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24 января 1944 г. в 21 час столица на
шей Родины М осква от имени Родины 
салютовала доблестным войскам Ленин
градского фронта, освободившим от не
мецких захватчиков город Пушкин, д ве
надцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырёх орудий.

Около двух с половиной лет грабили и 
терзали немецко-фашистские изверги город 
Пушкин.

Город Пушкин! Как много говорит это 
слово сердцу каждого русского!

Этот город овеян славой русского ору
жия. Крупнейшие победы, одержанные 
русскими войсками в X V III и X IX  вв., 
'^зшли своё отражение в его памятниках.

Здесь каждый шаг в душе рождает 
Воспоминанья прежних лет.

Пушкин.
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Царскосельские стены помнят полко
водцев Суворова, Румянцева, Орлова, 
«чьим смелым подвигам, страшась, дивился 
мир».

В громадных Царскосельских парках 
многочисленны памятники, сооружённые 
«героев русских в славу». Ростральная ко
лонна, обелиск в честь Румянцева-Заду- 
найского, Орловские ворота и многие дру
гие памятники — это целые страницы исто
рии нашего славного прошлого.

Территория, занимаемая городом Пуш
кин, с древнейших времён принадлежала 
России. Издревле входила она в состав 
новгородских земель, являясь частью Ду- 
деровского погоста Вотской пятины.

В начале X V I в. Новгород со всеми сво 
ими землями перешёл «под высокую руку» 
великого князя М осковского. Дудеров- 
ским погостом последовательно владели 
московские бояре Овиновы, Бестужевы, 
Хилковы.

В X V II в., после длительной польской и 
шведской интервенции, Россия вынуждена 
была уступить Швеции часть новгородских 
земель, сохранив, однако, за собой все 
крупные города, как Новгород, Русса, Л а 



дога, Гдов, Порхов. Карелия же, об'ласть 
Невы и Копорье (в состав которого вхо
дил Дудеровский погост) по Столбов- 
скому договору 1617 г. остались за Ш ве
цией. Русским было дано право выселиться 
в двухнедельный срок из отошедших к 
Швеции земель. Огромное большинство 
русского населения бросило свои хаты и 
поля и перешло за пограничный рубеж. 
Вследствие этого шведский король Густав- 
Адольф должен был предпринять целый 
ряд административных мер для колониза
ции завоёванного с такими усилиями края. 
Сюда королевскими привилегиями привле
кались шведы, немцы, финны. Преемники 
Густава-Адольфа так же активно занима
лись колонизацией ближайших к реке 
Неве земель. В сё русское тщательно изго
нялось. Д аж е само прежнее название 
Вотской земли было переименовано в Ин- 
германландию. Но шведам не удавалось 
заставить население забыть, что оно рус
ское. Неоднократно вспыхивали с трудом 
подавляемые восстания; эмиграция рус
ских не прекращалась. К концу X V II в. 
многие деревни, ещё с XV в. носившие



русские названия, были заселены уже ис
ключительно финнами и немцами.

В самом начале'Великой Северной вой
ны Пётр I приступил к очищению от ш ве
дов побережья Финского залива. В 1701 г. 
русская • конница под предводительством 
Б. П. Ш ереметева разбила шведский кор
пус генерала Шлиппенбаха и освободила 
старые русские города Ям (ныне Кинги
сепп) и Копорье. Сам Пётр I осенью 
1702 г. с войском подошёл к истокам Не
вы и штурмом взял шведскую крепость 
Нотебург, переименованную Петром в 
Шлиссельбург, т. е. «Ключ-город» к морю. 
В  том ж е 1702 г. шведы, разбитые под 
Ижорой русскими войсками под предво
дительством Ш ереметева и Апраксина, бе
жали по направлению к Сарской мызе 
(ныне город Пушкин).

На шведских картах X V II в. местность, 
где 6tbuia расположена Сарская мыза, обо
значена'под названием «Slavenska pogost», 
сама ж е Сарская мыза названа «Saritshof», 
т. е. селение, расположенное на возвыш ен
ном месте. Вокруг Сарской мызы группиро
вались мелкие поселения, причём финские 
деревни чередовались с чисто русскими, 
6



наименование которых не исказило даж е 
столетнее ш ведское владычество. С целью 
заселения края и поднятия его хозяйства, 
разорённого войной, Пётр начал пересе
лять сюда, в частности в окрестности Сар- 
ской мызы, крестьян, главным образом из 
дворцовых деревень центральной России. 
Он дарил земельные наделы своим спо
движникам с обязательством заселить их 
русскими крестьянами. Местность, вклю
чавшую, в себя Сарскую мызу, он подарил 
А. Д . Меншикову.

С 1708 г. управление Сарской мызой пе
редаётся Конторе конюшенных дел, и на
чинается планомерная организация мыз
ного хозяйства. Д ля застройки новых д е
ревень вытребованы были из Приказа 
Большого дворца артели плотников. Д е 
ревни заселялись «пашенными крестьяна
ми, зажиточными, добрыми и семействен
ными». На каж дое новое хозяйство пере
селенцам выдавалось по 100 брёвен, всё 
необходимое для постройки избы и зерно 
на посев. Первый год эти переселенцы ос
вобождались от налогов.

Окрестности бывшей Сарской мызы на
чинают быстро застраиваться. Так воз-
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Никли деревни Кузьмино, Пулково и др.
В 1710 г. Сарская мыза была подарена 

Петром вместе с 43 приписными к мызе 
деревнями и угодьями Марте Скавронской, 
ставшей в 1712 г. его супругой и приняв
шей православие под именем Екатерины 
Алексеевны.

Эта передача предопределила дальней
шую судьбу Сарской мызы, ставшей заго
родной резиденцией Петра и его супруги. 
Первым их дворцом в Сарской мызе яв
лялся уцелевший во время военных дей
ствий дом мызника. Это было одноэтаж
ное деревянное здание; оно состояло из 
шести комнат и сеней; стены его были 
обиты холстом, кровля — тесовая. Начиная 
с 1710 г. Пётр и Екатерина часто бывали 

'здесь и даж е устраивали небольшие се
мейные приёмы.

Вместо деревянного дома Пётр I в по
дарок своей жене решил построить камен 
ный.

Летом 1718 г. началась постройка ка
менного дворца. К этому времени вокруг 
Сарской мызы было поселено около 200 
семейств разных мастеровых, и с 1713 г. 
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сущ ествовал кирпичный завод. «Новые ка
менные палаты» представляли собой двух
этажное здание 15 саж. длины и 9 саж. 
ширины, построенное в любимом Петром I 
голландском стиле. Строил дом архитек
тор Браунштейн. Об этой постройке даёт 
представление модель того времени, хра
нившаяся в Екатерининском дворце. По 
своим формам постройка Браунштейна ти
пична для особняков петровского време
ни. В первом этаже помещались жилые 
покои, во втором —  парадные. В центре 
был .большой зал во всю ширину корпуса. 
Стены зала покрыты четырьмя гобеленамч 
и французскими суконными обоями. На сте
нах были развешены картины и зеркала. За 
дворцом к востоку начали разбивать сад 
под руководством садовников Розина и 
Фохта. Сад этот был распланирован в по
дражание голландским садам: прямые до
рожки, аккуратные цветники, трельяжи и 
прямой канал. Сад тянулся от дворца до 
нижних прудов, имел 300 саж. длины и 
100 ширины; он был расположен на трёх 
уступах, из которых два сохранились до 
наших дней. В саду было много беседок, 
галлерей и люстгаузов, построенных из



брусков и окрашенных в зелёный цвет. Не
сколько южнее сада находился большой 
пруд в 303 саж . длины, образованный пу
тём углубления и сведения воедино двух 
малых болотистых прудов, первоначально 
носивших название ручья Вангаза. По се 
редине пруда на островке стояла восьми
угольная, с четырьмя дверями и с баляса
ми вокруг, крытая гонтом галлерея на 
столбах. По другую сторону дворца, отсту
пя от него на 500 саж ., располагался так 
называемый зверинец, где устраивалась 
царская охота.

При дворце была выстроена церковь во 
имя Благовещения, освящённая в 1724 г. 
С этого года Сарскую мызу в официаль
ных документах начинают именовать — село 
Благовещ енское. Это наименование не 
привилось, но так как по русскому обы
чаю поселение, где выстроена церковь, 
именуется селом, то и Сарская мыза пре
вратилась в Сарское село.

Постройка дворца повлекла за собой 
увеличение количества дворцовых служ а
щих; они расселялись по склону холма, 
вдоль границы сада. Этим было положено 
основание будущей городской слободы.
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Постройка дворца и устройство парка 
были закончены к 9 августа 1724 г. Пётр 
с женой и своими сподвижниками празд
новали здесь новоселье и «изрядно пиро
вали несколько дней».

После смерти Екатерины I сарскосель- 
ские владения перешли к её дочери, ца
ревне Елизавете. В 30-х годах X V III в., в 
период правления немецких временщиков, 
Елизавета, весьма стесняемая в деньгах, 
скромно жила в Сарском селе. Несмотря 
на прирождённую страсть к роскоши, она 
вынуждена была тратить деньги с большой 
осторожностью. Елизавета могла лишь 
поддерживать то, что было создано в С ар
ском селе при её матери. Единственной 
крупной постройкой в это время была со
хранившаяся до наших дней Знаменская 
церковь.

Поразителен контраст скромных расхо
дов цесаревны на любимую свою вотчину 
в эти трудные годы с теми сказочными 
тратами, которые она производила, став 
императрицей. Ничто не казалось ей до
статочно великолепным для украшения 
любимой резиденции.

ИсГория сооружения Большого дворца
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типична для елизаветинского времени. На
чав строительство со сравнительно скром
ного дворца, Елизавета постепенно рас
ширяла масштабы сооружения, приглашала 
новых зодчих, не останавливалась перед 
разрушением только что сделанного. Пс её 
приказанию дворец несколько раз заново 
перестраивался.

В 1742 г. составить проект постройки 
дворца было поручено Михаилу Григорье
вичу Земцову, одному из «птенцов гнезда 

)Петрова». Уроженец М осквы, он мальчи
ком был привезён в только что основан
ный Петербург." Здесь его обучили италь
янскому языку, и Канцелярией строений 
он был отдан архитектору итальянцу Тре- 
зини «для обучения». В 1720 г.'итальянец 
архитектор Микетти сообщал в Канцеля
рию строений: «Я имел экзаменовать как 
в чертежах, так и в практике подмастерья 
именем Михайла Земцова и обрёл его до
стойна в профессии -архитектурной». Та
лант Земцова развернулся быстро и мощ
но. Он — участник чуть ли не всех пред
принимавшихся Петром I построек в П е
тербурге. Вполне естественно, что Елиза
вета, знавшая Земцова ещё при жизни 
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своего отца, остановила на ^нём свой вы
бор при постройке любимого дворца. Но 
в 1743 г. Земцов скончался, не успев за
кончить даж е проекта. Строительство 
Большого дворца было передано ученику 
Земцова Александру Андреевичу Квасову.

Представление о проекте К васова давала 
хранившаяся в Екатерининском дворце-му
зее модель; она была сделана разъёмной, 
что позволяло видеть её внутреннюю обра
ботку. Согласно проекту центральный 
средний дом дворца предполагалось со 
единить галлереями с двумя боковыми 
флигелями. Приём этот, широко .распро
странённый в виллах итальянского Возро
ждения, впоследствии был воспринят ба
рочной архитектурой, а в X V III в. стал по
пулярен и в России. В одну.линию с фли
гелями, на некотором расстоянии от них, 
с левой стороны, предполагался оранже
рейный павильон, а симметрично ему, с 
правой, — церковь, которая с самого на
чала должна была строиться по проекту 
знаменитого архитектора Бартоломео Р ас
трелли.

Постройка дворца по проекту К васова 
была начата в 1744 г. Руководство по
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стройкой было поручено наиболее выдаю*' 
щемуся ученику Растрелли С авве Ивано
вичу Чевакинскому, который внёс некото
рые изменения в проект Квасова; он же 
произвёл первоначальную внутреннюю от
делку дворца. Парадные комнаты во двор 
це располагались во всех трёх домах. 
Центральный корпус занимали зал й 15 
комнат меньшего размера; стены в них 
были обиты бумажными обоями разных 
цветов. В верхнем этаже флигеля находи
лось 6 парадных комнат, среди которых 
центральное место занимала парадная сто
ловая, обитая оранжевым штофом. В од
ной из комнат правого дома помещался 
грот, стены которого были украшены зер
калами и раковинами.

Из деталей внешней отделки дворца сле
дует отметить медные вызолоченные ре
шётки балкона в среднем доме, рисунки 
которых делал Чевакинский.

В 1752 г. всё дворцовое строительство 
в Сарском селе переходит в руки Р аст
релли. Это был уже вполне сложившийся 
мастер, создавший к этому времени целый 
ряд великолепных построек. В 1716 г. 
Карло Растрелли, итальянец по проиохо- 
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жДению, знаменитый литеищик и скульп
тор, был приглашён Петром I в Россию 
для литья пушек и для художественных 
работ по украшению новой русской сто
лицы. Растрелли взял с собой в Петер
бург 15-летнего сына Бартоломео. Полу
чив первоначальные художественные зна
ния под руководством отца, юный Раст
релли был отправлен за границу попол
нить своё образование. По возвращении в 
Петербург Растрелли начал работать по 
украшению «Северной Пальмиры» и её 
окрестностей: Зимний дворец для импера
трицы Анны, особняк ‘графа Строганова, 
Большой Петергофский дворец — всё это 
было уже пройденным этапом к 1752 г., 
когда Растрелли создаёт свой гениальный 
проект перестройки Большого дворца в 
Сарском селе.

Растрелли, Росси, Гваренги и Камерон, 
эти великие строители Петербурга и его 
окрестностей, не могут быть названы ино
странцами в прямом смысле этого слова, 
так как в полной мере талант их развер
нулся именно в России, на почве богатой 
художественной культуры русского народа.

Проект Растрелли* был утверждён, и в
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1752 г. последовал указ Елизаветы: «£о 
среднего дома и обоих флигелей кровли и 
потолки сломать и построить средний дом 
и оба флигеля вышиной против тех покоев, 
которые вновь построены по обе стороны 
среднего дома». Этим распоряжением ф ак
тически уничтожалось всё сделанное рань
ше. Проекты Земцова, Квасова и Чева- 
кинского строились на принципе трёх кор
пусов, связанных в целое одноэтажными 
галлереями. Галлереи из одноэтажных и 
более у зк и х ,' чем корпуса, превращались в 
те же покои; игра объёмов по вертикали 
уничтожилась, и всё здание вытягивалось на 
300 с лишним метров, с одинаковой почти вы
сотой на всём протяжении. Средний дом 
только незначительно возвышал'ся над 
остальным зданием, а от него к обоим 
флигелям тянулись роскошные двухэтаж 
ные галлереи; такие же галлереи шли 
дальше, с одной стороны — к церковному 
флигелю, увенчанному пятью куполами, с 
другой — к симметричному флигелю с од
ним куполом, где Растрелли на месте быв
шей оранжереи создал замечательную па
радную лестницу.

В проекте Квасова Контраст между цен-
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тральным домом и боковыми достигался 
разной их обработкой, причём централь
ный дом был значительно выше боковых. 
Растрелли почти сравнял их по высоте, 
обогатив их стены украшениями. Нельзя, 
не поражаться богатству фантазии Раст
релли, бесконечно варьирующего формы 
лепных украшений, декоративных колонн и 
других архитектурных деталей. С тонким 
расчётом проведено усложнение декора
тивных мотивов в галлереях по сравнению 
с более скромными флигелями. Благодаря 
этому фасад, имеющий длину свыше 300 
метров, но составленный из ряда само
стоятельных элементов, соединённых в 
одно целое общей архитектурной идеей, 
воспринимается легко и не производит 
однообразного впечатления. В ся скульп
тура была позолочена. На позолоту на
ружных украшений и всей внутренней 
резьбы дворца было употреблено б пудов 
17 фунтов 2 золотника червонного золота. 
Л азоревого цвета стены дворца, белые 
колонны, золочёные архитектурные укра
шения и блестящая крыша из белой жести, 
резко выделяясь среди зелени п ар ка,свер
кали под чучами солнце?
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Одноэтажные боковые крылья фасад^ 
служили своеобразным переходом отдвор
ца к зданию Циркумференции, замыкаю
щему парадный двор. Против середины 
фасада, между полуциркулями, находятся 
главные ворота, сделанные мастером Кор
дона по рисунку Растрелли; решётку по 
бокам ворот изготовил русский мастер 
Волков такж е по рисункам Растрелли.

Отнесением парадной лестницы на край 
здания в корпус «под звездой» достигался 
двоякий эффект: во-первых, прибывающие 
гости предварительно должны были обо
зреть дворец на всём протяжении его фа
сада, во-вторых, была создана непрерыв
ная «золотая» анфилада от лестницы до 
правого дома. В отделке комнат архитек
турный эффект постепенно нарастал ог 
лестницы к Большому залу, где происхо
дили самые торжественные приёмы. Вторая 
часть анфилады была построена на контра
стах золочёного обрамления дверей, кра
сочной отделки стен и видневшейся в глуби
не зелени так называемого висячего садика.

Парадная лестница была двойная, с пе
рилами в виде деревянных резных позо- 
лочённых решёток,
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Потолок украшал плафон кисти худож 
ника М. Вельского, являвш егося одним из 
наиболее ярких представителей русской 
декоративной живописи. Непосредственно 
от лестницы начинались Антикамеры, т. е. 
комнаты ожидания, расположенные перед 
залом. Их было пять, соответственно пяти 
высшим рангам дворяцства, допускаемого 
во дворец. Великолепное убранство Анти- 
камер, где золочёная резьба так рельеф
но выделяется на ослепительной белизне 
стен, дополняют плафоны русских худож 
ников братьев Вельских и итальянских д е
коративных живописцев Валлериани, Пе- 
резинотти, Градицци.

Главное помещение во дворце — это 
Большой или Тронный зал. Искусство 
Растрелли достигло здесь своей предель
ной высоты. Громадный зал казался бес
конечным благодаря наличию в простен
ках между окон зеркал в причудливых 
резных рамах. Над дверями проходил кар
низ, расчленявший зал на два яруса, над 
карнизом — снова зеркала и окна в пыш
ном обрамлении, напоминающем кружево. 
Стиль барокко вступает здесь в следую
щую фазу своего развития, переходя в
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ещё более изощрённые формы стиля ро
кайль. Скульптура, украшающая зал, — ра
боты Дункера и его учеников Валёхина и 
Карновского.

Широко известен был замечательный 
Янтарный зал. Нельзя было не поражаться 
тёплому колориту янтаря, эффектному со
четанию его с золотом и зеркалами, с пре
красным живописным плафоном и с золо
чёной скульптурой.

В Янтарном зале иностранные послы 
обычно ожидали аудиенции императрицы.

Приёмы чаще всего происходили в Кар
тинном зале, представлявшем большой 
художественный интерес. Он занимал всю 
ширину дворца и отличался особенно ро
скошными золочёными наддверниками с 
фигурами Минервы и Амура и изумитель
ной коллекцией картин работы голланд
ских, французских и итальянских художни
ков X V II и X V III вв., сплошь покрывав
ших стены зала.

Своеобразное размещение на стенах 
очень характерно для картинных галлерей 
эпохи барокко: каж дая картина лишена
самостоятельного , значения, а превращает
ся только в часть декоративной отделки. 
20



Растрелли, блестящий мастер декорации, 
использовал цветовые пятна различных по
лотен, создав из них красочный покров 
стен. Картины обрамлены тонким золоче
ным багетом. Несколько позднее, -по про
екту архитектора Ринальди, в этом зале 
был выполнен замечательный наборный 
паркет с крайне затейливым узором, пре
красно гармонирующий с отделкой стен.

С Картинным залом связаны историче
ские воспоминания о славе русского ору
жия. В годы Семилетней войны здесь 
происходили заседания «Конференции при 
высочайшем дворе», на которой обсуж да
лись вопросы внешней политики. В этой 
войне Россия выступила в союзе с Авст
рией и Францией против захватнических 
действий прусского короля Фридриха II.

В Картинном зале были приняты Елиза
ветой от майора Романиуса привезённые 
им ключи города Мемеля и захваченные 
знамёна прусских полков, после того как
6 июля 1757 г. русские войска наголову 
разбили'«непобедимого» Фридриха II.

27 августа 1757 г. в Сарское село при
был «с .трубящими почтальонами» генерал- 
майор Панин с известием о блестящей
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победе русских войск над немцами при 
Гросс-Егерсдорфе. В честь этой победы в 
Сарском селе был устроен большой празд
ник, дан пушечный салют и сожжён бле
стящий фейерверк.

На приезжавших в Россию представите
лей иностранных держ ав, принимаемых 
Елизаветой в Сарском селе, великолепие 
выстроенного ею дворца производило ог
ромное впечатление. Официальное значе
ние Сарского села подчёркивалось величе
ственной пышностью архитектуры, мас
штабом строений и невиданным богатством 
их отделки, затмевавшей почти все рези
денции западноевропейских властителей. 
Современный Елизавете знаменитый рус
ский учёный и поэт М. В. Ломоносов в 
своих стихах воспел величие и великоле
пие Елизаветинского дворца:

Как если зданиям прекрасным 
Умножить должно звезд число, 
Созвездием являться яснмы 
Достойно Сарское село.

Потрясающий эффект, который создавал 
внешний вид Елизаветинского дворца, за 
мечательная анфилада комнат, богатое со
22



брание картин, великолепная золочёная 
резьба — этот типичный момент в русском 
народном искусстве —  заставляю т отнести 
дворец к уникальным произведениям миро
вого искусства.

Одновременно с постройкой дворца под 
руководством Растрелли планируется парк 
по типу французских «регулярных» садов, 
характерной чертой которых являются пря
мые аллеи, фигурная подстрижка деревьев 
и кустов, подражавшая геометрическим 
формам (куб, шар, треугольник), вычур
ные павильоны, мраморные статуи, выде
ляющиеся на фоне зелени. В конце цен
тральной аллеи Растрелли строит павильон 
Эрмитаж, являющийся непревзойдённым 
образцом садово-парковой архитектуры 
стиля рокайль. Своей отделкой Эрмитаж 
напоминает Елизаветинский дворец, только 
в значительно меньших масштабах.

Эрмитаж, постройка которого закончена 
в 1754 г., — «бесспорно одно из лучших 
созданий Растрелли, соперничающее по 
восхитительной выдумке с любым из уве
селительных павильонов в Европе. Ц ар
скосельский Эрмитаж, пожалуй, самое жи
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вописное произведение этого живописней
шего из архитекторов». 1

Центром Эрмитажа являемся парадный 
обеденный зал, украшенный золочёной 
резьбой; благодаря обилию зеркал и окон 
он каж ется прозрачным и несколько на
поминает Большой зал дворца. Плафон 
«Пир богов на Олимпе» работы художника 
Валлериани является шедевром декора
тивной барочной живописи. В зале Эрми
тажа любопытны подъёмные обеденньг; 
столы, которые поднимались и опускались 
посредством особого механизма. Здесь 
обычно обедали безо всякой прислуги; 
стоило только написать, что желаешь, на 
аспидной доске грифелем и позвонить в 
колокольчик, тарелка быстро опускалась, 
и почти мгновенно появлялось требуемое 
блюдо. В Эрмитаже бь'шо 5 подъёмных 
столов и 35 труб, по которым поднимались 
тарелки.

К концу царствования Елизаветы Сар- 
ское село уже превратилось в слободу, 
состоявшую из трёх улиц, где жили двор-

1 И. Грабарь, История архитектуры, т. 3. Петер
бургская архитектура в XVIII и XIX е в .  М. [1914], 
изд. Кнебель, стр. 220,



цовые служители, а также резчики, камен
щики, маляры, занятые на постройке. Для 
ускорения работ присылались из Адмирал
тейской конторы из Петербурга большие 
партии солдат и матросов.

При Екатерине II на смену причудли
вому барокко пришло захвативш ее весь 
мир увлечение античностью. И з-за границы 
были приглашены Камерон и Гваренги. 
Они-то и создали основную массу соору
жений, определивших архитектурный облик 
Сарскогс} села в конце X V III в.

Поворот к классицизму во второй поло
вине X V III в. был настолько резок, что 
только что выстроенный Растрелли дворец, 
окружённый геометрически распланирован
ными и «стрижеными» садами, с павильо
нами, такими же пышными, как и он сам, 
не мог уже удовлетворить новых вкусов.

Камерон, величайший архитектор своей 
эпохи, учёный и исследователь, у себя на 
родине, в Шотландии, не смог найти при
менения своему таланту; и только в Рос
сии, где размах строительства не мог срав
ниться ни с одной страной Европы, были 
воплощены в жизнь гениальные замыслы 
этого величайшего мастера.
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Камерон трудился над осуществлением 
грандиозного замысла воссоздания древ
неримских терм на основе изучения под
линных античных развалин, но в совершен
но новой интерпретации, соответствовавшей 
тонкой архитектурной культуре X V III в. 
Одновременно Камерон перестраивает часть 
Большого дворца. К работе было присту- 
плено в 1778 г.; она шла непрерывно вплоть 
до 1783 г. Ф асад дворца был несколько 
изменён: парадная лестница перенесена в 
центр, а купол, возвышавшийся «над ней, 
уничтожен.

Деревянные статуи, оказавш иеся непроч
ными, были сняты, лепные украшения, с 
которых позолота уж е частично сошла, 
покрыли охрой. Причудливая пышность 
барокко уступала место спокойной строго
сти классицизма.

По бокам дворца было пристроено два 
корпуса, таким образом уничтожились од
ноэтажные растреллиевские флигели, со 
единяющие дворец с Циркумференциями. 
Один из корпусов был отведён Платону 
Зубову и поэтому получил название Зу
бовского, второй назывался Церковным. 
Наибольший интерес представляет парко- 
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вый сад Зубовского флигеля с портиком 
из мраморных колонн коринфского ордера 
с чёрными бронзовыми капителями, отли
тыми в Петербурге. Первый этаж этого 
корпуса устроен в виде цоколя и облицо
ван гранитом.

Камероном созданы два парадных зала 
вместо четвёртой и пятой Антикамер. Их 
спокойная обработка, построенная на мо
тивах античности, строгость деталей, малое 
количество позолоты должны были произ
водить особенно сильное впечатление по 
контрасту с анфиладой растреллиевских по
коев. В Арабесковом зале вместо причуд
ливой золочёной резьбы мы видим стены, 
обработанные сдвоенными белыми пиля
страми. Простенки между парами пилястр 
заполнены живописными арабесками. Пар
кет покрыт ковром, рисунок которого со
ставляют знамёна, пушки, ядра, сабли; п 
центральном медальоне — орёл, мечущий 
молнии в турецкую чалму. Ковёр был 
выткан во Франции по заказу русского 
дворца; центральный рисунок ковра сим
волически изображает победу над Тур
цией.

Смежный с Арабесковым Лионскин
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зал, устроенный вместо разрушенной 
Антикамеры, был значительно изменён в 
X IX  в. Своё наименование он получил 
вследствие обивки стен дорогим лионским 
шёлком. В се предметы убранства этой 
комнаты сделаны такж е из очень ценного 
материала: наличники дверей и окон — из 
сибирской ляпис-лазури, фигуры на ками
нах — иэ каррарского мрамора, двери — 
из лучшего дуба, с наборными филёнками, 
украшенными перламутром; паркетный пол 
набран из разных драгоценных пород де
рева, с отделкой из перламутра.

Материалы, которые использовал Каме
рон, — ценнейшие горные породы, худож е
ственная бронза, наборное дерево, перла
мутр могли быть применены в таких не
виданных для Европы масштабах только 
в России, исключительно богатой природ 
ными ресурсами. Нечто совершенно осо
бенное, никогда ни до него, ни после него 
не практиковавшееся, Камерон вносит в 
отделку личных комнат Екатерины II. Но
визна применённых для их украшения м а
териалов — стекла белого, цветного, соче
тание его с бронзой, серебром, зеркалами-, 
смелость композиции и исключительная
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тонкость прорисовки деталей выделяют 
этот шедевр в художественном наследии 
Камерона. Но подлинным апофеозом твор
чества Камерона явились его «Термы».

Знаменитая колоннада, открывающаяся 
глазам при выходе из дворцовых покоев, 
славилась по всей Европе и составляла 
особенную гордость Екатерины. Галлерея 
эта, носившая имя своего творца, являет
ся лёгкой, воздушной перспективой колонн, 
окружающих длинное, узкое застеклённое 
помещение; она поставлена на ^яжёлом 
цокольном этаже из пудожского камня.

Огромная лестница, украшенная статуя
ми Геркулеса и Флоры, приводит на пло
щадку нижнего этажа, откуда двумя кра
сиво изогнутыми маршами поднимается на 
верхнюю площадку.

М ежду колоннами, обрамляющими гал- 
лерею, были расставлены бюсты греческих 
и римских мудрецов, отлитые по античным 
образцам в петербургской Академии худо
ж еств. Среди них находился и бюст вели
кого русского учёного елизаветинского 
времени — Михаила Васильевича Ломоно
сова, работы скульптора Шубина.
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К Камероновой галлерее примыкали 
Агатовые комнаты, составлявшие один яз 
основных элементов задуманного Камгро- 
ном ансамбля. Главный фасад павильона 
хорошо вязался с колоннадой Камероно
вой галлереи. Тонкая прорисовка архитек
турных деталей придавала ему исключи
тельную законченность. В верхнем этаже 
Агатовых комнат находился центральный 
мраморный зал, по обеим сторонам кото
рого были размещены Агатовый и Яшмо
вый кабинеты. Четыре пары колонн из 
цветного мрамора поддерживали свод 
зала. В ся  композиция была построена на 
сочетании мрамора с тёмным порфиром.

Агатовый кабинет был облицован тём
нокрасным агатом. Чрезвычайно богат от
делкой был свод этого кабинета, сплошь 
покрытый золочёным орнаментом, среди 

которого выделялись тёмные вставки жи
вописи. На сочетании богатства свода с 
простотой стен и был основан архитектур
ный эффект. Работу по облицовке каби
нета агатом производил сарскосельский 
мещанин Давыдов.

Яшмовый кабинет по своей композиции
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Представлял один из интересных вариан
тов внутренней обработки купола и отли
чался исключительно богатой декориров- 
кой. Стены кабинета были облицованы 
красновато-коричневой и зелёной яшмой и 
частично тёмнокрасным агатом.

Камеронова галлерея и Агатовые ком
наты бесспорно являлись самым высоким 
с художественной точки зрения образцом 
воспроизведения римской архитектуры в 
эпоху общего увлечения античностью в 
конце X V III-в .-  

Совершенно иного типа постройки К а
мерона в Царскосельских парках, выпол
ненные в китайском вкусе.

Уж е с конца X V II в. в Западной Европе 
делается модным увлечение китайским 
искусством. Европейцев привлекает во з
можность торговых связей с богатой мало
известной страной. Вскоре китайские ком
наты делаются непременной принадлеж
ностью каждого дворца. В России, имев
шей самостоятельные экономические связи 
с Китаем, эта мода получает особенно 
широкое распространение.

Наряду с множеством китайских мости
ков и беседок Камерон задумывает соз
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дать целый ансамбль, известный под наз
ванием Китайской деревни, отдельные до- 
мик?и которой предназначались «для при
езжих ко двору знатных гостей и кавале
ров придворных». От русской миссии в 
Пекине были затребованы рисунки и планы 
настоящих китайских домиков, и в течение 
1782— 1788 гг. Камерон построил 10 таких 
домиков. Китайская деревня не была им, 
однако, закончена, и̂ даж е главная часть 
её, замысловатая башня-пагода в восемь 
ярусов, сохранившаяся в модели, осталась 
невыполненной.

Д вадцать лет спустя Китайская деревня 
была закончена и несколько видоизменена 
архитектором Стасовым.

К числу интересных сооружений в ки
тайском вкусе принадлежал и так назы
ваемый Китайский театр, построенный в 
1778— 1779 гг. Нееловым. Интерес театра 
заключался в его внутреннем убранстве; 
большую ценность представляли подлин
ные китайские лаковые панно, которыми 
были украшены стены.

Возобновив в 1766 г. торговый договор 
с Англией, правительство Екатерины II 
стремилось привлечь её к участию в «С е



верной системе», идея которой заключа
лась в образовании на севере союза, на
правленного против союза Австрии и Фран
ции.

Из Англии в Россию было занесено 
увлечение английской готикой.

«Увлечение китайщиной сменилось увле
чением искусством столь же далёким, но 
отдалённым не морями и неведомыми стра
нами, а векам и.. .  Благодаря постоянной 
возне с классическими руинами, набрели 
на руины готических соборов. В п ерем ет
ку с развалинами римских колоннад на 
романтических пейзажах тогдашних худож 
ников стали всё чаще попадаться и разва
лины готических храмов, от которых было 
уже рукой подать до воскресения готики, 
начавшегося в Англии и оттуда быстро пе
рекинувшегося в Россию вместе с англий
ским садовым и скусством .. .  На настоя
щую готику всё это так же непохоже, как 
были непохожи китайские залы на дворцы 
б о г д ы х а н о в . Н о в о м у  увлечению запла
тило дань почти всё старшее поколение 
Екатерининских мастеров». 1

1 И. Грабарь, История архитектуры, *г. 3, 
стр. 320—321.
3 А. Беляева 33



В восьмидесятых годах русские архи
текторы отец и сын Нееловы были посланы 
Екатериной в Англию «для усовершен
ствования в архитектуре». На берегах Сар- 
скосельского озера по привезённым ими 
из Англии увражам началась постройка 
сооружений в готическом духе. Но Неело
вы не копировали английские образцы, а 
вносили в них нечто новое, индивидуаль
ное.

Нееловыми были созданы в Сарскосель- 
ских парках образцы так называемой 
«Екатерининской готики». Стиль этот мо
ж ет называться готикой только условно. 
Это смесь английской готики с формами 
классическими и барокко. Лучшим памят
ником этого стиля является 'выстроенное 
Нееловым в 1774 г. на берегу Большого 
озера Адмиралтейство. По бокам централь
ного здания расположены две башни, в ко 
торых помещены лестницы для подъёма во 
второй этаж. В верхнем, так называемом 
«голландском», зале были развешены гра
вюры, привезённые Нееловым из Англии. 
С 1902 г. там же находился громадный 
Готторпский глобус; на его внутренней 
поверхности была представлена небесная 
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сфера с созвездиями, начертанными в виде 
фигур. Внутри глобуса помещались стол и 
скамейка на 10 человек. Посредством осо
бого механизма глобус мог вращаться в 
соответствии с движением земного шара. 
Глобус был сделан в X V II в. под руковод
ством учёного путешественника Олеария 
для голштейн-готторпского герцога, в 
1713 г. был подарен им Петру I, а затем 
принадлежал Академии наук. В  нижнем 
этаже Адмиралтейства находился Шлю
почный сарай, где в X V III в. помещались 
дворцовые шлюпки, а в X IX  в. была со
брана интересная коллекция гребных су
дов. В  неё вошли обтянутые тюленьей ко
жей алеутские байдарки, индейский чел
нок, копия с турецкого каика и венециан
ской гондолы и другие образцы различных 
типов лодок.

По бокам Шлюпочного сарая были рас
положены так называемые птичники, а по
зади — матросский домик затейливой архи
тектуры. Всё вместе создавало живопис
ный ансамбль, отражавшийся в озере.

В 1782 г. на большом острове Сарско- 
сельского пруда Гваренги выстроил па
вильон «Концертный зал». «Самая архи

35



тектура Концертного зала носит печать той 
особой строгости, которой отличается ка
ж дое произведение великих зод чи х.. .  
Пропорции серьёзны и выисканы, прекрас
но прорисованы детал и .. .  Великолепно 
внутреннее убранство павильона, со сте
нами и пилястрами, покрытыми искусствен
ным мрамором и изумительными мозаич
ными фигурными полами». 1

В 1792 г. по распоряжению Екатерины II 
архитектор Гваренги приступил к созда
нию нового дворца для внука Екатери
ны — Александра Павловича, впоследствии 
императора Александра I.

После смерти Екатерины работы эти 
были прекращены; закончен был дворец в 
первой четверти X IX  в.

Александровский дворец может служить 
прекрасным примером разрешения задачи 
создания загородного дворца, окружённого 
парком.

Замечательна скупость средств, которы
ми оперирует Гваренги, достигая блестя
щих результатов. Гладь стен, тройные пал- 
ладианские окна, наконец, коринфская ко

1 И. Грабаръ, История архитектуры, т. 3, стр. 400.
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лоннада — вот все декоративные мотивы, 
применённые в Александровском дворце.

Парадный вход во дворец выделен по- 
луротондой, увенчанной куполом. Внешняя 
архитектурная отделка Александровского 
дворца сохранилась почти без всяких из
менений, если не считать балконов, при
строенных со стороны парка при Николае I. 
Внутри дворца в разное время производи
лись крупные переделки, исказившие архи
тектурную отделку Гваренги. Только в па
радных залах сохранилась первоначальная 
отделка великого зодчего.

Несмотря на отсутствие каких-либо укра
шений и чрезвычайную простоту_ отделки, 
эти залы поражают богатством архитек
турного замысла и выглядят чрезвычайно 
нарядно. Гваренги достиг этого исключи
тельной продуманностью каждой линии и 
строгой соразмерностью архитектурных 
форм.

У

В течение иескольких веко», с того мо
мента, когда- стала активно проявляться объ
единительная роль М осквы как собиратель
ницы русских земель, главной целью внеш
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ней политики М осковского государства была 
борьба: во-первых, с немцами и шведами на 
западе за вы ход к морю, за земли «отчич и 
дедич»; во-вторых, с Литвою на юго-западе 
за возвращение исконных, русских земель, 
захваченных в своё время литовцами; в- 
третьих, с татарами и турками на юге и 
юго-востоке. Гений Петра I поднял силы 
России на такую высоту, что оказалось воз
можным достигнуть решительного успеха на 
западе и пробиться к морю. Занятый борь
бою за Балтийское море, Пётр не мог раз
бить татар и турок. Окончание борьбы на 
юго-западе и юге он завещал потомству. 
Екатерина II с успехом закончила борьбу за 
возвращение русских земель, находившихся 
в составе Польши, завершила разгром татар 
и ослабила турецкое влияние в Причерно
морье. Она присоединила' захваченные поль
скими панами русские земли (за исключе
нием Галиции) и довела русские границы 
до Чёрного и Азовского морей. Таким обра
зом, Екатерине удалось почти целиком раз
решить две из вековых задач русской внеш
ней политики. В этом — значение «века 
Екатерины».

Наиболее славными победами над турками
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являются следующие:
В 1770 г. полководец Румянцев с удиви

тельным искусством дваж ды разбил в не
сколько раз сильнейшего врага близ реки 
Прут, на реках Л арге и Кагули. В особен
ности блестяща была Кагульская победа, 
открывшая Румянцеву дорогу за Дунай. 
В  то же время русский флот под водитель
ством Алексея Орлова вышел в Средизем
ное море и встретился с турецким у остро
ва Хиос. После жестокого боя в Хиосском 
проливе и в бухте Чесма турецкий флот 
был сожжён.

Слава Кагули и Чесмы облетела всю 
Европу. Вскоре война шла уже на самом 
Дунае, а затем Румянцев перенёс её за Д у
най и в глубь Турции. За этот подвиг Екате
рина наградила Румянцева званием фельд
маршала и наименованием «Задунайский».

~ В  1774 г. на правом берегу Дуная в деревне 
Кучук-Кайнарджи был заключён между 
Россией hJ Турцией мир на очень выгодных 
для России условиях.

В 1787 г. Турция предприняла новую войну 
против России. В 1788 г. русские войска 
под командованием Потёмкина после оже
сточённого штурма овладели крепостью
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Очаков. В  дальнейшем командование пере
шло к Суворову. Русские стали наступать к 
Дунаю. В  1789 г. Суворов одержал две 
больших победы: при Фокшанах и на реке 
Рымнике. В 1790 г. он взял приступом силь
нейшую турецкую крепость на Дунае — Из
маил. За свои победы Суворов получил на
именование «Рымникский».

В 1791 г. Турция принуждена была за
ключить с Россией мир; мир был заключён 
в г. Я ссах; Россия получила по этому миру 
большую территорию между реками Бугом и 
Днестром. 1

Эти победы русского оружия запечатле
ны в памятниках Екатерининского парка.

По времени постройки первый — это 
воздвигнутая архитектором Фельтеном в 
честь Кучук-Кайнарджийского мира «Башня- 
руина», напоминающая развалины готиче
ского з^мка. Она представляет собой напо
ловину ушедшую в землю грандиозную ко
лонну с зубцами; под карнизом её начер
таны слова: «На память войны, объявлен
ной турками России».

Особенного внимания заслуживают па
мятники Румянцеву и Орлову.

Обелиск Румянцеву-Задунайскому воз
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двигнут в 1771 г. из синего с белыми про
жилками мрамора. На стороне, обращённой 
ко дворцу, вделана бронзовая доска е над
писью: «В память победы при реке Кагуле в 
Молдавии ию/1я 21-го дня 1770 г. Под пред
водительством генерала Румянцева россий
ское воинство числом 17.000 обратило в 
бегство до реки Дуная турецкого визиря 
Галильбея с-силою 150.000».

В стихотворении «Воспоминания в Цар
ском Селе» лицеист Пушкин отмечает этот 
памятник словами:

В тени густой угрюмых сосен 
Воздвигся памятник простой.
О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен, 
И славен редине драгой!

В честь побед, одержанных Орловым в 
Средиземном море, в 1771 г. была воздви
гнута Морейская ростральная колонна из 
синего с белыми прожилками олонецкого 
мрамора; пьедестал — из белого сибирского 
мрамора. Надпись на памятнике гласит: 
«1770 года, Февраля 17 дня, Граф Фёдор Ор
лов с двумя Российскими военными кораб
лями приплыл к полуострову Морее в Сре
диземном море у порта Витуло, сухопут
ные войска высадил на берег и пошёл сам
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к Модену по соединении с христианами 
тоя земли. Капитан Барков со Спартанским 
восточным легионом взял П ассаву, Бердони 
и Спарту; капитан же Князь Долгорукий со 
Спартанским западным легионом покорил 
Каламату, Леоктари и Аркадию; крепость 
Наваринская сдалась Бригадиру Ганнибалу.1

Войск Российских было числом шестьсот 
человек; кои не спрашивали, многочислен ли 
неприятель, но где он; в плен Турков взято 
шесть тысяч».

Одним из лучших украшений Екатеринин
ского парка являются замечательные Орлов
ские ворота из розового мрамора, воздвигну
тые по проекту архитектора Ринальди в 
ознаменование побед русских войск под 
командованием Григория Орлова, а ' затем 
использованные для триумфального въезда 
Потёмкина после победного завершения вто
рой турецкой войны.

В память побед А.., Г. Орлова в Чесмен
ской бухте в Екатерининском парке соору
жена большая ростральная мраморная ко
лонна. Постройка её закончена в 1778 г. 
Основанием колонны служит четырёхгранная

1 Иван Абрамович Ганнибал—дед Пушкина 
со стороны матери.
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усечённая пирамида, отделанная серым по
лированным гранитом, затем идёт база из 
красного мрамора и пьедестал из синего. Ко
лонна имеет 6 Ч2 саж. высоты, украшена 
корабельными носами и увенчана бронзовым 
одноглавым брлом; два якоря покоятся на 
пьедестале; на базе вделана с южнцй сто
роны доска с надписью: «В память морских 
побед, одержанных в Архипелаге, — между 
Асиею и островом Хио, 24 июня 1770 г. 
под предводительством генерала графа 
Алексея Орлова и адмирала Григория Сви
ридова. 10 российских военных кораблей и
7 фрегатов разбили и обратили в бегство 
турецкого капитан-пашу Жефиря Бея с 16 
линейными кораблями, фрегатов, галер, бри
гантин и мелких судов было более 100. Того 
'ж июня 26 числа сожжён весь сей флот в 
Чесменском порте контр-адмиралом Грейгом 
отряжённою эскадрою победительного фло
та — ноября от 2 до 4 1770 года в присутствии 
российских в Средиземном море войск во
ждя генерала Орлова. По высажении войск 
на остров Мителену по’ обращении в бег
ство неприятеля, — по овладении предме
стьем, адмиралтейством и окрестными ме
стами, сожжён был! остаток морских сил
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турецких — два линейных корабля 70-ти пу
шечные и хранилища разных припасов и 
снастей морских». На базе укреплены три 
бронзовых барельефа: с е о с т о ч н о й  сторо
ны —  Хиосское сражение, с северной — 
Чесманское, с западной — бой при острове 
Митилены. Об этой колонне упоминает Ж у 
ковский в стихотворении «Царскосельский 
лебедь»:

Пред Чесменской гордо блещущей колонной,
Лебеди младые голубое лоно
Озера тревожат плаваньем, плесканьем,
Боем крыл могучих, белых шей купаньем.

По Кучук-Кайнарджийскому договору 
Россия признала за Крымским ханством 
самостоятельность. Однако' династия Ги
реев, издавна владевш ая Крымом, сама себя 
ослабляла междоусобиями и не могла под
держивать порядок в ханстве. Прошло не
много лет, и русская власть вмешалась в ме
стные распри. По просьбе самих Гиреев рус
ские войска были введены в  Крым, а затем 
хану было предложено отказаться ат вла
сти и принять пвн'сию от русского прави
тельства. Хан согласился, и Крым в 1783 г. 
был присоединён к России под наименова
нием Тавриды.
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В части парка, носящей наименование 
Даболовского, стоит небольшая изящная ко- 
лонна из целого куска синего с белыми про
жилками мрамора. Она поставлена в память 
присоединения Крыма.

К концу X V III в. стало разрастаться и 
благоустраиваться и само Сарское село.

Ввиду недостатка в Сарском селе хоро
шей питьевой проточной воды Екатерина II 
распорядилась провести воду из располо
женных в 12 верстах от С арского села Таиц- 
ких ключей.

Под Сарским селом начали строить горо
док Софию, куда Екатерина предполагала 
переселить жителей Дворцовой слободы. В 
начале X IX  в. София как отдельный город 
перестала сущ ествовать и была присоеди
нена к Царскому с е л у .1

Достигшее к концу X V III в. своего пол
ного расцвета, Царское Село в царствова
ние Павла I сразу утратило своё прежнее 
значение. Павел, казалось, старался уничто
жить всё, что так или иначе напоминало ему 
время Екатерины. Картины, статуи, бронзу,

1 Тогда же прежнее наименование Сарское село 
было заменено новым — Царское Село.
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даж е мебель было приказано увезти и? 
дворцов Царского Села для украшений 
Павловского' и Гатчинского дворцов. Было 
приказано ломать мраморные беседки, а 
мрамор перевозить для отделки дворцрв 
Павловска и Гатчины.

В первые годы царствования Александра I 
Царское Село было как бы забыто.

Но уже в  1808 г. Александр I обратил 
внимание на запустение Царского Села и 
велел вернуть часть увезённых статуй и ваз. 
В  широком масштабе дворцовое строитель
ство в Царском Селе развернулось после 
пожара 1820 г., когда для восстановления 
Екатерининского дворца была назначена К о
миссия под руководством архитектора Ста
сова. Реставрируя дворец, Стасов стремился 
не исказить растреллиевших интерьеров. 
Использовав все случайно уцелевшие после 
пожара фрагменты старой обработки, он 
действительно добился значительного успе
ха. В то ж® время Стасовым произведена 
перестройка ряда комнат для Александра I 
и его матери императрицы Марии Ф ёдо
ровны. Комнаты эти шли параллельно парад
ной анфиладе по садовой стороне дворца. 
Они были выполнены в стиле ампир, типич- 
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vom для Стасова. Из ряда комнат выделя
лась Голубая гостиная, обитая голубым што
фам, с которым хорошо гармонировал светло- 
кремовый тон двух круглых печей, стоявших 
па углам. Печи были покрыты живописью 
работы Антонелли; скульптурный фриз — 
работы» Демут-Малиновского.

Цледующие за Голубой гостиной Малино
вый и Карельский кабинеты — прекрасные 
образцы жилых дворцовых помещений в 
стиле русского ампира.

Великолепным образцом русского ампира 
являлись жилые покои Александра I.

Екатерининский парк тоже не был забыт 
Александром I.

В 1810 г. по проекту Бетанкура был уст
роен в парке вблизи озера знаменитый фон
тан «Молочница» по мотивам одноимённой 
басни Лафоитена. Фигура сидящей девушки 
выполнена скульптором П. П. Соколовым.

Чудесные гекзаметры Пушкина навеки 
прославили эту скульптуру:

Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны

разбитой,
Дева, над вечной струёй, вечно печальна сидит.
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При Александре I в Царском Селе был 
основан Лицей, с целью «образования юно
шества, особенно предназначенного к важ 
ным частям службы государственной». Л ш  
помещения Лицея был отведён четырех
этажный флигель Екатерининского дворца. 
Этот флигель, построенный в  1791 ?. а ^ и -  
тектором Гваренги для детей цесаревича 
Павла Петровича, составлял как бы ч*сть 
дворца и соединялся с. ним галлереей, пере
кинутой над аркой.

Торжество открытия Лицея состоялось 
19 октября 1811 г.; на открытии присутство
вал Александр I с 'семейством. Приветствен
ные речи произнесли директор Лицея Мали
новский и «профессор политических и нрав
ственных наук» Куницын.

Вы помните: когда возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын 
Приветствием меж царственных гостей, —

вспоминал впоследствии об этом дне гени- 
Сальный питомец Лицея А. С. Пушкин.

В числе 29 воспитанников первого вы 
пуска Лицея, помимо А. С. Пушкина, был 
Антон Антонович Дельвиг, талантливый поэт 
пушкинской литературной плеяды; декабри- 
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сты: поэт Кюхельбекер, Вольховский, Иван 
Иванович Пущин, друг Пушкина. В  стихо
творение «19 октября 1825 г.» Пушкин с 
теплотой вспоминает о том, как

. . . Поэта . дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

воспитанниками первого выпуска были 
также Александр Михайлович Горчаков, 
одиЬ из крупнейших русских дипломатов, 
М одест Андреевич Корф, директор импера
торской Публичной библиотеки, развитию и 
процветанию которой он много содейство
вал, знаменитый исследователь морепла
ватель Матюшкия, которому в стихотворе
нии «19 октября 1825 г.» Пушкин посвятил 
следующие строки:

. . .  С лицейского порога 
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры з морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Привязанность воспитанников к Лицею 
составляла их общую черту.

В зрелые годы, вспоминая товарищей по 
Лицею, Пушкин писал:
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Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина, 
Отечество нам Царское Село.

Лицейская молодёжь почти поголовно 
увлекалась поэзией. Пушкин принимал гбря- 
чее участие во всех выходивших в Лицее 
школьных литературных журналах.

Эти юношеские опыты имели немалое зна
чение для Пушкина. Одним из главнейших 
источников вдохновения для него явились 
красоты Царского Села.

На публичном лицейском экзамене 8 ян
варя 1815 г. в присутствии Державина пят
надцатилетний Пушкин прочёл стихотворе
ние «Воспоминания в Царском Селе», в ко
тором он восц§вал Екатерининский парк с 
его замечательными памятниками. Это сти
хотворение вызвало восторженное одобре
ние Державина.

В 1812— 18-14 гг. грянула Отечественная 
война. Великая гроза наполеоновского наше
ствия всколыхнула всё русское общество, в 
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'ком числе, конечно, юного Пушкина и его 
лицейских друзей.

Товарищ Пушкина по Лицею И. И. Пу
щин вспоминает:

«Эти события сильно отразились на нашем 
д е т с т в е .. .  Мы провожали все гвардейские 
поЛки, потому, что они проходили мимо 
самого лицея; мы всегда были тут при их 
появлении, напутствовали воинов.. .  обни
мались с родными и знакомыми; усатые 
гренадеры из рядов благословляли н а с . . .  
Не одна слеза тут пролита».

Большая дорога из Петербурга на юг, в 
глубину России, пересекала Царское Село.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались 
И в сень наук с досадой возвращались, 
Завидуя тому, кто умирать 
Шёл мимо нас.. . ,  —

писал Пушкин об этих неизгладимых впе
чатлениях отрочества в стихотворении «Была 
пора».

Двенадцатый год вызвал в Пушкине жи
вое и конкретное представление о героиче
ском народе, к которому он принадлежал 
и которому был призван служить своим 
словом.
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В честь победоносного завершения Отече^ 
ственной войны, закончившейся 19(31) марай 
1814 г. взятием Парижа, в Царском Селе 
были воздвигнуты по проекту архитектора 
Стасова монументальные ворота в  стиле 
ампир. Они сделаны в виде портика, соста
вленного из восьми колонн, соединённых 
чугунной решёткой. В се  части ворот вылиты 
из чугуна и весят 6290 пудов. По распоря
жению Александра I на воротах была сд е 
лана 'Надпись на русском и французском 
языках: «Любезным моим сослуживцам».

Современник этой постройки, известный 
литератор П. С. Свиньин писал: «Памятник 
сей соединяет в  себе характер величествен
ной и благородной простоты. Величина и 
огромность размера сего здания требовали 
совершенно новых соображений и мер. Для 
сего нужны были не только искуссные ма
стера и работники, но построение особенной 
плавильни, на которой бы можно было отли
вать части длиной более 20 футов, каковых 
плавилен нет почти в Европе. Сверх того 
необходимо нужно было изобрести новые 
способы для успешного отлития чугуна в  
столь большой массе, ибо он мог бы или 
застыть, не дойдя до конца формы, или, 
52 1



протекая с необычайным стремлением, разо
рвать оную. Словом, для произведения с 
успехом сего предприятия нужен был чело
век, столько же знающий своё дело, сколь
ко и могущий найти в  самом себе способы, 
до сих пор ещё неизвестные. Г. Кларк, на
ходящийся при плавильных заюодах в Петро
заводске и занимавшийся отлитием колонн 
сих, совершил оное с искусством и благо
разумием, делающим ему честь; но и сам 
он сознаётся, что успехом своим весьма 
много обязан необыкновенному проворству 
и ловкости русских работников». 1 

В  царствование Николая I значительных 
переделок во  дворцах произведено не было.

Перед колоннадой Александровского 
дворца были поставлены воспетые Пушки
ным статуи работы Пименова и Логанов- 
ского, изображающие двух юношей, играю
щих один — в бабки, а другой — в свайку.

1828 и 1829 гг. были ознаменованы новы
ми победами русского оружия.

Война с Турцией, начавшаяся в 1828 г., 
была завершена в 1829 г. Адрианополъским

1 Свиньин, Достопамятности СПб. и его окрест
ностей, ч. Ill, СПб. 1818 г., стр. 180.
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миром, заключённым на весьма выгодных 
для России условиях. Россия получила ле
вый берег нижнего Дуная с островами в 
дунайских устьях и восточный берег Чёрного 
моря.

В  1852 г. по проекту архитектора Мони- 
гетти в Царскосельском парке в честь 
победы над турками был воздвигнут новый 
павильон, получивший название Турецкой 
бани. Снаружи Турецкая баня представляет 
невысокое каменное здание с двумя поло
гими куполами и стройным остроконечным 
минаретом. Внутри она богато отделана в 
мавританском стиле, украшена мраморной 
облицовкой, лепкой и росписью. В централь
ном круглом зале находится белый мрамор
ный бассейн с позолочённым фонтаном. Тут 
же в  нишах стен — чаши для воды и над 
ними — мраморные резные плиты с восточ
ными надписями. Другой фонтан, украшен
ный великолепным орнаментом, устроен в 
алькове, отделённом от зала колоннами,.

Из других парковых сооружений эпохи 
Николая I следует отметить построенную 
архитектором Менеласом Белую башню вы 
шиной в  32 метра, с зубчатой вершины ко
торой открывался вид до Кронштадта и Ла- 
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1,оги. У входа в башню в боковых нишах сто
яли чугунные фигуры воинов в рыцарских до
спехах. Комнаты были отделаны готическим 
орнаментом и обставлены в том же стиле.

Интересен Арсенал, построенный в 1830 г. 
по проекту архитектора Менеласа, — вы
сокое кирпичное здание, напоминающее 
английский готический замок. Здесь храни
лась ценная коллекция оружия и доспехов, 
которую начал собирать ещё Пётр I. Впо
следствии эта коллекция была передана в 
Государственный Эрмитаж.

В сентябре 1831 г. Царское Село было 
свидетелем пышных празднеств и блиста
тельных фейерверков: 4 сентября 1831 г. в 
Александровский дворец прибыл присланный 
от фельдмаршала Паскевича внук великого 
полководца А. В. Суворова с извещением о 
взятии Варшавы. В это время в Царском 
Селе находился Пушкин, приехавший сюда 
через несколько месяцев после женитьбы 
вместе со своей красавицей женой и зани
мавший особнячок Китаева на углу Колпин- 
ской и Кузьминской улиц. Пушкин написал 
здесь свои замечательные стихотворения 
«Клеветникам России» и «Бородинская го 
довщина».
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В молодые и зрелые годы Пушкин с дру
зьями неоднократно посещал Царское Село. 
Здесь встречался он с Чаадаевым, Гнеди- 
чем, Крыловым, Жуковским.

В Царском Селе с ноября 1834 г. до 
марта 1837 г. жил Лермонтов, в то время 
корнет лейб-гвардии гусарского полка. О т
сюда по приказу Николая 1 он был переве
дён в Нижегородский пошк в Кахетию в 
результате поднятого Бенкендорфом дела 
«о непозволительных стихах», ^написанных 
Лермонтовым на смерть Пушкина.

Важным событием в жизни Царского 
Села было соединение его в 1837 г. с Петер
бургом железною дорогой.

Царскосельская дорога являлась первой 
железной дорогой в России.

Положение об учреждении общества 
акционеров для сооружения дороги было 
утверждено Николаем I 21 марта 1836 г. 
Был собран капитал в 3 миллиона рублей. 
При утверждении положения • учредители 
обязались подпиской иметь «на паровых 
экипажах» колокольчики и другие «предве- 
щ ательные»"знаки и «не допускать приез
жающих в С. Петербург по железной дороге 
выходить из парового экипажа на расстоя- 
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нии между заставой, в которую они въедут, 
и конторою, где будут осматривать их 
визы». «Во избежание несчастных случаев» 
Николай I запретил функционировать ж е
лезной дороге позже 9 часов вечера.

Торжественное открытие дороги в присут
ствии всех министров и дипломатического 
корпуса состоялось 30 октября 1837 г.

В  первые 5 дней после открытия железно
дорожного движения паровозом управлял 
сам строитель железной дороги инженер 
Герстнер. Ввиду того, что паровозные сви
стки наводили ужас на публику, начальство 
приказало з-аменить их музыкой. Впереди 
трубы паровоза ставили особо для этого 
выписанные заграничные органчики, испол
нявшие разные музыкальные пьесы с акком
панементом сильных труб и барабанов. Ручку 
органчика вертел во время хода поезда осо
бый агент службы движения. 1

К ко'нцу X IX  в. в Царском Селе был 
проведён ряд мероприятий по благоустрой

1 См. И. Золотницкий, Путешествие по Царско
сельской дороге, СПб. 1882 г. Приложение 
к газете «Новое время», 1880 г., № 83; В. Бурья
нов, Прогулка с детьми по С. Петербургу и его 
окрестностям, ч. III, СПб. 1898 г.
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ству города. В 1888 г. Царское Село стало 
первым городом в Европе, освещённым 
электричеством. В се дороги в Царском Селе 
были приведены^ в образцовое состояние. 
Парки, их. художественные беседки и па
вильоны поддерживались в полном порядке.

С начала X X  в. Царское Село по своему 
санитарно-гигиеническому состоянию заняло 
одно из первых мест в мире. В  1902 г. была 
проложена новая канализационная сеть с 
системой раздельной сплавной канализации. 
Очистка сточных вод производилась по ме
тоду, до того времени не практиковавшемуся 
в России. Для уничтожения кухонных от
бросов, домовых, дворовых и уличных смё
ток и мусора при очистительной станции 
были построены мусоросожигательные печи,

В  1904 г. в Царском Селе был построен 
новый вокзал с подземным тоннелем.

В день столетней годовщины со дня ро
ждения А. С. Пушкина, 26 мая 1899 г., в 
бывшем лицейском саду был заложен памят
ник Пушкину; открытие памятника последо
вало в 1900 г. Поэт изображён в форме 
лицеиста, сидящим на скамье. Памятник 
исполнен скульптором Р. Р. Бахом.

Большой интерес в историко-бытовом
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отношении представляют личные аппарта- 
менты Николая II в Александровском двор
це, ставшем местом постоянной резиденции 
семьи последнего Романова. С ними связана 
история самодержавия в период его круше
ния.

В Александровском дворце семья Нико
лая II находилась в дни Февральской рево
люции, сюда ж е привезли бывшего царя 
после его отречения.

На письменном столе Николая II остался 
календарь с датой 31 июля 1917 г.: это по
следний день пребывания семьи Романовых 
в Александровском дворце, откуда она была 
отправлена, по распоряжению Временного 
правительства, в Тобольск.

С историей Царского Села связаны па
мятные страницы истории русского рево
люционного движения.

Здесь 14 (2) апреля 1895 г. в доме № 11 
по Конюшенной улице состоялось под пред
седательством В. И. ренина совещание чле
нов петербургского «Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса» о плане даль
нейшей работы в связи с отъездом В. И. 
Ленина за границу по делам «Сою за».

В дни Октябрьской революции, когда
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Керенский, бежавший из Петрограда, при
вёл с фронта казачьи войска под командой 
генерала Краснова, Царское Село стало аре
ной боёв Красной гвардии с войсками 
Керенского. Вооружённые рабочие Петро
града, революционные солдаты и матросы 
разбили войска Керенского и изгнали их из 
Царского Села. Керенский, скрывавшийся 
в Гатчине, бежал за границу.

В .1919 г., во время наступления армии 
генерала Юденича на Петроград, Д етское 
Село 1 вновь стало местом борьбы за Петро
град.

В октябре 1919 г. фронт почти: вплотную 
придвинулся к красному Питеру. Враг рвался 
к городской окраине. На его пути оставался

1В 1918 г. Царское Село было переименовано 
в Детское Село.

Являясь одной из наиболее здоровых окрест
ностей Ленинграда благодаря своему высокому 
положению (наивысшая точка города — Екатери
нинский дворец расположен на высоте 62,2 метра 
над уровнем моря), хорошей питьевой воде, обилию 
зелени (парки занимают 723 га), Царское Село 
изобиловало прекрасными дачами-особняками. Всё 
это послужило основанием для. устройства в нём 
широкой сети лечебных и воспитательных детских 
учреждений.
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лишь последний естественный рубеж — 
Пулковская возвышенность, после овладения 
которой артиллерия белых получала во з
можность вести огонь по Петрограду. 20 
октября белогвардейцам удалось занять 
Д етское Село.

Наступили решающие дни для защитни
ков красного Петрограда. По призыву 
Ленина и Сталина героический питерский 
пролетариат встал грудью на защиту колы
бели пролетарской революции.

21  октября началось наступление наших 
войск. Враг делал отчаянные попытки сор
вать его. Его артиллерия вела ураганный 
огонь из района Д етского Села. Д вое суток 
длились бои за Д етское Село. Утром 23 ок
тября наши войска ворвались в  Д етское 
Село; неудержимой лавиной неслись они на 
врага широким фронтом. Бросив орудия, бе
лые беспорядочно бежали. Это было круп
ное поражение войск Юденича, от которого 
ом уж е не смог оправиться.

В последующих ожесточённых боях вой
ска Юденича были окончательно разгром
лены.

Впоследствии, в 1939 г., в  Александров
ском дворце был'а открыта большая выстав

61



ка, посвящённая разгрому Юденича на бли
жайших подступах к Детскому Селу.

%
%

Советская власть превратила Детское 
Село в город-музей.

Осуществляя указание В. И. Ленина о том, 
что искусство должно принадлежать народу, 
революция широко распахнула двери двор
цов массам трудящихся, открыла глазам 
народа лучшие образцы художественного 
гения человечества, высшие достижения 
мировой культуры.

В постановлении Совнаркома от 3 июня 
1918 г., подписанном В. И. Лениным, музеи 
определяются как учреждения, «выполняю
щие общегосударственные просветительные 
функции». К таким учреждениям в полной 
мере относились дворцы, музеи и парки Д ет
ского Села. Лучшие научные и худож ествен
ные силы были привлечены к работе в них! 
Экскурсанты обслуживались многочислен
ными квалифицированными экскурсоводами. 
Чтобы облегчить экскурсантам понимание 
того, что они видели, во дворцах устраива
лись дополнительные экспозиции.

Худож ественные памятники Детского
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Села не только бережно и заботливо под
держивались, но восстанавливались в своём 
первоначальном виде, парадные комнаты 
дворцов освобождались от случайных анти
художественных предметов более позднего 
происхождения. Д етское Село привлекало 
сотни тысяч экскурсантов со всех концов 
Советского Союза.

В 1937 г., в столетнюю годовщину со 
дня смерти величайшего русского поэта 
А. С. Пушкина, жиэнь и творчество кото
рого были тесно' связаны с Царским Селом, 
оно было переименовано в город Пушкин.

В помещении бывшего Зубовского флигеля 
Екатерининского дворца была открыта вы 
ставка: «Пушкин в Царском Селе». Выставка 
отражала лицейский период жизни Пушкина 
(1811— 1817 гг.) и пребывание поэта в 
Царском Селе летом 1831 г. Среди экспона
тов выставки имелись старые акварели и 
гравюры с видами Царскосельских парков, 
макет комнаты Пушкина^ р Лицее, костюмы 
и учебники лицеистов, первые издания со 
чинений Пушкина. Здесь же были помеще
ны копия с картины Репина «Пушкин чи
тает стихи на лицейском экзамене» и кар
тина художника Алексеева «Митинг у па
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мятника Пушкину в Детском Селе 10 фе
враля 1937 г. в день переименования города 
в г. Пушкин».

Пушкин был не только городом-музеем, 
не только любимым местом отдыха трудя
щихся Ленинграда, но и первоклассной об
щесоюзного эначения_ здравницей для боль
ных туберкулёзом лёгких в открытых и за
крытых формах.

Помимо множества санаториев для детей 
и взрослых в Пушкине было большое коли
чество домов отдыха для трудящихся. Всего 
этого н& знало дореволюционное Царское 
Село.

Ещ ё в 1935 г. на объединённом пленуме 
Ленинградского Обкома ВКП(б) и Ленин
градского Совета в  постановлении по до
кладу тов. Ж данова было решено, учитывая 
климатические условия, развивать город 
Пушкин как место отдыха трудящихся. Оста
ваясь заповедником культурных ценностей 
прошлого, город Пушкин в ‘ генеральном 
плане развития Ленинграда,, рассматривался 
как место строительства оздоровительных 
учреждений, как город-парк, в котором 
среди садов будут-расположены санатории 
и дома отдыха.
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Вероломное нападение гитлеровской Гер
мании на нашу цветущую Родину прервало 
мирную созидательную работу советских 
людей.

Используя преимущество внезапного на
падения, гитлеровские полчища, истекая 
кровью, переступая через трупы своих сол
дат, двигались на восток, угрожая Ленин
граду. Над прекрасным городом-музеем, го 
родом дворцов и парков —  городом Пуш
кин —  нависла смертельная опасность. М е
стные партийные и советские органы и му
зейные работники в грохоте нарастающей 
канонады делали всё, чтобы спасти и сохра
нить величайшие худож ественные ценности 
пушкинских дворцов, музеев и «арков. В 
глубокий тыл нашей необъятной страны 
была вывезена часть лучших картин, ред
чайшие коллекции русского, западноев1ропей- 
ского и китайского фарфора, уникальные 
образцы дворцовой мебели, весь фотоар
хив, чертежи и изобразительные материалы, 
относящиеся к истории города и его двор
цов.

Музейные работники сделали всё, чтобы
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спасти и те ценности, которые невозможно 
было эвакуировать. Чтобы предохранить от 
бомбёжек и артиллерийского обстрела цен
ную мебель и различные бытовые предметы 
дворцов, их перенесли в помещения ниж
них этажей со сводчатьши перекрытиями. 
Здесь всё было уложено с таким расчётом, 
чтобы бомбы немецких мерзавцев не могли 
причинить особенно большого ущерба. Окна 
всех дворцовых комнат с ценной архитектур
ной отделкой были зашиты толстыми доска
ми; паркеты покрыли толстым слоем песка; 
на всех чердаках, во внутренних помеще
ниях дворцов, на лестницах были расста
влены бочки с водой, приготовлен песок и 
различные противопожарные средства и 
инструменты.

Советские люди приняли все меры для 
того, чтобы спасти величайшие худож е
ственные памятники.

13 сентября 1941 г. немецкие бандиты 
подвергли Пушкин беспрерывной бомбёжке 
с воздуха и артиллерийскому обстрелу. 
45 сентября крупнокалиберный снаряд, вы 
пущенный из немецкой пушки, попал в бо
ковой купол церкви Екатерининского дворца 
и, кроме других разрушений, сорвал с него 
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металлическую обшивку. Второй снаряд, 
попавший во дворец в тот же день, пробил 
оконный простенок Малой столовой и по
вредил старинный (X V III в .) плафон работы 
художника Тарсия.

Вечером того же 15 сентября немцы от
крыли по городу и дворцам миномётный 
огонь. От миномётного огня загорелся зна
менитый Китайский театр —  творение рус
ского архитектора Неелова.

Вместе с  Китайским театром1 в  огне по
гибли исключительной художественной цен
ности декорации Роллера и Головина.

16 м 17 сентября пррдолжался интенсив
ный артиллерийский и миномётный обстрел 
города. Наши бойцы героически сопротивля
лись, стараясь задержать наступающего 
врага. Под свист осколков и пуль бойцы 
частей Красной Армии и формирований 
М ПВО закапывали в землю парка наиболее 
дорогие каждому русскому человеку памят
ники искусства. Тогда же в  землю были 
зарыты памятник А. С. Пушкину, «Д ева 
с разбитым кувшином» и ряд других про
изведений искусства.

Ко дню захвата немцами города Пушкин 
все музейные и дворцовые здаиия, за исклю
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чением Китайского театра и тех поврежде
ний дворца, о которых мы говорили, нахо
дились в полной сохранности. Замечатель
нейшие парки также были в своём обычном 
виде. Ни одно дерево, за исключением не
значительного количества молодняка, вы 
рубленного для маскировки, не было тронуто 
советскими людьми. В городе были целы 
почти все здания. Это подтверждается, во- 
первых, актом, составленным научными и 
музейными работниками в  момент оставле
ния ими территории города Пушкин, и, во- 
вторых, показаниями жителей города. Так, 
Т. М. Мансуров показал, что «Все дворцы 
г. Пушкин1 к моменту занятия его немцами 
были сохранны и находились в целости». Это 
же подтверждает и житель города Пушкин 
Матвей Васильевич Патрулев, 67 лет, про
живавший тогда в доме № 9 по ул. Гоголя.

17 сентября 1941 г. орда немецких варва
ров ворвалась в город Пушкин. Дома мир
ных жителей, дворцы1 и музеи подверглись 
повальному грабежу. По улицам города и 
аллеям парка, как рассказывает очевидица 
А. Анкарова, немецкие солдаты тащили вся
кую домашнюю утварь, дворцовые кресла, 
вазы, драпировки, куски ковров, обломки 
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зеркал, решительно все, что только попада* 
лось им «а гааза,

Захватив город Пушкин, немцы рассчи
тывали одним прыжком очутиться в Ленин
граде. Но доблестные защитники Ленин
града опрокинули эти расчёты. Немцам 
пришлось у стен Пушкина строить свой 
передний край, закапываться в землю. 
Чудесный город, его парки и дворцы на
долго стали лагерем немецких бандитов.

Жительница города Пушкин Л . М. Клейн- 
Бурзи рассказывает!: «Когда немцы при
шли в город, они сразу ж е заняли под 
жильё оба дворца и все большие особ
няки, дома отдыха, санатории и уцелев
шие военные городки». Свой штаб, жи
лые помещения командного состава, офи
церское собрание немцы разместили в 
Александровском дворце, считая, видимо, 
его наиболее прочным, а месторасположе
ние наиболее безопасным. В личных ком
натах Александра II расположилось геста
по, подвал Александровского дворца был 
превращён в,тю рьму, в место пытки и ис
требления советских людей.,

В первом этаже Екатерининского дворца, 
возле церкви, немцы установили походную
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кухню. Дворцовую церковь они прейратиля 
в место стоянки мотоциклов и велосипедов; 
проход к комендантской комнате — в га
раж. В изумительных по художественной 
отделке Агатовых комнатах была устроена 
конюшня. В конюшню и коровник была 
превращена всемирно известная Камеро- 
нова галлерея. Пушкинский музей стал ка
зармой немецких танкистов, а павильон 
Эрмитаж — казармой зенитчиков.

Очевидица Л . М. Клейн-Бурзи рассказы 
ваем, что все комнаты дворцов, в которых 
разместились гитлеровцы, были разграбле
ны и загажены. Времянки топились мебе
лью и музейными книгами.

С первого же дня ■ прихода немцев в го
род мирное население подверглось страш
ному террору. Немцы хватали ни в чём 
неповинных советских людей и волокли 
на виселицы, для которых они использо
вали липы знаменитой Аллеи лицеистов. 
В своём поспешном бегстве под мвгучим 
натиском Красной Армии в январе 1944 г. 
немцы даж е не успели снять с деревьев 
веревочные петли. На углу Октябрьского и 
Советского бульваров, а также на углу 
улиц М осковской и 1-го М ая немцы поста- 
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вили /постоянные виселицы. 1 1а них по мно
гу дней ветер раскачивал трупы повешен
ных советских людей, на шее которых ви
сели дощечки с надписью: «За партизан
ство», «З а саботаж» и т. п.

Ограбленное и обобранное население из
гонялось из своих домов в подвалы и на 
улицу. Советские люди лишены были даж е 
самых элементарных прав. Они не имели 
права после пяти часов вечера появляться 
не только на улице, но и во дворе своего 
дома. Им было запрещено всё, кроме не
посильной рабской работы на оккупантов. 
На воротах Александровского парка ви
село предупреждение: «Проход через парк 
строго воспрещается. За нарушение — рас
стрел». Расстрел за всё — за проход через 
парк, за невыполнение приказов немецкого 
коменданта, за недостаточно низкий пок
лон при встрече с немцем, и так без конца.

Чрезвычайная Государственная Комиссия 
по установлению и расследованию злодея
ний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников, на основе подлинных докумен
тов, захваченных нашими войсками, уста
новила, что «Преступное гитлеровское пра
вительство и верховное командование гер-
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Манской армии ещё до вероломного напа
дения на Советский Союз тщательно разра
ботали планы чудовищного истребления пе
редовой части советского народа и ссылки 
на каторгу в Германию . миллионов совет
ских людей» . 1

Германское командование и полиция 
тщательно разработали систему массового 
истребления советских людей с помощью 
особо организованного для этой цели ап
парата всяких «оперативных команд», «зон- 
деркоманд», специальных «фильтраций», 
«экзекуций», «ликвидаций» и т. п. С мо
мента вторжения гитлеровских разбойни
ков на территорию С С С Р чудовищная ма
шина истребления советских людей начала 
свою кровавую работу с полной нагрузкой. 
По прямому указанию из Берлина окку
панты повели систематическое истребление 
советского населения, в особенности его 
передовых и наиболее активных слоёв.

Документы и оставшиеся в живых не
многочисленные жители города Пушкин 
свидетельствуют, что гитлеровцы с первого

1 «Правда», 11 марта 1944 г., Сообщение Чрез
вычайной Государственной Комиссии.
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же дня оккупации приступили к истребле- 
нию его советского насешения.

Немцы повесили преподавателя Королё
ва, расстреляли директора Всесою зного Ин
ститута растениеводства Ватгон и его жену, 
лесника пушкинских парков Ядрица и его 
двенадцатилетнего сына, инженера Капу
стина, известного специалиста по глазным 
болезням доктора Канцешь, врача Мацке- 
вич и сотни других жителей города.

«Парки и места отдыха трудящихся, — 
рассказывает жительница города Пушкин 
А лександрова,—  много видели жертв кро
вавого террора фашистских бандитов. Убий
ства мирных советских граждан часто со 
провождались садистскими истязаниями. 
Так была совершена кровавая расправа с 
неизвестным 15-летним мальчиком, который 
был повешен в центре города на шпагате 
за волосы, а немецкие солдаты стояли 
вблизи и наблюдали по часам, сколько вре
мени мальчик будет жить».

Гитлеровские палачи убивали советских 
людей без всяких поводов, убивали за то, 
что они русские люди, за то, что их не уда
лось сделать покорными рабами.

Тысячи советских граждан немцы угнали
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в глубь Германии на каторгу. Оставшиеся 
были заключены в концентрационные ла
гери, где их ждала смерть. Те жители, ко
торые не были угнаны на каторгу или за^ 
ключены в лагери, подвергались принуди
тельной «эвакуации», изгнанию из своих 
родных мест. За 29 месяцев оккупации го
рода было проведено несколько таких «эва
куаций». После третьей «эвакуации» в го
роде! из 50 тысяч населения осталось толь
ко 250 человек. В день освобождения 
города от немецких захватчиков в нём не 
было обнаружено ни одного человека из 
мирного населения.

С первых дней вторжения в город Пуш
кин гитлеровцы приступили к планомерному 
ограблению и разрушению художественных 
ценностей пушкинских дворцов, музеев, 
исторических памятников. Очевидцы —  жи- 
т(е(ли города Пушкин А. М. Александрова 
и А. Анкарова — рассказываю т:

«С первого же дня своего прихода в 
город немцы занялись грабежом. По Е к а 
терининскому парку вдоль озера тянулись 
без конца телеги-фургоны, наполненные 
дворцовой мебелью. * В сё это шло через 
П авловск и Гатчину в. Германию».
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Упоминавшаяся уже нами Л  М. Клейн- 
Бурзи говорит, что немцы «с первых же 
дней стали вывозить из дворцов музейную 
обстановку, картины, фарфор, ковры и т. д., 
сняли общивку Янтарной комнаты. Обшивку 
стен в других залах) дворца и мебель, ко
торую почему-либо не могли вывезти, тут 
ж1,а варварски уничтожали. У  всех бюстов 
были отбиты носы, портреты протыкались 
штыками».

Тогда же, осенью 1941 г., немецкие бан
диты содрали жёлтый штоф в Лионском 
зале Екатерининского дворца, украли и 
увезли в Германию паркет наборного д е 
рева с перламутровой отделкой из того же 
зала, а такж е сняли и вывезли все бронзо
вые и позолочённые украшения, ограбили 
и обезобразили знаменитый Китайский зал.

Мы говорили уж е о том, что в дворцо
вых помещениях: нижних этажей со свод
чатыми перекрытиями музейные работники 
сосредоточили музейную мебель и другие 
ценные предметы. В этих помещениях на
ходилось около пяти с половиной тысяч 
различных предметов. Там были особенно 
ценные гарнитуры резной золочёной мебели 
работы русских 5  французских мастеров
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середины X V III в., которые! украшали рас!- 
треллиевские залы; золочёная мебель в 
стиле Людовика X IV , изготовленная для 
комнат Камерона; великолепнейшие ампир
ные гарнитуры из комнат Александра I, 
изготовленные в петербургской мастерской 
Тура по рисункам Стасова из персидского 
ореха, карельской берёзы, бразильского 
амарахта, красного дерева и других цен
нейших пород; многочисленные гарнитуры 
в стиле модерн, выполненные мастерами 
Мельцера.

В нижних помещениях дворцов, кроме 
мебели, оставалось шестьсот предметов 
художественного фарфора, изготовленных 
в конце X IX  и в начале X X  в., большое 
количество мраморных бюстов и мелкой 
скульптуры. Там же оставались библиоте
ки Александровского и Екатерининского 
дворцов, насчитывавшие около 35 тысяч 
томов.

В се  эти ценности расхищены немцами. 
Часть украденного вывезена в Германию, 
остальное . разбито, разломано, сожжено. 
Среди мусора и грязи, оставленных нем
цами в огромном количестве, музейные ра- 
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ботникя находят мельчайшие кусочки мра
мора, разбитых бюстов и скульптуры.

Не пощадили немецкие варвары и па
вильонов парка с их художественными цен
ностями. Знаменитый плафон «Пир богов на 
Олимпе» работы Валлериани в главном за
ле павильона Эрмитаж немцы такж е укра
ли и увезли в Германию. Разрезаны на 
части плафоны боковых галлерей и кабине
тов работы русских и итальянских масте
ров. Украден знаменитый Готторпский гло
бус, находившийся в Адмиралтействе. Что
бы украсть этот глобус, немецкие воры 
разломали пол верхнего, так называемого 
голландского, зала и через отверстие вы 
тащили добычу.

Это далеко не полный перечень того, что 
немцы украли и вывезли в Германию. Здесь 
названы только главнейшие ценности.

Ограбление культурных и материальных 
ценностей в оккупированных районах С С С Р 
производилось по прямому приказу герман
ского правительства и носило организован
ный государственный характер. Ограбление 
и разрушение культурных ценностей и уч
реждений, точно так же как и истребление 
кадров советской интеллигенции, преследо
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вало цель духовно обезоружить народы 
С С С Р, с тем чтобы легче было превратить 
советских людей в послушных.рабов немец
ких господ. Немцы стремились истребить, 
уничтожить русскую национальную культу
ру, национальную культуру нарЪдов С С С Р, 
подготовить почву для сплошного онемечи
вания русских, белоруссов, украинцев, эс
тонцев, латышей, литовцев и других наро
дов нашей Родины.

Д ля более успешного планомерного и 
организованного грабежа культурных цен
ностей народов С С С Р  гитлеровское прави
тельство учредило в составе своей грабь- 
армии специальные формиоования, так на
зываемые батальоны особого назначения. 
Эти подразделения, как показывают плен
ные, созданы по инициативе министра ино
странных дел Риббентропа и существуют 
при министерстве иностранных дел, т. е. 
при германском правительстве.

Захваченный в плен нашими войсками в 
районе М оздока обер-штурмфюрер 4-й ро
ты батальона особого назначения герман
ского министерства иностранных дел док
тор Нооман Ферстер в заявлении от 10 ноя
бря 1942 г. так охарактеризовал задачи
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кгого батальона: «Задача батальона особого 
Назначения состоит в том, чтобы немедлен
но после падения крупных городов захва
тывать культурные и исторические ценно
сти, библиотеки научных учреждений, от
бирать ценные издания книг, фильмы, а за 
тем отправлять всё это в Германию». Ко
мандир этого батальона грабьармии майор 
эсэсовских войск фон; Кюнсберг перед от
правкой 4-й роты в Россию передал ей 
приказ Риббентропа «основательно «прочё
сывать» все научные учреждения, институ
ты, библиотеки, дворцы, перетрясти архивы 
и накладывать свою руку на всё, что имеет 
определённую ценность».

Норман Ферстер пишет, что и при штабе 
Альфреда Розенберга существуют специ
альные команды по изъятию музейных и 
антикварных ценностей ,в оккупированных 
странах Европы и восточных областях. Во 
главе этих команд стоят штатские компе
тентные лица.

«Как только войска занимают какой-ни
будь крупный город, немедленно туда при
езжают начальники этих команд со специ
алистами разного рода. Они осматривают
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музеи, картинныё галлереи, выставки, куль-* 
турные и художественные учреждения, ycTaf 
навливают, в каком они находятся состоя
нии, и конфискуют всё, что представляет 
ценность».

Пушкинские дворцы и музеи, как свиде
тельствует тот же Ферстер, были ограбле
ны 2 -й ротой этого бандитского батальона.

«Из рассказов моих товарищей мне изве
стно, — пишет Ферстер, — что 2-я рота на
шего батальона изъяла ценности из' двор
цов в пригородах Л енинграда.. .  В Царском 
Селе рота захватила и вывезла имущество 
Большого дворца-музе1я императрицы Е к а 
терины. Со стен были сняты китайские 
шёлковые обои и золочёные резные укра
шения. Наборный пол сложного рисунка 
увезли в разобранном виде. Из дворца им
ператора Александра вывезена старинная 
мебель и богатая библиотека в б— 7 тысяч 
книг на- французском языке и свыше 5 ты
сяч книг и рукописей на русском языке. 
Среди этих отобранных книг было очень 
много исторической и мемуарной литера
туры на французском языке и большое ко
личество произведений греческих и римских 
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классиков, являющихся библиографической 
Ьедкостью ».1

Это же подтверждает и военнопленный 
Хельмут Антее. «Мне известно, — показы
вает он, —  что в 1941 г. в Германий была 
создана специальная комиссия «Кунстко- 
миссион». В  функции этой комиссии вхо
дило изымать дворцовое имущество в ок
купированных районах России и всё изъя
тое перевозить в Германию. Эта комиссия 
в 1941 и 1942 годах всё ценное имущество 
Пушкинских дворцов грузила в эшелоны и 
вывозила в Германию. Сколько было вы
везено ценностей этих дворцов, —  я не 
знаю, но, во всяком случае, брали всё. Как 
мне известно, в Екатерининском дворце в 
городе Пушкин имелась комната, стены ко
торой были выложены янтарём. Янтарь был 
содран и вывезен в Германию» . 2

То, что не могли вывезти в Германию, 
было предано огню и варварски уничто
жено гитлеровскими бандитами.

В сентябре 1941 г. в Екатерининском и 
Александровском дворцах была раскварти-

1 «Правда», 17 ноября 1942 г.
2 «Правда», 3 сентября 1944 г. Сообщение 

Чрезвычайной Государственной Комиссии.
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роЕана немецкая воинская часть № 143, 
Очевидцы рассказывают, что немецкие 
лётчики, офицеры и солдаты пер^аскива-ци 
в свои казармы и землянки ценную двор
цовую мебель, статуи, картины и другие 
музейные ценности. Музейные работники и 
сейчас находят в немецких землянках, в 
блиндажах и траншеях не только обломки 
дворцовой мебели, но различные другие 
предметы, принадлежавшие музеям.

Отношение гитлеровской банды к пред
метам искусства и историческим памятни
кам народов С С С Р очень чётко выразил 
фельдмаршал фон Рейхенау, который, с 
одобрения самого обер-бандита Гитлера, в 
секретном приказе призывал немецких не
годяев к разгрому и уничтожению всех 
культурных ценностей в Советской стране. 
«Никакие исторические или худож ествен
ные ценности на Востоке не имеют значе
ния», —  цинично заявил он.

Гитлеровцы топили печи книгами и му
зейной мебелью; скульптуру Пушкина 
работы Бернштама приспособили как 
мишень для упражнений в стрельбе из пи
столета. Уникальные памятники истории 
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русского флота — старинные шлюпки — 
пьяная немчура использовала для катания 
по прудам. Д ля этой же цели гитлеровцы 
срывали с петель двери дворцовых комнат.

Дикая орда гитлеровцев ничего не ща
дила. В Арабесковом зале и Антикамерах 
Екатерининского дворца немецкие бандиты 
вдребезги разбили все скульптуры. В  Боль
шом зале не осталось ни одного целого 
зеркала. Почти все оставшиеся статуи раз
биты. Немцы ломали, уродовали, уничтожа
ли решительно всё, что поддавалось уничто
жению. Они не пощадили и старинную 
Знаменскую церковь, построенную в 1732 г., 
ограбили и вывезли все старинные иконы, 
а иконостас уничтожили. Настоятель Гат
чинского Павловского собора протоиерей 
Фёдор Забелин в своём заявлении пишет: 
«Знаменскую церковь Советская власть ох
раняла. В 1930— 40 г.г. церковь была капи
тально отремонтирована, стены внутри по
крыты искусственным мрамором, паркетный 
пол исправлен. В таком виде Знаменская 
церковь была в сентябре 1941 г.

А неяерь? Двери и окна поломаны, цен
ный иконостас уничтожен. Д ва  тяжёлых 
подсвечника, каждый не менее 50 килограм-
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мое веса, и люстра-паникадило носят на 
себе следы разрушения и дикого размаха 
злобы, неистовства и фашистского челове
коненавистничества».

Что не поддавалось разрушению, то пре
давалось огню. В марте 1942 г. немцы со
жгли значительную часть Екатеринийского 
дворца. «В огне погибла знаменитая Рас- 
треллиевская трёхсотметровая амфилада па
радных зал. Погибли знаменитые Антика
меры («Залы ожидания»), отделанные Р а с
трелли. В се  стены Антикамер были покры
ты золочёной резьбой, огромные потолки 
затянуты великолепными холстами работы 
художников середины X V III  в.: Валлериа- 
ни, Градицци, Вельского и др. Не имея 
возможности снять эти огромные полотна, 
немцы изрезали замечательные произведе
ния искусства на куски.

Страшную картину разрушения представ
ляет собой Большой зал —  гениальное тво
рение Растрелли. Уничтожены уникальные 
плафоны работы Торелли, Джордано, Брюл
лова и других крупнейших итальянских и 
русских мастеров; содран- и похищён ста
ринный расписной китайский шёлк X V III ве 
ка со стен Китайской гостиной и спальни 
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Александра I и жёлтый шёлк с тканым 
рисунком лебедей и фазанов русской руч
ной работы X V III века, которым были об
тянуты стены Малой столовой; погибли на
борные паркеты из ценных пород дерева, 
выполненные по рисункам архитектора Ри
нальди». 1 .Сгорели и столовые комнаты, 
отделанные цветной фольгой. Огонь унич
тожил всю личную половину Александра I 
и Марии Фёдоровны, так старательно') ид с  
таким тонким вкусом отделанную в 20 j X;rr. 
прошлого столетия архитектором Стасовым. 
Уничтожены отделанные искусственным 
мрамором стены и росписи крупнейших 
живописцев Скотти, Медичи, Виги, Бериа- 
скони. Погибли лепной фриз в Голубой 
гостиной работы скульптора Демут-Мали- 
новского, двери и панели из ценнейших по
род дерева и много других художественных 
деталей.

Комнаты Екатерины II, отделанные К а
мероном, такж е безвозвратно погибли. В 
ограбленном Лионском зале пожаром 
уничтожено ляпис-лазурное обрамление д ве 

1 «Правда», 3 сентября 1944 г. Сообщение 
Чрезвычайной Государственной Комиссии.



рей, стен и каминов, погиб и расписной 
плафон. В  огне догорели остатки Китай
ского зала. Уничтожены огнём и личные 
комнаты Екатерины II, которые являлись 
поистине жемчужиной мирового искусства. 
Здесь творческий замысел Камерона на
шёл наиболее полное воплощение. Непо
вторимую красоту составляло талантливое 
сочетание художественного стекла и брон
зы ^ фарфора и зеркал, майолики, миниа
тюрной фрески и наборного дерева. Н е
мецкие варвары перед поджогом подверг
ли все  эти комнаты, особенно «Табакерку» 
и спальню Екатерины И, дикому разгрому. 
В о т  пластинки молочного, фиолетового и 
другого стекла, которыми были покрыты 
стены «Табакерки» и спальни Екатерины II, 
они разбили на мельчайшие куски.

* **
Немцы придавали крупное значение горо

ду Пушкин, как узлу главнейших коммуни
каций, как удобному месту расположения 
своих осадных батарей, обстреливавших 
Ленинград. Вынужденные перейти к оборо
не, немцы лихорадочно укрепляли свои по
зиции, укрепляли город Пушкин. В  сQ-
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общении о прорыве немецкой обороны 
под Ленинградом Совинформбюро харак
теризует немецкую оборону как «сильно 
укреплённую, долговременную оборону нем
цев, состоящую из железобетонных дотов, 
бронированных колпаков, дзотов и ходов 
сообщения, прикрытых минными полями, 
проволочными заграждениями и противо
танковыми препятствиями. Эти укрепления, 
построенные по последнему слову военно- 
инженерного искусства, были насыщены до 
предела огневыми средствами» . 1

Каждый дом, каж дая канава под Пуш
кином и в самом городе, железнодорожная 
насыпь, парки, дворцы были превращены в 
огневые точки, в укреплённые узлы со
противления. В Пушкине к тому же было 
сконцентрировано большое количество 
крупнокалиберной дальнобойной и крепост
ной артиллерии, которая простреливала все 
подходы к городу.

Январь 1944 г. вписал новую яркую стра
ницу в историю города Пушкин. Прорвав 
долговременную, глубоко эшелонированную 
немецкую оборону и завершив операции

1 «Правда», 2Q января 1944 г,
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по занятию Красного Села и Ропши, вой
ска Ленинградского фронта повели наступ
ление на немецкую группировку в районе 
Пушкина и Павловска.

Наступлению на город Пушкин предше
ствовали мощная артиллерийская подготов
ка, массированные удары / с  воздуха. Вслед 
за огневым валом двинулась пехота. По
дойдя к городу с севера, наши войска за- 

' вязали упорные бои. Тем временем другие 
подразделения наступали с запада. Умело 
маневрируя под покровом ночи, одна наша 
часть стремительно ворвалась в село Алек- 
сандровку, расположенное в двух километ
рах от города Пушкин и являвш ееся мощ
ным опорным пунктом немцев. Потеря егс 
предрешала исход боя за город Пушкин. 
Восемь яростных контратак предприняли 
немцы против наших наступающих войск, 
но успеха не добились. Им пришлось отка
титься дальше, к Пушкинскому парку. В то 
время как наши войска отражали яростные 
контратаки немцев в Александровке и 
гнали их к Александровскому парку, дру
гие части Красной Армии овладели посёл
ком Мыкколово и стремительно продвига
лись на юг. Вскоре была перерезана шос- 
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сейная дорога Пуш кин— Гатчина. Города 
Пушкин и П авловск оказались обойдённы
ми. Наши войска с запада и юга вплотную 
подошли к городу Пушкин. Действия этих 
войск были поддержаны решительной ата
кой с фронта. Судьба Пушкина и П авлов
ска была решена.

Немцы цеплялись за каждую канавку, за 
каждый угол. Семьсот трупов немецких 
солдат и офицеров валялось в одном толь
ко Александровском парке. Немцы оказы
вали ещё упорное сопротивление в городе, 
используя все ош евые точки. Мощным уда
ром наших бойцов они были выбиты и из 
этих последних гнёзд.

Н ад Екатерининским дворцом гордо 
взвился красный флаг. Его водрузил лей
тенант Иван Свиридюк, командир подраз
деления, первым ворвавш егося в город.

Вечером 24 января 1944 г. радио пере
дало приказ Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза това
рищ а'Сталина генералу армии Говорову. 
В приказе говорилось: «Войска Ленин
градского фронта, продолжая успешное на
ступление, сегодня, 24 января, в резуль
тате умелого обходного манёвра и стреми

89



тельной атаки с фронта, овладели городом 
ПУШ КИН (Ц А РСКО Е С Е Л О ) и городом 
П А ВЛ О ВС К  (С Л У Ц К ) —  крупными ж е
лезнодорожными узлами и мощными опор
ными пунктами обороны немцев».

Город Пушкин снова и навсегда стал 
советским. Наши войска мощной победной 
лавиной вошли в город.

Страшная картина предстала перед их 
глазами. Отступая под ударами наших до
блестных войск, немецкие мерзавцы раз
рушали решительно всё, что могли разру
шить. Они взрывали и поджигали дома, 
дворцы, памятники.

Ограблен, опоганен, полусожжён и мра
чен стоит Екатерининский дворец. О безо
бражен, изранен фасад Александровского 
дворца.

Скульптура Логановского «Мальчик, иг
рающий в свайку» валялась у входа во д во 
рец изломанной, исковерканной.

Взорван, превращён в груды кирпича 
угловой парадный зал, тот зал, где поме
щался походный иконостас Александра I. 
Внутри израненного Александровского 
дворца пусто и грязно. В сё разграблено, 
разбито, изрублено, сожжено. В ся отделка 
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помещений последних Романовых уничто
жена, употреблена на топливо. Парадные 
комнаты — творение Гваренги —  изуродова
ны. Золочёный багет стен изрублен топо
рами. На стенах — многочисленные пошлые 
надписи на испанском и немецком языках 
и непристойные рисунки. Во дворце не уце
лело почти ни одной двери. В се  они изло
маны, растащены.

Здание Лицея внешне не пострадало. Ни 
бомбы, ни снаряды не причинили ему вре
да. Но от его внутреннего убранства не 
осталось и следа. В залах Лицея была 
устроена казарма для солдат. Нары, соло
ма, грязь, тряпьё, загрязнённые бинты, 
пустые бутылки —  вот что оставили немцы 
в| Лицее.

Со стен Лицея стёрто всё, что напоми
нало о великом русском поэт1е. Скульпту
ра Пушкина работы Бернштама, стоящая 
у Египетских ворот, продырявлена пулями 
пистолетов, на лице и фигуре Пушкина 
несколько Дёсятков пулевых дыр. Дача 
Китаева, в которой в 1831 г. жил Пушкин, 
полуразрушена.

Полуразрушена знаменитая «Турецкая 
баня», центральный купол её пробит снаря
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дом. Разрушены Белая башня и Арсенал. 
Полуразрушена и Китайская деревня. На 
Парнасе немцы устроили свои огневые точ
ки. Трудно узнать теперь бывший Парнас. 
Изящные лёгкие мостики, построенные 
Фельтеном, разрушены.

С Чесменской колонны сняты все бронзо
вые доски-барельефы, изображающие побе
ду русского флота при Чесме и Митиленах.

«При отступлении в январе 1944 года 
немецкие захватчики подготовили полное 
уничтожение того, что ещё оставалось от 
Екатерининского дворца и примыкающих к 
не'му зданий. С этой целью в нижнем эта
ж е сохранившейся части дворца, а такж е 
под Камероновой галлереей было заложено 
11  больших авиабомб замедленного дей
ствия весом от одной до трёх тонн» . 1

Если бы наши сапёры своевременно не 
обезвредили эти бомбы, то остатки творе
ний великих зодчих были бы развеяны в 
прах, погибли бы навсегда.

«Священные руины Пушкина, — писал 
поэт Николай Тихонов, —  явились перед

1 «Правда», 3 сентября 1944 г. Сообщение; 
Чрезвычайной Государственной Комиссии.
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победоносными ленинградскими войсками, 
чтобы всей надрывающей душу трагично
стью своих обвалов, пробоин, обожжённых 
и разбитых стен звать к  отмщению.. .  По
валенные деревья вековых парков лежали, 
как мёртвые великаны, обрывки старинной 
парчи, бархата и шёлка носил ветер над 
дымом пожарищ. Картины и фарфор, рас
топтанные сапогами гитлеровцев, лежали 
в грязи разбитых аллей. Горело вокруг всё, 
что могло гореть» . 1

Немецкие варвары опоганили, обворова
ли и разрушили дворцы, музеи, нанесли 
непоправимый ущерб паркам. Город Пуш
кин — один из самых благоустроенных го
родов-садов нашей страны —  они превра
тил^ в руины. Изуродованы до неузнавае
мости противотанковыми рвами, огневыми 
точками, воронками от снарядов, мин и 
бомб прекрасно распланированные, славив
шиеся своей чистотой, улицы и площади 
города. Разнообразные по своей архитек
туре здания —  жилые дома, учреждения, 
научные институты, санатории и дома от
дыха, которьце примыкали к дворцам и пар

1 «Красная Звезда», 30 января 1944 г.
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каМ и создавали гармоничный ансамбль, -  
превращены bi развалины, в груды кирпича.

Отступая из города и его окрестностей, 
гитлеровские громилы лишили город воды 
и света; они взорвали все каптажи, раз
рушили водонапорную башню и взорвали 
электростанцию. Немцы разрушили все 
школьные здания, все здания медицинских 
учреждений, здания всех культурно-просве
тительных учреждений и организаций.

* *
*

Пройдёт немного времени, и возрождён
ный, вставший из руин город Пушкин снова 
засверкает своими чудесными красками.

В город Пушкин и его дворцы вернулись 
хозяева —  советские люди, большевики. Они 
вдохнули животворную силу в мёртвый 
город, и он начинает жить полнокровной 
советской жизнью. У ж е оживают руины, 
исчезают пепелища, улицы города, ещё так 
недавно заваленные обломками брёвен, ж е
лезом, битым кирпичом и исковерканной 
немецкой техникой, изрытые бомбами, сна
рядами и минами, —  снова блестят чистой 
поверхностью асфальта. Местами по рас
цветке они напоминают шахматную доску: 
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йа чистой сероватой поверхности асфальта 
то и дело встречаются чёрные свежие квад
раты. Полотно улиц чинится, приводится в 
образцовый порядок. Чинятся и тротуары.

На месте разрушенных домов легли ак
куратно выложенные штабеля отсортиро
ванного кирпича. Так ж е аккуратно отсор
тировано железо. Десятки площадок расчи
щены. В сё  готовится для стройки, большой 
стройки нового, ещё более величественного 
и красивого города.

На расчищенных площадках на месте со
жжённых и разбитых домов отдыха и са
наториев в недалёком будущем будут воз
двигнуты новые прекрасные корпуса, спе
циально построенные для лечебных целей.

Санаториев и домов отдыха в возрож 
дённом, реконструированном городе Пуш
кин будет больше, чем былр до немецкого 
нашествия. Он будет постоянной, хорошо 
благоустроенной базой культурного отдыха 
и восстановления здоровья трудящихся. 
Уж е сейчас восстановительные и рекон
структивные работы подчинены этой целе
вой установке.

Это —  недалёкое будущее города, зав
трашний его день.
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А сейчас, сегодня, тишина города огла* 
шается стуком топоров, грохотом кирпича 
и лязгом ж елеза. Идёт интенсивная стройка.

Вместе с очисткой города от грязи и 
хлама —  этих непременных спутников не
мецких оккупантов —  в первую очередь вос
станавливается жилой фонд, В город во з
вращаются его жители, прибывают строи
тельные рабочие различных специальностей, 
учёные и студенты —  их надо удобно раз
местить, обеспечить жилищем. Уж е восста
новлены десятки тысяч квадратных метроз 
жилой площади.

Одновременно развёрнуты большие ра
боты по восстановлению коммунального 
хозяйства.

Население с  сыновней любовью возрож 
дает свой город, его дворцы и парки. Е ж е
дневно тысячи жителей после своего тру
дового дня выходят на улицы, идут к руи
нам дворцов и домов, идут в парки и ра
ботают, трудятся, чтобы скорее стереть с 
лица священной русской земли кровавые 
следы проклятых оккупантов, возродить 
свой чудесный город. Тысячи пушкинцев 
уж е поработали над очисткой опоганен- 
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ных, загрязнённых и обезображенных двор
цовых парков. Аллеи уже очищены от 
мусора, брёвен и сучьев срубленных 
немцами вековых деревьев. Озёра и пруды 
т]акже очищены от хлама и тины и снова 
блестят зеркальной поверхностью.

Среди пышной зелени, украшающей го
род, ещё высятся сотни мёртвых стволов, 
протягивающих к небу обгорелые чёрные 
сучья. Скоро весь сухостой, образовав
шийся от пожаров, будет вырублен, а на 
место его будет посажено несколько ты
сяч молодых деревьев.

На центральной площади города, очи
щенной от мусора и лома, разбиты клумбы 
и ярко красуются цветы. За ними любовно 
ухаживают, их лелеют.

Среди руин Екатерининского дворца 
группа музейных работников разгребает би
тый кирпич, мусор, угли. Они выбирают 
обломки фресок, художественной резьбы, 
пластинки паркета, детали разбитых фигур 
и старинных росписей —  творений величай
ших мастеров. Выбирают, чистят и береж
но, с какой-то особой нежностью, уклады
вают в защищённое от дож дя место. В сё 
это пригодится. Специалисты устанавли
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вают, к каким целым частям принадлежали 
эти детали. По этим деталям советские архи
текторы, скульпторы, живописцы воссозда
дут былое великолепие чудесного дворца.

Руины Екатерининского дворца тщательно 
и неоднократно исследовали виднейшие 
специалисты —  архитекторы и художники. 
Осмотры и исследования показали, что дво
рец всё ж е восстановить возможно.

Одновременно с развёртыванием подгото
вительных работ для восстановления двор
ца перед группой работников дирекции 
дворцов и парков встала задача сохранить, 
уберечь от дож дя и снега, от вредного ат
мосферного воздействия всё то, что оста
лось на уцелевших стенах дворца, —  рос» 
писи, фрагменты, лепные, бронзовые и 
бронзированные фигуры, фрески и т. п. 
Д ля этого в первую очередь необходимо 
было восстановить крышу дворца. На по
мощь небольшому коллективу музейных 
работников пришли бойцы нашей доблест
ной Красной Армии. Сорок квалифициро
ванных плотников и строителей выделила 
N-ская воинская часть для восстановления 
крыши дворца.

Внутри очищенных от завалов и мусора
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дворцовых помещений идёт кропотливая 
работа. Опытные реставраторы промывают, 
разглаживают и перестругивают покоро
бившиеся пластины паркета. Практиканты 
Академии худож еств копируют стенные 
росписи. Закрепляются бронзовые и леп
ные украшения, фрески и т. п.

Уж е в октябре 1943 г., когда город Пуш
кин находился ещё под немецким ярмом, 
в Ленинграде была открыта школа живо
писи и скульптуры для подготовки кадров 
квалифицированных восстановителей и ре
ставраторов дворцов. Сейчас учащиеся 
школы изучают творчество архитекторов- 
строителей пригородных дворцов, в частно
сти архитекторов-строителей Екатеринин
ского дворца.

Зимой 1944/45 г. учащиеся школы при
ступят к практическим работам в Екатери
нинском дворце.

Подготовительные работы к восстановле
нию пушкинских дворцов ширятся с каж 
дым днём. Скоро начнётся их восстанов
ление. Возрождённые дворцы снова станут 
блистать своим былым великолепием, об
новлённым и одухотворённым творческим 
гением советского народа.
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Город Пушкин, стены его дворцов, па
вильоны и аллеи парков расскаж ут не 
только о далёком прошлом, но и об эпохе 
Великой отечественной войны советского 
народа против варварской, человеконена
вистнической фашистской Германии, рас
скаж ут о героизме советских людей, об 
их огромном энтузиазме и безграничной 
любви к своей в|елнкой Родине.



Р А З Р У Ш Е Н И Я ,  
П РО И ЗВЕД ЁН Н Ы Е 

НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИМИ 

З А Х В А Т Ч И К А М И  

В ГОРОДЕ ПУШКИН



ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВО РЕЦ  В ГО РО Д Е ПУШКИН



ПАРАДНАЯ ЛЕСТН И Ц А , ПОСТРОЕННАЯ АРХИ ТЕКТО РО М  

М О Н И ГЕТТИ .

С П Р А В А -----ЭТА Ж Е ЛЕСТН И Ц А , П РЕВРАЩ ЕН Н АЯ НЕ

М ЕЦ КО -Ф А Ш И СТСКИ М И  ВАРВАРАМ И В Г Р У Д У  РАЗВАЛИН





П ЕРВА Я АНТИКАМ ЕРА (ЗА Л  ОЖ ИДАНИЯ). 

СП РАВА —  РУИНЫ НА М ЕС ТЕ ЭТОЙ АНТИКАМЕРЫ





ЗНАМЕНИТАЯ КАМ ЕРОН ОВ\ ГА Л Л ЕР ЕЯ ,



РАЗРУШ ЕННАЯ НЕМЕЦКИМИ ВА Щ Щ ГЛМ И

Ьмолиоте**





И сторико-искусствоведческую  часть брошюры 
редактировала директор пушкинских дворцов и 
парков Е. Л. Турова.

Раздел, посвящённый периоду Великой отечествен
ной войны советского народа против гитлеровской 
Германии, написан JI. Бендэ.
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ред. Бенуа, изд. О-ва поощрения художеств, 1904.
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