
в старЫх русских усадЬбах.

Такова одна сторона интереса ЦарицЫна для 
обозревателя. Другая—заключается в дворцовом ан-
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самбле „готических" построек, дающих возможность 
отлично познакомиться с этим  любопЫтнЫм теч е 
нием в историй русской архитектуры  XV] II века. 
В Западной Европе „готический стилЬ“ стал  широко 
применяться с серединЫ ХУПГвека и возник в ре
зу л ьтате  общего стремления к старине и необыч
ности.

Русская „готика", не лишенная некоторых общих 
оснований с западно-европейской, в т о  Же самое 
время имеет особЫй смЫсл. ЗдесЬ ваЖно о тм е ти тЬ  
националЬнЫй момент, которЫй без сомнения играл 
у нас не последнюю ролЬ. Московское зодчество до
петровского времени, пресеченное в момент своего 
расцвета, заключало в себе еще болЬшие возможности 
развития того  чувства рококо, которое стало вскоре 
господствующим во всей Европе. НекотэрЫм идеологи
ческим продолжением древне-русского зодчества и явил
ся т о т  второй путЬ, русской архитектуры  XVI11 века, 
которЫй получил условное название готики. БаЖенов, 
первЫй начинателЬ этого течения,известен своим во- 
сторЖеннЫм отношением к древне-русскому искус
ству, которое не преминуло сказаться и в его творче
стве. Один из ранних памятников его искусства, 
церковЬ в усадЬбе Знаменке, Тамбовской губернии 
ярко иллюстрирует связЬ его с традициями петров
ских времен.

Последующие сооружения в не классическом 
стиле идут именно по этому пути. И Казаков, по
следователь Баженова в области „готических" начи
наний, неоднократно сбивается на язЫк „националЬ- 
нЫх“ форм.

Э т о т  своеобразный Ренессанс древне-русского 
искусства в его последней фазе, моЖет бЫтЬ изу-
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чен в ЦарицЬше, хотЬ и не в полной лере. ЗдесЬ 
ярко ощущается связЬ меЖду декорациями дворцовЫх 
зданий, краснЫх поверхностей и белокаменнЫх орна
ментаций с так  назЬтаемЬти „НарЫшкинскими „ 
церквами.

Наконец, последний, моЖет бЫтЬ несколЬко спе
циальный, интерес ЦарицЬша заключается в том, 
что здесЬ мЫ имеем ряд безусловно подлиннЫх по
строек йаЖенова, знаменитого и немного загадочного 
художника, неумеренно прославленного современни
ками и незаслуженно забЬппого потомками.
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Б РУССКОМ УСАДЕБНОМ ПЕЙЗАЖЕ МОЖНО 
установить два преобладающих типа. Э то, с одной 
сторонЫ, стремление к использованию природнЫх 
красот ландшафта, создание усадеб, выделяющихся 
сообразно природнЬт условиям места, с другой 
сторонЫ—архитектурные ансамбли, превращающие 
в гармоничное целое, ничем, по существу, не замеча
тельную равнину. К первой группе моЖем отнести , 
таким  образом, ряд великолепных поместий, возвы
шающихся на горном, вЫсоком берегу рек. поместий 
подобнЫх Архангельскому, Введенскому на Москва- 
реке, РоЖдествену на Истре, погибшей АхтЫрке 
и многим другим усадЬбам. Во вторую Же группу 
отнесем Останкино, Кусково, ОстафЬево и, в ч аст
ности, до нЫне популярные, в свое Же время про
славленные, „КузЪминки“. Среди перечисленных под- 
московнЫх—КузЬминки могут рассматриваться, как 
своеобразный музей монументалЬнЫх памятников мос
ковского классического зодчества в окружении типич
ного английского парка. Именно такое впечатление
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производит теперЬ э т а  полуразрушенная усадЬба, 
запущенная прежними владельцами, ненростигпелЬно 
равнодушными к искусству и невнимателЬнЪти 
к художественной старине, находившейся в их руках 
подмосковной, в поЖаре 1915 г. лишившейся дома.

Едва ли с т о и т  особенно подробно говорить о 
том, что  каЖдая усадЬба имеет свой центр, сосре
доточие рассЬшаннЫх в ней худоЖественнЫх затей. 
Таким центром является в КузЬминках болЬшой пруд, 
тянущийся в длину более чем на версту. Б его спо
койной глади еще недавно отражался дом, на его по
верхности до сих пор повторяю тся своими очерта
ниями „КоннЬш двор“ и „Пропилеи", в его зеркало 
см отрятся лЬвЫ знаменитой, такЖе, увЫ, разруша
ющейся пристани. ЗеленЫм колЬцом охватЬ таю т его 
разросшиеся деревЬя, старого, немало пораненного 
бурями и человеческими руками, английского парка, 
местами хранящего еще следЫ преЖних украшений.

Другая черта, поражающая в КузЬминках, уЖе 
при самом въезде и позволяющая нам рассматривать 
усадЬбу как своеобразный музей,—это  наличие чугуна, 
всевозмоЖнЫх изделий из него, щедро рассЬшаннЫх 
повсюду. М-ассивнЫе ворота, изящнЫе полукруЖия ре
ш еток с вазами, безконечнЫе тумбЫ, соединеннее 
цепями, Жирандоли с грифонами, обелиски, памятники, 
висячий мост, фонари,—все э т о  д ает  богатейший 
подбор образчиков этого, оченЬ мало исследованного 
и в КузЬминках далеко не случайного „монументаль
ного прикладного искусства". .

Еще одно обстоятельство  неволЬно бросается в 
глаза посетителю  КузЬминок—это  обилие и разно
образие „стороЖевЫх лЬвов“. До сих пор возлеЖат 
они, лицом на двор, около дома, до сих пор, протя-
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нув вперед свои лапЫ, в стр еч аю т  п осети телей  у 
входов, неизменно караулят  круглую пристанЬ, куда в 
преЖние времена приставали ф лотилии лодок и гондол.

ЧугуннЫе украшения и монументалЬнЫе лЬвЫ 
обЫчно с о п у тс тв у ю т  усадебнЬт постройкам  начала 
XIX века; они являю тся необходимой принадлежностью 
каЖдого крупного классического ансамбля. „ЛЬвЫ на 
воротах '4 почти неизбеЖнЫ в московской архи тек
ту р е  екатерининского и александровского времени, 
они как бЫ воскреш аю т античную традицию у с т а 
новки стороЖевЫх ЖивотнЫх перед входом в здание. 
И э т и  „московские лЬвЫ" {пустЬ напоминающие иногда 
косматЫ х псов!), всегда спокойнЫе и величавЫе как- 
т о  гораздо удачнее своих невских собратЬев, тяЖ ело 
ступающих зверей, однообразно катящ их перед собой 
каменнЫе шарЫ перед строго  классическими п о р ти 
ками ар х и тек то р а  Росси.

Б о р  о т  а

ТолЬко ч т о  приведенное имя славного зодчего 
а в то р а  Елагинского дворца, здания С ен ата , арки Ге
нерального Ш таб а  Александрийнского т е а т р а  и многих 
других строений, не случайно здесЬ упомянуто. Оно 
св язЬ тается  с п ервЬ т  Же архитектурны м  п ам ятни
ком, встречающ имся при въезде в КузЬминки,с т а к  наз 
„ТриумфалЬнЫми Воротами". Последние во всех своих 
частях , за исключением верха, герба, поддерживае
мого грифонами, совпадаю т с „Николаевскими воро
там и " в Павловске, построенными в 1826 году Карлом 
Росси. П роект э т о т  бЫл вЬтолнен на голицЬшских чу- 
гунно-литейнЫх заводах и повторен вторично, ш естЬ  
л е т  спустя, для украшения КузЬминок, то гд а  усиленно 
обстраивавш ихся их владельцем, С.М. ГолицЬшЫм . Во-
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р о та  эти , тяж еловатого дорического ордера, произ
водят оченЬ внушителЬное впечатление. МассивнЬш 
антаблемент, строго разработаннЬш триглифами, 
покоится на пучках из четЫрех колонн, образующих 
опорнЫе части с тремя пролетами—средним, широ
ким, проезднЫм и двумя боковЫми, пешеходнЫми. 
Центральная частЬ подчеркнута вверху аттиком , 
скромно украшеннЫм вдавленнЬт панно для надписи 
и двумя характерными веночками по сторонам. Над 
всем сооружением поставлен двусторонний герб Го- 
лицЬшЫх, первое напоминание о владельцах усадЬбЫ. 
Герб э т о т ,  заменивший распростертого орла на во
ротах в Павловске, бЫл особо о тли т, уЖе в Москве, 
на небезызвестном заводе италЬянца Кампиони. Вен
чая все архитектурное сооружение, он прекрасно 
сливается с общим, несколЬко грузнЫм силуэтом во
рот, почти лишеннЫх деталЬной разработки, если 
не счи татЬ  маленЬких лЬвинЫх голов, намечающих 
осЬ каЖдой колоннЫ. Подобно тому как э т о  выпол
нено в Павловске, расходятся и в КузЬминках, по 
сторонам, полукруЖия решеток, составленных из тон 
ких прутЬев с налоЖеннЫми поверх плоскими, деко
ративными вазами, отделенными меЖду собой высо
кими подвесами для фонарей. Э ти  решетки приводили 
к двум, теперЬ полуразрушенным, стороЖкам.

В целом все э т о  сооружение из металла дает 
оченЬ хорошее представление о позднем ампире, о 
несколЬко грузном и приземистом характере построек 
конца 20-х—нач. 30 г.г. прошлого столетия.

Г л а в н а я  а л л е я
Прямой проспект, на всем своем протяжении укра- 

шеннЫй чугуннЫми тумбами, соединенными цепями.
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приводит к дому, вернее к месту, где он стоял. Трех
частное деление этой  въездной аллеи, подсказанное 
уЖе воротами, довольно близко напоминает подоб
ные Же въездЫ в РоЖдествене на Истре, в ИлЬин- 
ском на Москва-реке и в ряде других мест. СтарЫе 
липЫ, когда-то шаровидно подстригавшиеся, обрам
ляю т широкую дорогу, приводящую к площадке перед 
домом.

И с т о р и я  у с а д Ь б Ы

ПреЖде чем говорить о несуществующем теперЬ 
дворце, следует вспомнить некоторые исторические 
сведения об интересующей нас подмосковной, назы
вавшейся такЖе „селом Влахернским", переименованой 
владельцами в поэтичное прозвище „М.елЬницЫ“,лучше 
всего известной, всеЖе, под „простонародным", не 
нравившемся ГолицЫнЫм, прозванием „КузЬминки“.

На месте стоящего в тени разросшихся лип па- 
мятника-обелиска, сооруженного в несколько тяЖе- 
ловатом „русском стиле“ и посвященного памяти 
П етра I, находились деревяннЫе хоромЫ, первЫх вла
дельцев этого поместЬя, богатЫх промЫшленников 
и „колонизаторов^ XVII века, Строгановых.

„БаронЫ Строгановы0, крупнЫе предприниматели 
конца XVII века, разбогатевшие на эксплоатации при- 
роднЫх б огатств  северного, уралЬского края, владев
шие огромной бесплатной крепостной рабочей силой, 
породнились в середине позапрошлого столетия с бо
лее знатной фамилией ГолицЫнЫх. „Блахернские Голи- 
цЫнЫ" сделались владельцами чугунно-литейнЫх заво
дов Строгановых; они получили по приданству крупнЫе 
доходЫ о т  вЫгодного, имевшего громадную будущ-
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ностЬ, дела разработки недр Урала. На этом, не 
совсем обЫчном для русской усадЬбЫ, промышленном 
фундаменте, возникает богато устроенная подмо
сковная, где отзвуком ее „производственного" проис
хождения являются чугуннЬе изделия, своего рода 
худоЖественнЫе игрушки, время о т  времени изгото
влявшиеся далекими заводами, меЖду делом, для укра
шения великолепного поместия владельцев.

Надо считатЬ , что  вскоре после войнЫ 1812 г. 
начались в КузЬминках работЫ по украшению под
московной, продолжавшиеся несколько десятилетий 
вплотЬ до 40-х г.г., когда бЫл поставлен в правой 
части парка, около главной аллеи, с художественной 
сторонЫ малоинтересный, нами уЖе упоминавшийся, 
чугуннЫй обелиск Петру I.

С а д о в Ы е  у к р а ш е н и я

ПродолЖая обзор металлических издел.ий, напол
няющих усадЬбу, отм етим  т у т  Же, на площадке пе
ред монументом, чутЬ закругленнЫе, чугуннЫе ска
мейки—диванЫ. Во множестве украшали они, в пре
жнее время, парк Блахернского. Б их формах, в пере
плетах аЖурнЫх спинок чувствуется отзвук стиля 
той, оченЬ распространенной в нач. XIX в. мебели 
„Жакоб" с ее прямЫми линиями, подчеркнутыми поло
сами накладнЫх бронзовЫх украшений, которая во мно
ж естве уцелела еще в русских усадЬбах. Бее эти  
чугуннЫе предметы, встречающиеся, конечно, не 
в одних толЬко КузЬминках, долЖнЫ, до некоторой 
степени, восполнить т о т  громаднЫй пробел, которЫм 
является теперЬ о тсу тстви е  в усадЬбе главного дома. 
Однако подмосковная настолько интересна своим са-
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д о вЬ т  убранством, ч т о  лоЯсет бЬхтЬ рассм атриваем а 
с известной точки  зрения, как некий „парковЬш му
зей". МЫ у>ке говорили, ч т о  при С трогановых в КузЬ- 
минках бЫл дом; бЫла такЖ е и деревянная церковЬ, 
замененная в середине XVIII века каменной, стоящ ей 
на площадке, слева о т  въездного проспекта, обведен
ной, подобно многим другим сооружениям усадЬбЫ, 
тум бам и с кованнЫми цепями.

Ц е р к о в Ь

ЦерковЬ не является  вполне вЫдерЖаннЫм соору
жением по своему архитектурном у стилю . В разное 
время, последовательно, возникли основнЫе, закру- 
гленнЫе стенЫ  храма, четЫрехколоннЫе портики 
по сторонам , наконец, купол и цилиндрическая коло- 
колЬня, увенчаннЫе главками, напоминающими бело- 
каменнЫе беседки-ротондЫ в подмосковных парках.

С тилистические чертЫ  позволяю т у с м о т р е т ь  
в церкви КузЬминок произведение казаковской школЫ. 
Как раз в 1784 г. производились здесЬ значителЬнЫе 
перестройки, возникла каменная, прекрасно нарисо
ванная колоколЬня, бЫли прибавлены к ц ен траль
ному массиву портики и переделан барабан купола. 
Указанные нововведения как раз и н о сят  ясно вЫра- 
ЖеннЫй „казаковский" характер .

5 настоящ ем  очерке едва ли п редставляется  воз- 
моЖнЫм произвести деталЬное художественное ис
следование, могущее ввести  интересующий нас па
м ятн и к  в круг р а б о т  знам енитого ар х и текто р а , 
сЫ гравтего оченЬ крупную ролЬ в развитии москов
ского классического с т р о и т е л ь с т в а  и бЫвшего, в 
указанное время, в полном расц вете  своего т а л а н т а .
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Сравнение этой  постройки с другими достовернЬти 
произведениями мастера (церковЬ митр. Филиппа в 
Москве, церковЬ в Петровском ДемидовЫх, в Рай- 
Семеновском НащокинЬх) дает нам ряд общих м оти
вов—в круглЫх, прорезаннЫх колоннами, цилиндриче
ских частях колоколЬни, в форме башеннЫх вЫшек, 
в деталях полуциркулЬнЫх окон и водосточнЫх лю* 
карнах. Пристройка портиков к основному массиву 
храма бЫла, повидимому, необходимым следствием 
разработки колоннами ниЖнего этаЖ а колоколЬни, 
связанного с церковЬю общим антаблементом; проре
занная Же люкарнами частЬ, своего рода загородка, 
скрЪтающая крЬппу, нуЖна бЫла худоЖнику для ма
скировки не вполне удачнЫх пропорций барабана и 
для указанной уЖе цели подведения всего здания под 
один архитектурный стилЬ. Рука умелого зодчего 
изменила, таким  образом, весЬ внешний, доволЬно 
скромнЫй вид церкви, одев ее в классический убор 
типично московского зодчества.

Этим, однако, не закончились переделки; в 1825 г., 
вероятно по рисунку (до сих пор сохранившемуся), 
работавшего в КузЬминках Доменико Жилярди, бЫл 
устроен, на м есте старого, пришедшего в ветхость , 
новЫй ампирнЫй иконостас, „вЫкрашеннЫй белой ла
ковой краской, с двумя колоннами на вЫзолоченнЫх 
тумбах, украшеннЫй вЫзолоченной резЬбой“. Э то  со
оружение чистейшего стиля ампир, вверху украшен
ное скулЬптурнЫми фигурами и двумя плоскими све
тильниками, дошло до нас, к соЖалению, в новой копии 
из мрамора, почему-то поставленной преЖними вла
дельцами, искавшими болЬшой „пЫшности" и „наряд
ности", не считавшихся с подлинной красотой про
стого, но художественного материала. А\Ы не будем
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касатЬся внутреннего убранства церкви. О тм етим  
толЬко старую Блахернскую икону XVII века, сде
ланную особой релЬефной техникой, нуждающуюся 
в расчистке, ряд крестов и фамилЬнЫх икон, среди 
которЫх весЬма любопЪтта одна с родословием 
Строгановых. ОсобЬт интерес вЫ зЬтает такЖ е 
ковчег, целое архитектурное сооружение, тонкой 
ювелирной р аб о тк  XVII в.

Неподалеку о т  алтарной абсидЫ храма, в преде
лах оградЫ, находится неболЬшое, совершенно круг
лое здание, съуЖивающееся к верху, с четЬфЬмя полу- 
циркулЬнЫми окнами под широким, далеко вЬютупа- 
ющим карнизом, поддерживающим невысокий, плоский 
купол. Постройка эт а , типа надмогилЬного склепа, 
является ризницей, близко напоминая своим внешним 
видом более обширнЫе надгробнЬяе храмЫ в Суханове 
и Отраде.

Г л а в н Ы й  д о м

Площадка со сторонЫ въезда, на которой стоял 
дворец, поднята доволЬно вЫсоко благодаря вЫрЫтому 
здесЬ рву, обложенному белЬм камнем цоколю, спу
скающемуся ступенями к пруду. Передняя, вы сту
пающая частЬ его, являющаяся мостом с в'езднЫми 
воротами, соединяется непосредственно с проспек
том. ВЫступ э т о т  украшен четЫрЬмя квадратнЫми 
каменнЫми постаментами, на которЫх возвЫшаются 
чугуннЫе канделябрЫ, заканчивающиеся плоскими т а 
релками, на которЫх стояли, как мЫ моЖем судитЬ 
основЫваясЬ на старой литографии 40-х г.г., круг- 
лЫе, стекляннЫе фонари. Э ти  канделябрЫ, с бо
гато  - орнаментированными растителЬнЫми ство-
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лалш, в Ь ф о стаю т из основания, состоящ его из че~ 
тЬ ф ех  крЫлатЫх грифонов, поддавших изгибающиеся 
хвостЫ , сидящих по диагоналям п о стам ен та , опи
раясь на вЬютавленнЫе вперед лЬвинЫе лапЫ. Гри- 
фонЫ э т и  снова за с т ав л я ю т  вспомнитЬ мотивЫ 
мебелЬного производства то го  Же времени, т е х  ф ан
тасти ч ески х  чудовищ, вЬфезаннЫх из дерева и по
золоченных, ч т о  слуЖ ат ручками и опорами, на 
креслах александровского времени. БдолЬ всего ка
менного ф ундам ента, по лицевой стороне парапета, 
т я н е т с я  реш етка, прерЬтаемая круглЫми тумбами 
или постахчентами, где леЖ ат, лицом на двор, 
чугуннЫе лЪвЫ.

Рисунок реш етки оченЬ прост  и типичен для ам- 
пирнЫх зданий: узор ее с о с т о и т  из двух пересекаю
щихся рядов касающихся друг друга кругов, отграни- 
ченнЫх полосками греческого меандра. Э т о т  узор* 
повторяем , оченЬ обЫчнЪш, в с т р е т и т с я  нам и на 
других постройках КузЬминок; он попадается п о сто 
янно в ар х и текту р е  александровского времени. Цо- 
колЬ двора, с его нарядной подъездной террассой  со 
вкусом и вниманием украшеннЬш, в свое время яв
лялся чудеснЫм основанием возвЪпнавшемуся здесЬ 
скромному и изящному дому.

И нтересно, ч то  архитектурны е очертания по
следнего снова бЫли отмеченЫ параллелЬнЫми его 
плану тумбами с протянутЫ ми меЖду ними цепями: 
точн о такЖ е обведено полукруЖие двора, где до сих 
пор уцелели старЫ е, чугуннЫе скамЬи-диванЫ.

Дворец, о т  которого остал о сь  литЬ  левое крЫло, 
бЫл вЫ строен в конце ХУШ века. Подобно церкви он 
носил явнЫе следЫ казаковской школЫ в ряде своих 
деталей  и украшений. Троечастное деление вЫ сту-
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Пами, с несколЬко вЫдвинутЬт вперед портиком, раз
нообразило некоторую монотонность, неизбежную 
в силу вЫтянутосгпи постройки в длину, которая 
скрадЫваласЬ отч асти  благодаря помещенным кое- 
где над окнами медалЬонам и барелЬефам.

Со сторонЫ сада дворец бЫл несколЬко наряднее, 
благодаря открЫ тЬ т галлерейкам с ионическими 
колоннами по сторонам портика и круглящимся на
личникам окон. Оба средние вЫступа дворца отм е
чали центральную, прекрасно убранную сдвоеннЬти 
коринфскими колоннами двусветную залу, увенчан
ную куполом. Зала э т а  своим кругом колонн, доволЬно 
близко походила по замЫслу на такую Же в доме По
кровского - Стрешнева. Отсюда с входной сторонЫ, 
открывался вид на въезд в усадЬбу, с другой с т о 
ронЫ на белЫе призрачнЫе «Пропилеи», прелестную  
декоративную колоннаду за прудом. ОписаннЫй нами 
дом, украшеннЫй снаруЖи хорошо нарисованнЫми ба- 
релЬефами, соединялся двумя полуциркулЬнЫми колон
надами с одноэтаЖнЫми флигелями по сторонам, 
сооружениями чисто ампирного характера. ЛевЫй 
сохранился до настоящего времени.

МЫ говорили уЖе об ампире, как о преобладаю
щем стиле в КузЬминках. Низкие каменнЫе крЫлЬя 
на подобие Останкинских павилЬонов, оканчивающих 
«детские флигеля», находились около дома, перпенди
кулярно его теперешнему пепелищу. Они разрабо
таны, несколЬко однообразно, лишЬ портиками т о 
сканских полуколонн, поддерживающих ступенчатое 
завершение со скромнЫм венком—обЫчнЫм украше
нием зданий александровского времени.

Если встатЬ  по середине старого дома, на м есте  
отвечающем преЖней зале, т о  отсюда особенно хо-
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рошо откроется все прекрасное построение усадЬбЫ. 
Позади, уходящей стрелой беЖит въездная аллея, при
водящая к воротам; прямо Же перед вами отлогий 
спуск к пруду, фонтан, солнечнЫе часЫ, потом при- 
станЬ и белокаменнЫе «Пропилеи» со ступенями, 
приводящими к воде.

П р и с т а н Ь  и п р у д

ТолЬко в 1844 г. бЫла поставлена нЪше существу
ющая гранитная пристанЬ, заменившая преЖнюю, дере
вянную, исполненную, как несколько голословно утвер
ждаю т исследователи, по рисункам Жилярди. Автор
ство последнего в ряде построек КузЬминок, вообще, 
не моЖет бЪппЪ вполне категорически здесЬ установ
лено. ЕстЬ мнение, (Р>. Б. Згура) заставляющее усм от
реть в усадЬбе некое сотрудничество итальянского 
худоЖника с его талантливым, но еще мало известнЫм 
сотоварищем, А. Г. ГригорЬевЫм. Как 6Ы т о  ни бЫло, 
пристанЬ в КузЬминках, являясЬ самой запоздалой, 
чисто ампирной постройкой в Л\оскве, не могла бЫтЬ 
вЬтолнена Жилярди, за 12 л ет  перед тем  уехавшим 
к себе на родину. Указанное сооружение возведено 
на подобие «гротовЫх» сходов в парках и предста
вляет собой цилиндрический массив, с площадкой 
вверху, обведенной решеткой и двумя круглящимися 
лестницами, отграниченнЫми ступенчатЫм спуском 
массивного парапета, украшеного леЖащими фигу
рами лЬвов. И здесЬ мЫ находим классически простой 
узор Железной решетки со спокойной размеренностью  
частЫх прутЬев, перекрещенных четЬфеуголЬников 
и кругов. К этой  монументалЬной пристани подхо
дили в преЖнее время тлюпки и гондолЫ, катавшие



по прудам многочисленную, собиравшуюся здесЬ пуб
лику, веселившуюся под звуки песенников или роговой 
музЫки ГолицЫна, вероятно последнего помещика, по
зволившего себе в т о  время, роскошную прихотЬ со
держания этого своеобразного оркестра, немЫслимого 
без крепостного права.

Действительно, лишЬ тогда моЖно бЫло зас т а 
вить человека уподобитЬся фортепианной клавише, 
звучащей по знаку дириЖера, производить тяЖе- 
лЬш истинно каторЖнЬш механический труд, почти 
невЪшосимЬш для людей, принуЖденнЫх всю ЖизнЬ 
вЫдуватЬ одну и т у  Же ноту. Однако эф ф ек т  этих 
звуков, особенно на воде, бЫл замечателен и неда
ром приводил в восторг иностранцев. Одним из них 
Робертом кер Портером бЬл описан едва ли не Го- 
лицЬшский оркестр, слЫшаннЬт им в 1806 г. «Она (т. е. 
роговая музЫка) бЫла изобретена, пишет он, Голи- 
цЬшЬт в 1762 г. Э т о т  музЫкалЬнЪш инструмент со
с т о и т  из 40 человек, ЖизнЬ которЫх проходит в 
вЫдувании одной нотЬь Производимое звуки совер
шенно подобнЫ игре громадного органа, с той  толЬко 
разницей, что  каЖдая нота каЖется слитой с пред
шествующей и последующей, обстоятельство , кото
рое производит резкое раздражение в ушах и создает 
какую-то общую монотонность. Бее Же-игра обла
дает известным величием, особенно когда исполни
тели не виднЫ: когда Же они видимЫ, невозможно 
умолчатЬ о размышлениях, которЫе созвучнЫ их 
гармонииям. ВидетЬ человеческую природу, таким 
образом исполЬзованную, вЫзЫвает мЫсли совер
шенно противнЫе восхищению, обязанному таким 
усилиям. Я спросил, кому принадлежит э т о т  «музЫ- 
калЬнЫй инструмент» (под этими словами разуме-
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ю тся и трубЫ и люди). И мне сказали, что  «он» бЫл 
недавно приобретен одним сановником, после смерти 
преЖнего владельца. Некоторые из этих людей, при- 
нуЖденнЫе тян утЬ  лямку такого меланхолического 
существования, играют поочередно на несколЬких ро
гах различной величины, которЫе вЫдувают вЫсокие 
нотЫ. НиЖние Же трубЫ имеют каЖдЫй своего неиз
менного музЫканта: они оченЬ длиннЫ и полоЖенЫ 
на подставки или козлЫ, рядом с которЫми с т о и т  
исполнитель, прикладывающий р о т  к маленькому 
отверстию  трубЫ, находящейся в горизонтальном 
положении. Форма последней совершенно подобна 
духовому инструменту: винт вставлен около р ас т 
руба, чтобЫ придавать звуку, по требованию, резкий 
или смягченнЫй тон. Исполнители обЫчно худЫ и 
бледнЫ, и я почти не сомневаюсь, что  количество 
воздуха, которое поглощает инструмент в связи 
с практикой, нуЖной для усовершенствования в ис
полнении, доЖнЫ вЫчеркнутЬ много л ет  из нормаль
ной продолжительности их Жизни». Роговая музЫка 
на пруду, инструменталЬнЫй оркестр, игравший 
в нарочно для того построенном здании, песелЬники 
наряЖеннЫе в яркие костюмЫ, в лодках, фейерверки, 
бороздившие небо взлетами ракет, иллюминации- 
все это , вместе с красотами «Блахернских садов», 
содержавшихся в образцовом порядке, привлекало 
к КузЬминкам внимание москвичей, охотно прини
мавших участие в «гулянЬи», устраивавшемся 2 июля.

С т а р Ы е  в ид Ы К у з Ь м и н о к

О популярности КузЬминок свидетельствую т, 
кроме многочисленных отзЫвов современников, еще
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не раз переиздававшиеся алЬбомЫ видов усадЬбЫ, по
зволяющие мЬюленно восстановить многое, что  впо
следствии бЫло искаЖено требованиями текущей 
Жизни или вовсе не сохранилось до наших дней. 
Из этих литографий мЫ узнаем, что  в КузЬминках 
бЫл чугуннЬш обелиск, украшеннЪш венками и факе
лами на подобие того, что  возвЫшался до недавнего 
времени в Суханове, стояли на месте Жирандолей 
при въезде какие-то скулЬптурнЫе группЫ, пробе
гали повсюду тщ ателЬно содержавшиеся дороЖки, 
теперЬ почти бесследно исчезнувшие. СтарЫе листЫ 
даю т нам такЖе ряд бЫтовЫх картинок — вЫезд 
в карете шестерней с гайдуками на запятках, к а т а 
ния на лодках с зонточнЫми навесами по прудам и 
каналам, прогулки пешие и коннЫе, предпринима
вшиеся многочисленными посетителями усадЬбЬь 
ИзвестнЬ! три  алЬбома видов КузЬминок. СамЫм с т а -  
рЫм по времени является издание, отпечатанное 
в литографии БартолЬди, исполненное по рисункам 
Рауха в конце 20-х г. г. ТетрадЬ э т а , состоящая 
из 15 листов, не имела заглавия. Позднее, в 1841 году 
вЬппло более обширное издание, вызванное, без со
мнения, появившимися за э т о т  промежуток времени 
новЬти «красотами» голицЬшской подмосковной. На 
э т о т  раз алЬбом бЫл издан в ПариЖе в литографии 
А. Бри по рисункам того Же Рауха, прибавившего 
шестЬ новЫх листов. «БидЫ села Блахернского (МелЬ- 
ницЫ), принадлежащего кн. С. М. ГолицЬшу», —т а к  
бЫла озаглавлена э т а  серия, вскоре скопированная 
в Москве, в известной литографии РопполЬта без 
всяких изменений в картинах.

Почти на всех листах, перечисленных нами изда
ний, находим протоки, каналЫ и прудЫ; вода слуЖит
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главнЬш украшением этого, типично английского, 
парка где сообразно обширнЬт запруЖеннЬт водое
мам, располагались и все архитектурнЬе сооруже
ния, назначенные украситЬ «натуралЬнЬш» ланд
ш аф т.

К о н н Ы й  д в о р

С гранитной пристани, которая «сделала бЫ честЬ 
любому венецианскому каналу», открывался лучший 
вид на «КоннЫй двор», прекраснЫй памятник рус
ского зодчества.

Здание э т о  причудливо соединяет в себе конюш
ню и м есто для оркестра, лошадинЫе стойла и «храм 
Аполлона». И э т о  любопытное сочетание едва ли не 
символично для русского крепостного бЫта, где 
конюх мог одновременно бЫтЬ музыкантом и где 
провинившегося ар ти ста  по барской воле в инЫх 
усадЬбах секли на конюшне.

Но из соединения по существу несоединимого, 
худоЖник создал в архитектурном отношении нечто 
замечательно целЬное. Два широко-расставленнЫе 
корпуса, оченЬ скромно обработанные вЫделением 
средних, полуциркулЬно обведеннЫх окон, отмеченнЫе, 
кроме того, тосканскими колоннами, соединяются 
друг с другом невысокой стеной. Э т а  стена прервана 
посередине вЫсоким деревяннЫм павилЬоном, широкой 
аркой с вписаннЫм в нее портиком о четЫрех ко
лоннах. Здание, заслоняющее невысокие сводчатЫе 
конюшни, придает необычайно параднЫй вид всей 
постройке. ЧетЫре колоннЫ портика дерЖат, вну
три  указанной нами вЫсокой арки, оченЬ строго 
исполненную частЬ —антаблемент—с поясом тригли
фов и метоп, с слегка выступающим карнизом и не-
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вЫсоким аттиком ; поверх него расположена на фоне 
темнеющего свода закругленной ниши, теперЬ не
сколько поврежденная, группа Аполлона, играющего 
на лире и двух сопутствующих ему муз. Самое зда
ние разработано до вЫсотЫ колоннадЫ, рустован- 
нЫми полосами, подчеркивающими гладЬ белЫх стен; 
на них помещены прекрасно нарисованнЫе медалЬонЫ 
с музицирующими амурами, промеж двух, оплетеннЫх 
лентами, «свеч», соединенных внизу гирляндой. Если 
прибавить сюда широкую лестницу, отграниченную 
с боков двумя квадратнЫми площадками, и попЫ- 
т ат Ь с я  мЫсленно восстановить, вероятно предпола
гавшиеся здесЬ, на месте коней, чугуннЫе тренож 
ники (на подобие тех, что  украшают мавзолей в Су
ханове), т о  мЫ получим удивительно последовательно 
проведенное и тонко прочувствованное художествен
ное целое. Удачно найденное соотношение частей, 
лучший признак монументальности,—заставл яет  ви- 
детЬ в этом  здании одно из лучших достижений стиля 
ампир в России. В боковЫх частях арки находились 
небольшие внутренние помещения, освещавшиеся ок
нами. Самая Же ниша, построенная сообразно акусти
ческим требованиям, слуЖила местом для оркестра.

НесколЬко неоЖиданнЫ по стилю чугуннЫе кони, 
работЫ М. Клодта—копии скулЬптур, стоящих на 
Елисейских полях в ПариЖе. Э ти  группЫ, подобно 
многим другим, уЖе нами затронуты м памятникам 
«КузЬминок», бЫли отлитЫ  на «собственных» Па- 
шийских заводах ГолицЫнЫх для украшения «Конного 
Двора».

Н и Жн и й  п а р к
ПреЖде чем переходить к рассмотрению других, 

отражающихся в пруду зданий, следует сказать  не-
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сколЬко слов про частЬ  парка позади памятника 
П етру I. ЗдесЬ, на плотине меЖду двух прудов, на
ходил монумент Жене Павла I, А\арии Феодоровне, 
развалинЫ беседки и висячий м ост, перекинутЫй че
рез питающую прудЫ реченку, м о ст  вЫзЪтавший 
особЬш интерес у п осетителей  усадЬбЫ.

НелЬзя не поЖалетЪ, ч т о  изменившиеся вкусЫ 
владельца заставили  его поЖ ертвоватЬ преЖней 
стилЬной деревянной ротондой о ш естнадцати  ко
лоннах, с цилиндрическим централЬнЫм помещением 
перекрЫ тЬ т куполом, окруЖавшей преЖде, воздвиг- 
нутЬш в 1826 г., памятник Марии Феодоровне. Сам 
монумент бЫл вЫполнен в мраморе известнЫм мо
сковским скулЬптором Битали и изображал Женскую 
фигуру—-«Аллегорию Мира»,—прекрасно задрапиро
ванную в широкие одеЖдЫ, с палЬмовой ветвЬю  
в руке. Возобновленная в 50-х годах, и сохранившаяся 
до наших дней, тепереш няя беседка исполнена, ве
роятно, по проекту арх. М. Д. БЫковского, прило
жившего, вообще, свою руку к сооружениям КузЬминок. 
Вкусами художника, не съумевшего сохранить заветЫ  
ампира, в которЫх он бЫл воспитан своим учителем 
Д. Жилярди, объясняется, в значительной степени, 
э т о т  неуклюЖий тяЖеловеснЫй павилЬон в стиле 
лоЖной готики, близко напоминающий, находящийся в 
другом конце парка монумент Николаю I. Оба п ам я т 
ника снова чугуннЫе (второй из них с т о и т  на острове 
неподалеку о т  дома), едва ли заслуж иваю т особого 
внимания своими архитектурны м и формами, являясЬ 
образцами упадочного «дурного» вкуса мало развитой 
в художественном отношении эпохи.

Время сантим ентализм а и романтики знало кро
ме классических храмов «ДруЖбЫ» и «Любви», «Мило-
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видов“ и «Миловзоров», «готических руин» еще и Ма
скированные беседки, обЫчнЫе в английских садах— 
какой-нибудЬ «костер из дров», «стог сена», «березо- 
вЪш домик», скрЬтавший под непритязательной обо
лочкой изящно убранное внутреннее помещение.

ДанЪ эпохе отдали и КузЬминки: и здесЬ бЫла 
«березовая беседка», сгоревшая в 1922 году. Но ее 
маскированный характер  не вЫдерЖан, ч т о  крайне 
характерно для стиля ампир: деревяннЫй сруб с ок- 
нами-люкарнами, вверху окруЖеннЫй галлереей на 
столбах, с четЫ рехскатной кровлей, вЫ дает сразу 
свое классическое происхождение.

Б а н я

Б это й  Же ч асти  парка, заканчивающейся зда
нием оранЖереи с уцелевшим еще деревяннЫм поме
щением для вЫсоких палЬм, находится, неподалеку 
о т  дворца, очарователЬнЫй квадратнЫ й павилЬон 
под куполом, представленнЬш на одной из литогра
фий. «Вид бани и м осту  у мелЬницЫ“—т а к  озаглав
лен э т о т  лист, где слева, на берегу пруда, в зелени 
деревЬев, находим интересующ ее нас сооружение. 
ТеперЬ особенно густо  окруЖ ают его кустЫ  и де- 
ревЬя заглохшего и разросшегося парка. Ф асад до
мика, вЫходящий на дорогу, в сторону церкви, раз
работан  неглубокой лодЖией, снабженной двумя 
колоннами - столбиками, поддерживающими опоясЫ- 
вающий все здание фриз с триглиф ами и метопами, 
повсюду вводившийся архитектором  КузЬминок, все
гда остававш имся вернЫм зав етам  строгого ампира. 
По бокам лодЖии, прерЫвая рустовку стен , распо- 
лоЖенЫ две прямоуголЬнЫе ниши, сочн Ь т пятном
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рисующиеся на фоне стенЫ; они оггтеченЫ вверху 
лЬвинЫми головами. Три другие сшенЫ бани разра- 
ботанЬ! прямоуголЬнЬти окнами, по гари с каЖдой 
сторонЬ!, гаакЯсе прерЬтающими здесЬ, не доходящую 
до верху, рустовку. Купол, помещенный на обЫчном 
для ампирного здания низком ступенчатом барабане, 
прекрасно заверш ает всю квадратную в плане по
стройку, имевшую пре>кде два боковЫх, слуЖебнЫх 
входа. Особенно хорош «ваннЬш домик» летом, когда 
обвивающий стенЫ плющ скрЬтаега назойливЫе позд
нейшие пристройки, огатеняя стенЫ и вЬютупающий 
карниз, которЬш дает здесЬ широкую тенЬ.

П р о п и л е и

Однако в парке КузЬминок естЬ архитектурное 
сооружение исключительно «декоративного» харак
тера. ТаковЫ «Пропилеи»—-колоннада на берегу пруда 
против дома. Пропилеи слишком узки, чтобЫ слу- 
ЖитЬ беседкой; их назначение чисто художествен
ное, заключающееся в сочетании белого архитек
турного пятна с зеленЬю деревЬев, отражающихся 
в спокойном зеркале водЫ.

Двойной ряд дорических колонн, прекрасно охвачен- 
нЫх обрамляющими частями, чистотой своих пропор
ций, четкостЬю  форм и продуманностью рисунка, 
свидетельствует о той  Же умелой руке классического 
мастера, которому принадлежит постройка Конного 
Двора. Б общий архитектурный ансамблЬ вошла и 
маленЬкая лестница на берегу пруда, когда-то предна
значавшаяся для остановки подплЬтавших сюда лодок.

ДороЖка приводит о т  дома через плотину к Кон
ному Двору, оттуда, вокруг пруда, через «горбатЬш»
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м остик ведет к Пропилеям и т е р я е т с я  в глухой и 
запущенной части  английского парка, переходящей 
в лес. Па плотине, украшенной чугуннЬти фонарями, 
с т о и т  двухэтаж ная каменная дача, вЬютроенная 
в несколько провинциальном стиле 30-х годов, где, 
вм есто  всяких украшений, находим лишЬ разрабо
танны й вЬютупом тр ех  средних арочнЫх окон, ф а 
сад, увенчаннЪш треуголЬнЫм фронтоном. Вид на 
э т у  пограничную частЬ  усадЬбЫ всего лучше со с т о 
роны ниЖнего пруда, где в одно каменное целое со
единены приплюснутая арка водослива и кругля
щийся вЫступ, служащий фундаментом двухэтаж 
ной даче.

Э т о  м есто  доволЬно близко напоминает т а к  Же 
устроенную плотину в Суханове, т .  - е. является 
оченЬ ваЖнЫм звеном всей искусственной плани
ровки усадЬбЫ, своими постройками раскинувшейся 
вокруг главного, болЬшого пруда.

О с т р о в о к

Небольшой, вЫ тянутЫ й в длину, островок, совер
шенно правильной формЫ, леЖит вблизи берега, не
подалеку о т  пристани. Э т о т  островок, с насЫп- 
нЫм полукруЖием, образующим площадку для п ам я т 
ника Николаю I, соединяется с м атериком  помощЬю 
двух м остов, слоЖеннЫх из дикого камня и перебро
шенных через узкий канал. УзорЫ реш еток эти х  
м остов  представляю т собой превосходные образ
чики металлических садовЫх украшений. Но еще 
интереснее сохранившиеся здесЬ, чугуннЫе скамЬи- 
полукруЖия, дающие нам новЫй, необыкновенно ую т- 
нЫй вид садовой мебели.
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Наименее йншереснЫм является  на островке па
м ятник Николаю [ в виде неуклюжего гранитного 
обелиска, обилЬно уснащенного чугуннЬти украше
ниями,

Б о л Ь н и ц а

УЖе совсем на о т л е т е , вдали о т  прочих зданий 
КузЬминок, однако на то м  Же болЬшом пруду, с т о и т  
доволЬно курЬезная болЬница, воздвигнутая, повиди- 
мому, в 30-х—40-х годах. ЗдесЬ особенно интересно 
о т м е т и т Ь  еще не о тЖ и тое стремление к ампиру, 
сочетаю щ ееся с кое-где встречающ имися готи че
скими мотивами. Однвко едва ли удачна вся по
стройка с неуклюЖей стрелЬ чатой  аркой в ц ен т
ральной части , с преувеличенно подчеркнутыми кон- 
турнЫми линиями; э т и  линии вЫлоЖенЫ белЫм кам
нем, резко сочетающ имся с кирпичем, обуславливаю
щим красную расцветку стен . Само здание низкое 
и вЫ тянутое в длину; раскинулось «покоем», выда
вая свое первоначальное назначение скотного двора.

П о м е р а н ц е в а я  о р а н Ж е р е я

Много блиЖе к главному дому, около острова 
с памятником, расположено длинное, двухэтажное, 
силЬно испорченное позднейшими перестройками, 
здание классической архитектуры ; со сторонЫ сада 
оно украшено широкой входной лодЖией с нишами 
меЖду пилястрами, служащими продолжением колон- 
надЫ, несущей строгий фриз, разработаннЫ й т р и 
глифами и метопами, и низкий, несколЬко даЖе при
земисты й, гпреуголЬнЫй ф ронтон. ЗдесЬ, в глубине 
над окнами, находим оченЬ тонко исполненный 
скулЬптурнЬш фриз. Он вознаграж дает, до некото-
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рой степени, у т р а т у  таки х  Же барелЬефов на ф а 
саде дворца. Несмотря на грубЫй слой известки, по
крывающей рассматриваемый нами фриз, до сих пор 
моЖно различить в нем т о н к о с т ь  рисунка и неЖ- 
ностЬ  моделлировки. Со сторонЫ  пруда здание снаб
жено граненЫм вЫступом, отмечающим среднюю 
залу и увенчаннЫм осЬмиуголЬнЫм фонарем - вЫшкой 
под куполом. Зала, расписанная внутри египетскими 
мотивами в ЖелтЫх и бледно-розовЫх тонах, укра
шена по углам своим колоннами с папирусообраз- 
нЫми капителями. В это м  вЫсоком центральном 
помещении стояли, в преЖние годЫ, лучшие экземп
ляры померанцевЫх деревЬев, для которЫх предна
значалось все здание. Б сравнительно недавнее время 
боковЫе ч асти  оранжерейного дома бЫли приспособ
лены для ЖилЬя и лишенЫ преЖних арочнЫх окон во 
всю вЫшину стен .

Е г и п е т с к и й  д о м и к

Лучшей «службой» является, однако, в КузЬмин- 
ках «египетский» домик, долЖно бЫтЬ в старину 
предназначавшийся для гостей , в последнее Же время 
служивший кухней. СкошеннЫе стенЫ  это го  па
вильона, средняя возвЫшенная частЬ  его, такЖ е 
съуЖивающаяся кверху,—все э т о  доволЬно близко 
напоминает памятники Египта, вошедшие, как неко
то р о е  второе течение, в стилЬ ампир. Египет, как 
художественный стилЬ, поверхностно воспринимае
мый еще в XVIII веке, вошел в искусство на правах 
других «экзотических» теч ен и й — китайского, турец 
кого или персидского. Однако, сначала его р азв и ти е  
ограничилось внутренней декорировкой комнат.
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СилЬно поновленная росписЬ столовой в Архангель
ском, случайные ста ту и  в той  Же усадЬбе перед 
грошом у сходов лестницЫ, каменнЫе муЖские фи~ 
гурЫ, несущие в Останкине наличники дверей «еги
петского» зала,—вот, собственно, и все отражения 
египетского стиля в «прикладном», декоративном 
искусстве. Единственными Же архитектурными, 
монументалЬнЫми памятниками такого рода под 
Москвой являются маленЬкая, оченЬ скромная оран
жерея в Введенском, против Звенигорода, и павилЬон 
в КузЬминках.

Однако в ГолицЫнской усадЬбе э т о т  «стилЬ» лучше 
приспособлен к требованиям вкусов начала XIX века с 
их непременным стремлением к гладким поверхностям 
стен, прорезаннЪт прямолинейными, скошеннЫми 
здесЬ, окнами. Портик-лодЖия, с двумя колоннами, 
перехваченнЫми релЬефнЫми Жгутами, производит 
впечатление пилона, увенчанного, однако, алтирнЫм, 
правда, оченЬ плоским, фронтоном, покоящимся на 
египетском карнизе, которЫй тян ется  по фасаду 
всего здания. Две полузверинЫе крЫлатЫе Женские 
фигурЫ поддерживают в треугольном поле рченЬ 
вЫразителЬную голову сфинкса. В преЖнее время 
здесЬ стояли, кроме того, фигурЫ двух симметрично 
возлеЖавших лЬвов, не мало содействовавших правда, 
впечатлению некоторой перегруженности. НиЖе, сразу 
над колоннами, как 6Ы покоясЬ на их капителях, пока
заны хорошо нарисованнЫе распростерты е ястреби- 
нЫе крЫлЬя, окружающие солнечнЫй диск, охваченнЫй 
змеями. Все сооружение заканчивается ступенча- 
тЫм фронтоном. Крайне интереснЫм представляет
ся сочетание египетских мотивов с ампирной деко- 
рировкой над окнами боковЫх вЫступов—сочно нари-
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СованнЫе украше
ния, соединяющие в 
себе голову сфинк
са, круглЬе ме- 
далЬонЫ и цветоч- 
нЫе гирляндЫ. Э ти 
украшения находим 
в каЖдом случае, 
над боковЬти из 
трех окон, над сред
ним Же красуется 
причудливая компо
зиция фасовЫх и 
профилЬнЬх масок.
Но,бЬ1тЬ моЖет, са
мой привлекатель
ной подробностью 
на всем фасаде яв
ляются две колено
преклоненные Женские с т а т у э т к и  перед верхним 
окном, интереснЫе своей наивностЬю, простодушнЫм 
стремлением приукрасить э т о  исключительное в 
своем роде, здание.

Последовательный обзор многочисленных пам ят
ников садового и служебного порядка, далеко не
исчерпанных еще в этой, последней своей части, 
приводит нас к исходной точке нашей прогулки.

С каЖдЫм годом, однако, все более и более ру
ш атся и разваливаются КузЬминки: теперешнее 
запустение их лишЬ следствие бесконечной небреж
ности, проявленной по отношению к усадЬбе ее по
следними владельцами. И все Же, несмотря на всю 
заброшенность этой  подмосковной, мЫ моЖем и
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в наше время повторить вместе с обозревателем 
пятидесятых годов его, звучащие иесколЬко востор
женно, слова: «Надобно видетЬ Блахернское в яснЪш 
летний денЬ, надобно поЖертвоватЪ целЫми су т 
ками, чтобЫ осм отреть и налюбоватЬся тамош
ними садами, и тогда толЬко моЖно судитЬ о том 
наслаждении, которое испЫтЫвает посетитель, пе
ренесенный туда из городского тума».
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Б. ЗГУРА

С У Х А Н О В О





СУХАНОВО — УСАДЬБА УХОДЯЩАЯ. НЕ ПОЛУ- 
чившая подобно многим подмосковным, громкой из
вестности в свое время, не воспетая в восторЖеннЫх 
стихах, не запечатленная в красивЫх гравюрах или ли
тографиях, она скромно прошла путЬ своей художест
венной Жизни и, запущенная небреЖнЫми владельцами, 
ни кем не замечаемая, доживает свой недолгий век. Но 
если нарушен усадебнЬш ансамблЬ, изменилась общая 
картина архитектурного пейзаЖа, если стерлись 
почти все воспоминания устройства „подмосковной" 
с яркими штрихами отраженного старого бЬппа, 
т о  целЫ еще в Суханове некоторЫе худоЖественнЬю 
памятники, сохранилось очарование вечной юной при
роды, распоряЖатЬся которой т а к  неподраЖаемо 
умели мастера прошлого.

УсадЬба раскинулась на болЬшом пространстве. 
ОбширнЫй ГлавнЫй дом находится в центре. Перед 
ним широкая открЫ тая площадка. На левой стороне 
[если и т т и  о т  Екатерининской пустЬши), растянулись 
длинной изломанной линией многочисленные Живо-
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писнЫе слуЖбЫ; в некоторой их части нашла свое 
вЫраЖение прихотливая фантазия строителей. За 
домом начинается болЬшой английский парк, спу
скающийся к длинному и глубокому пруду, образован
ному при помощи речки Гвоздни. Аллеи с намеками 
дороЖек разбегаются в разнЫе сторонЫ, потом пе
реплетаются, запутЬтаю тся и наконец совсем исче
заю т. МаленЬкие прудЫ, расположенные терассами, 
когда т о  содержавшиеся в образцовом порядке и даЖе 
с водившейся в них рЫбой, охваченЫ со всех сторон 
подступившим к ним кустарником и почти пересохли. 
СочнЫми красочнЫми пятнам.и вкрапляются в при
хотливо разросшуюся зеленЬ разрушаюшиеся садовЫе 
постройки.

С конца XVIII века до самой революции Суханово 
находилось в роде князей Болконских.

Главное устроителЬство, усадЬбЫ принадлежа
щее Е. А. Болконской, падает на два первЫх десяти
летия XIX века. Тогда бЫл построен в главнЫх частях 
господский дом, все слуЖбЫ и большинство декора
тивных сооружений. Парк получил т о т  рисунок^ 
которЫй в основнЫх контурах, сохранился до по
следнего времени. К 1816 году Суханово бЫло уЖе 
отлично устроено и имело почти все постройки, 
видимЫе нами сейчас. Сверх того бЫло не малое 
количество разнообразных затей, следЫ которЫх 
совершенно изглаЖенЫ временем. СамЫй парк занимал 
болЬшую территорию, неЖели теперЬ и перекидЫвался 
на другую сторону пруда, где располагается сейчас 
деревня. Многое, бЫло толЬко лищЬ задумано, но так  
и не получило осуществления; в Сухановской библиоте
ке сохранялось не малое количество папок с массою 
проектов по имению. Особенно приходится ЖалегпЬ
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об эти х  неосуществленных замЫслах уЖе потому, 
ч т о  для Суханова работали т ак и е  художники, как 
Росси, Менелас, ШарлеманЬ, Ф о с с а т т и  и многие 
другие; как министр двора и заведующий постройкой 
«публичнЫх зданий» П. М. Болконский имел возмо
ж н о сть  привлекать к работам  по своему имению 
лучшие худоЖественнЫе силЫ то го  времени. И т о , 
ч т о  сохранилось в Суханове, говорит о болЬшой 
художественной культурности  и тон ко  развитом  
вкусе.

Б Суханове не устраивалось роскошнЫх празд
неств, блестящих приемов, широких театралЬнЫ х 
увеселений, как в Кускове, О станкине и других прослав
ленных подмосковных. Б рядах старого  московского 
общ ества Болконские не вЫделялисЬ безудерЖнЫм 
размахом, свойственным многим богачам то го  вре
мени. СкромнЫй характер  усадЬбЫ обусловливался 
и сравнительно редкими наездами сюда владельцев.

До серединЫ XIX века постоянно ведутся в Су
ханове какие т о  работЫ ; мЫслЬ о приведении в наи
лучший вид подмосковной, не покидает владельцев. 
В 40-х годах происходит ряд капиталЬнЫх переделок; 
кое-что  сооруж ается вновЬ. Б доме устраи ваю тся  
новЫе экзотические комнатЫ. С 60-Ых годов худо
ж ественная ЖизнЬ зам ирает. ТолЬко изредка произво
д ятся  ремонтЫ и починки. Живой интерес к усадЬбе 
утрачи вается . Н езаметно закрадЫ вается неумолимое 
разрушение. И счезаю т одна за другой легкие садовЫе 
постройки. СквозЬ суровую филЬтрацию времени 
проходит толЬко лишЬ т о , ч то  более значительно, 
более устойчиво материально. Но запущ енность 
обрекает с годами и э т и  последние о с т а т к и  на 
гибелЬ.
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Из сохранившегося в Суханове до наших дней, 
главнЬш дом представляет наименьший художествен- 
нЬш интерес. ПреЖде всего следует иметЬ в виду, что  
он разновременен, несет наслоения несколЬких эпох. 
ГлавнЬш корпус в основе своей последней четверти  
XVIII века, со сводчатЫм ниЖним этаЖем моЖет 
бЫтЬ еще более раннего времени. Б начале XIX с т о 
летия к нему бЫли приделанЫ колоннЫе портики 
и с двух сторон открЬппЫе колоннЫе галлереи, за
канчивающиеся флигелями. Б таком виде внешность 
дома бЫла, повидимому, недурной и во всяком случае 
типичной для тогдашнего усадебного строительства. 
Но в 40-х годах облик его силЬно исказился. КолоннЫе 
галлереи закрЫли и гювЫсили, над правой Же галлереей 
возвели Жилой этаЖ, слившийся с флигелем; левЫй 
флигелЬ переделали; в центре, со сторонЫ подъезда, 
на м есте портика, возвели крЫтую полуротонду из 
ионических колонн застекленнЫх в промежутках. 
РемонтЫ и исправления наложили печатЬ на весЬ 
Сухановский дом.

Бнутреннее убранство дома почти не сохранилось. 
Б ниЖнем этаЖ е к саду на стенах мЫ находим 
остатки  росписей с турецкими, египетскими и дру
гими мотивами.

ЗдесЬ бЫли преЖде «экзотические» комнатЫ-— 
турецкая,египетская и рЬщарская;уцелевшие отч асти  
росписи исполнены итальянским художником Барбиери.

Бо втором этаЖ е располагались ЖилЫе и па- 
раднЫе помещения. СтенЫ ряда комнат сохраняют 
интереснЫе обои первой половинЫ XIX века. МеЖду 
окнами в парк находятся зеркала стиля ампир 
в белЫх с золотом рамах; целЫ каминЫ и несколЬко 
люстр екатерининского и александровского времени.
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Помещение над галлереей, построенное в 40-х годах 
бЫло зан ято  «китайской комнатой», устраивавш ейся 
архитектором  А. Каминским. О т  нее остали сь  длин- 
нЫе деревяннЫе панно меЖду окнами,—имитация ки
тайских лаков, изготовлявш аяся и расписЬтавш аяся 
здесЬ Же в Суханове своими крепостнЪ ти м астерам и. 
ДалЬше среди небольших ЖилЬях ком нат лгобопЬпинЫ по 
оставш имся обоям—«японская» и «Амура и Психеи». 
Они, повидимому, о т н о с я тс я  к 40-м годам и у стр аи 
вались одновременно с китайской комнатой. Убран
ств о  их, как и в китайской ком нате, не сохранилось.

Из немногочисленных оставш ихся предметов 
оченЬ болЬшой ин терес п ред ставляет, находящаяся 
в т а к  называемой красной гостинной огромная Жар- 
динЬерка Севрской мануфактурЫ , подаренная Бол
конскому французским королем Карлом X. На круглом 
основании возвЫ шаются в виде ротондЫ колонки, 
дерЖащие огромное круглое блюдо, на котором  по
ставлена широкая ф арфоровая ваза с бронзовЫми 
украшениями. По ее верху непрерывной лентой про
ходит ЖивописЬ с аллегорическим изображением 
человеческой Жизни, подписанная „Ь. В. Рагагй. 1821“. 
Б т о й  Же ком н ате уцелели две огромнЫе вазЫ 
императорского фарфорового завода с ЖивописЬю, 
подписанные, одна Б. С т о л е т о в ы м -1832 года, а другая 
ДаладугинЫм,—художниками, работавш ими для это го  
завода.

Б следующей «синей гостинной», с прекрасными 
глубоко-синими с вЫцветшим золотом, обоями нахо
ди тся  на с тен е  круглое венецианское зеркало XVIII века 
в золоченой, резной раме с тусклЫм мерцанием 
стек л а  составленного из несколЬких кусков. ОченЬ 
интересны  на нем изображения амуров. РассеяннЫе
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по всему дому о с т а т к и  разнообразной мебели и о т -  
делЬнЫе предметы  к о г д а -т о  обилЬного убранства, 
болЬшого ин тереса не представляю т.

Соединяющаяся теперЬ  с домом церковЬ преЖде 
с то ял а  отделЬно. Она типична для 70-х годов XVIII века, 
но не вЫглядит сколЬко нибудЬ значительной. Ее 
внутреннее убранство о тн о си тся  к более позднему 
времени и мало интересно.

Б несколЬких шагах отделЬно с т о и т  маленЬкая 
и совсем некрасивая звонница, устроенная в середине 
XIX века.

О т  дома до небольшого скромного ампирного 
здания, бЫвшей кухни, т я н е т с я  силЬно поломанная 
чугунная реш етка с чугуннЫми Же воротами, слу
жившими парковЫм входом. Бообще в Суханове на
ходим болЬшое количество чугуна; вазЫ перед домом 
и на сходе с левой галлереи, треножники и плоские 
урнЫ на садовой лестнице, обелиск в парке и прочее, 
напоминают несколЬко тяго тен и е  к этом у  материалу, 
ярко вЫраЖенное в КузЬминках.

Направляясь из ворот  направо к главному дому, 
перед которЫ м расположена открЫ тая  площадка, 
с плоскими чугуннЫми вазами на вЫсоких подставках 
и солнечнЫми часами, спускающаяся к пруду, и минуя 
его, мЫ, по прямой дороЖке, вЫходим к полуразрушен
ному зданию в плане представляющему букву П. 
БЫступающие павилЬонЫ спереди прорезанЫ каЖдЫй 
широкой импозантной аркой. Глади с тен  в ниЖней 
ч асти  рустованнЫе, по бокам арки заполнены типи ч
ными ампирнЫми тондо с факелами, сейчас почти 
совершенно сбитЫми. Гладкая л ен та  чутЬ  в ы сту 
пающего фриза связЫ вает поле стенЫ  с зубчатЫ м 
карнизом. БоковЫе стенЫ  разбитЫ  трем я полу-
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циркулЬнЬти окнами, над которЫми в промежутках 
поставлены т е  Же орнаменталЬнЫе тондо. (^тлично 
почувствованные пропорции и умелое владение неза- 
мЫсловатЫми и скромнЫми фресками, заставляю т 
забЫтЬ осЫпавшуюся штукатурку, обвалившиеся 
карнизЫ, сбитЫе скулЬптурнЫе украшения, словом 
всю несомненную обреченность постройки и даю т 
возмоЖностЪ любоватЬся совершенством четкого 
ритма. Средняя частЬ постройки, отступаю щ ая 
назад, слуЯсила когда т о  Парадной оранЖереей. ГэоковЫе 
Же части имели, невидимому, характер летних са~ 
довЫх павильонов без какого либо определенного 
назначения.

Автор этой  постройки, как и почти всего нахо
дящегося в Суханове, неизвестен. Приписывание ее 
Д. Жилярди не имеет сколЬко нибудЬ прочного осно
вания, что  конечно не уменЬшает достоинства 
самой вещи.

Минуя через каменнЫй арочнЫй мостик, два 
верхних прудика и свернув вниз, мЫ скоро вЫходим 
на площадку, где недавно еще находился деревяннЫй, 
т ак  назЫваемЫй, детский домик в стиле Ропетовских 
изб, не представлявший, конечно, художественной 
ценности. Бблизи, окруЖеннЫй вЫсоким кустарником, 
воздвигался отличнЫй чугуннЫй обелиск — памятник 
Александру I, поставленный П. М.. Болконским 
в 1826 году. Э то  бЫл великолепный и типичнейший 
образец ампирного обелиска, широко распростра
ненного в русских усадЬбах того времени. Его о статки  
моЖно видетЬ здесЬ Же на земле.

ПодЫмаясЬ вверх, опятЬ таки  по направлению 
к главному дому, посетитель наталкивается на не
большой павилЬон с колонной полурогпондой в центре
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и тройнЫми окнами по бокам. Построенный в начале 
XIX век^, он повторяет в упрощенном виде мотив 
«концертного зала» Кваренги. ПавилЬон э т о т ,  носящий 
обЫчно название «елисаветинскою» доживает по
следние дни; покосившиеся колоннЫ близки к падению, 
окна совершенно разбитЫ, задние стенЫ частЬю 
уЖе не существуют, внутренние перегородки, разде
лявшие помещение на три  комнатки, разобранЫ. 
Среди полного разрушения и обветшалости неоЖи- 
даннЫм вЫглядит кусок одного из плафонов, вры
вающийся звучнЫм аккордом полнЫм Жизни и радости. 
ПавилЬон расчитЫвался кроме своего прямого назна
чения летнего чайного домика и «волЬера» на известное 
панорамное воздействие с пруда или противопо
ложного берега, откуда он вЫглядит действительно 
оченЬ эф ф ектно в своем зеленом окружении. Перед 
домиком виден сейчас гранитнЫй постам ент—это  
основание, бЫвшего здесЬ до недавнего времени, 
памятника императрице Елизавете Алексеевне, пред
ставлявшего собой скромную ампирную призму, увен
чанную урной—худоЖественнЫй тип, часто встре
чающийся в надгробнЫх памятниках 20-х, 30-х годов 
прошлого столетия.

ДалЬше внизу около миниатюрного прудика, среди 
заросли, неожиданно откры вается, вросшая в землю 
бронзовая фигура сидящей девушки в сокрушенной позе. 

«Урну с водой уронив об утес, ее дева разбила,» 
«Дева печалЬно сидит, празднЫй дерЖа черепок.» 
«Чудо: не сякнет вода, изливаясЬ из урнЫ разбитой » 
«Дева над вечной струей вечно печалЬно сидит.»

Э ти  стихи Пушкина вЫзванЫ вышеупомянутой 
скулЬптурой П. Соколова, повторявшего свою 
известную работу.
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Против «Плачущей девушки», на берегу болЪшоГо 
пруда, ранЬше находилась пристанЬ, о т  которой 
виднЫ толЬко сваи. Два мраморнЫх сфинкса, ле
жавшие по сторонам помоста, в настоящее время 
находятся у входа в полуротонду главного дома, не 
будучи связанЫ с нею.

На крутой возвЫшенности, над «Плачущей де
вушкой» с т о и т  круглая колонная беседка—«Храм 
йенерЫ», типичнейший и неотъемлемый образ поме- 
щичЬей усадЬбЫ. БосемЬ тосканских колонн несут 
широкий антаблемент, увенчивающийся куполом, рас- 
писаннЫм извнутри кессонами. Б метопЫ вставлены 
скулЬптурнЫе релЬефЫ хорошо сохранившиеся. Во
обще э т о  наиболее целостное и свеЖе вЫглядящее 
сооружение Сухановского парка. Из „Храма ВенерЫ" 
откры вается прекрасная переспектива пруда и про
тивоположного берега. Б свою очередЬ беседка слу
ж и т красивЫм декоративным пятном, насЫшающим 
картину этой  сторонЫ. Против круглой беседки гру- 
дЫ кирпича и о статки  стен означают места, бЫвших 
здесЬ оранЖерей и грунтовЫх сараев.

Б несколЪких десятках шагов отсюда, вправо в 
углублении, пролегает дорога на хозяйственный двор 
усадЬбЫ, мимо плотинЫ и старой мелЬницЫ. Через 
э т у  дорогу из парка до недавнего времени бЫл пере
кинут в виде широкой арки кирпичнЫй м ост с Же- 
лезнЫми баллюстрадами, соединявший парк с соседней 
возвЫшенностЬю. С правой сторонЫ этой дороги 
у начала ск ата  находится ряд строений, связанных 
в одну длинную линию поражающую зрителя своей 
необЫчайностЬю: круглЫе и граненЫе башни, конусо
образные вЫшки острЫе крЫши сливается в напря- 
ЖеннЫй аккорд своеобразной фантастики. Постройки
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Не лишеннЫе некоторой >кивописности, поразигпелЬнЫ 
своей плоскостной архитектурой; создается почти 
иллюзия театральной подвесной декорации. В «готи
ческие» корпуса вкрапленЫ два небольших классиче
ских домика «для приезжающих» николаевского времени.

Перпендикулярно расположенный длиннЫй и низкий 
корпус «людских» интересен вЫшкой с конусообразным 
верхом, воздвигнутой в центральной приподнятой ча
сти , в своем облике несущей ч т о -т о  «китайское».

ОсталЬнЫе хозяйственные и слуЖебнЫе здания 
художественного интереса почти не представляют, 
хотя и относятся к первой половине XIX века.

Такой в общих чертах представляется сейчас 
Сухановская усадЬба. Несмотря на о тсу тстви е  мно
гого, полуразрушенностЬ существующего, создается 
какая т о  общая картина, слитнЫй образ,скрепляющий 
отделЬнЫе разрозненные впечатления. Природа здесЬ 
становится таким Же худоЖественнЫм материалом, 
как постройки; по мере разрушения этих построек все 
увеличивается ролЬ зеленЫх масс, солнечнЫх полян, 
отвЫкших о т  капризной руки садовника насаждений. 
Но запущенность не окончательно стерла чертЫ дрях- 
лющей усадЬбЫ. И в Суханове на месте сгладившихся 
дороЖек мЫ видим прекраснЫе аллеи с вЫсокой стеной 
деревЬев. За  обвалившимися капителями и разбитЫми 
окнами елизаветинского домика,любуемся его отноше
ниями и рисовкой отделЬнЫх частей. По сохранивше
муся плафону блещущему свеЖестЬю красок, мЫ Живо 
представляем себе всю бЫ\ую прелестЬ внутреннего 
убранства.

Но, конечно, если 6Ы обозрение Суханова давало 
материал толЬко лишЬ для ретроспективных пере
живаний, не оправдЫвался бЫ его интерес для совре-
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менного зрителя. Суханово не исчерпЬ тается  однако 
обломками и руинами. Н астоящ ая художественная 
ЖизнЪ не покинула его.

Позади готических построек, в стороне о т  до
роги, находится мавзолей Болконских—исключителЬ- 
нЫй памятник в истории русской архитектурЬ^ 
явление вЬюокого художественного качества . Б нем 
несомненно главнЫй ин терес современного Суханова. 
И м -то  вполне оправдЪ тается посещение усадЬбЫ.

М а в з о л е й

Сухановский храм-мавзолей построен Е. А. Болкон
ской в 1813 году и таки м  образом о тн о си тся  к лучшей 
поре русского ампира. Сооружение его велосЬ крайне 
поспешно и не бЫло, как увидим ниЖе, довершено.

Бее здесЬ, начиная с плана, пораЖ ает своей ори
гинальностью  и неоЖиданностЬю. КомпозиционнЫе 
приемЫ смелЫ и решителЬнЫ. Ч етк ая  продуманность 
сквози т  во всех подробностях это го  сооружения.

Ц ентром всей композиции является  свободно 
сто ящ ая  ротонда с шестиколоннЫм дорическим тонко  
прорисованнЫм портиком и боковЫми входами. Сзади 
она охвачена широким полуциркулем, которЫ й обра
зован из флигелей, вЫнесеннЫх вперед, колоннад 
закрЫтЫх сзади и колоколЬни, служащей объединя
ющей точкой всей обширной дуги.

Растянувш ееся длинной линией, все сооружение 
с т о и т  на своего рода платф орм е с широкой ц ен т
ральной лестницей; э т а  последняя украшена по бокам 
чугуннЫми Жертвенниками с вздЫмающимся пламенем. 
Они поставлены  в 1827 году, но несомненно входили 
в первоначалЬнЫй замЫсел памятника. И в отделЬнЫх
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частях , и в целом, насколЬко о х в а т Ь т а е т  глаз, мав
золей оченЬ хорош. Художественное впечатление 
несколько о тр а в л я е тс я  неприятной красной поверх
ностью  обнаЖенного кирпича; на его фоне рисую тся 
белЫе п ятн а  ш тукатурнЫ х орнаментаций и белока
менных колонн. Такое сочетание отнюдЬ не входило 
в первоначалЬнЫе расчеты  стр о и тел я . Бее соору
жение долЖно бЫло бЬппЪ одето  ш тукатуркой , ч т о  
придало 6Ы совсем другой характер  его поверхности. 
С т о и т  лишЬ мЬюленно п р ед стави ть  себе другую 
расцветку, как все возникает в преображенном виде. 
Совершенно безусловно, ч т о  наружная отделка в силу 
каких т о  причин не бЫла доведена до конца. Э т о  
ясно доказы вается меЖду прочим и тем , ч т о  на 
стен ах  как ротондЫ, т а к  и полуциркуля ясно виднЫ 
БпадинЫ гнезд для лесов, которЫ е не успели даЖе 
залоЖитЬ.

Внутренняя отделка ротондЫ блещ ет изЫскан- 
ностЬю отлично вЫраЖенного сти ля  ампир. Иконо
с т а с  сделан в виде изящной ротондЫ. ВходЫ укра- 
шенЫ ионическими колоннами, за к о то р Ь ти  {над 
дверЬми) вделанЫ барелЬефЫ. П отолок расписан кес
сонами моЖ ет бЪипЬ несколЬко позднее. Благодаря 
огромной толщ ине с тен  внутреннее п ростран ство  
храма оченЬ незначительно, не с о о т в е т с т в у я  не
сколько наружному объему.

Под ротондой находится склеп, где им еется не
сколЬко могил Волконских. Каменная коробка над 
спуском вниз, несколЬко п о р т и т  вид ротондЫ с 
задней сторонЫ.

Сухановский мавзолей п редставляется  крайне 
ваЖнЫм памятником для истории русской архитек
туры . Он исключителен не толЬко в плане русского.
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но и западно-европейского ампира. МЫ нигде болЬше 
не найдем подобного плана, подобного решения слоЖной 
архитектурной композиции. Комбинации частей  и 
отделЬнЫх моментов т у т  ч асто  расчитанЫ  на 
скрЫ тое оптическое воздействие.

К соЖалению, время не пощадило и это го  зам еча
тельного памятника. БоковЫе лестницЫ попорченЫ, 
плоские урнЫ сваленЫ, один Жертвенник на главной 
лестнице упал, подход к площадке с правой сторонЫ 
заграЖден кустарником. Орнаментации о т ч а с т и  по- 
сбитЫ  и пообвалилисЬ. Но самЫе стенЫ  еще крепки 
и п р о с т о я т  долго. Бо всяком случае, если моЖно 
согласитЬся с гибелЬю садовЫх построек, т о  никак 
нелЬзя допусти тЬ  разрушение это го  незаслуЖено 
забЫ того памятника.
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УКАЗАТЕЛЬ





А к у с т и к  а —учение о звуке. Б ар х и текту р е—зву- 
ковЫе условия помещения.

А м п и р(нЪш)—стилЬ империи, время (конец XVIII и 
перв. четв. XIX вв.), когда худоЖники пользова
лись переработанными м отивами древне-гре
ческого и римского искусства.

А м у р —сЬш и спутник античной богини Любви, 
ВенерЫ.

А м ш а н и к—клетЬ, в которую  на зиму убираю тся 
улЬи с пасеки.

А н г л и й с к и й  п а р  к.—Так назы ваю тся парки, раз- 
битЫ е возможно блиЖе к природе, не тр о н у то й  
человеком.

А н с а м б л Ь—общий вид, общая картина, целое.
А н т  а б л е м е н т —продолЬное перекрЫ тие колонн, 

состоящ ее из тр ех  частей: архитрава (ниЖней), 
ф риза [средней) и карниза (верхней).

А р к а—массив с криволинейным очертанием, обра
зованный из камней, удерживающихся в висячем 
положении взаимнЫм давлением, служащий для 
перекрЫ тия п ролета или для поддержания на
ходящейся вЫше ч асти  постройки.
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А р к а д а —ряд арок, опирающихся на сгоолбЫ или 
колоннЬ].

А т  т и к -с т е н к а ,  расположенная надверхним карнизом 
[см.) и завершающая собой ф асад {см.) здания.

О а Ж е н о в ,  Б. И. (1737—-1799).—Один из самЫх выдаю
щихся русских архитекторов . Наиболее и н те- 
реснЫе и грандиозные проектЫ  Баженова, как 
например, дворца в Кремле и СмолЬного И нсти
т у т а ,  не бЫли осущ ествлены

Б а р а б а н—круглая или восЬлигранная возвЫшенная 
частЬ , поддерживающая непосредственно купол 
здания.

Б а р е л Ь е ф —скульптурное вЬтуклое изображение 
на плоской поверхности, вЫ ступающее на одну 
ч ет в е р т Ь  действительного объема.

Б а р о к к о —(по италЬянски озн ачает  „сшраннЬш") 
стилЬ, народившийся в Италии в XVI с т ., как 
противовес, строгой закономерности искусства 
Возрождения (см ). Б XVII и XVIII веках барокко 
перешел во все европейские странЫ .

Б е л Ь-э т  а Ж—второй этаЖ  здания.
Б  Ы к о в с к и й, М. Д. (1802-1885)—ар х и текто р , уче

ник Жилярди (см.) отошедший в своих построй
ках о т  ампира (см.) и перешедший на мотивЫ 
из различных стилей главнЫм образом, эпохи 
Возрождения (см.).

Б ю с т —погрудное скулЬптурное изображение.
Б е н е р а —античная богиня любви.
Б и т  а л и, И. П. (1794—1855)—один из интереснЫх 

русских скулЬпторов; меЖду другими его про
изведениями следует о т м е т и т Ь  скулЬптурнЫе 
украшения и группЫ ТриумфалЬнЫх ворот  
в Москве на Тверской.
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В о з р о ж д е н и е  {Ренессанс}—стилЬ XIV—XVI вв.„ 
возникший в Италии со стремлением прибли
зиться к правде и натуре, постигнуть законЫ 
анатомии и перспективы. Эпоха э т а  делится 
на Раннее Возрождение (до 1500 г.), ВЫсокое В. 
(до 1560 г.) и Позднее В., переходящее затем  
в стилЬ Барокко (см) характерный для XVII в.

В о л Ь е р—птичник с редкими породами птиц; клетка 
болЬших размеров.

Г о н д о л а —лодка с крЫтЫм сиденЬем на корме, 
управляемая гребцом с одним веслом.

Г о т  и к а—стилЬ, существовавший в Европе меЖду 
ХЛ1 и XVI вв., получивший начало во Франции. 
Для него типичнЬ крайняя расчлененность 
конструкции, огромной вЫсотЫ и тиринЫ про- 
летЫ, остроконечнЫе арки, башни, шпили. 
ФормЫ тонкие, устремленнЫе кверху. ЛицевЫе 
фасадЫ построек богато украшалисЬ скулЬп- 
турой, а орнаментация отличалась необыкно
венной слоЖностЬю. В середине XVIII, а затем  
XIX в. в Европе бЫло стремление, не миновав
шее и Россию, подраЖатЬ готическому стилю, 
как в архитектуре, т а к  и в мебели, вЫразив- 
шееся в чисто внешнем воспроизведении стрелЬ- 
чатЫх форм.

Г р и ф о н  — ф антастическое крЫлатое Животное 
с головой орла и телом лЬва.

Д е т а л  Ь—подробность, частность.
Д и а г о н а л  Ь—линия, соединяющая вершинЫ двух 

углов многоугольника.
Д о р и ч е с к и й  о р д е р  —один из трех  ордеров 

вЫработаннЫх греческой архитектурой, отли
чается простотой и тяЖ еловатостЬю  своих
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форм. КапителЬ [см.} лишена украшений и 
толЬко ствол колоннЫ покрЪнп каннелюрами 
(см.)

Е г и п е т с к и й  стилЬ—один из самЫх древних и за- 
мечателЬнЫх по своим достижениям в Живо
писи и архитектуре, характеризующийся мону- 
менталЬностЬю и огромнЬти размерами по
строек. К этому стилю возбудился интерес 
в Европе во второй половине XVIII в.

Ж а к о б—французский мебелЬщик XVIII в. Наиболь
шую известность получил, введя в мебелЬ. 
преимущественно красного дерева, украшения 
золоченой меди в виде полосок, розеток и т.д,

Ж а р д и н Ь е р к  а—подставка для цветов.
Ж и л я р д и ,  Д. И. (1788—1845]—архитектор, и талья

нец по рождению, всю ЖизнЬ проработав
ший в России. Наиболее значителЬнЫй вЬфази- 
телЬ московского ампира (см.), создавший це
лую школу мастеров. Им исполнена масса по
строек в Москве и усадЬбах; одно из значи
тельнейших произведений—Московский Универ
си т е т .

Ж и р а н д о л  Ь—настолЬнЪш подсвечник.
И о н и ч е с к и й  о р д е р  — один из трех  ордеров (см.), 

вЫработаннЫх греческой архитектурой; зна
чительно свободнее и наряднее дорического 
(см.); капителЬ (см.) составлена из двух круп- 
нЫх завитков по сторонам. КаннелюрЫ (см.) 
глубЖе прорезанЫ и число их болЬше.

К а з а к о в ,  М. (1733—1812)—знаменитЬш русский архи
текто р , работавший главнЬхм образом в Москве, 
где он соорудил ряд зданий и весЬма повлиял 
на последующих московских зодчих.
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К а н н е л ю р Ы — ЖелобкообразнЫе продолЬнЫе 
вЬемки на стволе колоннЫ.

К а н т е м и р ,  Антиох (1709—1744)—сатирик, его про
изведениями начинается новая русская литера
тура.

К а п и т  е л Ь—верхняя частЬ, завершение колоннЫ.
К а р н и  з—продолЪнЪш вЫступ, идущий вверху фасада 

или какой либо другой части здания. Верхнее 
из трех горизонталЬнЫх разделений антабле
мента (см.).

К в а р е н г и ,  ДЖакомо (1744—1817)— италЬянский 
архитектор долго работавший в России и со
здавший ряд первоклассных зданий в столице и 
провинции.

К е с с о н  Ы—болЬшей частЬю квадратнЫе или восЬми- 
уголЬнЫе впадинЫ в потолке или своде, имею
щие значение украшения.

К л а с с и ц и з м  (классический стилЬ) — пришел на 
смену рококо (см.). ХудоЖественнЫе произве
дения этого стиля основанЫ на образцах д.-гре
ческого и римского искусства.

К о к о ш н и к—декоративный мотив в архитектуре 
в форме полукруЖия с приподнятым и сведен
ным в остроконечное завершение верхом.

К о н с о л Ь—вЫходящая из стенЫ подпорка, поддер
живающая вЫступающую частЬ постройки, 
напр, балкон. Так Же называются деревяннЫе 
резнЫе подставки, висящие на стене и столики, 
съуЖивающиеся книзу; такие столики стави
лись перед зеркалами и окнами.

К о р и н ф с к и й  о р д е р  (см.)—наиболее наряднЫй из 
трех ордеров, вЫработаннЫх греческой архи
тектурой. Особенно пЫшно т у т  украшается
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капителЬ (см.), имеющая сходство с корзинкой 
цветов.

Л о д Ж и а—помещение, имеющее колоннаду или ар
каду вм есто  наружной стенЫ.

Л  ю к а р н а—слуховое окно, болЬшею частЬю  круглой 
формЫ.

М а в з о л е й—усЪталЪница монументалЬнЫх разме
ров.

М а в р и т а н с к и й  стилЬ, отражаю щ ий искусство 
мавров, населявших Испанию до XV века. 
Б ар хи тектуре и орнаментальной Живо
писи много причудливого разнообразия форм 
и красок.

М е а н д р—орнамент в виде лентЫ, изогнутой под 
прямЫми углами и образующей повторяющийся 
узор.

М е н е л а с — архи тектор , работавш ий в П етер 
бурге, в первой половине XIX века. Б Д етском  
Селе им построены интереснЫе Египетские 
ворота.

М. е т  о п а —квадратной формЫ промежуток меЖду 
двумя смеЖ нЬти триглифами (см.).

Н а р Ы ш к и н с к и й  с т и л  Ь—последняя ф аза  древне
русского зодчества или, вернее, первая ф аза  
нового, возникшего под влиянием западно-евро
пейского барокко (см.). Название получил о т  
рода НарЫшкинЫх, которЬями бЫло вЫстроено 
несколько церквей это го  стиля.

Н и ш  а—углубление в стен е, болЬшей частЬю  полу
круглой формЫ.

О б е л и с к —четЬфехграннЫй, кверху, суживающийся 
столб  с заостренной в виде пирамидЫ вер
хушкой.
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О р д е р  (порядок]. И звестная систем а художествен
ной обработки колоннЫ и ан табл ем ен та  (см ). 
Греки вЪфаботали тр и  ордера, отличаю щиеся 
один о т  другого пропорциями и главнЬт образом 
капителЬю (см.): дорический, ионический и ко
ринфский. Римляне прибавили к эти м  еще два 
ордера—слоАнЫй, представляющий соединение 
коринфского с ионическим и тосканский, схо
жий о т ч а с т и  с дорическим. Бея европейская 
ар х и текту р а  позднейшего времени пользова
лась ордерами, вЫработаннЫми античнЫм (см.) 
миром.

О р н а м е н т —Живописное или скулЬптурное украш е
ние, формЫ которого берутся  из расти тельн ого  
и Животного царства  или геометрических линий.

П а н н  о—частЬ  стен Ь , обрамленная релЬефнЫм 
бордюром, нередко заполненная ЖивописЬю или 
барелЬефом (см.).

П а р а п е т —перила в виде каменной стенки.
П е р п е н д и к у л я  р—линия, спущенная на другую 

линию и образующая с последней прямой угол.
П и л о  н—массивнЪш устой.
П и л я с т р а —вертикалЬнЫй четЬфехуголЬнЬш вЫступ 

в стен е, имеющий т е  Же членения, ч т о  и ко
лонна.

П л а ф о н—плоской или иной формЫ потолок, укра- 
шеннЫй ЖивописЬю или декоративной лепкой.

П о р т и  к—колоннЫ, расположенные у входа или 
вдолЬ стенЫ  в один или несколько рядов.

П р о п и л е  и—колоннада перед храмом.
П с и х е я —олицетворение человеческой души.
Р е з и д е н ц и я  — местопребывание коронованнЫх и 

знатнЫ х особ.
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Р и т  м—ритмический, в чередовани подчиненнЬш из
вестной закономерности.

Р о к о к о—стилЬ, отличающийся прихотливостЬю 
форм; получил свое начало во Франции во 
время Людовика XV (1710 — 1770). Б России 
он широко применялся во второй половине 
XVIII века.

Р о м а н т и к  а—направление в искусстве, отличи
тельной чертой которого является ф ан та 
стика, необЫчайностЬ.

Р о п е т о в с к и й  стилЬ—псевдо русский, имитиро
вавший деревянную резЬбу и народнЫе вЫшивки, 
введенный архитектором Ропетом-ПетровЫм 
И. П. {1845—1908}; он не шел далЬше фалЬшивой 
подделки под настоящую старину.

Р о с с и ,  Карл (1775—1845), выдающийся архитектор. 
Его главнЫе постройки находятся в Ленин
граде—Русский Музей, Александринский теа т р ,. 
Елагин дворец и др.

Р о т о н д  а—круглое помещение, покрЫтое куполом.
Р у и н  Ы—развалинЫ.
Р у с т  о в к а—пролоЖение более или менее глубоких 

борозд на глади стенЫ, разделяющее последнюю- 
как 6Ы на отделЬнЫе камни.

С е в  р—крупнейшее и вЫсокое по качеству производ
ство  фарфоровЫх изделий во Франции; осно
вано в половине XVIII в.

С о к о л о в ,  П.—ИнтереснЫй скулЬптор; конца XVIII 
и перв. полов. XIX в. известностью  пользуется 
его с т а т у я  „Молочница разбившая кувшин" 
в Детском Селе.

С ф и н к с  — фигура фантастического Животного 
с головой ЖенщинЫ и телом лЬва.
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Т о нд о—Живописное изображение в границах круга 
или овала.

Т о с к а н с к и й  о р д е р  (см.) введен римлянами и ло 
своим формам напоминает дорический (см.) 
ордер.

Т р и г л и ф —т о -е с т Ь  т р и  бороздЬ]. КаЖдЬш из вы
ступающих, украшеннЫх вертикалЬнЫми бороз
дами камней, составляющ их главнЫй м отив до
рического фриза (см.). ТриглифЫ отделяю тся  
друг о т  друга метопами (см.).

У р н  а —особой формЫ сосуд; распространенный де
коративный м отив в XVIII в. и пер. пол. XIX в, 

а с а д —внешняя сторон а здания, 
е л Ь т  е н, Ю. М. (1720—1801)—архи тектор-клас- 

сик, работавш ий такЖ е и в готическом  стиле, 
которЫ й более всего им вЫраЖен в чесменском 
дворце и церкви под Ленинградом.

Ф о с с а т т и ,  Г.—архитектор-италЬянец , р аб о тав 
ший в России, в первой половине XIX в., позд
нее известнЫ й своими литографированнЫми 
альбомами видов храма Софии в К о н стан ти 
нополе.

Ф о а н ц у з с к и й  р е г у л я р н ы й  с а д  (парк) — 
искусственного х арактера разбивался с наи- 
возмоЖно болЬшими и разнообразными причу
дами, стриЖеннЫми различными формами де
ревьями, ф онтанам и, каскадами, беседками, 
с т а т у я м и  и т .  д.

Ф р е с к а —Живописное изображение, исполненное во- 
дянЫми красками на свеЖей ш тукатурке. 
Такая ш ту к ату р к а  впитЫ вает в себя краски 
и, вЫсЫхая, соединяется с красками в одно 
целое.
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Ф р и  з —средняя часгпЬ антабл ем ента  (см.), украш ен
ная болЬшей частЬ ю  орнаментом, (см.).

Ф  р о н т  о н — трехуголЬник в верхней ч а с т и  фасада 
(.см.) стенЬ], главнЫм образом фасада, к о т о 
рый отделялся о т  ниЖелеЖащей площади кар 
низом.

Ц е р е р  а—античная  богиня Земледелия и Плодо
родия.

Ц о к  о л Ь—подноЖие здания—ниЖняя ча стЬ  стенЬи 
обыкновенно вы ступаю щ ая.

Э к з о т  и к а —стремление к необычайному, чужезем
ному, главнЫм образом к В о сто ку .
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