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Н. А. Львов. Портрет работы Д. Г. Левицкого. 1789 г.

Жизнь 
и творчество

Архитектуру часто называют застывшей музыкой. 
Сравнивая лучшие произведения классической музыки 
с архитектурой прошлого, можно заметить странные 
сближения: таинственная и многозвучная органная 
музыка Баха вызывает ассоциации с готическими собо-
рами. Легкие, как морской ветерок, мелодии Вивальди 
напоминают парящую гармонию построек Палладио. 
Волшебная, непревзойденная по красоте музыка Мо-
царта, сочетающая незатейливость и глубину, ориги-
нальность и простоту, находит параллели в современ-
ной ей архитектуре классицизма конца XVIII столетия.

Жизнь и творчество замечательного русского ар-
хитектора — Николая Александровича Львова были 
весьма разнообразны и многогранны. Многогранен и 
талант этого человека, названного при жизни «гением 
вкуса». Архитектор, художник, музыкант, композитор, 
драматург, поэт и переводчик, полиглот, историк и эт-
нограф, химик, инженер, изобретатель, геолог — вот 
неполный перечень профессий Львова.

Львов обладал потрясающей эрудицией, говорил на 
нескольких иностранных языках, много раз бывал за 
границей, отлично разбирался в истории искусств и, по 

Классицизм — архитектурный 
стиль, зародившийся во Франции 
и распространенный в XVII–XX вв. 
(разные фазы этого стиля в разных 
странах называют то классицизмом, 
то неоклассицизмом). Строится на 
принципах рациональности, логи-
ческой ясности и строгой просто-
ты. Эталоном красоты считается 
Античность, трактованная, одна-
ко, нередко весьма своеобразно. 
В основе архитектурных композиций 
классицизма всегда лежит ордер-
ная система, возведенная в канон, 
и регулярная планировка, построен-
ная по законам симметрии. Объемы 
классицистических зданий всегда 
четко очерчены, для них характерны 
монументальность, ясные членения, 
гладкие массивы стен, сдержанность 
декоративной обработки фасадов 
и цветовой гаммы.
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Собор Св. Иосифа в Могилёве. Северный фасад. Проект

Собор Св. Иосифа в Могилёве. Западный фасад. 
Проект

сути, являлся живым воплощением «прекрасного диле-
танта» эпохи Просвещения, знавшего и умевшего все. 
В стихосложении он чувствовал себя на равных с луч-
шим другом — поэтом Гавриилом Романовичем Дер-
жавиным, в музыке не уступал композитору Дмитрию 
Степановичу Бортнянскому.

Хорошо разбираясь в живописи и графике, Львов 
был превосходным рисовальщиком и гравером. Сохра-
нились его замечательные своей легкостью рисунки и 
гравюры, в том числе книжные иллюстрации к поэмам 
Державина и «Метаморфозам» Овидия. Интересный 
факт в творческой биографии Львова — создание эски-
зов для орденов Св. Владимира (1782) и Св. Анны (1797).

И в то же время Львов поощрял таланты других, 
никогда не испытывая зависти и не заводя интриг. Он 
составлял программы для полотен академика Дмитрия 
Григорьевича Левицкого, который исполнил четыре 
портрета Львова и его жены. Именно Львову русское 
искусство обязано открытием таланта другого выдаю-
щегося живописца эпохи Просвещения — Владимира 
Лукича Боровиковского. 

С неменьшим интересом Николай Александрович 
увлекался естественными науками, техникой и геоло-
гией. Он изобрел собственную конструкцию духовых 

В конкурсе на проект 
собора Св. Иосифа в 
Могилёве победил вариант 
никому еще не известного 
Львова, архитектора, 
«не учившегося 
систематически, но 
природно одаренного»
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Собор Св. Иосифа в Могилёве. Разрез. Проект

Собор Св. Иосифа в Могилёве. План. Проект

печей (калориферов) и написал трактат о пиростатике. 
Сегодня это мало кто помнит, но Львову наша страна 
обязана своим углеводородным благополучием. Имен-
но он открыл и начал разрабатывать первые русские 
угольные месторождения на Валдае под Боровичами. 
До этого Россия импортировала уголь из Англии.

И все-таки Николай Александрович прославился 
на поприще архитектуры благодаря своим проектам и 
постройкам. Его изящные и величественные, изыскан-
ные и странные здания всегда очень привлекательны и 
узнаваемы. Один из самых образованных людей своего 
времени, Львов стоял у истоков новаторского направ-
ления русской архитектуры — палладианства. Вместе 
с иностранцами Джакомо Кваренги и Чарльзом Каме-
роном он первым воспринял идеи новой архитектуры, 
которая была, с одной стороны, более простой и эконо-
мичной, а с другой — более изящной и гармоничной. 

Период палладианства, который иногда называют 
зрелым или строгим классицизмом, отличался от пред-
шествовавшего ему раннего классицизма сменой ори-
ентиров. В 1760–1770-е годы в моде был французский 
вкус Ж.-А. Габриэля, Ж.-Ф. Блонделя и Ж.-Ф. Неффор-
жа, привнесенный в Россию Ж.-Б.-М. Вален-Деламот-
том. Этот стиль с монументальными колоннадами на 
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фасадах, обильными украшениями в виде гирлянд, ро-
зеток, филенок, волют (завитков) и прочих «француз-
ских кудрей», как их называл Львов, был еще во многом 
переходным и нес отпечаток барокко.

Начиная с 1780-х годов в Россию с некоторым опоз-
данием проникает лаконичный классический стиль в 
духе великого архитектора XVI века Андреа Палладио: 
простые, ясные центрические объемы, гладкие стены, 
контрастирующие с компактными портиками, минимум 
украшений. Екатерина II писала барону Ф.-М. Гриму в 
Париж, что ей «надоели французы», которые «слишком 
много знают» и строят плохие дома оттого, что слиш-
ком много знают, и просила прислать ей итальянских 
архитекторов. Отныне в моде была Италия!

Однако среди современников-архитекторов Нико-
лай Львов, безусловно, выделялся. Чем-то особенным 
веет и от его построек. Главным и неизменным досто-
инством его сооружений, как писал А. Н. Греч, явля ется 
выдумка. Другие исследователи называют его стиль 
«модернизированной классикой». И действительно, 
здания Львова до сих пор очень «современны». В чем-
то они предвосхитили знаменитый советский авангард. 
Архитектура Львова узнается благодаря своей ориги-
нальности. Дома у него похожи на храмы, а храмы — на 

Церковь Петра и Павла в селе Загорье (Переслегино). Вид с запада. Тверская область, Россия

Церковь Петра и Павла в селе Загорье 
(Переслегино). Деталь портика
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Церковь Петра и Павла в селе Загорье (Переслегино). Купол

светские постройки. Необычные конструкции и новые 
материалы, все непривычно, все впервые! Львов был 
смелым экспериментатором и мастером контрастов. Он 
словно хотел все попробовать, все испытать в жизни и 
творчестве... и так боялся не успеть. В этом свойстве 
его натуры угадывается предвестие грядущей новой 
эпохи романтизма с ее культом смелости и любовью к 
причудливости.

Удивительно, как небогатый тверской помещик стал 
одним из гениев нового вкуса. Львов родился 4 [15] мая 
1753 года в имении своего отца Черенчицы недалеко от 
Торжка (как показали новейшие исследования, ранее 
принятая дата рождения 4 марта 1751 г. неверна). Жизнь 
готовила ему обычную карьеру служилого дворянина. 
В 1769 году юный недоросль с весьма скромным образо-
ванием поступил на службу бомбардиром в гвардейский 
Измайловский полк. В полковой школе, бывшей одной 
из лучших в Петербурге, он обучался русскому и фран-
цузскому языкам, арифметике, истории, географии, чер-
чению, а также азам архитектуры (что было обязательно 
для офицера). Но главным учителем Львова, судя по все-
му, на протяжении всей жизни был он сам.

Львову везло с покровителями. Первым стал его 
дальний родственник Михаил Федорович Соймонов, 

Палладианство — направление в 
европейской архитектуре XVII–XX вв., 
развивающее принципы творчества 
и теории А. Палладио, получившие 
отражение не только в его построй-
ках, но и в знаменитом трактате «Че-
тыре книги об архитектуре» (1570). 
В основе палладианства лежат 
особое понимание ордерной системы 
(часто довольно свободное) и любовь 
к простым, нередко центрическим, 
композициям зданий.
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Невские ворота Петропавловской крепости. Общий вид с Невы. Санкт-Петербург, Россия
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Невские ворота Петропавловской крепости 

Невские ворота Петропавловской крепости. Деталь

начальник Горного департамента и училища, мно-
го сделавший для развития горнорудного дела в Рос-
сии. Молодой Львов поселился у Соймоновых дома. 
В 1776–1777 годах он вместе с Соймоновым и дру-
гом Иваном Ивановичем Хемницером совершил свое 
первое заграничное путешествие. В программе были: 
Франция, Голландия, Бельгия и Германия. Львов и его 
спутники по обычаю того времени внимательно осма-
тривали памятники древности и музейные коллекции, 
а также посещали театры.

По возвращении в Петербург, в 1777 году, Львов 
поступил на службу в Коллегию иностранных дел. 
Вскоре здесь он обрел второго и самого важного сво-
его покровителя — графа Александра Андреевича Без-
бородко, статс-секретаря Екатерины II, с некоторых 
пор фактически руководившего всей внешней поли-
тикой Российской империи. В 1782 году из Коллегии 
иностранных дел было выделено Почтовое ведомство. 
Безбородко, ставший его главой в должности генерал-
почт-директора, назначил Львова своим заместителем. 
Николай Александрович создал для Безбородко ряд ар-
хитектурных проектов, а также стал собирателем пре-
красной художественной коллекции графа, любившего 
красоту и жившего на широкую ногу. По поручениям 
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Почтамт. Общий вид с угла. Санкт-Петербург, Россия

Арка и крытый переход, 
соединяющий старое 
здание Почтамта с новым, 
расположенным через 
дорогу, были построены 
во второй половине 
XIX века архитектором 
А. К. Кавосом

Нижний этаж с арочными 
окнами, отделанный 
рустовкой бучарда, 
имитирующей дикий 
необработанный камень, 
трактован как цоколь

Каждый фасад имеет 
традиционные для 
классицизма три ризалита, 
в которых Львов применил 
иное оформление окон 
антресолей во избежание 
монотонности
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Трехэтажное здание-
квартал в виде каре 
с внутренним двором 
выдержано в строгих 
формах палладианства

Средний главный ризалит 
выделен портиком из 
четырех сдвоенных колонн 
с фронтоном. Здесь Львов 
оставил своеобразную 
подпись, украсив 
антаблементы портиков 
масками львов



12

Почтамт. Обмерный чертеж фасада XIX века

своего патрона Львов часто ездил в Европу, в том числе 
с целью покупки картин для галереи.

Зодчий несколько раз посетил Италию, где видел ве-
личественные римские руины и познакомился с творче-
ством великого Палладио. От второй поездки 1781 года 
он оставил замечательный дневник, а позднее сделал 
первый русский перевод знаменитого трактата Палла-
дио «Четыре книги об архитектуре» (при жизни Львова 
была издана лишь первая часть). Кроме Италии мастер 
побывал в Англии, Австрии и Испании. Путешествуя 
по Европе, он постоянно совершенствовал знание язы-
ков, с неизменным интересом осматривал и фиксиро-
вал античные и современные памятники архитектуры, 
живописи, скульптуры.

Как писал об архитекторе его первый биограф и 
двоюродный брат Ф. П. Львов, «он все знал, везде все 
видел, замечал, записывал, рисовал». В архивах сохра-
нились экземпляры книг Гиршфельда и Неффоржа по 
садовому искусству и архитектуре, принадлежавшие 
зодчему и испещренные его рисунками и записями на 
оборотах страниц. Из дневника известно, что он восхи-
щался Рафаэлем и Тицианом, ужасался картинам Пите-
ра Брейгеля-старшего и не любил «дородного и фигле-
ватого» Рубенса.

В 1770-х годах до своего увлечения архитектурой 
Львов сосредоточился на литературном творчестве. 
Вокруг него образовался кружок единомышленников, 
куда вошли уже упомянутый баснописец Хемницер, 

Его называли при 
жизни «гением вкуса». 
В поэзии он был на 
равных с великим 
Державиным, в музыке 
не уступал знаменитому 
Бортнянскому. Он 
прекрасно разбирался 
в искусстве, 
покровительствовал 
живописцу 
Боровиковскому, 
владел несколькими 
иностранными языками. 
Николай Львов был 
истинным воплощением 
«прекрасного дилетанта» 
эпохи Просвещения. Он 
знал и умел все!
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Почтамт. Фасад с Почтамтского пер.
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Борисоглебский монастырь. Общий вид с реки Тверцы. Торжок, Россия

Собор Борисоглебского монастыря. Фасад и часть 
плана. Проект

драматург Василий Васильевич Капнист, публицист 
Александр Михайлович Бакунин и другие. Все молодые 
люди увлекались поэзией и театром. Львов нашел себя в 
легком жанре сатирических басен и иронических стихов, 
сочинил несколько комических опер, например «Сильф, 
или Мечта молодой женщины», «Ямщики на Подставе». 
Около 1779 года Николай Александрович познакомился 
с главным русским поэтом той эпохи — Гавриилом Ро-
мановичем Державиным. Это знакомство стало началом 
дружбы на всю жизнь. Позднее Львов и Державин по-
роднились, женившись на сестрах Дьяковых.

История любви и женитьбы Николая Львова на 
Марии Алексеевне Дьяковой могла бы стать сюжетом 
авантюрного романа. Известно, что в 1780 году моло-
дые обвенчались тайно и хранили свой секрет три года. 
Во всех биографиях Львова бытовала легенда, сочи-
ненная, вероятно, им самим, будто бы родители неве-
сты противились свадьбе. Однако истинной причиной 
было то, что отец невесты инженер Сенатской конторы 
Алексей Афанасьевич Дьяков находился в тот период 
под судом в связи с ложным обвинением в растрате 
казенных денег во время ремонта колокольни собора 
Петропавловской крепости, которым руководил Дья-
ков. Львов должен был выступить свидетелем защиты, 
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Собор Борисоглебского монастыря. Вид с востока

Собор Борисоглебского монастыря. Разрез и часть 
плана. Проект 

поэтому следовало сохранять тайну его родства с об-
виняемым. К тому же огласка могла повредить карьере 
молодого зодчего.

Брак был обнародован лишь в 1783 году, когда Дья-
кова оправдали, а Львов заметно продвинулся по служ-
бе, сделавшись фактическим руководителем Почтового 
ведомства, уже известным архитектором, видным лите-
ратором, членом Российской академии. Впоследствии 
Львов дослужится до чина действительного тайного 
советника, станет кавалером нескольких орденов, по-
четным членом Академии художеств и Вольного эконо-
мического общества.

Однако к чести Николая Александровича нужно за-
метить, что он никогда не зазнавался, не терял природ-
ного чувства юмора и сохранял здоровую самоиронию. 
Пример тому — остроумное четверостишие, напи-
санное им в конце жизни, когда он увлекся экспери-
ментальным и, как бы сейчас сказали, «экологичным» 
земле битным строительством: 

«Рассудку вопреки и вечности в обиду,
А умникам на смех
Построил: да его забвен не будет грех — 
Из пыли пирамиду».
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Надвратная церковь-колокольня Борисоглебского монастыря. Вид с юга
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Собор Борисоглебского монастыря. Вид с юга

Первый архитектурный проект Львова сразу стал 
творческой удачей. 24 мая 1780 года на границе Рос-
сийской империи в Могилёве (Белоруссия) состоялась 
торжественная встреча Екатерины II и императора 
Священной Римской империи Иосифа II. В резуль-
тате Россия и Австрия заключили союз против Тур-
ции. В честь этого события Екатериной был объяв-
лен конкурс на проект собора Св. Иосифа в Могилёве 
(1781–1798). Победил вариант никому еще не извест-
ного Львова, которого Безбородко впервые предста-
вил властительнице, одобрившей проект «не учив-
шегося систематически, но природно одаренного» 
архитектора.

Образ сооружения был связан с кругом идей так на-
зываемого Греческого проекта Екатерины по расчлене-
нию Османской империи и восстановлению Византии. 
Собор был задуман архитектурным символом храма 
Св. Софии в Константинополе и имел «наружность в 
правилах лучшей греческой архитектуры». Кубический 
храм с невысоким крупным куполом, продолговатой 
трапезной и дорическими портиками с трех сторон 
причудливо соединял центричность и продольную 
ориентацию. Здесь Львов впервые в России применил 
греческий дорический ордер без баз и с каннелюрами.

Трапезная — имеет несколько значе-
ний. 1. Трапезная палата — столовая 
(обычно в монастырях). 2. Трапезная 
церковь — западная отапливаемая 
часть православного храма, примы-
кающая к основному объему.

Дорический ордер — древнейший 
из пяти классических античных 
ордеров (тосканский, дорический, 
ионический, коринфский, композит-
ный). Он является самым строгим по 
пропорциям и имеет самую простую 
капитель без украшений. Соотноше-
ние высоты колонны к ее нижнему 
диаметру: от 6 до 8 к 1. Этот ордер 
считается олицетворением муже-
ственности. В Древней Греции до-
рические колонны делались без баз 
и с каннелюрами. В Древнем Риме 
каннелюры исчезли, зато появились 
базы. Для дорического ордера харак-
терен фриз с чередованием тригли-
фов и метоп.

Каннелюры — вертикальные желоб-
ки на стволах колонн.

Окулюс — круглое окно в центре 
купола. Одним из первых зданий, где 
он был применен, является Пантеон 
в Риме. Здесь окулюс наделен яркой 
символикой Солнца.
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Казанская церковь в селе Арпачёво. Тверская область, Россия

Казанская церковь в селе Арпачёво. Разрез и часть 
плана. Проект

Необычное устройство купола имитировало упло-
щенный купол церкви Св. Софии с окнами в основа-
нии. При этом он состоял из двух оболочек: наружный 
невысокий купол на низком барабане с круглыми ок-
нами скрывал внутри себя ложный купол с круглым 
окном окулюсом в центре, наподобие римского Панте-
она, и двенадцатью арками в основании, которые были 
расположены не по осям окон барабана, чтобы создать 
плавный свет. Львов до мельчайших подробностей 
продумал освещение интерьера: «...трапеза умеренно, 
средина церкви противу трапезы вдвое, а олтарь вчет-
веро». Внутри три нефа трапезной были разделены ио-
ническими колоннами, а в алтаре над престолом воз-
вышалась круглая сень на шести коринфских колоннах. 
Таким образом, в соборе были применены все три глав-
ных ордера.

Львов спроектировал собор в Могилёве, но присма-
тривать за строительством не имел возможности. Тако-
ва была натура «гения вкуса»: придумав и создав что-то 
одно, его разум тут же хватался за что-нибудь другое и 
мчался дальше, к новым выдумкам. Храм возводился 
под надзором шотландца Адама Менеласа, которого на-
значил сам Львов. К сожалению, прекрасный памятник 
был взорван в 1938 году, но сохранились несколько его 
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Казанская церковь и колокольня в селе Арпачёво 

повторений в архитектуре русской провинции: церковь 
Петра и Павла в селе Загорье (Переслегино) Тверской 
губернии (1785–1802), заказанная Марком Федорови-
чем Полторацким; а также Знаменский храм в селе Ма-
клаки Калужской губернии (1808–1811), построенный 
дальним родственником архитектора — С. Н. Львовым. 
Любопытно, что у церкви в Загорье к западному порти-
ку добавлены две колокольни, популярный прием ека-
терининского времени.

Одновременно с постройкой собора в Могилёве 
Львов спроектировал Невские ворота Петропавловской 
крепости в Петербурге (1780–1787). Именно в это вре-
мя старые петровские кирпичные стены крепости об-
лицовали гранитом, а также отреставрировали недавно 
сгоревший шпиль Петропавловского собора. Крепости 
потребовался новый парадный вход со стороны Невы, 
обращенный к Дворцовой набережной. Львов создал 
простое и монументальное оформление ворот в виде 
небольшого четырехколонного портика со сдвоенными 
колоннами под треугольным фронтоном. Архитектор 
выбрал самый массивный тосканский ордер, чтобы 
сделать архитектурные членения заметными с большо-
го расстояния. При этом парные колонны он объединил 
гигантскими гранитными муфтами с брильянтовой 

Фронтон — венчающая часть 
портика. Может иметь треугольную, 
полукруглую, лучковую и другую  
сложную форму.

Тосканский ордер — второй из пяти 
ордеров, своеобразный римский 
аналог дорического, является самым 
простым по своим формам и призе-
мистым по пропорциям. В отличие от 
дорического его колонны не имеют 
каннелюр, а фриз гладкий.

Муфты — прямоугольные вставки, 
расчленяющие стволы колонн. Соз-
дают эффект монолита, колонны из 
которого вырублены не до конца.

Брильянтовый руст — обработка 
стены прямоугольниками, наподобие 
крупной каменной кладки, поверхно-
сти которых имеют форму уплощен-
ной пирамиды или призмы.

Каре — планировка здания в форме 
замкнутого прямоугольника с вну-
тренним двором.

Бучарда — особая фактура руста 
наподобие необработанного камня, 
создается грубыми слоями штукатур-
ки «внаплеск» или «под шубу».

Антресольный этаж — верхний, 
как правило, небольшой по высоте, 
иногда может располагаться между 
первым и вторым этажами.

Ризалит — архитектурно оформлен-
ный выступ стены.
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Преображенский собор. Колокольня. Выборг, Россия
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Преображенский собор. Вид с севера

Преображенский собор. Проект 

рустовкой, что придало воротам сходство с фантасти-
ческими гравюрами Дж.-Б. Пиранези. Пустую стену 
между колоннами Львов заполнил круглыми розетка-
ми. Во фризе помещена надпись: «НЕВСКIЯ ВОРОТА 
1787», а выше — во фронтоне — стилизованный герб 
Петербурга в виде якоря и пальмовых ветвей. По бокам 
скаты фронтона украшены двумя каменными пушеч-
ными ядрами, символами военной мощи крепости.

Одной из самых значительных общественных по-
строек своего времени стал Почтамт в Петербурге 
(1782–1789). В то время он назывался «Почтовый стан». 
Здание должно было сочетать разные функции: в нем 
были «комнаты для присутствия» (офисы), помещения 
для хранения и обработки почты, конюшни и карет-
ные сараи, а также квартиры для служащих. Трехэтаж-
ное здание-квартал в виде каре с внутренним двором 
выдержано в строгих формах палладианства. Львов 
успешно справился с задачей оформления длинных од-
нообразных фасадов огромного сооружения. 

Нижний этаж с арочными окнами, отделанный ру-
стовкой бучарда, имитирующей дикий, необработан-
ный камень, трактован как цоколь. Два верхних этажа 
зрительно объединены пилястрами тосканского орде-
ра, создающими мерный ритм фасадов. Над стройными 
окнами бельэтажа помещены небольшие квадратные 
окошки антресольного этажа. Такое иерархическое 
деление на этажи было стандартом своего времени, 
разработанным еще при Людовике XIV во Франции.

Каждый фасад имеет традиционные для класси-
цизма три ризалита, в которых Львов применил иное 
оформление окон антресолей во избежание монотонно-
сти: по сторонам от полуциркульного окна сделаны два 
круглых окошка. На каждом из трех фасадов средний 
главный ризалит выделен портиком из четырех сдво-
енных колонн с фронтоном. Здесь Львов оставил свое-
образную «подпись», украсив антаблементы портиков 
масками львов. Львы на фасадах Почтамта выглядят 
вовсе не суровыми хищниками, охраняющими здание. 
Улыбчивые, слегка косоглазые морды с причудливо вы-
лепленными ушами зажали в зубах собственные шку-
ры, свисающие наподобие гирлянд лапами вниз. Что и 
говорить — в юморе Львову не откажешь!

В этом здании долгое время жил сам Николай Алек-
сандрович. Будучи «главным присутствующим в Почто-
вых дел правлении», он занимал тут казенную квартиру. 
В 1799 году, после смерти Безбородко — покровителя 
Львова, новый почт-директор — впоследствии печаль-
но известный поджигатель Москвы, Федор Васильевич 
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Церковь Св. Екатерины на Валдае. Новгородская область, Россия

Церковь Св. Екатерины на Валдае. Проект 

Ростопчин — выселил архитектора из построенного 
им же здания, приказав в 24 часа очистить служебное 
жилье. Но до той поры здесь было счастливое семейное 
гнездо Львовых, собирался его литературно-художе-
ственный кружок, читали стихи и музицировали.

Помимо Почтового стана в столице Львов разрабо-
тал типовые проекты почтовых дворов в губернских и 
уездных городах. Почтовые дворы в провинции служи-
ли также местом для остановки проезжающих, обязан-
ных отмечать на почтовой станции свои подорожные 
во время перемены лошадей. По проектам Львова были 
выстроены почтовые станции в Твери, Торжке, Рязани, 
а также в пригородной резиденции Екатерины на бере-
гу Невы — Пелла. Типовой почтовый двор представлял 
собой компактное двухэтажное здание-блок с ризали-
тами под треугольными фронтонами на фасадах на-
подобие палладианской виллы. Декор самый простой: 
окна размещались в арочных нишах и в некоторых ме-
стах украшались сандриками. По бокам от главного 
корпуса, в котором находились почта и комнаты для 
проезжающих, были запланированы симметричные 
одноэтажные службы. Архитектура казенных зданий 
выходила у Львова лаконичной, но не скучной, и гар-
мония удачно сочеталась с практической пользой.
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Часовня Даниила Столпника на Василёвой горе. Общий вид. Тверская область, Россия

Еще одним крупным строительным проектом Львова 
в эпоху Екатерины II стал собор Борисоглебского мона-
стыря в Торжке (1785–1796), воздвигнутый в центре древ-
ней обители на высоком берегу реки Тверцы. Храм тор-
жественно заложила сама императрица, проезжавшая из 
Петербурга через Торжок в Москву во время своего гран-
диозного путешествия в Крым в 1785–1787 годах.

Вначале прижимистая Екатерина хотела ассиг-
новать на строительство всего 7000 рублей, но, уви-
дев прекрасный проект Львова, выделила еще 20 000. 
В общей сложности строительство обошлось в 50 000 
рублей. Для сравнения — одно из самых грандиозных 
сооружений эпохи — здание Сената в Кремле — сто-
ило 759  395 рублей 73 копейки. Львов присутствовал 
на церемонии закладки собора, но не мог неотлучно 
находиться в Торжке. Поэтому он поручил возведение 
новоторжскому городовому архитектору Ивану Фран-
цевичу Буци.

Архитектура Борисоглебского собора была развити-
ем идей «Греческого проекта». Здесь Львов отталкивался 
от образа Софийского (Вознесенского) собора в Царском 
Селе (1782–1787), построенного Ч. Камероном и И. Е. Ста-
ровым также в подражание храму Софии в Констан-
тинополе. Правда, сходство с византийским образцом  

Вилла — тип сельского жилища 
аристократии в Древнем Риме и 
Италии эпохи Возрождения. Знаме-
нитые виллы позднего Возрождения, 
построенные А. Палладио в области 
Венето, стали образцом для подража-
ния среди палладианцев XVII–XX вв. 
Наиболее известна вилла Капра, или 
«Ротонда», под Виченцей с центриче-
ской композицией и куполом.

Сандрик — небольшой отрезок кар-
низа или фронтон, помещенный над 
окном, дверным проемом или нишей.

Термальное окно — полуциркуль-
ное окно, разделенное на три части 
вертикальными стойками.

Ротонда — круглое сооружение, 
обычно перекрытое куполом. 
Со времен древнегреческих кру-
глых храмов-толосов ротонды могли 
окружаться колоннами. Однако это 
не является обязательным: пример 
тому — римский Пантеон с гладкими 
глухими стенами. Колоннада может 
располагаться и внутри ротонды. 

Экседра — полукруглый выступ или 
арочное заглубление в стене с полу-
круглым планом, обычно перекры-
тое полукуполом (конхой). Экседра 
должна быть довольно крупной; если 
речь идет о небольшом заглублении, 
то оно называется нишей.
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Церковь Николая Чудотворца в Диканьке. Вид с севера. Украина

Колыванская церковь. Проект

везде было довольно условным. В отличие от собора в 
Могилеве собор в Торжке сделан абсолютно центриче-
ским и пятиглавым, что, конечно, дань в большей сте-
пени русской традиции, нежели византийской. Ведь 
Львов понимал, что собор в древнем русском монасты-
ре должен быть связан с национальной архитектурой.

Однако Львов придал традиционному типу храма 
совершенно оригинальную трактовку в духе паллади-
анства. Практически одинаковые фасады украшены с 
севера и юга — шестиколонными римско-дорическими 
портиками под фронтонами, а с востока и запада — ри-
залитами с глубокими двухколонными лоджиями. По 
бокам от портиков и ризалитов окна двусветного ку-
бического объема вписаны в плоские арочные ниши. 
Главный купол сделан восьмигранным и водружен на 
барабан с узкими диагональными гранями, освещен-
ный четырьмя огромными термальными окнами в 
духе архитектуры Палладио. Малые цилиндрические 
барабаны с излюбленными Львовым круглыми окош-
ками увенчаны низкими куполами.

Сложный план включает множество помещений 
разной формы, сгруппированных вокруг центрального 
восьмигранного пространства. В интерьере имелся за-
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Церковь Николая Чудотворца в Диканьке. Вид с востока

Церковь Рождества Христова в селе Вергуны. Вид 
с запада. Украина. Фото 1900-х гг.

мечательный иконостас в форме купольной ротонды с 
десятью колоннами, сквозным куполком и синим хру-
стальным шаром наверху. Детали были вызолочены, 
а фон сделан голубым. Иконы и настенную живопись 
исполнил молодой и тогда еще никому не известный 
поручик В. Л. Боровиковский. В XIX веке иконостас за-
менили, а сегодня интерьер собора, увы, находится в 
плачевном состоянии.

Львов возвел довольно много церквей. Его храмовое 
строительство весьма оригинально: везде архитектор 
придумывал необычные и причудливые композиции 
(предпочтение отдавалось центрическим планам). Лю-
бопытно, что сооружения всегда составлены из простых 
геометрических объемов. Такая обманчивая простота 
зданий Львова подкупает зрителя. Однако нередко его 
проекты были наделены богатыми и сложными ассоци-
ациями с античной, европейской и русской культурами. 

Еще в начале своей карьеры Львов построил Ка-
занскую церковь и колокольню в селе Арпачево Твер-
ской губернии (1783–1791). Заказчиками являлись 
два дяди архитектора — Петр Петрович и Николай 
Петрович Львовы. Снаружи небольшой кубический 
купольный храм украшен двумя греко-дорическими 
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Владимирская (Никольская) церковь в селе Горницы. Вид с севера. Тверская область, Россия
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Владимирская (Никольская) церковь в селе 
Горницы. Фасад и план. Обмерный чертеж

Владимирская (Никольская) церковь в селе 
Горницы. Вид с юга

шестиколонными портиками и двумя экседрами с вос-
тока (апсида) и запада. Внутри цельное восьмигранное 
пространство перекрыто кессонированным куполом на 
круглой колоннаде. С востока и запада купол освещен 
термальными окнами. Рядом с храмом в чистом поле 
высится монументальная колокольня, похожая на ко-
лонну императора Траяна в Риме. Известно, что Львов 
позаимствовал этот мотив сочетания античного храма 
с портиком и колонны Траяна с одной ныне утраченной 
картины Гюбера Робера из дворца в Богородицке, изо-
бражавшей фантастический вид римских развалин.

Сходен с арпачевской церковью первоначальный 
проект Преображенского собора в Выборге (1783). 
Львов задумал центрический купольный храм с четы-
рехколонным портиком на главном западном фасаде и 
двумя экседрами с севера и юга. Стена над портиком 
прорезана гигантским термальным окном, что было 
весьма необычно для русской архитектуры, но очень 
типично для церквей Венеции, где работал Палладио. 
Архитектура проекта показалась губернскому архитек-
тору Иоганну Брокманну, который вел строительство, 
слишком уж простой и непривычно новой, и поэтому 
он ее немного изменил. На фасадах появились круглые 
окна и украшения в виде волют. Несколько позднее 
центрический объем храма соединили с отдельно стоя-
щей колокольней посредством длинной трапезной, ис-
казив тем самым первоначальный замысел.

Среди культовых построек Львова немало храмов-
ротонд, но еще больше ему приписывают без особых ос-
нований. Одна из ранних львовских ротонд — церковь, 
прозванная «Кулич и Пасха», находящаяся в Петер-
бурге. Другая ротонда — храм-усыпальница в родовой 
усадьбе Львова Никольское-Черенчицы, построенная 
по образцу античных храмов-толосов.

Львову принадлежит проект церкви Екатерины на 
Валдае в Новгородской губернии (1793–1794). Церковь-
ротонда вблизи путевого дворца императрицы также 
была задумана наподобие античного круглого храма, 
увенчанного полусферическим куполом и окруженного 
колоннадой римско-дорического ордера. Подражание 
античности было в проекте Львова столь сильным, что 
губернский архитектор Дмитриев, осуществлявший 
постройку, решил добавить на фасад «французских ку-
дрей». Вместо дорических колонн он применил более 
нарядные ионические и сделал над окнами гирлянды. 
Неудачно исполнен алтарь храма в виде изогнутой га-
лереи: он как бы «съел» часть колоннады, огибая ро-
тонду с востока.
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Довольно необычна группа ротондальных храмов, 
построенных по проекту Львова на Украине. Среди 
чертежей архитектора есть проект Колыванской церк-
ви (1789) для казенных Колыванских заводов в Сибири. 
Однако проект был осуществлен в двух других сходных 
по архитектуре храмах: Никольской церкви в Дикань-
ке (1794), усадьбе В. П. Кочубея и церкви Рождества 
Христова в селе Вергуны (1801–1807), усыпальнице по-
мещиков Базилевских. Монументальные круглые по-
стройки совмещают в себе сложный план типа рим-
ского Пантеона и венчающую часть в виде купольного 
светового барабана. Оба храма имеют двойную оболоч-
ку и представляют собой ротонду в ротонде. Причем 
здесь применен даже не двойной, а тройной купол.

С запада ротонды имеют прямоугольный притвор, 
украшенный портиком с треугольным фронтоном и 
лоджией в антах. У церкви в Вергунах над притвором 
возвышались еще две башенки колоколен (теперь они 
разрушены). С севера и юга сделаны лоджии в виде по-
лукруглых ниш-экседр с двумя колоннами. В интерье-
ре храма мотив арочных ниш с парными колоннами, 
оформленных наподобие итальянского окна, повто-
рен несколько раз.

Казанский собор в Санкт-Петербурге. Проект

Троицкая церковь в усадьбе Дохновичи 
Черниговской губернии. Проект
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Чёртов мост в усадьбе Василёво. Тверская 
область, Россия

Львову приписывают часовню Даниила Столпника 
на Васильевой горе, неподалеку от усадьбы Знамен-
ское-Раёк в Тверской губернии; небольшой круглый 
павильон над колодцем (ныне Крестовоздвиженская 
часовня) на торговой площади в Торжке, а также утра-
ченную церковь в усадьбе Разумовских Яготин под Ки-
евом. Все три постройки 1780–1790-х годов решены в 
форме ротонды, окруженной колоннадой. Впрочем, 
авторство Львова не доказано. Больше оснований счи-
тать произведением Львова Знаменский храм в селе Те-
плово (1797) Московской губернии, выстроенный по 
заказу дальнего родственника архитектора — Николая 
Александровича Соймонова. Но этот храм не принад-
лежит к типу ротонд.

Весьма причудливы церкви, построенные Льво-
вым по типу древнерусских храмов «иже под коло-
колы». Такой тип ярусного башнеобразного соору-
жения сочетал в одном объеме храм и колокольню. 
Владимирская (Никольская) церковь в селе Горницы 
Тверской губернии (1789–1795) была заказана поме-
щиком Петром Васильевичем Беклемишевым. Двух-
этажный почти центрический прямоугольный объем 
с симметричными экседрами алтаря и притвора ори-
ентирован главным фасадом на север, что необычно 
и связано с расположением усадебного дома, который 
не сохранился. Фасад оформлен наподобие колоссаль-
ной древнеримской триумфальной арки на сдвоенных 
тосканских колоннах и под треугольным фронтоном. 
С юга над постройкой возвышается стройная башня-
колокольня, увенчанная изящной открытой беседкой 
в виде колонной ротонды под куполом. В цокольном 
этаже под колокольней находилась усыпальница Бе-
клемишевых. Храм не имел купола, но был перекрыт 
сводом экспериментальной конструкции, выложен-
ным толщиной в полкирпича. 

В Горницах Львов соединил древнерусские тради-
ции с образами Античности и Ренессанса. Башенка с 
круглой колоннадой заимствована из древнеримского 
мавзолея Юлиев в Глануме (г. Сен-Реми во Франции), 
а план постройки взят из книги Себастьяна Серлио 
XVI в. В целом храм в Горницах не очень похож на 
церковное здание. Скорее, он вызывает ассоциации с 
древнеримскими руинами среди тверских лесов, при-
способленными каким-то странным отшельником 
для жилья. Сегодня уникальное сооружение и правда 
представляет собой живописные, но печальные руины. 
Другая церковь «под звоном» была построена Львовым 
в селе Мурино под Петербургом. 

Усыпальница Безбородко в усадьбе Стольное. 
Проект
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Дом В. С. Томары на окраине Петербурга. Проект

Не менее оригинальны проекты двухколоколен-
ных храмов Львова. Около 1787 года архитектор соз-
дает проект Казанского собора на Невском проспек-
те в виде грандиозной купольной ротонды с двумя 
башнями-колокольнями по бокам (не осуществлен). 
Идея Львова явно отсылает к нереализованному ва-
рианту проекта собора Св. Петра в Риме (1505, Д. Бра-
манте). Тема храма с двумя башнями была продолжена 
в проекте родовой усыпальницы Безбородко в усадьбе 
Стольное (1785) на Украине. Кубическое здание, укра-
шенное портиками, имело две колокольни с востока и 
запада и завершалось куполом на квадратном бараба-
не с термальными окнами. Единственная реализован-
ная постройка такого типа, так называемая дохновиц-
кая Троицкая церковь (1791) в усадьбе Дохновичи на 
Черниговщине, была утрачена во время войны. Зато 
сохранились ее чертежи. Заказчиком являлся Я. В. За-
вадовский (брат фаворита Екатерины — Петра Васи-
льевича Завадовского).

Есть среди проектов Львова и восьмигранные хра-
мы: например, так называемая Ананьевская церковь.

Помимо возведения церквей Львов прославился на 
поприще усадебного строительства. Правда, немногие 
из этих сооружений дошли до наших дней. Кое-что из-
вестно лишь по чертежам и проектам. Первым ансам-
блем, который спланировал Львов, была Александрова 
дача под Павловском, заказанная Екатериной для сво-
его малолетнего внука Александра. Здесь архитектор-
дилетант Львов в сотрудничестве с профессионалом 
Ч. Камероном создал ряд парковых построек, аллего-
рически связанных со «Сказкой о царевиче Хлоре и 
розе без шипов», написанной самой императрицей для 
внука. Александрова дача была уничтожена во время 
Великой Отечественной войны.

В 1780-х годах Николай Александрович обустраи-
вает собственную усадьбу в Никольском-Черенчицах 
под Торжком, а неподалеку по заказу соседа, генерала 
Ф. И. Глебова, строит роскошный ансамбль в селе Зна-
менское-Раёк и ряд сооружений в усадьбах родственни-
ков и друзей: Митино и Василево Львовых; Прямухино 
Бакуниных. Приписывают Львову и усадьбу в Старой 
Дубровке.

Несколько проектов разных павильонов было соз-
дано архитектором для украинской усадьбы Безбород-
ко Стольное и для его московской усадьбы на Яузе. 
Правда, большинство из них осталось на бумаге. В чер-
ниговской усадьбе П. В. Завадовского Ляличи (ныне 
в Брянской области) выстроили летний домик в виде 

Дом П. А. Соймонова на Выборгской стороне 
в Петербурге. Проект
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Дом графини Строгановой на окраине Петербурга. 
Проект 

Дом Г. Р. Державина в усадьбе Званка 
Новгородской губернии. Обмерный чертеж

центрической палладианской виллы с портиком на фа-
саде и куполом на квадратном основании.

В 1780–1790-е годы Львов активно работает в Мо-
скве по частным заказам, в основном для Воронцо-
вых. В 1785–1787 годах был возведен дом Александра 
Романовича Воронцова на Немецкой улице в Мо-
скве (не сохранился) в строгих, даже скупых, формах 
классицизма: единственным украшением являлись 
две полуротонды, расположенные по середине каж-
дого фасада.

В 1792 году по заказу Артемия Ивановича Ворон-
цова Львов перестроил дом на Рождественке, в кото-
ром ныне располагается Московский архитектурный 
институт. Старые стены барочного трехэтажного дома 
Волынских Львов облек в новые палладианские фаса-
ды: со стороны улицы по оси здания красовался мо-
нументальный шестиколонный портик, а со стороны 
парка по бокам выступали две полуротонды. Дом был 
реконструирован в конце XIX века, но задний фасад в 
целом сохранился.

В 1793 году для того же Воронцова Львов пере-
страивает его загородный дом в усадьбе Вороново под 
Подольском. Крупное сооружение имело три этажа и 
было украшено восьмиколонным портиком со сторо-
ны парадного двора. На парковом фасаде посереди-
не выступала полуротонда. Родственник Воронцовых 
Дмитрий Петрович Бутурлин писал: «Дом стал насто-
ящим дворцом почти в московском стиле и даже чуть 
больше. Вкус Львова узнается в колоннах и ротондах». 
Впоследствии усадьба, купленная Ф. В. Ростопчиным, 
оказалась им же и сожжена в 1812 году, а затем сильно 
перестроена уже в конце XIX века.

Иногда Львову приписывают другие здания в Мо-
скве, например дом А. К. Разумовского на Гороховом 
поле. Однако никаких подтверждений этому нет. Меж-
ду тем, в архивных документах в связи сооружением 
этого дома упоминается имя Адама Менеласа, который, 
скорее всего, и был автором проекта.

На окраинах Петербурга в 1780–1790-е годы Львов 
спроектировал несколько частных домов и дач. Все они 
весьма похожи друг на друга. Дом графини Строгано-
вой, дом П. А. Соймонова на Выборгской стороне и 
дом В. С. Томары представляют собой тип кубического 
двухэтажного здания с центрическим планом и купо-
лом в центре. Здесь вполне уместно название, которое 
придумал этим сооружениям Державин: «храмовидный 
дом». И правда, наличие неизменного купола делает их 
похожими на церкви.
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Загородный дом А. И. Воронцова в усадьбе Вороново под Подольском. Проект 

Впрочем, такой тип центрического дома-храма с ку-
полом был очень популярен в палладианстве. Достаточно 
вспомнить Павловский дворец Камерона. У сооружений 
подобного типа имелся весьма конкретный прототип, 
знакомый всем просвещенным людям того времени: это 
вилла Капра, больше известная как «Ротонда» недалеко 
от Виченцы — творение великого Палладио.

Любопытно, что Львов в своем предисловии к пере-
воду Палладио ругает внутреннее устройство итальян-
ских вилл и настаивает на том, что в холодном русском 
климате не следует придерживаться красивого, но не 
удобного принципа симметричного расположения ком-
нат. Однако если взглянуть на проект дачи Соймонова, 
то там обнаруживается типично итальянская идеально 
симметричная планировка, а дом Томары с огромны-
ми арочными окнами и открытыми лоджиями вообще 
словно не знает о существовании русской зимы. Что ж, 
великий человек велик и в своих ошибках! 

Отдельно следует сказать о проектах Львова для его 
лучшего друга — Гавриила Державина. Еще в 1785–1786 
годах Львов спроектировал для него большой доходный 
дом на углу Невского проспекта и Фонтанки. Предста-
вительное трехэтажное сооружение имело два фасада. 

Лоджия — в ордерной архитектуре 
заглубление в стене, перед которым 
обычно поставлены колонны. В со-
временной архитектуре лоджия никак 
не связана с наличием колонн.

Анты — архитектурно оформленные 
выступающие торцы боковых стен 
лоджии.

Итальянское окно — тройное окно. 
Может быть нескольких типов: 
прямоугольное тройное окно с полу-
циркульным окном над ним иногда 
называется римским. Арочное окно 
с двумя прямоугольными по сторо-
нам называют «Серлиана» по имени 
итальянского архитектора С. Серлио. 
Разновидность такого окна, вписан-
ного в арку, называют Палладиевым 
окном в честь А. Палладио.

Ионический ордер — третий из 
пяти ордеров. Появился в Древней 
Греции. Колонна этого ордера укра-
шена капителью с двумя завитками 
(волютами). Он более стройный, чем 
дорический и тосканский, и явля ется 
олицетворением женственного 
начала.
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Дом Г. Р. Державина на ул. Фонтанка. Дворовый фасад. Санкт-Петербург, Россия

Дом Г. Р. Державина на ул. Фонтанка. «Соломенная 
гостиная»

Оформление их было в чем-то сходно с Почтамтом: пер-
вый этаж рустован, два верхних зрительно объединены 
пилястрами ионического ордера. Фасад по Невскому 
имел три ризалита с небольшим колонным портиком-
лоджией в антах посередине, а фасад по Фонтанке был 
украшен во втором и третьем этажах восьмиколонной 
лоджией. Проект так и остался не реализованным из-за 
того, что у Державина не хватило на это средств. 

Зато, когда в 1791 году Державин выгодно купил не-
достроенный дом на Фонтанке у Измайловского моста, 
Львов помог другу обустроить новое жилище в лучшем 
вкусе того времени. Дом на Фонтанке, в котором ныне 
находится музей Державина, иногда также пытаются 
целиком приписать Львову, что, однако, неверно. Из 
архивных документов известно, что здание было возве-
дено архитектором Григорием Петровичем Пильнико-
вым по заказу коллеги Державина, сенатора Ивана Се-
меновича Захарова. Хотя палладианская архитектура 
дома с полуротондой, обращенной в парк, действитель-
но близка львовским проектам. Николай Александро-
вич мог участвовать в перестройке и расширении дома 
для Державина. Точно известно, что Львов руководил 
отделкой интерьеров, а его жена собственноручно 
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Дом Г. Р. Державина на ул. Фонтанка. Вид из парка с прудом
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Дом Г. Р. Державина на ул. Фонтанка. Парковый фасад

Дом Г. Р. Державина на ул. Фонтанка. Парковый 
фасад. Деталь

вышила обои шерстью по соломе в овальной «соломен-
ной гостиной». В XIX веке дом был надстроен, а фасады 
со стороны Фонтанки переделаны. Интерьеры в совет-
ское время оказались утрачены и воссозданы уже после 
открытия музея.

Более вероятно, что Львов спроектировал загород-
ную усадьбу Державина в селе Званка Новгородской 
губернии, которая, однако, не сохранилась. Извест-
но, что двухэтажный «храмовидный дом» имел форму 
куба, полукруглый портик и квадратный бельведер с 
куполом.

Чрезвычайно интересны два неосуществленных 
проекта Львова, которые могли бы украсить две столи-
цы: здания «Кабинета» в Петербурге (1786) и Кремлев-
ского дворца в Москве (1797). Последний создавался по 
случаю коронации Павла I.

При новом императоре Львов не только не был за-
быт (как это случилось со многими архитекторами эпо-
хи Екатерины), но и продвинулся благодаря протекции 
Безбородко, умудрившегося оказаться нужным Павлу. 
В конце 1790-х годов зодчий активно занимается изуче-
нием землебитного строительства. Истребление лесов 
оказалось в то время катастрофическим, и он хотел 
найти способ это прекратить. Для императора Львов 
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Собор Рождества Христова. Вид с севера. Липецк, Россия
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построил Приоратский дворец в Гатчине, а под Мо-
сквой в Тюфелях (ныне район станции метро «Автоза-
водская») и своем Никольском-Черенчицах организо-
вал школы, где обучал крестьян землебитному делу. 

Николай Александрович всегда вел очень актив-
ную жизнь, постоянно находился в разъездах, что не 
способствовало здоровью. Поздние годы он провел в 
родных Черенчицах. Материальное положение архи-
тектора оставляло желать лучшего. Дом, купленный в 
Петербурге, сгорел, с казенной квартиры его выселили. 
Одолевали долги. Львов задолжал даже другу Держави-
ну и писал ему с грустной усмешкой в одном письме: 
«Долг... право заплачу! На том свете, мне сказывали, 
деньги не дороги, а на здешнем ведь не долго жить». 

Зимой 1800–1801 года он тяжело заболел, передви-
гался по дому на костылях, частично ослеп и потерял 
память. Преданная Мария Алексеевна выхаживала 
мужа. После мучительной болезни Львов, как он сам 
писал другу, «воскрес». Уже в новое царствование, 
в 1803 году, зодчий совершил свое последнее путеше-
ствие — в Крым и на Кавказ в поисках целебных вод и 
знаменитого «Тмутараканского камня». По возвраще-
нии из экспедиции 22 декабря 1803 года он скончался.

Собор Рождества Христова. Вид с юго-востока

Собор Рождества Христова. Вид с юга
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Церковь Троицы в усадьбе Прямухино. Вид с северо-запада. Тверская область, Россия
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Церковь Троицы в усадьбе Прямухино. Вид с пандуса

Николай Львов был удивительным человеком! По-
жалуй, немногие архитекторы могут похвастаться тем, 
что их планы реализовались после смерти авторов. 
У Львова наберется несколько таких «посмертных про-
ектов». В Торжке рядом с Борисоглебским собором зод-
чий Яков Ананиевич Ананьин возвел надвратную Кре-
стовоздвиженскую церковь-колокольню (1804–1811). 
Ананьин сотрудничал с Львовым при жизни и помогал 
ему обучать крестьян строительному ремеслу. Проект 
колокольни не сохранился, но авторство Львова не вы-
зывает сомнений. Среди его чертежей есть сходный 
проект колокольни-маяка.

Пятиярусная колокольня в Торжке также похожа 
на маяк. Соединение всех известных в палладианстве 
форм: экседр, портиков, ротонд; больше всего она на-
поминает ярусный храм «под колоколы» в Мурине. 
Верхний ярус решен в форме открытой купольной бе-
седки-ротонды, завершенной шпилем. Колокольня вы-
глядит своеобразной рапсодией на все предшествую-
щие проекты храмов Львова.

Львову приписывают и ряд других построек, с кото-
рыми не все ясно, например собор Рождества Христова 

Храмовые постройки 
Николая Львова часто не 
похожи на традиционные 
церковные здания, 
а скорее напоминают 
жилые дома в несколько 
этажей. В то же время 
львовские дома-особняки 
сходны с храмами. Они, 
как правило, построены 
по центрическому плану 
и завершены куполом. 
Друг Львова Гаврила 
Державин придумал этим 
сооружениям меткое 
прозвище: «храмовидный 
дом»



Церковь Троицы в усадьбе Прямухино. Пандус 
и колокольня

в Липецке (1797–1807), созданный итальянским архи-
тектором Томазо Адамини по заказу друга Львова — 
Петра Лукича Вельяминова, — возможно, имел в осно-
ве львовский проект. Крупное крестообразное здание 
увенчано мощным куполом на квадратном тамбуре с 
термальными окнами (прием, характерный для этого 
зодчего). Рядом с Липецком в усадьбе того же Велья-
минова Ивановка была выстроена церковь с отдельно 
стоящей колокольней в форме колонны Траяна, как в 
Арпачеве. Все это дало повод говорить о влиянии Льво-
ва, впрочем, доказательств пока не найдено. 

В 1800-х годах зодчий разработал проект усадьбы 
Введенское под Звенигородом по заказу П. В. Лопухина. 
Позднее, в 1912 году, деревянный дом с полуротондой 
и боковыми крыльями был перестроен в камне. Счита-
ется, что усадебная церковь, возведенная в 1812 году, 
также создана по проекту Львова.

Самая поздняя посмертная львовская постройка — 
церковь в усадьбе Прямухино (1808–1836) под Торж-
ком, принадлежавшей другу архитектора Александру 
Михайловичу Бакунину (отцу известного анархиста). 
Крестообразное двухэтажное сооружение с портиками 
и куполом на квадратном основании с термальными 
окнами действительно весьма оригинально: внизу сде-
лана усыпальница, а к верхнему храму ведет земляной 
пандус. В образе храма есть что-то от гравюр Пиранези 
или картин Гюбера Робера, и он действительно похож 
на проекты Львова.

Николай Львов был 
удивительным человеком! 
Пожалуй, немногие 
архитекторы могут 
похвастаться тем, что их 
планы реализовались 
после смерти авторов. 
У Львова наберется 
несколько таких 
«посмертных проектов»: 
собор в Липецке, 
надвратная колокольня в 
Торжке, церкви в усадьбах 
Введенское и Прямухино



Усадьбы под Торжком
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Усадьба Никольское-Черенчицы. Рисунок И. А. Иванова

Активное усадебное строительство было одной из 
примет Екатерининского царствования. Манифест 
Петра III «О вольности дворянства» 1762 года дал воз-
можность дворянам не служить, а жить вольготно в 
собственных имениях. Поэтому многие из них, полу-
чив чины и награды, выходили в отставку.

В 1780-е годы Николай Львов обустраивает свою 
родовую усадьбу Никольское-Черенчицы. Работы на-
чались с пейзажного парка в английском вкусе. Боло-
тистая местность была осушена, появились пять искус-
ственных прудов, аллеи, дорожки и живописные луга, 
перемежавшиеся с рощами. 

В центре парка на возвышенности архитектор воз-
вел дом в духе вилл Палладио. Главный южный фасад 
был обращен к лужайке с видом на английский парк, 
а северный выходил на парадный двор с прудом. Из-
начально это был типично львовский центрический 
«храмовидный дом» с квадратным световым фонарем, 
расположенным над лестницей в центре здания и ос-
вещенным термальными окнами. Южный фасад трех-
этажного строения украшался в двух верхних этажах 

«Домъ въ деревн  
Черенчицы въ 
15 верстахъ отъ Торжка. 
Прожектировалъ, чертилъ, 
иллюминовалъ, строилъ, 
гравировалъ и въ немъ 
живетъ Николай Львовъ»

Колоссальный ордер — колонны или 
пилястры которого вытянуты на всю 
высоту здания.

Гризайль — настенная роспись, ими-
тирующая скульптурный рельеф.
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Дом в усадьбе Никольское-Черенчицы до перестроек. Гравюра Н. А. Львова

Дом в усадьбе Никольское-Черенчицы. План

четырехколонным ионическим портиком под тре-
угольным фронтоном. Нижний этаж был рустован.

Именно таким Львов запечатлел собственный дом 
на гравюре, которую подписал так: «Домъ въ деревнѣ 
Черенчицы въ 15 верстахъ отъ Торжка. Прожектиро-
валъ, чертилъ, иллюминовалъ [иллюстрировал], стро-
илъ, гравировалъ и въ немъ живетъ Николай Львовъ».

В 1790-е годы в связи с прибавлением в семействе 
Львов расширил дом, пристроив с боков симметричные 
двухэтажные полукруглые крылья: каменное с запада и 
деревянное с востока. В них были устроены комнаты 
для детей и прислуги и отдельные лестницы необычной 
треугольной формы.

В доме Львов сделал водопровод и специально раз-
работанные духовые печи, которые одновременно 
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Воскресенская (Никольская) церковь-мавзолей в усадьбе Никольское-Черенчицы
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Воскресенская (Никольская) церковь-мавзолей. Купол

Воскресенская (Никольская) церковь-мавзолей. 
Разрез и часть плана. Проект 

Воскресенская (Никольская) церковь-мавзолей. 
Интерьер

отапливали помещения и проветривали их. Парадные 
залы второго этажа были украшены лепниной и живо-
писными плафонами. 

Восточное деревянное крыло разобрали еще в 
XIX веке, а в революционные годы дом сожгли. Ныне 
от него осталось только западное полукруглое крыло.

К востоку от главного дома находится Воскресен-
ская (Никольская) церковь-мавзолей (1789–1802, про-
ект 1783). Храм-ротонда строгой архитектуры воспро-
изводит античные и ренессансные образцы. Одним из 
прототипов послужил известный древнеримский храм 
Весты в Тиволи недалеко от Рима; в качестве другого  
исследователи называют знаменитый «темпьетто» ар-
хитектора Донато Браманте в Риме (1502).

Ротонда в Черенчицах — двухэтажная. В невысоком 
цокольном этаже, облицованном валунами, расположе-
на усыпальница. Главный верхний летний храм в виде 
стройной купольной ротонды, окруженной римско-до-
рическими колоннами, возвышается среди тенистых 
деревьев львовского парка. Архитектор и здесь приме-
нил свой излюбленный двойной купол. Внутреннюю 
оболочку украшают кессоны с розетками и освещает 
круглое окно окулюс, расположенное в центре купо-
ла, по образцу Пантеона. Полусфера внешнего купола 
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Погреб-пирамида в усадьбе Никольское-Черенчицы. Вид с востока

увенчана золотым яблоком с крестом, осеняющим верх-
ний окулюс, закрытый стеклом, чтобы дождь и снег не 
проникали внутрь храма. Алтарь и симметричный ему 
притвор огибают центральную ротонду с востока и за-
пада, а между ними за колоннами устроены глубокие 
лоджии. Интерьер украшали росписи кисти Боровиков-
ского, которые ныне утрачены. 

Церковь была освящена уже после смерти архитек-
тора, и останки Николая Александровича упокоились в 
нижнем храме. Позднее рядом похоронили его любимую 
жену Марию. Уже во 2-й половине XIX века сын Львова 
Леонид также был погребен здесь. В 1917 году усыпальни-
ца оказалась разграблена. Сегодня от могил архитектора 
и его жены остались лишь куски надгробных плит.

К западу от дома сохранился курьезный погреб-пи-
рамида. Пирамида является одной из самых запомина-
ющихся львовских построек благодаря необычной фор-
ме, которую архитектор позаимствовал из гробницы Гая 
Цестия в Риме, созданной по образцу древних пирамид 
Египта. Снаружи гладкая глухая пирамида облицована 
плитами белого камня. Только с запада сделан вход в виде 
арки, окаймленной необработанными булыжниками. 
Войдя внутрь, неожиданно попадаешь в круглое подку-
польное помещение с полукруглыми нишами в четырех Погреб-пирамида. Вид с запада
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Погреб-пирамида. Интерьер

Погреб-пирамида. Разрез, фасад и план

углах пирамиды. Вверху центр купола прорезан окулю-
сом, открытым в малый куполок, освещенный четырьмя 
круглыми окошками. В полу по центру сделано круглое 
отверстие, сообщающееся с подземным погребом, ко-
торый имеет отдельный вход с востока. Погреб служил 
ледником, то есть холодильником: зимой в большую 
яму в центре насыпался лед, который не таял в течение 
всего лета, а сверху на него клались продукты. Верхняя 
купольная камера с нишами сохранила следы иллюзио-
нистической росписи «в помпейском вкусе». Она пред-
назначалась для хранения прохладительных напитков. 
Сюда же Львов приводил своих гостей жарким летом и 
угощал их холодным шампанским и лимонадом. Идея с 
погребом-пирамидой понравилась родственникам архи-
тектора, и они попросили его построить такую же пира-
миду в соседней усадьбе Митино.

К югу от дома расположена кузница на Петровой горе, 
сделанная из грубых валунов. Недалеко от кузницы был 
выстроен отдельный двухэтажный домик с живописной 
композицией для друга хозяина — Петра Вельяминова 
(не сохранился). Во времена Львова в парке находилось 
множество хозяйственных построек и павильонов: скот-
ный и конный дворы, оранжерея, зернохранилище, сы-
роварня, рига, землебитная башня и школа земляного 
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Дом в усадьбе Знаменское-Раёк. Вид с парадного двора

С севера расположен 
каретник. Он имеет по 
бокам два восьмигранных 
купольных павильона, 
перекликающихся с 
куполом главного дома

По бокам от главного 
корпуса устроены низкие 
полукруглые тосканские 
колоннады-галереи, 
окружающие двор так, что 
он напоминает римский 
форум

Главный дом на высоком 
полуподвале имеет два 
этажа с одинаковыми 
прямоугольными 
окнами и, как обычно 
у Львова, завершен 
купольным бельведером 
с термальными окнами
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При въезде в усадьбу 
с западной стороны на 
возвышенном месте 
Львов запроектировал 
палладианский дом с 
грандиозным парадным 
двором в форме, близкой 
к овалу, который вытянут 
с востока на запад

С юга устроена оранжерея, 
симметричная каретнику



50

Дом в усадьбе Знаменское-Раёк. Вид со стороны парка

Дом в усадьбе Знаменское-Раёк. Интерьер лестницы

строения, круглый храм-беседка, мельница, водоподъ-
емная машина, фонтан, купальня, мосты из валунов. 
Сохранились чертежи дровяного сарая, сделанного в 
форме древнегреческого храма с дорическим портиком, 
стены которого были сложены из необструганных бре-
вен. Такое сочетание античности с русскими народными 
традициями вполне в духе ироничного Львова.

По соседству с Черенчицами расположено поместье 
генерал-аншефа и сенатора Федора Ивановича Глебо-
ва — Знаменское-Раёк. В 1787 году он заказал Львову 
переустроить свою усадьбу по новому вкусу. Работы ве-
лись много лет вплоть до смерти заказчика в 1799 году. 
Здесь архитектор создал, пожалуй, лучший в своем твор-
честве усадебный ансамбль. Львов не мог постоянно сле-
дить за строительством, поэтому, сочинив проекты дома 
и павильонов, он привлек нескольких знакомых архи-
текторов, чтобы они «надзирали» за деятельностью. На 
первом этапе Львову помогал Иван Францевич Буци, ра-
ботавший с ним над Борисоглебским собором в Торжке, 
затем архитектор А. А. Трофимов, а с 1792 года — англи-
чанин Вальтер Ирвен, создавший интерьеры дома, нако-
нец в 1797 году подключился Ф. И. Руска.

При въезде в усадьбу с западной стороны на возвы-
шенном месте Львов запроектировал палладианский 



51

Дом в усадьбе Знаменское-Раёк. Купольный зал. Рисунок XIX века

Дом в усадьбе Знаменское-Раёк. Купольный зал

дом с грандиозным парадным двором в форме, близкой 
к овалу, который вытянут с востока на запад. К востоку 
от дома раскинулись луга и рощи парка с прямыми те-
нистыми аллеями и живописными дорожками, спуска-
ющимися к реке Логовеж.

Чрезвычайно эффектно оформлены въездные воро-
та парадного двора, похожие на римскую триумфаль-
ную арку. Изначально они были украшены вазонами и 
ажурными решетками. Тема военного триумфа, веро-
ятно, льстила заказчику — генералу.

Главный дом на высоком полуподвале имеет два 
этажа с одинаковыми прямоугольными окнами и, как 
обычно у Львова, завершен купольным бельведером с 
термальными окнами. Западный фасад, обращенный на 
двор, посередине украшен четырехколонным римско-до-
рическим портиком колоссального ордера под треуголь-
ным фронтоном. К портику, оформляющему вход, ведет 
широкая лестница. На парковом фасаде вместо порти-
ка сделана необычайно глубокая лоджия квадратной 
формы с двенадцатью колоннами, поставленными по ее 
периметру и несущими перекрытие с фронтоном. Стран-
ная лоджия вызывает ассоциации с руинами древнего 
храма-периптера, который как будто находился на этом 
месте давно, еще до появления дома, вобравшего в себя 



Павильон с тремя экседрами в усадьбе 
Знаменское-Раёк. Проект 

Погреб-беседка в усадьбе Знаменское-Раёк. 
Фото 1970-х гг.

античную руину. Такая выдумка была весьма возможна 
в эпоху Просвещения, а главное она совершенно в духе 
Львова; так что некоторые исследователи считают, что 
подобные ассоциации вполне уместны.

По бокам от главного корпуса устроены низкие полу-
круглые тосканские колоннады-галереи, окружающие 
двор, так что он напоминает римский форум. Галереи 
соединяются с длинными двухэтажными служебными 
корпусами, расположенными с юга (оранжерея) и севе-
ра (каретник). Симметричные корпуса имеют по бокам 
по два восьмигранных купольных павильона, перекли-
кающихся с куполом главного дома.

Внутри дом частично сохранил прекрасные инте-
рьеры верхнего парадного этажа. В центре расположен 
купольный зал. Купол расписан гризайлью, имитиру-
ющей кессоны, а также украшен медальонами со зна-
ками зодиака; а его окулюс открыт в бельведер. Львов 
и здесь применил любимый двойной купол. Сохрани-
лось также убранство главной лестницы с ионически-
ми пилястрами на красном фоне и передовым для свое-
го времени световым фонарем в потолке. От интерьера 
парадной столовой до нас дошел плафон с изображени-
ем неба, аллегории Луны в виде сидящей женщины и 
сцены из «Метаморфоз» Овидия: «Тифон, муж Авроры, 
превращающийся в стрекозу». Стены столовой укра-
шены овальными медальонами, в которых размеща-
лись 24 изображения русских царей и цариц, начиная 
с Михаила Романова и его жены Евдокии Стрешневой. 
Такая подборка была неслучайна: ведь вторым браком 
генерал Глебов был женат на представительнице рода 
Стрешневых — Елизавете Петровне.

В парке Знаменского Львов спроектировал несколь-
ко павильонов, известных теперь лишь по чертежам: 
это «центрический павильон с тремя экседрами», слу-
живший вольером для птиц; и «троеграновый домик» с 
богатыми интерьерами, где были, в частности, «порфи-
ровые столики, обложенные бронзой».

До 1990 года сохранялся погреб-беседка (1795–1796), 
чем-то напоминавший погреб-пирамиду в Черенчицах. 
Нижний ярус погреба был отделан необработанными 
валунами и напоминал горку с круглой пещерой вну-
три. Взобравшись на горку по двум полукруглым ле-
сенкам, гость оказывался в изящной круглой беседке 
с колоннами тосканского ордера. Такой неожиданный 
контраст должен был символизировать «дух Просве-
щения, придающий гармонию грубой природе». Был 
также в парке «Храм Цереры» в виде беседки-ротонды. 



Церкви на окраинах Петербурга
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Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Ротонда

Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Вид с запада

Церковь Троицы в селе Александровском «Кулич 
и Пасха». Деталь

Как уже сказано, Николай Львов построил много 
церквей. Из его «доказанного» творческого наследия 
храмовых сооружений уцелело больше всего, однако 
ряд утрачен или разрушается. Лучше других сохрани-
лись два храма в окрестностях Петербурга, ныне во-
шедшие в черту города.

Церковь Троицы в селе Александровском (1785–
1787), прозванная «Кулич и Пасха» из-за своей не-
обычной формы, изначально входила в состав приго-
родной усадьбы генерал-прокурора Сената Александра 
Андреевича Вяземского. Вяземский был начальником 
служившего в Сенате экзекутором Державина, дру-
га Львова. В своих записках Державин характеризует 
шефа весьма нелестно, как казнокрада, взяточника и 
обманщика, но хитрого вельможу, знавшего как быть 
«нужным» Екатерине.

Необычный ансамбль в Александровском включает 
в себя храм в виде изящной купольной ротонды, опо-
ясанной колоннадой, и отдельно стоящую колокольню 
в форме острой четырехгранной пирамиды. Это фан-
тастическое сочетание форм — круглой церкви и пи-
рамидальной колокольни — дало повод остроумным 
петербуржцам назвать храм «куличом», а колокольню 
«пасхой».
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Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Ротонда. Вид с севера

Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Фасад и план

Любопытна история создания этого замечательного 
ансамбля. В 1779 году Львов совместно с Державиным 
составлял по заданию Вяземского программу для укра-
шения зала Сената в Петербурге рельефами, прослав-
ляющими добродетели и победы Екатерины. Рельефы 
выполнил скульптор Императорского фарфорового за-
вода Антуан-Жан-Жак-Доминик Рашетт. Один из глав-
ных барельефов, располагавшийся над камином, назы-
вался «Учреждение наместничеств». Описание сюжета 
рельефа известно по запискам Державина: «Россия в 
образе царствующей монархини… вводит в храм пра-
восудия Истину, Человеколюбие и Совесть…»

По некоторым сведениям, «храм правосудия» был 
изображен в виде купольной ротонды с колоннадой на-
подобие античного толоса. Державин писал: «По пра-
вую сторону большого храма Правосудию видны еще 
два другие меньшие с надписями: Человеколюбию и 
Совести… Вдали видна твердая призматическая пи-
рамида. Она изображает непоколебимую купность тех 
трех добродетелей…» Согласно русской книге эмблем 
и символов XVIII века пирамида также считалась сим-
волом добродетели. Все аллегорические фигуры были 
представлены в образе женщин в античных одеждах, 
и только фигура Истины была обнаженной с сиянием 
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Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Закладная доскаЦерковь Троицы «Кулич и Пасха». Деталь фасада 
ротонды

над головой. Когда рельефы выполнили, Вяземский 
пришел осматривать зал. Увидев нагую Истину, он при-
казал Державину: «Вели ее, брат, несколько прикрыть». 
Истину задрапировали; и с тех пор, как с горькой 
иронией отметил поэт в своих воспоминаниях, «ста-
ли отчасу более прикрывать правду в правительстве». 
Однако рельеф, видимо, понравился Екатерине, похва-
лившей Львова и Державина за труды.

После высочайшего одобрения рельефов импера-
трицей Вяземский из верноподданнических чувств за-
казал Львову построить в своей усадьбе точно такой 
же храм-ротонду. Многие екатерининские вельможи 
прославляли государыню-благодетельницу в архитек-
турных проектах, которые хотели реализовать в своих 
усадьбах. Позднее, при восшествии на престол Павла I, 
рельеф, возвеличивающий Екатерину, был сбит по при-
казу нового генерал-прокурора А. Б. Куракина. И тоже 
из верноподданнических чувств!

Но вернемся к церкви в селе Александровском. 
Храм очень необычный в плане: ротонда, включающая 
молельный зал, алтарь с востока и притвор с хорами с 
запада, овальная и окружена круглой колоннадой рим-
ско-ионического ордера, таким образом, что с боков 
образуются небольшие лоджии «полумесяцы». Фор-

Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Колокольня-
пирамида
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Церковь Троицы «Кулич и Пасха». Ротонда и притвор. Вид с северо-запада

ма храма получилась не совсем удачная, совершенно 
против правил ордерной архитектуры и размещение 
колонн в некоторых местах напротив окон. Исследова-
тели пишут, что Львов пытался избежать некрасивого 
перехода от боковых лоджий к алтарю, как в церкви на 
Валдае. Однако, возможно, странная форма ротонды 
«кулича» получилась в результате поздних переделок.

Декор фасадов храма еще несет на себе отпечаток 
раннего классицизма с некоторыми барочными эле-
ментами, не характерными для Львова: над арочными 
окнами нижнего света помещены лежачие овальные 
окошки. Любопытна барочная трактовка капителей ко-
лонн с четырехсторонними волютами и «подвесками» 
из цветочных гирлянд, как раз в духе тех «французских 
кудрей», которые так ругал Львов.

Однако сомнения в авторстве Львова (ведь подлин-
ных авторских чертежей не сохранилось) исключаются 
фактом устройства внутри храма духовых печей или 
калориферов, секрет которых в то время был известен 
в России, пожалуй, только ему одному.

Интересны некоторые детали. Над северным и юж-
ным порталами под треугольными сандриками в стену 
вмонтированы две мраморные доски с надписями: «В па-
мять ТВОИХЪ щедротъ начата въ 1785 году»; «ТВОИ 

Увидев нагую Истину, он 
приказал Державину: 
«Вели ее, брат, несколько 
прикрыть»

Портал — архитектурно оформлен-
ный дверной проем.
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Церковь Троицы в селе Александровском «Кулич и Пасха»

Уникальная колокольня 
в форме четырехгранной 
островерхой пирамиды 
была прозвана «пасхой» из-
за сходства с формованной 
творожной пасхой

На верху пирамиды 
установлены четыре 
циферблата

Между ротондой храма 
и колокольней Львов 
живописно поставил 
небольшой домик 
церковного причта, 
напоминающий низкую 
трапезную традиционных 
посадских храмов
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Любопытна 
барочная трактовка 
капителей колонн с 
четырехсторонними 
волютами и «подвесками» 
из цветочных гирлянд, 
как раз в духе тех 
«французских кудрей», 
которые так ругал Львов

Церковь в виде 
изящной купольной 
ротонды с ионической 
колоннадой была 
прозвана остроумными 
петербуржцами «кулич»
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Церковь Св. Екатерины в селе Мурино. Вид с юга
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Церковь Св. Екатерины. Разрез и план

щедроты соорудили окончана въ 1787 году» и вензелями 
Екатерины II. Вспоминая о казнокрадстве Вяземского, 
трудно сдержать улыбку при взгляде на них.

В XIX веке с запада и юга к ротонде были сделаны 
несуразные низенькие пристройки сеней и ризницы, 
выдержанные в стиле эклектики и исказившие идеаль-
ную центрическую форму храма, задуманную Львовым.

Самой необычной и привлекательной частью ан-
самбля является, конечно, колокольня-пирамида, или 
«пасха», поставленная по оси к западу от «кулича». 
Цельный призматический объем сегодня сплошь об-
шит листами железа, что выглядит нелепо. Изначально 
кровельное железо покрывало лишь верхнюю часть пи-
рамиды, отделенную карнизом. В нижнем ярусе, обли-
цованном белокаменными блоками, подобно пирамиде 
в Черенчицах, с востока и запада были входы в форме 
крупных арок, которые впоследствии заложили (оста-
лись только два полуциркульных окна с каждой сторо-
ны). В верхнем ярусе пирамида прорезана четырьмя 
арками звонов, оформленными треугольными сандри-
ками. Выше них устроены четыре круглых цифербла-
та башенных часов. Пирамида, как и купол ротонды, 
увенчана золотым шаром с крестом — излюбленный 
мотив Львова.

Смелая и яркая львовская выдумка более чем на 
сто лет предвосхитила экспериментальную архитекту-
ру авангарда, но в чем-то она близка так называемой 
говорящей архитектуре современника Львова, знаме-
нитого французского архитектора Клода Николя Леду, 
который также любил необычные сооружения в форме 
простых геометрических фигур.

Церковь Св. Екатерины в селе Мурино (1786–1790), 
заказанная братьями Александром Романовичем и Семе-
ном Романовичем Воронцовыми для их родовой усадьбы, 
также ныне находится в черте Петербурга. Строительство 
храма было связано с печальным событием — смертью в 
1784 году в Италии жены Семена Воронцова — Екатери-
ны. Сохранились проект Львова и письма Воронцовых, 
что служит неоспоримым доказательством его авторства. 

Церковь в Мурине очень близка к храму в Горни-
цах. Оба храма принадлежат к редкому архитектурно-
му типу церквей «иже под колоколы» и к тому же яв-
ляются усыпальницами. Львов вернул к жизни некогда 
популярный, но забытый тип многоярусной постройки 
«под звоном». 

Башнеобразный трехъярусный центрический объ-
ем храма в Мурине чем-то напоминает «Нарышкин-
ские» церкви Москвы конца XVII века типа «восьмерик 

Главным и неизменным 
достоинством сооружений 
Львова, как писал 
А. Н. Греч, является 
выдумка. Смелые 
проекты архитектора  
в чем-то предвосхитили 
знаменитый советский 
авангард. С другой 
стороны, Львов 
активно использовал и 
древнерусское наследие: 
в частности, он возродил 
почти забытый тип храма 
«иже под колоколы»



Церковь Св. Екатерины. Иконостас

Церковь Св. Екатерины. Купол

на четверике». Основной храмовый четверик с двумя 
экседрами с запада и востока увенчан восьмериком — 
ярусом звона, на котором возвышается открытая изящ-
ная купольная беседка-бельведер с коринфскими ко-
лоннами. Стилистика архитектуры насквозь пропитана 
античностью, а беседка, очень схожая с такой же бесед-
кой в Горницах, вновь напоминает древнеримский мав-
золей в Глануме. Примечательно, что два верхних яруса 
церкви сделаны из дерева.

Необычна ориентация храма: подобно тому, как в 
Горницах главным был северный фасад, в Мурине глав-
ным сделан южный, обращенный к месту бывшего бар-
ского дома. Этот фасад оформлен четырехколонным 
тосканским портиком с треугольным фронтоном, на 
котором сделана надпись «1790».

Входя с юга в храм, верующий смотрит не на алтарь, 
он — справа, а на экседру, в которой надлежало разме-
щаться скульптурному надгробию Екатерины Ворон-
цовой. Таким образом Львов специально подчеркивал 
мемориальный характер постройки. Однако жена Во-
ронцова так и не была похоронена в Мурине, и храм 
стал своеобразным кенотафом. 

Интерьер церкви в Мурине напоминает другие 
храмы Львова: средокрестие перекрыто уплощенным 
глухим куполом с квадратными кессонами, а боковые 
полукруглые экседры — конхами с кессонами в виде 
ромбов. Арки, ведущие из подкупольного пространства 
в экседры, украшены парными римско-дорическими 
колоннами. Иконостас сделан в форме полуротонды с 
коринфскими колоннами. В парусах купола помещены 
изображения четырех евангелистов в овальных рамах, 
созданные Боровиковским. Художник не раз потом ис-
пользовал сходную иконографию евангелистов, в том 
числе, когда расписывал Казанский собор на Невском 
проспекте.



Приорат в Гатчине
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Приоратский дворец. Вид со стороны капеллы
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Приоратский дворец. Вид со стороны ограды

Приоратский дворец. Деталь

Одна из самых поздних построек Львова является 
самой оригинальной по архитектуре. Приоратский 
дворец (изначально назывался просто «Приорат», что 
означает в католической традиции «монастырь») был 
построен в 1798–1799 годах. Любитель античности и 
почитатель Палладио, здесь Львов отошел от привыч-
ных тем и обратился к образам европейских средневе-
ковых замков и готических аббатств. Несомненно, та-
кой поворот обусловлен волей заказчика — императора 
Павла I, который в 1798 году стал великим магистром 
Мальтийского ордена, бежавшего в Россию с Мальты, 
захваченной сначала Наполеоном, а затем англичана-
ми. Принято считать, что Приорат в Гатчине был по-
строен для Мальтийского ордена, однако рыцарям-го-
спитальерам так и не довелось сделать миниатюрный 
замок на берегах Черного озера своей резиденцией.

Самое необычное в архитектуре Приората даже не 
то, что он похож на замок, а то, что этот замок сделан из 
земли! Как уже упоминалось, Львов в конце жизни ув-
лекся технологией землебитного строительства, считая 
его экономичным и удобным. Сооружения из спрессо-
ванной особым образом земли, смешанной с известко-
вым раствором, помогли бы сберечь беспощадно вы-
рубавшиеся леса, к тому же таким домам не угрожали 
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Приоратский дворец 

Сбоку к основному 
двухэтажному объему 
примыкает продолговатая 
одноэтажная «капелла» с 
готическими стрельчатыми 
окнами. Точное назначение 
этого помещения 
во времена Павла I 
неизвестно. Название 
«капелла» этот небольшой 
зал получил уже во второй 
половине XIX века, когда 
дворец приспособили для 
размещения придворных 
певчих

Почти по центру здания 
возвышается башенка, 
стены которой из 
дикого камня удачно 
контрастируют с белеными 
фасадами без всяких 
украшений
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Сказочный образ 
Приората в виде замка с 
асимметричным планом, 
островерхими крышами 
и высокой готической 
башней, увенчанной 
острым шпилем, проникнут 
чертами совершенно новой 
эпохи романтизма

Беленые землебитные 
стены и ярко-красные 
крыши Приората вызывали 
у современников 
ассоциации с замками и 
аббатствами Швейцарии. 
Известно, что Львов бывал 
в тех местах, швейцарская 
архитектура явно его 
вдохновила

Со стороны парка 
Приорат огорожен 
стеной, сделанной, 
как и сам дворец, из 
земли и выбеленной по 
штукатурке. Въездные 
ворота фланкированы 
двумя симметричными 
землебитными караулками Позади главного здания 

дворца расположены кухня 
и служебные постройки
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Приоратский дворец. Интерьер капеллы

Приоратский дворец. Деталь потолка

пожары. Павлу понравилась идея Львова, и он приказал 
в качестве эксперимента построить по новой техноло-
гии необычный дворец в своей любимой резиденции.

Сказочный образ Приората в виде замка с асимме-
тричным планом, островерхими крышами и высокой 
готической башней, увенчанной острым шпилем, про-
никнут чертами совершенно новой эпохи романтизма, 
с ее любовью к европейскому Средневековью и «нере-
гулярным» асимметричным и причудливым формам. 
По свидетельству современников, Приорат точь-в-точь 
напоминал замки и шале Швейцарии, которые, несо-
мненно, видел Львов во время своих зарубежных во-
яжей.

Приорат поставлен прямо у воды с таким расчетом, 
чтобы беленые стены и ярко-красные крыши отража-
лись в глади Черного озера, оживляя вид пейзажного 
парка. Специально для этого Львов приказал сделать 
насыпную террасу, укрепленную камнем. Фасад со сто-
роны озера наиболее живописный: здесь видно, что 
композиция составлена из разнообразных объемов. 
К главному двухэтажному корпусу с одинаковыми пря-
моугольными окнами, расположенными по трем осям, 
справа примыкают более низкие сени с крыльцом и 
длинная «капелла» с готическими стрельчатыми ок-
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Приоратский дворец. Интерьер первого этажа

Приоратский дворец. Интерьер лестницы в башне

нами. Почти по центру здания возвышается башенка, 
ее стены из дикого камня удачно контрастируют с бе-
леными фасадами без всяких украшений. Единствен-
ный ордерный мотив, который позволил себе Львов в 
оформлении здания, — это одинокая тосканская ко-
лонна, поддерживающая крышу крыльца.

Основной вход устроен со двора, огороженного сте-
ной с караулками и воротами. Рядом с главным корпу-
сом расположена отдельно стоящая кухня. Все эти по-
стройки также сделаны из земли.

Интерьеры Приората с самого начала задумыва-
лись простыми и аскетичными: ведь это все-таки мо-
настырь! Чтобы облегчить нагрузку на землебитные 
стены, Львов придумал особую конструкцию легких 
деревянных перекрытий со сложной системой балок 
и фигурных кессонов, грамотно распределявших тя-
жесть. Перекрытия были разобраны во второй полови-
не XX века и заменены точной копией.



Основные этапы творчества
Собор Св. Иосифа (не сохранился) 1781–1798 Могилёв, Белоруссия
Невские ворота Петропавловской крепости 1780–1787 Петербург, Россия
Почтамт 1782–1789 Петербург, Россия
Типовой проект почтового двора 1782 Тверь, Торжок, Рязань, Россия
Казанская церковь в селе Арпачёво 1783–1791 Тверская обл., Россия
Преображенский собор 1783 Выборг, Россия
Усадьба «Александрова дача» 1783 Павловск, Россия
Собственная усадьба Никольское-Черенчицы 1783–1803 Тверская обл., Россия
Воскресенская (Никольская) церковь-мавзолей 
в Никольском-Черенчицах

1789–1802, 
проект 1783

Тверская обл., Россия

Проект усыпальницы Безбородко в усадьбе Стольное 
(не осуществлен)

1785 Украина

Проект дома Г. Р. Державина на Фонтанке (не осуществлен) 1785–1786 Петербург, Россия
Дом А. Р. Воронцова на Немецкой улице (не сохранился) 1785–1787 Москва, Россия
Церковь Троицы в селе Александровском «Кулич и Пасха» 1785–1787 Петербург, Россия
Собор Борисоглебского монастыря 1785–1796 Торжок, Тверская обл., Россия
Церковь Петра и Павла в селе Загорье (Переслегино) 1785–1802 Тверская обл., Россия
Проект здания «Кабинета» (не осуществлен) 1786 Петербург, Россия
Церковь Св. Екатерины в селе Мурино 1786–1790 Петербург, Россия
Проект Казанского собора на Невском проспекте 
(не осуществлен)

1787 Петербург, Россия

Усадьба Ф. И. Глебова Знаменское-Раёк 1787–1799 Тверская обл., Россия
Проект Колыванской церкви (не осуществлен) 1789
Владимирская (Никольская) церковь в селе Горницы 1789–1795 Тверская обл., Россия
Проект Ананьевской церкви 1780-е
Летний домик в Ляличах (не сохранился) 1780-е Брянская обл., Россия
Дом графини Строгановой 1780-е Петербург, Россия
Дом П. А. Соймонова на Выборгской стороне 1780-е Петербург, Россия
Дом В. С. Томары 1780-е Петербург, Россия
Дача В. В. Капниста в Полтавской губернии (не сохранилась) 1780-е Украина
Проекты павильонов в усадьбах Безбородко на Украине 
и в Москве (не осуществлены)

1780–1790-е гг. 

Троицкая церковь в усадьбе Дохновичи (не сохранилась) 1791 Украина
Перестройка дома Г. Р. Державина на Фонтанке 
у Измайловского моста

После 1791 Петербург, Россия

Дом А. И. Воронцова на Рождественке 1792 Москва, Россия
Дом в усадьбе А. И. Воронцова Вороново (перестроен) 1793 Московская обл., Россия
Церковь Екатерины на Валдае 1793–1794 Новгородская обл., Россия
Никольская церковь в селе Диканька 1794 Украина
Рождественская церковь в селе Диканька (перестройка, 
не сохранилась)

1795 Украина

Проект перестройки Кремлевского дворца (не осуществлен) 1797 Москва, Россия
Церковь Знамения в селе Тёплово (?) 1797 Московская обл., Россия
Приоратский дворец 1798–1799 Гатчина, Россия
Усадьба Г. Р. Державина Званка (не сохранилась) 1790-е Новгородская обл., Россия
Типовые проекты землебитных строений 1790-е
Церковь Рождества Христова в селе Вергуны (?) 1801–1807 Украина
Крестовоздвиженская церковь-колокольня 
Борисоглебского монастыря (?)

1804–1811 Торжок, Россия

Собор Рождества Христова (?) 1797–1807 Липецк, Россия
Церковь в усадьбе Введенское (?) 1812 Московская обл., Россия
Церковь в усадьбе Прямухино (?) 1808–1836 Тверская обл., Россия
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