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Б а т у р и н ъ . Гетманскій дворецъ. XVIII в. 



Югъ Россіи представляетъ большое поприще для изученія 

искусства и быта во вс хъ ихъ проявленіяхъ. О н ъ хранитъ 

памятники глубокой древности еще временъ начала христіанства 

на Руси,—временъ отдаленыой великокняжеской эпохи съ ея 

особымъ, донын-Ь загадочнымъ, культурнымъ бытомъ. 

Время невзгодъ, время владычества Литвы и Польши, не обо-

гатило памятниками юл ыый край: они весьма р- дки, — это остатки 

замковъ, костеловъ, каплицъ и прочихъ принадлежностей поль-

ской культуры. 

Значительно богаче памятниками время казачества. Еще ц- лы 

м стами сшанскіе» домы, или «будынки», съ ихъ характерно 

своеобразноы архигектурой. К р ^ п к и и прочны еще камеыные храмы 

іу-го в- ка; особенно интересыы изъ нихъ построенные гетманомъ 

Мазепой, большимъ ревнителемъ церковнаго благол- пія и не-

сомн ннымъ знатокомъ искусства. Построенные имъ многочи-

сленные храмы и повсюду жертвованная утварь должны, по 

справедливости, составить ц- лую художественную эпоху.... 

Велико и достояніе народнаго искусства въ вид- многочи-

сленныхъ деревянныхъ храмовъ, домашней утвари, шитья и проч. 

Хотя эти папіятники и неглубокой древности, но въ нихъ заложены 

зав- ты отдаленн йшаго прошлаго,—традиціи многов кового быта. 

Изъ зтихъ памятниковъ отличаются своеобразіемъ старообрядче-

скіе храмы когда-то знаменитаго Стародубья. Обездоленные 

выходцы изъ цеытральныхъ областей Россіи обосноваіи зд сь 

своеобразныі^, картинный бытъ, захватывающій своимо глубокимъ 

интересомъ. 

Наконецъ, сокровищница Юга уже въ ближайшее къ намъ 

время обогатилась предметами дворянскаго искусства. Обширное 

количество усадебъ містнаго украинскаго и пришлаго дворянства 

обладаютъ той роскошью архитектуры и обстановки быта, кото-

рыми такъ славился и былт. богатъ эстетически культурыый 

і8 в къ. Эти посл дніе памятникк отличаются отъ предыдущихъ 

т мъ, что они не им- ютъ какихъ-либо м- стныхъ украинскихъ 
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особенностей; они обпш искусству, охватившему всю Россію въ 
і8-мъ и начал 19-го стол тій; въ нихъ н тъ совс мъ какихъ-
либо осббенностей или отт нковъ общаго искусства. 

Но т мъ не MeH'fee и среди нихъ находятся такіе памятники, 
какіе р дки и вблизи столицъ.—Это усадьбы, дворцы и храмы 
строительства всесильныхъ фаворитовъ, потратившихъ на нихъ 
колоссалыше труды и средствз. Все, чтЬмъ въ искусств рас-
полагали Петербургъ или Москва, для фаворитовъ было до-
ступно и въ отдаленной Украин . Достаточно перечислить 
имена строителей дворцовъ и храмовъ, чтобы уб диться въ этомъ: 
Растрелли, Деламотъ, Ринальди и Кваренги оставили тутъ свои 
болыпія имена, не говоря уже о мен е значительныхъ,—Ква-
сов и Мичурин , работавшихъ надъ исполненіемъ заказанныхъ 
сооруженій на м- стахъ. 

Имена этихъ большихъ художниковъ говорятъ о томъ 
вызывающемъ интерес , который представляютъ ихъ произведе-
нія на Украин . Ихъ первоклассный интересъ побуждаетъ и 
насъ всесторонне обозр ть эти изящныя произведенія искусства, 
слава о которыхъ еще не совс мъ угасла, несмотря на постигшія 
ихъ ыевзгоды, едва не изгладившія навсегда ихъ сл- дъ. Эти 
изяшн- йшіе памятники і8-го в ка уже полуразрушены и почти 
превратились въ руины. Что всего печальн е, ихъ разрушило не 
всепоб- ждающее время, а жизнь; эти памятники, казавшіеся столь 
жизненно необходимыми для того времени, такъ т сно связанные 
съ культурными требованіями великаго і8-го в ка, вскор ока-
зались совершенно ыенужными, излишними и даже тягостными 
и притомъ настолько, что ихъ приіплось совс мъ забросить. 

Жизеь разошлась съ искусствомъ: что ран е было жиз-
ненно необходимымъ, то нын оказалось неыужной роскошыо, 
хранить и поддерживать которую считается излишнимъ предраз-
судкомъ.... И даже то, что им- ло высокую культурную стоимость 
и ц ну,—картинныя галлереи, библіотеки и обстановка,—все это 
разсыпалось по торгашескимъ рукамъ, уплыло за границу, или 
безвременно погибло, какъ негодный хламъ. Исчезли и ксчезаютъ 
ц нныя реликвіи прошлаго, и жалкіе ихъ остатки доканчи-
ваютъ корыстныя руки и добиваетъ время. 

Эти развалины былой высокой культуры служатъ нагляднымъ 
прим ромъ окончательнаго ея упадка. Вся созданная на основ 
кр постного права, развившаяся на даровомъ труд- и достигшая 
своего головокружительнаго апогея въ конц і8-го и начал 
19-го в ковъ, дворянская культура падастъ съ уничтоженіемъ 
кр постыого права. Вся ц нность пом- стій и усадебъ, заключав-
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шаяся въ количеств «кр постныхъ душъ», а не въ количеств 
земли, исчезла и обезц еилась. Поддерживать былую культуру 
наемнымъ трудомъ ужъ не хватало средствъ, что и обрекло ее на 
запуст ніе и окончательную гибель. Вначал было заброшено все, 
что находилось вдали отъ столицъ, а зат мъ распространилось и 
на все остальное. Уц- л вшее нужно считать лишь единицами. 

Возродится ди погибшая высокохудожественная культура; 

составляющая такую прекрасную страницу русскаго искусства?— 
Встанутъ ли изъ пепла погибшіе дворцы на радость ыовымъ 
потребностямъ, новымъ вкусамъ нравственно возродившихся 
потомковъ?.. Да, это все можетъ возродиться, но не воскресить 
уже минувшій безвозвратно бытъ; не воскресить широкій размахъ 
жизни, въ сущности и диктовавшій всю его вн шнюю бытовую 
сторону и вс потребности широкой эстетической культуры. 

Ц нность памятниковъ исчезнувшаго быта, къ сожал нію, 
сознается пока лишь только лицами причастными къ искусству. 
Широкое пониманіе художественной ихъ красоты въ обществ 
еще не созр ло. Жизнь разошлась съ искусствоыъ и людей, ц ня-
щихъ посл днее, такъ мало. Конечно, съ повышеніемъ культуры 
эстетическая ея сторона займетъ свое м сто. Но не будетъ ли 
тогда поздно?... Сейчасъ же ыы не любимъ и не уи емъ хранить 
остатки прошлаго, хотя, быть можетъ, и начинаемъ ихъ д нить. 

Ужаст. охватываетъ душу при мысли, что даже и покинутое на 
произволъ судьбы скоро возбудигь интересъ, но, увы, интересъ 
чисто меркантильный. Въ нашъ практическій и пока не одухо-
творенный в къ въ остаткахъ прошлаго видятъ матеріалъ при-
годный для различныхъ ц лей, кром задачъ искусства... 

Жаль, если безсл- дно погибнутъ эти произведенія высокаго 
искусствг, не оказавъ необходимо нужныхъ для насъ вліяній. 
Жаль гибели произведеній талантливыхъ художниковъ, вложив-
шихъ свою мысль и душу въ эти произведенія, считая ихъ в ч-
ными памятниками своего творчества и вкладомъ въ общую 
сокровищницу искусства. 

Настоятельно необходимо сохранить хоть что-нибудь, хотя 
бы для воспоминанія объ ихъ искусств .—Но нужно сп пшть 
пока не поздно. Былые культурные оазисы ужъ нын предста-
вляютъ захолустье; и гд- -то далеко, въ сторон отъ жел зныхъ 
дорогъ, въ глуши м стечекъ и поселковъ доживаютъ свой в къ 
покинутые гетманскіе дворцы; или безсл дно раззоряется на 
удивленье вс мъ созданная Ляличская усадьба графа Завадов-
скаго, нын принадлежащая евреямъ Голодцамъ... 



1. ВЪ БЫЛОЕ ВРЕМЯ. 

Культурныя начинанія Петра въ значительной степени отра-
зились на быт высшихъ сословій того времени. Разрывъ съ 
исконнымъ старымъ бытомъ былъ тяжелъ, а переходъ къ новому 
трудно воспринимаемъ. 

Ко времени воцаренія Петра бытъ хотя и склонялся къ За-
падно-Европейскимъ новшествамъ, но новшества эти, въ сущ-
ности, мало перестраивали жизнь. Улучшалась лишь вн- шняя 
бытовая обстановка, вірн- е, только обогащалась. КтцХкамьямъ 
и лавкамъ .добавлялись кресла и стулья, къ «скрынямъ и уклад-
камъ»—шкафы. И только р дко гд- къ прежнему богатому 
«суконному наряду» ст нъ комыатъ добавлялись «шпалеры» и укра-
шенія въ вид «парсунныхъ писемъ» и «лендчавтовъ». Домашній 
и церемонный костюмъ, въ огромномъ болыпинств , остался 
прежнимъ. Осталось прежнимъ воспитаніе и положеніе жен-
щинъ, совершенно чуждыхъ не только общественной жизни, 
но и всему выходящему изъ т сныхъ рамокъ семьи. 

He то совс ыъ наступило при Петр . Съ корнемъ вырванная 
домовито-пышыая предшествовавшая культура сразу, какъ въ 
волшебной сказк , зам нилась новой. Бояре должны были 
немедленно усвоить обычаи и вкусы культурныхъ европейаевъ. 

.Цо усвоеніе давалось не легко даже т мъ лицамъ, которыя для 
этого отправлялись за границу. 

За границей русскій челов къ оказывался слишкомъ не под-
готовленнымъ и не могь какъ сл дуетъ воспользоваться путе-
шествіемъ. Приходилось «не то языкамъ учиться, не то наукамъ», 
какъ жаловался одинъ изъ такихъ подневольныхъ туристовъ. 

Дома шло еще хуже. Какъ воспринималась и усваивалась хотя 
бы чисто вн шняя культура, достаточно показывають знамени-
тыя Петровскія ассамблеи, гд поведеніе самого Петра мало счита-
лось съ элементарными правилами в жливости. Что же ска-
зать про, остальныхъ: для нихъ, несомн нно, вс эти новше-
ства были лишь показнымъ и «маскараднымъя д ломъ, усваивать 
которое заставляла лишь неволя. Вс эти новыя одежды въ 
обтяжку, кафтаны и чулки, напудренные парики и треуголки, 
роброны и фижмы над вались лишь адля показу» и тотчасъ 
же снимались дома. И долгіе еще годы «шляхецкая Россія», 
какъ окрестилъ ее Петръ, жила по обычаямъ и въ обстановк-
своихъ д довъ. Можно см- ло сказать, что до царствоваыія 
Анны Іоанновны, т.-е. до того времени пока не подросло но 
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вое покол ніе, новый бытъ мало отличался отъ быта до рефор-

менной Руси. 

Насажденныя Петромъ ішляхецкія» военныя піколы предна-

значались преимущественнодля дворяыъ. Въ нихъ преподавался 

особый, дворянскій кругъ знаній. Въ составъ этихъ ссшляхец-

кихъ», или «рыцарскихъ», наукъ прежде всего входили новые 

языки, фехтованіе и танцы, т . е . наводился недостававшій вн ш-

ній лоскъ. Конечно, не все молодое дворянство попадало въ 

столичныя школы, но, фактически, оставаться въ провинціи дво-

рянству не полагалось, и оно должно было проходить «практи-

ческую школу» въ гвардіи «и т мъ путемъ, яко школою, дал е 

дослуживаться». 

Насаждаемая хотя и насильственнымъ путемъ, Западно - Ев-

ропейская культура неминуемо требовала новой гЕвропейской» 

обстановки. Развитію этой новой потребности много способство-

вало основаніе Петербурга. Ростъ, и своеобразная физіономія 

новаго города-столицы всец ло завис ли отъ предъявляемыхъ 

новыхъ требованій къ жизни. 

Иностранцы, описывавшіе Петербургъ вскор посл- его 

основанія, находятъ въ немъ много (сдостоприм чательностей»; 

разсказываютъ о пышныхъ городскихъ и загородныхъ дворцахъ 

и объ окружающихъ ихъ красивыхъ садахъ и цв тникахъ. Въ 

годъ смерти Петра новая столица, по ихъ словамъ, считалась 

одыой изъ прекрасн- йшихъ въ Европ . 

Одно изъ главныхъ стремленій Петра, при основаніи новой сто-

лицы, было желаніе сд- лать городъ совс мъ похожимъ ыа Западно-

Европейскій, т .-е . вполн приспособленный къ новому заро-

ждающемуся быту. Обширныя палаты вельмож'ь, часто роскош-

но, по новому отд- ланныя внутри, обширныя літнія и зимнія 

пом щенія государя и его сподвижыиковъ усложнялись неви-

данными еще въ Россіи сооруженіями общественнаго характера: 

появились кунсткамеры, партикулярныя верфи, зданія коллегій, 

и мн. др. 

Весь архитектурный обликъ столицы бі̂ тлъ созданъ исклю-

чительно иноземными архитекторами, среди которыхъ блещутъ 

имена Домеыико Трезини, Шлютера и Леблона. Ко дню смерти 

основателя городъ являлся уж^ яркимъ представителемъ новаго 

наносного быта. Все что вид лъ Петръ за границей, въ обстановк 

дворовъ такъ или иначе должно было найти тутъ свое місто. 

Большое вниманіе было обращено на огктніе дворцы» въ 

столиц и «увеселительные дома» вдали отъ города, по взморью. 

Постепенно возникаютъ: Петергофъ, Стр- льна, Ближніе и 
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Дальніе Дубки, — дворцы Екатерингофскій, Елисаветгофскій, 
Подзорный и Анненгофскій, послужившіе прототипомъ заго-
родныхъ усадебныхъ домовъ вольможъ и приближенныхъ ко 
двору. Самымъ выдающимся изъ нихъ былъ Ораніенбаумскій 
дворецъ Меышикова, затм вавшій своей грандіозностью вс 
Петровскіе дворцы. Современный путешественникъ Берхгольцъ, 
бывшій въ Ораніенбаум въ 1721 году, записалъ въ своемъ 
дневник : «Домъ построенъ на гор-Ь, и изъ него превосходный 
видъ. Онъ состоитъ изъ двухъ-этажнаго корпуса и двухъ полу-
круглыхъ галерей, ведущихъ къ двумъ, сравнителыю слишкомъ 
большимъ, круглымъ флигелямъ. В-ъ одномъ изъ нихъ будетъ 
устроена очень красивая церковь, а другой занятъ большою залою. 
Внизу передъ домомъ обширный садъ, который, однакожъ, еще 
не совс мъ приведенъ въ порядокт., а передъ нимъ небольшая 
пріятыая роща, черезъ которую прос чена широкая аллея и про-
веденъ каналъ, находящійся прямо противъ главнаго корпуса, 
откуда оттого прекрасный видъ на море. Оь высоты, на кото-
рой стоитъ дворецъ, по двумъ каменнымъ террасамъ, устроен-
нымъ одна подъ другою, спускаются къ большому деревянному 
крыльцу, а съ него въ садъ, также еще не оконченный... К,ом-
наты во дворц малы, но красивы и убраны прекрасными карти-
нами и мебелью... Прудъ, о которомъ я упомянулъ, находится 
по л вую сторону двора; противъ него выстроено длинное зданіе 
для прислуги князя, сквозь которое идутъ ворота во дворъ и 
надъ которымъ возвышается большая башня, гд будугь по-
ставлены дорогіе куранты. Башня эта, впрочемъ, нарушаетъ 
симметрію всего строенія, и царь, какъ разсказываютъ, говорилъ 
уже князю, что ему надобно или сломать ее, или выстроить 
такую же на другой сторон- двора. Думаютъ, что князь р -
шится на посл днее й поставитъ другой фдигель, потому что и 
безъ того уже строилъ зд- сь все по частямъ. Сперва онъ вел-ілъ 
сд- лать только главный корпусъ, потомъ, для увеличенія его, 
пристроены были галереи и наконецъ къ нимъ флигеля. Точно 
такъ же строился и его болыпой домъ въ Петербург . Но это 
плохой способъ строиться; порядочного тутъ никогда не мо-
жетъ выйти, особеныо если работаютъ столько разныхъ архи-
текторовъ, сколько ихъ было при построеніи Ораніенбаумскаго 
дворца» ^. 

Очевидно, что новый строительный порядокъ мало ч мъ 
отличался отъ порядка созиданія д довскихъ «хоромъ», гд 

*) «Дневникъ камеръ-юнкера Берхгодьца, веденный имъ въ Россіи въ 
царствованіе Петра Великаго съ 1721-го по 1725 годъ». М. 1858 г. ч. I. 
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наслоенія «іцг тейа вполн завис ли отъ нарождающихся 
взглядовъ и нуждъ влад-Ьльца. 

Въ сохраыившейся современной гравюр А. Зубова іуіугод^ 
Ораніенбаумскій дворецъ изображенъ съ птичьяго полета съ 
его обширн йшимъ художественно разбитымъ, «регулярнымъ 
садомъ», со сходами, павильонами, прудами и съ художественно 
скомпанованной пристанью, соединенной каналомъ съ моремъ. 
Этотъ садъ не уступалъ въ своей красот царскому саду 
при Л тнемъ дворц- въ Петербург . 

Петербургскій Л тній садъ, какъ достоприм- чательность го-
рода, также описанъ у Берхгольца: «Садъ этотъ им етъ продолгова-
тую форму, съ восточной стороны къ нему примыкаетъ л тній 
дворецъ царя, съ южной оранжерея, съ западной— болыпой краси-
вый лугь, а съ с верной онъ омывается Невою, въ этомъ м ст 
довольно широкою. Разсмотрю по порядку все, что тамъ есть 
зам чательнаго. Съ сЬверной стороны, у воды, стоятъ три длин-
ныя открытыя галереи, изъ которыхъ длинн йшая — средняя, 
гд всегда, при болі.шихъ торжествахъ, пока еще не ыачались 
танцы, ставится стодъ съ сластями. Въ об ихъ другихъ помі-
щаются только столы съ холоднымъ кушаыьемт., за которые 
обыкновенно садятся офицеры гвардіи. Въ средеей галере на-
ходится мраморная статуя Венеры, которою царь до того доро-
житъ, что приказываетъ ставить къ ней для охраненія часового... 
Противъ этой галереи аллея, самая широкая во всемъ саду: 
въ ней устроены красивые фонтаны, бьющіе довольно высоко. 
Вода для нихъ проводится въ бассейны изъ канала, съ помощью 
болыпой колесной машины, отчего въ ней никогда не можетъ 
быть недостатка. У перваго фонтана—м сто, гд обыкновенно 
царица бываетъ со своими дамами, а дал- е, у другого, стоятъ 
три или четыре стола, за которыми пьютъ и курятъ табакъ, 
это—м сто царя. Вправо отъ этой круглой и разд ленной че-
тырьмя аллеями площадки, съ одной стороны стоитъ прекрасная 
статуя съ покрытымъ лицомъ, у подножія которой течетъ, или, 
лучше сказать, бьетъ вода со вс хъ концовъ, а съ другой на 
ходится большой птичникъ, гд многія птицы частью свободно 
расхаживаютъ, частью заперты въ разм щенныхъ вокругъ него 
небольшихъ кл ткахъ... На другой сторон фонтана, противъ 
упомянутой статуи, устроена въ кущ деревьевъ небольшая бе-
с дка, окруженная со вс хъ стороыъ водою, гд обыкновенно 
проводитъ время царь, когда желаетъ быть одинъ, или когда 
хочетъ кого-нибудь хорошенько напоить, потому что уйти от-
туда н тъ никакой возможности, какъ скоро отчалятъ стоящій 
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вблизи ботшсь, на которомъ переправляются кгь бес дк ... Про-
тивъ большого птичника устроенъ еще, въ вид- водопада, кра-
сиво вызолоченный мраморный фонтаыъ, украшенный многими 
позолоченными сосудами. Это місто, гд находится также и 
оранжерея, безспорно одыо изъ лучшихъ въ саду; все оно обса-
жеыо кустарникомъ и окружено р шеткою, которая запирается. 
Дал е отсюда, вправо, стоитъ болыпая, сплетенная изъ стальыой 
лроволоки кл тка съ круглымъ верхомъ, наполненная всякаго 
рода маленькими птицами, которыя ц лыми стаями летаютъ и 
садятся на посаженныя внутри ея деревца. Еще 'дал- е, над во, 
строится новый гротъ, который снаружи уже почти совс мъ 
готовъ, но внутри не сд лано еше и половины того, что пред-
положено сд лать. Онъ будетъ очень красивъ и великол пенъ, 
потому что для покрытія его сг нъ и потолка назначается без-
числеыное множество разныхъ превосходныхъ раковинъ, прь 
обр теніе которыхъ стоило большихъ издержекъ». 

Другой современыый пут.ешественникъ тоже восторгается 
Л тнимъ садомъ. Въ своихъ запискахъ онъ говоритъ: «Сады 
очень красивы. Я слыхалъ отъ самого царя, который сказалъ 
намъ: «Если проживу три года, буду им- ть садъ лучше, ч мъ 
въ Версал у французскаго короля». И въ самомъ д л , сюда 
привезена моремъ изъ Венеціи, Италіи, Англіи и Голландіи ыасса 
мраморныхъ статуй, колоннъ, даже ц лая бес дка изъ алебастра a 
мрамора привезена изъ Венеціи для сада, расположеннаго у самой 
р ки, между каналами. Зд сь множество зам чательныхъ вещей, 
бес докъ, галерей, ыасосовъ и удивительно красивыхъ деревьевъ. 
Co стороны около сада подведена камеыная ст на; къ р к-
ведутъ галереи, гд можно с- сть на ботиігь, галеру, яхту или 
буеръ, чтобы - хать на море или гулять по каналамъ и большой 
и широкой р к )̂ ^. 

Эти описанія достаточно обрисовываютъ установившіеся вкусы, 
или, в рн е, моду на ыихъ. Царь и его сподвижники р дко 
пользовались созданной художественной роскошью; она для ыихъ 
была настолько же показной, какъ и воспринятый весь вн шній 
лоскъ. Тогда не было еще т хъ этикетовъ, которые связывали 
въ одно ц- лое жизнь и обстановку. «Всенародыыя торжества» 
обычно выносились на улицу и были д йствнтельно народными 
праздниками, гд- д ятельное участіе принималъ самъ царь. Для 
бол- е интимныхъ праздыествъ существовало особое зданіе, такъ 
ыазываемый, «большой питейный домъ», гд и даізались ассамблеи 

1) «Петербургь въ 1720 году. Записки поляка-очевидца». «Русская ста-
рина» 1879 года. Іюнь. 
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и пиры, справлялись иыенины и проч. По свид тельству совре-
менниковъ, Петръ не любилъ обширныхъ пом- щеній и жилъ 
всегда въ маленькихъ, низкихъ комнатахъ, предпочитая уютъ 
пышности. 

Только съ воцареніемъ Анны Іоанновны Россія вступаетъ 
на путь истиннаго поклоненія пышной красот- и роскоши. He 
возможно точно описать rfe волшебныя празднества, которыя 
задавались при двор и которымъ такъ или иначе вс старались 
подражать. «Великол піе, введенное у Двора, понудило вельможъ, 
а сл дуя имъ и другихъ, умножить свое великол піе. Уже вм-Ьсто 
сд ланныхъ изъ простого дерева мебелей стали не иныя упо-
требляться какъ аглинскія, сд- ланныя изъ красыаго дерева мега-
генія; домы увеличились, и вм- сто малаго числа комнатъ уже 
по множеству стали им- ть, яко свид тельствуютъ сіе того вре-
мени построенныя зданія; начали домы сіи обивать штофными 
и другими обоями, почитая ыеблагопристойнымъ им ть комыаты 
безъ обои; зеркалъ, которыхъ сперва весьма мало было, уже во 
вс комнаты и большія стали употреблять», аишетъ Екатери-
нинскііі историкъ князь М, М. Щербатовъ ^ . 

Такова же и даже еще бол е прихотливая жизнь шла и при 
Елисавет . Ея изумительно пышный придворный бытъ требовалъ 
значительнаго расширенія дворцовыхъ пом щеній, созданныхъ 
Петромъ; ихъ просто не хватало для новой, помпезной жизни. 

Блестящій талаытъ чарод я Елисаветинской эпохи, графа Ра-
стрелли, какъ нельзя бол е подходилъ къ новымъ, широкимъ 
требованіямъ жизни, почти похожей на сновид- ыіе. 

Оживленный,шумный, но вьг сг строгій и чопорный эти-
кетъ придворной жизни требовалъ многочисленныхъ, обширныхъ 
и величественныхъ залъ; требовалъ роскошно - пышной ихъ 
обработки, которая подходила бы къ цв тисто-пышнымъ костю-
ыамъ придворныхъ. Вс эти робы, фижмы и вычурные парики 
требовали широкаго простора, обширныхъ св тлыхъ залъ, бле-
щущихъ зеркалами и позолотой. Требовался просторъ и изяще-
ство подстриженныхъ и разукрашенныхъ фонтанами, террасами 
и декоративной скульптурой, сложнихъ «регулярыыхъ садовъ». 
Все это создавало феерическую обстановку, изв стную подъ 
именемъ Елисаветинскаго Рококо. 

Творецъ его, баловень двора и любимеігъ знати, оберъ-
архитекторъ графт» Растрелли распространяетъ свою д ятельность 
чуть не на всю Россію: вс неуклонно стремятся обзавестись 

!) Князь М. М. Щербатовъ. «О поврежденіи нравовъ вь Россіи». «Рус-
ская старина» 1870 года, томъ JI. 
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Растрелліевскимъ домомъ, или хотя бы его проектомъ. Имя его 
передавалось изъ устъ въ уста и стало легендарыымъ. Завален-
ный дворцовыми д лами, Растрелли заводитъ ц-Ьдую строи-
тельную канцелярію, чтобы такъ или иначе удовлетворить все 
нарастающимъ настоятелышмъ требованіям7> широкихъ массъ. 
Богомольная императрица, въ заботі о благол- піи церквей, зава-
ливала Растрелли порученіями сд лать проекты церквей для раз-
личныхъ ыонастырей и городовъ. 

Барбчная архитектура Растрелліевскихъ сооруженій, помимо 
всякихъ предъявляемыхъ требованій, въ самомъ своеііъ суще-
ств им- ла широкій размахъ: при общей центральности компо-
зиціи она охватывала грандіозныя архитектурныя пространства, 
основываясь на живописности, на игр- болыпихъ архитектур-
ныхъ массъ. у 

Огромное строительствб гйе позволяло Растрелли единолично 
сл дить за своими постройками. Только самымъ силышмъ вель-
можамъ онъ строил^ъ дворцы подъ непосредственнымъ своимъ 
руководствомъ:—гр. АГТ\ Разумовскому, канцлеру гр. Бестужеву, 
вице-канцлеру гр. Боронцову и барону Строганову. Для иного-
роднихъ сооруженій просто изготовлялись чертежи, по которымъ 
и производились постройки лг стными архитекторами. Въ бол- е 
важныхъ случаяхъ командировались архитекторы изъ Петербурга 
или Москвы. Такъ, для построекъ на юг были командированы 
ахритектора Квасовъ и Мичуринъ, которые производили тамъ 
также постройки и по своимъ проектамъ. 

К.ъ сожал нію, такъ мало вообще сохранилось отъ частныхъ 
работъ Растрелли, что ыевозможно составить точнаго понятія о 
широг обстановки широкихъ круговъ прихотливаго и балован-
наго Елисаветинскаго времени. Единственным-ь пособіемъ къ 
этому являются современныя гравюры, дающія, до н которой 
степени, возможность возстановить исчезнувшее, хохя бы и 
не во всей его полнот . Въ этомъ отношеніи очень инте-
ресны Махаевскія гравюры, изображающія загородный дворецъ 
графа Бестужева и дачу барона Вольфа подъ Петербургомъ. 

Первая изъ нихъ очень характерна въ смысл- передачи архитек-
турнаго ансамбля, такъ отличающаго Елисаветинскую эпоху отъ 
предыдущей. Эта феерическая зат- я, раскинутая на своеобразно 
обработанномъ берегу р- ки, эта прихотливая группа сказочныхъ 
дворцовъ^ес- докъ, павильоновъ и галлерей, несомн- нно, повторя-
етъмотивы архитектурыРастрелли, если не исполнена имъ самимъ. 

Другая Махаевская гравюра, изображающая дворецъ барона 
Вольфа, интересна съ иной стороны, а именно, со сто-
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роны садовой архитектуры, — садоваго ансамбля. Эта велико-
л пная дача обладала изумительно роскошнымъ цв тникомъ съ 
многочисленными и очень разнообразными павильонами и деко-
раціями изъ подстриженныхъ деревьевъ. Прелестная, стильная 
разбивка грандіознаго сада обрамлялась по сторонамъ купами 
деревьевъ и длинными корпусами оран^серей и теплицъ. Этотъ 
роскошный цв тистый коверъ, обрамленный «искусственной при-
родойл, какъ нельзя бол е подходилъ къ чудаческимъ прихотямъ, 
забаваыъ и увеселеніямъ пышнаго Елисаветинскаго времени. 

Москва также была захвачена этой пышной роскошью. Елиса-
вета любила Москву и подолгу въ ыей проживала съ своимъ дво-
ромъ. Ц- лый рядъ дворцовъ строился для постояннаго пребы-
ванія императрицы и для случайныхъ на здовъ, тамъ гд они 
могли понадобиться. Съ ними пришелъ и водворился роскошно-
цв тистый стиль внутренняго убранства и обстановки. Занесен-
ный изъ Петербурга, пышный придворный этикетъ всюду сталъ 
процв тать и культивироваться; праздничной вн- шности его 
вс старались сл- довать и подражать, создавая себ , по м р 
силъ, подобную же обстановку. 

При Елисавег начинается очень заы тный художественный 
подъемъ. Ясно опред-ілившееся Елисаветинское барокко какъ 
нельзя бол е согласовалось съ тогдашней жизнью и давало рос-
кошную декорацію и осл пительную рамку для в чныхъ празд-
нествъ и баловъ. 

Вн шняя роскошь, привитая придворнымъ бытомъ Елиса-
веты, кроы единовременныхъ капиталышхъ затратъ, требовала 
многочисленной дворни, псарни и конюшенъ, поглощавшихъ 
вс- доходы съ им ній. Достойно, широкой рукой поддерживать 
всю эту головокружительную роскошь ыогли лишь люди, обла-
давшіе неизсякаемыыи источниками доходовъ, всесильные при-
дворные вельможи, времеыщики и фавориты. 

Къ сожал нію, такъ мало сохранилось св д ній о Перовской 
усадьб , подмосковной графа А. Г. Разумовскаго, строенной по 
проектамъ гр. Растрелли. Но за то кое что сохранилось отъ 
другой подмосковной,—знаменитаго Кускова, дающее близкое 
понятіе о тип Елисаветинскихъ усадебъ. 

Обладавшій колоссальными средствами гр. П. Б. Шереметевъ 
въ своемъ Кусков въ 1770-хъ годахъ устроилъ какой-то необык-
новенный, волшебный міръ. Вся усадьба съ ея искусственными 
семнадцатью прудами и каналами, съ гроыаднымъ «регулярнымъ» 
садомъ, украшеннымъ н сколькими десятками «пот шныхъ» 
домовъ, была подчинена одному тщательно разработаыному 
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плану. Шпалеры подстриженныхъ липъ окаймляли дорожки, 
переходя м стами въ оскрытые» коридоры аллей. Среди ихъ зелени 
и по роскошнымъ цв- тникамъ были разставлены многочисленныя 
статуи и вазы.Въ самой средин цв тника находился большой 
прудъ, а ровъ съ водой отд лялъ садъ отъ парка. 
і. Весь садъ и паркъ были ус яны болыдимъ количествомъ 
всякихъ причудъ: тутъ былъ свой кЭрмитажъ» съ подъемными 
столами и диванами на шестнадцать челов къ;—гротъ съ ссти-
пическими статуями морскихъ жителей», весь осыпанный внутри 
раковинами;—китальянскій доыикъ», окружеыный разными за-
т ями въ вид пирамидъ, декоративныхъ вазъ, «отлитыхъ 
утокъ» и проч; тутъ находился ц лый рядъ прямо фанта-
стическихъ сооруженій въ вид «Пагоденбурга», или «инд йской 
бес дки»,—въ вид- персидской и китайской палатокъ и шалашей 
съ восковыми фигурами, бассейновъ съ фигурами и проч. По ал-
деямъ разм- щались карусели и различныя игры. Въ довершеніе 
всего передъ выходомъ изъ сада для эффекта была устроена пе-
щера съ «огнедышащимъ дракономъ». На противоположномъ 
берегу гигантскаго пруда находился огромный зв ринеігь, 

і обведенный высоцой каменной ст ной. Тутъ же недалеко пом -
щались ((кoнюшeнныйв^ «скотный» и «псарный)) дворы въ вид 
обширнаго «замка». Тутъ еще были «руиныл, т.-е. искусственныя 
развалины, и ссбес дка съ каскадами поднятой воды». Посреди 
пруда находился островъ съ «кптайской бес дкой», а на самомъ 
пруд плавала і лая увеселительная флотилія съ «раззолоченной 
яхтойл, вооруженной пушками, во главі. Около дома г снились 
«рыбачьи хижины», «вольеры»,конюшни, теплицы и оранжереи и 
безчисленныя службы. Обширно раскинувшаяся усадьба обслу-
живалась тысячью челов къ!.. 

! Весь этотъ искусственный міръ, эта красивая выдумка, такъ 
не похожая на обычную жизнь, былъ созданъ для увеселеній. 
Зд сь не было еще того культурнаго творчества, которое пришло 
позже въ конц і8-го віка. При Елисавет- и въ ближайшее 
къ ней время еще мало поыимали художественную кр хоту, 
зам няя ее вычурной занимательностью и хитрой выдумк >й. 

Въ этомъ царств веселья, въ своемъ Кусков , графъ П. Б. 
Ш^іеметевъ веселился самъ и веселилъ всю Москву. На дорог 
изъ Кускова въ Москву находился столбъ съ приглаше емъ 
т^селиться въ дом и саду, какъ кому угодно. Въ назначе іые 

• ^Щи толпа разряженныхъ москвичей переполняла усадьбу. Іре-
м ла музыка и п- ли хоры русскихъ п- сенниковъ. По пруді 
разъ зжали разукрашенныя лодки, переполненныя гостями. В 
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парк гостей поражали невиданные зв ри, а садъ прелыцалъ 

своими многочисленными неожиданностями. Вечеромъ садъ и 

паркт. роскошно иллюминовались, и день заканчивался гранді-

ознымъ фейерверкомъ. 

Всл дъ за знатными вельможами придворной модой увле-

каются и бол е широкіе круги дворянства и переносятъ въ свои 

им- нія ту роскошь, которои пользовались въ город . Украсился 

ею и Ю г ь Россіи, гд подъ покровительствомъ «нелицем-Ьрнаго 

друга» императрицы Елисаветы, графа А. Г. Разумовскаго, и его 

брата, новаго гетмана Малороссіи, графа К. Г. Разумовскаго вы-

растаютъ дворцы и хралы, и вводится пышная столичная жизнь. 

Строителышй размахъ гетмана гр. К- Г. Разумовскаго былъ 

такъ широкъ, что предполагалось на міст Батурина построить 

выовь ц лый городъ-столицу, отв- чающій новымъ требоваыіямъ 

и значенію столицы Юга. Для спеціальнаго строенія этого г о 

рода-столицы гетманъ Разумовскій выписалъ изъ Италіи перво-

класснаго архитектора Ринальди. Только отсутствіе свободныхъ 

денежныхъ средствъ у истощенной тяжелыми военными побо-

рами Войсковой Казны остановило осуществленіе этого гран-

діознаго замысла и т хъ требованій, которыя были предъявлены 

гетманомъ, обладавшимъ художественнымъ вкусомъ и большой 

склонностью къ строительству. 

Гетманъ Разумовскій по воспитанію и образованію при-

надлежалъ къ новому покол нію, для котораго уже были 

недостаточны «шляхецкія» школы Петра. Знатная молодежь 

того времени уже широко и всесторонне воспитывается за гра-

ницей, изучая «философскія» науки и увлекаясь искусствомъ. 

Стремленіе стать на одномъ уровн съ европеиской просв -

щенностыо заставляетъ быстро усваивать иыоземную культуру, 

останавливаясь главнымъ образомъ ыа ея вн-Ьшней сторон . 

Соприкосыовеніе съ пышнымъ весельем-ъ иностранныхъ коро-

левскихъ дворовъ только усиливало это воспріятіе, мало касаясь 

внутренней стороны. 

При Екатериы усвоеніе европейской культуры еще бол- е 

усиливается и перестаетъ быть вн шнимъ. Литературно обра-

зованный мечтатель и эстетъ, читавшій и усвоившій взгляды 

Волыера, Дидро и Руссо, уже совершенно иначе устраивалъ 

свою жизнь, стремясь къ отвлеченнымъ идеаламъ. Быстро усва-

иваются правила и взгляды французской аристократіи, чему 

способствуютъ сотни на хавшихъ въ Россію эмиграытовъ, при-

вившихъ господствовавшіе въ то время за границей вкусы и 

образъ жизни. 
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Служеніе наук и искусству выдвигалось на передній планъ ^ 
и требовало для поддержанія огромныхъ денежныхъ средствъ. 
ШЬнныя собранія картинъ, миніатюръ, бронзы, фарфора и 
статуй лучшихъ заграничныхъ мастеровъ, огромн йшія библіотеки 
и научныя коллекціи, музыка и театры становятся перв йшей 
и непреложной культурной задачей, развившей бл.агародное 
соревнованіе. Строются очаровательные дома, полные высокихъ 
произведеній искусства. Осуществляются и т- «тихіе уголки 
природы», тотъ «сельскій уютъ» и пасторальный идеалъ, которые 
были внушены современной Западной поэзіей и литературой. 

На см ну Елисаветинской нарядности пришло классическое 
нониманіе красоты; на см ну вычурности приходитъ утонченная 
гармонія и простота. Въ устраиваемыхъ дворцахъ и усадьбахъ 
на первый планъ выдвигается эстетическій интересъ. Это уже 
не прежнія поражающія своеГі пышыостью и заг йливостью 
шумныя резиденціи йельыожъ: отъ усадьбы требуютъ прежде 
всего идилліи и красиваго, культурнаго покоя. Архитектурная 
красота требуетъ широкихъ задачъ и высокаго художественнаго 
замысла, идеаломъ котораго въ то время былъ древній Римъ, 
холодная простота котораго такъ импонировала новому образу 
мыслей. Мечты и мысли объ гармоыіи матеріи и духа сплетались 
съ представленіемъ объ вдохновенной гармоніи античнаго міра. 

Архитектора, углубившіеся въ образы древности, возсоздаютъ 
свои мечты въ классическихъ дростыхъ и ясныхъ формахъ. Но-
вый архитектурный идеалъ приходитъ постепенно: первый роб-
кій намекъ на склонность к.ъ классицизму зам чается еще въ 
175° годахъ, и до воцаренія Екатерины эта склонность все 
еще носитъ переходыый характеръ съ явной наклоныостью къ 
барочнымъ формамъ. Съ воцареніемъ Екатерины классицизмъ 
все бол- е и бол- е завоевываетъ м- сто, но еще не порываетъ 
узъ, связывавшихъ его съ барокко. 

Пониманіе возрождавшагося классицизма приходитъ въ Рос-
сію съ трехъ сторонъ: французское пониманіе его привилъ 
Россіи, и довольно на долго, Деламотъ, талантливый авторъ 
фасадовъ здаыія Академіи Художествъ, приглашенный графомъ 

!) Имъ даже придавалось какое-то общественное эначевіе.^«Украсивъ 
седо люе Останкино и представивъ оное зрйтелямъ въ вид очарователь-
номъ, думадъ я , что, совашпивъ величайшее, достойное удивленія и при-
нятое съ восхвдценіемъ ^убликою д ло, въ коемъ видны мое знаніе и 
вкусъ, буду наслаждаться покойно своимъ произведеніемъ», говоритъ графъ 
Н. П. Шсрсметевъ въ своемъ зав щаніи. — Смотр. «Старые годы» 1910 г. 
№ 4> статья П. Вейнера. 
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И. И. Шуваловымъ въ преподаватели архитектуры; итальянскіе 

взгляды внесъ Риыальди, приглашенный графомъ К. Г. Разумов-

скимъ «для строенія города Батурина» и,наконецъ, съ н мецкимъ 

осв- щеніемъ "г хъ же идей познакомйлъ Россію Фельтенъ, од -

вшій «красавицу Невуя въ гранитныя одежды. 

Ихъ произведенія захватываютъ своею широтой, гд ясно 

проводятся • идеи не угаснувшія и въ эпоху полнаго расцв- та 

классицизма. Ринальди нам- чаетъ и частію проводитъ въ 

жизнь свои восхитительные проекты Ораніенбаумскихъ увесе-

лительныхъ построекъ съ ихъ итальянской поздне-барочной ши-

ротой'и вкусомъ. Разбивка Ораніенбаумскаго сада значительно 

отличается отъ Елисаветинскихъ «регулярныхъ увеселительныхъ 

садовъ», хотя и примыкаетъ къ нимъ по характеру всец ло. Боль-

шое вниманіе зд- сь обращено на архитектурный ансамбль, кото-

рому подчинена садовая разбивка, гд геометрически подстрижен-

ныя купы деревьевъ служатъ гармоничнымъ продолженіемъ архи-

тектурныхъ массъ. По лкнейк и циркулю проведены дорожки, 

образуя различныя геометрическія фигуры, площадки и пута-

иые клабиринты)), то окаймленныя подстриженнілми деревьями 

далекія сшерспективы», то длинныя, т- нистыя «крытыя дорож-

ки», или «арочные коридоры» изъ искусно соединенныхъ, под-

стриженныхъ деревьевъ. Прудамъ и каналамъ тоже придана 

геометрическая форма съ искусно выравненными берегами. 

Иногда подобный садъ разбивался въ вид уступовъ или 

террась съ камеыными л- стницами и спусками, съ барьеромъ 

изъ балюстрадъ, украшеннымъ рядами античныхъ статуй, бю-

стовъ и вазъ. Ни одно дерево въ такихъ изящныхъ садахъ 

ие оставлялось въ своемъ естественно природномъ вид ; все 

подчинялось замыслу художника, перед лывавшаго и приспо-

соблявшаго природу къ утончеынымъ, эстетическимъ, декора-

тивыымъ формам-ь. Подобный сад-ь есть подъ Москвой в-ь 

Архангельскомъ и въ н сколько видоизм ненномъ въ 1780 го-

дахъ Кусков-Ь. 

Широкій размахъ композицій Деламота внесъ въ Россію тотъ 

типъ архитектурно-скомпонованнаго cour d'honneur'a, т.-е. сшо-

четнаго двора», которыы является зат мъ необходимой принад-

лежностью каждой художественно задуманной усадьбы. Деламо-

товскій cour d'honneur въ Почепском-ь дворц- графа К. Г. Ра-

зумовскаго, на Юг простирался до ібоо квадратныхъ саженъ. 

Еаіе поздн е, уже въ расцв т классицизма тамъ ж е на Юг , 

у графа Завадовскаго въ Ляличахъ «почетный дворъ» достиг-

нудъ колоссальной величины въ 4 0 0 0 квадратныхъ саженъ. 

Культурныя сокровпща Россіи, 2 
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Въ 1779 и 1780 годахт. прпбываютъ въ Россію англичанинъ 
Камеронъ и итальянецъ Кваренги, истые поклонники и служи-
тели классицизма. Восхитительныя сооруженія Камерона въ Цар-
скомъ Сел и въ Павловск- , соперничающія своей красотой съ 
лучшими изъ итальянскихъ виллъ, открываютъ ыовую эпоху 
загороднаго и усадебнаго строительства, быстро охватившаго 
дворянскую Россію. Павилі t «Трехъ грацій», храмы кАпол-
лона и Цереры», «философскіе домики», храмы «тишины и 
дружС^» съ колоныадами и галлереями, съ апропилеями» и 
художественными «вольерами», съ террасами и сходами, укра-
шенными классической скульптурой, быстро распространяются 
повсюду, отв- чая сентиментальнымъ и мечтательнымъ временамъ 
и взглядамъ на аристократическій стиль эпохи. 

Бол^ е строгій въ классическихъ пріемахъ и пропордіяхъ, 
Кваренги вноситъ въ свою архитектуру умышленную простоту 
и холодное величіе строгихъ, почти храмовыхъ, классическихъ 
концепцій, какъ нельзя бол е удовлетворяя требованію изыскан-
наго благородства формъ. 

Какъ Камеронъ такъ и Кваренги подарили своими произве-
деніяыи и Югъ Россіи, работая для всесильныхъ вельможъ, для 
графа К. Г. Разумовскаго и графа П. В. Завадовскаго, перенеся 
туда всю грандіозность и величіе своей. изысканной и благород-
ной архитектуры. , 

Ковое в яніе зр лыхъ классическихъ формъ архитектуры 
Камерона и К.варенги • быстро охватываетъ современныхъ Петер-
бургскихъ и Московскихъ архитекторовъ и дружными ихъ 
усиліями насаждается повсюду. Одно.изъ этихъ.раннихъ про-
изведеній зр лаго классицизма принадлежитъ талантливому 
архитектору Старову, создавшему для Потемкина изв- стный 
грандіозн-іійшій аТаврическій дворецъ»; этотъ «Пантеонъ 
афинскій», какъ называли его современники. Дворецъ По-
темкиыа съ его знаменитой необъятной колонной залой и не 
ыен- е обширнымъ зимнимъ садомъ считался въ то время ве-
личайшимъ архитектурнымъ шедев^омъ не только Петербурга, 
но и всей Европы. 

Очень восторженное описаніе пышности и великол- пія Таври-
ческаго дворца, характерное и для всей Екатерининскмчэпохи, 
даетъ талантливый современникъ, поэтъ Державинъ, при описа-
ніи даннагр тамъ праздника: а Просторное и великол пное зда-
ніе, въ которомъ было празднесЛо, не изъчисла обыкыовенныхъ. 
Кто хочетъ им ть объ немъ." понятіе, прочти, каковы бкли за-
городные домы Помпея и Мецената. Наружность его не блистаетъ 
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ни р зьбою, ни позолотою, ни другими какими пышными укра-
шеніями: древній изящный вкусъ —его достоинство; оно просто, 
но величественно. Возвышенная на столпахъ с нь покрываетъ 
входъ и составляетъ его преддверіе. Торжественныя врата съ 
надписыо: «Екатерин Великой», сооруженныя изъ двухъ огром-
ныхъ гранитныхъ и четырехъ яшмовыхъстолповъ, съ позлащен-
ыыми подножіями и надглавіями, ведутъ изъ притвора въ круг-
ловатый чертогъ, подобный а инскому одеуму. Любопытство 
остановило бы зд сь осмотр ть печи изъ лазореваго камня, 
обширный куполъ, поддерживаемый осмью столпами, ст ны, 
представляющія отдаленные виды, осв щенные мерцающимъ св -
томъ, который вдыхаетъ н кій священный ужасъ; но встр чаю-
шаяся внезапно изъ осмнадцати столповъ сквозная преграда, 
отд-Ьляющая чертогь сей отъ послтЬдующаго за нимъ, поражаетъ 
взоръ и удивляетъ. Наверху вкругъ висящіе хоры съ перилами, 
которыя обставлены драгоцінными китайскими сосудами, и съ 
двумя раззолоченными великими оргаыами разділяютъ вниманіе 
и восторгъ усугубляютъ. Что же увидишь, вступая во внутрен-
ность? При первомъ шаг представляется длинная овальная зала, 
или, лучше сказать, площадь, пять тысячъ челов къ вм стить 
въ себя удобная и разд леыная въ длину въ два ряда еще три-
дцатью шестью столпами. Кажется, что исполиыскими силами 
вм- щена въ ней вся природа. Сквозь оныхъ столповъ виденъ 
обширный садъ и возвышенныя на немаломъ пространств зда-
нія. Оь перваго взгляда усомнишься и помыслишь, что сіе есть 
дЛйствія очарованія, или, по крайней м р , живописи и оптики 
ыс приг-упивъ ближе, увидишь живые лавры, мирты и другія 
благорасгворенныхъ климатовъ древа, не только растущія, но 
иныя цв тами, а другія плодами обремененныя. Подъ мирною 
т нію ихъ, инд какъ бархатъ, стелется дернъ зеленый; тамъ 
цв ты пестр ютъ, зд- сь излучистыя песчаныя дороги пролегаютъ, 
возвышаются холмы, ниспускаются долины, протягиваются про-
с ки, блистаютъ стеклянные водоемы. Везд- царствуетъ весна, 
и искусство споритъ съ прелестями природы. Плаваетъ духъ въ 
удовольствіи. Но едва усп- ешь насладиться издали зр ніемъ 
вертограда, нечувствительно приходишь къ возвышенному на 
степеняхъ сквозному алтарю, окруженному еще осмью столпами, 
кои поддерживаютъ сводъ его. Вокругъ онаго утверждены на 
подставкахъ яшмовыя чаши, а сверху висятъ лампады и цв точ-
ныя ц пи и в нцы; посреди же столповъ на порфировомъ 
подножіи съ златою надписыо блистаетъ изс ченной изъ чистаго 

2* 
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мрамора образъ божества, щедротою котораго воздвигнутъ сей 
храмъ, Едиыое воззр ніе на него рождаетъ благогов ніе и 
воспламеняетъ душу къ д ламъ безсмертнимъ». 

Таврическій дворецъ оказалъ на русскую усадебную архитек-
туру весьма большое вліяніе. Верхъ пышности и богатства дворца 
князя Потемкина не оспаривадъ никто, и этотъ дворецъ считался 
первымъ и единственнымъ въ столиц и, понятно, онъ служилъ 
предметомъ нескончаемыхъ, посильныхъ подражаній. Каждый 
владітель усадьбы, причисляющій себя къ передовому дворян-
ству, стремился имтЬть у себя хотя бы н которое подобіе «таври-
ческаго дворца» съ куполомъ, колоннами и флигелями. Старовъ 
былъ засыпанъ заказами, и по его проектамъ сооружено не мало 
художественныхъ усадебныхъ домовъ въ Россіи. 

Сентиментальная мечтательность конца і8 в- ка, стремленіе 
зажить спокойной «философской» жизнью каходятт. особое 
выраженіе въ устройствтЬ усадебныхъ, садовыхъ парковъ, гд 
каждый уголокъ представлялъ «непосредственныя», искусно 
устроенныя, «природныя» красоты. Темныя густыя чащи, хол-
мистыя поляны съ б гущими по нимъ тропинками и вольными 
ручьями, косогоры съ кустарникомъ, дикія горы и овраги съ-
грозно шумяшими водопадами и грудами огромныхъ валуновъ 
представляютъ обычныя картины всякаго благоустроеннаго, «аг-
линскаго» сада. Въ чаиг деревьевъ скрывались бес- дки, хижины 
и павильоны, куб жища любви, пріюты грацій, храмы дружбы» 
и прочія излюбленныя названія чувствительныхъ сердецъ. Самымъ 
лучшимъ украшеніемъ усадьбы считался обширный прудъ съ.̂  
искусственными островами, мостиками и пристанями, которымъ 
придавали соотв- тствующій архитектурный видъ, общій съ по-
стройками усадьбы. 

«Дикій аглинской садъ», гд бережливо сохранялись св -
жесть и сила природы, которую казалось невозыожнымъ воспро-
извести руками челов ка, въ сущности, стоилъ не меньшихъ 
трудовъ и заботъ, ч мъ его предшественникъ и прямая проти-
воположность «французскій регулярный садъл.а Природа», уси-
ленная художественныыи созданіями, стоила дорого и часто 
поглащала ц лыя богатства. 

Изящный вкусъ и толковое пониманіе красоты требовали,. 
кром классическихъ «Палладіевыхъ и Витрувіевыхъ» вн- шнихъ 
формъ, соотв тствующихъ архитектурныхъ построеній комнатт-. 
Фресковая декоративная роспись потолковъ и ст нъ требовала 
гармоніи и вкуса, присущихъ лишь опытнымъ и искуснымъ 
живописцамъ. Насколько высоко стояло въ то время это искус-
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ство, свид тельствуютъ уц- л- вшія очаровательныя росписи, чуд-
ные плафонч и панно вполн европейскаго уровня, находящіеся 
и подъ Петербургомъ, и подъ Москвой, и въ отдаленныхъ 
пом стьяхъ вельможъ и фаворитовъ. Изысканный вкусъ выска-
зывался въ стильной обстановк^ комнатъ: въ мебели, гобеленахъ, 
фарфор , бронз и въ картинахъ лучшихъ мастеровъ. 

Эстетическая культура русскаго дворянства въ конц- і8 в ка 
стояла особеыно высоко. Потребность въ утонченномъ внутреннемъ 
убранств достигала головокружительныхъ разм- ровъ. Ежегодно 
транспорты драгоц нн йшихъ художественныхъ вещей пере-
правлялись изъ-за границы моремъ и, несмотря на страшную 
дороговизну пошлинъ и провоза, не говоря уже объ высокой 
стоимости самихъ вещей, съ огромнымъ рискомъ ихъ поломки и 
утраты развозились по невозможн йшимъ дорогаыъ въ разныя 
стороны пом щичьей Россіи. Дома и усадьбы представляли ц -
лыя сокровищницы вс хъ отраслей искусства, Особенно выд -
лялись изъ нихъ усадьбы фаворитовъ, не только не уступавшія 
тому, что было сд лано въ то время въ Западной Евроіг , но 
даже иногда превосходившія ихъ своею грандіозностью. На Юг 
процв тала и славилась своею необыкновенной граыдіозностыо 
и выдержанностью знамевитая Ляличская усадьба графа П. В. 
Завадовскаго, фаворита и крупнаго администратора і8 в ка. 

Окружая себя царской роскошью, вельможи-пом- щики, а за 
ними и бол е значительное дворянство, вели прямо раззоритель-
ную жизнь. Вс хъ обуревало какое-то б шеыство веселья. Балы, 
гулянья, маскарады, спектакли, званые об ды тянулись безъ конца 
всю зиму. Въ л гнихъ резиденціяхъ веселье развертывалось еще 
шире и захватывало иногда, въ каждомъ случа- , ц лую нед лю. 
Театральныя представленія и балеты, вы зды на охоту, пикники 
и парадные об ды съ музыкой и хорами п сенниковъ занимали 
ц лые дни и завершались иллюминаціей и грандіозными фейер-
верками. 

Мода, привычка къ роскоши и подражаніе двору поглощали 
огромныя денежныя средства. Эти средства пополнялись посто-
янно изъ анеисчерпаемыхъ» доходовъ по им- ніямъ. Пока велось 
«натуральное хозяйство», пока не было еще м нового сбыта 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ внутрь страыы и за границу, 
ц нность им ній соотв тствовала количеству кр постныхъ 
крестьянъ. При оц- нк дворянскихъ имуществъ въ то время 
земли обыкновенно вовсе не считали, какъ особой ц нности: 
стоимость им нія опред лялась только количествомъ душъ. 
Характеръ такого «землевлад- нія» хорошо рисуетъ современ-
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никъ-историкъ, князь М. М. Щербатовъ: «Пом щики изъ д т-
ства отдалены отъ своихъ деревень, худо понимаютъ вс тон-
кости зеылед- лія, кладутъ свои деревни на оброкъ получаютъ 
великіе доходы, пребываютъ въ служб- , живутъ или по опре-
д- леніямъ въ м ста, или по выборамъ, въ городахъ, не им- я 
ни времени, ни удобности войти во вс потребности домострой-
ства; а иные, ради удовольсгвія своего, и безъ привязанности 
къ должности то же д лаютъ». 

Знаменитый Петровсщй указъ 1714 Г 0 Д а отдалъ прежнія 
«служилыя» земли въ полную дворянскую собственность, а жало-
ванная грамота Екатериыы ІІ-ой 1762 года окончательно освобо-
дила дворянство отъ обязательной службы, расширивъ вла-
д льческія права. 

ВмтЬсг съ общимъ усиленіемъ «привиллегированнаго сосло-
віял много выигрывала его передовая часть—заслуженные вель-
можи и фавориты. Крупныя богатства ихъ созигіались путемъ 
«пожалованій» населенныхъ нм ній. При Екатерин^П-й было роз-
дано около Soo.ooo душъ обоего пола. Въ этотъ «золотой в к.ъ» 
русскаго дворянства находились лица, «не ум- вшія безъ помощи 
записной книжки перечислить вс свои пом стья». Любопытны 
причины и способы полученія дарственныхъ земель вт. то вре-
мя: —«Слабости в ка, однако, не чужды были и князю Голи-
цыну, онъ не прочь былъ пріумножить свои богатства сред-
ствами въ дух того времени: въ 1786 г., когда у вельможъ 
явилась «мода просить земель» въ Саратовскомъ нам- стниче-
ств- , и онъ просилъ П. С. Потемкина, «яко благод теля, вс хъ 
оною награждающаго, пошарить по планамъ» и «побольше и 
получше ему отвести, коли можно съ рыбными ловлями, ибо, 
по бол зни своей, сд лалъ об щаніе по постамъ не • сть мяса, 
то, сл- дственно, только долженъ буду сть, коли своей не 
будетъ рыбы, одинъ хл бъ» ^. Особенно много было «по-
жалованій» при Павл І-мъ усіг вшимъ, несмотря на крат-
ковременность своего царствованія, раздать около 530>0 0 0 душъ 
обоего пола. 

Праздничность и изящное веселье были необходимой при-
надлежностью высокой культуры і8 в ка. Въ устройств по-
м щичьихъ усадебъ наибол е ясно высказаны вкусы, мечты и 
стремленія того времени. Манія грандіознаго строительства охва-
тила русскихъ баръ въ конц і8 стол- тія. Затраты на устрой-

') Изъ біографіи князя С. Ф. Голицына. «Русскіе портреты і8 и 19 сто-
л тій». Изданіе В. Кн. Никодая Михайловича, П-й томъ, і-йвыпускъ, стр. 58. 



Ляличи. Ворота передняго двора. 1790-е годы. 
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ство усадебъ были громадны и нер дко достигали до н- сколь-

кихъ милліоновъ рублей на тогдашнія деньги... 

Все, что посильно теперь капиталу ц лыхъ учрежденій, х -

лалось единолично и, повидимому, не составляло болыиого 

обремененія. Обширныя «столичныя» церкви, изумительные по 

своей грандіозности иконостасы съ массивными серебряными, 

весьма ц- нными вратами, колоссалыше бронзовые монументы 

«въ память великимъ людямъ»,—все это д лалось и ставилось, 

какъ обычныя необходимыя вещиі Что же сказать о гран-

діозныхъ, хотя и не осуществившихся, замыслахъ гетмана Разу-

мовскаго и Потемкина, объ ихъ «идеальныхъ городахъ» съ 

университетами, консерваторіями и копіями собора св. Петра 

въ Рим- ?!—Но самая исполинская архитектурная зат я, при-

ходившая кому-либо въ голову, «колоссальный кремлевскій дво-

рецъ въ Москв », требовавшій бол- е ста милліоновъ для своего 

осуществленія, останется навсегда показателемъ высшихъ куль-

турныхъ идеаловъ і8 в ка. Для проведенія ихъ не останавли-

вались ни передъ ч мъ; и въ данномъ случа весь Кремль съ 

его соборами, Иваномъ Великимъ и теремами долженъ былъ 

быть заслоненнымъ самымъ грандіознымъ изъ всЬхъ эстетиче-

скихъ предпріятій высококультурнаго і8 в- ка.—В ка господ-

ства дворянства и его художественныхъ идеаловъ. 

Новый в къ принесъ новый образъ мыслей и новые взгляды 

на искусство. Прежніе вольтерьянцы и эпикурейцы обратились 

къ благочестію съ р зко выраженной сентиментальной и мисти-

ческой окраской.Увлеченіе грандіозомъ кримскагояискусствасм -

няется влюбленностыо въ «античный греческій міръэ, въ частыо-

сти, въ своеобразную эллинскую архитектуру великой Эллады. 

Крайняя упрощенность прежнихъ «римскихъ» массъ, въ 

связи съ архаической обработкой эллинской дорикой,—рождаютъ 

новыя формы архитектуры, новый стиль, такъ называемый 

Александровскій классицизмъ, или русскій Empire, захватившій 

и первые годы царствованія Николая І-го. 

Съ зо-хъ годовъ 19 в ка классика перестаетъ нравиться, и 

на см- ну ей приходитъ увлеченіе «романтизмомъ», еще въ конц 

і8 в- ка находившемъ себ м сто въ устройств «готическихъ 

замковыхъ» сооруженій Екатерины. Въ 30-хъ годахъ это увле-

ченіе вспыхнуло съ большей силой, отв чая создавшемуся инте-

ресу къ среднев ковому искусству всюду въ Западной Европ . 

На Запад этотъ интересъ возросъ съ пробужденіемъ наці-

ональнаго самосознанія, заставившаго изучать и воскрешать 

искусство своихъ предковъ. 
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Въ Россіи стремленіе къ среднев ковью, вызванное выачал 
простыыъ подражаніемъ вкусамъ Западной Европы, переходитъ въ 
попытку оффиціальныхъ круговъ созданія національнаго «рус-
скаго стиля». Но эта попытка, за однимъ лишь исключеніемъ 
стройки московскаго большого Николаевскаго дворца, относится 
къ церковной архитектур . Т архитектора, которые компоновали 
церкви въ «русскомъ вкус », строили гражданскія сооруже-
нія во вс хъ стиляхъ, появлявшихся посл довательно въ За-
падной Европ въ середин 19 в ка и м- нявшихся каждсе 
десятил тіе. Въ этомъ собирательномъ стил- было все, кром 
классики, отвергнутой безповоротно. 

Съ упадкомъ интереса явилась и забывчатость, приведшая 
къ преждевременной утрат многихъ высокохудожественныхъ 
классическихъ произведеній. Co смертыо Екатерининскихъ и 
Александровскихъ вельможъ ихъ дворцы-усадьбы, полные ве-
ликол пныхъ художественныхъ зат й, уже не нужныхъ прак-
тическому в ку, пуст- ютъ и, ые поддерживаемые своевремен-
ыымъ уходомъ, скоро превращаются въ развалины. Быстро со-
зданное великол піе такъ же быстро и исчезало. 

He им я т сной связи сь окружающей жизнью и боясь всту-
пить въ сферу развитія и улучшеыія сельскаго хозяйства, по-
м шичья жизнь оставалась въ т сномъ кругу удовлетворенія 
сложныхъ личныхъ потребностей и интересовъ. Досугъ весь 
ц- ликомъ былъ посвящеыъ привычному «служенію наук и 
искусству», требовавшему прим- ненія широкихъ средствъ. Отъ 
жизни жадно брались вс ея дары, пока источниігь этой жиз-
ни не ослаб лъ и не изсякъ.... 

Съ нимъ вм ст постепенно угасала та культура, которая 
им ла идеаломъ—«жизнь для жизни». 

Освобожденіе крестьянъ дало посл- дній поводъ къ быстрой 
гибели былой культуры. Исключительная художественная зна-
чительность посл- дней хотя и индивидуальыа, но въ высшей 
степени важна и составляетъ лучшую страницу въ обширн й-
шей и сложной исторіи русскаго искусства, многія строки 
которой скажутъ не мало красиваго и объ искусств Юга той 
его поры, когда возсоздавалась тамъ классическая красота, вы-
работаыная в ками. 
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ЛЯЛИЧИ, АЛЛЕЯ ПЕРЕДЪ ДЗОРЦОМЪ. 



11. ГЕТМАНСКІЙ ДВОРЕЦЪ ВЪ БАТУРИН . 

Сынъ простого казака Григорія Розума и Наталіи Демёшки, 
Алекс й Розумъ, возвысившійся волею судебъ изъ п вчихъ въ 
«бандуристы» царевны Елисаветы Петровны и зат мъ сд лавшійся 
супругомъ Императрицы, одаренный ц лымъ рядомъ вотчинъ и 
домами въ Петербург и Москв , въ і744го' іа ;убылъ возведенъ 
въ графское достоинство. Съ нимъ вм ст это достоинство 
пріобр таютъ и его родственники. «Другь нелицем рный» Еди-
саветы, безъ памяти любившій свою Украину и своихъ родствен-
никовъ, графъ Разумовскій обогатилъ вс хъ своихъ родичей. 
Младшій братъ его Кириллъ и мать въ 1742 году были вызваны 
въ Петербургъ. Зд сь Кириллъ Разумовскій былъ порученъ 
воспитанію Г. Н. Теплова ^, съ которымъ въ 1743 r o ^y К. Ра-
зумовскій былъ отправленъ за границу, «дабы ученьемъ возна-
градить пренебреженное понын время». Пробывъ два года въ 
Кенигсберг и въ Страсбург , гр. К. Г. Разумовскій вернулся въ 
Россію «вполн евролейцемъ», говорилъ по - французски и н -
медки и отлично танцовалъ. Въ 1746 году 22-хъ літъ гр. К. Г. Ра-
зумовскій былъ уже назначенъ президентомъ Академіи Наукъ, 
«въ разсужденіи усмотр нной въ немъ особливой способности 
и пріобр теннаго въ наукахъ искусства». 

Сильное покровительство, оказываемое гр. А. Г. Разумовскимъ 
своимъ соотчичамъ —малороссамъ, побудило посл- днихъ ходатай-
ствовать о возстановленіи прежняго гетманскаго управленія, 
уничтожеыыаго въ 1734 гоДУ с о смертію гетмана Даніила Апо-
стола. Еще въ 1744 ГЗДУ) ^0 время путешествія императрицы 
Елисаветы въ Кіевъ на богомолье, на пути, на вс хъ станціяхъ 
подавались государын прошенія объ избраніи гетмана. Прошенія 
эти, благодаря всемогуществу «добраго патріота», какъ называли 
малороссы гр. А. Г. Разумовскаго, были приняты благосклонно, 
но р шеніе оттяыулось по разыымъ причинамъ на долгое время. 
Только въ исход 1749 года была дана Высочайше жалованная 
грамота о томъ, чтобы «быть въ Малой Россіи гетману по преж-
нему, коего избрать межъ себя, изъ природкыхъ своихъ людей, 

!) Г. Н. Тепловъ воспитанникъ анаменитаго еофана Прокоповича, 
хитрый дипломатъ, фактическій правитель Малороссіи въ гетманство гр. К. Г. 
Разумовскаго. 
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no малороссійскимъ своимъ правамъ и вольностямъ, вольными 
голосами». Для объявленія грамоты и присутствованія при избра-
віи гетмана государыня отправила въ Глуховъ гр. И. С. Гендри-
кова. Посл предварительныхъ и частыыхъ переговоровъ «съ 
духовными и ыирскими чинами» гр. Гендриковъ назначилъ днемт. 
«элекціиа 22 февраля 175° года. Поклонившись собравшемуся 
народу и казакамъ, онъ прочелъ жалованную грамоту и потомъ, 
оборачиваясь на вс стороны, н- сколько разъ громогласно спро-
сил-ъ: «Кого желаете себ въ гетыаны?» На это духовенство, 
геыеральные старшины и другіе высшіе чины, равно и шляхет-
ство, объявили, что «такъ какъ самымъ в рнымъ и неутомимымъ 
ходатаемъ за ыихъ постоянно былъ графъ Алекс й Григорьевичъ 
Разумовскій, то они за правое полагаютъ: «быть въ Малой Россіи 
гетманомъ брату его, природному малороссіянину Кириллу Гри-
горьевичу Разумовскому». Народъ троекратными клрщами под-
твердилъ избраніе. Императрица Елисавета Петровна утвердила 
избраніе «малороссійской рады» и предоставила гетману права 
царскаго нам стника. 

30 іюня 175! года городъ Глуховъ, со времеыи Петра І-го 
бывшій резиденціею Малороссійскаго к.рая.проявлялъ кипучую 
жизнь: значительн- йшіе малороссіяне сътЬзжались въ Глуховъ 
къ прг зду гетмана К. Г. Разумовскаго. Съ необыкновенной 
помпой прибылъ новый гетманъ Малороссіи и зажилъ царькомъ. 
Глуховъ сд-Ьлался маленькимъ Петербургомъ. Малороссійская 
знать переполняла городъ обыкновенно скромный и тихій. 
Еще до прі- зда гетмана въ Глуховъ для него въ 1749 Г0ДУ былъ 
выстроенъ дворецъ архитекторомъ Андреемъ Квасовымъ ^. Въ 
домтЬ гетмана давались пиры и блестящія празднества съ раз-
личными увеселеніями: игрались французскія комедіи, давались 
концерты и проч. 

Однако вскор Высочайшимъ указомъ резиденція была пере-
несеьа въ Батуринъ, бьтлую главную резиденцію гетмановъ 
Малороссіи и Запорожья, гд гетманъ временно поселился и 

!) Дворецъ этотъ сгор лъ и отъ него не осталось никакихъ сл довъ 
забыто даже м сто, гд онъ находился. Въ музе Тарновскаго въ Чернигов 
находится подписной планъ этого дворца 1749 года, спроектированный 
архитекторомъ Андреемъ Квасовымъ. Проектъ Глуховского дворца очень 
сходенъ съ чертежеыъ дворца гр. А. Г. Разумовскаго, въ Перов подъ 
Москвой. проектированномъ и строенномъ графомъ Растрелли. Отъ Перов-
скаго дворца тоже не осталось никакихъ сл довъ. Любопытно, что по 
проекту Перовскаго дворца государыня Елисавета Петровна распорядилась 
потомъ строить императорскій дворецъ въ Кіев . 
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жилъ въ деревянномъ дом , вплоть до сооруженія каменнаго 
дворца ^. 

Разоренный и сожженный Батуринъ, по мысли гетмана, дол-
женъ былъ превратиться въ «регулированный», хорошо обстроен-
ный городъ, д йствительную столицу Малороссіи, гд образован-
ный и умный гетманъ собирался даже основать столь необхо-
димый для жизни края университегь. Городъ и дворецъ соору-
жались по именному указу на средства Малороссійской войско-
вой казны. Вотъ что сообщаетъ объ этомъ гетманъ Разу-
мовскій графу Воронцову въ письм 1755 Г 0 Д а : «Архитекторъ 
Ринальди выписанъ по контракту изъ Италіи для строенія города 
Батурина, которое быть должно по сил имянного указа; но сіе 
потому безъ д йства остается, что скарбъ войсковой недоступенъ 
къ строенію города» 2). Еще въ еамомъ начал гетманства для 
строеній Глуховскихъ, а зат мъ и Батуриыскихъ, была учреждена 
особая комиссія съ архитекторомъ А. Квасовымъ во глав , кото-
рый и велъ строительныя д- ла, в роятно, до прі зда Ринальди. 

Неизв стно, въ какомъ вид былъ выстроенъ «городъ» Ба-
туринъ и былъ ли вообще строенъ на средства казны, но отно-
сительно дворца им ется св д ніе, что онъ былъ строенъ на 
казенныя средства: объ этоыъ свид-ізтельствуетъ историкт» А. И. Ри-
гельманъ 3). Кт» сожал нію, въ указанномъ св- д ніи не сказано, 
что аказенный» Батуриыскій дворецъ былъ каменный, но, при-
нимая во вниманіе важность офиціальнаго возстановленія преж-
ней гетманской резиденціи, да еще по особому плану, его нужно 
считать таковымъ. Т- мъ бол- е, что деревянный гетманскій домъ въ 
Батурин уже былъ. Зам тимъ еще, что донын- существующій 
каменный Батуринскій дворецъ называется Тепловскимъ двор-
цомъ. Гр. К. Г. Разумовскій, избранный въ гетманы, не придавалъ 
большого значенія этой іэлекціи» и больше проживалъ въ 
ПетербурНз, вс же бразды правленія взялъ въ свои руки его 
бывшій воспитатель Г. Н. Тепловъ. Строилъ ли Батуриескій 

1) Фонъ-Гунъ, описывая въ 1805 году каыенный Батуринскій дворецъ, 
указываетъ на существованіе въ то время другого гетманскаго дома: «и на 
самомъ уже вы зд изъ Батурина вид ли деревянный домъ, въ которомъ 
зкилъ покойный фельдмаршалъ. Въ переди передъ домомъ за валомъ, на 
которомъ поставлены десять пушекъ, виденъ преб дный лугъ, которой 
возвышаясь, закрываетъ весь прочій видъ; а сь другой стороны дома садъ 
изъ фруктовыхъ деревьевъ». Сочинеыіе Оттона фонъ-Гуна. «Поверхностныя 
зам чанія по дорог отъ Москвы въ Малороссію къ осени 1805 года». 
М. і8об г. ч. II. 

2) Архивъ кя. Воронцова, книга 25, стр. 221. 
3) Объ этомъ дал е. 
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дворецъ Тепловъ, или же жилъ въ немъ, какъ фактическій пра-
витель Малороссіи, имя его связано со дворцомъ, что указываетъ, 
что дворецъ такъ или иначе строенъ до 1764 года, т.-е. до 
окончательнаго упраздненія гетманщины. 

Но вотъ недавнее неожиданыое открытіе въ архив князя 
Репнина старинныхъ плановъ Батуринскаго дворца, подписанныхъ 
архитекторомъ Камерономт., устанавливаетъ авторство посл дняго, 
что д- лаетъ сооруженіе дворца крайне загадочнымъ. Единственыо 
возможное предположееіе заключается въ томъ, что Батуринскій 
дворецъ былъ перестроенъ Камероыомъ въ періодъ 17,99—1803 
годовт.. По словамъ біографа Разумовскихъ, A. А. Васильчикова, 
графъ К- Г. Разумовскій страдалъ прямо маніей строительства и 
въ посл дніе годы своей жизни увлекался стройкой такъ же 
сильно, какъ и въ дни юности. 

Имя архитектора Ринальди, выписаннаго изъ Италіи «для 
ст[:оенія города Батурина», указываетъ на изв стную близость 
эпохи Бароккс; поворотъ къ классицизму только что въ то 
время начинался. 

Архитекторъ Антоніо Ринальди,- родившійся въ 1709 году, 
прибылъ въ Россію въ довольно зр ломъ возрасті. Вс его про-
изведенія исполнеыы въ дух той двойственности архитектуры, 
которая иы ла м сто въ Россіи со второй половины і8-го в ка. 
Надвигавшійся классицизмъ проявлялс> все бол- е и бол- е, но 
далеко еще ые угасали и формы барокко. Такія колебанія про-
должались до 8о-хъ годовъ і8-го в ка и имъ всец ло былъ 
чодверженъ Ринальди. Въ его ироизведеніяхъ всегда зам тно 

іебаніе: то онъ подъ властью оживленнаго своеволія формъ 
линій, то поражаетъ строгой суровостыо и какъ бы умышленной 

скупостью формъ. Иногда въ классически задуманномъ сооруже-
ніи у него вдругъ проскальзывають игривыя формы барокко. 
Какъ наприм- ръ, въ Петербургскомъ Мраморномъ дворц 
(1768—1772 г-)' ^ъ этомъ серьезномъ, строгомт. и даже суровомъ 
зданіи, гд все обдумано и взв шено до мелочей, какъ-то странно 
встр тить безпокойныя формы Елисаветинской эпохи. 

Въ Батуринскомъ дворц , какъ увидимъ дал е, такая двой-
ственность зам гна, но ея н тъ въ блестящихъ произведеніяхъ 
Камерона, совершенно ч.уждыхъ устар лымъ формамъ барокко. 

He малое участіе Ринальди въ стройкахъ гр. К. Г. Разумовскаго 
подтверждается въ письм его къ гр. М. И. Воронцову отъ 2і іюля 
1757 года: иЯ держалъ черезъ пять л тъ и прежняго архитектора 
Ринальди ио моему собственному опред ленію», т.-е. съ І75 2 

года, или со времени прі зда Ринальди въ Россію. Называя его 
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Л я л и ч и . Дворецъ co стороны передняго двора. 1790-е годы. 
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«прежнимъ») гр. Разумовскій, несомн нно, имілъ въ виду вы-

званныхъ имъ въ Батуринъ въ 1757 Г0ДУ «новыхъ» художни-

ковъ —архитектора Бартуліати вм ст сь декораторомъ Венерони. 

Гетманство Разумовскаго, къ которому онъ относился такъ 

небрежно, мирно продолжалось все время царствованія Елиса-

веты, т.-е. до 1762 года. Оь восшествіемъ на престолъ Ека-

терины II гр. К. Г. Разумовскій сд лался ревностнымъ ея сто-

ронникомъ и навсегда остался ея преданнымъ другомъ. Временное 

охлажденіе императрицы вызвала неосторожная просьба гр. Разу-

мовскаго о преемственности гетманскаго достоинства, зло про-

диктованная двуличнымъ Тепловымъ. Эта просьба им ла сл д-

ствіемъ окончатедьное уничтоженіе гетманства въ 1764 году. 

Любопытенъ одинъ эпизодъ, рисующій подозрительность ма-

тери гр. Разумовскаго, знаменитой кРозумихи»: «Въ 175 2 ^оду гет-

манъ Разумовскій бол- е двухъ м сяцевъ употребилъ на обозр ніе 

подчиненныхъ ему главн йшихъ городовъ и м стечекъ. Въ про-

здъ гетмана черезъ Черниговъ случилось съ нимъ весьма обы-

кновенное, но народомъ *иначе перетолкованное происшествіе: 

объ- зжая верхомъ съ многочисленною свитою городскія укр п-

ленія, подл- главнаго кр постного бастіона, при церкви св. 

Екатерины, сорвалъ съ него вихрь ленту св. Андрея Первозван-

наго. Сов тникъ и любимецъ гетманскій Г. Н. Тепловъ не 

допустилъ ее упасть и, подхватя, нам ревался было над ть на 

графа, но посл дній взялъ у него ленту, свернулъ и положилъ 

въ карманъ. Узнавъ о семъ происшествіи, мать гетманская, жен-

щина умная, но придерживавшаяся старыхъ обычаевъ, уговаривала 

неоднократно сына удалить отъ себя любимца, предсказывала 

посл дствія, долженствовавшія произойти отъ сов- товъ его. 

Разумовскій уважалъ мать, но ые послушался, однакожъ, на сей 

разъ, ея наставленія, къ собственному своему вреду. Благодаря 

проискамъ и клеветамъ Теплова, Разумовскій впосл дствіи впалъ 

въ немилость у Государыни» ^ . 

Отр шеніе отъ гетманства гр. Разумовскаго произошло какъ 

бы по его просьб : въ 1764 Г0ДУ в ъ ноябр графъ К. Г. Ра-

зумовскій, вутрудившись въ разсужденіи пространства ыного-

трудныхъ д- лъ Малороссійскихъ, какъ равно и другихъ Вели-

короссійскихъ, не меньше важныхъ его упражненій, просилъ, сего 

ради, ея императорскаго величества о всемилостив йшимъ снятіи 

съ него гетманскаго чина, если благоволено будетъ, по каковому 

прошенію, снисходя, ея императорское величество благоволила 

1) «Исторія Малороссіи» Вантышъ-Каменскаго стр. 457-
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снять съ него тотъ чинъ, а вм сто того изволила наградить, съ 
оставленіемъ по жизнь его пенсіоыа гетманскаго, по 50.000 руб-
лей и съ прибавкою еще по ю.ооо рублей изъ Малороссійскихъ 
доходовъ и съ пожалованіемъ прчтомъ въ собственное насл дство 
города Годяча съ Ключемъ, къ нему принадлежащимъ, и волости 
Быковской, кои на урядъ гетманскій принадлежатъ, да въ Бату-
рин ыа казенныя средства построеыный гетманскій домъ» 1). 

іо ноября 1764 r o ^ a гетманство было уничтожено и зам- -
нено Малороссійской Коллегіей съ президентомъ графомъ П. А. 
Румянцевымъ во глав . Гетманъ Разумовскій былъ переименованъ 
въ фельдмаршалы и получилъ отпускъ за границу, гд онъ и 
пробылъ 1765 —1767 г 0Д а- Возвратившись въ Петфбургъ, онъ про-
Жилъ тамъ до І77 1 гоДа5 когда, овдов-Ьвъ, пере халъ въ остав-
шійся за нимъ г. Батуринъ, гд- и оставался до самрй своей смерти. 

Получившій хорошее воспитаніе, миого путешествовавшій, 
гр. К. Г. Разумовсіай обладалъ изящнымъ вкусомъ и зналъ 
толкъ въ искусствахъ. Будучи президентомъ Академіи Наукъ, 
онъ первый мечталъ объ основаніи Академіи Х/дожествъ, что 
впосл дствіи и осуществилось его близкимъ другомъ гр. И. И. 
Шуваловымъ при его участіи. 

Любовь къ искусствамъ унасл довалъ третій—любимыи сынъ 
фельдмаршала, гр. Аыдрей Кирилловичъ Разумовскій ( І 7 5 2 — 
1836 г). Онъ получилъ блестящее воспитаніе дома, а зат мъ въ 
Страсбург и Англіи. Будучи изв- стнымъ дипломатомъ, онъ 
былъ посл- довательно посломъ въ Неапол- , Копенгаген- , Сток-
гольм и В н . Страстно любившій искусство и д лавшій безум-
ыыя траты онъ всюду собиралъ картины, броизу и всякія р д-
кости. Въ і799 ГС|ДУ ГР- А. К. Разумовскій былъ временно отстра-
неыъ отъ службы и долженъ былъ жить до 1802 года въ 
Батурин вм- сг ст. отцомъ. Это время ссылки какъ разъ 
совпадаетъ со временемъ постройки, или, в ри е, перестройки 
Батуринскаго дворца архитекторомъ Камерономъ. 

Приыимая во вниманіе все сказанное, ожидаешь встр- тить 
въ Батуринскомъ дворц- первоклассное художествеыное произве-
деніе, обладающее перлами искусства.—Да, это такъ и было, 
но безжалостная судьба не пощадила памятника,—онъ превра-
шенъ въ руины.,.. 

Посл- Разумовскихъ усадьбы ихъ частію перешли въ казну, 

!) А. Ригелі.манъ. «Исторія казаковъ Малороссійскихъ и Донскихъ» 
часть III. 
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среди нихъ и Батуринъ съ его дворцомъ. Съ 1887 года полураз-

рушенный, ыикому не нужный дворецъ перешелъ въ руки по-

сл дняго влад теля, Кіевскаго военно-окружного инженернаго 

управленія, едва не погубизшаго его совс- мъ. Тогда-то онъ и 

быдъ запущенъ окончательно. Нанимаемый военнымъ в- домствомъ 

сторожъ не жилъ при дворц , и присмотръ его, видимо, былъ 

фнктивенъ. Изъ дворца за это время было расхищено все, что 

представляло хоть какую-нибудь ц нность. He мало пострадалъ 

двореігь въ бытность его л стомъ сосредоточенія военныхъ ма-

невровъ и ученій, когда почва вокругъ дворца была изрыта, a 

садъ частію порубленъ. Въ 1905 году уже самимъ в домствомъ 

было приступлено къ систематическому разрушенію дворца, когда 

былъ сломанъ одинъ изъ боковыхъ слу^б^ныхъ корпусовъ. 

По счастію, благодаря еще во-время воз ужденному ходатайству, 

дальн йшее систематическое разрушеніе дворца прекратилось 1 ) . 

Батуринскій дворецъ возвышается на л вомъ крутомъ берегу 

р. Сейма. Совершенно одиноко царитъ онъ надъ пустынной 

окрестностью, вдали отъ поселка. Выизу, въ сторон без-

порядочно разбросаны неуклюжіе дома и хаты. Далеко, далеко 

видн ется церковь, а прямо развертывается широкая понорама 

долины р ки Сейма захватывающаго простора... 

Пустынно кругомъ дворца. Осл пительное солнце ярко 

обрисовываетъ развалины фантастической красоты. Строгимъ 

классицизмомъ в- етъ отъ изящныхъ полуразрушенныхъ формъ 

дворца, Любуясь ихъ неподражаемой красотой положительно 

забываешь, что находишься въ Россіи, что этому зданію минуло 

какихъ-нибудь сто л-Ьтъ п невольно оц ниваешь эти руины, 

какъ подлинный памятникъ глубокой старины далекой и прек-

расной Италіи. 

Смягчая суровую пустынность ближайшей окрестности двор-

ца, сзади него пом стился стол гній паркъ. Но это названіе 

звучитъ жалкой насм- шкой,—онъ въ болыпей части уже вы-

рубленъ и запущеыъ. Н тъ никакихъ сл довъ былыхъ аллей, 

н тъ призеаковіі былой разбивки сада; все превратилось въ 

пастбище для стадъ. • 

Площадка передъ дворцомъ, в роятно, была разбита подъ 

«регулярный садъ», окрестный видъ съ нея чудный. Площадка 

•) Въ і 9 п году Батуринскій дворедъ переданъ въ в д ніе «Общества 
защиты и сохраненія въ Россіи памятниковъ искусства и старины», которое 
задалось ц лію предохранить дальн йшее разрушеніе дворца, не производя 
притомъ никакихъ реставраціи, желая сохранить потомству тотъ видъ зда-
вія, въ которомъ оно дошло до нашихъ дней. 
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эта въ значительной степени пострадала во время пребыванія 
зд сь войскъ артиллеріи, изрывшихъ ее для постановки орудій, 
котловъ и устраивавга. хъ зд сь окопы. 

Направо и нал-Ьво отъ дворца когда-то находились два сим-
метричныхъ флигеля «гостиниці» съ центральными коридорами, 
о служивавшими многочисленныя комнаты, предназначенныя 
для гостей. Отт. симметричиыхъ корпусовъ нын остался лишь 
с^динъ, такъ же какъ й дворецъ разграбленный, разрушенный, 
поросшій кустарникомъ и даже деревцами. Оба корпуса соеди-
ыялись съ дворцомъ въ одно ц лое съ помощью каменной рі-
шетчатой ограды. Отъ посл дыей осталось нын н сколько по-
луразрушенныхъ столбовъ, съ трудомъ дающихъ возможность 
опред лить архитектуру ограды, близкую къ барокко. 

Главный корпусъ дворца по плану не великъ разм ромъ. 
Онъ чрезвычайно компактенъ въ своемъ прямоугольник , къ 
которому съ боковыхъ сторонъ примкнули полукруглые, сим-
метрическіе выступы. Эти4 центральные выступы съ боковыхъ 
фасадовъ были когда-то ув нчаны *ферическими куполами. 

Главный фасадъ дворцІГ украшенъ прелестнымъ восьмико-
лоннымъ портикомъ, раскинутымъ по всему фасаду. Это самое 
лучшее, самое блестящее по' композиціи місто дворца. Фасадъ, 
выходяшій въ паркъ, довольно скромеыъ, но онъ лишенъ когда-
то украшавшей его веранды. 

Главный корпусъ дворца, лишенный кровли, представляетъ 
одинъ лишь остовъ. Напрасно будемъ искать зд сь сл довъ 
прежней пышности, роскоши и богатства!.. Полы и потолки 
прогнили по вс иъ этажаыъ и провалились почти вс . Все 
мало-мальски ц нное расхищено давно: исчезли двери и окна 
вм ст съ колодами и рамами, и ихъ зіяющія отверстія жалобно 
смотрятъ съ фасадовъ; исчезъ совершенно паркетный полъ, и 
н тъ ни куска, ни мал йшаго намека на ихъ рисунокъ; 
исчезли кафельныя печи, и лишь съ трудомъ въ грудахъ ихъ 
развалинъ еще можно отыскать н сколько разбитыхъ кафлей 
изящнаго рисунка; исчезли подоконники, л стницы и каменные 
сходы, и только осколки ихъ ц- ннаго матеріала указываютъ на 
то, что это было... Сохранившіеся остатки штукатурныхъ тягъ 
свид тельствуютъ о н жной тончайшей л- пк плафоновъ. 
Особенно хорошо сохраннлась л- пка карнизовъ въ полуку -^лыхъ 
залахъ, но и тутъ не осталось ни мал йшаго сл да рисуыка 
фресковой росписи, которой смутныя пятна видны тутъ и тамъ 
въ разрушенныхъ залахъ двгрца. Время стерло замыслы худож-
никовъ. Влага и пыль вы ли краски.... 



Ляличи. Главный корпусь дворца. 1790-е годы. 
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Постепенно улшшленное разрушеніе подкралось и къ мо-
нументальнымъ формамъ, чему способствуетъ какъ нельзя бо-
ліе отсутствіе кровельной защиты. Отпавшія разрушенныя части 
каменныхъ карнизовъ, поясовъ и прочихъ архитеюурныхъ формъ 
исчезли безсд- дно. Погибла уже веранда со стороны парка, и 
никакой изсл дователь не р шитъ: какое назначеніе им ли 
окна боковыхъ, перпендикулярныхъ фасаду ст нокъ съ по-
луколонками по концамъ; какъ съ ст нками соединялся л ст-
ничный центральный всходъ на веранду, а также спускъ въ 
подвалъ; не говоря уже о перекрывавшей все это кровл- , 
на существованіе которой указываетъ отсутствіе карниза между 
вторымъ и первымъ этажами. 

Разрушенный дворецъ, лишенный ц льности и многихъ 
архитектурныхъ формъ, все же производигь и нын сильное 
впечатл ніе своей высокохудожественной ц нностью. Простота, 
изящество и стройность формъ и нын- въ руинахъ не исчезли. 
Что же представлялъ собою ц льный нетронутый дворецъ?!.. 

He задаваясь ц- лью описывать расположеніе комнатъ, зна-
ченіе которыхъ утерялось, отм тимъ, что входъ во дворецъ былъ 
съ главнаго фасада. По л стниц изъ трехъ короткихъ маршей 
входили на площадку и черезъ угловую проходную комнату, съ 
правой стороыы, шли въ л стничное пом щеніе, откуда или 
поднимались вверхъ, или шли нал во, первой дверью въ осв -
щенный тремя окнами (съ нижней л стницы) широкій центральный 
коридоръ, соединенный съ анфиладой комнатъ, Этотъже коридоръ 
соединялся съ центральнымт. служебнымъ л стничнымъ пом -
щеніемъ, проходившимъ черезъ вс этажи вверхъ и внизъ. 
Первый, нижній этажъ высматриваетъ служебнымъ пом- ще-
ніемъ, гд л вая половина какъ бы предназначалась для сбор-
ныхъ и пріемныхъ, а правая для канделяріи. Расположеніе вто-
рого этажа просто и понятно,^—этЬ парадныя пріемныя, гостиныя 
и залы. Три пом щенія изъ нихъ—л стница, центральный пе-
реходъ и л вый угловой залъ выходягь на террасу портика 
главнаго фасада. 

При выход на эту террасу сквозь монументальную колон-
наду охватываетъ ширь и св тъ холмистыхъ далей долины 
р. Десны, залитыхъ солнцемъ. Ласково н житъ взоръ туманно' 
серебристая пелена р ки, уходящая вдаль.... Всец ло отдаешься 
очарованію удивительной картины и живешь ея красотой. Можно 
долго любоваться этой несравненной панорамой, этимъ един-
ственнымъ пейзажемъ, равныхъ которому мало въ Россіи. 

Соотв- тственно главному фасаду три пом щенія дворца 

Кудьтуішыя сокровшца Госсіп. о 
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выходятъ на веранду со стороны парка. Еще существуетъ дверь 
изъ угловой комнаты, выходившая на открытую террасу, откуда 
открывался бол е уютный, бол е ИІТИМНЫЙ ВИДЪ ВЪ сторону 
парка. Верхній, третій этажъ дворца, аовидимому, предназначался 
для интимной, семейной жизни. Полуподвал- вм- щалъ гарде-
робъ, прислугу, кухню, кладовыя. Боковые орпуса съ цен-
тральнымъ коридоромъ служили обширнымъ г )м щеніемъ для 
прі- зжихъ. В роятно, находились при дворц (. .е и службы. 

Несмотря на ужасающее разрушеніе Батуринскаго дворца, 
въ немъ видна исключительная художественная значительность 
и. утонченная красота. Въ простыхъ, ув- ренныхъ формахъ ви-
денъ благородный вкусъ большого архитектора, прекрасно по-
нимавшаго величествеыную простоту архитектуры Пйлладіо,—его 
духъ,—его пропориіи. 

Величественный восьмиколонный портикъ дворца оригиыально 
соеди' чнъ со ст нами дома арками. Этотъ чист йшій Пал-
ладіеі *й пріемъ прим ненъ знаменитымъ зодчимъ іб-го в- ка 
мнояі. S o разъ. Здісь, въ Батуринскомъ дворц-fe эти арки 
я в л я ю к ^ прекраснымъ переходомъ къ скромной глади ст нъ 
боковыхъ штукатурныхъ фасадовъ, украшенныхъ карнизами и 
поясами изъ тесаннаго камня. Тяжелый,весь рустованный нижній 
этажъ служитъ монументальнымъ постаментомъ для всего зданія. 
Весьма своеобразенъ архитектурный пріемъ убранства этого этажа 
ложыой аркатурой, въ глухихъ пролетахъ которой как'ь бы прор -
заны отверстія оконъ, доходящія до верха арокъ. Этотъ архитек-
турный пріемъ широко использованъ во французской архитектур 
школы Жака Франсуа Блонделя въ первой половиіг і8-го в ка. 

Страннымъ кажется зд-Ьсь, во дворц такое запоздалое соче-
таніе тяжелаго, архаическаго низа съ изящно-легкой колоннадой 
портика, украшенной н жно нарисованыыми іоническими капите-
лями эллинскаго типа. И страннымъ кажется въ строго логичной 
кониепціи формъ всего дворца встр тить по существу не нужное 
тройное расчлеыеніе нижняго этажа подъ сплошнымъ порти-
комъ фасада. 

Шотландецъ Чарлсъ Камеронъ, прибывшій изъ Англіи въ 
Россію въ 1779 ^оду, долженъ былъ замізнить собою, по словамъ 
императрицы Екатерины, «устар вшихъ французовъі, т.-е. архи-
текторовъ, которыхъ она находила слишкомъ барбчными, Дела-
мота, Фельтена и даже Ринальд^ который былъ истый италья-
нецъ. Женственно-граціозная архитектура Камерона, увлекающа-
гося палладіанца, восдитаннаго на классическихъ образцахъ 
Рима и Греціи, слишкомъ далека отъ безпокойныхъ формъ ба-
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рокко; особенно — въ пору конца его д- ятельности, въ рас-

цв- тшую вполн эпоху классицизма. 

Фельдмаршалъ Разумовскій умеръ въ глубокой старости и 

похороненъ тутъ же въ Батурин . О немъ существуетъ мно-

жество разсказовъ: о его богатств , щедрости и роскошной 

жизни; о его доступности и грубоватой прямот съ отттЬн-

комъ чисто малороссійскаго добродушія. Несмотря на воспита-

ніе, заграничныя путешествія и придворную жизнь, онъ все-

таки оставался хохломъ и самъ признавался, что, какъ заиграютъ 

на бандур , онъ долщенъ поскор е вспомнить кто онъ, чтобы 

не пуститься въ гопакъ. 

На фельдмаршала им ла очень большое вліяніе графиня 

Софія Осиповна Апраксина, его родная племянница, дочь се-

стры Анны Григорьевны Разумовской въ замужеств за гене-

ральнымъ обознымъ О. А. Закревскимъ. По смерти жевы 

фельдмаршала графиня Апраксина пере хала къ нему въ домъ, 

тжі и прожила бол- е тридцати л і т ъ . Красивая, умная и хитрая 

въ то же время властолюбивая, скупая и жадная она, поль-

зуясь добродушіемъ и 'эезхарактерностью фельдмаршала, скоро 

стала полной хозяйкой въ его дом , все забрала въ свои руки 

и не покидала гр. Разумовскаго до его смерти, сл- дуя за нимъ 

изъ Петербурга въ Москву, изъ Москвы въ Батуринъ. Она очень 

заботилась о сокращеніи расходовъ не въ м ру щедраго и ра-

сточительнаго фельдмаршала, привыкшаго жить по царски; 

хлопотала о надзор за управителями и о сокращеніи громадной 

Батуринской дворни, 

Хотя и прикрываемое близкимъ родствомъ, положеніе гра-

фиыи Апраксиной въ дом Разумовскаго являлось двусмыслен-

нымъ и отдалило отъ него вс хъ его д̂  тей. Одинъ лишь лю-

бимый сынъ его, гр. Андрей Кирилловичъ Разумовскій, не 

прерывалъ съ нимъ сношеній и даже не за долго до смерти 

отиа прожилъ вм ст съ нимъ въ Батурин , будучи въ ссылк , 

н-Ьсколько л тъ. 

Несчастный одинокій престар лый фельдмаршалъ, покинутый 

своими д тьми, скончался 9- г о января 1803 года и былъ похо-

роненъ въ Воскресенской церкви въ Батурин . 

Воскресенская перковь, по преданію, воздвигнута на ы- сг 

разрушенной Троицкой Мазепинской церкви, Она построена 

на средства гр. К. Г. Разумовскаго и освящеыа въ 1803 году, 

въ годъ кончины графа. Церковь проста и не блегцетъ боль-

шимъ художественнымъ замысломъ. Народное преданіе говоритъ, 

3* 
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что эта церковь построена изъ огромной башни, которую назы-
вали Мазепинымъ столпомъ. По приказанію гр. Разумовскаго 
столиъ этотъ былъ разобранъ, и изъ него получено было н -
сколько тысячъ пудовъ жел за и столько кирпичу, что доста-
точно было на построеніе церкви; кром- того въ столп этомъ 
будто бы было найдено много денегъ. Все это гр. Разумовскій 
пожертвовалъ на сооруженіе храма. Народное преданіе, в -
роятно, оставшійся въ запуст ніи храмъ св. Троицы, посл раз-

грома Батурина Меншиковымъ 
въ 1708 году, и называло Ма-
зепинымъ столпомъ. 

Въ трапезной части Воскре-
сенскаго храма,ыа южной сторон-
находится могила графа, надъ ко-
торой поставленъ памятникъ изъ 
чистаго б- лаго мрамора. На пье-
дестал памятника пом- щена 
надпись: 

«Зд сь покоитсят ло Его Сіятель-
ства Господина Генерадъ-Федьдмарша-
ла Севатора, Д йствительнаго Кам-
мергера и Орденовъ Россійскихъ Свя-
таго Апостола Андрея Первозваннаго, 
Святаго Александра Невскаго, Пол-
скаго б даго орда и Голстинскаго и 
Святыя Анны Кавадера Графа Кири-
ла Григоріевича Разумовскаго, родив-
шагося въ 1728-мъ Году Марта і8-го 
дня, а скончавшагося въ Батурин 
1803 Генваря 9" г о в ъ лва часа попо-
лудни. Л^итія Его было семьдесятъ 
четыре Года, девять м сяцовъ и дват-
цать два дни». 

По сгоронамгь этой надписи 
пом щенъ гербъ графовъ Разу-
мовскихъ (въ двухъ тождествен-

ныхъ видахъ) съ девизомъ: «Famam extendere factis». Надъ 
пьедесталомъ, на квадратной тумб-fe находится бюстъ покойнаго 
фельдмаршала въ медальон , ув нчанный лавромъ и дубомъ. 
На тумб пом щена урна, покрытая флеромъ,—покрываломъ 
забвенія. Памятникъ производитъ сильыое впечатл ніе своей 
художественной простотой, выразительностью и зам чательной 
детальной обработкой. 

Въ храм им ются дорогіе богослужебные сосуды, по пре-
ланію, поступившіе изъ домовой (?) церкви графа. 



III. К О З Е Л Е Ц К І Й С О Б О Р Ъ . 

Болыпимъ художественнымъ памятникомъ обширной строи-
тельной д ятельности графовъ Разумовскихъ довын считается 
грандіозный соборъ во имя Рождества Пр. Богородицы въ 
г. Козельц , Черниговской губерніи. Соборъ строился много 
л тъ и, кадется, для его сооруженія не жал-Ьга вичего, ни 
хлопотъ, ни средствъ. Соборъ вышелъ на славу и на долгую 
память родному городу всесилышхъ уроженцевъ края. 

Заботы графовъ Разумовскихъ украсить городъ значительно 
превысили эту ближайшую ц-Ьль. Соборъ является не только 
достоприм чательностью города, но и лучшимъ представителемъ 
храмового зодчества і8-го в ка. 

1752 Г0Д'Ь> начало сооруженія собора, совпадаетъ со временъ 
перваго объ зда графомъ Кириллрмъ Григорьевичемъ Разу-
мовскимъ, въ званіи гетмана Малороссіи, «вс хъ полковыхъ и 
другихъ знатн йшихъ городовъ и м- стечекъ». 

Соборъ, в роятно, сооружался на общія средства братьевъ 
Алекс я и Кирилла Разумовскихъ, видимо, мечтавшихъ сділать 
его усыпальницей для лсвоего рода 1 ). 

Соборныя л- тописи Козелецкаго храма указываютъ, что ему 
уд лялось большое вниманіе, такъ какъ соборъ считается по-
стройкой знаменитаго оберъ-архитектора графа Растрелли, строив-
шаго, какъ изв стно, и Кіевскій Андреевскій соборъ. Козелецкій 
соборъ грандіозн-Ье и много обширн е Андреевскаго собора. 
Внутренняя отд пка его пышн е и богаче Андреевской и также 
исполнена различными мастерами. 

Сложаое д ло сооруженія грандіознаго собора продолжалось 
до 1763 года, когда и было окончено, по преданію, матерью Ра-
зумовскихъ, графиней Наталіей Даміановной Разумовской, тд 
въ склеп храма она и была погребена. Въ паыять ея тутъ же 
въ склеп былъ учрежденъ прид лъ во имя Адріана и Наталіи. 

1) Полуподвальный этажъ собора спеціально предназначенъ ддя сцііе-
повъ съ камерами для отд льныхъ погребеній. 
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Доведенная до конца, постройка съ честію могла бы занять 
выдающееся положеніе въ любой изъ столицъ. И до нын соборъ, 
потерпівтій не мало изм неній, положительно поражаетъ своею 
неожиданностъю среди садовъ и хатъ незначительнаго городка, 
едва насчитывающаго пять тысячъ жителей обоего пола и вс хъ 
в ро испов да ній. 

Захватывая обширный участокъ соборной площади города 
Козельца, соборный храмъ широко раскинулся близъ м- ста 
бывшей церкви, окруженный ст ной, домами причта, теплой 
церковью и колоссал^ной колокольней «въ три звона», под-
черкивающей всю важность храма и широкій размахъ замысла 
его строителей. 

Удивительна эта царственно-пышная храмовая группа, волею 
судебъ закинутая въ захолустье. На фон богатой раститель-
ности южнаго городка пышно рисуется почти дворцовая архи-
тектура храма. Солнце заливаетъ яркимъ св томъ замысловато 
изогнутыя формы, изящество и стройность которыхъ выше вся-
кихъ похвалъ. Царственыая грандіозность храма еще бол̂  е импо-
нируетъ вблизи, гд легче оц нить всю сложную концепцію 
криволинейныхъ формъ и ихъ раккурсы. 

Приподнятый на полуэтажъ, храмъ съ трехъ сторонъ им еті 
ходы, по которымъ можно спуститься внизъ въ мрачный и 
низкій, безъ всякаго убранства, полуподвальный склепъ. ІІод-
нявшись вверхъ изъ т- хъ же входовъ, встр чаешь полную про-
тивоположность низу. Зд сь поражающая масса св та, захваты-
вающая обширность пом- щенія и пышное великол піе отд- лки. 
Всюду по ст намъ, по сводамъ и карнизамъ пышныя гирлянды 
изъ листьевъ и цв товъ, роскошныя картуши и чудной л пки 
головки ангеловъ,—все это подчинено строгой архитектурной 
композиціи внутренняго убраыства, непринужденно и легко од в-
шей столбы и ст- ны храма. Глазъ съ интересомъ сл дитъ за 
богатой простотой убранства, за непринужденно легкимъ б гомъ 
архитектурныхъ линій и изящныхъ формъ. Но бол е всего 
вниманіе приковываетъ поражающій своей громадой иконостасъ. 
Это ц лая декоративная поэма, выразительности и красот- ко-
торой художникомъ подчинено все декоративное убранство храма. 

Прекрасно обработанный, компактный, конструктивный планъ 
трехпрестольнаго собора ^ какъ бы содержитъ украинскую идею 

!) Гдавный престолъ въ честь Рождества Пр. Богородицы, л вый въ 
честь св. Захаріи и Елисаветы, правый въ честь св. аа. Петра и Пав іа. 
Кром того, какъ указано выше, въ полуподвальномъ этаж склепа учрежленъ 
прид лъ въ честь св. Адріана и Наталіи. 
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равноконечнаго креста, выд леннаго изъ общеп квадратной формы 

закругленіемъ концовъ. Эти плановые закругленные концы пре-

красно использованы въ внутреннихъ формахъ храыа. Вздымаясь 

сводами подъ самый куполъ, они даюгь простор-ь и д лаютъ вид-

нымъ центральный куполъ при самомъ вход въ храмъ чуть не до 

самаго зенита. Достигнутый просторъ усугубленъ четырьмя св- т-

лыми куполами, пом щенными надъ угловыми частями плана. 

Ооильный, ум ло разсчитанный св тъ оконъ, въ два яруса, въ 

высокой степени дополняетъ художественность замысла внутрен-

няго величія собора. Ум ренное архитектурное убранство ст- нъ 

и сводовъ, въ сплошной спокойной, б-Ьлой клеевой окрасіг , 

дышитъ изящнымъ благородствомъ, выгодно выд- ляя всю рос-

кошь величественнаго иконостаса, сплошной ст ной вздымаю-

щагося къ сводамъ храма. 

Начинаясь прямо съ пола храма безъ всякой солеи, иконостасъ 

двумя подными ярусами проходитъ черезъ весь храмъ, им- я трое 

царскихъ вратъ и въ совм шеніи —четыре с верныхъ и южныхъ 

двери. Ц- лый л і с ъ изяшныхъ витыхъ колоннъ ритмически прохо-

дитъ по ярусамъ и стремительыо уносится далеко ввысь, подъсамый 

куполъ, оживленно' выд ляя ц- лый рядъ изумительно разнооб-

разныхъ архитектурныхъ формъ. Всю прелесть ихъ см лыхъ и 

веожидаыныхъ раккурсовъ возможно лишь оц- нить въ натур- . 

Это громадное архитектурное сооруженіе является лучшимъ 

памятникомъ Елисаветинскаго рококо. Въ немъ все взв шено, 

начиная отъ крупныхъ формъ до мелочей, и прорисовано 

ув'Ьренной и прямо геніальной рукой. Все выдержано, все 

величаво и стройноі Сочетаніе скульптуры, живописи и архи-

тектуры выполнено превосходно и н тъ въ ыихъ ни одной дис-

сонирующей черточки; н тъ противор чій, н-Ьтъ и досадныхъ 

обмплвоігь. Весь этотъ дивный образецъ декоративнаго искусства 

вм- ст съ т мъ строго выдержанъ согласно съ духомъ правосла 

вной религіи и по ея канонам-ь. 

Спдошь золоченая р зьба колоныъ, иконныхъ рамъ и про 

чихъ обрамленій, поражающая художественності.ю и закончен-

ностью исполненія, расположена на темно-синемъ ф о н і , имити-

руюшемъ ляписъ-лазури, что придаетъ иконостасу монументаль-

ность и способствуетъ эффекту сочетанія позолоты съ прекраснымъ 

теплымъ колоритомъ икоыъ, хотя и потемн вшихъ отъ времени, 

но, къ счастію, не скрытыхъ подъ окладами. Живопись иконъ 

исполнеыа масляной краской художниками, знакомыми съ про-

изведеніями великихъ итальянскихъ мастеровъ, но огромная 

работа, видимо, исполнена неодинаково ум лыми руками. 
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Прекраснымъ и весьма ц- ннымъ украшеыіемъ иконостаса 
являются массивыыя чеканныя, серебряныя частію золоченыя цар-
скія врата, поражающія изумительнымъ изяществомъ и художе-
ствеыностью исполыенія. Орнаментація вратъ значительно отли-
чается своимъ характеромъ отъ общей орнаментащи иконостаса. 
Фигурки полуобнаженныхъ ангеловъ въ ростъ (напоминающія 
скор е амуровъ), несущія ыа головахъ корзины, наполненныя 
фруктами и цв тами, и изображенія голубей среди причудливыхъ 
раковинъ и завитковъ, даютъ ажурный фонъ для изображеній 
Благов щенія и Евангелистовъ въ оваі^тіи^ь^^^гхъ, обвитыхъ 
гирляндами лавровыхъ и дубовыхъ листьевъ,—все это прибли-
жаетъ работу вратъ ко времени начала царствованія императрицы 
Екатерины II. 

Наимен- е интересная часть иконостаса,—это царскія врата 
прид- ловъ. Техника ихъ р- зьбы груб е въ исполыеніи, хотя 
стиль съ икоыостасомъ общій1). 

Общее впечатл ніе отъ икоыостаса потрясающее. Совершенно 
забываешь, что это только случайная достоприм чательыость 
Козельца и невольно поддаешься порабощающему обаянію высо-
каго искусства, созерцать которое составляеть особую непрелож-
ную задачу. Считаемъ не лишнимъ привести зд сь одно изъ 
впечатл ній, производимыхъ на зрителя, созерцающаго величе-
ственный иконостасъ: «Вглядываясь въ громаду иконостаса и 
комбинацію рисунковъ, орнаментовъ, закругленій выступовъ и 
т. под.—получаешь впечатл- ніе, какъ бы отъ созерцанія грандіоз-
ной темно-синей зав сы, изъ отверстій коей по всей ея поверх-
ности смотрятъ задумчивыя головки черноголовкхъ ангеловъ со 
сложенными крылышками. Созерцающему зрителютакъи кажется, 
что вотъ вдругъ эта зав- са всколыхнется, раздастся въ стороны, 
загадочныя. существа—ангелы головки — вспорхнутъ съ своихъ 
м стъ, маленькія крылышки затрепещутся въ воздух , и передъ 
напряженнымъ взоромъ зрителя откроется таинственная область, 
въ которую ни одинъ смертный взоръ еще не заглядывалъ 2)»... 

Козелецкій соборъ подобно Кіевскому Андреевскому и 

і) Повидимому, р зьба иконостаса когда-то быда подвергнута частичной 
реставраціи, на что указываетъ также разнородность р зныхъ, крашеныхъ 
изображеній головокъ серафимовъ, р зко отличающихся въ художественности 
исаолненія. Головки современныя иконостасу экспрессивны и изящны. 
Стилизованная ихъ раскраска значитедьно разнится съ раскраской позднихъ 
«черногодовыхъ», неподвижно застывшихъ серафимовъ украинскаго типа. 

2) Смотр. статью А. Г. Хатемкина—«Къ памятникамъ недавней старины 
въ г. Козельц »—«Кіевская Старина». Томъ LXIII. 1898 г. декабрь. 
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Царскосельской церкви снабженъ надпрестольной с нью и ка-
еедрой. Эта интересная р- зная ка едра-пропов дальня возвы-
шается у южной стороны западнаго, л- ваго пилона. Стиль ея, 
художественная обработка и окраска отв чаютъ иконостасу, но 
композиція и техника работы иныя: н- тъ широты и см лой 
ув- ренности р зца; все мертвенно и суховато. Фигуры ангеловъ 
въ ростъ въ вид амуровъ, поддерживающихъ дно ка едры, 
исполнены въ неподвижныхъ застывшихъ позахъ и не анато-
мичны. Въ обширномъ и св тломъ алтар , надъ главнымъ пре-
столомъ устроена ведичественная сінь киворій. Несмотря на 
бодьшую величину, при ширин- около пяти аршинъ, с нь 
кажется легкой и изящной. См- ло поставленный на четыре 
пары колоннъ, крестово-вспарушенный деревянный сводъ легко 
несетъ сферообразный куполъ, ув нчанный короной. С нь очень 
сходна съ Кіевской — Андреевскаго собора, какъ изв стно, 
сд ланной по образцу с ни Царскосельской церкви. Зд сь 
нужно отм тить, что Козелеіщая с нь ближе подходитъ к.ъ 
иконостасу, нежели Андреевская къ своему. 

Козелецкій Иконостасъ, повидимому, не ремонтировался съ 
самаго основанія собора, что и зам тно въ довольно значительной 
степени ^. Время беретъ свое: иконы и р зныя украшенія треска-
тся, часть посл днихъ отпадаетъ, позолота сходитъ. Живопись на 
н- которыхъ иконахъ совершенно потускн^Ьла и попортилась. 
Издали эта порча мало зам гна, но вблизи особенно бросается въ 
глаза. Но тосковать и сожал ть объ этомъ пока не нужно. Страшыо 
подумать о ремонтахъ и «осв женіяхъ» руками м стныхъ ссма-
стеровъ»; и надо благодарить счастливый случай, что соборъ 
и его чудный иконостасъ, конечно, благодаря своимъ крупнымъ 
разм рамъ, не привлекли еще сердоболъныхъ жертвъ, несомн- н-
но, только бы исказившихъ ихъ. Прим ры этому въ собор су-
ществуютъ: «обновленъ» жертвенникъ съ иконою и интерес-
нымъ балдахиномъ надъ нею 2). 

To и другое блещетъ своими несуразными красками и 
широкими аляповатыми мазками. Подъ «обновленнон» иконой 
иміется надпись: «жертвенникъ сей обновленъ коллежскимъ 
асессоромъ Космою Павловичемъ Козаченкомъ за здоровье его 
и матери его Евдокіи и заупокой родителя его Павла 1864 года 

!) За исключеніемъ вышеупомянутыхъ царскихъ вратъ прид ловъ и 
«черноголовыхъ» ангеловъ. Этотъ ремонтъ могь быть сд ланъ при поста-
новк иконостаса, вм сто разбитыхъ и утерявшихся въ дорог частей. 

2) Въ вид купола, несущаго корону на подушк . 
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і-го Сентября». Какимъ-то блаютворителемъ, для спасенія 
души и ттвла, въ і86о году испорчены дв чудныя м стныя 
иконы Спасителя и Богоматери. На нихъ над-Ьты дорого стоив-
шія серебряныя массивныя окладныя ризы, грубо сработанныя 
и варварски втиснутыя въ изящную р зьбу икоыныхъ рамъ. 

He далеко то время, когда иконы и величественный иконо-
стасъ настоятельно потребуютъ ремоыта. Будетъ нестерпимо 
жадь, если онъ ч мъ либо повредитъ этому высокому художеству 
пышнаго Елисаветинскаго в ка. 

Сохранилось преданіе, что иконостасъ собора былъ испол-
ненъ въ Италіи для какой-то дворцовой петербургской церкви, 
но былъ подаренъ императрицей Елисаветой Козелеикому со-
бору, который будто бы въ то время еіде не былъ начатъ построй-
кой, и разм ръ котораго будто бы всец ло зявиситъ отъ подарен-
наго иконостаса. Это предаыіе указываетъ между прочимъ, что 
иконостась вывезенъ изъ Петербурга, гд- онъ, по всей в- роятно-
сти, и д лался. Н- тъ никакого сомн нія, что его изумитель-
ная композиція всец ло принадлежитъ Растрелли. Это онъ 
создадъ тотъ тиігь высокаго иконостаса въ стил «Елисаветин-
скаго рококо», который всед ло исходитъ огь московскихъ 
барбчныхъ иконостасовъ конца іу-го в- ка, сохраняя ихъ стро-
гую разбивку на ярусы и разм- щеніе иконъ. Чарующая ком-
позиція «п- вца барокко» зд- сь еще столь св жа и непосред-
ственна, чтобы явилась мысль приписать ее кому-либо другому. 

Окидывая взоромъ все окружающее великсл піе, невольно 
мыслію переносишься къ т мъ временамъ, когда еще были живы 
создавшіе все это. Что ихъ заставило внести куда-то въ глушь 
ту роскошь, которая тамъ вовсе ненужна, которую р^дко кто 
видізлъ?—Увлеченіе ли вн- шнимъ блескомъ, заимствованное у 
двора, или это минутная ут ха художественныхъ, утонченныхъ 
воспріятій?—Загадоченъ и непонятенъ ушедшій бытъ, гд мно-
гое завис ло отъ личныхъ прихотей могущественныхъ и свое-
ыравныхъ вельмож'ь. Поклоненіе пышной красот и торжествен-
ной роскоши им- ло много м ста въ то время, и считалось 
непристойнымъ «не умножать свое великол- піе». 

Но едва ли это сл- дствіе изысканнаго вкуса, ужъ сдишкомъ 
бы широкъ былъ взятъ масштабъ, почти безъ всякой возможно-
сти лицезр ть сіяющую красоту Козелецкихъ сооруженій. Знат-
ный вельможа, окруженный несм- тными богатствами и желающій 
кичиться ими, едва ли приб- гнулъ бы къ страыному капризу, 
потребности въ которомъ совс мъ не ощущалось. Козелецъ 
уже им лъ тогда одну каменную церковь и н- сколыад дере-
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вянныхъ, вполн достаточныхъ для ыичтожнаго количества 

жителей христіанъ. 

Повидимому, эго жертва Богу за ниспосланный неизм ри-

мый даръ, за выдающееся счастье... 

И. Э. Грабарь въ своемъ изсл дованіи архитектуры Ра-

стрелаи указываетъ 1 ) , что архитекторъ A. В. Квасовъ (въ то 

время подмастерье, «гезель») былъ отправленъ изъ Петербурга 

еше въ 1748 году въ Крзелецъ стрэить дворедъ и церковь для 

Алекс я Разумовскаго. Очевидно, постройка Козелецкаго со-

бора задумана была давно, возможно, что даже одыовременно 

съ Кіевскимъ Андреевскимъ соборомъ, заложеннымъ Елизаветой 

въ 17^4 ГОДУ! когда императрица про зжала и черезъ Козе-

лецъ. Изв- стно, что чертежи для Андреевскаго спбора и дворца 

въ Кіев д лалъ Растрелли, а строилъ ихъ довольно изв- стныіі 

московскій архитекторъ И. . Мичуринъ. Оба собора—Шевскій 

и Козелецкій, начатые почти одновременно, были забыты, и за 

достройку ихъ взялись лишь въ І 7 5 2 г оДУ>— с о времени по здки 

новаго гетмана «по знатнымъ городамъ и селамъ». Скор йшимъ 

окоичаніемъ работъ въ Андреевскомъ собор интересовалась 

сама Императрица: по ея желанію художественная р зьба по 

рисункамъ Растрелли исполнялась въ Петербург- , при чемъ 

исполнительная работа была поручена н сколькимъ мастерамъ. 

Такая сп шность, несомЕгЬаыо, была вызвана желаніемъ скорііе 

«исправить забывчатость». Повидимому, то-же самое лроисхо-

дило и съ Козелецкимъ соборомъ. 

Отъ дворца, построеннаго Квасовымъ въ Козельц- , не оста-

лось ыикакихъ сл довъ 2). 

О томъ ли дворц , который построилъ Квасовъ, или о иномъ, 

существовавіпемъ еще до по здки Императрицы на богомолье, 

существуетъ пред.ініе, что будто бы въ немъ, соблюдая строгую 

тайыу, Имгіератрица сочеталась бракомъ съ А. Г. Разумовскимъ. 

Иконостасъ дворцовой церкви, т-Ьмъ же преданіемъ, считается 

перенесеннымъ въ Козелецкій соборъ, гд будто бы онъ пом- -

щенъ въ полуподвал , въ прид л Адріана и Наталіи 3). 

•) Игорь Грабарь. «Исторія Русскаго Искуоства», томъ Ш, стр, 242—243. 
2) Дворецъ находился напротивъ города, на л вомъ берегу р. Остра. 
3) Иконостасъ церкви Адріана и Наталіи по своему стилю отв чаетъ 

дишь времени Императрицы Екатерины И и сд ланъ, несомн нво, одновре-

менно съ учрежденіемъ ирид ла въ память гр. Наталіи Даміановны Разу-

ыовской, оканчивавшей постройку собора и зд сь похороненной. 

Отяосигельно достов рности м ста в нчанія н тъ ничего опред лен-

наго. Существуюгь три версіи: первая указываетъ, по приведенному преда-
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Если преданіе о в- нчаніи Елисаветы съ Разумовскимъ въ 
Козельц справедливо, то значеніе Козелецкаго собора, какъ 
памятника событія, само собою становится поыятнымъ. 

Сохраеилось св- д ніе о ближайшемъ участіи въ сооруженіи 
Козелецкаго собоп^^роженца гор (а Козельца, священника Ки-
рилла Ни-йтаЙ» .^^НрАвййвгО^»йІ^прозвищу «дикій поггь», 
д- ятеля Запорожья и влад льца громадныхъ пом- стій въ Ново-
россійскомъ кра . Преданіе указываетъ, что онъ совершалъ 
обрядъ в нчаыія Императрицы съ гр. А. Г. Разумовскимъ. Въ 
собор , въ алтар- находится сильно попорченный временемъ 
портретъ этого священника въ ыатуральный ростъ съ полустертой 
подписыо внизу ^. 

Снаружи соборъ въ архитектурныхъ массахъ сохраняетъ 
всю внутреынюю структуру и всю значительность закругленій 
планового креста, отм- ченную оригиыальнымъ выгибомъ фрон-
тоновъ, придающихъ собору торжественную и значительную 
важность. 

Удивительная выисканыость пропорцій ц лаго и прекрасно 
нарисованныхъ деталей, при строго выдержанной моыументаль-
ности компактныхъ формъ, близки по композиціи и мастерскому 
рисунку къ произведеніямъ гр. Растрелли. 

Заваленный дворцовыми д лами, великій Елисаветинскій зод-
чій, конечно, не все могъ сочиыять самъ, особенно для отдален-
ныхъ провинцій. При немъ находился іг лый штатъ учениковъ, 
ц лая канцелярія, гд вырабатывались его многочисленные про-
екты. Но все же для Козелецкаго собора эскизы, несомн- нно, 
Растрелли д лалъ самъ. Это подтверждаетъ высокое значеніе (гне 
лицем- рнаго друга» Императрицы, гр. А. Г. Разумовскаго, и въ 
особенности тотгь размахъ, та «широкая манера», въ которой 
сд- ланъ соборъ. Это грандіозіг йшее сооруженіе сработано 
свободно и легко. Характерныя для барокко центральность 
композиціи и живописность формъ разсчитаны ув- ренной ру-

нію, на дворцовую церковь въ Козельц , вторая—на село Перово подъ 
Москвой, гд , по преданію же, 24 ноября 1742 года государыня была 
обв нчана съ Разумовскимъ (смотр. «Русскіе портреты і8-го и ір-го сто-
д тій». Изданіе В. Кн. Николая Михайловича. II томъ і-й выпускъ стр. 53)-
Наконецъ, третья версія—тоже преданіе, сохраниашееся въ род гр. Уваро-
выхъ, что в нчаніе будто бы происходило въ церкви Воскресенія въ Ба-
рашахъ въ Москв , вблизи которой находится дворецъ, ран е принадлежав-
шій гр. А. Г. Разумовскому. 

') Н которыя св д нія о жизни одикаго поаа«, полной интересныхъ 
приключеній, даны въ зам ткахъ, пом щенныхъ въ «Кіевской Старин » за 
і88б годъ въ № 4 и за 1887 годъ въ № и . 



Ляличи. Куполъ круглаго зала дворца. 
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кою, гд св ту, какъ источнику всякой живописности, отве-
дено большое м сто. Тягот ніе къ декоративнымъ формамъ 
см- ло высказано въ оригинальныхъ выгнутыхъ фронтонахъ ^, 
и въ живописно разбросанныхъ картушахъ. Скульптура вся 
нарисована необыкновенно ув реыной рукой, и сочные завитки 
орнаментацій краснор чиво говорятъ не только о художествен-
ныхъ замыслахъ Елисаветинскаго мастера, но и объ его рук 2 ). 

СтроительКозелецкаго собора, A. В. Квасовъ, хотя и видный 
современникъ Растрелли, но едва ли онъ могъ мыого вложить 
своего въ архитектуру храма. Мен е чувствовавшій благородство 
пропорцій и изящное равновісіе хорошо прорисованныхъ массъ, 
А. Квасовъ тутъ же подл- собора въ іубб году, т.-е. черезъ 
девять л- тъ по окончаніи собора, сооружаетъ колокольню, въ 
архитектур которой наблюдается уже иная рука: не т про-
іюрціи, не тотъ рисунокъ и профиля; все грубовато и значи-
тельно слаб- е легкихъ пропорцій собора. Коыечно, въ девять 
л тъ, протекшихъ посл сооруженія собора, талантъ строителя 
могь ослаб ть. Но это едва ли было такъ: большое сходство 
съ пропорціями и обработкой колокольнм им етъ бол е раннее 
сооруженіе—церковь въ Лемешахъ, находящаяся въ десяти 
верстахъ отъ Козельда. Проектъ ея и сооруженіе, съ большой 
в- роятностью, могутъ быть приписаны тому же Квасову. Эта 
церковь освящена въ 1755 Г0ЛУ> т-~е> в ъ т о время, когда Ква-
совъ занимался построикой Козелецкаго собора. Довольыо 
стройная архитектура Лемешковской церкви значительно усту-
паетъ въ изяществ собору. 

Художественная ц льность Козелецкаго собора нарушеыа 
переустройствомъ куполовъ, исполненныхъ въ типичной укра-
инской форм ыаслоеній «бань». Купола и кровли собора въ 
настоящее время окрашены въ зеленый цв тъ, но старожилы 
еще помнятъ ихъ былое «св- тлое жел зо». Чрезвычайно. жаль, 
что утрачена такая видная часть коміюзиціи собора, какъ формы 
главъ, особенно интересныя по своей живописности въ архи-

і) Подобные выгнутые фронтоны пом щены въ угловыхъ фасадныхъ 
окончаніяхъ зданія 4-и гимназіи у Покровскихъ воротъ въ Москв , близъ 
церкви Воскресенія въ Барашахъ. Это зданіе, какъ сказано выше, при-
наддежадо ран е гр. А. Г. Разумовскому, оно считается сооруженныыъ по 
проекту Растрелли. «Русскіе портреты і8 и 19 стол тій». Изданіе В. Кн. Ни-
колая Михайловича. II томъ і-й выпускъ стр. 53-

2J Возможно, что скульптура Козедецкаго собора работалась въ Петер-
бург , или, что в роятн е, столичнымъ мастеромъ на м ст и по рисун-
камъ Растрелли, 
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тектур Растрелли. Ц льность собора нарушаютъ также при-
строенныя три крыльца, изгладившія совершенно вс признаки 
былыхъ открытыхъ всходовъ въ верхній храмъ и спуски въ 
склепы. ссБаниі куполовъ и своеобразно-живописныя крылечки 
хотя и придаютъ собору н^который отт- нокъ м стнаго укра-
инскаго стиля, но вм- ст съ т- мъ и дисгармонируют-ь, вредя 
монументальности и благородству формъ собора. 

Тяжеловатая архитектура крылецъ близка въ пропорціяхъ, a 
также и въ детальной обработк , къ архитектурыой обработк 
колокольни, поражаюшей своей величиной, но ые изяществомъ 
и выисканной красотою формъ, какъ въ собор 

Интересная по живописнымъ массамъ, колокольня высматри-
ваетъ не законченной. Художественная ц- льность ея нарушена 
устройствомъ купола, несущаго высокій шпиль. Эта форма зам -
нила, посл- пожара 1848 года, сгор- вшш двухъэтажный 
верхъ ^ . 

Архитектурный пріемъ въ вид- пучковъ колонвъ, рит-
мически проходящихъ по тремъ верхнимъ ярусамъ колокольни, 
даетъ какъ бы четыре гигантскихъ устоя. Этотъ пріемъ не 
чуждъ композицій гр. Растрелли и былъ пршг ненъ имъ въ 
знаменитой колокольні Смольнаго монастыря въ Петербург- , къ 
сожал- нію, оставшейся въ модели. 

Опуст лый и заброшенный соборъ съ гигантской, совс мъ 
не использованной колокольней дремлютъ среди пустыннаго го-
родка, разбросаынаго и не виднаго среди пышной украинской 
природы. И кажутся эти громады совершенно чуждыми и по-
сторонними невзыскательной м- стной жизни. Некому любоваться 
созданной «столичной» красотой і8-го в- ка. Некому позабо-
титься и присмотр ть за постепенно увядающей этой красотой, 
не обезпечеыной необходимымъ для іг лости ея уходомъ. Соборъ 
со времени Разумовскихъ не им етъ, нужныхъ для поддер-
жанія, денежныхъ средствъ, и нужно удивляться, какъ онъ 
не погибъ совс мъ подобно покинутому Батуринскому дворцу. 

!) Ближайшее сходство съ Козелецкой колокольней им етъ колокольня 
Троицкаго Черниговскаго монастыря, начатая постройкой въ 1774 году на-
стоятелемъ ыонастыря о. Іоилемъ, бывшимъ законоучителемъ Академіи 
Художествъ, и оконченная въ 177^ году- Эта колокольня им етъ столько 
же ярусовъ, сколько и Козелецкая. Ея двухъэтажный верхъ, воаможно, 
повторяетъ утраченныя формы верха Козелецкой колокольни. 



ІУ. Ц Е Р К О В Ь ВЪ ЛЕМЕШАХЪ. 

Въ десяти верстахъ отъ Козельца, по торговой дорог рас-

положено небольшое село Лемеши,—родина графовъ Разумов-

скихъ. Зд сь проживадъ простой казакъ Григорій Розумъ съ 

женой Натальей Розумихой. Зд сь провелъ д тство и юноше-

ство и сынъ ихъ Алекс й Розумъ, пася стада и занимаясь кре-

стьянскою работой. Та-

кую же жизнь велъ и 

другсй сынъ ихъ Ки-

риллъ будущій гетманъ, 

первое лицо края. 

Неожиданно счастли-

вый случай возвысилъ 

Алекс я Розума и вм -

ст съ нимъ его семью. 

Приближенные ко двору, 

они были возведены въ 

графское достоинство и 

стали именоваться гра-

фами Разумовскими. Ш и -

рокая новая жизнь не 

вс мъ была по вкусу, и 

вскор въ это село, на 

родину вернулась дожи-

вать свой в къ изъ Пе-

тербурга, чувствуя тамъ 

себя не на м- ст- , мать 

графовъ, одаренная и 

пожалованная въ статсъ-дамы, графиня Наталія Даміановна Ра-

зумовская. 

Обладая средствами, она, по преданію, доставила себ ц- ль 

выстроить односельчанамъ каменный храмъ, соорудивъ его надъ 

прахомъ мужа, хотя, по церковнымъ записямъ, постройка храма 

приписывается графу А. Г. Разумовскому. Такъ или иначе въ 

Лемешахъ въ 1755 году возникъ каменный^Трехсвятительскій 

храмъ довольно изящной архитектуры ^ . 

Трехсвятительская церковь. 1755 г. 

і) Изъ трехъ святитедей св. Григорій Богословъ—патронъ ыужа гр. 
Разумовскои. 
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Этотъ неболыпой уютный' храмъ, стоящій на открытой воз-
вышенной - площадк , видніется издалека и кажется величе-
ственнымъ и грандіознкшъ, благодаря ум- ло выисканыому со-
отношенію архитектурыыхъ массъ при доминирующемъ зна-
ченіи купола храма. Иллюзія грандіозности теряется чуть ли 
не у самыхъ ст нъ храма. Но съ ббльшей силой вспыхиваетъ 
она при самомъ вход въ храмъ, просторный, св тлый и откры-
тый. Вся деликатно нарисованная внутреыыяя обработка храма 
видна откуда бы ни былъ брошенъ взглядъ, благодаря системНЬ 
плана, близкаго п иде къ плану Козелецкаго собора. Н- -
сколько иначе распред лены массы храма, и полукруги, разм -
щенные по концамъ планового креста, не поднимаются во всю 
высоту храма, какъ въ собор К.озельца, а заыимаютъ лишь 
половину высоты, ч- мъ и способствуютъ грандіозности снаружи 
и внутри храма и вызываютъ въ немъ просторъ, весь обоснован-
ный ыа искусно разсчитанной внутренней перспектив- . 

Н сколько громоздкимъ для храма является изящный ико-
ностасъ, исполненный въ формахъ подражающихъ иконостасу 
Козелецкаго собора, но бол е сухой по массамъ и рисуыку. Въ 
орнаментаціи его отсутствуетъ та царственная пышность, ко-
торой такъ импонируетъ роскошный Козелецкій иконостасъ. 
Лемешковскій иконостасъ много теряетъ отъ уничтоженія св- та 
съ западной стороны, благодаря пристройіе въ 1875 году 
теплой церкви и колокольни, исказившими компактность храма. 

Уродуетъ храмъ и поздній деревяыный тамбуръ съ южнои сто-
роны. Художественная ц льность храма страдаетъ также и отъ 
ремонта купола, не обошедшагося безъ введеніж' украинскюй 
трибунки съ главкой. 

Архитектура Трехсвятительскаго храма Лемешей близка къ 
архитектур- колокольни и крылечныхъ входовъ К,озелецкаго 
собора. Повидимому, строитель ихз>, A. В. Квасовъ, былъ строи-
телемъ и Лемешковской церкви т мъ бол е, что оыа сооружа-
лась одновременно съ Козелещшмъ соборомъ. 

Архитектура Трехсвятительскаго храма носитъ переходной 
характеръ къ архитектур Растрелли. Въ ней живы еще тради-
ціи Трезини; н- тъ сложныхъ архитектурныхъ формъ, и совс мъ 
отсутствуетъ размашистая орнаментація. 

А._В. БІ.васовъ, работавшій въ ученикахъ у Бланка и Давы-
дова, былъ также ученикомъ у М. Г. Земцова, самаго виднаго 
продолжателя архитектуры Д. Трезини, черты которой воспри_ 
нялъ и Квасовъ. 

Начавшій самостоятельную карьеру при двор ироектомъ 



V.y i-*t -<:,,*, 

Л Я Л И Ч И . СТОЛОВАЯ ДВОРЦА. 
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перестройки Царскосельскаго дворца въ 1744 Г0ДУ) Квасовъ 

вскор былъ отправленъ на югъ, гд строндъ дворецъ въ Ко-

зедьц и соборъ. К,ъ прі- зду гетмана Разумовскаго онъ строитъ 

въ Глухов дворецъ въ 1749—175 1 годахъ и находится во 

глав- экспедиціи, в давшей строительныя д- ла въ Глухов и 

Батурин- . Въ 1757 Г0ДУ Квасова вызвалъ въ Петербургъ графъ 

А. Г. Разумовскій, которому онъ кпонадобился». Въ 1766 году 

Квасовъ опять • детъ въ Нозелецт. строить при собор коло-

кольню, но оканчиваетъ ее уже другой архитекторъ—Сеыенъ 

Коринъ. Дальн йшая судьба A. В. Квасова, какъ видно, много 

потрудившагося на юг Россіи, остается неизв- стной. 

Трехсвятительскій храмъ въ Лемешахъ требуетъ еще боль-

шаго присмотра, нежели Козелецкій соборъ. Бол е ч імъ посл д-

ній онъ потерп лъ отъ несуразныхъ пристроекъ и обстроекъ, 

исказившихъ его деликатную архитектуру. Ему грозило, и гро-

зитъ еще, полное уничтоженіе иконостаса для зам ны его но-

вымъ... Конечно, изящная живопись иконъ, исполыенная Воско-

бойниковымъ, какъ гласитъ надпись на обратной сторон с -

верной двери, при этомъ будетъ «обновлена» основательно, какъ 

не идущая къ проектируемой новой сплошной иконостасной 

позолот . Вся опасность для храма заключается въ томъ, что оыъ 

не великъ разм ромъ и издавна былъ приходскимъ, сельскимъ. 

Доступный для неболыпихъ ремонтовъ, онъ сочно обма-

занъ штукатуркой, безграмотно сгладившей чистоту профи-

лей. Перед лано м стными средствами, и не разъ, кровельное 

покрытіе храма и его главка. Но это не такъ еще печально, 

какъ выдумки причта и старостъ въ стремленіи «отеплить» 

храмъ устройствомъ вн- шняго деревяннаго тамбура, прил- пив-

шагося къ южному полукруглому выступу, какъ досадная не-

уклюжая бородавка. Значительыо вредн е всего этого пристройка 

кь храму теплой церкви. До того неудачно сшрикомпоновано» 

это сооруженіе, что нужно удивляться этой малопроизводитель-

ной затрат- , отнявшей у Трехсвятительскаго храма всю прелесть 

его замысла. Съ такимъ же смысломъ, в роятно, приступятъ и 

къ «обновленіюз) иконостаса. 

Да мало ли что могутъ сд лать въ провинціи люди, не дорожа-

щіе искусствомъ и совершеыно не понимающіе его. А жаль!—• 

Храмъ заслуживаетъ лучшаго отношенія, какъ историческій па-

мятникъ и, что главное, какъ р дкій памятникъ ранней поры 

архитектуры Елисаветинской эпохи, предшествовавшей архи-

тектур Растрелли. 

Культурвыя сокровища Россія, 4 



У. Д В О Р Е Ц Ъ ВЪ ГЮЧЕП . 

Графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, елиногласно 

избранному гетманомъ Малороссіи 22 февраля 1749 года, высо-

чайше были пожалованы во влад^ніе многіе города и м- -

стечки 1 J. Въ числ ихъ ыаходился и городъ Почепъ съ у з-

домъ 2)', благоустроенный бывшимъ его влад льцемъ, княземъ 

А. Д . Меншиковымъ. Богатое пом стье, находившееся въ л-Ь-

систой с верной .м стности Черниговскаго края, привлекло выи-

маніе и гетмана, живавшаго зд сь и построившаго каменыый 

дворецъ и храмъ. 

Дворецъ и храмъ существуютъ и донын- . Они построены 

архитекторомъ Яновскимъ по проекту Деламота, о чемъ сказано 

въ надписи на генеральномъ план дворца и въ п о ш и с и чер-

тежа поперечнаго разр за храма, хранящихся при дворіг 3). 

Фонъ Гунъ, п р с зЖавшій въ 1805 году черезъ Почепъ, 

подробно описываетъ дворецъ. Это описаніе т мъ интересно, 

что многое изъ того, что было построено графОмъ Разумовскимъ, 

уже исчезло. Фонъ Гунъ въ своемъ описаніи говоритъ: «Онг 

есть великол- пное каменное здаыіе, необъятнаго пространства. 

Главною фасадою стоитъ къ саду. Съ другой стороны, то-есть, 

!) Вотъ перечень пожалованнаго: города Ямполь (Яяп(іль) и Батуринъ съ 
у здами, аамокъ Гадячскій съ волостями Чеповскою и Быковскою, Ііочепъ съ 
у здомъ, волость Шептаковская, Баклань, село Литвиновичи, хуторъ Бу-
дійскій, мельница Глуховская о трехъ камняхъ, перевозъ Переволочинскій, 
село Кучеровка съ приселками Сопичемъ и Потаповскаго, села Поповки, 
Машевъ и Жадовъ. 

2) Нын м стечко Мглинскаго у зда, Черниговской губерніи. 
3) Какъ этотъ планъ, такъ и другіе чертежи находятся при дом и при-

надлежатъ нын шнему влад льцу Почепскаго дворца графу К. П. Кдейн-
михель. Надпись на генеральномъ план гдаситъ: «Планъ дома въ м стечк 
Почеп прожектероваыной Архитекторомъ де ла Моттомъ а строенной 
Архитекторомъ Яновскимъ». Подъ масштабомъ той же рукой подписано: 
«находился точно въ семъ положеніи въ ^ф г.». Подпись на разр з храма 
такова: «Архитекторъ Іёмотъ». 



Ляличи, Зеркальный залъ дворца. 
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со стороны двора, флигели его составляютъ превеликой овалъ, 
за коими построены еще хозяйственныя строенія. Во всемъ вр-
обше зданіи семеро воротъ. Средняя часть дома или главной 
корпусъ, которой . занимается самимъ Графомъ, состоитъ изъ 
двухъ этажей на погребахъ, и им- етъ со стороны Двора портику. 
Во всей фасад двадцать пять оконъ, и я долженъ былъ пройти 
сто тридцать шаговъ, когда хоі- лъ см- рить весь рядъ комнатъ 
нижняго этажа гдавнаго корпуса. Особливо хорошъ тамъ залъ 
для баловъ и концертовъ; также и библіотека, изъ пяти тысячъ 
книгъ состояшая. Садъ передъ домомъ великъ, расположенъ въ 
Голдандскомъ вкус и отділяется отъ противоположнаго луга, 
который нечувствительно возвышаясь, простпрается до горизонта, 
р- кою Судостью. Зд шній домъ по.строенъ двадцать пять л тъ 
тому назадъ, покойнымъ фельдмаршаломъ графомъ Разумовскимті, 
Планъ прожектированъ Де ла Моттомъ, а произведенъ ^дтЬшнимъ 
архитекторомъ г. Яновскимъ». 

Изъ сравненія .существующаго дворца съ' сохранившимися 
его чертежами видно, что наибол е пострадалъ онъ со стороны 
двора: исчезли ыадворныя сооруженія, бывшія въ одной связи 
съ главнымъ корпусомъ. Этотъ обширн- йшій, художественно 
скомпанованный дворъ составлялъ одно ц- лое съ дворцовымъ 
корпусомъ и въ архитектурыой обработк . Это, быть можетъ, 
одинъ изъ первыхъ, по времени, художественно скомпанован-
ныхъ усадебыыхъ дворовъ въ Россіи. Частично видоизм- ненъ 
•я дворовый фасадъ главнаго корпуса дворца, гд-Ь добавлена съ 
правой стороны ыеболыпая, выдвинутая впередъ пристройка, 
заслонипшая правое крыло корпуса. JI'kBoe крыло сохранилось 
въ прежнемъ вид . Видоизм- ненъ н сколько и фроитисписъ 
портика фасада, получившій гербъ новаго влад льца. Фасадъ 
со' стороны саДа усложненъ пристройкой террасы съ балкономъ 
наверху, нарушившей всіо выразительность цеытральной части. 
Изм нено новымъ влад льцемъ и расположеніе комнатъ, и ихъ 
убранство, не представляющее нын иытереса. Исчезъ тотъ 
обширный залъ для баловъ и концертовъ, которому такъ удив-
дялся фонъ-Гунъ. Исчезли картины и обстановка, вывезеныыя 

4* 
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въ Иетербургъ; немногое оставшееся сложено по угламъ опу-
ст вшаго обширнаго дворца. 

. Главн йшій интересъ Почепскаго дворца заключается въ 
ТОМЪІ что это единственная сохранившаяся частная постройка 
архитектора Валлена Деламота (1729—іНоо гг."), талантливаго 
художника и большого строителя, воспитавшаго цНЬлое поко-
л ніе молодыхъ художниковъ, открывшихъ впосд^ дствіи самую 
блестяшую эпоху въ русской архитектур . Самый даровитый 
изъ его учениковъ В. И. Баженовъ является яркимъ предста-
вителемъ того направленія въ архитектур , которое внесъ его 
учитель. 

Валленъ Деламотъ прибылъ изъ Франціи въ Россію въ 1759 
•году, приглашенный гр. И. И. Шуваловымъ занять м сто пре-
.подавателя архитектуры въ только что учрежденной Академіи 
Художествъ. Воспитанный на традиціяхъ Блонделя, онъ внесъ 
въ Россію французское поыиманіе.возраждавшагося классицизма, 
но не былъ яркимъ представитедемъ посл дняго. Чтобы не 
отстать отъ своихъ парижскихъ сверстниковъ и, гдавное, чтобы 
идти въ ногу съ своими петербургскими конкурентами, и чув-
ствуя вм сг съ т мъ склонность новой императрицы къ бла-
городной простот классицизма, онъ два раза • здидъ на родину, 
пробывъ тамъ первый разъ восемь м сяцевъ, а во второй— 
почти годъ *). Но эти по- здки, по его словамъ, «предпринятыя 
ддя пользы и усовершенствованія въ своемъ искусств », мало 
пособиди ему, и хотя тягот ніе къ барокко у него н скодьк.о-
и ослаб ваетъ, все же детали его произведеній остадись про-
питанными насквозь прежниыъ духомъ, отъ котораго ему трудно 
быдо отстатъ. Чувствуя себя мало пригоднымъ для новаго на-
правленія и не разсчитывая бол е на значительныя работы при 
двор , онъ уже черезъ годъ посд своей посл дней по здки 
за границу подалъ въ отставку и у хадъ на родииу. 

Почепскій дворецъ, сооруженный въ бо годахъ і8 в ка, въ-
своей архитектур все еще носитъ французскій обдикъ. Вт> 

I немъ еще ц лы традиціонные пріемы фасадныхъ расчлененій. 
Портикъ еще попрежнему ув нчанъ аттикомъ, вм сто вхо-
дящихъ въ моду обширныхъ центральныхъ классическихъ фрон-
тоновъ. Но н гъ уже барочныхъ раскр повокъ колоннъ и пиля-
стръ по всему антаблементу. Отсутствуетъ типичная криводи-
ыейность, и бол е чувствуется чистота палладіевскихъ пріемовъ 

!) Съ Августа 1766 года по Апр ль іТбу года и съ Декабря 1773 г о Д а а(> 

Сонтябрь 1774 года. 
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въ двухъ арочныхъ окнахо. и въ фронтонахъ главнаго фасада, 

и въ двухъ арочныхъ окнахъ со стороыы двора. 

Напрасно будемъ искать зд сь ту тонкость детальной обра-

ботки, которая такъ характеризуетъ Деламота, этого большого 

мастера, въ другихъ его постройкахъ. Прошедшій черезъ вторыя-

руки и много потерп вшій отъ времени дворецъ бол е интере-

сенъ въ рисункахъ. Обезличенный уничтоженіемъ великол пно 

и художественно скомпанованнаго обширн- йшаго двора, почеп-

скій дворецъ получилъ много посл- дующихъ ыаслоеній и потер-

п лъ много утерь, благодаря непрерывающимся ремонтамъ, «сма-

завшимъ» и исказившимъ вс его профиля. Особенно непріятна 

крупная добавка арочной террасы надъ входомъ, со стороны 

сада. Пом щенная въ центр фасада, эта неуклюжая пристрсшка 

съ громоздкимъ сходомъ въ садъ, положительно, погубила весь 

архитектурный смыслъ, уничтоживъ моыумевтальную строгость 

величаваго фасада. 

Исчезла прошлая красота, выт- сненная жнзненными требо-

ваніями ыашего практическаго в ка. И если бы не существо-

валъ старинный планъ усадьбы, такъ ясно рисующій ея грандіо-

зный замыселъ, ея былую обстановку, то вся значительность ея 

художественной архитектуры, еще близкой п.о времени къ 

эпох Елисаветы, пропала бы для зрителя безсл лно. 

Значительно большій худо^ественный интересъ возбужлаетъ 

дворцовый храмъ, нын приходскій во имя Воскресенія Хри-

стова, сооруженный въ 1765—іу? 1 годахъ, тоже по плану Де-

ламота. 

Неожиданное радостное пятно среди унылой скуки домовъ 

заглохшаго м- стечка, храмъ царитъ надъ нимъ и виденъ издалека. 

Его особая художественная значительность требуетъ под-

робнаго описанія снаружи и внутри. По плану храмъ пред-

ставляетъ латинскій крестъ съ закругленными концами.По прин-

цппу этотъ плановой пріемъ близокъ къ Трехсвятительской 

церкви въ Лемешахъ, но съ значительной разницей въ трак-

товк подпружныхъ арокъ. Въ Лемешковской церкви на этихъ 

аркахъ основанъ квадратный массивъ, служащій подножіемъ 

круглой трибун- купола. Зд сь же этотъ массивъ не квадрат-

ной, а крестообразной формы. Прямо на немъ поставлеыъ ку-

полъ съ едва зам тной низеыькой декоративной трибуной; окна 

въ вид овальныхъ «люкарнъ)) прор^заны въ самомъ купол . 

Этотъ посл- дній несетъ вторую «св товую» трибуну, ув нчан-

ную куполкомъ, въ свою очередь несущимъ чисто декоративную 

трибунку,—подножіе креста. 
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Предпринятая концепція формъ оригинальна и изящна, но-
совершенно пропадаетъ въ ней выразительность купола, испол-
няющаго значеніе лишь простого перехода отъ крестоибразнаго 
массива къ верхней ((св товон» трибун , кажущейся по своему 
малому разм ру бельведеромъ, что и придаетъ Почепскому храму 
оригинальный, своеобразыо-гражданскій отт нокъ. 

Западная часть Почепскаго храма усложнена устройствомъ 
колокольни и оригинальнаго круглаго крыльца съ л- стницей 
въ верхній храмъ и ходомъ въ нижній ^. 

Указанное сходство съ храмомъ Лемешей, благодаря описан-
нымъ особенностямъ концепціи формъ, не вызываетъ того 
простора, которымъ такъ отличается уютный храмъ Лемешей. 
Особенно наглядно это показываетъ разр зъ Почепскаго храма, 
гд чувствуется преувеличенность ширины нависшихъ под-
пружныхъ арокъ, благодаря чему, сравнительно, не громоздкій 
иконостасъ, весь выдержанный въ традиціяхъ Растрелли, кажет-
ся втиснутымъ въ храмъ. 

Тонко прорисованный и необыкновенно уютный онъ, положи-
тельно, задавденъ, гнетущимн его, страшно тяжелыми арками 
купола, значительно также нарушающими художественный ан-
самбль внутри. Уступая въ величин и грандіозности величест-
веныому Козелецкому иконостасу, Почепскій иконостасъ ничуть 
не уступаегь ему въ художественности замысла, изяществ ри-
сунка и тонкости выполненія р зьбы. Во ыногомъ сходный съ-
Козелецкимъ, Почепскій иконостасъ строже въ архитектурныхъ 
формахъ; въ немъ зам-Ьтно отсутствуетъ плановая кривизна формъ, 
введенная въ Козелецкомъ иконостас для изб- жанія монотон-
ности вертикальныхъ расчлененій. Зд сь все спокойно и' вели-
чаво; допущена лишь «перспектива» верха центральной части. 
Очень оживляетъ общую композицію иконостаса зам на боко-
выхъ колоннъ второго яруса и верха пилястрами, ув нчанньтми 
оригинальными капителями изъ изображеній серафимовъ. Боль-
шое оживленіе вносятъ также декоративныя вазы и ведико-
л пныя р зныя стильныя скульптуры ангеловъ. 

Прекрасйая живопись иконъ по стилю и характеру письма 
бдизка къ иконамъ церкви Лемешей. 

Въ общемъ ГІочепскій иконостасъ представляетъ выдаю-
щійся памятникъэпохи императрицы Едисаветы не мен е даже 
важвый, ч мъ К.озелецкій ик.оностасъ. 

!) Верхняя площадка л стницы посредствомъ крытаго коридора сооб' 
щалась съ дворцомъ. 



Л я л и ч и . Главная гостиная дворца. 
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Стройный, изящный, тонко прорисованный, онъ отличается 

отъ Козелецкаго иконостаса обиліемъ и качествомъ скулыітуръ. 

Особеино изяшны изъ нихъ фигуры ангеловъ, пом щенныя на 

фронтон портика, надъ царскими вратами. Великол пно раски-

нутыя на обр зкахъ фронтона, эти барбчныя, полулежащія съ 

распростертыми крыльями фигуры во весь ростъ исполнеыы 

р- зцомъ первокласснаго мастера. He мен- е красивы фигурки 

обнаженныхъ ангеловъ-амуровъ, прил пившихся ярусомъ выше, 

иа волютахъ разрывного фронтона. Р зная группа Распятія съ 

предстоящими Богоматерыо и св. Іоанномъ, на са юмъ верху 

иконостаса, и группа ангеловъ ваизу, прямо надъ царскими вра-

тами, обиліе прекрасно л-Ьпленыхъ барбчныхъ вазъ и проч. 

выгодно украшаютъ Почепскій иконостасъ и д лаютъ его еще 

бол- е іг ннымъ, какъ обладающимъ сокровищами скульптурнаго 

р зного д ла, бол- е ц нными, чімъ простой орнаментъ. 

Сравнительно, не большой разм ръ и пышно богатая уют-

ность д лаютъ Почепскій иконостасъ поразительно похожимъ 

на принадлежность императорскихъ дворцовъ Елисаветы и, ду-

мается, не этотъ ли иконостасъ пожертвованъ императрицей 

для графа Разумовскаго ^? 

Внутреныяя обработка Почепскаго храма сохранилась почти 

безъ изм неыій; она тождественна показанной на сохранившем-

ся разр з . 

На западной ст н , надъ входомъ въ храмъ сохранилась над-

пись о врёмени сооруженія храма, глгасящая: «при держав- бла-

гочестив йшія великія государыни императрицы екатерины 

алекс евны вторыя самодержицы всеа Россіи и при насл- дии-

к ея благов рномъ государ цесаревич- и великомъ княз 

павл петрович основася храмъ сей воскресенія господня 

1765 года іюня 4 ДН-3 а з а совершеніемъ и освятися і , ? 1 

апр ля 17 собственнымъ коштомъ господина геыералъ фельд-

маршала сенатора и разыыхъ орденовъ кавалера сіятельн й-

шаго графа Кирилла Григорьевича Разумовскагоа. 

Въ храм- донын существуетъ утварь съ вензелевыми клей-

мами и гербами гр. Алекс я Григорьевича Разумовскаго. 

Проектъ Почепскаго храма составленъ Деламотомъ еще до 

его заграничныхъ по здокъ. Онъ весь дышитъ тягот ніемъ къ 

барокко и, можетъ быть, какъ ыигд- въ другихъ его произве-

!) Смотр. вышеприведенное преданіе объ иконостас Козелецкаго собора. 
На хранящемся въ д лахъ гр. К. П. Клейнмихеля чертеж разр за 

Почеаскаго храма, за подписыо Деламота, иконостасъ изображевъ очень 
точно, почти вполн отв чая натур . Композиція его едва ли аринадлежитъ 
Деламоту и, думается, безошибочно будетъ приписать ее Растрелли. 
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деніяхъ, оно такъ сильно зд- сь выраж.ается въ многочисленныхъ 
раскр повкахъ іоническихъ пилястръ, обильно разсыпанныхъ по' 
вс мъ фасадамъ храма. 

Огромньтй постаментъ купола съ его барочыыми закруглевіями 
угловъ красиво нарисовант. и очень много даетъ для общей 
стройности оригинально задуманнаго верха храма. Этотъ центра-
льыый массивъ, по своему пріему, очень близокъ къ куполь-
ному массиву Академіи Художествъ, строившейся въ одно 
время съ Почепскимъ храмомъ; какъ изв стно, фасадыая об-
работка Академіи Художествъ тоже принадлеЖитъ Деламоту. 

Почепскій храмъ, късчастію, мало искаженъ поправками и 
ремонтомі), и его детали довольно чисты отъ штукатурныхъ 
загрязненій, что прибавляетъ много прелести оригиеальному, 
изящно нарисованному памятнику, близкому предв-Ьстнику на-
стуиающей поры расцв та классицизма. 

Фельдмаршалт. Разумовскій, на зжавшій изр дка въ богатую 
Почепскую экономію, предпочелъ поселиться въ Батурин , 
такъ св жо напоминавшемъ о былой широкой и независимой 
жизни, полной почета, которымъ когда-то пользовался тамъ все-
сильный управитель края. 

Съ І 8 І 8 года въ Почеп- жилъ сынъ фельдмаршала, гр. 
Алекс й Кирилловичъ Разумовскій, умершій зд сь въ і822году. 
Покойный графъ сначала Оылъ погребенъ въ Почеп , но по-
томъ, по желанію родственниковъ, въ 1838 году прахъ его, съ 
высочаишаго разр шенія, былъ перенесенъ въ соборную Спас-
скую церковь Новгородъ-С верскаго монастыря. Этимъ посл- д-
нимъ д- йствіемъ Почепская экономія какъ бы вычеркивается изъ 
списковъ былыхъ влад- ній гр. Разумовскихъ; дворецъ перехо-
дитъ въ другія руки и живетъ отдіільной ЖИЗНЬЮ отъ храма. 

Надъ могилой графа, въ Новгородь-О верскомъ монастыр 
находится памятникъ, сд- ланный изъ яшмы, съ сл- дующей 
надписью: «Графъ Разумовскій, сынъпосл дняго гетмана Мало-
россіи, тенералъ фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича и 
графини Екатерины Іоанновны урожденной Нарышкивой, родил-
ся і2 сеитября 174^ г., служилъ отечеству д йствительнымъ 
тайнымъ сов тнйкомъ, членомъ государственнаго сов- та, сена-
торомъ и министромъ народнаго просв щеыія. Умеръ въ 1822 г. 
апр ля 5 Дня въ св тлую седмицу». Въ монастыр находится 
богатая утварь и облаченіе, внесенныя родственниками гр. 
Разумовскаго на память объ усопшемъ. 



Ляличи. Плафонъ главной гостиной дворца. 



VI. Д В О Р Е Ц Ъ ВЪ БАКЛАНИ. 
Близкое отношеніе къ Почепскому им нію гр. К. Г. Разу-

мовскаго им етъ домъ въ Бакланн ^, принадлежавшій къ Почеп-

ской графской экономіи. 

Фонъ Гунъ, ПОС ТИЕШІЙ и это м сто, описываетъ его въ 

такихъ выраженіяхъ: «Зд сь искусствомъ сд лано весьма еще 

не много, но все произведено натурою. Надобно вы хать на-

ц-Ьлый рялт» высокихъ горъ, коихт. вершины украшены л- сомъ, 

а спереди на гор же видно превеличественное зданіе, по-

добное рыцарскому изъ временъ протекшихъ стол тіГг. Оно 

построено не прежде, какъ л-йтъ пять тому назадъ въ подра-

жаніе Италіанскимъ сельскимъ около Рима домамъ, и весьма 

много сходствуетъ съ великол- пнымъ близъ Москвы Дура-

совскимъ домомъ. Думать, надобно, что при строеніи сего 

дома главною ц-Ьлью было то, чтобъ изъ каждой еіо комнаты, 

можно было вид ть натуру въ разныхъ ея изм- нсніяхъ. 

Истинно, разсматривающій взоръ наблюдателя не знаетъ, на 

которомъ предмет ему остановиться. Повсюду видна чрез 

вычайно обильная многообразность и въ обширномъ простран-

ств природы; и естлибъ сюда привесть хоть самаго Клавдія 

Лорреня, или какого-нибудь Вернета, то и тотъ не вдругь бы 

р шился, какой изъ предметовъ почесть самымъ лучшимъ. Са-

мой домъ им етъ положеніе свое на краю одной высокими де-

ревьями обросшей горы, и изъ второго его этажа сд ланъ вы-

ходъ на аркахъ, по коему можно изъ комнатъ выходить въ 

1) М стечко Баклань Мглинскаго у зда, въ двадцати пяти верстахъ отъ 
Почеаа. 
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отверстую природу, и имеыно прямо на высокую гору, обдізлан-
нуютакъ, что представляетъ собою натуральный Аглинской садъ». 

Дворецъ ыного потерп лъ въ теченіе своего долгаго су-
ществованія. Особенно его архитектуру искажаютъ уродливые 
тамбуры, обл- пившіе его со вс хъ сторонъ. Палладіевскіе пріемы 
устройства полукруглыхъ оконъ во фронтонахъ портиковъ и 
прочія детали сближаютъ архитектуру дворца съ Почепскимъ 
дворцомъ. И здісь есть барбчныя детали въ вид окоыныхъ лю-
карнъ надъ угловыми выступами дворца. «Натуральныи Аглинской 
садъ» запущенъ и вс красоты его исчезли, иревратясь въ без-
порядочную растительность. 

Указываемое фонъ Гуномъ, сходство Баклаыьскаго дворца съ 
Дурасовскимъ домомъ основано, видимо, на близости централь-
наго планового пріема, но съ значительной разницей въ трак-
товк пом щеній. Открытыя, круглыя по плану колоннады Ду-
расовскаго дома отсутствуютъ въ Бакланьскомъ дворц^Ь, на ихъ 
м ст устроены зады, декорироваыныя снаружи портиками изъ 
г сно примыкающихъ къ ст- намъ четырехъ колоннъ, ув нча-
ныхъ фронтономъ. Центральный куполъ Бакланьскаго дворца 
им етъ восьмигранную форму и, въ противоположность Дура-
совскому, трибуна его открыта со вс хъ сторонъ. 

Домъ Н. А. Дурасова, находящійся въ Московской дачной 
м- стности «Люблинов, существуетъ донын въ томъ вид , ка-
кой далъ ему Н. А, Дурасовъ—чудакъ пом щикъ, долго мечтав-
шій объ ордеіг св. Анны и, наконецъ, получившій его. Онъ, 
на радостяхъ, вел- лъ архитектору построить домъ въ вид-Ь орде-
на св. Анны съ фигурой этой святой на купол- , Плановой 
пріемъ Дурасовскаго дома, д- йствнтельно, напоминаетъ фигуру 
этого ордена. Домъ, ыесмотря на курьезность замысла, полу-
чился прекрасный, что было признано и современниками. Онъ 
до сихъ поръ является однимъ изъ самыхъ интересн йшихъ 
подмосковныхъ памятниковъ конца і8 в ка. Домъ построенъ 
около і8оо года архитекхоромъ И. Еготовымъ, талантливымъ 
ученикомъ М. . Казакова. 

Фонъ Гунъ, вид вшій Дурасовскую «диковинку» во всемъ 
ея блеск и знавшій исторію ея возншшовенія, очевидно, еш,е 
подъ св жимъ впечатл ніемъ, сравниваетъ Дурасовскій домъ 
съ Бакланьскимъ дворцомъ, находя «много сходной» общую кон-
фигураиію планового расположенія. Сходство это надо признать 
совершенно случайньшъ и, несмотря ыа одновременность обо-
ихъ сооруженій, о вліяніи архитектуры одного зданій на' другое, 
конечно, ые можетъ быть и р чи. 



VII. ЛЯЛИЧИ. ДВОРЕЦЪ ГР. П. В. ЗАВАДОВ-
СКАГО. 

На с верномъ кра Черниговской губерніи, въ Суражскомъ 

у зд- , гд-Ь уже чувствуется начало Пол сья съ его болотами 

и л сами, и гд- уже померкли краски юга, волею судебъ заки-

нута выдающаяся своей художественной значительностью усадь-

ба «Ляличи», принадлежавшая когда-то, въ великій в къ Ека-

терины, графу Петру Васильевичу Завадовскому (1739 — і8 і2 г.). 

Исторія возникновенія дворца и его выдающееся зыаченіе г с-

но связаны съ судьбой и жизныо граф'а. 

Уроженецъ края гр. П, В. Завадовскій, сыыъ буечуковаго 

товарища Василія Петровича Завадовскаго, родился въ сел 

Красновичахъ, Суражскаго у зл.а. Получивъ воспитаніе въ дом 

своего дяди, подкоморія Ширая, онъ учился въ іезуитскомъ учи-

лищ въ Орпг и закончилъ образованіе въ Кіевской духовной 

академіи. Поступивъ на службу канцеляристомъ кгь гр, П. А. Ру-

мяниеву, Завадовскій находился при немъ въ теченіе первой 

турецкой войны. Въ 1775 году гр. Румянцевъ рекомендовалъ его, 

вмііст съ Безбородко, вниманію императрицы Екатерины, кото-

рая быстро приблизила его къ себ . Обладая красивой наруж-

ностью и мягкимъ уживчивымъ характеромъ, Завадовскій сд -

лался фаворитомъ императрицы, но не ыадолго. Уже въ ij"j г. 

императрица охлад ваетъ къ нему, всл- дствіе ли его излишБей 

ревности, или же интригъ Потемкина, который, Мечтая низвер-

гнуть «зазнавшагося малоросса», представилъ ко двору Зорича, 

«писаннаго красавца». 

Охлад въ къ Завадовскому, императрица, однако, не удалила 

его отъ двора и онъ, пользуясь поддержкой друга своего Без-

бородко, занималъ видные посты въ администраціи. Екатерина 

ыаградила его обширными пом- стьями въ его родномъ Черни-

говскомъ кра и въ только что присоединенномъ Могилевскомъ. 

Завадовскій искренно любилъ императрицу, какъ женщину, 

и милости ея къ нему по служб мало ут шали его. Ири Ека-



— 60 — 

терин-Ь Завадовскій былъ Сенаторомъ, Членомъ Сов та и упра-

вляюшимъ Дворянскимъ и Государственнымъ Заемнымъ банками. 

Возведенный Павлом-ъ I въ графское россійской! имперіи до-

стоинство и награжденный Андреевской лентой, 'Завадовскій, 

будучи сенаторомъ, одновреліенно былъ главнымъ ^иректоромъ 

банковъ и зав- дываюшимъ женскими учебными зав^деніями. 

При Александр I гр. Завадовскій былъ предс дателемъ ко-

5иссіи составленія загюновъ, министромъ народнаго просв+щенія 

^первымъ) и предс дателемъ департамента законо^ъ • Гос-удар ' 

ствеынаго Сов- та. 

Случай, вылвинувшій гр. Завадовскаго на видное м̂ сто, сд -

лалъ его обладателемъ колоссальнаго богатства. Все время соби-

раясь удалиться отъ двора на житье въ родныя' м ста, гр. 

Завадовскій устроилъ тамъ обширыую усадьбу -дворецъ въ п,о-

жадованномъ ему Екатериной пом стьи Ляличи. 

Далеко, далеко верстъ за двадцать, изъ горойа Мглина, 

видна знаменитая усадьба, рисуясь зеленымъ пятёомъ среди 

холмовъ открытой и широкой м- стности. 

Среди мглинцевъ живы еще воспоминанія о ^ а здахъ и 

/кизни графа. Жива еще прекрасная пов- сть о минувше-м-ь 

оживленіи края, о жизни и великол піи волшебыаго дворца, 

переполненнаго прі- зжими гостями, о необъятномъ парк , считав-

шемся когда-то чудомъ края... Вс эти разсказы о пирахъ и празд-

нествах-ь былыхъ временъ и о ширококъ размах минувшей жнзни 

ярко рисуютъ ушедшій быгь,—далекій міръ иной страны... 

Дорога къ Ляличамъ идетъ среди холмовъ довольно унылой 

м- стности, черезъ рядъ скудныхъ и убогихъ деревушекъ, мимо до-

мовъ лишенныхъ самыхъ примитивныхъ украшеній; ни р зьбы, ни 

одно^о наличника на окнахт», Н- тъ радости, н тъ и искусства у 

людей обиженныхъ судьбойі Такова и деревня Ляличи, робко 

пріютившаяся у величественной зеленой ст ны липовой аллеи, 

какъ бы преграждающей дорогу въ иной міръ. 

Усадьба вся утопаетъ въ густой разросшейся зелен^. Ги-

гантская, т нистая липовая аллея, тянущаяся отъ церкви до до-

лины р ки Ипути, чудная въ своей неописуемой красот- , явно 

предназначалась изолировать дворецъ отъ окружающаго: она 

замыкаетъ всю сторону передъ дворцом-ь, загораживая видъ изъ 

его оконъ со стороны подъ- зда. Стремленіе изолироваться видно 

и въ той высокой каменной ст н- , которая на многія версты 

охватывала паркъ, замыкая его въ недоступный кругъ. 

/ 



Л я л и ч и . Будуаръ дворца. 
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• Отв твляясь отъ главной аллеи, другая, ^перпендикулярная 

ей, приводитъ къ въ- зду въ передній дворъ. Немногое осталось 

отъ его арочной р шетчатой ограды, и только лишь полураз-

рушенный воротній въ здъ изяшествомъ пропорцій и рисунка 

подготовляетъ зрителя къ встр ч съ остатками чудесъ минув-

шаго, осв- щенныхъ нын легендарнымъ св томъ. 

При вход-Ь въ полуразвалившіяся камеыыыя ворота охватываетъ 

ширь передаяго двора, въ глубин котораго широко раскинул-

ся огромный каменный дворцовый корпусъ съ. выдвинутыми 

навстр чу зрителю полукруглыми флигелями. Въ центр краси-

вый круглый куполъ высится надъ портгщомъ, какъ въ Таври-

ческомъ дворц . Обгаирн-Ьйшій передній дворъ ужъ утерялъ 

боковые, стоявшіе одинъ противъ другого, огромные тридцати-

пятисажеыные корпуса былыхъ оранжерей. Ихъ уц- л вшіе 

фундаменты указываютъ на строгую обработку симметричныхъ 

зданій пилястрами и двумя открытыми портиками изъ четырехъ 

колоннъ сь л стницами во всю ихъ ширину. Видимо, весь пе-

редній дворъ своей архитектурой былъ строго согласованъ съ 

корпусомъ дворца, давая чудную по замыслу и широг , роскош-

н йшую перспективу, огь которой, вн всякаго сомн нія, дворецъ 

выигрывалъ въ своемъ величіи и въ болыпей значительности 

главнаго пятна. 

Долго идешь опустошеннымъ переднимъ дворомъ, прибли-

жаясь къ все растуіцему колоссальному дворцу. О ужасъ!—Ч мъ 

ближе подвигаешься къ нему, т мъ бол- е становится зам т-

нымъ его непоправимое разрушеніе. Все грязно, все валится и 

гніетъ. Ветхія оконныя рамы лишены стеколъ, и птицы летаютъ 

по комнатамъ. К р ы т а едва ц- ла;—м стами она уже провали-

лась, и дождевая вода свободно льетъ внутрь пом- щеній, разру-

шая все до самаго низа. Исчезнувшія двери даютъ полный до-

ступъ внутрь кому угодно; въ нижнемъ э т а ж і пасется стадо, 

укрываясь отъ непогоды. Ц лая гурьба деревенскихъ мальчищекъ 

избрала дворецъ своей забавой, разбивая камнями изящную 

орнаментальную скульптуру. 

Но то ли еще внутри, въ т хъ роскошныхъ покояхъ, гд 

сквозь темныя зіяющія отверстія оконъ смутно ыерещатся пре-

лестныя фрески плафоновъ... 

Судьба не пощадила усадьбы; домъ въ ужасающеыъ вид , 

запущенъ и обреченъ на медленную гибель. 

Посл гр. П. В. Завадовскаго Ляличи, доставшіяся сыну его 

гр. В. П. Завадовскому, были проданы имъ Энгельгардту. За-

т мъ Ляличи посл довательно переходили къ барону Черкасову, 
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Атрыганьеву, купцу Самыкову и нын принадлежатъ Гомель-

скимъ кугшамъ—евреямт. Голодцамъ, нам ревающимся превратить 

-Ляличскій дворецъ въ фабрику. 

Все іг нное давно уже вывезено изъ дворца прежними 

влад- льцами. Въ настоящее время дворецъ, сохранившій лишь 

сг ны и своды и едва-едва хранящій сгнившіе полуразрушенные 

цлафоны, не им егъ ни одной вещи, представляющей какую-

либо рыночную ц^ну, разв лишь кирпияъ, изъ котораго. сло-

жены ст ны... Уц л- вшія художественныя ц нности не охра-

няетъ никто, Руины обречены на гибель, и сильно подвинули 

ее руки досужихъ пос тителей, испещрившія надписями ст ны 

•и расхитившія куски прелестныхъ орнаментацій. 

Прежде ч мъ войти въ этотъ болыпой, серьезный и массив-

ный домъ, обойдемъ и осмотримъ его кругомъ. Строгая архитек-

тура зданія проста и отличается изяществомъ проаорцій и ма-

стерской концепціей главныхъ массъ, среди которыхъ главен-

ствуетъ центральный куполъ и портики изъ шести колоннъ съ 

фронтонами на главномъ фаса^ и на фасад обращенномъ въ сто-

рону парка. 'Большую прелесть-придаютъ дворцу евоимъ уютомъ 

лоджи боковыхъфасадовЪ;, красивыми т невыми пятнами рисую-

щіяся наскромной щади ст нъ. Строгимъ классицизмомъ в етъотъ 

всей архитектурной вй шней обработки, и не утрачивается иросто-

та отъ пышныхъ и ИЗЯЩ-ІЦ^ХЪ корин скихъ капителей портиковъ 

•и лоджъ, единственныхъ ориаментальныхъ украшеній. Повидимо-

-му, эта умышленная простоха іюдготовляла пышный красочный 

эффектъ внутренняго убранства, которому было подчинено все. 

Внутреннее расположеыіе дворцовыхъ пом^щеній, какъ уви-

димъ, одно лишь диктовало наружныя ихъ массы и обработку, 

подчиняя расположеніе и выразительность этажей согласно вну-

треннему расчлененію двухсв тыаго обширн-Ьйшаго зала, парад-

ной л стницы и величественной центральной купольной ротон-

ды,—главнаго художественнаго пункта. 

Главный корпусъ дворца им етъ три этажа съ полуподва-

ломъ при общей высог —отъ уровня земли съ карнизомъ—въ во-

семь саженъ. Боковые круглые флигеля дворца — въ лва этажа, при 

обобщающемъ ихъ высокомъ коридор , им- ютъ въ высоту де-

сять аршинъ отъ уровня земли. Подъ корпусами флигелей тоже 

устроенъ полуподвалъ. . 

Вся архитектурная масса дворца не им етъ посл дующихъ 

наслоеній, и этотъ красивый,. хотя и полуразрушеныый, памят-

никъ Екатериаинскаго времени п-рельщаетъ своею подлинностью 

и какой-то непреодолимой красотой. 



Фото-тинто-гравюра Т-ва „Образоваше 

Л Я Л И Ч И . СВОДЪ ЗЕРКАЛЬНАГО ЗАЛА ДВОРЦА. 
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Тотчасъ же при вход- внутрь дворца невольно охватываетъ 

чувство угнетенія и тоски при вид- жалкаго и непоправимаго 

состояыія дворцовыхъ пом щеній, надъ украшеніемъ которыхъ 

трудились талантлив йшіе мастера: погибла забота графа, отдав-

ліаго ей вс мечты, вс думы.,. 

Повсюду зіяющія отверстія въ полахъ и потолкахъ, варварски 

разрушенныя кафельныя печи. ободранные прост- нки залъ, когда-

то украшенные большими ц ыными зеркалами. Побиты и расхи-

щены изящныя скульптурныя фигуры и орнаменты плафоновъ 

и карнизовъ. Разрушены и утерялись фризы, побиты капители, 

украшавшія пилястры и колонны. Расхищены наборные паркет-

' ные полы, и н тъ уже живого м- ста, свободнаго отъ расхищеній 

и разрушительнаго д йствія атмосферы. И только странное, 

живое впечатл- ніе среди всеобщей картины смерти и разрушенія 

производятъ сохранивіпіяся фресковыя росписи плафоновъ. 

Долгіе годы разрушеній привели зданіе въ плачевное и жал-

кое состояніе, характеризующее ненужность для нын шняго 

практическаго в ка былой ут хи и ц ли тонкихъ воспріятій 

красивой, ушедшей безвозвратно жизни. Страшно и жутко очу-

титься на ея развалинахъ!.. 

Трудно опред іить назначеніе н- сколькихъ десятковъ ком-

натныхъ пом щеній вс хъ этажей дворца, т мъ бол е, что 

многдя изъ нихъ пришли въ болыпую ветхость, или видоизм -

нены. Нижній этажъ дворца, повидимому, не былъ назначенъ 

для большихъ пріемовъ, являясь лишь служебнымъ пом- щеніемъ 

и временнымъ пребываніемъ гостей; однако и въ нижнемъ эта-

ж есть ко.мнаты параднаго убранства. 

При входіз въ главный корпусъ съ главнаго подъ зда по-

падаемъ въ вестибюль, строго и монументально обработанный 

полуколоннами дорическаго ордера, расположенными по вс мъ 

ст намъ; полуколонны эти несутъ лишь архитравъ. Скульптур-

ныя панно нэдті амбразурами дверей, печи въ полукруглыхъ 

нишахъ и скромной росписи илафонъ завершаютъ художе-

ственную обработку пом щенія. Нал- во—арочный проходъ на 

л стницу, нарядную въ два св та, и двери въ л вый закруглен-

ный флигель и въ коридоръ иытимной половины. Направо—две-

ри въ правый закругленный флигель и въ коридоры. 

Изъ нижнихъ пом- щеній главнаго корпуса выдается своимъ 

благородствомъ художеств .нная обработка кабинета графа. Наи-

лучіпее его украшеніе—плафонъ, прелестное сочетаніе зеленаго и 

желтовато-с раго цв товъ, служащихъ фономъ для н жно-синяго 

неба съ тремя ртЬзвящимися амурами въ центр , окаймленнаго 
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кругомъ р шеткой съ вензелевыми знаками подъ графскою 
короной. Простая нын гладь ст нъ, вн-fe всякаго сомн ыія, 
была закрыта матеріеіі, а можетъ быть, и гобеленовыми коврами. 
Изъ описаній современниковъ графэ, пос- тившихъ Ляличи, 
узыаемъ о пышыой обстановк , украшавшей залы дворца. 
Но эти описанія, къ сожал нію, очень скудны. Князь Шали-
ковъ, бывшій въ Ляличахъ въ 1803 году, говоритъ: «Я жал- лъ, 
что картины, которыхъ йчень много, не въ одной особливой 
галерс . Въ кабинет- хозяина есть одыа достойы йшая при-
ы чанія: магическая кисть художника изобразила, спящую Ве-
неру безъ всякаго покрывала кром- собственной руки ея... но 
что всего лучше, то она ые Рубенсова, не Корреджіева, а соб-
ственеаго Лпеллеса, сл довательно уподобленіе Медияейской 
Венер простительыо... Въ этомъ же кабинет- и портретъ хо-
зяйки, которую бъ я также принялъ за Венеру, еслибт> не 
предупредили тевяуі...1) 

Скромыыя no обработк , другія комнаты нижняго этажа, 
слуЖивіпія, видимо, пріемными, были обогащены роскошными 
скульптурными панно, пом щавшимися надъ дверями. Уц л- в-
шіе остатки этихъ паыно указывають, что они составляли дв 
барельефныя группы, олиаетворявшія науку и искусство. Генііі 
науки, въ центр- панно въ ростъ, задрапированныіі въ широкую 
одежду, держитъ въ простертой рук св тильникт., озаряющій 
сидяшаго юношу, углубившагося въ мышленіи съ подаятой 
л вой рукой съ характернымъ движеніемъ соображенія. На пра-
jBoe плечо юноши облокотился стоящій крылатый амуръ. Двое 
обнаженныхъ д^тей, группируясь сжоло глобуса, заняты чте-
ніемъ рукописн и географіей. Въ центр другого панно крыла-
тый, лолуобнаженный геній пскусства склонился кт» обнажен-
ному ребенку, дов- рчиво прижавшемуся щекой къ указывающей 
рук генія. Направо и нал- во разбросаны модели, съ которыхъ 
рисуютъ обнаженныя д- ти. Q6a панно, повидимому, обладали 
прекрасной экспрессіей ' и отличались великол пной модели-
ровкой 2). Отм тим-ь, что во вс хъ другихъ многочисленныхъ 
пом щеніяхъ дворца не встр чается такихъ серьезныхъ и слож-
ныхъ скульптурныхъ панно. ^ 

і) К. П. Шаликовъ. «Екатерининъ даръо. 
2) Все это побито и части груапъ ужъ утерялись. Два достаточно со-

хранившихся панно к мъ-то выломаны со ст нъ дворца и увезены въ де-
ревню Чешуйки, Мглинскаго у зда, гд и вмазаны въ ст ны хаты. Эти 
панно тождественны остаткамъ, находящимся во дворц , по сюжетамъ, 
разм рамъ и формамъ и, HecoMH^HHOj отлиты съ одн хъ моделеи. 



Ляличи, Комната во флигел дворца. 
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Подыимаясь во второй этажъ по парадной л- стниц-із, по 
центральному и боковымъ саженнымъ маршамъ, вступаешь по-
степенно въ ту сферу пышности, изящества и красочныхъ эф-
фектовъ, которые царятъ еще понын въ анфиладахъ второго 
этажа. Пышный корин скій ордеръ съ изумительно изящнымъ 
антаблементомъ опоясываетъ пилястрами и колоннадами всіз 
ст ны л стничнаго поміщенія, служа опорой своду, прор зан-
ному люнетами надъ окнами второго св та и имъ симметрич-
ныхъ впадйнъ. Мягкій світъ "ьется изъ многочисленныхъ 
окоыъ и, благодаря контрасту съ полутемнымъ вестибюлемъ, 
л стница кажется залитой моремъ св та. Прелестно нарисован-
ная орнамеытація плафона какъ бы умышленно—до щегольства— 
выдтЬляется на темномъ красочномъ фон , много добавляя общей 
монументальности ансамбля. Для усиленія все той же монумен-
тальности были поставлены статуи въ центральной ниш и 
на особыхъ пьедесталахъ по стороыамъ у входа въ аваш>-залъ. 
Отъ статуй этихъ уц л- ли только пьедесталы. Для уничто-
женія глухихъ и близкихъ къ зрктелю плоскостей ст ны въ 
отвтЬтъ окнамъ продольной стороны л- стницы написана подра-
жающая имъ декорація съ фономъ изъ драпировокъ. Съ тою же 
ц лью расширенія горизонта написаны по сторонамъ маршей 
удаляющіяся перспективы арокъ и панорама м стнаго ландшафта. 
Съ верхней л-Ьстничной шющадки "входили въ аванъ-залъ, 
или боковымъ ходомъ—въ интшшую половину второго этажа, 
сообщадшуюся особой л стницей съ нижнимъ и верхнимъ эта-
жами. 

Аванъ - залъ окнами выходитъ на балконъ портика глав-
наго фасада, откуда открывается видъ на главный дворъ и даліе 
за нимъ на поперечную аллею. Видъ на обширный «регудярный 
сад'??'съ цв- тникомъ, украшавшимъ когда то передній дворъ, 
обс|!гроенный стильными і̂ орпусами обширн- йшихъ оранжерей и 
полук.руглыми флигелями, былъ въ свое время великол пенъ, 
Садомъ, паркомъ и оранжереями особенно увлекался гр. Зава-
довскій, заботясь постоянно о томъ «дозр ютъ ли на лимонныхъ 
и померанцевыхъ деревьяхъ фруктыл... Нын- шній дворъ пу-
стыненъ, поросъ бурьяномъ и покрытъ травой. Густоп лопушникъ 
выросъ на місг разрушеныьтхъ до основанія оранжерей, отъ 
которыхъ остались лишъ груды мусора и битыхъ кирпичей. 
Сохранилась великол пно лишь аллея, разросшаяся до такого-
разм- ра, о которомъ, в- роятно, графъ не мечталъ... 

Аванъ-залъ строгъ и ум ренъ, какъ въ архитектурномъ, такъ. 
и красочно-декоративномъ убранств . Сочетаніе желтыхъ и 

Культурныя сокровиіца Россіи. 0 
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фіолетовыхъ тоновъ какъ нельзя бол^е отвНЬчаетъ значе-

нію скромнаго преддверія въ великол- пное по. Ьщеніе—круглый 

залъ, находящійся подъ центральнымъ куполомъ. 

Это в£личественное цеытральное, лроходыое со вс сторонъ 

пом щеніе, осв щеныое верхнимъ св томъ, мягко „іьющимся 

черезъ окна купола, несомнізнно, было предназначено для пом -

шенія картинъ и статуй. В роятно, объ этомъ зал- говоритъ 

Де-ля-Флизъ, пл- нный локторъ французской арміи, наНЬзжавшій 

въ Ляличи весні й 1813 г., т -е. въ то еще время, когда былъ 

Живъ графъ: «Насъ встр- тили дворедкій и мыожество слугъ 

въ ливре- съ золотымъ галуномъ и повели въ залу, украшен-

ную мраморными статуями и историческими KapxHHaMf между 

прочимъ и портретомъ кардинала Ришелье»... 1 ) Гк^янтскія, 

парыыя, корин скія колонны уносятъ ввысь прелестнь куполъ, 

,въ. красочныхъ декораціяхъ котораго великол-^пно сочетаются 

золото, голубой и темно-красный цв та. Н жно-зплотистый 

фонъ и б лая ореамеытація зеыита свода имитиру чтую 

бес дку съ пилястрами, столбами и барьеромъ, обь .ленью 

и цв^тами. Сурово строгая глаль ст ыъ, на когоу^іл. рисуется 

величественная колоннада, служила прекрасыымъ фономъ для 

картинъ и стэтуй. Четыре изящыо обработанныя двери сооб-

щаютъ боковыя пом щенія др т ъ съ другомъ. Нал во—дверь 

интимной женской половины, прямо—гостиная, направо —вели-

кол- иная столовая. 

Это одна изъ выдающихся, по производимому впечатл- нію. ком-

натъ дворца, въ почти храмовой, строгой архитектурыой обра-

.ботц- . Мягкое осв щеше, проіиедшее ч е р ^ ъ открытую лоджу бо-

кового южнаго фасада, придаетъ таинственно-мистическую пре-

лесть колоннад , сгущая т ни перехода, усиленыыя впадинами 

нишъ. Св гъ не достигаетъ также верха кессонироваыныхъ 

нишъ, гд пом- щались печи, и оставляетъ въ мягкомъ полутон 

плафонъ, - ы- жное сочетаніе розоваго съ зеленымъ, какъ нельзя 

бол- е отв чающее центральному пятыу плафона, гд на фон-fe 

весеннихъ облаковъ изображено шествіе Авроры, бросающей 

цв ты, р звящіеся амуры и стремительно несущійся къ Аврор 

юноша-зефиръ на прозрачныхъ стрекозиныхъ крыльяхъ. Но 

главный художественный интересъ столовой сосредоточенъ не 

з д і с ь . О н ъ напротивъ колоннады, гд на ст- н написано 

изображеніе императрицы Екатерины 11. Портретъ варварски 

изс ченъ и исцарапанъ въ ыижней части, гд- достаетъ 

') Записки Де-ля-Фдиза, аРусская старина» 1892 г. Февраль. 



Ляличи. «Л тній дворецъ» въ парк . 1790-е годы. 
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рука, но можно еще разсмотр ть сидящую величествевную фи-
гуру въ профиль съ протянутой л вою рукой. Императрица 
изобряжена на фон зеленой внсящей, полуоткрытой драпи-
ровки; вдали видн- ются классической архитектуры тріумфаль-
ныя ворота, мостъ и колоннада. Императрица од та въ голубое 
атласное платье съ пурпуровой накидкой на плечахъ; пурпуръ 
находится и на св гломъ головномъ убор . Изображеніе ыапи-
саыо въ довольно сильныхъ тонахъ, какъ бы передающихъ ма' 
сляную живопись. Особеыно удачно взято сочетаніе голубой 
одежды съ бо.тЬе н жными тонами голубого неба, захватываю-
щаго почти половину всей картины. На той же ст- н частію 
уц- л ли рельефныя изображенія ми ологическаго содержанія. 
Въ одномъ изъ нихъ еще можно угадать фигуру Зевса, парящаго 
на облакахъ; тутъ же видн- ется орелъ, держащій въ когтяхъ 
перуны. Другая сиена, повидимому, изображаетъ Эроса; вдали 
видн ется толпа сатировъ. На противоположной сторон , за 
колоннадой, къ сожал- нію, скульптуръ не сохранилось, но 
нужно полагать, что вс он-із, совм- стно съ живописнымъ 
изображеніемъ Авроры, были поставлены въ живую аллегори-
ческую СВЯЗІ. съ доминирующимъ изображеніемъ императрицы. 
Необыкыовенную серьезность этой восхитительыой столовой при-
даетъ монументальная окраска пилястръ и колоннады въ корич-
невый съ зеленымъ цв-Ьтъ, имитирующій мраморъ. Ихъ сильный 
тонъ ирекрасно отт- няетъ всю н жность холодновато-с рыхъ 
ст- нъ и придаетъ необыкновенную воздушность плафону. 

Съ правой стороны столовой, за колоннадой разлг щенъ 
рядъ служебныхъ, небольшихъ комнатъ съ выходомъ въ аванъ-
залъ и съ л стницей, пронизывающей вс этажи и доходящей 
до подвала къ кухн . Прямо изъ столовой—выходъ на балконъ-
лоджу. Съ л вой стороны столовой—входъ въ великол-ішный 
зеркальыый залъ. 

Весь залитый осліпительнымъ св томъ, врывающимся съ 
двухъ сторонъ и изъ окоыъ второго св та, залъ поражаетъ зри-
теля своей величиной. Утраченныя зеркала, разм щенныя во 
вс хъ прост нкахъ, усиливали широту и світлость. И, видимо, 
этотъ яркій осл^пителышй св тъ, отрлжающійся всюду, заста-
вилъ чуткаго художника ум рить силу осв- щенія прелестнаго 
кессончатаго свода, гд введена густая коричневая раскраска 
фона кессоновъ, прекрасно гармонирующая съ н жной цв тной 
раскраской многочпсленныхъ фоновыхъ пятенъ свода, пг пре-
обладаютъ декоративные мотивы, имитирующіе бронзу. Достиг-
нута монументальность и здісь и, кажется, н тъ лучшей ком-

5* 
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наты во всемъ дворігЬ, гд все такъ выдержано, все такъ 
изящно. Особенно поражаетъ здісь выработанность и тонкость 
рисунка орнаментацій, свободно и легко стелящихся по ст -
намъ и своду. 

Самый обширный во всемъ дворці, зеркальный залъ пред-
назначался, в роятно, для танцевъ и концертовъ. Пом- щеніе 
для оркестра удобно устроено на хорахъ, на уровн- верхняго 
св та, съ короткой стороны залы, т.-е. въ третьемъ этаж 
дворца. 

Пом щеніе связанное съ зеркальнымъ и круглымъ залами 
служитъ переходомъ къ интимной половин второго этажа и 
им етъ выходъ на балконъ портика, обращенный къ парку.— 
Очевидно, это главная—парадная гостиыая. 

Сплошь обработаныая скулыітурними панно, скульптурными 
орнаментальными фризами и сочными л пными сандриками надъ 
дверьми, она им етъ дв печи и каминъ и, несомн нно, была 
украшена матерчатой обивкой. Пышностью и уютомъ в-Ьетъ и 
сейчасъ отъ этого восхитительнаго, ыо уже разгромленнаго по-
коя. Почти совс мъ разобранъ штучный полъ прекраснаго ри-
сунка. Исчезъ каминъ и зеркало надъ нимъ, и сильно потерп ли 
б лыя кафельныя, поливныя печи чуднаго рисунка и прелестной 
формы. Какимъ-то чудомъ уц-Ьл лъ еще плафонъ, великол- пно 
выполненный въ н жно - фіолетовой гаммі. Въ противополож-
ность монументальной строгости болыпинства плафоновъ дворца, 
плафонъ гостиной выдержанъ въ жизнерадостномъ, веселомъ 
тон : главный мотивъ орнаментальныхъ украшеній,—цв- ты и 
листья лавра. Четыре медальона чю • угламъ съ изображеніями 
женщинъ, собирающихъ цв ты, снопы пшеницы, фрукты,—быть 
можетъ, символизируютъ времена года, или, что в роятн- й, это 
эмблемы мира и довольства. Эмблемы мира въ вид знаменъ и 
пушекъ, перевитыхъ в нкомъ изъ лавровъ, совм стно фигури-
руютъ ыа плафон и повторены четыре раза по сторонамъ, 
между угловыхъ медальоновъ. Очень жаль, что отъ скулыітуръ 
надъ дверями не уц- ліло ни куска: он- могли бы пояснить и 
пополнить аллегорическій смыслъ ц лаго, 

Передъ гостиной, снаружи находится портикъ фасада, вы-
ходящій въ сторону парка. Съ балкона портика открывается 
видъ на прудъ и даліе на паркъ безконечный, зеленый и 
радостный. Далеко, далеко за прудомъ, вдали на правой сторон 
парка, съ к.раю видн ется ротоыда, остатокъ памятника гр. 
Румянцеву, манящая своимъ св тлымъ пятномъ, Паркъ отд ленъ 
отъ дома большимъ прудомъ, нын запущеннымъ и обмел в-
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шимъ, обладавшимъ, конечно, необходимыми въ то время 

островами, перевозами, мостиками,пристанями и прочими при-

надлежностями, пріобщавшими его къ общимъ эстетичесісимъ 

замысламъ художественнаго ц лаго усадьбы. Отъ пруда къ 

самой веранд- подходитъ садъ, не им юшій нын никакихъ 

сл довъ былой разбивки и никакихъ признаковъ заботдивыхъ 

цв- точныхъ насажденій. Садъ заросъ, опусг ли пруды, паркъ 

заглохъ,—красивая жизнь прежнихъ л тъ навсегда угасла... 

Тихій разсказъ о былой красивой жизни проникаетъ въ душу 

и наводитъ щемящую тоску о прошломъ, о заглохшихъ и за-

бытыхъ красивыхъ уютахъ ые такъ ужъ отдаленной старины. 

Изр дка на зжавшій въ Ляличи графъ сум лъ устроить все 

широко и богато. Въ этомъ устройств ясно высказываются 

вкусъ и мечты того времени, когда прихотливая л тняя жизнь 

прирапнивалась к.ъ «аркадской идилліи», къ мирной сельской 

жизни среди природы. 

Сл- дующее за гостиной пом щеніе характеромъ убранства 

принадлежитъ къ полуинтимнымъ.—Это или будуаръ, или, в р-

н- е, вторая гостиная. Изящно - спокойное убранство ст нъ ве-

ликол- пно отт няетъ красочно - сильный, монументальный пла-

фонъ, эмблематически говорящій о могуществ и слав , 

Смежыая комната по простот- и изяществу убранства бли-

же всего подходитъ къ спальн- . Своебразно каынелированный 

фризъ и просто трактованный плафонъ, дающіе н-Ьжное соче-

таніе розоваго съ желтымъ, прекрасно отт неыы голубымъ бор-

дюромъ, на фон котораго расположены изящно нарисованныя 

пальметты. 

Н сколько особнякомъ, какъ отъ парадныхъ, такъ и отъ ин-

тимныхъ комнатъ, находится небольшое, заканчивающееся полу-

кругомъ поі г щеніе. Оно сообщается черезъ переходы, какъ 

со спальней, такт» и съ парадной д стницей. Судя по занимае-

мому этимъ пом- щеніеыъ м сту, и въ особенности по деликат-

но-тонкой и н жно-изящыой обработк- , в роятно, это былъ 

будуаръ. 

Мягкое осв щеніе черезъ единственное окно-дверь,—съ 

балкона лоджи бокового с вернаго фасада, обусловливаетъ г 

н жно-св тлые тона декоративнсй обработки ст нъ, гд пре-

обладаютъ цв та б лый и св- тло-с рый. Какъ будто серебри-

стый сумракъ окуталъ это прелестное пом- щеніе и набросилъ 

н- жную т ыь на его сг ны. — Солнце никогда не заглядываетъ 

въ эту комнату и, кажется, что вс ея поблеклке тона увяли 

отъ недостатка воздуха и св та. 
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Ha св тло-с ромъ фон- ст- нъ рисуется изящная скульпту-
ра и красочно-декоративныя растенія панно, прелестно отт- няю-
щія ихъ іг жность. Особое вниманіе обращаетъ изящно-деко-
ративная скульптурная брнаментація пилястръ-лопатокъ, гд 
среди перевитыхъ гирляндъ лавровыхъ или померанцевыхъ ли-
стьевъ разм щены камеи,—увы, давно уже исчезнувшія, такъ 
же какъ и вся скульптура, когда-то украшавшая панно надъ 
нишами, а также и надъ дверями, расположеыная на св^тло-зе-
леномъ, н- жномъ фон- . Гармонично-н- жная окраска сг нъ 
будуара великол- пно оживлена сильно написаннымъ плафономъ, 
гд- выдержанное сочетаніе розоваго съ зеленымъ отт- ыено кра-
сочно-синимъ фономъ полукруга плафона, на которомъ рисует-
ся большой в нокъ изъ розъ. Къ сожал нію, совершенно уте-
ряна центральная часть разрушающагося плафона. Обвалившая-
ся кровля, съ с верной стороны дворца, оставила безъ всякой 
защиты эту обаятельную по декоративнымъ мотивамъ комнату, 
лучшую по художественности исполненія во всемъ дворц- . 
Время окончательнаго разрушенія ея уже близко!.. 

Около этого дивнаго образца декоративнаго искусства сосре-
доточены предаыія объ исключительной обстановк дворца, вы-
везенной изъ Франціи посл- ликвидаціи, о многочислеиныхъ 
гобеленахъ, картинахъ, статуяхъ и броыз-Ь. Зд-ксь, въ этой ком-
нат- , опред- ленно указываетъ преданіе, будто бы находилась 
кровать Маріи-Антуанеты изъ Тріанона. 

Третій, верхній этажъ дворца—весь въ зависимости отъ рас-
положенія двухсв гныхъ пом шеній: — парадной л- стницы, зер-
кальнаго зала, а также и пронизывающаго его круглаго централь-
наго зала, чрезъ внутреннія окна котораго св- тъ изъ иупола 
проникаетъ въ центральные коридоры третьяго этажа. Декора-
тивное убранство комнатъ этого этажа просто, ограничиваясь 
лишь л- пными карнизами плафоновъ. Этотъ этажъ, повидимо-
му, былъ семейнымъ пом щеніемъ для д тскихъ, для занятій, 
игръ и т. п., БО тутъ же пом- щены и хорк для музыкантовъ, 
открытыя въ зеркальный залъ. 

Полуподвальный этажъ, связанный л- стницами съ верхними 
этажами, служилъ просторнымъ пом щеніемъ для многочислен-
ной дворни, для кухни, кладовыхъ и проч. Онъ продолжается 
и подъ закругленными корпусами флигелей. 

Среди этихъ флигелей особаго вниманія заслуживаетъ ко-
нечное пом^щеніе съ правой, южной стороны крыла. Очень 
красивое и не мен- е роскошно обработанное, чімъ залы главна-
го корпуса дворца, оно въ декоративно-красочномт. отношеніи 



Л я л и ч и . «Храмъ благодарности» въ парк . і79 0-е го-
ды. Зд сь находилась статуя гр. Румянцева-Задунаёскаго. 

Of 
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еще богаче. Кажется, н тъ другой комнаты въ такой восхити-

тельно-гармоничной окраск , въ такой ув-Ьренной могучсй гам-

м тоновъ. Трудно угадать былое назначеніе этой прелестной 

комнаты: она могла служить гостиной отд льнаго апартамен-

та для особо важныхъ гостей, или ж е общей салонъ-гостиной 

для прі- зжихъ. Ея уютно пышный видъ съ густыми насыщен-

ными тонами окраски ст н-ь, панно и потолка, при общемъ гу-

стомъ зеленовато-с ромъ фон . исключаетъ возможность иного 

ыазначенія комнаты, бол е офиціальнаго. Особенно этому не 

соотв тствовало бы разм щеніе по угламъ плафона ц лующих-

ся голубковъ. 

Ц- лый рядъ описанныхъ прелестныхъ комнатъ двориа, ви-

димо, им- лъ не слутайный, только декоративный интсресъ, но 

вм ст и аллеггрическій. «Въ главномъ м ст вяситъ въ весь 

ростъ портретт. божества м ста сего».... говоритъ кн. Шали-

ковъ, подразум- вая портретъ Екатерины. Де-ля-Флизъ прямо 

приводитъ названіе комнатъ, ВИІІИМО, аллегорическаго значенія: 

кВъ такъ называемой Аполлоновой зал виситъ портретъ Импе-

ратрицы Екатерины II во весь ристъ, въ великол пной рам-fe 

съ императорскою короною. Другая зала, Лукуллова была обита 

гобеленовыми обоями, изображавшими миоологическія сцены— 

это былъ подарокъ Императрицы)). 

К ъ сожал нію, совсімъ н- тъ точныхъ св- д- ній о дворцо-

вой обстановіг . Переходя изъ рукъ въ руки вм- ст съ двор-

цомъ, обстаыовка постепенно таяла, разбредаясь по новымъ 

влад- льцамъ. Даже у настоящихъ влад льцевъ Ляличъ, у Гилод-

цевъ въ Гомел- , какъ говорятъ, находятся картивы и кое-что 

изъ обстановки, вывезенныя изъ Ляличъ. Св д нія современ-

никовъ объ обстановк дворцовыхъ залъ ничтожны. Кн. Ша-

ликовъ указываетъ что: аМраморные бюсты, статуи, превосход-

ныя картины, зеркала украшаютъ вс комнаты; для н которыхъ 

приготовлены драгоц нныя французскія готлисы». Де-ля-Флизъ 

говоритъ объ этомъ н сколько подробн- е: «Кругомъ стояли 

дорогія мраморныя статуи. Почти везд были разв шаыы кар-

тины первыхъ мастеровъ, ц- нность имъ полагаютъ въ сто ты-

сячъ рублей. Меблировка в с хъ этихъ комнатъ и н- сколько 

полинявшая штофная матерія доказываютъ принадлежность 

свою прошлому в ку»... 

Окидывая взглядомъ наружную и внутреннюю обработку 

дворца и угадывая и дополняя недостающее, ыысль поражается 

небывалой роскошью и заг йливостью прежняго барства. Но 

эта роскошь далеко не вс- мъ была по плечу. Даже богат- й-
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шіе пом щики того времени строили свои загородные дворцы 
изъ дерева:—Остаыкино, Кусково, Архангельское и др. Изъ 
камня же такой дворецъ-громаду могли построить только вре-
меыщики, обладатели легко пріобр- тенныхъ, весчисле.,шыхъ бо-
гатствъ. Только фавориты могли созидать волшебно-фантасти-
ческіе дворцы изъ своихъ усадебъ. 

Въ Ляличской усадьб , несмотря на страшыую разруху, 
сохранились сд ды высокой культуры і8 в ка. Въ ней виденъ 
изысканыый вкусъ и ясное поыиманіе красотъ подлиннаго ис-
кусства. 

Гр. Завадовскій, несмотря на непрерывающуюся службу, как.ъ 
истый сынъ своего в ка, былъ не чуждь модныхъ стремленій 
къ благородной праздности, къ сентиментальной оторванности 
отъ двора и окружающей жизни. Искренно любившій иыпера-
трицу, гр. Завадовскій лел ялъ мысль устроить ітихій, уютный 
уголокъ отдыха' и благодарныхъ воспоминаній» и вынашивалъ 
эту ыысль давыо въ своемъ воображеніи. Уже ыа склон л тъ 
графа осуществилась эта мечта, но отдыхъ не пришелъ, и графу, 
дожившему до 7 3 " х ъ літняго возраста, не удалось всец ло на-
сладиться покоемъ въ имъ созданной роскошной обстановк . 
Непріятности по служб , распри съ женой и придворныя 
интриги какъ бы способствуютъ его сближенію съ природой. 
«Но сіе все приближаетъ меня къ предмету стодь жсланному 
чтобы уединиться въ деревню и счастливую получить независи-
мость», такъ пишетъ онъ своему другу, гр, С. Р. Воронцову, 
29 оцтября 1788 года. Въ другомъ письм-Ь отъ іу ноября 1793 
года гр. Завадовскій, жалуясь на то, что д ти его умираютъ въ 
младенчеств- , и упоминая о потер уже пятерыхъ своихъ д тей, 
говоритъ: «Никогда мн столько не былъ противенъ сей городъ 
какъ теперь».,. Все это подвигаетъ лел емую мечгу къ осуще-
ствленію, и вскор въ значительію увеличеныой усадьб Ляличъ 
воздвигается грандіозный дворецъ. 

О томъ какъ увеличивалась подаренная Екатериной усадьба 
отзывается одинъ изъ современниковъ, весьма не лестно оты -
чая нравствеыныя качества гр. Завадовскаго ^. Хотя, вопреки 

!) Державинъ, подробно сообщая о злоупотребденіяхъ гр. Завадовскаго 
по до.іжности директора Государственнаго Заемваго банка и о его неразбор-
чивости въ способахъ наживы, указываетъ, что алчность Завадовскаго не 
им ла пред ловъ; наживъ легко свои богатства, онъ дешево скупалъ и 
даже отнималъ землю у своихъ небогатыхъ сос дей въ Малороссіи. «Рус-
скіе портреты і8 и 19 стол тійя. Изданіе В. Кн. Николая Михайловича. 
Томъ II, выпускъ 1, стр. 52. 
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этому, болыпинство современниковъ графа были очень благо-
склонны к.ъ нему. 

Точное время начала сооруженія дворца неизв- стно. Въ 
письм- гр. Завадовскаго къгр. Воронцову отъ 12 апр ія 1793 Г 0 Д а 

отм чено, что графъ на домъ и садъ «положилъ великія тысячи». 
Во всякомъ случа время производства работъ по внутреныей 
отд^лк падаетъ на 1794 Т0Л'ь, т.-е, на время пріобр тенія 
П. В. Завадовскимъ достоинства графа Римской Имперіи 1), о чемъ 
краснор чиво свид тельствуютъ графскіе иниціалы, изображен-
ные на плафон его кабинета. Въ 1794 го^У дворецъ уже былъ 
сооруженъ, о чемъ гр. Завадовскій сообщаетъ въ письм къ гр. * 
Вороыцову отъ зо Іюня 1795 г о да. 

He имія возможности по служб долго пользоваться от-
дыхомъ, гр. Завадовскій бывалъ въ Ляличахъ только на- здами. 
Даже смерть Екатерины не изм- нила положенія, и только лишь 
временная опала, въ посгЬдній годъ жизни императора Павла I, 
позволила графу около года пользоваться имъ созданной, осо-
бой роскошью деревенской жизни. Императоръ Александръ I 
тотчасъ же по вступленіи на престолъ призываетъ графа ко 
двору. 

Изящно роскошный дворецъ, весь переполненный произве-
деніями высокаго искусства, однако, видимо, не совс мъ под-
ходилъ къ мечтательному характеру графа, любившаго природу 
и уединеніе. Въ переписк съ гр. Воровцовыми гр. Завадовскій 
рисуется восторженнымъ поклонникомъ красоты и влг сг страст-
нымъ любителемъ природы. Насажденный имъ, (сдикій» англій-
скій паркъ служитъ предметомъ особой его заботы и увлеченія. 
«Новый садъ еще во ыладенчеств . По заочности я ыастолько 
заломилъ онаго, что отчаеваюсь одол- ть въ ыой в- къ и зат и 
и пространство». Пишетъ онъ аб февраля і8оо года, и дал- е 
іо Іюля і8оо года: «Часть сія есть во мн господствующая 
страсть, каковую ум- рять разсудительностію не могу себя при-
нудить. По всякъ день граничную черту подвигаю впередъ». 

Пройдемъ въ этотъ «безграничный» паркъ. Боже, какъ онъ 
разросся, какъ одичалъ!.. Сразу охватываетъ тревожног обаяніе 
л са. Исчезли былыя «картинныя переміны». До не узнавае-
мости излгЬнился былой «весьма увеселяющій Аглинской садъі: 
не видно дорожекъ, холмиковъ и храмовъ, исчезли мостики, 
бес дки и павильоны,—все заросло и исчезло. Старый густой 

1) Въ графское достоинство Россійской Имперіи Завадовскій быдъ воз-
веденъ императоромъ Павломъ І-мъ въ 1797 году. 
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паркъ стоигь передъ вами, какъ д вственный л-ісъ. Но среди 
несущихся ввысь деревьевъ, въ глуши величественно-роскош-
наго парка еще ц ло довольно видыое каменное зданіе, назы-
ваемое л тнимъ дворцомъ. Серьезный и массивный домъ едва 
видн ется среди необъятнаго в кового парка. 

Строгаія, серьезная архитектура этого зданія,—въ дух рим-
скаго дорическаго ордера, указываетъ на серьезность его на-
значенія. Это не увеселителышй охотничій домикъ, это не па-
вильонъ для баловъ, скор е это домъ отдыха и уединенія: отъ 
него в^етъ какой-то особенной, сосредоточенной думой. Зд сь 
хочется думать, работать и мечтать. 

Жуткое, неизъяснимо чарующее впечатл ніе охватываетъ 
душу и вызываетъ думы о прошломъ. 

He зд- сь ли, главнымъ образомъ, проводилъ время изр дка 
на зжавіпій въ Ляличи графъ? He зд сь ли онъ мечталъ о луч-
шихъ временахъ, о своей молодости, о благоволеыіи импе-
ратрицы, истинной царицы его души? He здісъ ли проводилъ 
онъ дни и ночи среди любимыхъ книгъ, уединяясь надолго отъ 
«всею міра»?—Недаромъ молва зоветъ этотъ домъ л тнимъ 
дворцомъ и недаромъ изрыто все подполье этого дворца въ 
поискахъ легендарныхъ сокровищъ, будто бы зарытыхъ графомт.. 
Темный тогда былъ народъ и по своему объяснялъ уединен-
ную жизнь графа. 

По плану и группировк л тній двореиъ зесь разсчитанъ 
на эффектъ внутренняго, центральнаго пом- щеыія, перекрытаго 
куполомъ и осв щеннаго верхнимъ св томъ черезъ четыре 
болыпихъ полуциркульныхъ окна. Этотъ центральный залъ, 
расширенный съ боковъ двумя колоннадами, прекрасно отт ня-
ющими довольно сильно освіщенное пом іценіе, видимо, былъ 
назначенъ для постановки статуи въ центральномъ лг сг ^. 
Цеытральное пом щеніе л- тняго дворца окружено небольшими, 
уютными пом- щеніями, могущими служить жилищем-ь; среди 
вихъ им- ются и антресоли. Дворецъ запущеыъ, лишенъ по-
ловъ, дверей и оконъ, но ц-Ьлы еще его плафоны, скромно и 
изящно расписанные преимущественно бордюромъ. 

Въ близкомъ разстояніи отъ л-ізтняго дворца находится пре-
лестная ротонда—открытый павильонъ изъ дв- надцати строй-

х 

') He зд сь ли находилась мраморная статуя Екатеривы II, вывезенная 
Энгельгардтомъ въ Смоленское им ніе посл покупки имъ Ляличъ у гр. 
В. ГІ. Завадовскаго?—Отъ Эвгельгардта статуя перешда къ Д. П. Оаноби-
шину и пожертвована посл днимъ Академіи Художествъ. Смотр. «Русскій 
Архивъ» 1870 г. 
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ныхъ корин скихъ колоннъ, несущихъ куполъ. Зд сь находилась 
бронзовая статуя графа Румянцева Задунайскаго. Это «храмъ 
благодарности», и сюда-то гр. Завадовскій ежедневно приходилъ 
сспоклоняться своему благод- телю». Павильонъ стоитъ на вы-
сокомъ открытомъ м ст и выгодно рисуется на фон зелени 
парка. 

Изъ павильона открывается широкій видъ на прудъ и на садо-
вую сторону дворца. Видъ этотъ утерялъ всюсвоюбылую прелесть, 
которую иридавалъ ему «устроеныый» прудъ, и въ особенности 
садъ-цв тникъ, подымавшійся къ нему отъ самаі'о пруда. Нын 
садъ этотъ запущенъ, и большая часть егозанята многочислен-
ными, плодовыми деревьями, дающими влад льцу немалый доходъ. 

Статуя графа Румянцева нын- находится на площади го-
рода Глухова, гд-fe поставлена на вновь сооруженномъ высокомъ 
пьелестал —съ подобающими надписями г ) . Едва ли въ Ляличахъ 
она находилась на такой ьысот : фигура гр. Румянцева высту-
паетъ сильнымъ дввденіемъ впередъ и своею н сколько накло-
ненной позой требуетъ простора. 

ГІрелестная бронзовая статуя графа Петра Александровича 
Румянцева-Задунайскаго, генералъ-фельдмаршала и президента 
Малороссійской Коллегіи, какъ гласитъ надпись на новомъ 
пьедестал^, великол пная и въ новомъ, нын шнемъ назначеніи 
памятника, ыесомн^нно, была бол е согласована съ пьедесталомъ 
и выгодн е рисовалась подъ к.уполомъ изящной килоннади. 
Статуя графа Румянцева исполнена во весь ростъ (з аршинъ 
высоты), въ одежд римскаго воина съ непокрытой головой, 
опершагося слегка на стволъ дерева, къ которому прислоненъ 
щитъ съ гербомъ графа и девизомъ: «non solum armis». Въ пра-
вой pytefe гр. Румяыцевъ держитъ фельдмаршальскііі жезлъ, въ 
л вой—шлемъ. Въ ыогахъ пом щенъ свитокъ бумагъ, на одной 
изъ которыхъ им̂  ется надпись: «Кагулъ, і у ? 0 г-і іюля 2і д.». 
На стволі -дерева пом щена надпись, указывающая: что памят-
никъ проектировалъ Н. А. Львовъ, почетный членъ Академіи 
Художествъ, — ыодель сд лана профессоромъ и академикомъ 
скульптуры Рашеттомъ,—отливалъ статую изъ бронзы Гатклу, 

!) Статуя изъ Ляличъ была вывезсна Энгельгардтомъ въ Смоленское 
им ніе, откуда въ і8бб году поступила въ собственность кн. С. П. Голи-
цына, подарившаго ее городу Глухову. Будучи въ то время Черниговскимъ 
губернаторомъ и почетнымъ гражданиномъ г. Глухова, кн. С. П. Голицынъ 
полагалъ, что памятнику этому подобаетъ находшься въ Глухов , гд на-
ходилось главное управленіе Малороссіею и гд графъ Румянцевъ, какъ ге-
нералъ-губернаторъ, им лъ свою резиденцію. 



— 76 — 

служившій въ то время модельнымъ мастеромъ на импера-

торскомъ фарфоровомъ завод- . 

Прославляя «своего благод теля», графа Руыянцева, и Импе-

ратрицу, гр. Завадовскій нашелъ другой, достойный способъ 

ув ков чить ихъ память, соорудивъ въ Ляличахъ обширный 

каменный храмъ въ честь св. Екатерины съ прид- ломъ во имя 

св. ап. Петра и Павла. По церковнымъ л тописямъ, храмъ 

значится освященнымъ въ 1797 гоДУ- •^ъ Ноябр- і8оо года гр. 

Завадовскій въ письм кгь гр. Воронцову говоритъ: «Создалъ 

также и дерковь каменную, больше ч- мъ деревенскую; въ 

ней уготовано и м сто для моего гроба»... Гд находилось въ 

храм это м сто св дтЬній н- тъ. 

Прелестыый и изящный, какъ р все сд ланыое граф мъ, 

храмъ отличается оригинальнон архихектурой. Въ далеко не ма-

ленькомъ храьг сд- лано все, чтоб',- .идать ему грандіозность. 

О н ъ им етъ пять куполовъ, обширил'і восьмиколоныый, свое-

образно р шенный портикъ, усиленный двумя открытыми ко-

лоннадани съ боковъ, объединяющими дв симметричныя ко-

локольни съ храмомъ въ одну изысканную, широко раекинув-

шуюся группу. 

Художественный замыселъ, давшій такъ много м ста деко-

ративнымъ формамъ храма въ план и въ общихъ массахъ, 

едва ли вызванъ прихотью или стремленіемъ к ъ оригиналышмъ 

формаыъ. При широт искусствеынаго насажденія «природы» 

кругомт. дворца, среди окрестныхъ почти лишенныхъ значи-

тельной растительности холмовъ, храмъ, связанный съ дворцомъ 

аллеей, въ сущности, находился въ невыгодномъ положеыіи, 

рисуясь, главнымъ образомъ, среди открытой м стности при-

легающихъ полей. Подавляющая ихъ обширность, видимо, и 

заставила дать видную величину торжественной, своеобразной 

групп- храма. 

Самый храмъ по плановой иде простъ, представляя квад-

ратъ, подготовленный для постановки пяти куполовъ—въ центр 

и по угламъ. К ъ нему съ востока примьщаетъ алтарный абсидть 

съ палатками, а съ запада обширыый портшгь. Боковыя колон-

нады сомостоятельны и не им- ютъ съ храмомъ никакой служеб-

ной связи. 

Внутри храмъ производитъ неожиданный и поражающій 

эффектъ: изъ колоссальныхъ восьми оконъ трибуны купола вры-

вается въ сравнительно слабо осв- щенный нижними окнами 

храмъ осл пительный св тъ, прозрачно до мелочей осв- щающій 

изысканно благородную архитектуру. Св тъ льется по ст ыамъ 



Ляличи. Церковь св. Екатерины. Главный храмъ и прид лъ св. ап. 

Пехра и Павла. 1797 г-



повсюду и достигаетъ алтарной глубины, гд-Ь изъ-за скромной 
архитектуры иконостаса мощно видвигается новая зат я,—^ели-
чественная с нь (киворій) ыадъ престоломъ въ вид храма славы. 
Шестнадцать пышныхъ коринескихъ, каннелированныхъ к.о-
лоннъ, составляя четыре портика, несутъ высокій открытый 
аттикъ, перекрытый купольной сферой. Льющійся св-Ьтъ про-
никаетъ сквозь окна аттика внутрь алтаря къ престолу.., 
Къ сожал- нію, онъ не достигаетъ зенита сферы с ни, ви-
димо, изобра^ающей вселенную, и не осв щаетъ вздымающеіі-
ся надъ ней р зной фигуры Христа съ высоко поднятой хоруг-
вью и пальмой въ правой руіг ,—эмблемой мира. Св тъ не до-
стигаетъ и свода алтаря, и остальныхъ вс хъ сводовъ. 

Повидимому, ст нной живописи не предполагалось давать 
первенствующаго значенія: ст ны и своды выкрашены въ б -
лый цв тъ, и кое-гд м стами на нихъ видн ется скромная, 
но изящная, живопись академической школы. Такова же жй-
вопись иконъ иконостаса, исполненная на холст . Въ м- стной 
икон Богоматери преданіе видитъ портретное изображеніе 
супруги гр. Завадовскаго, а въ окружающихъ пяти херувимахъ 
безвременно скончавшихся ея д тей. 

Снаружи храмъ сильно запущенъ. Обвалившаяся штукатурка 
обнажила кирпичную кладку, бурыя пятна которой нарушаютъ 
псжой торжественно-монументальной глади ст нъ и умаляютъ 
чистоту формъ колоннъ и архитектурныхъ линій. 

Заключая обзоръ Ляличскихъ сооруженій, нужно упомяеуть 
еще объ уц л вшихъ пом- щеніяхъ обширныхъ конюшенъ съ 
башнями по сторонамъ, просто и красиво скомпанованныхъ въ 
одномъ стил съ дворцомъ. Ближайшая очередь разрушенія за 
ними. Ихъ собираются продать на сломъ... 

Вс строенія Ляличской усадьбы вм ст съ храмомъ, несом-
н нно, сооружены однимъ лицомъ, на что указываютъ общіе 
архитектурные пріемы, одинаковость пропорцій и рисунка про-
филей, и въ особенности одинаково выдержанная общая про-
стота сооруженій. 

Кто же былъ талантдивый строитель дворца, кто авторъ 
этой архитектурной громады, ые уступающей по красот мно-
гимъ итальянскимъ вилламъ? 

Вс- постройки усадьбы просты, чужды всякой вычурности, 
но въ нихъ видно большое мастерство, болыпая художествен-
ная ув ренность. Благородный вкусъ ясыо .проглядываетъ въ 
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этой простог ,—высшей зр лости художника. Графъ Завадов-

скій въ своемъ письм къ гр. Воронцову указываетъ, что онъ: 

«По плану Гваренгія выстроилъ домъ каменный, въ зд шнихъ 

краяхъ надиво, каковъ и въ привинціяхъ Аглиаскихъ былъ 

бы зам чателенъ, не со стороны огромнисти, a no красот- чи-

стыхъ препорцій своего фасада». А. Ханенко въ своихъ «Раз-

сказахъ о старин » безъ указаніл источника говоритъ, что 

плаиъ дома, проектированный знаменитымъ Квареыги, былъ ис-

правленъ карандашомъ самой императриией, отм- чая, что этотъ 

плаиъ съ поправками императрицы многіе вид ли у прежнихъ 

влад льцевъ Ляличъ. Въ изданіи рисунковъ и чертежей Ква-

ренги ^ ни плаыовъ, ни фасадовъ Ляличскаго дворца не нахо-

дится. Н тъ ихъ и въ подлиныыхъ чертежахъ Кваренги, хра-

нящихся въ Императорскомъ Эрмитаж . Несмотря на это, все 

ж е чувствуется рука великаго мастера ясно видны его пріемы, 

его упрощенность, лаконичность линій и формъ. Конечно, 

нельзя допустить, чтобы обремененный столичной работой Ква-

ренги могъ самъ постоянно руководить постройкой: съ здить 

изъ Петербурга на югъ, въ Украину въ то время било не 

такъ то легко. 

Строгій классикъ, Джакоыо Кваренги (1744 ' 1^17)^ усердно 

какъ никто изучившій архитектуру древняго Рима и увлекав-

шійся твореніями Палладіо, прибылъ въ Петербургъ въ январ 

1780 года и вскор , вс ми признанный, былъ охваченъ кипучей 

строительной д ятельностью. Вся петербургская зыать, особен-

но лица близко стоявшія ко двору, непрем нео желала строить 

по проектамъ любимаго архитектора императрицы. 

Сравнивая Ляличсіий дворецъ съ изв- стыыми сооруженіями 

Кваренги, отм- тимъ, что онъ отв чаетъ тому времени творче-

ства Квареыги, когда въ произведеніяхъ его еще царилъ деко-

ративный аскетизмъ: простыя гладкія сг ны - при почти полномъ 

отсутствіи как.ихъ бы то ни было орнаментальныхъ украшеній, 

пропорціи строги и выисканы, —во всемъ чувствуется суровость, 

близкая по духу къ архитектур- Палладіо и даже строже ея,— 

съ сильно выраженныыъ римскимъ отт нкомъ. Таковъ его 

Англійскій дворецъ въ Петергоф ( 1 7 8 1 — J 7 ^ 9 г.), — зданіе 

Академіи Наукъ въ Петербург ("1783 —1787 г-) и ^ о с У д а Р с т в е н " 

ный Банкъ въ Петербург (1783—1788 г), Государственныи, 

ран е Ассигнаціонный—Банкъ архитектурными пріемами и мно-

!) Издааяые сыномъ Кваренги, Джуліо Кваренги, въ трехъ изданіяхъ. 
Самое полное изъ нихъ 1843 года. 
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гими деталями чрезвычайно напоминаетъ архитектуру дворца 

Ляличъ. 

Графъ Завадовскій,.будучи въ то время главнымъ директо-

ромъ этого банка, конечно, принималъ большое личное участіе 

въ сооруженіи зданія и, в роятно, гордился этимъ лучшимъ 

изъ произведеній Кваренги и, пожалуй, лучшимъ изъ всего, 

что появилось вообще въ і 8 в к . Близость архитектуры банка 

и дворца Ляличъ объясняется сама собою, — это очевидное ж е -

ланіе графа воспользоваться признанной красотою банка для 

своихъ личныхъ ц-кпей. 

Слідовательно, своей архитектурой Ляличскій дворецъ отв -

чаетъ періоду ыаибольшей зр лости дарованія Кваренги, т.-е. 

8о-мъ годамъ і 8 в ка, когда, в роятнр, и былъ составленъ его 

проектъ. 

Ляличскій храмъ по оригинальности архитектурнаго замысла 

единственъ, но и въ неыъ глазъ безъ затрудненій отыщегь 

пріемы Кваренги, какъ въ крупныхъ, такъ и мелкихъ деталяхъ. 

Особенно интересны декоративныя колоннады, объединяющія 

храмъ съ колокольнями. Он чрезвычайно напоминаютъ по 

пріему колоннады Александровскагодворца въ Царскомъ Сел-

(1792 —179^ Г і ) и Аничкова двориа въ Петербург (1804 г.), 

и такъ же какъ он прелестыы, хотя и мен- е ыарядны. 

Принадлежитъ ли роспись Ляличскаго дворца К.вареыги съ 

утвердительностыо сказать нельзя, но во всякомъ случа 

вся декоративно-скульптурная сторона отд лки пом- щеній, вся 

ихъ архитектурная концепція задумана одновременно съ замы-

сломъ всей архитектурной обработки дворца и притомъ однимъ 

и т мъ же мастеромъ: это съ несомн- нностью доказываетъ 

строгая композиція круглаго зала, а также и двухсв тный зер-

кальный залъ и л стница. Красочная композиція вс хъ пом- -

щеній такъ т- сно связана съ декоративными, скульптурными и 

архитектурными формами, что и въ голову не приходитъ мысль 

о разновременыой работ различыыхъ ыастеровъ: все такъ рас-

читано и продумано, и каждый отд льный эффектъ всесторонне 

взв шенъ. Во всемъ, какъ снаружи, такъ и внутри, царитъ пол-

ная гармонія и, какъ въ живомъ существ , обаятельыы не од-

н части, а все художествеыное ц лое. 

Съ тяжелымъ чувствомъ разстаешься съ Ляличами. Гнетущая 

тоска о ыепоправимой, непростительной запущенности дворца 

охватываетъ дупіу. Надвигающаяся его гибель приводитъ въ от-
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чаяніе. Реставрировать дворецъ ужъ нын невозможно: не 
найдется ыи средствъ, ни исполнителей, не говоря уже о не-
возможности возстановить былую вн шнюю и внутреннюю об-
становку. Впрочемъ, нужно ли роптать на судьбу?—Тщательно 
и всесторонне реставрированная усадьба много потеряла бы въ 
своей еще не поколебленной подлинности. Пусть многое разру-
шилосц. многое- утрачеыо, но все же и въ такомъ вид усадьба 
еще представляетъ огромный художественный интересъ. Нужна 
лишь поддержка, прекращающая дальн йшее разрушеніе усадь-
бы. Но бол е всего хочется им ть ув- ренность, что, наконецъ, 
оц- ьятъ и не обрекутъ на окончательную гибель этотъ восхи-
тительный по своей художественной ц- льности, дивный архи-
тектурный памятникъ эпохи Великой Екатерины, такъ еще живо 
отражающій бытъ, стремленія и вкусы вёльможъ, устраивавшихъ 
себ «независимое деревенское житье». 

При вы зд- изъ Ляличъ невольно еще разъ приходится 
столкнуться съ пенальной картиной разрушенія усадьбы: высо-
кая, массивная каменыая ограда, тянувшаяся кругомъ парка на 
15 —18 верстъ, разрушена почти совс мъ... Еще вбліізи дворца 
стоятъ ея мощныя ст ны, но ч мъ дал е отъ него, т мъ 
бол е зам- тнымъ етановится ихъ разрушеніе. Вначал- попада-
ются незад- ланныя бреши, сквозь которыя мелькаютъ зданія 
усадьби, дворецъ, прудъ, бес дка на косогор . Зат- мъ идутъ 
уже огромные прогалы съ едва зам- тными остатками фунда-
ментныхъ основаній. Дал е и дал е отъ дворца отъ ст нъ ужъ 
не остается никакого сл- да. Запущенный и м стами повыруб-
ленный паркъ сливается съ окрестеостью, нич мъ отъ нея не 
отличаясь, и н тъ уже возможности опред^лить его границы. 

Исчезъ прекрасный «аглиыской садъ» съ его «природными» 
красотами, отъ которыхъ графъ Завадовскій івн себя былъ, 
прельщаяся различыыми видамия. Безсл-Ьдно пропала главная за-
бота графа, наікоторую онъ посвятилъ 3° л тъ своей жизни, 
тратя івеликія тысячи», упорно подготовляя себ «ут- шеніе 
^ь Тфасотахъ природы», которыми онъ могъ гордиться. 

Рушилась былая культура,—удивителышй паркъ одича.тй', и 
разб жались населявшіе его когда-то «разные зв ри». Безжа-
лостно чья-то неутомимая рука разбираетъ до основанія его 
ст ны, постепенно сглаживая посл- дніе остатки «садовыхъ за-
т й», столь характерныхъ для высшихъ аристократическихъ сло-
евъ исчезнувшаго пом іцичьяго быта. 
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Р о м а н б в к а . Церковь Покрова Пр. Богородицы. І 8 І І г. 



YIII. ВЪ ГЛУШИ. 

Между Почепомъ и Ляличами, былыми культурными оазисами 
глухого края, находится усадьба «Ивайтенки» графа Гудовича, 
когда-то пользовавшаяся изв стностью и славившаяся своей 
затійливостью и благоустройствомъ. Фонъ-Гунъ, бывшій въ Ивай-
тенкахъ въ начал 19 віка, въ своемъ описаыіи усадьбы отмі-
чаетъ: «Прим гнымъ становится благосостояніе, порядокъ и 
вкусъ влад льца тамошняго сада. Съ великою пріятностыо воз-
вышаются позади плодоносн- йшихъ полей, зас- янныхъ гречею, 
молодые л са прекраснаго чистаго березника; въ долин близь 
самой дороги, гдЬ надобно хать по насыпаыной высокой пло-
тин- , видно какъ бы съ верху озеро со множествомъ на ыемъ 
острововъ, то украшенныхъ мраморными урнами, то засаженныхъ 
ыеболыпими рощицами, группами, боскетами, клумбами и цв -
тами. Около ихъ плаваютъ гордые лебеди, восп- вая Аркадскую 
іг снь свою, и гуси съ мыса Доброй Надежды. Ч- мъ дол е 
идешь, т мъ бол е обнаруживаются пріятности и прелести все-
го м- ста, около осьми верстъ въ окружности и дв сти пятьде-
сятъ десятинъ поверхностнаго содержанія им- ющемъ, все то9 

что только можетъ быть украшено подражателышмъ искусствомъ, 
Она избрала себ въ садовники самого влад- льца сего прямо 
Швейцарскаго м стоположенія; ибо онъ, какъ другъ природы, 
какъ любитель прекраснаго и возвышеннаго, соединяетъ въ се-
б съ глубокимъ познаніемъ высокой вкусъ, дабы скромною 
рукою помогать только натур и придавать ей принадлежащее 
по справедливости. Непрерквная разнообразность долинъ и горъ, 
л- совъ, луговъ и полей, прелестныхъ видовъ и въ задумчивость 
приводящихъ дорожекъ, водопадовъ, озеръ, разныхъ деревъ и 
растеній Сіверо-Американскихъ, строеній различнаго рода и 
множества тому подобнаго доставляютъ страннику ыеутомимое 
упражненіе. He должыо пропустить упомянуть о прекрасномъ 
К.итайскомх домик , въ саду построеныомъ, которой въ особли-
вости производитъ удивленіе тою в рностію и точностію, съ 

Культурныл сокровнща Россіп. О 
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таковыми все въ немъ зд- ланное занято отъ Китайцевъ. Зд сь 

шривлекаетъ на себя вниманіе кажлая дверь, самая л- стница, 

каждое украшеніе, даже замки, мебели, однимъ словомъ все, 

какъ съ наружи, такъ и изъ нутри. Въ одной изъ комнатъ вс 

•ст ны обложены лакированиыми съ золотомъ досками, изобра-

жающими жизнь Конфуція.—Въ другомъ садовомъ же Ci'po-

еніи зд лана прекрасная Русская баня съ ванною, многими ком-

аатами и со вс ми принадлежностями. Музыка зд шпяя, изъ 

шестнадцати челов- къ состоящая и превосходно играющая, за-

нимаетъ также часть пріятностей Иваытенскихъ». 

Въ настоящее время усадьба лишена ОПЕІСЗННЫХЪ красотъ, 

ыо домъ еше ц лъ и обитаемъ. Широко раскинувшись «поко-

емъ» симметричный, весь двухъэтажный домъ своими боковыми 

корпусами выдвигается впередъ, образуя подобіе cour d'honneur'a. 

Оригинальнаяархитектурадома носитъ «готическую» обработ-

ку, хотя вся она заключается въ стр льчатомъ очертаніи оконныхъ 

и дверныхъ пролетовъ да въ довольыо высокомъ подъем фроа-

тоновъ, украшающихъ торцовыя, выступающія части фасада дома 

и его среднюю часть. Обычнымъ большимъ окнамъ,—въ пол 

этихъ фронтоновъ, тоже придана стр льчатая форма, Въ сущ-

ности, этотъ (сготическ.ій домъ» весь основанъ на к^ассическомъ 

пріем , гд-і; «готическія» очертанія оконъ—классическихъ про-

"порцій—рисуются на строгой глади ст нъ. 

Страьное впечатл- ніе производитъ этотъ домъ: сурово стро-

гая его архитектура, его расползшаяся приземистая форма, съ 

тяжелой мрачно нахлобученной высокой крышей, дышатъ под-

линнымъ среднев ковьемъ. И ые уютомъ в- етъ отъ этихъ мрач-

•ныхъ ст нъ, а ч мъ-то аскетическимъ и отр- шеннымъ.-

Длинн йшей анфиладой тянутся перед лааные, дишенные 

убранства кОридоры-залы, своимъ однообразіемъ и тяже^ой призе-

мистостью пропорцій нав- вающіе удручающую скуку. О т ъ прежней 

художественной обработки комнатъ остался одинъ лишь кеги-

петскій залъ» съ входнымъ портикомъ .и^а. четырехъ каннели-

рованныхъ по египетски колоннъ. Портикъ, плафонъ и сттЬны, 

этого коридора-залы расписаны преимущественно наборомъ 

всевозможныхъ іероглифическихъ знаковъ, изр- дка перемежаю-

щихся съ несложной орнаментаціей египетскаго стиля. Весь 

залъ заставленъ витринами и столами со статуями, бюстами, 

бронзой и многими предметами художественной индустріи, пре-

вратившими залъ въ какой-то музей прикладного искусства, 

Bcfe эти «китайскіе домики», «египетскія и конфуціевы за-

лыи,—въ связи С7. «готической» архитектурой дома и роскошью 



Р о м а н о в к а . Иконостасъ 
1815 г 

Покровскои церкви. 1814-
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«аглиескаго» парка съ «классическиыи урнами», указываютъ ыа 
эксцентрическій вкусъ влад льца, предвосхитившаго т архи-
тектурные идеалы, которые были въ большомъ ходу съ средины-
19 в ка. Эта эпоха эклектизма допускала во внутреннихъ от-
д- лкахъ зданій часто совс мъ недопустимыя сос дства, гд 
находилось м сто чуть не для вс хъ стилей. Безразличное от-
ношеніе къ античному классицизму, создавшееся благодаря 
увлеченію романтизмомъ, отводило ему второстепенное м сто, и 
часто зам нялось бол е отв чающимъ духу времени ренессансомъ, 
не столь грандіознымъ и бсыг е наряднымъ и уютнымъ. 

Запуст вшая и заглохшая Ивайтенская усадьба когда-то 
оживлялась шумной жизнью. Влад пецъ усадьбы, генералъ-маіоръ 
графъ Михаилъ Васильевичъ Гудовичъ, былъ современникомъ 
графа П. В. Завадовскаго, влад^льца Ляличей, и фельдмаршала 
графа К. Г. Разумовскаго и былъ съ посл днимъ въ родств-Ь. 
Онъ часто на- зжалъ къ фельдмаршалу _въ Батуринъ и нахо-
дился тамъ въ день его смерти. Старая подруга фельдмаршала, 
графиня Софія Осиповна Апраксина, особеныо благоволила къ 
гр, Гудовичу, повидимому, им вшему, благодаря этому, большое 
вліяніе на образъ жизни добродушнаго и безхарактернаго фельд-
маршала. 

Въ Ивайтенской усадьб мало художественнаго, и ея запу-
щенность переносится легко. Къ ней какъ-то идетъ окружа-
юшая ее лісная глуіпь, этотъ сумрачный духъ прошлаго,—духъ 
забывчатости, гд еще носится и живегь тихое в- яніе минув-
шей безвозвратно жизни. 

Неожиданнымъ св тлымъ пятномъ среди л сной глуши ри-
суется усадьба «Романбвка» 1), этотъ посл дній слабый отзвукъ 
исчезнувшей пом- шичьей культуры. 

Обширный, тяжелой архитектуры домъ съ никому ненуж-
нымъ бельведеромъ построенъ небезызв- стнымъ Петербургскимъ 
архитекторомъ, Д. Е. Ефимовымъ, во второй половин 19 в ка 
и принадлежитъ уже эпох эклектизма. Его не уютныя, какія-
то пустыя комнаты мало согласованы съ наружной архитектур-
ной обработкой. Въ фасадахъ—въ стил- Возрожденія, н гь чут-
кости пропорцій, и отсутствуетъ изысканность рисунка. Какъ 
будто съ упадкомъ интереса къ классицизму утратилось всякое 

1) Им ніе г-жи Дуяиной-Барковской, Мглпнскаго у зда, Черниговской 
іуберніи. 

6* 
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художественное чувство. Разница въ пониманіи архитецтурныхъ 

формъ съ предшествовавшей эпохой классицизма очень велика. 

Зд сь она чувствуется особенно наглядно, благодаря присут-

ствію невдалек былой старой усадебной церкви Покрова 1 ) , 

весьма изящной и оригинальной архитектуры. 

Храмъ Покрова сооруженъ въ І 8 І І году м- стыымъ пом- щи-

комъ Лашкевичемъ и принадлежитъ времени увлеченія іэллин-

скимъ искусствомъ». Простой, но выразителышй по плану, храмъ 

по иде напоыинаетъ изв стную Башню в тровъ въ А иыахъ. 

Крестообразный по плану, онъ съ трехъ стороыъ им етъ четырех-

колонные портики дорическаго, греческаго типа съ греческимъ 

утоненіемъ колоннъ, лишенныхъ базы. Стремленіе «упростить» 

греческія формы и сд- лать ихъбол- е грубыми и примитивными 

зам- чается зд сь въ зам- н ыаряднаго корин скаго ордера Башни 

в тровъ дорическимъ, при чемъ самыя колонны значительно 

упрощены, благодаря отсутствію каннелюръ. Упрощенные анта-

блементы портиковъ не им ютъ фризовъ,—самой видной части 

дорическаго, греческаго ордера. Упрощеніе архитектурныхъ формъ 

проведено и дал е въ самомъ восмигранномъ, основномъ масси-

в . Карнизъ его главнаго антаблемента обобщенъ см ло ыари-

сованной формой широкой четвертной ложки—египетскаго типа, 

а фризу приданъ характеръ архитрава. Отзвукъ «римской клас-

сики» зд- сь сохраненъ въ излюбленной форы сферическаго 

купола, в- нчающаго трибуну храма, —въ круглыхъ и полукруг-

лыхъ окыахъ, а также и въ высокихъ «римскихъ» пропорціяхъ 

фронтоновъ. 

Удивительно встр тить въ глуши это изящное и выдержан-

ное произведеніе Александровскаго классицизма, этотъ ориги-

нальн йшій образчикъ зарождающагося русскаго Empire-a. Вла-

д лецъ усадьбы, строитель этого прекрасн- йшаго храма, несо-

мн нно, обладалъ высоко-развитымъ художественнымъ вкусомъ. 

Явное этому доказательство даже не самый храмъ, не его вн- га-

ность, a то, что находится внутри. Храмъ обладаетъ на диво 

скомпонованнымъ иконостасомъ кисти высоко-одареннаго худож-

ника В. Л. Боровиковскаго. 

Р дко приходится вид- ть такую гармонію, которую встр чаемъ 

зд сь, въ удивительной согласованности вн- шности и внутрен-

ыости храма. Очень просто и н жно обработанный внутри кар-

низами и поясами и весь ократенный въ б лый цв тъ, храмъ 

залитъ весь обильнымъ св томъ, широко лыощимся со вс хъ сто-

!) Въ настоящее время это приходская церковь села Романбвки. 
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ронъ изъ четырехъ рядовъ разной величины и формы оконъ. 

Выиманіе сразу приковываетъ иконостасъ. Весь н жный, мягкій 

по тону и •воздушный, онъ чаруетъ своимъ изяществомъ и соглаг 

сованностью формъ. Тонкая, идейная живопись ярко и выпукло 

выступаетъ, обрамленная н жной р- зьбой, на фон- удивительно 

скомпонованнаго иконостаса. 

Изысканное сочетаніе б лаго съ золотомъ, выисканность про-

порцш обшаго и пятенъ, мастерская л пка р зьбы и выдержан-

носіь художественнаго ансамбля д лаютъ иконостасъ р дкимъпро-

изведеніемъ искусства, который могь бы послужить лучшимъ 

украшеніемъ любого столичнаго музея. Совершенно особую и 

исключительную ц- нность придаетъ ему удивительный, ц льный 

ансамбль изъ 2б-ти подлинныхъ иконъ—одной руки, не трону-

тыхъ поздн йшими поправками и не утратившихъ отъ времени 

своего чудыаго колорита. 

Сильный и проыикновенный въ области религіознаго творче-

ства, В. Л. Боровиковскій ^ въ каждую икону Романбвскаго 

иконостаса вложилъ ему присущее пониліаніе религіознаго сю-

жета и удивительную экспрессивность одухотворенныхъ лицъ. 

У каждаго религіознаго живописца есть свое представленіе 

божества, божественности, святости. У Боровиковскаго оно мо-

жетъ быть пояснено словами: —(гыеобыкновенная высшая красо-

та въ мір любви и кротости». Вс изображаемыя имъ лица 

идеально прекрасны и жизненны, но жизнью высшей, одухо-

творенной. Прекрасная, тонкая выписка фигуръ его произведе-

ній, —въ мельчайшихъ подробностяхъ одежды и аксессуаровъ, 

воспринята имъ отъ Левиикаго и Лампи и развита въ выспіей 

степени, по всей в- роятности3 благодаря раннему занятію ико-

нописью дома, въ семь отца. Прелестная груапировка и вели-

кол- пный колоритъ довершаютъ обаятельную прелесть его ком-

позицій. 

Но не въ одной техник и колорит и даже не въ эк-

спрессіи заключается чарующая, захватывающая свсей одухо-

творенностью прелесть изображеній. Им^ющіяся свид тельства 

и собственныя записки художника говорятъ о высокомъ религіоз-

номъ настроеніи художника: при-ступая къ какой-либо важной, 

; і і 
!) Владиміръ Лукичъ Боровиковскій, уроженецъ Украины, родился въ 

1757 Г0ДУ и умеръ въ 1825 году въ МиргородЬ, Полтавской губерніи. Про-
исходя изъ казачьей семьи, аанимавшейся иконоаисью, онъ рано пристра-
стился къ искусству, но благодаря лншь случаю попалъ въ Академію Ху-
дожествъ въ 1786 году (на 28 году возраста), гд и учидся у профессора 
Лампи. Ран е онъ пользовадся сов таыи своего земляка Д . Г. Левицкаго. 
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религіознаго характера рабог , Боровиковскій отправлялся въ 
иерковь, гд- слушалъ молебенъ, зат мъ читалъ Евангеліе или 
житіе изображаемаго святого; сднимъ словомъ, поступалъ такъ, 
какъ поступали старинные иконописцы. Горячій мистикь, близ-
ко принимавшій къ сердцу все высокое, онъ въ собраніяхъ ре-
лигіознаго кружка Е. Ф. Татариновой п^Ьлъ, пророчествовалъ 
и, по его словамъ, ссприходилъ въ сокрушеніе и слезы лились». 
Работая надъ религіознымъ сюжетомъ, онъ прилагалъ всю глу-
бину психическаго анализа и входилъ, по его же словамъ, «въ 
проникновенность высокимъ религіознымъ настроеыіемъ». Изо-
бражаемые имъ религіозные сюжеты, несмотря на то, что по 
стилю и характеру своему бол- е приближались кгь картинамъ 
западной католической трактовки, носяТъ глубокіи право^лавный 
характеръ.—Это не просто изображенія событій, это не просто 
картины, а иконы, и въ нихъ Боровиковскій, какъ бывшій ико-
нописецъ, остался в ренъ себ . Это и есть высшее достоинство 
художника, сум вшаго въ конкретныхъ, условныхъ формахъ пе-
редать чувство своей в ры. 

гоизведенія Боровиковскаго поэтичны, чарующи, понятны и 
з лъ на Руеи улолка, тдЬ ш ц^^^іішрсь копій съ его изв -
стныхъ произведеній. Его прои^і^хенія въ-^свое время были 
много популярн- е, ч мъ въ настоящее время произведенія кисти 
Б. М. Васнецова. 

Романбвскій иконостасъ представляетъ довольно распростра-
ненный пріемъ тріумфальной арки,—въ такъ называемомъ стил 
«Empire», ув- нчанной фигурой Христа во слав , ст. сіяніемъ во-
кругъ. По самой арк въ кругахъ разм- щены апостолы по двое въ 
каждомъ медальон . Арку поддерживаютъ устои, вс три стороны 
которыхъ заняты иконами: съ лица и съ вн шнихъ стороыъ— 
м стными и съ внутреннихъ сторонъ—иконами Архангеловъ на 
с верныхъ и южыыхъ ^еряхъ, надъ посл дними пом щены изоб-
раженія Нерукотвореннаго Спаса и ус кновеныой главы Пред-
течи ^. Въ глубин арки пом- щенъ высокій порталъ царскихъ 
врать, ув- нчанный группой «Распятія». Своеобразный силуэтъ 
этой прилестной группы рисуется въ средин гріумфальной арки 
и служитт цеетральнымъ пунктомъ всей композиціи иконостаса. 
Ниже «Распятія», въ аттик портала находится изображеніе «Тай-
ной вечери», почт# дословное повтореніе изв стной «Тайной 

щ 

!) Ни вн шяихъ, боковыхъ иконъ устоевъ арки, ни внутреннихъ с 4 »р-
ныхъ и южныхъ дверей, а также и изображеній надъ ними, не видно на 
общемъ вид иконостяса. 



п 

г:?;»*, —^ві».^дни^и 

Р о м а н о в к а . Группа «Распятія». 
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вечерия Леонардода Винчи, находящейся въ трапезной монастыря 
Santa Maria delle grazie въ Милан . Разница встр чается прежде 
всего въ разм р̂  , но Боровиковскш, каісь завзятый миніатюристъ, 
легко справился съ зиачительны іъ уменьшеыіемъ, и фигуры 
Спасителя и апостоловъ в- рны оригиаалу. Зат мъ выдвинута по 
другую, ближайшую стороыу стола фигура Іуды—съ л вой сто-
роыы, и стояшая фигура апостола Филиппа—съ правой. Видо-
изм- нена н сколько и обстановка: надъ головой Христа пом -
щены на ст н- аскрижали зав- та» съ двумя горящими св ча-
ми по стороналгь. Ниже «Тайной вечери», въ ыеподвижной фра-
муг царскихъ вратъ пом- щено небольшое по величин изо-
браженіе «Благов щенія», окруженное сіяніемъ,—очень тоыкое 
и сложное по письму, но, къ сожал нію, пом щенное слишкомъ 
высоко. На полотнахъ царскихъ вратъ, въ мелальонахъ разм -
щены въ обычномъ порядк^ фигуры Евангелистовъ. Направо и 
нал во отъ царскихъ вратъ, замыкая лролетъ тріумфальной ар-
ки, находятся м-Ьстныя иконы Спасителя и Богоматери, а надъ 
ними въ полуциркуляхг—сонмы Гіророковъ. Весь иконостасъ 
производитъ впечатл ніе необыкновеынаго изящества, стройно-
сти и согласованности живописи и архитектуры. Обильное, но 
не р^зкое, осв щеніе придаетъ иконостасу мягкость и воздуш-
ность. 

М- стныя иконы Спасителя и Богоматери,—направо и нал во 
ртъ царскихъ вратъ, написаны во весь ростъ. Спаситель, съ 
сильно выраженнымъ ыазарейскимъ типомъ, благословляетъ про-
гвожденной рукой, другая рука покоится на груди. Христосъ 
изображенъ стояідимъ на сфер , олицетворяющей землю, изъ-
за которой видн ется восходяшее солнце. За спиной Христа 
сл- ва—большой крестъ, а надъ головой—парящій голубь (Духъ 
Святой); вдали вверху—указывающій Савао ъ, кругомъ—Ангелы. 
Богоматерь съ Младенцемъ на рукахъ, въ которомъ также 
удачно выраженъ назарейскій типъ, тоже пом щена на сфер- , 
среди сонма безчисленныхъ Серафимовъ. Мистическій широкій 
нимбъ изъ дв- надцати зв здъ окружаетъ голову Богоматери, и 
мягкій, фантастическій не земной св тъ исходитъ изъ знаковъ— 

ш. Х . 
Традиціонныя изображенія «Благов- щенія» и Ев<інгелистовъ 

въ рукахъ Боровиковскаго нашли особое выраженіе. Въ «Бла-
гов щсніи)) съ необыкновеннымъ подъемомъ, мистически глу-
боко переданъ совершающійся великій моментъ. Вс небесныя 
силы присутствуютъ тутт., ими напоенъ воздухъ. Особенно ярко 
и сильно выраженъ сходящій Св. Духъ, стремительный ореолъ 
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котораго осв ідаетъ всю группу, придавая ей таинственно-глу-
бокое выражеыіе. Особенно великол пно осв щеніе Архангела 
Гавріила. И весь онъ предстаетъ передъ Маріей въ какомъ-то 
божественно-страшномъ, не земномъ величій. Это полн йшая 
противоположность Архангелу изв- стнаго кБлагов- щенія» на 
царскихъ вратахъ Казанскаго собора въ Петербург- . Тамъ Ар-
хангелъ Гавріилъ—весь кротость, и его изящная женственняя 
красота, передъ склонённой скромной фигурой Маріи, олице-
творяетъ.- тихую высшую радость. Богоматері на об- ихъ иконахъ 
«Благов щенія» изображейа почти въ тождественной поз : —съ 
скрещенными ыа' груди руками, передъ раскрыіой книгой, къ 
которой обращенъ взоръ ея полунаклоненной головы. 

Въ ликахъ Евангелистовъ, пом- щенныхъ на иарекихъ вра-
тахъ Романбвскаго иконостаса, сильно проведена соотв тствующая 
ихъ духу экспрессія. Сссредоточенно задумчивый Евангелистъ 
Мат ей изображенъ спокойно пишущимъ свое пов ствованіе. 
УглубившійсЯ Маркъ съ созр- вшей мыслью уже заноситъ руку 
надъ хартіей, готовый излагать благія в сти. Прекрасно изобра-
женіе Евангелиста Луки, какъ бы обдумывающаго изложеніе 
своего пов- ствоваыія: хартія его еще закрыта, Вдохновеныо вос-
хищенъ Евангелистъ Іоаннъ, высоко приподнятая его рука 
какъ бы сп т и т ъ на лету схватить вдохновенныя мысли... 

Особенной глубиной выраженія отличаются изображенія 
Архангеловъ Гавріила и Михаила на с верных-ь и южныхъ две-
ряхъ иконостаса, пом- щенныхъ въ устояхъ тріумфальной арки — 
съ боковъ. Архангелъ Гавріилъ, в стникъ мира, съ цв ткомъ 
лиліи и каменнымъ зеркаломъ въ лівой рукі и съ зажженнымъ 
фонаремъ аъ правой как бы осв- щаетъ тьму, разс иваюшуюся 
при его приближеніи ^). Архангелъ устремилъ свой взоръ на 
небо, откуда исходитъ св- тъ, какъ бы вслушиваясь въ повел- -
нія Господни; внизу бл дный разсв- тъ. Архангелъ Михаилъ въ 
кольчуг- стремительно спускается во тьму, готовый разить сво-
имъ страшыымъ, огненнымъ мечомъ; въ л вой рук его—щитъ. 
А^хистратигъ не иміетъ грознаго вида, лицо его гпокойно и 
у -ipeHHO.—Св- тъ прорывается сверху, смутно^осй Ьі,ая силуэты 
горъ надъ головой архистратига; внизу—пропас^Ёгтьмы... 

Оба изображенія чрезвычайно эффектны въ' принятыхъ кон-
трастахъ, и колоритъ ихъ чуденъ. Фигуры Архангеловъ полны 
движенія и выразительны въ своемъ летящемъ положеніи. 

^ Гавріилъ значитъ—-св тъ. Фонарь, лилія и каменное, полированное 
зеркало—присущіе Архангелу Гавріилу атрибуты. 



Р о м а н о в к а . Икона св. царицы Александры и св. орхи-
діакона Стефана. 
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Сверхъ с верныхъ и южныхъ дверей пом шены оригиналь-
ныя изображенія «Нерукотвореныаго Спаса» и «Ус кновенной 
главы св. Іоанна Предтечиі). Ихг необыкновенная реальность и 
выписка до степени рельефа оригинально сочетаются съ глубо-
кимъ мистическимъ отт нкомъ, придаваемымъ имъ аксессуарами. 
Особенно отличается этимъ голова Предтечи, осв щаемая лам-
падой и окутанная дымкой фиміама, и что-то необыкновенное 
придаетъ «Нерукотворенному Спасу» до иллюзіи выписанная 
горящая св ча, поставленная сбоку. 

Сонмы пророковъ, noM-femeHHbie въ полукругахъ надъ ико-
нами Спасителя и Богоматери, прелестны въ красочной гармоніи 
цв товъ. Ихъ вдохновенныя, выразительныя лиііа съ глубокой 
сосредоточенной думой прелестны, но, къ сожал нію, чрезвы-
чайно попорчены; л вая икона надъ Богоматерью почти раз-
рушена совс мъ. 

Потрясающее впечатл- ніе производитъ группа «Распятія», 
экспрессивно передающая напряженное душевное страданіе, 
какъ бы переходящее въ физическую боль. Особенно вырази-
тельна Богоматерь: скорбь ея неизреченна, невыносима, и она 
въ отчаяніи и изнеможеніи ломаетъ руки. Св. Іоаннъ, зататівъ 
дыханіе, какъ бы самъ оідущаетъ страданія Христа... Глубокой 
печалью и страданіемъ в етъ отъ этого высокохудожественнаго 
произведенія. 

М- стная, храмовая икона Покрова Пр. Богородицы, находя-
щаяся въ правомъ усто тріумфальной арки иконостаса, по 
своему значенію является главной, и конечно, на ней Борови-
ковскій остановилъ особое вниманіе. Это ц- лая картина съ 
эффектнымъ разм- щеніемъ пятенъ, прекрасно задуманная и 
широко написанная. Зд сь сдиты во-едино и экспрессія, и ко-
лоритъ, и превосходно выдержана борьба двухъ осв щеній. 
Главное вниманіе приковываетъ молящаяся передъ Христомъ 
Богоматерь—среди сонма Ангеловъ. Глубокимъ мистическимъ 
выраженіемъ в етъ отъ этой чудной группы, парящей въ воз-
дух вверху, надъ головами молящихся въ ярко осв щенномъ 
храм Внизу эффектны дв фигуры «видящихъ» —старика и 
женщины съ выраженіемъ испуга, молитвы и восторга въ ли-
цахъ. Среди кол- нопреклоненныхъ молящихся видятъ портретъ 
храмоздателя. Эта чудная икона п/ нна еще г мъ, что на ней 
им- ется подпись автора. 

Икона Софіи, В ры, Надежды и Любви, пом щенная въ 
л- вомъ усто- тріумфальной арки иконостаса, зам чательна чуд-
нымъ колоритомъ и прекрасной экспрессіей фигуръ. В ра,—ти-
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хая сосредоточеныость, съ скрещенными на груди руками, въ 
нихъ—пальма. Надежда,—съ ожиданіемъ п мольбой во взор , 
гладящая вверхъ, въ небеса. Любовь изображена со сложеныы-
ми на груди руками и опущенными глазами, съ тихимъ выра-
женіемъ покоя на лиц- . Софія, страдающая за д тей, изобра-
жена съ выраженіемъ глубокой в ры и скорби на лиц ; глаза 
ея съ мольбой устремлены на небо, гд въ нисходящемъ ши-
рокомъ св товомъ луч видны Архангелъ и сонмы Ангеловъ. 

Изображенія Апостоловъ въ медальонахъ тріумфальной арки 
замыкаются въ цеетр изображеніемъ «Всевидящаго Ока», по-
верхъ котораго на облакахъ паритъ Христосъ —«Царь Славы», 
сидящій на престол съ тіарой на голов . Л вой рукой Онъ 
опирается на Евангеліе, а въ правой держитъ скипетръ; кру-
гомъ—символы Евангелистовіі и Ангелы, Христосъ изображенъ 
Царемъ царствующихъ и Богомъ въ Силахъ. 

Съ вн шнихъ боковъ иконостаса, по сторонамъ устоевъ 
тріумфальной арки пом щены дв остальыыя м-істныя иконы, 
изображающія Св. Царицу Александру и архидіакона Стефана 
и св. Юліанію и св. муч. Василія-пресвитера. Об иконы, заклю-
чающія по два изображенія Святыхт., не им ющихъ прямого 
отношенія другъ къ другу, очевидно, изображаютъ патроновъ 
семейства храмоздателя. Изумительная выписка фигуръ до ме-
лочей, зам чательныя позы и выраженіе, при высокомъ худо-
жественномъ исполненіи и чудной гармоніи красокъ, выдвига-
ютъ эти иконы на первое м- сто. 

Особенно возбуждаетъ высокій художествеыный интересъ 
икона л- вого устоя арки. Лица св. Царицы Алексаыдры и архи-
діакона Стефана дышатъ чистой не земной красотой и уб-Ьжден-
ной св тлой в- рой. Міръ св- та, радости, покоя снисшелъ на 
нихъ!—Глаза ихъ съ кроткою любовыо и глубокой в рой устрем-
лены вверхъ, гд высоко, въ отверстомъ неб видн ется «Оте-
чество» среди сонма Серафимовъ; вдали, на горизонт виденъ 
храмъ, а внизу, въ ногахь архидіакона—камни. Сила и св- жесть 
красокъ этой чудной иконы нев^роятны, а фигурамъ приданъ 
до иллюзіи сильный рельефъ. 

Икона св. Юліаніи и св. муч. Василія-пресвитера н сколько 
уступаетъ въ сил красокъ, но зато выигрываетъ въ мягкости при 
велик.ол- пномъ колориті. Особенно красива фигура св. Юліаиіи 
съ опущеннымъ долу взоромъ, съ пальмою въ рук Лучъ свгкта 
осв-Ьщаетъ ея лицо; въ луч- —сходящій Св. Духъ и Серафимы. 

Въ написаніи вс хъ иконъ иконостаса чувствуется любовное 
отношеніе и страстное стремленіе передать мистическую тайну 

.*^\ 
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и силу Божества. Вс эти св тяшіеся нимбы, стремящіеся оре-
олы и квнутренній» - «небесный св тъ», при соотв тствующемъ 
выраженіи лицъ, достигаютъ іг ли и вводятъ въ композицію 
высокое религіозное настроеніе. В. Л. Бировиковскій по праву 
долженъ считаться первымъ русскимъ религюзной живописи 
художникомъ, затронувшимъ область того мистицизма, который 
зат мъ, въ коиц-Ь 4 0 " х ' ь годовъ 19 в ка такъ ярко выразилъ 
въ своихъ евангельскихъ и бибдейскихъ эскизахъ знаменитый 
А. А. Ивановъ, а за нимъ уже въ ыаше время въ своихъ на-
броскахъ—Врубель, 

Боровиковскій, какъ истый по духу и воспитанію иконо-
писеііъ, увлекался чудесной узорчатостью и блескомъ красокъ 
древнихъ иконъ и часто воспроизводилъ эту декоративность въ 
своихъ религіозныхъ произведеніяхъ, достигая верха техники 
въ изумительной выписк самыхъ мельчайшихъ деталей. Изъ 
иконъ Романовскаго иконостаса указанной особенностью отли-
чается икона св. царицы Александры и св. архидіакона Стефа-
ыа и нкона св. Юліаніи и св. муч. Василія-пресвитера, а также 
и изображенія Пророковъ въ полукругахъ. 

Иконы Ромаыбвскаго иконостаса написаны въ 1814—1815 го-
дахъ и представляютъ р дкую высоко-художественную ц- нность. 
Можно долго любоваться неподражаемымъ мастерствомъ В. Л. 
Боровиковскаго, разносторонностью и разнообразіемъ его вы-
дающагося таланта, этого д стойн йшаго самородка Юга. Истин-
ное художественное наслажленіе доставляютъ эти чудныя ико-
ны-картины своей экспрессіей, зам чательной тонкостью письма 
и колоритомъ, и въ особенности тНЬмъ непередаваемымъ на-
строеніемъ, которое нав ваютъ эти глубоко мистическія произ-
веденія мечтательнаго художника-поэта. 

Къ сожал нію, разрушеніе уже коснулось этихъ изящныхъ 
полотенъ, и многія изъ нихъ удручають своимъ непоправимымъ 
видомъ 1 ). 

Заброшенныя въ глушь, эти чудныя произведенія искусства,— 
храмъ съ его великол-Ьпнымъ изъ ряда вонъ выходящимъ ико-
ностасомъ, составляютъ какую-то загадку. Р- шить ее возможно, 
вспомнивъ только то пониманіе художественной красоты, кото-

!) Вс иконы Роыанбвскаго иконостаса написаны масляныии красками на 
холст , наклеенномъ на доски иконъ. Разрушеніе заключается въ необъ-
яснимоыъ разъ даніи верхняго слоя красокъ, распростроняющемся какъ 
пл сень, хотя храмъ не им етъ сырости и хорошо содержится. Единствен-
ное предположеніе о причин .разрушенія, какое можно допустить, заклю-
чается въ разрушающемъ д йствіи солнечныхъ лучей. 
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рое было присуще высокой культур великаго Екатерининскаго 
в ка и ідней Александровыхъ прекраснаго начала». Только оно 
одно могло заставить такъ горячо отнестись къ д лу сооруже-
нія храма, связавъ съ нимъ высшіе интересы искусства, счи-
тавшіеся въ ту славную эпоху глубоко-важными и жизнеыно-
необходимыми во всякой окружающей жизыь, культурной об-
становк^. 

Пом- щикъ Лашкевичъ былъ, очевидно, истымъ сыномъ 
своего в̂  ка и, строя церковъ, не задумался создать «искусство 
для искусства» въ своей усадьб , можетъ быть, и не такой 
глухой, какъ въ наше время. Былая культура края засвид- тель-
ствована вполн такими выдающимися произведеніями искусства, 
какъ Ляличскій и Почепскій дворцы; этотъ край также въ свое 
время, несоміг нно, оживлялся сос- дствомъ не столь ужъ отда-
ленныхъ Батуринской и Глуховской резиденцій, этихъ былыхъ 
культурныхъ центровъ Юга. 

. Горностаевъ. 
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