
Усадьба Суханово

 

  Усадьба Суханово.
  

Суханово известно с XVII века. Вначале это была небольшая царская вотчина (в нее
кроме Суханова входили близлежащие деревни Лопатино и Боброво), которая сменила
затем нескольких хозяев, пока не отошла в начале прошлого столетия к семейству
князей Волконских, владевших ею вплоть до Октябрьской революции. Именно при
Волконских в Суханове и были возведены сооружения, составившие архитектурную
славу этой подмосковной усадьбы.

  

В наши дни Суханово хорошо знают любители усадебной архитектуры. В южной части
Подмосковья это одна из главных достопримечательностей ближайших окрестностей
столицы. Странно поэтому читать сегодня написанное всего лишь пятьдесят лет назад:
"Суханово - усадьба уходящая. Не получившая, подобно многим подмосковным, громкой
известности в свое время, не воспетая в восторженных стихах, не запечатленная в
красивых гравюрах или литографиях, она скромно прошла путь своей художественной
жизни и, запущенная небрежными владельцами, никем не замечаемая, доживает свой
недолгий век".

  

Малая известность Суханова в прежние времена объясняется спокойной, нешумной
жизнью ее хозяев, не устраивавших здесь ни торжественных приемов, ни громких
праздников. Многие из них и сами были в усадьбе, скорее, редкими гостями, искавшими
временного отдохновения от суеты и блеска столичной жизни.

  

Первым владельцем поместья был крупный государственный деятель петровского
времени Т. Н. Стрешнев. Отправляясь за границу в 1697 году, Петр назначил Стрешнева
первым правителем государства. Позднее "птенцы гнезда Петрова" заслонили от нас
фигуру этого человека. Однако Петр несомненно ценил и уважал его; в подтверждение
можно привести и такой курьезный факт: единственному из всех прочих царь разрешил
Стрешневу не брить бороды.

  

Вслед за Стрешневым владел усадьбой другой петровский вельможа, И. И.
Дмитриев-Мамонов, обер-прокурор сената. Петр со свойственной ему прямотой так
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определил цель назначения Мамонова на эту должность: "Чтоб сенаторы занимались
делами, а не посторонними разговорами". Злобного характера Дмитриева-Мамонова
боялись многие придворные.

  

Несколько позднее Суханово было приобретено екатерининским вельможей А. П.
Мельгуновым. Его дочь, княгиня Е. А. Волконская, передала усадьбу своему любимому
племяннику П. М. Волконскому. С их именами и связано начало широкого строительства
в Суханове.

  

Петр Михайлович Волконский  в наше время прочно забыт; среди разного рода
деятелей александровской и николаевской эпохи имя Волконского по обыкновению не
упоминается. Но вот свидетельство биографа Александра I: "Никто из окружающих не
был так близок к Александру, как именно Волконский". По всей видимости Волконский
был очень ловким царедворцем, а постоянная близость к царствующим особам сделала
его одним из самых влиятельных людей своего времени. Заслуги его перед
Александром, а затем и перед Николаем несомненно велики: об этом говорят те
награды, чины и титулы, которые были ему даны. Но заслуги перед царем еще не есть
заслуги перед историей. В этом, вероятно, и заключается причина забвения имени
Волконского в наши дни. Однако биография князя весьма любопытна. Поэтому стоит
вспомнить хотя бы основные черты.

  

Службу свою князь начал еще при Екатерине, но настоящий взлет его карьеры
приходится на тот момент, когда Павел I назначил его адъютантом своего сына и
наследника - Александра. По свидетельству современников, Волконский принимал
участие в событиях 11 марта 1801 года (убийство Павла I). Александр не остался в
долгу: в день коронации двадцатипятилетний Волконский стал генерал-адъютантом. На
протяжении многих лет он почти неотлучно находился при царе. Сопровождая
Александра во время военных действий в 1805 году, князь отличился при Аустерлице.
Кутузов специально отметил его в своем донесении: "В Аустерлицком сражении князь
Волконский оказал достоинства, кои при неучастии более видны, нежели при
счастливом сражении".

  

В 1812 году Волконский был единственным посредником между царем и Кутузовым, а в
самом конце этого года Александр назначил его начальником штаба при Кутузове.
Вероятно, Волконский был приставлен к Кутузову "для присмотра": всем известно то
ревнивое нерасположение царя, какое он испытывал к прославленному полководцу, и
держать при нем человека, на которого можно вполне положиться, представлялось
Александру не лишним.
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Волконский участвовал в работе Венского конгресса. В 1815 году он был назначен на
только что созданную |должность "начальника Главного штаба Его Императорского
Величества". По характеру своей военной деятельности   Волконский   был  именно 
штабным  работником (выражаясь современным языком), составлял всевозможные
планы, диспозиции, не занимаясь непосредственным практическим руководством
войсками. Новая должность Волконского фактически ставила его над военным
министром, что, разумеется, вызвало недовольство всесильного Аракчеева. Отношения
между этими двумя людьми были весьма напряженными. Биограф Волконского отмечал:
"В заслугу ему (Волконскому. - М. Д.) можно поставить те чувства, которые он питал к
Аракчееву, ненавидя и презирая его глубоко и ничуть не скрывая этого". В разговорах и
письмах Волконский называл Аракчеева "змеем".

  

Но, к сожалению, сам князь Волконский был все-таки личностью довольно ограниченной
и не мог поэтому противостоять влиянию Аракчеева на царя.

  

Волконский оставался, по сути дела, ревностным и преданным служакой, не более того.
Он отличался необыкновенным педантизмом во всем, что касалось соблюдения
всевозможных уставов и предписаний. Однажды, например, он отправил на гауптвахту
некоего офицера только за то, что тот "не по уставу" надел шляпу на голову.
Присутствуя в Париже на коронации Карла X, Волконский прежде всего обратил
внимание на плохое равнение в рядах во время парада, на некоторую неисправность в
амуниции и на тому подобные вещи.

  

Нужно заметить, что Волконский был, видимо, неплохим администратором, на него
постоянно возлагались разные организационные хлопоты, часто его изрядно
утомлявшие. "Петрохан так затормошился, что жаль на него смотреть", - писал близко
знавший Волконского А. А. Закревский. Времени для отдыха почти не было, поэтому так
привлекала его тихая жизнь в Суханове.

  

«Живу совершенно как в раю, - писал он из Суханова в 1824 году, - никуда не тороплюсь,
ответственности никакой, делаю, что хочу".

  

Волконский сопровождал Александра в его последнем путешествии. В письме к жене
князь утверждал, что он был свидетелем смерти царя в Таганроге. Это утверждение
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можно рассматривать как одно из опровержений известной легенды о том, что
Александр I якобы не умер, а еще долго жил под именем старца Федора Кузьмича,
скрываясь где-то в Сибири.

  

Николай I также не обошел Волконского своими милостями. Князь был назначен
министром двора (самая, впрочем, подходящая для него должность!), затем ему был
пожалован титул "светлейшего", даны многие орде на. А в 1850 году, за два года до
смерти, Волконский стал генерал-фельдмаршалом, хотя, разумеется, никакого
практического значения эта царская милость не имела.

  

П. М. Волконский был женат на Софье Григорьевне Волконской , родной сестре
декабриста Сергея Волконского. (Кстати, именно ей принадлежал дом, в котором
находилась последняя квартира Пушкина.) Волконская была женщиной с характером
твердым и независимым. Она не могла простить царю тяжкой участи своего брата,
считала Николая личным врагом и почти не появлялась при дворе, хотя и числилась
статс-дамой.

  

Весьма примечательное сочетание: муж - министр двора, пользующийся расположением
царя, и жена - сестра декабриста, открыто демонстрирующая неприязнь к этому двору и
к царю!

  

П. М. Волконский по роду своей служебной деятельности (в его ведении находилось и
строительство в царских владениях) был связан с выдающимися архитекторами эпохи.
Поэтому над проектами различных построек для Суханова работали такие мастера, как
Росси, Жилярди, Стасов, Менелас и другие. К сожалению, многие проекты так и
остались на бумаге.

  

Но еще более приходится сожалеть о том, что очень многое из выстроенного в Суханове
или не сохранилось по небрежению его владельцев, или искажено позднейшими
перестройками. Немало было уничтожено до революции, но еще в 20-е годы нашего века
посетители могли видеть разрушающиеся великолепные классицистические памятники
прошлого столетия. В разное время в Суханове исчезли павильон с четырехколонной
полуротондой, двухъярусный бельведер у пристани, ампирный павильон "Эрмитаж",
катальная горка, грот, церковь, сфинксы у пруда и др.
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Главный господский дом сооружен еще в XVIII веке и подвергся затем многочисленным
перестройкам. "Из сохранившегося в Суханове до наших дней главный дом представляет
наименьший художественный интерес", писал один из исследователей усадьбы, В.
Згура, имея в виду прежде всего результаты искажений и переделок . Впрочем, если
внимательно присмотреться к зданию, то можно найти некоторые следы перестроек, а
призвав на помощь воображение, представить себе его прежний облик. В начале XIX
века к основе здания (относящейся, как уже сказано, к XVIII столетию) были пристроены
шестиколонные ионические портики, а возведенные с двух сторон боковые флигели
соединены с ним открытыми колонными галереями. В таком виде усадебный дом походил
на многие сооружения подобного типа. (Как на ближайший пример укажем на дворец в
Остафьеве, знакомство с которым еще впереди). Но в 40-е годы XIX века начались
перестройки здания, полностью его исказившие. Открытые галереи превратились в
закрытые, над правой из них был выстроен жилой этаж, и флигель после этого слился с
главным корпусом. Левая галерея была позднее полностью разобрана, а флигель
капитально перестроен. Портик дворового фасада заменила колонная полуротонда с
чугунными лестницами. Полуротонда эта является сейчас самым эффектным элементом
архитектурного облика всего здания, несколько утратившего после всех перестроек
свою художественную ценность и выразительность.

  

Интерьер здания в 1945 - 1946 годах был полностью перестроен архитектором В. Д.
Кокориным. Прежде в нижнем  сводчатом  этаже были устроены  "турецкая",
египетская", "рыцарская" комнаты. Однако и после и. |и стройки интерьеров принципы
планировки классического усадебного дома и отдельные фрагменты сохранились.

  

Для планировки зданий эпохи классицизма характерно расположение анфилад комнат
вдоль главного и паркового фасадов и разделение их коридором. В центральной части
здания обычно находился парадный зал. Порядок расположения всех помещений -
гостиных, будуаров, кабинетов, диванных, парадных спален, - как правило, строго
устанавливался. Неписаными правилами определялось назначение каждой из комнат,
вплоть до того, в какой  гостиной следует  принимать того или иного гостя.

  

Любопытно,   что   помещения  дворца  использовались не для жилья, но для приема
гостей, балов, парадных приемов и т. п., то есть для жизни "напоказ". Жизнь "для себя"
проходила более скромно.
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  Суханово. Ротонда усадебного дома.  

  Суханово. Мавзолей Волконских. 1813 г.  Самым значительным сооружением усадьбы является бесспорно мавзолей Волконских,выстроенный по заказу Е. А. Волконской в 1813 году. По мнению всех исследователейархитектуры Суханова, мавзолей можно по праву назвать архитектурным шедевром.  Автор проекта мавзолея достоверно не установлен. Большинство исследователейсходится на имени А. Г. Григорьева, хотя есть мнение, что здание выстроено по проектуД. И. Жилярди. Мавзолей представлял собой когда-то отдельно стоящее здание.Круглый в плане, он украшен шестиколонным дорическим портиком с низким фронтономи оригинальным аттиком с небольшими фронтончиками, который поддерживаютизящные кронштейны. Аттик и кронштейны образуют своеобразный орнаментальныйпояс, венчающий основную часть здания подобно короне. Над ней на гладком,прорезанном четырьмя полуциркульными окнами барабане возвышается купол сошпилем. Прежде на барабане над самым портиком по обе стороны центрального окнабыли помещены две Славы из белого камня. Фронтоны аттика также украшали резныерельефы. Краснокирпичные стены мавзолея первоначально не были оштукатурены. Наих фоне четко выделялись детали из белого камня: цоколь, портик, карнизы, аттик,рельефные украшения.  Белокаменная корона, контрастное выделение белокаменного декора на красном фоневносили в облик мавзолея элемент романтический (что сразу отличает сухановскоесооружение от аналогичных ему по назначению). Романтизация смерти - такова главнаяособенность художественного образа, созданного автором мавзолея. (И связи с этимследует считать принципиально неверным мнение В. Згуры, будто отсутствиештукатурки было результатом недоделок и спешки при строительстве мавзолея.Принцип сочетания белого декора с красным фоном отмечается и в других постройкахтого времени, в том числе в классицистических.)     Сзади мавзолей окружала полуциркульная колоннада, в центре которой стояланебольшая колокольня (ее фундамент и нижняя часть сохранились), а на концах - двафлигеля, расположенные на одной линии с мавзолеем. В них размещались больница ибогадельня. Перед мавзолеем в 1827 году были установлены чугунные жертвенники своздымающимися чугунными же языками пламени.  К сожалению (сколько раз приходится повторять здесь "к сожалению"!), этот небольшойансамбль был уничтожен при перестройке в 1935 году. Колокольня и колоннада былиразобраны, одноэтажные флигели дополнены еще одним этажом и соединены смавзолеем закрытыми галереями-переходами. Может быть, автор переделокориентировался при этом на прежний вид главного дома усадьбы (где, напомним,основная часть соединялась галереями с боковыми флигелями), желая повторить впринципе типичную композицию усадебных дворцов начала XIX века? Но мавзолей,особое по своему назначению соoружение, не годится для роли центральной частидворцового комплекса.  

  Мавзолей Волконских. Интерьер.  Внушителен интерьер мавзолея, где четыре пилона, чередующиеся с парнымиколоннами, образуют круглый зал, под которым, в подвальном помещении, находитсянесколько погребений семейства Волконских. Купол внутри мавзолея был расписанкессонами.  Над обрывом, спускающимся к пруду, стоит ампирная беседка-ротонда, или "храмВенеры": прежде в центре беседки стояла статуя богини. Ротонда - типичное парковоеукрашение дворянской классической усадьбы. Но сухановский "храм" отличается особымизяществом. Метопы фриза беседки украшены барельефными эмблемами охоты имузыки (лук, колчан со стрелами, лира, трубы), излюбленных дворянских увлечений тоговремени. Купол беседки (как и в мавзолее) прежде был расписан изнутри кессонами.  
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  Суханово. Парковая скульптура "Девушка с разбитым кувшином". 1810-е гг.  Следует упомянуть и чугунные украшения Суханова Их можно увидеть здесь вомножестве. Вазы, треножники, жертвенники, лестницы - само использование металлапридает Суханову особую изысканность. Не сохранился чугунный ампирный обелиск,поставленный в память об Александре I. Зато уцелела статуя "Девушка с разбитымкувшином" - повторение знаменитой работы П. Соколова в Царском Селе. Прежде онаукрашала небольшой родник у пруда в парке, но позднее ее перенесли к мавзолею.Статуя, несмотря на некоторые незначительные повреждения, в целом сохраниласьнеплохо.  Стало уже традицией при упоминании об этой скульптуре цитировать пушкинскиестроки:  "Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.  Дева печально сидит, праздный держа черепок.  Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,  Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит"     Курьеза ради можно вспомнить, что А. К. Толстой, любивший делать различныешутливые приписки к стихотворениям    Пушкина,    так    дополнил    "Царскосельскую  статую":  "Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский,  В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее".  Статуе этой посвятила свои стихи Анна Ахматова:  "...И ослепительно стройна,  Поджав незябнущие ноги,  На камне северном она  Сидит и смотрит на дороги.  Я чувствовала смутный страх  Пред этой девушкой воспетой.  Играли на ее плечах  Лучи скуднеющего света.  И как могла я ей простить  Восторг твоей хвалы влюбленной...  Смотри, ей весело грустить,  Такой нарядно обнаженной".  Добавлять что-либо к этим строкам не имеет смысла. Все будет хуже, все проза.  Любопытной особенностью многих усадеб конца XVIII - первой половины XIX векаявляется сочетание классицистических дворцово-парковых сооружений спсевдоготическими служебными и хозяйственными постройками. Примером такогосочетания может служить и Суханово. Служебные корпуса Суханова привлекаютвнимание стрельчатыми окнами, зубцами, причудливыми башенками. Прежде комплексэтих сооружений был еще обширнее. Не сохранились ворота между корпусами, а такжедвухъярусные башни, придававшие всему ансамблю еще более экзотический,"средневековый" облик. Но и в неполном виде эти диковинные сооружения сталисегодня одной из главных достопримечательностей усадьбы. Здесь же стоят дваскромных классицистических домика  "для  приезжающих". Следует заметить, что обликнебольшого ансамбля несколько искажен изменением| окраски служебных корпусов.Известно, что для псевдоготики   характерно   сочетание   белого   декора   с краснымфоном стен. В настоящее же время все корпуса хозяйственного комплекса Сухановавыкрашены, подобно остальным постройкам, в желтый цвет.  

  Суханово. Служебный корпус. 1820-е гг.  

  Суханово. Парк. Конец XVIII - начало XIX в.  Особо следует остановиться на планировке усадьбы. Она относится к началу XIXстолетия и характеризуется прежде всего отсутствием центрально-осевой композиции.Перед главным фасадом дома нет партера с четкой системой дорожек и аллей - онипроложены свободно, не скованные какой-либо геометрической системой (Однако нестоит предполагать, будто они возникли сам по себе, - их расположение тщательнопродумано.)  Вся усадьба разделена на три зоны. Прежде всего выделяется дворец с примыкающимпарком. Симметрия его архитектурных форм (теперь нарушенная) усиливалаласьсимметричным расположением чугунных украшений деревьев, специально высаженных уего фасадов. Эта симметрия по контрасту дополнялась свободной планировкой парка.  Дворец стоит сравнительно далеко от обрыва, но, чтобы зрительно выделить этоткомпозиционный центр всей усадьбы, перед ним создано заменившее прежний партероткрытое пространство, благодаря чему он хорошо виден с противоположного  берега большого пруда на речке Гвоздне. Очень удачно расположена беседка - "храм Венеры" -у самого обрыва над прудом. Она стала одним из самых живописных элементов впанораме всего дворцово-паркового комплекса. Для лучшего обозрения перед ней  прорублена небольшая просека.  В сторону пруда открывается как бы главный фасад всей усадьбы. В зелени паркавыделяется прежде всего дворец, правее - асимметрично расположенная по отношениюк нему беседка, далее - мост с белокаменным декором и еще правее - мавзолей.  Мавзолей - одна из архитектурных доминант всего ансамбля, композиционный центрспециально выделенной для него усадебной зоны, отделенной от парка оврагом. Этозона тишины, скорби и уединенных размышлений. Поэтому она расположена в сторонеот центрального ядра усадьбы, на отшибе. Рядом с мавзолеем - своеобразные "живые"беседки, образованные высаженными елями.  Третья усадебная зона - зона хозяйственная. Она выделена пространственно, а такжепсевдоготическим оформлением служебных корпусов.  На небольшом ручье, стекающем к речке Гвоздне (западнее главного дома), быласоздана система из трех каскадных прудов, сохранившихся и по сей день. Пруды эти,примыкая к большому пруду, отделяют центральную часть усадьбы от большогопейзажного парка, постепенно переходящего в естественный лес. За большим прудоврасположена деревня Суханово. Таким образом, основное ядро усадьбы с южной изападной стороны выделяется цепью окаймляющих прудов.  С крутого усадебного берега открываются прекрасные виды окрестных полей и лесов -естественное обрамление великолепного архитектурно-природного ансамбля,созданного человеком.     Михаил Михайлович Дунаев. К югу от Москвы  Серия Дороги к прекрасному. Издательство "Искусство" 1978  <-->     
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