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Аннотация. Статья посвящена первому этапу формирования усадебно-паркового ансам-

бля Шарлоттенталь под Выборгом. Первые работы по обустройству загородного дома 

и сада были предприняты здесь в сер. XVIII в., когда имение принадлежало обер-ко-

менданту Выборга П.А. Ступишину. Именно Ступишин и его первая жена Шарлотта 

заложили основу исторического ядра парка, впоследствии получившего европейскую 

известность под названием Монрепо.

Ключевые слова: Выборг, Монрепо, П.А. Ступишин, Шарлоттенталь, усадьба, парк

Abstract. The article discusses the first stage of the formation of the estate and park ensemble 

Charlottental near Vyborg. The first works on the arrangement of a country house and garden 

was undertaken in the mid 18th century under the chief commandant of Vyborg P.A. Stupishin. 

Stupishin and his first wife Charlotte laid the foundation of the historical core of the park, 

which later received European fame as “Mon Repos Park”.

Key words: Vyborg, Mon Repos, P.A. Stupishin, Charlottental, manor, park

Для абсолютного большинства ценителей Монрепо начало его истории 
Монрепо как паркового ансамбля связано лишь с именами баронов Нико-
лаи (Людвига Генриха (1737–1820) и его сына Пауля (1777–1866). Монрепо 
привычно называют «садом поэта», имея в виду парк, каким его создавал 
немецкий поэт и российский придворный Л.Г. Николаи. Однако первые 
два десятилетия существования парка им владел другой человек, принад-
лежавший к другой культуре, видевший этот парк – сколько можно пред-
полагать – иным, чем Николаи.

До настоящего времени мы располагаем весьма ограниченными сведе-
ниями о деятельности Ступишина как создателя парка, однако даже эти 
сведения до сих пор не привлекли к себе должного внимания. Цель на-
стоящей статьи – вписать «труды и дни» Ступишина в историю имения 
и парка Монрепо. 

В 1760 г. выборгский обер-комендант Петр Алексеевич Ступишин по-
лучил права наследственной собственности на казенный геймат1 Лилл 
Ладугорд с условием сохранения их за казной и выплаты полагающихся 
податей и начал строительство здесь своей загородной резиденции. 

Петр Алексеевич Ступишин (24 июня 1718 г. – 20 февраля 1782 г.) был 
представителем одного из русских дворянских родов, восходящих к XVI в. 
В русской истории хорошо известны младшие братья Петра Алексеевича. 
Полковник Егор Алексеевич Ступишин (1731–1791), комендант Верхояиц-
кой крепости, в ноябре 1773 – мае 1774 г. руководил обороной крепости от 
нападавших на нее пугачевских отрядов, участвовал в карательных рейдах 
по Исетской и Уфимской провинциям. Его упоминает Пушкин в «Истории 
Пугачева» и черновых фрагментах рукописи. Генерал-майор Иван Алексе-
евич Ступишин (1734–1806) в 1780–1796 гг. был первым пензенским на-
местником. В его имении в с. Любятине Пензенского у. была библиотека из 
книг на русском и французском языках. Генерал-поручик Алексей Алек-
сеевич Ступишин (1722–1786) был первым нижегородским наместником. 
Отец всех названных Ступишиных, полковник Алексей Васильевич Сту-
пишин, служил в выборгском крепостном гарнизоне. 

В декабре 1730 г. Петр Алексеевич Ступишин был определен в военную 
службу, и, уже получив образование, поступил в Инженерную школу в 
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Санкт-Петербурге, а вскоре после ее окончания был командирован в Вы-
борг для участия в строительстве крепости Корон-Санкт-Анна. Петр Алек-
сеевич дослужился до звания генерал-поручика, был военным комиссаром 
Старой Финляндии, обер-комендантом Выборга, а с 1780 г. – выборгским 
губернатором. 9 июня 1762 г. он награжден орденом св. Анны I-й степе-
ни; больше этой наградой в царствование императора Петра III никого 
не удостаивали. В подчинении у Ступишина была не только Выборгская 
крепость, но и все русские крепости вдоль российско-шведской границы 
(в наше время большая часть их находится на территории Финляндии).

Первой супругой П.А. Ступишина была дочь выборгского купца Шар-
лотта. Сведений о ней почти не сохранилось. Известно только, что она ис-
поведовала лютеранство. По мнению исследовательницы истории Монрепо 
Э. Руофф, Шарлотта Ступишина была, вероятнее всего, финкой2. Скорее 
всего, это не так, и Шарлотта родилась в одной из выборгских немецких 
купеческих семей. Именно в ее честь имение получило новое название – 
Шарлоттенталь. В этом браке родилось два сына, Петр и Николай, и дочь. 

После смерти первой супруги (не раньше 1771 г.), П.А. Ступишин же-
нился на вдове Элеоноре Доротее Тауберт (в девичестве Шумахер). Её от-
цом был одиозный секретарь Петербургской Академии наук Иоганн Дани-
эль Шумахер (Schumacher Johann Daniel, 1690–1761), уроженец Кольмара 
(Эльзас), а первым мужем – не менее пресловуто-известный И.А. Тауберт 
(1717–1771), член правления Петербургской Академии Наук и член Им-
ператорского вольно-экономического общества. Имя Доротеи Ступиши-
ной значится в числе подписчиков немецкоязычного “St. Petersburgisches 
Journal”3.

Ступишин оставил о себе добрую память в Выборге. По словам исто-
рика Выборга Й. Руута, «к счастью для города <…> губернаторы Николай 
Энгельгардт4 и Петр Ступишин были спокойными и доброжелательными 
представителями власти»5. Стараниями Ступишина ветхие выборгские 
строения были отремонтированы, поскольку губернатор вернул ряд пол-
номочий магистрату, который, в свою очередь, занялся восстановлением 
города. 

В самом городе обер-коменданту Ступишину принадлежал дом на тер-
ритории крепости Корон-Санкт-Анна (он обозначен на плане Выборга  
1768 г.). По утверждению Й. Руута, Ступишин на собственные средства 
построил в том же районе городе, рядом с Фридрихсгамской дорогой, 
большие казармы, т.н. «Корпусной двор» для солдат, которые в 1760-х гг. 
принимали участие в строительных работах в Шарлоттенталь6. 

Среди изменений, которые П.А. Ступишин ввел в городскую жизнь Вы-
борга, став губернатором, следует отдельно отметить организацию балов 
и маскарадов. По его мнению, местные жители должны были принимать 

участие в общественных увеселениях «по великолепному примеру других 
цивилизованных народов». Можно предположить, что сам губернатор 
предпочитал именно маскарады. В описи его наследства указан, например, 
принадлежавший ему черный шелковый плащ-домино. Первоначально 
для маскарадов использовалось здание театра, построенное в крепости 
Корон-Санкт-Анна на мысу Терваниеми7 в 1760-х гг. Став губернатором, 
П.А. Ступишин в 1781 г. распорядился, чтобы впредь маскарады устраи-
вались в деревянном здании ратуши (так называемом «красном городском 
доме»), расположенном на площади, позднее получившей название Собор-
ной и ставшей к кон. XVIII столетия административным центром Выборга. 

Устраивая публичные праздники в Выборге, Ступишин хотел не толь-
ко порадовать знатных горожан. Ему было важно, чтобы его заслуги 
были замечены при дворе. Так, он был чрезвычайно обижен тем, что 
организованный им бал в честь заключения Кучук-Кайнарджийско-
го мира в 1775 г. нашел лишь незначительное отражение в петербург-
ской прессе8.

Сразу же после утверждения указа об определении дворов выборгско-
му губернатору и обер-коменданту П.А. Ступишин обращается в Госу-
дарственную камер-коллегию в контору лифляндских и эстляндских дел 
с доношением о том, что «оной геммант во владение на часть обер комен-
дантскую достался мне, то магистрат свою правость мне уступил, а по 
усмотрению моему оной геммант совсем в великой пустоши находица, так 
что со оного положенного оброку ни по какой мере получить не можно, и 
для того дабы оказанной в пустоте находящийся геммант Лилл Ладугорд в 
хорошее состояние привесть, чтоб с оного положенной оброк и протчее как 
мне так и впред будущим обер комендантам получать беспрепятствен-
но было возможно, принял я намерение на том пустом месте построить 
строение, для пашен и сенных покосов лес вырубить и разчистить места и 
каналы прорыть из собственного моего кошту и по тому обстоятельству 
чтоб оной геммант Лилладугорд во владение для меня так и наследников и 
потомков моих отдан мне был вечно»9. Помимо просьбы об изменении ста-
туса пожалованной земли (из служебной собственности в наследственную), 
«Доношение» Ступишина содержит также просьбу о снижении суммы на-
значенного магистратом поземельного налога на тридцать лет, поскольку 
приведение поместья в порядок так, чтобы оно могло приносить доход, 
требовало существенных затрат из собственных средств обер-комендан-
та. В цитируемом документе особенный интерес для нас представляют те 
предполагаемые действия, которые Ступишин планирует осуществить для 
обустройства новообретенного имения: он готов начать мелиоративные 
работы, расчистить землю от камней, провести рубки и хочет построить 
загородный дом для своей семьи. Поскольку Ступишин неоднократно 
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называет доставшееся ему имение «пустотой», можно предположить, что 
к 1759 г. усадебных строений, сада и хозяйственных сооружений в Лилл 
Ладугорде не было. С другой стороны, приуменьшить хозяйственную цен-
ность имения было в интересах обер-коменданта. По словам А.А. Кищук, 
«Ступишин разместил рядом с дворами крестьян новую усадьбу»10.

В июле 1760 г. в контору лифляндских и эстляндских дел поступает но-
вое «Доношение» от бригадира Ступишина, в котором  речь идет о колод-
це на территории Лилл Ладугорда, использовавшемся горожанами и рус-
скими войсками. Ступишин сообщает, что колодец, который «издревле 
стоит» на принадлежащих ему землях «ныне не весьма в хорошем состоя-
нии почему почти и городские жители воду из оного не берут, и ежели из 
оного из городу доволно воду брать и возить будут, то я с моею охотою в 
угодность для всех моим коштом тот колодец исправить в состоянии и 
содержать оной имею…»11

По всей вероятности, уже в первые годы после приобретения имения 
Ступишину удалось существенным образом изменить хозяйственную си-
туацию к собственной выгоде, прежде всего за счет аренды и расширения 
пастбищных лугов, которые обер-комендант предоставлял горожанам за 
плату. «Описание о привилегиях города Выборга и состоянии его … по 
1766 год» характеризует деятельность Ступишина таким образом: «<…> 
Вступя во владение оного, (Ступишин) не токмо берет за скотский выгон 
по шестнадцати рублев, но и принадлежащую к тому гемманту рыболов-
ную воду <…> отдает на аренду за пятнадцать рублев в год, а как он го-
сподин генерал - майор на том гемманте выстроил изрядный загородный 
двор и землю немалыми иждивениями одобрил, которое иждивение <…> 
до двух тысяч пятисот рублев простирается»12.

«Описание...» – самый старый из известных нам документов, указыва-
ющих на то, что П.А. Ступишин действительно много внимания уделял 
благоустройству своего имения. С другой стороны,  этот же документ не-
двусмысленно указывает, что обер-комендант серьезно осложнил жизнь 
обитателям Выборгского форштадта, поскольку арендовавшему выпасы 
магистрату было трудно выплачивать значительную сумму за аренду зем-
ли, и некоторым местным жителям приходилось гнать скотину через весь 
город, чтобы воспользоваться бесплатными пастбищами с восточной сто-
роны от крепости. 

При Ступишине в Шарлоттентале начались работы по выравниванию 
территории, расчистке от камней, была устроена подъездная дорога к уса-
дебному дому, высажена аллея, возведена дамба. Благоустройство террито-
рии включало осушение низинных лугов, строительство колодцев, насып-
ку растительного грунта, посадку растений. Большой объем строительных 
работ был выполнен солдатами местного гарнизона. 

Некоторое представление о строениях в имении Шарлоттенталь и соб-
ственности семьи Ступишиных дает опись наследства Петра Алексеевича, 
составленная летом 1783 г., после кончины губернатора председателем уезд-
ного суда М.Г. Беком13. В описи Шарлоттенталь охарактеризован как «устав-
ная квартира» с несколькими жилыми домами и хозяйственными построй- 
ками. Упомянуты в списке «старое здание без печи, состоящее из большого 
зала и одной большой и трех маленьких комнат помимо сеней, всего 10 ⅔  
сажени длиной и 4 ⅓ сажени шириной», «другое жилое помещение в одну 
линию из нескольких комнат с печами длиной 8 саженей и шириной 5 Ѕ 
сажени», «жилое помещение из четырех комнат, сеней, кухни и бани», «до-
мик у сада, отделанный досками, кухня с сенями», «жилой дом длиной 4 ⅔ 
сажени и шириной 2 ⅓ сажени из двух комнат», «здание на берегу из трех 
комнат и сеней длиной 9 саженей и шириной 2 Ѕ сажени» – то есть 6 стро-
ений, которые, вероятно, использовались семьей Ступишина и ее гостями. 
Расположение этих построек относительно друг друга в описи не указано. 
Более того, из списка невозможно понять, какое здание было главным уса-
дебным домом Ступишиных в Шарлоттентале. Только размеры и очеред-
ность в списке (оно указано первым) позволяют предположить, что это бы-
ло «старое здание без печи». Однако если исходить из того, что Ступишин 
начал строительство усадебного дома ок. 1760 г., то аттестация «старое зда-
ние» для постройки, которой было меньше четверти века, выглядит стран-
ной. Возможно, впрочем, что «старое» здание досталось Ступишину вместе 
с землей от прежнего владельца мызы Лилл Ладугорд генерала Адальберта 
де Вишери де Кулона, бывшего обер-коменданта Выборгской крепости14.

По предположению А.А. Кищук, проводившей в 1983 г. археологические 
исследования с целью установления расположения жилого дома Ступи-
шина, он находился в нескольких метрах к юго-западу от веранды суще-
ствующего ныне усадебного дома Монрепо. На этом участке обнаружен 
большой камень на материковом основании, который трактован А.А. Ки-
щук как угловой камень здания15. Этот же исследователь связывает жилой 
дом Ступишиных в Шарлоттентале с изображением на картине Я. Меттен-
ляйтера «Вид имения Монрепо», написанной художником в 1796 г.16 Оба 
предположения не имеют каких-либо серьезных обоснований. На карти-
не Меттенляйтера, вне всякого сомнения, изображен дом, построенный 
по проекту архитектора Я. Рампо уже в то время, когда имение принад-
лежало принцу Фридриху Вильгельму Карлу Вюртембергскому. Обнару-
женный камень, если он и являлся опорой фундамента некоего строения 
сер. XVIII в. мог и не относить к усадебному дому. 

Столь же спорно указанное в этом же исследовании местоположение 
оранжереи, самого крупного строения в Шарлоттенталь, «длиной 38 Ѕ са-
женей и шириной 2 Ѕ сажени, разделен[ой] на восемь отделений». В ходе 
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исследований 1983 г. было обнаружено основание П-образной построй-
ки с выступающими боковыми крыльями, обращенными в сторону парка, 
расположенной перпендикулярно старейшей парковой аллее (так называ-
емой «Ступишинской»). Если признать это расположение верным, Шар-
лоттенталь может быть отнесен к редчайшим примерам усадебно-парко-
вых комплексов, где не главный жилой дом, а служебная постройка явля-
лась центральным, средообразующим сооружением17. Такое положение 
следует признать вероятным, но почти неправдоподобным. Логичнее и 
естественнее представить, что эта П-образная постройка с видом на за-
лив и с подъездной аллеей, и была усадебным домом Ступишиных. Оче-
видно, что вопрос о том, где располагались главные усадебные построй-
ки ступишинского периода, еще требует дополнительного исследования.

Помимо жилых домов семьи П.А. Ступишина и оранжереи в описи на-
следства названы большое жилое помещение для слуг, 2 комнаты для че-
ляди, курятник, 4 скотных двора с большим сараем, 2 маленьких скотных 
двора, 3 свинарника, конюшня на 15 лошадей, двойная будка, 2 ледника 
и сарай, коровник, кабачок, несколько сараев, погребов и будок, а также 
ветряная мельница.

Сведения о зеленых насаждениях в Шарлоттенталь в описи очень крат-
кие: «здесь есть два больших сада, в котором стоит очень много частично 
фруктовых, частично засохших и диких деревьев. Также под ним располо-
жена средних размеров рыбалка, но совсем никакого леса и никаких лугов». 
Виды деревьев в описи не указаны, однако можно предположить, учитывая 
возраст сохранившихся в парке деревьев, что  к ступишинскому периоду 
относится липовая алея; вероятно, в те же годы было посажено несколь-
ко дубов. Судя по упоминаниям в письмах Л.Г. Николаи и И.М. Николаи 
сыну Паулю, написанных после приобретения Монрепо в 1788 г., в пар-
ке было много кустов сирени. Эти посадки с большой долей вероятности 
могут быть отнесены к ступишинским временам. 

Согласно А.А. Кищук, «[п]ланировка парка была регулярной, что соот-
ветствовало тенденциям паркостроения в России середины XVIII в.». При 
этом исследователь считает возможным говорить «о самостоятельной ин-
терпретации владельцем усадьбы известных ему приемов решения регу-
лярной парковой композиции»18. О «регулярном, “елизаветинском” стиле 
парка» пишет и Б.М. Соколов19. Крупнейший специалист по истории Мо-
нрепо Э. Руофф и авторитетный английский исследователь П. Хейден, на-
против, утверждают, что Ступишин начал разбивку ландшафтного парка20. 

Вопрос о том, какой парк задумал создать Ступишин – регулярный или 
ландшафтный – можно было бы счесть примером бесплодных спекуля-
ций на скудном фактическом материале. Заметим, однако, что никаких 
бесспорных доказательств в пользу регулярного парка нет. Версия о сту-

пишинском парке как регулярном создает еще одну трудность. Если 22 го-
да Ступишин создавал парк регулярный, то его преемникам – Фридриху 
Вюртембергскому и Л.Г. Николаи – пришлось бы не только обустраивать 
неосвоенную Ступишиным территорию, но и переделывать регулярный 
парк в ландшафтный. Свидетельств этому, по крайней мере, до сегодняш-
него дня, не обнаружено. 

Эва Руофф задает, вместе с тем, совершенно обоснованный вопрос: от-
куда Ступишины получили импульс к созданию парка пейзажного стиля, 
если первый ландшафтный парк в России английский садовый мастер Джон 
Буш начал создавать по воле Екатерины II на Пулковских высотах лишь 
в 1772 г.? Руофф предполагает, что, возможно, «в семье Ступишиных чи-
тали роман Жан-Жака Руссо “Юлия, или Новая Элоиза”, в котором содер-
жится яркое описание красот естественного парка, или опубликованный 
в 1760 г. справочник управляющего хозяйством “Der Hausvater” Отто фон 
Мюнхгаузена, в котором в трех письмах описаны правила создания пей-
зажного парка. Рассказывают, что именно этот труд привлек внимание 
Екатерины II к идее пейзажного парка»21.

Отметим также, что у нас нет оснований предполагать в Ступишине 
«садово-паркового революционера». Проживший десятилетия в Выборге, 
став одним из самых влиятельных лиц в городе, стал бы Ступишин обу-
страивать свою резиденцию столь эксцентрическим образом, поставив в 
центр имения оранжерею в 80 м длиной? 

Опись наследства П.А. Ступишина дает представление о том, насколько 
зажиточной была семья губернатора. В ней приведен обширный список 
столового серебра и кухонной утвари на значительную сумму, превыша-
ющую 1400 руб., большой список форменной и прочей одежды, мебель, 
среди которой упомянуты большие и дорогие зеркала, а также бильярд с 
принадлежностями, осветительные приборы, значительные запасы вина, 
круп, специй и пр. Кроме того, Ступишину принадлежало 14 лошадей, 22 
коровы и 3 быка. Упомянуты в описи 5 саней, крытый возок, 2 кариолки, 
1 линейка, обитая желтой кожей, и 1 лодка. Всего собственность покой-
ного губернатора была оценена в 2971 руб. 57 ⅓ коп. 

Заслуживают внимания упоминания в описи о произведениях искусства 
в доме Ступишиных. В числе «разной мебели» указаны «шесть картин в 
черных рамах и под стеклом, по 10 копеек», «портрет Её императорского 
величества без рамы», «портрет Петра III в золоченой раме», «турецкий 
портрет» и «13 изображений в черных рамах, под стеклом, по 25 копеек». 
Если судить по этому списку, трудно назвать П.А. Ступишина коллекци-
онером или любителем живописи. Однако упоминание о помещенном в 
золоченую раму портрете императора, убитого за 20 лет до составления 
документа о наследстве, при сопоставлении с портретом вдовы Петра III, 
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Екатерины, для которого рамы не нашлось (в расцвете екатерининского 
царствования!), возможно, говорит не только о чувстве признательности, 
которое Ступишин испытывал по отношению к Петру III, но и о его отно-
шении к узурпировавшей престол Екатерине. 

В том же списке мебели значится «одна Библия на немецком языке с дру-
гими непригодными более книгами» – всего на сумму в 3 руб. Определен-
но, чтение в семье Ступишиных было не так популярно, как маскарады.

После смерти П.А. Ступишина Лилл Ладугорд перешел в собственность 
его наследников. Для вдовы Петра Алексеевича Доротеи Ступишиной бы-
ло крайне неприятно узнать о значительном долге, который перешел к 
ней вместе с наследством мужа. Она сообщала в письме неустановленно-
му лицу: «Мой покойный супруг оставил мне после своей столь горестной 
для меня кончины двух сыновей и дочь. Сразу по моем приезде сюда я при 
достойных людях проверила бумаги моего супруга и обнаружила в них, что 
его долги составляют 14 900 рублей. Напротив того, его наследство за-
ключено: в маленькой деревне о 23 душах, находящейся в России, и в распо-
ложенных недалеко от города Выборга крестьянских землях, или так на-
зываемых мызах <…>, каковые вместе составляют лишь два манталя, по 
здешнему наименованию, и могут быть оценены на основании владельче-
ского права обыкновенно не выше, чем по 500 рублей за манталь, или, в об-
щем, в 1000 рублей. Среди оных есть имение, прежде называемое Старым 
Выборгом, а ныне – Шарлоттенталем, на которое, в рассуждении близкого 
положения к городу, мой покойный супруг употребил много труда и значи-
тельные средства, пользуясь постоянно выделяемой десятой частью до-
ходов окрестных имений. Но поскольку неимущие в распоряжении свобод-
ной десятой части не могут содержать указанное имение, то и оное не 
может быть продано за ту цену, в какую обошлось его устройство моему 
покойному супругу, несмотря на более высокие доходы, чем ожидалось, по 
отношению к вложенным капиталам. В сем затруднительном для меня 
положении с отказом от унаследованного имущества и долгов моего по-
койного супруга Вы, досточтимый друг, можете усмотреть, что первое 
далеко не соответствует последним»22. Сыновья Ступишина – Петр и 
Николай – также «не нашли для себя удобным дальнейшее владение разрос-
шимся имением, однако с согласия брата их отца, а их природного опекуна, 
господина генерал-аншефа, сенатора и кавалера Алексея Алексеевича Сту-
пишина, посредством письменной договоренности от июня месяца… 1784 
года поручили назначенным властями опекунам… выставить на продажу 
и уступить желающим права на упомянутое оставшееся по наследству 
от их покойного отца имение Шарлоттенталь»23.

Таким образом, семья П.А. Ступишина предпочла отказаться от наслед-
ства, чтобы не выплачивать долги, и имение Шарлоттенталь со всей недви-

жимостью, полями, посевами и прочими угодьями, скотом, садами и оран-
жереями и урожаем 1784 г. было выставлено на продажу за 3000 рублей.

Имение было продано, Ступишины уехали из Выборга. Мы до сих пор 
мало что знаем о сыновьях и внуках П.А. Ступишина (и ничего о судьбе 
дочери). Ничто в их биографиях, кажется, не вызывает в памяти те десяти-
летия, которые Ступишин обустраивал свой выборгский Шарлоттенталь. 
Однако именно благодаря Ступишину возник тот парк, который впослед-
ствии стал называться Монрепо.
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