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вы шла, и  бы ла в  тот по жар в  том се ле Ло то ши не, 
и на све ту… по шла… в дом свой в де рев ню Оше не во, 
а оная бег лая жен ка… и с по ка зан ным ка ра уль ным… 
по сле ее, Ав доть и на, из той из бы вы хо ду ос та лись  
в из бе»16.

За ме тив от нюдь не при ни жен ное по ло же ние кре
сть ян ских жен щин вслед за про сто той пе ре мен кре
по ст ны ми вла дель цев с оформ ле ни ем их при свое ния 
пу тем сло вес но го за яв ле ния о  доб ро воль ной яв ке 
к  ис тин но му по ме щи ку, ос та нав ли ва ем ся вме сте 
с Ко мис си ей о по же ге пе ред тем, что воз ло жить ви
ну за ги бель двух кре сть ян ских се мей и ис треб ле ние 
иму ще ст ва це ло го се ла (вме сте с вот чин ным ар хи вом 
Ме щер ских) на из на чаль но аре сто ван ных ею лиц не 
уда ет ся. Пол но мо чия же при быв ших в  Ло то ши но 
под пол ков ни ков, ко то рых не за по доз ришь в  не доб
ро со ве ст но сти и  не спо соб но сти к  по ру чен ным обя
зан но стям, их до про са ми ис чер пы ва лись. По это му 
Ко мис сия, пре про во див опи са ние ито гов по жа ра 
и  ука зав на от сут ст вие под ле жа щих даль ней ше му 
след ст вию «ого во рен ных», в том чис ле фе до ров ско го 
ста рос ты с его под руч ны ми, ве ро ят но, за ра нее уве
зен ных А. И. Ша хов ским в  под мос ков ную вот чи ну, 
за про си ла Се нат скую кон то ру о  сво их даль ней ших 
дей ст ви ях17. 

Но та по не по пав шим на бу ма гу мо ти вам санк
цио ни ро ва ла спер ва (31 ав гу ста 1733 г.) пре кра
ще ние цен тра ли зо ван но го раз би ра тель ст ва со сда
чей де ло про из вод ст ва и «ко лод ни ков» в Во ло ко лам
скую вое вод скую кан це ля рию, а за тем (29 ок тяб ря) 
и  удов ле тво ре ние прось бы А. И. Ша хов ско го по лу
чить по след них (во пре ки не со мнен ной «кре по сти» 

16 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 133.
17 Там же. Л. 136137 об.
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их В. И. Ме щер ско му)18. Не встре тив ни ма лей ше го 
воз ра же ния на свои оче вид но про ти во за кон ные, по 
край ней ме ре ка са тель но бег лых19, по ста нов ле ния от 
ак ку рат но уве дом лен но го пе тер бур ско го Се на та.

Про дол же ние ин це ден та не про сле жи ва ет ся ни 
в  нор ма тив ной час ти до ку мен та ции выс ших уч ре
ж де ний пе рио да, ни в  не мно гих до шед ших до нас 
фраг мен тах на сле дия ме ст ных «кан це ля рий», ли
шая поч вы для рас су ж де ний о про явив шей ся в нем 
ост ро те не столь ко по лу за бы той клас со вой, сколь ко 
внут ри клас со вой борь бы да же в сре де ти ту ло ван но го 
дво рян ст ва. Ос та ет ся кон ста ти ро вать, что мно го то
чие, ко то рым А. С. Пуш кин за вер шил «Ис то рию се
ла Го рю хи на», по мне нию В. В. Иван ни ко вой, со вер
шен но осоз нан но20, в из ло жен ном эпи зо де из свы ше 
чем пя ти сот лет ней ис то рии се ла Ло то ши на ста вит 
са ма жизнь.

А. И. Ша хов ской про дол жа ет бла го по луч но, не
смот ря на не зна чи тель ные и  ни как не свя зан ные 
с  под стре ка тель ст вом сво их кре сть ян к  аг рес сии 
про тив со се да взы ска ния21, слу жить в  Юс тицкон
то ре. Его во ло ко лам ская вот чи на со «сто ли цей» 
в  Бе лой Кол пи со хра ня ет ся за на след ни ка ми до 
1917 г., хо тя сти му ли ро ва ние ука зан ны ми ме то да
ми ее бла го сос тоя ния в  дол го сроч ной пер спек ти ве 
и  не при но сит ус пе ха, во вся ком слу чае в  ас пек те 
на се лен но сти Фе до ров ско го, к  2016 г. дос тиг шей 

18 РГАДА. Ф. 248. Оп. 91. Кн. 7507. Л. 8989 об.; 
Кн. 7508. Л. 291292.
19 См., напр.: ПСЗ. Т. 8. № 5301, 5774.
20 ИванниковаВ. В. Указ. соч. С. 121122. 
21 Опись именным высочайшим указам и  повелениям, 
хра нящимся в  С.Петербургском Сенатском архиве за 
XVIII в.  / Сост. П. Баранов. СПб., 1873. Т. 2. № 5298, 
5309. 
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кри ти че ской точ ки22. Не влия ет май ское бед ст вие 
1733 г. и на ана ло гич ную ус той чи вость бо лее по зи
тив но раз ви ваю щей ся твер ской вот чи ны на след ни
ков, то же до 1917 г., В. И. Ме щер ско го, опи са ни ем 
«сто ли цы» ко то рой си ла ми Ко мис сии о ее «по же ге»  
и за вер ша ем.

* * *

1733го го ду ию ля в 20 день: По ука зу ея им пе
ра тор ско го ве ли че ст ва и по дан ной нам Ин ст рук цыи 
ис Пра ви тел ст вую ще го Се на та от ре кет мей стер ских 
дел ве ле но в  Твер ском уез де в  вот чи не ка пи та на 
князь Ва си лья Ме щер ско го в  се ле Ло то ши не про 
по жег то го се ла ос ви де тел ст во вать и опи сать. И по 
той дан ной Ин ст рук цыи Суз дал ско го и  Ка зан ско го 
пе хот ных пол ков под пол ков ни ка ми Пу шеш ни ко вым 
и Рох ма ни но вым про со жже ние оно го се ла Ло то ши на 
сви де тел ст во ва но, а что че го зго ре ло и по сле по жа ру 
ос та лось, о том зна чит ни же се го.

А имян но зго ре ло
Цер ков Бо жия и ко ло кол ня.
Двор по ме щи ков, в нем двои хо ро мы со вся ким хо

ром ным строе ни ем и с люц ки ми из ба ми.
По сле тех хо ром в са ду от жа ру за со хло со рок че

ты ре яб ло ни.
Да дват цать два де ре ва ви шен.
Двор по ме щи ков же ко ню шей с  при над ле жа щим 

строе ни ем один.
Двор при ка щи ков один.

22 https//ru.wikipedia.org/wiki…
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Слу жи тел ских два дво ра.
То го се ла по по вых и цер ко вых при чет ни ков шесть 

дво ров.
Кре сть ян ских дво ров со вся ким их строе ни ем сем

де сят пять.
Да по ска ске то го ж се ла по пов За ха рья Де мен ть

е ва, Ива на Гри горь е ва во оном по жа ре зго ре ло кре
сть я нин Иван Дмит ри ев, жен ка Фе до сья Яки мо ва. 
Да две дев ки Ак си нья Фе до ро ва, Мар фа Ев сиг нее ва, 
ко то рые ими, по па ми во оном се ле Ло то ши не по гре
бе ны. Да обоз жен ная в тот по жар жен ка Да рья Коз
ми на дочь ны не ле жит при смер ти.

По сле то го по жа ра ос та лось хо ром но го строе ния
Бо га дел ня од на, под ле той бо га дел ни из ба  

од на.
Да свет ли ца с сен ми, под ле той свет ли цы три нат

цать ла вок, в ко то рых торг име ет ца.
Двор, в ко то ром кла дет ца по ме щи ко во се но.
По ме щиц кой жит ной двор.
По ме щиц ких де вять ови нов.
Люц ких шесть дво ров.
Кре сть ян ских де сять дво ров со вся ким строе ни ем 

ж, ови ны с по лов ни и с ан ба ры.
Под тем се лом на ре ке Лбни мел ни ца од на.
Цер ков ных при чет ни ков и  кре сть ян ских ж дват

цать пять ан ба ров.
По греб один.
Бань три нат цать.
Ови нов дват цать сем.
По ло вень дват цать сем.
Са ра ев три.
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Да от не по се ву яро ва го хле ба в  се ле Ло то ши не 
во кре сть ян ском по ле в раз ных мес тах имет ся зем ли 
впус те де ся тин з дват цать.

Под пол ков ник Иван Пу шеч ни ков. Под пол ков ник 
Ан ни сим Рах ма ни нов.

Гер бо вая бу ма га. Под лин ник. На ле вом по ле 
л. 107 за пись (ав то граф): Имею щий ся при след ст вии 
под пол ков ник Про хор Пу шеч ни ков.

РГАДА.Ф. 248.Оп. 20.Кн. 1306.Л. 107−108.
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ВОЛХОНКА – ЗАПОВЕДНИК 
КУЛЬТУРЫ СТАРОЙ МОСКВЫ 

(Материалы к экскурсии)

Рядом с Кремлем, возле спуска с Большого Камен
ного моста начинается улица, по которой часто на
зывают и весь прилегающий район, район маленьких 
уютных улочек, дворов, переулков, столь дорогой 
сердцу старого москвича. Район этот совсем неболь
шой в масштабах современной Москвы, но очень 
древний, а значит буквально «пропитанный» исто
рическими событиями и насыщенный памятниками 
старины. Это район Волхонки. Начнем знакомство с 
ним с названия главной улицы – Волхонка. Откуда 
оно пошло? Улица так называлась не всегда, пре
жде она была Чертольской, по местности Чертолье, 
в свою очередь получившей название от ручья Чер
торый, впадавшего в реку Сивку и издававшего на 
перепаде рельефа такой шум, что в народе говорили, 
что его «черт рыл». 

Так что второе, историческое, название района – 
Чертолье. В 1658 г. указом царя Алексея Михайло
вича улицу (и продолжение ее до стен Земляного го
рода) переименовали в Пречистенку – как дорогу к 
Новодевичьему монастырю, где находилась Смолен
ская икона Богоматери – Пречистой Девы. Отрезок 
Пречистенки от бывших стен Белого до Земляного 
города сохранил это название и доныне, а начальный 
отрезок дороги – от Кремля до современного Буль
варного кольца на рубеже XVIII–XIX вв. получил 
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название Волхонки, что связывают с участком зем
ли, принадлежащей с древней княжеской фамилии 
Волконских. Волконские владели недвижимостью, а 
в одном из принадлежащих им домов открылся ка
бак, получивший в народе название Волхонка (саму 
фамилию князей в просторечье произносили как 
Волхонские). 

Если идти со стороны Кремля, в начале улицы 
бросается в глаза огромный доходный дом Михал-
ковых начала XX в., а за ним следует усадьба с 
флигелями (владения 8–10). До начала реставраци
онных работ в ней можно было проникнуть во двор 
и обнаружить там остатки древних палат XVII века 
со сводчатыми перекрытиями. Во флигеле (д. № 8) 
в конце XIX в. работало Общество искусства и ли
тературы, а в 1920х гг. Ассоциация художников 
революционной России. С какой стороны ни иди по 
Волхонке – непременно бросится в глаза эффектная 
наугольная полуротонда усадьбы, отмечающая собою 
угол Колымажного переулка. Московский краевед 
Я. М. Белицкий пишет об этом доме: «Как уверяла 
московская молва, Гавриил Волков, офенякнижник, 
пешком пришел в Москву и, перейдя реку, уселся 
передохнуть у подъезда барского дома на Волхонке. 
Отдохнул, да так и остался в Москве. А когда раз
богател, уже в старости, то выполнил свой давний 
зарок: купил этот дом и открыл в нем большой анти
кварный магазин». Действительно, антикварный ма
газин Г. Волкова присутствует в старых городских 
справочниках. После реставрации здание усадьбы 
отошло к Государственному музею изобразительных 
искусств.

В XIX в. Колымажный назывался Антипьевским 
переулком – по церкви священномученика Анти-
пия, расположенной чуть дальше, на углу Малого 
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Знаменского переулка, который проходит в глубине 
застройки – параллельно Волхонке. Москвичи име
новали ее «Антипы, что на Колымажном дворе». Ко
лымажный (т.е. каретный) царский двор находился 
неподалеку (на месте музея, о котором мы еще ска
жем), повидимому, еще со средневековых времен. 
В XIX веке он окончательно обветшал, был разру
шен, и на его месте открыт плац для верховой езды. 
Сам храм, по некоторым источникам, был построен 
еще в XVI веке, однако сохранившееся здание с ко
локольней перестраивалось в более поздние времена. 

Если свернуть за церковью в Малый Знаменский 
переулок, то перед зданием (д. № 7) одной из ста
рейших городских школ (ныне средняя школа № 57 
с математическим уклоном) есть арка, пройдя в ко
торую, мы окажемся в узком дворе. Здесь до недав
них пор сохранялся почти в первозданном виде дом 
книжных складов известного просветителя и книго
издателя екатерининской эпохи масона Н. И. Нови-
кова, издававшего газету «Московские ведомости» и 
выпустившего в арендуемой им типографии несколь
ко сотен наименований книг. По политическим моти
вам он был арестован в 1792 г. и посажен в крепость 
в Петербурге, а после освобождения в 1896 г. жил 
уже не в Москве, а в своем подмосковном имении. 
Ныне дом Новикова подвергается коренной рестав
рации.

Но вернемся на Волхонку. Почти напротив усадь
бы с угловой полуротондой по другой стороне ули
цы – старинный домик (№ 11), в котором находи
лась квартира и мастерская выдающегося портрети
ста первой пол. XIX в. В. А. Тропинина. Место это 
отмечено мемориальной доской с портретом живо
писца.
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Прежде чем продолжить прогулку по самой Вол
хонке, свернем на одну из самых коротких улиц Мо
сквы, ведущую к реке. Это Ленивка. Одна из гипотез 
говорит, что когдато здесь был небольшой рынок, 
где торговля шла, судя по его названию, не очень 
бойко. И москвичи остроумно прозвали его «Лени
вым». Впрочем, в XVIII–XIX вв. улица уже была до
статочно оживленной и шумной. Ведь именно по ней 
проходило движение на старый Большой Каменный 
мост. Старый, потому что при строительстве нынеш
него Большого Каменного моста в 193738 гг. было 
решено несколько передвинуть его вниз по течению 
реки, так что теперь поток машин с моста устремля
ется прямо на Боровицкую площадь. Другая гипо
теза связывает название с «ленивым» течением про
текавшего здесь Лебяжьего ручья.

Выезд с Ленивки на Волхонку отмечен двумя 
угловыми доходными домами. Дом № 7, построенный 
в начале XX в. по проекту известного архитектора 
Н. Г. Лазарева, интересен тем, что при реконструкции 
улицы в 1972 г. его решили сохранить на прежнем 
месте, но сделали внутри корпуса сквозной проход 
для пешеходов на месте, где когдато была булочная. 
В доме № 9 снимали квартиры известные актеры 
Малого театра А.И. Южин и А. П. Ленский, а также 
художники В. А. Серов и И. С. Остроухов.

Пройдя чуть ниже к реке, мы обнаружим отходя
щий влево переулок с милым названием Лебяжий. 
Здесь нас заинтересует бывший доходный дом под 
№ 1, построенный в 1913 г. по проекту архитектора 
С. М. Гончарова. Дом, как это было модно в то вре
мя, украшен мозаичными панно, идущими чуть ниже 
кровли. Вот что пишет об этом известный москвовед 
С. К. Романюк: «Ординарные фасады его оживлены 
яркими керамическими панно под карнизом. На двух 
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из них изображена одна и та же батальная сцена с 
подписью: “Сшиблись вдруг ладьи с ладьями, и по
шла меж ними сеча, брызжут искры, кровь струит
ся, треск и вопль в бою сомкнутом”. Это строки из 
баллады А. К. Толстого “Боривой”, где повествует
ся о крестовом походе немецких князей и викингов 
Свена и Кнута, предпринятом с благословения папы 
римского Евгения III против балтийских славян. Бо
ривой – вымышленное имя славянского вождя, на
несшего сокрушительное поражение крестоносцам в 
решительной битве.
Иподвсемипарусами
Онударилимнавстречу:
Сшиблисьвдругладьисладьями–
Ипошламежнимисеча.
Товзлетаянадволнами,
Тоспускаясявпучины,
Бокобоксцепясьбаграми,
Скрикомрежутсядружины;
Брызжутискры,кровьструится,
Трескивопльвбоюсомкнутом,
Дозакатабитвадлится,–
НесдаютсяСвенсоКнутом.

Очень возможно, что эти яркие майолики с таким 
необычным текстом были установлены после окон
чания строительства, уже во время ожесточенных 
сражений с немецкими войсками в первой мировой 
войне. Появление патриотических строк А. К. Тол
стого на московском здании выглядело тогда вполне 
уместным, тем более что поражение немецкие ры
цари испытали в 1147 г., в том самом году, когда 
впервые была упомянута в летописи будущая столи
ца Русского государства. Авторство майолик неиз
вестно, возможно, что они вышли из мамонтовской 
мастерской “Абрамцево”». А другой московский кра
евед — С. Г. Величко — уже определенно указыва
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ет что все эти детали выполнены по отливкам М. А. 
Врубеля в Бутырской гончарной мастерской Саввы 
Ивановича Мамонтова. 

А еще в этом доме в 1913 г. снимал комнату мо
лодой поэт Борис Пастернак. Окно комнаты (на 
четвертом этаже) смотрело в сторону Москвыреки. 
Как указывал в комментарии сын поэта и исследова
тель его творчества Евгений Борисович Пастернак, 
узкая комната вызывала поэтические ассоциации 
со спичечной коробкой. На этикетке некоторых та
ких коробков в то время встречалось изображение 
апельсинапомеранца. Так родилось стихотворение 
«Из суеверья»:

Коробкаскраснымпомеранцем
 Моякаморка.
О,необномеражмараться
 Погроб,доморга!

Япоселилсяздесьвторично
 Изсуеверья.
Обоевцвет,какдуб,коричнев
 И–пеньедвери.

Изрукневыпускалзащелки.
 Тывырывалась.
Ичубкасалсячуднойчелки
 Игубы–фиалок.

Онеженка,воимяпрежних
 Ивэтотразтвой
Нарядщебечет,какподснежник
 Апрелю:«Здравствуй!»

Грехдумать–тынеизвесталок:
 Вошласостулом,
Каксполки,жизньмоюдостала
 Ипыльобдула.
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Стихотворение написано в 1917 г., когда Пастернак 
снова снимает ту же комнату «из суеверья», то есть 
веря, что вновь испытает творческое вдохновение, 
посетившее его здесь четыре года тому назад.

Вернемся к началу Колымажного переулка и об
наружим здесь одну из главных достопримечатель
ностей Волхонки, где всегда толпится много посети
телей – Государственный Музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ). Это своего 
рода собрат петербургского Эрмитажа – музей, где 
собраны основные московские коллекции зарубеж
ного искусства всех времен. Почему он носит имя 
А. С. Пушкина и тем самым может быть легко пере
путан с расположенным неподалеку на Пречистенке 
музеем поэта – надо спросить московских «переиме
нователей» образца 1937 года, когда страна, отме
чала столетие со дня смерти поэта. Тогда начались 
наименования как дань памяти Пушкину, но подчас 
без внутренней логики. На самом деле к Пушкину 
музей никакого отношения не имеет, а прежде на
зывался Музеем изящных искусств имени Алексан
дра III. Впрочем, и имя императора выглядело здесь 
своего рода «натяжкой», но таково было желание 
первой жертвовательницы на строительство Музея 
купчихи Варвары. Алексеевой. Чтобы узнать исто
рию возникновения этого одного из главных музе
ев страны, обратимся к старинному путеводителю 
«По Москве», вышедшему в 1917 г. в издательстве 
М. и С. Сабашниковых. «Мысль об устройстве “Эсте
тического музея”, – сказано в нем, – при Москов
ском университете впервые зародилась в 20х го
дах прошлого1 столетия в кружке княгини Зинаиды 
Александровны Волконской. Задуманный ею музей 

1 Имеется в виду XIX столетие.
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предполагалось посвятить античному ваянию. Эта 
идея тогда не могла осуществиться за отсутствием 
средств, но в 40х годах она была приведена в ис
полнение московскими профессорами и меценатами 
в виде “Кабинета изящных искусств”. В 90х годах 
широкий приток пожертвований и сочувствие влия
тельных лиц способствовали созданию теперешнего 
музея. Пожертвования поступали в виде коллекций 
оригиналов и слепков, в виде фондов на устройство 
отдельных залов. После пожертвования большого 
участка земли Городской думой стало возможным 
приступить к постройке здания, заложенного в 1898 
году. Постройка здания и организация музея потре
бовали свыше 10 лет, и музей был открыт только в 
мае 1912 года».

Создателем музея по существу был один человек – 
профессор Московского университета искусствовед 
Иван Владимирович Цветаев (сегодня более из
вестно имя его дочери поэтессы Марины Цветае
вой), положивший не один десяток лет на создание 
коллекций нового музея. Он специально заказывал 
хорошие копии памятников античной скульптуры за 
границей. Первоначально музей мыслился как учеб
ный при Московском университете, но в процессе 
создания стало ясно, что он приобретет общенаци
ональное и мировое значение. Изначальная установ
ка на античность нашла отражение и в архитектуре 
самого здания, специально спроектированного ар
хитектором Романом Ивановичем Клейном. В про
екте были использованы мотивы древнегреческой 
архитектуры, в частности храма Эрехтейон. Вообще 
же этот стиль называется неоклассикой, мы еще не 
раз встретимся с ним на страницах нашей книги. 
А  главным жертвователем на музей (ведь требова
лись немалые средства) стал Юрий Степанович Не
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чаевМальцев, владелец заводов художественного 
стекла. Теперь имена этих трех соотечественников, 
которым мы обязаны существованием Музея изящ
ных искусств, отмечены мемориальными досками 
на фасаде здания.

В 1985 г. по инициативе коллекционера И. С. Зиль-
берштейна и директора ГМИИ И. А. Антоновой при 
Музее изобразительных искусств, в старинном до ме 
(неоднократно перестраивавшийся быв. левый фли
гель усадьбы Голицыных), что через Малый Зна
мен ский переулок, открылся Музей частных кол-
лекций. В 2006 г. это собрание переехало в от рес
таврированный особняк в Антипьевском переулке, 
а здесь обосновалась Галерея искусства стран Европы 
и Америки.

Если пройти по этому переулку вглубь кварта
ла, слева откроется бывшая усадьба Голицыных 
(М.  Знаменский 1/14), построенная в начале ека
терининского правления по проекту архитекторов 
С. И. Чевакинского и И. П. Жеребцова, а затем 
перестроенная Матвеем Федоровичем Казаковым. 
Здесь же рядом, во владении Голицыных в 1775 г. 
был построен деревянный дворец для императри
цы Екатерины II, находившейся в Москве довольно 
длительное время по случаю празднования Кучюк
Кайнараджийского мира. Сама усадьба вошла в ком
плекс так называемого Пречистенского дворца. 

В пушкинскую эпоху дом принадлежал члену Гос
совета, попечителю Московского учебного округа 
Сергею Михайловичу Голицыну. Пушкин бывал в 
доме и даже собирался венчаться с Натальей Гон
чаровой в домовой церкви кн. Голицына, правда ми
трополит Филарет не благословил и тогда венчание 
перенесли в храм Вознесения Господня у Никитских 
ворот. В 1865 г. в доме открылся Голицынский Пу
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бличный музей. Первоначально инициатива исходи
ла от племянника Сергея Голицына князя Михаила 
Александровича Голицына, дипломата, литератора и 
ценителя искусства, вступившего в 1859 г. во вла
дение усадьбой. Однако реализовал ее уже после 
кончины Михаила Александровича его сын Сергей. 
В семье Голицыных к тому времени было накоплено 
немало шедевров живописи (главным образом, за
падноевропейской), кроме того, Михаил Алексан
дрович обладал огромным собранием книг. Все это 
было объединено и стало доступным для публики, но 
с любопытным условием: прежде гости музея должны 
были отстоять литургию в домовой церкви Рожде
ства Богородицы. Позднее музей прекратил суще
ствование, значительная часть коллекций попала 
в Государственный Эрмитаж. 

В 1870е гг. в усадьбе стали сдавать внаем квар
тиры. И тогда одним из жильцов ее становится зна
менитый драматург А. Н. Островский. Исследова
тель жизни и творчества Островского А. И. Ревя
кин писал: «Островскому очень нравился дом князя 
Голицына […] и он, шутя, говорил, что хочет жить 
только в этом доме. И вдруг, в начале июня 1877 
года стало известно, что именно в нем сдается квар
тира. Драматург находился уже в Щелыкове2 и про
сил своих сотрудников по Обществу драматических 
писателей В. И. Родиславского и И. М. Кондратьева 
войти в переговоры с управляющим домом. Квартиру 
сняли за тысячу рублей в год, и 4 октября Остров
ские уже переехали на новое местожительство. Эта 
квартира была необычайно удобной, просторной, 
удовлетворяющей всем требованиям семьи драматур
га. Квартира располагалась в первом этаже главного 

2 Имение А. Н. Островского в Костромской губернии.
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корпуса дома, против храма Христа. В том же доме 
во флигеле жили профессор Б. Н. Чичерин, профес
сор С. А. Усов, а с осени 1885 года И. С. Аксаков».

В советское время в здании усадьбы работал Ин
ститут Красной профессуры, потом Институт фило
софии РАН, оно сильно перестроено и надстроено, 
но сохранились парадные ворота с фамильным гер
бом Голицыных и вензелем.

Далее в переулке расположилась старинная усадь
ба Лопухиных (Малый Знаменский переулок, 3) в 
ней расположился с 1990 г. Международный центр 
Рерихов и Музей имени Н.К. Рериха, во дворе мож
но увидеть памятники Н. К. и Е. И. Рерихам, а так
же их сыновьям – известному художнику Святосла
ву Рериху и ученомувостоковеду Юрию Рериху.

Выйдя из переулка обратно на Волхонку, обратим 
внимание на яркозеленое здание старинной усадь
бы на противоположной стороне улицы (Волхонка, 
13). Вскоре после изгнания Наполеона эта дворян
ская усадьба была построена по проекту известного 
мастера московского ампира А. Г. Григорьева, позд
нее неоднократно перестраивалась, недавно здесь 
расположилась картинная галерея художника Ильи 
Глазунова.

Перейдя Волхонку и двинувшись в сторону Пре
чистенских ворот, по левую руку мы увидим спуск 
к Москвереке и парк. Когдато неподалеку стояла 
церковь Похвалы Пресвятой Богородицы и памят
ник императору Александру III работы знаменитого 
скульптора А. М. Опекушина. Они не сохранились. 
Зато недавно здесь появился новый памятник  – 
императору Александру II работы скульптора 
А. И. Рукавишникова. 

Но главной достопримечательностью, ожидающей 
вас в конце нечетной стороны Волхонки, является 
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Храм Христа Спасителя, хорошо видимый не толь
ко из окрестностей исследуемого нами района, но и 
издалека, скажем, с Воробьевых Гор. История его 
такова. Сразу после того, как последний наполео
новский солдат покинул пределы Российской Импе
рии император Александр I издал Манифест «О по
строении в Москве церкви во имя Христа Спасителя 
в ознаменование благодарности к Промыслу Божию 
за спасение России от врагов». 12 октября 1817 г., 
в пятую годовщину ухода Наполеона из Москвы, 
состоялась закладка храма на Воробьевых Горах, 
однако в силу ряда причин первый проект остался 
неосуществленным, и в 1832 г. был подготовлен 
новый проект архитектором К. А. Тоном. 10 сен
тября 1839 г. храм был вновь заложен, теперь уже 
на Пречистенской набережной. Строительство же 
продолжалось почти полвека. В конце 1850х храм 
был выведен на проектную высоту (103 м) и стал 
самым высоким сооружением Москвы того времени. 
Освящен же он был 26 мая 1883  г. Над оформле
нием интерьера храма трудились скульпторы и жи
вописцы А. В. Логановский, П. К. Клодт, Н. С. Пи
менов, Н. А. Рамазанов, П. В. Басин, Ф. А. Бруни, 
В. П. Верещагин, И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, 
А. Т. Марков, В. И. Суриков, Г. И. Семирадский и 
др. (всего числом более 40). Вся тематика храмового 
убранства подчинялась выражению мемориального 
содержания, будучи прямо или косвенно связана с 
темой войны 1812 года. На 177 мраморных плитах 
были изложены в хронологическом порядке главные 
сражения войны, имена участников и другие сведе
ния (время; место сражения; имена командиров; пе
речень частей; имена убитых и раненых офицеров; 
число убитых нижних чинов; имена отличившихся; 
отдельно – имена награжденных Орденом святого 
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Георгия). Мемориальные доски сообщали о выстав
ленных в ополчение ратниках и о сделанных сосло
виями пожертвованиях во время войны.

Но судьба храма оказалась трагичной. Гдето с 
середины 1920х гг., когда уже установилась со
ветская власть, стали поступать предложения о 
строительстве в Москве грандиозного здания Двор
ца Советов, главного общественного центра новой 
Москвы. Вскоре решение о его строительстве было 
принято окончательно, а места, лучше чем то, на 
котором стоял Храм, не нашли. В результате храм
памятник был взорван в 1931 г. Поначалу его пы
тались разобрать с помощью отбойных молотков, но 
ничего из этого не вышло – в прежние времена стро
или на века. 

Сама по себе история проектирования и строи
тельства Дворца Советов составляет отдельную гла
ву в истории советской архитектуры. В конкурсе на 
проект Дворца участвовали многие именитые архи
текторы, всего было подано 160 работ. Любопытно, 
что И. В. Жолтовский, один из ведущих московских 
зодчих того времени, был против сноса храма, но 
уж коль это случилось, выставил свой проект, ко
торый  не отличался гигантизмом, но зато призван 
был своей архитектурой войти в гармонию с близ
лежащим Кремлем. Тем не менее в итоге прошел 
проект другого архитектора – Бориса Иофана, как 
раз отличавшийся гигантскими размерами и помпез
ностью. Высота башни, составленной из уменьшаю
щихся в диаметре цилиндров, должна была достичь 
высоты 416 м, включая колоссальную скульптур
ную фигуру В.И. Ленина, венчавшую сооружение. 
Предполагалось, что она будет видна на 30–40 км 
окрест. Строительство началось, на стройплощадку 
направлялись самые лучшие материалы, механизмы, 



393

Волхонка – заповедник культуры старой Москвы

специалисты (306 тыс. т высококачественной стали 
должно было пойти на каркас здания), но тут гря
нула Великая Отечественная война. Строительство 
заморозили, часть завезенных металлоконструкций 
изъяли для нужд обороны города, а когда война 
окончилась, на месте будущего Дворца зиял котло
ван с незавершенным фундаментом. Тем не менее, 
отказаться от идеи было непросто. Советскими гра
достроителями Дворец зачастую воспринимался как 
реально существующий – от него «отталкивались» в 
иных градостроительных проектах. Но тем не менее, 
в 1954 г. Управление по строительству Дворца было 
ликвидировано, его мощности отошли вновь создан
ному Главмосстрою, а вскоре окончательно отказа
лись и от самой идеи Дворца. Чтобы както исполь
зовать огромный котлован, решили устроить в нем 
диковинное сооружение – плавательный бассейн под 
открытым небом с подогревом воды. Прошло еще не
сколько десятилетий, построенный когдато бассейн 
нуждался в капитальном ремонте, но постоянные ис
парения, исходящие от него стали вредить экспона
там расположенного рядом Музея изобразительных 
искусств. А тут подоспела «перестройка», и дело по
вернулось совершенно неожиданным образом. Бас
сейн решили не ремонтировать. А вместо этого…

22 сентября 1989 г., в день 150летия закладки 
храма Христа Спасителя, состоялась учредитель
ная конференция Фонда восстановления Храма. 
С  1990  г. решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви начато его возрождение. Но
вый храм торжественно заложен 7 сентября 1995 г., 
завершен в целом к торжествам в честь 850летия 
Москвы (сентябрь 1997 г.) и наконец,. главный пре
стол его освящен в сентябре 2000  г. Велось много 
споров о целесообразности строительства храмано
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водела, но большинство москвичей посчитали, что 
это будет своего рода акт покаяния за содеянное в 
1930е гг.

Мы уже возле площади Пречистенских ворот, 
и осталось познакомиться с последней достопри
мечательностью Волхонки – старинными домами 
(№№ 16 и 18), принадлежавшими когдато Пер-
вой московской мужской гимназии – престижному 
учебному заведению старой Москвы. «Первая» – это 
ее официально присвоенный номер (были еще Вто
рая — на Разгуляе, Третья — на Лубянке, Пятая 
позднее разместилась здесь же, на Волхонке, и т. д.) 
Хронологически она была не первой. Повидимому, 
гимназическое образование в столице ведет начало 
еще с петровского времени – от известной гимназии 
пастора Глюка на Покровке. Получила известность 
также гимназия при Московском университете, от
крытая почти одновременно с самим университетом 
в 1755 г. В 1786 г. появился указ Екатерины II об 
открытии целой сети т. н. Главных народных училищ 
по разным городам. Тогда дом под нынешним № 16 
по Волхонке, выкупленный в казну, стал местом 
размещения такого училища в столице. А в 1819 г. 
училище было преобразовано в гимназию – учебное 
заведение более высокого уровня, где давали глубо
кое (в первую очередь гуманитарное) образование. 
Преподавали историю, классические языки (грече
ский и латынь), философию, словесность, Закон Бо
жий, логику, новые языки. В гимназию принимали 
и дворян, и разночинцев. Гимназия прославлена 
своими выдающимися питомцами. Здесь учились 
историки М. П. Погодин, С. М. Соловьев, П. Н. Ми
люков, литераторы А. Н. Островский, И. Г. Эрен
бург, Вяч. Иванов, врач В. Ф. Снегирев, филолог 
А. И. Соболевский, революционеранархист князь 
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П. А. Кропоткин и многие другие знаменитости. 
В 1831 г. для городской гимназии прикупили и со
седнее здание (№ 18), прежде принадлежавшее 
кн. Волконским, затем Ермоловым.

В 1872 г. здание на Волхонке впустило в свои сте
ны еще одно учебное заведение – Московские Выс-
шие Женские курсы профессора Владимира Ива-
новича Герье. Здесь по совместительству ста ли пре
подавать некоторые замечательные ученые из Мо
сковского университета (С. М. Соловьев, В. О. Клю
чевский, Н. И. Стороженко, Н. С. Тихонравов) и ре
путация нового учебного заведения быстро выросла. 
Позднее из Курсов образовался главный педагогиче
ский вуз страны – нынешний Московский педагоги
ческий государственный университет.

В 1918 г. гимназия была закрыта в связи с об ра
зовательной реформой, проводимой новой влас тью. 
Сегодня в здании № 18 работает Институт рус ского 
языка Российской Академии наук.

Закончим экскурсию возле дома № 18, в котором 
работает Институт русского языка РАН, носящий 
имя выдающегося филолога академика В. В. Вино
градова. 
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