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В БАХЧИСАРАЙСКОМ ДВОРЦОВОМ КОМПЛЕКСЕ1
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На планах Бахчисарайского ханского дворца XVIII–XX вв. (Дж. Тромбара, В. Гесте, Н. П. Краснова, 
А. Л. Ротача) отмечен «Старый дворец» крымских ханов, построенный, вероятно, в XVI в. при хане 
Сахибе I Герае (правил в 1532–1551 гг.), позднее – лишь сохранившаяся галерея. На протяжении периода 
своего существования дворец оберегался ханами и неизменно восстанавливался после разрушений, 
будучи одним из первых сооружений на территории дворцового комплекса, служил символом ханской 
власти, связанным с зарождением новой столицы – Бахчисарая. В 20-е гг. XIX в. «Старый дворец» 
был разобран, как полностью обветшавший, однако реставраторы сохранили его галерею, позднее 
названную «беседкой Селямет Герая». Беседка с фонтаном в центре помещения, стоявшая на высоком 
цоколе, с мраморной колоннадой и арочными проемами стрельчатой формы, была украшена лепным 
декором и росписью в натуралистической и барочной стилистике, вошедшей в искусство и ремесло 
Турции и Крымского ханства во второй половине XVI – XVIII вв. Памятник утрачен в середине XX в.

Ключевые слова: Бахчисарай, «Старый дворец», беседка Селямет Герая, историко-археологический 
памятник, лепной декор, росписи.
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IN BAKHCHISARAI PALACE COMPLEX2

D. A. Lomakin, E. A. Aibabina

The plans of the Bakhchisarai Khan Palace of the 18th–20th centuries (G. Trombaro, W. Hastie, N. P. Kras-
nov, A. L. Rotach) feature an ‘Old Palace’ of the Crimean khans, probably built in the 16th century under Khan 
Sahib I Gerai (reigned in 1532–1551), and later sources only refer to a surviving gallery. Throughout its exis-
tence, the palace was guarded by the khans and was invariably restored after the destruction, being one of the 
fi rst structures in the territory of the palace complex, serving as a symbol of Khan's power associated with the 
birth of the new capital – Bakhchisaray. In the 1820s the ‘Old Palace’ was dismantled as a completely dilapi-
dated structure, but the restorers preserved its gallery, which was later named the Selyamet Gerai Gazebo. The 
gazebo with a fountain in the center of the room, which stood on a high basement, with a marble colonnade and 
arched openings of a lancet shape, was decorated with stucco decor and painting in naturalistic and baroque 
style, which was included in the art and craft of Turkey and the Crimean Khanate in the second half of the 
16th–18th centuries. The gazebo was destroyed in the middle of the 20th century.

Keywords: Bakhchisaray, ‘Old Palace’, Selyamet Gerai gazebo, historical and archaeological monument, 
stucco decor, murals.

1  Работа выполнена в рамках реализации проекта РНФ № 20-18-00076 «Эволюция городов на Внутренней 
гряде Крымских гор в Средние века и Новое время».

2  The work was carried out within the framework of the implementation of the Russian Science Foundation 
Project No. 20-18-00076 “Evolution of the Towns on the Inner Ridge of the Crimean Mountains in the Middle Ages and 
Modern Time”.

В 1779 г. на службу в Россию прибыли 
итальянские архитекторы Джакомо Тромба-
ра1 и Джакомо Кваренги. Оба были пригла-
шены по просьбе Екатерины Великой (Сбор-
ник…, 1878, с. 157, 158, 162, 168). Первый из 
них принимал участие в подготовке бывшей 
ханской резиденции в Бахчисарае к приезду 
императрицы, желавшей сохранить дворец в 
восточном стиле (Билялова, 2019, с. 80). План 
дворцового комплекса Дж. Тромбара (рис. 1), 
наиболее ранний среди выявленных, отразил 
бахчисарайский дворец на последнем этапе 

существования Крымского ханства. Дата 
составления чертежа, вероятно, – до ремонт-
ных работ 1784–1787 гг. (Нагаева, Абдурахма-
нова, 2011, с. 7).

На чертеже под номером 17 отмечен 
«Старинный домик с левого крыла, сохранен-
ный ханами в качестве побудительной причи-
ны формирования этого города». Построй-
ка располагалась в южной части закрытого 
двора. Напротив был обустроен цветник в 
восточном стиле чор-баг с четырьмя фонта-
нами. В западной части двора находилась 
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Рис. 1. Дж. Тромбара. План Бахчисарайского дворца. 80-е гг. XVIII в. В верхнем правом углу – увеличенный 
фрагмент плана с участком расположения Старого дворца. Фотокопия.

Fig. 1. G. Trombaro. Plan of the Bakhchisarai Palace. 1780s. In the upper right corner is an enlarged fragment of the 
plan with the location of the Old Palace. Photocopy.

«кухня, принадлежащая к упомянутому доми-
ку», в восточной – флигель для прислуги (?) 
и «кладовая». Согласно плану «Старинный 
домик» состоял из трех, вероятно, одноэтаж-
ных помещений. К центральному с южной 
стороны примыкала восьмиугольная башня, 
вход в которую был устроен снаружи с запад-
ной стороны, с северной – просторная терра-

са с колоннадой, в центре которой размещался 
небольшой бассейн с фонтаном. Восточное и 
западное помещения были снабжены четырь-
мя оконными проемами каждое, три из кото-
рых симметрично выходили на фасадную 
сторону.

В 1798 г. российский инженер и архитек-
тор Вильям Гесте (William Hastie, 1763–1832) 
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выполнил детальные обмеры комплекса. 
Им были подготовлены общие поэтажные 
чертежи, впервые зарисованы фасады всех 
существующих сооружений дворца. Чертежи 
В. Гесте зафиксировали изменения, произо-
шедшие с бывшей ханской резиденцией в 
связи с «ремонтом» накануне визита импе-
ратрицы в 1787 г. Постройке присущи ярко 
выраженные черты европейской архитекту-
ры XVII–XVIII вв., которые она получила в 
результате многочисленных восстановитель-
ных работ и перестроек, последняя из которых 
была осуществлена после пожара во дворце в 
1736 г. 

Восстановлением изрядно поврежденного 
Бахчисарайского дворца занимался Селямет 
II Герай (правил в 1740–1743 гг.). Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся надписи над 
дверными проемами дворцовых помещений, 
увековечившие память о «славных» делах 
хана (Бахчисарайские…, 1848, с. 492, 495, 
497). Подобная надпись была и над входом 
в «Старый дворец», она гласила: «О, отворя-
ющий двери, отвори нам наилучшую дверь» 
(Бахчисарайские…, 1848, с. 498). Здесь же 
была помещена дата – 1166 г. х. (1752/1753 
г.). Вероятно, «Старый дворец» был восста-
новлен несколько позже, уже при Арслане 
Герае (правил в 1748–1756, 1767 гг.), «кото-
рый подобно Селямету II Гераю <…> произ-
вел разные сооружения, а также восстановил 
разрушенные и сожженные дворцовые здания 
Бахчисарая» (Котов, 1896, с. 3). После рекон-
струкции здание было украшено росписями, 
лепниной, арки – витражами. Приобретенный 
постройкой облик после данного ремонта 
могли наблюдать посетители ханского двор-
ца после присоединения Крыма к России и до 
подготовительных работ к визиту императри-
цы в Тавриду.

Остается лишь предполагать, что застав-
ляло крымских ханов с завидным упорством 
восстанавливать и оберегать ветхие построй-
ки «Старого дворца». Не исключено, что 
именно с него началось возведение бахчиса-
райского дворцового комплекса и формально 
– Бахчисарая. Косвенным подтверждением 
этому может служить один из фрагмен-
тов хроники османского ученого Кайсуни-
заде Мехмед Нидаи, более известного, как 
Реммаль Ходжа, «Тарих-и Сахиб Герай хан» 
или «История хана Сахиб Герая» (Остапчук, 
2001, с. 393), поступившего на службу Сахиб 
Гераю в 1532 г. (Tarih-i Sahib Giray Han…). 
Сведения, приведенные в хронике, позво-
ляют условно отнести возведение «Старого 

дворца» ко времени правления Сахиба I Герая 
(1532–1551).

После пожара Бахчисарайского двор-
ца 1817 г. возникла острая необходимость в 
производстве ремонтных работ, приурочен-
ных к визиту императора Александра I в Крым 
в 1818 г. (Маркевич, 1895, с. 139). В 1820 г. 
составление планов и сметы было поруче-
но архитектору И.Ф. Колодину (Маркевич, 
1895, с. 139). Чертежи, подготовленные И. Ф. 
Колодиным к началу ремонтных работ и в их 
активной фазе – планы и развертки бахчиса-
райского дворцового комплекса, представ-
ленные двумя комплектами (каждый из пяти 
чертежей), датированы 1820 г. и 1824 г. (Абду-
рахманова, 2012, с. 17). Чертежи позволяют 
достоверно установить безвозвратно утрачен-
ные строения, в том числе и «Старый дворец» 
(Абдурахманова, 2012, с. 20). При этом терра-
са была сохранена. «Реставрация» 20-х гг. 
XIX в. привела к существенному изменению 
первоначального облика дворцового комплек-
са в целом, потери значительной части само-
бытного восточного колорита.

Ветхие постройки Бахчисарайского двор-
ца сильно пострадали в результате ливня 17 
июля 1892 г. Вновь возникла необходимость 
реставрации. Министерством внутренних 
дел для производства работ была привлече-
на Императорская археологическая комис-
сия (проработала с 1900 г. по 1908 г.) (Герн-
гросс, 1912, с. 29). Проектные изыскания 
должен был выполнить академик Г. И. Котов. 
В 1910 г. была созвана Техническая комис-
сия по вопросу срочной реставрации дворца. 
К работе в последней был привлечен архи-
тектор Н. П. Краснов. Им был осмотрен ряд 
сооружений дворцового комплекса, подготов-
лен проект его водоснабжения. Архитектор 
пришел к выводу, что перемещенный к визиту 
императрицы Екатерины Великой «Фонтан 
слез» первоначально мог быть частью терра-
сы разрушенного ранее «Старого дворца». 
Н. П. Краснов обратил внимание на сохранив-
шийся след на стене от неизвестной конструк-
ции, вероятно – фонтана, из которого вода 
поступала в сад (Заседание 2-го декабря…, 
1910, с. 46).

На плане Дж. Тромбара с северной стороны 
«Старого дворца» располагался сад в стиле 
чор-баг (чохарбаг, пер. с фарси – «четыре 
сада»). Он не являлся классическим персид-
ским строго геометрическим по планировке, 
хотя деление на четыре части сохранялось. 
В соседнем дворе, с юго-восточной сторо-
ны, помимо строений находились еще три 
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сада подобной планировки. На плане 1798 г. 
В. Гесте они уже показаны как сплошь заса-
женные участки. Северная часть соседне-
го двора отделена оградой и обозначена как 
«Задний двор». На плане 1855 г. вся вышеопи-
санная территория оказалась покрыта сплош-
ной растительностью (фруктовыми деревья-
ми), сад при «Старом дворце» превратился в 
«Нижний сад», а весь соседний двор получил 
название «Персидский сад», видимо, следуя 
уже сложившейся к этому времени традиции. 

Архитектор А. Л. Ротач, составляя план 
ханского дворца в 1938 г.2, как и автор плана 
1855 г., обозначил: «Нижний фруктовый сад», 
соседний – «Персидский сад» (РГАДА. Ф. 
192. Оп. 3. Ед. хр. 248.). В дальнейшем вместе 
с названием «Персидский сад» появилось 
определение «Персидский двор». В северной 
части этой территории, как продемонстриро-
вали археологические исследования, начиная 
с XVI в. возник ряд построек (Ибрагимова, 
2015, С. 92, рис. 65; с. 200–213).

Предполагая, что рядом со «Старым двор-
цом» первоначально был разбит персидский 
сад, можно говорить о постепенной утрате 
названия и вида этого участка двора, кото-
рый со временем превратился в «Нижний 
фруктовый сад». Интересно композиционное 
решение этого комплекса – сада и «Старого 
дворца»: сад располагался перед террасой, 
что соответствовало традициям персидской 
(среднеазиатской?) садово-парковой культу-
ры. Ансамбль дворца с персидским садом, 
разделенным на части четырьмя дорожками 
(?), с акцентированной центральной частью 
является значительным элементом исламской 
культуры, в котором переплетаются мусуль-
манские художественные традиции, представ-
ление о вечной жизни и о Рае с вытекающи-
ми из него четырьмя реками. Если принять 
во внимание предположение Н. П. Краснова 
о первоначальном месторасположении сель-
себиля («Фонтана слез») на стене террасы, 
выходящей в сад, создается законченный 
пример садово-паркового ансамбля. Термин 
«персидский» в названии остался как рари-
тетный, существующий со времен давно утра-
ченных садово-парковых объектов.

Восстановить точное время разрушения 
беседки позволяют протоколы реставраци-
онных заседаний Императорской археологи-
ческой комиссии. В результате технического 
осмотра Бахчисарайского дворца, произведен-
ного 8–10 марта 1910 г. специальной комис-
сией, было отмечено: «Беседка в фруктовом 
саду приходит в совершенное разрушение. 

Потолок ее и крыша провалились. Это случи-
лось в самое недавнее время…» (Заседание 
31 марта…, 1910). Затянувшиеся кабинетные 
споры не позволили провести первоочеред-
ные восстановительные работы, что привело 
к безвозвратной потере памятника и, прежде 
всего, его потолочных росписей. На качество 
последних одним из первых обратил внима-
ние М. Я. Гинзбург (Гинзбург, 1925, с. 25). 
Архитектор пришел к выводу, что их автор-
ство принадлежит придворному живописцу 
и каллиграфу (хаттату) Омеру, стиль которого 
говорит о его малоазийском происхождении. 
Вероятно, Омер являлся одним из мастеров, 
занимавшихся росписями дворцовых постро-
ек во время масштабной реконструкции 
комплекса, предпринятой Кырым Гераем в 
1762 г.

Архитектурно-декоративная композиция 
постройки состояла из девяти арок стрельча-
той формы, опирающихся на круглые мрамор-
ные колонны с капителями (всего 10, две из 
них примыкают к торцевой стене), установ-
ленные на высоком цоколе (рис. 2, 3). Осно-
вание трехстенное, четвертая стена глухая, 
с дверным проемом, некогда соединяю-
щим беседку с помещением «Старого двор-
ца». Декор беседки был выполнен в техни-
ке росписи и рельефа. Живописный мотив 
составлял цветочный орнамент с листьями и 
цветами стилизованного «турецкого» рисун-
ка. Он был нанесен на обрамлениях арок, на 
поверхностях междуарочных антревольтов и 
на стенной панели. Рельефный декор допол-
нялся живописным (цветы на тонких стеблях, 
зубчатые листья).

Стилистика росписи приводит к аналоги-
ям из арсенала керамического производства, 
в частности, турецким изразцам и фарфору 
(Миллер, 1972, с. 48–51, 62–63, 99). Раститель-
ные, предметные и орнаментальные элементы 
декора панелей встречаются в каменной резь-
бе, отражая натуралистическую привержен-
ность художников-декораторов и резчиков 
по камню, вошедшую в искусство и ремес-
ло Турции и Крымского ханства во второй 
половине XVI–XVIII вв. Элементы орнамен-
тальных мотивов составляют изображения 
картушей-медальонов, низких широких ваз, 
сосудов с узким высоким горлом и низким 
округлым туловом, пышных роз. Лепные 
мотивы дополнены искусными рисунками 
цветов и традиционных «турецких» зубча-
тых листов. Подобный «набор» элементов, 
вместе с мотивами в стиле барокко, получили 
распространение в каменной пластике Крыма 
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Рис. 2. Беседка Селямет Герая. Вид с северо-запада. Фото И. В. Болдырева. 70–80-е гг. XIX в.
Fig. 2. Selyamet Gerai Gazebo. View from the Northwest. Photo by I.V. Boldyrev. 1870s-1880s.

(Айбабина, 2001, с. 138–142; рис. 55, 57–58, 
60–64) и находят аналогии в резьбе надгробий 
первой половины XVII – середины XVIII вв. 
ханского кладбища в Бахчисарайском дворце 
(Гайворонский, 2006, с. 26–39). 

В живописно-рельефном оформлении 
беседки отразилась ведущая художественная 
тенденция, характерная для османского, а 
вслед за ним – официального искусства крым-
ских ханов и их окружения, заключающаяся 
в смешении ориентальных натуралистиче-
ских мотивов и элементов рисунка, характер-
ного для стилизаций барочного направления. 
Вероятно, такой стиль, идущий от турец-
кого столичного искусства этого периода, 
воспринимался крымской знатью как инди-
катор роскоши и благополучия, культурной и 
ментальной связи с великим соседом.

В 1923–1926 гг. остро стал вопрос наруж-
ной охраны памятников в Крыму. Крымским 
отделом по делам музеев и охраны памятни-
ков искусства, старины, природы и народного 
быта (КрымОХРИС) было поручено произ-
вести зарисовку ряда архитектурных объек-
тов, в том числе и строений ханского дворца 
феодосийскому художнику К. Ф. Богаевскому 
(Полканов, 1930, с. 118). В фондах Бахчиса-

райского историко-культурного археологиче-
ского музея-заповедника выявлена акварель 
художника с видом беседки, выполненная в 
1925 г. (Ломакина, 2020, с. 340). Дальнейшие 
сведения о памятнике фрагментарны и мало-
информативны. Объекту культурного насле-
дия не было уделено должного внимания, что 
привело к его скорому разрушению. 

Заброшенность «Старого дворца» его 
владельцами связана, по-видимому, не только 
с физическим износом, обветшанием, но и с 
отсутствием необходимости в использовании. 
Композиционный центр территории ханско-
го дворца переместился в северо-восточную 
часть. Интимность «Старого дворца» оказа-
лась невостребованной, и он сохранялся лишь 
как раритет, отдавая дань традиции. При этом 
постройка оберегалась ханами и неизменно 
восстанавливалась после разрушений в каче-
стве одного из первых сооружений на терри-
тории дворцового комплекса, служила опреде-
ленным символом ханской власти, связанным 
с зарождением новой столицы – города Бахчи-
сарая. Архитектурная стилистика этого гармо-
ничного комплекса наследовала традиции 
жилой городской архитектуры, укоренившей-
ся на полуострове с появлением золотоордын-
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Примечания:
1 Джакомо Тромбара (Giacomo Trombaro, 1741–1838) – итальянский архитектор, прибыл в Россию одновременно 

с Джакомо Кваренги. Его имя связано в первую очередь со строительством усадьбы Архангельское под Москвой, 

ского населения и развитием мусульманства, 
с установлением художественно-творческих 
контактов с Османской империей, Египтом, 
Средней Азией. Эта стилистика была исполь-
зована и при постройке новых компартимен-
тов ханского дворца.

Пример существования сада типа чор-баг 
для садово-паркового искусства полуостро-
ва, относящегося к XVI–XVIII вв., является 
единичным. Не исключено, что идейно-худо-
жественными инициаторами создания такого 
образа могли быть сторонники и проповедни-

ки суфизма на территории полуострова, появ-
ление и численное распространение кото-
рых в большей мере связывается со Средней 
Азией. В мусульманском вероисповедании 
крымских ханов направление суфизма также 
было популярным.

В настоящий момент памятник утрачен, 
место его расположения отведено под част-
ную жилую застройку. Археологические 
исследования не проводились, поэтому имен-
но это направление для продолжения исследо-
ваний выглядит наиболее перспективным. 

Рис. 3. Беседка Селямет Герая. Внутренний вид. Фото 1910–1912 гг.
Fig. 3. Selyamet Gerai Gazebo. Internal view. Photo of 1910–1912.



280 ЛОМАКИН Д. А., АЙБАБИНА Е. А.  АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4, 2022

церковью Святой Троицы в Тамбовской губернии и перестройкой императорских конюшен в Петербурге. Впервые 
в России обучал воспитанников созданию единого архитектурного комплекса вдоль шоссейных дорог и водных 
коммуникаций.

2 План Бахчисарайского дворца, составленный А. Л. Ротачем в 1938 г., является наиболее поздним из 
выявленных, на котором обозначена беседка Селямет Герая.
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