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от Р Е Д А К Ц И И .

Интерес к архитектурным памятникам прошлого, особонио 
усилившийся в начале текущего столетия, не утратил своей 
актуальности и в наше время. Революционной России чужд эсте
тический ретроспективизм, но, поскольку художественные идеалы 
зодчества имеют вневременное значение, исследование старин
ной архитектуры является одной из важнейших задач совре
менного искусствознания.

В творчестве великих зодчих сложнейшие Формальные 
задания разрешаются стройно и просто.' Побеждая Форму и 
tiространство, гений зодчего побеждает отчасти и неумолимое 
время, — творения переживают творца и самодовлеющая цен
ность его достижений пребывает незыблемой под ветром времен, 
в потоке многообразных перемен.

Эти высокие достижения зодчества и составляют тему серии 
«Классики архитектуры». Планомерный исторический обзор 
судеб архитектуры в России составил бы огромное, многотомное 
исследование. Мы избрали другой путь, более доступный со  
стороны технического осуществления: нами предпринят ряд 
очерков, не связанных хронологической последовательностью. 
Издания такого типа имеют несомненное преимущество перед 
конспективно-систематическими работами: они дают более по
дробное, целостное и законченное представление о данном 
художнике.
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История русской архитектуры показывает нам последова-^ 
тельную смену архитекторов, имеющих в своем творчестве 
особы е отличительные черты, но в общем составляющих звенья 
одной непрерывной цепи.

И, подобно тому, как в известной Менделеевской периоди
ческой системе элементов не может быть перерыва, так точно 
и появление в России, в середине XVIII века, такого архитек
тора, как Чарльз Камерон, явилось неизбежной и исторической 
необходимостью, чтобы  не нарушилось ни одно звено цельной 
цепи. Творчество Камерона является таким звеном, соединяю
щим барочную архитектуру первой половины XVIII века с рус-^' 
ским классицизмом.

Перемена вкусов на Западе, начавшаяся почти одновре— 
менно с апогеем расцвета так называемого стиля рококо и 
явившаяся реакцией против насыщенности этого стиля, иссту
пленности Форм, бьющей через край, заставила обратиться снова 
в сторону классического спокойствия и величавости, в своем 
увлечении красотой античного мира по-н овом у претворяя ее 
в своем творчестве. Эта перемена почти немедленно отразилась 
и на русской почве, в частности —  в русской архитектуре.

Совершиться этому помогло воцарение Екатерины II, 
ознаменовавшее собою  и воцарение нового вкуса, отличного от 
предыдущего царствования.

На протяжении каких-нибудь 10 лет характер построек 
изменился до неузнаваемости. Да собственно говоря, в XVIII веке, 
почти нигде, кроме Германии и России (Даниэль Поппельман 
в Дрездене и Бартоломей Растрелли у нас), причудливые Формы 
рококо не выражались особенно ярко на самых Фасадах зданий, 
в сущ ности, остававшихся очень сдержанными, почти класси
ческими в своих линиях, тогда как внутреннее убранство пора-
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жало необузданностью архитектурных Форм н великолепием 
декоративных украшений, росписи, лепки и резьбы.

Еще в 5 0 — 60 годах Растрелли и его школа наполняли всю 
Россию  такими проектами чистейшего стиля рококо, и в эти же 
годы начинают возводиться постройки, обвеянные новым 
духом.

Таковы работы Кокоринова (дом гр. Ш увалова, на Ита- 
лианской, 1753); В ал лен -де-ла-М ота (Гостиный двор, 1759, 
Академия Художеств, 1765, Малый Зимний дворец и Старый 
Эрмитаж, 1764); Ринальди, в Фасадах даже таких барочных 
построек, как Китайский дворец или Катальная горка в Ора
ниенбауме (1760 — 1768), не говоря уже о Гатчинском (1766) 
и Мраморном (1768) дворцах.

Даже ближайший помощник Растрелли, Егор Фельтен, 
и тот дает такие «классические» Фасады, как Второй Эрми
таж, армянская и лютеранские церкви, построенные в 7 0 - х  
годах.

Однако, даже молодью русские архитекторы— первые пен
сионеры Академии Художеств, вернувшиеся из-за  границы 
вполне усвоившими новые вкусы Европы — Баженов и Старов—  
все же казались Екатерине слишком «Французами», еще недо
статочно увлеченными духом древнего Рима.

И вот царица через своих корреспондентов ищет людей, 
столь же Фанатично увлеченных, как и она сама, античным миром... 
Такие были найдены и почти одновременно направлены ко двору 
«Северной Семирамиды», один из Италии, другой из Англии —  
оба уже пользовались известностью своими работами в области 
изучения античных древностей. Это были Гваренги и Чарльз 
Камерон. Последний приехал раньше, летом 1779 г., и Екате
рина, совершенно очарованная его архитектурными мыслями и 
образами и преклонявшаяся перед его действительно научным 
трудом о Римских термах, сразу же заваливает его работами 
в Царском Селе и в Павловске. Эти работы  —  лучшие и харак
тернейшие. Конечно, они не были «настоящим Римом», хотя, 
быть может, в то время и казались таковыми —  они явились 
своеобразной, характерной для той эпохи трактовкой античных 
Форм. Камерон перенес на нашу почву архитектуру, которЬй 
в то время увлекались в Англии, тот своеобразный типичный 
стиль английского классицизма, берущ его свое начало еще от 
палладианца Джонса и который прославили Чемберс и братья 
Р. и Дж. Адамы, —  но здесь, как всегда с иностранцами 
в России, как к огд а -то  случилось с италианцами Фиоравенти 
и Алевизо, а позже с Матарнови, Трезини, Леблоном, Гваренги, 
Томоном —  западное искусство на русской почве, в русском



климате, в русских условиях претворилось в близкое нам духом, 
настоящее русское...

Увлечение китайщиной (несомненно, Камерон имел увражи 
Чемберса), затем палладианство, приемы планов, стиль орна
ментики —  это все то, что тогда было особенно в моде 
именно в Англии. Но в то время как там, судя по дошед
шим примерам, нас поражает неприятная сухость, правда, 
мастерского исполнения, наконец, трафаретность, часто неуме
ренность орнаментации, —  здесь те же в общем мотивы, 
но в более сочных линиях, в большей изобретательности, 
свободнее по композиции и в большей выисканности и мягко
сти рисунка.

Здесь, конечно, играют роль не только материал, способы  
исполнения и сами мастера-исполнители —  здесь и то и другое 
иногда изумительны )̂, но, конечно, это надо приписать исклю
чительному чутью такого тонкого художника, хотя возможно, 
что иногда имели влияние и указания самой Екатерины, и может 
быть часто соображения экономического характера, в силу чего 
«сокращались» и упрощались детали. В декоративных компо
зициях, тонких, обдуманных и неожиданных по идее, обнару
жился особенно дар Камерона и главная, его прелесть^ очаро
вавшая Екатерину, не раз писавшую Гримму хвалебные отзывы 
о  Камероне.

Если Камерон и пропагандировал в своих проектах господ
ствовавшие при нем в Англии приемы планировки в палладиан- 
ском вкусе, по которым обычно дворцы и особняки состояли 
из центрального корпуса с главным входом по оси здания и 
симметричных низких Флигелей, соединенных с главным зданием 
галлереями, чаще всего дугообразными, с наружными лестницами, 
то эти приемы не были безусловной новостью (вспомним хотя 
бы  Гатчинский дворец, Ораниенбаум), тем более, что и здесь 
Камерон не освободился еще от живших традиций барокко, 
придавая парадным залам, как полагалось. Формы овальные, 
многоугольные, круглые; новостью явились приемы обработки 
Фасадов, уважение к глади стен; громадные плоскости стен не 
мельчились впадинами, профилированными рамочками пано, не 
разделялись непременно лопатками или пилястрами, а остава
лись гладкими на всем своем протяжении, оживляясь редкими 
барельефами (любимым мотивом Камерона были медальоны). 
В этой глади стен прорезались окна, ничем не обрамленные 
или же только строгими прямыми наличниками, с Фронтонами

\1‘XUTKKT0I> ЧА1МЬЗ KAMKI’OII. И

*) По 6ojba ieii части, как и в Англин, мастерами были италпаицы, у Камерона 
в Павловске —  кроме того  и шотландцы.
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и прямыми сандриками. По строгости Фасадов и скупости их 
украшений Каморон соперничает с таким законченным клас
сиком, как Гваренги.

Но действительно новшеством в русской архитектуре 
явились приемы внутренней обработки, царствовавшие в то 
время в Англии и до Камерона неизвестные: применение леп
ных фризов из античных мотивов, таких же медальонов и ба - 
рельеФов, обычно в виде копий с антиков —  иногда впрочем 
и подлинных оригиналов, употребление пилястр, расписанных 
арабесками, ниш с античными вазами, статуями (тоже иногда 
оригиналами), каминов со вставками подлинных антиков или 
слепков с них, украшенных цветными вставками из естествен
ных и искусственных камней, мраморов различной окраски, 
бронзы, веджвудов, применение тонкой резьбы из дерева, позо
лоченной или бледно окрашенной, удивительные декорации из 
стекла, что можно с уверенностью назвать изобретением самого 
Камерона —  все это мы видим у Камерона, всегда со вкусом 
примененное к месту, тонко нарисованное и прочувство
ванное.

Насколько чувство меры в этом отношении у Камерона 
было более развито, чем у его продолжателей, мы сразу заме
чаем в декорировке тех помещений Павловского дворца, где 
Бренна, долго работавший под руководством Камерона, дал 
свои Эффектные, но зато и несколько уже грубоватые компо
зиции.

Наконец, еще новостью, перенесенной в Россию  Камероном, 
и что составляет одну из отличительных черт его творчества, 
является эллинизм. Увлекаясь античным Римом, скорее даже 
в интерпретации его Палладио и Пиранези —  Камерон искренне 
был увлечен и античной Грецией, последней даже может быть 
еще более, как отвечающей больше его темпераменту. Как раз 
в это время появились в свет издания, посвященные греческому 
искусству («Афинские древности» Стюарта и Реветта, 1762 г., 
СуФФло о П естумеи Д’Орвиль— «Греческие храмы Сицилии», 1764), 
и, подобно своим соотечественникам, Камерон мечтает образами 
Эллады, конечно, мало похожими на подлинную, но зато такими 
своеобразными и искренними «греческими храмами» с грече
скими деталями (дорическими или ионическими колоннами, ме
топами, триглифами и проч.), какие до него но применялись 
вовсе, чего не делал Гваренги и к чему вернулись только зна
чительно позже Воронихин, Михайлов, Стасов... Чисто Каме- 
роновскую трактовку элементов греческого искусства мы видим 
в Павловских постройках, в агатовых комнатах, в галлерее его 
имени, в Батуринском дворце.



Замечательные способности композииии и рисования и 
разносторонность дарования Каморона выразились еще в том, 
что он, может быть первый из архитекторов в России, давал 
рисунки не только архитектурной отделки, но и самой обста
новки. По его рису»(;^ам исполнена чудесная мебель в большом 
царскосельском дворце.

Камерон нам аенен и как автор чудесных работ и по той 
1ромадной роли, какую сыграл он в деле развития у нас клас
сической архитектуры.

I од и место рождения его точно не известны, но время 
рождения надо считать начало 40 годов XVIII столетия. Родом 
он оыл шотландец (чем невидимому и объясняется его привя
занность к Стюартам, за что Екатерина и называет его «яко- 
оннцем по убеждению»).

Развив и дополнив свое архитектурное и художественное 
образование сперва под руководством Клериссо, после пребы
ванием в Италии, где он серьезно занимался изучением римских 
древностей, принимая близкое участие в предпринятых папою 
Климентом XIII раскопках императорских терм, Камерон к 70-м 
годам А  VIII в. достигает известности среди своих современни
ков, как убежденный последователь палладианского направления 
в классической архитектуре Англии, завоевавшего такие успехи 
благодаря ряду отличных зодчих, как Бёрлингтон, издавший 
Палладио с добавлением своих проектов, Ванборо, Кент, Вил-
T Z  f*o6ep и Джемс Адамы, Пэйн

участвует на выставке Free Society
и в 1772 г. Society o f  Artist, выставив свои проекты рекон
струкции терм Антонина *). ^ t

Еще более прославился он изданием, невидимому на свои
средства, всего тагько в 50 экземплярах, своего труда о Рим-
Ских банях (The Baths o f  the Romans, London, 1772), где при 
Подробнейшем обследовании и описании всех остатков терм 
и дворцов императорского Рима, он сопоставляет п р о е к т  
рсставравии Палладио и Пиранези с описанием древних авто
ров и собственными обмерами и исследованиями

До нас не дошло никаких сведений, строил ли Камерон 
что-нибуда у  себя на родине. В Лондоне Камерон занимал дам 
в богатой части города, обстраивающейся классическими особня
ками как раз в эти годы, на Пикадилли, рядом с Egremont H ouse’oM.

Приняв ладтное предложение русской императриды, Камерон 
приезжает в П етербург в 1779 год  ̂ и тотчас же переселяется

Царское Село, где впоследствии Ёкатерина предоставляет ему

*) Thieme-Becker, Alig, Lex. der Bild. Kiinstler. V Band.
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ДОМ, который 011 отделал для себя по своему вкусу, употребив 
на это, по его собственному выражению, «соответствую щ ую  
денежную весьма волнкую сумму». Этот дом, после смерти 
Екатерины, Павел отбирает обратно в казну.

Работы, произведенные Камероном в Царском Селе и Павлов
ске (1779 —  1796), описываются в статьях Э. Ф . Голлероаха и 
В. Н. Талепоровского. Хотя Камерон и пользовался расположением 
императрицы, но в архитектурных кругах он, нельзя сказать, 
чтобы был принят благосклонно: когда он просил принять его 
в Академическое Общество, представив для этого свою  модель 
церкви св. С о ф и и , общее собрание Академии постановило не 
допустить его, пока-де «он не покажет себя на практике». 
Работы  продолжаются беспрерывно до самой смерти Ькатерины. 
После 1786 —  87 г.г. в Павловске делается главным руководи
телем Бренна, бывший с 1781 г. до того помощником Камерона, 
а сам Камерон остается работать в Царском Селе, п о  едва 
прошло 3 недели со смерти Екатерины, как Павел отстраняет 
Камерона от должности. Не оттого ли, лишившись материальной 
поддержки, Камерон должен был продавать свои книги 
Конечно, Камерон имел немало частных заказов, о чем сви
детельствует между прочим материал, сообщаемый ниже 1. СтеО- 
нипким, относительно подписного проекта усадьбы некоему 
Бейеру, к а к и е-то  работы у гр. С. Р. Воронцова, когда, 
в 1791 г., Камерон, получивший временный отпуск от строе
ний Царского Села, препровождается к Воронцову при письме 
А. А. Безбородко («Архив кн. Воронцова», т. наконец,
постройка Батуринского дворца для Разумовского, описываемая

Повидимому, после увольнения со службы Камерон отпра
вляется в Батурин, так как известно, что в 1800 г. он оттуда 
временно уезжал в Англию )̂. Камерон вернулся в Россию в 
том же году, и Павел, смилостившись, назначает его на служоу 
в Кабинет. Тогда же е м у  возвратили трех из шести бывших его 
помощников (Шарлеманя, Алферова и Кушелевского). К этому 
же времени относится и проект ворот для зверинца в Цар
ском Селе. Тогда же Камерон снова руководит работами 
в Павловске (во дворце, в павильонах и в парке).

В 1802 г. Камерон, по предложению вице-президента адми- 
ралтейств-коллегии В. С. Мордвинова, назначается главным архи
тектором адмиралтейства, с жалованьем 1.500 руб. в год, на-

М Н к. Стаинжовичом найдено п архиве гр. Ш ерем етевы х 
R 4798 г Павел А ргунов (архитектор Ш еромвтева) покупает книги у  Камерона.

«'I 1Тйс?Гагр Л .К .Р азум овскогокМ .В . Гудовичу касательно носьи ки  арх. Львова
.  Б а ту р .,! в Гду '^от^еэда К ш в р о ...  па р оди л ,. Г. .1 у «о .ск .,К . . ( > .  Г о д ы ., март, 1SU .



значениьш самим Камероном *), в первую очередь для постройки 
нового госпиталя и казарм в Кронштадте вместо нрежних, где 
ежегодно «умирало непомерное число моряков». Любопытны 
условия Камерона: чтобы отчеты в производство работ давал 
«токмо Государю» и «вице-президенту Адмиралтейств -  Кол
легии», чтобы  отведен бы л ... ему дом в Кронштадте и 
оплачивались проезды; «чтобы  возвращены были бы данныя 
прежде ему права за долговременную и безпорочную 23 л'Ьт- 
нюю службу къ лншен!ю себя которыхъ онь никакого повода 
не подавалъ, какъ напр, чтобы даны -ему были какъ 
и прежде на казенномъ жалован!и 6 учениковъ съ платою 
2.^50 руб.» —  он предлагал вернуть ему Шарлеманя, Алферова, 
Кушелевского (с жалованьем по 400 р.), Раевского, Смита и Уткина 
(с жалованьем по 350 р.). Наконец, чтобы ему выдали жалованье 
с момента его увольнения, и если нельзя возвратить Царско
сельский дом, то «благоволено было дать другой домъ въ С.-Пе- 
тербургЬ», и в заключение просит прибавки серебром к годовому 
его жалованию 3.000 руб., как «н-Ькоторое возмезд1е» за претерпен
ные им безвинно клеветы, «которыхъ справедливость непр1ятели 
его никогда не были в состоянш доказать» ®). Здесь Камерон, 
повиднмому совмещая эту службу с должностью инспектора по 
строительной части в Кабинете, исполняет ряд проектов и со 
оружений утилитарного порядка. В 1803 г., после пожара 
Павловского дворца, Камерон привлекается к реставрации 
дворца. В 1804 г. Камерон составляет дважды проекты 
Андреевского собора в Кронштадте со сметами ®). Камерону 
можно приписать проект и постройку двух зданий чертеж
ных мастерских внутри адмиралтейства, которые были потом 
достроены Захаровым *). Камерону принадлежат сохранившиеся 
рустированные ворота в этих корпусах. Все адмиралтейские 
строения в Петербурге и Кронштадте должны были произво
диться под смотрением Камерона. Он же должен был прове
рять, исправлять и переделывать заново все многочисленные 
проекты, присылавшиеся со всех концов России: из Иркутска, 
Николаева, Херсона, Астрахани, Архангельска, Финляндии.

Так, в 1804 г. Камерону предписывается сделать проект 
(планы и смету) нового каменного маяка на острове Сескаре ®).

*) А рхив бы вш . морск. м-ва, д. два. морск. м-ра, JV5 3042 и рукопись Собко 
в отделе Публ. библиотеки. Сообщ ено Г. Стебнипким.

^  Черновик условий, на которы х Камерон желал взять работу  в К ронш тадте, 
когда бы л в 1802 г. приглашен в адмиралтейств коллегию. (Рукопись Н . Собко, л. 6 , 
отдел рукописей Публичной библиотеки, сообщ ено Г. Стебнипким.)

•) Д. Адм. Деп. № 877.
М II. и. П етров. М атер, для ист. архит.
®) Материалы для ист. русск. Ф лота, часть X V II, журнал коллегии от 16— I— 180^ 

и там же журнал № 334 от  21 янв. 1804.

A l'X U T K K T O l’ ЧАРЛЬЗ KAM Kl'OII.
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Наконец, на нем же лежала обязанность производить бесконеч
ные осмотры адмиралтейских военных и «цивильных» зланип 
для составления смет по ремонту (например, церкви Николы Мор
ского) или под различные приспособления. Ясно, что для та
кого места старый 60-летний архитектор был совершенно не 
подходящ. Мы видели, что еще в Павловске постоянно были 
неприятности из-за задержек чертежей, что, конечно, и явилось 
причиной замещения автора Павловского дворца более энергич
ным архитектором Бренна. Тем скорее могли возникнуть 
Фликты в таком учреждении, как морское министерство, и дей
ствительно, недовольство Камероном за медленность сочинения 
проектов и смет (хотя там у него были помощниками довольно 
опытные архитекторы: П. Дроссард, Павел Лукин, Кунингам, 
Вл. Ирвин и др.), наконец, за небрежность и неисправность 
в отчетах, за задержку счетов, началось уже в 1803 году.

Наконец, в июне i805 г. морской министр П. В. Чичагов, 
заинтересованный в скорейшем осуществлении задуманной пере
стройки старого здания адмиралтейства, сговорившись с Захаро
вым и президентом Академии Художеств гр. Строгановым, пред
ставляет доклад Александру I о назначении Захарова на место Ка
мерона. Это явилось неожиданным для самого Камерона, и он не без 
злорадства ссылается на свое внезапное увольнение при отпи- 
сывании на все запросы по поводу отчетов и счетов. Пере
писка нового главного архитектора адмиралтейства со счетными, 
контрольными и всякими экспедициями и канцеляриями, с мор
ским министром, наконец, с самим Камероном, по поводу не
представления им отчетов, длится непрерывно до самой смерти 
Захарова в 1811 г. )̂. В этом году Камерон снова появляется 
в Павловске для разбивки парка вокруг прудов и у Розового 
павильона^).

После этого года исчезают все следы пребывания Каме
рона в России. Повидимому, он окончательно покинул ее и 
возвратился на родину, где вскоре и умер. По крайней мере 
в 1820 г., после пожара большого Царскосельского дворца, де
лались попытки найти Камерона в Лондоне, чтобы получить 
его рисунки отделки Екатерининских комнат для реставрации, —  
но оказалось, что Камерона уже нет в живых. В 1822 г. рус
скому послу было предписано приобрести эти и другие рисунки 
Камерона, и, действительно, ему удалось достать 114 листов, 
которые и были пересланы в Царское Село ®), а ныне все на-

*) Камерой так п не представил полных отчетов за 180i и 1805 г. г. (Д. 3046 
деп. м. м-ра. См. П. Лапсере «Захаров и его адмиралтейство», оСт. Годы », дек. 19111\

“) Сообщено Т. И. Сапожииковой по архивным делам в Павловском дворце.
* Моск. отд. архива 6. мин. двора, оп. 5 i6, д. 272, л. 60 об. бум. Н. 11. Собко. 

Публнчн. библнот. рукопнсное отд. В бумагах Воронова имеется текст этого предпи-
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ходятся в отделении гравюр и рисунков Государственного Эрми
тажа. В реестре, который сопровождал это собрание, имеется 
пометка: «Bci  ̂ ciu 114-ть Архитектурные рисунки куплены
въ «1ондон’Ь ГраФОмъ Ливеномъ у насл'Ёдника бывшаго при 
Царскосельскомъ Дворц'Ь Архитектора Камерона и присланы изъ 
Канторы *) при ордер* Августа 10-го дня 1822-го года».

В числе этих рисунков имеются два варианта проекта 
громадного собора, оба в излюбленном Камероном дорическом 
ордере. Оба, повидимому, исполнены для конкурса на проект 
Казанского собора *); проекты большого трехзтажного усадеб
ного дома с бельведером, круглой лестницей в центре (здесь 
Фасад и 2 разреза); обработка террасы из больших, неотделан
ных камней, совершенно аналогичная таковой же в Холодной 
бане, наводит на мысль, не есть ли это первоначальные 
варианты к проекту Батуринского дворца. Может быть, к этому 
же дому, как варианты, относятся и два разреза двухэтажного 
дома с кругль^м залом в центре плана и ионическими порти
ками на Фасадах, а на другом чертеже — парадная круглая 
лестница сбоку, а в центре, во 2-м этаже, — чудесная круглая зала 
с ионическими колоннами, на Фасаде же— дорические колонны, 
из которых некоторые изображены, как обычно на руинах (срав
нить, например, с чертежом Гваренгй кухни-руины в Царском 
Селе). Затем имеется прелестная картина, исполненная тушью: 
«бал в колонном зале» и очень тонко прорисованный проект 
зала с видом на лестницу в чисто Французском духе второй 
половины XVIII в.

Все остальные 103 листа, включая сюда и два-три рисунка 
ваз, урны или какого-то античного саркофага, относятся к ра
ботам Камерона по отделке большого Царскосельского дворца, 
Холодной бани и Камероновой галлереи. Большая часть чер
тежей носит характер недоконченных, спешно и немного небрежно

«ания: «Признавая необходимо нужнымъ для внутренней отд-Ёлки сгор-ЁвшеЁ части 
Ц. С. дворца ии1>ть всЬ гЬ  рисунки, по которымъ перед'Ьлывались разныя комнаты сего 
дворца, а особенно нлаФоны, въ бытность при оноиъ дворц1> арх. Камерона М(инистръ) 
Й(ностранныхъ) Д('Ьлъ) нросилъ гр. X . X . Ливена, русскаго посла в Лондон']^ 
(21 апр'Ьля 1822 г.), нриобрЬсть отъ насл'Ьдвиковъ бывш. арх. Камерона в сё  оставш 1вся 
aocj-fa него рпсунки, кон означаютъ украшен1е с т 'ё н ъ  и  плаФоновъ, каше бы  они ни были». 
(Сообш- Г. Стебнвцким.)

*) В Эрмитажной справке 10 Ф евраля 1899 г. вместо граФа Ливена назван граф 
Сивере. Купленные Ливеном H i  лл. за 105 Фунт, (вместо просимых 200 ф .) и доста
вленные Флигель-ад. Потоцким выс. повелено 1 авг. 1822 г. сдать на хранение Лабен- 
скому в Эрмитаж, а временно для постройки— арх. Стасову. Публ. Библ. рук. отд., л. 6 
бу м . П. П. Собко.

*) Конторы Двора.
*) Это два чертежа; план и незаконченный разрез круглого храма с сильно вы- 

д в и ^ т о й  вперед галлереей — на чертеже карандашная надпись: «М. Camerou. Project 
for Gazan Church, St.-Petersbourgi>. Второй вариант разреза — отлично исполненный 
в туши в монументальном, чисто классическом духе, с 2-ия ярусами хор.

Чарпьз Кяиврон. 2
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сделанных, не подписанных мастером (и может быть вычер
ченных помощниками его, как подготовительные «для оконча
тельной отделки и иллюминации»), но некоторые закончены 
вполне и изумительны. Таковы: ряд перспектив галлереи
снаружи и внутри и особенно великолепно исполненная пер
спектива и разрезы большого зала агатовых комнат. Целая 
серия проектов в стиле Р. и Д. Адама парадных дверей (в аппар- 
таменты императрицы, в агатовые комнаты, в галлерею) по
ражает изысканностью рисунка и мастерской раскраской. Бес
конечное количество вариантов отделки одних и тех же комнат, 
разнящихся друг от друга небольшой деталью, какой-нибудь 
другой Формой медальонов, или другого цвета Фонами стен 
или плаФОнов, указывает нам, каким наш зодчий был педан
тичным и требовательным к себе и как серьезно относился 
к своей задаче. Тут имеются многочисленные варианты и 
арабесковых комнат, и лионской гостиной, и зеленой столовой, 
и аппартаментов великих князей (Павла Петровича и Марии 
Федоровны) в Царскосельском дворце, и большой лестницы 
там же, и «аФис1антской», и «билл1ардной» в доме управляющего 
в нижнем этаже, и прочие, любопытные проекты отделки китай
ских зал— все это особенно для нас интересно и ценно потому, 
что почти все это либо погибло, либо испорчено после поздней
ших неудачных перестроек. Помимо этих рисунков, сохрани
лись подлинные чертежи Камерона в Павловском и Царско
сельском дворцовых архивах, указанные в статьях В. Н. Тале- 
поровского и Э. Ф. Голлербаха, и кроме того, в Музее Старого 
Петербурга находятся еще следующие оригиналы Камерона; 
проект на 2-х листах оранжерей )̂, подписанный с прибавле
нием, согласно английскому обычаю, сокращенного названия 
своего звания А. М. Jm-le. Это утилитарное задание, однако, 
решено чрезвычайно художественно: внутренность оранжереи 
представлена в виде большой галлереи из дорических колонн, 
к нему, отделяясь двойной колоннадой, примыкает высокая полу
циркульная ротонда. Снаружи гладкие стены и простой карниз, 
поддерживаемый редкими, но сочными кронштейнами со льви
ными головами. Фронтон увенчан статуей, а дымовые трубы 
замаскированы в виде чудесных двойных урн. Несомненно, 
вполне вероятно приписать Камерону проект внутренней 
отделки залы с ионическими колоннами и живописными пано 
(дар музею Александра Бенуа), сделанный тушью и бледно 
окрашенный. Проект внутренней отделки в Адамовском стиле 
одной из комнат Царскосельского дворца, с пилястрами,.

*) Дар кн. В. Н. Лргутииского-Додгорукова.
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в^ЭрмитаГ** принадлежит той же серии, находящейся

На Московской архитектурной выставке 1913 года были 
^1ставлены три акварели Камерона проектов внутренней отделки 
Павловска, кроме того чертеж с плана и Фасада дома в усадьбе, 
который описывается ниже Т. Стебницким. Все четыре рисунка 
находятся в Историческом музее в Москве )̂. В собрании Ё. Г. 
Швартаа имелся тоже «проект внутренней отделки» »). В Публич
но библиотеке имеется Камеронов проект небольшой церкви, 
может быть первоначальный проект церкви св. Софии в Царском 
Селе (три листа под ЛбЛб 705 —  707 в собрании карт и планов 
рукописного отдела). Наконец, альбом подлинных рисунков Ка
мерона в библиотеке Института путей сообщения дает 
нам представление о широкой манере, свободном, уверенном, 
но несколько небрежном рисунке тогда еще молодого архитек
тора. Собрание этих рисунков относится еще к 1764 году и, 
очевидно, было им исполнено во время его работ в Риме  ̂
в подражание знаменитым увражам Пиранези, подобно его 
«Vasi е candelabri». Здесь Камерон дал волю своей Фантазии 
на античные темы: это ряд проектов, исполненных тушью, 
сепией, изредка расцвеченных, ваз, урн, кувшинов, блюд, чаш, 
светильников, подсвечников, кубков (для церковных богослужений), 
треножников, канделябр и ряд отличных композиций в духе 
«Рафаэлевских» арабесок — в туши и в красках. Есть даже 
наброски столовых приборов и мебели. Все это служило от
личным незаменимым материалом для работ по внутренней 
отделке аппартаментов в Царском Селе и Павловске.

Есть еще упоминание об одном проекте Камерона, бывшем 
на архитектурной выставке в Лондоне: триумфальной арке для 
Екатерины II «па юге России» ®), хотя это мог быть вариант 
проекта 1795 г. триумфальной арки, находящийся в архиве б. 
Царскосельского дворцового управления.

Зная, как Камерон был завален работами, мы с горечью 
думаем о том, как мало сравнительно (например, с наслед
ством Гваренги) дошло до нас оригиналов этого чудесного рисо
вальщика. Ведь и осуществленные в натуре архитектурные ком
позиции почти все или переделаны, или исчезли совсем — та
кова уж участь, увы, большей части наших великих архитек-

I )  ®св эти рисунки воспроизведены в Истор. выст. арх., издан. Общ. Арх. Худ.
) Г. Лукомский, в «Старых Годах», янв. 1914, стр. .*>.=). ^
) L. dpHCT. Рисунки русских худ. в собр. Е. Ш вартца («Ст. Годы», 1914)

кожаном переплете с золотым тиснением с надписью на кореш ке: 
D raw ing В альбоме 115 листов рисунков и .39 чистых листов.
D ■ “ Classic Architecture in Russia» The ArchReview, Nov. 1915. Febr., April 4 May 1916. nussia». m e  Arcb.

r
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торов! Но зато все сохранившееся до наших дней ’ ), равно как 
и память большого художника, надо надеяться, и мы и потомство 
сумеем сберечь и сохранить достойно и в целости, а чудесным 
памятником славы зодчего было бы издание рисунков его 
с полной исчерпывающей биографией, составить которую в на
стоящий момент не оказалось возможным.

М Совсем подавно, в 1918 году, в Гатчине, в бывшем дворцовом архиве, заведую- 
шнм Гатчинским Дворцом В. К. Макаровым были «открыты» два отличных проекта 
Камерона зала в Зимнем Дворце, хотя не подписные, но безусловно принадлежащие 
его пуке. Это два разреза —  продольный и поперечный —  как гласит надпись вытцвет- 
шимн чернилами от «28 Генваря 1796 года», «для старой (?) галлереи въ Зимнемъ 
Дворп'Ь», позже называвшейся «большим залом Его Величества на Неву».

Обработана зала ионическими капеллированными колоннами, широко расставлен
ными, напоминающими Царскосельскую колоннаду. Колонны малахитовые или темно 
зе1еного мрамора, капители и базы золоченной бронзы; Фриз в двух вариантах, 
с растительным орнаментом и с Фигурами. На хорах колоннам соответствуют темные 
кагаатиды на Фоне черных пилястр. Крайвие окна галлереи внизу заменены нишами, 
поверх которых — медальоны с гирляндами. На поперечной стене очень интересна 
обработка глади стен в виде двух подобий а.1тарей со стоящими перед ними жертвен
никами из пестрого мрамора, украшенными бронзовыми букраниями и ги р л я н д ^ !, 
и с бронзовыми кури.1ьнивами —  треножниками. В центре богатая дверь, подобная 
KasiepoHOBCKHM в Агатовом павильоне. С потолка спускаются четыре бронзовые 
люстры, а хоры освещаются рядом бронзовых бра.

Проекты производят очень сильное впечатлеш1е, благодаря интенсивной рас
краске и красочным контрастам. Эта одна из лучших работ Камерона и особенно 
интересна для нас тем, что до сих пор не было известно ни одного его проекта, относя
щегося к Петербургу. ^  о „

Сопоставляя этот проект с проектом Гваренги Георгиевской залы в Зимнем 
Дворце (тем более, что они нашлись там же и попали в Гатчину из «военно- 
топографического депо» все 5 под одним номером, три чертежа: поперетаыи
с троном Екатерины II и продольный разрезы и плаФон зала до сих пор нам были 
известны лишь по гравюрам Колпакова), имеющей те же размеры, то же количество 
окон, то же расстояние между осями их, такие же хоры и т. д. —  невольно является 
мысль, что это есть вариант Георгиевского зала, т .-е . что или Камерон проектировал 
его до проекта Гваренги и.га же одновременно конкурирова.1 с ним на одну тему. 
Камероновская зала не столь торжественна, но зато обработана значительно моглчее 
в более крупном масштабе; например, у Камерона ионические колонны выше на 
IVa аршина коринФских у Гваренги, антаблемент у Kasiepona, служащий парапетом 
хор, крупнее, один равняясь антаблементу с балюстрадой у Гваренги и т. д. Любо
пытно, что суровый Гваренги оказался более измельченным, чем изысканный «нежнып» 
Камерон.
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Э. ГОЛЛЕРБАХ.

КАМЕРОН В ЦАРСКОМ СЕДЕ.



Среди зодчих Екатерининской эпохи Чарльз Камерон зани
мает место более скромное, чем Гваренги, по общему масштабу 
творчества, но не менее значительное по ценности отдельных 
достижений. Постройки Гваренги более грандиозны, но в отно
шении декоративной изобретательности (особенно во внутренней 
отделке зданий) Камерон не уступает своему прославленному 
современнику. В строгие и холодноватые мотивы классицизма 
Камерон сумел внести тонкое изящество и роскошь. Формы 
древне-греческого искусства, перенесенные на русскую почву 
в первообразах, не соответствовали бы пышности и велико
лепию Екатерининского века. Сообразуясь с этим, Камерон 
сообщил классическому стилю ббльшую нарядность, интимность 
и уют. Он не ограничился мрамором и лепкой, но применил 
во внутренней обработке стен самые разнообразнью материалы: 
агат, оникс, яшму, ФарФор, золоченую бронзу, стекло молочно- 
белое и цветное и пр. Все эти материалы он сумел использо
вать с величайшим тактом, воспитанным на изучении класси
ческой архитектуры; допуская в своих композициях сложнейшие 
орнаментации, он всегда оставался верен духу античного искус
ства, —  его пластической гибкости, изумительному благородству 
пропорций, простоте, спокойствию и цельности общего впе
чатления.

В Царском Селе Камерон работал в период с 1779 г. по 
1793 г. Екатерина II писала о нем одному из своих друзей: 
«Я завладела Камероном — шотландцем но рождению, якобинцем 
по профессии, великим рисовальщиком, который напитан изуче
нием древних и известен своей книгой «О древних банях». 
Это —  голова, и голова воспламеняющаяся, большой поклонник 
Клериссо».

Французский живописец и архитектор Клериссо пользо
вался большой известностью в качестве воссоздателя намят-
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НИКОВ древнего зодчества. Екатерина II заказала ему через 
Фальконета проект беседки для Царскосельского парка («maison 
antique»), но Клериссо, по недоразумению, прислал план огром
ной постройки, которая не была осуществлена. Екатерина 
находила, что «возбуждение Фантазии рисунками Клериссо очень 
велико», и, принося дань моде, заказала ему модель триумфаль
ных ворот при въезде с Московской дороги в Петербург.

Повидимому, Камерону пришлось, по приезде в Россию )̂, 
осуществлять некоторые мысли Клериссо, менее умелого, но 
более популярного в ту пору зодчего.

Слава Пиранези и Гюбер-Робера влекла Французских архи
текторов к театральности и романтизму. Камерон обнаружил 
в своих исканиях больше вкуса и строгости, чем современные 
ему французы. Творчество его, основанное на внимательном 
изучении антиков, представляет собою ноистине «золотую сере
дину» между классицизмом и XVIII веком. Позже, эпоха 
Империи перешла эту золотую середину, и в России наступило 
увлечение холодным величием неоримского стиля.

Современник В. Чэмберса, Камерон, подобно ему, тесно 
связан с художественной культурой Англии, неуклонно возра
ставшей с времен Иниго Джонса и Ван-Дейка. Изучением 
античности он еще более углубил свой вкус, о чем свидетель
ствуют сохранившиеся в России альбомы его рисунков (в би
блиотеке Института инженеров путей сообщения и в библиотеке 
Детскосельского Александровского дворца). Его художественное 
мировоззрение сложилось, таким образом, из теорий английского 
«Палладианства» и археологических изысканий.

Первые четыре года деятельности Камерона в Царском 
Селе ознаменовались устройством личных аппартаментов Ека
терины II в Большом Дворце и сооружением так называемой 
«Холодной бани», во втором этаже которой расположены ага
товые комнаты. Кроме того, по рисункам Камерона были 
отделаны некоторые комнаты аппартаментов Елизаветы Але
ксеевны в Большом Дворце, пострадавшие в 1863 году от по
жара и отчасти измененные при реставрации.

Прежние владельцы дворцов, нерадивые наследники Екате
рининых сокровищ, мало интересовались —  и даже откровенно

о  жизни Камеропа до его приезда в Россию мы почти ничего не зпаелк О 
происхождении его проФ. В. К. Лукомский сообшил нам следующую генеалогическую 
справку: Чарльз Камерон происходил из шотландского рода Cameron, одна ветвь кото
рого пользовалась титулом баронетов. Герб этого рода состоит из щита, в красном 
поле которого три золотых пояса; в нашлемнике рука в латах, держащая меч; по 
сторонам щита два «диких» му;ка с секирами; девиз: «Рго rege et patria». В таком 
виде этот герб оттиснут, как super-exlibris, на одном из альбомов знаменитого архи
тектора, хранящемся в библиотеке Александровского дворца-музея в Детском Селе 
(Большой библиотечный зал, витрина А, ящик Л'5 1).



Камеронова галлерея и Пандус при Екатерине П.



Лестница Камероновой галлереи.
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пренебрегали —  цельностью архитектурного ансамбля и стили
стическим единообразием обстановки. Это относится как к пред
ставителям царствовавшего дома, так и к непосредственным 
блюстителям дворцового хозяйства —  всевозможным чиновникам 
министерства императорского двора. Замыслы строителей боль
шого дворца игнорировались при реставрации внутренней отделки 
комнат. Стильные гарнитуры мебели разразнивались, и в старин
ную обстановку вносили, сообразно требованиям комФорта, посто
ронние и случайные вещи. Примером такого вандализма (ибо, 
конечно, это есть своего рода вандализм по отношению к худо
жественной цельности обстановки) служит помещенный в «И сто
рии русского искусства» И. Грабаря снимок с опочивальни импе
ратрицы Елизаветы Алексеевны, где к превосходной двери 
приставлен обыкновенный рыночный умывальник. Таких при
меров очень много, и одной из главных заслуг Царскосельской 
художественно-исторической комиссии )̂ является восстановле
ние стилистического облика обезображенных аппартаментов. 
Кровать 1840-х годов, стоявшая в опочивальне Елизаветы 
Алексеевны, была заменена ее подлинной, Етр1ге’ной кроватью, 
найденной в сарае на «прачешном дворе»; диван той же 
эпохи (в «музыкальной комнате» Елизаветы Алексеевны) был 
заменен мебелью 1820-х годов, соответствующей остальной 
обстановке этих аппартаментов^). Из «зеленой столовой» Але
ксандра I был удален Футляр органа, поставленный в 1860-х 
годах и портивший вид комнаты, из китайского зала была 
убрана оттоманка времени Александра U и поставлены кресла, 
исполненные Шарлеманем по рисункам Камерона и т. д. 
Этими перестановками, однако, не исчерпывается то, что сле
довало бы сделать: по эскизам Камерона, находящимся в 
архиве б. Царскосельского дворцового управления, можно было 
бы восстановить роспись в тех аппартаментах, отделка которых 
была искажена при Александре П. Но эта задача относится 
к области если не «бессмысленных», то пока, во всяком случае, 
неосуществимых «мечтаний». Другое дело —  возвращение из 
Зимнего дворца в Детскосельский большой дворец люстр, 
изготовленных по рисункам Камерона для арабесковой и 
лионской зал и замененных при Александре П другими, зна
чительно менее художественными; осуществить это нетрудно. 
Поскольку было возможно. Царскосельская художественно-

‘ ) 1|арскосельская художественио-историческая комиссия работала в Царском 
Селе с весны 1917 г. до осени 1918 г., в составе Г. К. Лукомского (председатель), 
В. К. Лукомского, С. М. Коровина, М. И. Рославлева, О. М. Дарской, Э. Ф. Голлер- 
баха и др. За этот период была произведена огромная работа по приемке, Научно!! 
описи II организации Детскосельских дворцов - музеев.
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историческая комиссия «восстановила» Камерона «в его 
правах»; этимона обязана, в свою очередь, Революции, давшей 
простор музейному строительству. «Только благодаря Револю
ции»,—  говорит Э. Верхарн в своем очерке о Рембрандте,—  
«возникли музеи, и старинные мастера, подобно королям, 
получили свои дворцы». В самом деле, настоящими хозяевами 
Царского Села нужно признать Растрелли, Камерона, Гваренги; 
их талантом украшены дворцы и к ним должна устремляться 
благодарная память потомства.

Переделки, исполненные Камероном в Большом Дворце, 
начались, повидимому, с четвертой «антикамеры», переделанной 
им в «арабесковый зал».

В арабесковом зале стены и потолок расписаны в стиле 
позднего итальянского Возрождения. К сожалению, роспись 
испорчена позднейшей реставрацией (вероятно, 1860-х годов), 
тогда же полукружия и овалы верхней части стен были заме
нены короткими пилястрами, не связанными с остальным убран
ством. Вся бронзовая и резная обработка исполнена по ри
сункам Камерона, также и столики с желтыми мраморными 
досками. Особенно хороша каминная решетка, таганы и замки 
на дверях. Золоченая резьба исполнена под руководством Каме
рона Шарлеманем решетка — Басселием.

Отделку «лионского» зала (следующего за арабесковым) 
также приписывают Камерону; известно, во всяком случае, что 
под его руководством Балатин изготовил бронзу и Басселий —  
ляпис-лазурные части каминов. Возможно, что по рисунку 
Камерона исполнен и великолепный паркет (мозаика из черного, 
розового, оливкового дерева и других сортов, со вставками перла- 
мутра) работы мастеров Шпонгольца, Штальмеера, Кимеля и 
Бриля.

Следующий зал —  китайский —  был переделан Камероном 
из парадной лестницы. Многое в нем было изменено при 
Александре II, но сохранились кресла и стулья 1783 г., сде
ланные по рисункам Камерона, с живописью, исполненной 
в мастерской Шарлеманя. Замечательны в китайском зале 
двери — по рисунку Камерона.

Камерону принадлежит также архитектура маленького ку
польного зала, примыкающего к китайскому; купол его под
держивают двадцать деревянных каннелированных колонн.

Личные комнаты Екатерины особенно интересны по обра
ботке стен. Первая из них, серебряный кабинет, сохранила

') в  журнале «A iio jjo ii» , 1911, •Мз 5 помещен снимок с  экрана, гделанного П. lllap - 
лсманем по рисунку Камерона. Экран этот находился в 1911 г. в Царскосельском 
Ьольпюм Дворце.



Холодная баня и агатовые комнаты в Царском Селе 
(со стороны паркового Ф а са д а  Большого Дворца).



Портик агатовых комнат п Царском C cje (со стороны висячего сада).
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немиого от первоначальной отделки, зато опочивальня осталась 
в нетронутом виде. В ней нол и потолок почти одинакового 
рисунка. По стенам расположены темнолиловые стеклянные 
колонки, изготовление которых С. Н. Тройницкий приписывает 
эмальеру Кенигу )̂. Эти легчайшие, стройные колонки заим
ствованы Камероном с архитектурных росписей Палатина и 
Помпеи.

В стены вделаны ФарФоровые барельеФы работы английской 
Фирмы Веджвуд: над альковом— «Жертвоприношение Бахусу», 
над дверьми —  «Аполлон и девять Муз», над камином и против 
него —  «Танцы часов» и «Вакханические сцены», вокруг топлив
ника камина —  15 круглых медальонов —  «Геркулес и Тезей», 
«Медея», «Диомид», « Ф и л о с о ф » ,  «Диана», «Ганимед», «Весталка», 
«Эскулап», «Изобилие», «Жертвоприношение», « Ф и л о с о ф  за 
чтением», «М узы». Все эти изделия исполнены по рисункам 
художника Флаксмана, одного из главных руководителей Фабрики 
Веджвуд во второй половине XVHI в. Между окнами —  «Ф аэтон», 
работы известного рисовальщика лошадей Стуббса (исполнен 
около 1780 г.). За опочивальней следует синий кабинет, назы
ваемый «табакеркой». «Табакерка» украшена несравненной по 
рисунку бронзой в стиле раннего классицизма. Стены покрыты 
молочно-белым стеклом, наложенным на белую Фланель; синее 
стекло на ф о л ь г о в о й  подкладке.

Далее следует уборная Екатерины П (впоследствии опочи
вальня императрицы Марии Алекхзандровны), зеркальный каби
нет, Рафаэлевская комната (плаФОн Скотти, на стенах аллюми- 
нованные гравюры с Рафаэлевских Фресок Ватикана), камер- 
юнгФерская и уборная. В двух последних комнатах обстановка 
более поздняя, 1830 —  40 г.г.

Обилие орнаментации, применяемой Камероном, нигде не 
кажется чрезмерным; невольно вспоминается замечание Рескина, 
что «никогда не может быть слишком много орнамента, если 
он хорош, и всегда слишком много, если он плох».

Некоторые из личных комнат Екатерины претерпели со- 
временем довольно значительные изменения, другие сохранились 
в нетронутом виде. Об этом можно судить но следующей 
выдержке из письма царицы к Гримму:

« . . .Я  нишу Вам в кабинете из массивного серебра, отче
каненного с узором из красных листьев: четыре колонны, с тем 
же узором, поддерживают зеркало, служащее балдахином дивану, 
обитому красно-зеленой материей с серебром, московского 
изде.п1я; стены состоят из зеркал, которым серебряные пи

*) Сборник Госуд. Эрмитажа, в. I, Госуд. Пзд., 1921 г.
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лястры с красными же листьями служат рамками. Балкон выхо
дит в сад, дверь образуют два зеркала, так что она всегда 
кажется раскрытой, хотя бы была затворена. Этот кабинет 
очень роскошен, блестящ, весел, не обременен тяжелыми укра
шениями и очень приятен. У меня есть другой, в котором, 
как на табакерке, соединены белый и голубой цвет с бронзою, 
белое и голубое стекло, а узор по ним из арабесков»,

В том же письме говорится, что Гваренги нашел эти ком
наты «столь же прекрасными, как своеобразными; кто не видал 
их, тот не может составить себе о них понятия».

Из зеркального кабинета дверь ведет на террасу, за ко
торой следует «висячий» (т.-е, расположенный на сводах, на 
уровне второго этажа) садик. Слева от него (в сторону севера) 
расположены агатовые комнаты (отдельный павильон, первый 
этаж которого составляет холодная баня), справа, к югу, 
спускается пологий скат «Пандус»; к востоку, под прямым 
углом к главному корпусу Большого Дворца, расположена Каме
ронова галлерея.

Агатовые комнаты, отделанные с редким вкусом и скромной 
роскошью, в античном духе, украшены по стенам классиче
скими фресками, медальонами, барельефами, вазами. Большин
ство изделий из камня исполнено в 1780-х г.г. на Колыванских 
заводах и ПетергоФСкой гранильной Фабрике. Вазы— из зеленой 
брекчии, яшмы, порфира, мрамора, алебастра. Мозаика и вставки 
исполнены «каменных дел мастером» И о с и ф о м  Минчакки. Брон
зовые и фарфоровые украшения агатовых комнат исполнены мо- 
дельмейстером императорского фарфорового завода Рашеттом. 
Наружная архитектура агатовых комнат исключительно хороша 
в своей изящной простоте: штукатурнью стены окрашены
нежным желтым тоном, на котором выделяются помпейские 
красные ниши и стройным рядом белеют ионические колонны.

От висячего сада к парку Камерон устроил наклонную 
дорогу на семи тяжелых аркадах. Екатерина под старость избе
гала лестниц и выезжала по этому спуску в парк непосред
ственно из второго этажа. При Екатерине «Пандус» украшали 
античные статуи, замененные при Александре I копиями с 
античных жертвенников. Две бронзовые вазы с барельефами, 
стоящие внизу, сохранились со времен Екатерины.

Со стороны «Пандуса» у входа под висячий сад имеются 
два железных кронштейна, служившие, невидимому, для Фонарей. 
Четкость и грация этих сооружений совершенно исключительны 
и заставляют вспомнить о противоположных свойствах популяр
ного в наши дни «конструктивизна». В этих Фонарных устоях 
есть все, что желанно «конструктивизму»: и «прославление»
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Яшмовый кабинет агатовых комнат в Царском Седе.



Опочивальня ими. Елизаветы Алексеевны в Царскосельском Большом Дворце.
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материала (они сдсманы из простых железных стержней), и про
стота замысла, и единство осуществления. Их изящные и спо
койные линии наглядно свидетельствуют о том, что декоратив- 
ность не исключает конструктивности. Противоборство же этих 
Факторов обсссмыслпвает художественное произведение (так, 
напр.,' эстетически —  безбытинственна башня Татлина и т. п. 
сооружения).

В сторону озера, на том месте, где при Елизавете Петровне 
был павильон для игры в мяч («же-де-пом»), Камерон воздвиг 
легкую ионическую колоннаду )̂, на приземистом основании, 
облицованном пудожским камнем. Из дворца на эту галлерею 
можно пройти прямо через площадку висячего сада, а с другого 
конца к ней ведет грандиозная лестница, внизу прямая, с раз
делением в верхней части на два дугообразных поворота.

Ионические каннелированные колонны галлереи соединены 
по низу ажурной решеткой. В расстановке колонн Камерон 
в данном случае отступил от классического типа параллельной 
колоннады, соединив колонны попарно и поставив эти пары 
довольно далеко одну от другой. Этим он сообщил особенную 
легкость всей постройке, почти «парящей» в воздухе. Гал- 
лерея не заслонена деревьями и высокое расположение ее над 
парком создает эффектный контраст темнозеленой чащи де
ревьев с белоснежными колоннами, над которыми расстилается 
небо, сияющее золотом и лазурью в летний полдень или зеле
новато-розовое перед наступлением сумерек.

Отметим, что трубам галлереи Камерон придал Форму 
ваз, — едва ли не единственный случай, когда безобразные 
выступы труб, столь уродующие лучшие постройки, так просто 
и остроумно «деформированы».

В композиции галлереи Камерон проявил исключительное 
чувство декоративности; можно упрекнуть его в том, что гал- 
лерея «приставлена» к барбчному дворцу, с которым не имеет 
ничего общего по архитектуре; но искушение воздвигнуть 
храмоподобное античное здание в условиях столь выгодного 
пейзажа было, невидимому, непреодолимо. К тому же оно 
согласовалось с волею Екатерины: о выборе не могло быть 
и речи.

Счастливо разрешив Формально-пространственную задачу, 
Камерон не менее умело использовал э ф ф о к т ы  светотени, деко
ративное взаимоотношение освещенных и теневых частей 
здания. Он учел тот «рембрандтизм», который производит

*) Камеронова галлерея и многие памятники Царского Села неоднократно находили 
отражение в русской поэзии; см. «Царское Село в поэзии», антология с вступительной 
статьей Э. Голлербаха, Изд. аПарФенон», СПБ., 1922.
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Фальшивое впечатление в живописи, но прекрасен в архитектуре. 
Говоря о рембрандтизме в архитектуре, Дж. Рескин утвер
ждает что «едва ли существовало хоть одно истинно великое 
здание, поверхность которого не включала бы обширные массы 
глубокой и сильной тени». Камерон, невидимому, был способен 
«думать пятнами, не глядя на рисунок с его жалким линейным 
скелетом», «представлять себе, как солнечный восход озарит 
здание и рассеет сумрак», «ощущать жар и холод». Он умел 
«выкапывать свои тени, как выкапывают колодды в безводной 
пустыне, ковать свои света, как кузнец кует раскаленный 
металл». Камеронова галлерея обнаруживает власть зодчего 
над светом и тенями, знание —  как упадет тень, г д е  померкнет 
свет. Нужно особое чувство «стереометрической» красоты для 
того, чтобы предвидеть градацию света и тени на Фасаде еще 
не построенного здания; чертежи на бумаге тут бесполезны,—  
все дело в игре воображаемых пятен света и тени. В Камеро
новой галлерее главнейшие конструктивные части всегда осве
щены настолько широко и сильно, что не поглощаются сумраком. 
Тени не испаряются в полдень, как лужи под лучами солнца, 
а только сокращаются, сохраняя свою глубину и мягкость.

Четко белеют колонны в полумраке, после заката, когда 
янтарные сбегают блики с разметанных облаков, и гаснут. 
Сиреневые падают и сгущаются тени. Явственно, почти ощу
тимо холодеет камень. Последние ласточки, запоздалые, воз
вращаются к своим гнездам. Тускнеет небо, затихает шелест 
деревьев, зеркальное тускнеет озеро. Кружевные узоры листвы 
сливаются в пятна зеленовато-синие, черные. Приближается 
ночь, изнеможенная, сотни лампад зажигает в небе, покровом 
безмолвия объемлет мир. —  В такие часы безупречная красота 
Камероновой галлереи особенно пленительна, и незабываемо 
врезаются в память сладчайшие ее линии, спокойные, блажен
ные Формы ®).

Пользуясь терминологией А. Гильдебранда *) можно сказать, 
что в этой постройке зодчий осуществил единство «Формы бытия и 
Формы воздействия»,т.-е. действительный образ сооружения совпа
дает с оптическим его образом. Чтобы уяснить эти понятия^ на
помним узкие улицы Генуи, где на дворцы нельзя смотреть иначе, 
как снизу: карнизы, увенчивающие их, наклонены строителями 
вперед и соответственно понижены для того, чтобы у зрителя

’ ) «Seven Lamps o f Architecture», 1849.
2) Суш ествует миниатюрная цветная гравюра А. П. Остроумово11-Лебедевой. 

изображающая Камеронову галлерсю вечером, в полумраке, с  силуэтами Екатерины И 
и одного из ея Фаворитов (Гравюра эта воспроизведена в книге И. Лемана «Гравюра 
п литограФИЯ», II., 1916J.

«Das Problem der Form in der bildenden Kunst», Strassbourg, 1908.
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Часть стоны в apa6ecK0B0ii комнате большого Дворца.



Ciiimii кабинет («табакорка») Екатерины И н Царскосе.1ьском большом дворце.



получилось впечатление, вызываемое обычно видимым издали, 
прямо стоящим карнизом. Б данном случае Форма воздействия 
есть то впечатление карниза, какое получается при созерцании 
снизу: Форма же бытия есть Фактически-существ^^ющая Форма 
карниза, т.-е. не такая, какою она кажется. Эти две Формы 
весьма различны в таком, напр., здании, как Петербургский 
Университет, неудачно поставленный боком к Неве, или 
в Эрмитаже, стоящем на узкой Миллионной улице. Относится 
это  отчасти и к адмиралтейству, Форма бытия которого пре
красна, но Форма воздействия искажена, благодаря тому, что 
со стороны Невы здание загорожено посторонними домами.

Камеронова галлерея сооружена таким образом, что с лю
бого расстояния (исключая, конечно, слишком близкую или 
слишком далекую точку зрения) Форма воздействия адэкватна 
Форме ее бытия, т. е. цельность и ясность впечатления не 
искажается, не уродуется перспективным сокращением пропор
ций. Приходится пожалеть только о том, что лестницу Камеро
новой галлереи приходится созерцать на близком расстоянии и 
несколько снизу (вследствие покатости почвы), — этот недостаток 
был неодолим при тех топографических условиях, какие были 
заданы Камерону.

Упрек в несоответствии классической галлереи с барбчной 
архитектурой главного здания не имеет существенного зна
чения, если он базируется на узко-Формальной оценке стилей. 
Каждый архитектурный стиль обладает особыми свойствами, 
подобно тому пли иному языку, но то, о чем говорит на своем 
языке художник, нельзя рассматривать как свойство самого 
языка, как его сокровенное содержание. Архитектуру в этом 
отношении можно сравнить с поэзией, в которой существенно 
не то, что поэт пишет по-немецки, по-Французски или по- 
английски, а то, что он написал на своем языке. Поэтому н 
в отношении зданий поверхностны и несостоятельны суждения, 
основанные на особенностях или сопоставлении стилей. Сущность 
художественного процесса составляет творчество отношений, 
внутренняя последовательность и связность Форм, свободное 
распоряжение свойствами материала и уменье располагать кон
трасты. «Хорош ее» или «плохое» в архитектуре возникает не 
из стиля, а зависит от вещей более общей природы, от со
отношения масс, от главного мотива произведения.

Итак, если отказаться от чисто-внешнего (едва ли даже 
«научного») деления зданий по стилистическим признакам, то 
вопрос о диссонансе между Камероновой галлереей и большим 
дворцом отпадает, и творение английского зодчего сохраняет 
всю свою самодовлеющую, патетическую силу. В смысле мае-
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штаба постройка вполне соотнстствует грандиозности Большого 
дворца. ^

Колоннада имеет 39 сажен в длину и 7 в ширину. По
средине крытой галлереи тянется длинный, застекленный со 
всех сторон, зал. В нижнем этаже расположены жилые ком
наты с антресолями.

Между колоннами галлереи расставлены бронзовые бюсты, 
отлитые с античных оригиналов Гордеевым и Можаловым в СПБ. 
Академии Художеств в 1785— 86 г.г. Лестница, ведущая 
в парк, украшена статуями Геркулеса Фарнезского и Флоры. 
Среди копий античной скульптуры исключение составляет бюст 
Фокса, английского общественного деятеля, который был 
в конце XVIII в. главой парламентской оппозиции. По мнению 
Екатерины II )̂, он красноречием своим не допустил Англию 
до войны с Россией. В знак признательности Екатерина пове
лела поставить его бюст между ДемосФеном и Цицероном.

О Камероновой галлерее Екатерина II писала: «Сидя на 
колоннаде, я вижу пред собою Пелу ®), хотя отсюда до нее 
по крайней мере 35 верст, и, кроме Пелы, мне видно около 
100 верст вокруг. Эта колоннада тем особенно приятна, что 
в холод у нее есть всегда одна сторона, где он менее чувстви
телен. Средина моей колоннады стеклянная, внизу и возле —  
цветочный сад, низ колоннады занят приближенными мне да
мами, которые там как н и м ф ы  между цветов. На колоннаде 
стоят бронзовые бюсты великих людей древности, —  Гомера, 
ДемосФена, Платона и пр.».

В 1782 — 87 г.г. Камерон построил в С офии  (предместье 
Царского Села) собор; этим зданием ограничивается, повпди- 
мому, церковное строительство Камерона. С о ф и й ски й  собор 
очень прост по архитектуре: пять плоских куполов лежат на 
широких барабанах; в каждом из четырех порталов по четыре 
дорические колонны. Общий силует собора производит вели
чавое, несколько грузное впечатление. Внутри отделка отли
чается строгой уверенностью Ф орм , обличающей первоклассного 
строителя, не проявившего, однако, в этом труде того зодче
ского энтузиазма, который он вложил в свои дворцовые работы.

Стены выкрашены в светлый тон, с небольшим, слегка 
позолоченным орнаментом у окон. Среднюю часть украшают 
восемь колонн и столько же пилястр из цельных кусков поли
рованного гранита. Иконостасы трех приделов —  белые с по
золотой. Пред алтарем в витрине хранится серебряная вызо
лоченная закладная доска 1782 г., молоток и лопаточка, на

*) См. Л. И. Храповицкий. Записки (1782 — 1793).
*) Дворец на Неве.
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который имеется вопзоль Екатерины И и надпись на англий
ском языке: «*1арльз Камерон, архитектора».

В период 1782— 1786 г.г, Камерон был занят постройкой 
«китайской доревие», недалеко от Большого Дворца. Прозкт 
этой постройки сохранился в альбоме 1779 г., полностью он 
но был осуществлен. Камерон предполагал построить 18 до
миков и китайском (вернее, в псевдокитайсвом) стиле, округлив 
их галлереями на столбах, а за деревнею —  высокую восьми
угольную пугоду. Галлереи, входные ворога в деревню и па
года так и остались в проекте. Смерть Екатерины II прекра
тила работы; Фасады и крыши ужо построенных домиков не 
были отделаны так, как хотел Камерон. При Павле I весь 
замысел архитектора был нарушен; центральный круглый храм 
не имеет того вида, который собирался придать ему Камерон. 
Вместо оригинальных вычурных построек китайского стиля 
остались белые одноэтажные дома с пестрыми, загнутыми 
у желобов, крышами. Об этом искажении нельзя не пожалеть, 
но, в конце концов, одной Камероновой галлереи было бы 
достаточно для того, чтобы обессмертить имя зодчего.

Камерон обнаружил редкую даровитость, широкий раз
мах Фантазии, тонкое понимание античности сквозь призму 
XVIII века. За царскосельскими победами строителя последо
вало великолепие Павловска, окончательно утвердившее Каме
рона в истории европейского искусства, как подлинного клас
сика архитектуры.



в. ТАЛЕПОРОВСКИЙ.

КАМЕРОН В П4ВЛОВСКЁ.



Камерон и Павловск давно уже стали двумя нераздельными 
именами.

Но о Камероне мы знаем так мало, а то, что знаем,__
так прекрасно, что мы готовы приписать ему все лучшее в Пав
ловске.

Я позволю себе, отнюдь не ставя задачею настоящего
очерка опровержение установившегося мнения или, тем более,__
умаление значения Камерона в создании Павловска,— указать, 
посколько мне самому удалось определить точно и докумен
тально, чт5 подлинно хотел и создал Камерон в Павловске, и 
чтб из его работ действительно сохранилось до нашего вре
мени, и кроме того, осветить — в каких условиях и обстановке 
протекали его работы здесь.

Сначала —  последнее.
Чарльз Камерон прибыл в Петербург под осень 1779 г. и 

тогда же принялся за работы для Екатерины II в Царском 
Селе.

Вот все, что нам известно о первых его шагах в России* 
к этому материалы Павловска позволяют добавить, что Каме
рон остановился в доме граФа И. Г. Чернышова. Однако, точ
ных указаний, когда же именно Камерон впервые посетил Пав
ловское,— в архиве нет. Надо думать, тогда же, осенью 1779 г. 
или рано весною 1780 года. ’

Повидимому Камерон был приглашен в Павловское для 
дальнейших работ в парке, где к тому времени уже заканчи
вали постройку Мариенталя и Пауллуста. Возможно, что Каме
рон тогда же указал место для «храма дружбы», так как, на 
чиная с зимы 1779— 1780 г.г., к нему заготовляют бревна и 
строительный материал. Здесь в Павловском, неподалеку от 
Пауллуста, Камерон увидел Руины и несколько декоративных
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арок, как бы случайно уцелевших от античных виадуков. Этого 
было вполне достаточно,— это место уже овеяно духом Эллады 
и Рима,— это лучшая декорация для храма дружбы; и это так 
отвечает Ф Ону на проекте храма, где вдали в голубых тонах
набросаны руины.

Приезд Камерона в Павловское, —  в небольшую полуне- 
мецкую мызу Марии Федоровны, с довольно бесвкусными 
постройками, —  решил дальнейшую судьбу этого очарователь
ного местечка. Он увидел здесь в большей мере, чем в Цар
ском Селе, заманчивую возможность реализовать и осуществить 
свои мечты по воссозданию античных красот среди девствен
ной природы. И он с восторгом и с увлечением принялся 
строить Павловское, главным образом, создавая первый Павлов
ский парк.

Он сам говаривал, по крайней мере так сообщал в письме 
к великой княгине Марии Федоровне Кюхельбекер, что «ра
боты, кои он ведет здесь —  для него самые приятные, так как 
они не причиняют ему никаких затруднений, преимущество,
которым он не везде пользуется».

Он привез с собою в Россию папки и альбомы со своими 
рисунками и обмерами античных руин, ваз, статуй и орна
ментов.

Прибыл поэт-художник со своими мечтами и художествен
ными образами.

Великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария 
Федоровна с увлечением следовали его указаниям; его просят 
проектировать сады и парк, построить павильоны в нем, отде
лать несколько помещений и кабинетов в Мариентале, Паул- 
лусте и оранжереях. Мало-по-малу Камерон заставил великую 
княгиню Марию Федоровну забыть свою расчетливость и под
чиниться его вкусу до того, что она решилась сломать Паул- 
луст и начать строить большой дворец.

На первых порах Камерон совершенно очаровал владель
цев Павловского, но слегка пугал слишком большими расхо
дами. К тому же он был какой-то необычайный, какой-то ска- 
зочно-фэнтастический. Его проекты, даже по манере рисунка, 
раскраски и самого штриха, — были так непохожи на работы 
его собратий по искусству. Гваренги, по сравнению с ним,—  
прямо камень, —  так жестко и властно все вычерчено.

Чертежи Камерона всегда исполнены в какой-то нереальной 
дымке, тона нежные и далекие, с воздушной перспективою, 
у него тонкий, нервный штрих, часто капризно прерванный, 
местами видно, что все закончено только несколькими ударами 
кисти слабой туши, все легко и трепетно, все сделано точно



Павловский двореу со стороны р. Славянки.
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в минуту, даже в секунду нетерпеливого вдохновенного подъема; 
у него слабый рисунок и манера акварели —  размашисто
неумелая, с нежными сочетаниями голубых и теплых коричне
вых тонов.

Он, повидимому, вообще мало задумывался над техникой 
исполнения чертежа, — он видел архитектуру не на бумаге, 
а сразу на месте. Поэтому его проекты— не чертежи, не гра
фика, в узком смысле этого слова, — а только его образы, его 
красивые сказки, осуществить которые мог только он сам.

Законченные чертежи Камерона говорят об его художе
ственном замысле, слабо указывая на детали и на технику по
стройки,—  они все должны были иметь последующие за ними 
рабочие чертежи, шаблоны и личные указания самого Каме
рона при постройке. Благодаря этому, надо думать, что при 
объяснении проекта имели громадное значение личная обая
тельность Камерона, его поэтический паФос и умение вооду
шевлять своим замыслом своих заказчиков и меценатов.

Екатерина П увлеклась его работами. С ним можно было 
не замечать самой процедуры стройки со всеми ее иногда 
неприятными сторонами, —  при нем ощущалась только увлека
тельность и поэзия искусства. Екатерина П умела понимать 
и видеть образы, которые витали перед архитектором - худож
ником.

Но не то было в Павловском.
Здесь великие князья Павел Петрович и Мария Федо

ровна были далеко не так восторженны; кроме того, их было 
двое, а это невольно создавало лишний раз расхождение 
во вкусах, и наконец, что имело существенное значение, они были 
менее могущественны. Ко всему этому они уехали в 1781 году 
заграницу, и тем самым порвали непосредственное обсуждение 
с Камероном его проектов. Между ними явился посредником 
директор Павловского К. И. Кюхельбекер. С этого момента 
перед ними оказывались только чертежи и рисунки Камерона 
с пояснениями Кюхельбекера, которые обсуждались ими среди 
своих приближенных и иностранных архитекторов, и которые 
нередко были для них непонятны. Неаккуратность тогдашней 
почты еще более усугубляла взаимное неудовольствие и непо
нимание. Дело доходило до того, что Мария Федоровна 
просила указать Камерону, чтобы он придерживался точно 
ею установленного распорядка комнат в новостроящемся 
дворце, ибо она отказывается понимать, о чем он говорит 
в своем письме.

До нас не сохранились законченные проекты дворца. Да 
даже, если бы они и сохранились, они говорили бы только

Чарльз Камерон. 4
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о том, что они были апробованы еще до отъезда их высочеств 
заграницу, и что они носили эскизный, показной характер. 
Сохранились так называемые рабочие чертежи и варианты, 
исполненные просто обведенным тушью чертежом, без всякой 
окраски, абсолютно без всякой красивой нарядности. Они могут 
заинтересовать исключительно профессионала и совершенно не 
интересовать широкую публику, и,— можно себе представить, как 
такие чертежи, если они посылались туда, —  удивляли великую 
княгиню. Отсюда— все неприятные последствия для Камерона, 
эти чертежи, пересылаемые по почте и часто запаздывающие, 
были первыми каплями, испортившими его отношения с хо
зяевами Павловска.

Камерон пишет, просит прислать ему из Италии мрамор 
в кусках в досках, в блоках и в колоннах для Итальянской 
залы, для лестницы и вестибюля. Он проектирует поставить 
в нишах Итальянской залы античнью статуи, окружить ее ко
ридором, в котором, в 28 нишах, поместить античные вазы, 
бюсты, статуи и другие античные предметы (арх. П. Д. М. 
1781 г., *N1 35). Он мечтал воссоздать подлинный уголок Олимпа, 
где боги вновь озарили бы красоту архитектуры и жизни. 
На плане среднего этажа дворца он чертит Итальянскую залу 
с открытыми проходами на все четыре стороны в коридор, 
а самую залу, судя по письмам, предполагает декорировать 
восемью колоннами в 18 Футов высоты; большую гостиную 
(Греческую залу) проектирует без колонн, всю в мраморе, 
с двумя громадными мраморными белыми каминами, украшен
ными Фигурами в рост человека; лестницу представляет, или 
всю белую, с мраморными белыми колоннами в 11 Футов высоты 
и такими же мраморными ступенями, или, если не достанут 
белого мрамора для колонн, то с колоннами, облицованными 
кусками Сиенской брокадэллы или яшмы. —  «Сие весьма многое 
присовокупило бы к величию и великолепию этого дома», 
убеждал он.

На все эти просьбы последовал лаконичный ответ хозяев 
Павловска, переданный ЛаФермьером Кюхельбекеру: «Париж, 
10 мая 1782 г .... Относительно записки г-на Камерона о ками
нах, мебели и т. п., —  я должен сперва предупредить вас во
обще, что ему следует отказаться от всех его грандиозных 
мечтаний о мраморе, который он хочет извлечь из Каррары 
для лестницы, для облицовки залы, для колонн в И  и 12 Футов. 
Когда что приобретут, —  ему напишут».

Но пока происходила эта грустная переписка, работы по 
постройке дворца быстро подвпгалнсь вперед и Камерон успел 
выстроить в кирпиче не только боковые ф л и г с л я , с которых

50 ». ТАЛНП0Р0ВСКП|1.
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начали, но и главный корпус. Его торопили и хозяева и Кюхель
бекер, последний прямо писал: «II тороплю г. Камерона со 
всеми планами дома, которые становятся изо дня в день все 
более и более необходимыми, для согласования различных частей. 
Надеюсь, что он постарается как можно скорее это исполнить, 
зная, что он работает для вашего им. высочества, и какое 
значение для него сохранить ваше благоволение».

Уже была построена в кирпиче Итальянская зала и кори
дор вокруг нее с 28 нишами, уже была пора приступить 
к отделке стен, лестницы и парадных комнат, когда начали 
прибывать из заграницы приобретенные там статуи, бюсты, 
мраморы U колонны. Пришли статуи для Итальянской залы: 
Венера Медицейская, Купидон, натягивающий лук, Купидон со 
стрелами и луком и Бахус. Но вместо белых колонн купили 
порфировые, да и то только одну пару, и такого диаметра, что 
ее некуда было поставить; эта несчастная пара колонн так 
U оставалась долгое время без употребления, пока ее через' 
десять лет не поставил на камине В. Бренна. Во всяком слу
чае ее появление видимо не очень обрадовало Камерона. Были 
куплены еще 4 «вердантиковые колонны», о которых Камерон 
позднее >(в 1795 г.) писал: «Сии колонны могут быть использо
ваны в большой гостиной, но для сего необходимо иметь еще 
мрамора того же сорта в кусках, дабы мы могли облицевать 
другие, им соответствующие; иначе 4 колонны слишком мало 
могут дать для сей комнаты, и, в самом деле, могут быть упо
треблены в кабинете, но гораздо великолепнее будет поставить 
их, вместе с другими, в большой зале».

Словом, обе стороны остались недовольны.
Проезжая через Лион и Париж, Мария Федоровна 

желала закупить материи для обивки мебели и стен, но 
у Камерона эти комнаты не были готовы еще даже и 
в проекте, и он медлил с подсчетом. Для Марии Федоровны 
это так важно и спешно, а Камерон пишет и просит о мра
морах!

А тут еще Карл Иванович Кюхельбекер, которого Мария 
Федоровна просит поторопить Камерона, так как медлитель
ность его для нее становится невыносимою.

Карл Иванович, человек чрезвычайно исполнительный, образ
цовый служака, ради долга и благосклонной похвалы готовый 
на все, не только делает выговор Камерону, но едет к нему 
в мастерскую и раздает на чаи его чертежникам и мастерам.

Больше того, видя, что Камерон что-то мудрит над уклад
кою балок, предлагает сложный способ, очень медленный, а потому 
и дорогой, — решается сам укладывать балки, как можно скорее
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п не считаясь ни с какими предосторожностями, всецело пола
гаясь на опытность плотников.

В результате Камерон пишет свой протест.
«Несколько времени назад приказано было Л1не от ее высо

чества план срисовать для строения дому великой княгини в но
вом Павловском, который план был апробован, и оный дом 
приказано было строить без промедления времени; по апробации 
оного плана, я, со всяким старанием, рассуждал, как бы оную 
работу в самой наилучшее и в самой надежности произвести 
но честности оного дому и чтобы никакие обмишурки не бывали; 
я в скорости и дал рисунок полы и балки укладывать таким спо
собом, чтобы можно все строение по настоящему вместе скрепить. 
По какому приказу, то мне неизвестно, однако все не по моему 
делано: вместо того долгие балки положены через окошки и арки 
таким образом, что оные следственно принуждены опускаться, 
а через это стены всего строения ослабевают и сделаются не
надежны. Чтобы надо мной никакого сомнения не было об этом 
деле от иностранных архитекторов, которью в этом деле искусны 
и которые могут после этого усмотреть, я поэтому объявляю, 
для своего оправдания и для чести своего отечества, что выше- 
помянутая работа не по моему рассуждению и повелению испол
нена и против оной сим протестую подписанием своей рукою. 
Charles Cameron».

Кюхельбекер тотчас же ответил, конечно — не по существу, 
а по пунктам, как истый чиновник.

В архиве сохранился черновик его письма.
«После того, как г. Камерон передал мне записку, напи

санную по-русски и по-немецки с протестом-рапортом на ошибки 
в конструкции в приеме, по коему укладывали балки в доме 
ее высочества великой княгини и в пристройках, к оному 
принадлежащих, говоря мне при этом устно, что сие сделано 
не для моего обвинения, но чтобы оградить себя от упрека 
кое ему может быть сделан, что он допускал в одном случае 
то, что запрещал в другом. Я считаю себя обязанным при
нять меры оградить себя точно так же, как г. Камерон, посему 
я излагаю письменно следующие замечания на его записку 
коих передам ему копию. ' ’

1) Дата его записки 30 сентября 1782 года кажется доказы
вает вышеуказанное намерение г. Камерона, ибо в это время 
большинство балок для потолков и для полов уже было на месте, 
и собирались укладывать последние, именно те, которые соста- 
влягот потолок вефхнего этажа Флигелей. Отсюда следует: что 
если он серьезно думал воспретить строить дальше, он должен
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был бы указать на сне в первый же раз, когда увидел, какому 
способу придерживались.

2) Так как он предупредил меня, что он мне вручит озна
ченную записку за несколько дней перед тем, то я был крайне 
удивлен, прочитав в ней, что г. Камерон объявляет, что он не 
знает, по приказанию кого был принят сей С 1 Ю С о б , тем более, 
что

3) после того, как мы условились с ним предварительно, 
что его будут придерживаться, и на что я его старался убедить 
по следующим причинам, не входя в рассуждение о предпочте
нии одного другому;

а) так как способ г. Камерона неизвестен еще здесь, я пред
видел, что не смогу найти подрядчиков исполнить предъявлен
ные чертежи;

б) желая однако следовать этому способу и заставить рабо
тать плотников по найму, как явствует то из запасов дубовых 
бревен, кои я сделал по смете г. Камерона, неизвестному еще 
здесь, я расчитывал на его плотника, который, будучи занят 
где-то на другом месте, не мог взять на себя руководство этой 
конструкцией;

с) так как я получил приказание, как можно скорее вести 
дело, я предвидел, что если бы я ввел новый способ, при кото
ром потребовалось бы обучение плотников, работа подвигалась 
бы вперед весьма медленно;

д) помещения, где я велел положить балки по обыкновен
ному способу, не были обширны, и я не видел резона, по кото
рому можно было бы оспаривать прочность и безопасность 
постройки, чтоб его отклонить, в помещениях слишком длинных 
и слишком широких их еще нет, как раз потому, что сие не
практично сделать по обыкновенному способу без риска.

Уверенный, что г. Камерон отдаст должное моему служеб
ному рвению и усердию к услугам их высочеств, и что он 
убежден в моем желании, которое я всегда имел следовать сове
там его и угождать ему во всем, надеюсь, что он не будет 
отрицать того, что он неоднократно высказывал на месте, в то 
время, когда укладывали эти балки, что они, хотя и не по его 
способу, но были положены со всем тщанием по способу, коего
придерживались». Кюхельбекер.

Сего 15 окт. 1782 г.
Чем кончилась эта ссора, —  доложил ли Кюхельбекер хо

зяевам Павловского или нет, —  история умалчивает. Одно стало 
ясным, что Камерон пришелся «не ко двору» в Павловском.

Тут имело большое значение внимание, оказываемое Каме
рону Екатериною П, что раздражало великого князя Павла Пет
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ровича; ему не нравилось, если что-нибудь хоть сколько-нибудь 
напоминало архитектуру Царского Села. Мария Федоровна пи
сала по этому поводу Кюхельбекеру: —  «Мой муж соглашается, 
хотя неохотно, чтобы был свод в спальне, но с условием, чтобы 
ему были приданы Формы наименее неприятные, сколько воз
можно, Посему попросите Камерона именем бога, чтобы он 
сделал что-нибудь в хорошем вкусе, особливо же чтобы не было
украшений арабесками».

Еще большее значение имело новое отношение к искусству 
со стороны великокняжеской четы, обнаруженное ими после 
возвращения из-за границы; они вернулись с новым критерием 
и вкусом, более утонченным и требовательным. У них появи
лась самоуверенность, позволявшая им находить многое в проек
тах Камерона недостаточно изысканным. Мария Федоровна 
многое из предложенного Камероном уже считала неудачным.

«Сделайте замечание Камерону, мой дорогой друг,— писала 
она Кюхельбекеру по поводу голубых медальонов в столовой, —  
ибо я боюсь, что это не всякому по глазам». И еще: «Я хо
тела иметь ФОН обоих медальонов одного и того же цвета, но 
Камерон этого не желал. Ради бога, мой дорогой друг, сде
лайте, чтобы сие имело приличный вид. Вы достаточно уже 
испытали, что кротость совершенно ни к чему с Камероном, 
но скажите ему напрямик, что его поведение несносно, и по
советуйте ему по приятельски быть осторожнее, если он хочет, 
чтобы продолжали к нему обращаться».

И перед нами, благодаря этой переписке, встает Фигура 
Камерона, —  чопорного, немного высокомерного человека с пря
мым и независимым характером. Скорее он ничего не сделает, 
чем поступится своим мнением, хотя бы даже во вред своему 
положению. Он не Кюхельбекер, который трепещет даже при 
первых известиях о возвращении хозяев из-за границы: окру- 
женный при Екатерине П вниманием и благосклонностью, он 
вряд ли придавал этому большое значение, он был свободный 
артист-художник. Здесь, в Павловске, он даже не шел на уступки 
пред Марией Федоровной и Павлом Петровичем, там в Царском 
Селе он строит «китайскую» деревню для Екатерины П, —  но 
здесь, ничего кроме классики или простых сельских* домиков, 
без всякой претензии.

Эта переписка, эти несколько страниц, случайно попавших 
в архив по постройке дворца, — являются единственными в своем 
роде документами, говорящими нам об его идеалах, об его 
архитектурно-художественных доктринах и дисциплинах. Никто 
из архитекторов эпохи конца XViU века и начала XIX так 
ЯС1Ю не высказал свое «я». Кез этих страниц было бы ко-
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П0Ч110 ГОЛОСЛОВНЫМ утверждать, что при композиции и по
стройке дворца Камерон желал внести античность. Его пере
писка говорит больше, чем рисунки и чертежи, как сильно 
в его творчестве сказалось увлечение классикой и античностью. 
Он живет среди образов античной красоты. Тут все сказа
лось, —  и личный его вкус, и образование, и увлечение эпохи, 
перечитывающей Плутарха и Гомера. Его преклонение пред 
античностью граничит даже иной раз с отказом от своего 
личного творчества, —  нет ничего лучше того, что было 
создано тогда: лучше поставить оскблок статуи или вазы, за
ведомо античных, лучше даже поставить копию с них, чем 
компановать что либо от «себя». Кроме вышеприведенных 
его просьб о покупке мраморов и статуй, он пишет еще:

«Великая княгиня не должна упускать случая приобрести 
барельефные Фигуры и орнаменты, вделанные в отделку лоджей. 
С них должны быть сняты слепки и Формы и присланы сюда, 
так как я могу прекрасно воспользоваться ими для отделки 
дома ее высочества. Кроме того, если возможно при содей- 
стви великой княгини получить образцы отделки виллы Медичи, 
то это могло бы быть использовано с большим вкусом и стиль
ностью в отделке дома ее высочества; следует снять Формы 
так, чтобы орнаменты могли быть повторены».

И в том же письме немного далее;
«Я не имею ничего против, чтобы некоторые из каминов 

были отделаны античными Фрагментами, так как при хорошем 
исполнении они производят прекрасное впечатление».

В этих словах — весь Камерон, — утонченный художник 
конца восемнадцатого века, уверенный, что нет красоты вне 
искусства Эллады и Рима.

С другой стороны пред нами вырисовываются и хозяева 
Павловска, —  увлекающиеся, настойчивые и нетерпеливые. Воз
можно, что, не считаясь ни с климатическими нашими условиями, 
ни с условиями строительной практики, они спешат поселиться 
в новом доме, и торопят Камерона с отделкою комнат, а это 
влечет за собою, как позднее при постройке Михайловского 
замка, —  невероятную сырость, когда стены мокнут, живопись 
линяет, и скульптура и мрамор осыпаются. Кругом конечно 
виноват Камерон, и так как во всех случаях, когда им не
довольны, грозятся сейчас же передать работу кому-либо другому, 
то и в этом случае все дальнейшие работы по отделке комнат 
передаются В. Бренна.

И так, когда хозяева вернулись в Павловск, когда разо
брали Пауллуст и приступили к отделке парадных комнат при 
непосредственном наблюдении Марии Федоровны и Павла
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Петровича, —  Камерон уже не был в состоянии спокойно рабо
тать. Живописцы-декораторы Бренна, Скотти, Данилов, Виолье 
и др. представляют собственные, самостоятельные проекты 
отделок внутри дворца. За Камероном остается своего рода 
высшее руководительство на правах консультации или, в редких
случаях, —  конкурс.

Очень рады, когда он приезжает в Павловское,— это 
отмечают и ценят, ему поручают несколько павильонов в парке, 
но избегают его работ по отделке внутри, — здесь господствует 
В. Бренна, который никогда не спорит.

Вообще, со смертию Екатерины II и воцарением Павла 
Петровича наступает новое строительство, полное мужества, 
дерзости, бурной красоты пышного барокко Италии, и Каме
рону, с его нежными напевами и переживаниями античной 
Греции и древнего Рима, —  уже нет места.

Даже его работы в парке приводят к большой неприят
ности. Мария Федоровна пожелала видеть коллонаду Аполлона 
на новом месте —  на берегу Славянки, прямо против окон 
дворца. Камерон, конечно, не соглашался на все ее просьбы 
перенести колоннаду с лужайки, где он ее поставил, а Гваренги 
в это время сделал между тем увлекательный рисунок колоннады 
с каскадом на новом месте (там, где она находится сейчас). 
Можно себе представить, как бурно и долго сопротивлялся 
Камерон, — колоннаду перенесли только в последние годы цар
ствования Павла I (1799 —  1800 г.).

В результате, и в парке Камерон должен был уступить
свое место другим.

С таким трудом и лишениями отстаивал свое художествен
ное credo, свою поэзию и мечты Чарльз Камерон.

Как бы там ни было, —  он, Камерон, создал Павловск. 
Камерон первый вложил сюда красоту и очарование «классики» 
и нежной, сентиментальной пасторали, но сам, повидимому, был 
глубоко несчастлив.

Он начал планировать парк, но его, «камероновскнй 
парк» —  разросся, и позднее был переработан Гонзаго, с именем 
которого собственно мы и знаем Павловск, как парк.

Он начал большой дворец, отделал первый этаж и не
сколько парадных комнат второго, но закончил отделку Бренпа, 
который при нем перестроил крылья и боковые Флигеля, и со
вершенно изменил композицию дворца, —  из открытой виллы 
превратив его в паллацо-замок. Ко всему этому, в 1803 году 
дворец горел, пожар уничтожил почти все, что исполнил внутри 
Камерон. Дворец восстановили, хотя и по указаниям архитектора 
Шретера, помощника Камерона и Бренна, и при участии
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Гваренги и Воронихина, но, конечно, уже не доподлинно по 
Камерону.

Он начал строить «круглое зало», и опять —  его проект 
внутренней отделки не имел успеха, и внутри отделывал Бренна
(сохранились оба проекта).

Камерон выстроил оранжереи с двумя Флигелями для 
Марии Федоровны, в которых она останавливалась, пока еще 
не был готов дворец, по эта оранжерея была перестроена 
Росси, а затем в 70-х годах прошлого столетия потеряла
и пристройку Росси.

Судьба по отношению к Камерону была безжалостна даже
после его смерти.

В наши дни, в 1920 — i 922 году, были стерты последние
его поэтические штрихи в Павловске. Его последняя постройка, 
его лебединая песнь — Елизаветин павильон и руины, навеян
ные картинами Греции, были лишены копий греческих статуй, 
живописно разбросанных вокруг них, — лишены главного их 
содержания —  души и отблеска античности. Более того, были 
вывезены из дворца античные статуи и бюсты, о которых 
когда-то мечтал Камерон, которые оставались во дворце един
ственными «живыми» свидетелями красоты и величия его за
мысла.

Выиграл ли от этого Эрмитаж, — скажет история, но Павлов
ский дворец утратил очень много.

Надо отметить внимательность Камерона к вопросам тех
ники, он всюду следит за прочностью постройки. То, что при
ведено выше по поводу укладки балок, было но случайно. 
Еще ранее, при кирпичной кладке первого этажа, Мария Фе
доровна уже упрекала КЕОхельбекера в расточительности за 
своды в подвалах, и тот оправдывался, что то было вызвано 
исключительно вследствие желания достигнуть наибольшей проч
ности. В «храме дружбы», судя по смете Пильникова, Фундамент 
положен был на сваи и лежни. При рубке стропил «храма 
дружбы» вопрос о конструкции перекрытия рассматривался особо 
и сохранился чертеж, где показаны не только стропила, но 
даже анкеры и затяжки. В этом смысле интересны и чердаки 
главного корпуса дворца вокруг купола с целым рядом сводов 
и сложной конструкцией системы стропил. Камерон все строил 
прочно. Отсюда понятно его нежелание переставить колоннаду 
Аполлона на берег Славянки и связать ее с каскадом. Он точно 
предчувствовал ее катастрофу и еще в 1802 году просил 
де-Фриза (гидравлика в Павловске) не пускать воду, не проло-

5
Чарльз Камерон.
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ЖИВ трубу ПОД нею. И, действительно, в результате, в одну 
бурную грозовую ночь в 1817 году, благодаря слабому, под
мытому фундаменту, колоннада рассыпалась.

Камерон начал постройки в Павловске, пользуясь для гру
бой работы местными силами, уже здесь работавшими. Ему по
могали: русский архитектор Пильников, «славный малый», как 
говорила о нем Мария Федоровна, который составлял сметы и 
наблюдал на месте за постройкой; машинный мастер Кузьма 
Петров, столяр Иоганн Мартенс, слесаря Бегеров и Олькен 
U др.; затем появились: каменных дел мастера Кавалари и Вк- 
сконтий; лепщики Гийонз и Бальдауф; «стюкеры» Берпасконн, 
Леванд, Лапшин, Пипкетти и Петерсен; живописцы Данилов, 
Шарман, Рудольф, Иванов, а с 1785 года —  Бренна, Скотти, 
Ронцони и др.

Кроме того, у Камерона была в Царском Селе собствен
ная скульптурно -  литейная мастерская.

Чем шире шла работа, тем все более п более прибывало 
новых мастеров и рабочих. Когда повел архитектурные работы 
Бренна, ему было легко воспользоваться мастерами и рабочими 
Камерона, и нам трудно теперь опреде.гать по технике лепки 
или живописи, кому из них принадлежит убранство того пли 
другого зала, особенно когда в нем могли принимать участие 
оба художника. То же самое можно сказать относительно уче
ников, чертежников и помощников в архитектурной его мастер
ской; здесь мы знаем только одного чертежника, подписавше
гося на проекте танцовального зала (был построен в 1-м зтаже 
дворца, ньше не существует),— скромно: «рисовал Николай Ро
гачев».

С этими, сравнительно, небольшими силами Камерон по
строил в Павловске (кроме работ в парке по разбивке п пла
нировке его):

1) Большой дворец. 1781 — 1796 г. (сохранилось:— все че
тыре Фасада и купол. Фасады галлерей - крыльев со стороны 
парадного двора в высоту первого этажа; от боковых Флиге
лей сохранились только внутри левого Флигеля часть наружно!! 
стены и коридор. От внутреннего убранства достоверно можно 
считать: в первом этаже —  биллиардную, —  только скульптурно
архитектурную отделку, вся живопись Бренна пропала; затем, 
большую гостиную или столовую, исключая стены, которые 
между пилястр были затянуты зеленым шелком, и, наконец, 
отчасти— вестибюль. Во втором —  лепная отделка уборной ком
наты Павла Петровича и Фриз на стене в Греческой зале.

2) «Храм дружбы» (сохранился). 1779— 1782.
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3) Колоынада Аполлона (перенесена на другое место). 
1 7 8 0 -1 7 8 3  и 1799— 1817.

4) Вольер (переделан и перекрашен). 1781— 1784.
5J Обеласк в память основания Павловска (сохр.). 1782.

Молочня (внутри не сохранилась). 1781— 1784.
7) Кухня при «храме дружбы» (уничтожена). 1783.
8) Скотный двор при молочне (уничтожен). 1786.
9) Памятник родителям (сохранился). 1786.

10) Конюшни (перестроены,— быв. милиция). 1787.
И ) Музыкальная зала (достроена Бренною). 1799.
12) Портик «трех граций» (сохранился без статуй над Фрон

тонами). 1800.
13) Елизаветин павильон (сохранился). 1800.
14) Домики священника и школы (сохранились только части 

Фасадов).
15) Оранжереи (не сохранились, все перестроены).
16) Мосты и каскады (все или перестроены, или не сохра- 

1шлись, за исключением двух мостиков на островке, около 
«хижины монаха»).

17) Обывательские домики, дачи и служебные дворцовые 
дома, кавалерские и камердинерские корпуса, госпиталь и т. п.—  
не сохранились.

К счастью, сохранились полно и в большой мере подлин
ные чертежи Камерона; это собрание Павловского дворца- 
музея можно разбить на три группы: 1) подписные собственно
ручные чертежи Камерона; II) чертежи, где несомненно видна 
его рука, но нет подписи, и III) чертежи, исполненные в его 
мастерской, его композиции, но без его непосредственного 
участия в исполнении.

I.

П о д п и с н ы е  ч е р т е ж и .

1) Боковой Фасад среднего корпуса дворца, чертеж, тушь, 
без покраски. Подпись пером: Cameron Mai 2 : 1783. JVH 3 ll /a .

2) Фасад галлереи со стороны парадного двора, чертеж, 
тушь, без покраски. Подпись пером: Cameron. № 314/а.

3) ПлаФОн столовой нижнего этажа, чертеж, тушь, без 
покраски. Подпись кистью: Cameron. № 349/а.

4) Карниз столовой нижнего этажа, шаблон, тушь кистью, 
пропорошен (протыкан по контуру иглою). Подпись кистью: 
Cameron А. М. Im. Feb. 24 :1784. № 350/а.

5) Капитель пилястры в столовой нижнего этажа, шаблон, 
тушь пером и кистью, разрезная линия подкрашена, собственно-

5*
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ручные пометки. Подпись пером: Cameron Л. М. 1т. ЬеЬ.
27 : 1784. Л". 351/а.

6) Отделка биллиардной нижнего этажа, чертеж, тушь, 
без покраски. Подпись тушью: Cameron А. М. Im. Л? 355/а.

7) Отделка биллиардной нижнего этажа,^ разрез, чертеж, 
тушь. Подпись кистью: Cameron А. М. Im. Дг 354/а.

8) Карниз биллиардной комнаты, шаблон, тушь с подкра
шенною разрезною линпею. Подпись кистью: Cameron А. М. 
1ш. Macrh 12 : 1784. JV? 356/а.

9) Порезки и проФиля тяг биллиардной, шаблон, тушь 
с подкрашенною разрезною линпею, собственноручные по
метки. Подпись кистью: Cameron А. М. Im. JV1 357/а.

10) Отделка зеркальной залы или танцовальной, 39,5/63 см., 
чертеж, разведенная тушь, не отмыт, надпись чернилом: «ри
совал Николай Рогачев». Подпись кистью: С. С. Дг 107/а.

11) Танцовальная зала, шаблон, 66 .5 /1 0 1 ,6  см, Фриз и 
карниз, тушь, вертикальные линии вычерчены, все остальное 
кистью, разрезная линия подкрашена. Подпись кистью: Came
ron А. М. July 2 2 : 1784. М  108/а.

12) Молочня, Фасад, тушь, отмыт и подкрашен акварелью, 
подпись: С. / Т .  March (?) 1781. 143/а.

13) Храм дружбы, план, 63/85,5 см, тушь и акварель, 
подпись пером: Cameron А. М. Im. 146/а.

14) Храм дружбы. Фасад, 62,8/98 см, тушь и акварель. 
Подпись пером: Cameron. «N1 147/а.

15) Храм дружбы, разрез, 62,3/91,2 см, тушь и аква
рель. Подпись пером: Cameron А. М. Im. Л1 149/а.

16) Кухня при храме дружбы, план и Фасад, 54,4/37,5 см. 
Тушь и акварель. Подпись пером: Cameron А. М. Im. Julv 28 : 1783. 
М  154/а.

17) Кухня при храме дружбы, Фасад «А », чертеж 
54 ,8 /37 ,8  см, исполнен от руки тушью и слегка акварелью. 
Подпись пером: Cameron А. М. Im. July 2 8 :1 7 8 3 . 155/а.

18) Кухня при храме дружбы. Фасады «С» и «Д», 
54,4 / 38,2 см, тушь и акварель. Подпись пером: Cameron
А. М. Im. July 28 : 1783. М  156/а.

19) Храм Аполлона, план, 60/89,8 см, тушь и акварель.
Подпись пером: Cameron А. М. Im. № 157/а.

20) Храм Аполлона, план, 50/56,5 см, тушь и акварель. 
Подпись пером: Cameron А. М. 1ш. Л*? 158/а.

21) Павильон трех граций, Фасад и план, 3 9 /6 6 ,6  см,
тушь. Подпись пером: Cameron А. 14 : 1800. Да 166/а.

22) Клизаветин павильон. Фасад стены, 36/66,8 см, тушь. 
Подпись кистью: Cameron. Да 186/а.
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23) Отделка комнат в оранжерее, план и 4 стены, 53/05,8 см, 
чертеж, тушь и акварель. Подпись пером: Cameron А. М. Ini, 
М  99/а.

24) Проект ворот, чертеж, 5 2 ,2 /7 2  см, тушь и сепия. 
Подпись пером: Cameron А. М. Im. «Л'? 100/а.

25) Проект ворот, боковой Фасад, чертеж, 52 ,8 /38 ,6  см, 
чертеж без отмывки. Подпись пером: Cameron А. М. 1ш. August 
2 :  1791. М  101/а.

26) Проект будки для сторожа, план и Фасад, чертеж 50 — 
31,8 см, отмыт тушью и покрыт акварелью. Подпись кистью: 
Cameron. JV1105/а.

27) Проект будки для сторожа, вариант, план и Фасад, 
чертеж 50,4 —  28,1 см, отмыт тушью и покрыт акварелью. 
Подпись кистью: Cameron. JV? 106/а.

II.

Ч е р т е ж и  б е з  п о д п и с и .

'План первого этажа дворца еМ 301.
План второго этажа дворца 303.
Генеральный план дворца № 300.
План комнат Павла Петровича в 1-м этаже М  302.
План третьего этажа дворца JV1 309.
План кладовой под куполом еМ 310'.
Фасад дворца JVl 312.
Фасад галлереи к боковым Флигелям JV1 313.
Фасады Флигелей №J\H 321, 319.
ПлаФон столовой первого этажа eNlelVa 347, 348.
Отделка биллиардной JVUJVl 352, 353, 357.
ПлаФОн танцевальной залы М  109.
Карниз Итальянской залы (шаблон) М  363.
План кухонного двора.
Фасад попову дому и школе.
Фасад деревянного скотного двора.
Разрез военного госпиталя.
Фасады дома кн. Куракина.
Кавалерский дом.
Памятник родителям № 217.
Елисаветин павильон eJVsJV? 184, 185.
Холодная ванна Л'? 180.



Павильои трех граций №«N1
Купальня на месте Пиль-башни ЛШ  15У, 1оО.
Музыкальная зала 98.
Молочня 139, 140, 142, 143.
Обелиск 129, 130.
Будка Бальм «МШ 132, 133.
Храм дружбы .Na 148.

III.

М а с т е р с к о й  К а м е р о н а .

Вольер, план и Фасад М  181.
» боковой Фасад *N1 182.

Разрез неизвестного помещения Л'а 239.
Молочня, план № 141.
Будка Бальм (план, копия) М  215.
4 моста еМ1 198.
Колонна на парадном месте 175, 176.
Решетка, солнечные часы и две вазы № 194.
Решетки *N1 189.
Баня в зверинце eMJV» 178, 179. л^о
Павильон трех граций №№ 168, 169, 170, 171, 172, Ь З . 

» то же, генеральный план еМВеМ 163, 164, подпи
саны: архит. Ш ретер.

План площадки перед ванной JVH 1о1. ,
Храм дружбы (конструкция перекрытия) 150.
То же (план) М  152.
То же (ордер) М  151, № 148 Фасад.
Каскад еМ 135.
Руины еМ 137.
Каскад *N1 136.
Дом гр. Кутайсова.
План прачешной.
План левого Флигеля оранжерей.
Фасады попову дому и школы. '

'Ф асад и план военного госпиталя.
Планы и Фасады конюшен (10 чертежей).
План офицерского дома.
План персиковой оранжереи.»
План вишневой оранжереи.
План персиковой, абрикосной и ананасной оранжереи. 
План виноградной оранжереи.
Генеральный план дворца с пристройками Л  110.

7 0  в.  Т А Л Е П О Р О В С К П ! ! .  ________
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То же, Фасад перестройки № 111 
Ш ан вестибюля и лестницы «Na 343. 
План вестибюля верхнего этажа JVa 344. 
То же с колоннами.
Разрез вестибюля eNs 345.
Разрез вестибюля с колоннами JV1 346.

llasjOBCK.
Февр. 1923.

М Этот чертеж воспроизведен в «Истории русского искусства» П. Грабаря и 
в путеводителе по Павловску В. Курбатова; и там и тут он приписан безоговорочно 
Камерону.
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Г. K. ЛУКОМСКВЙ.

КАМЕРОН В БАТУРИНЕ.



Существуют сведения, что гетманом Разумовским, для строе
ния города Батурина, был вызван архитектор Ринальди. Школы, 
мельница, Фабрики уже были воздвигнуты, и оставалось осуще
ствить лишь последний замысел гетмана — постройку универси
тета, так как сооружение дворца приближалось к концу. По дру
гому указанию, более достоверному, Батуринский дворец по
строен не Ринальди, а Камероном.

Прошло свыше ста лет с тех пор, как были прекращены 
за смертью гетмана работы по окончанию этой постройки, 
когда близившийся уже к окончательной гибели Батуринский 
дворец, из всех построек рода граФОв Разумовских представляю
щий наибольший интерес как по своему художественному зна
чению, так и по достопримечательности истории своего соору
жения и разрушения,—-привлек к себе всеобщее внимание именно 
благодаря тем причинам, которые подчеркивают и историческое, 
и художественное значение этого замечательного сооружения, 
названного «Тепловским» в честь воспитателя и друга Кирилла 
Разумовского, возведенного в городе СтеФана Батория. В 1759 году 
Батурин, после разорения его Меньшиковым, был подарен гетману 
и стал его резиденциею. Кирилл Разумовский и доживал здесь 
свой век; он не успел переселиться в новоотстроепный для него 
дворец, проведя последние годы своей жизни в одноэтажном 
деревянном доме, следы Фундаментов которого и ограда, окру
жающая сад, сохранились доныне. Гун, в своем сочинении 
«Поверхностные замечания по дороге из Москвы в Малороссию», 
Л'поминаст об этом доме. За смертью гетхмана (в 1803 г.) окон
чательная отделка дома была прекращена, и дворец, неисполь
зованный впоследствии ни приближенными к гетману, пи его 
родственниками, к тому времени уже умершими или покину
вшими престарелого гетмана, несчастного, одинокого отца, был 
предоставлен полному забвению.



г. к. л у к о KI с R и ii.

На отысканных и архиве князя Н. В. Рснппна старин
ных планах дворца есть указание, совершенно разбивающее 
все предположения последних лет об авторе этой постройки: 
надпись на планах гласит, что дворец «прожектирован архи
тектором Камерони».

Но очевидно, что и Ринальди, допускаемый Ф. Ф. Горно
стаевым в качестве строителя дворца на основании указаний 
1 уна и некоторых признаков в постройке, свойственных именно 
этому зодчему, не мог оставаться лишь простым производи- 
гелем работ, участие же архитектора Гваренги в сооружении 
дворца возможно лишь в степени его ремонта. Частичные 
следы переделки заметны в изменении проФилей наличников 
окон, вверху, за колоннадой. Гваренги, как декоратору, могла 
быть поручена внутренняя переделка с несомненною Фресковою 
росписью. Косвенным указанием на произведенную уже в пер
вые годы XIX века отделку может служить и замечание Гуна 
о том, что покойный гетман до самой смерти все жил в дере
вянном  ̂ дворце. Портик колоннады, по мнению Горностаева, 
в своей обработке, переходной к стилю Людовика XVI, и окна 
первого этажа, включенные в декоративную Форму рустованной 
аркады, не допускают участия в самом создании классицизма, 
а колонны портика слишком тонки для пропорций Гваренги. 
Но, конечно, нельзя согласиться с Горностаевым, что «в пла
новом смысле дворец имеет сходство» с Французскими замками.

лак план дворца, так и все остальные распределения масс, 
характер колоннады, арки, связывающие дом с колоннами, —

. носят признаки построек итальянского классицизма конна 
АVI столетия. ~

Творчеству Камерона свойственнее всех прочих мастеров, 
работавших в эту пору классицизма в России, были основы, 
завещанные северными итальянскими зодчими и их последова
телями с архитектором Кальдерари во главе.

Гваренги был увлечен обще-классическими теориями и раз- 
раооткои новых, большею частью массивных плоскостей не
сколько Официальных, длинных Фасадов казенных учреждений. 
1олько Ляличи спланированы были им по типу итальянских 
вилл Андрея Палладио, по и этот дворец Гваренги, своим Фаса
дом чрезвычайно напоминающий петербургское здание госу
дарственного банка, не характерен в архитектуре для итальян
ского приема. Один Камерон умел использовать компактность 
упрощенного итальянского плана, больше других заимствовал 
Формы палладианских вилл и оставался всегда очень элегантным
в пропорциональности своих, сравнительно небольшого размера 
построек. * ^ ’



Батуринский дворец. Фасад со стороны р. Ceii.Ma.



Батуринский дворец. Боковой Фасад со стороны м. Батурина.
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с  другой стороны все отличительные признаки обработки 
вилл —  налицо во дворце Батурина, и арка, соединяющая пор
тик с домом, является наиболее показательной для этого срав
нения. Несколько иного стиля — полукружия боковых Фасадов, 
и не вполне Камероновского характера— обработка наличников 
окон этих частей.

Однако, все это новейшее предположение об авторе проекта 
дворца не исключает спорности вопроса о строителе его.

Пока вполне установленным может считаться лишь участие 
Камерона в выработке планов и, повидимому, связанных с ними 
Фасадов, которые, однако, могли претерпеть под наблюдением 
иного зодчего п некоторые видоизменения.

Общее состояние дворца до ремонта 1911 г. представлялось 
в следующем виде: закрепленные еще на ФОтограФии 70-х годов 
купола и крыша отсутствовали совершенно. Крытая, повиди
мому, «белым железом» (на куполах в «шашку») кровля дворца 
представляла, конечно, слишком ценный для местных жителей 
материал. Обрешотка, ничем не покрытая, быстро сгнила 
и обвалилась, стропила из толстых дубовых бревен последовали 
за нею и повредили при своём падении своды, сложенные, 
однако, с таким совершенством в своей механической обдуман
ности и тщательности кладки, что столетние дубовые балки 
пробили в них лишь отверстия. Вообще, доходящая до сажени 
толщина стен и удивительная мощность и смелость конструкции 
всех сводов дворца служит единственным объяснением и той 
степени сохранности, в которой дворец поступил в собствен
ность «Общества защиты и сохранения в России памятников 
искусства и старины» )̂.

Терраса заднего, выходящего в сад Фасада отсутствует 
теперь вовсе. Уцелели лишь ее боковые арки.

Сохранились внутренние карнизы и штукатурные тяги неж
ной, тончайшей работы. Особенно хорошо видна лепка части кар
низов в полукруглых залах. От печей уцелело лишь несколько 
каФлей, да цоколь одной из них, изображающий полукруг, укра
шенный розасом.

Но в некоторых избах Батурина можно увидеть русские 
печи, сложенные из каФлей чудесного рисунка (синего с белым 
цветов) —  несомненно дворцового происхождения.

Лестницы, конечно, не уцелели. Ступенные плиты, особенно 
если они были из мрамора, заделанные без помощи анкеров, 
было легче выломать, нежели те карнизы, до которых без осо
бых приспособлений не могла достать рука человека.

*] Примечание редакции: снимки Батуринского дворца любезно доставлены нам 
проФ. А. Е. Белогрудом.
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Исчезли также все рамы окон и дверей, и даже притолки 
последних. От полов, несомненно великолепной работы, не 
осталось и следов.

Мебели, быть может, еще и не было во дворце: едва ли 
успели обставить залы к 1803 году; однако, по преданию, 
металлическое кресло, находившееся за иконостасом Вознесен
ской церкви, было из дворца; но теперь его нет и в этой 
церкви.

Дворец очень невелик по своему плану, но компактность 
и пропорциональность размеров его зал делали дворец чрезвы
чайно уютным и, одновременно, поместительным. А помещения 
нужно было во дворце не мало —  известно, какие обширные 
приемы бывали у гетмана.

В нижнем этаже находились столовые и служебные; belle- 
etage состоял из пышных приемных зал: в них гетман хотел 
выставить на показ всем те предметы, которые напоминали бы 
гостям о его происхождении; в мезонине были домашние 
помещения.

Из двух обширных Флигелей, уцелевший напоминает нам 
0̂  том, как велико было количество служащих при дворе гетмана. 
Коридорной системы двухэтажный Флигель заключает не
сколько десятков комнат. Любопытны уширяющиеся кверху 
пилястры торцовых Фасадов этих Флигелей, которые, помощью 
ограды, соединялись в одно целое с дворцом; ныне от всей 
ограды остались лишь кучи кирпича.

Сад, засаженный аллеями лип (а не буквой Е в плане, как 
то утверждали некоторые описатели дворца) — частью вырублен, 
частью запущен: здесь пасутся лошади крестьян, захвати
вших всю принадлежавшую дворцу землю (около И  десятин) 
и готовых уже захватить площадку на высоком берегу Сейма, 
перед дворцом. Площадка эта в значительной степени постра
дала во время пребывания здесь войск артиллерии, изрывших 
ее для постановки орудий, котлов и устраивавших здесь окопы.

Внутренние помещения дворца завалены были кучами мусора, 
поросшими высоким кустарником и даже деревцами.

Среди многочисленных гибнущих зданий, разбросанных по 
обширному отечеству лашему, среди всех далеких, заброшен
ных усадеб, Батуринский дворец — один из лучших образцов 
помещичьего строительства минувшего: памятник архитектуры —  
один из наиболее выдающихся по своему историческому значе
нию и чарующему местоположению; поэтому идея восстано
вления именно этого дворца должна быть особенно привет
ствуема и всячески поддержана.
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Батуринскии дворец. Фасад со стороны парка.
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Деаа о 1'луховских и Батурипских строениях, возведением 
которых ведала особая зкспеди]п[ия (находящиеся в Харьковском 
историческом архиве, в количестве около 400 бумаг), рассказы
вают нам подробно о тех больших требованиях, которые были 
пртдъявлены тогда к этой постройке, о том вкусе, который 
обнаруживал гетман в своих указаниях, и о тех замыслах, кото- 
{)ые не удалось ему осуществить при жизни.

Он поставил вначале во главе этой комиссии архитектора 
Андрея Квасова, но, впоследствии, получив склонность к более 
классическим Формам, нежели те, которые господствовали в 60 — 
70 годах XVIII столетия, стал почти равнодушен к Квасову 
и не жалел об его отъезде.

К этому времени относится его увлечение новыми итальян
скими вкусами в зодчестве, утвердившимися при Екатерине II, 
и он поручает Камерону — лучшему выразителю этих новых 
течений — составление проекта дворца, для осуществления кото
рого воздвигаются в Батурине кирпичные и «листового серебра 
и золота» заводы. Но, помимо солидной конструкции, Разумов
ский полюбил и строгие пропорции, а для своего дворца он 
выЬрал живописное место, в расчете на то, чтобы сквозь 
колоннаду его портика открывался величественный вид на дали ' 
покрытые синеющими лесами, прорезываемые серебристой лен
той Сейма, и вот — вместе с парком, «Мазепинским городком», 
сохраняющим доныне давнишние валы, и тенистым садом, где 
в каменице заключены были, по преданию, Искра и Кочубей — 
Ьатуринский дворец составил такое единство архитектурного 
пейзажа, равного которому не найти нигде в России

*) 24 августа 1923 г. Батуринский дворец снова подвергся разоушению- ппо. 
изошел пожар, после которого сохранились только степы дворда. flpuM . ред.
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Среди драгоценных материалов по русскому зодчеству, со
бранных покойным историком искусства Н. П. Собко (храня
щихся в рукописном отделе публичной библиотеки), имеются 
некоторые данные, небезынтересные в вопросе о царскосель
ских сооружениях Ч. Камерона. Главным образом, эти данные 
возможно почерпнуть из многочисленных копий с докумен
тов Московского отдела общего архива министерства двора 
(1782, on. 2̂̂ /512, JVa 22). Помещаемою ниже некоторые вы
писки из них иллюстрируют тот позднейший период истории 
памятника (эпоху его, реставрации), который остается обыкно
венно в тени.

Одним из наиболее ранних документов, относящихся к Каме
роновым сооружениям, является указ Екатерины II генералу Сой- 
монову и Степ. Федоровичу Стрекалову, в коем между прочим 
говорится о том, чтобы «осмотреть все построенное и сде
ланное Камероном, прочность всего того через искусных 
людей освидетельствовать, сообразить состояние вещей с ценами, 
им назначенными или заплаченными, и, словом, вошед в по
дробное рассмотрение, все ли в надлежащем порядке и с добрым 
хозяйством как от архитекторов, так и от конторы строения 
Села Царского производилося и производится, также и старые 
вещи, на место коих новые сделаны, —  в целости ли, или же 
употреблены от кого и куда; и о всем том подать нам ваше 
донесение, с показанием, сколько издержано в течение сего 
времени и сколько еще кому заплатить и за что следует».

Указ этот был дан Екатериной в С.-Петербурге, октября 
19-го 1784 г. Далее находим некоторые данные о ремонте зани
маемого Камероном дома. Так, по представленным Камероном 
двум счетам (от 9-го ноября и 9-го октября 1786 года), на при
стройке к занимаемому им дому 6 Царском Селе при оранжерее
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на 3957 р. н на разные расходы 1326 Р -,/м атерин ой  веаено 
было (18 ноября) заплатить ему из Кабинета, 
шейных ему из Конторы строений f  
на переделки и пристройки его дома 2645 р. 17 к.  ̂
архитектора Неелова на сломку и постройку
и проч. 1574 р. (По сообщению Аристарха Петровича Кашкина
Степану Федоровичу Стрекалову, от 7-го июля 1788 года).

В более поздних документах находим кое-что относительно 
«ветхости» сооружений Ч. Камерона. -  А именно, в 17У8 i . 
Февраля 28-го дня, дано было распоряжение обер-гоФмейстеру, 
гоФ-интенданту, граФу Тизенгаузену, относительно починки коло - 
нады, о чем был^ сообщено им 17 мая 1801 года управляю
щему Царскосельской конторой д. с. с. Алексею Леонтьеву, коему 
повелено было позаботиться «о починке Царскосельской колон- 
надной галлереи по ее ветхости, усмотренной по вскрытии, 
и о замене плиток положением новых балок, под колоннадный 
пол, по снятии из пола плиток, настланного по всему про
странству того пола — рольного свинцу, как балки многие от 
прелости истлели, так что сами по себе разваливаются и неко
торыми только держится тот пол над камер - юнгФерскимп по
коями, почему составлена была архитектором Нееловым смета 
в 5.649 р. 35 к., которая и была препровождена к гр. 1изен- 
гаузену 5 августа, для исходатайствования отпуска показанной 
стамы по неимению в Конторе на эту починку, о чем Дмитрий 
ПрокоФьевич Трощи11Ский, чтобы донести о том его и. вели
честву с испрошением жалованья 5549 р. 35 к. на починку 
галлереи в время будущей весны, в предупреждение вящей 
вредности и падения по сопревшим балкам». По всеподданней
шему докладу последовало: «Его и. величество (как сообщал 
Д. П. Трощинский управляющему Кабинетом Д. А. Гурьеву 
24 ноября) повелел, чтобы вы отрядили состоящего в ве
домстве Кабинета архитектора Камерона, строившего сие здание, 
приказом ему осмотреть означенные ветхости, поверив изде- 
ланную на починку их смету, представить сколько именно по 
его усмотрению на исправление их потребно будет суммы для 
испрошения дальнейших высочайших повелений» (См. копии 
в бумагах Н. П. Собко, дела Кабинета, 1S01 г., on. / 513» 
д. 11).

Среди различных «дел мастеров», упоминаемых в докумен
тах, относящихся к работам Ч. Камерона в Царском Селе, встре
чаются, между прочим, имена —  Данилова Федора, который 
был живописным мастером и производил в Царском Селе разные 
дворцовые работы, Кеза, «каменных дел мастера» —  строил гал- 
лерею («Камеронову»), Минчаки, также Брюло производили



резные и золотарные работы в китайском зале Царскосельского 
Дворца. _________

В числе многих архитектурных рисунков, представляющих 
большую ценность для истории русского зодчества, хранящихся 
в Москве, в Историческом музее, имеется ряд чертежей архи
тектора Чарльза Камерона. Так один из них представляет 
собою проект загородного дома. Средняя часть его состоит 
из двух этажей, при чем окна верхнего этажа несколько меньше 
окон первого. Фасад как бы разделен на три части, благодаря 
выступам (по бокам). Крыльцо с двумя колоннами, поддерживаю
щими маленький балкон 2-го этажа. Это среднее здание имеет 
высокую с крутым скатом крышу, на вершине которой Фо
нарик, обнесенный оградой балкончика. К этой средней части 
здания пристроены по бокам две галлереи, маленькие, низкие 
и одноэтажные, с квадратными окнами, разделенными между 
собою (по Фасаду) рядом колонн или пилястр в виде стволов 
деревьев. Этот архитектурный ансамбль оканчивается, замы
кается по сторонам пристройками, состоящими из больших 
фронтонов, поддерживаемых четырьмя вертикальными устоями. 
К Этому Фасаду приложен план.

В «Explication», присовокупленном к плану, между прочим 
указаны следующие аппартаменты:

«еМ 13. Cabinet pour M-r Beyer.
«еМ 16. Appartements pour les ёtrangers.
«tM 8. Chambre pour les filles a broder.
Далее, под этим (вышеупомянутым) «Fagade du c6t6 du 

Grand Chemin», как он назван на оригинале, находим подробные 
«Reraarques».

Известно, что Камерон плохо владел Французским языком. 
Поэтому в рукописи его не мало так называемых «англиканиз- 
мов», орфографических ошибок и различных неловких оборотов.

Приводим «Remarques» в точности, хотя быть может неко
торые буквы и не совсем расшифрованы (по упомянутой при
чине).

Remarques: La porte, marquee (m) comme aussi cette mar
que (n) se pourront bien faire, si la necessite ou 
la commodite Гёxigeront mais comme alors ils 
pourront ekosser cen... qui se trouvent dans les 
chambres (№,|V1 l U  15 dans le plan du premier 
etage aux vents coul6s n’a I’air froid, se conseil- 
lerois plutot de ne pas les faire, s’il est possible. 
La fen^tre fasisses, marquee dans tous es deux 
plan (0) de la lettre e, doit Адге faite parfaite-

из АРХИ ВН Ы Х МАТКРИАЛОВ. ^9
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inent comme les autres d ’un cadre vitre, <fc puis 
on fait derri6re ce cadre interrieurement un miir 
81ициё on pourra planter si Гоп voudra, autours 
de CCS fenfitres, qui repressent les colonnes dans 
les fagades quelque plante, qui en s’elevant — 
entoura 6troitement les colonnes, comrae par 
exemple le lievre, la chevrefeuili etc. De cette 
plante on pourra aussi faire de festons entre les 
colonnes. Tout cegi donnera a ce battment un 
air plus chainpetre (s) & plus viant. Les toits, 
marques dans les facades de la lettre F, qui 
entourre les Bassecours sera faite de planches 
mince, qu’on nomme en russe: gorbili.

Le different appart6mens de I’etage d'en haut 
sont marques de differentes couleur.

C h a r l e s  C a m e r o n  A. M. 0.
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3 8 — 43, i t ,  46 , 48, 50, 61, 75, 84; 86, 87, 190, 199, 208). 

Л у к о м с к и й ,  Г. Наша архитектура от  Петра I до Николая I. «А поллон*, 
1911, М  5.
СПБ днореа, его история , разруш ение и реставрация.

М оек отд. общ . арх. мин. дв. он. 362, 428 , 536, 546.
N a g l e r ’s K iinsllerlexioon , Zw eiter Band.
П а в л о в с Е .  Т екст А . И. У спенского. Изд. М оск. Т-ва «О бразование». 1912. 
П а в л о в с к .  О черк истории и описание. СПБ. 1877.
Панорама С .-П етербурга и его окрестностей. Ц арское Село.
П ы л  л ев , М. З абы тое прош лое окрестностей  П етербурга. Изд. А . С. С уво

рина. СПБ., 1889.
R e d g r a y e .  Diet. >o f  A rt (1878).
С а п о ж н и Е о в а ,  Т. Камерон в Павловске. «Среди коллекционеров», 1923, 

№ 5.
« С т а р ы е  Г о д ы » ;  Янв.-март 1908, Н. Н. Врангель «Винцент Францевич

Бренпа».
” ” Дек. 1910 г. В. ЛинковсЕий: «А р х и т . модели в Р осси и ».
” ” Ф евр. 1911 г. L. Т. о  вы ставке арх. проектов

в Эрмитаже.
» » И юль-сент. 1911 г. В. К урбатов : «П одготовка и раз

витие неоклассического стиля».
Декабрь 1911 г. Н. Лансере. «Захаров п его  адми

ралтейство ».
” ” И юль-сент. 1913 г. Ал. Трубников: «М атериалы для

истории Ц арских Собраний» глава о  Ш арле К л е
риссо.

” Янв. 1 9 l4  г. Г. Лукомский. Заметка о  М оск. арх.
вы ст .

” ” М арт 1914 г. Г. Лукомский. «О  письмах гр . А . К.
Р азум овского к М. В. Г удовичу».

’■ ” Анр. 1914 г. В. Ку|)батов. «О  скульпт. украш ениях
П етерб. п остроек».

” ” Окт.-дек. 1914 г. С. Эрнст. «Рисунки русских худ.
в собр . Е. Г. Ш вартц а».

П. И. П е т р о в .  М атериалы для ист. Акад. Худ. I, стр. 239  —  240 
Сборник Имп. Рус. И. О ., т. Х Х Ш . СПБ. 1878.
С о б к о ,  Н. П. «Словарь русских худож ников» т. I, вы п. 1, стр . 129. 
Т а л е п о р о в с к и и ,  В. Н. Павловский парк. Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ., 1923

Allgem eines L exicon  der Bildenden Kunstler. Fiinfter Band. 
Fuss l i .  Kunstlerlexicon 1 7 7 9 — 1806.
* ж;. "Х удож ествен . Сокровищ а Р осси и ». 1903, № №  9 — 12, 1904 JV? 9. Т екст 
А . И. У спенского. ,

Э. Г.
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О П Е Ч А Т К И :

Стр. 27, строка 2 снизу — напечатано «Научный» следует читать а научный». 
С̂ тр. dl, строка 17 снизу — напечатано «аллюминованные», следует читать 

«иллюминованные».
Стр. 32, строка 2 снизу напечатано «конструктивизна», следует читать 

«конструктивизма ».



10СУД4РСГиь:11110Е ИЗДАТЕЛЬСТВО.
МОСКВА — ПЕТРОГРАД.

Э. Г о д л е р б а х .  Детскосельские Дворцы-музеи и парки. П у т е в о д и 
тель. С 5 -ю  планами д в о р ц о в  и  п ар к ов . О бл ож к а  р а б . О . Г аккель. 1 9 2 2 .

Е г о  ж е . Современные русские граверы! О тд ел ь н ы й  о т т и с к  и з 
ж ури. «К н и га  и Р е в о л ю ц и я » , 1 9 2 2 , .1  ̂ 5 .

Е г о  ж е . Портретная живопись в России. Ч а с т ь  1. , X V I I I  век . 
С 16 а в то т и п и я м и  на о т д е л ь н ы х  л и ст а х . О бл ож к а  р а б . А . Л ео . 1 9 2 3 .

Е г о  ж е . Рисунки М. Добужинского. 5 0  а в тоти п и й . О бл ож к а  и  т и т у л ь 
н ы й  л и ст  р а б о т ы  М . Д о б у ж п п с к о г о . 1 9 2 3 .

Е г о  ж е . История гравюры и литографии в России. С м п о г о ч и сл е п -  
н ы м п  р е п р о д у к ц и я м и  в т е к ст е  и  па о т д е л ь н ы х  л и ст а х . О б л ож к а  р а б . 
Е. Б ел \ х и  1 9 2 4 .

Спутник по Петрограду и е г о  о к р е с т н о с т я м . С оста в и л  Ф . Д о б р о 
х о т о в  п о д  р ед а к ц и ей  Э. Г ол л ер ба х а . С о м н оги м и  и л л ю стр а ц и я м и . О бл ож к а  
раб . А . Л ео . 1 9 2 4 .

Фарфор и фаянс. С п р ав оч н и к  для к о л л ек ц и он ер ов . У к а за тел ь  м а р ок . 
С о с т . И . Т р о ц к и й .  Р ед ак ц и я  и  в сту п и тел ь н а я  с т а т ь я  Э. Г о л л е р б а х а . 
О б л о ж к а  р а б . М . К и р п а р ск ого .

Русский художественный фарфор. С бор н и к  ст а т е й  о  д ея тел ь 
н о с т и  Г о су д а р ст в е н н о г о  Ф а р Ф ор ов ого  за в од а  п од  р ед а к ц и ей  Э. Г о л л ер б а х а  
и М . Ф а р м а к о в ск о го . С та ть и  Э. Г о л л е р б а х а ,  П.  Ф р и к е п а ,  Т,  П о о р -  
т е н а .  С.  Ч е х о н п п а ,  М.  Ф а р м а к о в с к о г о ,  М .  Е г о р о в о й .

ГОТОВЯТСЯ к  ПЕЧАТИ:

Современная русская живопись. С бор н и к  п ри  у ч а с т и и  А л ек сан др а  
Н. Б ен уа , В сев . В. В ои н ов а , Э. Ф . Г ол л ер ба х а , А . Я . Г ол ов и н а , М . В . Д о б у -  
ж и п ск о го , И . Н. Е в р еи н ов а , О . Ю . К л евер а , М . А . К у зм и н а , Г . К . Л у к о м - 
с к о г о ,  Ф . ‘1*. Н отгв Ф та , Н . Э. Р ад л ова , М . И . Р осл а в л ева , К . А . С о м о в а , 
Н. П. С ы ч е в а , С . П. Я р е м и ч а  и  др .

д .  Г о л л е р б а х .  Портретная живопись в России. Ч а ст ь  П . X I X  в .
Е г о  ж е . Картинная галлерея Русского Музея.
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