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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Мы любим свой языки свою родину... Мы 
гордимся тем, что... «асилия вызвали отпор из нашей 

среды, из среды великороссов, что а т а среда вы-

двинула Раднкцева, декабристов, революциоисров-

разночницев 70-х годов, что великорусский рабо-

чий класс создал в 1905 году могучую ревоюоцн-

оннуго партию масс... Мы полны чувства нацно-

нальгой гордости, ибо великорусская нация т о ж е 

создала революционный класс. тоже доказала, что 

она способна дать человечеству великие образны 

борьбы за свободу н за соиналиамп. 

(В. И. Л е н и н, О национальной гордости вели-

короссов. Сочинения, т. XVIII, стр. 8О-83. М. 
1929 г.). 

Основываясь на исторических данных, Ленин выявляет целеустремлен-

ность, творческую волю, силу и энтузиазм русского народа в его многове-

ковой борьбе за свободу. Сохранившиеся памятники народной[ культуры 

и искусства показывают, что русский народ, наряду с героическими подви-

гами в деле завоевания своей свободы, окончившимися победой социализма, 

имеет исключительные достижения н в области художественной. В истории 

русского искусства видное место должен занимать раздел, излагающий 

историю развития народного художественного творчества н творческой 

переработки принесенных извне стилей: византийского в XI-XII вв.. 

романского в XII в., раннего итальянского ренессавса в Ху в., барокко 

в конце XVII и начале XVIII вв., форм европейского классицизма 

и ампира в середине XVIII и начале XIX вв. Талантливые зодчие из 

народа никогда не становились на путь рабского копирования приемов 

н форм чужого стиля, а стремились переработать достижения Западной 

Европы на основе собственных эстетических представлений. 
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Искусствоведы ВТорОй ПОЛОВИНЫ ХIХ ц начала ХХ в. интересовались 

главный образом русской архитектурой до XVIII в., а что касается более 

поздней, то обычно ограничивались столичной архитектурой. В Петербурге 
и Москве в это время работали приезжие иностранцы или русские мастера 

из разночинцев, многие из которых получили художественное образование 

за границей. Творчество тех и других было направлено на удовлетворение 

потребностей и вкусов господствовавших классов — дворян м духовенства. 

Но наряду с ними в России работали многочисленные архитекторы, 

вышедшие из трудового народа, крепостные не только по происхождению, 

но н по социальному положению. Эти мастера также обслуживали господ-

ствующие классы, но в своей творчестве пользовались близкими себе прие-

мами и мотивами народного искусства; поэтому их произведения, суще-

ственно отличаясь от работ архитекторов первой группы, не имеют 

аналогий в западно-европейской архитектуре. 

Вопрос о крепостных архитекторах, несмотря на свой исключительный 

интерес, в нашей литературе д0 сего времени еще не ставился во всю 

широту. В XIX в. знали одного лишь А. Н. Воронихина, которого всегда 

называли как выдающегося архитектора из крепостных; в начале ХХ s. 

в литературе появляется имя Потапова, вскользь упоминаются Бухвостов, 

Федор н Павел Аргуновьи, Алексей Миронов. Если о крепостных архитек-

торах знают очень мало, то крепостная интеллигенция вообще, как соци-

альное явление, характерное для разлагающегося русского феодализма, 

интересует некоторых исследователей русского общества. Большой материал 

собирает В. И. С е м е в с к и й и выпускает в 1881 г. работу «Крестьяне в 

царствование Екатерины I1». Через два года в «Отечественных записках» 

(№ 11) появляется специальная статья Е. Л е т к о в о н о крепостной ин-

теллигенции. В 1911 г. в юбилейном сборнике «Великая реформа» (том 3) 

помешается статья П. С а к у л и и а под названием «Крепостная интел-

лигенция». В советское время материал Летковон и Сакулина с некоторыми 

добавлениями нз исторических журналов был использован в популярно 

написанной книге Е. К а ц «Крепостная интеллигенция» (Л. 1926). 

НОВ названных работах материалы о крепостных художниках исполь-

зуются лишь попутно, притон речь идет больше о крепостных артистах 

н живописцах и совсем мало о6 архитекторах. Интересно задуманная 

и серьезно выполненная работа В л. Стан ю к о в и ч а («Крепостные 

художники Шереметевых») 1, изучившего архивные и художественные мате-

риалы в шереметевских дворцах и усадьбах, рисует быт н условия творче-

ства крепостных художников Шереметева преимущественно за XVIII в.; 

в ней с большой полнотой освещено творчество м в значительной мере 

выяснена личность крепостных архитекторов (недора и Павла Аргуновых, 

1 Напечатана п «Записках историко-бытового отде.+а Русского музея ', т. I, Л. 1928. 
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Алексея Миронова, Григория днкушггна. Автору этих строк при работе 

над монографией пАрхангельское» 1 удалось выявить ряд крепостных архи-

текторов, работавшнх в начале XIX в. у Юсупова, из числа которых 

выделяется фигура энергичного и талантливого Василия Стрижакова. 

Но специальной работы о крепостных архитекторах в нашей искусствовед-

ческой в исторической литературе до сего времени не было. 

В начале 1936 г. Всесоюзная академия архитектуры впервые выдвинула 

вопрос о крепостных архитекторах и поручила нам написать работу на эту 

тему. Эта первая работа, суммирующая старые материалы н начинающая 

разработку и публикацию новых, не должна оказаться единственной, Работа 
над книгой показала, что в нашей литературе, особенно в публикующей 

архивные документы, в мемуарной и повременной, содержится множество 

разбросанных и не приведенных в систему сведений как о личности отдель-

ных крепостных мастеров, таки о6 их творческой деятельности. В централь-

ных и областных архивах, худокественных, исторических и краеведческих 

музеях хранится большое количество никому неизвестных, нигде неопубли-

кованных документов, чертежей н рисунков, которые ждут своего исследова-

теля. 

Ограниченный сравнительно малым сроком (меньше года), автор не 

смог, конечно, с исчерпывающей полнотой проработать весь архивный и 

музейный материал. 0n свел в единое целое все доступные ему печатные ма-

териалы, начал работу над рукописными материалами в центральных музеях 

и архивах, уделив особое внимание в первую очередь архиву Академии худо-

жеств н, наконец, использовал материалы краеведческих музеев, главным об-

разом путем анкетного опроса. Пользуясь случаем, автор приносит благодар-

ность за полученные ответы на анкету музеям Пермскому, Ярославскому, 
Горьковскому, Тульскому, Казанскому, Калужскому и др. В результате этой 

первом стадии научно-исследовательской работы и создалась настоящая 

книга, далеко не исчерпавшая всех возможностей и не дающая окончатель-

ных выводов. 

Начав работать над темой о крепостных архитекторах, автор был 

в некотором затруднении в отношении границ намечавшейся работы. 

Во-первых: в пределах какого хронологического отрезка изучать работы 

крепостных архитекторов? Обычно у нас о крепостных мастерах говорят 

в связи со стилями классицизм и ампир. Автор значительно расширил 

хронологические рамки исследования, собрав и обработав материалы 

за время с XVII в., когда начинает конкретно вырисовываться индиви-

дуально очерченная фигура крепостного мастера. Во-вторых, крепостными 

архитекторами в литературе обычно признают только тех мастеров, кото-

рые, родившись в крепостном состоянии, всю свою жизнь работали на по -

1 Б с з с о я о в С.. Подмосковная усадьба Архаягсльскос. М. 1937. 
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мешика, не получив свободы. Автор и здесь расширил круг изучения, при-

соединив к указанной группе н тех из крепостных по рождению архитекторов, 

которым тем или иНым путем удалось вырваться на свободу н благодаря 

этому известный период работать не по барской указке. 

Вся работа разделена на две части. Первая часть представляет опыт 

исследования о крепостных архитекторах, вторая - словарь крепостных 

архитекторов. Последний, представляя сводку материалов о каждом ма-

стере в отдельности, может в дальнейшем стать сводом, полезным для 

изучения не только творчества крепостных архитекторов, но п истории 

русской архитектурьг вообще. 



ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

УСЛОВИЯ ТРУДА КРЕПОСТНЫХ СТРОИТЕЛЕ( В XVI-XVII вв. 

В Ху и XVI вв. Лммосковское государство для выполнения казенных 

•строительных работ вербовало в принудительном порядке «записных горо-

довых» каменщиков, кирпичников и плотников; их собирали в Москву 
и отсюда распределяли по городам для работы в течение строительного 

сезона. 

Из этой среды строительных рабочих время от времени выделялись 

отдельные лица, добивавшиеся, благодаря своим способностям и энергии, 

более высокой профессиональной квалификации, вплоть до звания «под-

мастерья каченных дел», что а тогдашнем понимании было рлвнозначуще 

званию архитектора. Для получения такого звания требовались продолжи-

тельная производственная практика и обучение (ученичество) у опытного 

мастера; наряду с изучением строительного дела и художественных форм, 

обучались грамоте, письму и счету. Круг знаний обучаемого значительно 

расширялся, если ему удавалось попасть в «дружину», руководимую ино-

странными мастерами. Тогда будущий подмастерье узнавал новости 

западно-европейской практики, и это давало ему возможность впослед-

ствии, в самостоятельных работах, отходить от традиционных схем и вво-

дить а обиход новые для Руси технические приемы и декоративные формы. 

Очень часто подбор учеников предопределялся родственными отноше-

ниями: отец учил сыновей, дядя - племянников и Т. д. 

Наряду с юридически свободными гражданами, городскими жителями, 

в то время и значительное количество холопов было знакомо со строитель-

ным искусством, и их силами производились большие работы в вотчинах 

н поместьях. С Ху в. о6 этом упоминается в летописях: в 1430 г., когда 

в Новгороде строились городские стены, спригон был христьпвам..., 

а покрута четвертый пятого»; при постройке Успенского собора в Москве, 
в Ху в., митрополит Филипп «искупил 6е на то дело церковное людей» 1. 
Хотя холопы привлекались к строительству главным образом в качестве 

чернорабочих, все же участие в таких больших работах давало некоторым 

из них возможность усвоить строительную технику и добиться более 
высокой квалификации. 

` В о р о н н н Н., Очерки по истории русского зодчества XV1-XVII вв. Л. 1934. 
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В Новгородской летописи под 1338 г. есть сообщение, что «владычни 

люди Васильевы», т. е. холопы новгородского архиепископа, строили 

в Новгороде мост через р. Волхов. 
Но в целом благоприятных условий для выделения способного холопа 

из общей массы н для превращения его в вьиококвалифицированного 

ремесленника или мастера в Ху и XVI вв. не было. Васильевы представ-

ляют единичный случай. Те холопы, которые обслуживали строители 

мые нужды помещиков, не выносили свое искусство за пределы земельных 

владений своих господ. То же надо сказать и о большом количестве масте-

ров каменного и плотнггчггого дела, бывших холопами монастырей. Строив-
шиеся в то время богатые монастыри, как Троице-Сергиева лавра, Спас-
ский в Ярославле, Ипатьевскнй в Костроме и др., располагали большим 
количеством квалифицированных мастеров; хроники отмечают выполнен-

ные ими постройки, но имена строителей остаются неизвестными: своего 

лица холоп не имел. Даже такой незначительный монастырь, как Калязин-
ский, мог в 1648 г. закончить силами своих холопов постройку монастыр-

ских стен н зданий'. 
С того времени, когда в Московском государстве начинается быстрый 

рост торгового капитала, когда барщинный труд холопов во многих слу-

чаях становится невыгодным для помещиков, последние начинают поощ-

рять ремесленные навыки своих холопов и за оброк отпускают их рабо-
тать на стороне. В конце XVI п в течение XVII а. наблюдается распро-

странение строительных познаний среди холопов, и они создают ряд вы-

дающихся памятников архитектуры, в большинстве случаев считавшихся 

до сего времени анонимными. Большой опытностью крепостных строителей 
можно объяснить привлечение их, наряду с «записными городовыми» ма-

стерами, на государственные строительные работы. Отдельные мобилиза-

ции крепостной рабочей силы начинаются уже в конце XVI в., например 

для постройки смоленских стен, а в 1646 г. правительство, объявляя набор 

каменщиков н кирпичннков «для церковного, дворцового и городового 

дела», вызывает их как из городов, так и из дворцовых монастырских 

сел, нз вотчин и поместий ', т. е. наряду со свободным населением привле-

каются и асе группы крепостных. 

Видеть причину привлечения холопов только в нехватке свободных 

мастеров и в трудности их вызова в Москву' - по меньшей мере недо-

статочно. Общественный подъем, возникший в борьбе с поляками за 

наинональнуго независимость в смутное вредя, дал возможность москов-

скому парю и боярам в XVII в., опираясь на земские соборы, использовать 

на укрепление мощи государства народные средства и силы. Правитель-
ство неоднократно вводит чрезвычайные налоги («пятая деньга», «десятая 

деньга)> н т. п.), вербует людскую силу в ополчения. На основе устано-

вившегося в XVII в. взгляда, что все подданные московского государя, 

вплоть до занг!мающих важнейшие должности а государстве, - его холопы 

и, следовательно, их собственность является собственностью государя, пра-

вительство находит возможным, н случае надобности, мобилизовать поме-

щичьих крестьян для выполнения работ государственного значения. 

' Столбцы приказного стола. № 47, л. 420. 
' Акты Аргсографнчсскогг экспедиции, т. 4. № 4. 
• С п е р а н с к и й А., Очерки по истории Приказа каменных. дел в Московском го-

сударстве. М. 1830. 
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Принудительный набор на государственные работы строительных рабо-
чих из холопов неоднократно имел место в течение второй половины 

XVII в. На государственных работах многие из помещичьих крестьян приоб-
рели познания в строительном деле, что позволило им к концу XVII в. 

выступать в качестве самостоятельных производителей работ и подрядчи-

ков на больших строительствах. 

Кроме принудительного набора строительных мастеров, привлекаются 

к строительству стрельцы и «охочие гулящие люди», т. е. безработные. 
Так как стрельцы и охочие люда не знают мастерства, то их отдают перво-

начально в обучение мастерам. Так, в 1659 г. патриарх Никон организует 

обучение стрельцов строительному искусству. В 1671 г. «в ученье» идет 

100 человек стрельцов, в 1672 г. - 91 человек, в 1673 г. -118 и т. д.; со 

стрельцами обучались и охочие люди. Это был путь к распространению 

среди народа более серьезных, научно обоснованных строительных знаний. 
Помещики также отдают своих молодых холопов в обучение мастерам строи-

тельного дела. 

В 1682 г. появляется проект организации профессионального обучения, 
«где 6ы учить многие науки и ремесла, которые ныне из чужих государств 

всегда здесь требуют и дорогого ценою купят»; в числе наук предполага-

лось проходить: геометрию, которая «к строению крепостей городовых зело 

нужна», архитектуру и «знаменнть», т. е. рисование . Но этот проект 

остался неосуществленным. Систематическое образование в Московском го-

сударстве этого времени можно было получить только в единственной шко-

ле - Славяно-греко-латинской академии, но вскоре после ее учреждения 

был издан указ, запрещавший принимать «помещиковых людей», а тех, кто 

уже учился, приказано было «отрешить» '. 
Для крепостных остался попрежнему старый путь ученичества, но круг 

знаний, приобретаемых таким путем, в это время значительно расширился. 

Помимо практического знания строительного делан элементарной грамот-

ности, уже требовалась н теоретическая подготовка. В XVII в. для Пушкар-
ского приказа был переведен с иностранных языков ряд книг по строи-

тельному делу: «Книга, в ней писаны, как учить делать каменного дела 

церквей и палат», «Книга, в ней лпсапы образцы столбом церкви, или в 

палате, или у мостов каменных» , «Книга, в ней писаны образцы всяким 

немецким городам земляным и каменным, н чертежам учить чертить» `. 
знакомство крепостных мастеров с иностранными источниками вполне оче-

видно из текстов подрядных записей. Так, в договоре крепостного Вухво-
стова с крепостным Падугой на постройку надвратной церкви в Новом 
Иерусалиме фигурируют без всяких пояснений такие термины, как капи-

тели, карншты►гы (кронштейны), шплендеры, балясы н др.; в других дого-

ворах попадаются термины: своды, своды котельные, кружала, зако-

мары в т. д. 

На обучение строительному мастерству заключался с мастером договор, 

Росе. историческая библиотека, п. 5, № 236. 
2 В л а д н м н р с к н й - Б у д а в о в М., Государство н народное образование в Рос-

сии с XVII в. до учреждения министерства. СЛБ. 1874. 
В л а л и м и р с к в й- Б у д а в о в М.. Государство и народное образование в Рос-

сии XVIII в. Ярославль 1874. 
Бо г• о я в л е н с к н й С., О Путкарском приказе (Сборник в честь Любавского, 1I. 

1917,. 
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обычно на срок до пяти лет. Ученик как бы входил в состав семьи учи-

теля, получал от него стол и одежду, должен был быть во всем ему «по-

слушен и покорен»; учитель ног ученика «сйирять по делу смотря». за весь 

курс учения мастер получал до 20 рублей. В результате такого обучения 

способный ученик мог научиться у знаюшего мастера не только строитель-

ной технике, но и производству расчетов, составлению спет ц - что осо-

бенно трудно давалось тогдашним строителям - составлению «чертежа>., 

т. е. проектированию. Тем не менее следует отметить, что многие из кре-

постных мастеров XVII в., строившие великолепные здания и руководив-

шие крупными строительными работами, оставались неграмотными, как, на-

пример, известный Бухвостов, за которого всегда на договорах «руку при-

кладывают» другие лица. 

Квалифицированные крепостные мастера в XVII в. не только рабо-

тают на своих помешиков, но с их согласия, часто за их поручительством, 

зыступают в качестве подрядчиков по строительным работам, участвуют в 

торгах и договорах, создают артели и вообще являются организаторами н 

художественными руководителями работ; работают они на «оброке», ко-

торый вносят своему владелицу. Немногим из них удастся остаться на госу-

дарственной службе в качестве «подмастерьев каменных дел». 

Из работ крепостных у своих господ следует отметить постройку п 

1620-1627 гг. Вторушкой Васильевым каменной церкви в поместье его гос-

подина, лунного дьяка Тоинлы Луговского в с. Угоднчах, Ростовского 
уезда, и строительные работы в патриаршей доне в Московском кремле, 

производившиеся в 1699 г. под руководством патриаршего крепостного 

Андрея Перфильева. Из большого списка мастеров, работавших в Прика-
зе каченных дел, мы отобрали только тех немногих, чьехолопство или хо-

лопское происхождение установлены конкретны ми указаниями источников, 

или таких, которые постоянно, во всех случаях, а не только в государевых 

челобитных, обозначались уменьшительными именами. Поэтому в словарь 

крепостных архитекторов XVII в., помешенный во второй части книги, не 

включены те из подмастерьев, которые в различных документах, например 

в расчетных, пишутся полны чи именами, так как это даст основание счи-

тать их. при отсутствии опровергающих данных, лицами не холопского 

происхождения. 

Мастеров из холопов на царской службе было немного: помещики отно-

сились к такой службе неодобрительно, так как опасались, что она может 

послужить для холопа путем к освобождению. Все же на службе в Приказе 
каченных дел встречались и холопы, а именно: Михайлов Савка, получив-

ший в 1623 г. сукно в награду за «образец», т. е. модель, и за наблюде-
ние за постройкой калужских укреплений; Лыко Васько, строивший око-

ло 70-х годов XVII в. дворцовые палаты в Саввином монастыре; Иванов 
Евсейка, Калинин Ивашка и Корольков Алешка, ремонтировавшие в тех 

же годах стены Смоленского кремля (Корольков строил также Смоленский 
собор). 

Больше всего сохранилось сведений о работе крепостиы х строителей на 

стороне, по договорам. здесь прежде всего бросается в глаза то обстоя-

тельство, что работа в большинстве случаев выполняется целой группой 
мастеров, но в договорах упоминаются по имени один, реже два и совсем 

редко три лица, прочие же участники договора обычно именуются «това-

риши». Такое выделение некоторых лиц указывает на их руководящую 



роль не только в организационном, но и в производственном отношении. 

Скорее всего можно допустить, что персонально поименованные в договоре 

лица распределяли между собой всю работу по организации дела и по ру-

ководству строительством, в зависимости от узкой специальности каждого. 

Так, в 1667 г. Карпушка Губа н снилька Денисов строят церковь Григо-
рия Неокесарийского в Москве. Тот же Губа в дальнейшем достраивает 

эту церковь с тремя братьями Григорьевыми. Крепостной Татищева Яков 
Бухвостов строит в 1690 г. кельн Моисеева монастыря в Москве н в 1693 г. -
Рязанский собор вместе с Иваном Парфеновым, но, кроме чих, в каж-

дом из этих двух договоров участвуют и другие лица. Реже договоры на 

постройку заключались едегнолично. Таковы договоры Осипа Илы гна на 

постройку трапезной в церкви Воскресенья на Гончарах и на работа► в Фе-
доровском монастыре в Москве, у Никитских ворот. Единолично брал 
подряды Антипка Филиппов, много строивший в Кремле - в церкви 12 
апостолов и в Успенском соборе. Редко встречаются договоры только на 

архитектурное проектирование и надзор. Из их числа можно указать до-

говор Павла Потехина на постройку Островоезерского монастыря в Ниже-
городской губернии (1688 г.) и договор Дорое(еея МIякеешеаа на постройку 
Астраханского собора (1700 г.). 

Собранные нами договоры XVII в. на производство строительных 

работ дают возможность установить ие только имена помещиков, у ко-

торых были холопы - квалифгеиированггпге строители, но, что более ценно, 

те районы страны, откуда эти строителе: происходили. 

Много было крепостных, знающих строительное дело, у крупнейшего 
тогдашнего помешика, патриарха, и у больших монастырей, например у 

Троице-Сергневой лавры. Еще со времен татарского нашествия (XIII в.) 
каменные и деревянные мастера значатся в грамотах «церковными людь-

ми», имеющими некоторые льготы по сравнению с тяглым населением'. 
Высшее духовенство вело крупные строительные работы, - храмы, монасты-

ри, подворья, - поэтому стремилось обеспечить себя кваляояфированны-

ми мастерами. Патриаршими крепостцыми были Осил Ильин, Антон 
Перфильев, Аника Лаврентьев, крепостным московского Чудова мона-

стыря - Данила Тихонов, крепостным костромского Ипатьевского мона-

стыря - Карпушка Губа. Крупным вотчинникам, занимавшим видное 

положение при царском дворе, принадлежали: боярину Шереметеву -
Сенька Демидов и Фалька Денисов, князю Борятегнскому - Спнридон 
Хрящ, Василий Иванов, Иван Спиридонов, князю Щербатому - Афана-
сий Голиков, боярину Морозову - Павел Клементьев, князю Черкасско-
му - Павел Потехин, князю Татишеву - Яков Бухвостов н т. д. 

Больше всего квалифицированных строителей из крепостных дали 

Ярославский, Костромской ее Галичскиег уезды, т. е. Верхнее Поволжье, 
всегда славившееся своими строителями и своими художественными по-

стройками. Из Ярославского уезда мы насчитали девять человек, из 

Костромского и Галичского - по пяти человек, тогда как из Московского, 
I-1ижегородского н других - только по одному. 

Из анализа договоров можно сделать некоторые выводы как о хозяй-
ственно-правовых взаимоотношениях между заказчиками и строителями, 

так и о методах архитектурно-проектировочной н строительной работы. 

Г р и г о р ь с в, О достовсриыхгааскнх ярлыках. М. 1813. 
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Подряды на строительные работы сдавались с публичных торгов; 

обычно запрашивали иного и значительно уступали с первоначально заяв-

ленной цены. Так, в 1681 г. Якушка Григорьев, торговавшийся на по-

стройку каменной церкви Воскресенья на Пресне в Москве, запросил сна-

чала за работу 1 500 рублей, снизил цену до 787 рублей н все же подряда 

не получил. В 1682 г. ряд лиц участвовал в торгах на постройку бруся-

ных палат царевича Ивана «по чертежу». На этих торгах Сенька Дементьев 
сперва назвал 290 рублей, уступил до 245 рублей и затем отказался от даль-

нейшего участия в торгах; Ивашка Жемчужный с 380 рублен дошел до 

235 рублей и также отказался от подряда, - работа была сдана по еще 

более низком цене. 

Договорные суммы обычно выплачивались частями, по мере выполне-

ния работы. Так, Павел Потехнн при постройке Островоезерского мона-

стыря договорился получить 430 рублей а следующие сроки: при начале 

работ 50 рублей, при бутке 50 рублей, после отделки келий и ограды 

50 рублей, после постройки колокольни 50 рублей, при отделке ее 50 руб-

лей, «а остальные деньги брать по делу смотря, а запас брать как 

понадобится». Спиридон Хрящ при постройке Троицкой церкви в Москве 
получает: вперед 5 рублен, при начале работ 10 рублей, затем по 10 руб-

лей после разборки старых стен, после устройства основания, устройства 

нижних и верхних сводов н остальную сумму «дать, как все в отделке учи-

ним». 

В договорах обычно участвуют поручители, несущие материальную 

ответственность перед заказчиками. Нередко в качестве поручнтелей фигу-

рируют доверенные люди того помещика, холопок которого является дого-

вариваюшийся строитель. Так, за холопа князя Борятинского, Спирмдопа 
Хряща, поручается «князя Ф. 10. Борятинского человек его, который за 

делы ходит - Алексей Абашиня. за Якова Бухвостова, по договору его 

на постройку церкви в Уборах под Москвой, ручался «ходящий за делы 

помещика Татишева человек» - Тимошка Соболевский. По договору на 

постройку Бухвостовык «с товарищи» келий Моисеева монастыря ручалось 

16 человек, среди которых мы видим посадских людей, кузнецов, ямщи-

ков, а также «человека» Татишева - Федора Караваева. Подпись на дого-

воре доверенного лица помещика считалась значительной порукой, так как 

это свидетельствовало о согласии помещика на работу его холопа; в силу 

этого поручительства помещик материально отвечал за работу своего кре-

постного. Если подрядчик не выполнял договора, поручителей, так же как 

и самих строителей, брали под арест, как это было с поручителем Собо-
левским по делу о невыполнении Бухаостовым в срок подряда на построй-
ку церкви в Уборах. 

Кроне поручительства, в договорах предусматривалась материальная 

ответственность в виде неустойки и взыскания убытков как с подрядчика, 

так и с поручителей. «А будет они, подрядчики, - пишется в договоре 

Бухвостова на постройку келий в Моиссевом монастыре, - всяких прына-

сов против сей записи мы нешним зимним путем не поставят и того камен-

ного дела с весны делать не начнут, или то дело чем остановят, или в чек 

ни есть против сев записи ие устоят, - н не на нас подрядчиках, а на нас 

порутчнках, кто из нас в ликах будет, взять.., данные из казны деньги, да 

за неустойку 2 200 рублев денег» (т. е. вернуть полученные деньги в двой-
ном размере). 
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Подрядчики обычно обязывались, в случае обнаружения каких-либо 

дефектов в здании, в течение определенного срока после сдачи работы ис-

править все без дополнительной оплаты В договоре Хряща говорится: 

«гг будет и той церкве впредь в три года учинггтца какая поруха н разси-

дггна, и то пале подрядчиком почиггнть безденежно». Бухвостов в договоре 

на постройки в Моисеевом монастыре ручается за качество работы бо-

лее смело: «будет в том нашем каменном деле от нашего нерадения и ху-

дого дела, опроче пожару, будет какая поруха в 20 лет, в то порушенное 

дело починить в сделать заново нам же подрядчикам своими каменными 

припасы и работными всякими людьми за того вышеопнсанцою взятою 

ценого безденежно>,. 

ПРОЕКТЫ Й СООРУЖЕНИЯ КРЕПОСТНЫХ МАСТЕРОВ ХУц в. 

Собранные нами материалы приводят к убеждению, что, как общее 
правило, графический проект строящегося здания предварительно не раз-

рабатывался. «Чертежи», как исключение, встречаются всего два раза: в 

деле Королькова, строившего Смоленский собор, и на торгах на брусяные 

палаты царевича Ивана. Обычно предварительный проект имел описатель-

ную форму, к нему прнлагалась смета и и некоторых случаях - модель, 

«образец». На это указывают встречагошиеся в договорах выражения: 

«сделать против росписи» или «сделать против размеру и указу», «сделать 

по указу». Корольков получил для Смоленского собора в Москве «размер 

и чертеж», причем образцом для чертежа служил собор Александровской 
слободы. Савва Михайлов получил в 1623 г. награду за то, «что он Ка-
лужскому городу образец делал». Образцы деталей делались мастером 

уже н процессе работы. Так, Дорофей Мякишев при постройке Астра-
ханского собора обязуется «какая погодится теска из камня или из кир-

пича, мне, вырезав на лубках, мастерам выдавать». 

Во многих случаях, особенно в отношении деталей здания, мастерам 

предоставлялась свобода выбора архитектурной формы, что в договорах 

обозначалось: «сделать как пристойно» или «по пристойности». Пашка 
Потехин должен был сделать двери и окна в Островоезерском монастыре 

«по пристойности». Бухвостов высоту игуменских келий в Моисеевом мона-

стыре определяет «как пристойно». 
Иногда заказчик не довольствовался общим описанием будущего соору-

жения, и тогда в договоре указывались в качестве образцов определенные 

архитектурные памятники. Так, Бухвостову предписано было окна в кель-

ях Моисеева монастыря делать «против Кулижских богаделен», только в 

1680 г. выстроегпгых Антошкой филипповылг (очевидно, мотив этот поль-

зовался успехом). Потехиц все основные части зданий в Островоезерском 
монастыре делает по точно указанным в договоре образцам пз числа мо-

сковских зданий: «прикраса, н окошки, и двери, и рундуки (в соборе мона-

стыря), как у Воскресенской решетки в Кадашовской церкви», «св. ворота 

двойные, наподобие как у Воскресенского подворья» , «окошечко в коло-

колы гиде и шатер и слухи так, как у Тронны на рву», «сени под кровлего 

совершить так, как гга Печатном дворе, или так, что у Земского приказа». 

Указания заканчиваются заверением: « а вышеопнсанные образцы все смо-

трел подмастерье Пашка Потехин». 
Что касается метода работы архитектора, то, очевидно, в бальшин-
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сiве случаев дело сводилось к указаниям, которые он давал на месте 

производства работ на основании своего практического опыта, с учетом 

составленной сметы, а в наиболее сложных случаях — руководствуясь так-

же существующими образцами, т. е. работа в основном велась на-глаз. 

Описания были слишком общи, чертежами и моделями пользовались ред-

ко. Чертеж, входивший в употребление в конце XVII в., был слишком 

схематичен, без масштаба, плоскостной. Даже в тех случаях, когда чер-

тежи выдавались, строители не вполне придерживались их, — несоответ-

ствие выстроенного здания чертежу было явлением довольно обычным. 

Гак было у Алешки Королькова, который строил Смоленски й собор во-

преки полученному чертежу и вывел основание, большее по размерам и 

иное по очертаниям, вследствие него смоленский воевода вынужден был 
писать в Москву: «Каким образом заведена (церковь), и на скольких 

столбах своды, и какова будет вышина, не знаем». 

Утверждение Забелина, что в XVII в. «всякое отдельное строение все-

гда исполнялось по чертежу» ', встретило вскоре возражение со стороны 

Красовского ; не соглашаются с Забелиныц и последующие исследовате-

ли — А. Сперанский н К. Воронин. По существу этого вопроса можно 

сказать, что ка Руси чертежи вводятся иностранными мастерами, руково-

дившими строительными работами, а затем начинают применяться на ка-

зенных постройках, выполняемых и русскими мастерами (Смоленский со-

бор, палаты царевича Ивана и т. д.). Подрядчики же, работающие преиму-

щественно по частным заказам, придерживались более простых, старюн-

ных приемов н предпочитали строить «по подобию» или «как прилично». 

Зато в договорах они постоянно, и притом очень подробно и точно, огова-

ривают планировку, все размеры, формы перекрытий, число дверей и окон, 

размеры н количество глав и т. д. 

Строительные мастера разделялись на две группы: каменных дел под-

мастерья и плотничные старосты; в каждой группе существовала специа-

лизация по типам сооружения. Из собранных нами материалов можно 

сделать некоторые выводы. Каменных мастеров мы насчитали 21, нз них 

работающих по церковному делу 17, по городскому крепостному 3, по граж-

данскому строительству 1; мастеров деревянного строительства 10, из них 

по церковному делу только 2, по городовому 1 и по гражданскому 7. Дей-
ствительно, в XVII в. церкви и городские стены возводились преимуще-

ственно из камня, а жилые сооружения из дерева. 

Из квалифицированных плотников по церковному строительству рабо-
тают Лука Кондратьев с Аникой Лаврентьевым, восстанавливавшие сго-

ревшие деревянные части в каменной церкви Федоровского монастыря s 

Москве. Городовое дело, сводившееся к возведению рубленых стен, еще 

процветает в первой половине XVII н. Но в то же время, наряду с дере-

вянным строительством, ведется и каменное, преимушественно под руко-

водством иноземных инженеров. К 20-м годам XVII в. относится работа 
Савкп Михайлова по возведению стен калужского острога. Наибольший 
интерес представляют гражданские сооружения плотничных мастеров. Це-
лая артель галичан с Клементьевы м во главе строит в царском подмосков-

1 3 а б е л н н И. Е. Черты самобытности в древне-русском зодчестве. М. 1900, 
стр. 44. 

К р а с о в с к и й М.. Деревянное зодчество. Курс истории русской архитектуры, 

т. 1. М. 1916. стр, 67. 
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ном с. Васильевском «смотрильницу» (вышку-бельведер) «о трех жиляях» 

(этажах) и хозяйственные здания «лротиву того, каковы строены в 

с. Степановском». Плотничный староста Сенька Петров с стрелецким го-

ловою Михайловым строят в 1667-1668 гг. знаменитый Коломенский дво-

рец; несколько позднее (с 1681 г.) Дементьев создает в Коломенской 
дворце столовую палату.• 

Таким образок, мы имеем основание говорить, что выдающиеся по 

своим размерам, сложности композиции, художественному оформлению н 

иногда по новаторству деревянные постройки XVII в. возводились кре-

постными строителями, причем, само собою разумеется, что наиболее ода-

ренные из них выбирались для царских сооружений. В частности, Коломен-
ский дворец представляет собой исключительный комплекс деревянного 

строительства, где были сконцентрированы все достижения древнерусской 

деревянной архитектуры. Весь дворцовый ансамбль состоял из групп 

(«стай») отдельных клетей, объединенных по назначению: палаты царя, 

царицы, царевича, царевен и т. д. В каждой клети видно самостоятельное 

художественное решение, и в то же вредя все эти разнообразно решенные, 

асимметрично расположенные живописные клети увязаны друг с другом при 

посредстве многочисленных сеней, переходов, крылец. Общее впечатление 

от дворца усиливалось высоко поднятыми и разнообразно решенными 

кровлями каждой из клетей: в форме палатки, куба, шатра, бочки и т. п. 

Позолоченная и ярко раскрашенная деревянная резьба покрывала наруж-

ные части - наличники окон, притолоки дверей, карнизы, коньки, кров-

ли - и вместе с росписью н изразцами украшала комнаты внутри. 

Выполненный Калининым, Корольковым н Артемьевым капитальный 
ремонт такой крупной крепости, как смоленская, показывает, что наряду с 

иноземными инженерами во второй половине XVII в. уже были русские 

мастера, изучавшие каменное городовое дело. Васько Лыко, строивший в 

70-х годах XVII в. в Саввином-звенигородском монастыре государевы хо-

ромы, является новатором в декоративной области; для обработки входов и 

окон он использовал западно-европейские барочные мотивы. К сожалению, 

мы не имеем возможности представить себе, как Лыко связал переходом 

дворцовые постройки с папертьго собора; может быть, этот переход и был 

наиболее воздушной н эффектной частью сооружения, подобной построен-

ным в то же время колокольне и входу от красных ворот в том же мо-

настыре. 

Построенная в 20-х годах XVII в. Вторушкою Васильевым церковь в 

с. Угодичах, близ Ростова Великого, показывает, что мастер был в курсе 

новых для его времени течений в церковном строительстве: он создал в 

глухой провинции бесстолпный храм в то время, когда этот тип был обыч-
ным только в столице. Храм, ныне значительно переделанный, представ-

лял первоначальный куб, завершающийся трехчастным фризом; над сомкну-

тым сводом возвышались кокошники, а над ними пять «тощих» глав. С 
восточной стороны к основному объему примыкала небольшая и низкая 

абсида. 

Чрезвычайно смелым и знающим свое дело провинциальных мастером 

был Павел Сидоров Потехин, подрядившийся построить в 1688 г. целый мо-

настырский комплекс на острове у сел. Ворсма в Нижегородском уезде. К 
1692 г. Потехин построил в монастыре бесстолпную одноглавую Казанскую 
церковь н монастырские кельи, к 1694 г. - надвратную шатровую Михайлов-
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скую церковь и входные (ныне заделанные) ворота, стены и башни, к 

1698 г. - Троицкую соборную церковь. Таким образом, в течение десяти 

лет Потехнн создал на острове законченный архитектурный ансамбль. Для 
творчества Потехнна характерна эклектичность, но проистекает она в зна-

чительной степени от тех условий, в которые был поставлен мастер. Так, 
в договоре Потехнна с монастырем точно определяется, с какого здания он 

должен копировать ту или иную деталь своих сооружений, - мастеру оста-

валось только умело скомпоновать эти заимствованные элементы. И Поте-

хин, судя по его постройкам, умел это делать. Был он, повидимому, чело-

век бывалый, видевший и изучавшим на месте лучшие здания своего вре-

мени; в договоре он прямо пишет, что все упомянутые образцы смотрел. 

Судя по договору, Потсхин был иеграцотен: за него руку к договору при-

ложило другое лицо. 

Выдающимся каменным мастером в конце XVII в. считался Антон 
Филиппов, бравший обыкновенно подряды единоличво, без товарищем, и 

работавший преимущественно в Московском кремле. Он работал при па-

триаршем доме, в церкви 12 апостолов; в 1683 г. ремонтировал в Большом 
Успенском соборе белокаменные детали н облицовку здания за большую 

плату - 200 рублем и 20 ведер вина. Очевидно, Филиппов был знатоком 

белокаменной резьбы, недаром его работы брались за образец; так, при 

постройке келий Моисеева монастыря в Москве в 1690 г. Бухвостову пред-

ложено делать окна «против Кулижских богаделен», построенных Филип-
повым в 1681 г. 

Красивым, хорошо сохранившийся до наших дней храм Григория Нео-
кесарийского в Москве на Полянке построен на царские средства по ини-

циативе духовника царя, протопопа Андрея Савинова, Карпушкой Губой 
с филькой Денисовыми тремя братьями Григорьевыми под официальным 

наблюдением представителя Приказа каменных дел Ивана Кузнечика. Эта 
церковь в истории русского зодчества знаменует важнейший этап в разви-

тии бесстолпного храма. Церковь отличается богатой обработкой израз-

цами, в частности изразцовым фризом прекрасно подобранных цветов. Ша-
тровая колокольня связана с храмом трапезной, также украшенной в отдель-

ны х местах изразиами. 

Два мастера - Петрушка Потапов и Яков Бухвостов - быстро воспри-

няли западно-европейские декоративные формы и в конце XVII в. создали 

в Москве и ее окрестностях своеобразным церковным стиль. 

Об этом стиле, относимом некотооымв исследователями к барокко, до сих 

пор идут споры в искусствоведческой литературе. 

О Потапове, построившем в Москве исключительную по ритму, эффект-

ную по силуэту, целостную по композиционному решению и богатую по 

декоративной отделке церковь Успения на Маросейке, церковь, которой 
восторгались Баженов и Гваренги, мы знаем только из надписи, высечен-

ной на каменной доске' над входом: «Лета 7204, октября 25 дня, дело рук 

человеческих, делом 2 именем Петрушка Потапов». Никаких литературных 

данных об атом мастере нР найдено; в архивных материалах конца XVII в. 

встречается Петрушка Потапов, шелковый мастер, - это, может быть, в 

есть интересующее нас лицо. Двухэтажный храм Успения, с открытой 

1 Доска хранится в музее Всесоюзной академии архитектуры. 

2 По-славниски «делби» - делавший, т. е. создатель. 
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-террасой, с шатровой колокольней, отличался нзысканносты о форм, ясно 

выраженным стремлением масс вверх. Особенно способствовала этому впе-

чатлению обработка углов основного четверика текуицнии вверх линиями, 

переходящими затем в декоративные главки. 

По основным чертам стиля близок к Потапову Яков Бухвостов, кре-

постной Татишева, происходящий из Дмитровского уезда 1. В лице Бу-
хвостова мы встречаем предприимчивого подрядчика и крупного архитек-

тора, творчество которого довольно отчетливо вырисовывается в ряде архи-

тектурных памятников конца XVII в. К давно уже известным данным о 

постройке Бухвостовым церкви в с. Уборах под Москвой следует добавить, 

что он является строителем такого выдающегося памятника, как собор в 

г. Рязани. Огг же строил стены Новоиерусалимского монастыря, под его 

руководством Падуга строил надвратную церковь в Новом Иерусалиме; 
наконец, Бухвостов строил несохранившиеся ныне кельи в московском 

Монсеевом монастыре. Собранные документальные данные и анализ на-

званных памятников показывают, что в деле создания в районе Москвы 
переходного к барокко стиля, в прошлом называвшегося «нарышкинским», 

Бухвостов сыграл первенствуюшую роль. Мы имеем основание несколько 

расширить круг произведений Бухвостова и его школы. Многие исследо-

ватели и прежде находили возможным признавать, на основании стилисти-

ческого анализа, близость надвратной церкви Нового Йсрусалима и церк-

ви в с. Уборах к знаменитой церкви в с. Филях. К кубообразной компози-

ции Рязанского собора приближается решение надвратной церкви в мос-

ковском Новодевичьем монастыре, надвратной церкви в Троице-Сергисвой 
лавре и Ризпаложенской церкви в Москве (близ Донского монастыря). Та-

{r) ким образом, перед нами если пе авторство, то «круг» или школа попу-

лирного в Москве и окрестностях строителя: работавшие с ним Тимофеев, 
Семенов и др. и взявшие у него подряд Папуга и Михайловы, естественно, 

-использовали в своих постройках опыт и новые приемы Бухвостова. 
XVII в. заканчивают: строитель величественного Астраханского собора 

Доро(j)ей Мякишев н трагическая фигура строителя церкви в с. Марфине 
•под Москвой - Владимир Белозеров. Здание Астраханского собора отли-

чается исключительной высотой, около 65 м; оно прекрасно поставлено на 

возвышенности и видно с Волги на расстоянии 30 км от города. Здание 
кубообразное, двухэтажное, с гульбищем на аркадах перед вторым этажом. 

В числе декоративных украшений появляются барочные формы налични-

ков окон и притолок дверей, колонны с коринфскими капителями. Влади-
мира Бе лозерова, выстроившего церковь в Марфине к 1707 г., следует от-

нести к последним архитекторам XVII в. Он был засечен своим помещи-

ком Голицыным за то, что хотел возвести купол над зданием непосред-

ственно от стен, без опорных столбов (идея, которая была осуществлена толь-

ко в начале XIX в.). 
Отмечая большой художественный вкус, несомненные дарования и ком-

позиционный талант крепостных строителей XVII в., следует указать, что 

их недостаточное образование, зачастую совершенная неграмотность, сказы-

вались тогда, когда им приходилось иметь дело с очень сложными кон-

' Предположение о белорусском происхождении Бухвостова, основанное на уменьши-

тельном имени .Янко. (Н е к р а с о в А. И., Барокко в России. Сборник ГАХН, М. 1926). 
мсверно. Г _. _.ь._ГГ 

2 С. в. Бессонов. Н. Ь707. 1 17 1 
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струкциями, требующими точных расчетов и выходящими за рамки обыч-

ных строительных приемов, освященных многолетней практикой, как это, 

впрочем, бывало н у европейских мастеров. Так, когда Корольков «завел» 

Смоленским собор не по «образцу», а по собственному замыслу, он потер-

пел неудачу: не сумел сомкнуть алтарные своды с капитальными стенами 

основного массива. Корольков вывел основной массив собора в форде куба 

и к ВОСТОЧНОЕ[ стороне его прНсоединНл три полукруглых абсиды; когда 

тяжесть алтарных сводов начала давить на стены абсид, они отошли от 

стен собора, о чем говорится в документе: «олтарь большой с боковыми 
олтарнми от стен церковных на фундаменте отделились»; из-за этого Ко-
рольков был удален с работы. Точно так же у Мякишева в 1702 г. при 

постройке исключительного по Высоте Астраханского собора обрушились 
своды «по непрочности поддерживавшего фундамента», как сообщает про-

езжавшим в 1703 г. через Астрахань голландец де-Бруин. 
При всей скудости материалов, характеризующих крепостных строите-

лей, мы все же имеем возможность несколько подробнее обрисовать лич-

ность Якова Бухвостова. В период 1690-1693 гг. Бухвостов одновременно 

работает на постройке келий московского Моисеева Монастыря, стен Но-
вого Иерусалима, руководит постройкой надвратной церкви в том же Но-
вом Иерусалиме. С 1693 г. Бухвостов начинает строить собор в Рязани и 

церковь в с. Уборах под Москвой. Если в 1690-1691 гг. Бухвостов бла-

гополучно вышел из затруднительного положения благодаря тому, что 

во-время передал свой подряд на постройку надвратном церкви в Новом 
Иерусалиме. Падуге, то в 1693-1696 гг. у него вышли серьезные неприят-

ности из-за невыполнения подрядов в срок. В назначенный для окончания 

срок (1695 г.) церковь в с. Уборах не была готова, и заказчик, боярин Ше-
реметев, подал в Приказ каменных дел жалобу с просьбой о привлечении 

Бухвостова к ответу. По просьбе Шереметева в Рязань, где в это время 

Бухвостов строил собор, был послан из Москвы пристав для ареста Бу-
хвостова, но сделать этого не удалось, так как «пойматься он, Якунка, не 

дал н от них, посыльных люден, ушел». Бухвостов лично явился к Шере-
метеву н договорился с ним о постройке церкви в с. Уборах летом 1696 г., 
но н этого обязательства не выполнил. По новой жалобе Шереметева в 

с. Уборы выезжал из Приказа каменных дел подмастерье Данила Кали-
нин для описи постройки 1. Бухвостов же з► его товарищи, Михаил Тимо-
феев и Мнтрофан Семенов, «видя свою неправоту, с дела сбежали». Тогда 
пристав арестовал поручителя Соболевского (доверенного помещика Татн-
щева), нон тому удалось скрыться. После довольно продолжительных ро-

зысков Бухвостов был пойман н «посажен в колодничную палату за ре-

шотку». На допросе Бухвостов объяснял, что окончание постройки в Убо-
рах задержалось из-за отсутствия самого Шереметева, от которого Бухво-
стову нужно было получить некоторые указания; поэтому он уехал из 

Убор в Рязань строить собор, где у него случилась в работе какая-то 

«поруха», и за это рязанский митрополит «посадил его в железа», так что 

он не ног явиться во-время в Уборы. Приговор был жестокий: Бухвостова 
было велено «бить кнутом нещадно и каменное дело ему доделать». Даже 
Шереметев испугался за судьбу своем постройки и написал просьбу об 
отмене уголовного наказания: «об наказании и не челобнтчик». 

1 Моск. феод.-крепости. архив, статьи разные, столб. N^ 2001. 
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Так характеризуют судебные документы этого интересного мастера н 

энергичного человека, жадного н к самой работе и к наживе, ловко выну-. 

тывавшегося из затруднительных положений. В то же время дело Бухво-
стова свидетельствует о том бесправном положении, в котором находился 

крепостной мастер перед законом, перед своим заказчиком и перед своим 

господином. Недаром в 1700 r. строитель Астраханского собора Мякншев 
соглашается на то, чтобы его заказчик, казначей архиерейского дома, мог 

его «смирять за всякое непослушание». 

КРЕПОСТНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ ХУ111 в. 

В петровское время (первая четверть XVIII в.) все внимание прави-

тельства в области строительного дела было направлено на создание новой 
столицы - Санкт-Петербурга. В течение нескольких десятилетий огромные 

массы крепостных сгонялись в строящийся город и здесь использовались 

как чернорабочая и реже как квалифицированная строительная сила, обыч-

но под руководством иностранных специалистов. В 1704 г. на работы по 

строительству Петербурга было мобилизовано 40 тысяч рабочих, в 1705 г. 

«с 35 городов, с посадов, дворцовых полостей, поместьев, вотчин, всяких 

чинов людей, с крестьянских и бобыльских дворов - взять работных лю-

дей с девяти дворов человека» . В 1708 и 1710 гг. приказано было собрать 
40 тысяч работников с плотничными снастями. Мобилизованные строители 

поступали и ведение сформированной в 1704 г. канцелярии строений, кото-

рая направляла их для работы по специальностям. В 1710 г. предпринято 

было переселение «мастеровых людей» с семействами, в количестве 14 971 
человек, «на вечное житье» в Петербург. Среди переселенцев было 1 900 
каменщиков, преимущественно из Петербургской, Московской и Казанской 
губерний, 1 741 плотник, преимущественно из Архангельской, Петербург-
ской, Московской, Казанской и Симбирской губерний, н 200 кирпичников. 

главным образом из Московской губернии По указу 1712 r., переселен-

ных строительных рабочих обеспечили в Петербурге земельными наделами. 

В 1717 г. было приказано переселить а столицу «купеческих и ремеслен-

ных лгодей...», «первостатейных и средних лучших» . Наконец в 1714 г. 

было запрещено во всей стране, кроме Петербурга, строить каменные со-

оружения. 

Таким образом, в начале XVIII в. для провинциальвого строительства 

сложилась обстановка неблагоприятная: нельзя было строить из камня. 

не было квалифицированной рабочей силы. Вот почему эта эпоха не оста-

вила ни одного имени крепостного архитектора, который так или иначе 

выдвинулся бы на обширной территории петровской империи. Что касает-

ся Петербурга, то здесь крепостной лгод обезличивался, первые места за-

нимали иностранцы и их русские аыученики; даже самому талантливому 

крепостному было очень трудно выдвинуться, привлечь к себе внимание 

К точу же переселяемые н Петербург крепостггы е попадали а настолько 

тяжелые бытовые условия, что многие тысячи их погибали в самое корот-

кое время . 

1 Центрархив. дела Монастырского приказа, вязка 223, N^- 42. 
Доклады и приговоры Ссната. т. 2, стр. 270. 
Полное собрание законов Росе. Империи. 1е 3118, 

°• С уход р е в В., Петербург н его достопримечательяостн. СПБ. 1901, стр. 7 и 8. 
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Единственный до сих пор известный нам крепостной, выдвинувшийся 
на дворцовых постройках, и притом только в 50-х годах XVIII в.,— Федор 
Григорьев из Костромского уезда, работавший под наблюдением иностран-

ного мастера Монижетия н бывший помощником архитектора Казакова по 

устройству колонн и пилястрой в Петергофском дворце. В Комиссии по i 
строениям учился н работал благодаря исключительному авторитету своего 

барина, графа Шереметева, крепостной Федор Аргунов, произведенный в 

1739 г. в подмастерья каменных дел. Получив звание архитектора, Федор 
Аргунов возвратился к своему помещику и в дальнейшем работал только 

на него. 

Карьера Федора Аргунова показательна для характеристики новых 

условий, которые создались к середине XVIII в. Со смертью Петра I 
среди дворянства наблюдается тяга из Петербурга в усадьбы; в 1762 г. 

издается указ, освобождающий дворян от обязательной государственной 
службы, в 1775 г. появляется жалованная грамота дворянству, дающая 

атому сословию значительные привилегии. Права дворян по отношению к 

крепостным получают более четкую формулировку и значительно расши-

ряются: «землевладелец, кроме смертной казни, делает в своем имении все, 

что ему заблагорассудится», писал современник'. Среднее и мелкое дво-

рянство, оставившее государственную службу и осевшее в своих имениях, 

начинает заниматься их благоустройством. Эта группа дворянства до 

XIX в. еще не воспринимает полностью европейскую культуру, а поэтому 

и строительство европейского порядка в провинции не получает большого 
развития. зато придворная аристократия, «люди случая» в своем быту 
заводят невиданную росасошь, обслуживаются дворней из крепостных, по-

рой достигающей баснословной численности (у гр. Головкина в дворне бы-
ло 300 человек, у Каменского - 400, у Вл. Гр. Орлова - 500, у Измай-
лова - 800). В составе дворни значительную группу составляют музыкан-

ты, артисты, танцовщицы, художники, поэты. 

Среди дворик зачастую упоминается и домашний архитектор. а у тех 

из помещиков, которые уделяли большое внимание строительству дворцов 

в столицах н в усадьбах, было и по нескольку архитекторов; у архитекто-

ров этих были свои помощники и ученики, также из крепостных. Квали-
фицированные, знающие дело архитекторы из крепостных появляются не 

сразу. Обычно помещики отыскивали кого-либо из архитекторов в столице 

или большом городе н отдавали ему на выучку своих крепостных. «Многие 
крепостные получают уроки рисования, скульптуры и т. п., но грубые ме-

тоды, которые употребляются для ихобразования, вместо того чтобы со-

здать из них артистов, приводят их к превращению в дурных ремесленников», 

писал французский путешественник де-Пассенан =. Несколько лучше постав-

лено было дело у родовых дворян, в усадьбах которых сохранились строи-

тельные традиции еще с XVII в. Так, у Шереметевых в XVII в. были 

такие мастера, как, например, Сенька Дементьев, строивший столовую 

палату в Коломенском дворце, или Филька Дементьев, строивший церковь 

Григория Неокесарнйского в Москве. Когда в XVIII в. Шереметев широко 

развертывает строительство в своих усадьбах, у него оказывается большая 

• пРусскнй архив., 1880 г.. № 3, стр. б. 
г D в Р а s s е л а п s, 1-а Russie С 1'esclavagc дала 1епг5 гаррог.5 ачес 1а civilisatioп 

еигорёепле. Paris. 1822, v. 12. 
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группа крепостных мастеров, многие из которых учились у видных архитек-

торов того времени - Чевакинского, Бренна, Гваренги, Казакова и др. Эти 
мастера прошли большую практику »а многочисленных крупных постройках 
Шереметева в Петербурге, Москве, Кускове, Останкине и т. д. 

Обычно молодые люди нз крепостных, барской волей предназначенные 

к занятиям архитектурой, отдавались в обучение вольным архитекторам 

на определенный срок. Некрасов был отдан своим помещиком Воронцовым 
в 70-х годах XVIII в. «в учение по этой части к какому-то известному 

тогда зодчему, н он настолько преуспел, что под его ведением строились 

в Белкине все домики для гостей н прочие постройки»'. Павел Аргунов 
учился у неизвестного нам архитектора Бажева. В 1790 г. знаме-

нитый русский архитектор В. И. Баженов хлопочет об открытии в Москве 
художественной школы, в которую принимаются для обучения н «люди, от 

господ вверенные» z. 
Издавая в 1764 г. манифест о привилегиях Академии художеств, 

Екатерина II включила в него такой пункт: «Всех наших поддан-

ных, как ныне в Академии членов, адъюнктов, академиков н уче-

ников обучающихся, так и впредь происходящих из воспитательного при 

Академии училища, которые отличают себя честным и похвальный по-

ведением н .благонравием (что паче всего прилежно рассматривать). 
а при том в художествах и мастерствах окажут изрядные успехи, когда 

по засвидетельствованию от собрания получат в том аттестаты, всеми-

лостивейше жалуем и утверждаем с их детьми и потомками в вечньке 

роды быть совершенно свободными и вольными... Наистрожайше запре-

щаем всем и каждому, какова б кто звания ни был, из сих художников, 

мастеров, детей их и потомков в крепостные себе люди записывать и 

утверждать каким бы то образом ни было». Но этот манифест тогда же 

был в значительной мере урезан параграфом первым устава Академии: до 

поступления в специальные классы Академии нужно было в течение девя-

ти лет, с самого детства, обучаться в воспитательном училище при Акаде-
мии, в училище же это крепостные не принимались. «Первому приему 

состоять из 60-ти мальчиков, не старее как от пяти до шести лет', какого 

6 звания ни были, исключая одних крепостных, не имеющих от господ сво-

их увольнения». Таким образом, широковещательный манифест никакого 

практического значения не имел. Помещики отпускать своих крестьян на 

волю не желали, н поэтому в течение XVIII в. среди воспитанников Ака-
демии художеств встречается лишь незначительная прослойка из крепост-

ных. Это главным образом крепостные, принадлежащие вельможам, близ-
ким самой Академии: один - крепостной президента Академии Бецкого, 
другой - жены следующего президента Строганова,. третий - просвещен-

ного мецената Панина и т. д. 

Из работ крепостных архитекторов XVIII в. наиболее полно изучено 

строительство усадеб и городских домов Н. Л. Шереметева; оно осуще-

ствлялось почти исключительно силами его крепостных архитекторов, и 

только для общего руководства и консультаций привлекались крупнейшие 
мастера столицы. Большим мастером стиля барокко был шереметевский 

Б у т у р л н н М. Д.. Записки. «Русский архиве, 1897 г., кн. 3. 
• =Русский архиве, 1899 r., № 4. 
' С 1802 г. приемный возраст был повышен до 8-9 лет. 
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архитектор Федор Аргунов', строивший под наблюдением архитектора 

Чевакинского так называемый Фонтанный дом в Петербурге, построивший 
здесь в 50-х годах, скорее всего по собственному замыслу, затейливый 

подъезд, грот, эрмнтаж н китайскую беседку в саду, отделывавший в 60-х 
годах некоторые комнаты этого дома н в 1762 г. строивший флигель дома 

Шереметева на Миллионной улице. Тот же Федор Аргунов руководил с 

1755 г. строительством в усадьбе Кусково под Москвой, пользуясь кон-

сультацией московского архитектора Ухтомского; ряд построек в Кусков-
ском парке (например грот, оранжереи, итальянский домик) спроектиро-

ваны, нужно думать, Аргуновым. 
По своему стилю Аргунов ближе всего к Растрелли, что особенно 

заметно в его подписном проекте «частного дома», сохранившемся в 12 ли-

стах . Аргугюв, судя по этому проекту, тоньше понимает Растрелли, чем 

непосредственный ученик последнего - Чевакинский. Дом этот Аргунов 
проектирует в форме буквы П, с риэалнтами, обрашенными в сад. Здание 
богато оформлено барочными, по-растреллиевски вынесенными вперед ко-

лоннами, завершается разорванными волютообразными фронтонамн и по-

крыто лепкой в стиле рококо. Исключительной пышностью отличается па-

радный вход; величественная, торжественная лестница ведет в двухсветный 
зал и парадные комнаты второго этажа. обработанные в духе Растрелли. 
I-Iаряду с декоративным оформлением жилых комнат, в творчестве Аргу-
нова следует отметить удачное функциональное решение н расположение 

построек хозяйственного назначения. У Федора Аргунова, несомненно, 

учились н под его наблюдением работали крепостные архитекторы Шере-
метева - Алексей Миронов и Григорий Дикушим. Возможно, он знакомил 

с приемами зодчества и Павла Аргунова, своего племянника. 

Миронову его работа в молодые годы ПОД руководством Аргунова со-

служила в дальнейшем, в 90-х годах, плохую службу: работая в качестве 

самостоятельного архитектора в Останкине, он не смог переключиться на 

формы классицизма и принужден был отойти в шереметевском строитель-

стве на второй план. Один только раз удалось Миронову, уже в конце 

жизни, показать всю силу своего мастерства при художественной отделке 

Дмитровского храма в Яковлевском монастыре, в г. Ростове Великом, над 

которой Миронов работал в 1802 г. Человек культурный, учившийся в 

Московском университете, преподаватель арифметики, Миронов был при-

влечен к архитектурной работе в связи с развернувшимся в 50-х годах 

строительством в Кускове. Здесь Миронов работал главным образом в 

чертежной, проектируя и копируя; на строительной площадке он бывал 
редко. Многочисленные рисунки Миронова, относящиеся к Кускову, изо-

бражают преимущественно уже построенные здания; поэтому трудно опре-

делить, чтё действительно построил Миронов в Кускове. Лучше обстоит 
дело с Останкиным, где Миронов некоторое время был главным архитек-

тором; сохранился, например, подпгiсной чертеж Миронова, на котором 

показано, как была ранее украшена стена останкинского зала н какие Ми-
ронов намечал переделки, т. е. перед нами раскрывается творческий про-

цесс мастера. Зарисовкам Миронова мы обязаны сохранением художест-

венного облика Кускова конца XVIII в.; они были изданы по распоря-

жению Шереметева особым альбомом. 

Сам он писал свою фамилию О р г у н о в. 

2 Хранится в Ленинградском аргнтектурном музее при Академии художеств. 
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за короткое время руководства строительством Останкина Миронов 
обнаружил свою неподготовленность к работе в стиле классицизма. Его 
проекты не нравятся Шереметеву, и его заменяют молодым Павлом Аргу-
новым. Миронов вынужден работать опять в чертежной, изредка произ-

водя небольшие переделки и незначительные ремонты. Й на последней 
своей большой работе, при постройке Странноприимного дома в Москве 
(ныне больница им. Склифасовского), Миронов используется только в 

чертежной. Только тогда, когда у мастера появляется некоторая свобода 
для творчества, когда он может мыслить излюбленны лиг образами, ои дает 

прекрасное оформление здания Дмитровского собора в Ростове. Здесь Ми-
ронов был свободен от стеснявшего его надзора других архитекторов, над 

ним не было опеки самого Шереметева, постоянно вмешивавшегося в про-

екты своих архитекторов, наконец, Миронов строил здание храма, где он 

мог использовать и приемы, несвойственные классицизму, например рас-

членение глади стены декоративным фризом в карнизом, и т. д. 

У Миронова были свод ученики, почти все время работавшие с ним. 

Федор Халдин работал с Мироновым в качестве его ученика н Останкнне 
и при постройке московского Страгцгоприимцого дома; Борис и Петр Кур-
зинм работали под руководством Миронова в Кускове; ученик Миронова, 
впоследствии архптекторский помошпик, Петр Бнзяев оставил больптой 
альбом останкинских построек, в котором 39 рисунков принадлежат лично 

Бизяеву. Несомненно, у Миронова учился и его сын Сергей, впоследствии 

московский архитектор, строивший вместе с отцом Странноприимный дом. 

Одновременно с Мироновым у Шереметева работает архитектор Григо-
рий Дикушин, занимавший более низкое положение, чем Миронов н Павел 
Аргунов. Сведения о Дикушине начинаются с 1792 г., когда он отправ-

ляется в Петербург учиться «перекрывать большие площади»; через неко-

торое время по возвращении в Москву обнаруживается, что обучился он 

этому недостаточно, и ему рекомендуется консультировать с архитектором 

Бланком. Дикушин работал вместе с Мироновым в Останкнне, на построй-
ке флигелей, подчиняясь сначала Миронову, а затем Павлу Аргунову и 

уделяя большую часть своего рабочего времени черчению. Впоследствии 
Дикушин, также с Мироновым, работал в чертежной на постройке Стран-
ноприимного дома. Лицо Дикушина как архитектора невы разительгю, его 

чертежи по технике исполнения блиэкн к мироновским. 

О деятель ностн шереметевского архитектора Кузьмы Буянова, работав-
шего в Кускове вместе с архитекторскнми учениками Котыревым и Бори-
сом Курзиным, нет никаких материалов, кроме чертежей. В последнее вре-

мя некоторые работы в Останкнне, подписанные Буяновым, приписываются 

архитектору Орденову, - повидимому, вольиоцу; но если посмотреть на 

отчетливые, бесспорные подписи Орденова на его чертежах в Кусковском 
музее, то станет очевидно, что останкинские чертежи принадлежат не ему, а 

Буянову. 
Большой известностью пользуется фактический строитель Останкина. 

крепостной архитектор Шереметева, - Павел Аргунов, сын известного кре-

постного художника Ивана Аргунова и племянник архитектора Федора 
Аргунова. От отца и дяди он унаследовал их художественную культуру 

и, кроме того, специально обучался архитектуре в Петербурге, у неизвест-

ного архитектора Бажева. Большое значение для развития художественного 

вкуса Павла Аргуи ова имело его общение, в связи с постройками у Шере-
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метева, с такими архитекторами, как Гваренги, Старов, Бренна в Петер-
бурге, Бланк, Кампорези и Назаров в Москве. Аргунов делает, напри-

мер, балясины для Останкина <.по гваренгиеву примеру», с Бренна кон-

сультирует по вопросам устройства авансцены н театре, через Старова 
заказывает изразцовые печи. Если своей карьерой Павел Аргунов в значи-

тельной мере обязан тем благоприятным условиям, н которых находилась 

у Шереметева его семья, отец - известный художник н управляющий ше-

реметевскнми имениями, дядя - архитектор, то в работах своих, главным 

образом над внутренним убранством Останкинского дворца, он обнару-

жил исключительный вкус и декораторские способности, несмотря на по-

стоянное стеснительное для творчества вмешательство барина. То, что сде-

лано в Останкине Аргуновым, было не под силу Миронову или Дикушину. 
Останкинский дворец, не только по своим архитектурным формам, но н по 

художественной отделке и внутреннему убранству, - в частности замеча-

тельна мебель, - является исключительным памятником конца XVII I в.; 

здесь в полной мере проявляется мастерство крепостных архитекторов, не 

обучавшихся в Академии художеств, их одаренность, художественная куль-

тура и высокий уровень строительной техники. 

КРЕПОСТНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

С начала XIX в. спрос на крепостных художников и архитекторов 

значительно увеличивается. Если раньше они работали преимущественно 

для придворной н высшей служилой аристократии, то после войны 1812 г_ 

крепостных архитекторов заводят у себя помещики средней руки и даже-

купечество: дворяне Хлюстины, Шемякины, Ласунскнй, Яньков, iрофеев, 
купец Демидов и др. Дворяне, за время войны побывавшие за границей, 
начинают строить у себя в имениях жилые н хозяйственные сооружения 

хотя из дерева, но н европейском стиле ампир. Для обслуживания этого 

строительства понадобилось значительное количество мастеров, знакомых 

с приемами и формами европейской архитектуры. Спрос на крупных архи-

текторов, работавших в столицах, был так велик, что они не успевали 

выполнять даже заказы высшего общества; выезжать в провинцию такой 
мастер не хотел; кроте того, для среднего помещика он был н слишком 

дорог. 

Поэтому в провинции предпочитают готовить собственных архитекто-

ров из числа крепостных и таким путем «приобщаться к европейской куль-

туре». И теперь, как п в XVIII в., одним из наиболее распространенных 

способов подготовки крепостных архитекторов является обучение у сто-

личных зарекомендованных архитекторов. Помещик шел на некоторые 

жертвы, рассчитывая окупить их впоследствии высококвалифицирован-

ным трудом своего крепостного: он отказывался от использования даро-

вого труда крепостного во время обучения, обычно в течение 5 лет, и даже 

платил значительные по тому времени суммы за обучение и содержание 

ученика. Крепостных обучали архитектуре на дому некоторые видные сто-

личные архитекторы. Так, у А. Н. Воронихина в 1814 г. обучались кре-

постные мальчики Строгановой, Мичурин и Шаров, и крепостной Голи-
цыной - Садовников; все они впоследствии получили звание архитектора, 

а Садовников - даже академика архитектуры. Крепостной Демидова Лу-
ценко с 1837 по 1840 г. обучался у академика архитектуры Абрама Мель-
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никова. Большую школу для крепостных имел в Москве архитектор Д. Е. 
Тюрин, у которого в 20-х годах учились одновременно несколько человек: 

Гусев, Сумаковский, Петров, Добрыснин и др. Из записок Гусева видно, 

что в Москве брал в обучение крепостных н архитектор С. П. Мельников. 
У Джилярдн-отца обучался архитектуре Дормидонт Григорьев. 

Методы обучения и условия работы крепостных учеников подробно 
описаны в записках крепостного архитектора П. И. Гусева , обучавшегося 
у Тюрина. первоначальнусо подготовку будущий архитектор получал у 

доморощенных мастеров. Тот же Гусев, прежде чем поступить к Тсорнну, 
учился у крепостного архитектора Каширина. Из дел Академии художеств 

видно, что поступавшие в Академию крепостные уже были знакомы с на-

чатками строительного дела, с математикой н архитектурным проектиро-

ванием. Костин до поступления в Академию «уже упражнялся в зсмле-

мерин три года и в гражданской архитектуре - два года». Наумов «упраж-

нялся два года в гражданской архитектуре», Чеботарев обучался «ар-

хитекторской науке как по части теоретической, так и по практической», 
Пустовойтов «уже учился математике и архитектуре», Шляхтенко оказы-

вается обученным «правилам грамматики, арифметике и частью рисо-

вальному искусству» . Известный А. А. Аракчеев, желая отдать в Акаде-
мисо художеств крепостного Семенова, заставил своего подчиненного по 

артиллерийскому ведомству, полковника Капустисса, подготовить его, сн 

полковник выдал Семенову удостоверение в толе, что тот «сверх черчения 

планов успел и совершенно знает арифметику, геометрию, тригонометрию, 

алгебру, уравнения 1-й и 2-й степени». 

Гусев у архитектора Каширина сначала основательно научился рисо-

вать, начав «с зрачков глаз в трех линеечках», а затем обучался архитек-

туре, «Виньоле и далее». За три года обучения у Каширина Гусев «успел 

в рисовании головок н черчении планов н фасадов». Но Кашприн не давал 

ученику строительной практики, что сам Гусев признает больший недо-

статком. Иначе вел дело архитектор Тсорсссс. Ученикам была отведена в 

его доме чертежная комната, где они рисовали, копировали планы и фа-

сады, а затем направлялись на съемку планов с натуры. Работая зимой в 

чертежной, они «заннмалсссь мыслями об искусстве»; многократно бывали 

«при хороших практиках», имея даже там некоторый заработок. Если у 

Каширина ученик по-старинному должен был убирать комнаты, перести-

лать постели, топить печи, то Тюрих своих учеников «содержал как обла-

горожеинысх наукой людей высшего ума» и запрещал им иметь знакомства 

«без разбора лиц». Если любивший выпить Каширин был с учениками 

взыскателен, «уродничал», то Тюрин был вежлив н ласков. В лице атнх 

двух архитекторов мы встречаем два типа учителей: отжссваюший тип 

конца XVII - начала XVIII в. н вновь нарождаюшийся в XIX в., стоящий 
на уровне европейской культуры. 

Плата за обучение взнйалась по тому времени значительная. Каипсрссну 
за обучение Гусева платили по 200 рублей в год, а Тсорнн брал по 300 руб-
лей в год с ученика. По окончании курса ученик становился помощником 

архитектора и получал от учителя аттестат, удостоверясоший, что, работая 
у архитектора, он «оказывал как в теории, так и в практике успехи». Это 
давало ему право на самостоятельное производство строительных работ. 

1 «Жнзнеописанне П. И. Гусева. или самки составлештое Щукннекнй сборник, выя. 2. 
М. 1903. 
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Как во время обучения, так н в дальнейшей строительной практике кре-

постные архитекторы обычно пользовались различными руководствами, 

издаваемыми главным образом для сельских чозяев. Распространены были 

три таких руководства: 

1. «Полная архитектура для городских и сельских хозяев, служащая 

полным и подробным руководством для управления работами при по-

стройке всякого рода зданий без помощи архитектора, содержащая в себе 
описание городских, загородных и сельских домов, скотных дворов, птич-

ников, голубятен, колодцев, фонтанов, павильонов, беседок, статуй, ворот, 

террас, теплиц, оранжерей, садков для хранения рыбы, овчарен, хлевов 

для свиней, курятников, каретных сараем, конюшен, амбаров, риг, сараев, 

погребов, подвалов н вообще всех, касающихся до городского и сельского 

домоводства строений, с внутренним их расположением и украшениями, с 

показанием средств возможного сбережения издержек и правил, коими над-

лежит руководствоваться при выборе материалов, а также заключает в себе 
собрание новейших открытий, касательно построения разного рода зданий. 
С чертежами для каждого из вышеозначенных строений и с рисунками для 

каждой их части в особенности». Издание это выпущено в Москве в 

1836 г., в трех частях. В альбомах даются образцы зданий «в итальянском 

вкусе, в турецком, готическом, египетском, сельском (с трельяжами) », но 

все эти образны в конечном результате исходят от форм аьшира. 

2. «Архитектура для сельских и деревенских жителей, или наставление 

недостаточным помещикам, как прочно строить дома и крестьянские жили-

ща материалами дешевыми, находящимися у них почти под руками: 1) из 

одной земли, 2) из мелкого камня, 3) из нестроевого леса, и из мелкого, 

т. е. из слег и жердей, с присовокуплением 4) искусства предупреждать н 

гасить пожары» (Москва, 1837, 38 стр. и политипаж). 
3. «Архитектор XIX столетия, или магазин городских и сельских хо-

зяев, состоящий из архитектурных чертежей, рисунков н разных хозяй-
ственных построек, с присовокуплением чертежей и рисунков знаменитого 

берлинского архитектора Шинкеля, содержащий в себе на 430 ластах, кро-

ме тексга: 1) украшения строений вообще, как внешние, так и внутренние, 

2) чертежи строений во вкусах римском, греческом, итальянском, англий-
ском, голландском, венецианском, готическом и китайском, 3) чертежи мо-

нументов, купален, фюнтаиов, мостов, 4) правила построения разных родов 

печей. Рисунки к чертежи гравированы под ведением художника И. А. Х. 
Буренна> (издание Академии художеств, СПБ. 1840). 

Но кустарный способ обучения архитекторов в XIX в. изживается, 

так как более ценится архитектор, получивший систематическое образо-
вание в училище. Наблюдается тяга в Академию художеств. Между тем, 

по закону помещик должен был давать поступаюшему для обучения в 

Академию художеств крепостному мальчику «вольную», что, естественно, 

помещиков не устраивало. В связи с этим «дополнительными статьями» к 

уставу Академии художеств, утвержденными в 1802 г., разрешено было, 

кроме трехсот воспитанников, находяшихся на казеином иждивении, при-

нимать в Академию «вольных пансионеров». Последние обучались вместе 

с «казенными воспитанниками», но к ним не предъявлялись все формаль-

ные требования устава Академик. На правах таких «вольных пансионе-

ров» помегники и начинают отдавать своих крепостных в Академию худо-

жеств, не освобождая их от крепостного состояния. Когда же учившийся в 

Академии крепостной приближался к окончанию и мог таким путем полу-
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цить свободу, помешик обычно забирал его из Академии н использовал у 

себя в имении. Так был уволен в 1813 г. крепостной Протасовой Кульчен-
ков, «как не имевший вольности»; в 1815 г. - крепостной князя Щербатова 
Еремеев; в 1817 г. Аракчеев забирает из Академии окончившего ее Семе-
нова, будущего профессора архитектуры; Голицына забирает своего крепо-

стного Садовникова; в 1818 г., вследствие нежелания барина отпустить его 

на свободу, оставляет Академию Свиязев. Все они только впоследствии, 

получив «волытую», сумели окончить Академию, причем некоторые через 

большой промежуток времени, например Еремеев через 17 лет, Садовников 
через 21 год, Семенов через 2б лет. 

Наплыв крепостных в Академию вызывал тревогу п правительственных 

кругах. 23 октября 1817 г. президент Академии Олений сообщает Совету 
объявленное ему через министра народного просвещения распоряжение го-

сударя, «чтобы впредь в число воспитанников Академии художеств не 

были принимаемы крепостные люди, не имеющие от господ своих уволь-

нения)). Совет Академии принял пассивную резолюцию: «Принять к све-

дению и в потребном случае к исполнению» 1. Сам Олеаин смотрел на до-

пушенне крепостных в Академию не так либерально, как его предшествен-

ник по президентству Строганов; вопреки очевидности, он находил воз-

можным говорить, что «из крепостных ни один не остался порядочным 

человеком» '. Руководствуясь упомянутым «вы сочайшилт повеленвемэ, Оле-

вин немедленно разослал всем помещикам, чьи крепостные обучались в 

Академии, требование представить документы об освобождения воспитан-

ников от крепостной зависимости в подпнсху о принятии на себя платы 

за обучение до окончания ими Академии (от 300 до 360 рублей в год). 
Немногие из помещиков согласились выполнить это требование президен-

та. за оканчивавших Академию в 1818 г. Костнна в Пустовойтова платят 

их бывшие помещики Ласунский и Безбородко. за оканчивавших только в 

1827 г. Ашнткова и Шляхтенко обязались платить: за первого Репнина, за 

второго Постннков, за третьего дочь Мусттна-Пушкина. Некоторые из по-

мещиков, освободив воспитанников Академии от крепостной зависимости, 

отказались платить за их обучение. Так поступила с Демттдовым княгиня 

Волконская, и Академия восстановила его учеником только тогда, когда за 

него обязался платить «брат его, егерь Дмитрiюй Самыкин». За Камен-
ского, бывшего крепостного Голицына, обязался платить его родственник 

(также бывший крепостной) отставной мелкий чиновник Иван Каменскнй. 
Многие из крепостных воспитанников Академии были исключены в нача-

ле 1818 г. 

Если крепостной получал «вольную» и находил покровителя, платив-

шего за его обучение в Академии, то этим препятствия полностью не устра-

нялись. 

При окончании курса обучения в Академии, когда оканчивав-

шему следовало получить право на чин, в отношении каждого нольноотпу-

шенного потребовалось особое «представление» об этом президента Акаде-
мии министру народного просвещения, «дабы он соблаговолил принять в 

начальническое внимание отличные успехи оного для исходат..йствования 
у его императорского величества высочайшего повеления о возведении его 

' Дело правления Академии худо;кеств. 1817 г., № 52. 
2 О л е н н н А. Н., Краткое историческое известие о состоянии Академии художеств. 

СПБ. 1829. 
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в звание художника 1 4-го класса» 1. Поэтому вольноотпущенны х выпу-

скали из Академии чаше со званием «нсклассного художника». 

Дополнения к уставу Академии художеств, изданные в 1830 г., повы-

шают возраст для поступающих в Академию до 14 лет н разделяют вос-

питанников Академии на штатных и сзерхштатных, но крепостным права 

поступления в Академию не дают. В новом уставе Академии, утвержден-

ном в 1859 r., за полтора года до отмены крепостного права, говорится 

(§ 106), что «в Академию имеют право вступать люди всех состояний, 
коим сие ныне предоставлено», т. е. лика свободные. 

В результате мероприятий правительства число обучающихся в Акаде-
мии крепостных и вольноотпушенных значительно сокращается с середины 

20-х годов. Это отвечало и намерениям Николая I, который в рескрилтс 

1827 г. «рассуждал» следующим образом: «С одной стороны, сии (кре-
постные) молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков 

и родителей с дурными навыками, и заражают ими товарищей своих в 

классах, и через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать 

своих детей в сии заведения. С другой же, отличнейшие из них по при-

лежности н успехам приучаются к роду жизни, к образу мыслей в поня-

тиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для 

них становятся несносны, и от того они не редко в унынии предаются 

пагубный мечтаниям или низким страстям» '' По этому своеобразному 
«рассуждению» получалось, что запрещение крепостным обучаться прове-

дено в их же интересах, а потому запрешалось «без увольнения помещи-

ками от сего состояния» допускать к обучению дальше приходских, уезд-

ных и низших профессиональных школ. Министр народного просвеще-

ния, развивая мысль царя, писал: «Науки полезны только тогда, когда, 

как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию 
1 

людей и по надобности, какую всякое звание в них имеем» Только полу-

чив свободу, после долгого перерыва в обучении, могли закончить Ака-
демию Свиязев, Садовников и Семенов. Совсем не обучаясь в Академии 
художеств, на основании представленных проектов и выполненных строи-

тельных работ получили от Академии звание архитекторов: волы гоотпу-

щенный Васнльчикова Поляком — в 1837 г., вольноотпущенный Римского-

Корсакова Простаков — s 1838 r., вольноотпущенный Воронцова-Дашкова 
Васильев — в 1857 г., вольноотпущенный Кострюков — в 1858 г., вольно-

отпущенный Тихомиров — в 1859 г., бывший крепостной Децидова Лу-
ценко — в 1862 г. 

На основании архивных материалов можно составить представление о 

тематике дипломных проектов, которые разрабатывались крепостными ар-

хитекторами при окончании курса Академии художеств. Эта тематика а 

большинстве случаев обусловливалась конкретными потребностями г оспо - 

ствовавших классов, причем профессора, выбиравшие темы для проектиро-

вания, не считались с тем, в какой обстановке н где будет работать буду-

щий архитектор. Кпепостиой Строгановых Колодин и крепостной Волкон-
ской Сошников в 1807 г. готовили «прожект зданию всех судебных мест в 

столичном городе». В 1831 г. крепостной Шаховской Свиязев получает 

1 Дело правления Академии художеств. 1819 r.. № 104. 
• Ш н л и д е р. Император Николай 1, СЛБ. 1903. т. 11. стр. 34. 
• С а к у л н м П., Крепостная интеллигенция. Сборник сВелнкая реформа,,, т. 3. М. 

1911. 
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звание архитектора за проект «произведенного им строения при импера-

торской бумажной фабрике в Петергофе». В 1827 г. за проект «план, фасад 
н разрез театра со всеми к оному принадлежащими помещениями» кре-

постном Разумовской Ашитков, крепостной Мусина-Пушкина Шляхтенко 
и крепостной Архарова Данилов получают вторую золотую медаль. Кре-
постной Щербатова Еремеев в 1832 г. составляет «проект дачи со всеми 

принадлежностями». В 1837 г. крепостной Васильчикова Поляков разра-

батывает проект богатой фермы. 
Получив теми или иными путями право на производство строительных 

работ, крепостные стараются угодить своим помещикам высоким качест-

вом работы и таким путем добиться для себя вольной. Так было с кре-

постным Протасовой Кульченковым, взятым помещицей из Академии пе-

ред самым окончанием курса. Получив в 1817 г. свободу за произведенное 

строительство, он обратился в Академию с прошением о выдаче ему атте-

стата на звание архитектора со следующей мотивировкой: «Поступя в Йм-
ператорскуго Академию Художеств в 1807 г. в число пансионеров, обу-

чался в оной архитектурному художеству до 1813 г. и за оказанные успехи 

был признан достойным получить серебряные медали второго н первого 

достоинства, а при увольнении из Академии снабжен был свидетельством 

о6 успехах и похвальном поведении. Аттестатом же, с которым по приви-

легии Академии Художеств сопряжен офицерский чин, тогда не мог вос-

пользоваться, потому что в то время был крепостным. Ныне, по получе-

нии от помещицы своей отпускной вечно на волю и свидетельства о том, 

что уже по увольнении из Академик продолжал с успехом заниматься ар-

хитектурным художеством н к удовольствию бывшей своей помещицы про-

извел в поместьях ее разные строения...» 

Кажется странным, что помещики, готовившие для себя а Академии 
художеств квалифицированных мастеров, спешившие брать их из Акаде-
мии, как только казалось, что крепостной может получить медаль, а бла-

годаря атому и свободу, находили возможным после нескольких лет ра-

боты отпускать крепостных архитекторов на волю (так было с Кульчен-
ковым, Свиязевым, Садовниковым н др.). По атому вопросу мы имеем 

мало документальных данных, но на основании некоторых намеков в за-

писках крепостного архитектора Гусева можно допустить, что в тек слу-

чаях, когда отпускали на волю не по завещанию и не под давлением со 

стороны влиятельных лиц, нередко имела место замаскированная сделка-

выкуп. Помещик видел, что его архитектор может хорошо  зарабатывать, 

что ои стремится на волю, и поэтому отпускал его, беря с него долговые 

обязательства, которые тот оплачивал из своих «свободных» заработков. 

Редко после освобождения архитекторы из крепостных сохраняют дело-

вые отношения со своими помещиками. 

Проникновение крепостной молодежи в Академию художеств, возмож-

ность получения крепостными высшего художественного образования можно 

рассматривать, с точки зрения подъема культурного уровня крепостных, 

как факт положительный. Но тот режим воспитания, те рутинные методы 

обучения, которые царили в тогдашней Академии, нередко имели для на-

чинающих художников отрицательное значение: они сушили, а иногда 

калечили молодые дарования. Просматривая списки крепостных архитек-

1 Жизнеописание П. И. Гусева, им самим составленное». Щукииский сборник. вып. 2. 
М. 1903. 
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торов, окончивших Академию художеств, поражаешься тому, что большин-

ство из окончивших Академию в своей практической работе не выделялось 

из общей массы архитекторов. Во многих случаях мы знаем, где, в каком 

ведомстве служил тот или иной архитектор, но записки современников, 

мемуары, предания не связывают этих имен с какими-либо выдаюшимися 

архитектурными произведениями, не отмечают их особой роли в обшест-

венной жизни. Получившие в Академии золотые медали - Ашитков,да-
в илов, Шляхтенко и др. - не создали чего-либо выдающегося; даже про-

славленные Семенов, Садовннхов. Свнязев, достигшие высокого положе-

ния, строили хорошо, во не проявили блеска. 

Значительно выше и художествег ном отношении оказались обучавшнеся 

на дому и своим трудом добивавшиеся от Академии звания архитектора, 

несмотря на царивший в ней формализлт. Можно указать ряд сохранив-

шихся до настоящего времени зданий, построенных крепостными архитек-

торами для своих помещиков в городах н усадьбах, а также по подрядным 

договорам, с разрешения своих господ, а усадьбах других помещиков. Кре-
постной архитектор Хлгостнна Каширин около 1802-1803 гг., еще будучи 

студентом Академии художеств, построил для своего барина в Калуге пре-

красный дом в стиле классицизма, обнесенный стеного с ротондообрааньми 

башнями на углах; это здание в настоящее время входит в состав городской 
Хлюстинской больницы. Он же в 1820 г. построил в с. Троицком (Медын-
ский уезд б. Калужской губернии) каменную церковь, сохранившуюся 

доныне. Крепостные архитекторы Жданов и Поляков строили в первой поло-

вине XIX в. для своего помещика Бары шннкова усадьбу Алексино в Дорго-
бужском уезде Смоленской губернии. Крепостной архитектор Александр Са-
пожников спроектировал и, по всей вероятности, сам и выстроил около 

1810 г. великолепный дом для своего помещика Брянчикова в с. Покровском 
под Вологдой; дом этот является исключительным памятником конца клас-

сицизма, еще с некоторыми элементами барокко, так поздно дошедшего на 

дальним север. Здание отличается большим изяществом, четкостью деталей, 
великолепной лепкой украшений. К двухэтажному центру примыкают полу-

круглые крылья, заканчивающиеся флигелями; центр выделяется по верти-

кали мезонином, крылья имеют антресоли. Особенно богат садовый фасад, 

с двумя парами колонн, на которых как 6ы держатся мезонин и фронтон. 

Крепостной В. Орлова Козлов - может быть, самоучка, строил око-

ло 1810 г. великолепную колокольню в с. Поречье, близ Ростова Великого, 
представляющую значительный памятник русской архитектуры. Она имеет 

пять ярусов, из которых только один, четвертый, глухой, без пролетов. 

Нижний ярус украшают колоссальные колонны коринфского ордера, вто-

рой - полуколонны , третий - пилястры, четвертый ярус - глухой, с ча-

сами, пятый - открытый, легкий. Колокольня имеет около 90 м высоты н 

заканчивается небольшим шпилем с яблоком и крестом. Крепостной Янь-
ковых Татаринов строил для них после 1812 г. дом в Москве, гга Пречн-
стенке (ггы гге ул. Кропоткгцга), а в их подмосковном усадьбе Горки (Дмит-
ровского уезда) надстраивал колокольню. Судя по сохранившимся планам, 

крепостной Вяземских Фома Мельников принимал в 1821 г. непосредствен-

ное участие в планировке английского парка в Остафьеве - подмосковном 

имении его господ. Крепостной архитектор Григорий Некрасов много строил 

а именин Воронцовых, а затем Бутурлиных, - Белкине (Бороаский уезд 

6. Калужской губернии). Гусев, упоминавшимся уже нами крепостной архи-



тектор Хлюстиных, строил увеселительные беседки и домики в с. Троиц-
колг близ Полотняного завода (Калужская губерния) н церкви в господских 

нценсгях - Шатове, Красном Яру м Ильке (Курская губерния), в Тросне 
(Орловская губерния) (1829-1831 гг.). Крепостной архитектор Шереие-
тева Прохаев в 1833 г. проектирует иконостас для придела Останкинской 
церкви. Крепостной Луценко с 1840 до 1861 г., т. е. до отмены крепостного 

права, ведет строительство на демидовских заводах на Урале. Архитектор 
Садовников за время пребывания его в крепостном состоянии построил в 

имениях Голггиыной в Калужской губернии 16 каменных н 13 деревянных 

зданий, в ихениях Новгородской губернии - 7 каменных и 8 деревянных 

зданий, а также строил дачи для Строганова в Стрельне и других местах под 

Петербургом. Крепостной архитектор Аракчеева Семенов сыграл значи-

тельную роль в строительстве Грузина; в настоящее время в Грузине из 

работ Семенова сохранилось немногое: казарка б. Петровского полка и 

несколько беседок и скамеек, отлитых по его проектах из металла. 

Наконец, совершенно исключительно значение крепостного архитектора 

Юсупова Стрижакова в деле воссоздания Архангельского после 1812 г. 

Судя по многочисленным докладам и запросах Стрижакова, сохранившимся 

в делах по Архангельскому, он проявлял большой интерес к работе н раз-

вивал колоссальную энергию. Стрижаков решает, когда, что и как надо 

ремонтировать, составляет сметы, проектирует, заготовляет строительные 

материалы, набирает рабочую силу, наблюдает за выполнением подрядчи-

ками договоров, все время находится на строительстве, производит прием-

ку работ и дает заключения при расчетах. Он сам спроектировал н построил 

несколько жилых корпусов, по его проекту были построены дом для гостей, 

в духе швейцарских шале, н другие здания. Работа Стрижакова в Архан-
гельском продолжалась до самой его смерти, последовавшей в 1819 г. Под 
руководством Стрижакова работало несколько архитекторских учеников, 

один из которых, Борунов, впоследствии занял его место в Архангельском. 
Особой популярностью пользовался среди московских бар первой поло-

вины XIX в. Простаков, крепостной архитектор Римского-Корсакова, стро-

ивший не только для своего господина, но и для Голицына, Апраксигга, Ос-
термана н других вельмож; они часто пользовались его услугами, прося на 

это каждый раз разрешения Рикского-Корсакова. 
Как видно из этих примеров, усадебное строительство в русской про-

винции в значительной своей части было делом крепостных архитекторов. 

Немногие из крепостных архитекторов, получивших свободу, поступало 

на государственную службу, хотя некоторые из них достигли высоких чинов, 

несмотря на свое крепостное прошлое. В Москве в Кремлевской строитель-

ной экспедиции служили архитекторы из вольноотпущенных: Степан ЛММель-
ников, Харлаипий Ежов, Иван Козлов, Петр 3авьялов, Иосиф Лопырев 
(последние два - продолжительное время). Архитектором Московского 
университета с 1819 по 1832 г. состоял Доркидонт Григорьев, из вольно-

отпущенных, строивший для нужд университета ампирныс особнякгг, на-

пример «аптечный корпус». В петербургской гофинтендантской конторе ра-

ботал помощником архитектора бывший крепостной Васильчикова - По-
ляков. В 1850 г. бывший крепостной ГОЛмцыной Садовников служил архи-

тектором главной придворном конгошеиноН конторы и строил Здания слу-

жебного характера как в столице, так и в Петергофе и Парскок селе (нынеш-
нем г. Пушкине). Большую карьеру сделал бывший крепостной Шаховской-
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архитектор Свиязев. Получив свободу, осг в течение десяти лет, с 1822 г., 

служил архитектором горного правления в Перми, строил на Каиско-Вот-
кннских заводах. Как знаток горнозаводской архитектуры, Свиязев был пе-

реведен в Петербург, где работал в качестве архитектора и преподавателя 

Горного института; с 1846 г. он занял должность непременного члена строи-

тельной и технической комиссии департамента сельского хозяйства г► до-

служился до генеральских чинов. В провинции из бывших крепостных слу-

жили: Гусев - помощником губер+гского архитектора в Калуге, Ашитков-
архитектороц харьковского учебного округа. Некоторые г►з архитекторов 

служили преподавателями в учебных заведениях; так, например Алексей 
Миронов преподавал арифметику, Гусев - рисование, Свиязев - строитель-

ное дело с► проектирование горнозаводских зданий. Преподаванс►е это боль-

шей частью носило характер дополнительной работы архитекторов. 

Большинство вольноотпушенных архитекторов занималось пдоектирова-

нием в строительством как по частным, так и во казенным заказам. Так, 
Сергей Миронов, сын Алексея Миренова, строит в 1802 г. вместе с архи-

тектором Джованни Джилярди церковь в шереметевском Странноприимном 
доме в Москве, работая там по вольному найму. Дормидонт Григорьев в 

1833 г. перестраивает здание гимназии у Пречистенских (ныне Кропоткис►-
ских) ворот в Москве. Снс►язев в 1839 г. переезжает в Москву и работает 

в качестве старшего архитектора у профессора Тона на постройке храма 

Христа спасителя; кроме того, в Москве Свиязев перестраивает внутри 

знаменитый Пашков дом (ныне библиотека им. Ленина), приспособляя его 

под дворянский институт. Во время службы в Перми Свиязев строит по 

вольному найму дом подрядчика Крылова; обращенный главным фасадом 

во двор, строгий по внешнему виду, дом этот внутри имеет богатую лепку 

по фрсгзу, пышно отделан►►ыС печи н т. п. Бывший крепостной Строгановых 
Колодин работает с 1809 г. в качестве архитектора на постройке Казанского 
собора в Петербурге, а позднее, вместе с другими крепостными архитекто-

рами, строит и отделывает дом н строгановском именин Марьнно Новго-
родской губернии. Архитектор Садовников много строит в Петербурге и 

окрестностях для графа Орлова, князя Борятипского и других аристократов. 

Бывший крепостной Аракчеева Семенов незадолго до своей смерти проек-

тирует дворец наместника в Тифлисе, построенный затем по этому проекту 

(ныне здание ЦИК Грузии). 
В провинции много строит бывшим крепостной Гусев, из работ которого 

следует здесь отметить дворянское собрат►ие а Калуге, относящееся к 50-м 
годам XIX в. Здание это состоит из вытянутого по фасаду корпуса, трех-

этажного в середине и двухэтажного по сторонам, н силуэтом напоминает 

палаццо Питти во Флоренции. Перед входом - крытый подъезд на столбах, 

плоское перекрытие которого использовано как балкон второго этажа. Зда-
ние оставалось неокрашенным, на кирпичном троне выделялись белые де-

тали наличников и пилястров, расположенных между окнами второго и 

третьего этажей. Внутри здания интересна чугунная узорчатая лестница; 

во втором этаже - большой двухсветны сй зал с великолепным лет►ым кар-

низом и ионийскими пилястрами по стенам; до пожара (1919 г.) по корот-

ким сторонам зала были хоры на прекрасных ионийских колоннах. 

Много усадеб и церквей в районе Московской губернии было построено 

арх. Васильевым, в Калужской - Гусевым, во Владимирской - Садоанико-
вым. Немало в начале XIX в. построили крепостные архитекторы фабрично-

заводских сооружений на Урале (крепостной Строгановых Тудвасев). 
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УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА КРЕПОСТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ XVIII И ПЕРВОй 

ПОЛОВИНЫ ХIХ вв. 

В XVIII в. придворная и крупная земельная аристократия, а в XIX и. 

и среднее дворянство стремились иметь собственный оркестр, хор, театр, 

своих художников, поэтов и т. д. Это не только льстило барскому самолю-

бию, но ато было и выгодно: обученнал какому-либо виду искусства «ду-

ша» дороже котировалась на крепостническом рынке; такой крепостной, 
отпущенный на оброк, давал больший доход владельцу; если обученный 
работал в имении, помещику не приходилось приглашать со стороны ква-

лисрицированного мастера за большую плату. Как отмечает Кропоткин, «за-

ветным желанием каждого помещика было, чтобы все необходимое в хо-

зяйстве приготовлялось собственными крепостными людьми» 1, н ато стрем-

ление распространялось и на потребности дворянства в области искусства. 

Именно поэтому Шереметевы не любили даже за большие деньги отпу-

скать на волга своих квалифицированных мастеров. Получив в 1802 г. про-

шение 5б-летнего архитектора Алексея Миронова, который писал: «приходя 

в совершенное изнеможение, прошу всеуниженно... покажите ко мне ваше 

снисхождение... благоволите отпустить меня на волю... дайте спокойно окон-

чить остаток дней моих...», - Шереметев ответил категорическим отказом, 

требуя, «чтоб он послужил мне и употребил себя на мою пользу». Когда 
же Миронов в 1807 г. вторично просил свободу, Шереметев приказал «вра-

зумить его, что таким наглым и безумным образом от господина просить 

ничего не дозволено». Трагична судьба крепостного архитектора Простако-
ва, принадлежавшего бывшему фавориту Екатерины II Римскому-Корса-
кову. «Лет 20 употреблял Простаков все знания, чтобы выйти на волю, -

пишет в свояк «записках» архитектор Витберг 2, - но господин его оста-

вался нечувствителен ни к его просьбе, ни к просьбе многих знатных особ, 
принимавших усерднейшее участие в человеке, одаренном прекрасными та-

лантами, которые не могли развиться, не могли им быть приспособлены 
вполне от несчастного состояния, в котором он родился». Когда по хода-

тайству министра народного просвещения сам Александр I просил Кор-
сакова освободить Простакова, тот «решился отказаться от отпуска на волю 

Простакова не из видов корысти, а из гордости, что этот человек с талан-

тами -его собственность». Внук Простакова передает, что Корсаков будто 
бы ответил царю, что «государь может сделать все, что ему угодно, но 

собственного согласия своего на освобождение этого человека он не даст 

до самой смерти». 

Дети крепостных отдавались в обучение исключительно по собственному 

усмотрению барина. Чаше всего выбор падал на детей нз приближенной 
дворни: Аргуновы - из семьи управляющего, Бизяев - сын старосты, Гу-
сев - сын поверенного в делах, Кульченков - сын дворового человека, Бо-
рунов - брат крепостной артистки, любовницы Юсупова, Степан Иванов -
сын личного служащего М. А. Строгановой. Нередко ато были внебрач-

ные дети помещика, как, например, известный А. Н. Вороиихин - сын 

А. С. Строганова. При выборе специальности для обучения полсеспик почти 

никогда не считался с личным желанием или обнаружившицися способно-
стями ученика. Так, Гусев сначала был направлен барыней учиться музыке, 

1 К р о п о т к и н П. А., Записки рсволюцвонера. СПБ, 1906, стр. 24. 
2 сРусская старинаа, 1872 r., №№ 5 н 6. 
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а затем уже архитектуре; Алексей Миронов учился в Московском универ-

ситете математике, а затем был привлечен к строители ным работам. Т акая 

неразборчивость помещиков нередко приводила к самым тяжелым послед-

ствиям для крепостных: многие не могли справиться с обучением по той 
специальности, к которой не имели склонности, им приходилось бросать 

непосильное учение и возвращаться н прежнее положение рядового крепост-

ного, навсегда потеряв надежду на лучшее будущее. Не менее тяжела была 

участь н тех, кому удавалось закончить образование, но не получить при 

атом свободы: за время обучения они приобщались к другой жизни, и кре-

постное состояние делалось для них еще невыносимее. Возвратясь в усадьбу, 

такие художника оказывались по своему культурному уровню на голову 

выше не только крепостной, но н помещичьей среды. Известный исследова-

тель крепостного крестьянства профессор Семевский пишет: (<Просматривая 
марта ролог до смерти замученных помещиками, мы невольно поражаемся 

умственными нравственным убожеством некоторых представителей господ-

ствующего сословия» '. «Берегите крепостное право, как учреждение боже-

сiвенное, как божью заповедь», восклицал славянофил Самарнн. И вот 

в силу этого «божественного учреждения» с вернувшимся из обучения кре-

постным художником, как н со всяким крепостным, помещик мог делать 

кроме смертной казни, в своем имении все, что заблагоразсудится» Кре-
постной должен был беспрекослокно исполнить все распоряжения и каирн-

ды своего господина, членов его семьи, родственников, гостей и фаворитов. 

Нередко профаны-помещики вмешивались в работу крепостных архитекто-

ров, по своему капризу изменяли проекты и тем лишали сооружение его 

художественной ценности. Наивно рассказывает Бутурлюн в своих записках 

о том, как его мать портила проекты крепостного архитектора Некрасова: 
«План (ддма в имении Белкино) был начертан нашей маiерью, а постройка 
производилась под надзором крепостного нашего архитектора Григория 
Некрасова. Талантливая во многом, наша мать не гналась за симметрией в 

архитектуре, а за удобством для жилья, а потому к зимнему дому при-

строен был с одной стороны длинный одноэтажный корпус, разделенный 
стеною во всю его длину» 3. Не будь этого свидетельства, мы удивились бы 
безграмотной пристройке к красивому дому в Белкине; а сколько огорче-

ний принесла эта «функциональная» затея барыни самому архитектору) 
Вмешиваясь в работу художников, барин всегда стремился подчеркнуть, 

что его власть н воля выше н важнее знаний и способностей крепостного 

человека. Баре считали ниже своего достоинства показать крепостному, что 

талант его ценится, а иногда даже больше - всемерно третировали своих 

художников, подчеркивая их зависимое положение. Так, имевший уже все-

российскую известность художник Тропинин, крепостной Моркова, выну-

жден был прислуживать за обеденным столом своего барина в качестве 

лакея. Недаром еще Посошков с горечью писал в «Книге о скудости и бо-

гатстве», что «помещики налагают на своих крепостных бремена неудобо-

носимые». 

Невыполнение крепостными распоряжения барина, всякий проступок 

влекли за собою наказание, нередко превратавшееся в истязание; это в 

полной мере распространялось и на крепостных художников. Известно, что 

1 С е н е в с к и й В. И.. Крестьяне в царствование Екатерины II. 1881. 
* «Русскны архив». 1880 г., № 3, стр. б. 
' Б у т у р л н н М. Д., Записки. «Русский архив», 1897 г., кв. 3. 
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граф Вл. Гр. Орлов в 1796 г. распорядился высечь своего архитектора 

Бабакина за то, что «он, несмотря на запрещение, снял кружала из-под 

свода и вторично уронил свод в кузнице». Аракчеевский крепостной архи-

тектор Семенов, получавший медали от Академии художеств, часто нака-

зывался своим хозяином. В обычное время Аракчеев только «хлестал ле-

гонько своей тросточкой», но временами не щадил. «Раз в пылу гнева граф 

приказал Семенову самому принести для себя розог или палок. Тот пошел 

н принес подмышкой несколько прутьев... Увидев это, барин рассердился 

не на шутку, послал в ту же минуту в казарму за матросами; художника 

же велел разложить и выпороть так, что небу было жарко. Бедный стра-

далец едва поднялся с места, оскорбленный глубоко таким обхождением» . 

Граф Шереметев в 1808 г. приказал архитекторского ученика Головцева «за 

сделанное им буйство и пьянство наказать розгами и употреблять на дво-

ровую работу с производством меньше дворового оклада, то есть тюремное 

содержание. По залечению сделанного наказания отдайте его, - пишет Ше-
реметев, - ва год в смирительный дом». 

Как один из видов наказания крепостных художников, часто применя-

лось издевательское направление на работу не по специальности, связанное 

как с ухудшением материально-бытовых условий, так н с подрывом авто-

ритета специалиста. Так, в 1796 г. Шереметев приказал архитекторов Алек-
сея Миронова в Григория Дикушина перевести на работу в канцелярию 

(распоряжение это было, правда, отменено по энергичному протесту архи-

текторов). Больной архитектор Юсупова Стрижаков ведает выдачей людям 

водки; Федор Бредихнн так н прервал свою архитекторскую карьеру, будучи 
перемешен барской волей на работу в контору. Характерен приказ Б. Н. 
Юсупова, назначившего в 1832 г. крепостного архитектора Рабутовского 
экономом усадьбы Ракитное по тем мотивам, что «экономия нуждается не 

в колоннадах и симметриях, а в деятельных и хороших экономах». 

Продажа обученных крепостных, проигрыш в карты, вывод в другое 

поместье, нередко с отрывом от семьи, -- явление, обычное для эпохи. Так, 
например Яньковы продали крепостного художника Озерова за 2 000 руб-
лей Обольяиинову 

бтпуск на оброк мог хоть немного ослабить ужасы рабства: в этом слу-

чае крепостной пользовался некоторой свободой в личной жизни и обязан 
был только вносить помещику денежные платежи. На оброке был, напри-

мер, крепостной архитектор Юсупова - Сумаковскнй, который по оконча-

нии обучения у архитектора Тюрина работал в Москве «по паспорту от 

князя». Даже на рекрутчину, на долголетнюю службу в армию, крепост-

ные нередко смотрели как на некоторое облегчение своей участи. Известен 
рассказ Радищева в его «Путешествии из С.-Петербурга в Москву», где 

описывается радость крепостного, отданного в солдаты. Из архнтекторских 

учеников был сдан в солдаты непокорный Головцев, крепостной Шере-
метева. 

Откупиться на волга могли лишь очень немногие из крепостных. Мож-
но предполагать, что этого сумели добиться Владимиров, Васильев, Ко-
стргоков, Садовников, Свиязев, работавшие в качестве архитектора на сто-

роне. Судя по неясным намекам в записках Гусева, следует допустить, что 

' О т т о И., Черты из жизни гр. Аракнеспа. сДревняя н новая Россия.,, 1875 г., 

1У1Уº 3-6. 
2 Б л а г о в о Д., Рассказы бабушки. СПБ. 1885. 
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его семья также сумела откупиться у своего господина. Такие случаи, как 

отпуск на волю Шереметевы м архитектора Сергея Миронова и заводчиком 

Демидовы м своего крепостного Ситникова, выдвинувшегося на постройке 
Воспитательного дома н замеченного президентом Академии художеств Вец-
ким, нужно рассматривать как исключение. Впоследствии Демидов считал 

Ситникова неблагодарным и сетовал, что отпустил его на волю и дал воз-

можность получить звание архитектора: «Много виноват я перед ['Iвапом 
Ивановичем (Бецкилн). Теперя заклинаю себя его просить о производ-

ствах». 

Если крепостному художнику не удавалось освободиться при обучении 

в Академии художеств и впоследствии он ме мог выкупить себя у помещика, 

для него оставалась последняя надежда - получить свободу после счерти 

своего господина: богатые помещики по завещанию иногда отпускали на 

волю наиболее приближенных дворовых, в некоторых случаях целыми семь-

ями, « на помин души». Сыновьями вольноотпушенных, получившими таким 

образом свободу, были архитекторы Колодки, Поляков, братья Шашнмы; 
крепостной архитектор Простаков, в освобождении которого Римский-Кор-
саков отказал царю, получил свободу по завешаннно своего барина только 

восьмидесятилетним стариком. Горькую долго крепостного освобожденный 
обычно не забывал до самой смерти, о чем говорит Тарас Шевченко: 

И горьких, слез поток невольный едва удерживаю я. 

В труде, и слезах, в тоске безиолввой минула молодость моя. 

Ужасы крепостничества особенно остро чувствовали крепостные худож-

ники и артисты, вынужденные подчинять свое творчество капризам барина, 
который к тому же мог в любую минуту вообще оторвать их от родного им 

дела. Сохранилось много материалов, раскрывающих душевную драму кре-

постных мастеров искусства. Даже царь заметил, что «они нередко в уны-

нии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям» . «Пагубные 
мечтания» крепостных художников - это неудержимое стремление вырвать-

ся на свободу любым способом, любой ценой. К «низшим страстям» отно-

сится в первую очередь пьянство, желание одурманить себя н хоть таким 

путем забыть ужасы жизни. 

Доведенные до крайности, люди убегали от помешика, чтобы хоть не-

много пожить на свободе, хотя знали, что в конце концов их, наверное, 

словят и или грозит жестокая расправа. Вот показания беглого крепостного: 

«Прошлого 1766 года в июле месяце, послан я был от господина моего Су-
цгева, Пензенского наместиичества, в Инсарскуго округу поверенным по ме-

жевым делам, где я находился года с три. По случившейся надобности к 

землемерам, поехал было я на бывших со мною господских лошадях в го-

род Пензу и, едучн туда, нечаянно обронил данные мне от показанного 

моего помешика на его земли крепости. Убоясь за то строгого наказания, 

вознамерился бежать н проживать, где случится... Взявши себе из быв-
шего у нас для дороги несколько хлеба, вышел из города в степь и, шатаясь 

по оной, на рассвете увидел дорогу, на которую вышедши шел до тех пор, 

пока недостало у меня хлеба, для выпрашивания коего выходил в неизвест-

ные мне слободы, близ дороги лежащие, и таким образом через восемь 

дней добрался до деревни Медведнно...Там за два рубля получил подлож-

1 Ш и л ь д е р, Император {-1иколан I, т. II. СЛБ. 1903. 
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вый паспорт и до поимки жил работником у казаков» . В «Московских 
ведомостях» за 1813 г., в № 28, напечатано о побеге обучавшегося архи-

тектурному искусству крепостного Несвицкой Ивана Ермольева. Бывали и 

случаи убийства жестоких господ крепостными из артистов. Так, известен 

факт убийства фельдмаршала М. Ф. Каменского двумя его крепостными 

музыкантами, только что возвратившимися из-за границы, где они учинись 

музыке, и высеченными по барскому приказу, «чтобы не зазнавалась» :. 
Душевное состояние крепостпогг интеллигенции ярко описывают кре-

постные поэты. Иван Сибнрпков писал': 

«Уаы 1 И я, и я рожден в последней смертной доле. 

Природой чувством надслен, столь гийсльпым в нсволс...л 

«Могу ли жизнь еще сносить с растерзанной душою. 

Ужасна бедность. Но сто крат прсзреиьс тяжелее. 

С ним жнзиь - не благо, лютый ад, ц ада мне страшнеел. 

Неудивительно, что пьянство, единственное доступное средство забыть-

ся, как реакция на бесчеловечное обращение, было широко распространено 

в среде крепостных художников, архитекторов, артистов. «Многие русские 

художники, рожденные, повидимому, к славе своему отечеству своими даро-

ваниями к скульптуре, к живописи, гравюре и другим искусствам, кончили 

теле, что меняли культ муз на культ Бахуса, из храма Аполлона отправ-

лялись н кабак», писал цитированный нами ранее де-Пассенан. Архитектор-
ский ученик Головиев за пьянство попадает сначала в смирительный дом, 

а затем в солдаты. Про архитектора Добрынина Гусев пишет, что он «любил 

выпить лишний стакан бражки» . Будущий академик архитектуры, крепост-

ной князя Шербатова Евдоким Еремеев, больше года ие мог получить в 

Академии художеств присужденную ему за проект серебряную медаль, так 

как Совет постановил, что он «не прежде может воспользоваться сего награ-

дою, как по засвидетельствовании от г. инспектора о исправлении в своем 

поведении». Крепостной архитектор Хлюстина Иван Каширигг, «великий 
художник», часто запивал н в пьяном виде был «шумлив и привязчив». На 
почве пьянства Каширин лишился рассудка и оставался безумным до самой 
смерти. 

Самоубийства - не редкость в среде крепостных художников. Тптги-
ческий случай рассказысает знаменитый артист Малого театра М. С. Щеп-
кин, сам вышедший из крепостных : «Был у богатого курского помещика 

архитектор из дворовых. Приказывает ему барин выстроить ка'.+сннуго пло-

тину с•) шлюзами, спугнсм, каменными устоями для крупчатэй и;.льпнпы 

на 12 поставов, сукнвальней, толчеей и пр. Большая река бежала в кру-

тых берегах, сила воды была страшная, особлнво в половодье н паводки. 

Архитектор представил план, барин делает много изменений а приказы-

вает строить по его указаниям. Архитектор пробует доказать, что так 

строить нельзя, что при первом сильном напоре воды плотина не устоит. 

«Молчать, скотина, делай как приказываю». Строит архитектор как при-

казано. Барин не жалеет материалов. Выстронлн на славу, освящал архие-

рей, пировал губернатор..., а весной, как предсказывал архитектор, плотину 

1 С н е ж к о в с к н й. Из истории побегов крепостных в последнюю четверть XVIII в. 

и в ХIХ в. - Ннжсгородскпв сборн•к>,. т. Х, 1890. 
• «Русская стариках', 1875 r.. № 9. 
• «Вестник Европыл, 1818 г., № 24. 
' Ста х о в н v А., Клочки воспоминаний. «Русская старнна< . 1896 г., )i 4-5. 
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сорвало. Барин на развалинах плотины разложил архитектора, дал ему 300 
розог н снова приказал строить по своим указаниям. Долго валялся в ногах 

архитектор, умоляя позволить ему строить как велит наука, а не барская воля, 

но барин был твердый и не изменял решений. Снова не по научный, а гго 

барским данным начали строить. Выстроили, освятили, а весной опять 

плотину разрушило. Опять пороть архитектора, который после экзекуции 

тут же, иа барских глазах, бросился а воду и утонул... Пришлось вновь 

строить плотину по плану покойника, но утке без барских изменений. I7ло-
тину выстроили, и стоит она непоколебимо несколько лет». Дело это было 

в начале XIX в. Начатое позднее следствие окончилось ничем, так как 

взятки заставили всех молчать. Имя несчастного архитектора, к сожалению, 

осталось неизвестный. 

В условиях подневольного труда н ужасной бытовой обстановки все 

же проявлялись дарования многих крепостных. В архитектуре крепостные 

мастера оставили значительный след. 

Даже в Академии художеств, несмотря на явно враждебное отношение 

к себе, многие из крепостных сумели занять выдаюшееся положение и 

приобрести себе заслуженный авторитет. Во вредя обучения в Академии ху-

дожеств крепостные, кроме обычных серебряных медалей, нередко получали 

и золотые, а также похвальные отзывы. Крепостной Безбородки Пустовой-
тов отличался по классу геометрии, механики «и по вычислению площадей, 
прилагая к архитектуре», что было отмечено особый постановлением Совета 
Академии; крепостной Строгановой Степан Иванов получил в 1785 г. за 

программу (как в Академии называли проект) «здание наместнического 

правления» золотую медаль; крепостной Строганова Колодин в 1807 г. за 

программу «здание судебных мест в столичной городе» также удостоен зо-

лотой медалью. А в 1827 г. за программу «план, фасад и разрез театра со 

всеми к оному принадлежащими помещениями)) было выдано три золотых 

медали, и все крепостным - Ашиткону, Данилову и Шляхтенко: первый 
принадлежал Разумовской, второй Архарову, третий Мусину-Пушкину. 
В 1839 г. Совет Академии постановил Евдокима Ереыеева, крепостного 

князя Шербатова, как «известного столичны ми работами своими по части 

архитектуры, по представлеиний программе театра... возвести в звание акаде-

мика архитектуры». Точно так же в 1849 г. бывший крепостной Голицыной 
Садовников получил звание академика архитектуры «за искусство н позна-

ния в художестве, доказанные произведенными по программе работами». 

Крепостной архитектор Аракчеева Сейеиов, как только стал свободный 
(в 1843 г.), получил звание классного художника, в 1844 г. за проект 

«дома для полицейского управления одной части столицы» - звание ака-

демика архитектуры и в 1859 г. «за особенное искусство и отличные позна-

ния в архитектурном художестве» - высшее тогда звание профессора архи-

тектуры 

Бывший крепостной Шаховской Свиязев с 1832 г. преподавал горноза-

водскую архитектуру в петербургской Горном институте, читал лекции в 

Александровском лицее. Свиязев напечатал много статей и заметок в раз-

ных журналах. В 1833 г. он выпустил «Руководство к архитектуре, состав-

ленное для студентов Горногп института», а двух частях; в 1839-1841 гг. 

это руководство было автором переработано, значительно дополнено и пе-

реиздано уже а четырех частях под заглавием «Учебное руководство к 

архитектуре для преподавания в Горной институте, Главном инженерном 

З8 I 



училище... я в других учебных заведениях». Книга эта долгое время оста-

валась единственным учебником по строительному делу для всех учеб-
ных заведений и была удостоена почетного отзыва на конкурсе Академии 
наук, а автор ее награжден бриллиантовым перстнем. В 1852 г. Свнязев 
выпустил книгу «Основания печного искусства», в которой опубликовал 
изобретенную им систему отопления, получившую широкое распростране-

ние в строительстве и известную под именем «свиязевской». В 1839 г. Сви-
язев был избран почетным вольным общником Академии художеств. 

Крепостные, не обучавшнеся в Академии, добивались звания архитектора 

своим дарованием и упорным трудом. Если крепостной Демндова Ситников, 
отличившийся при постройке Воспитательного дома в Москве, получил зва-

ние архитектора не без протекции Беикого, которому он понравился, то 

Поляков, Кострюков, Васильев я др. обязаны этим исключительно своей 
работе. 

Васильев, бывший крепостной Воронцова-Дашкова, по свидетель-

ству Академии художеств, «приобрел основательные познания в архитектуре 

н строительном искусстве н произвел многие весьма замечательные постройки 
по чужим м собственным проектам». 

Простаков, по словам известного архитектора Витбсрга, «посвятил себя 

практической деятельности, занимался ею весьма успешно н имел большие 
практические сведения не токмо собственно по архитектуре, но н по инже-

нерной и гидравлической части». 

Совершенно особое положение занимает архитектор А. Н. Во:-онихин, в 

молодые годы формально бывший крепостным Строганова. В многочислен-

ных работах по истории искусства, в журнальных статьях и газетных замет-

ках обычно подчеркивается крепостное происхождение Воронихина, сумев-

шего добиться исключительной известности и выдающегося положения бла-

годаря своему крупному таланту. Между тем, более внимательное изучение 

документов о происхождении Воронихина, в связи с некоторыми сообще-
ниями современников, дает основание для иного взгляда на его крепостное 

состояние. Так, известно письмо француза жозефа де-Мэстра от 1811 г., 

где сообщается, что Вороннхнн «состоял при особе графа А. С. Строганова и 

открыто считался его сыном» '. Э1о сообщение подтверждается как метриче-

скими документами, так н фактами из жизни Воронихина н отношением к его 

карьере президента Академии художеств А. С. Строганова. Юридически 
Вороннхнн считался сыном строгаиовского крепостного, крестьянина с. Но-
вое Усолье Пермской губернии, Никифора Воронихина. В метрической книге 

Преображенского собора с. Новое Усолье записано 17 октября 1759 г. рож-

дение Андрея В о р о н и н а, причем родителями его показаны дворовый 
человек Строганова Андрей Вороннхнн м его жена. Уже разночтение в фами-

лии наводит на некоторые сомнения, которые еще более усиливаются, если 

обратиться к ежегодным «исповедальным росписям» того же прихода. Ока-
зывается, что Андрей Воронин (или Вороннхнн по этим росписям) в семье 

своего названного отца вовсе не числится. Это дает основание полагать, что 

Андрей Вороннхнн со дня своего рождения в семье Никифора Воронихина не 

проживал и что родился он не в Новом Усолье. Метрическая запись о рож-

дении Андрея Воронина является, очевидно, фиктивной, сделанном по рас-

порижению Строганова в его далекой вотчине. Спешностью и отсутствием при 

записи родителей можно объяснить и ошибку в написании фамилии. 

1 А. В 1 д n е. СоХТСроп1еп5е diplomдtique де J. де Mдistrc, Pдris 1860, 1, р. 35. 
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В дополнение к этим данным удалось найти подлинную отпускную 

Андрея Воронихина, сделанную А. С. Строгановым в 1786 г., из которой 
видно, что Андрей Воронихнн со дня своего рождения значился в ревизских 

данных не по с. Новое Усолье Пермской губернии, а по с. Давыдкову Воскре-
сенского округа Московской губернии, т. е. вдали от своих названных роди-

телей. Здесь Воронихнн провел свое детством отсюда попал сначала не в 

Петербург, а в Москву, где начал обучаться искусству у Баженова и Каза-
кова. 

Все эти данные позволяют утверждать, что Воронихнн был пооочныл~ 
сыном графа Строганова, н скорее всего не от крепостной, а от какой-либо 
дамы или девицы «благородного» происхождения, в силу чего и понадобилась 
фиктивная запись о его рождении. Нужно отметить, что в год рождения Во-
ронихина в семейной жизни А. С. Строганова происходит какое-то осложне-

ние: жена его Анна Михайловна, урожденная Воронцова, с которой он обвен-
чался только два года назад, с 1760 г. начинает жить на отдельной половине, 

а в 1764 г. уезжает в отцовский дом. Вся дальнейшая жизнь Воронихина пока-

зывает не барское, а чисто родственное отношение к нему А. С. Строганова. 
Воронихнн с юношеских лет воспитывается у него в доне, едет за границу 

вместе с сыном Строганова от второго брака - Павлом. В Париже Ворони-
хнн усердно работает в Лувре и по возвращении в Россию (в 1794 г.) полу-

чает звание «назначенного» в академики перспективы и миниатюры. 

Назначенный в 1800 г. президентом Академии художеств, А. С. Строга-
нов во многом содействовал успехам молодого архитектора. Строганов убедил 
царя в исключительных достоинствах воронихинского проекта Казанского со-

бора, в результате чего проект был утвержден без конкурса н Воронихнн был 
назначен строителем, а Строганов - председателем особой комиссии по стро-

ительству собора. 
Добившись для Воронихина такого исключительного задания, как 

постройка Казанского собора, Строганов стремился провести Воронм-
хина в профессора Академии художеств. Знакомясь с архивом Академии, 
невольно обращаешь внимание на необычный способ назначения Воронихина 
на ту или иную должность. При открытии каждой подходяшей для Ворони-
хина вакансии Строганов обычно пишет вице-президенту Академии Чека-
левскому, чтобы тот предложил Совету Академии избрать на эту должность 

«достойного во всех отношениях Воронихина» , чего Строганов ни для кого 

другого не делает. Послушный Совет беспрекословно выполняет диктуемую 

через Чекалевского волю Строганова. Так в 1800 г. Воронихнн стал препо-

давателей по классу архитектуры в помощь Захарову и Волкову, в 1804 г. 

был утвержден младшим профессором архитектуры с правом прмсутствова-

иня в Совете, в 1811 г. назначен старшим профессором архитектуры на место 

умершего Захарова. 
В тогдашнем дворянском обществе Воронххив не пользовался популяр-

ностью; недаром о нем так полупрезрительно отзывался Вмгель 1, считавший 
Казанский собор «копией с собора Петра в Риме, переписанной скверным 

почерков». В то же время Воронихину были совершенно чужды те черты, 

которые обычно сохранялись у лиц, выбившихся из крепостного состояния; 

как видно из служебного формуляра Воронихина, он даже сам имел «благо-

приобретенных дворовых людей». 

В и г е л ь Ф. Ф., Записки. М. 1892. 
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РОЛЬ КРЕПОСТНЫХ МАСТЕРОВ В ИСТОРИИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Изучение архитектурного наследия, оставленного крепостными архитек-

торами, имеет большое значение для пересмотра целого ряда положении, 
утвердившихся в нсторико-искусствоведческой науке. 

В течение двухсот последних лет существования в России крепостного 

права крепостные архитекторы много проектировали н строили, н некоторые 

их постройки представляют собой выдающиеся произведения искусства. Те-
перь, когда несколько освещена деятельность крепостных архитекторов, 

мы имеем возможность и обязаны подчеркнуть исключительное значение [[е 

только отдельных мастеров, но и целых школ, и в особенности ту роль, кото-

рую они сыграли в формировании архитектурных стилей в России с конка 

XVII в. до половины XIX в. 

Так, отчетливо вырисовываются основные черты творчества мастера Яко-
ва Бухвостова, с именем которого связаны важнейшие постройки в Москве 
и ее окрестностях на рубеже XVII н XVIII вв. Его успех, несомненно, был 
обусловлен его познаниями в строительном делен художественным дарова-

нием, что выгодно выделяло его из ряда других, менее оригинальных строи-

телей. Недаром все мастера, работавшие с Бухвостовым, всегда признают его 

авторитет, ставят его имя на первое место. Тексты заключенных Бухвостовым 
договоров показывают его знакомство с элементами западно-европейской ар-

хитектуры: он свободно оперирует европейскими архнтектурны ми терминами. 

Такие произведения Бухвостова, как церковь в Уборах, Рязанский собор, 
строившаяся под его художественным руководством надвратная церковь Но-
вого Иерусалима, показывают его сторонником самых новаторских течений 
в русской архитектуре конца XVII в., так называемого «нлрышкинскогои 

стиля, или московского барокко. Его постройки должны быть отнесены к 

наиболее ранним и, несомненно, выдающимся произведениям этого направ-

ления. На основе стилистического анализа бесспорных произведений Бухво-
стова можно значительно расширить его «круг», или его школу, включив 

сюда и другие близкие его твоочеству памятники Москвы и ее окрестностей, 

например церковь в Филях. Таким образом, перед нами впервые довольно 

отчетливо выявляется стилистическое направление в московской архитектуре, 

связанное с конкретными лицами, и притом с крепостными. 

Мы имеем также полное основание говорить, что областью, откуда Моск-
ва и другие города России конца XVII - начала XVIII в. получали квали-

фицнроваиных строительных рабочих, были районы Ярославля, Костромы 
н Галича. Отсюда в Москву и ее окрестности направляется большое калнче-

ство строительных артелей из крепостных, обычно с одним или двумя масте-

рами во главе. Качество работы этих артелей настолько высоко, что им пору-

чают строить и в царских подмосковных и в патриарших палатах. Еще в 

1716 r. в Костроме набираются каменщики и штукатуры для стройки 
Петербурга 1. Не лишено интереса и то обстоятельство, что артели живоп;[с-

цев из Костромы и ближайших районов расписывают церкви во многих горо-

дах страны, оставляя свои имена на панельных поясах зданий (храни Ярос-
лавля, Ростова, Вологды, Троице-Сергневой лавры и др.). Уже одно это сопо-

ставление дает основание для постановки вопроса о значении архитектурного 

и живописного искусства Верхнего Поволжья в формировании художествен-

ного стиля Москвы в XVII в. и еще более оснований для пересмотра традн-

1 Костромские губернские ведомости , 1847 г., № 20. 
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циоины х представлений о ярославском, костромском, ростовском н ролнаново-

борисоглебсколн зодчестве второй половины XVII в. 

Говоря о постройках классицизма и ампира, мы можем теперь утверж-

дать, что большая часть барских усадеб не только в далекой провинции, но 

и под Москвой строилась в основном крепостны лпн архитекторами; участие 

известных столичных мастеров выражалось либо в составлении первоначаль-

ных проектов, которые в процессе работы зачастую значительно изменялись 

крепостными архитекторами, либо в консультациях по отдельным особо слож-

ным вопросам. Так строились, например, лучшие подмосковные усадьбы: Ку-
сково ц Останкнно в XVIII в., Архангельское в начале ХIХ в. Исключи-
тельная роль крепостных архитекторов — Федора и Павла Аргуновых, Алек-
сея Миронова, Стрижакова — в художественном оформлении этих усадеб до-

казана документально. Ведь недаром Шереметев признал возможным на из-

данной или альбоме Кускова отметить имя Федора Аргунова, подчеркивая 

тем его исключительную роль в создании этой усадьбы. 

В отношении эпохи классицизма и ампира мы располагаем также мате-

риалами для выявления тех центров, где культивировались крепостные ху-

дожники, работавшие обычно не только в усадьбах своих господ, но н по 

всей округе. У одной фамилии Шереметевы х за время немногим более ста 

лет нам удалось насчитать 26 крепостных архитекторов, помощников и уче-

ников, причем данные эти — не исчерпывающие. Эти мастера работали н в 

многочисленных, разбросанных по всей стране шереметевских имениях, в в 

столицах, как на своего господина, так и на других заказчиков, даже на самого 

царя: крепостной Шереметева Дементьев строил палату в Коломенском двор-

це. В то же время у Шереметевых работали по найму чужие крепостные: 

например крепостной Головкина Антонов строил в Кускове оранжерею. Это 
показывает, что старинная шереметевская школа, несомненно обладавшая 

собственными приемами и навыками, разносила их по всей стране и в то же 

время сама впитывала то новое н интересное, что появлялось в архитектуре, 

не замыкаясь s узкие рамки собственных традиций. У Юсупова на протяже-

нии 20 лет работало не менее семи крепостных архитекторов и большое коли-

чество живописцев, рисовальщиков по фарфору и т. п. В Архангельском даже 

была организована школа для обучения крепостных детей обоего пола чер-

чению и рисованию, в которой обучалось до 20 человек в год; в этой школе 

учились н архитекторские помощники Рабутовский и Сумаковский. В каче-

стве преподавателей Юсупов приглашал выдаюiпнхся художников, например 

академика живописи де-Куртейля, который с 1820 г. постоянно жил в Архан-
гельском н там же умер. 

Значительную роль в деле выращивания крепостной интеллигенции сы-

грали в начале XIX в. либеральничавшие Строгановы, особенно А. С. Стро-
ганов в период его президентства в Академии художеств. За это время Ака-
демию окончило 12 архитекторов из крепостных Строгановых и их родствен-

ников Голицыных н Шаховских. Многие талантливые дети крепостных учи-

лись в Академии в качестве стипендиатов Строгановых; из их числа следует 

отметить Колодица, Садовннкова и Свнязева, не говоря о Воронихине. На 
уральских промыслах Строгановых работала большая группа крепостных ар-

хитекторов, из которых следует выделить Тудвасева, Тунева и Плюсннна, 
работы которых сохранились до сего времени на некоторых заводах Урала. 

Особенно важно отметить ту роль, которую сыграли крепостные архитек-

торы в образовании русских вариантов классицизма н ампира, значительно 
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отличавшихся от своих европейских прототипов. Ведь только в столицах -

вернее, только в Петербурге - встречаются произведения чистого стиля ев-

ропейского характера. Но там строили почти исключительно иностранные 

мастера, а из русских - архитекторы, прошедшие западно-европейскую шко-

лу, учившиеся за границей. Провинция же н даже Москва, где строительство 

осуществлялось силами местных мастеров, выглядят совершенно иначе. Ведь 
недаром наши искусствоведы столь противоречиво оценивают провинциаль-

ную архитектуру классицизма и ампира. В литературе мы встречаем, с одной 
стороны, самые восторженные отзывы: «волшебная сказка», «высокое ма-

стерство»,«своеобразная прелесть», «тонкое понимание красоты», а с другой 
стороны, и такие характеристики: «смешные, чудаческие затеи», «дикие, но 

нелишемные прелести курьезы», «трудно разобраться, что подлинно красиво-

го в атом ушедшем быте». Й это не общие фразы, бросаемые исследовате-

лями. Разве не волшебной сказкой на фоне старой России были исключи-

тельный ботанический сад в Горенках или ансамбль Архангельского, сохра-

нившийся не полностью? Своеобразной прелестью отличаются псевпого-

тицеские усадьбы - Царицы гго, Марфино н др. Тонкий вкус чувствуется в 

росписях старого дома в Никольском, в барельефах и плафоне Люблнна, в 

потолке музыкального павильона Высоких гор. Смешной и чудаческой за-

теей является композиция того же Люблинского дома, построенного по об-
разку фигуры орденского знака, так как владелец его получил орден Анны. 
Диким, но нелишенны м прелести курьезом можно считать решение поме-

щичьего дома в Калуге, на Садовой улице, уличный фасад которого решен 

в стиле классицизма, с прекрасной колоннадой, а садовый - в готическом 

стиле, со стрельчатыми окнами и цветными стеклами. Даже современники 

иногда затруднялись высказаться определенно об усадьбе. Вот что говорит, 

например, М. И. Глинка' об усадьбе Каченовка в б. Черниговской губер-
нии: «Первое впечатление было в пользу владельца: подъезжали к поместью 

с нескольких сторон по стройным аллеям из пирамидальных тополей; дом, 

большой, каменный, стоял на возвышении. Огромный, прелестно раскинув-

шийся сад, с прудами н вековыми кленами, дубами н ясенями, величественно 

ласкал зрение. Но, осмотрясь, удивление уменьшалось: дом был как будто 
не докончен, дорожки в саду не доделаны...» 

Такое противоречие в оценке показывает, что в архитектуре нашей про-

винции есть много своеобразного, несвойственного европейским памятникам 

того же стиля. Объяснение этому явлению обычно старались найти в само-

дурстве русских помещиков, нередко искажавших проекты архитекторов в 

угоду своим капризам. Такие случаи, конечно, имели место, но ведь от этого 

только страдало сооружение, а не создавалось художественное своеобразие, 
прелесть необычного. В действительности, объяснение причин своеобразия 
русского классицизма и ампира надо искать в другом - в том, что русские 

усадьбы строили главным образом не те первоклассные архитекторы с евро-

пейскими именами, которым зачастую постройки приписываются, а почти 

исключительно крепостные. К столичным, дорогим архитекторам обращалась 
лишь придворная аристократия, и то только за проектом, осуществление ко-

торого поручалось своим мастерам; последние в этих проектах больших ма-

стеров многое изменяли и трактовали по-своему. У помещиков средней руки 

н проектированием и строительством занимались крепостные архитекторы. 

' Г л н и к а М., Записки. «Русская старина», 1879 г., IX. 

[ 43 J 



Не видавшие западно-европейских образцов, не имевшие достаточной подго-

товки для глубокого усвоения стиля, эти мастера руководствовались главным 

образом собственным вкусом, и они-то и внесли в усадебный классицизм и 

ампир ту наивную прелесть, которой отличаются провинциальные постройки 
от прославленных европейских образцов. К атому надо добавить, что много 

специфически русского усадебный ампир получил благодаря применению в 

качестве строительного материала дерева, благодаря воспроизведению в дере-

вянной резьбе тех художественных деталей, которые в европейском ампире 

выполнялись в камне. Воспитанные преимущественно на технике деревянного 

строительства, нередко вышедшие из плотников, крепостные архитекторы 

очень недурно трактовали в дереве архитектурные формы н детали европей-
ского ампира. 

Все это приводит нас к твердому убеждению, что следует заново псре-

емотреть вопросы происхождения, характера, специфических особенностей 
классицизма и ампира в России, полностью осветив при этом роль крепост-

ных архитекторов. 
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СЛОВАРЬ КРЕПОСТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей. крепостной А. С хомякова. 
В письме к А. В. Веневнтниову от 23 мая 1840 г. Хомяков писал: «Начну с просьбы. 

Податель сего письма, отпущенный мною на волга человек Сергей Александров, реме-

слом архитектор, весьма не бездарный, строитель того великого собора Боучаровского, 
который тебе известен, едет в Петербург выхлопотать себе звание волыгого художника 

Не откати ему в своем пособии, то есть замолви доброе слово у предержащих властей. 

Не знаешь ли ты В. И. Григоровича, или Одоевский не знаст ли, или Соллогуб? Главное, 
постарайся дать новому Пиранезе или Палладшо какой-иибудь доступ до оного Григо-
ровича или ЫОСПЩС а1го потгпе яаое решитель судеб художественных. доброе дело 

сделаешь и меня одолжншьА 1. В упоминаемом и менаи Хомякова, селе Боучарове под 

Тулой. Александровым была построена на усадебном дворе обширная каменная церковь 

е изящной колокольней. В делах Академик худотеств никаких следов о допущении Алек-
сандрова к испытаниям на звание вольного художника не обнаружено. Повндммому. Вене-
витинов ничего для Александрова сделать не мог. 

АНТОНОВ делзентий, крепостной Г. И. Головина. 
В 1761 г. взял подряд на постройку оранжереи в Кускове: 'Каменных дел мастер 

крестьянин дементий Антонов дал сей контракт... в том, что мне, демеитню, построить 

в подмосковной его сиятельства вотчине, в селе Кускове, по учиненному плану н по 

фасаду каменную аранжерсю на сорока саженях., как значит в том плане и фасаде, при 

котором работе иметь мне каменщчкоз, знающих мастерство (с паспортами). 40 человек, 

в за ту работу рядил я, децснтнй, из дому его сиятельства от него, управителя Ключа-

рева, денег: с тысячи кирпича по одному рублю по пятидесяти копеек, с щебня по тому ж, 

е камня простого и стески по одному рублю по пятьдесят кои. со ста, е карнизной камен-

ной тескн по пятнадцати коп. е аршина. с четвертичной кирпзгшной тескн по четыре коп. 

с аршина, да сверх оной со всей работы запасу муки ржаной 30 кулей, муки пшенншцой 

5 четвертей, круп разных 10 четвертей, баранов 30, масла коровья 4 пуда, масла поснаго 

G пудов, солоду ржаного н яшнаго 6 четвертейп'. 

АРГУНОВ Павел Иванович (1768-1806), крепостной Н. П. Шереметева. 
Сын крепостного художника Шереметевых Ивана Аргунова. Родился н воспиты-

вался в Петербурге, рисованию н черчению обучался у отца, архитектуре - у дяди, кре-

Х о м я к о в А. С., Собрание сочинений, т. 8, Письма, М. 1900. 
Сборник Общества изучения русской усадьбы, 1927 г., Лº 4-5, статья «Старое 

Кускового. 
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постного архитсктора Федора Аргунова. В «повслсннир Шеремстева о постройке Остаи-

кииского дворца под Москвой, от 13 февраля 1790 г. (№ 2б), наблюдение «за строением 

ранжереи. возлагается на художника Ивана Аргунова «с сыном его Павлом«. 19 мая 

1792 г. приказано было «управнтсля Аргунова сына Павла отправить в Пстсрбург к 

господину архитектору Бажеву (?) для обучения«. Установить имя учителя Павла Аргунова 

не удалось, — может быть, в документе искажена фамилия иностранного зодчего. Г1авел 

Аргунов жил в 1 Iетербурге в Фонтанном доме Шеремстева до августа 1793 г., после чего 

возвратился в Москву н участвовал в работах по постройке Останкинского дворца. 

Уже в «повеленннп от 8 сентября 1793 г. (№ 97) его имя упоминается в связи с 

намерением сделать в Останкинском театре колонны ноннйского ордера «на французский 

вкус,. Молодой Аргунов заслужил полное доверие Шерелгетева, и 17 октября 1793 г. 

(повеление № 108) Шерсметсв объявил, что «на представления его (Аргунова) во всем 

еогласегг н делать бы гак, как от него объяснено. Когда в ноябре 1793 г. Павел Аргунов 

выезжал в Пстсрбург, Шерсметсв приказал (4 ноября, повеление № 113), чтобы он перед 

отъездом «растолковал архитекторам, как делать.. Наконец, 8 декабря 1793 г. Аргунов 

был назначен главным архитектором по постройке Останкинского дворца, взамен Алексея 
Миронова, и последний оказался ему подчиненным: «Должно более иметь присмотр... 

Г1авлу Аргунову, потому что он, кроме одних прнсмотров, ничем ме занимается... Аргунов 
определен от меня единственно для присмотра« (повеление Лº 123). Аргунов проектировал 

новую авансцену для Останкинского театра. колоннаду нижней проходной галлереи, делал 

чертежи ионийских колонн, компоновал гипсовые капители, барельефы, фигуры сфинксов, 

вазы'. В 1794 г. просктироаал здание, типа лгоноптера, «Для обогревания гостииных лю-

дей>. Оклад его достиг 50 рублей в месяц; в декабре 1794 г. Шерсметсв распорядился 

за порядочное его отправление должности выдать сто рублей. 2, Несмотря на серьезное, 

повидымому эпндемическое, заболевание Аргунова а марте 1794 г., граф приказал хо-

дить к больному за советами, «ибо ему сделано от меня аккуратное наставлсниев («пове-

ленись № 39). 
В 1795 г. Аргунов работал над внутрсниггм убранством Оствикинского дворца. 

выполнял лепные, золотарные, малярные и прочие работы. В том же году он 

изготовил рисунки мебели для имения Шсрсмстева Возпесенское. Отделка Останкинского 

дворца производилась в 1796 г., а с начала 1797 г. приступили к расстановке мебели, 

разве.:ке картин н т. п., спеша закончить асе к приезду в Москву Павла I. (Иван Чистый 
и Аргунов получат от меня нужное наставление, как убрать покои, где какие положить 

обона. В 1797 г. Аргунов делал рисунок паркетных полов для Итальянского павильона s. 

Летом 1797 г., по окончании постройки Останкинского дворца, Аргунов переехал я 

Петербург. В 1798 г. он вел переговоры с архитектором Гваренги по поводу работ в 

Фонтанном доме, работал над внутренним убранством покоев нас.'сдника Павла в Ора-
инеибауме и под руководством аркнтектора Бренна устраивал дачу Шсрсмстева в Пав-

ловске. Как видно на «отписки. Аргунова от 16 апреля 1798 г., в С. Петербурге тг играл 

второстепенную роль: «По приказанию графскому ездил я к Брену в расеуждеипн навеса, 

на что Брел сказал мне, что он сам завтра будет в Павловском и прикажет тамошнему 

архитектору..... 

Ремонтом Фонтанного дома руководил архитектор Гваренги, а Павел Аргу-
нов н Алексей Мггроггов были только исполнителями его проектов. На этой работе 

Аргунов заслужил барскую неюнлость, что видно из «повеления-. Н. П. Шеремстева от 

21 октября 1799 г.: «Сколько нн было от меня подтверждения о скорейшем окончании 

г «Повеленияв 1793 г. — №Лгº 99, 101, 119, 121 н 1794 г. — Кв 28. 
' «Повеления. 1794 г. — №№ 18, 123, 177 н 1795 г.— № 77. 
• Отписка. от 28 мая 1797 г. с подписью: «Вашего сиятельства ггнжайшнй раб 

Павел Аргунов. н «Повеленне, 1797 г. — № 16.  
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отделкою покоев, коему ныне ие вижу должного рачительного о том старании, а кольма 

паче слышу, что пол перед спальней настилается весьма медленно, из чего н доказывается 

ясно потворство мастеровым от Павла Аргунова, а для того и определяю да того вре-

мени. покуда не отделается вся в покоях моих работа, в скатсртногг стола Аргунову ис 

иметь, а выдавать ему по посредственному положению кормовые деньги. а Никите 

Александрову иметь за ним, Аргуновым, крайнее наблюдение н самому смотреть за ра-

ботами н делать понуждение безвыходцо, а также и Петру Петрову за оным же нмегь 

прилежные т смотрение м отнюдь пе упускать из виду ни малейшей вещи, а понуждать 

как его, Аргунова, таки мастеровых всеми мерами, в чем иметь непременное н рачитель-

ное исполнение, в противном же случае, если из-за сего последнего моего подтверждения 

усмотрится медленность м нерадение, то взыщется без упущения». Управляющему, взду-

мавшему было взять Аргунова пол свою защиту, Шереметев ответил: «Многолетняя 

опытность моя из далека предусматриваст, и ис по сему только случаю подвергается 

Аргунов взысканию, ио многие прошедшие обстоятельства, вместе собравшнеся, обра-

щают теперь мое к нему негодование». 

Пошатиувшесся положение Аргунова несколько улучшилось в 1800 г., когда а его 

подчинение поступили все резчики, столяры, маляры, печники, жинописиы, работавшие 

на Шеремегева и Петербурге и в Москве, н ему предоставлено было право самостоя-

тельного доклада барину: иКак вся строевая часть препоручена от меня в его, Аргунова, 

наблюдение, то по всем касателывым по оной части бумагам.., должен докладывать мне 

сам он, Аргунов» (аповеленне» от З марта 1800 г., J'V1 56). Аргунов попрежнему рабо-

тал в Фонтанном доме: в 1801 г. строил в саду манеж и проектировал пристройку 

апопечительской» комнаты и галлерса, в 1802 г. наблюдал за ремонтом павильона. в 

1803 г. производил очередной ремонт дома. В марте 1801 г. Аргунов выезжал в Москву 

для осмотра Останкина. Но все же прежнего положения Аргунов не завоевал, а с 1804 г. 

даже лишился права непосредственного доклада Шереметеву; так, о ремонтах 1804 г. 

докладывал Кирюшенков и реэолюпню передал Аргунову. В 1805 г. н 1806 г. Аргунов 

был занят только наблюдением за уборкой комнат н перемещением мебели, за тем, чтобы 

лакен пе портили дорогой обстановки н т. п. Умер Павел Аргунов скоропостижно, 38 лет 

от роду, в 1806 г. На погребение его Шерсметев отпустил 200 руб. 

В Останкинском музее хранятся чертежи и рисунки Павла Аргунова: 1) План 
спалыги, 2) Рисунок балясины, 3) Рисунок галлереи с колоннами н часть авансцены, 

4) Профиль комнаты, которая служит за ложу, 5) План и профиле библиотеки, назна-

ченной быть из театрального сарая, 6) Профиль продольной новой пристройки к боль-

шому дому со двора в Останковс, 7) Обработка зала. Аргунову же принадлежат рисунки 

пола в Итальянском павильоне, а также рисунки ваз н сфинксов в атом же павильоне. 

Важнейшая литература: Станюкович Вл., Постройка Останкина, 
М. Стсклопечать, 1926; С т а и ю к о в н ч В.,., Семья Аргуновых, Л. 1926; Ста н ю к о-

в н ч В л., Крепостные художники Шерецетевых (Записки нсторико-бытового отдела 

Русского музея, т. 1, Л. 1928) ; В н и о г р ад о в К. Останкино, М. 1929. 

АРГУНОВ Федор Леонтьевы ч' (1716 - около 1768), крепослгсй Л. Б. Шере-

г,гетсва. 

Обучался в петербургской аканцелярии от строений , где учился рисованию у 

А. Матвеева, а архитектуре у П. Трезини. В 1739 г. произведен в подмастерья камен-

ных дел этой канцелярии. Под наблюдением С. И. Чевакниского строил в стиле растрел-

' Сам он всегда подписывался О р г у н о в. В некоторых. книгах ошибочно именует 

ся Федором П е т р о в и ч е м. Собко в «Словаре русских художников» (вьт. 1) гово 

рит о двух Федорах Аргуновых, что надо считать недоразумением; все сведения. сооб-
щаемые Собко о втором Федоре Аргунове, на самом деле относятся к Аргунову Федору 
Леонтьевичу. 
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лневского барокко так называемым Фонтаинагй дом Шереметсва, законченный в 1752 г.; 

самостоятельно спроектировал н построил в усадьбе Фонтанного дома: ворота, грот 

(1757 г.), врмитаж (1759 г.), китайскую беседку у пруда (1760-1762 гг.). В 1758 г. 

производил значительные переделки п Фонтанном доме. В 1762 г. отделывал лучшие 

комнаты домр — аплитошную и и окон торочкуд, т. с. кабинет. сВ Фонтанном доме Вашего 

Сиятельства, — доносит в 1762 г. Аргунов Шереметсву, — в верхних покоях. квадра-

торная (штукатурная) работа отделана, н как пред сим Вашему сиятельству на прошед-

шей почте моим рабским рапортом представил, что китайские штуки все починены... 

При сем прилагаю.., рисунок конторочке, по которым стенам какие штуки поставлены... 

будут. В том же 1762 г. Аргунов строил боковой флигель доха Шереметсва на Мил-
лионной улице в Петербурге и начал готовить чертежи для подмосковной усадьбы Кус-

ково; в конце года он послал в Кусково сплан сеней с подъемами и модели к нему.. 

В 1761 г., будучи в Петербурге. Аргунов руководил оттуда постройкой китайского 

домика н столовой беседки в Кускове, а в 1765 г. руководил на месте постройкой оран-

жереи, лгенажсрен (зверенца) н армитажа, а также починкой купола. 

В альбоме Кускова, гравированном в 1773 г. М. Махаевым, подчеркнута исключи-

тельная роль Федора Аргунова в деле создания кусковского ансамбля. На заглавном 

листе альбома написано: аПодлинное представление стросннев и саду, находящихся 

д одном из увеселительных домов, называемом село Кусково, принадлежащее Е. С. гос-

подину графу П. Б. Шереметсву..., построенное в 7 верстах от Москвы на восток. 

Строении изобретены разными славными архитекторами иностранными, а многие н до-

мовым Е. С. русским архитектором Федором Аргуновымл. Альбом содержит 12 видов 

Кускова, исполненных главным образом крепоспкым архитектором Алексеем Мироновым; 
Федор Аргунов исполнил дли альбома вид оранжереи. 

В архитектурпом музее Академии художеств хранится альбом, состоящий из 

12 листов, озаглавленный: «Проект частного дома арх. Аргунова.. На 11 листах альбома 

подпись — Ф е д о р О р г у в о в, д на последнем — Fricdrich Ногпо(. Альбом содер-

жит 4 плана, 3 фасада, 4 разреза н план садика; все здание спроектировано в стиле 

Растрелли. Этот проект может считаться образцовой работой крепостного архитектора. 

Л и т е р а т у р а: Б е з с о н о в Л. А., Прасковья Ивановна графиня Шереметсва. 
М. 1872; С т а н ю к о в и ч В л., Фонтанный дом Шереметсва, П. 1923; Ста и ю к о-

в н ч В л., Семья Аргуновых, Л. 1926; Ста н ю к о в и ч В л., Материалы по старому 

Куекову, М. 1926; Записки историко-бытового отдела Русского музея, т. 1, Л. 1928; 

(Л а н с е р е Н. — Фонтанный доле, Ста н ю к о в и ч В л. — Крепостные художника 

Шереметевых); С о 6 к о Н.. Словарь русских художников, г. 1. вып. 1. СПБ. 1893. 
АРТЕМЬЕВ Федька, крепостной стольиика Е. И. Пояркова, крестьянки дер. Лн-

повки Ярославского уезда. 

Подряжался с товарищами в 1691 г. на каменное городовое дело в г. Смоленске 1, 
Л и т е р а т у р а: С п с р а п с к и й А., Очерки по истории Приказа каменных дел 

Московского государства, М. 1930. 
АШИТКОВ Николай Илы нч, крепостной дворовый А. К. Разумовского, крестья-

нин с. Маресево Лукьяаовского у. Нижегородской губ. 

10 февраля 1816 г. отпущен гга волю дочерью Разумовского, по мужу — Ревнивой, 
и 7 сентября того же года принят авольным панснонеромв Акамедню художеств'. 

В 1818 г. Репнина обязалась платить за Ашиткова в Академию художестп до икончания 

образования'. В 1825 г., будучи учеником 4-го возраста, Ашитков получил за архитек-

турную композицию серебряную медаль второго достоинства, в 1826 г. получил сереб-

1 Моск. феод.-крепоепг. архив, приказные дела старых лет. Л'º 261 н 377. 
• дело правления Академии художсств, 1816 г., № 3. 
• Дело правления Академии художеств, 1818 г., № 1. 
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ряную медаль первого достоинства н выпущен с аттестатом 1-н степени. В 1827 г. за про-

грамму (т. е. проект) «план, фасад н разрез театра со всеми к оному принадлежащими 

понещеиняйн» получил вторую золотую медаль. С 1836 по 1859 г. служи.' архитекто-

ром в Харьковском учебном округе. 

Л и т с р а т у р а: П с т р о в П.. Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. 1I, СПБ. 1865; С о 6 к о Н., Словарь русских художников, т. 1, выи. 1, 

СПБ. 1893; К о н д а к о в С., СПБ. Академия художсств, т. 11, СПБ. 1914. 
БАБАКИН, крепостной В. Г. Орлова. 
С 1775 по 1778 г. строил по проекту неизвестного автора дом В. Г. Орлова в усадьбе 

Отрада (Серпуховском у. Московской губ.). Дом сильно вытянут по фасаду; стены тол-

стые, так как предполагалось строить трений этаж; отсутствие третьего этажа чувствуется 

а соотношении между длиной фасада н высотой. Комнаты небольшие, сводчатые; на углах 

дома красивые террасы. 

В 1796 г. Орлов дал приказ дворецкому «высечь Бабакина за то, что он, несмотря на 

запрещение, снял кружала из-под свода и втори чпо уронил свод в кузне». По отзыву 

племянника графа, архитектор был жестоким пьяница н не подчинялся распоряжениям 

хозяйского племянника. 

Л и т с р а т у р а: О р л о в- Дав ы д о в В.. Биографичсский очерк графа В. Г. Ор-

лова, т. 11. СГ1Б. 1878; имя Бабакина упоминается у К а ц Е., Крепостная интеллнгсн-

з3ня, Л. 1926. 

БАЛАХНИН Петр, крепостной П. А. Сабакииа, вторая половина XVIII и. 

Состоял главный бурмистром в подмосковной именин Тишково. В то же время был 

«хороший математик н отличныьйг архитектор». Возможно, он строил в Тн инкове псевдо-

готическую церковь н колокольню. 

Л и т с р а т у р а: В и и н и ц к н й Ф. Н.. Рассказы из былого времени. Чтения n 

Моск, обществе истории н древностей, 1874 г., хн. 1, стр. 66-67. 
БАРСУКОВ, крспоством А. Б. Куракнна. 

В приходо-расходной книге Куракнна за 1773 г., под 22 нюня, значится запись: 

Барсукову, нашему архитектору, на бумагу дал, для начертания планов Мясницкого дому 

и шпитали (т. с. госпиталя). 2 рублям 3. 
БЕЛОЗЕРОВ Владимир, крепосглой Б. А. Голицына. 
Строил в усадьбе Голицына Марфнио, Московской губ., церковь, освященную в 1 707 г. 

Храм в плане крестообразный, с барабаном в куполом в центре, ранее был решен в стиле 

московского (нарышкииского) барокко. В 30-r, годах. ХIХ в. краи был переделан: стены 

и барабаны украшены пилястрами, заново оформлены двери н окна и вместо овальным. 

устроены екатные карнизы. За отказ поставить внутри храма столбы Белозеров был 

засечен Голицыным насмерть. как о ю н свидетельствовала надгробная надпись на его 

могиле, около Марфинскон церкви. 

Л и т с р ату р а: В е м п е р П., Марфнно (сСтарые годы». 1919 г., нюль__сснтябрь), 

БИЗЯЕВ Петр Алексеевич, крепостиой Шереметеаых. 
Сын старшего приказчика с. Кускова. С 1792 г. работа.' в Останкнне в качестве ар-

хитекторского помощника под руководством сначала Алексея Миронова, а позднее Павла 

‚\ргуноза2 Составил альбом всех останкинских построек, хранящийся в музее Остан-

и Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, часть 3, М. 1897, 
стр. 309-314. 

Одновременно с Петром Бизяевым в Останкипс работал его брат, Никнфор Бизяев, 
которого Виноградов (ссОстанкино», М. 1928) ошибочно считает арххтекторским учени-

ком. На самом деле из подписных рисунков Никифора Бизяева, находящихся в Остаи-
кинском музее, можно установить, что ов был геодезнн ученику, т. с. готовился в зем-

лемеры. 

4 С. В. Бессоиоп. Н. 5707. г а9 



лика; в альбоме 43 чертежа, из которым 39 выполнены лилно Бизяевым г. Кроме альбома. 

в Останкинском музее имеется до 20 подписных рисунков Бнзяева на отдельных. листах. 

из которых следует отметить: 1) Генеральный фасад большому Лому передней стороны, 

2) Генеральный фасад большому дому задней стороны, 3) Генеральная профиль продоль-

ная, 4) Фасад главному дому с галлереями н павильонами, задней стороны, из саду 

оную фасаду снимал н накладывал П. Бизяев, 5) Фасад передней стороны дому Митяе-

вых снимали накладывал П. Бнэяев. 
но «реестру служитслям н дворовым людям» за 1797 г. видно, что Бнзясв получал 

в Останкине 10 рублей. В боллничном листке по Останки ну за 1796-1797 гг. П. Бн энев 

значится «больным французской болсзныо>. В 1807 г. Бнзясв был в Петербурге, где 

ремонтировал литейный флигель Фонтанного дома н домик в саду. 

Литература: Виноградов П., Останкнио, М. 1929; Станюкович Вл., 

Крепостные художники Шереметевых (Записки историко-бытового отдела Русского 

музеи, т. I, Л. 1928). 

БОРУНОВ Иван Егорович (род. ок. 1798), крепостной Н. Б. Юсупова. 

Учимся у крепостного архитектора В. Я. Стрижакова, около 1815-i818 гг. 
В музее -усадьбе Архангельское хранится вычерченный им в 1818 г. генеральныьг 

план усадьбы. 

Во время болезни Стрижакова Борунов в качестве архитекторского помощника 

наблюдал за постройкой сКапризав Архангельском парке (по проекту арх. Тюрнна). 

С 1821 г. по 1826 г. руководил строительством в Архангельском. В июле 1826 г. Бору-

нов, как человек «поведения нетрезвого н к должности не раднв-, был отослан е женой 

н тремя малолетпнми детьми в украинское имение Юсупова - Ракитную слободу'. 

Сестра Борунова была крепостной актрисой в театре IОсупова. 
Л и т е р а т у р а: Б с з с о н о в С.. Крепостные архитекторы в Архангельском («Архи-

тектура СССР. 1934 г., ко 9); Б с з с о н о в С., Подмосковная усадьба Архангельское. 

М. 1937. 
БРЕДИХИН Андрей , крепостной 1-1. Б. Юсупова. 
Архитекторский ученик, работал в первой половине XIX в. В музее -усадьбе Архан-

гельское имеются его подписные чертежи: 1) Св. ворота чертил архитекторскнй ученик 

Андрей Бредихнн, 2) План птичного „вора и с. Архангельском. Чертежи ати помещены 

в альбоме «Планы н чертежи по Архагггеллскому имению кы. IОсуповых->; воспроизве-

дены в книге Б е з с о н о в а С.. Подмосковная усадьба Арxангельское, М. 1937. 

БРЕДИХИН Федор, крепостной Н. Б. }Осупова, 

Ученик крепостного архитектора В. Я. Стрижакова в 1815-1816 гг. В 1816 г., по 

распоряжению IОсупова, был направлен конторщиком в главную контору по управле-

нию юсуповскими имениями н обучение архитектуре вынужден был прекратить 

Л и т е р а т у р а: Б е з сон о в С.. Годмосковная усадьба Архангельское, М. 1937; 

Б с з с о н о в С., Крспостныс архитекторы в Архангельском (-Архитектура СССР», 
1934. Л 9). 

БУХВОСТОВ Яков Григорьевич, крепостиой окольничего М. Ю. Татишева, крестья-

нин с. Никольского-Сверчкова Дмитровского у. Московской губ. . 

В 1690 г. строил в Москве, на углу Тверской (ул. Горького) н Моховой, на месте ны-

нешней гостиницы «Националь», каменные кельи для монахинь снссенного во второй по -

1 Чертежи, приведенные н настоящем издании, взяты из атого альбома. 

= центрархив, дела по Архангельскому: 1816 г. - 3'i 15, 1819 r. - N° 7. 1824 r. -

N° 2. 1826 - 1827 гг. - № 11. 
• Цснтрархив, дела по Архангельскому, 1816 г. - N° 15. 
• Некрасов А. И. (сьарокко в Россннл. ГАХН. М. 1926), введенный в заблуж-

дение уменьшительным именем Бухвостова «Яико*, ошибочно считает его белоруссом 

по происхождению. 
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ловнне XVIII в. Моисеева монастыря. В подрядной записи ига эту работу значится: 

с198 г.Се аз Дмитровского усзда, Берендеевского стану, вотчины окольничего Михаила 

Юрьевича •Гатищева, села Никольского крестьянин Яков Григорьев сын Бухвостов, да из 

Ярославского уезду етольнива Федора Иванова сына Кузьмина вотчины, ево села I1утя-
типа, деревни Ермолицины крестьяне Иван Парфенов да Матвей Федоров, да из Кост-
ромского уезду вотчины стольника Александра Дмитриева сына Волыхского, села Горо-

дищ, деревни Братовщина крестьянин Прокофий Иванов, все мы, подрядчики и камен-

пинкы, в нынешнем 198 г. гсиваря в 1 день... договорился л, Яков... в нынешнем во 198 г, 

от начала весны н в лето зделать мне, Якову со товары щн, из готового поставленного к 

делу кирпичу на Москве, в Белом городе у церкви Моыгея боговпдца, что на Тверской 

улике, по улице, что с Тверской на Никитцкую на старом богадельном месте... келью с 

сенями, где гнить Моисеевской богадельни игуменье, иа длиныике на 3 саж. с полусаж. А 

тое кельи от сеней до двора попа Июды на длцнигике на 30 саж. с полусаж. построить 

2 кельи. где жить стары цам, длина в кельях меж стен по 1 саж., а промежу тех двух 

келий+ сени длииою 6 саж. с полусаж. н перегородить те сени и игумеиьнну келья пополаг.г, 

а стены делать с улицы... в 3 кирпича, а промсж кельи н сеней в полтрегья кирпича..., 

а рвы копать ы сваямн набить м набуттгть в глубину монастыря 2 арш. с , или, смог}:я 

по месту, по земле... н, взбутя с землею ггаровло, положить белого камня аршинион о п 

трехчетвертного на все стены кругом в 3 ряда, или с монастыря в один ряд, а от мостовой 

"лии.ы в 5 рядов, для того, что от улицы земля высока, а от выбуткн до полу поднять бе-

лым камнем и кирпичом аршин с четно, а в кельях и в сенях от полу до сводов до замка 

сделать вышину 2 саж., а в нгумеиных кельях вышину сделать как пристойно, а своды 

делать котельные, и стены выровнять со сводами на всех кельях н сенях ровно. И под 

кровельную обвяску на всех внешних стенах сделать столбы толшиною против стен, а 

вышипою аршине четью, а промсж тех. всех столбов сделать стену в полтора кирпича. а 

ыа средние поверх сводов н на стенах сделать столпы до коня как кровле быть..., а и 

кельях и в днях н на верху под кровлсю сделать окон и дверей сколько надобно будет. 

а окна делать простые против образца Кулижских богаделен и поставить в них рамы ду-

бовые н рсшотки жслсзныя... а решотки н петли н скобы н подставки у дверей н у окон 

везде, гае что врилично, положить из свнцкого доброго железа..., а перед дперьми сен-

ными с монастыря сделать рундуки с ступенями белым аршныиым камеием... н во всех 

келья,. ы сенях подмазать и внутри и е надворья выбелить... И на гнодвязн, н на крун:а'а. 

н полубы всякой лес и тес и гвозди к тому каменному делу и творнлам, для воды чаны ы 

кади , и ушаты, и ведра, н шайки, и лотки. н носилки, н желобы, и для бога сваи ступы н 

веревки, н заступы н лопаты, н ки рхи и ломы н луйы, н всякой деревянной н железной н 

каменной припас поставить мне, Якову с товарищи, нынешним зимним путем и ве_ною... А 
:а те к тому каменному делу выше пнсапные всякие припасы, олроче домово-а кирпича. 

п на наем к тому де иУ каменщиков н творыльщнков и подвяшнков ы исяиих р.Еотных 

людей взять мне, Янову с товарищи, нз Каменного приказу 1 100 рублей денег... И сде-

лать нам, подрятчиг:ам Якову с товарищи, те келыг и семи все против запаси самым доб-

рым мастерством ы твердым, чтоб было прочно... а будет в том нашем калгенноц деле от 

нашего нерадения н иудого дела, олроче пожару, будет какая поруха в 20 лег, н то пору-

шстю'е дело починить н сделать заново нам, по;дрятчикам, мне, Якову с товарищи, споили 

каменными всяккмн припасы н работными людьми всякими за тою вышеписаниою взятою 

цеыою безденежно. 3а договарнвагошихся поручается ряд лиц, в том еисле счглевек,, 

Татищева 2. 

1 Читать 7198 г. (старого летонсчлсления, т. е. 1690 г. н. э.). Во всех. встречающихся 

в дальнейшем обозначениях года трехзначным числом также должна быть дойавлеил 
впереди цифра 7. 

' 3 а б е л и н И., Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы, т. 1. 
М. 1884. 
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В том же 1690 г. Бухвостов «с товарищи подрядился делать около Воскресенского 

монастыря (Новый Иерусалим) под городовую стену, как быть стене городовой н баш-

ням, рвы копать и сваи бить. н бутить, а ряда от того дела имать от выйутки по сажени в 

дробную трехаршипгную сажень по 1 рублю по 6 алтын да по 4 деньги за сажень 

Г1о окончании постройки стен Бухвостов подряжается в том же Новом Иерусалиме по-

строить над входными воротами иеоковь. но, занятый многочисленными другими работами. 

передаст подряд Папуге и Михайлову. Из текста подрядной записи видно, что Папуга 

н Михаилов, повидимому. пользовались руководством Бухвостова (текст записи приво-

дится нн:кс- см. П а п у г а). 

Когда в 1693 г. и Рязани решили восстановить обпалившийся годом раньше собор. 

Бухвостов явился на торги: «18 гснваря (7201 г.) Дмитровского уезду, с. Никольского, 

Иаков Григорьев Бухвостов, каменных дел подмастерья Осип Стапцев н Мизухин приез-

жали для подряда еоборнаге церкви, из коих Бухвостов, да еще Никита Иустннов, Гера-

сим Иванов н Иван Парфснов с товарищи подрядились оную строить... сводни работки • 

ками, в домовом припасе» . Собор Бухвостов с товарищами строили до 1699 г. 

В том же 1693 r. Бухвостов с товарищами Мишкой Тимофеевым н Митрошкой Семе-

новым подрядился строить церковь в вотчине боярина Л. И. Шереиетева, Уборах (под 

Москвой), с обязательством закончить работу к 1695 г. Работая одновременно там н в 

Рязани, Бухвостов в назначенный срок церковь в Уборах ие построил. и Шереметев в 

1695 г. подал в Приказ каменных дел о привлечении Бухвостова к ответу. Пристав, по 

славный+ в Рязань для ареста Бухвостова, вернулся ни е челе, так как «поймать себя он, 

Якунка, не дал н от них. посылы +ых. людей, ушел». Но Бухвостов явился сам к Шереме-

теву и заключил с ним новое соглашение, по которому обязался закончить постройку в 

Уборах к июлю 1696 г. Нового обязательства Бухвостов также не выполнив. По вторич-

н ой жалобе Шереиетева в Уборы прибыли каменных дел подмастерье н подьячий; узнав 

об атом н «видя свою иеправоту», Бухвостов скрылся. Только после продолжительных 

розысков Бухвостов был пойман «н посажен в колодничную палату за решоткуА. На до-

просе Бухвостов объяснил, что во время его работы в Уборах там не было Шереиетева, а 

строить дальше «без его боярского указу» он не мог н поэтому уехал в Рязань на по-

стройку собора; там у него произошла какая-то «поруха в строительстве, н рязанских"г ми-

трополит посадил его в железа>, вследствие чего возвратиться в Уборы он не ног. При-

говор Приказа каменных дел гласит: «Его, Ямку, бить кнутом иешадпо н каменное дело 

ему доделатьл. Но, заинтересованный в скорейшем окончании постройки, Шереметев сам 

просил об освобождении Бухвостова от наказания, и в 1697 г. постройка церкви и Уборах 

была закончена. Из Приказа каменных дел был послан для описи и постройки мастер Да-

нила Калинин'. 

В Рязани Бухвостов, повидимому, имел успех.. В 1697-1699 гг. им <-строены архис• 

ренскне каменные житиины, соловенные палаты, Георгиевская, Екатерининская н Фро-

ловская церкви.; в 1699-1700 гг. строились «в Явленском н Сил+еоновском монастырях. 

н Ильинская каменные ж церкви; подрядчиком был при всех оных строениях означенныьг 

Бухвостов>'. Все эти постройка не сохранились. 

Весьма вероятно, что Якушка Григорьев, запросивший на торгах 1681 г. за по-

стройку каменной церкви Воскресенья на Пресне в Москве 1 500 рублен, затем снизи вшньг 

' Л е о н и д, Историческое описание ставропнгиального Воскресенского, Новый 
Иерусалим именуемого, люнастыря. М. 1786 (гл. О построении каменном ограды вокруг 

монастыря в 1690-1694 гг.»). 
в Из расходной книги № 306. И с р о и и м, Ряэаискис достопамял+ости, Рязань 

1869; В о з д и и :г: е и с к н н И., Историческое описание Рязанскоьг иерархии, М. 1820 r. 

• Цевтрархяв, статьи разные, столб. Лгг 2000. 
• Из свитка разряду, 3'4'а 314. И с р о н н м. Ряэаискис достопринечатсльноети, Ря-

зань 1889. 
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цену до 787 рублей и все же не получивший подряда, в действительности был Яков Ь 
хвостов'. 

Бухвостов упоминается в аИсторин русского искусства» И. Г р а 6 а р я (М. 1912, т. 1I). 
Лит с р ату р а: С п е р а н е к н й+ М., Очерки по истории Г1риказа каменных дел 

Московского государства, М. 1930; В о р о н и и 1-1., Очерки по истории русского зод-

чества XVI-XVII вв., Л. 1934. 
БУЯНОВ Кузьма, крепостной Шереметевых. 

Архитектор второй половины XVIII в. Работал главным образом в Кускове, 

В Кусковском музее сохранились подписанные Буяновым чертежи: 1) Фасад н план 

главному дому, 2) Фасад н план гроту, 3) Фасад н план бельведеру, 4) План н фасад 

армггмажу, 5) План нижнего этажа главного корпуса, б) Профиль н план абрикосовой 

оранжерси, 7) Профиль, план н перспектива ранжевой оранжереи, 8) Фасад н плац ку-

хонному флигелю, 9) План и фасад четырех богаделен одинакового виду, 10) План н 

фасад водовзводной башни, что на Слободке, 11) План н фасад всей окружности псар-

ного двора, 12) План и фасад большой конюшни, 13) Квасня, погреб, школа, управи-

тельскый флигель, 14) План н фасады столярной и сарая, 15) Фасады и планы сушилен 

и боли гицы, 16) Фасады и планы флигелям Чубаровскому н Модестовскому, 17) Англий-
ская конюшня в Куекове, 18) Беседки в Гаях, 19) Храм любви» н беседки. 20) Фасад 

и план иуедннсгтя что в Гаях, 21) Фасад и план ы нснянскому флнгслю, 22) Домики, 

23) Фасад н плац мыльне, 24) План н фасад караульной избе. В Останкинском музее 

сохранились подписные чертежи Буянова: 25) Фасады план вновь проектированной школы 

в с. Оетанкние, 26) Фасад и план флигелю. где нанимал аптекарь, 27) фасад н план 

вновь сделанной столярной в с. Останки не. 

На чертежах., обозначенных Л^Зг 2, 4, 5, 6, 18, 19 н 26, после подписи Буянова 

имеется подпись архитекторского ученика Оконишникова, на чертежах №Л 9, 10, 11 14 ы 

24 - подпись ученика Боры са Курзина, на чертежах ц 1, 12, 13, 15, 16, 17. 20, 21. 

22, 23, 25, 27 - подпись Ал. Котырева; чертежи 3\3\ 3, 7 м 8 подписаны толы:о Буя -

новым. 

Дочь Буянова, Аниа Буянова, была одной из лучших певиц шсреистевского театра. 

где она выступала в период 1780-1781 гг. под фамилией Изумрудова; впоследствии она 

вышла замуж за московского врача Лахмана, 

ВАСИЛЬЕВ Антон, крепостной Воронцова-Дашкова. 
В первой половине ХIХ в. долгое время работал в качестве архитекторского помопг-

ныка у многих московских архитекторов, где «приойрел основательные позиапня в архч-

тектуре и строительном искусстве и произвел многие весьма замечательные постройки по 

чужими собственным проектам». 

Г1остроил большую усадьбу помещика Мамонтова, каченную церковь н колокольню. 

Отделал весьма оригиналы гол дом с многими флигелэми для коммериип советника Коко-
рева в Москве (Кокоревское подворье). Строил издание для пользования водами с уст-

ройствоы водопровода гг ваиил в г. Солнгалвче. В 1857 г. окончил по собственному про-

екту каменную церковь в имепгги помещика Шиловского - с. Неклюдове под Москвой 

(за Бутырской заставой). 3а проект этой церкви Академия художеств 23 ноября 1857 г, 

присвоила Васильеву, бывшему к этому времени уже свободы ым, звание тиекласеиого 

художника архитектуры с правом производства стросннгс>. Церковь эта, в форме ротонды, 

заложена сиге в 1806 г.; богатая внутренняя огделка - лепные карнизы, хоры, деревян-

ная резьба, роспись купола гризай лью - принадлежит Васильеву. 

Л и т с р а т у р а: П с т р о в Н., Материалы для истории СПБ. Академии художеств. 

т. III. СПБ. 1866: Кон д а к о в С., Имп. СПБ. Академия художсств, т. III, СПБ. 1914. 

I Я а 6 е л и и И.. Домашний быт русских царем, т. I. М. 1895. (Материалы, запас:• 

строительного дела, 3г 9.) 
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ВАСИЛЬЕВ Вторушка, холоп думного дьяка Томилы Луговского. 
В 1620-1627 гг. Луговской посылал Васильева из Москвы в свое поместье, е. Уго-

дичи Ростовского усзда, для постройки там каменной церкви. Церковь сохранилась со 

значительными переделками. Основной строгий куб се. завершающийся трехчастггым 

фризов и карнизом с кокошниками, показывает, что первоначально храм заканчивался 

подъемом кокошников к центру, н на них возвышались пять фальшивых главок. С восточ-

ной стороны к кубу примыкает маленькая низкая абенда. Внутри храм бесстолпиый. 

Л и т е р а т у р а: Т н т о в А.. Ростовским усэд, М. 1885. 
ВЛАДИМИРОВ Михаил Степанович, волыгоотпущеиный. 

«Вольноприходящий ученик» Академии художеств. В 1852 г., «как нсполннвшнй 

удовлетворительно программы, равно также удовлетворительно выдержавший испытание 

в строительном искусстве, получил от Академик художеств звание «иеклассного худож-

ника архитектуры». 

Л и т е р а т у р а: Петров Н., Материалы для истории СПБ. Академии художеств, 

т. II, СПБ. 1866; Кон д а к о в С., Имп. СПБ. Академия художеств, т. II, СПБ. 1914. 
ВОЛКОВ Илья, крепостной Строгановых. 

Архитекторслий помощник; работал в начале ХIХ в. В альбоме № 1 - «Фасады н 

планы по дому Петербургскому», хранящемуся в архитектурном музее Академии худо-

жеств, на листе 16 имеется подписном чертеж Волкова: «План дому Е. С. графа Алек-

сандра Сергеевича Строгаиова». 

ВОЛКОВ, крепостном Шсреметсла. 

Архитекторскнй ученик. Упоминается в 1821-1824 гг. при перестройках Фонтанного 
дома в Ленинграде, пронаводившихся под наблюдением архитектора Квадри. 

Л н т е р а т у р а: Л а н с е р с Н., Фонтанный дом (Записки историко-бытового от-

дела Русского музея, т. I, Л. 1928). 

ВОРОНИХИН Андрей Никифорович (1759-1814), вольноотпущсииый из крепост-

ных А. С. Строганова. 

По свидетельству совремеиннков, Вороняхнн был побочным сыном А. С. Строганова 

и фиктивно записан в метрической книге с. Новое Усолье Пермской губ., как сын дворо-

вого человека Строганова - Е-Iнкнфора Воропнхнпа н его жены. Судя по «исподедаль-

иым росписям,. с. Усолья, Воронихггн никогда в Усолье не жил; значился он крестьянином 

е. Давыдково Воскресенского у. Московской губ. С 1774 г. обучался архитектуре в Мо-

скве у архитекторов Баженова н Казакова. С 1784 по 1790 г. путешествовал по Европе 

с сыном А. С. Строганова Павлом. В 1786 г. получил вольную: ...А. С. Строганюв, в 

роде своем не последний. отпустил я крепостного своего дворового человека Андрея Ни-

кифорова сына Ворочнхина, который достался кие по наследству после покойного роди-

теля моего барона С. Г. Строганова, в 1759 г. положенного к нынешней четвертой реви-

зии в подушной оклад Московском губернии Воскресенской округи, при сельце Давыдко-

ве, за мною графом, за коего подушные деньги н всякие по указам поборы до будущей 

ревизии платить мне, графу, н вольно ему, Вороинхниу, с сею моек отпускною записаться 

на службу, в цех, в купечество, или у кого он в услужеини быть пожелает, н впредь мне, 

графу, и наследникам моим до него, Воронихина, н до будущих. потомков его дела нет и 

вс вступаться»'. 

В 1797 г. Вороннхни получает звание академика перспективном жинопнси. С назна-

чснием А. С. Строганова президентом Академии художеств Воронихин быстро выдви-

гается в первые ряды архитекторов. 22 ноября 1800 г. состоялся карский указ сенату: 

Для посгроеиня Казанской церкви по г:онфирмованному нами плану повелеваем составить 

особую комиссию, в которой присутствовать президенту Академии художеств гр. Стро 

' Дело правления Академии художеств, 1794 г., № 18. 
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ганову. А производить строение архитектору Вороиихину»г. Воронихнн пользовался осо-

бым покровительством Строганова. который продвигал его по службе в Академии худо-

жеств, рекомендуя его на открываюшиеся вакансии через вице-президента Академии Че-
калевского, который проводил ату кандидатуру в послушной Совете. Так состоялись 

назначения Воронихнна: в 1800 г. - преподавателем архитектуры, в 1804 г. - младшим 

профессором н членом Совета Академии, в 181 1 г. - старшим профессором архитектуры'. 

Кроме своего основного сооружения - Казанского собора, Воронихнн построил те-

рапевтм ческне клиники Медико-хирургической академии. Горный и нстггтут, дачу Строга-

нова па Черной речке, колоннады, обелиски н фонтаны в Гlетергофе. Пулковскне фоитанш, 

Розовый павильон в Павловскс, дом Голиныной в имении Городня Калужской губ., ра-

!ютал во дворне в Стрельке, переделывал Фонтанный дом Шереметсва н т. д. 

Л и т е р а т у р а (основные работы) : А п л а с к и н А.. Казанский собор. СПБ. 1911; 
«Русская старина», 1884. том 44; «Сын отечества•>. 1814, № 12; Старые годы», 1914. 
№ 2: «Зодчий», 1914, № 11: Панов В. Н.. Архитектор А. Н. Воронихнн• М. 1937; 

К р у ш е ц к и й А. и Л у н д б е р г Е., Зодчий А. Н. Воронихнн, Свердловск 1937. 
ГОЛЕВ Александр Трофимович (род. 18 января 1769 r.), сын дворового служителя 

П. И. Панина. 
В 1773 г. принят в Академию художеств. В 1787 г. за архитектурные рисунки полу-

чил вторую серебряную медаль, а в следующем году выпущен из Академии с аттестатом 

1-й степени. В 1789 г. определен в акспедминю строений г. Екатерннослава (теперешним 

Днепропетровск). В 1795 г. назначен архитектором 1 Iодольского иаместничестпа, но через 

год уволен вследствие болезни; при унольиении получил аттестат, и котором указано. что 

«службу проходил 6еспорочно• с искусством в деле по знанию н успехам, его радению 

свойственным». В 1797 г. ходатайствовал о приеме вновь па службу, через год вторично 

подавал прошение о6 атом, указывая, что временно служит помощником землемера. Судя 

по резолюции на втором прошеным, Голев был направлен на работу в Екатермпославекую 

губернию'. 

Л и т е р а т у р а: Петров Н.. Материалы для исторг н СПБ. Академии художеств. 

т. I. СПБ. 1865; К о гг д ак о в С., Имп. СПБ. Академия художеств, т. II, СПБ. 1914. 

ГОЛИКОВ Афанасий Иванов, крепостном 10. Ф. Щербатова, крестьянин дер. Грун-

ково Галичского у. 

В 1673 г. подрядился вместе с Павлом Клемеитьепый (см. ниже) строить здания в 

е. Васильевском под Москвого. 

ГОЛИКОВ Григорий. крепостной П. Е. Пашкова. 
В № 19 «Московских ведомостей-> за 1807 г. напечатано объявление: «Желаюшпе 

принять отпущенного вечно на волю покойного П. Е. Пашкова человека Григория Голн-

коеа. знающего часть архитектуры, в должность дворецкого. могут найти его близ Алек-
геевского монастыря. в приходе Всех святых, у свяшсшшка». Возможно допустить, что Го-

ликов принимал известное участие в постройке знаменитого Пашкова дона в Москве (ны-
не гнблнотека им. Ленина) или обучался архитектуре у строителей этого дона, может быть. 

у гза;кспова. 
ГОЛОВЦЕВ Дмитрий, крепостной Шерелгетевых. 
1'гмя Головцева впервые упоминается в ,,.повелениях» Шереметева от 1800 г. В 1802 г. 

работал в Останкине в качестве архитекторекого ученика, получал 17 рублей 20 копеек 

жалованья н 25 рублей 77 копеек за припасы. В 1803-1804 гг. работал под руководством 

ерепостного архитектора Григория Дихуигггиа ка постройке Страпиопрнимггого дома в 

1 Дело правления Академии художеств. 1800 г., № 55. 

• Дела правления Академии художеств; 1800 г. - № 20; 1804 г. - № 61; 1811 г.-
)4 31. 

• Бумаги С о б к о в рукописном отд. Ленинградской публичной бибяотекн. 
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Москве (теперь болвннца им. Склифасовского). В 1808 r. вышло аповелеиис» Шереметева:. 

.сАрхитекторского ученика Д. Головцсва, по вытребоваиню из Павловска, за вделанное 

им буйство и пьянство наказать розгами и употреблять на дворовую работу с производ-

ством меньше дворового оклада, то есть тюремное содержание. По залечсюно сделанного• 

наказания отдать его на год в смирительный лом». Впоследствии Головцев был сдал а 

скруть,. 

В Останкинском музее имеется чертеж фасада главного дома в Останкиие с подписью: 

Оные фасады снимал н накладывал дмитрий Головцсва. 

Литература: С т а н во к о в и ч В л., Крепостные художники Шереметевых (За-

писки историко-бытового отдела Русского музея, т. I. Л. 1928): В и н о г р а д о в К.,. 

Останкнно (ПуТсводитсль), М. 1929; В и и О г р а д О в К., Остаикигго, М. 1929; Ш е р С М е-

т е в С., Отголоски XVIII века, М. 1905; Я ц е в и ч А.. Крепослгые в Петербурге,. 

Л. 1933. 

ГОРНОСТАЕВ Алекссй Мнхайловнч (1808-1862). сын крепостного. 

С 1829 г. Горностаев состоит архитекторским учеником в царскоссльском дворцовом 

правлении. В 1834 г. за проект «дача для богатого жителя столицы» получает звание 

свободного художника, в 1836 г. - звание академика архитектуры и, наконец, в 1849 г., 
за проект «великокняжеского загородного дворца», - звание профессора архитектуры. 

С 1858 г. Горностаев преподает в Академии художеств перспективу. 

В присланных Горностаевым из Рима 10 рисунках Академия художеств усматривает 

«доказательство его отличных способностей, успехов в искусстве и принятого Манера рисо-

вания, отдает ему похвалу за внимательность, е какою соблюдена верность костюмов при 

изображении отпевания Людовика». В 1853 г. Академия художсств признает горностаев-

ский проект памятника Нестору в Киеве лучшим из всех представленных (проект не был 

осуществлен). Из построек по проектам Горностаева известны: церковь на о. Валааме„ 

подворье Троицкого монастыря в Ленинграде, усыпальннда Пожарского в Суздале, над-

вралгая церковь в Сергиевской пустыни под Ленинградом (ныне Володарское), собор а 

Гельснигфорсе. Все здания вы полцены в ложнорусском стиле, за который Горностаева 
везде и всегда превозносил Стасов В. В. 

Литератур а: Петров П., Материалы для истории СПБ. Академии художсств. 

тт. II н 111, СПБ. 1865; С т а с о в В., Полное собрание сочинений. r. i, СЛБ. 1899 (статьи 

(Художественная еталгстика:> н «Двадцать пять лет русского искусства :) : С т а е о в В., 

А. М. Горностаев (аВеслгик изящных искусств >, т. XI). 

ГРИГОРЬЕВ Дормидонт Григорьевнч, вез вольноотпушсииых. 

В 1809 г. поступил архитекторским помощником в Московский опекунский совет. 

В 1811 г. находился при постройке Вдовьего лома на Кудринекой площади, где работал 

под руководством Джнлярди-отца. С 1813 по 1819 г. работал архитекторским помощни-

ком в Комиссии по стросняю г. Москвы, под руководством архитектора Бовс. В 1819 г. 

был рекомендован на постройку здания Московского университета к Джилярди-сыну. По-

окончании постройки остался на службе при университете в качестве аркитектора до. 

1832 г. В 1821 г. строил около здания университета, на Моховой улице, «аптечный кор-

пус» (несохранившийся), а в 1826 г. - корпус при университетской типография, иа углу 

Большой Дмитровкн (ныне Пушкинская ул.) и Страслгого бульвара. В 1833 г. пере-

страивал здание гимназии у Лречистенеких (Кропоткинских) ворот, в настоящее время 

надстроенное. 

Ли т е р а т у р а: Г р а б а р ь И.. О пределах вандализма («Старые годы», 1911, 
З'4 1). 

ГРИГОРЬЕВ Федор, дворцовый крепослгой. крестьянин Красносельской вол. Ро-

стовского у. Ярославской губ. 

С 1750 г. Григорьев, под наблюдением каменных дел мастер Мопишотня и архитек-
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торского помощника Казакова, делал в Большом Петергофском дворцс «в каменном пра—

вом флигеле, в проходных галлереях, пропев шести потолков круглые столбы ь+ пиляст—

ры, и по ним вазы н прочие, н в одних ссиях под лсстиицею н у круглых столбов н пн—

лястр 10 баз» г. 
ГРИГОРЬЕВЫ Гришка, Федька г+ Костька (братья), крепостные стольннка Ан. И. 

Колычева, крестьяне с. Деево-Городише. 

Строили в 1667-1688 гг., вместе с Карпушкогз Губой (см. ниже), церковь Григория 

Неокесархгзского в Москве. 

ГУБА Карпушка, крепостной Ипатьевского костромского монастыря. крестьянин дер. 

Исаковой Костромского у. 

Строил в 1667-1679 гг. в Москве, на Полянке, каменную церковь Грнгорня Нео-
кесарь йского. Вместе с ним на атом постройке работали Филька Денисов и три брата 

Григорьева. «1667 г. сентября в 11 день. Ог церкви Грнгорня 1— 1еокесарнйского каменщи-

ком Костромского уезду, Ипатского монастыря, дер. Исаковой Карпушке Губе, да столь—

ннка Н. И. Шереметева, с. Городища, кр. Фильке Денисову с товарищи, по подрядной 

записи , что подрядились они в прошлом, во 175 г., к прежним деньгам, к осмистам рублям, 

от дела сто рублев дано». 21 октября тем же лицам за ту же работу дано еще 50 рублей'. 

«Тому жс Губе, да стольннка Ан. И. Колычева, полусела Деева Городища, крестьянам 

Гришке, да Федьке, да Костьке Григорьевым детям с товарищи — зделалв они сверх 

подрядной своей записи, у тое церкви в прибавок в верх 4 сажени, длиннику четверть 

сажени, постерег осьмая доли сажени, да в двух трапесах в вышину полеаженн, под коло-

кольнсю св. ворота, да паперть мешь трапесою н колоколы +ею — 200 рублей» а. Церковь, 

стронвшанся по инициативе царского духовника Аидрея Савинова на средства царя, отли—

чается богатством изразцовой обработки; хорошо сохранилась до настоящего времени. 

Кроме указанных лиге, в постройке церкви Григория Неокесарийского принимал уча—

стие каменных дел подмастерье стрелец Ивашка Кузнечик, получивший 10 рубя°й за то. 

что <йы л у калкнного строения Григория Неокесарийского н в с. Измайлове»'. 

ГУСЕВ Петр Иванович (род. 19 ноября 1809 г.). крепосп ой С. А. Хлюстнна, кре—

стьянин с. Тронггкого Медынского у. Калужской губ. 

Отец Гусева состоял у Хлюстнна в должности поверенного по судебным делам. 

Грамоте Гусев учился у конторшика по псалтырю, в 1816 г. был отдан в г. Козельск учить-

ся грамоте к учителю, башмачнику по профессии, который больно наказывал своих уче-

ников розгами; в дальнейшем учился г+ с. Троицком у отставного чиновника. В 1820 г. 

Гусева определили в музыканты, но хор скоро распался, s+ он в 1821 г. бы.' отдан на три 

гола в обучение крепостному архитектору Хлюстиныг. — Ивану Антоновичу Каширнну, 

с которым н уехал в с. Любунь жиздринского уезда. Ученье началось е рисования, затем 

Гусев изучал Виньолу, практическим же занятиям уделялось мало внимании. По оконча-

ыиы срока обучения у Кашнрина, в 1824 г., Гусев был направлен в Москву, где, после 

неудачной попытки устроиться у архитектора Ст. Мелы гикова, попал к архитектору Е. Д. 
Тюрнну, у которого учился пить лет. У Тгорина ученики зимого работали над проектами. 

а летом на постройках Будучи учеником Тгорина, Гусев руководил построй кою, по проек—

там своего учителя, дома Коноплева на Знаменке (ул. Фрунзе) н собственного дома Тю-
рииа. По окончании обучения у Тюрина работал в имсннях Хлюстыных: строил увеее—

лительные беседки н домики в с. I роицком, перестроил храм н с. IПатове, построил ка -

1 Московское отд. архива импер. двора. опись N^ 118, № 321, лист 70; опубл. у 

У с п с н с к о г о А., Импсраторскис дворцы. т. 2, М. 1918, стр. 40. 
2 Дела Тайного приказа, книга 3; опубл. в «Русском исторической библиотеке», т. 23* 

стр. 828, СПБ. 1904. 
• Дсла Тайного приказа; там жс, стр. 971. 
• Дсла Тайного приказа; там же, стр. 869. 
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меипые церкви и с. Красном Яру н Ильке Курской губ. н деревянную- а с. Тросне Ор-

ловской губ. 

В 1831 г. отец Гусева со всем семейством полудил свободу. В следующем году Гусев 

переехал в Калугу, где работал помошнихом губернского архитектора Н. Д. Соколова. По 

отзывам своих руководителей, архитекторов Тюрипа и Соколова, Гусев оказывал «как в 

теории, так я в практике хорошие успехи. Не оставляя работы по архитектуре, Гусев 

и 1835 г. поступил учителем рисования в Боропское уездное училище, откуда в 1838 г. 

перешел в Калужское уездное училище. В 1849 г. поступил на должность столоначаль-

ника Лровнантской комиссии, а в 1857 г. был назначен смотрителей в г. IСорочу, где н 

умер в 60-х годах. В 1837 г. Гусев приезжал в Москву и здесь около года учился рисо-

ванию в школе Строганова. у проф. Сухих. 

В период 1532-1857 гг. Гусев построил в Калуге дом куппа Богданова. дом на 

Молотковской ул., трапезную н колокольню Николо-Казинской церкви (где им устроен 

также иконостас), достроил колокольню Мироносицкой церкви, перестроил дом с огра-

док и воротами купчихи Сисвачсвой на Жировке. перестроил дона Риомниа. Дапьипша. 
Пряншиннковой н вновь построил на Никольской ул. дом Ширгоропкого. К большим ра-

ботам Гусева относится проектирование н постройка Калужского дворянского собрание 

(в 1850-1851 гг.), напоминающего силуэтом палаццо Пнтгн во Флоренции. В Калу:к-

екой губернии им построены: церковь п е. Бобылях., трапезная Петроиавловской церкви 

в г. Мешевске, трапезная и иконостас в с. Боброве. Из работ Гусева в усадьбах ложно 

назвать: огромный ,дом в с. Гурьеве Гарусского у., там же дом Маковеевых, дом Меше-

ринова в с. Кондрове Медыиского у. (перестройка), великолепно отделанный дом гене-

рала Снльван в с. Куры кичах, дом Комаиина в Новоселках, постройки в с. Ферзикове н 

Подборках. 

В Калужском музее имеется альбом проектов Гусева: «Планы и фасады училища Ка-

лужской губернии. 1848 г. июля 6 дня. Составлены учителем рисования и черчения Ка-
лужского уездного училища Петром Гзсевым-. В альбоме помешены: 1) иламы первого 

и второго этажей главного корпуса гимназии, 2) план ив фасад директорского корпуса. 

З) план н фасад бани (благородного панснона. 

Литература: «Жизнеописание П. И. Гусева, км самим составленное. (щукин-
скнй сборник, вып. 2, М. 1903). 

ДАНИЙ\ОВ Л4иханл Михайлович, крепостой ген. Архарова, крестьянин с. Хороши -

лова Орловского у. 

15 января 1816 г. был принят вольным пансионером в Академию художеств. В августе 

1816 г. получил вольную от наследника Архарова-Постны кова, который в 1818 г. обя-

зался платить за Данилова в Академию до окончания учения'. В мае 1825 г. Даннлоп за 

артитектурные композиции получил вторую серебряную медаль, в декабре 1825 г. -

первую серебряную медаль. В 1827 г. за проект театра получил вторую золотую медаль 

н в том же году был выпущен из Академии с атгестатом 1-й степени. 

Л и т е р а т у р а: Петров П., Материалы для истории СПБ. Академии художсств, 

т. 11. СПБ. 1866; К о н д а к о в С., Инп. СПБ. Академия художеств. СПБ. 1914.  
ДЕМЕНТЬЕВ Савка, холоп боярина П. В. Шереметева. 

В 1681 г. работал в Коломенском дворце по приказу паря Федора Алексеевича: пот-

цовскую повалушу разобрать и на том месте поставить столовую.. Столовая, построенная 

Дементьевым, представляла двухэтажный деревянный куб, крытый пучинами. На крыше 

возвышался медный шар (дяблокои) со львом, орлом н «наорогом». Во втором этаже сто-

ловая соединялась с дворцом при посредстве сеней с гульбищами н перилами. Под 
сенями, в первом этаже, были устроены ворота эге резьбой и золочением» , над сенями иа-

' Дела праваення Академии художеств: 1816 г. - № 3: 1818 г. - № 1. 
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ходылась светлица: в сенях были слюдяные окна. За работу Дементьев получил «148 руб-

лей с полтиного, да запасу 60 четвертей ржи, 10 четвертей круп грешневых. овсяных тож, 

15 четвертей солоду ржаного молотого, 10 пудов соли, куль снетков псковских, 25 ведер 

вива» н <особо за снимку с повалуиги гребня 2 рубля 25 алтын +. 

В 1682 г. Дементьев участвовал в качестве подрядчика на торгах на гостройку апо 

чертежу» деревянных. хором для царевича Ивана Алексеевича. Дементьев запросил 290 

рублей н 150 четвертей ржи, затем снизил цену до 245 рублей, но подряда не получил'. 

Л и т е р а т у р а: Час в Н.. Описание дворца Алексея Михайловича в селе Коло-
менском, М. 1869. 

ДЕМИДОВ Петр Яковлевич, из крепостных Е. А. Волконской, крестьянин лер. Ма-

линкн Рязанском губ, 

В 1815 г. поступил «вольным санснонером» в Академию художеств'. 1 августа 

1818 г. отпущен на волю, но при атом Волконская отказалась платить за Демидова 

в Академию, н за него обязался платить брат его, егерь Дмвтрнй Самыгигн *. В 1821 г. 

Демндов получил за архитектурные композыцнн серебряную медаль второго достоинства. 

Л н т с р а т у р а: П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. I[, СПБ. 1865; Кон д а к о в С., Имп. СПБ. Академия художсств, СПБ. 

1914. 
ДЕНИСОВ Д., крепостной Шереметевых. 

Архнтекторскый ученик, работал в конце XVIII в. В Кусковском музее имеется под. 

пясвой чертеж Денисова: «Фасад и план водовзводной башни, что в Гаях». 

ДЕНИСОВ Фалька, крепослгой Н. И. Шереметева. крестьянин с. Городипга. 

Строил в 1667-1668 гг. вместе с Карпушкой Губой (см. выше) церковь Григория 

Неокесарийского в Москве. 

ДИКУШИ1-1 Васнлнй Григорьевич, крепостной Шереметева. 

Архнтекторский помощник, сын крепостного архитектора Шереметевых Григория 

Дикушина. Упоминается в 1821-1824 гг. при перестройке Фонтанного дома Шереме-

тева в Петербурге, производившейся под руководством архитектора Квадри. 
Л н т с р а т у р а: Л а н с с р с Н.. Фонтанный док (Записки исторнко-бытового от-

дела Русского музея, т. I, Л. 1928). 

д 1'IКУШИН Григорий , крепостной Шереметева. 

Работал вместе с крепостныкн архитекторами Шереметева Алексеем Мироновым и 

Павлом Аргуновым на постройке дворца в Останкнне. В 1792 г. был послан из Москвы 
в 11етсрбург учиться «перекрывать большие площади». Но обучение, повидимому, ока-

залось неудачным, так как д 1793 г. (сповеленне» № 18) Шереметев писал о Дикушнне: 
«Ему довольно толковано, но он остался без понятая, как крепить по новым рисункам 

баланс на павильонах. в предписыпал консультировать по атнм вопросах с архнтсг:тором 

Бланкок. Днкушшг строил вместе с Алексесм Мироновым флигеля в Останкине, наблю-

дал за переделками колонн в Итальянском павнльонег•, в 1794 г. составлял смету на 

пристройку театрального сарая «к репетишной» комнате". Работая в Останкине пол руко-

водством Павла Аргунова, Дыкуицш больше всего занимался внутренним оформлением 

здания, например в 1796 г. составлял <:планы н профили Итальянскому павн.ллону»'. В 
1794 г. жалованье его было увеличено со 100 до 150 рублей. В 1796 г. Дикушин н Алек-

г 3 а 6 е л и н И., Домашний быт русских царей, т. 1. М. 1895, стр. 450, 459. 
' З а б е л и н И., Домашгп+гг быт русских царей, т. I. М. 1895, стр. 598-599. 
• Дело правления Академии художеств, 1815 г.. № 2. 
• Дело правления Академии художеств, 1818 г., № 1. 
• «ПовелсиняУ, Шереметева: 1792 г.- Л 144; 1794 г. - № 24. 
• <Отписка» Агапова от 9 августа 1794 г. 

• «Отписка» Агапова от 24 апреля 1796 г. 
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сей Миронов были сняты с архитекторской работы н направлены в контору для работы 

по письмоводетву.н только их энергичный протест повлек отмену этого назначения. В елс-

дуюгцем году Днкушин с Мироновым заканчивали мелкие работы в Останкинском .дворце. 

В 1797 г. днкушнн подал Шсреметсву прошение о разрешении ему жениться: Госу-
дарю Снятельнейшему графу Петру Борнсовичу. Бьет челом В. С. нижайший раб архитек-

тор Григорий Днкушин о следующем: нахожусь я, нижайший, при показанном должности 

лет с четырнадцать, которую н исправляю со всем моим старавыем беспорочно. Ныне ж н 

пришол в совершенный возраст н имею намерение жениться, токмо без позволения В. С. 

того учинить не можно, того ради В. С.. премнлосердкого государи, всенижайше промну, 

дабы повелсио мне было, нижайшему, жениться дозволить н о том милостивую резолю-

цию учинить. К сей челобитной Григорий Днкушин руку приложил >. Разрешение Шереме-

тсвым было дано. 

В 1802 г. Днкушин строил в Остаыкинс школу, и с 1802 г. работал на постройке 

шереметевского Страиноприниного дома в Москве (ныне больница им. Склифасовского) 

по приемке строительных материалов. В Останкинском музее сохранились чертежи Днку-

шина: 

1) Разрез продольном переходной галлереи, находящейся между главного корпуса 

н Итальянского павильона, в тон положенны, как ныне отделана, 2) План поперсчной 

переходной галлереи , находящейся между главного дону н Итальянским павильоном, 

З) Разрез поперечной переходной галлереи, в тон виде, как ныне отделали, 4) Разрез 

продольной кабинета, находящегося позади вераходпой галлереи, которая между главного 

корпуса и Итальянским павильоном, 5) Профиль продольной Итальянскому павильону, 

6) Профиль поперечнойг Итальянскому павильону, 7) Чертеж египетского павильона, с 

назначением столов, о которых иэнолилн при казыпать Дикушныу, 8) Фасад кухонному 

флигелю в селе Останкове, 9) Чертеж стены в библиотеке, на которой сделан камни 

(под чертежом подпись: •-С практики меру снимал Григорий дикушии ). 

Литература: С т а н ю к о в н ч В л., Крепостные художники Шереиетевых (За-
писки историко-бытового отдела Русского музея, т. I. Л. 1928); Ста н ю к о в н ч В л., 

Постройка Останкина, М. 1926; В н н о град о а К., Останки ио, М. 1929. 

ДОБРЫ НИН Иван Иванович, крепостной Разумовской. 
В 1821-1825 гг. обучался архитектуре у архитектора Е. Д. Тнорнна в Москве. По 

отзыву крепостного архитектора Гусева, `обладал хорошими сведениями в архитектуре. но 

«любил выпить лишним стакан бражки,). 

Л и т е р а т у р а: гЖнзггеопнсаиие П. И. Гусева, им самим составлен иое» (Щукин-

скнй сборник, вып. 2. М. 1903). 
ДУШКИН, крепослгом Шереметева. 

В 1800-1801 гг. строил на средства Шеренетева собор в Спасо-Яковлевском мона-

стыре, в г. Ростове Великом Ярославской губ.'. 

ДIОЖАКОВ Александр, дворовым человек Шеняквных. 

В 1815 г. отдан аволлныи пансионером» в Академию художестве платой за обуче-

ние по 360 рублем в год=. 

ЕЖОВ Харлампим, вольноотпугцениый. 

В 1815 по 1818 г. включительно состон:л помощником архитектора второго класса в 

чертежном Кремлевской экспедипии от строений °. 

ЕЛИЗАРОВ Матвей, крспостыой Шсрсмстсвых. 

' Сообщение Ярославского краеведческого музея от 28 апреля 1936 г., N 167. 
• Дело правления Академии художеств, 1815 г., N 2. 
• Список Кремлевской экспедиции служащим. 1818 г., хранится n Архангельском 

музее -усадьбе. 
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Архитекторский учены к. В 1802 г. работал в Останкюге, получал 17 рублей 20 копе-

ек жалованья и 25 рублей 77 копеек «за припасы»'. 

ЕРЕМЕЕВ Евдоким Еремсевич, крспостиоьг П. П. Щербатова. 

В 1808 г. мальчиком был отдан в Академию художеств для обучения архитектуре. 

с платой по 300 рублей в год'. Будучи воспитанником третьего возраста. Еремссв в 

1813 г. аособснную похвалу заслужил н отличился в архитектурных композициях». 

В 1814 г. за архитектурные композиции был признан заслуживающим серебряной медали 

второго достоинства, «но не прежде может воспользоваться сею наградою, как по засвн-

детельствовании от г. инспектора о исправлении в своем поведепни»; серебряная медаль 

была выдана Еремесву только в декабре 1815 г. После 1815 г. обучение Еремесва прерва-

лось н только в 1832 г. спо известным его способностям н познанням архитектурного ху-

дожества, свидетельствуемым представленною ныне. нсполненною по задаче Совета, про-

граммою: «проект дачи со всеми прннадлежностямн,. Еремеев получил звание неклас-

агого художника. 

В 1839 г. Совет Академии постановил: «свободного художника Евдокима Еремесва. 

известного отличными работами своими по части архитектуры, по представленной програм-

ме театра... возвести д звание академика архитектурьи>. 

Л и т с р а т у р а: Л с т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии Ху-

дожеств, т. 11, СПБ. 1865; К о н д а к о в С., Имп. СПБ. Академия художеств, СПБ. 1914. 

ЕРМОЛЬЕВ Иван, крепостной Нссвнцкой. 

В «Московских ведомостях» а № 28 за 1813 г. напечатано объявление: •Отпушеы-

ный по паспорту дворовый человек княгини Н. И. Несвицкой Иван Ермольев. обучавшнй-

ея архитектурному искусству..., был призван в дом ее сиятельства для снятая плана. Окон-
чив свою работу, не возвратился в квартиру свою н с того числа пропали нигде в городу 

не отыскан... Его приметы: ростом 2 арш. 2 вершка, волосы на голове светлорусые, глаза 

серые, лппом чист, бороду бреет, от роду ему 23-й год». 

ЖДАНОВ В., крепостной И. И. Барышникова. 
Архитектор начала ХIХ в. Вместе с крепостным архитектором Д. Поляковым строил 

в усадьбе Барышннкова Алексино (Доргобужского у. Смоленской губ.) ампирный дом, 

службы н разбивал парк с прудами. Материалы по Алексину хранятся в Смоленском крае. 

ведческом музее. 

Л и т с р а т у р а: Сборник Общества изучения русской усадьбы, 1927 г., вып. 2. 

ЖЕМЧУЖНОЙ Ивашка, холоп А. Таисева. 
В сентябре 1682 г. участвовал в торгах на постройку в Москве брусяыых хором для 

царевича Ивана Алексеевича «по чертежу». Просил сначала 380 рублей и сзапас» 150 

четвертей ржи, снизил цену до 280 рублей, затем до 235 рублей, после чего от участия в 

торгах отказался'. 
ЗАВI-ЯЛОВ Петр Тимофеевич, вольноотпушсипый. 

Работал в Москве в качестве архитектора е 1799 г. С 1811 по 1830 г. состоял ломогп-

ником архитектора первого класса в ч:ертежвой Кремлевской экспедиции от строений'. 
ИВАНОВ Василий, крепостной Ф. Ю. Борятииского, крестьянин дер. Рогожя. 

с. Рождествена, Ярославского у. 

В 1688 г. участвовал вместе с Спиридоном Хрящем (см. ниже) в подряде на постройку 

в Москве церкви 1 роыцы на Мясницкой. 

1 Штат подмосковной вотчины с. Останкова, 1802 г.: опубл. у Виноградова К.. 
Останкино, М. 1929. стр. 108. 

' Дело правления Академии художеств. 1808 г., З\' 13. 
' З а б е л н н И.. Домашний быт русских. царей, т. 1. М. 1895. (Записки стронтсль-

ного дела. Мв 36). 
• Списки Кремлевской экспедиции служащим. 1818, 1821, 1823 и 1829 гг. в Архан-

гельском музее -усадьбе. 
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ИВАНОВ Еиссвенко. холоп. 

Каменных дел подмастерье. В 1675 г. разбирал стены старого Смоленского собора. 

!,церковь была «разобрана вся до подошвы, н бут выломан, и два погреба выломаны и 

засыпаны... По сказке каменных дел подмастерья Евсевенкн Иванова на старом де цер-

ковном основании новому церковному основанию быть не можно для того, что земля 

рухомая, н старых церковных н погребных ям многое и. 

Л и т е р а т у р а: Ш н р я е в С.. Памятники барокко и влияние зодчества Москвы в 

архитектуре Смоленска в XVII-XVIII вв. (Труды Смоленских гос. музеев, вып. I, 

Смоленск 1924). 
ИВАНОВ Осип. крепостной В. Г. Орлова, крестьянин дер. Большие Горки Покров-

ского у. Владимирской губ. 

20 мая 1817 г. заключил договор - устроить в усадьбе 10супова Архангельском стро-

пила над большим домом н бсльведср с куполом. В том же году заключил договор на 

постройку в Архангельском деревянного корпуса для театра на каменной фундаменте, по 

собственному плану; работа эта была оценена в 4 900 рублей. После пожара в Архан-

гельском Иванов в январе 1820 г. заключил договор на восстановление большого дона, 

по проектам Е. Д. Тюрнна 2. Все договорные работы в Архангельском были Ивановым 

выполнены. 

Подлинные тексты договоров Иванова напечатаны в книге С. Б с з с о и о в а, Под-

московная усадьба Архангельское, М. 1937. 

ИВАНОВ Прокофей. крепостмоi стольника А. Д. Волыпского, крестьянин дер. Бра-
товшина, с. Городишк, Костромского у. 

В 1690 г. участвовал по подрядной записи, вместе с Яковом Бухиостовый (см. выше). 

в постройке келнй для Моисеева монастыря в Москве. 

ИВАНОВ Степан Гаврилович (род. 10 сентября 1764 г.), сын дворового служителя 

М. А. Строгановой. 

В 1770 г. определен в Академию художеств пенсионером И. И. Бецкого. В 1783 г. 

за архитектурные компознинйг получив серебряные медали второго н первого достоинств. 

В 1785 г. за программу (проект) «здание наместнического правлеинял получил золотую 

медаль второго достоинства и был выпущен из Академии с аттестатом 1-й степени и 

шпагой. Назначен для посылки за границу в качестве пенсионера. 

Л и т е р ату р а: П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. 1, СПБ. 1864; Кон д а к о в С., СПБ. Академия художеств, СПБ. 1914; 
С о 6 к о, Словарь русских художников, т. II. вып. 1. СПБ. 1893. 

ИЛЬИН Осип, крепостной патрнаршего дворцового е. Вяцка, дер. Насоновоьг, Кост-

ромского у. 

В 1694 г. подрядился в Москве, в Федоровскоц, что за Ннкхтскнми воротами, мона-

сiыре «сделать на церкви е прилелы и на олтарях н на трапезе, н на рундуке верхние 

ряды под кровли наделать. н в коих местае стены от жару роигелялись (после пожара), 

заделатлА, а также починить колокольню, настоятельскне кельи, поповы н братские кельи. 

обелить, настлать полы, сделать лестницы и рамы 2. 20 февраля 1701 г. подрядился сде-

лать (.вновь каменную трапезуи в московской церкви Воскресенья, что в Гончарах, ца 

месте разобранной им старой трапезной. За указанную работу Илыпи получил 80 рублей . 

Постройка Ильниа сохранилась; окна трапезной в церкви Воскресенья на Гончарах. обра-

и Отписка Смоленского воеводы в Москву; опубл. в «Смоленскнх елаохналыгых ве-

домостях •, 1902 г., Лги 6. 
2 Центрархнв, дела по Архангельскому, 1817 г., наряд Л 21. 
' З а б с л н н И.. Материалы для истории археологии и статистики г. Москвы, т. 1, 

стр. 663-664, М. 1884. 
а Там же, стр. 834-835. 
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ботаны тосканскимн колонками е кольцами по середине фуста, аитайлемеит рдскрепован. 

полукруглым фронтон разорван. 

КАЛАШНИКОВ Лев Петрович, крепостной А. М. Белосельского. 

В 1800 г. принят n Академию художеств вольным пансионером, с платаю по 150 

рублей в год'. В 1805 г. за архитектурные композиции получил серебряную медаль вто-

рого достоинства. 

Л в т с р а т у р а: П с т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств. т. I. СПБ. 1864. 
КАЛИНИН Ивашка. холоп. 

Каменных. дел подмастерье. В 1674-1675 гг. его посылали из Москвы в Смоленск 
для ремонта городских стен'. 

КАМЕ1-iСКИИ Павел Михайлович, крепостной А. Г. Строганова, а за гсм С. М. Го-

лицына, крестьянин с. 1-1овое Усолье Пермской губ. 

22 декабря 1815 г. отпущен на волю. 15 февраля 1817 г. принят <.волыгым пансио-

нером» в Академию художеств'. В 1818 г., будучи воспитаиинком архитектурного класса, 

отчислен из Академии, как «не выживший в Академии срочных. лет. определенных до 

окончания курса художеств, и потому ие имеет права на получение звания художника». 

Так как отчисление было за невзнос платы за обучепгге, то был снова принят воспгпан-

ником Академии после того, как за него обязался платить его родственник, отставной 

губернским секретарь И. Б. Камеискнй `. 4 сентября 1819 г. за рисунок с натуре Камен-
скиы получил серебряную медаль второго достоинства. Умер 6 июли 1821 г. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии ху-

дожеств, т. II, СПБ. 1865; К о н д а к о в С.. СПБ. Имп. Академия художеств, СПБ. 1914. 

КАШИРИН Иван Антонович, крепостной генерала Хлюстина. крестьянин с. Любуни 
Жкг дринского у. Калужской губ. 

Обучался архитектуре в Академии художеств с 1804 по 1811 г. В те же годы стронл 

в Калуге дом в стиле ампир, подаренный Хлюстиным городу для устройства больницы. 

В 1811 г. архнтсктурная композиция Каширина— памятник умершему президенту Акаде-

мии художеств А. С. Строганову — была признана s Академии 'отличной,,. Не получии-

игим свободы и взятым из Академии, Кашнрнн работал в качестве архитектора у Хлюстнна 

в с. Любуни. 
В 1820 г. Кашнрнн строил каменную церковь п с. Троицком, близ Пололгяиого 

завода (Медынский у.). Как архнтектор пользовался известностью н считался свелнким 

художником.. Сильно пьянствовал, в пьяном виде был ашумлив г+ придирчивл. Впослед-

ствии лишился рассудка и в таком состоянии оставался до самом с+гертн. Учеником 
Каширина был крепостном архитектор П. И. Гусев. 

Л и т е р а т у р а: Жизнеописание Л. И. Гусева, им самим составленное (1,Цукин-
екны сборник, т. II, М. 1903) ; Петров Л., Сборник материалов для истории СПБ. 

Академии художеств. тг. 1! и I1[, СПБ. 1865. 
КИСЕ.ЛЬНИКОВ М.. крепостном архитектор. 

В 1799 г. строил в Москве, на Яузском ул., дом для купца Баташова (ныне Яузская 

больница), — возможно, по проекту французского архитектора де-Вальн. Дом является 

запоздалым памятником раннего классицизма. Отличается обилием деталей, ску.'ьптур-

ными украшениями, сложностью оконных решений; многие детали носят барочный харак-

т ер, особенно в воротах. 

Л и т е р а т у р а: 'По Москве», изд. Сабашникова, М. 1917. 

Дсло правлсмггя Академии художеств, 1800 г., № 64. 
' Центрархнв, дела приказа Смоленского княжества, 1675 г., ки. З. 
• Дсло правления Академии художеств, 1817 г., № 12. 
• Дсло правления Академии художеств, 1818 г., № 12.  
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КЛЕМЕ1-IТЬЕВ Павел, крепостной стольннка М. И. Морозова, крестьянин дер. Мат-

весвекой Галичского у. 

В 1673 г. подрядился н Приказе тайных дел. вместе с Афанасием Голиковым (см. 

выше), «сделать в Московском уезде, в селе Васильевском, смотрвльнипы о трех жилья;. 

в выщину 40 венцов, двери. н окна, 3t лавки, н рунлукн, и всякое смотрение, против того, 

какова етроена в с. Степановском, стены изнутри и снаружи екоплить,. Одновременно 

те же мастера строили в Васильевском вннокурню, четыре житннцы, омшанник с потолком. 

За всю работу было уплачсво 51 рубль с поллнной>,3. 

КОЗЛОВ Алексей Степанович, крепостной В. Г. Орлова. кресiьянин с. Поречья Ро-

стовского у. Ярославской губ. 

Около 181 1 г. построил в родном с. Порсчьс пятиярусную колокольню, высотою око-

ло 90 м. Первый ярус колокольни оформлен восемью колоннами коринфского ордера, вто-

рой - полуколоннаин, третий - приспособлен для колоколов, в четвертом, глухом, пове-

шены часы, а в пятом, открытого, - колокола для часового боя. Купол переходит в шпиль. 

заканчиваюшь(йся яблоком и крестом. Колоколыня поражает своей высотою н легкостью 

очертаний. 

Л и т е р ату р а: Н н к о л ь с к п й, Село Поречье («Ярославские губернские ведомо-

стн», 1848 г.): Т н т о в А.. Ростовский уезд, М. 1885, стр. 124-144. 

КОЗЛОВ Иван, вольноотпушсиный. 

Работал в Москве в качестве арии тектора с 1821 г. С января 1823 г. состоял понош-

ннком архитектора третьего класса в чертежной Кремлевской экспедиции от строений . 

КОЗЛОВ Протас (род. в 1794 г.), из дворовых. людей. 

В 1760 г. принят в гравировальный класс Академии художеств'. По отзыву 1761 г. 

оказался «неприлежыы м н непоиятливым, но в 1763 г. получил серебряную медаль вто-

рого достоинства за рисунок с гипсов. В 1764 г. отмечен как ученик «хороигнх. успехов 

и поведения,,. В 1768 г. выпущен из Акадсмни художеств «учеником архитектурного ху-

дожества». С 1768 г. служил архитектором и петербургском полиции •. 

Л итература: Петров П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. I. СПБ, 1864; К о н д а к о в С.. СПБ. Ими. Академия художеств, СПБ. 

1914. 

КОЛОД!'1Н (или КОЛОДI'IНОВ) Иван Федорович, вольноотпушсиный нз крепост-

ных Строгановыx.. 

В 1800 г., двенадцати лет, принят а Академию художеств 5. В 1804 г. «за архитек-

турную композицию гостигиного двора:, получил серебряную медаль. В 1806 г. за проек-

тирование «монумента, посвященного натлральной истории, который мог бы назваться 

храмом природы, ибо в нем будет хранилище всякого рода сокровиги. кон только произ-

водит природа, даже всякого рода животных, мертвых н живых,,, т. е. естественно -научного 

музея, получим серебряную медаль первого достоинства. В сентябре 1807 г. за исполне-

ние программы «здание судебных. мест в столичном городе, получил золотую медаль 

второго достоинства. 

С 1809 г. Колодки работал помощником у архитектора Воронихипа на постройке 

Казанского собора в Петербурге, с окладом в 350 рублей в год . С 1815 по 1819 г. 

Дела Тайного приказа, кв. 3; опубл. в «Русской исторической библиотеке•>, т. 23, 
стр. 299. М. 1904. 

2 Списки Кремлевской экспедиции служащим. 1823 г.; хранится в музее -усадьбе Ар. 
хан гельс кое. 

• Год поступления Козлова в Академию указан у Кондакова неверно. 

• Бумаги Со 6 к о в рукописном отд. Ленинградской публичной библиогекн. 

• Дело правления Академии художеств, 1800 г., № 64. 
o «Расчет жалования 1809 г. за ноябрь и декабрь мес.л н Роспись. какие последо-

вали награждения чиновниками канцелярским служителям ведомства Комиссии о построе-

н ии Казанской церкви». опубл. у А п л а к с н н а А.. Казанский собор, СПБ. 1911. 
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работал в именин Н. П. Голниыной, дпоследствпн персшедшсм к се дочери С. В. Строга-
новой, - Марьннс, Новгородской губ. В архитсктурном музее Академии художсств хра-

нится альбом: «Фасады и планы по малому долу н большому, ферме и другим заведениям 

в с. Марьнне», в котором имеются подписанные Колодиный чертежи: 1) Главный фасад 

загородного дому, 2) Разрез большой гостиной, 3) Разрез столовой, 4) Кабинет, библиоте-

ка, уборная, канцелярия, 5) Разрезы зала, 6) Опочивальня, большой в малый кабинеты. 

Таким образом, устанавливается, что Колодин строил Марьниский дворец, который до сего 

времени приписывался архитектору А. Никитину (см. ниже), в ,действительности игравшему 

при строительстве Марьина второстепенную роль'. Дом в Марьнне имеет форму подковы, 

с пятью входами, у которых поставлены львы н тнгры. Центральная часть, в три этажа, 

возвышается над крыльями. Окраска стен здания в палевый цвет, при белых орнаментах 

и колоннах, производит очень хорошее впечатление. 

Л и т с р ату р а: Петров П., Сборник материалов для историк СПБ. Академии ху-

дожеств, т. 1, СПБ. 1864; К о н д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. 1I, СПБ. 1914. 

КОЛТАШЕВ Прокофий Петрович, воль гоотпушсимый из крепоспгых Л. Г. Делги-

дова, крестьянин Екатерннбургского у. Пермской губ. 

17 октября 1808 г. принят «дольным пансионером» в Академию художеств 2; в тон 

же году отпущен на волю. 1 сентября 1815 г. выпущен из Академии со званием аргнтек-

тора, с аттестатом 1-й степени. 

Л н т с р а т у р а: П е т р о в П.. Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

кудожсств, т. I1, СПБ. 1865. 

КОЛЬШЕНКОВ В., крепостной Шсремстеиых. 
Архитекторский ученик. В Останкинской музее хранится копированный ни чертеж: 

«Профиль прежде бывшему виду н расположению главного корпуса в Никольском домен, 

т. е. дома Шереметевых в Москве, на Никольской ул. 

КОНДРАТЬЕВ Лука. крепостной стольника И. С. Племягпгикова, крестьянки с. Ихо-

лова Костромской губ. 

В 1694 г. подрядился вместе с Аникой Лаврентьевым (см. ниже) и «с товарищии 

возобновить после пожара в патриаршем Федоровском монастыре п Москве, «что за Нн-

кнтскийн пороты» (теперь церковь Федора Студита на ул. Герцена), церковь, да два 

придела, и трапезу н рундукк покрыть в лва теса скалою.>, а также сделать лавки, перего-

родки, двери, рамы, заборы, всего за 100 рублей'. 

КОРОЛЬКОВ Алешка, холоп. 

Каменных дел подмастерье. «О разработке двух башен в королевском проломе 

(1611 г.) н о постройке вновь (Смоленской) стены по краям его. В прошлом 183(1675) 
году прнлелывано у королевского пролому каменная городован стена, для того дела 

м сметы каменных дел подмастерье Алешка Корольков прислан был из Москвы'. 
Большой интерес прелставляет дело о построении Смоленского собора. В 1677 г. 

Корольков был прислан из Москвы в Смоленск «для строения сойорныя церкви. с при-

казом строить здание по образцу собора в Александровской слободе, с которого «учинен 

размер и чертежи». Но Корольков, как видно из отписки Смоленского воеводы Урусова от 

14 декабря 1678 г., строил здание не по указанному чертежу, а вывел основание собора 

' См. Тр у б н и к о в А., Кн. Голицына в Марьние и Городнс («Старые годыр, 

1910 г., июль - сентябрь, прим. 77). 
• Дело правления Академии художеств. 1808 г., № 13. 
• 3 а й с л н и И., Материалы для истории, архсологии и статистики г. Москвы, т. I, 

стр. 662. М. 1884. 
• Дело по княжеству Смоленскому, 1688 г., Ке 2; опубл. у О р л о в с кого И.. Смо-

ленская стена. Смоленск 1903. О6 участии Королькова в достройке смоленскы к стен см. в 

итраргнве -- Дела приказа княжсства Смоленского, 1675 г., гн. 34, \t 19; 1668 г., 

К.И. 58, .и: 1з; 16Э2 г., 3 33. 
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значительно большего размера н иных очертаний. Вместо указанного размера 11 Х 11 Х 16. 
саж. Корольков дал длину 19 саж. 2 арш.. ширину 19 саж. 1% арш., ис считая алтаря, 

который Корольков строил полуцнркульным, а высоту ко времени доноса воеводы уже 

вывел на 13 саж.; скаким образом заведена, н на скольких столбах своды, н какова будет 

аьшнша—ие знаем», писал воевода. Несмотря на приезд из Москвы стрелецкого головы 

для от+сн постройки, работы по возведению собора продолжались под руководством 

Королькова без изменения плана. Но размах Королькова привел к катастрофе: ему не 

удалось сомкнуть своды алтаря с капитальными стенами, н в 1679 г. «алтарь большой с 

боковыми олтарями от стен церковных до фундамента отлслились>, вследствие чего ра-

бота была прекращена до 1712 г.'. 

Что касается работы Королькова в Москве, то известно, что ои составлял смету на 

постройку Хамовиичсского дворца 

Л и т е р а т у р а: Ш и р я с в С.. Памятники барокко н влияния зодчества Москвы 

в архитектуре Смоленска (Труды Смоленских гос. музеев, вып. 1. Смоленск 1924). 

КОСТИН Динтрнй Самойлович, крепостной П. Ласунского. 
3 февраля 1813 г. принят .волытгм пансионером,, в Академию худсжеств. До посту-

пления в Академию уже «упражнялся n зелиемерин три гола н в гражданской архитек- 

туре —два года З. В мае 1814 г. за архитектурные композицин получил серебряную ме-

даль второго достоинства, В 1817 г. получил свободу. В 1818 г. окончил Академию 

художеств с аттестатом 1-й степени. Работал а Симбирске; там у него обучался М. Д. Ара. 

бов, получивший в 1864 г. звание архитектора с. 

Литература: Петров П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 
художеств, СПБ. 1914. 

КОСТРIОКОВ Иван Козмич (род. в 1818 г.). волыюотпущеиный. 

В 1858 г. Академия художеств за проект «господский дои в городе» присвоила Ко-
стрюкову звание исклассиого художника архитектуры». 

Л и т е р а тур а: К о и д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. II, СПБ. 1914, 
КОТЫ РЕВ Александр, крепостной Шеремстеаых. 

Архитекторскнй ученик. Работал во второй половине XVIII в. с крепостным арки 

тектором Буяновым (см. выше). Ряд чертежей Буяыова. хранящихся в Кусковском музее, 

подписан также Котыревылс 1) План и фасад главному дому. 2) План и фасад большой 

конюшни. 3) Квасня, погрей, школа, управы тельскнй флигеля. 4) Фасады и планы суши -

лен н больницы, 5) Фасады н планы флигелям Чубаровскому п Модестовскому, б) Ан-

глийская конюшня в Кускове, 7) Фасад н план «уелниеннио. что в Гаях, 8) Фасад и план 

афнсианскому флигелю. 9) Домики, 10) Фасад н план мыльне. В Останкинском музее так-

же хранятся чертежи, на которых после подписи Буяпова имеется подпись Котырева: 
1) Фасад и план флигелю, где нанимал аптекарь, 2) Фасад н план вновь сделанной сто-

лириой в Останкоае. 

КОШКИН Иван Иванович (род. 3 января 1771 г.), сын дворового человека И. И. 

Бси_кого. 

В 1776 г. принят в Академию художеств. В 1791 г. за архитектурные композиции по-

лучил серебряную медаль второго достоинства. В 1793 г. окончил академию с аттестатом 

1-й степени. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

Мур з а к е в и ч. Достопримечательности Смоленска (чтения в Моск. обществе 

истории и древностей. 1846 г.. кв. 2). 
' М а р т ы н о в (чтении в Моск. обществе истории ь+ древностей, 1895 г., кн. 3). 
з Дело правления Академии художсств, 1813 г.. N: О. 

• Бумаги С о б к о в рукописном отд. Ленинградской публичной библиотеки. 
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художеств, т. I. СПБ. 1864; Кои д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. 11. С1 1Б. 
1914. 

КУЗНЕЦОВ Павел, крепостной гр. Строганова. 

Архнтекторскнй ученик. В 1815-1819 гг. работал в усадьбе Марьино (Новгород-

ской губ.) под руководством крепостнего аркитектора Колодяна (см. выше) и совместно 

с крепостным архитектором А. 1-Iн кггтиным (см. ниже). В Архитектуриолг музее Академии 

художеств. в альбомах архитектурных ясртежей Строгановых, имеются его подписные чер-

т ежи: 1) План н фасады всильннцы , 2) План н фасад нолотилы Эой машины. 3) План 
ригн. 4) Фасад и план дворца Таганрогского (чертеж выполнен после 1825 г.); первые 

три помещены в альбоме: «Фасады н планы по малому дому н большому, ферме н другим 

заведениям в Мдрьние», последний - в альбоме: :Фасады п планы разных строений из-

в естных Е. С. гр. Строгановой». 
КУЛЬЧЕЫКОВ Василий Трофимович (1792-1832 г.), крспостной дворовый Про-

т асовой. 

16 ноября 1807 г. привит в Академию художеств «вольным паисноисром> г. В 1810 г. 

за архитсктурные композиции получил серебряную медаль второго достоинства. В 1811 г. 

отмечен, как отличившийся по классу математики. В 1812 г. за архитектурные колгпозицин 

получил серебряную медаль первого достоинства. В 1813 г. уволен из Академии без атте-

стата об окончании, как не освобожденный от крспостногг завггсимостгг. В 1817 г. Куль-
чеиков был отпущен на волю, а в 1818 г. получил аттестат 1-й степени об окончании Ака-
демии художеств. 

В прошении о выдаче аттестата Василий Кульченков писал: (Поетупя в Акаде-
мию художеств и 1807 г. в число пансионеров, обучался в оной аркитектуриому художеству 

до 1813 г. н за оказываемые успехи был признан достойным получить серебряные медали 

второго и первого достоинства, а при увольнении из Академии сггабжен был свидетельст-

вом о успехах н погвальнои поведении. Аттестатом же, е которым но привилегии Акаде-
мии художеств сопрян:ен офицерский Чин, тогда не мог воспользоваться, потому ЧТО в ТО 

время был крепостным. Ныне же, по получении от поцещггцы своей отпускной вечно на 

волю и свидетельства в том,. что уже по увольнении из Академии продолжал с успехом за-

иггматься аркнтектурнь м художеством, н к удовольствию бывшей своей помещицы про-

извел в поместьих ее разные етроеинл..., Дело Кульченкова послужило поводом для вы-

несения Советом Академии художеств приниипнальгюго решения о порядке выдачи атте-

статов бывшим крепостным. 

Литератур а: П с т р о в П•, Сборник материалов для истории СПБ. Академии 
iудожеств, т. 1 и 1[. СПБ. 1864 и 1865; К о и д а к о в С., СПБ. Академия художеств, 

т. 11, СПБ. 1914. 
КУРЗИН Борис, крезостногi ШСреметевых. 
Архнтекторскнгг ученик. В 1804-1806 гг. работал под руководством креЧостного 

архитектора Алексеи Миронова на постройке шереметевского Страннопргшмного дома в 

Москве. В Куековском музее имеются подписные чертежи Курзнна: 1) Фасад н план 

церкви н колокольни, 2) План и фасад караульной и зйы, 3) План и фасад водовзводной 
башни, что на слободке. 4) Планы фасад столярной п сарая, 5) План н фасад всей окруж-

ности псариого двора. На всех. аттгх чертежах, кроме первого, подпись Курзнна стоит 

после подписи архитектора Буянова. В Останкинском музее хранятся два подписных 

чертежа Курзнна: 1) План и фасады четырех, домиков для духовенства, 2) генеральный 

план большому дому е принадлежащими к нему строениями. В альбоме Бнзяева (см. 
выше), хранящемся в Останкинском музее, имеются два листа, вычерчеииыс Курзииым. 

Литература: Виноградов К., Останкино, М. 1929. 

Дело правления Ака.демин художеств. 1807 г., № 1. 
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КУРЗИН Петр, крепостной Шсрелгетевых. 
Повидн мому, брат Бориса Курзнна. Упоминается в штате с. Кускова в 1786 г., как 

архитекторский ученик, с окладом в 4 рубля в год и пайком, состаилягошиодну треть 

пайка архитсктора Алсксся Миронова, у которого Курзигг обучался. 

Л и тс р а т ур а: С н в к о в В., Штат с. Кускова. М., 1927. 
КУСТАРЕВ Афанасий, крепостной Шереметева. 
В 1804 г. работал архитекторским улегмком у крепостного архитектора Алсксея 

Миронова на постройке игереметевского Страннопрнимпого дота в Москве. В ленинград-

ском Русском музее имеется подписанный Кустаревым и Алексеем Мироновым План 

Московскому Конюшенному двору, что на Здвижеискоы улице (т. е. Воэлви женке. -

С 6. ). Архитектор Алексей Миронов. Здание чертил Афанасий Кустарев». 

ЛАВРЕНТЬЕВ Аиика, крепостной Патриаршего дома, из Бере.кковской слободы. 

В 1694 г. работал вместе с Лукого Кондратьевым (см. выше) в Федоровском мона-

стыре в Москве. 
ЛОПЫ РЕВ Иосиф Тихонович. вольноотпушсниый. 

С 1802 по 1823 г. работал помощником архитектора первого класса в чертежной 

Кремлевской экспедиции от строений'. 

ЛУЦЕНКО Кирилл Алексеевич, крепостной Демндоиых. 

С 1837 по 1840 г. обучался у академика архитектора А. Мсльникова. С 1840 г. 

работал в качестве архитектора на демидовскнх заводах в Пермской губ. В 1862 г. 

прислал в Академию художеств тсвои чертежи н проекты, по которым производил 

строения, с просьбой, если возможно. удостоить его звания или выслать программу». 

Совет Академии «во Внимапни отдаленного места жительства н значителыгости произве-

денных им работ удостоил Луиеико звания свободного художника. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в П.. Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. 1Т[, СПБ. 1866; Кон д а к о в С., СПБ. Академия кудожеетв, т. 1I, СПБ. 

1914. 

ЛЫКО Васько, холоп. 

В 70-r. годах XVII в. строил в Саввином Звенигородском монастыре дворцовые па-

латы н переходы к собору. «182 г. декабря в 1 день.., отпущены из Савина монастыря 

к Москве каменных дел подмастерье Васько Лыко, да е ним каменщиков девять человек. 

которые были с Москвы в Савин монастырь посланы к церковному папертному и госу-

даревых хором каменному делу.,. В окончательный расчет за работу Лыко получил п 

Москве 3 рубля 24 алтына'. 
МЕЛЬНИКОВ, Степан Петрович, волы гоотлушениый. 

Работал в Москве в качестве архитектора с 1802 г. С 1811 по 1820 г. состоял 

помощником архитектора первого класса в чертежной Кремлевской экспедиции от строе-

ггнй 3. Работал в усадьбе IОсупова Архангельском, где в 1817 т. по его проекту п поп его 

общим наблюдением строились въездные ворота. По поводу сметы на эти ворота возникли 

разногласия между Мельиь'ковым н крепостным архитектором Стрижаковым; Стрнжаков 

в составленной им смете показал 85 000 кирпича н 300 бочек извести, тогда как Мельни-

ков назначил только 51 000 кирпича и 225 бочек извести, Скаковая ошибка для архитек-

тора Стрижакова непроститслыга,,, огмсчеио в распоряжении по конторе'. 

1 Списки Кремлевской экспедиции служащим. 1818. 1821, 1823 гг.; хранятся в му. 

iее-усадьбе Архангельское. 
• Дела Тайного приказа, кв. 3; опубл. в «Русской исторической библиотексо. т. 23, 

стр. 1729, СПБ. 1904. 
• Списки Кремлевской экспедиция служащим. 1818 и 1819 гг.; хранятся в музее -

усадьбе Архангельское. 
Центрархив, дела по Архангельскому, 1817 г., № 1. 
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В том же году гОсупов постройку бельведера (над большим домом) по рисунку 

Тюрнна изволил отменить, а сделать оный по сделанному вновь рисунку архитектора 

Степана Петровича Мельникопа, который больше тюрюгского в ширину 4 арш., в вы и ину 

2 арш., стены н полуколонны обить листовым железом>'. 

Для наблюдения за производимыми по его проектам работами Мсльников летом 

1817 г. не раз приезжал в Архангельское, а 4 августа осматривал построенные въездные 

ворота н приказал сделать некоторые исправления2. В 1818 г. Мельников работал над 

устройством зрительного зала н фойе в Архангельском театре, положив в основу проекд 

г'опзагн з. В музее -усадьбе Архангельское сохранился подписанный Мельникоцым чер-

теж: «Лестница во втором этаж, по этому проекту н сделана лестница. 

Л н т с р а т у р а: Б с з с о н о в С., Подмосковная усадьба Архангельское. М. 1937. 

МЕЛЬНИКОВ Фона, крепостной Вязсмскнх. 
В Останкинском музее имеются его два чертежа: 1) План английского сада П. А. Ви. 

земского в подмосковной его вотчине в с. Остафьеве, вновь проектнровадного практв-

кантон садов, арх. Фома Мельников, 1821 г., 2) План английского сада в с. Остафьево. 
прежний. В 1822 г. с натуры снимал практикант Фома Мельников. 

МИРОНОВ Алексей Федорович (род. ок. 1745 - ум. ок. 1808), крепостг ой Шере-
лнетевы х.. 

Сын повара. Обучался в Московском университете, после окончания преподавал в 

Кусковской школе арифметику. В качестве архитектора работал п с. Кускове; после 

смерти Федора Аргунова (см. выше) был главным архитектором при многократных пере-

стройках кусковского театра, работал по постройке кусковского дона в 1782 г., участво-

вал в возведении многих сооружений д кусковском парке. Миронов работал по преиму-

ществу над проектами, сметаны, расчетами. В 1782 г. Миронову было поручено составле-

ние альбома Кускова. Сохрангшипгеся рисунки показывают, что Миронов для этого 

издания производил архитектурные обмеры нвевшыхся сооружений; зарисованы им ы еще 

неосунцествлениые здания, по проектам. Рисунки его слишком каллнграфнчны, краски 

грубоваты, лысты заполнены излишними украшениями. В подготовленном к изданию аль-

боме Миронов, повыдинону, хотел, хотя 6ы косвенно, отразить свое участие в работах по 

Кускову и на заглавном лгите написал, что кусковскгне строения анзобретепы разными 

славными архитекторами постороннилгн, а многие н доновыьиг Е. С. русскими», но Шере-
цетев велел на гравыроваииом альбоме ответить персонально только Федора Аргунова. 

В Кусковском музее сохранились чертежи Миронова по Кускову: 1) Фасад галлереи 

ча берегу пруда близ Голландского домика, 2) Фасад каскада, что на канале Кусковского 

пруда, 3) Фасад менажереи. В Останкинском музее также имеются чертежи Миронова по 

Кускову: 4) Фасад оранжереи в с. Кускове, 5) Фасад армптажа в саду с. Кускова, 6) План 

дому в с. Кускове, 7) Плач гроту в с. Кускове, 8) План церкви н колокольни п с. Кус-

кове, 9) План ммгажерен, 10) План Итальянскому дону - нижний этаж, 11) План 
Итальянскому дому - верхний этаж, 12) План оранжереи, 13) План Голландскому дону. 

14) План эрмнтажу, 15) План бельведеру, 16) План мыльны, 17) План карусели, 

18) План беседки в зверинце, 19) Псарныiг двор, 20) Театр. Кроне того, в Останкинском 
гаузее хранится чертеж Миронова «Специальным план загородному дворцу, называемому 

Черкасский огород» (1788 г.). В 1791 г. Миронов проектировали отдс'ывал театр в 

с. Маркове. В 1792 г. назначен главным архитектором по постройке Останкинского двор. 

ца; составил смету этом постромки и сумме 119 000 рублей. Под его руководством рабо-

тали архитектор Григорий Дикушнн и молодой Павел Аргунов. 

' Цситрархив, дела по Архангельскому, 1817 г., 1'4 8. 
' Там жс, 1817 г., КУ 10. 
з Там жс. 1818 г., Ке 1. 
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В еповелснни» Шереметева от 13 февраля 1790 г. говорится: «Повелеваю ведение н 

емотрение ь+меть за театром, пристройкойг хоромов. переносом беседки п надделкою... 

архитектору Миронову». В штате дворовых по с. Кускову Миронов занимал третье 

место, после «главного командира» н сеадовныка—иноземца». В 1786 г. ои получал 

25 рублей в год жалованья н 25 рублей на платье, а также «паек»: 3 четверти ржаной 

муки, 1 % четверти гречаевой крупы, 3в четверти солоду. ' пуд соли. 12 пудов мяса, 

4 пуда 31 фунт рыбы, 73 ведра «полпнва»', Сам Шереметев в инструкции служителю 

Балагасву указывает: «Какие случатся подряды нлн поденная работа, о том тебе иметь 

сношение е архитектором Мироновым н договоры делать обше... На строение выдачу 

(денег) делать по требованиям Мы ронова. В большой долг и протчнс приезжающих 

гостей.., отнюдь никого не впуигать и... без сведения Миракова и Пряхына не допунцать... 

Миронову советовать, чтоб быть прилежну н наблюдать свою должность е должным 

рачениелп, 2. 
В 1792 г. Миронову, совместно с Грыгорцем дикуишным. было поручено руковод-

ство постройкой двух флигелей. В 1793 г. Шереметев проявлял недовольство Мироно—

вым, в п конце года главным архитектором останкинских построек был назначен Павел 

Аргунов, а Миронов остался работать только в чертежноьг. В 1794 г. Миронов болел 

тифом, н во время болезни ему приходилось работать, а когда болезнь затянулась, Шере-

метев приказал проверить, болен ли он, пилы в нем иарствуст старинная лень и упрям-

ство. По выздоровлении, в 1795 г., Мы ромов совместно с Павлом Аргуновым работал 

в 1 Iетсрбурге над постройкой деревянной бани по дворце Фонтанного дома, затем снова 

возвратился в Останково. В следующем году Миронов ы Дикушиц были сняты с- архнтек-

торской работы н откомандированы в контору для занятия пысьмоводством, но по их 

протесту это распоряжение было отменено. В 1797 г. Миронов вновь работал по отделке 

Останкинского двориа. По реестру за 1797 г. видно, что он получал 150 рублей в год 

;калованья н занимал следующее за Павлом Аргуновым место в дворовой иерархии, выше 

Дикуишна. В 1789 г. Миронов и дикушнн наблюдали за исправлением фундамента в 

Останкинском дворце. 

В Останкинском музее сохранились подписные чертежи Миронова, относящиеся к 

его работам а Останкинском дворце: 1) Профиль продольной концу театра к задней 

пене, с показанием разборной галлерея, 2) Продольным разрез копна театра с указаны см 

разборной галлереи, 3) Профиля продольной потолку над партером в Останковском 

театре. 4) Чертеж окну, назначенному вновь переделать из венсыцанского окна в прежде 

бывшей ложе в Остапковском театре, 5) Вид колоннам, находящимся в галлереи. что под 

партером Останковского театра: пА» — в точной мере как ныне есть, .В — приводится 

в точную пропорцию по деланию Палладиеву н др.. 6) План нижнего этажа флигеля, 

проектированного в Останково, 7) План верхнего этажа флигеля, проекты рованиого в 

Останково, 8) Фасад переднего флигеля, проскп+рованного в Останково, 9) Рисунок 

печам, назначенным делать в конце театра, оной передслать, 10) План увсселитсльного 

сада н лома с. Останкова, 1793 г., 11) План нижнего этажа (дома) е назначенной при—

стройкой со двора, 12) План нижнего этажа театра до переделки его в 1796 г., 13) План 
театра до переделки его, 14) Профиль кабинета, вновь пристроенного к Итальянскому 
павильону, 15) Рисунок двери в Итальянском павильоне, п0 СполЮ, 16) Профиль 

Останковского зала, передней стене. 

В 1798 г. Миронова постигла большая неприятность: управляющий Агапов обвинил 

его в продаже коими е хранывшвхся у него чертежей, в связи с чем Миронов был отстра—

нен от заведывання чертежной. В дальнейшем его использовали только иа случайные 

г С s+ в к о в В.. Штат тела Кускова, М. 1927. 
' Виноградов К., Останково, М. 1929. стр. 94 н сл. 
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работы. Так. в 1799 г. о» производил мелкие доделки в Останкинском дворне, в тон же 

году, вместе с Павлом Аргуноовым, работал под руководством Гвареиги по ремонту 

Фонтанного лома в Петербурге. В 1800 г.. когда Павел Аргунов назначен был <главным 

по всей строевой часты». Миронову поручено было сообща с Аргуновым рассматривать 

сметы н делать новые и иметь смотрепие за надворнымн постройками 

7 февраля 1802 г. Миронов подал Шереметеву прошение об отпуске его на свободу: 

Государю, Сиятельыейшему графу Николаю Петровичу, от архитектора Алексея Миро. 

нова всепокорнеггшее прошение. Жестокость моей болезни, которая известна уже ы 

В. С., приводит меня н крайнее изнеможение, частые припадки расслабили все мои су-

ставы. Они сделали меля совсем неспособным исправлять должность мою. 56 лет жизни 

моей хоша ме есть совершенная старость, однако ж находясь 15 лет под свирепым игом 

злейших. в болезни припадках, но точно лишился крепости в суставах. Но что необходи-

мее всего, потерял н самое зрение, едва уже способствующее и с помощью стекол обо-

_зревать в одних крупных предметах. Сими -то стесненными обстоятельствами став при-

нужденным обеспокоить В. С. сего моею просьбою. дерзаю пронзнесть: Снятелынейшнй 

граф. Прсммогомплостивсйший государь. Воззрите милоссрдно па таковыс мои крайние 

обстоятельства и благоволите изъявить великодуипге Ваше, свойственное достоинствам 

.Вашим, на человеке таком, который, если смеет напомянуть, сколько-нибудь в протекшие 

дни жизни своей дому В. С. уже заслужил... Я. имея всегда в памяти усердие службы 

отца моего, также старался подражать ему и служил с возлюжмою усердностью В. С. до 

тех пор, елико была мои силы. Ныне же, приходя в совершенное нзнеможспгге, прошу 

всеуниженгго В. С., премгглосердного госуларя: покажите на лиге Ваше снисхождение, 

благоволите отпустить меня на волю с подлежащим видом, дайте спокойно окончить оста-

ток дней моих, устремлсгпгыж. на хвалу всевышнему н моленне о вожлелснном В. С. злра-

анн». На просьбу архитектора Шсрсметсв приказал через управляющего сказать. «чтоб 

он не тревожился о своей свободе, которую оп. конечно, будет иметь в случае, если дол-

жен будет остаться после меня, но теперь желаю я и требую, чтобы он послужил мне н 

употребил себя на мою пользу, есть -ли нужна ему какая резонабелыгая прибавка в содер-

жании, то я оную готом ему сделать.'. 

Вместо Алексея Миронова вольная была дана его сыну, также архитектору. Сергею 

Миронову (см. ниже), а старый архитектор в 1802 г. был отправлен а Ростов Великий 

для отделки церкви в Спасо-Яковлевском монастыре, построенной на средства Шере-

метева крепостным архитектором Душкиным (см. выше). В Ростове Миронов работал 

до 1804 г., занимаясь преимущественно отделкой внешнего убранства храма и показав 

себя на этой работе прекрасными смелым декоратором. С 1804 г. Миронову была дана 

работа в чертежном на постройке шереметевского Страюгоприимного дома в Москве 

(ныне больница им. Склмфасовского). Вместе с Мироновым там работали Григорий 

Дикушип, Головцсв н Халдян, а также сын Миронова, Сергей. По рисунку Миронова 

в церкви Страннопринапгого лома были сделаны царские врата, но. по требованию Гва-
ренгп, который признал иг. «безобразными>+, врата были смяты из иконостаса. Из работ 

Миронова сохранилась решетка между Спасским флигелем н флигелем главного ел отри-

теля. В 1806 г. Миронова снова обвинили и различных упущениях, но Шсрсметсв все 

же не освободил его от работы. Измученный Миронов заявил смотрителю:.-Не хочу рабо-

тать, не буду работать», за что Шереметов обязал его извиниться «за наглости. 

В 1807 т. Миронов снова просил у Шерелгетева свободы, в ответ на что граф приказал 

«вразумить его, что таким наглым ы безумным образом от господина просить ничего не 

дозволено., но в то же время дал распоряжение: апокричать на него, но не наказывать 

С т а п ю к о в и ч В л., Крепостныс художники Шереметевых (Записки Историко-
бытового отд, русского музея, т. 1, Л. 1928). 
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тслесно»; дело кончилось строгим выговором. Дальнейших сведений о мггогострадальнок 

жизни Миронова нет. В вавегцанни f 1. Л. Шереметева, составленном в 1809 г., имя 

Миронова ие встречается; нет его имени н в списке дворовых., отпущенных на волю по -

случаю счерти барина. Надо полагать, что умер Мнронов около 1809 г. 

В ленинградском Русском музее имеется чертеж, подписанный Мироновым н архн-

текторским учеником Афанасием Кустаревым, озаглавленный иПлап Московскому 
конюшенному двору, что на здвиженской улице: это дает основание предположить 

участие Миронова в постройке дома Шереметева в Москве на Воздвижепке. 
Литература: Виноградов К., Останкино, М. 1929: Станюковнч Вл., 

Крепостные художники Шерелктевых (Записки Историко-бытового отдела Русского• 

музея, г. 1, Л. 1928). 
МИРОВ-ВОВ Сергей Алекссевич, вольноотпущенный Н. П. Шереметева. 
Сын крепостного архитектора Алексея Миронова. Обучался архитектуре у своего 

отца н в Московском архитектурном училище, у архитектора М. Ф. Казакова. В 1802 г. 

получил свободу вместо просившего о том отца, которому в освобождении было отказано. 

За вольную для сына Сергея Алексеи Миронов написал Шереметеву благодарственное 

письмо: 

«Государю Сиятельнейшему графу Николаю Петровичу. Получа вожделенную обязан-

ность через дарованную от В. С. сыну моему вольность, я нахожу себя несколько вино-

ватым, что до сих пор не мог принести достодолжиой благодарности, основанной на 

преданности к осебе В. С. Нг как прнчнною моя отлучка в Ростов, где я сколько мог 

усердствовал желанию моего покровителя, то оправдаюсь сею необходимостью, поспе-

шаю ныне изъявить через сне мою чувствительность. - всемогущий бог да продлит за 

прапедиос содействие драгоценное Ваше здоровье на многие лета... 

Сергей Миронов работал одновременно с отцом на постройке московского Странно. 
привяного дома Шереметева, где вместе с архитектором Джованни Джилярдн наблюдал 

за отделкой домовой церкви. 

Л и т е р а т у р а: П о к р о в с к н й А., Летопись церкви Жнвоначальные троицы, что• 

в Страннопринмиом доме гр. Шсремстева в Москве, М. 1897. 
МИЧУРИН Иван, крепостной С. В. Строгановой. 

Обучался архитектуре у профессора А. Н. Воронихнна на дому. После смерти 

Вороннхина, 4 мая 1814 г., принят «вольным пансионером. в Академию художеств с 

платой по 360 рублей в год 2. В 1816 г. за архитектурные композиции получил серебря-

ную медаль второго достоинства. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. 11, СПБ. 1865. 
МИХАйЛОВ Савка, холоп. 

В 1622-1623 гг. проектировал н строил деревянные укрепления в г. Калуге. По 
описанию Полуэктова (1687 г.), центральная часть г. Калуги, расположенная на крутом 

берегу р. Оки, была обнесена валом. хмеашпм в окружности 743,5 саженей (1982 м); на 

валу стояли рубленые из дерева стены, серемежаюшнеся 12 рублеными же башнями, в трех 

из которых были устроены проезжие ворота с дубовыми мостами. Стены сгорели в 1700 г. 

19 ноября 1623 г. Михайлов «за Калужское городовое дело, что он Калужскому городу 

образец делал, н городовым делом промышлял, н над плопгикамн смотрел?,, был пожа-

ловал сукном. 

Литература: Преображенский Т.. Памятники древнерусского зодчества 

в пределах Калужской губ., СГ В. 1891 г.; Д е - Р о ш q, о р, Опись памятников Калужской 

1 Стан ю к о в и ч В л., Крепостные художники Шереметевых (записки Историко-
бытового отд. Русского музея, т. 1, Л. 1928). 

Дело правления Академии художеств, 1814 г., 3Ч 2. 
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п6. (записки отделения русской н славянской археологяи Р. А. О.. r. 1П, СПБ. 1882; 

В о р о н н н Н.. Очерки по истории русского зодчества ХЧ1-XVII вв.. Л. 1934. 
МИХАЙЛОВЫ Емельян и Леонтий, крепостные столы гака И. А. Волынского. 

крестьяне дер. Тугарнновой Костромского у. 

В 1694 г. вместе е Филиппом Папугой (см. ниже) взяли подряд от Бухвостова на 

постройку надвратпой церкви в НовонеЕусалимском монастыре под Москвой. 
МИШЕНИН Федор, крспостиой Г. Строганова. 
В 1815 г. принят «иоллным наисионеромл в Академию художеств с платой по 

360 рублей в год'. 
МЯКИШЕВ Дорофей Мнисев, крепостной стольинка В. И. Львова. 

10 октября 1700 г. заключил договор с казначеем Аетраиапского мытрополичьего 

Дома: сЫапялсн я. Дорофей, быть у строения Астрахацскня соборные церкви в подма-

стерьях, по коих мест та соборная церковь со всем строением совершится. Рядил я. Доро-

фей, у него, казыачся, 100 рублсв..., и будучи мне. Дорофсго, у того каменного дела, над 

мастерами каменными смотреть, чтоб делали добрым мастерством, ы к той церкви какая 

погодится теска из камин или из кирпичу, н мне, Дорофею, вырезав на лубках, мастерам 

выдавать, н во всем у той церкви каменном деле ево, казначея. слушать м, недоверпга тоя 

соборная церкви совсем в отделку, из Астрахани куда не съехать»'. Собор строился 

12 лет, так как в 1702 г., вследствие неправнльной кладки, обрушились своды, а в 1709 г. 

при пожаре обгорели главы. 

Великолепный Астраханский собор, двухэтажный, пятиглавый, отличается большой 

высотой (около 80 м), к тому же стоит на возвышенности и поэтому виден е Волги ки-

лометров за 30 не доезжая Астрахани. Нижний этаж собора охвачен с трех сторон. 

кроме восточной, аркадами, на которых во втором этаже устроено гульбнгие. Второй 

этаж - двухсветный. Абснлы собора - пятигранные. Из белокаменных украшений инте-

ресны колонные коринфскими капителяци, барочные налпчннкн оком, дверей н очерта-

ния фриза. 

Л и т е р а т у р а: Сусло в, Памятники древнерусского искусства, вып. 4, СПБ. 1912. 
НАУМОВ Владимир. крепостной+ А. А. Голицыной. 

28 нюня 1813 г. принят «волы ным паыснонером» в Академию художеств. До посту-

пления в Академию уже «упражнялся два года и гражданской архитектуре» З. 

НЕКРАСОВ Григорий, крспостиой Воронцова, а с 1793 г.- Бутурлнна, крестьяннк 

с. Белкино Боровского у. Калужском туб. 

М. Д. Бутурлын в своих «записках»• говорит: 'Одни молодой дворовый, Григорий 
Еlекрасов, высказывавший особенную наклонность к архитектуре. был отдан в ученье 

по этой части к какому-то известному тогда зодчему, ы он настолько преуспел, что под 

его ведением строились в Белкине асе домики для гостей н прочие постройки...». В 1815 г. 

в Бслкинс ,<с начала лета... приступлсно было к постройке большого. деревянного, двух-

этажного дома с двумя при нем оранжереями в виде крыльев. План был начертан нашем 

матерью, а постройка производилась под надзором крепостного нашего архитектора 

Григория Некрасова. Талантливая во многом, наша мать ис гналась за снмиетриею в 

архитектуре, а за удобством для жилья. н потому к атому зимнему лому пристроен был 

с одной стороны длинный одвоэтажиьй+ корпус, разделенный стеною во всю его длину. 

Правая из этих двух отделении составляла большой зал (кабинет г+ библиотека хозяина). 

а вторая часть этого же корпуса, параллельная с первой. называлась <мастерской» н дели-

лась на три комнаты: детская, токарня, столярня...•. Так как Белкинская церковь была 

' Дело правления Академии художеств, 1815 г., № 4. 
• Н и к а и о р. Астраханский кафедралы вый собор. Казань, 1899. 
• Дело правления Академии художеств, 1813 г., .Т\ 6. 
• «Русский архив», 1897 г., кн. 3. 
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без печей, то еще летом 1815 г., одновременно с постройкой зимнего деревянного дона, 

приступлено было к пристройке теплого каменного придела к церкви, а освящение его 

состоялось в самом начале зимы. 

1-IИКЙТИН А., крепостной Строгановых. 
В 1815-1819 гг. работал вместе с крепостньлг архитектором Кплодинын в с. Марьи-

но Новгородской губ. В альбоме «Фасады н планы по малому дому и большому, ферме 

н другим заведениям в Л1арь игеи, хранящемся в архитектурном музее Академии худо-

жеств. имеются подписные чертежи Никитина: 1-3) Планы загородного лому с. Марьино, 

4) Генеральный план усадьбы, 5) План ригн, 6) Плотины, 7) Мост, S) Грунтовый 

сарай. 

К. Трубников 1 преувеличивает роль Ннкг тина в деле проектирования н сооруже-

ния главных зданий Марь гна. Названный выше альбом, в котором наряду с чертежами 

Никитина имеются н чертежи Колодина, показывает, что главные здания в Марьнне 

проектировал последний, а Никитин работал только как планировщик н самостоятельно 

выполнил лишь второстепенные работы. 

НИКОЛАЕВ Гаврила, крепостной Шсреметева. 

Архитекторскнй ученик конца XVIII в. В Останкинском музее сохранились его под-

писные чертежи: 1) Фасад передний всего главного строения, 2) Профиль павильону 

поперечная, в котором зделан зал для банкетов, или большая столовая (подпись под 

чертежом: «Оную профиль с подлинной копировал ученик Гаврила Ннколаси»). 
Литература: Виноградов К., Останкнно, М. 1929. 

ОКОНИШН{'1КОВ В., крепостноа Шсреметсва. 
Архнтекторский ученик. Работал а Кускове и Останкине во второй половине XVIII в. 

В Кусковском музее имеются чертежа, подписанные Оконншннковылс 1) Фасад театру в 

Кускове, 2) Профиль н план перснково-ранжевой, виноградной н ананасной оранжсрен, 

3) План и фасад Италнапскому ломику, 4) Профиль н план абрикосовой оранжсрен, 

5) Фасад н план гроту, 6) План и фасад эрмнтажа, 7) Бсседкн в Гаях, 8) Храм любви 

и беседка, 9) План нижнего этажа главного корпуса, 10) Фасад н план кухонному фли-

гелю, 11) Вновь отремонтированный флигель управляющему. На первых трех чертежах 

выше подписи Оконишникова стоит подпись аргитектора Орденова, на чертежах 4-10 -

подпись архитектора Кузьмы Буянова, последний чертеж подписан одним Оконишнн-

ковым. 

В Останкинском музее имеются чертежи, подписанные Оконипгниковым: 1) План 

вновь прожектированиой школы в с. Остаикове, 2) Фасад н план вновь прожектирован-

ноьг школы в с. Остаикове, 3) Фасад театру в Кускове, 4) Фасад н план садоводу флигелю 

по старому расположению, 5) План вновь выстроенному сараю и садовому флигелю, 

6) Фасад и план вновь выстроенному погребу, что в саду в Остаикове. На первых двух 

чертежах. до подписи Оконишникова стоит подпись архитектора Иг_трова. В Архитектур-

ном музее Всесоюзной академии архитектуры имеется подписной чертеж Оконишникова: 

«Фасад дома гр. Разумовского на Воз; виженке в г. Москве >. 

ОСИПОВ Василий, крепостной Ерофеева, крестьянки с. Покровского Мологского у. 

В 1785 г. принят в архитектурный класс Академии художеств. 6 марта 1800 г. вы -

лущен с апестатолг 1-й степени. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в Л., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, r. 1, СПБ. 1864. 
Г1АПУГА Филипп Иванов. крепостной столь пгка И. А. Волынского, крестьянин 

дер. Тугариновой Костромского у, 

! Т р у б н и к о в К., Кн. Голицына в Городке и Марьнне (Старые годы, 1910 г., 

июль - сентябрь). 
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В 1694 г., вместе с Емельином ы Леонпгем Михайловыми, получил от крепостного 

аргитектора н подрядчика Бухвоетова (см. выше) подряд на постройку надпрапгой 

церкви в Новонерусалииском монастыре, под Москвой. Подрядная запись гласнт: Се аз, 

столы шка Ив. Ал. Волынского, вотчины его Костромского .езда, дер. Тугарииовы. кре-

стьянин Филипп Иванов сын Падуга, да Емельян Михайлов, да Леонпгы Михайлов, все 

мы, подрядчики и каменщики, в нынешнем 202 голу, марта в 13 день, дали мы себе 

запись боярина М. И. Татищева, вотчины его Дмитровского уезду, Берепдеевского 

стану, с. Ннкольского крестьянину, каменных дел подрядчику Якову Григорьеву сыну 

Вухвостову в том, что подридилисв мы, Филипп с товарищи. у него, Якова, сделать по ево 

подряду в Воскреседском монастыре, ыа святых вратах, церковь крестообразиу во имя 

Входа во Иерусалим, н к той церкви злелать дна схода мерою по 2 аршина ме;к перил. 

а руидукн противно размеру с балясы по указу, а круг церкви н олтаря со всех, четырех 

сторон зделать вход с балясы, н выслать кирпичен, или чем укажут, м с монастыри при-

бить столбы, па чем быть ыерковмоьйи округе, а с балясов и с полу зделать стенаю по 

главы на все балясы, олтарь ы трапезу ма правом н левой сторонах зделать в ровеистве, 

вышину подмять от полу до замка три сажени, н над ними свести своды. и сверх олтаря д 

трапезы обложить осмернк и подмять до замка полчетыре сажени, н над тем осмериком 

свести свод н зделать вход с балясы по указу, н сверх своду, отступя внутрь на три четк 

аришна, поднять четверик полчетыре сажени н зделать ход с балясы по указу, а над тем 

осмериком зделать тощая шея, отступя е наличья пол аршина, и обложить осмернк, н тот 

осмернк поднять в вышину три сажени, зделать ходе балясы по указу, да сверх. того 

осмерика обложить шея в выигнну пропив размеру н указу, н свод свесть, н над тем сводом 

зделать главы каменные нам же, Филиппу с товарищи, по указу. А того всего дела 

быть растескам у дверей и оков гладким отставным столбом столярной работы. кирпич-

ным илы по указу каменным, катитглям, в караипынам, и шплендерам каменным или 

икрпичным, н у той меркли в стороне, где приведется, зделать палатка каменная мне ж, 

Филиппу с товаришн. А то все церковное дело против сем записи зделать нам. Фи лнппу 

с товарищи, с своими каменгци кн и работники самым добрым мастерством. А рядили 

мы, Фьилнпп с товарищи, от того церковного дела 300 рублев денег, да запасу 30 четей 

муки рЖаной, 10 четей сухарей, 3 четк круп овсяных, 5 четей солоду, 2 чети гороху, 

20 пуд мяса, свинова, 3 пуда семги. Л наперед взял я, Филипп с товарищи, тех подряд-

ных. денег 10 рублев, а запасу иметь по делу смотря. А делать нам, подрядчиком, то 

церковнос строение с своими камсжпакн н работники два года из готовых всяких, при-

-пасов. А будет мы, подрядчики, тово церковного вышеписанного дела против сем 

записи не зделаем, и чем то дело остановим, или к иному делу прочь отойдем, или про-

тнь, сей записи в чем не устоим, как о том писано в сей записи, выше сего, н ему. Якову, 
взять па нас, Филиппе с товарищи, по сей записи за неустойку 600 рублев. А если за 

какими припасы тому церковному строению учинится какая остановка, н нам, подряд-

чиком в камешпнком, от тово учинится прогулы +ые дни, н гга нем. Якове, взять нам, под-

рядчиком н каменщиком, на всякого мастера, за всяким прогульный день по гривне на 

всякого человека 

ПАРФЕНОВ Иван, крепоспиоь"и стольника Ф. И. Кузьмина, крестьянин дер. Ермо-

лнцины, с. Путяткна, Ярославского у. 

В 1690 г. полридилсч вместе с Яковом Бухвостовым (см. выше) и другими масте-

рами строить каменные кельи в Монееевском монастыре, что иа Тверской улице в Москве. 

В 1693 г. подрядился с Бухвостовым и другими строить собор в г. Рязани. 
ПЕРФИЛЬЕВ Амдрюшка, крепоспгой Патриаршего дома, крестьянин дер. Окато-

воы, с. Вятского, Костромского у. 

Л е они д. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иеру-
салим именуемого, монастыря, М. 1876. 
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Каменных дел подмастерье. В 1699 г. вел строительные работы ва патрнаршсм дворе 

в Москве. аКруг церкви двенадцати апостол (в Кремле), что в ломе ев. патриарха, с 

трех сторон с земли до церковных сводов н закомаров, подвязал подвязн... И из церкви 

посторонь церковных свод сделал вновь под пайку шанцы, как пристойно... Да старую 

лестинпу, когораго сходят в столовую палату, переделал вновь, да он же, Андргошка, 

под церковню трех святителей зделал кирпичем старые ворота н подделал под своды 

столб каменной п, от того всего дела ему, Андрюшке с товарищи, по договору 26 руб-

лей» ' 

ПЕТРОВ Петр Абрамович. крепостной Самарипа. 

В 1823-1828 гг. обучался архитектуре у архитектора Е. Д. Тюриыа в Москве. По 

отзыву крепостного архнтсктора П. И. Гусева, «обладал небольшими сведениями в архи-

тектуре. 

Литератур а: «Жнзнеопмсанпе П. И. Гусева, им самим составленное:, (1,Цукип-

сг ий сборник, вып. 2, М. 1903). 

ПЕТРОВ Сснька, холоп. 

I1лотннчнй староста. В 1667-1668 гг. вместе со стрельцом Ивагикой Михайловым 

руководил постройкой деревянного царского дворца в с. Коломенском 
ПЕЧЕНКИН, крепостной Строгановых. 

Работал на Урале. в с. Ильинском, состоя помошинком у крепостного архнтсктора 

Тунева. В 1862 г. за пьянство был уволен Строгановым с архитекторской работы . 

ПЛЮСНИН Иван Яковлевич, крепостной Строгановых.. 

Работал архитектором на Урале. В 1839 г. построил каменную колокольшо в 

е. Ильинском. в Приказº,е `. 

ПОЛЯКОВ Алексей (род. в 1816 г.), сын голь гоотпушеиного из крепостных 

Д. В. Васнльчикова. крестьянин Псковской губ. 

З а проект . богатой грермы" Академия художеств в 1837 г. присвоила Полякову 

знание оиеклассиого художника аркитсктурып. С октября 1837 г. Поляков работал по-

аюгцником архитектора в гофннтендантской конторе в Петербурге, с жалованьем 600 

рублей в год. Работал под руководством архитекторов Кузьмина и Кокорева. Чертил 

фасад дома для придворного духовенства. Проектировал иллюминацию в Петергофе. 

Л н т с р а т у р а: Собко, Словарь русских художников, т. III, вып. 1, СПБ. 1899; 

К о и д а к о в С., СПБ. Академия художеств. r. I[, СПБ. 1914. 
ПОЛЯКОВ Д.. крепостной И. И. Барышинкова. 

Вместе с крепостным архытекторовг Ждановым (см. выше) строил в первой половине 

XIX в. усадьбу Барышинкова в с. Алексино Доргобужского у. Смоленской губ. 

ПОНОМАРЕВ Иван, крепостной Шсрсметева. 

Архнтекторский ученик начала XIX в. В Останкинском музее имеется план школы, 

подписанный вольным архитектором Истровым н Пономаревым. 

ПОТАГIОВ Петрушка, холоп. 

В 1696-1699 гг. строил на средства купца Серякова Успенскую церковь в Москве 

(на Маросейке). Каменорсзная надпись, заложенная в стену у входа во второй этаж 

здания (ныне хранящаяся в Архитектурном музее Всесоюзной академнн архитектуры). 

свидетельствует: ,.Лета 7204 октября 25 дня дело рук человеческих, делом именем Пе-

трушка Потапов. Судя по местонахождению надписи (в атом месте всегда делались в хра-

мам. ктнторскне надписи), следует считать неправильным мнение некоторых исследова-

1 З а б е л и н И., Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы, т. 1. 
1884, стр. 248. 

• 3 а б е л и н И.. Домашний быт русских царей, т. I. стр. 446. М. 1895. 
• Сообщение директора Пермской художественной галлереи Н. Н. Серебренпнкова. 
4 Сообщение директора Пермской художественной галлереи Н. Н. Серебрмгинкова. 
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телсй, что эта надпись говорит не о строителе, а о резчике. Некоторые материалы о лич-

ности Потапова и мелнсь в начале настоящего столетия у проф. Ф. Ф. Горностаева (где 

они находятся теперь - неизвестно). По сведениям Горностаева, Потапов бывал на бо-

гомольс в Киеве. 

ПОТЕХИI-1 Павел Сидоров, крепостной боярина М. Я. Черкасского, крестьянин 

с. Кадииц Нижегородского у. 

С 1688 г. строил в с. Ворсме Нижегородской губ. «монастырь на «острову»: церкви. 

колоколы гю, трапезную, кельи, башни, стены н ворота. Сохранилась его подрядная за-

пись: «У боярина кн. М. Я. Черкасского, вотчины его Нижегородского уезда, с. Каднпц, 

крестьянин его Павел Сидоров, сын I1отехни, в нынешнем во 196 году августа в 29 день 

дал сию на себя запись.., в том, что подрядился я, 1 Iавел, у него бояргпга... сделать в 

вотчине его, в Нижегородском уезде, в с. Ворсмс, на острову в монастыре каменное де.+о. 

Роспись строению: Соборной церкви быть на иодклетах. Ров и ныбутка в ширину из 

2 аргдина, а на образе стены в 1У арш., а с низких мест от берегу е быкаЧп во всех 

строениях, иль как в пристойкость. В стенах. опричь олтарей, длина пол-осмы сажени, 

ширина пол -шесты сан:ени, вышина до своду от полу шесть сажен, а до порогу от земли 

сажень с третью на исподних жильях., а в исподних. жильях своды. Простенки толигииого 

в 2 кирпича, а исподняя жилья сделать на четырех жильях, кроме подолтариы.. а под 

олтарными простенками, у подклетов, е особыми входы и окошки. И оприче простенков и 

вход и окошко сделать особо. А двери и окошки в исподняя жилья по пристойности. 

церковь в довершке по соборному. н на церкве прикраска и окошки, н меж окошек 

Столбики н двери н руидукн, как у Воскресенской решоткн в Кадашове церковь, в при-

мер пятиглавой утвердить, чтоб отнюдь течи не было. Олтарь с стрелками тройными, 

меж их столбы круглые, меж столбов окошко, как у собора. Олтарь длина 3 сажени. 

вышину сделать п размере применясь по уступам, уступы делать к царским дверям 

тройные, с последнего уступа оставить к царским дверям н к местным иконам для про-

ходов ширины сажень, а п опаре п самых царских. дверях, в пороге и во весь олтарь 

перед церковным уступом приподняться противу одного уступа. Амбон сделать иа первых 

трех ступенях и церковь с выпусков осмигранной, как у Воскресенской решоткн в Када-

шове. Игуменское место и крылосы с прикрасою н осмигранством по подобию на тех же 

степенях, как сделано п той же церкви у Воскресенской решоткн в Кадашове. Царская 

двери северныя и юн:ныя поднять в размер ступени. Подъемный олтарь совершить про-

тив соборного, что на Москве: иарскип двери в ширину сажень, северныя ширина пол-

тора аршина, юн выя в аршин. Вышиного царская двери п 4 аршина, северишя и южныя 

в сажень. Игуменское место с крылосом полторы сажени ширина, а длина по мере. Дру-

гой крылос в сажень. В церковь трон двери с рундуками такими, каковы в Кадашове у 

Воскресенской решоткн, в длину полчеты ре сажени, в ширину по две сажени. К те' же 

руидукам из о.+тарсй стены провести настояшия, а меж настоящим от северных н гон:ных 

до церковной стены сделать простецки с дверьми для кладей церковных упзарсй, будет 

в простой е малыми окошками, наискось с решоткн, рундуки во всем так, как у Госкресен-

ской решоткн в Кадашове. Двери так же, как в большом соборе-передняя и боковця, 

или в церкви у Воскресенской же решетки в Кадашове. Соборной церкви месте пазиаме-

нать, а в лете иынешпем гп: делать. А поспешить церковь ту с трапезою и вередисю 

статьей с кельи п с вороты. Например: св. ворота двойггыя, ширина н с стенами 4 сажени, 

на подобие как у Воскресенского подворья, длина н с столбами 5 сажень. со входом в 

церковь п па колоколы иву в к часам на гири. И на воротах церковь вышнною от полу 

до замка полтрстьн сажени. стеишо и окошками выттн с уступом ходовым. олтарь вы-

пускной, около церкви ходы, особ церкви с спусками в ширину и стеною по сажени, 

поднять с столбиками, как у Троицы на рву, своды для кровлей. На церкве колоколь-

пнца с часами по мере чтоб была в красном подъеме осмериком, из ходов вытги, окошко 
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в колокольпицс и шатер м слухи, так, как у Троицы на рву. Около колоколь гиды ходы 

с такими спускалг, как выше сего около церкви написано. Двери и окошки как в прнстой 

н в красной размер. Да в ряд с вороты а однех стенах. с приходу направо сделать 2 кельн 

е сенями и с входы особыми в длину 9 сажен, в ширину 4 сажени, с особыми руцдукамя 

или как в прнстой. На левую сторону до повороту келий и сеней тож число н мерою. Да 

на повороте трапеза в длину 4 сажени, поперек трех сажень, из трапезы вход в церковь. 

А церковь длиною н шириною четырех сажснь, от полу до замка 3 сажени, олтарь вы-

пускной 2 сажеин, дверей и окошек, что n прнстой, окошки у келий и у трапезы косятча-

т ыс, вышина по 2 аршина, ширина по аршину е четью, да верх со изымзом, стены цер-

ковные в 3 кирпича, келейвыя в аришы или как твержс. Келин вы шниою до своду от 

полу по 4 аршина, вершить на г апцах ь со сторон кровля епанчсго и под кровлями стол-

бы, а на углах тройные завороты. Меж столбов по аршину места оставлять будет в 

прнстой ы трубам печным, и печи н трубы поделать, н мосты кырпичем вымосгнть, семи 

под кровлю совершить так, как на Печатном дворе, или так, что у Земского приказа, 

да от передних ворот наискось сделать ограды до воды по 5 сажень или что места будет 

е заворотом. Завороты на сажени с малыми вороты. Вышина ограде до верха 5 аршин. 

ширина в аршин е четвертью, а верх ограде особым образом, как надлежит. А позадь 

церкви и с другой стороны келий от задних стен провести. Ограды в длншгнк ы попереч-

ник почему не придет чтоб н с строением был поперечник в 40 сажень или как в при -

стой, н смотря на месту, что места будет, а чтоб места не есталось же. И вышепысац-

ные образцы все смотрел подмастерье Пашка Потехинч. Дополнительно к записи при-

бавлено: На углах круглыя башенки е шатриками небольшими. Да лозад монастыря 

против олтарей сделать заднпя ворота в тон же ограде с главою по пристойности, н сде-

лать то все каменное дело на отделку в два лета, или в три, смотря по товару. А рядился 

я, Павел, от того всего каменного дела 430 рублей, да запасу муки ржаной 124 пуда... 

п т. д. Потехни был неграмотен, и за него на договоре расписался другой'. 

Литература: С у с л о в а, Памятники древнерусского искусства, вып. !, СПБ. 

1908. 

ПРОСТАКОВ Тимофей Григорьевич (1748-1853 гг.). крепостной Римского -Корса-

кова. 

Архитектор -самоучка, в преклонном возрасте получивший свободу. В 1838 г. Ака-

демия художеств <:во внимание к хорошим поэнанням по части •художеств» присвоила 

ему званые внеклассного художника архы тектуры>.'. О Простакове имеется исключительно 

интересный отзыв известного архитектора Внгйерга: (В 1819 г. узнал я об одном старике 

Проссове з. который посвятил себя практической архитектуре, занимался его весьма 

успешно н имел большие практические сведения не токмо собственно по архитектуре, но 

н по инженерной н гидравлической части. Такой человек, в качсстае каменного мастера. 

был нам (при проектировании храма Хрцста спасителя в Москве.— С 6) чрезвы-

чайно полезен. Но к несчастню Проссанов принадлежал генерал-майору Рицскому-Кор-

сакову. Лет 20 употреблял Проссанов все старания, чтоб выйти гга волю, но господин его 

оставался нечувствителен к его просьбе, ни к просьбе многих знатных особ, принимав-

ших. уссрднейшес участие и человеке, одлрсииом прекрасными талантами, которые не 

могли развиться, не могли им бить приспособлены вполне от несчастного состояния, в 

котором он родился. Видя сильное его желание и уверенный в пользе приобретения 

такого человека. я просил князя А. Н. Голицына. чтоб он повел ото обстоятельство до 

д М а к ар и й, Г1амятникн церковных древностей Нижегородской губернии, СПБ. 
1857, стр. 448-454. 

2 Петров П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии художеств, т. 1I, 
СПБ. 1665. 

т Огинбка Вмтберга; в дальнейшем Витбсрг делает другую ошибку н иазываст Про-

стакова 1 Iроссановым. 
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сведения его императорского величества, и что не угодно ли будет государю изъявить 

Корсакову желание освободить Проссанова. Так ы случилось. Но Корсаков остался 

тверд. н даже голос государя не мог его подвинуть сделать доброе дело. Он решился 

отказаться от отека на волю Проссанова не из видов корысти, а из гордости, что этот 

человек с талантами - его собственность. Вот характернетическис черты русской ари-

етократин того времени 

Сообщение Вмтберга дополняет паук жены Простакова, врач Костарев, который 

исправляет ошибку Вмтберга в обозначении фамилии Простакова. По словам Костарева, 

I7ростаков был освобожден восьмндееяпглетнлг стариком. 1 -га желание царя освободить. 

фаворит бывшем царицы отвечал, что государь может сделать все, что ему угодно, но 

собственного согласия своего на освобождение этого человека он не даст до своей 

смертно.. Голнгцын, Апраксии, Остерман м другие баре «любы лгг Т. Г. н часто нуждались 

п его знаниях по строительной части, пользовались его услугами, прося каждый раз 

разрмпеьпгя на то его господина. что очень льспгло Корсакову. 
Простаков отличался необыкновенной леятельностыо, с любовью занимался архи-

тектурой н весь отдавался любимому делу, насколько это позволяло его положение кре-

постного. Умер Простаков в своем доме, в Москве на Сущевке, 15 сентября 1873 г. 

Похоронен иа Ваганьковском кладбище; на могиле его поставлен памятник. 

Л и т е р а т у р а: «Русская старина», 1873 г., т. VII. стр. 580-582; С о б к о, Сло-
варь русских художников, т. III. вып. 1, СЛБ. 1899; К о н д а к о в С., СПБ. Академия 

художеств. т. II, СПБ. 1914. 
ПРОХАЕВ Александр, вольноотугцениый из крепоспгых Шереметела. 

Состоял вольиопрыходшцнм учеником Академии художеств, и 1825 r. получил за 

архитектурную композицию серебряную медаль второго достоинства. В 1836 г. за проект 

театра получил званые «некласеиого художника». В боковом приделе Остапкпиской 

церкви в 1833 г. был выполнен по проекту Прохаева резной иконостас в стиле ампир; 

царские двери его хранятся в Остапкшгском музее'. По сообщению А. Н. Греча, в Туль-

ском краеведческом музее имеется ряд подписных чертежей Прохаева, 

Л и т с р а т у р а: К о н д а к о в С., история СПБ. Академии художеств. т. 1i, СПБ. 
1914; П е т р о в П., Материалы для истории СПБ. Академии художеств, т. 1I, СПБ. 1865: 
С о б к о, Словарь русских художников, т. III, вып. 1. СПБ. 1899. 

ПУСТОВОИТОВ Аким Алексеевич, крепостной И. А. Безбородко. 
5 марта 1810 г. принят в Академию художеств: до этого «уже учился математике и 

архитсктурс,З. В 1811 г., будучи воспьпанииком 4 -то возраста, «отличился по классу 

геометрии, механики, лоигомстрин, планомстрин и по вычислению площадей, прилагая к 

архитектуре», 

В 1812 г. за архитектурные композиции получил серебряную медаль второго досто-

инства, в 1813 г. серебряную медаль первого достоинства. В 1816 г. отпущен на волга. 

В 1817 г. окончил Академию с аттестатом 1-й степени. 

Литература: П с т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. .Академии 
художсств, т. 1I, СПБ. 1865; К о и д а к о в С.. СПБ. Академия художсств, т. II, СПБ. 

1914. 
РАБУТОВСКИЙ Лев Григорьевич, крепостном Н. Б. 10супова. 

Архитекторекнй ученик. В десятых годах. ХIХ в. обучался в Архангельском архи-

тектуре у крепостного архитектора В. Я. Стрижакова, а рисованию - п школе для обу-

чения крепоспгых. летен живописи, преимущественно по фарфору, организованной здесь 

1Осуповым. В музее Архангельского сохранились подписные чертежи Рабутовского: 

;;аписки В и т б с р г а («Русская старина:, 1872 г., ки. 2, стр. 577). 
 Дело Останкюгскогг усадьбы, 1833 г., 1v_ 15. 
' Дело правления Академии художеств, 1810 г.. N^ 1. 

[ 79 



1) План н фасад ворот с башнями в с. Архангельском (перед церковью), 2) План и 

фасад молотильной машюны в с. Архангельском, 3) План и фасад фарфорового завода в 

с. Архангельском. Чертежи эти помещены в книге «Планы н чертежи по Архагпгельскоиу 

именито кн. 10суповыхп. Чертеж № 3 воспроизведен в книге С. Б с з с о и о в а, Подмосков-
ная усадьба Архангельское. М. 1937 

В 20-х годах ХIХ n. работал архнтскторскии помошником в с. Ракптпая Курской 
губ., где находилось управление многочисленными имсинями км. Юсупова, разбросан-

ными в Курской, По 'тавской, Харьковской н Воронежской губ. В 1832 г. был пазна-

чен экономом, «потому что его (IОсупова) экономия нуждается не и колоннадах и снммет-

риАх, а в деятслсагых н хороших Экономах.». 

Л и т е р а т у р а: Н а сон о в А., Из истории крспосл1ой вотчины ХIХ в. в России 
(Известия Академии наук», 1926 г., 1V.' 7-8, стр. 513). 

САДОВНИКОВ Петр Семснсвнч (1796-1877), крспостной Н. П. Голицыной. 
Мальчиком обучался архитектуре на дому у профессора А. Н. Вороинхина до самой 

смерти последнего. 4 мая 1814 г. был принят «волы 1ым пансионером а Академию ху-

дожеств, с плдгой 360 рублей в год'. В 1816 г. за архвтектурпые композиции получил 

серебряную медаль второго достоинства. В 1817 г., как не освобожденный Голицыной 

от крспостной зависимости, вынужден был оставить Академию н до 1838 г. служил 

еборшиком податей и Выборгской губ. Только 28 ,декабря 1838 г. Совет Академии ху-

дожсств присвоил Садовникову звание свободного художника. В 1849 г. «за искусство 

и познания в художестве, доказанные произведенными по программе работами» (проект 

сригородпого дома), Садовников получил звание академика архитектуры. 

Еще будучи крепостным, Садовников много строил в имениях своих хозяев: в 

Калужской губ. — 16 каменных зданий, в том числе церковь н колокольню и Городке, н 

13 деревянных зданий в Новгородской губ., в имениях дочери Голицыной, по мужу 

Строгановой,— 7 каменных. н 8 деревянных зданий. Под Петербургом строил для Стро-

гановой на мызе Мандуровой, а также в Стрельне и на даче Бегичева. В 1851 г. построил 

господские дона ;и русском вкусе» в с. Фомники Владимирской губ., н в с. Ольгине 

Смоленском губ. В первой половине 50-х годов ХIХ в. проектировал оран•,керейный зал 

н фонтан в доме Орлова в Стрсльис, а также каменные конюшни ц Петербурге (на Мо-

ховой ул.) для того же Орлова. Проектировал службы в имении Апраксина н Орловской 
губ., дои Нордстрема в Выборге, дом Буяльского в Петербурге. пятиглавую. в ложно -

византийском (тоновском) спгле, церковь для с. Растригмна; строил дачу П. Н. Яковлева 

и по проекту Тона—железнодорожную станцию в Царском селе (ныне г. Пушкин). 
В 1853-1854 гг. лроекл1ровал пятиглавую Воскресевскуго церковь в г. Казани н дере-

вянный дом купца Машкова в Стрсльис. 
В 1855 г. работал с аркитектором Штакеншмсйдсром на постройке дворца вел. князя 

Николая Николаевича и Iетербурге, на 3иаменке; составлял здесь смету гг «конлмциир. 

Будучи назначен архитектором главной придворной копгошснной конторы, Садовников 
итого проектировал для построек в Петербурге, Петергофе и Царском селе, строил ко-

нюшни и казармы (часто в сп1ле ложной готики). Так, в 1859 г. строил а Петербурге 
«арсенал для богатых экнпатей., в стиле Людовика ХУ, м составлял проект перестройки 

конного лазарета на Фуражном дворе. С 1859 по 1871 г. составлял проект н спеты 

на постройку дона Борятниского в Петербурге, на Миллионной ул.. перестраивал дои Бо-

рятниского на Сергневской ул. и дачу в Царском селе В 1872 г. вышел в огставку. 

В Петергофскои музее имеется альбом его чертежей. Сын Садовиикова, Дмитрий, также 

ёыл архитектором. - 

Дело правления Академии художеств, 1814 г., 3\º 2. 
' Бумаги С о б к о в рукописном отд. Ленинградской публичной библиотеки. 
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Л н т е р ату р а: Петров П., Сборник материалов для историк СПБ. Академии ху-

дожеств, п. I1 н III, СГIБ. 1865; Кон д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. 1l. СПБ, 
1914. 

САЛОМАТОВ, крепостиой Строгаиовых. 

Архитекторскнй ученик, работал на Урале в 50-х годах. ХIХ в. В 1860 г. «за усердие 

к службе Строганов назначил Саломатову жалонание 150 рублей серебром в год'. 
САПОЖНИКОВ Александр. крепостной Брянчикова. 

В 1918-1919 гг. в б. имении Брянчикова Покровское, под Вологдой. найдены чер-

тежи прекрасного по стилю н композиции дома этой усадьбы, олгосягциеся к началу 

XIX в.; некоторые из найденных черiежей подписаны Сапожннковым, другие—пепод-

писанные, но исполненные в той же манере. Благодаря этому установлено имя строителя 

усадебного дома в Покровском. Подписные чертежи Саложникова, относящиеся к Г1окров-

скому, находятся в Вологодском музее: 1) окно с замком n виде женской го.'овкн —

28 ноября 1810 г., 2) тени окна — 10 декабря 1810 г., 3) ионийский антаблемеит. 

Л и т е р а т у р а: Е в д о к и м о в С., Север в истории русского искусства, Вологда 

1920, стр. 56-66; Л у к о м с к н й Г., Вологда в ее старине, СПБ. 1914. 
СВИЯЗЕВ Иван Ивааович (1797-1875), крепостной В. А. Шаховской, урожден-

ной Строгановой. 
29 апреля 1815 г. принят свольнылг пансионером» в Академию художеств, с оплатой 

З60 руб. в год 2. В 1817 г. за проект < почтовый двор» получил серебряную медаль вто-

рого достоинства. В 1818 г., ввиду отказа Шаховской отпустить его на свободу, вынуж-

ден был оставить Академию художеств и поступил на Петергофскую бумажную фабрику. 

В 1821 г., получив свободу, подал в Академию художеств прошение о присвоении ему 

звания архитектора. В прошении Свиязев указывал, что по выходе из Академии он «ста-

рается приобретенные и:и теоретические познания употребить в практику... По сочинеиныи 

им рисункам он производил строения при императорской бумажной фабрике в Петергофе, 

которые, равно как и снятые им с машин сей фабрики рисунки, представляет при сем. За 

эти работы Академия дала Свиязеву звание свободного художника архитектуры. 

В 1822 г. Свиязев получил место архитектора Горного правления в Перми, где и ра-

ботал до 1$32 г. Для горнозаводского строительства Свиязев сделал очень много: соста-

вил ряд проектов заводов и производи.' сале много построек ма Урале. Между прочым. на 

Камско-Вотниском заводе Свиязевым поставлены сложные железные стропила. В Перми 

Свиязев построй.+ великолешгый дом для подрядчгнка Крылова. В 1832 г. перевелся в 

Петербург, в Горный институт, архитектором и преподавателем горнозаводской архитек-

туры. В 1839 г. работал старшим архитектором в Москве, на постройке храма Христа спа-

сителя, котором руководил архитектор Тон. В Москве жил до 1846 г.; помимо работы гга 

постройке храма, переоборудовал внутри Пашков дом (ныне Ленинская библиотека), при-

способив его под дворянский институт . С 1846 г. жил в Петербурге, где состогл неггре-

менггым кленом строительной н технической комиссии департамсита сельского хозяйства 

министерства гос. имуществ. В то же время читал лекции в Горном институте и в Адек-

санлровсколг лицес. Построил здание магнитной обсерватории около Горного института. 

В 1839 г. был избран почетным вольным обгцинком Академии художеств. 

Свиязев оставил много печатных. трудов. В 1819 г. поместил в журнале «Сын отече-

ства статью сОписание бумажной фабрики в Петергофе». В 1826 г. Свиязев печатал в 

горном журнале «Описание водоспуска на Ижорском чугунном заводе». Q 1833 г. выпу-

стил Руководство к архитектуре, составленное для студентов Горного института», в двух 

частях. В дальнейшем это руководство было Свиязевыц значительно переработано в ызда-

` Сообщение директора Пермской художественной галлереи Н. Н. Серебренникова. 
• Дело правления Академии художеств. 1815 г., кг 30. 
• Бумаги С о б к о в рукописном отд. Ленинградской публичной библиотеки. 
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но в 1839-1841 гг. под заглавием <Учебное руководство к архитектуре для преподавания 

в Горном институте, главном Инженерном училище... н в других учсбпых заведениях--, уже 

н четырех. частях. 

По поводу первого издания этого руководства в журнале <Телескоп> (1834 г., № 16) 
появилась критическая заметка, на которую Свиязев обстоятельно ответил за подпись о 

«Художник» в «Сыне отечества» (1834 г., № 28). В этой полемике выявляются взгляды 

Свиязева на искусство, более передовые, чему его критика. Автор статьи в «Телескопе» 

писал между прочим: «Искусство зодчества развилось вследствие закона изящного, скры-

того в душе человеческой, усилггвагошегося вещественнымн формами выразить господствую-

щую мысль свою... Неужели законы игкусства Рафаэля можно выводить из занятий ма-

ляра, а готическую форму свода Страсбургского собора из сплетения ветвей в шалаиге 

дикого». На эти выпады, естественные для тогдашнего состояния науки н соответствую-

щие взглядах верхушки дворянского общества, Свиязев отвечал, что архитектура обязала 

своим происхождением первым потребностям человека защищаться от непогод, зноя п 

диких зверей», что «архитектура развилась вместе с успехами гражданственности», что 

«прежде Рафаэля жило множество черты льипиков н маляров. так, как прежде греческих ваз 

было много сделано горшков». В ответ на отрни.ание критиком ху•дожествмгного зиалсгигя 

египетской архитектуры Свиязев писал: «А таинственные иекрополысы, пирамнды, апо-

геи. А дворпы, храмы, портики, ворота, колоссальные статуи, длинные галлерён. Зодчест-

во египтян соответствовало климату, религии, политике». Второе, переработанное чздаыне 

руководства, по отзыву Академии художеств, «заслуживает всякое внимание по пользе, 

которую может принести учащимся... Сочинение сие также будет не без пользы и лля 

домохозяев, не могущих иметь опытных. архитекторов:>. Работа получила на Дсмндовском 
конкурсе Академии наук почетный отзыв, а автор был награжден бриллггантовым перст-

нем. Труд этот долгое время оставался едицственным пособием по изучению строительно-

го искусства н был принят в качестве учебника в Акадел ни художеств. 

Q 1852 г. Свиязев издал «Основание печного искусства», где опубликовал изобре-

тенную им особую систему отопления, которая получила название <свиязевской». В 1869 г. 

принимал деятельное участие в составлении «Урочного положены я•>. Печатал статьи в 

«Русской старине», «Журнале нзяигных искусств», «Журнале министерства гос. имуше-

ствал, в <Московском телеграфе», в «Трудах вольного экономического общества»; послед-

нее издание Свиязев семь лет редактировал. В 1843 г. Свиязев поднял вопрос об издании 

архитектурного лексикона. Академия художеств признала это предприятие полезным н 

потребиых, но осуществлено оно не было. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в П.. Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, тг. 1I и+ III, СПБ. 1865; Кон д а к о в С.. СПБ. Академия художеств, т. 11. 

СПБ. 1914; некрологи: в отчете Академии художеств за 1875 г.; в «Трудах вольного 

экономического общества», 1875 г.. т. III; в журнале «Зодчий» за 1875 г., № 11-12, и др. 

СЕМЕНОВ Иван Семенович (ум. 20 августа 1865 г.), крепостной А. А. Аракчеева, 

крестьянин дер. Хотнтово Новгородской губ. 

2 декабря 1811 г. от Аракчсева поступило в Академию художеств заявлен н с: «Желая 

отдать в сию Академию в число пансионеров оной находящегося у меня мальчика Ивана 
Семенова для обучения паукам и художеству с платежем за содержание н обучение по 

300 рублен в год, прошу И. А. Х. принять его, Ивана Семенова, в число пансионеров оной; 

следующие же за содержание н обучение деньги обязуюсь вносить за каждые полгода 

вперед». К заявлению было приложено подписанное полковником Капустиным удостовере-

иые, что Иван Семмгов «сверх черчения планов успели соаеригенно знает арнфметн ку. гео-

метрию, тригонометрию, алгебру, ураввгиня первой и второй степени» г, В 1816 г. Селкиов 

и Дело правления Академии художеств, 1811 г., № 7. 
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получил за архнтектурныс композиции ссребряную медаль второго достоинства, в 1817 г.—

серебряную медаль первого достоинства. i-ie желая отпустить Семмгова на волю. Арак-

чеев в 1817 г., перед окончанием курса, забрал его из Академии н направил в свое 

имение Грузнио Новгородской губ.'. 

Не желая порвать связь с Академией, Семенов в 1818 г. представил в Академию 

проект ярмарки, по поводу чего Академия нашла нужным объявить, что Академии весьма 

приятно видеть уважение, оказываемое к сословию составляющих оную художников. н 

что она чувствует истинное удовольствие, видя их н по выпуске из сего заведения употреб-

ляющими время свое иа усовершенствование себя в художестве, ими избранном. Гг. же 

профессорам архитектуры предложить ие оставить полезными советами, дабы, руковод-

ствуясь оными, они могли тем удобисе достичь до дальнейших успехов" 

В Грузине Семенов произвел ряд построек, из числа которых известны казармы 

6. Павловского полка, Чугунные беседки и украшения в саду, жилые домики'. В москов-

ском Историческом музее имеются два гравированных проекта Семенова: 1) храм -памят-

ник и честь посещении Александром 1 Грузина, 2) жилые дома. 

Своим усердием н способностями Семенов заслужил расположение даже известной 

I-lастасы г 1"1никинон, фаворитки Аракчеева, которая в 1820 r., после отъезда пз Грузныа 

волыгого архитектора Ми нута, писала Аракчееву: «Минут отъехал. Письмо его отдала 

Семенову, чтоб в точности смотрел за работами. Оы хорошим будет человек, если не 

испортится". С этого времени все строительные работы в Грузине проходили под руко-

водством Семенова. 

В другом письме Настасья Минкина говорит: «Дом Агафонихи будет хорош. Семе-

ноп нашел по плану ошибку, но не смел вам о6 оной донести . Кроме работ по стро-

ительству, Семснов одно время заведывал и Грузине библиотекой. Савв Аракчесв обра-

щался с архитектором оскорбительно и часто «хлестал легонько своей тросточкой, вре-

ммгами же иге щадил. «Раз n пылу гнева граф приказал Семенову самому принести для 

себя розок или палок. Тот пошел и принес подмышкой несколько прутьев. Увидев это, 

барин рассердился не па шутку, послал в ту же минуту в казарму за матросами, художника 

же велел разложить н выпороть так, чтобы небу было жарко. Бедный страдалец едва под-

нялся е места, оскорбленный глубоко таким обхожденнелг'> . 

Только в 40-х годах Х[Х в. Семенов получил свободу н тогда же быстро выдвинулся 

как архитектор. В 1843 г. ему присвоено звание «классного художника архнтектурыл, а 

27 сентября 1844 г., за проект «дома полицейского управления одном часты столицы», —

звание академика архитектуры. 16 апреля 1859 г. Семснов «за особенное искусство п 

отличные познания в архитектурном художеетве, в связи с представленным им проектом 

кавалерийской казармы на шестьсот человек, был удостоен звания профессора архи-

тектуры. 

Последней работой Семенова был представленный им на конкурс проект дьорца иа-

местинха и Тифлисе; по этому проекту построен дворец s (ныне здание ЦИК Грузин). 
Л и т с р а т у р а: П е т р о в П.. Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. III. СПБ. 1866; К о н д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. II, СПБ. 

1914. 

г П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии художеств, т. II, 
СПБ. 1865. 

' Дело правления Академии художеств, 1818 г., 3Ъ 110. 
з Врангель, Маковекнй и Трубников, Аракчеев в искусстве (Старые 

годьи . 1908 г.. июль — сентябрь). 
• О т т о И.. Черты нз жизни гр. Аракчеева (сДревняя в новая Россия 1875 г.. 

№ 3-б). 
6 Бумаги С о б к о в рукописном отд. Ленинградской публичной библиотеки. 
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СЕМЕНОВ Карп, крепостной М. И. Шипова, крестьянин дер. Капурово Галич-

ского у. 

В 1673 г. подрядился вместе с Павлом Клемснтьсвым (см. выше) строить в с. Василь-
евском Московского у. 

СИТНИКОВ Иван, крепостной И. А. Демидова. 
Имя Ситинкова упоминается в 1755 г. в связи с постройкой дворца Демидова в Мо-

скве. В 80-х годах XVIII в. участвовал в постройке Московского воспитательного лома 

(ныне Дворец труда). Первоначально очень выдвгггалея своим барином Делгдовым, хотя 

«был им порот не рази'. Быть может, Ситников и есть тот =:Ананьевич», которому Демн-
дов поручал, вопреки желанию Бецкого, выдвигавшего кандидатуру архитектора Бланка, 

постройку Воспитательного дома'. 

Из письма Демидова от 3 февраля 1780 г. к его зятю М. М. Хозикову, состоявшему 

секретарем у Бснкого, видно, что получивший свободу и звание архитектора Ситников 

начал вызывать своим поведением недовольство бывшего барина: Его Высокопревосхо-
дительство (т. с. Бецкнй), по жалобе на меля, приказал через тебя осведомиться о арки 

тскторс Ситниковс, дабы я потребовал другого. И так-то почтительно прошу Е. В. П. 
донесть: па Ситннкова место послать другого, оное состоит по благоволспии его, а для 

меня н Сы тиикод бы остался не худо. А вот таперл идет столярвая работа: окошки н двери 

нс равныя, зову Ситникова, он уже и гнушается приехать. Я просил главного надзыратсля, 

вот ы прилагаю обои письма. Гак -то Иван Иванович (Бсикнй) нашу братию балуст. Таперя 

столярные ;два атажа кончено. А ;достальные три лучше ли. также не знаю. Да, как л вижу, 

Ситников ужен окошек не посмотрел, а как у него сделаны куполы, вот десна покажет. 

Г1равда. я себя не выправляю. а для того, что положился на Ситпикова, а Ситников нс 

смотрел, п так-то я виноват. А мне хотелось уже корделож Ситников 6ы окончил, а какня 

бурности, я бы попросил гг. опекунов, чтобы они засвидетельствовали... Корделож, ка-

жется, нынешним летом кончился 6ы. Столярная работа идет, а летом внутри подмазан,, 

а сверху балки есть. Да спроси у г. Ильина, он видел, уж немного осталось, разве Стгги-

ков в чем остановит. Ситников мне н чертежей порядочных окошкам н дверям нс даст, так-

то он избаловался. Я уж сам езжу, да таперя в подагре, а дослать некого. Ежели попро-

должусь так по иалобности кого из архитекторов попрошу. Да не можешь ли мне сказать, 

в Москве или в Питере Ситников определяется? Он очень усердился был, да черт знает 

что ему сделалось, яко безумный, или какая надежда властно, мой батюшка, будто мне 

бы в кармане кукиш подставлял. Много виноват я перед Иваном Ияановнчем. Таперя за-

клинаю себя его о производствах. просить. Просьбою я всю Академию художеств опо-

рочил, что атакому довольно и много за архитектора быть. Говорить он горазд, а дела 

НеТи а. 

В 1 781 г. Синв+ков строил соборный храм в Хсрсонс 1. 

СОШНИКОВ Иван Иванович, крепостной бригадира Мельгунова. позднее Волкон-

ских, крестьянин с. Суханова под Москвой. 
В 1800 г., мальчиком, принят .вольиых пансионером» в Академию художеств, с пла-

той 150 рублей в года. В 1804 г. за проект «зала для публичных. баловл получил сереб-

ряную медаль вгорого достоинства, в 1805 г. за арх+ггектурные композыпин - серебряную 

медаль первого достоинства. На конкурсе пансионеров выполнил программу на тему: 

«проект здания всех судебиы •r. мест в столичном городе. Окончил академию в 1807 Г. 

' Материалы по истории Воспитательного дома, т. 1, М. 1863. 
• «Москва в ее прошлом н настояшемп, т. Х, стр. 48. М. 1912. 
• «Русский архиву, 1873 г., № 11. 
• Бумаги С о б к о в рукописном ог,д. Ленинградской публичной библиотеки. 

o Дело правления Академии художхств, 1800 г., № 14. 
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Л и т е р а т у р а: Г1 е т р о в П.. Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. I, СПБ. 1864; Ком д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. 11, С[1Б. 

1914. 

СТРИЖАКОВ Васмцгй Яковлевич (род. ок. 1780 г. -ум. 3 окт. 1819 г.), крепостногг 

1-1. Б. Юсупова. 

В музее -усадьбе Архангельское хранится рисунок, датмрованныы б апреля 1810 г., 

с подписью архитекторского ученика Стрижакова. В качестве архитектора Стрижаков 

работал у 1Осупова в Архангельском с 1812 г. до своей смерти. После ухода французов 

из Москвы, в конце октября 1812 г., производил опись состояния здании и обстановки в 

Архангельском'. В 1813 г. под общим наблюдением архитектора Кремлевской экспеди-

ция Й. А. Жукова производи.' ремонт здании и Архангельском, причем проявил значи-

тельную самостоятельность, иногда оспаривая указания Жукова. Так, 11 сентября 1813 г. 

Стрижаков доносил IОсумову, что Жуков намерен в строящейся картиной галлерее (боко-

вой флигель перед въездом) поставить во втором этаже шесть кирпичных колонн, он же, 

Стрижаков, считает это неприемлемым н советует поставить 16 деревянных ч... н для фо-

нарика (бельведер) делать не тройные, а целытге рамы, на все окно одну раму, потому 

что на такой вышине будет забивать дождь м снег, и они рассохнутся». Юсупов послу-

шался советов Стрижакова =. В том же году Стрижаков, как производитель работ, заве-

рял к оплате все счета за произведенные работы: каменные, плотницкие, кровельные, шту-

катурные. В мае 1814 г. осматривал рамы в нескольких усадебных зданиях для установ-

ления необходимости в ремонте. В атом году оклад его был повышен е 60 рублей до 90'. 

В 1815 г. Стрижаков проводил большую работу по составлению планов и чертежей 

Архангельского. Всего он представил IОсупову 29 листов; некоторые из них сохранились 

в музее Архангельского. В июле 1815 г. Стрижаков доносил Юсупову «о производстве 

строения удобного перехода над колонеамв из большого дома в флигеля, с балюстрадой... 

Маляры у большого дома на обоих переходах. балюстрад весь белилами, а пол желтой 

краской выкрасили»'. В конце 1817 r. Стрижаков был назначен управляющим всей усадь-

бой Архангельское, с жалованием в 115 рублен н сверх. того по 8 рублей в месяц харче-

вых. В это время ои имел двух архнтекторских учеников: Ивана Борунова н Федора Брс-

дихина. В 1816 г. Стрижаков непосредственно вел постройку амбара для паровом водо-

взводной маши ггы, в боли цом доне устроил из двух комнат (салон Тьеполо» н, в целях 

удобной развески картин, превратил две четырехугольные комнаты в восьагугольные, «са-

лоны Ггобер Робера» °. В 1817 г. под наблюдением н по проекту архитектора С. П. Мель-

никова (см. выше) строил ворота, в виде триумфальной арки, при въезде ка парадным двор 

перед большим домом. В том же году руководил разборкой манежам заготовкой строитель-

ных материалов для постройки театра °. В 1818 г. начал работы по возведению колокольни 

около церкви Архангсльского, строил дом для прнезжаюших, водовзводную башню по про-

екту архитектора Бакарева н больничным флигель по проекту архитектора Тюрнна, дом 

для приезжающих в духе «шали>. 

13 мая 1819 г. Стрижаков просил Юсупова ой увольнении его гот должности как 

по конторе, так по всем заведываемы м им частям до выздоровления». Просьба та была 

удовлетворена, а чтобы он цс ел даром господский хлеб, ему поручили производить вы-

дачу дворовыми рабочим вина. Но болезнь Стрижакова усилилась, с августа его имя уже 

нс значится в списках работающих дворовых, а 3 октября 1819 г. ои умер. повидимому, 

Центрархнв, дела по Архангельскому, 1810-1813 гг.. № 4. 
' Центрархнв, пела по Архангельскому, 1810-1813 гг., № 7. 
• Там жс, 1814 г., №№ 1, 2, 3. 

Там же, 1815 г..№7. 
• Цситрархив, дела по Архангельскому, 1816 г., №№ 16, 6. 
o Там жс, 1817 г., № 7, 

1 85 1 



от чахотка. IОсупов оплатил расход по похоронам Стрижакопа п сумме 98 рублей 75 ко-

пеек ь+ вдове его Авдотье Яковлевне, у которой оставался шестилетний сын, выдал одно-

временно 172 рубля 75 кон.', В дальнейшем в платежных. ведомостях Архангельского 

долго значится вдова Стрижакова. получаюшая по 2 рубля и год. Сын Стрижакопа впо• 

следствии учился живописи в мастерской де-Куртейля а Архангельском. 

Л н т с р ату р а: Безсонов С.. Крепосл+ы е архитекторы в Архангельском (<,Архн-
тектура СССРл, 1931 г., 1и^ 9) ; 6 е з с о н о в С., Подмосковная усадьба Архангельское, 

М. 1937. 
СУМАКОВСКИЕI Савелий Григорьевич, крепостной Н. Б. IОсупова. 
В 1822-1826 гг. обучался архитектуре в Москве у Е. Д. Тюрныа. По окончании 

обучения работал в Москве «по паспорту от князя,. В альбоме «Чертежи и плацы по Ар-

хангельскому именшо кв. IОсуповых,,, хранящемся в Архангельском музее, имеются под-

писиые чертежи Сумаковского: 1) План и фасад фонтана в с. Архангельском, 2) План 

и фасад конторского флигеля в с. Архангельском, 3) План и фасад сарая, аде поиеьцаготся 

пожарные трубы в с. Архангельском. Чертежи № 1 и 2 носпронзведены в книге С. Б е з -

с о к о в а, Подмосковная усадьба Архангельское. М. 1937. 
Л и т е р а т у р а: !Кизнеописанне П. И. Гусева, им самим составлеиное(Щукшыскньг 

сборник, аып. 2. М. 1903), 
СУМАРОКОВ Александр. вольп+оотпущениый вэ крепостных С. С. Апракснна. 

В 1807 г., малолетним, принят в качестве аольного пансионерах в Академию худо-

жссгв, на стипендию гр. А. С. Строганова =. За арки тсктурные композицан получил в 

1819 г. серебряную медаль второго достоинства, и 1820 г. —серебряную медаль первого 

достоинства, а 1821 г. за рисунки с натуры —серебряную медаль второго ;достоинства. 

В 1821 г. окончил Акалемь хо с аттестатом 1-й степени. 

Л н т е р ату р а: Петр о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств, т. II, СПБ. 1865; Кон д а к о а С., СПБ. Академия художеств, т. II. СПБ. 

1914. 
ТАТАРИНОВ Александр Михайлович, крепосттой Япьковых. 
Работал в первом четверти ХIХ в. в подмосковном имении Япьковых — Горках (Дии-

тропского у.). В 1813-1818 гг. строил деревянный дом Яньковых. в Москве на Пречн-
стеике (ул. Кропоткина) № 18 (ныне перестроенный). Янькова в своих мемуарах расска-

зывает: аУ нас был свой архнтектор Александр Михайлович Татарпнои. Он был искус. 

ный землемер, хороший рисовальг3ик по чертежной части н знающий по строительной 

части, но ужасно настойчив н упрям в своих мнениях.. Когда я сказала ему, что намерена 

класть втором ярус из кодокольне (построенной в 30-х. голах XVIII n.) кирпичный, то он 

стал уверять меня, что это невозможно н что тяжесть надстройки придавит весь низ-. 

Но архнтектор Кампореэи признал надстройку возможной, аи к концу осени кладка была 

оконченаав 

ТИХАНОВ Данила, крепостной Чудсва монастыря, крестьянин с. Шуй гн Кост-

ромского у. 

В 1688 г. строил по подряду, вместе с Спиридоном Хрящем (см. ниже), церковь Тро-
нуь+ в Москве на Мясншцкой улице. 

ТИХОМИРОВ Петр Валсриаповнч (род. в 1829 г.). вольноотпуиеиный. 

В 1859 г. получил от Академии художеств звание •..исклассного художника арки-

сктуры. 

Л н т с р а тура: Кон д а к о в С., СПБ. Академия художеств, т. II, СПБ. 1914. 

Цептрархив, де'а по Архангельскому. 1816 г., №№ 16, 6. 
• Дело правления Академии художеств. 1807 г.. № 1. 
з Б л а г о в о Д., Рассказы бабушки. СПБ. 1885. 
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ТУГАРОВ, крепостном Н. Б. 10супова. • 

В N 32 «Московских ведомостегЬ, за 180 7 г. имеется объявление: За Калужского 
эаставою, к Воробьеву, гна даче кв. Н. Б. Юсупова, называемогг Васильевской, отдаются в 

наймы вновь выстромпгые два отделения покоев со службами... О цене узнать на той ах 

даче от архитектора Тугарова». 

1 УДВАСЕВ Т.. крепостной Строгановых. 

Работал архитектором на Урале в период между 1800 н 1865 гг. В Пермском архиве, 

в альбоме <.0 каменной соли и Усольских владельческнх соляных промыслах открытой, 

.имеется ряд чертежей Тудвасева, подписанных Т. Тудвасе или «Т. Т..'. а именно: 

1) План и фасад каменной церкви в с. Воскресенском. заложенной в 1800 г., освяшсна 

24/1 1$32 г.; 2) План н фасад Огурдниской н Лм+венской лесониль+ых мельниц, состоя-

щих ниже промыслов в 8 ы 12 верстах, в 1807 и 1833 гг. построенных; 3) План и фасады 

деревянным домам в Усольских соляаы х промыслах, а ком х помешено училище н бога. 

дслы+я, и 1810 и 1816 гг. построенных; 4) План н фасад каменному материальному магд-

всйну ц Усольских промыслах., в 1810 г. построенному; 5) План и фасад деревянному 

господскому дому и Усольских промыслах., в 1810 г. построенному; 6) План и фасад 

каменной кузнице со слесарней в Усольских промыслах, в 1811 r. построенным; 7) План 

г+ фасад трем Похвальским каменным варивиам, д 1815 г. в Усольских промыслах построен-

ным; 8) План н фасады двум каменным флигелям н нагазейну для содержании фуража при 

сольском конюшенном дворе. в 1818 и 1824 гг. построены ым; 9) План Усольскому ко. 

лювiснному двору, в 1818 н 1824 гг. построенному; 10) 1 Iлан и фасад каменному мате-

риальному магазсйну в Усольских. промыслах, в 1819 г. построенному; 11) План ы фасад 

Никольской деревянной церкви в с. Купрасском, построенной в 1768 г., а каменный фун-

дамент подведен, обшита тесом, внутри оштукатурена и новый иконостас устроен в 1827 г.; 

12) План н фасад Петропавловекой деревянной церкви в с. Таманском, построенной в 

1781 г., н каменный фундамент подведен, обшита тесом, внутри оштукатурена н новый 

нкон..стас устроен п 1827 г.; 13) План к фасад каменной больиннс с двумя флигелями в 

J'сольеких промыслах, в 1827 г. построенной; 14) План н фасад деревянному магазейну 

на каменном фундаменте для содержания запасного хлеба. построенному в с. Купрасском 

в 1827 г., по тому же плану я фасаду выстросны запасные магазейны в селах. Воскресен-

гком, Кокшаровском, Козьмодемьянском, Богоявлсиском н Григорьевском; 15) План и 

фасад каменной церкви Василия Великого в Нердвниском заводе, заложенной 1 сентября 

1828 г., освященной 30 августа 1833 г.; 1б) План н фасад деревянной больнице в 1-1ижиеи 
I-Iовгор('дс, построенной и 1829 г.; 17) План и фасад каменному господскому дому в Нерд-

иниском завсдс, в 1830 г. построенному; 18) План н фасад каменному господскому дому в 

Усольских промыслах, в 1832 г. построенному; 19) План н фасад деревянной церкви в 

е. Воскрссснском во имя Воскресения господггя, построенной в 1691 г., каменной фунда-

мент подведен, обшита тесом, внутри оиггукатурена и новый иконостас устроен в 1832 и. 

1833 гг., а по тому же плану построена в именин графа вторая единоаериеская церковь 

'близ с. Козьмодемьяыского, которая освящена 17 февраля 1834 г.. сгорела 1865 г. на 

25 января; 20) План н фасад каменной потчипногг конторе в Нердвипском заводе, в 1832 г. 

построенной; 21) План н фасад каменному магазеьигу в Ленвенском промыслу для содер-

жаыин фуража, в 1833 г. построенному; 22) План и фасад на строение в с. Богоявлсиском 

каменной церкви во имя царицы Елены в имении Григория Александродича Строганова 

-(29 июли 1834 г.); 23) План н фасад каменным мирским земским, в селах Воскрссснском. 

Купрасском н Козьмодемьипском построенным; 24) Планы фасад соляным магазейнам, 

существующим в Усольских н Леивенских ьромыслах; 25) Чертеж Ленвм+ской хузнииы; 

26) Разрез конной мельницы; 27) Чертеж днища н крыши плоскодонного судна, употреб-

ляемого для доставки соли с 1-Iово-Усольских промыслов; 28) Чертежи плоскодонного 

<удна, употрсблясмого для поставки соли с Ново-Усольских. соляных промыслов n Ниж-
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ннй Новгород, груз коего 33 000 пудов: 29) Чертежи геологычсского разреза рассоло-

иввлекательноьг Петропавловской трубе Усольского промысла графа Строганова (глу-

биной 22 сажени, 8 четверт.); 30) Чертеж (неизвестного технического назначения)'. 
ТУНЕВ Семен Иванович (род. в 1817 т.), крепостной Строгановых. 

В 1836 r. окончил петербургскую Строгановскую школу, а затем обучался архитектуре 

в Москве. Отсюда был направлен в 1846 г. архитектором в с. Илы гиское в Прнкамье, где 

находилось главное управление строгановскммн имсвнями. За усердную службу Строганов 

в 1850 г. наградил Туисва часами, а в 1860 г. аза слабое поведение н дурное исполнены с 

сбязанностсй годовой оклад Тунева уменьшен с 240 до 150 рублей серебром. В 1862 г., 

уже после отмены xpenoenwro права, Тупев удостоился благодарности бывшего барина за 

свою работу '. 

Литература: Р о г о п Н., Материалы для истории Пермского заповедного майо-

ратного имения гр. Строгановых, Пермь 1892. 
УСТИНОВ Микнфор, хрепостноi М. П. Волыиского, крестьянин дер. Клова Га-

лникого у. 

В 1673 г, взял подряд вместе с Павлом Клемснтьевым 

с. Васнльсиском Московского у. В 1693 г. подрядился вместе 

выше) строить собор в Рязани. 

ФЕДОРОВ Матвсй, крепостном столы гака Ф. И. Кузьмы 
ыны, с. Путятина, Ярославского у. 

В 1690 г. подрядился вместе с Яковом Б хвостовым (ем. выше) строить кельи Мои-

сеева монастыря в Москве на Тверской улике. 

ФЙЛЙППОВ Антошка, сын Денисов, крепостной Колы чевых., крестьянин дер. Орни-

кннсй Ярославского у. 

В 1680 г. подрядился «на патриаршем деоре церковь 12 апостолов, что над враты, от 

верху до полу всю левкасом подмазать, гвоздьмн набив. под стенное письмо, н все чинить 

по записи подрядной. А рядная запись 30 рублей». В 1681 г. уговорился в церкви 12 

апостол, настлать пол в два кирпича н учинить степени» за 9 рублей. В 1863 г. Филиппов 

с товаришамн подрядился авы чнянть Успенскнн Кремлевский собор в Москве; у средней 

большой главы пробрать в двух местах., сделать вновь. У меньших четырех глав пробрать 

в пяти местах, сделать вновь. У главы, что над олтарем, от Ивана Великого, в перететывье 

седины перебрать, сделать вновь, около всех шеи и в окошках и на поделках, в которых 

местах от пожару обломались, очнстя с,елать вновь... Да около большей же средней гла-

вы пояс, что был белого камня н от пожару обломался, пробрать, сделан, вновь из белого 

камня. На иеркве четыре свода пробрать н которых сводов седины н стрелки худы, те 

седы ны и стрелки пробрать вновь... В исркве же во всех, четырех углах под сводами по-

ложить у перемычек связей маугольные н укрепить за старыя связи, где пристойно будет 

положить связи... Да около всем церкви с лица худые места камня белого выбрать и 

сделать вновь, а на столбах церковных с лица вытесать лещедн н покрыть столбы ле-

п!едью... По договору за то дело 200 рублен, да 20 ведер вина 

ХАЛДИН Федор, крепостной+ Шереметева. 
Архнтекторскнй ученик, учился у крепостного архгггектора Алексея Миронова. В 

1786 г. получал з Кускове, как ученик. З рубля в год н паек> , еоставляюигый одну треть 

архктекторского •. В 1797 г. упоминается на работах в Оставкине, пол руководством Павла 

Аргунова и Алексея Миронова; как видно из реестра служителям и дворовым людям, 

(см. выше) на постройки в 

с Яковом Бухвостовым (см. 

на, крестьянин дер. Ермолн-

г Сообщение директора Пермской художественной галлереи Н. Н. Серебреняпковя. 
2 Сообщение директора Пермской художественной галлереи 1-1. Н. Серебренникова. 
• З а 6 е л н н И.. Материалы для истории, археолопгн и статистики г. Москвы, вып. 

М. 1884, стр. 235, 238, 3б. 
• С н в к о в В., Штат с. Кускова, М. 1927. 
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здесь получал уже 5 рублей в год. В 1803 г., с отиездоц архитектора Миронова в Ростов, 
Халдин был откомандирован для работы в бухгалтерии. В 1803 г. вернулся к строитель-

ному делу: под руководством Григория Дикушина работал на постройке шереметевского 

Странноприимного дома в Москве (ныне больница им. Склифасовского). 

Литература: Ста и ю к о в и ч В. А., Крепостные художники Шсреметсвых (За-

пн.ски историко-бытового отдела Русского музея, r. 1, Л. 1928). 

ХРЯЩ Спирн дон Варлаамов, крепостг оьг столышка Ф. 10. Борятн нского, креетьэц:ие 

дср. Рогожи, с. Рождсствсна, Ярославского у. 

В 1688 г. Хрягц «с товар++шни подрядился строить камсииую церковь Троицы в Мо-

скве па Мясницкой: «196 г. Подрядная запись. Се аз, столы гака князя Ф. Ю. Боритигг-

ского, Ерославского уезду, с. Рождсствена дср. Рогожи кр-ие Спиридон Варламов, сын 

Хряща, да Василий Иванов, да Иван Спиридонов, да из Чудова монастыря Костромского 
уезду с. Wyiirи кр. Данила Тихонов, в нынешнем во 196 году... дали мы на себя сию 

запись... в том: подрядились мы делать церковь жнвоначальныя Троицы и Введения пр. 

богородицы каменную, что на Мясггицкон, против его, Максимовой (заказчика), росписи, 

какову он нам дал роспись. В предельной церкве одна стена, а олтарь весь разобрать до 

подошвы н бут весь выбрать, а оставить только два столба под шатровыми углами, чтоб 

над тем приделом был тот прежний шатер невредим. И вместо той разобранной стены н 

олтаря сделать церковная стена н олтарь вновь н приделать к старым стенам, вновь при-

дел, принять земли с двух сторон от старых разломанных, стен полторы сажени. А над 

тем приделом и около настоящей церкви, с трех сторон, поверх сводов, по тем же по 

новой н по старым стенам взвесть стены н своды свесть, чтоб до сводов от мост было 

4 аршина... А из трапезы в настоящую церковь, посреди стены, где дверь, гг то место вы-

ломать по самые своды, а в ширину как возможно, н по обеим сторонам проломать в цер-

ковь окошка и обделать. И старые своды в трапезах н в олтарях разобрав, зделать вновь 

своды... А от большой улицы, над углом, поверх ,двух. сводов зделать колокольня о епн 

столбах с шатриком... А главы все обить черепииею, н стены старые н новые внутри гг с 

лица все выбелить, н своды подмазать... А у того церковного дела связи н всякие припасы... 

то все ево, Максимово, н лотки н шайки н ушаты н чаны..., а работники ко всему делу 

ваши, подрятчиковы... А рядили мм, подрятчнкн, от того церковного дела... ссмдесят 

рублев денег, пуд ветчины, да две четверти муки ржаной. А порукого по нас, подрядчиках., 

во всем вышеописанном ручался государя нашего етольника князя Ф. Ю. Борятинского 
человек сво, который за дслы ходит, Алексей Тимофеев сын Абашкип...и'. Церковь эта 

была перестроена в 50-r. годах XVIII в. н в Москве известна больше под именем церкви 

архиди акоца Евпла. 
ЦУКАНОВ, крепостной В. Г. Орлова. 

В донесении Орлову его московского дворецкого Щербакова от 4 декабря 1812 г. о 

повреждении французами дома па Большой Никитской, между прочим сообщается: <Дои 

московский со всех сторон огорожен, в окна нижних покоев все заколочены досками... 

Относительно дома, по мнению конторы 4 ноября, исполгнения ггс делал за неприездом цу-

папова (домашнего архитектора). 10 декабря того же года 1,Щербаков доносил: «Цуканов 
ко мне явился, с коим занимаюсь осмотром дома и прииеггкою материалови 7. Ремонт этого 

дома производился в течение 1813 н 1814 гг. н стоил свыше 200 000 рублей. 

ЧЕБОТАРЕВ Александр Петрович. крепостной Н. Н. дсмидова. 

В 1816 г. принят « вольным пансцонероми в Академию художеств. До поступлсгцгя в 

• З а б е л и и И.. Материалы для истории, археологнв н статистики г. Москвы, т. I, 
М. 1884. 

• О р л о в- Д а в ы д о в В.. Биографический очерк гр. В. Г. Орлова, т. II, СПБ. 1898. 
стр. 213-218 
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Академию обучался сархитекторской науке, как по част теоретической, так t+ по прак-

тической.., к тому первоначальные познания ггмсет. +. 

ШАРОВ Петр Алексеевич, крепостной С. В. Строгановой. 

до 1814 г. обучался архитектуре у А. Н. Вороннхигга на .тому. 4 мая 1814 г. принят 

«вольным пансионеромп в Академию художеств с платой по 360 рублей и год'. В 1830 г. 

получил звание художника архитектуры. 

Л в т с р а т у р а: К о н д а к о в С., СПБ. Академия художсств, т. II, СПБ. 1914. 
ШАШИ1-1 Александр Сергеевич, сын волы +оотпушенного. 

В 1809 г. принят в Академию художсств. 3а архитектурные композиции получил в 

1819 г. серебряную медаль второго достоинства, в 1820 г. -серебряную медаль первого 

достоинства. В 1821 к. окончил Академию с аттестатом 1-й степени. 

Литература; П е т р о и П.. Сборник материалов для истерии СПБ. Академии 

художсств, т. II, СПБ. 1865; Кон д а к о в С., СЛБ. Академия художеств, т. 11, СПБ. 

1914. 
ШАШИ1-I Николай Сергеевич, сын вольиоотпушениого. 

Врат Александра Шашина (см. выше). В 1811 г. принят в Академию художеств, ь 

1819 г. зачислсн в архитектурный класс. В 1822 г. за архитектурные композигннн получил 

еереоряную медаль второго достоинства. В 1823 г. ему была еще раз присуждена вторая 

серебряная медаль второго достоинства. от которой он отказался. В 1824 г. вы пушен е ат-

тестатом второй степени. 

Л н т с р а т у р а: П с т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств. т. II, СПБ. 1865; Кон д а к о в С., СПБ. Академия художсств, т. 1[. СПБ. 

1914. 

ШЕСТАКОВ Петр, крепостной Н. Б. Юсупова. 

Архитекторскнй помощник. В 1827 г. был прислан в подмосковное имение Юсупова 
Архангельское <; Уля исегдашнего нахокдеимя. В 1827-1829 гг. помогал архитектору 

Дрегалову перестраивать террасы в парке'. В музее -усадьбе Архангельское хранится ге-

неральный план усадьбы от 1829 г., подписанный Петром Шестаковым. В 1857 г. Шеста-

ков производил ремонт флигелей близ оранжерей и театра в Архамгельском5. 
Л и т е р а т у р а: Б е з сон о в С.. Крепостные архитекторы в Архангельском (иАрхн-

тектуоа СССР-.. 1934 г., № 9); Б е з сон о в С., Г1одмосковггая усадьба Архангельское, 

М. 1937. 
ШЛЯХТЕНКО Петр Владимирович (род. в 1807 г.), вольноотпушениый нз крепост-

ных А. И. Муспна-Пушкина. крестьянин с. Иловня Мологского у. Ярославском губ. 

В 1817 г. отец Шляхтенко со всем семейством получил вольную. В 1819 г. Шляхтен• 

ко. <.обучевный российской грамоте, правилам грамматики, арифметке и частью рисо• 

вальному вскусетвуп, принят в Академию художсств. Платить за его обучение обязалась 

дочь Мусина-Пушкина, по мужу Хитрово °. В 1824 г. получил серебряную медаль второго 

достоинства за архитектурные композиции, в 1825 г. - такую же медаль за рисунки с 

натуры. В 1827 г. за архитектурные компсзигцни получил серебряную медаль первого 

достоинства, за проект театра - золотую медаль второго достоинства. В том же году вы- 

пушен из Академии е аттестатом 1-й степени. 

Л и т е р а т у р а: П е т р о в П., Сборник материалов для истории СПБ. Академии 

художеств. т. I1, СПБ. 1865; К о н л а к о в С., СПБ. Академия художсств, т. I1. СПБ. 

1914. 

1дело правления Академии художсств, 1814 г.. 3'4ё 3. 
• Дело правления Академии художеств. 1814 г., № 2. 
• У Коидакова Шашни ошибочно назван Алексеем. 
' еитрархив. дела по Архангельскому, 1826-1827 гг.- № 21. 1829 г., - № 8. 
• Черновые дела по Архангельскому, 1857 г. 

o Дело правления Академии художсств. 1819 г., № 4. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к СЛОВАРЮ КРЕПОСТНЫХ АрхиТЕКТОРОВ 

Александров  45 Завьялов   61 Оковишников   74 

А итовов  45 
Аргунов П 45 
Аргунов Ф. 47 
Артемьев  48 
Ашитков  48 

Иванов В.   
Иванов Е.   
Иванов О  
Иванов П.   
Иванов С  

61 
62 
62 
62 
62 

Осипов   

Папуга . . 

Парфенов   
Перфильев   
Петров П.   

74 
74 
75 
75 
76 

Бабаккн   49 Ильин  62 Петров С..   76 

Балахяни  49 
Барсуков  49 Ка ашвкков   63 

Печснкни  
Плюснип   

76 
76 

Бглозеров  49 Калинин   63 Поляков А  76 
Бизяев  49 Каменский   63 Поляков Д.  76 
Боруяоа 50 Кашкрнн   63 Поноыаров   76 
Бреднхни А.   50 Кнссльвнков  Ь3 Потапов  76 
Бредихин Ф 50 Клеыснтьев   64 Потехви  77 
Бухвостов   50 Козлов А.  64 Простаков  78 
Буяаов  53 Козлов И.  64 Лрохасв  79 

Васильев А.  53 
Козлов П.   64 Пустовойтов  79 

Васильев В.. • . . .  54 
Владимиров 54 

Колодия. . . . • . 

Колташев   
64 
65 

рабутовский  
Садовников   

79 
80 

Волков И.  54 
Волков  54 
Воронихии  54 

Кондраттьеье в. в   

Корольков  
Костия   

65 
65 
6б 

Саломатов   
Сапожников  
Свняэсв   

81 
81 
81 

Голен 55 Кострюков   66 Сеиеаов И.   82 
Голиков А 55 Котырев  66 Семенов К  84 

Голиков Г 55 Кошкин.   66 Ситников   84 

Голонцев  55 Кузнецов   67 Сошанков.   8$ 
Горностаев  56 Кульчснков   67 Стрижаков   85 
Григорьев Д 56 К зня Б.   

урзин 
67 Сумековскнй   86 

Григорьев Ф 56 К П.   68 Сумароков   86 
Григорьевы Г., Ф. н К.. 57 Кустарев   68 Татармпов.   86 
Губа  57 
Гусев 57 
Данилов  58 

Лаврентьев   
Лопырев   

68 
68 

Тнхаяов  
Тихомиров   
Тугаров  

86 
8б 
87 

Дементьев  58 
Демидов 59 

Лы агО'   68 Тудвдсев   
Тувев  

87 
$8 

Денисов Д 59 Мельников С.   68 Устинов . . 88 
Денисов Ф. 59 
Дикутив В. 5) 
Дикушни Г. 59 

Мельников Ф.   
Миронов А.  
Миронов С.   

69 
F9 
72 

Федоров 

Филиппов   
F+8 
88 

Добрынин  60 Мичурин   72 Халдин . •   88 

Душкин.  60 Михайлов С  Т2 Хрягц  89 

д южаков  60 Михайловы Е. н Л. . 73 1,зуканов •   89 

Ежов  60 Мишения . . . • . . 73 Чеботарев •   89 
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