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Светлой памяти 
Эрнеста Всеволодовича Стародуба 
посвящается 



ПРЕДИСJIОВИЕ 

Если читатель впервые открывает путенолитель по литературным 
местам Москвы «Я юобто этот город вязевый."», возможно, моего 
предисловия ему окажется недостаточно. Здесь 011 не найдет ни «llC· 
тории вопроса» - ка1ше справочники, путеводители по Мос1<Ве выхо
дили ра нее, с1юлыю их было, как они оаеннвались современниками, 
ни - более узко - истории данного изда ния. 1(011е•1110, за каждым 
сборником справочного хара1пера стоит огромный труд поиска, от· 
бора,  упорвдочен ности, конструирования целого из множества част· 
вестей, не говоря уже о литературной подаче материала. 

Но, на мой взгляд,- и это большая удача - авторы путеводи· 
теJ111 К. Стародуб, В. Емельянова, И. Краусова вручили себя не стро· 
rому и сковывающему научному методу, а и нтуиции,  вдохновению, 
игре вольных снл., что не ис1<лючает, разумеется, эрудиции и глубо· 
кого зна ния материала. 

Почти все вроде бы здесь случайно, могло быть, могло и не быть, 
цель, намерения не высовываются наружу, но каждый раз читатель 
получает сполна все, что и нтересует его о писателе, произведении,  
угоm<е Москв ы, доме, где, кажется, слышен еще скри п  половиц под 
1юrами Пушкина и Лескова, Аксакова и Тютчева, где трепетно ждет 

.бала Ната ша Ростова и звучат голоса великих в литературном ca
JI011e княги ни Зинаиды Волконской, на знаменитых литературных 
«Средах» Телешова, поэтических вечерах в Политехническом музее. 

Читателя не смущает, что в путеводителе повторяются иногда 
одни и те же f1мена, потому что даны они непременно в ином кон
тексте и освещении .  А это означает, здесь пр исутствует строгий, ум· 
вый и точный расчет, нисколько не мешающий и ным началам: творче· 
ству, вдохновению, воодушевленности. 

Прекрасная внутрен няя свобода позволяет составителям книги 
населять единое жизненное пространство Пушкиным и Блоком, Лер· 
мо1повым и Есениным, Брюсовым и Маяковским, мятежным Леско· 
вым и неистовым протопопом Аввакумом ... Да разве можно перечис
лить всех! .. Столько великих имен свято хранит  Москва! 

Л итературному тексту путеводителя присуща раскованность. 
И независимо от того, в какой форме подается материал (история, 
биографическая справка, цитата, отрывок из мемуа ров или са м ав· 
торский текст), это делается в свободной, изящной форме, так пре· 
кра сно не похожей на псевдонауч ное чугунословие. Чистая русска я 
ре'IЬ, отсутствие  специальной терминологи и, и ностран ных пугающих 
слов, тяжело озвученного глубокомыслия, скрывающего тр11в11аль· 
ность или пустоту. И везде ясная, добрая мысль, пристрастие - в хо
рошем смысле этого слова - к предмету раздумья и к личности того, 
кому посвящена публикация, 1111 следа пресловутой сухости, запаха 
па утины 11 плесени,  сопутствующих в обывательском .п редставлен и и  
историческим, архивным 11 спра вочным публикациям. 

И пусть некоторые материалы путеводителя вроде бы случайны 
(мог, допустим, не посетить ничем не примечательный дом Гоголь 
или Пушкин, Герцен или Цветаева, Ма ндельштам 11л11 Булгаков) , все 
это н11с1<0лько не идет ему во вред, напротив, наделяет естественно· 
стью, спонта нностью, той неожида нностью, на которую щедра жиз нь. 
Есть у авторов путеводителя редкое свойство: уме1111е приблизить и 
знаменитых, и малоизвестных участников литературной жизни Моск· 
вы к сердау читателя. 
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Самые подробные, обстоительные биографии, кропотл11вые ис
следовании не создают иной раз такого «эффекта присутствия:., 1<ак 
одно коротенькое письмо, выдер жка из дневника, несколько сохра-
11ив шихс11 в чьей-то благодарной памяти выс1<азыва ний.  

О, ccJrи бы столь же бережно хра нили м ы  отмеченные былым 
присутствием гения дома своего великого города ! Увы, то и дело спо
тыкается сердце на столь ча сто взятые в скобки словах: «дом не  
сохранился». 

Мснв все1·да мучила мысль, по у москвичей нет того интимного 
ощущения своего города, которым отличаются лени нграДL{Ы. Москва 
необъятна, неохватна и слишком быстро меняется. Не успеваешь 
привьншуть к одному облику города , а он уже стал другим. Сколь
ко лет прошло, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Кал и
нинским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской ста· 
рины съел этот неоправда нно ши рокий, архитектур но невыразитель
ныi! проспект, так и не слившийся с ар батской Москвой, то начи
наешь сомневаться в его необходимости. Б ыть может, потому тепле
ет на сердце, когда вдруг обретаешь вновь и Собачью площадку, и 
исчезнувшие а рбатские переулки, дома вместе с дорогими тенями ве
ликих писателей, живших,  творивших,  гостевавших здесь. Все это 
возвращает м не путеводитель «Я люблю этот город вязевый ... :.. 

Как хладнокровно «махнули» мы так называемый «дом Фаму
�ова»! Пусть это был не охра няемый государством па мятник. Но 
здесь жила знаменитая в начале минувшего века ба р ыня Римская
Корсакова, послужившая Грибоедову прототипом ... Фамусова. Это 
была столь щедрая натура,  что немало черт ее перешло и к искатель
ному Молчали ну. Для Гр ибоедова ее дом был золотым дном, и этот 
дом безжалостно снесли. 

Только за последнее десятилетие снесены: дом по улице Гиля
ровского, где бывал Ленин ,  дом поэта Плещеева (Ружейный пере· 
улок), Афанасия Фета ( Плющ11ха), Белинского ( Рахмановский пе
реулок), Щепкина (ул ица Ермоловой) , гостиница «Америка», где по
долгу жил Рахма нинов (Калинински й  проспект). В бесхозном состоя
нии  дом Б рюсова на проспекте Мира,  дом в Большом Строченовском 
переулке, о котором жил Есенин, под угрозой дом Аксакова на ул и· 
це Мясковского, где бывал Гоголь ... 

Что осталось от Москвы моего детства, от города, связанного 
с именами великих писателей? Красная· площадь ... Даже в истор и
ческий центр , в перепуг а р батских переулков влезают безобра зные 
башн и  и ста ндартные, безнадежно скучные громады ... 

Нет! Невозможно было бы в этих  коробках существова ние те
лешовских «Сред», букин истических лавок, л итературных салонов, 
не смог бы здесь Пушкин читать «Бор иса Годунова»". И по сей деш" 
непонятно, кому и почему надо было жертвовать зданием «Турге
невки» - одной из самых любим ых москвичами библиотек - имени 
Тургенева у Кировских ворот. 

Эти «сердца горестные заметы» отнюдь не лирическое отступле
ние от темы, путеводитель возвращает нас к утрачен ным ценностям 
и не даст неравнодушному сердцу забыть святые места , так ил и  и на
че связанные с несметными богатствами литературной среды Москвы. 

Авторы путеводителя избрали не совсем обычный путь. Работа, 
J{ак отмечают они, не претендует на историко·литературные обобще
iшя, она всецело построена на краеведческом м атериале. Список па
мятных мест столицы неисчер паем, и все же книга предельно расш11-
рнет представление читателя о географии литератур ных произведе-
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ний, действие которых происходит в Москве, об адресах, ранее, быть 
может, ему неизвестных, но так или иначе связа нных с биографией 
писателей, для которых древняя столица была не только родиной, 
местом гостевания, но и источником творческой жизни. Вместе с тем 
это не сухое переч исление фа милий, улиц, домов, а непременно ин
тересный рассказ, связан ный с каким-либо адресом,- будь-то факт 
писател1,ской биографии, место действия литературного произведения, 
цитата, письмо, выдержка из мемуаров 

И пусть неузнаваемо изменился облик Москвы, куда так рва
лись героини чеховских сТрех сестер», но всегда влекут нас дома, где 
впервые прозвучали бессмертные произведения, где написаны «Исто
рия государства Российского», «Горе от ума», «Мастер и Марга рита:.., 
где родились отец русского театра ссеверцый Расин» Сумароков, 
Фонвизин, Радищев, Пушкин, Лермо нтов, «Колумб Замоскворечья» 
А. Островский, где происходит действие «Вой ны и мира», где нахо
дилось книгоиздательство Сытина,  книжные ла вки,  в которых было 
«не счесть алмазов», где на квартире Горького Ленин упоенно слу
шал бетховенскую «Appassioпata», где вышел первый советский л и
тератур но-художественный и научно-публицистический журнал «Крас
ная НОВЬ» ... 

Составители избрали нелегкий, но благода рный путь. Они под
няли огромный материаJ1, который показывает Москву такой, какой 
видели ее литераторы разных эпох. В сбор нике не только мемориаль
ные адреса, но и те, что связаны с героями, местом действия произ
ведений. Однако, естественно, что писатели - та к же как и персо
на жи их произведений - бывали в разных концах города, поэтому 
а вторы путеводителя пµедлагают особую структуру: эдесь применен 
совершенно правомерный историко-литературно-топографический 
при нцип. 

Книга разделена 11а гла в ы: начальные - «От Кремля до Садо
вых», «Памятные лнтературные места центра города», «Ар бат и при
легающие к нему районы», «Замоскворечье». Обычно подобного рода 
справочники и огра ниЧиваются пределами старой Москвы. Но в этом 
путеводителе общепринятые границы расширяются, пересекают Садо
вое кольцо, лучами р асходятся к Лужникам, новым районам Юго-За
пада, за речку Сетунь, проспектом Мира к северным окраинам сто
лицы, по Разгуляю, к Ба см а н ным, берега м Яузы ... Как бы просеивая  
через м ельчайшее сито поиска пути-дороги литераторов, они делают 
все для того, чтобы не упустить важной тропинки. И читатель узнает 
интересные подробности, связанные с бывшими дачными местами, 
поместьями в Rошедших ныне в черту города микрорайонах - Кун
це1Зо, Покровское-Стрсшнево, Троицкое, Теплый Стан ... 

«Казалось бы, дом - безмолв ная оболочка, охраняющая жизнь, 
которая пуJiьси_рует внутри.  Уже давно нет тех людей, которые жили 
здесь прежде. Давно другие запахи в комната х, другие цвет обоев и 
мебель. Другая жизнь кипит в этих стенах. Но почему же нас тянет 
сюда просто побродить, хотя нет у нас здесь решительно никаких 
будничных дел?» - эти слова, взятые мною из текста ,- всплеск не
ра в нодушной души - м огли бы стать эпиграфом к путеводителю. 

Разбивая город на географические зо ны, каждый раз возвраща
ясь на десятилетия назад и последовательно вновь возвращаясь к 
нашему времени ,  авторы сборника ставят перед собой очень интерес
ную, на м ой взгляд, задачу: дать возможность широкому читателю 
самому раскрыть многогра н ность творческой личности. 

Знатокам литератур ной Москвы, конечно, известны знаменитые 
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пушкинские места: дом, rде он родился («не сохранился»!), адреса 
его московских друзей Нащокина, Баратынского, Вяземского, дом 
Гончаровых (сне сохранился»!) , церковь, где поэт венчался со своей 
Мадонной, квартира молодоженов на Арбате. Но широкому читате
лю, быть может, неведомы: церковь, в которой крестили дивного 
младенца, дом дяди поэта Василия Львовича, куда в 1826 году 
Пушкин вернулся нз ссылки, или знакомый поэту дом Мусина-Пуш
кина, связанный с историей памятника русской письменности «Слово 
о полку Игореве». 

Интересен и другой ракурс сборника. Взяв одну улицу, напри· 
мер Ар бат и его окрестности - этот город в городе, породивший це
лую литературу, авторы путеводителя раскрыва!От многоцветную 
картину художественной жизни (хотя воистину никому и никогда не 
пройти его из конца в конец!) .  Кажется, все здесь пронизано духом 
Пушкина: множество домов, в которых поэт бывал, встречался е де
кабристами,  и три,  в которых он жил. Своеобразная «пушки нская 
тропа» проходит по а рбатским переулкам и как бы соединяет здание 
музея на Кропоткинской с домом, в котором после женитьбы он по· 
селился с Натали. 

Интересными фактами творческой биографии показан Ар бат в 
жизни Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Аксакова". Лермонтов пе· 
режил здесь несчастную любовь к Н. Ф. Ивановой и узнал очарова
тельную Вареньку Лопухину. На Сивцевом Бражке встретился Гоголь 
с Аксаковым, а у него - с Загоскиным. Известно, что любой дом, в 
котором поселялся Аксаков, становился центром литературной жиз
ни Москвы (попутно читатель узнаёт о западниках и славянофи· 
лах). 

Арбат второй половины XIX века открывается именем Салтыко· 
ва-Щедрина. Улица уже потеряла свою былую привлекательносты 
духовно оскудело дворянство. И вот «пошехонский Арбат»." 

Мы узнаем арбатские адреса Достоевского, Тургенева, Гончаро
ва, Толстого, Чехова и литератур ную жизнь улицы в ХХ веке, кото
рая связана с именами Горького, Маяковского, Есенина, Шагинян, 
Цветаевой, Фурманова, А. Толстого. Литературный м атериал при 
этом подобран живо, многокрасочно, неординарно и естественно, как 
течение самой жизни. Любая причастность к Арбату, любой, пусть 
мелкий, но яркий и точно подмеченный факт фю<сируется зорким 
глазом, вызь1вая несомненный интерес читателя. На Арбате, в Театре 
имени Вахта нгова,  став илась пьеса Афиногенова «далекое», близ 
Арбата, в Серебряном переулке, жил скульптор Домогацкий, сделав
ший замечательный скульптурный портрет Пушки на, творчество кото
рого изучал быва вший здесь Вересаев. На улице Фурманова в первом 
кооперативном доме московских литераторов (знакомое «не сохра
нился»!)  жили Булгаков и Мандельштам , Ильф и Петров, легендар
ный Мате Залка. Над ослепительно освещенным Арбатом свершался 
фантастический полет Маргариты и эдесь искала она своего Ма
стера." 

Не забывают а вторы и, вероятно , не очень известных ш ирокому 
читателю юных поэтов М. Кульчицкого, П. Коrана, Вс. Багрицкогd, 
погибших в годы Великой Отечественной, к этому же поколению п р и· 
надлежит и певец Ар бата Булат Окуджава . Не рвется связь времен !" 

К несомненным достоинствам путеводителя надо отнести и то, 
что в нем нередко приводятся малоизвестные факты. Многие ли из 
нас  знают о друзьях Лермонтова Н. Павлове и его супруге К. Пав
ловой-Яниш? Между тем творчество Павлова отмечал Тютчев, его 
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высо1<0 цс1111л Пушют, на его лири•tеские произведения писал музы· 
ку Верстовс1шй, а Карол11ну Яниш называли «княги ней русского сти· 
ха». Думается, не всем известно, что в полуподвале дома Герцена на 
Тверском бульваре был писательский клуб,  куда приходили Есенин и 
Маяковский, Булга�(ов и Пастернак, что «Мистерия-буфф», пьеса, вы
со1<0 оценен на я Луна чарским, впервые была поста влена в старом 
здании цирка на Цветном бульва ре, что са наторий «Узкое», где от
дыхают крупнейшие ученые, посещал Бернард Шоу, в Зюзине боя· 
рыню Морозову навещал ее духовный наставник неистовый Аввакум, 
что в знаменитом Петровском дворце (Ле нинградский проспект ) у 
своего друга и однополчанина Д. Розева в последний приезд в Мо
скву оста в ав.1;1и вался Лермонтов ... 

Таких фактов-находок в путеводителе множество, что, несо
м 11е11110, повышает читательс 1шй интерес. Не остаются за пределами 
книги и менее известные современному читателю литераторы: Заго· 
скин, Майков, Ростопчина ,  Полежаев и друг11е. 

И эдесь мне вновь хочется вернуться па мятью к тому, что меня 
мучит беспреста нно, о чем я писал и буду писать всегда. Любовь к 
родине начинается с любви_ к своей улице - банально, во это святая 
пра вда. Воспитать хорошего человека среди безликих каменных ко
робок труднее, чем на берегу Чистых п рудов или в сплетени и  арбат
ских переулков, где в се пронизано важной памятью. Проблема «ко
робок», то есть чаще всего новых районов,- проблема нравственная.  
Нравственна и друга я проблема: нестабильность Москвы, ее улиц, 
имена которых меняются постоянно. К том у  ж е  новые имена зачастую 
нелепы, невыразительны - Стандартна я улица, Силикатный проезд". 
Какая убогость воображения! Названия улиц отра жают уровень 
культуры. И, читая путеводитель, с наслаждением вдыха я аромат 
несохра нившихся, но священных для нас домов и улиц, с горечью 
думаешь, что в огромной столице, пусть взамен утраченных богатств, 
не нашлось места хотя бы для переулков, названных именами Тют
чева ,  Бунина, Булгакова, Мандельштама, Платонова, Цветаевой (да 
и профессора Цветаева - основателя Музея изящных искусств!), 
Ахматовой, Пастернака.  

Что ж, пусть путеводитель по литератур ным местам столицы еще 
раз вернет к великим именам благодарную память тех, кому дорог 
неиссякаемый родню< духовной жизни нашего древнего города. 

Юрий НАГИВИН 



К ЧИТАТЕЛЮ 

Город вязевый . Пусть не удивит  ч итателя этот образ. Он 
заимствован у Есенин а: «Я люблю этот город вязевый ... » 
Вязь улиц, переулков, тупиков, зыб кие неровные линии  
бульваров, нечеткие  абрисы площадей, перекрестков, пло
щадок н а  месте когда-то существовавших крепостных во
рот - Сретенских, Мясницких, Покровских... Вязь пет
ляющих улиц, определи вшихся вдоль берегов н ыне ис
чезнувших рек и речушек, вязь графично  чернеющих н а  
фоне серенького московского н е б а  ветвей деревьев буль
варов, скверов, старых, заросших дворов, вязь кованых 
декор ативных решеток, оград, калиток, ворот, укра шений 
старинных фон арей . И вязь и мен тех, кто увековеч ил все 
это в своем творчестве. «Я люблю этот город вязевый ... » 

Это путеводитель по литературным п а мятны м местам 
Москвы. Р абота не  претендует н а  истори ко-литер атурные 
обобщения .  Он а  всецело построена н а  кр аеведческом м а 
териале. Мы хотели н апом нить о п а мятных литер атурных 
местах,  не  беря н а  себя смелость полностью исчерпать их 
список. В книге р ассказано о той роли,  которую игр ала 
Москва в жизни известных поэтов и писателей, и об их 
связи с кон кретной литер атурной средой . Друга я важ
нейшая тем а  - Москва в творчестве отечествен ных лите
р аторов. 

Н а ша столица постоянно была для русских писателей 
источн и ком,  питающи м  творчество, дающим вдохновение, 
он а  была городом,  где их силы сплачивались и крепли в 
спорах и идейной борьбе. В н аши дни  велико значение 
Москвы в жизни многонациональной советской литера
туры. 
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Конеч но, л а коничное название адреса - это лишь 
форм альное напоминание о том,  что здесь жили, творили ,  
встречались, обменивались мнениями .  В небольшой кни
ге м ы  не  в состоянии «раскр ыть» каждый адрес. П ребы
ван ие п исателя по любому из  них  - сюжет для самостоя
тельной новеллы, р ассказа или даже· повести. 

Из�тенились обл и к  зданий ,  колорит  уJiиц, н астрой п 
ритм жизни  города, а нас  все влекут к себе дом а, где 
были н аписаны фра гменты «Горя от ум а »  или повесть 
«Степь»,  ром ан  «Как з а калялась стаJIЬ» или поэ м а  «Хо
рошо!». Сила  п ритяжения  памятных мест безгранична: 
завораживают понятия «дом ,  где жил Пушкин»  или  да
же - «место, где стоял дом,  в котором родился Лер мон
тов».  О каз авшись, напри мер,  н а  Арбатской площади, м ы  
н е  можем не  взволноваться, вспом н и в, что это ведь та  са 
мая ,  хотя и почти до неузнаваемости изменившаяся пло
щадь, на которой герой ром ана  «Вой н а  и мир»  Пьер Бе
зухов увидел комету 1 8 1 2  года, сулившую большие не
счастья. 

Р азличны были и стоки  любви литераторов к Москве. 
Для А. С. Пушкина ,  М. Ю. Лермонтова ,  Ф. М. Достоев
ского она  была  родиной,  а для А. П. Чехова,  родившегося 
в Таганроге и впервые приехавшего семнадцатилетни м  
юношей в древнюю столицу, сила ее духовного воздей
ствия была  столь значительной, что его девизом стали. 
слова «Я - н авсегда москвич». в- творчестве одних пи
сателей, н ап р и мер А .  П .  Чехова ,  В .  А. Гиляровского, об
раз Москвы отр азился многогр анно, и этих писателей 
называют московски ми .  Однако известны другие приме
ры, когда и не  московские писатели - Ф.  М. Достоевский, 
А. А .  Блок - неоднократно обр а щались к изображени ю  
вели кого города, упомин а н и ю  о нем  в своем творчестве. 

Многие литер атор ы  писали  о Москве .  О н и  восприни• 
м а ют ее к ак символ Родины .  Из р ассеянных в произве
дениях р азных а второв зарисовок и создается литер атур
ный  портрет города .  Отношение литер аторов к Москве 
запеч атлелось не  только в художественных произведе
н иях, но и в мемуарах ,  в эпистолярном н а следии ,  в днев· 
н и 1ювых заметках.  

Обл и к  города дин а м и чен,  р азнол и к. Шли годы, сме· 
няли друг друга поколения,  и каждое по-своему воспри
н и м ало  то,  что было сказано о Москве несколько десяти
летий назад, давало свою интерпретацию этим картинам .  

Мы стрем ились н айти м атериал, которы й  помог бы 
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показать Москву такой, какой ее видели литераторы в 
р азные эпохи .  Сложно в живом,  пульсирующем теле со
временного города обнаружить приметы далекого или не
давнего прошлого, но слово писателей позволило это еде· 
л ать. Мы обр атились не  только к тем адресам,  по кото· 
р ы м  «жили » творцы л итер атурн ы х произведений ,  но и к 
тем, с которыми связаны созданные их воображением 
герои. 

В первой части книги - «От Кремля до Садовых» -
условно н а мечен ы  четыре р а йона,  н аходящиеся в преде· 
л ах Садового кольца.  Первый - Кремль и Красная пло
щадь ; второй - часть города, примыкающая к Кремлю и 
Красной площади и ограниченная с одной стороны ули· 
цей Герцена ,  с другой - З а яузьем ,  р азделенная  н а  две 
нер авные части гл авной улицей города  - улицей Горь
кого 1; третий р айон - между улицей Герцена и Остожен
кой,  сердцевиной которого является Арбат, и четвер· 
тый - Замоскворечье. Мы стрем ились определить их с 
историко-литературной точки зрения ,  н аходя тому под· 
тверждение  в художественной литературе. Ведь з а  кон· 
кретны м и  понятиями  «арбатские переулки»,  «замоскво· 
рецкие дворы», «сретенские переулки», «район Трубной 
площади »  и т. д. стоят з накомые н а м  литературные об
разы. Термины «литературный Арбат», «литературное 
Замоскворечье» - понятия, которые, н аверное, имеют 
право н а  существование .  

Известно, предметом какого пристального внимания  
наших  л итер аторов на  протяжении м ногих десятилетий 
являлись Кремль и Красная площадь ! Этому в книге 
посвящена глава «И за рекою Кремль-красавец». Во вто
рой главе «Каждый камень твой - заветное преданье по
колений»  р ассказано о п а м ятных л итер атурных местах, 
сгруппированных подле ком плекса старых зданий  уни
верситета, Московской консерватории ,  а также улиц 
Горького, Петровки,  Негл инной и Кузнецкого моста,  где 
сосредоточены театры,  концертные, выставочные залы и 
клубы творческих союзов. Сюда же м ы  относим кварта
лы,  прилегающие к улицам Пушкинской, Кирова, Богда -

1 Решением Моссовета от июля 1990 г. улице Горького в пре· 
делах Садового 1<ольца возвр ащено прежнее название Тверская. 
В тексте здесь и далее, а также на схеме (с. 46) приводится название 
улица Горького, т. к. книга была подготовлена к выходу в свет до 
принятия этого решения и внести соответствующую правку не nред
ставля.1ось возможным. 
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на Хмельниц1юго, Чернышевского, Бульварное кольцо -
от Тверского до Яузского бульвара ,  вшють до З аяузья, 
соста вляющие большой регион, на  территор ии  которого 
находится множество улиц, носящих и мен а л итер аторов. 
Третья глава «Улицы узки у н ас, широI<а у нас летопись 
улиц» представляет собой описание  п а м ятных мест, на
ходящихся в р а йоне, ком позиционны м и истори ческим 
ядром которого является Арбат. З амечательна литер а 
турная  биогр афия З а м осквореч ья, I<оторому посвящен а 
глава  «Я знаю тебя, З а москворечье». 

Втор ая ч асть книги - «За Садовым кольцом »  - со
стоит из сем и  глав, в шести из которых р а ссказано об 
одном из условно н амеченных н а м и  р а йонов : на юго-за·  
паде - это Лени нские  гор ы  и прилегающие к ним жилые 
массивы ,  н а  западе - улицы,  переулки· и. н абережные, н а
ходящиеся неподалеку от Поклон ной горы ,  севернее -
созвездие улиц в р а йоне главной м агистрали - улицы 
Тверской и ее продолжения - Лени нгр адского и Волоко
ламского шоссе, северная  окр а и н а  близ проспекта Мир а ,  
на востоке м естность в б ассейне р еки Яузы, а н а  юге 
берега Москвы-реки в р айоне станции  Москворечье . 

Н адеемся, что пр авомерен смешанный л итер атурно
топогр афи ческий принцип  р асположения м атери ала,  ко
торый избран  в этой книге .  Одна ко такая структура вле
чет за  собой ряд особенностей в восприяти и :  ведь многие 
п исател и жили и бывали во всех упоминаемых н а м и  р а й
онах. Поэтому в каждой главе м ы  невольно возвр ащаемся 
к их и менам  и событиям,  с н и м и  связанным .  В основу по. 
вествован и я  положен хронологический принцип,  он по• 
могает организовать м атериал таки м обр азом,  что в нем 
отр ажаются вехи р азвити я  истори ко-литер атурного п ро· 
цесса. 



ЧacmfJ 

1 

От Крем.ля 
д0Садовь1х 

Как я хочу, чтоб строчки ети 
Забыли, что они слова, 
А стали - небо, крыши, ветер, 
Сырых бульваров дерева. 

Владимир Соколов 





Глава первая 

«И ЗА РЕКОЮ 

КРЕМЛЬ-КРАСАВЕЦ» 

У кого при слове «Москва» не возни кают обр азы Кремля 
и Красной площади? «Москва ,  Кремль» - стоит в госу
дарственных документах. В Москве, в Кремле проходят 
важнейшие для жизни стран ы  форумы.  Москва, Кремль, 
Красная площадь - си мволы нашего времени.  

Кремль - сердце Москвы, сердце стр аны.  «И стоит 
Москва и сердце Москвы - Кремль» - так заключает 
одну из своих исторических повестей Вс. Н .  Иванов. Все 
основные исторические вехи в р азвитии государства свя
заны с этим центром пол итической жизни .  Мы ощущаем 
духовное единение с этим уголком русской земли .  

Широко известна  панор а м а  восточной ч асти Кремля, 
обращенная  к Красной площади ,  центром которой явля
ются Спасская  башня и здания  под государственным 
флагом , в которых р аботают Совет Министров СССР, 
проходят сессии  Верховного Совета СССР , работает его 
П резидиум . Прекр асна кремлевская панор а м а  и со сто
роны н а бережной Мориса  Тореза . Открылся еще один 
вид на Кремль - от гостиницы «Россия» , р асположенной 
в Зарядье .  Н арядны постройки  з а  в ысокой кремлевско й  
стеной ,  вдоль которой тянется Александровск и й  сад. Раз 
нообразн ы  р акурсы , в которых предстает перед н а м и  
Кре мль, р азлично и восприятие каждым из н ас этого 
п а мятника . По-разному видели и изображали Кремль и 
Красную площадь А. Пушкин ,  М.  Лермонтов ,  А .  Гер 
цен , Л . Толстой, А. К. Толстой, А. Н .  Толстой , А. Чехов , 
А. Блок,  В . Маяковский ,  В .  Б р юсов, К. Си монов , Дм. 
Кедрин , Л. Антокольский, А. Твардовский ,  Р. Рождест
венский. 
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М. IO. Лер монтов п исал : «Москва  не есть обы кновен· 
ный город, каких тысяч а .  Как в древнем р и мском  клад• 
бище, каждый ее ка мень хр а н ит н адпись".  богатую, 
обильную м ыслями ,  чувством и вдохновением для  учено. 
го, п а тр иота и поэт а !  .. » Эти строки можно отнести преж· 
де всего к Кремлю и Кр асной площади.  Очень важно ОТ• 
метить, что писатели XIX века,  особенно первой его поло· 
вины, воспр и н и м али Кремль как п а мятник  истории ,  и все 
их произведения  обр ащены в основном к его прошлому, 
которое было и величественным, и тревожным,  и суро
вым . Совrеменные н а м л итер аторы связывают его с со· 
временными  общественно-политическим и  событиями. 
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В советской литературе обр ащение к Кремлю совпадает, 
как  правило, с обр ащением к событи я м  большого полити 
ческого звучания .  

Московский Кремль - з а меч ательн ы й  п а м ятни к  ис· 
1<усства,  вошедший в мировую сокровищницу. 

Кремлевские стены, окружающие з а мечательный а н· 
самбль и существующие полтысячи лет, служили для обо
роны в дни вр ажеских н ашествий,  и люди восприним али 
в основном их функцион альное з начение. В н аши  дни н а  
стены и кремлевские сооружения  мы смотр и м  к а к  н а  про· 
изведения  искусства, я вля ющиеся· и н апоми н а н ие м  о ге· 
роическом прошлом. В полной  мер е  осознать значение 
Кремля можно, лишь обрати вшись к его истор и и  и худо· 
жественной л итературе, посвященной ему, 

ПАМЯТНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА 
КРЕМЛЯ И КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

ЛЕТОПИСUЫ ДР ЕВНЕ ГО КРЕМЛЯ 

Жизнь Москвы началась вместе с жизнью Кремля.  На 
Боровицком холме были воздвигнуты первые кремлев· 
ские гр ажданские здан и я, стены,  соборы. Уже давно пере� 
осмь1слено первоначальное значение слова «Кремль», не· 
когда означ авшее «крепость». Слово «Кремль» встреч а· 
ется впер вые в 1 33 1  году при  известии о пожаре Москвы, 
но  потом оно н адолго, почти на 200 лет, исчезает из  ле· 
тописей и исторических документов". название  «Кремль» 
установилось лишь по возведении  стен Белого горо
да» 1,- сообщал историк  С. П. Б артенев. 

С момента создания  и до н аших дней образ Кремля 
н аходил отражение в л итературе. Сначала  это были ле· 
тописи .  В И п атьевской летописи так сообщается о воз· 
tшкновении  в 1 1 47 году Москвы: в той ч асти нынешнего 
Кремля, которая  примыкает к Боровицкой башне, состоя
лась встреча  суздальского князя Юрия  Долгорукого и 
новгород-северского князя Святослава  Ольговича .  «Въ 
лето 6655 ( 1 1 4 7) князь вели ки Юрьи Суждальскiй, сынъ 
Влади мера  Мономах а, внукъ Всеволожь, правнукъ Яро
славль, праправнукъ великого Влади мера, собра  воинст-

1 Московский Кремль в стари ну и теперь/ Сост. С. П. Бартенев. 
м" 1912. с. 5. 
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ва  и шедъ нзя rрадъ Новый Торгъ . . .  И посл а къ нему 
князь великн Юрьи Суждальскiй, Глаголя сице : скако бы 
ся намъ uидети съ тобою и въ любни и въ единстве жи
тiе о Христе скончати и оть враговъ своихъ стрещися за 
еди нъ и другъ з а  друга голова положити .. . И тако сове
щавше, снидошася н а  Москву князь велики Юръи изъ 
Суждаля, а князь велики Святославъ Олговичъ съ Реза
ни изъ Тешилова ... » 

Известно, что в 1 1 56 году, через девять лет после упо
мянутых событий, князь Юрий Влади мирович Долгору· 
ки й пр иступил к сооружению крепостных стен . Пожары,  
нападения войск других русских князей на  Московски й 
Кремль,  взятие Москвы Батыем в 1238 году н а шли  отра
жение  в летописях . Летопись - не толь ко исторический 
документ, но и л итер атурное п роизведение .  Стиль его 
строг, торжествен и одновременно дин а м ичен .  В Н и ко
новской летописи упо м и нается об упрочении положения 
молодого Московского княжества : «В лето 6836 ( 1 328), 
зачало княженiа Московскаго».  То есть это год, в кото
р ы й  Москва стала вели кокнЯжеской столицей.  Построе
ны были п р и  Иване  Калите дубовые кремлевские стены 
(начало строительства 1339 г.). В 1366- 1 367 годах Дмит
р ие м  Донским были сооружены первые каменные. И вот 
наступил 1 380 год - из ворот башни, на месте которой 
теперь стоит Константино-Еленинская б а шня  Кремля, 
Дмитрий Донской вывел войска и н аправился с н и м и  на  
Куликова поле. Это бьши полки не только москвичей, но 
и ярославцев, костромичей, коломе н'цев , собранные Дмит
рием Донским .  Кули ковская победа - по выр ажению ис· 
торика С. П .  Бартенева, «заря освобождения» от ордын· 
ского ига - был а одержана более чем в двухстах кило• 
метрах от Москвы,  но основа ее ковалась здесь, в Мо· 
сковском Кремле.  Вот как эта мысль отразилась в «Ска· 
за н и и о Мам аевом побоище:. - замечательном произве
дени и  древнерусской литературы, созданном в первой 
четверти XV века и имеющем множество списков XV
XIX веков :  с:И посла по б р ата своего по князя Владиме· 
ра Андреевичя в Боровеск, и по все князи русские скор,р1е 
гонци разослав, и по вся воеводы местныа ,  и по дети бо· 
ярскые, и по все служылые люди. И повеле и м  скоро бы. 
ти у себя н а  Москве». Выезд русских войск из Москвы 
сравнивается с полетом соколов :  «3 н имъ и все князи 
полетеJIИ з Москвы, як белыи со колы ,  н арядное войско».  

Так, десятилетие за  десятилетием,  век за веком все 
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значительные события в жизни Кремля отражалксь сна
чала в древнерусской, а затем в классической и совет
ской л итературе. Советские писатели В. И. Язвицкий и 
С. П. Бородин неоднократно обращались к изображению 
Кремля и Кр асной площади. Картины, созда нные ими, 
точны, исторически правдивы. Кремль и Красная п.ло"
щадь - место, где р азвертывается действие историче
ских романов «Дм итр и й . Донской» С. П .  Бородин а  и 
« Иван III - государь  всея Руси:. В .  И. Язвицкоrо. 

Этапны м событием в русской истори и  было «великое 
стояние н а  реке Угре», 1<0торое означ ало окончательное 
п адение ордынского ига .  Это произошло в 1 480 году -
ровно через сто лет после Куликовской битвы. Отсюда 
же, из Кремля, навстречу полчищам хана Ахмата вышли 
русские полки под руководством Иаана III. 

Этому предшествовал знаменательн ы й  факт. С за 
миранием сердца, переносясь мыслен но н а  пятьсот лет 
назад, мы читаем в книге Вс. Н .  И ванова «Иван Третий» 
о том, как здесь, в Кремле, вели ки й князь Иван р азорвал 
грамоту хана Ахм ата : 

«Посол спешился на красное сукно и, приняв в обе ру
ки л арец с ханской басмой, н а  своих кривых ногах конни 
ка легко двинулся по  ступенькам. Вступив в бревенчатую 
палату, посол увидел, что на этот раз  бояре и князья, ду
ховенство и жильцы стоят в глуби не, по стенам, а вели
кий князь И n а н  сидит на кресле в епанче и в моном а
ховой греческой шапке, увенчанной крестом из са моцве
тов. Н и кто не пал встречу на колени, не встал н великий 
князь . 

. . .  Посол поднял было х а нскую грамоту высоко, протя
нул ее И вану В а сильевичу, но  вели кий князь схватил 
гр .а.моту, плюнул на нее, с треском р азорвал, бросил 
лоскутья на землю.  В ыхватил из рук ш атнувшегося во
сточного вельможи его царёву басму, р аспахнул ларец и ,  
вытряхнув воск н аземь,  растоптал каблуком своего пур
пурного сапога». 

·В Московском Кремле, собираясь походом н а  войско 
Ахм ата ,  И ван  III держал совет. «В майский день собрал 
Иван  В асильеви ч  совет в своей избе . . .  Белые высились в 
окнах березки ,  сквозили душистой листвой, ворковали го
луби под застрех а м и, да  накатывало, обдава.тiо по време
нам колокольным звоном .  Солнце в упор зажигало цвет
ные искры на нарядах и на оружии,  на поясах н светило 
прямо в темный  лик  Одигитрии .  «Русские люди ! - ска-
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зал  Иван Васильевич .- Приходит грозный час .  Должны 
м ы  отстоять н аше государство - Москву - от ордынско· 
го царя" .»  После этого двинулись русс1ше войска н а  юг. 
Истори чес1ше персонажи - герои повести Вс.  Иванова -
и менно в Кремль воз вращаются «после столь неслыхан· 
н ы м  поряд1юм,  без крови одержанной умной победы ». 
«Вел и кий князь выезжал из-за Москвы-реки и смотрел, 
как Кремль высился, весь озаренный  солнцем,  осыпанный 
серебря н ы м  снегом,  белокаменный, с золоты ми  купо
л а м и» .  

Утверждение  могущества и нез ависимости Русского 
государства требовало дальнейшего укрепления  Москов
ского Кремля.  П р и  вел и ком князе Иване  111 было осуще
ствлено в Кремле грандиозное строительство. Летописец 
в 1 485 году отмечал,  что началось строительство стен.  
«Белокаменные» стены были з а кончены в 1 499 году рус
ски м и  мастера м и  при участии итальянских - Марко 
Руффо, Антон а  Фрязина ,  Пьетро Солари ,  Алевиза Фря
зина .  В действительности стены  были сложены из  кирпн· 
ча .  Бел ы й  же камень использовался только для фунда• 
ментов и цоколей стен ,  башен и декоративного пояса, 
идущего посредине .  

Реальные картин ы  обл и ка Кремля Этой поры з а печат· 
левы в художественной л итературе.  Мы их найдем в 
«Песне про царя  Ивана  Васильевича ,  молодого опри ч· 
ви к а  и удалого купца Калашникова », н аписанной 
М. Ю. Лермонтовым в 1837 году: 

Над Москвой великой, златоглавою, 
Над стеной кремлевской белокаменной 
Из-за дальних лесов, из-за синих гор, 
По тесовым кровелькам играючи, 
Тучки серые разгопяючи, 
Заря алая подымается. 

Действующие л ица «Песни»  смотрят н а  Кремль со 
сторон ы  З амоскворечья,  любуются розовеющи м и  в свете 
зари постройк а м и, а «за Кремлем горит з аря  туманная».  
Купец Степан  П а р а монович Кал ашников, выходя на по· 
единок с опричником Кирибеевичем ,  т а к  выр ажал по 
тр адиции свое уважение  к Кремлю :  

."По1<лонился прежде царю грозному, 
После белому Кремлю да святым церквам,  
А потом всему народу русскому. 

Из этих описа н и й  складывается зрительный образ 
Кремля. 
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В Кремле во времена Ивана  Грозного были задум аны 
зна менитые походы н а  Казанское и Астр аханское хан
ства, з а кончившиеся победой. К этому периоду истории 
обращается советски й  поэт Дмитрий  Кедри н. В поэме 
«3од"1Ие», н аписанной в 1 938 году, он  рисует Кремль вре· 
мен Ивана  Грозного, куда были призваны Постник  и Бар
ма ,  будущие строители х р а м а  Василия Блаженного - па
мятни ка  присоединения  Казани  и Астрахани к Москве: 

Л ился свет в слюдяное оконце, 
Был дух вельми спертый. 
Изразцовая печка. 
Божница. 
Уга р и жа ра. 
И в посконных рубахах 
Перед Иоанном Четвертым, 
Крепко за руки взявшись, 
Стояли сии мастера. 

В повести А .  К. Толстого «Князь Серебряный» мы 
встречаем бытовые штрихи, которые, может быть, не  со
всем привычны для н а шего представления  о м асштабных 
исторических событиях. В главе «Сказка» описано н а п а
дение р азбойников Перстня и Коршун а н а  Ивана  IV, про
изошедшее в его опочивальне. С а м а  опочивальня выгля
дит так :  «Н алево от двери была лежан ка ;  в переднем 
углу стояла царская кровать; между лежанкой и кро
ватью было продел ано в стене окно, которое н икогда не 
з атворялось ставнем,  ибо царь любил, чтобы первые лучи 
�олнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно 
это смотрела луна, и серебряный блеск ее игр ал на пест
рых изразцах лежан ки».  Здесь р азыгралась короткая 
схватка,  в результате которой р азбойник  Коршун был 
схвачен опричниками . 

Кремль является местом действия и других произве· 
дений А. К. Толстого - его др а м атической трилогии 
�<Смерть Иоанна  Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 
«Царь Борис» .  Действие дра м ы  А. Н .  Островского «Ва
силиса Мелентьева» та кже р азвор ачивается в Кремле, в 
Царских покоях. Василиса Мелентьева - шестая,  невен
,чанная Жен а  Ивана  Грозного - погибает под ножом боя
рина Колычева .  Здесь действуют Малюта Скур атов, при
дворный  врач Бомелий, В асили й  Шуйский,  Борис  Году· 
нов.  Перед читателями  предстает это суровое, м р ачное 
время.  В ремарках пьесы у каз ано :  «Дворцовое крыльцо 
в Кремле», «Гр ановитая п алата. Н а  левой стороне трона 
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по обеи м сторонам - скам ьи ,  крытые красным сукном », 
«Решетчатые сени в деревянно м дворце», «Передний по
кой в тереме царицы » . 

Н а м  интересны картин ы  Кремля  и в творчестве 
А. С. Пушкина,  в ч астности в трагед и и  « Борис Годунов». 
Поэт знал и любил Кремль как  за меч ательный памят
н ик русской истории .  

Подзаголовки отдельных сцен тр а гедии точ но  опреде· 
ляют место действи я :  «Кремлевские п ал аты ( 1 598 г., 
20 февр аля ) » , «Царские пал аты» - здесь, вероятно, име
ются в виду сооружения,  н аходившиеся на  месте нынеш
него Большого Кремлевского дворца.  Дворец был постро
ен в 1 838- 1 849 годах по проекту архитекторов К. А. То
на, П. А.  Гер асимова ,  Н. И. Чич агова .  Воз можно, поэт 
писал о Теремном дворце, который  и поныне н аходится 
на терр итории  Кремля .  Его цоколь сохранился с XV века, 
а нижний  этаж - с XVI . 

Еще одно место действия, н азванное в трагедии,  
«Ночь, келья в Чудовом мон астыре ( 1 603 г . )  », связано с 
реально существовавшим Чудовы м монастырем,  нахо
дившимся приблизительно н а  месте н ынешнего здани я 
П резидиу м а  Верховного Совета СССР.  Это здание по
строено в 1 932 году архитектором И. И.  Рербергом. 

Действие в сцене «П алаты патр и арха», вероятно, про
исходило в П атр и а рших  палатах, н аходившихся за  Ус· 
пенс 1ш м собором с западной стороны (здание не сохрани· 
лось ) . 

Н азвание  сцены «Кремль. Дом Борисов. Стража у 
кр ыльца » говорит о реально существовавшем и запечат• 
ленном на  плане Кремля 1 6 1 3  года, составленном амстер· 
дамским картографом Гесселем Герр итсом , дворе боя• 
р и н а  Бори са  Годунова .  Он н аходился на Троицкой пло· 
щади, приблизительно н а  месте нынешнего Дворца съез· 
ДОБ .  

Есть в трагедии Пушки н а  сцены,  в которых упомяну· 
ты сооружения,  и поныне существующие. Т а к, сцена 
«Царская дум а »  проходит в Грановитой п алате и вводит 
нас в м и р  напряженной политической борьбы при дворе 
Бориса Годунова. В этой сцене участвуют царь, п атри арх, 
бояре  Басманов,  Шуйский и другие. Политические про
тивники,  собравшиеся под яркими  р асписными  сво• 
да ми ,  беседуют о р асстр иге Григори и Отрепьеве. П атри· 
арх предл агает перез ахоронить тело царевич а  Д м итрия 
в Архангельском соборе, перевезя его иэ Углич а  в Мо· 
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скву, чтобы лишить Отрепьева возможности прикрывать
ся его и менем. Н а  это возражает Шуйский. 

В знаменитой сцене «Площадь перед собором в Моск
ве», где отмечено в ремарке одно действующее лицо -
«народ», Пушкин развор ачивает действие на Соборной 
площади.  На ее белокаменных плитах толпятся люди, 
с;-�еди которых юродивый Н и колка.  Борис Годунов в со
провождении бояр, облаченных в тяжелые парадные 
одежды, выходит из Успенского собор а  на  площадь. Об
р атившись к нему, юродивый говорит :  

«Н и колку м аленькие дети обижают . . .  Вели их заре
зать, ка к зарез ал ты м аленького царевича.  

Ц а р ь  

Оставьте его. Молись за  меня,  бедный Н и колка. 
(Уходит.) 

Ю р  о д  и в ы й  (ему вслед) 

Нет, нет! нельзя молиться за царя  И рода - богороди
ца не велит». 

Борис Годунов был сложной, противоречивой истори
ческой фигурой :  он  был изворотливым,  осторожны м  по
литиком и вместе с тем человеком, не л и шенны м  доб
роты.  К его образу не р аз обращались писатели . Извест
но, н апример , что во время страшного голода Годунов 
п ытался н аделить н арод зерном и в то же время н ад
строил колокольню Ивана  Великого. Обращая внимание 
и менно н а  этот факт, м алоизвестны й  поэт XIX века Гри· 
луцкий з а мечал : 

Там богатырь, начальник башен, 
Его поставил Годунов .  
Чтоб он из вечных житниц неба 
Добыл кусок насущный хлеба. 

Н адстроенная часть колокольни и поныне укр а шена 
позолоченной н адписью ста рославянской вязи :  «Изволе
нием Святыя Троицы, повелением Великого Государя 
Царя и Великого князя Бориса Федорович а  всея Русин 
С амодержца и сына его благоверного Великого Госуда
ря царевича и Великого князя Федора Борисовича  всея 
Русин х р а м  <:овершен и позлащен во второе лето государ
ства и х  7 1 08 ( 1 600) » . 

В начале XVII века в борьбе с польско-шляхетской 
и нтервенцией ополчение во гл аве с Козьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским освободило Москву. В Оружейной 

23 



палате · Кремля хран ится меч Дм итрия  Пожарского. 
Поэтесса Е .  П. Ростопч и н а  в стихотворени и  «Посеща я 
Оружейную палату» восторгается эти м  мечом, хотя он 
по сравнени ю  с други м и  ценностя м и  замечательного м у_· 
зея выглядит более просты м и скромны м :  

Но в битву сот ни он водил других мечей, 
Победой искуn ил честь родины свое й :  
Т о  меч Пожарского, спасителя Poccии l l l  

О Т  ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН Д О  18 1 2  ГОДА 

Запечатлен в л итературе и Кремль времен Петра 1. Чи4  
тая роман А.  Н .  Толстого «Петр Первый», м ы  предстаn
ляем себе Кремль �юнца XVIJ века ,  тревожного времен и 
стрелецких восстаний .  На  всю жизнь з апомнил  Петр I 
расправу, уч и ненную над брать я м и  его м атери  Иваном и 
Афанасием Н арышки н ы м и , над Юрием и Михаилом Дол · 
горуков ы м и  и Григорием и А ндреем Ромодановским и, 
Матвеевы м ,  Языков ы м .  

Произошло это н а  гл азах  м аленького Петра в 1 682 
году на Соборной площади на Кр асном крыльце Грана·  
витой палаты,  которое находилось с ее южной стороны, 
обращенной к Бл аговещенскому собору. «Дверь распах
нул ась. Увидели царицу Н аталью Кирилловну во вдо• 
вьей черной опашени и золотопарчовой манти и .  Взглянув 
н а  тысячи, тысяч и ж адных глаз, упертых на нее,  царица 
покачнул ась, м а нтия соскользнул а с плеч .  Чьи-то руки 
протянул и ей м альчи ка в пестром узком  кафта н ч и ке. Ца· 
рица  с усилием ,  вздернув животом ,  п р иподняла его, по· 
ставил а н а  перила крыльца.  Моном ахова ш а п ка съехал а 
на  ухо, открыв  черные стриженые волосы.  Круглощекий 
и тупоносенький, он вытянул шею.  Глаза  круглые, как у 
м ы ши .  Маленький рот сжат с испугу». «С крыльца в 
толпу сошли Хованский и В асили й  В асильевич .  Кладя ру· 
к и  на плечи стрельцам и простым л юдям ,  уговаривали 
разойтись, но  говорили  будто с усмешкой».  И тут-то 
вспыхнул бунт. «Кто-то оттащил царицу, отшвырнул Пет
ра , как котенка .  Огромное тело Матвеева с р азинуты м 
ртом высоко вдруг поднялось, задело сапога м и  за  перила  
и перевалилось н а  уставленные копья» .  

А .  Н .  Толстой отмечал,  что писателю нужен взгляд в 
глубь исто р и и : в ретроспективе можно четче увидеть чер·  

24 



ты н ацион ального х а р а ктера, те воз можности, которые 
таятся в душе русского на рода .  В ром ане «Петр Пер 
вый» ощущается биение напряженного пульса обществен
ной жизни древней Москвы : стрелецкие восстания ,  мужа
ние Петра ка к государственного деятеля, его борьба с 
боярством .  

Москва и Кремль н е  раз  б ы л и  свидетеля м и  триумфа  
Петра  J .  Здесь, в Кремле, в Грановитой палате, в 1 709 го
ду Петр 1 праздновал победу в Полтавской битве. О н  
повелел воздвигнуть в Кремле «Цей-хоуз» - Арсенал. 
Основные работы проходили в 1 70 1 - 1 736 годах.  

Через сто лет обрушилось н а  Россию новое несча
стье - войн а  1 8 1 2  года .  После Бородинского сражения 
русс1ше. войска согл асно при казу М. И .  Кутузова поки
нули Москву. Армия  Н а полеона вошла в древни й  город 
без боя. Одн а ко Кремль сопротивлялся. Это описывает 
Л. Н. Толстой в романе  «Война  и мир». В месте с героям и 
ром а н а  м ы  следи м з а  тем ,  как  войска неприятеля входят 
в город, движутся по  Дорогомиловской дороге, Арбату, 
Воздвижен ке по н а п р а влению к Кремлю. Они  подошли к 
Кутафьей башне, находящейся у западной стен ы Кремля 
и соединенной с проездной Троицкой башней мостом ,  под 
которы м  некогда протекала  речка  НеглИнка .  Башня 
Кутафья издавна  предназнач аJ1 ась для обороны Троиц
кого моста .  Ф р анцузы  узн али ,  что в опустевшей, остав
·ленной жителями  Москве «ворота в крепость ( Кремль.
Авт.)  заделаны  и что,  вероятно, там засада».  

«Артиллери я  на рысях ехала  из-з а  колонны, шедшей 
за Мюратом ,  и поехала  по Арбату. Спустившись до конца 
Воздвиженки ,  артиллери я остановилась и выстроилась 
на площади. Несколько французских офицеров распоря
жались пушка м и, р асстанавливая  их,  и смотрели в 
Кремль в зрительную трубу. 

В Кремле р аздавался благовест к вечерне, и этот звон 
смущал французов. Они предполагали,  что это был при 
зыв к оружию».  

Действительно, в Кутафьей башне находились девять 
безымянных героев, семеро из  которых были убиты фран
цуз а м и .  Яркий  др а м атический момент боя изобр ажен в 
романе :  

«Несколько м гновений  после того, как  з атихли пере
каты выстрелов по камен ному Кремлю, стр анный звук 
послышался н ад голова м и  французов. 

Огромная  стая галок поднялась н ад стенами  и, кар-
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кая 11 шумя  тысяча ми крыл, за кружилась в воздухе. Вме· 
сте с эти м звуком раздался человеческий одинокий кри к  
в воротах, и из-за ды ма  появилась фигура человека без 
шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во францу
зов. Feu /  - повторил а ртиллерийский офицер, и в одно 
и то же врем я раздались один ружейный и два орудий· 
ных выстрела .  Дым опять за крыл ворота». 

Та к  погибли кремлевские защитни ки.  
Отношение к Кремлю у Л. Н .  Толстого связано с 

р аздумья м и  о судьбах России .  В первые приехав  в Моск
ву яз Ясной Поляны в 1 837 году, Толстой, видимо, не
редко бывал здесь. В 1 839 году одиннадцатилетним маль
чиком он н а писал первое из вестное нам сочинение -
«Кремль» :  «Ка кое вели кое зрелище представляет 
Кремл ь !  Иван  Вел и ки й  стоит, как испол ин,  среди других 
соборов и цер квей и н а поминает этого хитрого похити· 
теля престола.  Этот стр а нный теремок как  бы свидетель· 
ствует о бурных временах Иоанна Гроз ного. Эти белые 
ка менные стены вспоминают вели кого Гения и Героя, ко· 
торый у этих стен потерял свое счастье, и видели стыд и 
поражение непобеди мых пол ков наполеоновских». 

П ройдут годы, и Лев Н и кол аеви ч  станет ч асты м  го· 
стем в сем ье А. Е .  Берса,  придворного медика, жившего в 
здании  Кремлевского дворца н а  казенной квартире. 
23 сентября 1 862 года в кремлевской церкви Рождества 
Богородицы, изящный силуэт которой виден из-за стены 
со стороны Александровского сада,  Л .  Н .  Толстой обвен
чался с дочерью Берса Софьей Андреевной. 

П осле изгнан ия войск Н а полеона и победного оконч а
ния  вой нhт с.тал отстр а и в аться обезображенный войной 
Кремль.  Известно, что Н а полеон п р иказал его  взорв ать 
и от взрыва  пострадали Грановитая палата ,  Арсенал, По
тешн ый  дворец, пристройка к колокольне Ивана  Велико
го - звонница Петрока Малого, обрушились полностью 
Водовз водная  И н аполовину Н и кольская башни,  были 
повреждены здание Сената и в пяти местах - кремлев
ские стены .  

В 1 820-е годы современники с гордостью смотрели н а  
возрождавши йся Кремль. Это чувство выраз ил поэт 
Ф. Н. Гл и н к а  - уч астник Бородинского ср ажения и за· 
граничных походов 1 8 1 3- 1 8 1 4  годов :  
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Кто, силач ,  возьмет в охапку холм Кремля-богатыря? 
Кто собьет златую шапку у Ивана-звонаря?  
Кто царь-колокол подымет? 



Кто царь-пушку повернет? 
Шляпы кто , гордец, не  снимет 
У святых в Крем л е  ворот? 

Жизнь за меч ательного предшественника  Пушки н а  В а
силия  Андреевича  Жуковского была связана  с Кремлем. 
В 1 8 1 2  году Жуковский вступил в московское ополчение 
и участвовал в Бород!fнском сражении. Поэт любил Мо
скву. В январе 1 8 1 5  года в ·  письме к друзьям он отмечал : 
«П ишу из священной н ашей столицы . . . в которую въехал 
я с гордостью русского и с каки м -то особым чувством, мне 
одному принадлежащим,  . ка к певцу ее величия» .  В 1 8 1 7-
1 8 1 8  годах он некоторое время жил в одном из  строени й 
Московского Кремля, картина которого всегда волновал а 
и вдохновляла поэта . Е ще в 1 8 1 4  году и м  было н аписано 
стихотворение «Певец в Кремле»,  в котором воспевается 
этот з·а м еч ательный п а м ятник - оди н  из  символов побе
ды над з ахватнической а р м ией Н аполеона :  

О Кремль, свидетель славных дней, 
Красуйся обновленный. 

В асилий Андреевич н аходился в Москве в августе 
1 839 года в связи с открытием на Бородинск6м поле па
мятника  героям битвы. Его р адовало, что в а р м и и  по
вторяли его «Певца во стане русских воинов» - «пес
ню - современницу Бородинской битвы». 

ОБРАЗ КРЕМЛ Я В ВОЛЬНОЛ ЮБ ИВОЙ 
РУССКОЙ Л ИТЕРАТУРЕ 

А. И .  Полежаев в стихотворении «Кремлевский сад» вос
приним ает весь кре млевский ансамбль и Александров
ский сад, р асположенный у зап адной стен ы  Кремля, не  
только как  пар адные сооружения ,  но  просто как уютный 
уголок Москвы, в котором о.и н аходил душевное успокое
ние, испытывал душевную гар монию :  

Люблю задумчиво писать 
Мои беспечные мечтанья 
Вкруг стен кремлевских вековых 
Под сенью липок молодых. 

А в стихотворении «Иван Великий» ,  посвященном зна 
менитой коЛокольне, вспоминая з амечательные события ,  
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свидетеля ми коrорых был этот п а м ятник, Полежаев вос· 
клицал : 

Жив и ,  цвети,  И в а н  Кремлевск11 й,  
И,  утешая слух московский,  
Гуди во все колокола ! "  

Та ки м образом,  Полежаев соотносит Кремль с собы· 
тиями  большого исторического звуч ания .  О большом зна
чении Кремля для русской истории  говор ил та кже 
К. Н. Батюшков в очер ке « Прогул ка по Москве» :  «Тот, 
1<ro, стоя в Кремле и холодны м и  гл аз а м и  смотрев на ис
пол1:1нс 1ше башни, на древние м он асты ри,  на  величествен
ное З а москворечье, не гордился сво и м  отечеством и не 
благословлял России ,  для того (и я скажу это смело) 
чуждо все великое, ибо он был безжалостно огр аблен 
природою при самом  его рождени и" .» 

А . С .  Пушкин  - м осквич по рождению - в детстве ч а
сто посещал Кремль. Мальчик  в сопровождении крепост· 
ноrо воспитателя - «дядьки»  Н икиты Ти мофеевича  Коз
лова подним ался на  колокольню Ивана  Великого, быва.Л 
на  t{ ремлевсю1х площадях, в монастырях и храмах. Оче
видно, под впеч атлением детских воспоминаний П уш· 
кин  в р а н ней своей поэме «Монах» поселил монастырско· 
го старца в лесной глуши  под Москвой : 

Невдалеке от тех прекрасных м ест, 
Где дерзостный восстал Ива н Великий:, 
На голове златой носящий крест" . 

В ки ш иневской ссыл ке, м ысленно обращаясь к Мо
скве, поэт предста влял ее древние п а мятники, среди ко
торых,  вероятно, ему виделся и Кремль:  

На тихих  берегах Москвы 
Церквей , венча нные креста ми ,  
С ияют ветхие гла вы".  

8 сентября 1 826 r:ода поэт приехал в Москву по при· 
к азу Н и колая 1 и был и м  принят в большом кабинете Чу
дова дворца (здан ие не сохранилось ) . Известно, что бе· 
седа с и м пер атором з а кончилась тем ,  что царь  объявил 
себя цензором поэта. Эта встреч а произошла вскоре пос· 
ле коронации Н и кол ая 1 ,  состоявшейся 22 августа 1 826 
года в Кремле в Успенском соборе. Месяцем р аньше в 
том же Успенском соборе проходил торжественный мо
лебен по случ аю казни пяти декабристов, среди которых 
были и .  друзья поэта. Однако, несмотря н а  др ам атизм 
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ситуации,  Пушкин был р ад встрече с Мос 1шой, с древ
н и м  Кремлем : 

А х ,  братцы! Как я был доnолеп, 
I< огда цер 1шей и ко.rюколе11, 
Садов, qертогов полу1<руг 
Откр ылся предо м ною вдр уг! 

Исполнен внутренней дин а м и ки и страсти образ Кре �1 -
л я в твор честве Лермон това .  М. 10. Лермонтов  - уроже
нец Москвы, воспитанник  Бл агородного па нсиона , сту
дент Москонского университета - хорошо знал и любил 
Кремль.  Для него Кремль был сим волом русской исто
риИ, родины .  В очерке «П анор а м а  Москвы», написа н 
ном в 1 833- 1 834 годах,  поэт т а к  выразил эту идею:  

«Что сравнишь с эти м  Кремлем ,  rшторый,  окружась 
зубчаты м и  сте н а м и, красуясь золоты ми  гл а в а м и  соборов, 
возлежит на _ высокой горе, как державный венец на челе 
грозного вл адыки? 

Он  - алтарь России,  н а  нем должны совершаться 
и уже совершал ись многие жертвы, достойные отечества . . .  
Давно ли,  как  баснословный феникс, он  возродился из  
пылающего своего праха?»  

Кремль для Лермонтова - аллегорический  обр аз.  
В стихотворении 1 832 года «Два велика н а », говоря о 
единоборстве Ф ранции и России в войне 1 8 1 2  года,  поэт, 
правда косвенно, та кже обращался к обр азу Кремля.  Чи
тая строки : 

В ш а пке золота л итого 
Ста р ы й  русски й велш<ан 
Подж идал к себе другоrо 
Из далеких qуждых стр а н, -

представляешь золоченый купол колокольни Ивана  Ве· 
ли кого . 

Вероятно, этот образ  скл адывался в сознании  поэта,  
когда он,  взобравшись по вытопта н н ы м  ступен я м  н а  коло
кольню Ивана  Вел икого, любовался за мечательной п а
нор амой :  

«Что величественнее этих  мрачных  храмин ,  тесно 
составленных  в одну кучу, этого таинственного дворца 
Годунова,  коего холодные столбы и плиты столько лет 
уже не слы шат звуков человеческого голоса ,  подобно мо
гильному м а взолею, возвышающемуся среди. пустыни  в 
память царей вели ких? / 

Нет; н и  Кремля, н и  его зубчатых стен ,  н и  его тем -
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н ы х  переходо в, н и  пышных дворцов его описать невоз
можно . . .  Н адо видеть, видеть . . .  н адо чувствовать все, что 
они говорят сердцу и воображен и ю ! »  

Так, из мозаики  разрозненных картин  создается в 
творчестве М. Ю. Лер монтова  цельн ый, величественный 
образ Московского Кремля .  

Мног 1 1 е  л итератор ы первой  третий X I X века  обраща
лись к образу Кремля и даже посвящали стихотворен ия 
отдельным его достопримеч ательностя м .  Напри мер,  поэт 
Е. Л .  Милькеев посвятил стихотворения Царь-колоко.'lу  
«Колокол в Кремле:1>, И вановской колокольне - «Ива н  
Велики й» :  

Горит 1 1  красуется сторож могуч ий,  
. Сокровище - взору,  источник - мечтам.  

В. Г. Белинский,  приех авший впервые в Москву в 1 829 
году для поступления в уни верситет, в «)l(урнале моей 
поездки в Москву и пребы вания  в оной», н аписанном под 
свежим впечатлением от путешествия,  так хар а ктеризо
вал значение Кремля :  «Какие сильные, живые, благодар
ньtе впечатления  возбуждает один Кремль.  Н ад его свя
щен н ы м и  стен ами ,  н ад его высокими  башнями  пролетело 
нескоJ1ько веков .  Я не могу истол ковать себе тех чувств, 
которые возбуждаются во мне  при вз гляде на  Кремль! » 
Обл и к  п а м ятника  п роиз вел н а  Бел и нского неизгл адимое 
впеч атление :  «Одн а сторона Кремля открылась пред н а
ми .  Шумные кли ки ,  говор н а рода , треск экипажей,  высо
кий и частый лес м ачт с р азвевающи м ися р азноцветн ы м и  
фл ага м и, бело каменные стены Кремля,  его высокие баш
н и  - все это в месте пор ажало меня ,  возбуждало в душе 
удивление и тем н ое смешанное чувство удовольствия .  
Я почувствовал,  что нахожусь в первопрестольном гра
де,- в сердце царства русского . "»  

Впоследствии образ  замеч ательного ансамбля  станет 
для вели кого критика литер атурн ы м  сим волом и даже 
аргументом в идейной борьбе. Так, восхищаясь творчест
вом М. 10. Лермонтова ,  он  сравнит поэта с « И ваном Ве
л и ки м ». 

А. И .  Герцен - москвич  по рождению - вели колепно 
знал Кремль. Е го детство, отрочество и юность прошли 
неподалеку от Кремля .  Он  бывал здесь ребенком. И нте
ресно, что м альч и ком Герцен был по ходатайству отца 
приписан  к Кремлевской экспедиции .  Он вспом инал в 
VI гл а ве «Былого и дум » : «Несмотря н а  зловещие про-
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рочества ."  отец мой определил-та ки меня па службу к 
князю Н .  Б .  Юсупову в Кремлевскую экспедицию. 
Я подписал бум агу, тем дело и кон чилось; больше я о 
службе ничего не сл ыхал .. .  А между тем эта м н и м ая 
служба чуть не помешала мне  вступить в университет. 
Совет, видя, что я числюсь в канцелярии  Кремлевской 
экспедиции ,  отказал мне в пр аве держать экзамен». (По  
существовавшему положению сJ1 ужащие КремJiевской 
экспедиции не  могли поступать в универс:итет.- Авr. ) 
Однако Герцен поступил в университет и ,  к ак  и все сту
денты, постоянно видел Кремль, та к как  здание н аходи·  
лось н апротив западной кремлевской стены, в ту  поrу 
отделенной жил ы м и  и торговым и  кварталами  от универ· 
ситетских построек. 

Вскоре после казни декабристов, 19 июля  1 826 года , 
юный Герцен присутствовал в Успенском соборе Москов
ского Кремля н а  молебне по случ аю «избавления от кра
молы ». Именно здесь в душе его вспыхнул протест против 
произвола .  

«Победу Н и колая  н ад пятью торжествовали в Моск
ве молебствием . Середь Кремля м итрополит Филарет 
благодар ил бога з а  убийства . Вся царская ф·а м илия  мо
л илась, около нее сенат, министры, а кругом на огром 
ном пространстве стояли густые м ассы гвардии,  колено
преклоненные, без кивер.а , и тоже молились;  пушки гре
мели с высот Кремля. 

Никогда виселицы не имели та 1<0rо торжества, Нико
лай понял важность победы ! 

Мальчи ком  четыр надцати лет, потерянным в толпе, я 
был н а  этом молебствии ,  и тут, перед алтарем,  осквернен
н ы м  кров а вой молитвой,  я клялся отомстить казненных 
и обрекал себя н а  борьбу с этим троном , с эти м алта
рем ,  с эти м и  пушками.  Я не  отомстил ;  гвардия и трон , 
алтарь н пушки - все осталось; н о  через тридцать лет 
я стою под тel\j же з н аменем ,  которого не покидал н и  
р азу» . 

Многие русские революционеры - представители 
трех,  по  определению В .  И .  Ленина, поколений освободи
тельного движения,- бывавшие в Кремле, видевшие Ус
пенский собор, может быть, и не читали этих строк Гер
цена ,  не  дошедших до них из-за цензурных  з а претов, но  
испытывали те  же самые чувства в своей ненависти к 
тирании .  
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КРЕМЛЬ ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА, БЛОl(Л 
И БРЮСОВА 

А. П. Чехов впервые увидел Московский  l(ремль семна• 
дцатилетним  юношей, когда в 1 877 году приехал к род• 
н ы м  н а  з и м н ие каникулы .  Об этом посещении вспомин ает 
брат  писателя М. П . Чехов в книге «Вокруг Чехова», 
Кремль произвел н а  Антона П а вловича  большое впеч ат· 
J1ен ие. Живя впоследствии в р айоне З а москворечья в 
1 885- 1 886 годах, писатель часто возвращался из  центр а 
домой  пешко м  и останавливался на  Большом Каменном 
м осту, любуясь панор а м ой Кремля ,  отр ажением силуэтов 
кремлевских  построек в водах Москвы-реки .  В произведе• 
н иях Чехова Кремль - чаще всего просто место дейст· 
вия ,  естественно входящее в повествование. В р ассказе 
«П алата  № 6»  один из  гл авных героев, Андрей Ефимо• 
вич , отправляясь со своим приятелем  из провинции в Мо· 
с кву, посещает Кремль :  «З атем пошли в Кремль и посмот· 
рели там  н а  царь-пушку и царь-колокол, и даже пальца• 
м и их потрогали, пол юбовались видом н а  З а москво• 
речье" . »  

Кремл ь стоит на высоком берегу Москвы-реки ,  она 
течет почти у са мого подножия потем невших от времени 
кирпичн ых зубчатых стен .  С какой стороны н и  смотришь 
11 а Кремль, ощущаешь обилие воздуха и света, связан•  
ное, н а верное, с тем,  что а н с а м бль  просторно р аскинулсst 
на широком холме .  И это создает неповторимое чув• 
ство п р аздничности и р адости .  Видимо,  именно это впе• 
ч атле н ие и передал А .  А .  Блок в стихотворении «Утро в 
Москве». Оно на писа н о  в и юле 1 909 года в Александров· 
ском саду. Можно предположить, что в отношени и  поэта 
1< Кремлю определяющи м и  были впечатлени я  от первого 
приезда в Москву зимой  1 904 года.  В письме к м атери от 
1 4  января  1 904 года поэт описывал прогул ку по Кремлю, 
освещенному вечерней зарей .  

Ю ношеское ощущение  чистоты и просветленности, 
испыта нное им при  созер ца нии  Кремля,  Блок пронес че· 
рез всю жизнь. В стихотворении «Все это было, было, 
было" .», н а писанном в 1 909 году, поэт так передал это 
чувство : 
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В час утра чисты!! и хрустальный, 
У стен Московского Кремля, 
Восторг души первоначальной 
Beprteт ли  м не моя земля? 



В творчестве Бло 1<а л и р и ч ес1<ое восприятие образа 
Кремля переплетается с глубоки м и переживаниям и и раз
мышлени я м и  о сущности бытия.  

1 9 1 7  год открыл новую стр а ницу в истории  . Москов
ского Кремля .  Жизнь изменял ась, r 1  худож ник и слова  
увидели в Кремле  не тол ько па мятник истории  и а р хитек
тур ы , но  и си мвол этой новой жизни .  В . Я :  Брюсов .  поэт, 
вся жизнь  которого связана  с Москвой ,  глубоч айший зна 
ток  истории , хорошо знал  Московски й Кре мль .  В 1 9 1 1 го
ду в стихотворен ии «Москва» он  дал историческую зари· 
совку Кремля,  вспо м н ил о Юр и и  Долгоруком ,  строитель
стве камен н ых стен при И ване 111 , победах н ад польско· 
шляхетским и  и французски м и  и нтервента м и :. 

Здесь, как было, так  и н ы не -
Сердце всей Руси святой, 
Здесь стоят ее с в я т ы н и  
За Кремлевскою стеной ! 

Впоследствии  Октябрьская революция ,  которую безо
говорочно принял  поэт, содействов ала тому,  что он  по· 
иному взглянул на окружа ющую действительность, о 
.1 920 году вступил в ряды Ком мунистической партии . 
В 1 923 году и м  было создано стихотворен ие «У Кремля» ,  
в котором поэт дал  характеристи ку новой Москвы,  свя
зывая ее образ с Кремле м :  

С лент мертвых рек Месопот а м и й ,  
Где COJJ !щe жжет л юдей , дремля,  
Бессчетность ГJJаз  горит  мечта м и  
К н а м ,  к стена м Красного Кремля ! 

ГОРЬКИИ И МАЯКОВС К И й  О КРЕМЛ Е 

В октябрьские дн и 1 9 1 7  года перево р а ч и вается новая 
стр ан ица  истории .  12 м а рта 1 9 1 8 года Московский 
Кремль стал местом р аботы Советского правительства .  
Здесь жил и р аботал В.  И .  Лен ин  - орга 1 1 изатор КПСС и 
основатель Советского госуда рства . ·011 создал здесь м но
гие из своих произведений .  Художественно-образное 
отр ажен ие  этого мы н аходим в пьесах Н. Ф. Погодиш1 
«Кремлевские кура нты» и «Третья П атети ческая» .  

В первые годы Советской власти А .  М. Горький часто 
бывал в Кремле.  В кремлевско м каби нете В.  И . Лени н а  
он  встреч ался с великим  деятелем . У В . И .  Лен и н а  бывали 

2 Заказ  573 33 



и друrие известн ые писатели : Дем ья н  Бедный. В. Я .  Вр ю· 
сов, А. С. Серафи мович, А. И .  Куп р и н, н а рко м просвеще-
1шя ,  писатель и д р а м атур г  А. В. Лун ачарский. 

А. М. Горький в очерке « В. И. Ленин» описал крем· 
левски й кабинет в не боJJьшой «неуютно й  ква ртир е » ,  не 
акцентируя вним ания на деталях обст а н ов ки. « Сидит за 
стоJJом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит; не ОТ· 
рыва я пера от бумаги»  - 1'а к х а р а ктеризует Горький на· 
пряженную р аботу В. И.  Лени н а . В его кремлевской 
квартире богатая библиотека. Здесь произ ведения Пуш
кина,  Лерм онтова, Грибоедова, Не1<расова, Чехова ,  Тур
генева, Толстоrо, Достоевского, Фета, Н адсона,  Злато
в р атско го, Чернышевского, Го р ь кого, Королен ко и других 
писателей .  В. И. Л е н и н  ч а сто испол ьзо в ал произведения  
художественной литер атур ы для подтверждения  свои х 
м ыслей,  иллюстрируя отдельные положения р абот. 
I I . К. Крупская в статье «Ленин и Чернышевский »  писа
л а : «Но одно было у Влади м и р а  Ильи ч а  - у  него сливал· 
ся воедино общественный подход с художествен ным ото
бр ажен ием действ ител ьн ости. Эти две вещи он. как-то не 
р азделял одну от другой, и так же к а к  у Чернышевского 
его идеи отражаются полностью в его художественных 
произведениях, та к же и Влади м и р  Ильич nри выбор� 
книг по беллетристи ке особенно любI1л те кииги, в кото· 
р ы х  я р ко отр ажались в художественном произведении те 
ил и иные  общественные идеи» 1 •  

Влади м и р  Ильич Лени н всегда находил время  и воз· 
можность обр ащаться к л итератур е. Горький вспоминал :. 

« Ка к-то п р ишел I\ нему и - вижу:  н а  столе лежит том 
«В ой ны и м и р а ». 

- Да, Толстой ! З ахотелось прочитать сцену охоты, да 
вот, вспо м н ил , что н адо н а писать тов а рищу . А читать -
совершенно  нет времени .  Только сегодня  ночью прочи тал 
в а шу книжку о Толстом. 

Улыбаясь , прижмурив гл аза, он с наслаждением ВЫ• 
тянулся в кресле и, понизи в  голос, быстро продолжал: 

- Какая гл ы б а .  а? Ка кой м атер ый человечище ! ВDт 
это, батенька, худож ник". И - з н аете, что еще изуми· 
телыю? До этого графа подл инного муж и к а  в литературе 
не было» 2 •  

1 К.ру11ская ll. /(. О Ленине. М. : Пол11тиздат, 1 983. С. 93.  
1 Горький М. Собр. соч. :  В 3(} т, М . :  Гослитиэдат, 1 95 1 ,  Т, 17  
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О советском Кремле ем ко сt{азал В. В. Маяковский. 
З наю, 

Марксу 
виделQсь 

видение Кремля 
.п ком м уны 

флаг 
над красною Москвой,-

пишет он в поэме «Владим ир Илъич Ленин». 
В этой поэме  в гла ве, где говорится о том, что мир 

,узнал о смерти В. И . Ленин а , Маяковский т а к же упоми• 
нает Кремль : 

Ка к бешено 
скачут 

в м инуту 
сrрепки па Спасской. 

к последней четверке прыжок. 

Четко сфор мулировал поэт в стихотворении «Две Мо
сквы» значение, которое имеет Кремль для нас. Он с1<а
зал о том заряде . бодрости , твор ческой энергии,  который 
дает каждому этот памятник :  

Бессонен Кремдь, 
11 стены его 

зовут ра ботать 
и торопиться, 

бросая 
со Спа сской 

гим н боевой. 

Для сотен тысяч обездоленных людей Кр емль стал 
си м волом надежды.  В поэ ме П .  Г. Антокольского «В пе
реулке за Арбатом» говорится о крестьянском п арни шке , 
пришедшем в Москву учиться : 

И за рекою Кремль-кра савец 
Внезапно вырос перед ним." 

«СОРОКОВЫЕ- РОКОВ ЫЕ» 

В сложное предвоенное время, в п редощущении надвиrа
ЮIЦейся rрозы люди искаJ1и  возможности собр аться с 
мыслями. Это ощущение, вероятно и м  самим испытанное, 
передает И. Г. Эренбург в романе «Буря:.. Пр иехавший 
из Парижа Сергей - герой ром ана - J3  тревожном н а -
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строен и и  бродил по Москве. «Он дошел до реки,  и вдруг, 
в хоJi одной зеJiени  рассвета встал перед ним  Кремль». 
Сергей 1< а к  бы и нтуитивно стремился к ка кому-то вели
честве 1 1 1юму сооружени ю, в котором бы был з а ключен от· 
вет на мучающие его вопросы.  И видимо,  он получ ил этот 
ответ, исходивший  от спокойного вида а нсамбл я ,  который 
успока нuал  свое й необыкновен ной  красотой . «Сергей  
улыбнулся, почему-то махнул рукой и ,  больше н и  о чем 
не  думая, смертельно усталый, но успокоенный, поплелся 
к себе на Кудри н скую». 

В трудное время Вели кой Отечествен ной войны  посу· 
ровел и обл и к  Кремл я :  звезды н а  башнях  были покрыты 
кожух а м и, группы кремлевских лострое 1< были разрисо
в а н ы  под кварталы жилых зда ний .  

Известно. к а кое впечатление оказывали  н а  л юдей в о  
время Вел и кой Отечественной  войн ы  слова «Москва ,  
Кремль». В суровые дни  октября 1 94 1  года К. М.  С и мо
нов писал в стихотворении  «Голос далеких сыновей» о 
солдатах,  которые вспо м и н ал и  н а  фронте Кремль:  

Мы здесь да в но , 1 1 0  словно лишь вчерашним 
Днем от своей Москв ы отделены, 
Видны Кремля нам вековые башни 
И площади ш и рокие видны.  

Образы воен ной Москвы,  Кремля в нашем представ
лении  сливаются с песней тех лет, созданной на  стихи 
А .  А. Суркова ,- «Песней защитн и ков Москвы».  Мы ка к 
бы видим Кремль, противота н ковые ежи н а  Садовом 
кольце,  витр и н ы  м а гази нов, заложенные мешками  с пе
ском .  Все это оста валось за спиной солдат, уходивших . н а  
подмосковные  рубежи. Уходя, они клялись :  «З а каждый 
расколотый камень отпл атим мы страшной ценой» .  

Обращаясь к военной  поэзии ,  вспом н и м  лишь одно 
стихотворение «Моя Москва» М. Лисянского,  также вско
ре ста вшее песней : 

Я люблю подмосковные рощи 
И мосты над твоею рекой, 
Я люблю твою Красную площадь 
И Кремлевских кура нтов бой. 

Читая эти строки,  мы представляем обл и к  Мос1шы во
енной поры, осоз наем  ее з н ачение  для советских людей, и 
можно представить, к а к  взволнованно  п роизносили  эти 
строки почти пятьдесят лет назад :  «И врагу н икогда не 
добиться, чтоб склонил ась твоя голова . . .  » 
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А. Т. Твардовский «зябкой ночью солдатской в сорок 
первом году» приехал в Москву на  попутной машине. 
В стихотворении  «Москва»  он  запечатлел I{арти 1 1у вое н 
ной столицы : 

\fьма предместий вокзальных 
И - Москва .  И над ней 
Горделивиый , печальный 
Блеск зенитных огней. 

Запо м и н ается образ военной Москвы - «м атери род• 
ной, России» ,  созда нный поэтом : 

И, ка к  клятва ,  святые 
В тесном горле слова : 
«Мать родна я, Россия, 
Москва , Москва . . .  • 

Во время войны в Кремле р аботал Государствен ный 
Комитет Обороны. 24  мая  1 945 года, через пятн адцать 
дней после окончания  Великой Отечественной войньl ,  в 
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состо
ялся прием 1юм а ндующих соединениями  Советской Ар" 
м и и. Связыва я образ Кремля с события м и  минувшей вой· 
ны, Твардовский в стихотворении «Кремль зим ней но• 
чью» писал : 

Незр и м ым заревом горят 
На ка ждом выступе стар инном 
И Сталинград , и Ленинград,  
И знамя наше над Берли ном. 

К Р ЕМЛЬ СЕГОДНЯ 

Величествен, торжествен и н аряден современный  Кремль, 
но взгляд поэта находит в его обл и ке и л и р и ч н ые черты. 
А.  Т. Твардовскому увиделась ширь России  в скром ной 
березе, выросшей у Спасской башни.  Поэт так писал об 
этом в стихотворении  «Берез а » :  

Нет, н е  бесследны в м ире наши дни ,  
Таящие надежду иль угрозу. 
Слу<штся быть в Кремле - поди взгля ни 
На эту неприметную березу. 

Поэтичен образ Кремля,  созда н н ы й  К. М. Си моновы м �  

Там, вдали , их р у1ш за работою, 
И не видно издали .�ица их, 
Но в двенадцать Спасскими ворота ми  
На свиданье входят в Кремль сердца их. 
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Эти строки можно отнести ко всем друзьям нашей 
страны, в том числе к зарубежным писателям.  Между4 
н ародные Ленинские премии «За укрепление мира меж· 
ду н а рода м и » были вручены в Кремле м ноги м из н и х :  

Луи Арагону, Иога н несу Бехеру, Анне Зегерс, П абло Не· 
руде, Михаилу Садовяну, Ян и су Рицосу, Атеро Сильве, 
Эрве Базену, Аль Ха м иси и другим .  

Здесь, в Большом Кремлевском дворце, утверждаl!ись 
пла ны послевоен н ых пятилеток, здесь вруч а ются нагр а· 
ды труже н и к а м  страны ,  этот дворец приветствовал поко
рителей кос моса .  Большой Кремлевски й дворец - место, 
где была при нята Конституция СССР . 

В Кремле Президент СССР п рини м ает в ысоких гос
тей .  Здесь они встре ч а ются с руководителями п а ртв и и 
государства .  Кремль - место работы съездов Ком мун и 
стической парти и Советского Союза,  съездов народны х: 
депутатов СССР и РСФ СР.  

Кремль тесно связан  и с творческо й жизнью советских 
литераторов.  Многие творческие съезды Писателей СССР 
и РСФСР проходили  в Кремле . В наши дни н а  всех язы
ках это си м вол перестройки , передовых иде й  современно4 
сти ,  н адежды, ми р а  и до б р а .  В поэме Р .  И .  Рождествен . 
С l\ О ГО «Двести десять шагов» вырастает символический 
обр аз  Московского Кремля ,  котор ы й  сим волизирует 
связь времен и поколен и й :  

Кр утые зубцы на кремлевской стене -
будто шлемы витязей. 
И Спасска я башня -
правофла нгоrз ым 

в этом строю. 

О КРАСНОЙ ПЛ ОЩАДИ 

У восточной  стены Кремля находится гл авная площадь 
стр а н ы  - Кр а с н а я .  З н а комые  с детств а  - Ма взолей, 
Кремлевская стена ,  Спасская  башня ,  храм  В ас илия  Бла· 
жешюго, р ядо м  с н и м  па мятни к Минину и Пожарскому, 
Л о б ное место, в противоположной части площади - зда
ние  Исторического музея. 

Воз н и к ш а я  в XV ве1<е, площадь была н азвана  наро
д о м  в XVI I  веке « кр асной» ,  т. е. «кр асивой ».  

· В  н а ш и  дни это слово переосмысливается,  и м ы  вкла 
дьшасм в него и ное содержание : красный - цвет нашего 
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государственного флага ,  цnет р еволюции .  Богатое ре· 
волюцион ное прошлое площади и события ее современной 
жизни н а шли отр ажение в творчестве поэтов . Обратимся 
к их произведениям и заглянем в истори ю. 

М. Ю.  Лер монтов в очерке «Панора м а  Москвы� гово
рил о Красной площади и украшающем ее х р а м е  В аси
лия Блаженного, «семидесяти приделам  которого дивятся 
все иностранцы и которую ни  оди н русский н е  потрудил
ся еще описать подробно" .  Весьм а немногие жители Мо
сквы решились обойти все приделы сего хра м а .  Его мра 11-
н ая  н аружность наводит на душу какое-то уныние ;  ка
жется, в идишь перед собою са мого Иоа н н а  Гроз ного.
но таковым,  каков он был в последние годы своей жизни !  

И что же?  - рядом с этим вели колепным ,  угрюмым 
зданием ,  прямо  против е го  дверей,  кипит  грязная  тол п а ,  
блещут ряды л а вок,  кричат  разносчики ,  суетятся булош
н и ки у пьедестала мону м е н та ,  воздвиг нутого М и н и н у ;  
грем m модные ка реты, лепечут модные барыни" .  все  т а к  
шум но, живо, непокойао ! " »  

В период р аботы Лермонтова над  эти м очерком и 
«Песней про  царя Ива н а  Васильевича ,  молодого оприч
НИ I<а  и удалого J(упца Калашникова» Красная площадь 
б ыла л и шена торжественности,  она была торговой, ;{а к  и 
в период своего основания .  Одна ко поэт восприни м ал ее 
прежде всего к а к  место, отмеченное пеобыденными  явле
ниями .  Описывая казнь купца Калашникова,  он  дает та
кую картину:  

Как на площади народ со би р а ется,  
З а унывный гудит-воет колокол , 
Разглашает ·всюду весть недобрую." 

К давней истории площади обращается и наш совре
менник  А. А. Вознесенский в поэме «Мастера ». В этом 
п роизведении  древняя  Красная площадь выступает J{а к  
место действия .  Поэтически осмысливает а втор возведе
ние  хра м а  Василия Блаженного, представляя себе, какое 
впечатление должно б ыло · Производить это творение ар
хитектуры на  людей в XVI веке : 

И башенки буравами 
,взвивались по бокам,  
И купола булавами 
Грозили о блака м !  

Необычность облика  хра м а, возвышавшегося н ад де
ревянными постройками  Китай-города и Зарядья и царив-
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шсго,  к а к  си м вол победы, н ад Орды нской дорогой,  вол
н о в а л а  м о с к в и чей .  В его непохожести на  традицион 
н ы е  построй ки поэт усматривал та кже и неосоз н а нную 
м я теж н ость дух а  русских людей, скова нн ых царской ти
р а н ией.  

А х р а м п ылал в полне ба , 
Ка к лоз у н г  к м я теж а м ,  
Как пла м я  гнева -
К р а м ол ь н ы й  х р а м !  

Мы представляем з а пол н е н н у ю  л юдьм и , шу м я щу ю  
дре в н ю ю  Красную п л оща дь, н а д  которой гудит н абат :  

Колокола ,  гудо ш н и ки". 
З в о н. Звон . . .  

Москва бурл ит, как ва рево, 
Под колокольный эвон"". 

Здесь действител ь н о  каждый камень  - «з.аветное п ре 
д:ш ье покол е н и й»,  по в ы р ажен и ю  М. Ю. Лермонтова .  

В революцию 1 905- 1 907 годов площадь не была м е
сто м а ктивных выступлений  рабочих, одна ко в н апряжен 
но- вол нующие дни она  привлекала вни м ание.  Так, в ро· 
м а ве «Жизнь  Кли м а  Самгина» Горький приводит описа· 
ни Красной площади,  обращаясь к фа кту монархиче
с кой де м о н стр ации : «На Лобном месте стояла тесн а я 
гр у п п а  л юде й ,  каз алось,  что они  н абиты в бочку. И у 
м о н у м ента  с п а сител я м  Мос квы тоже сгрудил ось м н ого 
з р ител е й .  Коз ь м а  М и н и н  б р онзовою р у ко ю  у к а з ы вал и м  
н а  К р е м л ь, н о  о н и  стоя л и  н еподви ж н о » . Н а  Кр асной пло• 
щади «было п усты н но, ка к б ы в ает всегда по п р а здн ика м.  
Небо осело н и з ко н ад К р е м л е м  и р ассып алось тяжел ы м и  
хлоп ь я м и  снега .  Н а  з олотой ч а л м е  И в а н а  Вели кого с н е г  
н е  дер жался .  У м у з е я  то ропливо ш е в ы р я л а с ь  стая  гoJiy· 
бе i'1 с в и н цового цвет а .  Т р удно было п р едст а вить, что 1 1 а  
зто й площади,  з а  ч а с  перед текущей м и нутой ,  топтал и с ь, 
вто р г а я с ь  в К р е м л ь, т ы с я ч и  р а бочих л юдей, котор ым , н а
вер ное,  н и чего н е  из вестно  и з  исто р и и  Кремля ,  Мос к в ы, 
Росси и » . В этой к а рти н е  городской пейзаж тревожен,  1«1 к 
и психологи ческое состоя н и е  гл а в ного героя р ом а н а, ЕОС· 
п р и н и м а ющего эти соб ы т и я .  

О бл и к  революци о н ной Красной площади за печатлен 
прежде всего в поэз и и  певца революции В .  В .  М а я ков
с к о го .  Л е н и н  и революция нерасторжи м ы  в его твор че
с т в е .  
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Здесь r<аждый ка мень 

по топоту 
первых 

Ле11 и ш1  эиае'D · 

октябрьских атак. 

Красная площадь со зда нием Мавзолея и памятной 
доской работы С.  Т. Конен кова на Сенатской башне 
К ремля, установленной в пам ять о героях О ктября,  пред• 
стает на стр а ницах поэмы Маяковского «Хорошо ! » ;  

Стена -
и женщина со зпа мепем 

СКЛ О Нlt/J а с ь  
над тем и,  

1по лег под стеной. 

О пережи ваниях  л юдей в ми нуты посещения Ма взо· 
лея так сказал А. А. Вознесенский  в поэме «Лонжю-
МО» :  

Однажды, ста в  зрелей, н з  спешной 
повседнев ностн 

м ы  входнм в Мавзолей, ка к в ка би нет 
ре11тrе11овский ,  

вне  сплетен и легенд, без шапок, без  прикрас, 
и Ленин, как рентген, п росвечивает нас. 

Здание Мавзолея В. И . Ленина  - и идейн ы й  и ком·  
позиционный центр площади. Вдоль стены м и м о  елей 
идет нескончаемый  л юдской поток. Поэты разных поко
лений задумывались над судьба м и  л юдей, похоронен ных 
у Кремлевской стен ы.  О них  говор ил В . В .  Маяковский в 
поэ ме «Хорошо !» .  Его современн и к  Н .  Н .  Асеев писал 
в стихотворении  «Нов а я  кремлевская стена» . Вспомина 
ет эти и мена Р .  И. Рождественский в поэме «Двести де
сять шагов» .  

Судьбы разных  поколений  советских люден перекре
щиваются на этой площади . Сколько событий связа но с 
ней !  Здесь проходили демонстрации в годы первых  пяти 
леток и первые парады. Суровый oбJI И I< Красной площади 
7 ноября 1 94 1  года был запечатлен К. М. С имоновы м в 
романе  «Живые и мертвые» :  

« Проходя обратно м и мо Мавзолея, Кли мович  ( героl1 
. романа .- А вт. ) оста новился. У входа по-прежнему стоя 

л и  часовые, а там ,  за  н и ми ,  нескоJiько ступенек вн из ,  в 
глубине, лежал Лен ин . Если у Кли мовича н р а н ьше 1 1 '2  
укладывалось в гоJiове, что Москва может быть в з я т а  
немцами ,  то сейчас, около Ма взолея , это каз алось вдвой-
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не немыслимым .  Представить еебе, что эдесь, на Кр ас
ной  площади у Мавзолея, не  м ы, а фашисты., в их фор ме, 
в и х  фуражках, с их свастикамt� на ру 1<авах . . .  этого н е  
могло быть ! . .  » 

И спол ненные подобных н астроений  л юди присутство
вали на параде 7 ноября 1 9 4 1  года : 

«На площади б ыло в ыстроено 1шадратами несколько 
полков пехоты. На трибун ах  тоже стояла оборонявшаясн 
от немцев Москва - военная  и гр ажданс·кая .  

В том,  что в с е  эти оставшиеся оборонять М.оскву воен
н ые и штатские люди сейчас, когда Гитлер был всего в 
нескольких десятках километров от нее, все р авно, как  
всегда ,  собрал ись в этот день в месте, было и чувство соб
ствен ной силы, и молчаливый вызов, и силу своего вы
зова ,  несо м ненно, чувствовали сами люди, собр авшиесп 
здесь» .  

Облик Красной площади в день победы 9 мая 1 945 го
да з а печатлен И. Г.  Эренбургом в романе  «Бур я » :  «Све
тало .  Из других домов выгл ядывали л юди" .  Валя (герои 
ня романа .- А вт. ) , не  дум а я  о то м ,  куда идет, пошла к 
Кр асной площади.  Та м уже были люди. Они  шли расте
ря н н ы е  от р адости . Не  слышно было н и  песен, н и  криков,  
стоял а большая ,  торжествен н а я  тишина . "  Все смутное и 
тяжелое, н а копившееся за  последние месяцы, вдруг раз
решиJiось в глубокой р адости этого р а ннего ч аса" .  Валя 
глядел а н а  Кремль, горящий в свете встающего солнца,  
древний  и беспокойно-молодой».  Это б ыло величайшее 
сч а<:тье : .  окончилась вой н а  - сам а я  жестокая из тех, что 
знало человечество. За годы этой страшной войны люди 
еще сильнее духовно сроднились с Москвой, ее ансамбля-
м и-си мвол а м и  Кремлем и Кр асной площадью. 

· 

24 июня  1 945 года на  Кр асной площади проходил п а� 
рад Победы, о котором н аписано м ного стихов, песен,  
воспо м и н а ни й.  М. А· Дудин говор ил о нем так :  

Парад Победы, 
Небо чисто 
И легок ласточек полет, 
Труба военного гор ниста 
На Красной площадff поет. 
Вдоль площади наперерез 
Шли победители поротно 
С в и нтовкам и  наперевес. 

Советские люди, л юбующиеся Красной площадью се
годня,- носители тех же идеалов, что и солдаты парада 
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Победы. О ТС>ржественном настроении , воз ни кающем при 
встрече с площадью, говорит К. М. Си монов в стнхотво· 
рении «Красная  площадЬ» ; 

Пол ночь бьет над Спассюrм и в оротами, 
Хорошо, уставши кочевать 
И обветрясь всякими широта м и ,  
Снов а в центре м и р а  постоять! 

И в на ши дн и  с особым чувством приходят люди н а 
Кр асную площадь и а будн и , и перед решающим и  со
бытиями в своей жизни . 

Дай мне 
уверенности твоей, 

И помоги м не 
себя отыскать -
завтр а ш него -

Красная площадь!  

так определил это ощущение  Р. И. Рождественский в поэ· 
ме «Двести десять шагов». 

* * " 

Будут поямятъся все новые и новые произведен и я ,  в 
которых писатели и поэты обратятся к Красной площади 
и Кремлю, но непреходящими останутся те творения, о ко
торых мы упомяну.Ли : ведь образы, созданные их авто
рами, столь выразительны, что, на.верное, будут волно· 
вать еще многие и мноrие поко.лен ия чнтателей, ка к сей· 
ч ас волнуют н ас. 



Глава вторая 

«КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ТВОЙ -
ЗАВЕТНОЕ П Р ЕДАНЬЕ 
ПО КОЛЕНИЙ» 

Значительный р а йон центральной части города , примы· 
кающий к Кремлю и Красной площади, богат п а м ятным и 
л итер атурн ы м и  местами .  С одной стороны его ограничи 
вает улица  Герцена  1 ,  с другой он подходит к З а яузью, а 
за м ыкает его Садовое кольцо. В этот р а йон входят буль
вары от Тверского до Яу::�ского, без которых невозможно 
представить п а м ятные места литературной Москвы, по
лукольцо центральных площадей - от Боровицкой пло· 
щади до площади Ногина ,  лабиринты переулков, каждая 
группа которых и м еет неповтори мое л ицо и историю;  
сретенские, п р и м ы кающие к Бульварному кольцу, ули·  
ца м Горького, Рождественке, Кирова ,  Петровке, Неглин
ной, Кузнецкому  м осту . . .  

Многие улицы и площади носят имена п исателей3  
Пушки н а ,  Белинского, Гайдара ,  Герцена ,  Грибоедова,  
Мака рен ко, Медведева ,  Мицкевича ,  Огарева , Станкеви· 
ч а , Алексея Толстого, Чернышевского, Чехова ,  Лер мон·  
това ,  Мая ковского, Тургенева .  

Здесь издавна  р асполагались и театры .  Известно, 
сколь плодотворно было творческое содружество А.  П. Че
хоuа с Художественным ,  а А. Н .  Островского - с Малым 
театр а м и !  О б  этом напомин ают изображение чеховской 
чайки  - эм блем ы Художественного театр а - на фасаде 

1 Условно определив  гра ницу вдоль улицы Герцена между цен· 
тральной частью города , которой посвящена вторая  глава , и райо· 
нами, прилегающим и к Ар бату, которым посвящена третья глава ,  ОТ· 
метим ,  ч ·: о  некотор ые здания , стоящие по четной стороне этэй ули· 
п ы ,  могут упоминаться в третьей главе, а по нечетной - во вто· 
рой, если  это диктует сюжет . J 
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ero староrо зда н ия  и па м ятник  А. Н .  Островскому перед 
Малым.  И в н аш и  дн и совместная  р а бота объединяет м о
сковских писателей со м ноп1 м и  творчески м и  коллектива
м и  театров - Большоrо и Центральноrо детского, имени 
Ленинского комсомол а  и Моссовета , и мени  М. Н .  Ермо
ловой и Театра сатиры ,  «СовремеюJ И J{ а »  и Театра н а  Ма
лой Бровной" .  

Имеют большие литератур ные традиции расположен
н ьiе в этом р а йоне кон цертные з ал ы :  Колон н ы й  зал Дом а  
союзов; и rv1ен и  П .  И. Чайковского, Государственной  биб
лиотеки имени В .  И .  Ленина .  В них  проходят широкие 
л итер атурные форум ы :  писательские съезды, конферен
ции,  торжественные заседания ,  посвящен н ые больши м  
юбилейным датам ;  авторские вечер а ,  дни  поэзии , вы
ступают чтецы с прогр а м м а м и  литер атурных концер
тов . 

Вечер ами ,  когда зрители в предощущении  праздника  
спешат в театральные и концертные залы,  у входов в н и х  
зажига ются нарядные фонари .  Еще и еще р аз мы обра
щаемся к афишам и н аходим на них хорошо з н а комые 
писательские  имена ."  

В центральной части города р аспола гались м ногие 
литературные кружки и объединения .  В первой половине  
прошлого века  это л итературные салоны 3 .  А. Вол кон
ской н а  Тверской, К.  К. П а вловой н а  Рождественском  
бульваре, Д .  Н.  Свербеева - н а  Страстном ( а  з атем н а  
Тверском)  бульва р ах и А. П .  Елагиной у Красных ворот. 
З н ачительно позже - телешовс1ше «Среды» и Л итера 
турно-художественный  кружок, менявшие свои адреса 
также в пределах центра" .  Богата события м и  л итер атур 
ной жизни биография  Дом а  Герцена  (Тверской бульв . , 
25) . Со м ногим и  я р ки м и  писательск и м и  и ме н а м и  свя
заны в наши дни клубы творческих союзов,  где про 
ходят выступления литер аторов и их встречи с ч итан�
л я м и .  

Бесконечен список редакци й мос1ювс1шх газет и жур
налов,  находившихся в этой ч асти города . От «Москов
с кого журнала»,  издаваемого Н. М. Ка р а мзиным в 1 79 1 -
1 792 годах,  д о  современных периодических изда ний, ре
дакции которых подч ас находятся  в дом а х  с богатой л и 
тературной биогр афией .  Редакция журнала  «З н а м я »  
долгое в р е м я  р аспол а гал ась в о  фли геле Д о м а  Герцена  н а  
Тверском бульваре, «Нового м ир а »  - в Малом Пути нков
ском переулке, побл изости от дома , в котором н ачинал 
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свой л итературный путь в жур н але «Зритель» юный 
А. П.  Чехов. Реда кция газеты «Труд>> до недавнего вре
мени располагалась в доме 18 по улице Горь·КОГО, кото
р ы й  некогда прин адлежал книгоиздателю И. Д. Сытину 
и в котором в р азное время находились редаю:1.аи многих 
изданий.  Среди . них газеты «Правда», «Извест.ия ».  Зда
ние связа но с и мен а м и  Л .  Н .  Толстого, А. М. Горъкого, 
В. В. Маяковского и В. М. Дорошевича ,  Д. Бедного, 
А. И .  Безыменского, М. Е. Кольцова , многих других пи
сателей.  Редакция журнала  «Вопросы литературы» р аз
м�щается в доме 1 0  по Большому Гнездниковскому пере
улку, в котором в 1 9 1 4  году московская л итератур ная  об
ществен ность чествовала а н глийс кого п исателя Герберта 
Джорджа Уэллса .  

В XIX веке  московские кн ижные л а вк и  были местом 
встреч писателей и ученых.  Н а  Большой Дмитровке 
( Пущкинская ул . )  н аходилась. книжная лавка «москов· 
ского С м ирди н а »  И .  В. Базунова,  а н а  Большой Лубянке 
(ул. Дзержинского)  - лавка Н:.  М. Щепкина .  

В наши дни люби теJJ ям книг хорошо знакомы р а-спо· 
ложен н ые в этой uасти ·Москвы «Книжная лавка пи-са.те
лей» ( Кузнецкий мост) , «Пушwинская  лавка»  (пр. Худо· 

46 



жественного театра )  и «Книж ная находка»  подле паю:r· 
ника  первопечатн и 1{у Ивану  Федорову. 

Ц�нтр а л ь н а л  част�, города была местом.  где жил и и 
творили  з а мечательные п исатели и поэты. М ногие из них  
были уроженца ми Москв ы :  А. П .  Сум а р оков, Д. И.  Фон· 
визнн , А. Н .  Радищев, И .  А. Крылов, Д. В: Веневитинов, 
А. С. Пушкин, А. С. Гри боедо в , М. Ю. Лермонтов,  
А.  И.  Герцен, Ф .  М. Достоевс·кий, В.  Я .  Брюсов, М. И,  Цве· 
таева ,  К. Г. Паустовский и многие другие. 

В этой части города располагались и гим н а з и я  при  
университете, в которой учились Д .  И. Ф онв изин 1 1  
Н .  И .  Нови ков, и Б л а городн ы й  университетский пансион, 
воспита нника м и  которого были В . А.  /Куковс1шй, 
А. С .  Грибоедов, М. Ю. Лер монтов, М. Е .  Салтыков-Щед· 
рин. Н Московском университете, старые кор пуса 1што
рого и по сей день являются гордостью москвичей,  учи· 
л ись з а м ечательные писатели.  Сколь богат перечень  по·  
этических имен, связанн ых с Литератур ным и нституто .\1 
имени А. М. Горького! Здание  и нститута стоит на Твер
ском бульваре; который в пушкинское время н азывал 1 1  
«зеленым �<лубом», так как о н  был излюбле н н ы м  ме
стом встреч и бесед литераторов. Свидетелями столь зн а •  
чительных явлен и·й· литературной жизни Москвы былн 
эти мест а ,  что каждое и э  них достойно подробного описа ·  
ния .  

Одни писатели жилIТ в Москве подолгу, иногда часто 
м е няя квартиры. Другие, приезжая в Москву, останав
ливались в гостиницах, м ногие и з  которых уже не сущс· 
етвуют. С именем А. С. Пушкина связа ны гостиницы 
«А нглия» и «Сев�р»  ( Глинищевский пер.- ныне ул. Не· 
м ировича-Данченко) , Л. Н.  Толстого - гостиницы Ше
валдышева н а  Тверской улице ( ныне ул. Горького) и Ше� 
валье ( Камергерский пер .- ныне пр. Художественного 
те атр а ) , Ф. М. Достоевского - «Европ а »  (Неглиннап  ул" 
не  сохранилась) и Дюссо (Театральный пр .- н ыне просп, 
Ма ркса ) ,  А. П .  Чехова - «Славянский базар»  (Николь· 
е кая  ул.- н ы не ул. 25 Октября ) , «Большая Московс1<ая»  
( В оскресенская пл.- ныне пл .  Революции, не  сохра н и· 
л ась) . Некоторые квартиры и дома стали музеями ,  другие 
отмечены мемориальными доска м и. 

Итак, юн.нем ыутешес•в� по старым московским 
улица м. 
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11 1\r.\ Я Т Н Ы Е  Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Е  М ЕСТА 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  'I АСТ И MOCl(Bbl 

ОТ Л ОМОНОСОВА ДО ПУШ КИНСКОЙ ПОРЫ 

Девятнадцатилетни й  Михаил Васильеви ч Ломоносов 
( 1 7 1 1 - 1 765)  поступил в Славяно-греко-латинскую ака 
демию (помещалась во дворе дом а  7 на  улице 25 Октяб
ря  - бывшей Н и кольской ) ,  где он проучился пять лет. 
Он пол юбил Москву, интересовался ее историей, упоми
н ал о ней в своих стихах :  « . . .  великая  Москва  в языке 
столь нежна » . 

В то вре м я  главная ул ица Москвы Тверская начина 
л ась от Воскресенских ворот Китай-города . Перед китай

. го родской стеной протекала река Неглинная .  Рядом с Во
с 1< ресенской  воротной б ашней,  укр ашен ной двумя  изящ-
1 1  ы м и шатра м и ,  был мост с плотиной,  а поодаль мель
н ицы, приводи вшие в движение ста ны Монетного двора ,  
построен ного при Петре 1 .  После перевода Монетн ого дво
ра в Петербург в этом зда н и и  р азместились судебные уч
режде н и я губернского правления . На месте уже не суще
ствующего дом а ,  в котором первоначально р а сполагался 
Московский ун иверситет, впоследстви и  построили И сто
р ически й  музей, на стене  которого мемор иальная доска из 
к расного гра нита с барельефным портретом М. В. Ломо
носова, изображением  зда ния университета и н адписью; 
«На это м месте н аходилось здание, в котором в 1 755 го
ду был открыт Московский  университет, основанный  ве
л и ки м русски \f ученым  М. В. Ломоносовы м» .  А. С. Пуш
кин  писал : «Ломоносов был великий  человек. Между Пет
ром 1 и Екатериною 1 1  он один является самобытн ы м  
сподви ж н и ком просвещения .  О н  создал первый универси
тет.  Он, лучше сказать, са м  был первым нашим  у н и вер
ситето м ». 

У н и верситет пронес через века память о вел и ком мыс
лителе и поэте, 1<оторый писал : 

Может со бстве нн ы х Плато но в 
И быст р ых р а зумом Невтонов 
Росси йсl\а я земля рождать. 

П а м ять о нем жива  в н азван и и  Московского универ
ситета . Перед зда н и я м и  этого учебного заведения  стоят 
памятн и ки его создателю, первый из  которых был соору
жен в 1 870-е годы на н а родн ые средства.  Ныне сущест-

48 



вующий па мятн и к  уста новлен в 1 957 году, скульптор 
И.  И .  Козловский, архитектор Г. Г. Лебедев. 

С самых первых лет существования  Московского уни
nерситета С ' ним связана  жизнь многих талантл ивых лю
дей, оста вивших след в отечественной л итературе. Одни м  
и з  первых ректоров университета стал Михаил Матвееви <1 
Херасков ( 1 733- 1 807 ) .  В 1 755 году он поступил в штат 
Московского университета на  должность асессора 1 •  Об
ществен ную деятельность Хер асков плодотворно сочетал 
с за няти я м и литературой. К январю 1 763 года М. М. Хе
расков написал стихотворный текст для общен ародного 
м аскар ада «Торжествующая Минерва», устроенного под 
руководством А. П .  Сум арокова и Ф. Г. Волкова с уча
стием московских студентов. 

В университете он прослужил более сорока лет. BeдaJI 
типографией.  В тр идцать лет Херасков был назн ачен ди
ректором ( ректором)  университета и в этой должности 
последовательно вел борьбу за внедрение русского языка 
в систему преподавания  вместо латинского и немецкого. 

Херасков добился чтения  лекций н а русском язык� 
учредил пансион при  университете, открыл педагоги че
с кий сем и н а р, издавал журналы «Полезное увеселение»  
и «Свободные часы» и в н и х  сотрудни ч ал .  

В 1 778 году он становится куратором и бла годаря это
му  получает возможность при гласить в Москву Н .  И .  Но
в и кова ,  с которым его связывала старая  дружба,  и отдает 
е м у  в аренду университетскую типогр афию.  

Херасков - автор эпической поэм ы «Россияда » 
( 1 779) , написанной в стиле классицизма ,  стал « крест
ным  отцом »  м ногих известных литераторов. С бл агосло
вения  писателя делали свои первые шаги  в литературе 
Фr5нвизин ,  Державин ,  Кар амзи н,  Дм итриев,  Жуковский .  

Херасков также п р и н и м ал участие  в судьбе «север ного 
Р а си н а »  - так современ н ики на зы nали  Александра Пет
ровича Сумарокова ( 1 7 1 7- 1 777) . 

Сум ароков родился в Москве, в доме по Большому 
Чер нышевскому переулку (ул . Ста н кевича ,  6 ) . Первые 
сведения об этом доме восходят к XVII веку. О н  потом 
подвергался перестройкам и менял свой вид. Расположен
ный  в глубине двора ,  одноэтажный ,  он  богато украшен 

• Асессор - особое должностное лицо в губернских правле111 1 ·  
ях, казе н н ы х  палата х  и управлениях госуда рственными им ущества
ми.  Зва ние асессора  в ведено Петро м  I при  учреждени и коллеги й . 
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пилястра м и, лепными  деталs�м и и декорапнш ы ми нали ч· 
п и к а м и. 

Принадлежал дом с 1 7 1 0-� годов деду будущего п и· 
сателя - П. Б. Сум арокову, затем перешел к его отцу. 
Здесь А. П. Сум а р о ков про вел детские годы. Подростком 
в 1 732 rоду его отправили О'l'сюда в Петербург для полу
чения обр азования. Александр Петрович  стал первым 
русским профессиональным л итератором.  Он писал оды, 
элегии, эпигр а ммы,  басни,  сатиры .  Сум а роков был а вто
ром шести трагедий, в частности таких известных, как 
«Синав и Трувор» и «Хорею>, двух текстов для опер .  
Современ ники с пол ны м  правом н азывали Сумарокова 
отцом русского театр а .  Многие его· пьесы впервые были  
поставлен ы н а  сцене студенческого театр а Московского 
университета .  Сум ароков И3да-вал журнал  «Трудолюби
вая  пчела».  

Последние гады Сумароков провел в Москве,  живя в 
своем дом е в ра йон·е- НовинскогD м о н а стыря ( н е  сохра
н ился ) .  

Вслед за qьесами Сума роко-на в театр пришли коме
дии Дениса Ивановича Фонвизина ( f 7  44 или 1 7  45-
1 792) . Родился Фонвизин в Москве, в доме  на Рожде
ственском бульваре (не  сохра нился ) .  В 1 755 году стал 
посещать дворя нскую гимназию п р и  университете {зда-
н ие  не сохранилосъ r .  

· 

Кл ассы университетской гим назии  р а сполагат1сь и в 
доме университета н а  Красной площади , и н а углу Мо
ховой и Большой Никитской, в бьшше.м доме князей Р еп
ниных ,  находившем ся на м есте старого здания  универ
ситета .  Через м ного лет писатель вспоминал : «В быт
ность мою в университете учились весьм а беспорядочно . 
. . .  Но как  бы то н и  было,  я должен с благодарностью 
вспом инать уни верситет. Ибо в нем , обучаясь л атыни,  по
ложил основа ние.  некоторы м  моим знаниям ,  в нем н а
учился я довольно по  нем ецкому язы ку, а п аче.  всего в 
н ем получ ил я вкус к словесн ы м  н а у к а м».  

Будучи гимназистом,  Фон виз и н  перевел басни дат
ского писателя и драматурга. Л. fол ьб ерга и издал и х  
отдел ьной книгой в 1 76 1  году в. университетской типо� 
графин .  

Автор «Нед.оросля» и «Бригади р а »  нередко вспомн
и.ал годы св.оей юноста, прошедш и е  в Москве. Он. т а к  
выр ажает отношение к этому Г€}роду : 
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Я з н а ю ,  что Москва свои имеет нравы, 
Где сердце веселят различные за бав ы. 
Какое множество в Москве .прекрасиых лиц! 
Та м  всякий рай найдет в собрании девиц ... 

Уех а в из Москвы,  он ведет пер еписку с М. Е .  Медок
сом , а нтрепренером , одним из основате;лей Петровского 
театра ,  пр осуществов а вшего четверть века и стоявшего 
н а  м есте нынешнего здания  Большого театра.  Фонвизин 
пересылал ему свои пьесы для постановки 11 а  �цене. Пи
сал в Москву в дом родителей на Большой Н икитской 
{дом Н<е сохр а нился ,  он находился на тер р·итори и универ
сит-ета ) :  «Мне истинно только те дни и м илы, когда при
ходит сюда из Москвы почта . . . » Любимую сестру Фе
досью Ива новну ( в  замужестве Аргам акову ) он ynpeRa
eт : «Я удивляюсь , что ты м н е  о Москве ничего не п и
шешь». В дом е  А р г ам а ковых н а  Малой Дмитровке '(ул. 
Чехова , 18, не сох р а нился ) а втор «Недоросля» нер едко 
бывал и чита л  там свои произведения.  

Последни й  м осковский адрес Фонвизина  - Денисов
СКРIЙ пер еулок , дом 1 3. Здесь Фонв-изин жил, уже будуч и  
тяжело больны м . 

Москва была роди ной Алексан,дра Николаевича Ра
дищева { 1 749- 1 802 ) . Мать писателя происходила  из 
большой семьи А р г а м аковых. А'гм�ф ер а  широких кул ь
тур н ы х  и нтер есов и остр о й критики пороков совреrvi енно
го обществ а ,  ц а р и в ш а я  в дом е, Оl'!ределила черты хар а к
тера будущего п исателя и его идеалы.  

Р ебенком он мог видеть Тнерскую,  Кремль , у В ос1<рс
сенских ворот м ост через Неглинную , университет , Мо
сковское губер нское пр а вление ( И сторический п р . ,  1 ) .  
Мог ли он предпол агать , что по зн а комой ему Твер ской  
его, больного, п_ривезут в 1 790 году из Петропавловской 
крепости? Здесь под арестом он должен был провести 
три недели перед о-;·пр а вкой в Илимск . 

Ты хочешь знать :  кто я? что я ?  куда я еду? -
Я тот же, что и был, и буду весь мой -век: 
Не скот, не дерево, не р аб, но человек ! 

Дорогу проложить, где не бывало следу, 
Для борзых смельчаков и в прозе и в стиха х , 
Чувствительным сердцам и истине я Ji страх, 
В острог Илимский еду. 

Причиной гонений была книга «Путешествие из П е
тербурга в Москву» . В 1 790 году он купил ти пографский 
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станок и напечатал «Путешествие  из Петербурга в Мо
ск пу» - около 650 э 1шемпляров .  Н а ка нуне ареста  автор 
с ам  сжег большую ч а сть тиража .  Те экзем пляры,  что 0 1 1  
не успел подарить друзья м ,  уничтожила  полиция.  Уце
левшие переписывали от руки .  В наши  дни экземпля р ы , 
н а печатанные сам и м  Радищевым ,- библиографическа я 
р едкость. В России книга вышла  в свет тол ько в 1 905 го
ду,  в разга р первой русской революции .  

«В Москве,- свидетеJi ьствует сын  писател я ,- Ради
ш е в  пробыл несколько дней в семействе своего отца , где 
e i o снабдили на  дорогу всем нужны м » . Но тяжелые ду 
м ы не отступали ,  даже когда он на ходился среди близ
ю1 х " .  

6 оюнбря 1 9 1 8  года на Триумфальной площади (пл. 
Мая ковсrшго ) состоялось открытие памятника  А. Н .  Ра
ди щеву . Гипсовы й бюст был уста новлен н а  деревянном 
постаменте. В н а чале  1 930- х годов при  реконструкци и 
площади п а м ятник был разобран .  В н астоящее время 
бюст Радищева находится в Музее а рхитектуры. 

В 1 962 году на здании  бывшего Московского губерн
ского правления ( И сторический пр"  1 )  была  открыта 
мемориальная доска из серого гранита с ба рел ьефным 
портретом А.  Н .  Радищева и надписью, р а ссказывающей 
о трагичес1<их днях п исателя - революционного 11росве
тителя . 

В 1779 году поселнлся в Москве и а рендовал универ
ситетскую типогр афию, которая помещалась во втором 
этаже зда н и я  Воскресенских ворот Китай-города (не со
хранилась ) , Николай •Иванович Новиков ( 1 744- 1 8 1 8 ) .  
Восхищаясь деятельностью Новиков а ,  В .  Г .  Белинский 
писал  о нем : «Когда я в ился Пушки н ,  всякое ходячее по 
рук а м  стихотворение ,  действительно хорошее ИJ IИ  толыю 
казавшееся хорошим ,  приписы валось Пушкину ,  хотя бы 
оно вовсе не п р и н адлежало ему.  Так  и Новикову припи
сы валось изда ние  всякой книги  и одобрение  вся кого та
ланта .  Это выразительно указывает на  его роль н а  сцене 
русской л итер атуры " .» 

Н.  И .  Новиков 24 а преля 1 792 года по р а споряжен и ю  
императрицы Е катерины 1 1  б ы л  а р естован  в своем под
московном имении  Авдотьи на и заключен в Шлиссел ь
бургскую креность. 

Николай М ихайлович Карамзин ( 1 766- 1 826 ) н а писал  
оду «К м илости» , в которой он �:�росил  за Новиков а .  Это 
произ ведени е  вызвало недовольство правительства . 

52 



Карамзин  редактировал новиковский журнал «дет
ское чтени е  для сердца и р азума» .  Когда начались пре
следования  Новикова ,  о н  уехал за  границу. Возврати в
шись в Россию в 1 790 году, Карамзин  приступил к из
данию «Московского журнала» , в �<отором сотрудничали 
лучшие литераторы России .  Но к концу 1 790-х годов 
Н. М. Кар а мзин  в ы нужден был отказаться от издатель
ской деятельности, так  как она  ста новилась опасной. 

В 1 80 1  году Карамзин женился на  москвичке 
Е . И .  Протасовой. Б р а к  был счастливы м ,  но недолгим. 
Л етом 1 802 года жена Карамзина умерла.  Убиты й горем, 
Николай  Михайлович перебирается на  Малую Дмитров
ку (ул .  Ч ехова , 1 7, дом н е  сохра нился ) .  Только работа 
отвлекает его от горестных воспоминаний .  В 1 802 году 
Карамзин  начал  издавать журнал  «Вестник  Е вропы». 
В нем печатались переводы иностранных  а второв и про
изведения лучших русских литераторов - Г.  Р. Держави
н а ,  М. М. Хераскова ,  И. И.  Дмитриева , В .  Л. Пушкина JJ 
других . «Вестни к  Е вропы » , по отзывам  современников, 
«по всей справедливости м ожет называться лучшим н а
шим журналом» .  

В 1 804 году Карамзин  женился вторично ,  н;:1 побоч
ной дочери А. И.  Вяземского - Е.  А.  Колывановой, жен
щине незаурядной, умной ,  образованной.  Автор извест
ных  м емуаров Ф. Ф. В игель р ассказывает : «Она была бе
л а ,  холодна ,  прекрасна ,  как статуя древности. Душевный 
жар ,  скрытый под этой м р аморной оболочкой, м ог узнать 
я только позже». Он  поселился у Вяземских близ Колы
мажного двора в Малом Знаменском переулке, 5 (ул. 
Маркса и Энгельса , 5, во дворе, перестроен ) .  

В это время о н  приступил  к главной книге своей 
жизни  - «Истории государства Российского». Е ще в м а е  
1 790 года он писал : «Больно,  но должно п о  справедл и
вости сказать :  у н а с  до сего времени нет хорошей Рос
сийской истории ,  то есть н аписанной с философски м 
умом , с критикою, с б.лагородным красноречием ». 
В 1 800 году в одном из писем говорит:  «Я по уши влез в 
Русскую Истор и ю :  сплю и вижу Никона  с Нестором». 
Двадцать оди н  год работал Кар амзин н ад «Истор ией». 
В осемь из двенадцати томов были созданы в Москве и в 
подмосковном имении Остафьево. 

Как отмечал Пушкин ,  труд Карамзин а  и меет исто · 
рическую ценность :  « . . .  н аша  словесность с гордостью мо
жет выста вить перед Е вропою Историю Карамзина». 
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Некоторые исследователи предполагают, что Москва 
была местом рождения великого баснописца и драма
турга  Ивана Андреевича КрыАова ( 1 768 или 1 769-
1 844 ) . Начало л итературной деятельности писателя свя 
з а но с Петербургом .  Д о  соро1<алетнего возраста Крылов 
занимался драматургией, а з атем - журналистикой. Он 
редактироваJI а нтифеодальные по н а правленности жур· 
налы «Почта духов» ( 1 789 ) , «Зритель:. ( 1 792 ) , «Санкт· 
П етербургский Меркурий» ( 1 793) . В 1 792 году Е кате
рина  I l  начала  расследова ние по  делу ти пографии «Кры· 
лов с товарыщи». Памятуя о преследов а н иях  А. Н .  Ради· 
щева и Н. И. Новикова ,  Крылов покинул Петербург и 
переехал в Москву. Иван Андреевич поселился у а рмей· 
ского пол ковника И. И.  Бенкендорфа (Страстной бульв . 1  
6) .  В 1 793 году он жил под Москвой в имении В иногра· 
дово н а  берегу Долгих прудов,  встречался с поэтом 11 
баснописцем И. И. Дмитриевым ( Б .  Козловский пер" 1 2, 
дом не сох р анился ) .  П ри его содействии басни Крылова 
были на печатан ы  в первом номере журнала  «Московский  
зритель» з а  1 806 год. 

На одном из скверов Москвы у Пионерских прудов 
(бывш .  П атриа ршие пруды) в 1 976 году был уста новлен 
п а м ятник  И. А.  Крылову. Фигуру вел икого баснописца 
окружают персонажи его басен. Авторы - А. А. Древни, 
Д. Ю. Митлянс1шй ,  А. Г. Чалтыкьян. 

ПУШ КИН И Е ГО ЭПОХА 

П а м ятные места города связаны и с именем Ва
силия Андреевича Жуковского ( 1 783- 1 852 ) - поэта
ром а нтика.  Широко известен ставший хрестоматийным 
ф а кт ,  что н а  подаренном юному Пушкину своем портрете 
Жуковский на писал : «Победителю ученику от побежден
ного учителя» . Родившийся в глуши Тульской губернии, 
В асилий Андреевич получил образование в Москве. 
В 1 800 году он  з а кончил с отличием университетский 
Благородный па нсион.  Зда ние па нсиона не  сохранилосы 
на его м есте стоит Центральн ы й  телеграф на улице 

· Горького . 
С и м енем /Куковского связано старое здание уни вер

ситета ( просп.  Маркса ,  1 8) . Здесь поэт бывал у ректора 
И. П. Тургенева , проживавшего в университете с с·емьей 
на казенной ква ртире. В последннй свой приезд в Москву 
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Жуковский посетил Московский университет, где в ауди
тор ном корпусе присутствовал на одной из лекций. 

В J� абиринте улиц, примыкающих к площади Ильин
ских ворот, в живописном своей изломанностью Петро
вериrском переулке в окружении  зелени стоит дом 4. Его 
облик сохранил черты уютного барского особняка .  Он 
построен  в конце XVI I I  века и восстановлен после пожа
ра  1� 1 2  года . К нему примыкал большой сад, часть кото
рого сохранилась. Усадьба расположена на горе. Рядом 
с домом был деревянный флигель. Из окон открывался 
вид н а  З амосююречье. Двухэтажный дом со м ножест
вом nереходов, галерей,  на рядной парадной лестницей 
был м естом , где юный В асили й  Андреевич встречался с 
А ндреем и Алекса ндром - сыновья м и  И.  П .  Тургенева , 
поселившимися здесь. Юноши создали «дружеское лите
ратурное общество», в котором председательствовал Жу· 
ковский .  Этот дом в ту пору представлял собой оди н из 
центров литературной жиз н и  Москвы .  Полагают ,  что 
здесь происходили встречи В . А. Жуковского с Н. М. Ка· 
р амзиным .  

В этом дом е в 1 839 году поселился В.  Г. Белинсrшй. 
Памятная доска  рассказывает, что в 1 850- 1 85 1  годах 
здесь жил Т .  Н .  Грановский .  Здесь бывали Н .  В .  Гоголь ,  
А .  В .  Кольцов, А .  И .  Герцен , Н .  П .  Огарев, М. С .  Щепкин ,  
Н .  А .  Некр асов,  Д .  В .  Григорович ,  И.  С .  Typreнen , 
IЛ .  Н .  Толстой.  

И в дальнейшем ни  петербургская жизнь,  ни пребыnа·  
ние  за  границей не  уменьшили любви )Куковского к Мо
скве .  В последни й  раз  он приезжал в древнюю столицу 
в январе  1 84 1  года , посещал дом библиофила А .  Д. Черт
кова на Мясницкой (ул . Кирова , 7) и л итер атурный  са
лон А вдотьи П етровны Ел агиной у Красных ворот в 
Трехсвятительском переулке (Хоромный  туп . ,  4 ) . Оба до
м а  сохр а нились в измененном виде. В последний приезд 
в Москву Жуковский был особенно р адушно встречен 
м осквичам и ,  и это было выражением их большой любвн 
к замечательному поэту-патриоту, ценившему древнюю 
столицу, не р аз обращавшемуся к ней: в своем творчестве. 

Долгая дружба связала  Василия А ндреевича Жуков
ского с родственником и другом Николая  Михайловича 
Карамзина - Петром А ндрееви1J,ем Вяземским ( 1 792-
1 878) . 

' 

Поэт, прозаик, журналист, критик принадлежал к ста
ринному княжескому роду. Его отец умер,  когда Вязем-

55 



екому было пятнадцать лет. Ста в  единственным наслед· 
ником большого состояния  и старинного подмосковного 
имения Остафьево, юный Вяземский за нял блестящее по
ложение в высшем московском свете. Этому немало спо
собствовали его природное остроум ие, открыты й ,  веселы й 
нрав  и утонченная  светскость. В двадцать лет он  уча с r· 
вовал в Бородинском сражении ,  вступив в ополчение. 

Сам  он  не  без гордости говорил ,  что сердцем москвич. 
Здесь он родился , здесь протекало лучшее врем я его 
жизни ,  его молодость и его зрелые  лета .  Дом П .  А .  В я· 
зем ского в Большом Чернышевском переулке ( ул .  Ста н
кевич а ,  9 )  был памятен м ногим современникам .  Бол ь
шая  барская усадьба дошла до на шего времени в сильно 
перестроенном виде.  Сохра н ились два  дом а .  В левом , 
надстроенном в 1 895 году третим этажом , П .  А .  Вязем
ский поселился в 1 826 году. Усадьба была  приобретен а 
в 1 82 1  году. Основной дом дошел до н ас перестроенным .  
Флигель реставрируется .  В первых этажах обоих домов 
распол а гались жилые ком н аты, н аверху - парадные; го
сти н ые были обставлены мягкой мебелью красного дере
ва ,  украшенной бронзой; н а стена х  - дорогие картины  н 
гра в юры;  п а р кетны й  пол был устла н  пушистыми ковра м и. 

В яз емский был либералом и поддерживал связи со 
м.ноги м и  декабристам и ,  но в тайные  общества не входил.  
Одна ко Никол а й  1 был убежден в том , что Вяземского 
нет среди декабристов только лишь потому, что он ум· 
нее и осторожнее других. 

Пушкин более всего в м ногогра н ном творчестве сво
его друга ценил критические статьи , в которых находил 
«отпеч аток ума  тонкого, наблюдательного, оригинально
го» . К Вяземскому обращены его строк и :  

Язвительный поэт, остряк замысловатый, 
И блеском колких слов , и шутка ми богатый, 
Сча стливый Вяземски й , завидую тебе. 

Здесь после ссылки А .  С .  Пушкин читал «Бориса Го
дунова » .  О своем впеч атлении от пушкинской трагеди н 
Вяземский  п и сал друзьям А .  И .  Тургеневу и В .  А. Жу
'ковскому в 1 826 году : «Зрелое и возвыш�нное произве
дение.  Тра гедия ли  это или  более историческ<:я картин а ,  
о б  этом по1{ а  н е  скажу ни  слов а :  надо вслушаться в нее ,  
вни кнуть,  чтобы дать удовлетворительное определени е ;. 
но  дело в том , что историческая верность нравов ,  языка ,  
поэтичес1шх  красок сохранена  в совершенстве. " »  
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И м енно здесь, в кабинете дом а в Большом Черн1>1 -
шенском переулке, в 1 826 году возникла  идея созда н 11 н  
нового журнала ,  получ ившего название  «Московский те
леграф» .  Вяземски й начал  издавать его вместе с Н. А. По
л.евым .  Он сум ел сосредоточить вокруг нового журна J1 а  
луч шие л итературные силы.  Петр Андреевич ,  будучи ли 
тератором и издателем , прекрасно понимал ,  какое з н !l
чение имеет Москва в деле про�вещения и распростране
ния  печ атного слова : «Россия училась говорить, читать н 
писать по-русс1ш по книгам и журналам , издаваем ым в 
Москве. Русская  литература долго имела  Москву своею 
столицею и своею колыбелью». На  стра ницах «Москов
ского телеграфа»  печатались В. А. Жуковский ,  Е'. А.  Ба
ратынский ,  Н .  М. Языков , И .  И. Козлов,  А.  И .  Дельвиr,  
А. Мицкевич .  Вяземский хорошо знал польский язык со 
времени своей службы в В аршаве, где он поз н а комился 
с представителями  передовой польс1<0й интелл и генци и .  
Статья Вяземского, в которой он  называет А .  Мицкеви
ча первоклассны м  поэтом Польши, во м ногом способст
вовала  быстрому признанию польского поэта в России .  
П. А. Вяземский перевел на  русский язык его «Крымские 
сонеты» ,  изданные в Москве в конце 1 826 года .  

Москва - родин а  А лександра Сергеевича Пушкина 
' ( 1 799- 1 837 ) . В 1 8 1 1 году увезли его отсюда в лицей,  но 
воспоминания  о городе постоянно жили в его сознании .  
После пятнадцатилетней разлуки в 1 826 году он вновь о 
Москве :  

· 

Как часто в горестной раэлу1{е, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва , я думал о тебе !  
Москва " .  как м ного в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как  много в нем отозвалось! 

Родился великий поэт, как  считалось до неда внего 
времени ,  на Немецкой улице (Баум а н ская  ул . )  в Н е м ец
кой слободе. Но последние и сследования  указы вают дру
гой адрес - Малая Почтовая улица.  Годы его детств :1 
прошли в Огородной слободе, в Большом Хомутовском 
переулке ( ныне  Б .  Харитоньевский пер. ,  2 1  ) . За кованой 
узорчатой оградой сооружение,  правая ч а сть которого 
вызывает в памяти слова «хором ы ,  палаты » .  Это одна  
из немногих гражданских построек XVI I века , дошедших 
до нас. В ту пору,  когда поэт жил здесь ребен ком , зда ние  
принадлежало «блестящему умом и богатством» князю 
Н.  Б .  Ю супову. 
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Первый эта ж с м аленьки м и  окошками врос в землю; 
н а  второй ,  парадный,  ведет со двора наружная лестница 
кра сного крыльца ; завершается дворец четырехскатной 
крышей с прорезными коньками  и подзорами.  Левая 
часть здания ,  сильно отличная  от построек XVI I  века ,  
долго была самостоятельным домом . В 1 89 1  году строе
ния  соединили  переходом . Московский краевед С .  К .  Ро· 
м а нюк определил , что именно в левой части дом а роди· 
тели  А. С. Пушкин а  сним али  ква ртиру с 1 80 1  по 1 803 год. 
Позже Пушкины переехали  в домовладение  графа С а н
тн ( Б .  Харитоньевский пер . ,  8, дом не  сохра н ился ) . 

. "8  сентября 1 826 года Пушкина по приказу Ншю
лая  1 привезли из Миха йловского, где он отбы вал ссыл
ку,  в Москву. -С р азу же его доставили в Чудов, или Ни
колаевский , дворец Кремля ,  где Пушкин « И  был тотчас 
же предста влен , в дорожном костюме,  как  был ,  н е  совсем 
обогревшийся,  усталый и кажется даже не совсем здоро· 
вый»  императору. К а к  сообщает один  из очевидцев, в 
этот период «император был чрез вычайно  мрачен , вид 
его п роизводил на всех отталкива ющее действие» . Пуш
кин так рассказывал  о своем разговоре с царем : 
« Фел ьдъегерь выхватил меня из моего вы нужденног.о 
уединзния и на почтовых привез в Москву,  прямо в 
Крем л ь, и ,  всего покрытого грязью, м еня  в вели в каби
н ет государя ,  которы й  сказал м не : ·  «Здр а вствуй ,  Пушкин ,  
доволен ли  ты тем , что  возвращен ?» Я отвечал ,  как  сле
дов3ло.  Госуда рь долго говорил со м ною, потом спро
сил : «Пушкин ,  принял бы  ты уча стие  в 1 4-м  декабря , 
если был в Петербурге?» - «Непременно ,  государь ,  все 
друз ья мои были в з а говоре,  и я не мог не  участвовать в 
нем » . 

Царь  объя вил Пушкину,  что прощает его, разрешает 
ж ить свободно и что сам будет цензором его произведе· 
ний .  Донесения полиции о пребывании  Пушкина в Мо
скве свидетельствуют о том ,  насколько был бдителен 
н адзор за ним .  Московский полицмейстер Миллер до
носил обер-полицм ейстеру Шульгину о том , что А .  С .  Пуш
кин ,  «за коим секретны й надзор учрежден» ,  прибыл в 
Москву и остановился в гостинице «Англия». Из ссылки 
поэт при вез в Москву новые произведения.  Среди них 
была и трагедия «Борис Годунов».  

Одно из первых Ч'l'ени й  трагедии состоялось в доме 
поэта и литературного критика Дмитрия Владимирови
ча Вен.евитин.ова { 1 805- 1 827)  в Кривоколенном пере-
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улке, 4. Особняк в стиле классицизм а ,  желтого цвета с 
белым и  пилястрами, на  высоком цоколе, отмечен двум н  
п амятн ы м и  досками. Одна напоминает ,  что здесь родиJI
ся и жил талантливый  поэт Д .  В . Веневити нов ,  вторая -
что Пушкин читал здесь трагедию «Борис  Годунов».  
В дом е Веневитиновых собирался кружок «любомудро в » . 
Возглавляли его В .  Ф. Одоевский и Д. В .  В еневити н о в . 
Членами  кружка были в основном воспита н н и ки Мо
сковского университета .  Круг их  интересов составлr. "1 н  
л итератур а и философия .  «Любомудры» были близки к 
ч лена м  м осковских та йных обществ . В еневитинов ум ер в 
возрасте двадцати двух лет. Направляясь в Петербург, 
он  и его спутники были з адержаны полицией . В еневити
нов был препровожден на  гауптвахту, где пробыл под 
а р естом двое суток .  Показания о поездке он  давал од
ному из следователей декабр и стов генералу Пот а пову. 
Поэт в эти дни пережил  «Глубоч айшее нравственное  по
трясение» и долго не м ог освободиться от тяжелого впе
чатления,  которое произвел на  него допрос. П ребы вани е 
же на  гауптвахте окончилось для него сильной просту
дой , повлекшей за собой серьезную болезнь и скорую 
см ерть. 

Чтение  трагедии происходило в этом доме 1 2  октября 
1 826 года .  В просторном белом зале находились М. П .  По
год.ин ,  С .  П.  Шевырев ,  С .  А .  · С оболевский, И .  В .  и 
П .  В .  Киреевские, А .  С .  и Ф. С .  Хом я ковы. Пушкин при
шел ровно в полдень. Погодин вспоми нал об этом чтении :  
«Какое действие произвело на всех нас  это чтение ,  п ере
дать невозможно . . .  кровь приходит в движение при  од
ном воспоминании . . .  Кончилось чтение. Мы смотрели 
друг на  друга долго и потом бросились к Пушки ну . На
ч ались объятия ,  поднялся шум , р аздался смех ,  полилис1, 
слезы ,  поздоавления . Эван ,  эвое, дайте чаши!  Явилось 
шампанское: . . Не  помню, к а к  м ы разошлись , как докон
чили день, к а к  улеглись спать. Да едва  ли кто и спал из 
нас  в эту ночь. Так был потрясен весь наш орган из м». 

Во  время приездов в Москву в 1 828 и 1 829 годах  
Пушкин ,  как  уже упоминалось, посещал гостеприим ны й  
дом Вяземских в Большом Чернышевском переулке. 
«Здесь,- пишет Петр Андреевич жене 12 декабря 1 828 го
да ,- Александр Пушкин ;  я его совсем не ожидал . . .  он во
все не переменился , хотя , каж_ется , не так  весел».  

Пушкин жил в этом Доме две с половиной недели в 
. августе 1 830 года ,  приеха в  в Москву с Вяземским из Пе-
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тербурга .  Здесь же у Вяземского 30 а вгуста 1 830 года 
он записал в альбом Ю. Н. Бартенева сонет «Мадонна», 
обращенный к Н .  Н .  Гончаровой.  

В бывшем Глинищевском п ереулке (ул.  Немировича
Данченко, 6 ) сохр а нилось здание  гостиницы «Север».  
Этот дом построен еще в конце XVI I I  века .  Двухэтаж-
11 ы й ,  с полуподвалом , он за вершается традицион ным 
классическим фронтоном .  Фасад второго этажа украша
ют пилястры ,  прямоугольные и круглые лепные  панно с 
р ел ьеф а м и .  К дому вплотную прим ыкают два флигеля ,  
образуя небольшой двор.  Д о м  этот , принадлежавший 
известной модистке-француженке м адам Обер-Шальме,  
и м евшей м агазин на  Кузнецком мосту, з атем перешел к 
ее сыну Л .  Н .  Оберу. Одно время в доме  Обер а была го
сти ница «Север» ,  з атем здесь разм естилась гостиница 
<(Англия» .  В старом путеводителе о ней сказа но, что но
м ера здесь р асположены «спокойно»,  вина и стол хоро
ши е. Бывая  в Москве, Пушкин дважды останавливался 
в гостинице «Север» ,  а з атем жил здесь же,  когда гости
н ица уже называлась «Англия» .  Лишь с 1 828 по 1 832 год 
он оста навли вался здесь пять раз .  

Уехав  из Москвы 1 м ая 1 829 года,  Пушкин вернулся 
сюда в конце сентября и прожил здесь до 1 2  октября то
го же года .  Здесь в это время им были написаны стихо
творения «Дорожные жалобы»,  «Ка вказ» ,  здесь р аботал 
он над «Путешествием Онегина» .  В этой гостинице Пуш
кина  пос�щали его московские друзья - поэты П .  А .  Вя
земский ,  Е .  А .  Б а р атынский ,  Д.  В .  Давыдов, И .  И .  Дми
тр иев и другие.  Здесь его  навещал друг  - польский поэт 
Ада м Мицкевич . На  ф асаде укреплена м емориальная до
ска с горельеф н ы м и  фигурами поэтов .  На доске изобра
х<ены двое беседующих молодых людей .  Один из них -
Пушкин ,  другой - Мицкевич .  Между ними  виден силуэт 
п а мятника П етру 1 .  Под изображением - две последние  
строки из стихотворения Мицкевич а  «Памятник Петру 
Великому» и строки стихотворения Пушкина «Он м ежду 
l ! а м и жил» , посвя щенные  вел и кому польскому поэту : «Он 
говорил о времен а х  грядущих, когда народы , распри по
забыв ,  в великую семью соединятся» .  

В 1 826 году Пушкин  ч а сто на вещал В .  П .  Зубкова 
на  Малой Н икитской (ул .  Качалова ,  1 2 ) . Зубков,  я вляв
шийся членом та йного общества «Практический союз» ,  
был привлечен по делу декабристов.  В этом гостепри
и м ном доме  поэт на писал стихотворение «Ста нсы».  Здесь 

60 



же он пережил страстное увлечение 'Своей дальней род
ственницей С .  Ф. Пушкиной.  

Зимой 1 828/29 года в доме Кологри вовых н а  Тверском 
бульваре ,  22 (дом не сохранился ) ,  на балу у знаменито
Г(,) йогеля Пушкин впервые встретил свою будущую жену 
Н .  Н. Гончарову. Он  стал бывать в дом е  родителей Н а
тальи Николаевны на  Большой Никитской (ул.  Герцена ,  
50, д.ом не  сохранился ) .  Первое сватовство выз вало не
определенный ответ, и лишь в а преле 1 830 года Пушкин 
получил согл асие.  18 февраля 1 83 1  года в церкви Боль
шое Вознесение у Никитских ворот состоялось их венча
ние .  

В последни й  приезд в Москву А.  С.  Пуuшин  оста нав
ливаJ1ся на  квартире  П .  В .  Н а щокин а  в Воротниковском 
переулке, в дом е 1 2. На дом е  установлена м емориальнан 
доска .  

Очень хорошо были з н а комы Пушкину московские 
дворянские клубы.  Часто он бывал в московском Благо
родном собрании  ( Пушкинская ул . ,  1 ) .  Один из ста рых 
путеводителей р ассказывает: «Главный фасад его JIИцом 
на Дмитровку; по обоим угла м  прекрасные ротонды, ук
р ашенные колонна м и ;  дом сей не та к  высок, но огромен;  
оный принадлежал прежнему генерал-аншефу князю 
В.  М. Долгорукову; ныне внутри великолепно убран ;  за
ла оного вмещает в себе до 3000 посетителей». Строи .л 
здание  архитектор М. Ф. Казаков . Главным украшением 
скромного сна ружи дом а я вляется Колонный  зал ,  сохра
нившийся до наших дней с небольши м и  изменениями . За .1 
славился балами .  И х  описание м ы  находим в «Е вгени 11 
Онегине»:  

Та м теснота , волненье, жа р,  
Музыки грохот , свеч блиста нье , 
Мел ька нье, в ихор ь  быст р ы х  па р,  
Кра савиц легкие убор ы, 
Л юдьм и пестреющие хор ы, 
Невест обши рный пол укруг 
Все чу вства пора жает вдр уг. 

Сохранились волнующие воспом инания кузины 
А .  И. Герцена Т. П .  П а ссек о том , как  н а  одном из эти х 
б алов осенью или  зимой 1 826 года юный Александр Ива 
нович увидел гениального поэта : «Мы стр (!стно желали 
в идеть Пушкина ,  поэма м и  которого так  упивали сь,  и 
увидели его . . .  в Благородном собр ании .  Мы были на  хо
р ах ,  внизу м ногочисленное общество. Вдруг среди него 
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сделалось особого рода дви жение. В залу вошли два мо
лоды х человека , один  - высокий блонд.ин ,  другой - сред· 
него роста бронет, с чер н ы м и  курчаsымн волосами и рез· 
1ю вы разительным л ицом . Смотри1е, сказали нам,  блон
дин - Баратынский ,  брюнет - Пушкин . Они шли рядом , 
им  уступали дорогу». 

АJi ександр Сергеенич с 1 829 года был членом Англий
с1юго l(J1 yбa .  Н а воротах  а нсам бля,  сохранившегося до 
нашего врем ени  на улице Горького (дом 2 1 ) ,- знамени
тые львы,  упом януты е в седьмой гла ве «Е вгения Оне
гин а » .  Без вестн ы й крепостной мастер , которому, вероят
но, .1 ьвов встречать не довелось,  создал фигуры 
з абавны х ,  сим патичн ы х  фа нтасrических з верей. В. А. Ги
ляровский в кн иге «Москва lf москвичи» писа л  об этом 
доме:  « . . .  на воротах до сего времени дремлют их совре· 
м ен н и ки к а м ен н ы е  львы с огром ным и ,  отвисшими челю
стям и ,  будто О!( а м еневшие вельможи,  переваривающие 
лукулловский обед. Они смотрят безучастно . . .  Т<:1к ж е  
безуч а стно смотрят, I<а к  сто лет н азад см.отрели на золо
той герб Разумовски х ,  н а  р аззолоченные мундиры чле
нов к"1уба в пар ад н ы е дни  . . . » 

Дом этот построен в 1 780 году для бр-ата поэта 
М. М. Хер ас1юва .  С 1807 года усадьбой cтaJI владеть 
Л .  К. Разумовский ,  который, по словам историка Москвы 
М.  И .  Пыляев а ,  «за б авлял Москву своими пр аздника м и ,  
спекта клями ,  концерта м и и бал.ами ,  он был человек вы
сокообразованны й :  любил книги,  науки , художества ,  му
зы ку ,  Еартин ы ,  ваяние.  Едва ли не у него первого в Мо
скве был зимний  сад в доме» .  

В клубе собиралась м ужская часть дворя нского об
щества .  Играли в карты , обсуждали новости ,  беседовал и 
о политике. В клубе была хорошо оборудованная «газет
ная» комн ата ,  где посетитель м ог найти и русские и 
и ностр анные газеты и журналы.  

В политических прениях здесь особое м есто занима JI 
П .  Я .  Ч а адаев.  В .  А. Гиляровски й  вспоминает предание ,  
по  которому Петр Я ковлевич Ч а адаев в 1 837 году в «ГО· 
ворильне» , т. е. комнате, где члены клуба вели бесконеч
ные  беседы , ч итал стихи Лермонтова «На смерть поэта». 
Н екоторые считали клуб законодателем общественного 
мнения,  и Никол а й  1 ,  по словам Бартен.ева ,  «иной раз 
справлялся , что говорят о той или другой правительст
венной м ере в Московском Английском клубе». 

Мн()гие члены Акглийеког.о клуба послужили про-
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образами героев произведени й А. С. Грибоедова, 
А. С. Пуш кина , Л. Н .  Толстого. 

Герцен в «Былом и думах» отмеча л , что «Английс11нА 
клуб сделался всеrо менее «а нгли йски й » :  что в нем Со
бакевичи кричат против освобождения и Н о:щревы шу
м ят за  · естественные и неотъемлемые права дворян" .». 
«Это был клуб Фамусовых,  Скалозубов, З агорецких,  Ре
петиловых,  Тугоуховски х и Ча:цкнх,- писал - В. А. Гиля
ровский.- Конечно, ни Пушкин,  н и  Грибоедов не писали 
точных портрето в ;  создавая бытово.й художествен н ы й об
р аз , они брали  их как сырой м атериал  из повседн евной 
жизни . . .  » 

В 1 833 году Пушкин не возобновил членский билет и 
был чуть ли  не  исключен из клуба . В .  А. Гиляровсю1й  
писа л :  «Уже впоследствии «Пугачев» помог ему р а спJJа
титься с клубом,  и он снова стал  посещать его». 

На Тверской (ул.  Горького , 1 4, дом перестроен до 
неузн а в а емости ) находился один  из блистательнейших 
литературных салонов пушкинской поры - Зинаиды 
Александровны Волконской ( 1 789- 1 862 ) .  «Я слежу за 
сочинителем Пушки н ы м , насколько это возможно. До
м а ,  котор ые он наиболее часто посещает,  суть дома кня
ги ни Зинаиды Вол конской , князя Вяземского ( поэта ) , 
бывшеrо министра Дмитриева и прокурора Жих а рев а .  
Р азrоворы там вр ащаются по большей ч а сти на литера
туре» - таt< писал в тай ном сообщении жанд а р м ский 
:µолковник Б ибиков Бенкендорфу. В салоне княгини 
3. А. Волконси.ой Пушкин появился вскоре после п риез
.ца в Москву в 1 82.б году. При первой же встрече княгиня 
очаров ала и поэта исполнением его элегии «Погасло 
дневное светило» . 

.:Великий русский поэт должен творить или в степях 
или п о д  сенью Кремля и автор «Бориса Годунова» при 
надлежит ца рственному граду» ,- писала 3 .  А. Волкон
�кая .  За салоном не прекращалось поли цейское наблю
дение. Шефу жанда рмов Бенкендорфу 9 м ая 1 826 года 
сообщалось : «Между дамами  - две самые непримиримые 
и всегда готовые р азорвать на ч а сти пр а вительство,  кня
гиня Волконская и генер альша Коновн ицы н а . И х част
ные кружки служат соср едоточением всех недовольных , 
и нет брани более злее той, какую они извергают н а  пра
вительство и его слуг» . 

Репрессии ,  н а чавшиеся в России по�ле поражения 
восстания декабристов , непосредственно затронул и и ок-
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ружение  В ол �юнской. О 11 а  при няла решение уехать из 
Росси и ,  выбор пал на Италию,  в которой она родилась, 
язы к  которой прекрасно знала .  П роща ние было груст· 
ным .  Московские поэты Е .  А. Ба ратынский ,  С. П. Ш евы· 
рев и Н .  Ф. П а влов,  неоднократно бы вавшие в салоне, 
по этому поводу написали стихи : 

Из царства виста и зимы, 

Она спеш ит на юг прекрасный, 
Под Авзонийский небосклон ... 

Е вгенuй А б рамовuч Баратынский ( 1 800- 1 844 )  о 
1 825 году переехал в Москву для ухода за  больной ма
тер ыо .  

9 и ю н я  1 826 года Баратынский женился на  А. Л .  Эн
rел ьга рдт : поэт нашел сч астье в сем ейной жиз н и , о кото· 
рой м ечтал еще, выйдя в отставку ,  служа в Финлянди и , 
на шел « неж ную подругу» - женщину с тонко развитым 
поэтически м  ч увством , большим умом , непреклонною во
лей и м я гким , отз ы вч ивым сердцем . Супруги поселились 
в дом е отца А на с'j:Э СИИ Л ьвов ны в бывшем Большом 
Чер 1 1 ы шевском п ереул ке (ул. Ста н кевича ,  6 ) . Дом этот 
л р и н адлежал когда - то сем ейству Сум ароковых . Посл е  
ж е н итьбы жизнь  Ба ратынского не  богата значительны м и  
в нешними  событи я м и .  С .  Л .  Пушкин т а к  описывал ее : 
«Не  зная  бессонных  ночей на  балах и раутах, Бараты н· 
ские ведут жизн ь са мую п ростую: встают в сем ь часоо  
утр а во  всякое время года ,  обедают в полдень, отходят 
1<0 сну в девять ч асов  вечера и н икогда не  выступа ют из 
этой р а м ки , что не  мешает им быть всем довол ьным и ,  
спокойн ы м и ,- следовательно,  сча стливыми» .  

В сти х ах и поэм ах  этого вр ем ени Б а ратынский рисуе·г 
1< а рти ны Москвы . В поэм е « Цыганка»  он описывал на род
н ые гулянья под Новинским монастырем , ныне  не суще
ствующи м ,  н а ходи вшимся на  С адовом кольце между ны 
н еш ней площадью Восстания  и П роточ ным переул ком ,  
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Неделя светлая была 
И под Нови нское звала 
Гра жда н московских. Все бежало, 
Вес торопилось:  ста р  и млад, 
Жильцы лачуг, ж ильцы палат, 

Шум я цветными  флюгера ми ,  
Средь града новый град  возник :  
Столица лerI(QГO бездел ья ."  



Поэта часто можно было встретить на  знаменито�� 
бульваре, ког�а : 

. . .  Бульвар Тверской 
Дремал под нисходящей мглой, 
Пусте;1а длинная аллея, 

Тогда же Е .  А. Б а р атынский писа л :  «Как не любить 
родной Москвы ! »  К этому необходимо добавить, что он 
близко познакомился с Вяземским ,  Погодин ы м ,  Языко
вым ,  Веневитиновым ,  Хомяковым и братьями  Киреевски
ми. В дом е  у Баратынского ч асто бывал А. С. Пушкин . 
«Гармония его стихов ,- писал вел и ки й  поэт в одной из 
статей о Баратынском ,- свежесть слова , живость и точ
ное выражение должны поразить всякого, хотя несколь
ко одаренного вкусом и чувством» .  «В ремя ему занять 
степень ,  ему прин адлежащую, и стать подле Жуковского 
и выше певца П енатов и Тавриды» ,- отмечал Пушкин.  

В 1 828 году поэты выпустили книгу под названи ем 
«две повести» ,  в которой были напечатаны поэма  Пуш
кина «Граф Нулин» и поэма · Баратынского «Бал».  В 
1 829 году Пушкин и Б а р атынский были  избраны членами  
Общества любителей российской словесности п р и  Мос
ковском университете . . 

Это общество было создано в 1 8 1 1 году, и в его дея
тельности принимали  участие К .  Н .  Б атюш ков , П .  А .  Вя
земский,  Ф.  Н .  Глинка ,  В .  А .  Жуковский,  Н .  М. Карам
зин .  Одно время  в заседаниях общества , которые  прохо
дили ,  ка_к п р авило,  в стенах университета ,  участвова.11а  
Зинаида Волконская .  Во  второй половине  XIX века дея
тельность общества была связана  с именами С. Т .  Ак
сакова ,  А. Н .  Островского, М. Е .  С алтыкова-Щедрина ,  
Л .  Н .  Толстого, И .  С .  Тургенева .  Общество просущест
вовало до 1 9 1 7  года .  

В конце 1 830 года , п риехав в Москву из Болдина , 
Пушкин читал _здесь «Повести Б елкина» ,  от которых Б а
р атынский пришел в восторг .  О частых встречах Пушки
н а  с Б а р атынским в последующие приезды в Москву сви
детельствуют строки пушкинского п и сьм а к жене, напи 
са н ного осенью 1 833 1 ·ода : «Кто тебе говорит, что  я у 
Баратынского н е  бываю?  Я и сегодня провожу у него ве
чер , и вчера у него был .  Мы всякий  день видимся».  

Итак ,  литературная  карта центра города пестрит 
пушкинскими адресам и .  Именно в центре Москвы ,  на 
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Т ве рском бульваре, был уст а новJ1 ен в 1 880 году памя г
ник  поэту ( скул ьптор А. М. Опекуши н ) . 

С р еди московских  друзей Пушкина особое место пр 1 1 -
н адлежит Александру Сергеевичу Грибоедову ( 1 795-
1 829 ) .  З аписей о рождении Грибоедова не обнаружено, 
некоторы е  исследователи  усло вно годом его рожден и я  
считают 1 794- й .  А .  С .  Грибоедов родился в Москве. В 
1803 году он был о п ределен в московс 1ш й Бла город н ы й  
унив ерситетский п а нсион .  Двен адцати лет, в 1 806 году, 
поступил в Московский университет на словесное отде
ление. 

Алекса ндр С ер геевиq превосходно владел ф р а н цуз
ским ,  немецким ,  а н гли йски м ,  з на л л аты н ь , разб и р ался в 
греческом, прекра сно знал  русскую_ и ев ропейску ю  лите
ратуру. За ш есть с полови ной л ет обуч е ния в уни верси
тете Г р ибоедов з а кончил кур с  словесного и юриди ч еского 
факультетов ,  з аним ался м атем атикой и естественными 
наука м и ,  приготовился к докторскому испытанию. По 
общему приз на нию соврем ен н и ков, он был одн и м из об
р азов а н н ей ши х людей России . 

Гри боедов т а к  писал о Москве :  « . . . этот дом родимы И., 
в котором я вечно как на станции! ! !  Проеду, переночую, 
исчезну ! ! ! »  Приезжая- в Моск ву , Гри боедов часто оста
н а вли в ался у своего друга С.  Н.  Б еги чев а .  В кон це марта 
1 823 года ,  когда он  п р и ехал в Москву в очередной раз ,  
прямо с дороги я в и л ся в дом Бегич ева на Мясницкоf\ 
(ул. Ки рова ,  42) . Здание  сох р а н илось , построено оно по 
проекту М. Ф. Каза кова. В его а нсам бль  вошли палаты 
XVI I век а .  Н арядна я ограда с ворот ам и связывает кры
лья дом а и отделяет от улицы глубокий парадный двор. 
Высоки й портик является центром ком позиции .  Зда н и е  
сох р а н ило интерьеры па р адных ком н ат, укр а шен ны х де
кор ати в ными росписями ,  лепкой,  искусственным мрамо
ром . 

С юда Грибоедов привез два акта комедии «Горе от 
ум а » ,  во в р е м я чтен и я  которой Бегичев сделал ряд: за
м еча ни й другу ,  после чего Грибоедов сжег м ногие стра
ницы и написал их за ново. 

А.  С .  Пушкин писал ,  что э т и  годы для Гри боедова 
были и « п е р еворото м в его судьбе и н а ч алом беспрерыв
ных успехов . Его рукописна я комедия «Горе от ум а:. 
произвела неописа нное действие и вдруг поста вила его 
наряду с первыми наши м и  поэта ми:. . 

В 1 959 году, неподалеку от дом•а, у входа на Чистg-
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прудны й  бульвар ,  открыт пам ятник А. С. Грибоедову. 
А вторы его - скульптор А .  А.  Ма нуилов и а рхитектор 
А. А. Заварзин .  Писатель изображен во весь рост. Брон
зовая фигура Грибоедова установлена на высоком гра
нитном постаменте. В опущенной правой  руке он держит 
перчатку, левой придерживает наброшенную на  плечи 
крылатку. С обеих сторон цилиндрическqго постамента 
Н i lспадает театральный зана вес, приоткрывающий под
мостки сцены с изображением персонажей бессмертной 
1юм едии ,  н а  которых в смятении  оглядывается Чацкий. 

Грибоедов часто в кладывает в уста героев свои раз
дум ья о Москве. Та к, Ч ацкий говорит:  

Нет, недоволен я Москвой. 

Он недоволен ею потому, что знает заранее, что отри
цательным будет ответ на вопрос:  

Что нозого пока жет мне Москва ?  

И потому,  что и а втор , и его любимы й  герой - вы
ражение его мыслей и души - знают, что светлая мысль 
гаснет, обволакивается рутиной в том кругу московского 
общества ,  к котором у  они принадлежат : 

Да и ком у  в Москве не зажимали рты 
Обеды, ужины и танцы? 

О серьезных за нятиях здесь никто и не пом ышляет: 

И л и :  

Ну, право,  что б ы  в а м  в Москве у н а с  служить? 
И награ жденья брать, и весело пожить. 

Ах нет, братец! У нас ругают 
Везде, а всюду принимают. 

В финале п ьесы разочарованный Чацкий стремитель
но покидает Москву :  

Вон из Москвы ! Сюда я больше н е  ездок. 

Мы находим в комедии конкретные упоминания  о мо
сковских улицах,  например о Кузнецком м осте : 

Вот он, Кузнецкий мост, нар яды да обновы!  

П равда ,  в комедии немного названий улиц. Разве •по 
мимоходом упомянет Хлёстова , приезжавшая на бал :  
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Легко ли в шестьдесят пять .�ст 
Та щиться мне к тебе, пле м я н н и на ? . .  - Мученьеl 
Ч а с  битый ехала с По1<ровк11 ,  си;1 ы нет; 
Но•1ь - света преста влен ьеl  

Долгие годы дом М.  И .  Римской -Корсаковой (не со
хранился ) н а  нынешней Пушкинской площади называJ1 -
ся  «домом Фамусова» .  Фасад здания  выходил на  Страст
ную площадь. Дом был большой ,  прост!dрный ,  в два эта
ж а  и в два десятка ком н ат,  с залой ,  позволявшей устраи 
вать  м а скарады и балы на сотни персон .  

«По преданию,- пишет Вересаев,- именно в этом 
дом е разыгрывается действие «Горя от ума» .  Рассказы
вают, что однажды на  балу у Корсаковой Грибоедов 
сильно нападал на  пристрастие москвичей ко всему 
французскому. Это вызвало общее изумление и негодо
вание .  Все порешили ,  что Грибоедов сошел с ум а .  

Весть быстро распространилась по городу, м ногие за
езжали к Грибоедову справиться о здоровье. Грибоедов 
сказ а л :  «Я же им докажу, что я не сошел с ума» .  И на· 
писал «Горе от ум а» .  

Хозяйка дом а  «Ма рия Ивановна  Римская-Корсакова 
должна и м еть почетное место в преда ниях хлебосольной 
и гостеприимной Москвы . Она жила ,  что называется , от
крытым домом ,  давала  часто обеды,  вечера ,  балы и м а е· 
ка_р ады , разные увеселенья , зимою санные  катания за  го
родом ,  и м п ровизированные  з а втра ки . . .  Краса вицы дочери 
ея,  и особенно  одна  из них,  с намеками  воспетая Пушки
ным в Онегине,  были душою и прелестью этих собраний. 
Сама  Мария  Ивановна  была  тип  московской барыни  в 
хорошем и лучшем значении  этого слова »  - та к писал о 
ней П .  А .  Вяземский . 

. В последний  приезд в Москву Грибоедов оста навли
вался неподалеку от Страстной в доме  С .  Н .  Бегичева на  
Большой Дм итровке  ( П ушки нская ул . ,  1 5 , перестроен ) .  

Москва также была  родиной Михаила Юрьевича Лер
люн,това ( 1 8 1 4- 1 84 1 ) .  «Москва - моя родина  и такою 
будет для м еня  всегда : та м я родился ,  там м ного стр а 
дал и там ж е  был слишком счастл и в ! »  - писал поэт. 
Сопоставляя ста р и н ную гра вюру,  изобража вшую про
сторную площадь К р а сных ворот начала  XIX века ,  с об
ли ком современной Лермонтовской площади ,  мы пони
м аем , что трехэтажный дом (С адовая -Спасская ул . ,  2 1  ) ,  
в котором родиJ1ся поэт, стояJ1 н а  м есте высотного зда-
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н и я ,  сейчас  отмеченного памятной дос1шй с изображе11 1 1· 
ем Л ермонтова .  

В юности Лер монтов жил в центр альной части горо
да .  Поэт учился в Благородном пансионе при  Москов
ском  университете. Та м существовало л итер атур ное об
щество, соста вл ял ись сбор н и ки статей в в иде альманахов 
и даже ежемесячных жур налов. В этих жур налах прини
мал  участие и Лермонтов .  Он начал п исать стихи в 
1 828 году. Тогда же б ыли созда ны первые поэмы -
«Черкесы» и «Кавказский пленник». 

Благородн ый па нсион был известен своим  вольнолю
бием .  Оди н из  пяти казненных дека бристов, Петр Кахов
ский,  был его воспитанником . Уже в р а нних стихах пан
сионера Лер монтова звучал протест против угнетения 
человеческой личности : 

Та м р а но ж из н ь  т я ж к а  бывает для людей, 
Там за утехами несется укор изна,  
Та м сто нет человек от ра бства и цепей ! . .  
Друг!  этот край . . .  моя отчизна!  

По приказа нию Николая I в 1 830 году была прове
дена строгая ревизия пансиона и сдел ано заключение:  
«Бл а городный университетский пансион можно с боль
шей основательностью назвать ш колой разврата - неже
л и  домом воспита ния». Указом от 29 марта 1 830 года это 
нс вполне благонадежное, .11 иберальное учебное заведе
н ие  было упр азднено, а вместо него соз·дана обычная  
г п м назия ,  где были  р азрешены телесные наказания .  Лер 
монтов подал прошение об увольнени и  из  преобразован
ного учебного заведения .  

Осенью 1 830 года он был принят в Московский уни
верситет, где проучился два года.  Здание  Московского 
университета , построенное в 1 766- 1 793 годах по проекту 
М. Ф. Казакова,  горело во время пожар а  1 8 1 2  года . Ра 
боты по  восста новлению возглавил архитектор Д .  И.  Жи
лярди.  Он не изменил основных объемов и внутренней 
Пла нировки здания .  Сохр анились помещения,  где слуша
л и  лекции Лермонтов, Бели нский и м ногие другие сту
денты, ставшие впоследствии видными  деятелями  куль
тур ы и науки .  

«Ни  одно из светских учебных учреждений не принес
по столько просвещения России ,  как Московский универ
-Ситет»,- писал впоследствии  Н .  Г. Чернышевский.  Лер
монтов так характеризовал его : 
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Святое мес1 0!  Пом ню я, к а к  сон, 
Твои кафедры,  зал ы,  коридор ы, 
Твоих сынов за носч ивые споры : 
О боге, о вселенной и о том, 
Как пить: ром с чаем или гол ый ром, 
Их гордый вид пред гордыми властями, 
Их сюртуки ,  висящие клоч1<ами  . . .  

Одновременно с Лермонтовым в университете учились 
В.  Г. Бел и нский ,  А. И. Герцен ,  Н.  В .  Станкевич, 
Н. П.  Огарев. Названия  близлежащих ул иц - Герцена ,  
Бел и нс кого, Стан кевича - х р а нят память о них. 

В университете зрела  революционная  м ысль, фор ми
ровались новые л юди, пол н ые жажды действия ,  ненави
девшие угнетен ие, ощущавшие себя продолжателями  де
ла декабр истов. «Мы были уверены,- вспом и нал позднее 
А .  И. Гер цен,- что из этой аудитор ин  выйдет та фалан
га , которая пойдет вслед за  Пестелем и Р ылеевым ,  и что 
м ы  будем в ней».  В то время в университете возникли 
кружки братьев В .  И" П.  И" М. И . Критских ,  Я .  И. Ко
стенецкого, А. И. Герцена и Н. П.  Огарева .  Был известен 
кружок молодого В. Г. Белинского. Вокруг Лер монтuпа  
тоже образуется кружок, так  называемая «лер монтов
ская  пятер ка» ,  состоявшая из его бл ижайших друзей : 
Алексея Лопухина ,  Н и колая и Влади мира  Шеншин ых, 
Андрея 1 а кревского и Н и кол ая Поливанова . В юношес
кой драме  юного поэта «Странный  человек» нашли отра
жение встречи молодых л юдей, их беседы. 

За  время пребыва ния в пансионе и университете Лер
монтовы .\1 было написа но около трехсот стихотворений,  
пятнадцать поэм,  три дра м ы  и повесть. В 1 832 году Лер
монтов поки нул университет. Как вспоминали  его това 
рищи,  «дерзкими выходка м и  Лермонтова профессора  
обиделись и постарались срезать Лер монтова на  публич
ных экза менах». П оэт предполагал перейти в Петербург
ский университет и уехал из Москвы.  

В 1 836- 1 839 годах Лер монтов бывал в Москве, но 
особую память оставили приезды в 1 840 и 1 84 1  годах .  
В 1 840 году он прожил здесь около месяца,  направляясь 
на Кавказ.  М. Ю. Лер монтов бывал в салоне у Свербее
вых. Собирались обычно у Свербеева по пятница м .  Быва
ли здесь Пуш кин и Ча адаев, А. И. Тургенев и Гоголь. 
У Свербеева встречал ись люди р,азных взглядов и на
правлений ,  позднее - представители славяноф и.1ов и -за· 
падн и ков. Сам  Свербеев ни к ка кому направлению от· 
кр ыто не примыкал ,  держался . независимо.  
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По словам Герцена ,  в ту пору, в 1 830-,- 1 840 -е годы, 
жизнь литератур ной Москвы была очень насы щенно й :  
«Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о 
тех, в котор ых некогда цар и.71 А. С. Пушки н ;  где до нас 
декабристы давали тон ;  где смеялся Грибоедов; где 
М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский при
вет, потому что они были в опале ;  где, наконец, 
А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра ,  начавши 
в девять ; где К. С. А кса ков, с мур мол кой в руке, свиреп
ствовал за Москву, на  которую никто не нападал, и ни
когда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не со
творить тайно моление и тост, который все знали ;  где 
Р < едки н >  выводил логически лич ного бога, ad  шajorem 
glor iam Hegelij 1 ;  где Гра новский являлся со своей ти
хой, но твердой речью;  где все пом нили Бакунина и Стан
кевич а ;  где Ча адаев, тщательно одетый,  с нежным ,  как' 

из воску, л ицом,  сердил оторопевших аристократов и пра 
вославных славян колкими за мечаниями ,  всегда отлиты
ми  в оригин альную фор му и на меренно за мороженными ;  
где молодой старик  А .  И. Тургенев мило  сплетничал обо 
всех зна менитостях Европы, от Шатобриана  и Рекамье 
до Шелли н га и Рахели Варнга ген ;  где Боткин и Крюков 
па нтеистически наслаждались р ассказами  М. С. Щепкина 
и куда , наконец, иногда падал,  как Конгривова ракета , 
Бел и нский,  выжигая кругом  все, что попадало». · 

Лер монтов бывал и на  Рождественском бульваре в 
салоне Павловых (дом 1 4 ) .  Хозяева л итер атур ного сало
на Николай Филиппович Павлов ( 1 803- 1 864) и Кароли
на Карловна Павлова-Яниш ( 1 807- 1 893 ) - известные 
литератор ы.  Н.  Ф.  Павлова Лер монтов знал еще в ю но
сти. Имя Павлова мало известно современному читателю . 
А между тем было время ,  когда его относ.или к числу 
«наших первостепенных повествователей». Шумный ус
пех и м ел его сборник  «Тр и повести» ( 1 835) . Тютчев 
писал об этом сбор нике :  «" . м ысль свободная схватилась 
прямо с роковыми общественными  вопросами" . » Высо
кую оценку повестям Павлова дал Пушкин .  

Известностью пользовалось и поэтическое тво'рчество 
Павлова.  На его лирические произведения писали музыку 
Верстовский, Глинка ,  Даргом ыжский . Мог Павлов при
влекать Лер монтова и своей необыч ной судьбой : сын  
крепостного, он  сумел во м ногом благодаря  своему уму н 

1 К вящей славе Гегеля (лат.). 
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таланту стать образова н н ы м  человеко м .  Ему  приходилось 
нередко встречать пренебрежительное отношение к себе 
в дворянском обществе, и это, вероятно, еще более зака
лило его хара ктер .  

В 1 837 году Н .  Ф .  Павлов женился на  дочери профес
сора Медико-х ирургической а кадем ии  поэтессе Каролине  
Карловне Яниш .  С Ка рол и ной Яниш Павлов поз.н а ко мил
ся еще в 1 820- е  годы, когда она  считалась невестой 
А. Мицкевича ,  у которого брала уроки польского языка .  
Девушка поражал а  способностя ми  и образованностью. 
П. И. Бартенев в своих записках величал ее «княгиней 
русского стиха», «удостоенной внима ния со стороны 
Гете». 

В 1 836 году Карол и н а  Карловна ,  по за мечанию Па
наева ,  «кроме  своего таланта  стала владелицей еще ты
сячи душ крестьян и дом а  на Сретенском бульваре с па 
р адной лестницей и швейцаром» .  П а н аев имел в виду 
дом 14 по Рождественскому бульвару.  Сейчас в этом не
большом и не слишко м  выразительном доме трудно р ас
познать барский особняк  в стиле классицизма  ( в  70-е  го· 
ды X I X  века дом был перестрое н ) . В этом доме  по втор· 
ника м, а затем по четвер гам собирал ись литер атор ы, 
жур налисты,  преподавател и университета .  Известно, что 
у Павловой ра нее бывали Пуш кин  и Мицкевич . 

В 1 840 году Лермонтов в это "1 салоне мог слушать и 
«говорить о Фаусте, о фра нцузах ,  о З а паде, о бессмертии 
души,  о Гегеле, о любви . . .  ». Поэт попал в са мую гущу 
споров о прошлом и будущем России ,  о значении  для 
судьбы русского народа петровских рефор м,  об  особен
ностях русского национального характера ,  об отношении  
России  к Западно1"1 Европе и ее  культуре. Лер монтов за 
стал салон «В  пол ном блеске», здесь иронизировал «ум
нейший  человек Росси и »  - Чаадаев; стр астно защищал 
русскую старину А.  С .  Хо мяков ;  отстаивал философию 
ГегеJJя профессор Московского университета Кр юков,  
пускался в истор ические экскурсы зн аток истории  Евро
пы  Гра новский. М. П .  Погодин ,  исторические поз н а н и я  
которого б ы JJ и  не  менее обшир ны ,  объединяJJся в своих  
воззрениях с пубJJицисто м ,  кр ити ком  и поэтом Шевыре
вым ,  шутиJJ «всех знающий находящийся в переписке со 
всеми  зна менитостя м и  Европы »  А. И. Тургенев. 

Лермонтов произвеJJ боJJьшое впечатJJение  на москов
ское куJJьтур ное общество. «Я часто видеJJ Лер монтова за 
все время его п ребыва ния  в Москве. Это чрезвыча й но 
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артистическая натур а ,  не поддающаяся ника кому внеш
нему вл иянию . . .  Вы  еще не успели с ·  ни м  заговорить, а он 
вас уже насквозь р аскусил . . .  » - вспо минал литератор 
Ю. Ф.  Самар ин .  Под непосредственным впечатлением от 
встреч с Лер монтовы м  А.  С. Хомяков писал:  «Лермон
тов отпр авлен на  Кавказ  за дуэль. Боюсь, не убил и бы.  
Ведь пуля дура ,  а он с истинным тала нтом поэт и про
затор»  (прозаик.- А вт. ) . 

Гибель М. Ю .  Лер монтова тяжело переживали в рес
публике «у Красных ворот» - та к называли в 1'v\оскве 
бл истательный литер атур ный салон А. П.  Елагиной. Жи
ла семья Авдотьи Петровны в Трехсвятительском туп и 1<е 
(Хоромном туп ике, 4 ) . П.  И. Бартенев писал о ее доме: 
« Прекрасный и обширный,  с больши м  тенистым садо м ,  
находится в та к называемом «тупике», т о  есть в переул
ке, в который можно въехать только с одного конца,  а 
другой упирается в строения.  Это целая  усадьба ,  каких 
в старину было в Москве м ного». Здесь жили и ее мно
гочисленные родственники и приятели .  

Хозяйка дома - племянница и друг В.  А .  Жуковс 1<0-
го - женщина «начитанная ,  умная и очаровательно пр и
ветливая  привлекала са мое изысканное общество, умела  
оживлять его своим  неподдельным участием ко  всему  
живому и даровитому, ко всякому qлагородному начина 
нию и сердечному в ысокому  пор ыву». Хозяин дом а  
А .  А .  Елагин - участни к  загр а ничного похода русских 
войск  - был близко знаком  с А .  С .  Пушкиным ,  П.  А.  Вя
земским,  П .  Я .  Чаадаевым. Большой известностью по;Л ь
зовались сыновья Авдотьи Петровны от пер вого брака -
Иван  w Петр Киреевские.  Братья получ или прекрасное 
образование, «изучили м атематику и языки французский 
и немецкий и прочитали м ножество книг  по словесности , 
истории  и философии из б иблиотеки, собра нной еще их 
ОТЦО М . . .  ». 

Иван Васильевиtt Киреевский ( 1 806- 1 856) пос.'i с  
оконча н ия университета поступил в архив  коллегии ино
стр анных дел. Он стал литератором,  публиковался в 
«Московском вестнике», альманахе «денница» .  И .  В.  Ки
реевский начал издавать журнал «Европеец». Пушкин  
п исал,  что журнал соединяет в себе деятельность и зани
м ательность, и предвещал ему долголетие. В первых но
мерах была опубл и кована статья издателя «девятнадца 
тый вею>, где автор писал : «Литер атур а наша  в первой 
весне, каждый цвет ее пророчит новый плод и обнаружи-
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вает новое развитие. Между тем ка к  в других государст
вах дела государственн ые, поглоща я все умы,  служат 
главным мерилом их просвещения ,  у нас неусыпные по
печения прозорливости правительства избавляют ч астных 
людей от необходимости заниматься политикой,  и таким 
образом,  еди нственным указателем нашего умственного 
развития остается л итература .  Вот почему в России  сле
довать за ходом словесности необходимо,  и не  только для 
л итераторов, но и для каждого гр ажданина ,  желающего 
иметь какое-нибудь понятие о нравственности настояще
го своего отечества».  Донос в 1 1 1  отделение прервал из 
дание  « Европейца».  

Младший брат Ивана  Васильевича  - Петр Василье
вич Киреевский ( 1 808- 1 856) - м ногие rоды жизни по
святил собиранию русского фольклора .  Как и брат, он 
был тала нтливым публицистом .  После смерти Петра Ва
сильевича собра н н ые и м  песни были пер еда ны Обществу 
л юбителей российс1юй словесности при  Московском уни 
перси rете, которое осуществило два изда н и я :  первое 
под реда кцией П .  А. Бессонова в 1 860- 1 874 годах и вто
рое - под р еда кцией В.  Ф.  Миллера и М. Н.  Спера нского 
в 1 9 1 1 - 1 929 годах .  

Летом 1 832 года в Москве впервые  появился Николай 
Васильевич  Гоголь  ( 1 809- 1 852) . В доме  Щеп кина  
(ул .  Е р моловой, 1 6, не  сохранился ) началась двадцати
летняя дружба Го голя и вел икого а ктера ,  создавшего на  
сцене Малого театра галерею обр азов в пьесах Гоголя. 

В уютном особняке все располагало к творчеству. Его 
стены сл ышали немало и нтереснейших бесед о постанов
ках гоголевских пьес на  сцене Малого театр а, где Щеп
кин играл Подколесина  и Кочкарева в «Женитьбе», Уте
шительного- в «Игроках» и городничего - в «Ревизоре». 

М. С .  Щепкин б ыл знаком со своим и  великими совре
менни ка м и А. С. Пушкиным и Т. Г. Шевченко .  Благого
вей но относился к гениальному поэту и Н. В. Гоголь:  
«О Пушкин.  Пушки н !  Какой прекрасный сон удалось мне 
видеть в жизни и ка к печально было мое пробуждение ! » 
Пушкину и м  были  прочита н ы  первые главы «Мертвых 
душ». 

В университетской типографии ,  зда ние  которой в ытя
нулось фасадом вдоль Пушкинской улицы (дом 34) , 
вперв ые были на печата ны  «Мертвые душ и », котор ые, по 
свидетельству А. И.  Герцена ,  «потрясли всю Россию». 
Над втор ы м  томом этого произведения Гоголь р а ботал 
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тоже в Москве. А: С. Пушкин рекомендовал Гоголя сво
и м  друзьям ,  и,  бывая в Москве, Николай Васильевич ча
сто посещал сердеч ного друга Пушкина  - П. В. Нащо
кина ,  который жил в Воротниковском  переулке в доме 1 2 .  
Нащокин послужил  Гоголю прообразом одного из героев 
второго тома  «Мертвых душ» - Хлобуева.  Здание  в ту 
пору выглядело иначе, чем сейчас. Над центральной ча
стью первого камен ного этажа был расположен деревя н
ный мезо н и н  в тр и окна.  В конце 30-х годов прошлого ве·  
ка дом пр иобрел нынешний  вид:  мезонин  расшир или ,  пе
рестроили во второй этаж. 

Дружба связывала Гоголя с профессором Москов
ского университета С. П.  Шевыревым ,  дом которого сто
ял в Дегтяр ном переул ке (№ 4, не сохра нился ) .  В этом 
доме Гоголь жил в 1 848 году. Начиная  с 1 843 года 
С. П. Шевырев вел дела Гоголя по изданию сочинений, 
оплате долгов, выделению пособий для бедного студен
чества .  

Давнее знакомство приводило Н и колая  Васильевича 
и в дом Васильчиковых (ул. Герцена ,  46) , здесь бывали 
И. К.  Айвазовский, М.  И. Глинка ,  В .  А. Соллогуб, 
С. М. Соловьев. 

Николай Васильевич часто бывал в театрах Москвы. 
В октябре 1 85 1  года он смотрел в Малом театре « Реви 
зор а ». «Он  сидел в ложе бельэтажа,  около самой  двери 
и, вытянув голову, с нервическим беспокойством погля
дывал на  сцену, через плечи двух дюжих дам ,  служив
ших ему защитой от любопытной публ и ки".  Ка кая-то за
таенная боль и тревога, ка кое-то грустное беспокойство 
примешивалось к постоянно-проницательному оыраже
нию его лица» - та ким  запомнил Гоголя И. С .  Тургенев. 
Актер С. В. Шумский впер в ые исполнил  в этом спектак
ле роль Хлестакова .  

Гоголь бывал в Москве в салоне Николая Васильеви
ча Сушкова ( 1 796- 1 87 1 ) .  Мать Сушкова, урожденная 
Храповицкая ,  была п исательницей и переводчицей. Дядя, 
Храповицкий, служил литературным секретарем Е кате
рины 1 1 ,  р еда ктировал ее сочинения и занимался изда
тельской работой. Брат Н. В.  Сушкова ,  Михаил,  делал 
художественные переводы, другой, Петр, писал стихи 
(дочерью его была поэтесса Е .  П.  Ростопчина ) . · 

Н. В. Сушков получил образование в московском Бла
городном университетском пансионе, о котором оставил 
«Воспом инания». После окончания па нсиона он совме· 
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щал государственную службу с литер атурной деятельно
стью.  Печатал стихи ,  критические за метки, водевили .  
В 1 820-х годах оста вил занятия  литературой,  а в 1 84 1  ГО· 
ду закончилась и его служебная  карьера .  Ф. И.  Тютчев 
та к прокомментировал его отставку :  «Он погубил себя 
во мнении правительства излишней п р я мотой и незави 
симостью хар а ктер а» .  Суш ков поселился в Москве. Его 
дом стал одн и м  из  центров жизни Москвы (Старопиме
новский пер .- ныне  ул. Медведева,  1 1 ) .  В течение два
дцати пяти лет дом  Сушковых редко пустовал : принима
ли здесь ежедневно.  Своеобразие  этих собраний ,  види мо, 
нравилось Тютчеву, о чем он писал : «Салон Сушковых 
если и не первый  в Европе, то уж, конечно, один из са
мых  м ноголюдн ых » . Или :  «Салон Сушковых положитель
но пр иятен» .  В р азные годы здесь бывали Н .  В.  Гоголь, 
Л. Н. Толстой ,  П. А. Вяземский ,  Д. В .  Григорович ,  
Ф .  Н .  Гл и нка,  Н .  Ф. Павлов, Е.  П .  Ростопчина, С .  А. Со
болевский .  Эти вечер а описывал М. l) .  Загоски н :  

«Сушков ы  - л юди небогатые, ж и л и  весьма  скромно 
в м аленьком наемном до м е, в одном из  переулков Твер 
ской близ Старого П и мена . . .  

Н и кола й  Васильевич ,  м аленький ,  живой,  седеньки й ,  
им ел свежее румя ное и предоброе лицо,  окаймленное 
больши м и  седыми бакенбарда м и . . .  Он б ыл человеком 
старого покроя ,  вежливый ,  благовоспитанный ,  но чрез
вычайно болтливый  и слишко м  м ного говоривший о сво
их со•шнениях ,  что вполне за мечала и поним ала  его ум 
ная  жена  Дарья  Ивановна  . . .  Она  если и не обладала та
л антом своего брата ( Ф . И.  Тютчева .- Авт. )  и не писала 
стихов, то разговор ее был столько же пленителен,  увле
кателен и поучителен . . .  Раз в год, на именины Суш1юва ,  
все знако м ые пригла шались н а  большой р аут : в этот ве
чер м а сса  гостей н аполня л а  небольшие ком наты их дом а , 
а са м и менинник  сиял  р адостн ы м  лицом и встречал каж
дого гостя по  «номер а м »  слова ми : «Здр авствуйте , мой 
1 0 - й ,  20- й  или 1 00- й гость» , изъявляя  всем свое удоволь
ствие ,  что их собр алось много , как будто желая  сказ ать: 
с мотр ите, мы л юди не богатые,  не Чиновные,  угощение у 
нас  нева жное,  а вся Москва ,  светск а я  и несветская ,  уче
н а я  и неученая ,  приехала к н а м  - значит, н ас л юбят и 
уважа ют ! »  

Позднее к Сушковы м  приехала из  Петербурга и по
сел илась у них двадцатилетняя  Е катери н а  Федоровна 
Тютчева - дочь поэта, девушка редкого ума ,  н ачитанно, 
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сти и всесторонней образованности . Со дня ее приезда ntJ
сетителей стало еще больше, среди них - влюбленный в 
нее д Н. Толстой .  

Б ыл связан с Москвой и Виссарион Григорьевич Бе
линский ( 1 8 1 1 - 1 848) . Впервые он приехал в Москву 
22 августа 1 829 года для того, чтобы поступить в уни
верситет. Спустя несколько лет он вспоми нал свое изум· 
ление при взгляде на  Тверскую - улицу узкую, кривую, 
по горе тянущуюся, с дом а ми,  где один  «выбежал на не
сколько шагов на ул ицу, как будто бы  для того, чтобы 
посмотреть, что делается н а  ней, а другой отбежал на не
сколько шагов назад, как будто из спеси или из скром
ности,- смотр я по его наружности» .  И са мое уди витель
ное, ка к отмеч ал Белинский, «что в странном гротеске 
этой улицы есть своя красота».  Он любовался московс ки· 
ми переулками  и тенистым и  бульварами. «".Обе линии  по 
сторона м Тверского и Никитского бульваров состоят пре
имущественно из «господских» ( московское слово ! )  до· 
мов.  И тут видите больше удобства ,  чем огромности или  
изящества .  Во всем печать семейственности :  и удобный 
дом ,  обширный,  но тем не менее для одного семейства ,  
широкий двор" . »  Прожив здесь четыре года , Белинский 
восторженно писал брату: «0, Москва,  Мос ква !  Жить и 
умереть в тебе, белокаменная ,- есть верх моих жела
ний .  Признаться, бр ат, расстаться с Москвой для меня 
все  р авно,  что р асстаться с р аем» .  

Первые дни в Москве он  провел в Ипатьевском пере
улке, дом 9, р ядом с Кремлем.  ПocJie поступления в уни
верситет снял скромную ком нату «У портного Каза кова 
на  Тверской» в доме  5 ( не сохранился ) .  По совету това
р и щей вскоре он подал прошение о зачислении на «ка 
зенный кошт». 17  октября  1 829 года просьба БеJiи нского 
по решению пр авления была удовлетворена .  Он пере
брался в студенческое общежитие при университете н а  
Моховой улице ( просп.  Ма р кса ,  1 8 ) в ком нату № 1 1 . 
Здесь и прожил до сентя бря 1 832 года.  

В левом флигеле старого университетского зда ния в 
верхнем этаже находилось шестнадцать комнат  - « нуме
ров»,  где жили казеннокоштные студенты. Во времена  
Белинского их было около ста  пятидесяти человек, да 
еще около сотни тех, кто состоял на содержании  военного 
ведомства и воспитательного дома .  Виссарион Григорье� 
вич в письме к родителям  сообщал : «Теснота,  тол котня ,  
крик, шум, спор ы ;  один ходит, другой играет на  пп2 ре ,  
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третий на скри пке, четвер ... ый читает вслух - словом,  кто 
RO что горазд ! Извольте •1ут зани маться ! »  В общежитии 
с будущи м кр итиком жили преимущественно студенты
медики,  естестве н н и ки и словесники ,  в большей части по 
происхождению - р азночи нцы. 

Литератур ный кружок « 1 1 - го нумер а » был одни м  из 
очагов м ысли  и л и тератур ной деятельности прогрессивно 
настроенной молодежи .  Члены кружка читали,  переписы· 
вал и  и р аспростр анял и з а прещенные произведения Ради
щева ,  Рылеева,  П уш кина . В 1 830 году студент Виссарион 
Бел и нский читал на заседании общества « 1 1 -го нумера :. 
с-вою пьесу «Дмитрий  Кали н и н».  Пьесу переп исали и 
пр едставили в цензурный ком итет, чтобы получить р азре· 
шение дл я напеч ата ния .  Московский цензу р н ый ком итет 
вынес р еш ение о за п р ещении пьесы,  так как в ней, по 
мнению цензора ,  «заключ аются многие места, противные 
р ел и гии , нравственност и  и российским законам», а ее 
главный герой «декламирует п ротив рабства возмути
тельн ы м  обр азом для  существующего в России крепост
ного СОСТОЯ НИЯ». 

В 1 832 году Бел инского исключили из университета. 
Молодой человек без средств к существованию первона
чально посел ился у своего земляка А.  П .  Ива нова в .Рах· 
ма новс ко м переул ке в доме  4 ( не сох р а нился ) . В это м 
доме он  ж ил в 1 835 и 1 836 годах - в моменты крайней 
нужды . 

Первый раз  вырваться из дома  в Р ах м а новском пе
реул ке помог перевод романа  Поля де Кока «Монферм
ская м о.11о чница» . Получи в  ЮО рублей гонорара , он пе
реех ал на  лучшую квартиру (Тверска я ул " 8, дом не со
хра н и лся ) . В 1 836 году жил у Н. И. Н адеждина - про
фессора Московского университета, вместе с которым из· 
давал журнал «Телескоп» .  

После публ и кации « Ф илософических писем»  П .  Я. Ча а·  
даева Надеждин потерял место, в квартире его произвели 
обыск .  

В эти  годы Белинский посещал кружок Н .  В.  Ста н 
кевича ,  один из оч а гов свободомысли я , и з  которого, по 
словам Н. Г. Чернышевского, «вышли или впоследствии  
при м кнули к нему почти  все те замечательные люди , ко
тор ы х  и мена составл яют честь на шей словесности». Ста н
кевич в 1 835 году жил на  Никольской (ул.  25 Октябр я , 
23, до м перестроен ) . 

Бел и нский всегда находи.лея в центре 1\улыурвой 

78 



жизни Москвы. Он посещал театры.  В «Литера.тур ных  
мечтаниях» и других статьях великий критик дает высо
кую оценку игре П .  С. Мочалова, М. С. Щепкина .  Бе
л инский еще студентом мог видеть их не только на  сцен�. 
�ю и в известной кофейне Печкина.  Здесь в компании  сво· 
их  просвещенных друзей засиживался за  полночь 
М. С. Щепкин. По утр а м  выпить чашечку кофе заходил 
с юда П.  С. Мочалов. Располагалась кофейня на углу 
исчезнувшей Моисеевской площади. (Находилась на ча · 
сти терр итор и и  нынешней площади 50·летия Оюября . )  
Рядом с н е й  в т е  годы существовала т а к  называеман 
«Литератур ная кофейня» (ближе к Театральной пло
щади ) . 

Ср еди домов, где в это время часто бывал Белинский, 
особенно примечателен уже упомянутый нами  дом Васи 
лия Петровича Боткина в Петроверигском  переулке 
(дом 4 ) . 

Василий Петрович Боткин ( 1 8 1 1 / 1 2-1 869) свыше 
тридцати лет находился в гуще русской литер атурной 
жизни .  Его дарили любовью и дружбой Бакунин, Герцен , 
Грановский,  Н екрасов, Тургенев, Л. Толстой, Фет и м но
гие другие писатели,  ученые, художни ки .  Юность 
В.  П. Боткина ,  сына крупного московского чаеторговца , 
прошла в обстановке «тем ного царства».  Через много ле11 
он писал брату:  « ... из моего детского возраста нет от
радных воспоминаний . . .  » Он обучался в частном пансио
не Княжева ,  где изучал основы гуманитарных знаний ,  а 
затем всю жизнь самоучкой пополнял свое образование. 
Дом,  где располагался п а нсион Княжева, сохр анился -
он находится за  пределами  р ассматриваемого нами  райо
на ,  на  Верхней Сыромятнической улице, 7 ( мемориаль
ная  доска) .  В конце 1 835 года он познакомился с Белин
ским ,  который и ввел его в кружок Станкевича .  Возмож
но, по инициативе Белинского, одного из главных сотруд
ников журнала «Телескоп»,  Боткин написал очерк сРус
ский в Париже», особенно ценный описанием визита к 
Виктору Гюго. Боткин а ктивно сотрудничал в журналах  
«Московский  наблюдатель» и «Отечественные записки». 
Но, даже будучи известным литератором,  о н  в ынужден 
был проси:жив.ать в чайном «амбаре» с десяти часов утра 
до шести вечера и, только когда подросли братья, с мог 
там чередоваться с ними. Лишь в середине 1 850-х годов, 
после смерти отца. литератор окончательно освободился 
от купече.ских дел. 
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В 1 840-х годах Боткин  мно r·о путешествовал по Ев
ропе .  М. А. Бакунин познакомил  его в Пар иже с К. Марк
сом .  Летом 1 845 года В асилий Петрович совершил поезд· 
ку по  Испании .  В 1 849 году он  публиковал «Пись м а  об 
Испа нии», вызвавшие спор ы и восхищение современни
ков. А. И.  Герцен с тех пор часто называл Боткина  « м а
росейским  а ндалузцем». Василий Петрович  п исал пись м а  
В. Г .  Бел инскому дл я аль м а н аха «Левиафан», котор ый 
тот собир ался изда вать. 

СЕ Р ЕДИНА - КОНЕЦ XIX В Е КА 

Мы уже говорили  о доме  25 на  Тверском бульваре, в ко
тором родился Александр Иванови•t Герцен ( 1 8 1 2-
1 870 ) . Дом этот неоднокр атно упоминается в мемуарах, 
очер ках и в художественной литер атуре, прежде всего в 
« Б ыло м  и думах» .  Н а  пилоне въездных ворот доска-ме
дальон с барельефным портретом Герцена и цифра м и, 
расположенными  по кругу ( 1 8 1 2- 1 870- 1 920 ) . 1 8 1 2-й 
год рождения вел икого писателя,  ф илософа и революцио
нер а .  Герцен писал : «Рождение мое озарено было пла
менем московского пожара». 1 870-й - год смерти и 
1 920-й - установки доски .  Это одна из нем ногих сохра
нившихся досок, уста новленных в первые годы Советской 
власти .  Первонач ально, в 1 920 году, ее прикрепили н а  
с а м о м  доме , где родился п исатель .  Позднее перенесли 
на н ы н е шнее место . Автор - скульптор Н. А .  Андреев. 
В 1 959 году перед домом откр ыл и п а м ятник А. И .  Гер
цену . Бронзовая  ф и гура уста новлена  на низ ко м  поста 
менте и з  чер ного пол и рован ного г р а н и т а .  В левой руке 
писател я - гр анки « Колокол а» .  П а мятник  стоит в окру
жении густых деревьев.  

Имена А.  И.  Герцена и Н .  П .  Огарева связаны с Мос
ковским университетом .  Оба п ришли в университет в то 
время , когда,  по меткому выражению а кадемика  
1\1 . В .  Неч киной,  студенты подхватили знамя  революции,  
выпавшее из  рук декабристов на  Сенатской площади, 
унесли и хранили его в Московском университете. 

В 1 922 году по ленинскому плану монументальной 
пропага нды во дворе здания Московского университета 
б ыли  откр ыты п а м ятники двум великим  гражда н а м  Рос
с и и  - А. И. Герцену и .Н.  П .  Огареву. П а мятн и ки,  выпол
ненные в бетоне, создан ы  скульптором Н .  А. Андреевым .  
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В университете вокруг Герцена сгруппировался кру
жок молодежи.  Собира Ji ись ч а ще всего у Николая Пла
тоновича Огарева ( 1 8 1 3- 1 877)  на БоJiьшой Н икитской 
.(ул . Герцена ,  23/ 1 6, мемориаJiьная доска ) .  Герцен в «Бы
лом и думах»  вспоминает об этом доме. Воспоминание 
относится уже к 1 840-м  годам .  « Вот и дом ,- ему нахло
бучиJi и  какой-то огромный герб, он чужой уж; в нижнем 
этаже, где мы так  юно жили,  ЖИJI портной" .»  Кружок 
Герцена и Огарева носиJI социаJiьно-философский харак
тер . В него входили  В. В .  и Д. В. П ассек, Н.  Х. Кетчер, 
А Х.  Лахтин, Н. М. Сатин, М. Н .  Носков. 

В «светлой, весе.11ой, обитой кр асным и  обоями с золо
тыми  полосами»  комнате Герцен и Огарев с друзьями  
часа ми  говорил о французской р еволюции, республике, 
сен -си монизме ,  декабристах .  Отголоска м и  этих юн9шес
ких настроений будет прони кнуто стихотворение «Памя
ти Рылеева», написанное Огаревым уже в 1 859 году, в 
котором есть строки : 

Рылеев был мне первым светом. 
Отец! по духу мне родной -
Твое назва нье в мире этом 
Мне стало доблестным за ветом 
И путеводною звездой.  

С Jieтa 1 833 года за  Огаревым был уста новлен секрет
ный надзор полиции ,  отметившей, что в декабре 1 833 го
да он у подъезда Малого театра р а спеваJI с товариЩами 
«МарсеJ1ьезу». Его арестоваJiи в этом дом е  в 1 834 году. 
Тогда же началась и шестиJiетняя ссыл ка А. И. Герцена .  
ПресJiедования царского правитеJiьства ,  как  и звестно, 
в ынудили  Герцена  в январе  1 847 года покинуть Россию. 
В 1 856 году к н е м у  присоеди нился и Ога р ев.  Прах Ога
р е в а  п р и везли в Москву из АнгJiии  в 1 966 году и з ахоро-
1ш л и  на Новодевичьем КJiадбище. В том же году на  этом  
до м е  б ы Ji а  уста новл ена мемор и альная  доска ,  напоминаю
щая о том ,  что он ЖИJI здесь с 1 822 по 1 834 год. 

( В  1 905 году в этом зда нии  находились реда кция и 
главная контора  большевистской газеты «Борьба» ,  пер 
вый  номер которой в ышеJI 27 ноября  1 905 года.  В газете 
сотрудничаJiи В .  В.  Боровский ,  А. В .  Луначарский,  
В .  Л .  Ш а нцер (Мар ат) , М. С. ОJiьминский . )  

В центр аJiьной части Москвы есть немаJiо зданий ,  в 
которых бывали А. И .  Герцен и Н.  П .  Огарев .  Герцен 
дружен был со м но·гим и  москвичами ,  в частности с вели 
kим русским актером М. С. Щепкиным,  заслушивался его 
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р асс1<а з а м и ,  а оди н из них лег в основу повести «Сорока
r.с,ров ка» .  Б ывал он в доме у Щеп кина  в Большом Карет
ном переул ке (ул. Ер моловой, 1 6, не сохра н ился ) .  
М. С. Щепк и н  жил здесь в 1 830- 1 847 годах. «Пр и до· 
ме,- вспомин ает сын Щепкина ,- был большой сад с 
фруктовыми деревья м и , с клумбами  для цветов около не· 
бол ьшой терр асы . . .  » .  До м М. С .  Щепкина  посещали мно
г1 1с из вестные литератор ы . 

В гостях у знаменитого актера можно было встретить 
С. Т. Акса кова  и его сыновей,  В. Г. Белинского, 
Н .  П .  Огарева ,  И .  С. Тургенева и профессоров Москов· 
ского университета. 

Провел в Москве юные годы и Федор Иванович Тют
чев ( 1 803- 1 873) . Родителям  Тютчева принадлежала 
усадьба в Армянском переул ке (дом 1 1 ) .  В глубине об
ширного двора кр асивый дом со службами - настоящая. 
городская  усадьба .  Построена она  была по проекту 
М. Ф. Каза кова дл я князя Гагарина .  В этом доме  поэ'& 
оста навливался,  приезжая  в Москву. В 1 836 году усадь· 
бу продали .  В Московско м  университете в 1 8 1 6  году Тют· 
чев в качестве вольного слушателя посещал лекции зна
мен итых профессоров. 30 м арта 1 8 1 8  года Общество лю
бителей российской словесности отметило юношу звани
ем  сотрудни ка. 

В 18 1 9 году Тютчев стал своекоштны м  студентом Мос
ковского университета .  В «Речах и отчета х» ун иверсите
та впервые напечата н ы  его стихи .  В 1 82 1  году он окончил 
университет и в 1 822 году, поступив на дипломатическую 
службу, поки нул Москву. В 1 825 году Тютчев провел не
сколько месяцев в Москве, встречался со свои м бывшим 
университетски м това рище м  М. П. Погодины м .  

Посещал поэт в Москве и салон 3 .  А .  Вол конской. 
rде имел возможность встречаться с «любомудр ами». 
Будущий декабрист Д. И. З авалишин ,  бывавший в доме 
Тютчевых на  правах родственника,  пр ивез список «Горя 
о.т ума», сдел.а н н ы й и м  с рукописи Грибоедова .  Д.  И. За
валишин вспоминал,  что списком овладели Федор Ива 
нов ич и его братря, читали его в салоне Волконской и 
других м естах. 

В 1 843 году, после восемнадцатилетней разлуки,  Тют
чев вновь в Москве. Поэт восторженно отзывался о Крем
ле, клубах, Малом театре. С этой пор ы он б ывал в Мо
скве почти ежегодно, принимал участие в литературной 
жизни города . По его слов а м ,  «Моек13а - архилитер атур• 
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ный город, где очень серьезно относятся ко всем тем 
произведениям ,  котор ые пи шутся и ч итаются». Б ываJI он 
и у Н .  Ф. Павлова , повести которого ценил. « С  нежно
стью и радостью" . »  его принимает С. Т.  Аксаков (Твер 
ской бу льв . , 24) . 

Родственные отношения п р и водили Ф. И. Тютчева в 
дом дочер и Анны,  вышедшей за муж за И. С. Акса кова 
( Пуш кинская ул . ,  7 ) . Б ывал он и на Малой Дм итров
ке, 3, в дом е  А. И. Георгиевского - сотрудника жур нала 
« Русский вестни к» . 

Оживление .п итер атур ной жизни Москвы в конце 
1850-х годов выр азилось и в появлении  новых газет и 
журналов .  Очень популярен был « Русский вестни к». Ос-
1юватель его М. Н. Катков привлек к уч астию в жур н але 
И. С. Тур генева, Л. Н .  Толстого, Ф. М. Достоевсrюго и 
многих других писателей.  Редакция жур нала на ходилась 
на Страстном бульваре в доме  10 .  К сож алению, с 
1.862 года жур нал стал рупором консервативных кругов 
и к нему стали терять интерес представител и передовой 
общественной м ысл и .  

Н а  углу Стр астного бульвара  и Пушкинской улицы и 
сейчас стоят два дом а .  Оба они до 1 86 1  года принадлежа
л и  университетской типогр афии.  В доме по Стр астному 
бульвару жили реда кторы, чиновники типогр афии и по
мещалась книжная лавка .  В 1 820- 1 830-х годах она п р и
надлежала А. С. Ширяеву и считалась лучшей в Мос 1ше. 
Шир яев был комиссионером по продаже сочи нений луч
ш их русских писателей, и у него часто б ывал А. С. Пуш
кин .  Б ывал он в этом же доме и у князя П .  И.  Ш алико
ва, реда ктора  и издателя популярного тогда «да мского 
жур нал а » . 

На Пушкинской ул ице находится здание бывшей уни
верситетской типографии  (дом 34) - одно из лучших п ро
изводственных зда ний Москвы XIX века.  Дом строили в 
1 8 1 7- ] 821 годах по проекту зодчего Д. Г. Григорьева. 
Боковые ч асти зда ния р устованы.  Сооружение в ыдержа
но в традиционных для архитектур ы классицизма  ж ел то
бел ых то нах . 

С этим зда нием связаны первые публикации «Отцов 
и детей» и «Накануне» И.  С.  Тургенева ,  « Войны и мира»  
и «Анн ы Карениной» Л .  Н .  Толстого, «Преступлен ия и 
ыаказа ния»,  «Бесов» и «Бр атьев Кар а м а зовых» Ф. М. До
стоевского и многих других за мечательных произведений 
русской литературы.  
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Москва - родина  Федора Михайловича Достоевско
го ( 1 82 1 - 1 88 1 )  . 

П р я м ых упоминаний  о Мос кве в его произведениях  
нем ного, однако не которые сох р а нившиеся зда н и я  свя
з аны  с примечательн ы м и  событи ями .  Та к, в Старосад
ском переулке находится зда ние Государственной пуб
личной истор ической библиотеки .  Это сооружение 
1 9 1 4  года ,  в которое вмо нтирова н двухэтажный особня 1< 
XVI I I  столетия ,  части чно  сохра нившийся .  Фас.ад особня
ка обр ащен в сторону двор а .  Как предполагали исследо
ватели творчества Ф. М. Достоевского, этот-то особняк  
и принадлежал родственника м Достоевских - Кумани
ным,  которые играли большую роль в жизни семьи писа
теля.  Некогда фасад украшал балкон ,  с которого видно 
было Москву-реку и ч асть За москворечья.  

Отношения  между семьями были сложными .  И есть 
основания  предпола гать, что зависи мость от Кум а н иных 
могла рождать в душе юного Достоевского острое чувст
во социального протеста . 

Москва,  вероятно, дала Достоевскому  больше впечат· 
лений для писательской р а боты, чем принято думать. 
Та к, по -види мому, в родном доме  мальч ик усл ышал о 
докторе тюремных  больниц Ф .  П .  Гаазе  и даже, возмож
но, мог видеть его. Гааз  жил в Малом Казенном переул· 
ке ( пер.  Меч н и кова ,  5)  в р а йоне  Покровки (ул. Черны
шевского ) , врачевал в полицейс кой  больнице для бес· 
приютных,  которую москвичи называли  гаазовской. Во 
дворе дома  14  о ктя бря  1 909 года был откр ыт па мятник 
Гаазу, переда нный  скульптором Н .  А .  Андреевым в дар. 
Москве.  Н а  гра нитном поста менте бюст: доброе, симпа•  
тичное лицо человека,  который ,  кажется ,  никогда не отка• 
жет в просьбе. На пьедестале высечен девиз Гааза :  «Спе· 
ш ите делать добро» .  

Этого «святого до ктор а »  запо м н ил Достоевский. 
И отголоски детских впеч атлений  предстают перед чита• 
телем в черновиках « П реступлен и я  и н а к аз а н ия» и в ро
м ане « Идиот» . 

Впоследствии ,  п р и езжа я  в Москву, Достоевски й ·  оста
на вливался в гости ница х Дюссо ( п росп .  Маркса ,  6, зда
ние перестроено ) и «Евро п а »  ( Неглинная  ул. ,  4 ,  дом не 
сохр анился ) .  Отсюда с философом Соловьевы м  в период 
работы над романом «Бр атья Кар а м азовы» Достоевский 
совершил поездку в Опти ну пустынь .  В Москве он  и пе
ч атал этот роман .  Достоевскому хорошо был знако �1 ул-;е 
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упомянутый на м и  дом 34 на Большой Дмитровке (Пуш · 
ющская ул . ) , где находилась типография  университета , в 
которой печатались некоторые его ром а н ы .  Это сооруже · 
н не вошло в архитектурный  комплекс зданий  Союза те
атральных деятелей .  

У Федора Михайловича  Достоевского были тесные 
связи с культур ной, литературной Москвой : он  встречал
ся с а ктер а м и  Малого театр а ,  писателем А. Н .  Остров
ским ,  поэта ми  А. Н.  Плещеевым ,  А. Н.  Майковым,  
А. Григорьевым .  В июне 1 880 года Достоевский п р инял 
уч астие в Пушкинских торжествах .  Они нач ались в Бла
городном дворянском  собра нии ,  продолжились на  откры 
тии па мятника А .  С. Пушкину на  Тверском бульваре, соз
да н ного на  народные сбережения .  Событием в культур 
ной жизни Москвы стала зна менитая речь Достоевского, 
произнесенная  и м  в Благородном собра нии .  Его увенча.11 и 
л а вровым венком ,  который писатель возложил к подно
жию п а м ятника великому поэту. 

Это был последний приезд Достоевского в Москnу. 
Через год его не стало. Именно в Москве, где начался 
сложный,  трудный,  противоречивый путь писателя ,  в 
1 9 1 8  году был поставлен ему п а м ятник р а боты с кульпто
ра С. Д. Меркурова.  

30 июля 1 9 1 8  года за подписью В .  И.  Ленина было 
принято «Постановление об утверждении списка п а м ят
ников великим людям », где вторы м  после Толстого стоя
ло имя Достоевского. 

В 1 936 году с Цветного бульвара ,  где первоначально 
он был установлен,  п амятник перенесли на  улицу Досто
евского к дому 2, в котором родился писатель. 

Центр альн ая часть Москвы связана с именем Льва 
Николаевича Толстого ( 1 828- 1 9 1 0 ) . В 1 850-х - начале 
1 860-х годов Толстой наезда ми  бывал в Москве, останав
ливаясь в гостинице Шевалье (пр .  Художественного те
атра ,  4, перестроен ) , описанной в повести « Каз а ки », ро
м а не «декабристы», и в других гостин ицах.  В это время  
Толстой посещал В. П . Боткина ( в  П етроверигско м  пе 
реулке, 4 ,  и н а  даче  в Кунцеве) , историка М.  П .  Погоди
на  { Погодинская ул . ,  1 2) ,  А.  А.  Фета (М. Полянка ,  3, не 
сохранился ) ,  общался с А. Н .  Островски м,  А. В.  Дружи
н и н ы м .  30 января  1 858 года Толстой б ыл на  балу в доме  
Рюминых  на  Воздвиженке ( п росп.  Калинина ,  9 ) , кото
р ый р а ньше принадлежал деду Толстого - Н .  С. Волкон 
скому. 
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Лев Никол аевич бывал в Московском университете : 
в 1 887 году он прочел реферат «Понятие жизни», в 
1 896 году слушал две лекции на  научные темы ;  в 
1 859 году был избран  членом Общества любителей рос
сийской словесности при  университете, на заседа нии  ко
торого прочитал 16 февраля 1 875 года отр ывок из «Ан ны 
Карениной»,  а 30  ма рта 1 886 года - «Смерть Ивана  
Ильича». 

В 1 870-е  годы великий  писатель, работая над рома ном 
«декабристы», встречался с вер нувши мся из ссылки де
кабр истом П.  Н.  Свистуновым ( Гагаринский пер.- ныне 
ул .  Рылеева, 25) , с родны м и  М. И. Муравьева -Апостола 
(М. Дм итровка - н ыне ул. Чехова,  дом не сохранился ) .  

По произведениям Толстого можно.  изучать быт, нра
вы и топографию Москвы XIX века .  

Ул ицы и площади древнего города являются местом 
действия романа  « Война и мир». В Английском клубе 
(Страстной бу.ТJьв . ,  1 5/29) происходило в 1 806 году чест
вование героя Шенграбена - князя Багратиона : « . . .  3 мар
та ,  во  втором часу пополудни,  двести пятьдесят человек 
членов Англ ийского клуба и пятьдесят человек гостей 
ожидал и к обеду дорогого гостя ... В Английском клубе, 
где собир алось все, что было знатного, имеющего вер
ные сведения и вес . . .  стоял стон р азговаривающих голо
сов, и ,  как пчел ы  на весеннем пролете, сновали, взад и 
вперед, сидели, стояли ,  сходиJiись и расходились, в мун
дирах,  фра ках и еще кое- кто в пудре и кафта нах,  член ы 
и гости клуба.  Пудреные, в чулках и башмаках, ливрей
ные л а кеи стояли у каждой двери и. напряженно стара 
лись уловить каждое движение гостей и членов клуба,  
чтобы предложить свои услуги».  

На  перрон Ни колаевского вокзал а приезжает из бле
стящего, холодного Петербурга Анна Каренина .  И имен
но здесь завязываются в тра гический,  неразрешимый 
узел отношения главных действующих лиц  романа : в ва
гоне поезда, прибывшего из Петербурга,  встреча ются Ан
на  и Вронский .  

Роман  «Анна Каренина»  начинается так :  « Все счаст
ливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая  
семья несчастлива  по-своему». Эта  сентенция относится 
к московской дворя нской семье Облонских. Мы встреча
ем  на страницах романа  и конкретные мос ковские адре
са .  Например,  р есто р а н  «Англ и я »  (ул. Петровка, 1 5) ,  ку
да Стив а  Облонский ездил обедать в месте с Левин ы м . 
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Толстой тон ко передает тот особый о �осковский дух», 
который б ыл присущ только уютной древней столице с 
ее деревя н н ы м и  барски м и особнячка м и ,  м езон ин а м и ,  из
вилист ы м и  живоп и с н ы м и  улочк а м и ,  пал исадни к а м и ,  ти
х и м и  зелены м и  двор а м и  с курти н а м и  и хозяйственн ы м и  
постройка м и  в глубине владений .  «до ма Леви ных и Щер 
бацких б ы л и  ста р ы е  дворянские московские дом а  и все
гда были м ежду собою в близких и дружеских отноше
ниях. Связь эта утвердилась еще больше во вре м я  сту
денчества Левина .  Он в м есте готовился и в м есте посту
п ил в университет с молодым князем Щербацкн м ,  бр атом 
Долли и Кити. В это в р е м я  Левин ч а сто бывал в дом е  
Щер бацких и влюбился в дом Щер ба цких.  Как это ни 
стр а нно м ожет показаться, но Конста нтин Левин был 
влюблен и м енно в до м ,  в семью, в особенности в жен 
скую половину семьи Щер бацких».  Под «домом» Толстой 
пр ежде всего пон и м ает уклад жизни,  всю ее атмосферу. 

Москва изда вна соеди нял а  и мена представителей р а з
ных направлений общественной м ысл и .  В центр альной 
ч асти города в сквере у Покровских ворот уста новлен п а 
мятник р еволюционному демокр ату, ф илософу- м атер и а 
л исту, публ ицисту Николаю Гавриловичу Черньииевско
му ( 1 828- 1 889) . Автор п а м ятника - скульптор Г. В .  Не
рода. П р иезж а я  и з  П етербур га,  Н.  Г. Чер н ышевский жил 
по р а з н ы м  адрес а м ,  в ч астности - М. Бранная,  5;  Вол
хонка,  1 0. В 1 857 году поз н а ко м ился в Москве с 
Н .  М. Щеп к и н ы м .  В 1 86 1  году п р и н и м ал участие в со
веща н и и  против цензур ного гнета. Известн ы его связи с 
мос ковски м и здательством _К. Т. Солда тенкова. 

НА РУБ ЕЖЕ В ЕКОВ 

Москва на шла отр ажение во м ногих произведениях Ан
тона Павловича Чехова ( 1 860- 1 904) , в ч астности в та 
ких,  к а к  « В  Москве н а  Трубной площади», «Татья ни н 
день», «Толстый и тон кий»,  «С мерть ч и новника»,  «да м а  
с собачкой», « П р и падок», в повестях «Три года»,  «Скуч
ная  история» .  

О себе  Антон П а влович п исал : « Я  - н авсегда мос1<:
вич». Е го герои часто связывают с Москвой надежды на 
лучшее в ж и з н и .  Для нас остается си мволом ожида ния  
перемен пр изыв сестер в пьесе  «Тр и сестр ы »  - « В  Моск
ву! В Москву ! В Москву ! »  Н и н а  З аречная в «Чайке» та к-

87 



же связывает мечты о изменении  жизни с переездом в 
Москву. 

А. П .  Чехов родился в Таганроге. Первый раз при ·  
ехал  в Москву в 1 877 году. Родные его жили  в Даевом 
переулке, дом 29 (не  сохранился ) . В августе 1 879 года 
Чехов окоцчательно переехал в Москву и поступил в уни
верситет. Н а  Стр астном бульваре у Петровских ворот, в 
доме 1 5/29, во времена Чехова н аходилась Новоекатери·  
нинская больница (ныне  городская больница № 24) , где 
Антон П а влович,  будучи студентом ,  проходил пра ктику. 
В а втобиографии ,  н аписанной  в 1 899 году уже извест· 
ным  и всем ирно признанным писателем ,  А. П. Чехов го
ворил : «Не сом неваюсь, за нятия медици нским и  наука м и  
имели  серьезное влияние  на м о ю  литер атур ную деятель
ность».  Семья его пон а ч алу жила в подваль.ном этаже на 
Трубной улице, до м  36 (не  сохранился ) , а позже пере· 
бралась во  второй этаж дом а  23. «С этой квартир ы на·  
чалась л итератур ная  деятельность брата»,- вспоминал 
М. П. Чехов. С 1 88 1  по 1 885 год Чеховы жили в Малом 
Головином переулке (дом 3 - сохранился в перестроен· 
нам виде ) . На этой квартире Чехова  посетил Н.  С. Лес· 
ков и подарил  свои книги .  Не случа йно, вероятно, район  
Трубной площади, Трубной улицы (до 1 907 г .- Грачев· 
ка ) стал местом действия р ассказов молодого автора ,  
подписывающего свои расс казы А. Чехонте. Угрюмый 
р.а йон,  застроенный  м аловыр азительными  зданиями ,  ка · 
заJюсь бы,  м ало распол агал к твор честву. Но, живя 
именно здесь, в 1 880 году Антон П а влович написал свой 
рассказ, с котор ым  он  вошел в литературу, «Письмо дон ·  
ского помещика Степана Владим ировича  к ученому  со· 
седу д-ру Фр идр иху». 

В пору жизни  в р а йоне Трубной Чехов сотрудничал в 
жур нале «Зр итель» (Пушкинская пл . ,  7 ) . Это двухэтаж
ное светло-зеленое зда ние с мел к и м и  леп н ы м и  укр аше· 
ниями ,  еще - хр а нящее черты особняка  начала XIX века,  
хорошо сох р а н илось. В жур нале о н  поместил рассказы 
« В  вагоне»,  «Суд» и м ногие другие. Работал он  в этот 
пер иод и в жур нале «Будильник»  в Леонтьевском пере· 
у.'! ке (ул . Ста нисл авского , .  2 1 ) .  На  стр а н ицах этого жур · 
нала  появились его рассказы «Петров день», «Жены ар ·  
тистов», «Ненужная  победа» и др. В газете «Новости 
дня», реда 1<ция  которой раз мещалась на  Тверской, неда · 
.1еко от Газетного переул ка (ул.  Огарева ) ,  была напеча·  
тана «др а м а  на  охоте».  
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Район Трубной площади Чехов описал в очер 1<е 
«Татья ни н день». Начинающий писатель упоминал трех
этаж ное здан ие, и поныне стоящее на  углу Трубной пло
щади и Негл и нной.  В этом доме распола гался рестора н 
«Эрмитаж», который А .  П .  Чехов неоднокр атно посещал, 
будучи студентом,  здесь праздновали татьянин  день -
день московского студенчества .  

На  печальной па мяти бывшей Драчевке, и л и  Грачев
ке,- в прошлом в районе заведен ий  сом нительной репу
тации развертывалось действие рассказа А. П .  Чехова 
«Припадок» :  

«Приятели с Трубной п.rющади повер нули на  Грачев. 
ку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал 
только понаслышке. Увидев два ряда дом6в с я р ко ос
вещенным и окнам и и с настежь откр ытыми  дверя м и , ус
лышав  веселые звуки роялей и скрипок".  В асильев уди
вился и сказал : 

- Ка к м ного домов ! 
- Это что! - сказал медик.- В Лондоне в 1 0  раз  

больше. Там около ста  тысяч таких женщин». 
Ка к нынешняя Трубная площадь не  похожа на  ста

рую!  Хотя частично сохранил ась прежняя застройка : жи
лые трехэтажные дома ,  стена и угловая  башня Рождест
венского монастыря.  Изменило ее обл и к  белое новое зда
н и е  Дом а  Общественного центр а МК и МГК КПСС н а  
углу Цветного и Рождественского бульваров . 

Действие р ассказа «да м а  с собачкой» развертывает
ся в центре города.  По направлению к Н и кольской ул и це 
в гостиницу «Славянский базар»  (ул.  25 Оюября ,  1 7 ) ;  
где и сейчас н аходится известный москви ч а м  ресторан 
того же названия ,  идет Дмитр ий Дм итр и ч Гуров, герой 
р ассказа ,  на свида ние с приехавшей в Мос1шу А н ной Сер
геевной.  

«С ним шл а .  его дочь,  которую хотелось ему проводить 
в гимназию, это было по дороге. Валил круп ный,  мокр ый 
снег .  

- Теперь три гр адуса тепла ,  а между тем идет снег.
говорил Гуров дочер и" .  

О н  говорил и думал о том,  что вот  он  идет на  свида
ние, и ни  одна живая душа  не  знает об этом и, вероятно,  
никогда не будет знать». 

На ка кой-то московской улице, том и м ый сильным ж е ·  
ла нием «поделиться с кем -нибудь свои м и  воспоминания 
м и», Гуров однажды ночью, выходя из До юорского клу-
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ба ( П ушкинская ул . ,  32, строен ие во дворе) со своим  
партнером,  ч инонн иком" .  не удержался и сказал : 

«- Если бы вы знали , с какой оча ровательной жен
щиной я познаком ился в Ялте ! 

Чи новник сел в сани  и поехал,  но вдруг обер нулся и 
окл икнул :  

- Д м и тр и й  Дмитр и ч !  
- Что? 
- А давеча вы был и правы :  осетр ина -то с душ 1ю м l »  
Вот оно, разрывающее душу настроение,- город, с 

м и гающи м и  сквозь снежную завесу огн я м и ,  заворажи
вающи й своим  обаянием , и тоска ж ивущих в нем людей . 

С конца августа 1 886 года Чехов жил на квартире,  
находящейся недалеко от центра .  «Живу в Кудрине  на 
Садовой - место тихое, чистое и отовсюду близкое, не 
то что Я ки м а н ка »,-п исал он .  Антон П а влович отмечал, 
что квартиру сняли в «доме Кор неева,  похожем на ко
мод. Цвет дома л иберальный ,  то есть красный». На  Садо
вой - Ку др и нской А нтон П а влович жил  по 1 890 год, о чем 
напо м и н ает мемор и альная  доска .  В стенах этого дом а  
бывший  сотрудник юмор истических жур налов Антоша 
Чехонте стал п исателем Антоном П а вловичем Чеховым.  
Здесь написаны  повести «Степь»,  «Огни» ,  «Скучная ис
тор и я » , пьеса « Ива нов», сборн и ки «Рассказы» ,  «Хмур ые 
люди». В гостях у Чехова бывали Д. В .  Григорович, 
А. Н . Плещеев, В.  А.  Гиляровский ,  В. Г. Короленко, 
И.  И. Левита н ,  П. И.  Чайковский .  Сейчас  в этом здании  
распол а гается литератур но-мемори альный Дом-музей 
А. П .  Чехова - филиал Госуда рственного Литературно
го музея .  

В Кудрине  родил ась у А. П .  Чехова м ысль о поездке 
на Сахалин .  Некотор ы м  современникам п исателя,  его 
родн ым и знако м ы м  эта поездка казалась случайной,  не
ожида н ной,  что объяснялось в знаЧительноЙ мере тем ,  
что Чехов ,  не  любивший говорить о себе, не  раскр ывал 
своих  на мерений .  

« 1 888- 1 889 годы были  каким и -то необыкновенными  -
по душевному подъему у Антона П а вловича»,- вспом и
нал его брат  Михаил,  а сам  писатель в одном из писем 
отмеч ал : «Если опять говорить по совести,  то я еще не 
н а чи н ал своей литературной деятельности ."  Сам  я от 
своей р а боты бла годаря  ее м изерности ."  удовлетворения 
не чувствую" .  Рано мне  жаловаться, но никогда не рано 
спросить себя :  дело м я з а н и маюсь ил и  пустяками». Так 
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писал художник  в годы всеобщего призвания его тал ан 
та ,  когда за  сборн и к  «В  су мерках» он  получил от Акаде
мии  наук Пушкинскую лремию!  К эти м  года м относятся 
его строки о необходимости искать ответ на  мучивший 
всех вопрос: «Что делать? » Если бы ответ был найден,  то 
«Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин  был 
бы жив до сих пор . . .  и нам  не было бы скуч но и нудно, 
как теперь" .» .  

Из Мос1шы Чехов выехал 21  апреля 1 890 года.  В его 
отсутствие семья переехаJ1 а  на N\алую Дмитровку 
(ул . Чехова,  29) . Маленький двухэтажный  дом находит
ся в глубине  двора  ( н а  зда нии  мемориальная доска ) .  
Возвратившись с Сахали на ,  в октябре 1 89 1  года он 
писал : « Есл и я врач ,  то мне  нужны больные и больницы ;  
есл и я литератор, т о  м не нужно жить среди на рода, а нс 
на  Малой Дм итровке . . .  » Вскоре он купил небольшое 
именье под Москвой - Мелихово. В мелиховский период 
( 1 892- 1 899) Антон П а влович так же был связ а н  с Моск
вой. Т. Л. Щепкина -Куперник  вспоминает, что в Москве 
«он оста навливался всегда в «Большой Московс1<0й го
стинице» ( ныне пл. Революции,  не сохранилась) , напро
тив Иверской (там у него был свой излюбленный номер ) , 
и давал знать о приезде». 

Последние приезды Чехова связаны  с посещением ре
дакции «Русской м ысли », где печатались его рассказы и 
пьесы, и с постановкой чеховских пьес на  сцене Художе
ственного театра .  В центре города есть ряд зданий, напо
м и нающих о деятельности Чехова  в театре. Прежде все
го, это дом 3 на улице Москвина  ( ныне филиал МХАТа ) ,  
где в ту пору находился театр Ф.  А. Корша .  Н а  его сце
не впервые была поставлена пьеса «Иванов».  

Свои мечты о новом театре Чехов воплотил в пьесе 
«Чайка», премьера  которой .  состоял ась в Художествен
ном театре 17 декабря 1 898 года в арендованном поме
щении  «Эрмитажа» ( Каретный  ряд, 3 ) . Специально для 
Художественного театра  был и  написаны «Три сестры», 
«Вишневы й  сад». ( Когда шли репетиции «Вишневого 
сада», писатель жил на  Петровке в доме  1 9 . )  Московски й 
Художественный театр н ы не носит и м я  Чехова : ведь O i T  
обрел в писателе автора ,  наиболее соответствовавшет 
духу театра ,  и чайка  - символ чеховской пьесы - стал.:� 
эмблемой Художественного театра .  

Вскоре обострилась болезнь, и врачи  потребовали отъ
езда в Крым. Приехав из Ялты в Москву 1 2  апреля 
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1 899 гона,  Чехоu остановился у родных (М .  Дм итров ка , 
! 2 ,- 1 1 ы не ул . Чехова ) ,  а через несколько дней переех ал 
там же н дом 1 1 . В этом доме  е го посетил Jl. Н. Толстой . 

Дом 24 в Jlеонтьевском переул ке (ул. Ста ниславско
го, дом сильно перестрое н )  связа н с последними  днями  
прсбы n а н и я  Чехова в Москве. Здесь 0 11 прож ил с 3 м а я  
п о  3 и ю н я  1 904 года . П осетивший бол ьного писател я 
Н .  Д. Телешов вспо м и н ает :  «То, что я увидел, превосхо
дило все мои ожида н ия, сам ые м р а ч н ые".  Со м неваться в 
том ,  что м ы  види мся в последний  раз,  не приходилось. 
Б ыло это так ясно. Я боялся за говорить в эти м и нуты 
пол н ы м  голосом . "  Нужна была к а 1<а я-то нежная  тиши н а , 
нужпо было с открытой душой прю1 ять те нем ногие сло
ва , которые были,  несом нен но,  для меня  последни м и  и ис
ходили от чистого и прекрасного - чеховского сердца ». 

Из Баденвейлера , где он  скон чался,  9 и юля 1 904 года 
тело А. П. Чехова было доста влено на Н и колаевский (J1е-
1 1 1 1 1 1 градс1шй)  вокзал . Тыся ч и  москви чей вышли на ул ицу 
проводить любимого писателя.  З а  гробом шел и 
А .  М .  Горьки й .  У зда ния  Художествен ного театра про
цесси я  оста новилась .  Р а бочие сцены вынесли гром адны й 
венок из полевых цветов. « . "Два лица запом н ились м не 
в ту м инуту : лицо Е вгени и  Я ковлевны ,  м атери  А. П .  Че
хова , и лицо Гор ь кого, - вспо м и н ал В. И. Качалов.- О ни  
оказались рядо м  около ката фалка .  В обоих л ицах, как
то беспомощно по -детски зареванных,  было одно общее 
nщн1 же1 1 и е  к а 1юй -то, м не показалось, физически нестер
пи мой боли ,  ка кой-то невыносимой обиды». 

Москва - город, где х р а нят п а мять о Чехове. В цент
ре, на  Пушкинской площади н аходится станция метро 
«Чеховская», а рядом со входом на станцию библиотека 
и мен и А. П. Чехова .  

Неотдел и м о  от Москвы и м я  Владимира А л ексееви ча 
Гиляровского ( 1 853- 1 935) . 

Среди персонажей гоголевских произведений ,  изобр а· 
жен ны х  н а  бронзовых барельефах п а м ятни ка Гоголю на  
Суворовском бульваре  р а боты скульптора Н .  А.  Андрее
ва ,  есть кряжиста я и одновременно задорная  фигура та. 
раса  Бульбы .  Не все з н а ют, что это портрет В .  А. Гиля
ровс кого. Скульптор Н. А. Андреев лепил фигуру Тараса 
Бульбы для этого п а м ятника  и менно с него. 

/Кур н алистская деятельность Владим и р а  Алексееви· 
ча н а чалась в уже з н а комом н а м  юмористическом жур· 
нале  «Зритель» ( Пушкинская пл" 7) . И менно эдесь, в 
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реда кции «Зр ителя », завязалась дружба В .  А. Гиляров
ского и А. П. Чехова ,  говорившего журнал исту : «Ты 1<урь
ерски й  поезд. Остановка - 5  ми нут». Результато м  глубо
кого изучения  жизни  явилась первая книга  Гиляровс 1юго 
«Трущобные люди», изда нная  уже в период р аботы пи
сателя в «Русских ведомостях»,  где он  вел «московский  
отдел». Она  была запрещен а цензурой за  ее беспощад
ную правдивость. Весь тираж был сожжен во дворе Су
щевской полицейской части .  

Чтобы представить литер атурную борьбу той поры, 
следует вспомнить, что в конце XI Х века «Русс1ше ведо
мости»,  основанные в 1 863 году, являлись как  бы анти
подом «Московски м ведомостям », издаваемым Катковым.  
В «Русских ведомостях»  печатались представители пере
довой русской мысли И .  А. Бунин ,  Д. Н. Ма м ин-Сибиряк, 
Н .  К. Михайловский, М. Е .  Салтыков-Щедрин ,  Л .  Н .  Тол
стой,  Н .  Г. Черн ы шевский .  Редакция находилась в до
ме 4 в Бобровом переул ке. Это двухэтажное, желтого 
цвета здание, з атерявшееся в лабиринте узких переул
ков, существует и поныне .  

Богатая событиями  жизнь выработал а в Гиляровском, 
по его собствен н ы м  слов ам , «все необходи м ые качества 
для репортера ». Он знал любой уголок города.  Только 
благодаря своей отч аян ной смелости, редкой выносливо
сти и силе он мог проникнуть в притоны Трубной площа
ди и Драчевки,  уже упомянутой н а м и  ранее, побывать 
та м в разбойничьем тра ктире «Крым », пройти подзем
н ы м  руслом Н еглинки под Цветным бульваром,  изучить 
зловещий Хитров рынок, который  н аходился на углу Под
колокольного и Астаховского переулков. Сейчас  н а  этом 
месте обычные жилые дом а ,  м агазины,  четы рехэтажное 
здание электромеха н ического техникума ,  а Гиляровский 
видел здесь железный навес, скамьи, а в окружающих до
м а х  - ночлежки и тр а ктиры жуткой, нищей, воровской 
Хитровки, жизнь которой описан а  им в «Москве и моск
вичах». 

Книга создавалась н а  его последней 1шартире в Сто
лешни ковом переулке в доме 9 - четырехэтажном зда
н и и ,  на стене которого у парадной двери укреплен а ме
мориальная доска .  Н а  ней з н а комый  профиль, пушистые 
за порожские усы, мерлушковая па паха ,  известная  tи гда 
т о  всей Москве. Полвека - с 1 886 по 1 935 год - ж и л  
здесь писатель. Многие годы кварти р а  сохраняется уси 
лиями  близких в том  виде, в каком она  была  при  Гиля-
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ровском :  а бажур гармошкой,  сделанный  его рука ми,  уют
ный дива н-«вагончик», так любимый ЧехОJ3Ы М ,  ка ртины 
И. И. Левитана ,  А. К. С а вр асщщ И .  Е. Репина ,  А. Е. Ар. 
хипова, вещи, н а поминающие о том,  что у Гиляровского 
бывали Л.  Н. Толстой, А. М. Горький,  А. П. Чехов, 
Н .  Д. Телешов, А. И. Куприн ,  И. А. Бунин,  В .  В. Маяков
ский, С. А. Есенин ,  зна менитые художники  и а 1перы, ко
тор ые когда-то л юбил и зайти с:на  о гонек к дяде Гиляю». 
· В. А. Гиляровсю1й писал о Москве на  протяжении 
пяти десятилет11й .  Он знал и литературно-художествен
ную жизнь города .  Одн и м  из  и н тереснейших явлений в 
художественной и л итер атур ной жизни Москвы н ачала 
века был Л итературно-художественный кружок, перво
н а ч ально размещавшийся на Воздвиже н ке (пр .  Калини
на ,  зда ние не  сохран илось ) . З атем он а рендовал помеще
ние  на Большой Дмитровке (Пушкинская ул . ,  1 5а ) . Кру
жок был основан в 1 899 году московским и  л итераторами  
и театральн ы ми деятелями .  Н а  его  членских билетах был 
изобр ажен памятник Пушкину в Москве. 

Средн орга низаторов Л итератур но- художественного 
кружка были писатели , в част1 1 ости А. П .  Чехов, и м но
rие известн ые а ктер ы ,  в то м числе А. И. Южин -Сумба
тов, который в течен ие м ногих лет был его председате
лем .  Возглавляли кружок также JI . В.  Собинов, а с 
1 908 года В. Я .  Бр юсов. 

В центре Мос1шы размещались печатные органы сим· 
волистов .  В частности, издатель·ство «Скорпион» нахо
дилось в зда нии  гостиницы «Метрополь», сооружен ном в 
стиле модерн  в 1 899- 1 904 годах ( а рхитектор В .  В аль· 
котт при участии Л. Кекушева и А. Эрихсона .  Н ыне ре· 
ставрируется ) . Керами ческие п а н но, в ча стности «Прин·  
цесса Греза», украшающие фасады зда ния ,  выполнены по  
рисункам  М. А.  Врубеля и А. Я .  Головина .  Архитектур
ный  стиль этого зда ния отвеч ал н а п равлен ию сим вол ист
с1юго издательства .  Здесь были подготовлены и вышли 
в свет сбор н и ки стихов l\. Бальмонта,  А.  Белого,  А. Бло
ка, В. Бр юсова ,  М. Волошина ,  Ф .  Сологуба .  «Скорпион» 
издавал альм анах  .«Северные цветы» и жу р н ал « Весы». 
Главой издательства был С .  А. Поляков.  

Центром литературной жизни Москвы этого периода 
были так н азываемые «Среды»,  проходившие н а  квартире 
писателя Николая Дмитриев и ча Телешова ( 1 867- 1 957) 
и поэтому н азывавшиеся часто телешовскими .  В этих соб· 
раниях прини м али  участие В. Я. Брюсов, К. Бальмонт, 
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Леонид Андреев, П. Д. Боборыкин ,  И.  А. Бунин,  В .  В. Ве
ресаев, Н .  Г. Гарин-Михайловский, В.  А. Гиляровский, 
Макси м Горький, В. Г. Королен ко, А. И .  Куприн,  
Д. Н.  Ма м и н-Сибиряк, А. С. Серафи мович, Ф.  Сологуб. 
Одн ажды дом Телешова посетил А. П.  Чехов. Сам  Теле
шов писал об этих встречах :  «В течение четверти века 
не было или почти не было в Москве н и  одного общест
вен ного дела,  ни одного культурного начинания, где бы 
так или , и н аче  не принимала  горячего и бл ижайшего 
участия «Среда ». 

Писатель менял квартиры ,  меняли адреса и «Среды» . 
Первое место з аседани ii - Чистопрудн ый  бульвар ,  2 1 .  
Здесь они проходили до 1 904 года,  затем с 1 904 по 
1 909 год местом встреч стал дом 51 на  Земляном валу 
(ул. Чкалова ) .  После этого писатель вновь поселился на 
Чистопрудном бульва ре, но уже в до ме 23. Па мятн ая  до
ска, установленная  на доме 1 8  на Покровском бульваре, 
свидетельствует, что здесь он прожил до конца своих 
дней. В этом доме сохраняются книги и вещи, ему при
надлежавшие, а в других помещениях дома  проходят за
седа ния членов ком иссии Общества охраны  памятников 
истории и культуры - знатоков Москвы, что является 
Д{)бры м  отзвуком давних традиций.  

Следует заметить, что не всегда местом заседан ия 
«Сред» была ква рти р а  Те.'!ешов а .  Сам писатель отмечал :  
« . . .  начи ная с 1 909 года характер «Среды» коре н н ы м  об
разом изменился. Собираться стали уже не у меня и не 
в частных квартир ах,  а в Литератур но-художественном 
кружке, н а  Большой Дмитровке . . .  » Показательна оценка 
«Сред» А .  М.  Горьким.  «Сильно мы пожили , не правда 
ли? Крепко жму вашу руку, ста рый ,  хороший товарищ»,
писал он Телешову, п рочтя его книгу «Записки писате
ля» .  Горький запомнил и то заседание «Среды», когда в 
1 902 году читалась его пьеса «На дне» : «Первое чтение 
ее п роисходило у нас на «Среде», на  квартире Леонида 
Андреева . Присутствовали писатели, артисты, крупные 
журналисты, врачи, юристы, ученые, художники. Н а рода 
было множество : сидели на подоконниках, стояли в дру
гих ком натах, где было все слышно, но ничего не было 
видно." Успех был исключительный. Ясно было, чт9 пье
са станет событием».  «Записки писателя » Н. Телешова -
книга , подробно р аскрывающая нам истори ю «Сред», д а 
ющая представление о жизн и литературной Москвы на 
чала ХХ века.  



Мы позн а ком ились с п а м ятн ы м и  места м и  централь
ной ч а сти Москвы, связанными  с жизнью и творчеством 
писателей XIX века. Большой и нтерес представляет з н а
комство со зда ниями  и монумента м и, напоминающи м и  
н а м  о связи с Москвой советских л итераторов,  

В ГО РНИЛ Е  Р ЕВОЛЮUИИ 
( ПАМЯТН Ы Е  М ЕСТА ЦЕНТРА МОСКВЫ) 

Алексей Максимович Горький ( 1 868- 1 936) впервые по
з н а ко м ился с Москвой в 1 889 году. Это был период фор
м и рования  его м ировоззрения ,  подведен и я  первых жиз•  
ненных итогов ,  н а стойчивых поисков места в жизни . В Мо· 
скву он п р и шел пеш ко м ,  чтобы увидеть Л. Н. Толстого, 
но  встреча н е  состоялась.  Писатели поз н а ко м ились толь
ко в 1 900 году. А. М. Горький к тому времени был а вто· 
ром  таких произведений, как  «Челкаш», «Старуха Изер-
1·иль», «Песня о Соколе», «Тр ое», роман  «Фом а Гордеев».  

В 1 900 году Горький жил в Н ижнем Новгороде. Он 
вел а ктивную революционную р аботу. За  его плечами  
были два а реста ,  он  состоял под н адзором полиции . Горь-
1шй рвался в Москву. В м арте 1 90 1  года он  остановился 
у книгоиздателя С .  А .  С ки рмунта в Гра натном переул
ке, 20 ( ныне  ул. Щусев а ) . На квартире С кирмунта быва·  
ли  писатели С .  Г. Скиталец, И.  А.  Бунин ,  Л .  Н .  Андреев, 
С. А.  Н а йденов, артисты и режиссеры Ф. И. Ш аляпин ,  
В . И .  Немирович-Данченко, JI . А. Сулержицкий. В рома·  
не «Жиз нь Кли м а Самгина», отмечая з начение Москвы 
для р азвития л и чности, Горький н а пишет:  «В  московском 
шуме человек слышней» .  

Н аезжая в Москву, Горький бывал н а  спектаклях Ху· 
дожественного театра ,  которые шли к акое-то время в 
«Эрмитаже» в Каретном р яду. С 1 902 года МХТ пере· 
ехал в Ка мергерский переулок в скромный  дом оливково
го цвета в стиле м одерн .  Перестройка здания  была завер
шена в 1 902 году по проекту архитектора  Ф .  О. Шехтеля .  

П остановкой пьесы Горького «Мещане» 25 октября 
1 902 года Художественный  театр открыл свои спектакли 
в новом здании ,  а пьеса Горького «На дне», поставлен
ная на  сцене Художественного театр а 27 декабря того же 
года ,  стала  основной пьесой этого сезона .  «Художествен-
1 1ый театр - это так же хорошо и з н ачительно,  как Треть
яковская галерея,  В асил и й  Блаженный и все с амое луч• 
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«И ЗА РЕКОЮ 
КРЕМЛЬ-КРАСАВЕЦ» 

Красная площадь 



«И за рекою Кремль-красавец» 

Вид на Красную площадь 
с набережной Москвы-реки 

Башня Кутафья 
Московского Кремля 



«И за рекою Кремль-красавец» 

Панорама Московского Кремлн 



« КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ТВОй
ЗАВЕТНОЕ ПРЕДАНЬЕ ПОКОЛЕНИЙ» 

Пушкинская пл. 
Памятник А. С. Пушкину 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Кривоколенный пер., 4. 
Памятная доска, 
посвященная 
А. С. Пушкину 

Кривоколенный пер., 4. 
Памятная доска, 
посвященная 
Д. В. Веневитинову 

Дом, где у поэта 
Д. В. Веневитинова 
12 октября 1826 г. 

А. С. Пушкин читал 
трагедию 
«Борис Годунов» 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Ул. Немнровича-Данченко, 6. 
Памятная доска, 
посвященная А. С. Пушкину 
и А. Мицкевичу 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Чистопрудный бульвар. 
Памятник Грибоедову Барельефное изображение пер

сонажей комедии «Горе от ума» 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Тверской бульв. , 25. 
Памятник А. И. Герцену 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

МГУ. Старое здание 
на проспекте Маркса. 
Памятник А. И. Герцену 

Памятник Н. П. Огареву 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Пионерские nруды. 
Памятник И. А. Крылову 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Пушкинская ул., 34. 
Здание бывшей тиnографии 
университета 

Пушкинская nл., 7. 
Здание, где расnолагалась 
редакция журнала «Зритель», 
в котором nечатались 
А. П. Чехов 
и В. А. Гиляровский 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Садовая-Кудринская ул., 6. 
Дом-музей А. П. Чехова 

о 

Интерьеры Дома-музея 
А. И. Герцена 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Ул. Чаплыгина, la. 
Мемориальная доска на доме. 
в котором жил А. М. Горький 

Ул. Мархлевского, 14. 
Во флигеле этого дома 
родился В. Я. Брюсов 

Столешников nep., 9. 
Мемориальная доска на доме. 
в котором жил 
В. А. Гиляровский 

Каретный ряд, 4. Дом, в кото
ром у К. С. Станиславского 
бывал А. А. Блок 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Памятник В. В. Маяковскому 
на nлощади его имени 

Рабочий кабинет 
В. В. Маяковского в д. 3/6 
в np. Серова 

Страстной бульв" 1 1. 
Мемориальная доска на доме, 
где находился Жургаз, в кото
ром работал главный редактор 
журнала «Огонек» М. Е. Кольцов 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Ул. Москвина, 5. 
Памятная доска, 
посвященная С. А. Есенину 

Ул. Москвина, 5. 
Дом, где жил С. А. Есенин 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Тверская, 27 /29. 
Памятная доска, 
посвященная А. А. Фадееву 

Большая Садовая ул. ,  1 О. 
Дом, где жил М. А. Булгаков 



шее в Москве. Не  любить его - невоз можно, не работать 
для него - преступление» - так писал Горький Чехову . 
. С 1932 года Художественный  театр носит имя  М. Горь
кого . Ныне коллективу МХАТа ,  ра бота ющему в старом 
.здании  ( пр .  Художественн 9го театр а ,  3), присвоено имя 
А. П. Чехова .  

Революционные  события захватили Гор ького, и 
8(21) октября 1902 года в доме  Горчакова (дом 4) на  
Страстном бульваре н а  конспиративной квартире врача  
К Б. Розенберг состоялась его  встреча с представителя
ми «Искры »  и Московского комитета РСДРП.  Предста 
витель «Искры »  В. В. Кожевн и кова вела переговоры с 
Горьким о фор мах  его участия в революционной р а боте. 
_В письме, перехваченном полицией,  Кожевникова под
робно сообщала о своем свида нии  с Горьким,  который,  
по ее словам,  «произвел н а  всех нас чудное впечатление».  
«" .Единственным органом,  з аслуживающи м  уважение ,  
тала нтливым и и нтересным ,  находит л ишь «Искру» и 
нашу организацию - самой крепкой и солидной". и так 
как  его сочувствие лишь на  н а шей стороне, то он  и хочет 
помогать н а м  чем может".» Как видно из дальнейшего 
текста этого письма ,  Горький предложил свою помощь 
партии в форме ежегодной денежной субсидии в сум ме 
пяти тысяч рублей, а также выполнением отдельных по
ручений конспир ативного характера .  

27 ноября 1905 года в Петербур ге состоялась первая 
встреча А. М. Горького с В.  И .  Лени н ы м .  Алексей Мак
симович много р ассказывал о событиях 1905 года в Мо
скве. Эти р ассказы оживают для нас  в главах рома н а  
«Жизнь Кли м а  Самгина» .  Главный герой рома на С а м гин  
«первый р аз ощутил себя вполне согл асованным ,  внут
ренне  спаянным с человеческой массой этого дня . Когда 
вда леке из пасти какой-то улицы на Театрал ьную пло
щадь выползла  красная  голова небывало и неестественно  
пло:гного тела процессии,  он почувствовал,  что по всей 
коже его спины пробежала холодноватая дрожь; он не 
понимал ,  что вызвало ее :  .испуг или восхищение? Над го
ловой толпы колебалось множество красных флагов". 
Слабо доносится знакомый, торжественно  угрюмый  мо
тив п охоронного марша :  «Вы жертвою пали". »  

В художественном описании Москвы в «Жизни Клима 
С а м гина»  много а втобиогра фического.  Н о  в отличие от 
Горького у Клима  С а м ги н а  Москва не выз ывала восхи
щения.  С а м гину п ротивопоставлен в романе Макаров, 
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вл юблен ный в Москву : «Москва  несколько путает моз ги, 
я очарова н, околдован ею и чувствую, что поглупел 
здесь . . .  Обожаю Москву! Горжусь, что я москвич! Бла го 
говейно - да-с! Хожу по одним улицам со знаменитей
шими артистами и учеными  нашими !  Счастлив  снять шап 
ку перед Василием Осиповичем Ключевски м, Толстого 
Льва - Льва-с!  дважды встречал.  А когда Мария Ермо
Jюва на  репетицию едет, так  я н а  колени среди улицы 
встать готов - сердечное слово!» 

Действие романа  р азвиnается в период с 1880-х по 
19 18 год. Значительная  часть событий происходит имен
но н а  фоне Москвы.  Одна из героинь ром а н а  - Сомова 
отмечает :  «Ка кой сказочный город! Идешь, идешь и вдруг 
почувствуешь себя, как во сне» .  Живописна  и своеобраз
на  карти н а  зимней  Москвы :  «Москва была богато убра
на  снегом ,  толстые пуховики его лежали н а  крышах, фо
нари покрыты бел ы м и  чепчика м и, всюду блестело холод
ное серебро, морозная  пыль над городом тоже напомина
ла  спокойный блеск оксидированного серебра. Под нога
ми  л юдей хрящевато поскрипывал снег, шуршали и ти
хонько взвизгивали железные полозья саней».  

Революционные события 1905- 1907 годов изображе
ны писателем ярко и взволнованно . Тверская ,  Охотный  
ряд, Арбат, Воздвиженка ,  Поварская, Моховая, Боль
шая  Никитская, Театральна я  площадь, Манеж, универ
ситет, Кремль проходят перед читателе м .  Ходьшска я ка
тастрофа,  студен чес1ше демонстрации,  похороны Баума· 

на , октябрьская забастовка ,  Декабрьское восста ние -
все эти события, связ анные с Москвой, Подробно .изобра ·  
жены в романе. 

В разные периоды творчества Горьки й по-разному 
смотрел на Москву. Шли годы. Менялась Москва .  Писа
тель находил в ее об.Лике новые черты. Приезжая из Пет

рограда, он останавливался и работал в Москве первы)( 
лет Октября . Это было суровое и величественное врем я .  
В тяжелых буднях гражданской войны рождалась новая, 
советская культура. Алексей Максимович сtоял у ее ис· 
токов. 

В тихом, уютном Машковом переулке (ул. Чаплыги
на, 1 а, здание отмечено памятной доской) жйл А. М. Горь
кий в первые годы Советской власти. Шестиэтажный се� 
рый дом, фасад украшен барельефами на темы античноit 
мифологии. Квартира из четырех комнат находилась на 
четвертом этаже. Его кабинет был хорошо знаком мо-
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сковским литератор а м .  У окна стоял широкий письмен
ный стол, рядом с н им - низкий журнальный.  Когда 
Алексей Максимович был особенно взволнован,  он быст
ро шагал от одного стола к другому и в плоской камен
ной пепельнице р азжигал костер из  бум аги и спичечных 
коробков. В этой любвйк огню отражался хар а ктер че
ловека, который отдавал всего себя работе, л юдям. 
В скромном кабинете обсуждались дела КУБУ - ком ис
сии по улучшению быта ученых, председателем которой 
он был . Сюда приходили переводчики, реда кторы органн
sован ного Горьким издательства «Всемирная  литерату
ра», подготавл ивавшего в холодной, голодной Москве к 
печцти произведения Сервантеса, Свифта,  Рабле. При
ходили члены комиссии по охр ане художествен н ых цен
ностей, созданной им при Наркомпросе, и се�щии исто
риЧ�ких картин .  

Но особенно хорошо был з н а ком этот дом н ачинаю
щим литер атор а м  - «литер атурным младен ца м », как на
з ьщал их Горький.  Впоследствии  о беседах с ним в этом 
кабинете вспоминал  К. Федин,  часты м гостем был здесь 
начинающий иваново-вознесенс1шй л итератор Д. Семе
новский .  

На этой квартире в небольшой столовой 20 октября 
1920 года в кругу литер аторов В .  И. Ленин  слушал в и с
полнении И. Добровейн а  «Appassionata» Бетховена .  Этот 
момент запечатлен художником Д. А. Налбандяном на 
живописном полотне «В. И. Ленин у Горького в 1920 г .». 
Взволнованный чудной муз ы кой, Ленин, прощаясь в пе
редней с гостеп р и и м н ы м  хозяином,  говорил: 

«- Ни чего не знаю лучше «Appassionata», готов слу
шать ее каждый день .  Изумительная ,  нечеловеческая 
музыка .  Я всегда с гордостью, может быть, наивной, ду
маю: вот какие чудеса могут делать люди! 

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: 
- Но часто слушать музыку не могу, действует на 

нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по го
ловка м людей, которые, живя в грязном аду, могут соз
давать та кую красоту. А сегодня гл адить по головке ни
кого нельзя - руку откусят, и надобно бить по головка м, 
б1пь безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого н а
силия над людьм и .  Гм-гм,-,- должность адски трудная!» 1 

Владим ир  Ильич,  чуткий к л юдям, обр атил вни м а ние 

1 Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 17. С. 39-40. 
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н а  нездоровье перегруженного р аботой Горького .  9 а в гу
ста 1921 года он послал Горькому записку; 

«Алексей Макси мови ч !  
Пересл ал В а ше письмо Л .  Б .  Каменеву. 
Я устал так, что ничегошеньки не могу.  
А у Вас кровохарка нье, и В ы  не едете ! !  Это ей -же-ей 

и бессовестно и нерационально.  
В Европе в хорошем сан атории будете и лечиться и 

втрое больше дел а дел ать. 
Е й-ей .  
А у нас н и  лечен ия,  ни  дела - одна суетня .  Зряшняя 

с у е т н я .  Уезжайте, в ылечитесь. Не упрямьтесь, прошу 
Вас .  

Ваш Ленин» 1•  

Отсюда в 192 1 году писатель уехал на лечение за гр а 
ницу. 

В 1928 году он п р иехал в Москву. 31 м а я  в Большом 
театре состоялось торжественное з а седание, на котором 
чествовали  Алексея Макси мовича .  Какой же он увидел 
стол ицу в эти дни? Его поразила одн а  черта в обл и ке го
рода - Москва помолодела .  Он отмечал,  что улицы ста
ли ч и ще, з аполнились красивым и  а втомобилями . Горь
кий  писал:  «Одноэтажная  деревянная  Москва н е  будет 
ремонтирована ,  а ее р аз рушат и построят так  же, как 
разрушается хозяином Союза Советов - р абочим  клас
сом - все прошлое, отживающее». 

Обр атил на себя вним а ние, казалось бы, незна ч итель
ный фа кт, но в нем Горький усмотрел контраст между 
чертам и  ста рой и новой Москвы : ·  обилие гром коговорИ
телей,  в скверах  звуч ала  музыка  - а вместе с тем разда
в ался звон колоколов.  А.  М. Горький писал об этом в 
письме к невестке - Надежде Але ксеевне .  

Чтоб более сосредоточенно р ассм атривать город и не  
обр а щать н а  себя вним ания ,  13 июня  и 1 июля писатель 
ходил по Москве з а гр и м ированным ,  а 13 июня 1928 года 
в «Известиях» был помещен отз ыв Алексея Максимовича 
о столице :  «В  Москве - н а и большее скопление энергии. 
Москва - новый город, в котором живут и р аботают но
вые люди. Все здесь для меня стало неузнаваемым, все 
помолодело, помолодело изнутр и.  Нет п режней россий 
ской мягкотелости, р а ньше человека давили,  и о н  попи-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 109, 
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fi:КИвал, но вы - уже не то. Вы говорите громко, хорошим 
бар ntоном. Вас  слушает мир )> . 

При участии Владимира  Ильича Ленина  был органи 
tюван первый советский толстый журнал - «Красна я  
новь» ( Кривоколенный пер . , 1 4 ) .  Этот литературно-худо
жественный и н аучно-публицистический журнал издавал
ся с 192 1 года .  Ответственным реда ктором до 1 927  года 
был А. К. Воронский .  В журнале  печатались И. Бабель, 
Л. Леонов,  Ю. Олеша ,  Л. Сейфулли н а ,  Вс. И ванов , 
Ф. Гладков, А. Толстой, С . Есенин ,  В .  Маяковский, 
Э. Багр ицкий, В .  Луговской, П .  Антокольский, Н. Асеев.  
hервым редактором литер атурно-художественного отде
ла был А. М. Горький .  Известно, что В. И. Ленин отме
чал у писателя «громадный художественный талант». 
Отношение писателя к деятельности В .  И .  Ленина  н ашло 
отражение в речи Горького «0 В .  И .  Ленине», произне
сенной 23 апреля 1920 года в здании МК В КП (б) (Пуш
кинская ул. ,  1 5а ) , в Красном зале, р асположенном в пра 
вом крыле. А. М.  Горький выступил н а  торжественном 
собра нии,  посвященном 50-летию В. И. Ленина, и сказал : 
«И на  ваше счастье, на  счастье всей страны существует 
этот человек ... н адо помочь ему  в его вели кой, в его все
мирной, в его пл анета рной р аботе». 

А. М. Горький н аходился в гуще литературной жизни 
Москвы. О ее сложностях и противоречиях напоминают 
события, связанные с некоторыми дом а м и. 

Одним из примечательных литер атурных адресов со
ветской Москвы является дом 25 на Тверском бульв а ре 
(о  п рошлом его уже рассказывалось в нашей главе)  -
�то Дом Герцена .  В 1 920-е годы здесь р а сполагалось объ
единение пролета рских литер аторов. В этом же здании  
н аходилась Московская ассоциация пролетарских писа
телей - .МАПП,  возникшая в 1 923 году, в которую вхо
дили писател и А. Афиногенов, В .  Киршон, В .  Ставский, 
А. Фадеев и другие. Позже, в 1 925 году, н а  основе МАПП 
создалась Российская ассоциация пролетарских писате
лей - РАПП, тоже располагавшаяся в этом же доме.  
Здесь н аходились реда кция рапповского журнала «На 
литературном посту» и издательство «Федер ация». 

После принятия в 1 925 году постановления 
ЦК Р КП (б )  « 0  политике партии в области художествен
ной л итер атуры» была ·сдел а н а  попытка объединить ли
тературные орга низации в Федерацию объединений со
ветских писателей - ФОСП, правление которой также 
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находилось здесь. Чуть позже в этом здании расположил
ся ЛОКАФ (Литературное объединение Красной Армии 
и Флота ) .  Он был создан в июле 1930 года по инициати
ве Вс. Вишневского,  а прекра ти л  существование в 1934 го
ду, после образования  СП С ССР.  Главная  задача этого 
литературного объеди нения  состоял а в объединении пи
сателей из  военной среды. В инициативную группу вхо
дили :  Н. Асеев, Д. Бедный ,  А. Безыменский, Вс. Вишнев
ский,  М. Горький,  Ю. Л ибединский, В. Ставский,  А. Сур
ков и другие. С 1 января  1931 года выходил ежемесяч
ный литера турно-художественный журнал «ЛО КАФ», с 
1933 года переи менованный в «З намя», редакция  которо
го длительное в ремя находил ась в правом флигеле Зда
ния. В полуподвальном этаже правой части дом а  р аспо
л агался в 1920-х -лачале 1930-х годов писательский 
клуб. Здесь бывали М. Булгаков , С .  Есенин, В. Маяков
ски й, Б .  Пастерн ак , И. Сельвинский. Д. Фурманов. 

С 1 декабря 1933 года в этом старинном особняке про
ходят занятия студентов Л итературного института име
ни А. М. Горького СП СССР.  Он был создан в сентябре 
1932 года в честь 40-летия литературной деятельностн 
М. Горького. В Л итер атурном институте преподавали: 
Ф. Гладков, Вс.  Иванов ,  Л .  Леонов, В. Лидии, Вл. Лугов
ской, К. Паустовский, Б. Ромашов, А. Сурков, А. Фадеев, 

К. Федин. В институте учились:  В. Ажаев, М. Алигер, 

Ю. Бондарев, К. Ваншенкин ,  Е. Винокуров, П.  Воронько. 

Р. Гамзатов, Е. Долм атовский ,  Е. Евтушенко, Н. И льи

на, П.  Коган, М. Кульчицкий ,  М. Луконин, С. Михалков, 
В. Розов, К. Симонов, Б . Слуцки й ,  В .  Солоухин, А. Яшин. 

На левом флигеле дом а  25 по Тверскому бульвару 
установле н а  мемориальная доска , напомина ющая о том, 
что здесь жил Андрей Платонович Платонов (1899-
1951) - а втор произведе н и й  трагического звучания  «Че
венrур», «Котлован:., «Впрок (Бедня цкая хроника ) » . 

Ему принадлежат слова: «Мы - рыцари жизни, мы дети 
грязной , безумной земли. Но мы хотим и мы сможем до· 
вести ее от низа до неба".» 

В апре ле 1932 года ЦК ВКП (б) принял постановление 
«0 перестройке литературно-художественных организа
ций» - создании единого Союза советских писателей. 
Работа по организации единого литературного сообще
ства была начата раньше А. М. Горьким , вернувшимся 
в Москву из Италии в 1931 году . С этими событиями свя
зан дом 6/2 по улице Качалова (М. Никнтская), где сей� 
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час находится мемориальный музей-ква ртир а  писателя.. 
Дом 6/2 по улице Качалова и прежде хорошо был зна

ком советским писател я м :  в 1920-е годы здесь помещал
ся Госиздат. 

Зда н ие является п амятником архитектуры.  Сооружено 
в стиле модерн  по проекту архитектор а Ф. О .  Шехтеля ,  
интерьеры отделаны в 1904-1906 годах при участии ар 
хитектор а  И. А. Фом ин а . Светлые стены отдел аны кера 
мической плиткой, их вен чает декоративный  майолико
вый пояс с причудливым и  изображения м и  орхидей. Щи
рокие окна с з амысловатыми  переплетами, пропускающие 
много света, являются укр ашением дома .  За ними угады
ваются просторные, светлые помещения с таким и  же, как  
и фасад, замысловатыми ,  но функционально обоснован
ными украшениями. 

В доме хранится библиотека п исателя. Из всего мно
гочисленного собр а н ия м ы  оста новим вним а н ие только на  
кн игах, которые свидетельствуют об его интересе к исто
рии, облику и быту Москвы : Е. Б а р а нов «Московские 
легенды», И. Белоусов «Ушедшая Москва .  Записки по 
личн ым воспом ин а н ия м  с н ачала 1870 года », В. Гиляров
ский «Москва и москвичи»,  М. Ильинский еОпыт исто
ричес1<0го описан ия о н а чале города Москвы, как  н по 
каким причинам она  основывалась, как  и когда престол 
nеликокняжескнй туда перенесли; и отчего сей город по
.пучил тогда свое возвышение», А. Мартынов  «Названия 
Московских улиц и переулков с историческим и  объясне
ниям и», М. Пыляев «Старая  Москв а »  - с пометками 
Горького на полях, «Путеводитель в Москве, изданный 
Сергеем Гл инкою».  

Н а  здании установлены две п а мятные доски. Одн а из 
красного гранита с б ронзовым барельефным портретом 
п исателя н апомин ает : «А .  М. Горький жил здесь в 1931-
1936 годы ». У писателя бывали Р. Ролла н, Б. Шоу, 
А. Толстой, П. Кор ин, В. Мухина ,  Л. Орбели,  Н. Бур
денко. Эта квартира я влялась местом деловых организ.J
ционных встреч. Во дворе соседнего дома  - ул ица 
А. Толстого, 4 (Спир идоновка)  - помещались реда кци и 
журн алов «Наши достижения», «СССР н а  стройке», «З а 
рубежом», редактируем ых Горьким .  Н а  квартире Алек
сея Ма ксимовича проходили  реда кционные собра ния ре
дакций и других журналов и изда н ий, руководимых пи
сателем,- «Колхозн ицы», «Истории фабрик и заводов», 
«И стории гражданской войны» и др. 
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26 октября 1932 года здесь состоялось совещание, од• 
н и м  из главных вопросов которого был вопрос о путях 
развития советской литературы и сущности ее нового 
творческого метода - соци алистического реализ м а .  На 
кварти ре А. М. Горького собралось около пятидесяти че
ловек. В числе других были А. Афиногенов, Э .  Багриц
кий, Ю. Герман ,  Ф .  Гладков, Л. Леонов,  Вл .  Луговской, 
Ф. П а нферов, Л. Сейфуллина , А. Фадеев, М. Шолохов ,  
К.  Зелинский ,  В . Ильен ков, В .  Катаев ,  М. Кольцов,  
Ю. Либединский,  А .  Малышкин ,  С .  Ма рш а к, Л. Нику
л 1щ П. П авленко, А. Сурков.  Члены Политбюро приех а
ли в 9 часов вечера .  Беседа длилась до рассвета .  

В этом доме проходил первый расширенный пленум 
оргкомитета по созданию Союза советских писателей, а 
9 м а рта  1 934 года здесь же состоялось з аседание оргко
митета,  на котором определилась повестка дня съезда, 
обсуждался устав  Союза писателей .  

Первый Всесоюзный  съезд советских писателей начал 
свою работу в 1 7  ч асов 17 августа 1934 года в Колонном 
зале Дом а  союзов ( Пушкинская  ул . ,  1) . А .  М. Горький 
открыл его слов а м и :  «С гордостью и радостью открываю 
первый в истори и  мира съезд л итераторов Союза Совет
ских Социалистических Республик» .  Писатель был из
бра н  председателем съезда .  И нтерес к съезду был та
ким,  что н а  зда н и и  уста новили репродукторы,  чтобы соб
р а вшиеся н а  улице слышали, что происходит в Колонном 
зале .  А .  М. Горький выступ а л  несколько раз . На съезде 
присутствовали многочисленные з а рубежные гости, круп
нейшие п рогрессивные писатели мира Мартин Андерсен
Нексе ,  Луи Арагон, Иоганнес Бехер, Эми Сяо, Жан Р и
ш а р  Блок и другие.  

И уч астники съезда , и его гости не знали ,  что пройдет 
немного в ремени ,  и б� делегат с решающи м  голосом и 
2 1  - с совещательным будут реп рессированы .  Среди них 
такие ш ироко известные,  талантливые, яркие литераторы, 
как  А. Я .  Аросев ( 1 890- 1 938) , И .  Э .  Бабель ( 1 894-
194 1 ) ,  Артем Веселый  ( Н .  И. Коч куров, 1899- 1 939), 
Б .  П .  Корнилов ( 190 7- 1938) ,  П .  Д. Марки ш  ( 1 895-
1 952 ) , Б .  А. Пильняк ( Вогау, 1894- 1 937 ) , Б. А. Ручьев, 
реп рессированный  в 1 937  году, реабилитированный  в 
195 7  году, Т. Ю. Та бидзе ( 1 895- 1 937) , Е. А. Чаренц  (Со
гомонян ,  1897- 1 937) , Б .  Я сенский ( 190 1 - 1 94 1 ) . 

Москва чтит п а м ять А. М. Горького. Его прах  захо
ронен на  Красной площади . В городе уста новлены ему  
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п амятники: н а  площади Белорусского вокзала,  н а  улице 
Воровского, в ЦП КиО имени Горького. Его имя носи т 
часть главной ул ицы,  площадь в ра йоне старой Хит
ровки, н абережная ;  в Москве работает Ин ститут мировой 
л итературы имени А. М. Горького и п р и  нем Литера тур
ный музей А. М. Горького, и м я  писа теля, как мы уже го
ворили, носит Литера турный институт. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) 
хорошо знал  и любил Москву, в шутку называл себя 
«вдумчивым пешеходом» .  Свыше двухсот упомин а н ий о 
Москве содержится в его сти хах и поэмах .  На при мер,  в 
этом описании мы можем угада ть черты московской жиз
ни в 1920-е годы:  

Пыль 
взбили 

шиной rубатой,
в моем 

автомобиле 
мои 

депутаты. 
В красное здание 
на заседание. 

Первый адрес поэта в Москве - Спиридоньевский пе
реулок, дом 12/9. Переулок выходит на ул ицу Малая 
Бранная .  В «Автобиографии» поэт отмечает: «Москва . . .  
Сняли квартиру на Бронной» . Ква ртирка состоял а из трех 
комнатушек и н аходил ась в трехэтажном доме, выстроен 
ном в узком дворе-колодце.  Здесь в 1906 году началась 
московская жизнь поэта .  

Москва белокаменная, 
Москва камнекрасная 

всегда 
была мне 

мила и прекрасна -

так  напишет впоследствии о любимом городе В. Мая ков
ский .  

В 1911-1914 года х он з аним ался в Училище жи вопи
си, в аяния и зодчества , а после Октябрьской революции 
выступал в этом здании  перед студента м и  Вхутемаса 
(ул.  Кирова ,  21). 

С именем Маяковского связана деятельность художе
ственно-поэтической м астерской РОСТ А - Российского 
телеграфного агентства , где труд художни ков и поэтов 
был коллективным .  Вдохновенно и бы стро делали пла к�
ты , которы м и  откликались н а  злободневные события .  
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Плакаты Р ОСТ А р асклеивали в витр инах м агазинов и на 
стенах зданий, преимуществен но в центре города. Мастер
ская располагалась в шести этаж ном доме 16 по Малой 
Лубяш\е на четвертом этаже (по ул . Мархлевского чис
лится под № 1 1 ) .  Он возвышается между Малой Лубян
кой, улицей Мархлевского и Сретенским переулком, при
метный и сейчас ,  а в ту пору царивший н ад малоэтаж
ной застройкой.  В месте с художн ик а м и  М. М.  Чере м
ных и И. А .  Малютиным Мая ковский р аботал здесь с ок
тября 1 9 1 9  года по февр аль 1922 года. Об этом време
ни поэт писал :  « Вспоминаю - отдыхав не было, работа
ли в огромной нетопленой,  сводящей морозом (впослед
ствии - выеда ющей глаза дымом буржуйки ) мастерской 
РОСТА» .  

В агитационных стихах, помещенных на плакатах, 
поэт следовал традициям частушки и р айка. Всего было 
выпущен о  1 600 пл акатов .  Маяковский.создал из них свы
ше 500, а на писал тексты к 800. Тексты вошли в Полное 
собрание сочинений поэта, многие из стихов стал и  кры
латыми . 

Далеко не все уже помнят, что другое при мечатель
ное здан ие - ци р к  на Цветном бульваре - было местом, 
где поставили пьесу В .  В .  Маяковского «Мистерия-буфф». 
Поэт отмечал :  « 1 9 1 8  год - РСФСР не до искусства. 
А мне именно до него. 1 5  октября 1 918 года. Окончил 
«Мистерию-буфф». Читал .  Говорят м ного». Именно эту 
пьесу, которую так высоко оценил н арком просвещения 
Л уначарский («Единственной пьесой, которая задумана  
под влиянием нашей революции,  поэтому носит н а  себе 
ее печать, задорную, дерзкую, м ажорную, вызывающую, 
является «Мистерия-буфф») , решили поставить перед де
легата м и  III конгресса Коми нтерна в июне 1921  года. 

Для гр андиозной постановки,  которая была задумана, 
понадобилось просторное помещение .  С этой целью и из
брал и  арену Московского цир ка. В центре арены р аспо
ложили  макет земного шар а, опоясанный  кан атами  ши
рот и долгот. Спектакль шел на  немецком язы ке, кото
рый  был р абочим я зыком Коминтерна. Переводчи ца 
пьесы, студентка меди цинского факультета Рита Р айт, 
вспоминает: «Спектакль шел в море р азноцветных огней, 
заливавших арену то синей морской волной,  то алы м  ад
ски м  пламенем .  Фи нальное действие р азвернулось в по
бедны й  мар ш нечистых и пар ад всех участников спектак
ля  под гром  « Интер н ационал а», подхваченного всей  м .н о-
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гоязыкой аудиторией. ".Маяковского долго вызывали .  
Н а конец, он вышел на середи ну арены с какой-то совер
шенно несвойственной ему неловкостью, сдер нул кепку и 
поклонился представителям всего земного шара ,  о судь
бе которого он только что расска за л». 

Имя  Маяковского неразрывно связано с поэтической 
три буной города - Политехническим музеем. Здание По
литехнического музея (Новая пл ., 3) строилось в течение 
тридцати лет.  Оно состоит и з  трех сооружений,  которые 
были поочередно построены по проектам разных а рхитек
торов. Музей был открыт в 1872 году с целью пропага н
ды естественнонаучных знаний  по и нициативе Д. И .  Мен
делеева и И. М. Сеченова . Но помимо лекций н а  естест
веннонаучные темы в Большой аудитории Политехниче
ского музея проходили выступления политических деяте
лей, литератур ные диспуты и вечера .  В первый день ра 
боты в Москве Советского правительства после его  пере
езда из  Петрограда здесь выступал В .  И .  Ленин .  

Литературн ые традиции Большой аудитории Политех
нического музея зародились еще до революции. Накануне 
Октября - 24 сентября 1917 года- В. В. Маяковский 
сделал здесь доклад «БоЛьшевики искусства »  и прочи
тал стихи «Война и мир»  и «Революция». 

Целая эпоха в жизни Политехнического связ а н а  с вы
ступлениями Маяковского. Они , как правило, состояли из 
Двух отделений.  В первом поэт читал стихи,  во втором -
отвечал на  вопросы. 19 января и 17 февраля 1922 года 
поэт выступал на вечерах на тему «Чистка современной 
поэзии ». Задача сводилась к тому, чтобы путем коллек
тивного труда всех участников и выступающих в дискус
сии проанализировать положение в поэзии .  Н а  каждом 
вечере присутствовало около пятидесяти поэтов, в том 
числе Н. Асеев, А .  Ахматова, А. Гастев, М. Герасимов, 
С. Есенин ,  А .  Кусиков, А. Мариенгоф, представител и 
«Кузницы», и м ажинистов, «ничевоков» и т. д. 

20 декабря 1922 года поэт выступал здесь с докладом 
«Что делает Берлин?». Он рассказа л  о впечатлениях от 
поездки в Берлин и Париж в октябре - декабре 1922 го
да ,  дав жесткую характеристику поведению писателей
белоэмигрантов . 27 декабря 1922 года выступил с док
л адом «Что делает Париж?», основные положения кото
рого потом вошли в очерки Маяковского о П ариже. 
30 сентября 1926 года состоялся диспут «0 хулиганстве», 
на котором хулиганство было 1шалифицировано как со-
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циальное явление .  Вывод и з  диспута был таков: «Ху
лига нство не такое стра ш ное бедствие, как его обывате
ли представляют. Хулиганство мы одолеем,  но от слов 
необходимо перейти к делу» .  Докл ад, с которы м  он  неод
нократно потом nыступал в течение 1 927- 1 928 годов, 
«даешь изящную жизнь!», Маяковский сделал здесь 
14 января  1 927 года. Докл ад был направлен против идео
логии мещанства и за вершался словами :  «Пролетар и ат 
сам найдет то, что для него изящно и красиво».  

20 декабря 1 927 года в Большой аудитории  Маяков
ский выступ ал на «Вечере жур налистов»,  а 8 октября  
1 929 года - н а  вечере «Открьшается Реф».  Очень и нте
ресны б ыли диспуты:  оди н  - 8 я нваря  1 930  года - « Нуж
на л и  н а м  сатир а? », на котором поэт утверждал, что са
тир а  может существов ать и при диктатуре пролетар и ата, 
и предл а гал привлекать в ряды сатириков р а бочих-вы
движе н цев;  другой - 25 февраля 1 93 0  года - «Пути со
ветской литер атуры» .  1 9  м арта 1 93 0  года поэт последний 
раз при нял участие n диспуте по поводу постановки пье
сы А. Безыменского «Выстрел » .  Он высказал м нение по 
вопросу о художественном методе пролетарского писа
теля .  Одобряя пьесу, Маяковский говорил:  «Мы р аспола 
гаем очень  небольшим фондом пьес, подобных «Выстре 
лу» ,  фондом, противопоставленным морю пошлости на  
театре» .  

В Политехническом выступал и  и другие поэты.  30  но
ября 1 92 0  года В. Я. Брюсов сделал доклад «Поэзия  и 
революция», основна я  идея .которого сводилась к тому, 
что «революция определяет р асцвет л итер атуры". Вели
кой революции должна соответствовать великая литера 
ту ра�. 

Здесь неоднократно выступал С .  А . Есенин .  В ч астно
сти,  1 7  февраля 1 921 года он читал в Политехническом 
м узее стихи на вечере разных  поэтических школ, о чем в 
«Известиях» было дано объявление :  «В Политехническом  
музее.  Сегодня ассоциация вольнодум цев устраивает по
этический бой и м ажинистов - Е сенина ,  Мариенгофа и 
Шершенецича против всех л итер атур ных  школ, течени й  и 
направлений .  Вызываются:  сим волист Б рюсов, футури 
сты, пролета рские поэты и акмеисты (если таковые е ще 
и меются ) .  Начало в 9 ч .  веч . » .  

Здесь 9 м ая 1 920 года состоялся л итературный  вечер  
Александра Блока . По воспоминан и я м  С. Алянского, зал 
встретил  его бур н ы м и  аплодисментами: «Не было ника-
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ких внешних или внутренних приемов чтения .  И было 
совсем непонятно, какими  тайнам и  владел поэт, чтобы 
так приковать внимание людей» .  Поэт читал свои старые 
стихи, в частности «Девушка пел а в цер ковном хоре» .  
Успех был потрясающим .  Известн ы и последующие вы
ступления Блока здесь : в мае 1 920-го и в м ае 1 921 года. 

В наши дни хорошо известна работа лекционного 
бюро Всесоюзного общества «Знание»;  не раз Большая 
аудитория Политехнического музея становилась местом 
выступлений московских литер аторов.  

В 1 960-е годы в стенах, которые еще помнят горячие 
диспуты 1 920-х годов с участием В. Маяковского, возро
дилась традиция поэти ческих вечеров. Здесь з вучали 
уже новые голоса и поднимались другие проблемы,  одн а
ко основной в выступлениях продолжал а  оставаться 
проблема гражданственности.  Она остро звучала в сти 
хах часто выступавших здесь в 1960-е годы Е .  Евтушенко, 
А. Вознесенского, Р. Рождественского. А.  Вознесенский 
так характеризует эти вечера: 

«С осени 1962 года поэзия заполнила стадионы.  По
литехнический был нашей альма-матер .  Это пряничное 
здание, построенное архитектором Мон игетти в озн амено
в а н ие годовщины научно-технической революции, совер
шен ной Петром I, стало предтечей сегодняшней испове
дальности. 

Когда-то здесь соперничали  Маяковский, Ма ндель
штам и Е сенин, полыхал на своих вечерах 56-летний Па
стернак.  Во время духовного взрыва 60-х годов Политех
н ический вторично родился . Сотни тысяч безвинно реп
рессированных вернулись тогда из сталинских лагерей в 
свои семьи - матери ,  отцы, деды. Взволнованные н адеж
ды, творческий подъем 60-х дали дых а ние поэтам новой 
волны - Б. Ахмадулиной, Е . .  Евтушенко, Б. Окуджаве,  
Р .  Рождественскому. С ними читали поэты иных поколе
ний - М. Светлов, Б. Слуцкий и Г. Поженян . . .  Читалось 
откровенно - и исповедальная лирика, и вещи сложной 
формы,  и дневниковые стихи о преступлениях времен 
культа , о надеждах,  о чудище бюрократизма.· С нам и 
аукались из своих аудиторий И. Драч,  В .  Коротич ,  братья 
Чил адзе, Г. Бородулин» .  

22 января  1 924 года Маяковский присутствовал на за 
седан и и  XI Всероссийского съезда Советов в Большом 
театре, на котором М. И. Калинин объявил о смерти 
В .  И. Ленина .  
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Здесь 21 января 1930 года на  траурном вечере  пам яти 
В. И. Ленина  Маяковский выступи;� с чтением последней 
части поэмы «Владимир Ильич Ленин». 

В зале Большого театр а происходили события, опи
с а нн ые в третьей части поэмы :  

Кресло за креслом 
ряд в ряд 

эта сталь, 
железо это 

вваливалось 
двадцать первого января 

в пятиэтажное здание 
Съезда Советов. 

21 октября 1924 года В .  В .  Маяковски й выступил в 
Красном зале МК В КП ( б )  ( Пушкинская ул., 15а) с чте
нием поэмы «Владимир  Ильич Ленин», а через три го
да - 1 8  октября 1 92 7  года - здесь же прочел перед парт
а ктивом поэму «Хорошо!» .  

Здесь, н а  Пушкинской ули це, в доме 15а,  в 1922 году 
возникло одно из первых советских издательств - «Мо
сковский р а бочий». Оно было основано как  партийно-коо
перативное и здательство. В числе пайщиков были МК 
партии,  Моссовет и партийная  организа ция Москвы, с 
а преля 1 922 года пайщи ком состоял В .  И. Ленин .  И по 
сей день особое место среди л итературы, выпускаемой 
издательством, з а нимают книги,  рассказывающие о свя
зи В. И. Ленина с Москвой. Книги этого издательства по
священы истории, жизни и деятельности Московской пар
тийной организации , воп росам культуры и истории  горо
да и Подмосковья . 

... Приметы новой жизни ассоциировались в представ
лении Ма яковского с обр азом новой , советской Москвы .  
Одн а ко в начале 192 0-х годов облик города менялся мед
ленно. Современник Маяковского - В. Ш кловский в вос
пом ина ниях «0 Маяковском »  писал:  

«Москва тогда была  совсем другая, и гремела она бу
лыжны м и  мостовыми". 

Москва тогда был а  вся серая  и черная .  Летом никто 
не переодевался в белое. Улицы давились церквами и до
мами ,  внеза пно выбегающими за линию тротуара». 

Маяковский жил в 19 1 9- 1 930-х годах в бывшем Лу
бянском п роезде , это дом 3/6 по современному проезду 
Серов а ,  где сейчас располагается Госуда рственный му-
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зей В. В. Ма яковского , экспозиция которого содержа
тельна, ярка и неповторимо оригинальна. 

Живу 
в домах Стахеева я, 

теперь 
Веэсэиха. 

В доме в Лубянском проезде находилась «комнатен 
ка-лодочка» - рабочий кабинет поэта, в котором были 
созданы поэмы «Хорошо!», «Про это» и другие произве
дения, а напротив, в доме 1 в Малом Черкасском пере
улке, р асполагалась редакция газеты «Комсомольская 
nравда», в которой он сотрудн ичал .  

Из Лубянского проезда поэт отправлялся в редакцию 
на Стр астную (Пушки н ская )  площадь:  

Люблю Кузнецкий 
(простите грешного!), 

потом Петровку, 
потом Столешников; 

ПО НИМ 
в году 

раз сто или двести я 
хожу из «Известий» 

и в «Известия». 

Участвуя в жизни города, он становился свидетелем 
того, 

как новое в людях роится , 

вторая Москва 
вскипает и строится. 

Произведения Маяковского - это как бы п ароль, с 
которым мы входим в трудный и радостный мир Москвы 
192 0-х  годов. Это мир напряженного труда, создания но
вых нравственных ценностей, поэтических поисков, вдох
новенного творчества. 

С упомянутой нами Страстной площадью связаны 
жизнь и творчество замечательного поэта Сергея Алек
сандровича Есенина (1895- 1 925) . На Страстной площа
ди юноша, приехавший в 1 9 1 1 году в Москву, устроился 
продавцом в книжный магазин,  но вскоре лишился ра
боты, так как магазин ликвидировали. Через несколько 
лет уже известный поэт Сергей Есенин станет п айщиком 
правления книжных лавок имажинистов и в одной из них 
иногда будет появляться за прилавком в целях пропаган
�!IJЫ издаваемой ими литературы. Одна из этих лавок на-

. -
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ходил ась н а  Большой Никитской (ул. Герцена, 15) .  
Это - отделанное «под гр анит» штукатур кой одноэтаж
ное здание с большими квадратны ми окнами и двумя ма
сками фавнов по кар низу .  Другая л авка р асполагалась 
в здани и постройки XIX века в Камергерском переулке 
(пр .  Художествен ного театра, 4) . 

В н ачале 1 9 1 8  года Есени н  жил в гостинице «Люкс» 
(Тверская ул. ,  36,- ныне  ул.  Горького, 1 0) ,  затем сним ал 
квартиру в доме 5 по Богословскому переулку (ул. Моск
вина, мемориальная доска) в 1 920- 1 92 1  годах в п�риод 
работы над поэмой «Пугачев» и в 1 923 году. В 192 4 году 
недолго жил в квартире в Брюсовском переулке (ул.  Неж
дановой, 2/ 1 4) . Облик  Москвы того времени отражен в 
стихотворени и :  

Улицы печальные: 
Сугробы да мороз, 
Сорванцы отчаянные 
С лотками папирос. 

Тех площадей - на Никитской, 
А этих - на Тверской, 
Стоят с тоскливым свистом 
Они там день-деньской. 

Зимой 1924 года, узнав  о смерти Ленина, Есенин,  по 
воспоми наниям современников, получил пропуск коррес
пондента в Дом союзов и н аходился у гроба вождя. Лег
л и  на бумагу строки стихотворения  «Ленин» :  

Его уж нет,. кто шел с о  славой 
За счастье .угнетенных масс". 

В 1 924 году в связи с празднованием 125-летия со дня 
рождения Пушки н а  Есени н  читал н а  митИнге у памят
ника великому поэту: 

Мечтая о могучем даре 
Того, кто русской стал судьбой, 
Стою я на Тверском бульваре, 
Стою и говорю с собой. 

Стремительная, полная противоречий жизнь поэта 
была тесно связана с Москвой. Н аходящи йся н .еriодалеку 
от п амятника Пушкину Дом Герцена (Тверской бульв. ,  
25) был местом, где Есенин  часто бывал и читал в 
19 24 году друзьям отры вки из поэмы «Ан н а  Снегина». 

6 декабря 192 0 года в пору напряженных  дискуссий и 
дебатов по литературным вопросам москвичи могли уви
деть на улицах города афишу такого содержания: 

112 



«Н . К. П . Дворец искусств . Большой зал консерватории  
( Бол ьшая  Н икитская ) .  В понедельни к  6-го декабря Рос
сия в грозе и буре. Вступительное слово: А. В. Луначар
ский .  Выступят: Адалис,  Андрей Белый,  В алери й  Бр юсов, 
Ада Влади мирова, Сергей Есенин ,  Рюрик Ивнев, Михаил 
Козырев,  Иван  Рукавишников, Борис Пастернак, Иван  
Новиков, Д. Тум анный, И. Эренбург .  Артисты:  А .  Коонен,  
Церетели прочтут произведения  А. Блока,  Вяч .  Иванова ,  
Н .  Клюева и др.  Н ачало в 8 часов вечер а .  Билеты прода
ются во  Дворце искусств» . Э тот вечер был ознаменован  
чтением С .  Есен и н ы м  поэмы «Пугачев» (о доме 52  на  
ул . Воровского будет р ассказано в следующей главе) . 

В центре гор ода та кже немало памятных мест, свя
занных  с творческой деятел ьностью Александра Алек
сандровича Блока ( 1 880-1 921 ) .  Предреволюционная  по
ра - время н апряженных  поисков для м ногих писателей. 
Для Александра Блока она х а р актер изуется обращени
е м  к теме Родины, котора я  глубоко пронизывает и граж
данскую и любовную лирику. В предисловии к сбор н ику 
«Земля в снегу» поэт отмечал :  «Они в избах  моей Роди
н ы  - яркие очи моей спутницы . . .  » 

В письме К. С .  Станиславскому поэт так определил 
место стихов о России в своем творчестве :  «Этой тем е  я 
сознательно и бесповоротно посвяща ю  жизнь. Все я рче 
сознаю, что это - первейший вопрос, самый жизненный,  
самый реальный.  К нему-то я подхожу давно, с н ачала  
своей сознательной жизни . . .  Ведь здесь - жизнь  или  
смерть, счастье или погибел ь». Со Станиславским Блока 
связывала  творческая р а бота по постановке на сцене Ху
дожественного театр а блоковской пьесы «Роза и крест». 

Двухэтажный дом 4 в Каретном ряду, с мезонином, 
шестью комн атами и залом,  где шли репетиции, был хо
р ошо знаком  поэту. Здесь жил великий режиссер, чело
век, которого Блок высоко ценил и о котором с благодар
ностью вспоминал «среди итальянских галерей и музе
ев». Обр ащаясь к Станисл авскому, он писал : «Ви жу в В ас 
художника ,  которому·мало тол ько красоты и только поль
зы  . . .  И по всему этому верю в В а ш  реализм». К сожале
нию, постановка этой п ьесы не была осуществлена, но  
двести ее  репетиций н а  сцене Московского ХудоЖествен
ного театра значили больше, чем иные спектакли, вошед
шие в реперту<�р .  

f?_ывал Блок и у Валерия .Яковлевича Брюсова в до
ме 22 н а  Цветном бульвар е. 
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Александр Блок был петербуржцем,  но он любил и 
чувствовал Москву. Было понимание  Москвы и у Анны 
Ахм атовой .  Это ей принадJiежат  строки :  

Все в Москве пропитано стихами, 
Рифмами проколото насквозь, 

За ландышевый май 
В моей Москве стоглавой 
Отдам SI звездных стай 
Сияние и славу. 

Петер буржанка Анна Андреевна Ахматова ( 1 889-
1 966) появляется в Москве в 1 9 1 8  году . К тому времени 
она  уже автор поэтических сборников «Вечер» (который 
переиздавался 13 раз ) , «Четки» ( котор ые переиздава ·  
лись к 1 923 г.  восемь  р аз )  и «Белая стая» .  

Ш ел первый год революци и . Отношение Ахм атовой 
к революции было не простым, понять его помогают ее 
стихи:  

Мне голос был. Он звал утешно, 
Он гоеорил: «Иди сюда, 
Оставь свой край глухой и грешный, 
Оставь Россию 11авсегда. 

Я кровь от рук твоих отмою, 
Из сердца выну черный стыд, 
Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид:.. 

Но равнодушно и спокойно 
Руками я зам�нула слух, 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился скорбный дух. 

В Москве жил и м ногие друзья Анн ы Андреевны, ере· 
дн них особое место занимал поэт Осип Эмильевич Ман
дельштам ( 1 89 1 - 1 938) . О Мандельшта м е Ахм атова 
сказал а :  «Это первый поэт ХХ века». 

Он обитал в левом фл игеле дом а  Герцен а на Твер
ском бульваре, дом а  25, уже упоминавшегося в этой кни
ге. Здесь в 1920- 1 930-е годы находилось писательс кое 
общежитие. Анн а  Ахм атова бывал а здесь в 1932-
1 933 года х  в семье Мандельштамов.  Широко известны 
стихотворения ,  посвященные ей Мандельштамом в 
1 9 1 7  году- «Я не искал в цветущие мгновенья» ( «Ка с· 
с андре»), «Твое чудесное произношенье», «Что поют ча 
сы-кузнечики:.. 

В «Листках из дневника» Ахматова вспоминалаа 
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«Снова и совершенно мельком я видел а Мандельштама  
в Москве осен ью 1918 года .  В 1920 году он раз  или два 
приходил ко мне на  Сергиевскую (в Петербурге) , когда 
я р аботала в библиотеке Агрономического и нститута и 
там жил а .  Тогда я узнал а ,  что в Крыму он был аре<:то
ван  белыми ;  в Тифл исе меньшевиками» .  Ахм атова гово
рила о том , что «в то время,  I<ак (в 1933 г.) О .  Э. встреча 
л и  в Ленинграде как великого поэта . . .  и его  приезд и ве
чера были событием,  о котором вспоминали м ного лет и 
вспомин ают еще и сейчас  ( 1 962 ) ,- в Москве его никто 
не хотел з нать, и, кроме двух-трех молодых и неизвест
ных ученых-естественников,  О . Э. ни с кем не дружил».  

Наконец, в 1933 году Мандельштам получил квартиру 
в Нащокинском переулке ( н ыне ул .  Фурм анова ) ,  дом 
3/5 (не сохранился, теперь известен  в краеведческой лите
ратуре под № 3). Но жизнь его там не была счастл ивой : 
он  был а рестован ,  в ночь с 13 на  14 м а я  1934 rода,  отпу
щен, з атем снова арестован .  В тех же воспоминаниях Ах
м атова писала :  « . . . тень небл агополучия и обреченности 
лежал а  на этом доме. Мы шли по П речистен ке (феврал ь  
1934 г . ) , о ч е м  говорил и, не помню.  Свернули н а  Гоголев
ский бульвар ,  и Осип сказал :  «Я к см ерти готов» .  Вот 
уже двадцать восемь лет я вспоминаю эту м инуту, когда 
проезжаю мимо этого места» .  Мандельштама ,  ни в чем 
не  повинного человека ,  выслали  на Колы му,  и он  на пу
ти туда умер 27 декабря 1 938 года в р айоне Вл адивосто
ка .  Анна  Ахм атова  всю жизнь дружила  с его вдовой На
деждой Я ковлевной ( 1899-1980). 

Друзья Ахм атовой вспоминали ,  что в годы сталинских 
репрессий она  боялась давать друзьям свои автографы, 
так как не  хотел а подводить людей , ибо знала ,  что за  ней 
следят, что в ее квартире подключен для подслушивания  
микрофон .  Она  была л ишена возможности печататься. 
Конец 1930-х годов был самым тя жел ы м  временем се 
жизни .  Отр а жением этих  страданий явился ее «Реквием ». 

Тр агические испытания Великой Отечественной вой
ны,  выпавшие на долю н арода,  обрушились и на Ахм ато 
ву. В драм атически н апряженном февр але  1942 года она  
написал а стихотворение «Му жество»,  в котором вопло
тился дух народа : 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что созершается ныне, 
Ча с  мужества пробил на наших часах. 
И мужество нас не покинет, 
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Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова.-
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 

Алексей Сурков свидетельствовал ,  что «в суровые зим·  
ние  дни 1 942 года ,  р ассказывая  в Колонном зале  Дома 
союзов о советской военной лирике, читал я, под акком 
панем ент сирен  воздушной тревоги ,  это стихотворение». 
1 945-й победны й  год б ыл сч астл ивым годом для поэтес,• 
сы .  Как  пишет ее биограф В .  Я .  В иленкин в книге «В  сто 
первом зер кале»: «Эта первая  послевоен н а я  весна  стала 
весной Ахм атовских триумфов в Москве. Один з а  другим 
с огромным успехом проходили вечер а встреч групп ьt 
приехавших из Ленингр ада поэтов с московскими  поэта
ми .  В кон це первого отделения обычно выступал а Ахма· 
тов а ,  в начале  второго - П а стернак». Первый вечер со
ст9ялся в Колонном зале Дом а  союзов.  

Н. Роскина ,  близко знавшая Ахм атову, вспом ин ает� 
«для самой Ахм атовой в ее уединен и и  и одиночестве 
был неожиданным тот взрыв любви и восхищения ,  кото
рым ее одарили  москвичи н а  знаменитом вечере в Колон
ном зале  в 1 946 году, когда она  читал а  стихи вместе с 
Пастерн аком . ... Ахм атова  была  в черном пл атье ,  н а  пле·  
ч ах - бела я  с кистям и  шаль. Держал ась она  н а  эстраде 
великолепно,  одн ако з а м етн а б ыл а  сков анность и какая
то тревог а ». 

Тревога был а  обоснованной.  Одной из с а м ых бол ь
ших бед в жизни Ахм атовой были последствия от приня
того 14  августа 1 946 года постановления ЦК В КП ( б ) 
«0 журнал ах «Звезда»  и «Л енингр ад», в котором были,  
п частности ,  и такие строки : «Абсолютно пр авильно ука · 
з а ние  ЦК н а  то, что правление ССП и его председател ь  
тов.  Н. Тихонов не  приняли  никаких м е р  д л я  улучшения 
работы журн алов «Звезда »  и «Ленинград» и не только не  
вел и  борьб ы  с вредны м и  вл ияниям и  Зощенко, Ахм атовой 
и им подобных несоветских писателей на советскую ли
тер атуру ... » 

В гл ухие для нее годы,  последовавшие после этой же
сткой критики творчества ,  в период нападок на нее и в 
пору откровенного з а м алчивания  ее имени  Ахм атова н а 
ходила для  себя поддержку и опору в добром отношении 
1 <  ней московских друзей .  Встречи с н им и  для нее были 
особенно отр адн ы . 
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Тесно связано б ыло с Москвой имя  ее вел икой совре
менницы Марины Ивановны Цветаевой ( 1 892- 1 94 1 ) .  
О на родил ась 26 сентября 1 892 года в Москве в Тр ехпруд
ном переулке, 8 ( не сохранился ) .  

Там прошл и ее детство и ю ность . П ереулок этот, ду
гообразный, извилистый,  проходит пар аллельно ул ице 
Горького и н аходится неподалеку от П атриар ших ( н ы не 
П ионерские) прудов .  Дом Цветаев ых в Трехпрудном пе
реулке остался только в воспом и н а ниях и стихах :  

Чудный дом, на ш дивный д о м  в Трех п р удном, 
Превратившийся теперь в стихи. 

Это был коричневый одноэтажный  особняк,  жизнь в 
котором отл ичал ась уютом ,  н ал аженным б ытом ,  атмос
ферой дружеских , добрых отношений .  

Отец Марины Иван  Влади мирович Цветаев ( 1 847-
1 9 1 3) б ыл известнейшим ученым в обл асти а нтичной ис
тор ии ,  эпигр афики и искусства ,  член -корреспондентом 
Петербургской Академии наук. Он явился создателем 
Музея Алекса ндр а I I I ,  I<отор ый ныне известен  каI< Музей 
изобр азительных искусств .  

М а р и н а  Ивановна ж и л а  и учил ась в Москве и смени
л а здесь несколько гимназий :  з а  пять лет - три .  И в этом 
нет ничего удивительного: ей было  десять лет, когда м ать 
.Мария Алекс андровна  з аболел а ч ахоткой и в поисках 
мягкого кли м ата  семья уехал а за  гр а ницу, где девочки 
учились (в 1902-1905) в п ансионах  Италии,  Швей
царии ,  Гер м ании .  Это пребывание в чужих па нсионах  
Марина  « С  трудом п ретерпевал а» .  Летом 1 9 1 0  года Цве
таева  с отцом и сестрой Ан астасией уехала  в Гер м анию.  
Менялись гимназии и в Москве. В частности, она  учи
л ась  в rимназии М.  Г .  Брюхоненко в Б .  Кисельном пере
улке, 4 (ныне  ул .  Сем а шко) . В воспоминаниях Т. Н .  Ас
таповой есть такие строки :  «Это была  ученица совсем 
особого скл ада .  Не шла к ней нИ гим назическая фор ма ,  
ни  тесная  школьная  п арта . . .  Среди н ас о на была  как эк
зотическая птица ,  слу.чайно залетевшая  в стайку перн а
тых север ного леса . . .  О на как-то в нез а п но, вдруг, появит- · 
ся перед в а м и, скажет несколько слов и снова исчезнет» .  

Ее поздней шая  жизнь в Москве связана  в основном с 
р айоном,  прилегающим к Арбату . . . 

Столь же московским,  как  Цветаева ,  по  духу, пони
м анию древней столицы и подмосковной п рироды был 
Борис Леонидович Пастернак { 1890- 1 960) : 

1 1 7 



Мечтателю и полуноч нику 
Москва милей всего на свете. 
Он дома, у первоисточ ника 
Всего, что будет цвесть столетья. 

Мелькают московские н азвания  и в письмах П астер· 
нака к Цветаевой за  границу:  «Х. 1 935" .  Теперь я прочел 
твою прозу.  Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и 
даешь полные, запоминающиеся определения ,  все без
ошибочно,  но всего з амеч ательнее «Искусство при свете 
совести»  и «У старого Пимена» ,  отчасти  и о Волошине». 
В ром а не Б. Л .  Пастер на ка «Доктор Живаго» изобра 
ж е н а  Москва ,  она пр исутствует и в других  прозаических 
произведениях писателя,  например  в «Охранной грамо
те» ,  и в его стиха х  - «Воробьевы гор ы», «Нескучны�'\ 
сад»  и в других .  В Москве и подмосковном Переделки не 
в основном  и прошла вся жизнь писателя .  

Поэт родился 29  я нваря 1890 года в скром ном трех
этажном угловом доме неподалеку от н ынешней площа· 
ди Маяковского . Дом виден со стороны улицы Горького. 
По 2-й Тверской -Ямской ули це его номер 2 /3 (соответст
венно по Оруже йному переулку, 3/2 ) . Отец писателя Лео• 
нид Осипович П астер нак ( 1862-1945)  был за мечатель
ным художнико м ,  академ иком живописи,  автором прек
р асных  и ллюстр а ций к «Воскресению» Л. Н. Толстого, с 
которым о н  был лично зн аком . Борис Леонидович запом
нил  на  всю жизнь музыкальный вечер в семье ,  н а  кото
ром присутствова ли Лев Толстой и известнейший худож
ник Н .  Н . Ге.  Уех ав  из России  в 1922 году, отец П астер 
нака  жил в Гер м а нии ,  а затем в Англии .  Мать поэт а  -
известная  в свое время пианистка Роз алия Исидоровна 
Кауфм ан -П астернак - сыграл а большую роль в музы
кальном обр азов ании  сына .  Высокоинтеллекту а льная ,  ху
дожественно утонченная  среда окружа ла м альчика с 
м ладенчества ,  и то, что другим давалось путем н апря
женных з анятий ,  Борису Леонидовичу было преподнесе
но с а мой  судьбой как  дар .  

Гимназические годы будущего поэта  связ аны с Мяс
ницкой ( ныне ул . Кирова )  и Поварской (ныне ул. Воров
ского ) . На Поварской н аходилась знаменитая Пятая гим
назия ,  в которой он  учился .  Здание не сохр анилось. А на 
Мясницкой (ул .  Кирова ,  2 1 )  Борис Леонидович  жил в 
юные годы в казенной квартире,  которую занимала  семья, 
т а к  как Леонид Осипович б ыл преподавателем в Москов
ском учил ище ж ивопис и ,  в а я ния и зодчества .  Это худо-
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жсственное учебное заведение было основа но в 1832 году . 
С реди его п реподавателей такие известные художники ,  
как  А. Е .  Арх ипов, В . Н.  Бакшеев, К. А.  К.оровин ,  И .  И .  Ле
витан ,  В . Г .  Перов,  А. К. Савр асов , В . А .  Серов.  Р исунки 
отца сопровождали П астернака  на протяжении  всей 
жизни .  И нтересно издание  прозы разных

· 
л ет Б. Л. П а 

стернака «Воздушные пути»  ( М . :  Советский писатель, 
1982 ) , проиллюстри рованное репродукциям и  рисунков 
Л.  О .  П астернака .  

В одной из статей, посвященных Борису Леонидовичу, 
Никола й  Бан ников (Пастернак Б. Стихи .  М" 1 966 ) так  
описывал юные годы,  прошедшие здесь, н а  Мясницкой :  
«Вековые липы у флигеля во дворе Училища живописи 
н а  Мясницкой ,  н апротив Почтамта ,  где жила семья П а
стернака ,  гимн азия ,  р адостные выезды н а  д ачу, традици
онные рождеатвенские и пасхальные торжества ,  поездки 
в Петербург и за границу, р а зговоры о войне с Я понией, 
н а родные уличные м анифестации,  похороны Баум ана, 
бои на  Просне, зл ые казачьи лошади и нагайки в бурный  
1905 год, снова и снова худож ественные выставки и тол
п ы  вокруг н их,  концерты в консерв атории ,  уроки музы
ки" .»  

Семья П астернака переезжает в дом 14 н а  улице Вол
хонке,  и Борис Л еонидович живет здесь до окончания 
университета .  Дом обращен фасадом не  к улице Волхон
ке, а в сторону н ынешнего Музея изобразительных ис
кусств имени А. С .  Пушкин а .  Усадьба п рин адлежала кня
зья м Голицыным . В главном доме  (сохранившемся до 
н аших дней ) с 1865 по 1886 год располагались музей и 
библиотека .  Боковое же здание, в котором жили П астер
наки, было обращено к храму Христа Спасителя ,  н ахо
дившемуся на м есте н ынешнего б ассейн а  «Москв а », и не 
сохранилось до нашего времени .  Неподалеку от дом а -
Москва - река,  К.ремль .  Это одно из ж ивописнейших м ест 
в центре Москвы упоминается впоследствии П астернаком 
в романе  «доктор Живаго».  

Итак, Борис П астерн а к  изучает философию в Москов
ском университете ( просп.  Маркса ,  1 8-20) . П астернак 
слушает лекции ,  в частности у Г . Г . Шпета ,  который пер
в ым обратился к истории  и к философии языка ,  п рида
в ая огромное значение истолкованию исторических доку
ментов .  В альм а н ахе «Ли рика» в 19 1 3  году появляются 
первые стихи Пастерн а к а .  Л итературное творчество и 
философское осмысление проблем всегда будут в его 
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жизни  идти рука об руку. Пример тому один из р азделов 
сбо р ника «Сестр а моя - жизнь. Лето 1 9 1 7  года» - «За
нятье философией».  В этот раздел входят стихи,  носящие 
явную философскую напр авленность: «Определение поэ
зии», «Определение души», «Болезн и  земли» ,  «Определе
ние творчества»  и др .  

Окончив  университет , Бор ис Леонидович сним ает ком 
нату в скром ном доходном доме  1 в переулке с о  старо
московским названием Лебяжий,  вызывающим поэтиче
ские ассоциации .  Действительно, здесь близко вода ,  ок
на в ыходили на набережную Москвы-реки,  в ту пору 
Бол ьшой Каменный мост б ыл ниже и из окна был виден 
Кремль. В «Охранной грамоте» П астер нак писал : «Я сни
м ал ком нату с окном н а  Кремль - из-за  реки мог во вся
кое время явиться Никол ай  Асеев» .  

В предреволюционные  годы поэт входит в футурист
скую группу «Центрифуга» ,  в которой н аходились Н. Асе
ев,  С .  Бобров и другие. В творчестве р а ннего П астернака  
обнаруживалось влияние  футуриз м а ,  но не в меньшей ме
ре и влияние  русской реал истически-философской лири 
ки - М. Ю .  Лермонтов а ,  Ф. И .  Тютчев а ,  а также немец
кого поэта Райнера  Мария  Р ил ьке, которому посвящена 
«Охранная  грамота» .  В ней есть такие строки :  « . . .  я од
нажды понял , что их (стихов.- А вт. ) а втор , Р а йнер 
Мария Рильке, должен б ыть тем с а м ы м  нем цем ,  которо
го давно когда-то, летом мы оставили  в пути на вертя· 
щемся обр ыве з а б ытого лесного полустанка» .  

Бол ьшой доходный дом 9 н а  Тверском бульв аре ,  по
строе нный в 1 9 1 0  году, помнит молодого П астернака .  
Здесь о н  бывал у сестер Синявских.  В этом дом е  в 1915 го
ду Борис Лео нидович встреч ал рождество. В 1 9 1 4-
19 1 6  годах им был создан  стихотворн ы й  сборник  «Поверх 
б а р ьеров» ,  в котором повторяет�я мятежный образ сти
хии (стихотвор ения «двор », «дурной сон», «Метель» ,  
«Ледоход», «Весна », «Июл ьская  гроза» ) . Ощущение гро
з ы  и надвигающейся стихии ассоциировалось в его пред
ставлен ии  с происходящим и  огром ными  общественными  
катаклизм а м и. 

П астер н а к  был захвачен настроением революции 
1 9 1 7  года ,  когда «вместе с людьм и  м итинговали  и ор атор· 
ствовали дороги,  деревья ,  звезды» .  В первый год револю
ции им было на писано стихотворение «Кремль в бур ан 
конца 1 9 1 8  года», в котором создан образ  революцион
ного Московского Кремля, воспринимающийся как сим-
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вол новой жизни ,  как  кор абль,  идущий в бурное пла
ванье.  Известны  ·поэм ы П астернака  н а  рево�юционную 
тему «девятьсот пятый год» ( 1 925-1 926) , «Лейтенант 
Шм идт» ( 1 926- 1 927 ) . В No 4 за  1 927 год журн а ла «Н а 
литер атурном посту» П астернак писал: «Я считаю, что 
эпос внушен временем,  и поэтому в книге «девятьсот пя
тый год» я перехожу от лирического м ышления к эпике, 
хотя это очень трудно».  

Центр альная часть города тесно связан а  с и менем Ва
лерия Яковлевича Брюсова ( 1 873-1 924) . Дом 14 н а  ти
хой и уютной улице Мархлевског� - место его рожде
ния .  Двухэтажный особняк желтого цвета , построенный 
в стиле классицизма  в н ачале XIX века ,  стоит в глубине 
двор а за  нарядной чугунной оградой .  Столетний дуб на
помин ает о том времени,  когда в скромной квартире в бо
ковом флигеле родился будущий поэт .  Другой адрес, по 
которому он жил, Яузский бульвар ,  дом 1 0 . С 1 878 до 
1 91 0  год он проживал в доме 22 на Цветном бульваре ,  в. 
ту пору еще не таком густом и тенистом ,  который был ме
стом игр будущего поэта .  З а  домом в тесном дворе стоя
ли  м аленькая табачная  фабрика ,  принадлеж авшая еще 
его деду, амбары и сараи .  

Учился В ал ерий  Яковлевич в частной кл ассической 
гим н азии Ф. И .  Крей м а н а  (Петровка ,  25) , здание кото
рой было построено М. Ф. Казаковым и сох р аняется ны
не  как  памятник архитектуры,  и в гимн азии Поливанова 
н а  П речистенке ( ныне Кропоткинская ул . ) . 

В период жизни в доме на  Цветном бульваре им бы
ли  н аписаны  первые книги стихов «Шедевры», «Это я », 
созд а н ы  сборники «Третья стр ажа» ,  «Городу и миру» и 
�Венок», ром ан  «Огненный ангел>} ,  сдел ан ы м ногие пере
воды .  Здесь у него бывал и Александр Блок, Андрей Бе
лый, Константин Бальмонт, Макси м ил и а н  Волошин .  

К:ак мы уже упом инали, в здании  гостиницы «Метро
поль» р асполагалось символистское издательство «Скор
пион»,  которое выпускало свой ал ьм а н ах ,  а .с  1 904 года -
журнал  «Весы» .  Брюсов был редактором этого журнала 
и на  протяжении значительного времени работал в этом 
здании .  

Брюсов любил Москву и в беседе с Гиляровским от
меч ал: «Мы без города жить не можем . Город для нас 
все . .. м ы  люди города » .  

Я люблю большие лома 
И узкие улицы города ,-
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В дни,  когда не настала зи ма, 
А осень повеяла холодом . 
Простра нств а люблю площадей, 
Стенам и  кругом огражденн ые.
В час, когда еще нет фона рей, 
А за теплились звезды смущенные. 

С Москвой связано творчество Константина Георгие
в и ч а  Паустовского ( 1 892- 1 968) . Обр аз  Москвы 1 9 1 7  го
да запеч атлен писателем в «Повести о жизни».  Ром ан ав
тобиографичен,  повествование  ведется от первого лица. 
Мы представляем город в предоктябрьские дни :  

«Особенно вдохновенно  и яростно митинговала Моск
ва .  

Кого-то качали ,  кого-то стаскивали с памятника Пуш
кину за хлястик шинели,  с кем-то целовались, обдирая 
щетиной щеки,  кому-то жали заскорузл ые руки, с какого
то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, чер�з мину
ту, его триумфально уже несли на  руках и он, придержи
вая скачущее пенсне, посылал проклятия неведомо каким 
губителям русской свободы» .  

«На  м итингах слова никто н е  просил . Его брали са
м и» .  Все это происходило «между двумя  сам ым и  митин
говыми  мест а м и  Москвы - памятниками  Пушкину и Ско
белеву» .  ( П а м ятник генералу М. Д. Скобел еву находил
ся на н ынешней Советской площади . )  «Постепенно ми
тинги в разных местах Москвы пр иобрел и каждый свой 
особый характер» .  

О ктябрь П аустовский тоже встретил в Москве. На не
узн аваемо изменившей свой вид площади Н икитских во
рот и поныне стоит здание 23/ 1 6  ( по ул . Герцена )  бывше
го кинотеатр а «Ун ион» ( Кинотеатр повторного фильм а ) . 
На зда н и и  - бронзов ая п а м ятная доска с м ногофигур
ным барельефом, rде изображен ы вооруженный рабочий, 
солдат, м атрос и сестра м илосердия . . . На барельефе 
поваленный фон арный столб ,  трамвайное колесо, кусоr< 
рельса ,  напо м ин ающие нам об обл ике улиц во время бо
ев, и текст: «Здесь у Никитских ворот в октябрьские дни 
1 9 1 7  года происходил и упорн ые бои ревоJiюционных от
рядов с юнкер а м и  и белогвардейцами» .  В с а мом здании  
находился штаб  юнкеров,  а на против,  через дорогу, н а 
м есте скверика  перед современным зданием ТАСС стоял 
двухэта ж н ы й ,  в нешне нев ыразительный дом ,  в котором 
жил юноша П аустовский .  

«до м этот выходил н а  т р и  улицы: ТверсI<ой бульвар ,  
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Большую Никитскую и Леонтьевский переулок»,- п исал 
П аустовский . 

С гл авным героем книги К. Г. П аустовского «Повесть 
о жизни» мы м ысленно переносимся в октяб рьские дни 
1 9 1 7  года и оказываемся н а  Тверском бульваре, в самой 
горячей точке ср ажения .  Мы переживаем исп ыта н н ые им  
чув-ства и ощущаем ту  сл итность с н а родо м ,  которая к 
нему пришл а в эти напряженные м и нуты . .  Шесть дней 
осаждали дом ,  в котором жил буду щий писатель.  Это 
зда н ие оказалось в «мертвой полосе» - по нему стреля
ли  и юнкер а и кр асногв а рдейцы . В р азг а р  боя у Никит
ских В{)рот жильцы не могл и выйти из дом а : «Тверской 
бульвар под огнем . . .  По Большой Никитской и по кино 
«Ун ион» кр асногв а рдейцы бьют из пулеметов с Малой 
Никитской» .  

Писатель з а п еч атлел ход этого боя . Мы к а к  б ы  воо
чию видим освещенную синими  ф акел а м и  площадь: «Су
дя по огню, кр асногва рдейцы,  наступавшие от Стр астной 
площади, дошли уже до половины бульв ара ,  где стоял 
деревянный вычурный павил ьон летнего ресторана . Юн
кера залегли на площади у Никитских ворот» .  Перест

рел ка была столь сильной,  что вызвала  пожар,  в «доме 
начала коробиться железная крыша и задымились окон
ные р а м ы .  Но, к сч астью, дом не загорался».  Юный ге
рой видел пор l}жение юнкеров : 

«У кино «Унион » к фо н арному столбу был пр ивязан 
на древке бел ый фл аг  . . .  

К юнкер ам подошел безоружный челове1< в кожаной 
куртке. Позади него ост а новилось несколько кр асногвар
дейцев.  

Человек в кожаной куртке поднял руку и что-то не
гром ко сказал юнкер а м . 

От юнкеров отдел ился в ысокий офицер . Он снял шаш
ку и револьвер , бросил все это к ногам человека в кожа
ной куртке, отдал ему честь, повернулся и медленно,  по
ш атываясь, пошел в сторону Арб атской площади» . Про
дел а в  то же, за н и м  пошл и юнкера .  «Все было кончено . 

С Тверской несся в холодной м гле л икующий кимваль
ный гром нескольких оркестров . . .  » Революционн ая Мо
сква,  октябрьские бои, установление Советской вл асти в 
древней столице - все это н а шло отражение в книге П ау
стовского «Начало неведомого века»  - последней ч асти 
большой трилоги и «Повесть о жизни»,  
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АД Р ЕСА, СВЯЗАНН Ы Е С ЖИЗНЬЮ 
И ТВОРЧ ЕСТВОМ СОВ ЕТСКИХ ПИСАТЕЛ Еl'I 
В 1 920- 1 940-е ГОД Ы 

С Д альневосточ ного фронта приех ал в Москву юный 
А лександр Александрович Фадеев ( 1 90 1 - 1 956) . Юношей 
оп участвовал в п а ртиза нской борьбе с колч аковцами  и 
японс к и м и  и нтервент а м и  н а  Дальнем Востоке. Творче
ский  да р  Ф адеева  пр ивлек в н и м а н и е  С .  Л азо - члена 
Воен ного совет а  П р и морья .  В февр але 1 92 1  года кон
ференция воен н ых I<ом исса ров, пол итр а ботников и чле
нов РКП ( б )  н а родно- р�вол юционной а р м и и  Дальнево
сточной  республ ики избр а л а  А .  Ф адеева  делегатом н а  
Х съезд п а ртии . С дел ега цией дальневосточн иков Алек
с а ндр Алекса ндрович приехал в Москву . В дни р а боты 
Х съезда о н  в ч исле т рехсот делегатов п р и н и м а л  уч астие 
в под а влении  кро н шт адтского м ятежа .  Б ыл тяжело ра
нен .  Несколько м есяцев провел в госпит але.  Р аздум ывая 
о пережито м ,  решил приступить к р а боте над ром аном
эпопеей . Реал изовать з аду м а н ное Ф адеев смог лишь пос
ле того, ка к приобрел определенный л итер атур н ы й  опыт. 
Это был р о м а н  «Последний из  удэге», р а бота над кото
р ы м  продол жал ась вплоть до 1 940-х годов, одн а ко ром ан 
так  и не б ыл окончен .  

Ф адеев сыграл большую роль в деле становления со
ветской л итерату р ы .  В 1 946- 1 954 годах являлся гене
р ал ь н ы м  секретарем СП СССР.  Широко известны его 
ром а н ы  «Разгро м »  и «Молодая гвардия»,  удостоен н а я  в 
1 946 году Государственной премии СССР.  В 1 946 году 
«Молодая  гва рдия» вышла  в свет отдельным изданием.  
Ром а н  ср азу же з а воев ал любовь ч ит ателей,  его переве
JJИ на м ногие иностр а н н ые языки .  

Москва  х р а н ит п а м ять о з н а м е н итом писателе .  В до
ме 27-29 по ул ице Горького он провел последние годы 
( 1 948- 1 956) , о чем н а пом и н а ет мемориальная  доска .  
Имя Ф адеева носит одн а  из ул иц  города ,  н аходящаяся 
неподалеку.  

А .  А.  Ф адеев при нял участие в з аседании  президиум а 
Союза советских пис ателей,  состоявшемся 1 5  ноября 
1 936 года н а  квартире  Николая Алексеевича Островско
го ( 1 904- 1936) в доме 1 4  по улице Горького. Писател и 
обсуждали новый ром а н  Н и кол ая  Островского «Рожден
н ые бурей» .  

В н а ч але 1 932 года в редакцию журнала  «Молодая 
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гвардия» принесл и рукопись молодого , тогда никому не 
известного автор а - роман  « Ка к  закалялась сталь». 
В том же году первая  книга ром ана  вышла  в свет . А на  
следующий год в ышел второй том , и к этому времени  Ост
ровский стал любимым писателем советской молодежи .  
«Я не знаю,- отмечает писатель Б .  Н .  Полевой,- худо
жественного произведения и жизненного примера ,  кото
рые оказали бы столь большое и глубокое влияние на  
воспитание хар актера  н а шей советской молодежи,  какое 
оказывает ром а н  Никол ая Островского и сам а удиви
тельная  судьб а  этого несгибаемого писателя-боль шеви
ка ».  

В Москву Островский пр иех ал в 1930 году . Летом 
1 932 года болезнь вынудила  писателя уехать в Сочи .  
«Я должен вернуться в Москву" .- писал Никол ай Алек
сеевич,- рост и учеба - это Москва» .  В декабре  1935 го
да он  вернулся в Москву и поселился в доме 14 по улице 
Горького. 

В 1 940 году здесь был откр ыт музей-квартира писа
теля,  рассказывающий о замеч ательном патриоте, чьл 
жизнь,  по словам Горького, была  живой иллюстрацией 
«торжества духа над телом» . Около входа в музей мемо
риальная доска с поясным барельефным портретом Ост
ровского-писателя .  На доске н адпись : «Здось жил и тво
ри.11 в последние годы 1 935- 1 936 Никол ай Островский» .  
Автор доски - скульптор С.  Т.  Коненков .  

В Москве пересекал ись и н ыне пересекаются судьбы 
самых непохожих, иногда полярных по своим настроени
ям  людей. И нтересно проследить топогр афию булгаков
ских мест в центр альной ч асти города . 

П ереехав  с Северного Кавказа в Москву, в октябре -
ноябре 1 921 года ,  Михаил Афанасьевич Булгаков ( 1891-
1 940) работал в Л ито (Сретенский бульв . ,  6 )  - Литотде
ле Гл авполитпросвет а .  Здан ие, в котором н аходилось это 
учреждение, представля� собой два огром н ых нарядн ых 
корпуса, соединенных фигур ной огр адой, построен н ых в 
l 899- l �I02 годах для стр ахового общества  «Россия» ио 
проекту архитектора Н. М. Проскурин а .  

Лито закрыли в конце ноября .  Б ыло голодное хмурое 
время .  Последней зарплаты не  выдал и :  жел ающие вме
сто нее могли получить ящик спичек .  И вдруг Бул га кову 
предложили работу в газете «Гудок».  Об этом так  вспо
м инает в своих мемуарах А.  Эрлих:  « . " я  почти тотч ас 
столкнулся в Столешниковом переулке с Булгаковьш .  
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. . .  Я о кл и к нул его .  Мы не видел ись два месяца " .  «Михаил 
Аф ан асьевич, а вам никогда не  случ алось работать в га
зете ? "  Хотите у н ас работать?" Я постараюсь устро
ить»,- предложил я » .  

Т а к  начинающий писатель вошел в редакцию попу
лярной рабочей газеты, с которой б ыло связ ано в то вре
мя целое созвездие з а меч ательн ых и мен :  И. Ильф, Е .  Пет
ров, В .  Катаев,  Ю .  Олеша,  Л .  Славин ,  И .  Б абель, К. П ау
стовский .  

Редакция р аспол агал ась по адресу - Китайский про
езд, 9/5. Здание,  где она помещалась,- это бывший Вос
питател ь н ый дом ,  построенный  в стиле кл ассицизм а в 
1 764- 1 8 1 7  годах архитектором К. И.  Бланком при уча· 
сти и М. Ф. Казакова как приют для незаконнорожден
н ых и детей бедняков . После О ктября здание передали 
ВЦС П С .  Ему дали новое н азвание - Дворец труда .  

В это время начал ась напряженная  работа Булгакова 
н ад ром а ном «Бел ая гвардия » .  Булгаков с женой Татья
ной Н икол аевной (в девичестве Л аuпа)  поселились на 
Большой Садовой.  Машинистка  И .  Ра абен,  печ атавшая 
н а м а ш инке его «З а п иски на м анжетах»,  была свидетель
ницей того, к ак  Булгаков написал Н .  К. Крупской п исьмq 
и Н адежда Конст антиновна  «добил ась для него большой 
1 8- метровой ком н аты где-то в р айоне  Садовой» .  Это и б ыл 
тот знаменитый дом 1 0  по Большой С адовой улице 
( кв .  50 и 34 ) ,  который б ыл описа н  как  дом 302-бис в ро
м а не «Мастер и Маргарита» .  ОбJiик  этого дом а несет чер 
т ы  модерна ,  здание в пJiане н апом и н ает букву П,  арка 
ворот соединяет его внутренний двор с улицей.  Здесь пи
сател ь жил в 1 922- 1 924 годах .  На стра ницах ром а н а  в 
в ы м ышленном доме 302-бис появляется квартира ,  кото
рая  «давно пользоваJi ась есл и  не плохой, то во всяком 
случ ае стр анной репутацией » .  Этот адрес со временем 
станет адресом булгаковского культур ного центр а .  

В н ачале и в конце ром а н а  «Мастер и Маргарит а »  
действие п роисходит н а  П атриар ших прудах ( ныне П ио
нерские ) ,  котор ые н аходятся в нескольких м и нутах ходь
бы отсюд а .  Ром а н  начинается словам и :  «Однажды вес
ною, в ч ас небыв ало жаркого заката ,  в Москве, на П ат
р и арших прудах, появились два гр ажда нина» .  Это были 
Миха ил Берлиоз и Иван Бездомный .  

И в «Эпилоге» м ы  опять встречаем упом и нание  о П а
три а р ш и х  прудах : «Кажды й год, л и ш ь  тол ько н а ступа ет 
весен нее праздничное полнолуние,  под вечер появ.r:Iяется 
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под липами на Патриарших прудах ч еловек лет три
дцати или тридцати с лишним . Рыжеватый,  з ел еног ла
зый, скромно одеты й человек. Это - сотрудник Инсти
тута истории и философии,  профессор Иван  Николаевич 
nонырёв».  Он вспом инает здесь о том з а катном часе, с 
которого началось действие в романе. «Ивану Никол а е
вичу все известно, он все знает и понимает» .  Все слож
ные, причудливые и увлекательные для читателя собы
тия, пройдя чередой ,  вернулись на круги своя , на П атр� : 
аршие пруды. Наверное, именно сюда , а не в другое м е
сто Москвы и х  привел Булга ков потому, что у него бы
ло к этому скверу и ко всему этому ра йону особое отно
шение . 

Именно в этом дом е в обычной ком мунальной квар
тире  молодой Булгаков раб�тал над ром а ном «Бел а н  
гвардия». Ром ан прониз а н  глубоко л и ч н ы м и  щемя ще 
тра гическими пережива ниями :  город, н а  фоне которог:.> 
происходит действие,- это родной,  н авсегда покинутый 
а втором Киев ,  мир  Турбиных - близкий и милый Булга
кову мир,  который см ела история.  Он раскрывает перед 
читателем мучительный процесс поворота в мировоззре
нии героев под воздействием происходящег<:>. Решая  
судьбы своих персонажей, Булгаков м ногое решал и для 
себя.  

Случилось так,  что оконч а ние работы над ром а ном 
совпало с разрывом с Татья ной Никол а евной, с которой 
он прожил одинн адцать лет и которая была хранитель
ницей его покоя и самоотверженной помощницей.  ( «Тась
кина помощь для м еня не поддается учету» ,- из письма 
М. А.  Булгакова . )  

Время жизни в доме 1 0  по Большой С адовой было 
также временем сотрудничества с русской эмигр а нтской 
газетой «Накануне», котора я  выходил а  в Берлине. Био
граф Булгакова .Яновская та к  описы вает р едакцию мо
сковского отделения «Накануне» : « . . .  эффектная реда кция 
«Накануне» (Большой Гнездниковский переулок, крытые 
светло-синим сукном полы,  полирован ное дерево пере
городок ) » . Редакция распола галась в 1 922- 1 924 году в 
Доме 1 0  по Большому Гнездниковскому переулку - в пер
вом московском «небоскребе», известном под названием 
«дом Нирнзее», но фамилии его создателя. В газете со
трудничали также А. Н. Толстой, В. П .  Катаев , Л .  В. Ни
кулин, А. С. Нев.еров ,  К.  А. Федин.  

Отношения с Московским Художественным а кадем и· 
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ческим Союза С С Р  и м ени  М. Горького театром (пр .  Ху· 
дожественного театр а , 3) - особая веха в жизни Михаи· 
ла  Афанасьевича .  В этой связи особенно интересно упо
мя нуть о постановке «дней Турбиных» .  П ьеса имела  по•  
трясающий успех : в октябре  1 926 года - в м есяц премье· 
р ы  она  шла 1 3  р аз ,  в ноябре и декабре того же года - 1 4. 
В м а рте 1 929 года прошла в 250-й раз .  Очевидцы вспо
минаJi и ,  что во время представления р ыдающих людей 
вы водили  из з а л а ,  так  потрясаJiа  их п р а вда событий ,  уча 
стни к а м и  или  свидетелями  которых им доводилось быть. 
Тогда невозможно было представить себе «дни Турби· 
ных» , поставле н н ые в друго м  театре и в ином ключе ,  не
жели чем в Художественном театре,  но известно, что 
также и В .  Э .  Мейерхольд хотел поставить булгаковскую 
пьесу. 

В елики были связи Булгакова с коллективом МХАТа ,  
который  восторженно принял другую п ьесу Булгакова -
«Бег» ,  но Г л а врепертком не  разрешил ее к постановке. 
«Бег»  з апрещен» ,- з а писывал К .  С .  Станиславский в 
м а е  1 928 года .  Одна 1<0 потом было получено разрешение 
на репетиции ,  которые  н а чались 1 0  октября 1 928 года и 
продолжались в течение трех с половиной м есяцев. 29 я н
варя 1 929 года журнал  «Современный театр» сообщал, 
что «Бег» будет поста влен до конца текущего сезона ,  но 
пьесу прочитал И .  В .  Gталин .  2 февр аля 1 929 года он из
ложил свое м нение о драм атургии Булгакова и о «Беге» 
в ч астности в своем «Ответе Б илль- Белоцерковскому»·. 
Судьба «Бега»  быJi а  предрешена .  «Бег» впервые был по
ста влен лишь ч ер ез сем надцать лет после смерти писате
ля в Волгогр адском драм атическом театре.  

Заслужив а ет упоми н ания постановка на сцене Худо
жественного театр а и другой пьесы Булгакова - «Моль
ер» ( «Кабала  святош » ) . В м а рте 1 932 года во МХАТе 
начались р епетиции п ьесы «Мольер» , они продолжались 
в 1 933 и 1 934 годах, м енялись состав  исполнителей и 
пла н  постановки .  Н а конец, Станисла вский ,  неточно по
нявший з а м ы сел пьесы , отстранился от р аботы . К р епе
тициям приступил Немирович-Данченко.  В январе  1 936.го
да пьеса была  выпущена . Непростую, противоречи вую, 
но яркую, творческую и любимую и.м атмосферу. Худо
жественного театр а Булгаков отразил в «Театральном 
рома не». 

П р едыстория постановки пьесы «Мольер» была дра· 
матичной.  1 8  м а рта  1 930 года пришла бумага , извещав-
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шая,  что «Кабала  святош» за прещен а .  Булгаков  отп р а 
в и л  письм о  И .  В .  Сталину .  Е .  С .  Шиловская ,  впоследст
вии третья жена писателя ,  бы вша я в ту пору его «Та й 
ным другом » ,  говорила ,  что письмо о н и  отп ра вляли вме
сте .  П исьм о было такое :  

« . . .Под двум я строч ками казенной бум аги погребе
н а - р а бота в rшн гох р а н илищах,  моя фа нтазия ,  пьеса , 
получившая от квалифицированных театральных специа 
листов бесчисленные отзывы - «блестя щая пьеса»" .  

Я прошу Советское правительство принять во вним а 
н ие, что я не  политический деятель,  а л итератор и что 
всю мою продукцию я отдал советской сцене" .  

Я прошу о назн ачении меня л а бора нтом-режиссером 
в 1 -й Художественный  театр - в лучшую ш колу, воз гл а в
л я емую мастерам и К . С .  Стан исл а вским и В .  И .  Неми ро
вичем-Данченко. Если м еня не назначат режиссером , я 
прошусь на  штатную дол жность статиста . Если и стати
стом нельзя - я прошусь на  дол жность ра бочего сце
ны  . . . » 18 а преля 1 930 года в квартире Булга кова з азво
нил телефон .  «Женский голос сказ а л :  «С вами  будет 
говорить товарищ Сталин» .  Сталин пои нтересовался,  д.ей
ствител ьно ли  Булгаков хочет уехать за  границу.  П иса 
тель  сказал ,  что оставлять родину н е  хотел бы .  Его от
вет был принят одобрительно .  «Вы где хотите рабо
тать? - спросил Сталин .- В Художественном театре?»  -
«да,  я хотел бы .  Но я говорил об этом - м н е  отказа
л и».- «А вы пода йте з аявление туда ,- сказал Сталин .
Мне кажется , что они согласятся». 

В м а е  1 930 года Булгаков стал режиссером Художе
ственного театра .  И нтересно, что он взялся даже и за .а к
терскую р а боту и исполнил роль судьи в пьесе «П иквик
ский клуб» ( 1 935 г . ) .  Желая помочь писателю ка к-то 
реализовать его литературный  талант ,  руководство те
атра предложило ему инсценировать «Мертвые души» .  
В письме к П. С .  Попову, своему другу и первому био
графу, Булгаков писал : 

«Итак,  «Мертвые души» . . .  Через девять дней м н е  ис
полнится 4 1  год. Это - чудовищно!  Но тем н е  менее это 
так.  

И вот к кон цу моей писател ьской ра боты я был вы
нужден сочинять и нсценировки .  Какой блистательны й 
фин а л ,  не  пр авда л и ?  Я смотр ю на  полки и ужаса юсь :  I<O
ro,  кого еще м н е  придется и нсценировать завтра?  Турrе
.нева ,  Л ескова ,  Б рокгауз а  - Ефрон а ?  Островского?» 
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Н а м ,  читателям рубежа 1 980- 1 990-х годов, горько 
осознавать, что эти мысли были высказаны гениальным 
а втором в то врем я ,  когда он уже р а ботал над своей 
гла вной книгой - «Мастер и Марга р ита» .  

Мир театр а л ьной Москвы был близок и интересен 
многим л итер атор а м ,  но им был ближе, р азумеется , мир 
редакций газет, журналов и издательств .  

С р еди м ест литературной Москвы 1 930- х годов сле
дует отм етить Жургаз - Журнально-газетное издатель
ство с р азносторонней и обширной програ м мой. Оно р ас
пола галось в особняке (Стра стной бульв . ,  1 1 ) , н а ходя
щемся и поныне в одном из зеленых уголков в центре 
города . 

На  памятной доске, установленной на  здании ,  изо
бражен профиль п исателя Михаила Ефимовича Кольцова 
( 1 898--- 1 938) на фоне н азваний газет и журналов , в ко
торых он р абота л :  «Пра вда» ,  «Огонек» ,  «Крокодил» , и 
его лучшего произведения «Испанский дневник».  Текст 
доски гласит: «В этом здании с 1 927 по 1 938 год р аботал 
выдающийся советский журналист, основатель и главный 
редактор жур н а л а  «Огонек» Михаил. Ефимович Коль
цов» .  Кольцов реда ктировал также журналы «За рубе
жом» ,  «Советское фото» , «За рулем » ,  серию «Библиотека 
романов» . В 1 937 году им  была  подготовлена книга 
«день мира» .  В этом здании бывали В .  В .  Маяковский, 
Демьян Б едный,  И .  Ильф , Е.  Петров, В .  Гиляровский и 
другие. 

Участник боев в Испании ,  тала нтливый журналист 
был несправедливо объявлен «врагом- народа » ,  р епрес- . 
сирован в конце 1 930-х годов и пал  жертвой сталинизм а .  

С 1 947 по 1 967 год в дом е  по улице Горького жил 
Илья Григорьевич Эренбург ( 1 89 1 - 1 967) . На  фасаде 
дом а  - мемориальная доска .  Его ром а н  «Хулио Хурени
то» нра вился В .  И. Л енину.  Надежда Константиновна 
Крупская вспоминала  об оценке Ленин а :  «Это знаешь.
Илья Лохм атый ( кличка  Эренбурга ) ,- торжествующе 
рассказывал  он .- Хорошо у него вышло» 1 .  

Эренбург принимал  а кти вное уча стие в р аботе Пер
вого съезда п исателей. В самом начале  Великой Отече
ственной войны,  25 июня 1 94 1  года � он пришел в р-едак
цию «Красной звезды» на  Малой Дмитровке (ул. Чехо-

1 В. И. Ленин о литературе и искусстве: Сбор ник. М. :  Худож. 
лит" 1967. С. 626. 
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ва, 1 6 )
-
, и уже через сутки, 26 июня,  появилась на  газет, 

ной полосе его корреспонденция. В споминая о тех дНЯ-Х, 
Эренбург писал : «Никогда в жизн и  я так м ного не р а· 
ботал». П о  самым скромным подсчетам , · во время  войны 
для советских газет и для газет Л ондона,  Стокгольма, 
Бейрута и других городов мира  им было написано свыше 
треХСQТ статей . 

Москооские улицы и переулки военных лет - фон, на 
котором р азвертываются события в трилогии Констап· 
mна (!(ирилла) Михайлович.а Симонова { 1 9 1 5-1979) . 
На  первый взгляд кажется , что автора произведений 
«Живые- и м ертвые», «Та к  назыв аемая личная жиань (Из 
записок Лопатин а) »  не заним ает изобр ажение города. 
Ыо оно присутствует в трилогии .  Симонов не детализи
рует картин Москвы, а часто лишь н азы ва ет адр еса м ест, 
связанных с событиями, происходя щим и в ром ане ,  и дает 
скупой комм ентарий ,  з а  которым,  одна ко,  вырастает об
раз города.  Вспомним «адреса» героев ром ана <<.С_олда
тами не рождаются » :  госпиталь,  где умерла  жена Сер
пилин а  Валентина Егоровн а ,  на ходился в Тимирязевке, 
ее хоронят на. Новодевичьем кладбище. Серпилин .  при
еха л  в день начала  войны ,  22 июня 1 94 1  года,  на Ярос
лавский вокзал ;  похоронив жену, улетел н а  фронт н а  
«дугласе» с Центрального аэродром а .  Эшелоны Климо
вича разгружались в ночь с 6 на 7 ноября 1 94 1  года н а  
Кур ской-Товарной.  «Первые ч асы колон н а  Климовича  
шла в сплошн ом потоке людей» по шоссе Энтузиастов в 
тревожны й  день 1 7  октября 1 94 1  года .  «Москва была пу
сты м -пуста .  Витрины м агазинов были з абиты доскам и  и 
фанерой и з а горожены мешками с песком» .  

П рисущее К .  Симонову острое чувство гражданствен
ности пронизывает это произведение, им  освещены карти
ны Москвы.  Конечно, картины Москвы есть и в други х 
произведения х  писателя ,  но в контексте нашего повест
вования м ы  обра щаемся к упом инанию именно Москвы 
военной. 

О горечи утрат в пору войны, о любви к родной зем 
ле, о фронтовой дружбе поэтов напоминает стихотворе 
ние  К .  Симонова ,  посвященное А. Сур кову, «Ты пом нишь, 
Алеша : дороги Смоленщины ."» .  

Последние  три года жизни  соврем енника К .  М. Симо
нова Вячеслава Яковлевича Шишкова ( 1 873- 1 945)  
прошли  именно в Москве. На доме 8 по улице Горького 
укреплена м емориальная доска ,  р ассказывающая об 
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этом . З и м у  194 1 /42 года Ш и ш r<uн вм есте с сем ьей ж ил 
в блокадном Лени нграде. С 15 а п реля 1 942 года писа
теJ1 ь  в Москве.  Здесь он  продолж а л  р аботать над третьей 
1шигой «Е м ел ья н а  Пугачева» ,  на писал  четы рн адцать рас
сказов ,  « Гордая ф а м илия»  и повесть «Прохи ндей». 

На до м е  2 в п роезде Художественного театра уста
новлено н ескол ько м емориальных досок. Одна на пом И
нает, что Николай Николаевич Асеев ( 1 889- 1 963 ) жил 
здесь с 1 93 1  по 1 963 год. Широко известны е го поэмы 
«двадцать шесть» ,  «Семен П роска кав» ,  «Маяковский  
н а 1J и 11 а ется » ( поэт был другом Мая ковского ) .  

С 1 93 1  по 1 954 год в этом доме жила писательни ца 
Лидия Николаевна Сейфуллuна ( 1 889- 1954 ) . И. Л .  А н
дрони ков пишет о ней : «Еще не было поэм Маяковского 
«Л ен и н » ,  «Хорошо !» ,  не  появился фур м а новский «Чапа
ев» и ч итател и не  слышали  имени Алекса ндр а Фадеева , 
а на юшгу Лидии Сейфуллиной «Перегной» з а писыва
лись в очередь. Сейфулл ину читали ,  Сейфуллину прохо
дили в школе" . »  В 1 924 году писательница з а вершила 
ра боту над «Виринеей» - повестью, поставившей Сей
фуллину в первый ряд советских писателей.  

С 1 93 1  по 1 962 год здесь жил Михаил Аркадьеви•t 
Светлов ( 1 903- 1 964 ) .  Светлов - участник  гр ажданской 
войны .  «Гренада» ,  «Песня о Каховке», « Итальянец» -
эти стихи з н а ют м ногие. В статье «История одного стихо
творения» Светлов вспом и н а ет,  как одн ажды в 1 926 го
ду он п роходил по Тверской.  В глубине двор а висела вы
веска « Гостиница Гренада» ( ул .  Горького, 19 ) .  С начала 
воз никла мысль  написать серенаду ,  но з атем появился 
з а м ысел сти хотворения ,  теперь известного, слова которо
го переложили на м уз ы ку.  

В годы Великой Отечественной войны ушел добро
вольце м на фронт, был военн ы м  корреспондентом  и по
гиб ,  пр икрывая  товарищей,  детский  писатель Аркадий 
Петрови ч Гайдар ( 1 904- 1 94 1 ) .  Его жизнь  была стре м и 
тел ыю н а пряженной : в шестн адцать лет во в р е м я  граж
да нской вой н ы  - ком а ндир полка ,  в двадцать шесть -
уже признанный  всеми писатель ,  а втор «Школ ы»,  в тр и
дцать семь - солдат, погибший с оруж ием в руках, по
вторяя судьбу своих героев. Человек «обьшновен ной 
биогр афии в необыкновен ное время »,  как сам он  себя 
хара ктер изовал,  Гайдар объездил и изучил м ногие горо
да нашей стр аны.  Среди них особое место зани мала Мо
сква - «огромный город, лучше которого и нет н а свете». 
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Аркадий П етрович в годы плодотворной литератур
ной работы , в 1 932- 1 937 годах ,  жил на  Пушкинс1<0й 
улице в доме 22. В соседнем дом е под номером 20, н а  
углу Столешникова переул ка , жил Паустовский , н а  ве
черах у которого Гайда р в кругу друзей читал свои про
изведения .  

Последняя квартира писателя на ходилась в р а йоне 
Покров1ш - в Бол ьшом Казенном переулке ( пер.  Арка,  
дия Гайда р а ,  8 ) . Именно здесь были на писаны «Судьба 
барабанщика»  и «Тимур и его ком а нда» .  

« . . .  СВ ЕТЛ Ы Й  УГОЛ ДОМА 
НА Я Р КО БЛ ИСТАЮЩЕИ С И Н ЕВ Е  . . .  » 

Взглянем н а  столицу гл аза ми  юных героев Юрия Марко
вича Нагибина ( рожд. 1 92 1  г . ) .  Действие его произведе
ний  «Чистые пруды» и «Переулки моего детства»  разво
рачивается в р а йоне Чистопрудного бульвара , Покровки 
и Маросейки . Москва дл я героев Нагибина не только го
род, где они учатся , приобщаются к жизни и искусству, 
но и сим вол Роди ны и н.адежды . «Неужели в самом деле 
могло быть, чтобы всякий раз ,  когда я выходил к Армя н
скому переулку из Златоустинского ,- а это случалось 
нередко,- небо оказывалось я р ко-синим , в белых ,  чистых 
обJi аках ,  и угол высокого дом а № 7, золотисты й от солн
ца , плыл на встречу им  по небесному кобальту ?» Читая 
книги Нагибин а ,  м ы  понимаем ,  что дом - это не  просто 
сооружение - это сим вол,  с ним связана  систем а опреде
.nенных ассоци аций ,  даже взгляд на жизнь. «С колько ра :� 
в трудные м инуты жизни  я влялся мне  светлы й  угол дом а  
н а  ярко блистающей си неве и делал  м еня  сча стливым» .  
«Ничего не  кончилось, впереди еще  так  м ного всего ! -
вот что обещал угол дом а посреди неба .  П очему этот 
угол, а не другой ? П р а во, не зна ю, да это и не важно. 
У каждого человека есть свой угол . Ужасно,  если его 
нет. И ужасно, если когда-ни будь я не обнаружу ничего 
за  углом моего дом а ,  зн ачит,  я сдался» .  

Взгляд на  город у Нагибина - взгляд ром а нтика ;  са 
м ое привлекательное в его отношении к Москве - умение 
увидеть город в развитии .  Глубокой любовью к городу 
п ронизаны его книги : «Я понял,  что опять буду писат1) 
р ассказы о той поре,  хотя бы из одного удоволъствин 
произносить такие за бытые названия ,  как  Златоустин
ский ,  П етроверигский,  Старосадский ,  Армя нский ,  П о-
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кровка , Маросейка».  Эти адреса дороги автору ,  с н и м н  
связаны незабываем ы е  для него события в его жизни -
ста новление характер а ,  личности. Герои книги «Чистые 
пруды» участвуют в созидательной жизни  москвичей li 
дни первых пятилеток : они собирают деньги на  торпед
н ы й  катер,  сдают м а кулатуру, все это происходит на фо
не Чисты х прудов ,  очаровывающих ребят, как  и сейчас 
нас ,  своей поэтич ной красото·й . 

Двор дом а в сборн и ке рассказов «Переулки моего 
детства» ,  выходящий одновременно на  три переул1<а  -
Армянский ,  С верчков и Телеграфный ,  был м естом , где 
юные герои дружиJI И , и грали .  А. неподалеку на площади 
Ногина  - пионерская 1<0м н ата , в которой бывает наш 
герой .  Театра .r1 ьная площадь ( пл .  Свердлова ) - целы й 
мир ,  сказоч н ы й  и завораживающий ;  там - Большой те
атр, посещая который мальчики попадают как бы в дру
гое измерение :  «От уг.ч а ,  �де ныне м агазин «детски й 
мир»,  открывался провал , дно которого - Театр альн а ч  
площадь, там б ы л  и ной воздух, иные огни ,  и н а я  жизнь. 
И каким глубоким 1\ азался этот п ровал !  Кружило го
лову, хотелось зацепиться за  стену, иначе  сорвешься и 
полетишь кувырком в бездну».  

Все приметы трудных 1 930-х годов п еред нами - жи
тейская бедность  и духовный  взлет. Тесные коммуналь
ные  квартиры ,  пыльный двор , холодные трамваи , плохая 
одежда . Но вместе с тем какая широта интересов !  
и сколько доброты в л юдях, окружающих детей ! r ла в
ный  носитель добра и любви к людям трогательный в 
своей безыскусности «Петя маленышй» - старик  набор
щик,  который,  пожалев ребят в критичес1<ую )1.ля них ми
нуту , облегчил их души «благой ложью» о том , что на
сильника и убийцу жившей в их  дворе девочки якобы 
поймали и пока р а л и . Нагибин пишет :  «С ветлый день 
благовещенья» ,- сказал поэт. Таким остался для нас  
памятны й день  у помойки. И не беда ,  что оливковую 
ветвь принес не крылатый,  изящный ,  сияющий ангел а 
золотым ним бом , а стар ы й  печатник в черной косоворот
ке с наборным ремешком и мятых суконных брюках, его 
благая весть - благая ложь - спасла нас .  В нужную ми
нуту старый  наборщик сумел стать тем умным , наход
чивым,  душевным связным , I<аким был в дни ревоюо
ции, заслужив у товарищей любовное прозвище - «Пет11 

. маленький» .  
Пер екличка с событиями - И  настроениями  времени ре-
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во.uюции проходит через весь сборник. Главный герой 
книги на  пионерском празднике несет по Красной пло
щади знамя дружины,  он знает, что «знамя не должно 
падать:., и не  выпускает из рук древка ,  хотя ему очень 
трудн·о нести тяжелое знамя .  Воспитанные на традициях 
Октября, м.альчики, о которых идет повествова ние, ухо
дят на фронт. Там ,  вдали от Москвы , от родных Чистых 
прудов , они вспоминали переулки своего детства. Герои 
рассказов Н агибина - это первое поколение советски х 
людей, родившихся и воспитанных при Советской вла 
сти .  В их образах сфокусированы черты людей нового 
общества .  

В современной литературе нем ало произведений, в ко
торых действие происходит в Москве. К таким книгам 
п р и надлежит ром.ан  Валентина Петровича Катаева 
( 1 897-1986 ) «Алмазный мой вен�ц». В ром а не перед на
м и  и Москва 1 920-х годов,  и сегодняшняя Москва :  «Я иду 
по Москве, и на моих глаз:ах  происходит чудо великого 
разрушения ,  соединенного с еще большим чудом созида
ния и обновления». «С течением времени архитектурные 
шедевры Москвы, ее русский ампир ,  ее древние м ного
купольные церквушки,  ее дворя нские и купеческие особ
няки минувших эпох со л ьвам и  и геральдическими гер
бами ,  давным-давно не рем онтирова нные, захламJiенные, 
застроенные всякой дощатой дрянью - будками ,  сарая
ми ,  заборами ,  ларьками ,  голубятням и ,- вдруг выступи
ли на свет божий во всей своей яркой прелести» .  Эти 
здания озарены живым человеческим  чувством а втора .  

Он  через призму  времени смотрит на  Мос1шу: «Па
мять разрушается,  "ак старый  город. Пустоты перестраи
ваемой Москвы з1шолняются новым архитектурным со
держанием . А в провалах  памяти остаются лишь призна
ки ныне не существующих, упр аздненных улиц, переул
ков , тупичков" .»  

В 1 920-е годы в Москве творили ,  жили ,  мужал и  мо
лодой Катаев,  его друзья и коллеги - В. Мая ковский ,  
Н . Асеев, Ю. Олеша , С.  Есенин ,  Б .  Пастернак ,  Евг .  Пет
ров,  И. Ильф,  В. Хлебников, М.  Булгаков.  Город был той 
Грандиозной поэтической м а стерской, где оттачивался их  
тала нт. «Мы были  в курсе всех событий .  Мы шагали м и
мо Дом а союзов, где в Колонном зале  проходили полити
ческие процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, 
разворачивая их прямо на  улице, и ветер вырывал  их у 
нас из рук, : надувал, как паруса.  
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Мы посеща л и  з н а м енитую 1 1 ервую Сельскохозя йстве 11· 
ную выста вку в Н ескуч ном саду . . .  » 

Читатель проходит вм есте с а втором «Ал м аз ного М О· 
его венщ1»  по Москве 1 920-х годов ,  пол ной плеска жиз
ни. Вот реда кция газеты «Гудок» в бывшем Воспита 
тельном дом е на  Москворецкой на бережной ( Китайски й 
нр"  9/5 ) ,  где «по стра н ному стечению обстоятел ьств" .  
собр алась  ком п а ния молоды х литераторов,  которые впо
следствии стали ,  см ею сказать ,  з н а м ениты м и  писателям и ,  
а втор ами  т а к и х  произ ведений ,  ка 1< «Белая гвардия» ,  
«дни  Турбиных» ,  «Три  тоJrстяка» ,  «З ависть»,  «двенад
цать стульев»,  «дья волиада» ,  «Ра стратчики» , «Мастер и 
Ма ргарита» и м ного, м ного других» .  В доме 1 5а по Пуш
к и вской уJш це в ту пору помещался МК ВКП ( б ) ,  и туда 
пришли молодой Катаев и Маяковский ,  чтоб вм есте со
чинить «стихотворные  лозунги дл я Красной площади по
сле военного парада» .  А в дом е  6/2 на  улице Качалова у 
Никитских ворот находился Госиздат, н а  ба лконе кото
рого однажды <<Показалась стройная ,  со скрещен ными  на  
груди рука м и  фигура  Валерия  Брюсова , которого я сразу 
узнал  по известному портрету не  то Серова ,  не то Вру
беля» .  

Широки й  взгляд В .  П .  Катаева на литер атурное про
шлое, его конкретн ая  связ ь с современной Москвой по
зволяют обогатить 11 аш рассказ о центральной части го-
рода .  

· 

Пройдет врем я ,  войдут в литературу новые имен а ,  
н о  не исся кнет интерес I< п а м ятным истор и ко-литератур
ным м еста м ,  т а к  же ка к никогда не  осла беет п ритяга 
тел ьная сила в а шей Jштературы .  На  стран ицах многих 
с-оврем енных ром анов ,  повестей и поэм вырастает образ 
города , з апечатляется стрем ительный  разм а х  современ
ной жизни.  Лирично и вз вол нованно говорит о постоя н
н о м  обновлении  города Е. Евтушенко в стихотворении 
«Москва » :  

И пусть, когда рсбе1юк сможет 
сказать началь ные слова, 
((Мос к в а " . »  - из лепета о н  слож ит, 
и снова 

сложится 
Москв а !  

Итак,  мы совершили путешествие по литер атурным 
м еста м центр альной части города .  С этим ра йоном гра-
1шчит  Арбат,  о котором будет рассказ ано в следующей 
гл а ве. 



Глава третья 

«УЛ И ЦЫ УЗКИ У НАС, 
ШИРОКА У НАС 

ЛЕТО П И С Ь  УЛ И Ц» 

Между улица м и  Герцена и Остоженкой,  в лабиринте уло
чек ,  переулков, бульваров и небол ьших площадей , р аски 
нулся край ,  ядром которого я вляется Арбат.  В Москве 
как  бы уживается нескол ько городов : так ,  З а москворечье 
не  похоже на нолукружье центральных площадей или  
Бульварное кол ьцо, р айон Кузнецкого моста и П етровки 
отличается от З аяузья и т .  д. Арбат с прилегающи м и  к 
нему улицам и  Герцен а ,  Воровского, Кропоткинской нс  
повторя ет н и  одного из этих районов. Контуры ра йон а 
очерчивают Остоженка , ч асть Бульварного коJi ьца с Го
голевским и Суворо_вским бульварами ,  Садовое коль'цо 
и улица Герцен а .  Все эти улицы и связывающие и х  пе
реулки объединены общим стилем застройки,  не 1югда 
общим соста вом населения .  

Дома ,  дом а ,  дом а . . .  Казалось бы ,  дом - безмолвная  
оболочка ,  охра няющая жизнь,  которая  пульсирует вну
три .  Уже давно нет тех людей, которые здесь жили  пре
жде.  Давно другие запахи  в комнатах ,  цвет обоев и ме
бе.Ль. Другая жизнь кипит в этих стенах .  Но почему же 
нас тянет сюда просто побродить, хотя нет у нас  здес ь 
решительно никаких будничных дел ? 

Когда желтые тополя и липы засыпают листья м и  ста 
рые уютные дворы ,  когда колкий  _снег жестко шуршиг  
по голым тротуа рам  и темные  тучи низко на висают над  
городом , когда взлетает звонкая голубизна  весеннего не 
ба и кажется , что  надежда на  счастье наконец-то осуще
ствится , когда летними душными вечерами  нагреты й 
кам нем и асфальтом воздух неподвижен в узких улоч
ках - во все времена года н а с  влечет сюда : в а рбатские, 
пречистенские, поварские переулки .  Почему? На верное, 
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потому, что сложившийся в нашем воображении образ 
этих районов никогда и не покидал нашего сердца. Нас 
вводили в этот мир герои Л. Н. Толстого, И. С. Тургене
ва, А. И. Герцена, А. Н. Толстого, М. А. Булгакова� мы 

со школьной скамьи знали, что «пылкие юноши» 1830-х 
годов мечтали и спорили в деревянных особняках с ме
зонинами, стоявших здесь. Подобно тому как, по выра
жению автора «Мастера и Маргариты», «рукописи не го
рят», не исчезают бесследно и дома. Ведь с ними связано 
все, что легло в основу литературного творения: впечат
ления, знания, опыт, труд писателя. И оказывается, дома 
не только безмолвная оболочка. Они как бы зримое свя
зующее звено между прошлым, настоящим и будущим, 
эстафета от эпохи к эпохе. Глядя на них, мы I<ак бы ося
заем историю. 
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Арбат - понятие историко- литературное и архитек
турно-градостроительное. В месте с тем Арбат - это не
простое топограф.ическое понятие,  это не только улица, 
извилистая и ,  может быть, неказистая на  первый взгляд, 
с м ассой м а газинов и разностильными по а рхитектуре 
зда ниями ,  но и сеть переулков,  разбегающихся от caмoI°I 
улицы. 

Современно.е определение  района Арбаtа не совсем 
совпадает с представлением москвичей о границах и на
звании района в XIX веке, когда Гагаринский переулок 
(ул. Рылеева ) ,  Сивцев Вражек и даже Собачья площад
ка ( часть Композиторской ул . )  относились к Пречистен
ской части , а Большая Никитская (ул.  Герцена ) ,  Повар
ская (ул.  Воровского ) - к Арбатской части. 

В XIV-XVI веках здесь был пригород, что подчерки
вало и само название : «Арбат» («пригород» ) - слово 
�р.абского происхождения ,  видимо принесенное сюда 
крымскими купцам и .  В XVI веке та к называли всю тер
риторию на запад от Кремля,  до нынешнего Садового 
кольца , по которой сейчас  проходит проспект Калинина. 
В XVIII веке название «Арбат» з а крепилось лишь з а  од
ной улицей, и менуемой так  и в наши дни.  Кварталы ,  при
мыкающие к Арбату справа  и слева ,  составляли тихие 
жилые районы . В XVII-XVIII веках там стояли «заго
родные дворцы» м осковских дворян ,  а за ними  в сторооу 
нынешнего С адового кольца шло «всполье» , т. е. н ачина
лись п ахотные эемли .  

В этих краях  стояли  монастыри - Зачатьевский ,  чуть 
поодаль Новинский .  Живописные,  з аросшие деревьями 
улицы плавно изгибались по руслам некогда протекав
ших эдесь ручья Черторыя И речки Сивки .  Обширные 
усадьбы стояли  одн а  неподалеку от другой. Порой за
стройка перемежалась м аленьким и  дома м и  нечиновных 
дворян или ремесленников, но в основном эдесь жила 
знать. Н а Большой Н ик итской - князья Потемкины-Тав
рические, Гагарины, Голицыны, Шаховские, на Повар 
ской в доме, известном к а к  «дом Ростовых»,- князья 
Долгоруковы, н а Снвцевом Бр ажке - Львовы и Кольцо
вы-Массалъские, н а  Пречистенке - аристократы Вс·е 
воложские, Лопух1шы и т .  д .  

Тихий ,  спокойный, красивый р а йон был удобным ме
стом для сосредоточенной, углубленной работы п исате
лей.  Ему всегда был присущ определенный оттенок  ка
м ерности. В отличие от центральной части города здесь 
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бюю не  так м ного театров, л итературных салонов, ре
да кций . В чисJiе этих нем ногих в начале  XIX века был11 
театры на  Арбатской шющади {не сохр а нился ) .  Был 
широко известен дом поэта А. С. Хомя кова на  Собачьей 
площадке (часоть Композиторской ул . ) , где собирались 
писатели. В 1 920 году он был превращен в «Бытовой 
музей 40-х годов». Дома А. И. Герцена ,  С. Т. Аксакова и 
многие другие были  м естом встреч и ожи вленного обме
н а  м нениям и в писательской среде. 

На протяжении XIX века шел процесс оскудения дво
рян ства и п адения его престижа ,  что н а шло отражение 
в изменении облика р а йона.  К. середине XIX века здесь 
начала появляться буржуазия. Менялась з а стройка -
появля.11ись эклектичные  особняки и большие доходные  
дома .  Сам а улица Арбат  стала  торговой. П исатели ,  знав
шие  район и являвшиеся свидетелями этих событий
А. И. Герцен,  М. Е .  С а лтыков-Щедрин ,  Л. Н. Толстой и 
другие, касались их  в своем творчестве. В начале  ХХ ве
ка с Арбатом связали свою писательскую судьбу поэ· 
ты-снмволисты .  Здесь проходили их  встречи н а  кварти
ре Андрея Белого и р аспола галось издательство «Муса· 
ГеТ>>. 

В 1 920- е годы одним из центров литературной Москвы 
стали  кварти р а  первого н а р ком а просвещения ,  писателя 
и дра м атурга А .  В.  Луначарского в Денежном п ереулке 
(ул. В еснина ) и Дворец искусств на Поварской {ул . Во
ровского) . В этом доме, и меющем богатую литературную 
биографию,  р а сполагается правление Союза писателей 
СССР. Зда ние  рядом - Центральный Дом литераторов. 
Неподалеку, н а  улице Фурм анова ,  в 1930-е годы появил
ся первый  писательский дом ,  построенный на  коопера· 
тивных н а ч алах  {не сохранился ) .  

О л итер атурном прош.11ом этих м ест напоминают м у
зеи : А. С. Пушкина ,  М. Ю. Л ермонтова , Н .  В .  Гоголя, 
А. И.  Герцена ,  Л .  Н. Толстого, А. М. Горького, А . В .  Лу· 
начарского, экспозиция филиала Государственного Лите· 
ратурного музея в Трубниковском переулке. 

Обратимся к и м енам  писателей ,  к их произведениям, 
чтобы лучше представить литературную летопись этой 
части Москвы. 
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ПАМ.ЯТНЫЕ ЛИТЕРАП'РНЫЕ МЕСТА АРБАТА 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ J< НЕМУ РАЙОНОВ 

ПУШКИНСКИЕ АДРЕСА 

Поэт относился к Арбату та!{ же, как к любой другой 
час!и города, нигде не упоминал  специально, кроме как 
в письмах, указывая свой адрес. Например ,  в письме к 
Е. М. Хитрово от 26 м арта 1 83 1  года ,  написан ном по
французски ,  в конце есть приписка : «Mon adresse: д о  м 
Х и т р о  в о й  н а  А р б  а т  е» .  Для Пушкина Арбат был 
привычным м естом ,  где жили друзья и где он сам  оста
навл ивался, жил более или менее продолжительно.  Но, 
одн а ко, для самого поэта было естественно, что он жид 
и бывал именно в этом районе города . Арбат и прилегаю
щие J{ нему р айоны должны были быть ему знакомы с 
детства : н а  Пов арской (ул. Воровского, 2 1 , не сохра
нился ) ,  вероятно, жил а семья с Пушкиным-ребенком в 
1 808 году, а н а  Большой Молчановке в доме  9 (не  сохра
нился ) - дом е  Суш1ювых - м аленький Пушкин бывал 
н а  уроках та нцев.  

Это был дворянский р а йон.  В статье «0 дворянстве», 
н аписа нной в 1 830- 1 835 годах , поэт задум ывался над 
тем , что представляло собой дворянское общество: «Ка
кие  люди составляют сие сословие? люди,  которые имеют 
врем я заним аться чужи м и  делами .  Кто сии люди? люди, 
отм енные по своему богатству или образу жизни. Почему 
так? богатство доставляет ему способ не трудиться, а 
быть всегда готову по первому призыву du souverain 1». 

Район собственно Арбата в то врем я ,  когда здесь по
явился Пушкин ,  был населен в основном родовитым , но 
небогатым дворянством ,  а также ремесленниками .  Двор
цов здесь не  было, но в зелени садов стояли  н а рядные 
деревянные  особняки ,  расположенные н а  значительном 
расстоя нии  друг от друга. Известн ый м емуарист Ф. Ф. Ви
rель вспом и нает о Москве 1 805 года : «М.оскву на шел я 
столь же полною жителей,  как и зимой .  В конце мая дво
ряне не слишком торопились в свои подмосковные: лю
били тогда повеселиться и от столичного шум а не  очень 
спешили к сельской тишине. К тому же большая  часть 
помещиков, в Москве живущих,  м ало была зна ком а с 
мелоч ною роскошью и дощам и ;  им не нужно было две 

1 Государя (фр.). 
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трети года жить нищенски в деревне, чтобы три м·есяц.а 
поблистать в ней н а р авне с други ми »  1• 

В р айоне Арбата находилось м ножество домов, где 
поэт бывал, и три адреса, по  которым он  жил. Первый по 
времени дом не сохр а нился. Это был дом 12 на бывшей 
Соба чьей шющадке (часть Композиторской ул . ) . Уже 
давно нет улицы, вернее, маленькой площади под на
зnанием Собачья  площадка, а на  том месте, где стоял 
дом ,  проходит трасса проспекта Калинина,  но нам по
прежнему дорого воспоминание о том,  что на квартире 
Сергея Алекса ндровича Соболевс1юго в доме А. А. Рен
кевича с 1826 по 1 827 год жил поэт. Об их отношениях 
говорит переписка, где за обращени я ми поэта к С. А. Со
болевскому - «безалабер ный», «прощай, обжирайся на 
здоровье» - можно угадать теплое, искреннее чувство. 
Именно Соболевскому он доверительно жалуется на фи
нансовые затруднения и признается : «да еще говорят: 
он (Пушкин .- А вт.) богат, черт ли ему в деньгах. По
ложим так, но я богат через мою торговлю стишистую, 
а не прадедовскими вотчинами ,  находящимися в руках 
Сер гея Львовича».  

Можно себе представить, с ка ким блеском,  остроуми
ем,  тала нтливостью велись у Соболевского беседы ! Ка
кие яркие умы, неповторимые хар а ктер ы можно было 
встретить здесь ! Через м ногие годы Соболевский писа.'1 
М. П. Погодину: «Вот где собирались Веневитинов, Ки
реевский, Шевырев, 13ы, я и другие знаменитые мужи, вот 
где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!! ! » 
Соболевский был близки м другом поэта , но еще более 
тесна я  дружба связывала Александра Сергеевича  с 
П. В. Нащокиным .  

Отреставр ирован дом 4 на  улице Рылеева ,  где Пуш
кин останавливался у Н ащокина .  Дом реставратор ы фак
тически воссоздали. Так  он выглядел в 1 830-х годах: рус. 
тованный  первый этаж, кокошники на окнах.  Поэт 8 Де
кабря 1 83 1  года к Н аталье Николаевне писал :  «".ни на  
минуту не  было покоя ; в Валдае принуждены м ы  бы.пи 
пересесть в зимние  экипажи и наси.пу дотащились до Мо
сквы. Н ащокина  не .нашел я на старой его квартире; на 
си.пу отыска.п его  у Пречистенских ворот в доме И.пь
и нской (не забудь адреса ) .  Он все тот же: очень мил и 

1 Вигель Ф. Ф. Записки Филиппа Филипповича Виrеля //Рус· 
ский архив. 1891. С. 123. 
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умен; был в Быигрыше, но теперь проигрался, :в долгах 
и хлопотах». Жил sдесь Пушки н с 6 по 24 декабрн 
1831 года. 

Нащокина - друга Пушкина прекрасно характеризу
ют написанные и м  же « Воспом и нания». Идея их созда
ния в виде писем " Александру Сергеевичу была предло 

жена Нащокину велики м поэтом в послании  из  Петер
бурга 2 декабря 1832 года . Пушкин обра ботал автобио
графические за метки друга. Та 1< родились «Записки 
П. В. Нащокина ,  им диктованные в Москве 1830», кото
рые, к сожалению, не бЬLЛи закончены. В записках ото
бражены раннее детство Павла Вои новича ,  портреты его 
родит.елей, первые впечатления и проказы. Ярн:ость, бо
гатая выдумка, необузданность нрава ,  лень и вместе с 
тем азартность - все сочеталось в Нащокине. Вероят
но, име-нно за  оригинальность и широкий размах полю
бил его Пушки н. 

Это был типичный русский барин ,  характер которогФ 
органично сочетался с укладом жизни и обычаями дво· 
рянства, жившего в районе Арбата. Н ащокин был пре
кр асным рассказчиком. Сюжеты его рассказов легли в 
основу «Дубровского» и «домика в Коломне». Видимо, 
искреннкй интерес к искусству сближал П. В .  Нащокина 
с литераторами - Е. А. Баратынским ,  который бывал у 
него, В.  Г. Белинским, П. А. В яземским, Н .  В .  Гоголем, 
В. А. Жуковским,  а ктером М. С. Щепкиным,  композито
рами  А. Н. Верстовскнм, М. Ю. Виельгорским,  зна мени
тыми художниками К. П. Брюлловым , П .  Ф. Соколовым. 
П авел Воинович, желая сохранить для потомков и нтерь
ер,  связанный с именем Пушкина, соорудил знаменитый 
«маленький дом и к», или «нащокинский домик», как на
зывают его теперь. Это был ящик полированного красно
го дер ева с р аздвижными стенками ,  р азмером два с по
ловиной на два метра .  В домике были два этажа и под
вал. Из подлинных материалов сделаны все предметы: 
мебель, светильни ки, посуда, включая столовое серебро, 
.са мовары.  Столовая - с на кр ытым .обеденным столом
«сороконожкой» с двадцатью точеным и  ножками .  Н а  сто
ле  изысканная сервировка - стройные бокалы л илового 
стекла ,  зеленые фужер ы, напоминающие тюльпаны. Кар
тины на стенах в золоченых р амах. Гостиная с роялем 
красного дерева, сделанным н а  московской фабрике 
Ф. Фишера. Здесь же уютный гарн итур красного дере
ва, состоящий из пяти предметов - круглого стола, трех 
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кресел и изящного дива н чика с брошенной на  него би 
сер ной подушечкой. Бронзова я золо11еная  хрустальнан 
люстра довер шала убр а нство I<ом н аты . Здесь же на ходи
л ись ломберн ый стол и бильярд - обязательн а я  деталь 
интерьера двор янсI<ого до м а .  Невольно вспо м и наются 
строчки из «Евгения  Онегина»: 

Он на бильярде в два шара 
Играет с само1·0 утра. 

Об этом домике Алекса ндр Сергеевич писал жене 
8 декабря 1 83 1  год а :  «дом его ( пом ни шь?) отделывается.; 
что за  подсвеч н и ки ,  что з а  сервиз !  Он заI<азал фортепья· 
но, на котором играть можно будет пауку, и судно, н а  
котором исправится  разве шпа н1.:I<а я муха» (Сейчас «на
щокинский домик» является экспон атом Всесоюзного му· 
зея А. С .  Пушкина в Ленингр аде. ) 

Возможно, в чем-то схожими с домом На щокина  по 
внутренней отделке и убра нству были и соседние особ
ня ки. Так, в одном из  них  в Скатертном переул ке в до
ме 2 ( не  сохра нился ) в 1833 году Пуш к и н  бывал у отца 
будущей жены Нащоки н а  - Вер ы Алекса ндровны.  

На Арбате в доме 53 поэт жил  с н а ч ал а  феврал я до 
середи н ы м а я  1 83 1  года в снятой им ква ртире.  Накануне 
венча н и я, состоявшегося 18  февр аля , поэт устроил на 
этой квартире  м альч и ш н и к, на котором ч итал свои стихи, 
посвнщен ные проща нию с молодостью. 

После помолвки ,  последовавшей 6 м а я  1 830 года , и м  
был и  на писа н ы  н а броски «Участь м о я  решена ,  я же
нюсь ."», помеченные  в рукописи 1 2  и 1 3  м а я  1 830 года. 
Они  носят а втобиогр афическ.и й характер, подзаголовок·
«с фра нцузского» означает, види мо, жел а н и е  поэта 
с крыть интим ный хар а ктер произведения .  «Участь моя 
решена . Я женюсь ." Та,  которую любил я целые два года , 
которую везде первую отыскивали глаза  мои,  с которой 
встреча  казалась м не блаженством - боже мой - она ." 
почти моя». «Ожидание  решительного ответа было са 
мым болезненным чувством жизни  моей.  Ожидан и е  по· 
следней з аметавшейся карты,  угр ызение совести,  сон пе· 
ред поеди н ком  - все это в сравнен и и  с ним ничего не  зtia· 
ч и т». З а  эти ми  слова м и  стоят факты б иогр афии поэта,  
предшествовавшие  то му периоду, который свя з а н  с пере· 
ездом в дом на  Ар бате.  Это и первая  встреча  с шестн а
дцатилетней Натальей Гонча ровой н а  балу у йогеля н а  
Тверско м бульваре  в не существующем теперь дом е  Ко· 
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логривовой зимой 1828/29 года . И два предложения, сде
ланные и м  Наталье Ни колаевне, и сложные отношении 
с будущей тещей - Натальей Ивановной. Напряженное 
психологическое состояние, которое исп ытывал поэт на·  
кануне свадьбы, та к переда но и м  в указа нном отр ывке: 

«дело в том ,  что я боялся не одного отказа." 
Жениться ! Легко сказать - большая часть людей ви· 

дит в женитьбе ш али ,  взятые в долг, новую карету и ро· 
зовый шлафрок .  Другие - приданое и степенную жизнь" .  

Третьи женятся та к, пото му что все женятся - пото· 
му что им  30 лет. Спросите их ,  что такое брак - в ответ 
они скажут вам пошлую эпигр а м му. 

Я женюсь, т. е. жертвую независимостью, моею бес· 
печной, прихотливой независимостью, моим и  роскошны· 
м и  привычка м и, стра нстви я м и  без цели, уединением, не· 
ПОСТОЯНСТВОМ». 

Са мое простое и одновременно са мое сложное объ
яснение отношения 1< Н аталье Николаевне м ы  находи м 
в стихотворении поэта «Мадонна»: 

Исполнились мои желани я. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей п релести чистейший образец. 

В этом доме 53 на  Арбате молодые устроили первый 
вечер для своих зна комых 28 февр аля 183 1 года,  о ко· 
тором оста вил восторженные воспоминания  А. Я. Булга 
ков, московский почтдиректор ,  отмечая ,  что молодожены 
«как два  голубка» 1• 

Документ, подтверждающий, что именно этот дом был 
снят Пушкиным, был обнаружен исследователем биогра
фии поэта С. :К. Романюком . В м аклерской книге 23 ян · 

вар я  1 831 года сдел а н а  запись о н а й м е  квартир ы. «Летя
щим» пушкинским почерком подписано :  «К сей записке 
1 0-го класса Алекса ндр Сергеев сын Пушкин руку прило· 
жил» 2 •  Маклерска я контор а  А.  Хлебникова ( ка к  уста но· 
вил тот же исследователь) , в которой поэт заключил 
контр а кт н а  наем  этой квартиры, н аходилась н а  Арбате 
в доме 1 5  (не  сохранился ) .  Дом,  в котором жил поэт, 
теперь п р и нял тот вид, который он и м ел в 1 83 1  году. Из '
своей арбатской кнартиры великий поэт 24 февр аля  
1831 года н аписал П .  А.  Плетневу: «Я женат- и счаст· 

1 Наука и жизнь. 1979. �'о 6. С. 112. 
2 Там же. С. 113. 
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лив ;  одно жела ние мое, чтоб ничего в жиз-ни моей не из-
менилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня 
так ново, что, кажется ,  я переродился». Супруги Пушки
ны прожили здесь до 15 мая 1831 года, когда уехали в 
Петербург. 

В доме 53 на Арбате с 18 феврал я  1986 года открыл· 
ся музей « Квартира  Пушк и н а  на Арбате». 

«".Дом, состоящий в Пречистенской части второг.о 
квартала под № 204-м в приходе Троицы, что на Арбате, 
каменный Двух этажный с а нтресолями и к оному при· 
надлежащими людскими служба ми ,  кухнею, прачешной, 
конюшней, каретным сараем ... » превратился в один из 
интереснейших музеев Москзы. Вещи , элементы типоло
гической обстановки пушкинской пор ы и сама пустота 
бывших пушкинских комнат очень тонко создают ощуще
ние н ашей сщrричастности былому. 

В районе Арбата находится ряд домов, в которых 
поэт встречался с декабриста ми. В Большом Толстовском 
( бывш. Кар м а ницки й )  переулке в доме 12 ( не сохранил� 
ся)  жил с 1828 года декабрист В. П .  Зубков. Известно, 
что дом был одноэтажный, деревянный, вытянутый вдоль 
улицы. У Василия Петровича в 1830 году быва:r Пуш
кин. Еще свежи были впечатления о восста н и и  14 декаб· 
ря  и не затянулась р ана,  нанесенная казнью декабристов. 
Зубков находился в заточении в Петропавловской крепо
сти непродолжительное время и был освобожден «с ат· 
тестатом», так  как  не  было пря м ых доказательств его 
связи с декабриста ми. Интересны его �вписки о заточе· 
пни в крепости, н а писанные по-французски. 

Столь же тее;но связано с районом Арбата имя 
М. Ф. Орлова, просидевшего в Петропавловской крепости 
в течение полугода .  Его замечательно охарактеризовал 
А. И. Герцен  в «Былом и ду-м ах», сравнивая могучего 
духом человека ,  оказавшегося в тисках николаевской 
действительности ,  со л ьвом ,  з аперты м в клетку. Во вто
рой половине 1 830-х годов Орлов поселился в доме  1 5  в 
Н иколопесковском переулке ( н ыне ул. Вахтангова ) . Со· 
хранился этот типичный а мпирный особняк  с рустован· 
ным цоколем.  Какое, должно быть, «дум высокое стрем· 
ленье» озаряло встречи декабр иста и великого поэта! 
Большое волнение испытываешь, находясь подле этого 
места. Неподалеку от Арбата жил давний друг Пушки· 
на  поэт - герой войн ы  1812 года Денис Давыдов. Их 
дружба  продолжалась всю жизнь.  Пушкин высоко ценил 
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талант поэта и говорил, что Давыдов помог ему избе
жать подражания :  «Он дал мне почувствовать, что мож
но быть оригинальным». Так же остры, видимо, были и 
их беседы. В 1826 году «певец-гусар» жил н а  Арбате, на  
углу Староконюшенного переулка в доме  25 (не сохра
нился ) , в том же году сним ал квартиру в Гагари.нском 
переулке (ныне ул. Рылеева ) в доме 33 (не сохранился ) .  
Там предположительно мог бывать Пушкин. В конце 
1830 и 1831 году Давыдов жил в Дурновском переулке, 
16 ( часть Композиторской ул. ) , где так же, как.полагает 
исследователь С. Ром анюк, мог бывать великий -поэт. 
Пушкин навещал Дениса Давыдова в 1831-18�2 годах 
на  его квартире в доме  3 (не сохранился) на  Смоленском 
бульваре. В ныне существующем доме 17 а на Кропоткин
ской улице, отмеченном мемориальной доской, установ
ленной в п а мять о проживании здесь Д. Давыдова ,  Пуш
клн у Дениса В асильевича  не бывал. Однако великому 
поэту дом был знаком ,  так как за четыре  года до его по
купки Давыдовым,  в 1831 году, Пушкин сюда часто при
ходил в гости к В. Я .  Сольдейн.  Вера Яковлевна была 
женой генерал -майора ,  секретаря  голландского посоль
ства при русском дворе Х. С. Сольдейна. Она была высо
кообразованна и слыла и нтересной собеседницей. Теплая 
встреча и содержательная беседа ожидали здесь каждо
го. Сюда приезжали П. А. и В. Ф. Вяземские. Пушкин 
16 декабря  1831 года писал в Петербург Наталье Нико
лаевне: «Жизнь моя однообразна ,  выезжаю редко. Зван 
был всюду, но был у одной Солда н, да у Вяземской" . »  

ВелИКJiЙ поэт мог также посещать в 1830 году 
М. Н. З агоскина - директор а  московских театров, автора 
исторических романов, в ч астности «Юри я  Милаславско
го:.. Он жил в доме 29-31 (не сохранился ) в Гагарин
ском переулке . Известно доброе отношение Пушкина к 
этому '  писателю. В начале 1836 года поэт написал не
большую заметку «Комедия Загоскина  «Недовольные» в 
связи с ее постановкой в Москве и Петербурге: «Г-н За 
госкин заслужил благосклонность публики своими рома
нами. В них  есть и живость вообр ажения, и заниматель
ность, и даже веселость, это бесценное качество, едва ли 
не са мый редкий из даров». Пушкинская статья появи
л ась в ответ на  р азбор комедии в журналах «Московский 
наблюдатель», «Телескоп» и статью В.  Г. Белинского в 
«Молве».  

Особенно колор итной среди арбатских знакомых Пуш-
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кина был а фигура Ф. И. Толстого-«А м ерика нца», 1<0торо· 
го поэт посещал в 1826-1832 годах в до м е  26 (не со
хр а н ился) по С ивцеnу Бр а жку. Ф. Ф. Бигель, посещав
ш и й  свою сестру на Сивцев о м  Бр а жке в до м е  25, в «Зап и
сках» отмечал: « .. .  гр аф Толстой Федор Ивано в и ч ,  до
селе стол ь известный под именем Аме р иканца. Он дел ал 
путеш еств и е  вокруг света с Крузе н ш тер ном и Резано в ы м, 
со все м и  п е р ессо р ился, всех  перессор ил,  как опа с н ы й  че
лове1<, был в ы с ажен на берег в Ка м ч атке и сух и м  путем 
возвраща'1ся в Пете р бург. Чего п р о  него не ра ссказыва
л и!» 1 Пуш1ош н а п исал на Толстого-«Американца» эпи-
1·р амму: 

В жизни мрачной и nрсзрен1юli 
Был 011 долго погружен, 
Долго все концы BCCJICHIIUЙ 
Осквернял развратом он 

Федор Толстой уп о м и н а ется в бесс мертной ком еди и 
Л . .  С. Гри боедова «Го р е  от у м а »: 

Не надо называть, узна .еш1, по портрету: 
Ночной разбойник, дуэлист, 
В Камча тку сосла н был, вернулся алеутом, 
И 1<репко на руку неч ист. 

Ссо р а  м ежду Пушк и н ым и Федоро м  Тол ст ы м  чуть не 
стала поводо м для дуэл и,  котор ая, к с ч а стью, не  со
стоялась: п р и еха в ш и й  к Толстому С. А. Соболевский в ы
ясн ил, что известн ы й  «дуэлист»  уехал и з  Мос к в ы. Впо
сл едств и и  П ушки н а  и Толстого пом и р ил и .  

К а к  неда в н о  опр едел и л и  исследо в а тел и,  оди н  и з  до
мов на П о в а р ской ( н ыне ул . Воровского) под ном ером 
27 м ногократно посещался П ушки н ы м  в 1826-1831 го
д а х. М. Н. Загос к и н  в 1шиrе «Москв а  и москвич и» так 
п и сал об о бл и ке П о в а р с кой той пор ы :  «А когда м ы  про
ехал и на П о в а р скую, то он (фр а нцуз Дювер н и е.-Авт.)  
соглас ился со м ною, что н а ш и  оштукатуренн ы е  или п ро
сто в ы1<р а ш е н н ы е  дер евянн ые дома, построен н ые по всем 
пуавилам изящной а рхитектур ы, неср авнен но более кр а
сивее  эти х  6-эта ж н ы х  пол у к ирпиЧН'?JХ и полудере в я н н ы х  
изб, кото р ы м и  н а пол не н а  вся Гер м а н ия» 2• Дом интере
сен: центр а л ь н а я  ч асть здания с тремя а рочн ы м и  окна
м.и второго эта ж а  в ысту п а ет впер ед. П е р в ы й  этаж русто-

1 Вигель Ф. Ф. Записки Фил111111а Филипповича Вигеля. С. 143. 
-, 2 Загоскин М. 11. Мос1ша и москвичи: Записки Богдана Ильича 

Бел1.>ского. М., 1893. С. 30. 
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ван .  Дом прорезан пря моугольной въездной а р кой для 
карет. Сюда Пушкин приезжал в 1826 году к л ицейскому 
приятелю А .  П. Бакуни ну, в сестру которого Екатерину 
был влюблен, еще будучи лицеистом. Он посвятил ей сти 
хотворение :  

Напрасно воспевать мне ваши именины 
При всем усердии послушности моей; 
Вы не м илее в день св ятой Екатерины 
Затем, что никогда нельзя быть вас милей. 

В 1827-1832 годах в этом доме жил С. Д. Киселев, 
на его квартире в начале декабря 1828 года поэт впер
вые читал поэму «Полтава». На  этом чтении  присутство
вали П. А. Вяземский и А. А. Башилов. В 1827-1831 го
дах здесь же жил и  супруги Лобановы-Ростовские, с ко
торыми  поэт встречался в свете. В это же время ,  7 фев
раля  1827 года, он посетил театр в доме Апраксина на 
Арбатской площади (угол ул. Фрунзе и Гоголевско
го бульв. ) ,  здание сохранилось очень измененным. Мож
но предположить, что близки м человеком для четы Пушки
н ых являлась посаженая  мать Елизавета Петровна По
темкина - жена С. П .  Потемкина ,  который жил в доме 
21 на Пречистенке (ныне Кропоткинска я ул.) . В этом 
доме сейчас располагается Академия  художеств. Здание 
со времен поэта несколько изменило облик.  С этим домом 
и с Е. П. Потем киной (урожденная  Трубецка я - сестра 
декабриста Трубецкого ) связа но четверостишие, найден
ное в рукоп исях Пушкина: 

Когда Потемкину в потемках 
Я на Пречистенке найду, 
То пусть с Булгариным в потомках 
Меня поставят нар яду. 

Арбат был тем р айоном города, где поэт встречался 
со многи м и  для него и нтересными ,  а подчас  и близки ми 
ему людьми ,  поэтому естественно, что и менно в этом рай
�>Не находится Государственный музей А. С.  Пушкина 
,( Кропоткинская ул . ,  12, угол Хрущевского пер . ) .  Он был 
открыт 6 июня  1961 года в день рождения поэта .  Здание 
построено в 1814-1817 годах архитектором А.  Г.  Гри
tорье'вым для дворян  Хрущевых. Дом,  сад и обширный 
хозяйственный двор составляют удобную, красивую го
родскую усадьбу. Анфилада высоких ,  просторных парад
ных комнат тя нется вдоль уличных фасадов. Жил ые по-
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мещения отнесены к дворовой стороне.  Наряден вести
бюль с «пейзажными картина ми» на стенах .  Особый уют 
и романтич ность пр идают и нтерьеру лоджи и  с белыми 
колоннами, своды и купол, покр ытые росп исью. Это ха 
рактер ный обр азец русского классицизма .  В этом доме 
Пушкин не бывал,  но зда ние поэту должно было бытью
вестно. 

З н а комство с зам ечательной коллекцией музея, в ко
торой м ного подлинных вещей, делает наше при коснове
ние  к пушкинской эпохе более живым и осязаемым. 

По ар батским переулкам планируют провести «пуш
кинскую тропу». Она свяжет зда ние  музея с домом 53 на 
Арбате. Намеченная  как  бы пунктиром,  соединяя  отде.r1ь
ные пушкинские угол ки арбатских переулков, тропа  обо
значится то булыжным мощением улицы 1 820- 1 830-х го
дов, то старинными  уличными  фонарямн, то магазином 
моды, фасад которого повторит облик  подобного магази
на в первую тр еть· прошлого века,  то фрагментом стены, 
напоминающей вид всего квартала в пушкинскую пору. 

АРБАТ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 
ГРИБОЕДОВА, ГОГОЛЯ, ЛЕРМОНТОВА 
И БЕЛИНСКОГО 

С и менем современника и друга Пушкина А лександра 
Сергеевича Грибоедова связа н дом 17 на улице Чайков
ского (бывш. Новинский бульв. ) .  Здание полностью от
реставрирова но и отмечено п а мятной доской.  Предпола
гается в будущем здесь открыть музей Гр ибоедова - фи
лиал Государственного Л итер атурного музея.  П исьмен
ных сведений о том ,  что Грибоедов родился в этом доме, 
нет. Документальная запись о его рождении  ·не обнару
жена.  1 8  сентября 1 8 1 8  года Грибоедов писал своему 
другу С. Н.  Бегичеву; и м ея в виду родной дом :  «Оrече
ство, сродство и дом мой в Москве. Все тамошние помнят 
во мне Сашу, м илого ребенка ,  который теперь вырос, 
м ного повесничал,  наконец, ста новится к чему-то го
ден . . .  » 

Грибоедов происходил из рода, известного в дворян
ских родословных с XVI-XVII веков. Поэтому, естест
венно, са м Александр Сергеевич и м ел массу зна комых в 
среде московского дворянского общества .  Его р анние 
детские впечатления в ка кой-то мере связаны с этим 
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р айоном. В отрочестве в театре па Арбатской площади 
(сгор ел в 1 8 1 2  г. ) Грибоедов слушал певицу Е .  Сандуно
ву и видел солиста балета Дюпора. Не здесь ли  зароди
лась его страсть к театру? 

Можно предположить, что впечатления детства и юно
сти п исателя послужили  основой для комедии «Горе от 
ума». Конечно, Александру Сергеевичу знакома была На
етасья Дмитр иевна Офросимова, которая ,  как докумен
тально подтвер ждает М. Гершензон в книге «Грибоедов· 
ская - Москва» ,  изображена i1 исателем как  старуха Хле· 
стова - свояченица Фа мусова в бессмертной комедии. 
Она жила в доме  7 в Чистом переулке. К ней в полной 
мере могут быть отнесены слова ,  произнесенные Фаму· 
совым: 

А дамы? - сунься кто, попробуй, овладей; 
Судьи всему, везде, над ними нет судей; 
За картами когда восстанут общим бунтом, 
Дай бог тер пение,- ведь сам я был женат, 
Скомандовать велите перед фрунтомl 
Пр и сутствовать пошлите их в Сенат! 

Н. Д. Офросимова, как писал М. Гершензон, «властно 
командовала в московском обществе. Ее боялись как ог
ня не только ее сыновья, рослые гвардейские офицеры,· 
которых она держала в стр ахе пощеч и н а м и  .. . » .  Известный 
литературной Москве Д. Н. Свербеев в своих воспоми
наниях р ассказывал о том,  как на балу в Благородном 
собрании  через весь зал она  закричала Свербееву: «Свер
беев, поди сюда!» - желая  видеть его подле себя. 

Друзья Грибоедова та кже жили в этом р айоне. Адрес 
С. Н .  Бегичева в письме от 5 декабря 1 8 1 6  года помечен 
рукою поэта: «Его Высокоблагородию Степану Никити
чу Бегичеву. В Москве. В Старой Конюшенной, у Успенья 
в Могильцах, в доме Муханова».  

Писатель Д. Н. Бегичев (бр ат С. Н. Бегичева ) посе
лился в Староконюшенном переулке, дом 4. Грибоедов, 
арестованный в штабе генерала  Ер молова 22 января  
1 826 года по подозрению в причастности к делу декаб
ристов, был отправJ1ен в Петербург и по дороге провел 
несколько часов в этом  доме. Александр Сергеевич посе
тил его еще р а з  в марте 1 828 года , когда за  десять меся
цев до трагической гибели в Тегеране  вез в Петербург 
знаменитый Туркманчайский  договор, в з аключении  ко
торого принял са мое активное участие. 

С Арбатом и примыкающим к нему районом также 
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связа на  судьба великого русского писате.�я Николая Ва
сильевича Гоголя. 

Четко выр исовывается строги й силуэт памятника  Го· 
голю на  фоне серо-голубого московского неба (скульптор 
Н. В. Томский ) . Он стоит в начале бульва ра ,  носящего 
им я п иса теля. 

Юный Гоголь, напра вляяс1> с Укра и н ы  в Петербур г, 
умышленно м и новал Москву, чтобы не портить первого 
впечатления  от въезда в строгий и чопорный север ный го
род, будучи наслышанным о беспорядочной застрой ке 
древней столицы, но тремя  года ми позже, в 1832 году, 
приехав в древнюю стол ицу, он был захвачен ее непо
втори мостью. 

Позна комившись с Москвой ,  Гоголь оча ровался имен
но живописностью московской пл а н ировки и говорил,  что 
«посл� Р и м а  только Мос1ша и может нр авиться».  Чувст
вуя ,  ка1<0е огром ное значение  Москва имеет для 1<аждого 
русского человека , он писал :  « Москва нужна для России; 
для Петербурга нужна Россия». 

Сохр а н ился дом на  Суворовском бульваре, в котором 
писатель жил, и около пятидесяти зда н ий ,  где о н  бывал. 
Ни кола й  Васильевич приезжал в Мос кву десять раз. 
Впервые именно в мос ковских журналах  появил ись ста ·  
тьи Бел и нского, указывавшего н а  Гоголя ,  как  н а  гла ву 
школ ы кр итического реал изма .  Имен но в Москве он ра 
ботал над «Мертвыми душ а м и»,  «Тарасом Бульбой», 
«Портретом », «Тяжбой » и повестью « Р и м ». Пр и его жиз
ни  н а  сценах московс ких театров с успехом шли «Реви
зор», «Женитьба », «Игроки» .  Круг московских друзей и 
зна ком ых Гоголя был очень широк. Это л итераторы 
С,- Т Акса ков, Е. А. Бар атынский.  В. Г. Бели нский, 
М. Ю. Лермонтов, Н. П. Ога рев, А. Н. Островский, 
И. С. Тур генев, а ктер Малого театра М. С. Щеп кин ,  ху
дожники  И. К. Ай вазовс кий, П. А. Федотов, учен ые 
Т. Н. Гр а новский,  М. П. Погодин .  

Когда Гоголь двадцатитрехлетни м  молоды м челове· 
ком,  а втором нашумевших в Петербурге «Вечеров на ху
торе близ Дика ньки» ,  впервые приехал в Москву, он  по
сетил С. Т. Акса кова в Сивцевом Вражке (дом Слеп нёва,  
точный адрес не  известен ) . Присутствовавшие вспоми на
ли ,  что в сопровожден и и  Погодина  в каби нет Акса кова 
вошел белокур ый, остроносый,  невысокий, хрупкий  юно
ша.  болезнен ного вида,  в модном костюме и яр ком пест
ром жилете. За  его пле11а ми  были три года пол ной труд-
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ностей самостоятельной жизни. Растрога нный  вним ани
ем,  которое ему оказали московские литераторы, он 
писал, что в Москве его «любят непритвор но, искренне». 

У Акса кова Гоголь встретился с В. Г. Белинским,  Ак
са ков же позна комил начина ющего автора с М. Н. За
госкиным - директором московских театров. Загоскин 
жил в собственном доме под номером 5 в Денежном пе
реулке ( ныне ул . Веснин а ) . Гоголь,  уже в ту пору думав
ший о поста новке своих вещей, на бросал план пьесы 
«Женитьба». 

Первый приезд в Москву был столь радостен для него, 
что он писал мос1ювским друзьям с дороги: «Минувши 
заста ву и оглянувшись на исчезнувшую Москву, я по
чувствовал грусть. Мысль, что все прекр асное и радост
ное мгновенно, не оставляла мени до тех пор, пока нс 
присоединил ась к н ей другая, что через тр и или четыре 
месяца я снова увижусь с Вами». 

В начале 1834 года Гоголя избрали действительным 
членом московского Общества любителей российской 
словесности . Председателем общества состоял Загоскин, 
а секретарем - Погодин .  

В конце жизни, в 1848-1852 годах, великий писатель 
поселился в двух шагах от Арбатс кой площади - в нача
ле Никитского бульвар а  (ныне Суворовский бульв" 7), 
в доме Талызина ,  в ту пору арендованном графом 
А. П. Толстым.  Два схожих по облику особня1<а стоят в 
небольшом сквере, обращенные фасада ми друг к дру

гу. Левый во времена Гоголя имел иной в ид, чем сейчас. 
В правом особняке н а  первом этаже в двух небольших 
комнатах жил великий  п исатель. ·Фасад здания с 1<0лон

надой обращен внутрь двора , а торцевая сторона выхо
дит на бульвар .  Постоян ные переезды,  необеспеченность, 
тяжкое нездоровье, духовный разл ад- все это подтачи
вало силы писателя .  Таким мы его видим на памятнике 
работы скульптора Н. А.  Андреева , стоящем сейчас во 
дворе этого дом а ,  в котором п исатель провел последние 
четыре года жизни. Этот п а мятник Гоголю был поста в
лен в начале Пречистенского ( н ыне Гоголевский )  буль
вара в 1909 году на  народн ые сбереже ния по подписке, 
а сюда был перенесен в 1959 году из Донского монасты
ря,  где находился в 1951-1959 годах .  На Гоголевском 
бульваре теперь стоит па мятник Н. В .  Гоголю работы 
Н. В. Томского, как м ы  уже отмечали .  

В бывшем доме графа  Толстого располагается город-
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екая библиотека № 2 имени Н. В. Гоголя,  пр и которой на 
правах музея сохраняются обе ком наты, где он жил: 
кабинет с обста новкой гоголевского времени и гостиная 
с ками ном и мемори альн ыми веща ми. В уютной гостиной 
в наши дни проходят литер атур ные вечера. 

На торце зда ния  уста новлена па мятная доска работы 
скульптора Рудакова с барельефным профилем Гоголя. 
Внешность Н и колая Васильевича была на  первый взгляд. 
малопривлекательна, но, как вспоминает Л. Арнольди 
1:1 ста тье «Мое знакомство с Гоголем» ,  «улыбка его была 
очень добрая и приятная,  в глазах замечалось какое-то 
нравственное утомление . . .  Он носил усы, чрезвычайно 
стр анно тара нтил нога ми ,  неловко м ахал одною рукой, в 
которой держал палку и серую пуховую шляпу : был одет 
вовсе не по моде и даже без вкуса». Именно таким запе

чатлел Гоголя Тургенев, видевший его здесь во время по
следней ч итки «Ревизор а» а ктера м  Малого театр а 5 но
ября 1851 года : «Его белокур ые волосы сохранили еще 
цвет молодости, но уже з аметно поредели . . .  В неболь
ших карих глазах искрилась по временам веселость,  но 
вообще вз гляд их казался усталым .. . » Студенты любили 
издали наблюдать за тем ,  как  писатель прогуливался по 
Ни китскому бульвару. И. С. Тургенев та к характеризовал 
отношение к нему молодежи: «Нынешним молоды м лю
дям даже трудно р астол ковать оба яние, окружавшее то
гда его имя» .  

В зале первого этажа, расположенном в анфиладе 
комнат, находящихся напротив помещений,  в которых 
жил писатель, как  уже упоминалось, состоялось чтение 
«Ревизора». Читал сам· Никола й  Васильевич .  Присутст
вовали С. Т. и И. С .  Акса ковы, Г. П. Данилевский, 
П. М. Садовский, И. С. Тургенев, С. В. Шумский, 
М. С. Щепкин .  И. С.  Тур генев писал об этом в «Литера
турных и ж итейских воспоминаниях»; « . . . происходило 
чтение «Ревизор а» в одной из зал этого дома ,  где прожи

вал Гоголь. 1( великому моему удивлению, далеко не все 
а ктеры , участвовавшие в «Ревизоре», явились н а  пригла
шение Гоголя . . .  Он при нялся ч итать - и понемногу ожи
вился. Щеки покрылись легкой краской ,  глаза  р асшири 

лись и посветлели. Читал Гоголь превосходно».  
Здесь он работал над втор ым томом «Мертвых душ». 

О той трагедии,  которая  произошла в этом доме, 
М. П. Погодин вскоре после события писал в «Москвитя
нине»: «Ночью во втоr·ник (с 11 на 1 2  февраля) он (Го· 
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голь.-Авт. ) долго молилсл один в своей 1юмнате.  Втри 
часа призвал своего м альчика и спросил его, тепло ли в 
другой половине его покоев . . .  вел ел открыть трубу, как 
можно тише, чтоб никого не р азбудить, и потом подать из 
шкафа портфель.  Когда портфель был принесен, он вы
нул оттуда связку тетр адей, перевязанных тесемкой,  по
ложил ее в печь и за жег свечой из своих рук».  Подготов
ленный к печати второй том «Мертвых душ» был сож
жен автором за девять дней до его смерти. 

Здесь 21 февр аля 1 852 года он умер. Толпы людей 
провожали его в последний путь. «Некоторые из знако
мых Гоголя вынесли гроб на пJJечах  . . .  У Ни китсrшх во
рот мы передали гроб студентам,  которые шли кругом 
кучами  и постоянно просили нас  заменить. Студенты до
несли гроб до своей цер кви,  считавшейся в то время са
мой ар истократической и модной» .  День и ночь текли 
толпы народа - та ких похорон Москва не видела .  Сту
денты несл и гроб на руках до Даниловского монастыря, 
где писатель был похоронен.  

Район Арбата хра нит память о Михаиле Юрьеви•tе 
Лермонтове, в течение пяти лет жившем в районе Повар
-ской улицы, где сел илась в ту пору аристократия. В кон
це лета 1827 года Е .  А. Арсеньева с внуком поселилась 
ва Поварской в доме В. М. Лопухиной, стоявшем на ме
сте дома 24. Тр инадцатилетний Лермонтов, уроженец Мо
сквы, воспитанный в пензенской глуши - в имении Тарха
ны, по утонченности манер и образованию ни  в чем не ус
тупал детям московской знати. Гувернером его был Жа н
Пьер }(еллет-Жандро - уроженец города Беза нсона, сви
детель Великой французской революци и 1 789 года . 
К поступлению в Московсrшй университетский Благород
ный пансион юношу готовили лучшие преподаватели .  

В этот период юный Лер монтов пережил мучительное 
время. Однажды горячо любимый и м  отец приехал на
вестить сына. Жизнь под одной крышей отца и ба бушки 
была невозможной - слишком м ного неприязни испыты
вал каждый из них друг к другу.  О приезде отца юный 
Лермонтов пишет к любимой тетеньке- М. А. Шан-Ги
рей: «Папенька сюда пр иехал ,  и вот уже 2 картины из
влечены из моего portefenille . .. 1 слава богу! Что такими 
любезными мне рука ми !  . .  » 

Годы учебы юного поэта в п ансионе были годам и бур-

1 Портфель (фр.). 
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ного духовного развития, приобщения к лучшим образ
цам московской культур ы, и в ч а стности театр а :  «Помни 
те  ли ,  милая  тетенька, вы говор или, что наши актер ы 
( московские) хуже петербур гских. Ка к жал ко, что вы не  
видели здесь «Игрока », тра гедию «Разбойники» ! Вы бы 
и н а че дума.ли».  

В 1 829 году б а бушка с в нуком переехали на  Малую 
М_олчановку в дом 2 .  Мемориальн а я  доска из красного 
л а брадорита на  его фасаде напоминает: здесь в 1 829-
1 832 года х жил вел и кий русский поэт Михаил Юрьеви.ч 
Лермонтов. В этом зда нии в февр але 1 98 1  года откр ыт 
музей . Е го обста новка лирично передает атмосферу, в 
которой рос и фор мировалсf! поэт. Три комнаты первого 
этажа - большая и м ала·я гости ные и ко мн ата Е. А. Ар
сеньевой ,  з алитые в сол нечные дни ярким светом,  обстав
лены мебелью 1 830-х годов.  

В мезонин, где жил юный Лер монтов, ведет внутрен
няя деревянная  лестница .  Вот по таким ступеня м  взбе
гал он в свою ком нату". Сейчас  там рукописи поэта, его 
библиотека,  воссозда нная  сотрудника ми  музея, портрет 
отца . 

Уютный одноэтажный деревянный особняк с мезони
ном ,  некогда утоп авший в зелени ,  сейчас притулился за 
м ногоэтажн ы м и  зданиями  современного проспекта Кали· 
н ина .  Со скольки м и  значительными  событиями  в жизни 
поэта о н  связ а н !  Здесь юноша пережил несчастную лю
бовь к Н .  Ф .  И в ановой,  в которую юный поэт был стра· 
ст1ю и безнадежно влюблен. И звестны увлекательные 
исследова н и я  И .  Л .  Андрони кова о стихах , посвященных 
« Н .  Ф .  И . » .  С юда к Лер монтову в мезонин  приходили «МИ· 
лый друг» Н.  С .  Шеншин ,  которому поэт посвятил произ• 
ведение «Последний  сын вольности» , А. А .  Лопухин,  
Н. И. П оливанов ,  В .  А .  Шеншин.  Эти молодые л юди со
ставляли кружок, гл авою которого я влялся юный  поэт. 
Он читал друзья м вольнолюбивые стихи , здесь они об· 
суждали жгучие вопросы современности .  С сентября 1 830 
года по 1 и юн я  1 832 rода Михаил Юрьевич был студентом 
нравственно -политического отделения  Московского уни· 
верситета . В годы студенчества им было н а писано около 
ста сти хотворений ,  тр а гедии «Люди и стр асти» ,  «Испан•  
цы» ,  дра м а  «Стр а н н ы й  человек»,  повести в стихах «Джю
лио» ,  «Последний сын вольности»,  поэ м а  « Исповедь». 
Здесь юный Лер монтов р аботал н ад поэмой «демон» 

В мезонине этого особн я ка близкие друзья  Лер монто-
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ва могл и сл ы ш а ть его сти х отвор е н и я ,  носи в ш и е  обл и ч и
тел ь н ы й  х ар а ктер : « П р едс к а з а н и е»,  «30 июля .- { П а 
р и ж )  1 830 год а » ,  « Н о в город» и др . Э т и  н а строен и я  поэта 
р а зделя JJ и  его сокур с н и ки ,  в ч а стности Н. И. П о л и в а нов, 
ж и в ш и й  неподалеку н а  Большой Мол ч а нов ке. В до м е  
Пол и в а нова  Лер м о нто в н а п исал стихотво р е н и е « П ослу
шай, вспо м н и  обо мне . . .  » .  И в п исал его в альбо м друга 
23 м а рта 183 1  года . П ол и в а н о в  в это м альбо м е  сделал 
з а п ис ь :  «Мос к в а ,  М и х а й л а  Юрьевич  Лер мо нтов н а п исал 
эти строки в моей ко м н ате во фл и геле н а шего до м а  н а  
Мол ча нов ке, ночью, когда всл едств и е  ка кой -то у н и верси .; 
тетской ш а л ости он ожидал строгого наказания. Н .  По
л и в а нов».  ( П оп р а в к и ,  обоз н а ч е н н ы е  кур с и в о м ,  б ыл и  сде
л а н ы  рукой Лер м онто в а . - А в т. )  

Одн о й  и з  обитател ь н и ц  до м а  Лопух и н ы х  н а  соседней 
Большой Мол ч а но в ке (не  сох р а н ил с я )  была с к р о м н а я  
оча ровател ь н а я  девуш ка В.  А .  Лопух и н а ,  с 1<0торой поэт 
позн а ко м ился в ноя бр е 183 1  года .  Под в п е ч а тл е н и е м  
оба я н и я  В а р е н ь к и  о н  п ис а л : 

Одн а ко все ее дви женья , 
Ул ыбю1 , речи и черты 
Так полн ы  жизни, вдохновенья,  
Так поJ1 11ы чудной п ростоты. 

В а р в а р е  Алекс а ндров не  Лер мо нтов посвятил одну и з  
р еда кций п оэ м ы  «де м о н »  ( 1838) . Идея созд а н и я  это й 
поэ м ы  родил ась у Лер м о нто в а  в пер иод ж и з н и  на М а 
л о й  Мол ч а нов ке.  Р а й о н  А р бата Лер монтов кон кретно 
у по м и н а ет в повести « К н я г и н я  Л и говска я»,  где р ас с к а з ы 
в а ет о поездке Жор ж а  и Вер о ч к и  в ко м п а !I И И  молодых 
л юдей в С и монов м о н а стырь .  Воз можно,  он и мел в виду 
одну и з  своих п рогул о к  с В а р е н ь кой : « Это было весною:  
усел ись в дл и н н ы е  л и н и и ,  з а п р я ж е н н ы е  ка жда я в 6 ло
ш а дей ,  и тронулись с Арбата  весел ы м  к а р а в а но м .  Сол н це 
с клон ялось к Воробье в ы м  гор а м ,  и вечер был в с а м о м  
деле пр екр асен» .  

Не толь ко этот р а й о н ,  вся Мос к в а  б ы л а  и нтересна и 
м и л а  Лер м о нтову.  Упо м и н а н и я  поэта о Мос кве всоегда 
п р он и к нуты тепл ы м  чувство м .  О с ы новней л ю б в и  к ней 
Л ер монтов с к а з а л  та к :  

Москва, Москва! . . люблю тебя как сын, 
Ка1< русски й,- сильно, пламенно и нежно! 

Жил в это м р а йоне и вел и к и й  л и те р а тур н ы й  критик  
В .  Г. Бел и н с ки й .  Виссарион Григорьевич Белинский го-
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д�м р а ньше Лермонтова, в 1 829 году, поступил в Мое.ков. 
ски й университет и в 1832 году за вольнолюбивые наст· 
роения был отчислен из него. В 1834 году в поисках лите
ратурного заработка,  продолжая сотрудничать в журна 
лах «Молва» и «:Телескоп» и готовя абитуриентов 1< 
экзаменам в университет, он ра ботал литер атурным сек· 
ретарем у п исателя-дилета нта аристократа А. М. Полто
рацкого в Большом Левшинском переулке ( ныне ул. Щу. 
кина )  в доме 6. Однако слишком противоречили убежде· 
ни я м  юного бескомпромиссного литератора уклад жизни ,  
а главное, мировоззрение а ристократа.  Писатель покинул 
дом Полторацкого. О темпер а менте борца,  общественно
го деятеля «неистового Виссариона »  так  писал А. И. Гер
цен : «Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле 
обитала мощная гладиаторская натура ;  да, это был СИJIЬ· 
ный боецl Он не умел проповедовать, поучать, ему надо
бен был спор. Без возражений, без раздражения он не 
хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвлен
ным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у 
него начинали  дрожать м ышцы щек и голос прерывался,  
тут надобно б ыло его видеть ; он  бросался на противника 
барсом ,  он рвал  его на  части, делал его смешным ,  делал 
его жалки м и по дороге с необычайной поэзией развивал 

СВОЮ М ЫСЛ Ь ». 
Белинский нашел единомышленников в идейно близ

кой ему среде, в частности в кружке Н .  В. Станкевича 
( Большой Афа насьевский переулок - ныне  ул .  Мясков· 
ского,  дом 8, сохранился в измененном  виде) . А. И. Гер· 
цен в «Былом и думах»  говорит об обстоятельствах, со
провождавших возни кновение кружков :  это застой в 
духовной жизни общества после 1 825 года,  гнусность под· 
лого времени «подобостр астных» дельцов, которые «упор
но служили . . .  выслуживались, но не  становились санови
тыми .  Время их прошло».  И ка к протест против этой дей
ствительности складывались кружки Герцена и Огарева ,  
Сунгурова .  « Круг Стан кевича,- пишет А. И. Герцен.
обр азовавшийся в то же время ,  был равно близок и рав
но Далек с обоими .  Он шел други м -путем,  его и нтересы 
были чисто теоретические». В основе духовной деятель
ности кружка были преи мущественно философско-этиче
ские и эстетические проблемы.  Члены кружка ставили 
задачей распростр а нение идей диалектики Гегеля,  про· 
поведь просветительно-гума н истических идеалов. Он воз
ни к зимой 1 83 1 /32 года .  К кружку прим кнули В.  Бели п-
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ский ,  К. Аксаков, а затем В. Боткин, М. Б а 1<унин,  
М. Катков. Апогей деятельности кружка - 1 835- 1 837 го
ды. Кружок перестал существов:ать в 1 839 году. 
И. С. Тургенев, бывавший эдесь, изобразил эти собр а ния 
в романе «Рудин» . 

В 1 838 году в журнале «Московский наблюдатель» за 
подписью «Виссар ион Белинский»  был а  напечатана ста 
тья «Га млет. Дра м а  Шекспира .  Мочалов в роли Гамле
та». В ней есть строки, в ({Оторых отражено жизненное 
1<редо гениального критика : «Есть два рода людей, одни 
прозябают, другие живут. Для первых жизнь есть сон, 
и если этот сон видится им на мягкой и теплой постели,  
они удовлетворены вполне. Для других же людей собст
венно жизнь есть подвиг  . . . » Подвигом была жизнь са мого 
Белинского. Тяготы и лишения он презирал,  потому что 
жил ради главного - борьбы и творчества .  

Из-за  недостатка средств критик селился в са мых де
шевых комнатах. Он жил в районе Никитского ( ныне 
Суворовский)  бульвара  в старом дер.евянном одноэтаж
ном доме, з атем переехал в переулок на Арбате. И. И.  Па
наев так писал о комнате Белинского, которую тот сни 
мал в 1 839 году: м ебель «состояла из небольшого дива
на с износивши мися чехлами,  высокой и неуклюжей кон
торки, подкра шенной под красное дерево, и двух решет

чатых та ких же стульев». 
В 1 839 году в жизни критика происходит важное со

бытие :  он  знакомится с Грановским ,  Герценом и Огаре
в ы м .  Эта духовная ср еда была как нельзп более благо
приятна для р азвития его таланта,  но м атериальные ус
ловия его жизни в· Москве были очень тягостны.  В этом 
же году он покидает древнюю столицу и переезжает в 
Петер бур г . 

Обращаясь к впечатлениям московской жизни,  кри
тик в 1 845 году помещает в сборнике «Физиология Пе
тербурга» статью «Петер бург и Москва»,  в 1<0торой дает 
яркую сравнительную характеристику Москвы и Петер
бурга ,  анализируя духовную жизнь, быт, нравы, архитек
туру обеих столиц. Касается Белинский и облика Арба 
та.  Он та к же говорит о составе населения этого района ,  
подмечая, что в ту пору здесь начинало селиться купе
чество : «Ими же ( купцами .- Авт. ) кишат даже самые 
аристократические улицы . . .  в Москве, каковы - Тверская, 
Тверской ·бульвар,  Пречистенка ,  Остоженка,  Арбатская,  
Поварская,  Мясницкая и другие улицы». Будучи объек-
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ти в f1 ы м  в оце н ке достои нств обеих стол и ц, Бел щ 1с к и й  
п р и з н а ет, что « в  деле воп росо в ,  1<а с а ю щ и х с я  до н а у к и ,  
и с кусства,  л и те р а ту р ы ,  у мос к в и ч е й  больше простор а ,  
з н а н и я ,  в куса , та кта , о б р а з о в а н ност и ,  чем у бол ь ш и нства 
ч и та ющей и даже п и ш у щей петер б у р гс кой публ и ки ». 

ЗАПАДН И К И  И СЛАВЯНОФ ИЛ Ы 

П ростр а нную х а р а ктер исти ку это го р а йо н а  м ы  м о ж е м  
н а й ти у Александра Ивановича Герцена. Вс я московска я 
ж из н ь  Гер це н а  и его друга Ни кол а я  П л а то но в и ч а  Ога ре· 
в а проходила в основн о м  в р а йоне А р б а т а .  Х а р а 1пе ризуя 
ч асть А р б ата - р а йон Ста ро й  Кон юше н н о й ,  Ге р це·н от· 
меч а л ,  что здесь жили в пору его детств а  и iоности пред• 
став ител и р а з н ых слое в  р усского общест в а  и р аз ного 
у ров н я  о б р а з ов а н и я .  О н  говор и л ,  что здесь спокойно ужи· 
в а лись Л а р и н ы  и Ф а мусо fl ы .  М а л ь ч и к и  Ге р цен и Ога рев 
поз н а ко м ил ись  в доме отца Ге р це н а  в Бол ьшом Вл а сьев
с ко м  переулке (стоял на месте до м а  1 4 , не сох р а н ился ) .  
Дом б ы л  неуют н ы м ,  и п и с ател ь не л юб и л  его :  « Н ов ы й  

' дом б ы л  печ а л е н , н а п о м и н а л  тюрьму и л и  бол ь н и цу ,  н и ж· 
н и й эта ж  б ы л  со свод а м и ,  толст ые сте н ы  п р ид а в а л и  ок• 
н а м  вид крепост н ы х  а м б р а з у р ;  к р у го м  до м а  со всех 
стор он б ыл н е н у ж н о й  вел и ч и н ы  двор » .  « " . Я  скитался по 
бол ь ш и м  почер нел ы м  ко м н ат а м с з а к р ыт ы м и  окн а м и  
днем , ед в а  освещен н ы м и  вечеро м ,  н и чего не дел а я  и л и  
ч ит а н в с я к у ю  вся ч и ну » .  М а л ь ч и к  ж и л  во втором эта же в 
к а б и нете с ш н ро к и м  турецки м  д и в а н о м , л о м бер н ы м  сто· 
ло м ,  з а м ен я в ш и м  п ис ь ме н н ы й ,  и к н и ж н ы м  ш к а фом ка• 
рельской берез ы .  Все было м а сси в н ы м  и доброт н ы м .  
В соседнем помеще н и и  н а ход и л и с ь  п р и бо р ы  д л я  физи•  
чески х и а стро н о м и ческих з а н яти й .  Т а к  п ротекала тре·  
петн а я  жизнь юного ром а нт и к а .  

В о ктябре 1 829 год а Гер цен посту п и л  н а  ф и з и ко- м а· 
тем а т и ческое отдел е н и е  Мос1<0вского у н иверситета , кото
р ы й  око н ч ил в 1 833 году со степенью к а ндидата и сереб
р я ной м ед а л ь ю  з а соч и не н и е  « А н а л и т ическое изложение 
сол не ч н о й  с исте м ы  Копе р н и к а » .  

В посл едств и и  Гер це н  ж ил в дом е  отца н а  С и в цевом 
В р а жке,  куда с е м ья пе реех а л а  в 1 830 году . Это дом 25 -
угловое двухэт а ж ное зда н и е  с садом ,  существую щее и 
п о н ы н е .  Здесь в ночь с 20 н а  2 1  июля 1 834 года Герцен 
б ыл а ресто в а н  и п р е п р о вожден в П реч истенскую пол и-
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цейскую ч асть. После следствия и суда молодой человек 
был отпр авлен в Пермь .  

Из заключения он переписывался с Н. А. Захарьиной, 
котор ая  стала его невестой .  2 м арта 1 838 года поднад· 
зорный Герцен из Владимира  приезжал в Москву для 
свидания с Натальей Александровной,  жившей в доме 
своей тетки Хованской на  Поварской улице .  Взволнов а н
ный молодой человек в сопровождении Кетчера подошел 
к дому. В мезонине в угловом окне он увидел пл амя свеч· 
ки, там  б ыл а  Наталья Алекса ндровн а " .  8 мая  1 838 года 
Герцен  тайно увез невесту во Владимир, где на следую
щий день обвенчался с ней .  Из первой ссылки Герцен с 
семьей вернулся в Москву в м а рте 1 840 года .  

Кружок единомышленников собир ался или на  1шар
тире Н .  П .  Огарева (Арбат, 3 1 ) ,  или у самого Герцена ,  
остановившегося у отца . С 1 84 1 - 1 842 годов писатеJJь 
н аходился в ссылке в Новгороде, откуда вернулся в Мо
скву и жил в н анятом им доме .  С осени  1843 по весну 
1 846 года А. И. Герцен с семьей жил в доме 27 на Сив
цевом Бражке .  Здесь им были  написаны «Сорока -воров
ка», « Кто виноват? », «доктор Крупов»,  «О дилетантизме 
в науке и искусстве»,  «Капризы и раздумья», «Письм а об 
изучении  природы», столь в ысоко оцененные В .  И .  Ле
ниным .  Это б ыло время напряженной идейной борьбы, 
Герцена  окружали м ногие за меч ательные люди .  Кабинет 
Александра Ивановича ,  н аходившийся в мезонине этого 
дом а, б ыл местом задушевных бесед и острых споров, в 
котор ых прин и м али уч астие Т. Н. Грановский - профес
сор Московского университета ,  П. В . Анненков - первый 
б иогр аф Пушкина ,  известный актер М. С .  Щепкин,  
Е .  Ф .  Корш, В .  Г. Бел инский ,  Н.  А. Некр асов и И .  И .  П а
н аев .  

Мемориальная доска напомин ает об этой поре жизни 
писателя-демокр ата .  Когда в вечерние сум ерки стоишь 
перед домом и видишь его освещенные изнутри окна ,  а 
э а н и м и  - кабинет с обоями  в зеленую полоску, позоло
ченными  р а м а м и  портретов и мебелью красного дерева 
или  часть гостиной,  то невольно забываешь, что сейчас 
это Музей А.  И .  Герцена - филиал Государственного Ли
тер атурного музея : так живо светится огонь в комн атах,  
так естественно и просто выгJ1ядят все предметы и таким 
близки м представляется образ писателя .  

Весной 1 846 года умер  отец Герцена ,  и семья перебра
лась вновь в «большой дом »  - дом 25 по Сивцеву В раж-
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ку , откуда в январе 1 847 года писатель уехал за  гр аницу, 
н авсегда покинув родину.  

В «Былом и дум ах» он так вспом инал об этом : 
« . . .  шесть-семь троек провожали нас  до Черной Гря

зи" .  Мы та м в последни й  раз сдвинули стаканы и , рыдая, 
расстались. 

Был уже вечер, возок заскрипел по снегу" . Вы смот
рели печально вслед, но не догадывались, что это были 
похороны и вечная  р азлука» .  

Боль и тоска по оставленной родине мучили Герце · 
н а .  Они  усугублялись тем ,  что из Москвы пр иходили 
тяжкие известия .  В 1 849 году ему писал Т. Н. Гранов
ски й :  

«Положение н аше становится нестерпимее день ото 
дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стес
нительною мерою. Доносы идут тысячами .  Обо м не в те
чение трех месяцев два раза  собирали справки .  Но что 
з н ачит Jшчная опасность в сравнении с общим страда
нием и гнето м .  

" .Есть с чего сойти с ума .  Бл аго Белинскому, умерше
му вовремя . Много порядочн ых людей впали в отчаяние 
и с тупым спокойствием смотрят н а  происходящее,- ког
да же развалится этот мир?"»  

В этих  п ись м ах Грановский  вспоминал о их беседах 
«В деревянном доме»,  то есть в доме 27, в котором Герцен 
жил до кончины отца .  

В л итературной жизни 1 830- 1 850-х годов, о которой 
м ы  узнаем в «Былом и дум ах» ,  одной из значительных 
фигур был Сергей Тимофеевич А ксаков ( 1 79 1 - 1 859) . О н  
тесно объединил свою жизнь и твор ческие пр и вязанности 
с р айо но м Арб а та .  В 1 8 1 6  году С. Т. Аксаков обенчался 
с О. С. З а пл атиной в церкви  Симеона  Столпника .  Сейчас 
эта  церквушка XVI I  века оказал ась н а  развилке улицы 
Воровского и проспекта Калинина , и ее хрупкий силуэт 
вносит ноту поэтичности в р азмеренную, четкую з астрой
ку современной м агистр а л и .  В 1 826 году Аксаковы окон
ч ательно переехали  в Москву . Большое н аследство, по
лученное в 1 837 году, позволило Сергею Тимофеевичу 
жить широко и гостеприи мно .  Л юбой дом , в котором по
селяJ1ся Аксаков, становился одним  из центров литера
турной жизни.  Талантл ивый писатель,  тонкий ,  вним атель
н ый собеседник,  умевший деликатно направить спор по 
нужному руслу, привлекал к себе . 

Бо.1\ЬШИМ успехом пользовал ась «Семейная хгоника » 
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С.  Т. А:<сакоnа,  получившая высокую оценку современни
ков . Литературу 1 �40-х годов отличала  чересполосица, о 
которой говорил А. И .  Герцен в «былом и дум ах».  Хотя 
сыновья самого С. Т. Аксакова - Иван  и Конс1'аl'!тин -
были сл авянофила м и  ( и  их точку зрения во м ногом р аз
делял отец) , дом писателя посещали и западники и сла
вянофилы.  Константин Сергеевич ,  сын писателя ,  историк 
и публицист, р азработал философию сл авянофильства,  
увиденного им  в древней общине,  в отрицании влияния 
дряхлеющего, р ассудочного, как  он считал, Запада и со
гласовании  этой . идеи с православной основой .  Другой 
сын ,  Иван Сергеевич ,  б ыл популяризатором этой теории.  
Так создалось ядро славянофильской школы, в которое 
входили также А.  Хомяков, бр атья Киреевские, Ю. Са
м арин ,  А. Кошелев, И .  Беляев .  

Дом Аксакова в р аз н ые годы посещали Н .  В .  Гоголь, 
М. П. Погодин,  бр атья Киреевские, М. Н. Максимович,  . 
И .  С .  Тургенев, Л .  Н .  Толстой ,  М. Н .  З агоскин,  И .  И .  П а
н аев, М. А. Б акунин,  В .  Г. Белинский,  Н .  Х .  Кетчер, 
А. И .  Герцен, Т. Н .  Грановский, А. В .  Кольцов, историк 
С .  М. Соловьев, декабрист С .  Г. Волконский, Т. Г. Шев
ченко, известные композиторы,  артисты.  

Сергей Тимофеевич ч асто переезжал с квартиры на  
квартиру : искали помещение более удобное и дешевое, 
но средств было недостаточно, так как наследство ис· 
сякло, а литер атура не  давала постоянного заработка .  
Семья писателя был а  большой, а также требовала р ас
ходов подмосковная усадьба Абрамцево, приобретенная 
1;1 1 843 году. Вот некоторые адреса ,  по которы м  проживал 
С.  Т. Аксаков в р айоне Арбата. В Больц�ом Афа насьев
ском переулке .(ул . Мясковского) в доме 1 2  писатель жил 
в 1 830-е годы, его квартира  н аходилась в одноэтажном 
доме  с мезонином, р асположенном ближе к улице Р ыле
ева .  В ту пору продолжалось общение Аксакова с Гого
лем,  сыгравшим большую роль в форм иров ании таланта 
Сергея Тимофеевича .  В этот период видное место в ли
тературной жизни Москвы н ачинают заним ать аксаков
ские «субботы» .  В 1 840-е годы с именем писателя свя
зан дом 30 по Сивцеву Б ражку. Одноэтажное здание с 
м езонином и шестиколонным портиком отмечено в 
1 959 году м еталлической п амятной Доской с портретом 
писателя и рельефной н адписью: «В этом доме в 40-х го
дах XIX в . жил и работал писатель Сергей Тимофеевич 
Аксаков».  Дом сохр анил пл анировку XIX века. В отре-

1 63 



ставрированном здании  Государственный Л итературный 
музей открыл в ыставочн ые з алы ,  первая экспозиЦия б ы
л а  посвящена жизни и творчеству Н.  В . Гоголя .  

З и му 1 855/56 года писатель провел в до ме 3 (не со• 
хра нился ) в Малом Левшинском переулке,  где его н а
вещал И .  С .  Тургенев,  а в январе 1 856 года здесь состоя
лось знакомство с Л. Н. Толстым . Примеч ательно, что 
Толстой посел ился в этом доме  в сентябре 1 88 1  года и 
прожил до весны 1 882 года .  З и му 1 856/57 года Аксаков 
провел на  Арбате в доме  24 (не  сохранился ) .  

В 1 840-е годы своеобразным оплотом сл авянофилов 
б ыл дом 7 ( н е  сох р а н ился ) на Собачьей площадке, при
н адлежавш ий писателю, поэту и публицисту Алексею 
Степановичу Хомякову ( 1 804- 1 860) . После смерти Алек
сея Степановича  дом стоял нетронут ы м :  его сохранял а 
дочь писателя .  В 1 9 1 9  году он перешел в ведение  музей
ного отдел а Н аркомпроса,  и 7 ноября 1 920 года в нем 
открыли «Б ытовой музей 40-х годов».  В доме  б ыл и  две 
подлинные ком н аты - «говор ильня», т .  е .  м алая  диван
ная ,  и кабинет,  з авсегдатаями  которого бывали Н. ГQ
голь, Аксаковы,  Киреевские,  А. Герцен,  Т. Грановский, 
П. Ч а адаев,  Н. Языков, М. Погодин .  

С а м  по себе  дом б ыл необычайно интересен .  Его по
строил и в начале  X IX  ве!}а ,  он  пережил пожар  1 8 1 2  года .  
Это б ыл типичный дворянский особняк в стиJ1 е  ампир -
с высок и м и, просторным и парадны м и  комнатами ,  низки
м и  и тесн ы м и  а нтресол я м и  и м езонином .  Здания т акого 
типа  был и  характерн ы м и  для Арбата середины прошлого 
века ,  но н аселяли  их, р азумеется , р азные люди .  Рядом с 
дворянской и нтеллигенцией жили бесцветные обывате
л и .  Жизнь этих дворян  «средней руки» ,  скудость их ин
тересов, убожество м ысли изобразил М. Е .  Салтыков
Щедрин  в «Пошехонской старине» .  

Л ИТЕРАТУРН ЬШ АРБАТ 
ВО ВТОРОУ1 ПОЛ ОВИ Н Е  X I X  ВЕКА 

М ихаил Евграфови ч Салтыков- Щедрин ( 1 826- 1 889) так
же проживал в этом р а йоне .  В годы,  совпавшие с его 
детством,  Арбат потерял во м ногом свою былую привле
кательность. Со стр аниц  «Пошехонской старины»  встает 
образ  района ,  населенного людьм и, далек и м и  от м ыслей 
о судьбах  России ,  от общественно-политичес1шх интере-
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сов. А �едь детство Салтыкова -Щедрина  совщ1ло с тем и  
� е  1 840- м и  годами ,  когда творили Герцен и Огарев .  Н о  
м атериалом для наблюдений  Салтыкова -Щедрина  слу
жил а жизнь щюго круга .  

Салтыков-Щедрин  дает такую картину «пошехонского 
Арбата» ;  «В то время больших домов, с нескольки м и  
кварти р а м и, в Москве почти не было, а переулки б ыл и  
сплошь з астроен ы  небольшими деревянными  дом ами ,  
принадлежавшими дворян а м  средней руки {об  них толь
ко и идет речь в н астоящем р ассказе, потому что так на 
зываемая  грибоедовская Москва ,  в которой преимущест
венно фигурировал в ысший московский круг, м не совер
шенно неизвестна ,  хотя несомненно, что в н равственном 
и умственном см ысле она  очень м ало разнил ась от Моск
в ы, описываемой м ною) » .  Увы !  Это уже не парадные 
особняки в стиле классициз м а  - с в ысоким и стройными  
колоннада м и , анфилада м и  просторных залов , широки ми , 
пропускающи м и  м ного света окн а м и  и двустворчатыми 
дверьм и .  «Это были особнячки,- продолжает писа
тель,- из которых редкий  заключал в себе более сем и
восьми ком нат.  В числе последних только две-три «чис
тых» ком н аты были довольно просторны ;  остальные мож
но было, в полном см ысле слова ,  н азвать клетушками .  
П а радное крыльцо в ыходило в тесный и загроможденный  
службами  двор ,  в который въезжали с улицы через де
ревянные ворота .  Об роскошной и даже просто удобной 
обсtановке нечего было и дум ать, да  и мы - тоже дво
ряне средней руки - и не претендовали на удобства .  Ме
бель большею частью была  сборная ,  старая ,  покрытая 
засиженной кожей или рваной волосяной м атерией» .  Не
значительны и интересы этих людей :  визиты, во время 
которых обмениваются н ичего не значащи м и  фразами ,  
поиски жениха для  дочери ,  забота о нарядах ,  «вечера ,  
театры,  предстоя щие катанья под Новинским" .  театр ы, 
вечер а" . » .  В Большом Афанасьевском переулке (ул . Мая
ковского ) н а  месте дом а 30 ( не сохранился ) стоял дом 
дедушки Салтыкова-Щедрина  по м атеринской линии  
М .  П .  З абелина ,  адрес которого отмечен в <<Адресе-ка
лендаре Москвы»  з а  1 846 год: «Пречистенская часть в 
Афанасьевском переулке, собственный  дом ». После по
ступления в 1 836 году пансионером в Дворянский инсти
тут будущий писатель во время каникул до 1 838 года бы
вал в доме деда .  Детские впечатления впоследствии да
ли  богатейший м атериал для литературной р аботы.  Свя-
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з и  с Арбатом у Салтыкова-Щедрина  не  оборвалисы 
6 июня 1 856 года он обвенчался с Е. А. Болтиной в Кре
стовоздвиженской церкви у Арбатских ворот (не сохра
нилась ) . 

Духовное оскудение дворянства - одн а  из централь
н ых тем в творчестве Салтыкова-Щедрина .  К ней обра
ща ются м н огие , и в частности А л ексей Феофилактович 
Писемский ( 1 82 1 - 1 88 1 ) .  Уроженец Костромской губер
нии ,  он в 1 840 году приехал в Москву . П исатель жил в 
районе Арбата ,  в Гагаринском переулке ( н ыне ул . Ры
леева )  в доме  27, а с декабря 1 864 года - в Борисоглеб
ском переулке (ул .  Писемского ) в доме 1 1  ( не сохранил
ся ) ,  где посещали его некоторые писатели, в частности 
П .  Д. Боборыкин .  

Изломы человеческой души,  болезненную впеч атли· 
тельность, одиночество, бесприютность, рефлексию чело
века,  жившего в переходное время,  в период, когда в рус
ском обществе происходили сложнейшие общественно-по
литические процессы, гени ально отр азил в своем творче· 
стве Федор Михайлович Достоевский. 

Достоевский родился в северной части Москвы и бо· 
лее всего б ыл с ней связан .  Это б ыл район,  где в основ
ном жил и мещане и купечество.  На Арбате будущий 
п исатель бывал нечасто. Рядом с Арбатом, в Малом Тол
стовском переулке в доме  4 (не сохранился ) ,  жил двою
родный дед со стороны м атери Федора Михайловича про
фессор Московского университета В. М. Котельницкий. 
Когда дети Достоевские приезжали к дедушке, он водил 
их на пр аздничные гулянья под Новински м ,  где были свя• 
точные балаганы ,  цирковые представления,  восковые фи
гуры .  Конкретных упом инаний об этом месте города в 
творчестве писателя нет, но кто знает,  м ожет быть, упо
м инание о П етрушке в «дневнике писателя» было связа
но с детскими впечатлениями,  полученны м и  на  гуляньях 
под Новинским ?  

З начительна  фигура поэта -петрашевца А лексея Нико
лаеви •tа Плещеева ( 1 825- 1 893) , с которы м  был дружен 
Ф. М. Достоевский .  Сохра нился дом 10 на улице Фурм а
нова ( б ыв ш .  Нащокинский пер . ) ,  где жил А .  Н. Плещеев, 
некогда подобно Достоевскому приговоренный к смерт
ной казни ,  замененной ссылкой рядовым в Оренбургскую 
губернию.  В ысокая гражда нственность и призыв к борь
б�  всегда были присущи его поэзии .  Вершин а  поэтиче· 
скоrо м астерства писателя - стихотворение « В перед !  Без 
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страха и сомненья » .  По возвращении из ссылки Плеш:еев 
поселился в районе Арб ата .  В письмах  он указывал с в о н  
адреса. В 1 859 году : «На Арб ате, в Трубниковом ( в иди
мо,  Трубниковском .- А вт. )  переулке в приходе С п а с а 
на-Песках, дом Богословского» .  В 1 867 году: «На Пре
чистенке, в доме  Альфонского у Троицы в Зубове». Ад
рес дом а Альфонского - Кропоткинская улица,  35. В сво
ей квартире в Нащокинском переулке (ул . Фур м о нова )  
поэт встречался с М .  Е .  Салтыковым-Щедриным и кре
стьянским поэтом И .  3. Суриковым .  С доброжел ательно
стью и вним анием он  относился к начинающему 
А. Н. Апухтину, А. П .  Чехову, подружился с А. Н .  Ост
ровски м .  В 1 870- 1 87 1  годах Плещеев жил на Арбате в 
доме Львовых, сейчас это дом 36. И .  А. Гончароn и 
И .  С .  Тургенев также достаточно хорошо знали этот рай
он и прим ыкающие к нему улицы.  

В доме 38 н а  Остоженке в просторном , светлом зда
нии ,  построенном в стиле кл ассицизм а, где сейчас р аз
мещается Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков имени Мориса Тореза, 
учился в 1 829- 1 830 годах в Московском ком мерческом 
училище, в ту пору н а ходи вшемся здесь, Иван Александ
рович Гон чаров ( 1 8 1 2- 1 89 1 ) . Будущий писатель гото
вился к поступлению в Московский университет, студен
том которого он стал в 1 83 1  году. Впоследствии он вспо
минал :  «Мы, юноши, полвека тому н азад смотрел и н а  
университет как  н а  святилище - и вступили в его стены 
со страхом и трепетом .  Москва гордил ась своим уни
верситетом ,  л юб ила студентов, как  будущих самых по
лезных, может быть, громких, блестящих деятелей об
щества" .  Даже простые л юди и те при встречах л аско
во провожали глаза м и  юношей в малиновых воротни
ках» .  

В .  Москве длительное время жил Иван Сергеевич Тур· 
генев ( 1 8 1 8- 1 883) . Изо всех московских р а йонов Арбат 
ему был знаком,  видимо,  более других.  Как установлено 
москвоведом В. В. Сорокиным ,  Тургенев в годы учения в 
пансионе Вайденгаммера (ул. Р ылеева, 8а ,  сгорел в кон
це 1 970-х гг. ) жил в Гагаринском переулке в доме Ква ш
ниной (ул .  Рылеева,  1 5, бывш.  дом декабриста  Штейн
геля ) . 

В 1 840- 1 850-х годах писатель жил в доме, который 
снимала его м ать у чиновника Н .  В. Лощаковского на 
Остоженке, 37 (мемор и альная доска ) . Описанием этого 
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дом а  начин ается повесть «Муму» :  «В одной из отдален
ных ул иц  Москвы в сером доме с бел ы м и  колон н а м и ,  ант
ресол ыо и покривившимся балконом жил а некогда бары
ня,  вдова,  окруженная м ногоч исленной дворней» .  

Сейчас все и ное вокруг : и н ая жизнь ,  иной характер 
застройки ул иц, но есл и ,  р азглядывая дом ,  м ы  обойдем 
вокруг него, всмотримся в его облик ,  вспом нится эта по
весть, и опять, как когда-то в детстве, когда м ы  впервые 
узнали о жестокости и бессердечии б а р ыни ,  о гибели м а
ленькой беленькой собачки Муму,  которую «Все люди в 
доме полюбил и », н а м  станет грустно.  Более ста лет назад 
здесь произошл и,  казалось бы, не слишком значительные 
события :  немой дворник  по при 1{азу барыни утопил в Мо
скве-реке свою любимую собаку. Но столько горя, чело
веческого страдания ,  родившегося от жестокого произво
л а ,  вобрал в себя этот эпизод! Мы вглядываемся в бере
га  Москвы-реки,  и ща то м есто, где п роизош.1 а  драма .  
Вот  Крымский м ост, где в те  времена б ыл Крымский 
брод :  «Дойдя до угла улицы,  он  ( Герасим .- А вт. ) оста
новился,  как бы  в раздумьи ,  и вдруг б ыстр ы м и  шагами 
отправился прямо к Крымскому броду . Н а  дороге он за
шел во двор до м а ,  к которому пристр аивался фли гель, и 
вынес оттуда два кирпича  под м ышкой. От Кр ымского 
б рода он повернул по берегу, дошел до одного места ,  где 
стояли две лодочки с весл а м и ,  привязанными  к кол ыш
кам (он уже з а м етил их прежде ) , и вскочил в одну из 
них ,  в месте с Муму" .  А Герасим все греб да греб.  Вот 
уже Москва остал ась н азади . Вот уже потянул ись по бе
рега м  луга ,  о_городы,  поля ,  рощи, по 1{ а зал ись избы» .  Где 
это б ыло? Может б ыть ,  у подножия Воробьевых гор, у 
н ы нешних Лужников? В ряд л и  он  мог запл ыть очень да
леко н а  утлой лодчонке .  Муму «доверчиво и без страха 
погJ1ядывала  н а  него и слегка м ахала  хвостико м .  Он от
вер нулся,  зажмурился и разжал ру ки . . .  » 

И .  С.  Тургенев хорошо знал  прилегающие к Арбату, 
сбегающие к берегу Москвы-реки ул ицы.  Впоследствии 
Тургенев неоднократно бывал в этом р а йоне :  и ногда ос
танавливался у брата ( Кропоткинская ,  26, дом не сохр а
н иJJСя ) ,  бывал у друзей .  В декабре 1 870 года писал : 
« " . вот уже J1 ет пятн адцать, как  я остан ав.1 иваюсь у моего 
ста ринного приятеля ( н ачальника  удельной конторы в 
Мос 1ше) И .  И .  Маслов а" . »  И с а м а  I{QHTopa ,  и квартир а 
Л1аслова распол агал ись в м ассивном двухэтажном доме,  
построенном в стиле ·  кл ассицизм а и поныне стоя щем на 
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высокой стороне Гоголевского бульвара  (дом 1 0) . Зда
ние отмечено мемориальной доской .  

Район Арбата был литературной колыбелью для Льва 
Николаевича Толстого. Здесь он жил в детстве, сюда по
стоянно приезжал в течение всей жизни. Семья Толстых 
переехал а в Москву из Ясной Поляны 1 1  января 1 837 го
да и жила до лета 1 838 года на Плющихе в доме 1 1 , а 
затем около трех лет - в Большом Каковинском переул
ке. Впечатления этого периода отразились в повестях 
«детство» и «Отрочество» .  Толстой возвратился в Nlоск
ву после учебы в Казанском университете и жил с октяб
ря 1 848 по февр аль 1 849 года в Малом Николопссков
сiюм переулке ( ныне ул . Федотовоii ) в доме 1 2- 1 4  (фли
гель не сохранился ) у приятеля В .  С .  Перфирьева ,  кото
рый послужил п рототипом Стивы Облонского в романе 
«Анна Каренина» .  С декабря 1 850 по 1 85 1  год жил в до
ме 34 в Сивцевом Бражке. Это время ознаменовано боль
шой творческой р аботой ,  ведением «франклиновского» 
дневника ,  созданием повести «из цыганского б ыта» ,  «Ис
тории вчерашнего дня». Тогда же б ыл задуман  писате
лем ром ан  «Четыре эпохи р азвития», з ам ысел которого 
был осуществлен в трилогии «Детство», «Отрочество»,  
«Юность». Р аздум ывая н ад пережитым здесь,  Л .  Н .  Тол
стой писал 20 м а я  1 85 1  года по дороге на Кавказ :  «По
следнее время,  проведенное м ною в Москве, интересно . . .  
беспрестанной борьбой внутренней» .  

П исателю памятны были эти места ,  один из героев 
«Войны и мира», Никол ай Ростов, в эпилоге ром ана  ока
зывается именно здесь : « . . .  несмотря на нежел ание  оста
ваться в Москве в кругу людей, знавших его п режде, не
смотря на свое отвращение к статской службе, он  взял в 
Москве место по статской ч асти и, сняв любимый им мун
дир,  посел ился с м атерью и Соней на м аленькой квар
тире, н а  Сивцем Б ражке».  

Известно, что отношение к Москве у Л .  Н .  Толстого 
м енялось на протяжении всей жизни .  Если в детстве и . 

юности это был восторг перед городом - сим 1юлом рус
с 1<ой истор ии ,  носителем национальной сл авы,  то в кон
це жизни Толстой пришел к отрицанию го рода вообще и 
Москвы в частности, т ак  как наблюдаем ые и м  здесь со
циал ьные контрасты убеждали  его еще раз  в несправед
л ивости общества .  Картина ,  которой открывается ром ан  
« Воскресен ие» ,  выражает отношение к Москве Толстого 
последних лет жизни ,  пережившего глубокий душевный 
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кризис, писателя, ненавидящего общество, в котором от
сутствуют справедл ивость и равноправие .  

«Как ни старались люди,  собравшись в одно неболь
шое место несколько сот тысяч,  изуродовать ту землю, 
на которой они жались, как ни  забивали камнями  землю, 
чтоб н ичего не  росло на ней,  как ни счищали всякую 
пробивающуюся травку, как  ни дымили каменным углем 
и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни в ыгоняли всех 
животных и птиц,- весна  была  весною даже и в городе. 
Солнце грело, трава ,  оживая,  росл а и зеленела везде, 
где только не соскребли ее, не только на газонах буль-

. в а ров,  но и между плитами  камней, и березы,  тополи, 
черемуха распускал и свои клейкие и пахучие л истья,  ли
п ы  н адували лопавшиеся почки ;  галки,  воробьи и голу
би по-весеннему р адостно готовили уже гнезда,  и мухи 
жужжали у стен , пригретые солнце м .  Веселы были и 
р астения,  и птицы, и н асеком ые, и дети.  Но люди - боль
шие, взрослые л юди - не переставали обманыв ать и му
чать себя и друг друга» .  

Нет человека1 который б ы  при  упоминании  о топогра
фии ром а н а  «Война  и мир» сразу же не назвал «дома  
Ростовых» н а  Поварской (дом 52 н а  ул . Воровского, н ы
не правление Союза писателей СССР) . Здесь «поселил» 
гениальный писатель своих героев. Н а  здании  установле
на мемори альная доска :  «П а мятник архитектуры москов
ского кл ассициз м а .  Ансам бль городской усадьбы конца 
XVI I I  - начала  XIX в .  Л. Н .  Толстому эта усадьба по
служила прообразом дом а Ростовых в его романе «Вой
на и мир» .  Охраняется государством ». Во дворе - памят
ник Л. Н .  Толстому р а боты скульптора  Г .  Н.  Новокре
щеновой, установленный в 1 956 году . На этом памятнике 
писатель з адумчив ,  прост, углублен в свои м ысли .  

Тыльная  сторона дом а , лишенная  дверей , выходит на 
бывшую Большую Н икитскую; просторный круглый двор , 
колоннада,  боковые изящные фл игеля ,  полукружьем схо
дящиеся к п а р адным воротам ,  обр ащены на б ывшую По
варскую. Это усадьба ,  которая ,  как считают м ногие мо
сквичи ,  б ыл а  м естом,  где жили,  любил и ,  р адовались и 
стр адали Ростовы .  Сила  искусства столь велика ,  что по
рой кажется,  будто существование этой семьи для нас ре
ально. 

Мысленно вступаем в парадные зал ы  дом а .  Натальин 
день - день .именин тринадцатилетней Наташи Ростовой 
и ее м атери. Здесь собрались все столь хорошо известные 
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нам герои романа . Направляются к столу «граф с Марь
ей Дмитриевной;  потом графиня,  которую повел гусар
ский полковник, нужный человек, с которым Николай  
должен был догонять полк .  Анна  Михайловна  - с  Шин
ш н н ы м .  Берг подал руку Вере.  Ул ыбающаяся Жюли Ка
рагииа пошла с Никол аем к столу. З а  ними  шли еще 
другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех, 
поодиночке, дети, гувернеры и гувернантки.  Официанты 
зашевелились, стулья з агремели,  на хорах з а игр ала му
зыка и гости разместились. Звуки дом ашней муз ыки гра
фа  з аменились звуками ножей и вилок ,  говора гостей , 
тихих шагов официантов» .  

Дом этот был свидетелем и первых робких любовных 
полупризнаний молодых Ростовых, и жизни старшего 
поколения - графа Ильи Андреевича Ростова и графини 
Натальи.  Отсюда уходит н а  войну в 1 805 году Никол а й  
Ростов, и сюда же он возвращается в отпуск в н ачале 
1 806 года .  

« - Вот он угол - перекресток, где З ахар извозч·ик 
стоит; вот он и З ахар ,  и все та  же лошадь. Вот и лавоч
ка,  где пряники покупали.  Скоро ли? Ну! 

- К какому дому-то? - спросил ямщик.  
- Да вон на  конце, к большому, к а к  не видишь! Это 

н а ш  дом,- говорил Ростов,- ведь это н аш дом !  

- Дмитрий,- обр атился Ростов к л а кею н а  облуч
ке .- Ведь это у н ас огонь? 

- Так точно-с, и у п апеньки в к абинете светится» .  
Вот он «увидел знакомый карниз с отбитою штукатур

кой, крыльцо, т ротуарный столб .  Он на ходу в ыскочил из 
саней и побежал в сени .  Дом так же стоял неподвижно, 
нерадушно, к а к  будто ему дел а не  было до тог.о, кто при
ехал в него" .  Все та  же дверн ая ручка  замка ,  н а  нечисто
ту которой сердилась графиня,  т а к  же слабо отворял ась. 
В передней горела одн а  сальная свеча » .  

Здесь в зале произошл а встреча Никол ая с семьей, 
столь для нас волнующая, будто и мы были ее участни
кам и :  «Он не Nioг р азобр ать , где и кто папа ,  кто Наташа , 
1по Петя. Все кричали,  говорили и целовали его в одно 
и то же время» .  

Отсюда же уезжали Ростовы,  покидая Москву, в ко
торую входил и  французы :  

«3 1 августа,  в субботу, в доме Ростовых все каз алось 
перевернутым вверх дном . Все двери были р астворены, 
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вся мебель вынесена  или переставлена ,  зеркал а ,  карти· 
ны снят ы .  В ком н атах стоял и  сундуки, валялось сено, 
оберточная  бум ага и веревки .  Мужики и дворовые, вы· 
носившие вещи, тяжелы м и  шагами  ходили по паркету. 
Во дворе теснились мужицкие телеги ,  которые уже уло• 
женн ые верхом и увязанные, некоторые еще пустые. 

Голоса и шаги  огром ной дворни  и приехавших с под· 
водами  мужиков звучали ,  перекликаясь,  н а  дворе и в 
доме» .  

Ната ша пригл асил а р а неных въехать во  двор и «вме
сте с Маврой Кузьминишной старалаtь заворотить н а  
свой двор как  можно больше раненых» .  

«Наступил последний день Москвы .  Была  ясная ,  ве· 
сел ая осенняя погода .  Б ыло воскресенье. Как и в обык
новенное воскресенье, благовестили к обедне во всех 
церквах .  Никто, казалось, еще не мог понять того, что 
ожидает Москву ». И в этот день здесь, в этом доме,  юная  
Ната ш а  н астоял а н а  том ,  чтобы подводы, н а  которых 
было уложено все добро Ростовых,  отдали под р а неных.  
Она  помогал а беспомощн ым людям в ыехать из оставляе
мого город а .  И, указывая родителя м  на подводы с веща
ми и на р а неных ,  бродивших подле н их,  она говорил а :  
«Ранен ые, вот кто! Маменька,  ну что нам -то, что м ы  уве
зем? Вы посмотр ите только, что на  дворе . . .  Маменьк а ! "  
Это не  может б ыть ! »  

Подводы б ыли отданы  под раненых, и вскоре верени· 
ца их и четыре экипажа Ростовых покинули Москву . 

А вот другой, тоже реально существующий и поныне 
в Чистом переулке дом 7 .  Здесь жила Н .  Д .  Офросимова,  
о которой мы уже вспоминали  в связи с р ассказом о про
тотипах  «Горя от ума» .  Она послужил а прообр азом для 
М. Д .  Ахросимовой и в ром ане  Толстого . В доме Марии 
Дмитр иевн ы  останавливал ись, пр иехав  из деревни ,  граф 
Илья Андреевич Ростов с Наташей и Соней . 

«Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во 
двор Марии Дмитриев н ы  в Старой Конюшенной . Мария 
Дмитриев н а  жила  одна .  Дочь свою она уже в ыдала  за
муж. Сыновья ее все были на службе». 

С этим  домом связано неудавшееся похищение Ната
ши Ан атолем Курагины м .  И отсюда уходил просветлен
ный после .  беседы с Н ата шей Пьер. «Было морозно и яс
но.  Н ад грязн ыми ,  полуте м н ы м и  улица м и, над черны м и  
крыш а м и  стояло темное звездное небо. Пьер,  только гля
дя н а  небо, не  чувствов ал оскорбительной низости всего 
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зем ного в сравнении с высотою, н а  которой н аходил ась 
его душа .  При  въезде на Арбатскую площадь огромное 
пространство звездного тем ного неба открылось гл азам 
Пьер а .  Почти в середи не этого неба над П речистенским 
бульваром,  окруженная ,  обсыпанная со всех сторон 
звездами ,  но отличаясь от всех близостью к земле,  бел ы м  
светом и длинным ,  поднятым кверху хвостом ,  стоял а ог
ромная яркая комета 1 8 1 2  года ,  та с амая комета ,  кото
рая  предвещал а,  как говорили ,  всякие ужасы и конец 
света» .  

В доме  25 по Гагаринскому переулку (ул .  Р ылеева )  
Толстой 9 февраля 1 878 года посетил вернувшегося из  
ссылки декабриста П .  Н .  Свистунова .  Он  писал  Свисту
нову, и мея в в иду судьбу декабристов : «Прошу верить, 
что дело, которое заним ает меня ,  для меня почти так же 
важно, как  моя жизнь» .  В связи с этим  как не  упомя нуть 
о доме 1 5  по улице Р ылеева , з н а менитом доме Штейнге 
л я  - декабриста ,  приговоренного к двадцатилетней ка 
торге ! С этим домом связаны  имена Л .  Н .  Толстого, 
А. Ф. П исемского, Ф. М. Достоевского, А. А.  Фета,  
И.  А.  Бунина .  Приехав в Москву со старшей дочерью, 
Толстой остановился 27 сентября 1 897 года в доме 9 на 
Арбате у своей племянницы Е .  В. Оболенской , ра нее , пе
реехав в Москву в 1 88 1  году, Лев Николаевич поселился 
в Малом Левшинском переулке в доме 3 ( не сохранился ) .  

К:ак м ы  уже упом инали ,  в 1 850-х годах в этом доме 
Толстой б ывал у Аксаков а .  Он прожил здесь с сентября 
1 88 1  по весну 1 882 года .  С ыновья Илья и Лев поступил и 
в гимназию Поливанова ( ныне К:ропоткинская ул" 32 ) .  
Писатель посетил гимназию 1 8  сентября 1 88 1  года .  Это 
б ыло время тяжелого нравственного кризиса ,  пережитого 
великим писателем , о сути 1юторого свидетельствует за 
п ись в дневнике 5 октября 1 88 1  года,  где Лев Никол ае
вич выражает свое отрицательное отношен ие к капита
Ji истической Москве: «Вонь ,  камни, роскошь, нищета .  
Р азвр ат. Собрал ись злодеи, ограбившие народ, набрали  
солдат, судей ,  чтобы оберегать их оргию,  и пи руют».  
Многие технические достижения Л .  Н .  Толстой рассм ат
р ивал под углом зрения отр ицательного отношения к ка
п италистическому городу . Так ,  18  сентября 1 909 года;  
возвращаясь из  К:ре1<шина  от другn В.  Г. Черткова ,  он ос
тановился в Мосюзе и посетил кинем атограф «Гранд-Да
р изьен» (ул .  Арбат,  1 5, не сохр а ни.'lся ) .  Он «был пор а
жен нелепостью представления и недоумевал,  как это 
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публика  наполняет множество кинем атографов и находит 
в этом удовольствие».  

В р айоне Арбата увекове,чена п а м ять о Толстом .  Еще 
в дореволюционное время ,  1iеред первой м ировой войной, 
оди н  из доходных домов - дом 4 в Плотниковом переул
ке - б ыл украшен декоративными  барельефными  изоб
р ажениями ,  среди которых есть портрет великого писа
теля . 

На  Кропоткинской улице, 1 1 , н аходится Государст
вен н ы й  музей Л. Н. Толстого , в доме ,  которы й ,  как  мож
но п редположить, писатель знал , но в котором не  бывал.  
Здание построено в 1 8 1 7  году по п роекту А. Г .  Григорье
ва и О. И,  Бове. Музей создан  в 1 9 1 1 году на основе в ы
ставки,  учрежденной Толстовским обществом в Истори
ческом музее, в это зда н ие музей переехал в 1 920 году. 
В фондах и экспозиции музея - фотографии,  л ичные ве
щи, записи  голоса Толстого, киноленты 1 908- 1 9 1 0  годов. 
Во дворе стоит п амятник великому писателю работы 
скульптора С. Д. Меркурова .  

Арбат свя з а н  и с и менем Антона Павловича Чехова. 
В доме  9 по Арбату помещались редакция журнала 
«Сверчок» и квартира  издателей М. А.  и Е .  А .  Вернеров. 
Семь р ассказов. были н апечатаны Антоном П авловичем 
в «Сверчке». В ернеры в 1 887 году издали книгу Чехов� 
«Невинные речи» ,  обложку которой рисовал Н. П. Чехов. 
В Калошином переулке в доме  1 0  в собственном доме жи
л а  замеч ательная актриса Малого театра Н.  А. Никули
на. В Декабре 1 888 года Чехов бывал у нее в связи с 
предполагавшим ися постановк а м и  пьес петербургских 
драм атургов на сцене Малого театра . 

. .  .П родолжал меняться облик Арбата .  Б ыт аристокра· 
тии вытеснялся укл адом жизни, лишенным прежней це· 
ремонности и условностей .  Р азночинцы, обедневшее дво· 
рянство, буржуа поселялись в этом районе.  Появлялись 
м ногоквартирные дом а .  На рубеже веков выр астали ог
ром н ые доходные здания .  Сдержанный внешний облик 
построек сочетался с более удобной ,  с точки  зрения повсе
дневной частной жизни ,  внутрен не й  планировкой.  Иным  
становилось убранство квартир.  В н аиболее богатых обя
зательно имелись : « . . . покойный дива н  -( duchesse) под зо
л ото и краску, обит шет<авой м атерией,  н ад ним - оваль
ное зеркало JJ золоченой раме с жирандол я м и  по  сторо
нам ,  а по стене - украшение из  золоченых багет в стиле 
времен Людовика XVI ,  большой круглый диван для се-
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редины гостиной-, дерево под золото или краску, обшит 
шелковой стеганой м атерией, верх кончается резной кор
зинкой для цветов, стиль Людовика XVI» 1 •  В интерье
р ах - ковры,  портьеры, занавески, дорожки;  в отделке 
мебели много м атерин, шнуров, кистей ,  бахромы .  В м есто 
свечей - м атов ые шары керосиновых ламп .  

В этом р айоне появляются новые люди, новые, моло
дые писатели .  В доме 6 ( не сохранился ) по Арбату в 
1 860-х годах жил писатель-р азночинец Александр Ива
нович Левитов ( 1 835- 1 877) . Именно с этим р айоном свя
зано становление тал анта даровитого бытописателя Мо
сквы.  Первоначально он проживал в дом е  2 (не  сохра
нился ) на Сивцевом Бр ажке, а с весны 1 862 года - доме 
2 1  ( не сохр анился ) н а  П речистенском бульваре .  Свои 
очерки он помещал в журнале «Зритель».  После значи
тельного перерыва ,  в 1 87 1  гпду, писатель поселился в 
меблированных ком н атах в доме 1 8  в Мерзляковском пе
реулке. Одн ако предметом его описания б ыл не этот 
район, а окраины Москвы, населенные беднотой . Жизнь 
самого Левитова  проходил а в нищете. Сконч ался он в 
январе 1 877 года в университетской клинике. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ Л ИТЕРАТУРНОГО АРБАТА 

Арбат и примыкающие к нему улицы связаны с памятью 
'о А. М. Горьком . На улице Воровского в ·доме  25 н ахо
дится Литературный музей его имени .  В фондах и экспо
зиции - 22 тысячи единиц хранения : книги круга чтения 
писателя , его личные вещи, первые публикации произве
дений .  Как  символ ром антики,  неувядающей силы и меч
ты стоит во дворе музея памятник молодому Горькому, 
поставленный в 1 960 году по проекту В .  И .  Мухиной. 
Вскинув голову, стоит он ,  глядя на старую, полную 
п амятных событий улицу Воровского. В этом же зда
нии находится Институт м ировой л итературы имени 
А. М. Горького (ИМЛИ ) .  

Переулки, примыкающие к улице Воровского, хранят 
память о Влади.мире Владимировиче Маяковском, кото
р ый, приехав  в Москву в 1 906 году, поступил в четвер
тый кл асс 5-й московской гим н азии ( н ыне ул. Воровско-

1 Кириченко Е. И. Русский интерьер 30-60-х годов XIX столе
тня // Декоративное искусство. 1 970. № 7,  
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го, 3, зда н ие не  сохран илось ) . Вскоре оставив гим н азию, 
он  всецело отдался пропагандистской работе в среде р а· 
бочих .  В 1 908 году вступ ил в п а ртию бо,71,ь,шевиков -
РСДРП (б ) . В этом же районе 1 февраля 1 930 года поэт 
открыл яркую, интересную выставку «20 лет работы »  
(ул .  Воровского, 52 ) . В т у  пору здесь н аходил ась Феде· 
рация объединений советских писателей - ФОСП, пре· 
доста вившая поэту помещение для выставки .  На  плака·  
те ,  возвещавшем об ее открытии ,  значилось : «Показыва·  
ем : книги ,  детское, журналы ,  газеты Москвы .  Г азет ы  
С С С Р .  Пл акаты .  «Окн а сатиры» .  Рекл а м ы .  В ыступления .  
Театр . З а п иски .  Критика .  Кино .  Радио.  Б иография» .  В ы· 
ставку посетил и рабочие ,  комсомольцы, рабфаковцы, 
групп а  л итературной молодежи п р и  «Комсомольской 
пр авде» .  Но острота л итер атурной борьбы привел а к то· 
му, что ряд л итер аторов бойкотировали выставку.  В а п· 
реле 1 940 года ,  в связи с десятой годовщиной со дня 
смерти поэта ,  для в ыставки  Маяковского б ыло отведено 
помещение на Кропоткинской ул ице, 1 2  ( в  н ы нешнем Му· 
зее А.  С .  Пушки н а ) . Начавшаяся война  сорвал а ее от· 
крытие .  

С Арб атом свя з а н  Иван Але1�сеевич  Бунин ( 1 870 -
1 953) , который п р иехал в Москву в 1 894 году. В воспо· 
м и наниях  о Толстом он  говорит о своей случайной ветре· 
че  со Львом Н и колаевичем на Арбате .  Бун ин  чувствовал 
са моб ытность этого р а йо н а  и отразил это ощущение в 
стихотворении  « В  Москве» :  

Здесь, в ета р ых переул ках за Ар батом, 
Совсем особы й  город . . .  Вот и м а рт. 
И холодно и низко в мезони не . . .  

Весной ноч ное небо! l(ак спокой на 
Луна весною!  Тепл ятся, ка к свечи , 
l(ресты на древ ней церковке . . . 

В 1 905 году он  стал свидетелем Декабрьского воору· 
женного восстания .  Бунин  встречался с московски м и  пи·  
сателям и и художника м и  на  «средах» ,  основанных зна· 
током искусства  В .  Е .  Ш м аровиным ,  проходивших н а  
Большой Молч ановке, 2 5 .  Здесь соби р ал ись Н .  А .  Андре·  
ев,  бр атья А. М.  и В.  М. В аснецовы ,  А. С .  Голубкина ,  
К. А. Коровин ,  И .  И .  Левитан ,  В .  И .  Суриков,  В .  Я .  Брю· 
сов ,  В .  А. Гиляровский .  В память о «средах» художник 
Л .  В .  Турж анский в 1 905 году написал портрет Ивана  
Алексеевича .  
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Бунин часто остан авл ив ался в гостинице «Стол ица» 
(Арбат, 4 ) . Приезжая в 1 9 1 0- 1 9 1 2  годах,  п исатель жил 
у старшего брата  Юлия в Староконюшенном переулке в 
доме 32 ( не сохранился ) ,  где н аходил ась редакция жур
нала «Вестник воспитания», руководимого бр атом ,  или в 
Столовом переулке у родственн11ков жен ы  - В .  Н .  Му
ромцевой . 2 1  м а я  1 9 1 8  года Бунин  покинул Москву; он  
уехал из своей последней московской квартиры н а  По
в а рской (ул .  Воровского, 26) . Н а  Савеловский вокзал  
писателн и его  жену п ровожали брат Бунина  Юлий и 
жена Горького Е .  П .  Пешкова .  Бунины  уехали в санитар
ном в агоне в Минск и долго добирались до Одессы.  
В 1 920 году п исател ь эмигрировал .  В П ар иже, р аботая 
н ад рассказом «д алекое» , он  вспо м инал Арбат :  «П рохо
дила  з и м а ,  н аступала  весна .  Несл ись, грохотали,  звене
л и  конки по Арбату" . »  

В отношении к Арбату м ного общего у Бунина  с 
А лександролt Ивановиче.м Куприны.м ( 1 870- 1 938 ) . 
В 1 888- 1 890 годах он учился в Александровском воен
ном училище н а  н ынешней Арбатской площади (угол 
ул.  Фрунзе и Гоголевского бульв . ) .  В пору учебы в учи
лище в 1 889 году в газете «Русский сатирический листок» 
Куприн  н а печатал р ассказ « Последни й  дебют» .  Жизнь и 
уч�ние в Алекса ндровском училище описа н ы  и м  в романе 
«Юнкер а », изданном отдельной книгой в 1 933 году в 
эмигр а ции .  В далеком П а р иже п исатель тосковал по Ро
дине, и в частности вспом инал этот р айон : «И вся эта 
молчаливая ,  тупая скорбь в том ,  что уже не пл ачешь во 
сне и не в идишь в мечте ни  Знаменской площади, ни  Ар
баrа ,  ни  Поварской,  ни  Москвы,  ни  России . " » 

На Арбате в доме . 55 прожил до 1 906 года родивший
ся здесь Андрей Белый ( Бор ис Николаевич Бугаев , 
1 880- 1 934 ) . Атмосферу жизни профессорской Москвы,  
к которой принадлежал отец писателя,  А .  Бел ый отоб
р азил в эпопее «Москва» .  А .  Бел ый хорошо знал  и любил 
Москву . Здесь складывался его поэтический талант .  На 
квартире Андрея Белого н а  Арбате собирался возгл ав
ляемый и м  кружок молодых поэтов, отказавшихся от 
традиционных взглядов н а  искусство в поисках новых 
путей .  10 января 1 904 года пришел сюда юный Алек· 
сандр Александрович  Блок, приехавший из Петербурга в 
связи с изданием сборника «Стихи о П рекрасной Даме». 
Об этой встрече А. Бел ый вспом инал :  « . . .  вижу: н арядная 
дам а выходит из меха ;  высокий студент, сняв пальто, 
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его вешает, стиснув в руке рукавицы молочного цвета . . .  
Широкоплечий;  прекр асно сидящий сюртук с т<Энкой та
л ией ,  с воротником ,  подпирающим шею, высоким и си
ним».  На  лице юноши горит розоватый обветренный за
гар .  «Не то «Молодец» сказок; не  то - очень статный 
военный . . .  с з астенчиво-м илым,  чуть набок склоненным 
Л ИЦО)\1 . . .  » 

Позднее, с 1 9 1 0  года,  Блок бывал в издательстве «Му
сагет» н а  П речистенском бульваре ( н ыне Гоголевский 
бульв . ,  3 1 )  уже по поводу издания трехтомного собра
ния стихотворений .  Краевед Ю .  А. Федосюк установил, 
что редакция находилась в двухэтажном флигеле,  р ас
положенном во дворе (д. 3 1 ,  строение 3, квартира  9 н а  
втором этаже) . Редактором издательства б ы л  философ 
и литератор Э.  К .  Метнер . Здесь издавались сборники 
стихов Блока в 1 9 1 6  году . 

Неоднокр атно посещали «Мусагет»  Л .  Н .  Андреев, 
К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И . А. Бунин ,  И .  В. Севе
рянин .  Конец жизненного пути Блока также связан с 
этой улицей .  В мае  1 920 и в м ае 1 92 1  годов Блок оста
н авливался в доме  51 н а  Арбате.  Это большой доходный 
дом . Поэт жил в одном из  его корпусов на квартире 
критика П .  С .  Когана .  С .  М. Аля нский вспоминает: «Од
н ажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком .  Мы 
шли от Арбатских ворот по Арбату - совсем недалеко. 
Когда мы пор ав нялись с домом,  в котором он остановил
ся в этот приезд, он  сказал ,  что едва дошел - так ус
тал . . .  » П исатель б ыл нездоров, но искал встреч с моск
вичами .  Советская л итературная Москва  ждала слова 
Блока,  и он  в ыступал : в 1 920 году, 14 м ая ,  во Дворце 
искусств (ул . Воровского,  52 ) ,  в 1 92 1  году, 7 мая,  в Доме 
печати ( Суворовский бульв . ,  8а ) . 

В последний  приезд в мае  1 92 1  года выступал с чтени
ем  «Итальянских стихов» в обществе и мени Данте 
Ал игьери - «Stu d i o  l t a l i a no» в Мерзляковском пер . ,  д. 8 
(не сохранился ) . «Итальянское общество» основали ху
дожники ,  искусствоведы, литер аторы - Б. К. З айцев, 
П. П .  Мур атов и другие, тонкие ценители поэзии  и искус
ства .  Они были искренни м и  поклонника м и  таланта Алек
сандра Блока .  

Но самый теплый и радушный прием оказывали поэту 
сотни москвичей,  встречавших его в Политехническом м у
зее. После таких выступлений здесь, на  квартире Когана ,  
он ч итал за писки, полученн ые в Политехническом ,  содер-
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жащие просьбу прочитать поэму «Двенадцать», а однаж
ды вскрыл конверт со стиха м и  Марины Цветаевой, кото
рый  в антракте передал а  ему восьмилетняя  дочь поэтес
сы. Здесь Блок встретился с литератора м и  Вячеславом 
Ивановым,  С . Поляковым и Г. Чулковым,  которые кри
тически относились к поэме  «Двенадцать», обвиняя его 
якобы в измене прежним  идеала м .  Одна ко враждебность 
бывшего его окружения не изменила революционных на 
строений  Блока .  

С Арбатом связано имя м ладшего современника  Бло
ка Сергея А лександрови ча Есенина. 

В н ачале 1 9 1 5  года юный Есени н  отправляется из Мо
сквы в Петроград. Оттуда он возвратился весной 1 9 1 8  го
да а втором книги стихов «Радуница», вышедшей в 
1 9 1 6  году. Об этом времени поэт писал : «В годы револю
ции был всецело на стороне Октября, но  приним ал все 
по-своему, с крестьянским уклоном ».  

Бурная  л итер�турная  жизнь Москвы 1 920-х годов за
хватила поэта . Поначалу он сблизился с одной из  куль
турно-просветительских организаций - Пролеткультом ,  
н аходившимся в доме 1 6  н а  Воздвиженке (ныне просп. 
Калинина ) .  Это причудливое эклектичное здан ие с бело
каменными украшениями  в виде ракушек и витым и  колон
н а м и  xopouio знакомо москвича м .  В 1 9 1 8  году по  фасаду 
особняка было протянуто полотнище, н а  котором четки
м и  черными буквами  значилось :  Пролеткульт. Организа
ция объединяла п исателей - выходцев из  рабочей среды. 

С П ролеткультом связана  деятельность пролетарских 
поэтов М. Герасимова,  В .  Кириллова, И .  С адофьева, 
Н. Полетаева  и других, первые шаги В . Казина , ему со
звучна  поэзия А. Гастева.  Близость Есен и н а  к Пролет
культу не была органичной дЩI. поэта, вскоре он р асстал
ся с этой литературной организацией.  Главным теорети
ком Пролеткульта был А.  Богданов.  Поэты Пролеткульта 
воспевали «мировой» Октябрь,  з аводской труд, «железно
го» пролетария,  стремясь з а печатлеть не  и ндивидуальные, 
а «коллективные», классовые эмоции .  В . И .  Ленин,  внима 
тельно следивший з а  р аботой Пролеткульта, 8 октября 
1 920 года подготовил проект резолюции «0 пролетарской 
культуре» и поставил вопрос о Пролеткульте на заседа
ни и  ЦК Р КП (б ) . Деятельность этой организации вызва
ла  резкую критику со стороны В .  И. Ленина .  

В Москве и Петрограде издавались пролеткультовские 
журналы «Кузница», «Пролетарская культура», «Гряду-
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щее» .  В 1 9 1 8  году здесь находился театр Пролеткульта,  
проходили л итературные чтения .  В одной из ком н ат в 
этом зда н ии на втором этаже С .  А .  Есени н  жил вместе с 
поэтом М. П .  Гер аси мовы м .  

В 1 9 1 8  году Есенин  написал стихотворение «Небесный 
барабанщи к», р итмы которого передают взлет эмоци й,  
вызванных событиями  революции .  Время звало к творче
ству и экспери менту.  Совместно с М. П. Гер аси мовым, 
С .  А . Клычковым и Н . А .  Павлович поэт н а писал кино
сценарий  в четырех частях «Зовущие зорю>.  К а к  вспоми
н ает Н .  П а влович ,  «м атери алом для «Зовущих зорь»  по
служили и московский Пролеткульт, и н а ш и  действитель
ные разговор ы ,  и утоп ические мечтания ,  и , п режде всего, 
с а м а  эпоха . . .  Эпизоды 1 3, 1 4, 1 5, 1 6-23 м ы  п р идум ывали 
в столовой на  Арбате, куда часто ходили все в месте обе
дать из  «Пролеткульта ». К первой годовщине Октября 
С .  Есенин совместно с поэта ми  М. Гер асимовым и 
С. Клычковы м, откли кнувшись н а  предложение скульпто
ра С. Т.  Коненкова ,  н а п исал «Кантату» в п амять о бор
цах революции .  Музыку к ней создал ком позитор И. Шве
дов. «Кантата» исполнялась на Красной площади 7 ноября 
1 9 1 8 . года при  открытии п а мятной доски р аботы С .  Т. Ко
ненкова «Павшим в борьбе за м и р  и братство н ародов»,  
установленной в ту пору на стене  Сенатской башни Мо
сковского Кремля .  

Н а  Арбате в доме  7 в начале 1 920-х годов р асполагал
ся «Литературный  особняк» ,  где Сергей Есенин  впервые 
читал поэму «Пугачев»,  а неподалеку находился популяр
ный у молодежи «Арбатски й подвальчик»  1 ,  часты ми  го
стя м и  которого были С. Есен ин ,  В . Маяковский ,  В. Ка
менский и другие.  Н а  п р и м ы ка ющей к этому р а йону Кро
поткинской улице в светло-зеленом,  с узорным  балконом 
доме  20, построенном в конце XIX века, с 1 92 1  года н ахо
дилась школ а -студия известной американской танцовщи
цы - новатора в обл а сти балета - Айседоры Дункан ,  
приеха вшей в Москву в июле того же года .  Здесь и жил 
поэт в 1 92 1 - 1 922 годах и некоторое время осенью 1 923 го
да по возвращении  из поездки по Европе и США. Дун
кан противопоставляла классическому балету пластиче
ский свободный та нец. Ее  творчество высоко оценивали 
К. С .  Ста 1 1исл а пс 1шй и А.  В .  Лу11 а ч а рс1шй,  н а зывавший ее  

1 Это тот сn м 1,1 й «Арбатсю1 й  под в а л Ь ' !ик» ,  кото р ы й  в последствии 
б ыл 0 1 1 1 1са 11 А .  Р ы б а ков ы м  в ром а не «дети Арбата»,  
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«царицей жеста» .  В задрапированных голубой тканью зa
Jiax второго этажа з а н и мались классы,  в которых перво
начально обучалось сорок детей преимущественно москов
ских рабочих.  Есенин  и Айседора Дун кан ,  с которой он 
nознакомился в студии художника Г.  Б .  Я кулова на Три
умфальной площади (пл .  Маяковского ) , 2 мая 1 922 года 
Зар�Гистрировали б р а к. 

Студию посещали литераторы А. Мариенгоф, В .  Шер
шеневич,  Р .  И внев, И .  Старцев, А .  Кусиков.  Устраивали 
чтенйя.  Е сенин читал «Исповедь хулига н а »  и монолог 
Хлопуши из поэмы «Пугачев» .  Отсюда поэт в месте с Ай
седорой Дункан  отправился 10 м а я  1 922 года в Герм а
нию. 1 2  ноября 1 922 года Есенин писал Ма риенгофу из  
США :  «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все
таки Москва» .  И это, вероятно, как раз потому, что н ад 
своим и  стиха м и  о росистой траве,  поле, ветре, красоте 
восходов и з акатов поэт работал не в деревне, а в город
ских квартирах ,  и.з окон которых виднелись уз кие дворы, 
cepf?Ie стены и бурые крыши.  И этим городом была Моск
ва .  Последним пристанищем поэта в Москве была квар
тир а  его жены С.  А. Толстой в Помера нцевом переулке 
(дбм 3 ) . 

В з але Дом а  печати н а  Ни китском бульваре (Суво
ровски й  бульв . ,  8а) Есенин выступал перед москвич а м и  с 
,чтением ци кл а  «Персидские мотивы» .  И здесь же в сен
тябре 1 925 года состоялось последнее выступление поэта, 
на  котором он  читал стихотворение «Цветы м не говорят � 
прощай" . » . Болезнь, боязнь  потерять контакт с читате
лем,  постоянная  неудовлетворенность собой привели поэ
та к убеждению, что ему н адо резко сменить обстановку 
и окружение. 23 декабря 1 925 года он уехал  в Ленингр ад, 
где 28-го трагически оборвалась его жизнь .  

Вечером того же дня в кинотеатре «Художественный »  
н а  Арбатской площади, п о  воспоминаниям  И . Рахилло, н а  
общественном просмотре фильма «Броненосец «Потем
кин»  творческая интеллигенция Москвы узнала  о смерти 
Есенина .  Гроб с тело м  установили для прощания в Доме  
печати. Н а  фасаде здания  укрепили плакат  со  словами :  
«Умер великий русский поэт». Москвичи пришли сюда 
проститься с ним .  На руках гроб с телом вынесли из во
рот, пронесли по Суворовскому, Тверскому бульварам,  
трижды обнесли вокруг памятника Пушкину.  

Среди домов в старых переул ках по виду своему н и
чем не отличается от прочих трехэтажный светлый особ-
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няк, облицованный  кафелем .  У лица ,  на  которой он стоит, 
сейчас  носит имя  человека,  жившего здесь, это улица 
Фурманова (бывш. Нащокинский пер.) , дом 1 4. Здесь 
жил в 1 923- 1 926 годах Дмитрий А ндреевич Фурманов 
( 1 89 1 - 1 926) . 

Его биограф Бережной вспоминает, что «Москва был а  
самым люб и м ы м  городом писателя» .  Два крайних сл"ева 
окошка во втором этаже - окна ком н ат Фурм анова .  П и 
сатель поселился здесь с женой А.  Н .  Стешенко. Вторая  
комн ата была расположена несколько выше первой, по
этому проходить в нее надо было, поднявшись по широ
ким ступеням .  Здесь стоял большой письменный стол, з а  
которы м  р а ботал Дмитрий Андреевич .  Все стены д о  по
толка были заставлены книжны м и  полка ми .  Много кннг 
было и в первой ком нате. 

Люди, знакомые с Фурм ановым,  вспоминают о нем, 
как о человеке большого обаяния ,  к нему тянулись люди. 
Сюда к нему п риходили друзья по Чапаевской дивизии ;; 
сослуживцы по  р аботе в Средней Азии,  студенты с ве
чернего отделения филологического факультета универ• 
ситета , где учился в то время Фур м анов. Бывший комис· 
сар  Чапаевской дивизии р а ботал в Высшем военном 
редакционном совете, в Истпарте, в Л итер атурной ком ис
сии п р и  Отделе печати ЦК Р КП (б ) , а с 1 923 года был ис· 
полняющим обязанности редактора Госиздата, являлся 
членом редколлегии журнала  «Октябрь», а с 1 923 года -
пролетарской группы писателей  «Октябрь»,  в 1 924-
1 925 годах - секретарем Московской ассоциации проле
тарских писателей - МАП П .  

В 1 922 году в этом доме он н аписал « Кр асный десант», 
в 1 922- 1 923-м - «Чапаева», в 1 925-м - «Мятеж» и цикл 
очер ков о М. В .  Ф рунзе и приступил к созданию рома н а  
«Писатели», в котором хотел отразить широ1<ую панора·  
му  л итер атурной жиз н и  современной ему Москвы. Его 
друзьям и  были А.  С .  Серафимович и Вс .  Ива нов.  Фур м а
нов посещал л итературные кафе «Стойло Пегаса», «Пит
торекс» и встреч ался там  со м ноги ми  писателями  и поэ· 
тами Москвы 1 920-х годов .  

Его р абочий день  был у:плотнен до  предела .  «Писать, 
писать, писать за счет всего,- решает Фур м а нов.- Раба. 
тать ночи .  Перел а м ывать свои настроения и даже уста
лость. Следить за бытом ,  зорко глядеть и с.Луш ать кру· 
гам ,  немедленно  занося характеристики» .  

Впечатления от этого тихого уголка Москвы тоже по4. 

1 82 



могали ему работать : «Шел по улице, а голова все занята 
была то вопросами  композиционн ы м и  и тех,ническими ,  то 
обдумыванием психологических положений" .  Кричат тор
говки на Арбате - а я жадно вслушиваюсь в их кри ки,  
ловлю все интересное». 

Мемориальная доска из красного гранита с бронзо
вым барельефным портретом ,  установленная  на этом доме, 
напоминает: «Здесь жил и умер Дмитрий  Андреевич Фур
манов - боевой комиссар,  п исатель, большевик, 1 89 1 -
1 926». 

На Арбате в доме 45 жила Мариэтта Сергеевна Шаги
нлн ( 1 888- 1 982) , у которой частым и  гостям и  были м но
гие начинающие поэты. Она  известна как  автор ром а н а  
«Гидроцентр аль»,  очерков «Путешествие по Советской 
Армении», тетралогии о В . И. Ленине, книг о И. В. Гете, 
Т. Г.  Шевченко, Н изами ,  мемуаров.  Здан ие отмечено па
мятной доской. 

Этот район  был знаком Мар ине Ивановне Цветаевой 
( 1 892- 1 94 1 ) .  В детские годы Цветаева училась музыке 
в училище В .  Ю. Зограф-Плаксиной в Мерзляковском пе
реулке. 

С .  Романюк в путеводителе «Из истори и  московских 
переулков» пишет: «На  нечетной стороне Мерзляковского 
переулка надо отметить дом № 9, построенный в 1 9 1 0  го
ду архитектором Н. И. Жериховым .  Тут до революции на 
ходилось Общедоступное музыкальное училище В.  Ю. Зо
граф-Плаксиной, которое после 1 9 1 7  года было преобра
зовано в 4-й  Государственный муз ыкальный техникум  
имени  А.  и Н.  Рубинштейнов, позднее н азывавшийся об
л астны м  музыкальн ы м  техникумом,  где преподавали 
Д. Б .  Кабалевский, В . П .  Ширинский, С . Н .  В асиленко и 
м ногие другие известные музыканты».  

В книге «Мой Пушкин» поэтесса вспоминает о рож
дЕ;ственском музыкальном вечере в училище, на котором 
давали сцены из  «Русалки», «Рогнеды», «Евгения Оне
гина» .  

Юные годы поэтессы в значительной степен и  связа н ы  
с центральной частью города, а з атем топография цве
таевских памятных мест перемещается сюда, в р а йон Ар
бата .  

Юная чета Эфронов жила перед первой м ировой вой
ной в Москве по .нескольким адресам .  2 октября 1 9 1 1 года 
они  переезжают из дом а  на Трехпрудном на Сивцев Вра
жек, 1 9, квартира 1 1 , шестой этаж. В этой квартире жила 
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( к ак  отмечает в своем дневнике писательн ица Р. М. Хин
Гольдовская 1 8  февраля 1 9 1 3  г. ) «вся волошинская ком
пания . . .  (состоявшая .- А вт. ) " .  из двух ч асте й :  «обор
мотов» - сюда входит своеобразная  ком мун а :  мать Воло
шина  (старух а в шта н ах и казакине ! ) , он  сам и две се
стр ы Эфрон - Лиля и Вера .  Они живут все на одной 
ква ртире,  которую они са м и  окрестили и менем «обор мот
н и ю> . . .  Остальные : Марина  Цветаева ,  двадцатилетняя  
поэтесса ,  жена девятн адцатилетнего Сережи Эфрона ,  ее  
младшая сестр а Ася ,  тоже з а мужем з а  каки м -то м альчи
ком " . » .  Юная сем ья Эфрон жила  в дом а х  н а  Собачьей 
площадке (дом 8, не сохр а н ился)  и н а  углу Большой 
Полянки и Е 1<атери н и нского переулка  (в З а москворечье, 
не  сохр а н ился ) .  

Биогр аф Цветаевой Анна  С а а кянц ·отмечает, что по 
сти х а м  шестнадцатого года видно, что Цветаева без лож
ной скром ности ощутил а  себя российски м ,  притом - мо
сковски м поэтом,  соревнующи мся ( и менно так ! )  с петро
градским и  «парнасцами» .  « . . .  Твой Петербург, моя - Мо
сква» ,- н а п и шет она  позднее Ахм а товой . 

Перед первой м и ровой войной и в начале ее Цветаева 
очень много и напряженно  р аботает, хотя не печатается .  
В «Ответе н а  а н кету» с ама  Цветаева отмечает :  «Перерыв 
в печати н а  10  лет» .  Н а капливается большой жизненный  
опыт : счастливое замужество, м атеринство. Она  и щет для 
себя в Москве «волшебны й  дом » и находит его в «своем » 
районе - в части центр а , прилега ющей к Арбату , в Бори 
соглебском переулке (ул .  Писемского, 6 ) : двухэтажный ,  
с приостройка м и , достройками ,  аси м метричный ,  некази
стый ,  тщ1ично ста ромосковский до м ,  построенный  в 1 862 
году . Весной 1 9 1 3  года о н а  снимает там  во флигеле три 
ком н аты (не  сохран ился ) ,  а с осени  1 9 1 4  года - кварти
ру № 3 . Сейчас дом переда н отделу кр аеведения Цент
р альной городской библиотеки имени  Н. А .  Некр асова и 
стоит вопрос о создании  здесь музея Цветаевой .  Анн а 
С аакянц п и шет : «Строгий фасад небольшого двухэтаж
н ого дом а  не соответствовал  его сложной и п р ичудливой 
внутренней планировке.  Большая кварти р а  под номером 
три ,  котору ю  с н и м а л а  семья Цветаевой ,  находил ась н а  
втором этаже и и мела в свою очередь" . тр и ,  а точнее ,  два 
с половиной  этажа : обычный и м а нсардно-чердачный ,  
где мно i-ие  помещения  находились н а  р азной высоте» .  
Здесь Цветаева п ровел а около восьми лет. 

В сентябре 19 1 7  года Марина  И в ановн а уехала в 
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Крым,  а ее муж, получив назн ачение пр апорщика з апас
ного пехотного полка,  остался в Москве. В р азгар ок
тябрьских боев Цветаева приехала  в Москву, и с Сергеем 
Я ковлевичем они уехали в Коктебель  к Волошину, оста
вив в Москве детей ( 13 апреля 1 9 1 7  года у Цветаевой ро
дилась вторая дочь - Ирина ) . 

Когда Цветаева возвр атилась в Москву з а  детьм и, то 
обратно в Крым уже нельзя было вернуться. В январе  
1 9 1 8  года С.  Я .  Эфрон приезжал в Москву тайно перед 
отбытием в армию Корнилова.  Цветаева осталась с деть
м и одн а . Н ачались голод и разруха .  Осенью 1 9 1 9  года 
она  отдала детей в подмосковный  приют. Вскоре оттуда 
забрала  больную Алю, а почти трехлетняя И р и н а  умерла 
там от истощения и тоски .  

Трагические события давали и мпульс творчеству . 
Пор а  больших нравственных и физических испытаний, на 
пряжение всех внутренних сил, случается, дают взлет 
творческой м ысли .  С 1 9 1 7  по 1 920 год Цветаева создала 
более трехсот стихотворений, поэму-сказку «Царь-деви
ца», шесть романтических пьес, м ножество записей-эссе. 

Революцию Цветаева не  приняла . Неприязнью к собы
тиям ,  свидетельницей  которых она  являлась, веет от стро
чек:  

О, вспененный в ысокий вал морской 
Вдоль ка менной Советшой Пова рской. 

Однако мировые J{атаклизмы не могут не воздейство
в ать даже на тех людей, которые не относятся к ним  в 
данный момент положительно.  Всплеск и р аз ножанро
вость творчества  Цветаевой в этот период очевидны .  С этой 
точки зрения интересно вспомнить оди н  из знакомых ей 
м осковских адресов - Мансуровский переулок, 3, где на 
ходилась студия Е .  Б .  Вахтапгова,  который  всегда стре
мился к созданию спекта клей большого идейного содер
жания .  Из этой студии впоследствии вырос театр его име
ни.  Одни м  из  первых театральных деятелей в стране  он 
принял революцию. В первое время установления  новой 
власти он  жил в помещении  своей студии.  Здесь бывала 
Цветаева,  подружившаяся с а ктерами -студийцами  Вто
рой студии МХТ и Третьей В ахта нговской .  В это время 
ею были написаны пьесы «Приключение» ,  «Фортуна», 
«Феникс», в которых она  уходит от действительности в 
историю.  Воспоминанием  о той поре является н аписан-

, н ая уже в эмигр ации «Повесть о Сонечке», где центр аль-
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ной фигурой я вляется Софья Е вгеньевна Голлидэй, кото
рой Цветаева посвятил а свою очередную пьесу «Ка мен
ный  а н гел» с главной ролью для нее и посвящением : 
«Сонечке Голлидэй - Женщине - Актрисе - Цветку -
Героине».  

9 м ш 1  1 920 года было для Цветаевой незабываемым 
дне м .  О н а  тогда впервые увидела А. Блока .  Поэтесса 
была на его вечере в Политехническом музее. 

Был з н а ком  Цветаевой и другой литературный  центр 
Москвы - Дворец искусств - Поварская (ныне  ул.  Во
ровского) , 52 .  В этом же здан ии в течение полугода она  
р аботала  в непонятном ей Наркомнаце, после чего зарек
л а сь где бы то ни было «служить» и исполнила  это. 

1 4  июля 1 92 1  года здесь, в этом доме, Цветаева полу
чила письмо от С. Я. Эфрона ,  который,  пройдя все тяготы 
гражданской войн ы  и эмиграции,  оказался в П раге и 
учился в Пражском университете. Цветаева решила ехать 
к мужу. 1 1  м а я  1 922 года Марину Цветаеву и девятилет
нюю Алю оди н  из знакомых провожал до Виндавского 
( ныне Рижский)  вокзала .  О н а  уезжала в эмиграцию. 

Цветаева посвятила Москве цикл, состоящи й  из девя
ти стихотворений,- «Стихи о Москве».  В этих стихах  она 
восприни м ает город сквозь п р изму истории .  Стихи цикла 
прониз а н ы  размышлениями о сущности быти я :  

Москва ! Какой огром ный 
Стра нноприим ный дом!  
В сяк на  Руси - б!!Здомный. 
Мы все к тебе пр идем.  

Вернувшись из эмиграции,  в 1 939- 1 94 1  годах она не
которое вре м я  жила ( или  бывал а )  у сестры мужа 
Е.  Я .  Эфрон в Мерзляковском переулке в дом е  1 6. 

В 1 94 1  году уехала  в эвакуацию в Елабугу, где окон
чился ее жизненный путь,: Марина  Цrзетаева покончила 
жизнь самоубийством .  

Вел и колепно знал Арбат  А лексей Николаеви ч  Тол
стой ( 1,882/83- 1 945) . Октябрьскую революцию встретил , 
живя. в доме 8 н а  Малой Молчановке.  Раннее московское 
утро, тем ны и неуютны улицы.  Не горят фонари  - для 
них н ет кероси н а .  Не снуют машины - не хватает горю
чего . Чернеют выбоины мостовых.  Как незрячие глаза ,  
обращены к редким прохожи м забитые фанерой витр ины. 
Где-то в глубине  двора -колодца прогромыхает одинокий 
выстрел. Где-то робко и неуверен но гудит фабричная тру· 
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ба .  Из пелены м елкого дождя появляется фигура сутулого 
человека в истрепанном пальто с ведерком клейстера и 
длинной кистью. Он проходит от одного к другому столбу 
для афнш, и на н их остаются плохо пропечатанные, еще 
влажные л исты. 

Н.  В .  Крандиевская вспоминает: 
«Улицы были еще пусты. Лишь кое-где кучка м и  стоял 

народ возле приказов, вывешенных новыми  хозяевами  
города (А .  Толстой стал их  читать.- А вт. ) . Пожилой гос
подин с бородой, в пенсне, стоявший рядом,  сказал : 

- Кончилась Россия !  
И тут ж е  чей-то веселый голос и з  толпы ответил : 
- Это для вас кончилось, папаша .  Для нас  только 

начинается ! »  
Только начинается" .  Афиши н а клеены вперемешку с 

приказам и  о борьбе с саботажем, контрреволюцией, с со
общениями  о положении на фронтах.  Афиши зовут на со
рок представлений,  которые ежедневно даются в театрах 
Москвы, н а  литературные вечера .  События 1 9 1 7  года на 
шли отражение в рассказе «Катя», в котором действие 
происходит в этом р а йоне города.  

Алексей Николаевич не мог принять этой' жизни .  Для 
писателя н ачалИС.!> искания,  приведшие его в 1 9 1 9  году в 
эмиграцию. Сложный путь исканий  проходят и его герои. 
Среди них Катя Рощи н а  - широко известный  персонаж 
трилогии «Хождение по мукам» .  1 9 1 9  год. Москва окруже
на кольцом фронтов. Опустел голодающий город. Потуск
нела краска на фасадах здан и й, заросли  тра вой булыж
ные мостовые, заборы р азобрали на дрова .  Сюда, на  Ар
бат, с Киевского вокзала  с узелком в руках спешит Катя. 
Она м инует Бородинский мост, видит обмелевшую Моск
ву-реку, где плещутся маленькие дети, слышит их прон
зительно-грустные голоса, р аздающиеся в предвечернем 
воздухе. Выйдя н а  Садовую, где по всему бульвару ис
чезли изгороди и решетки, Катя поражается тишине, 
«только шелестели огромные липы, важно прикрывая  зе
леной тенью своей опустевшие особнячки ; на когда-то 
многолюдном Арбате - ни тра м ваев, ни извозчиков, лишь 
редкий прохожий,  повеси в  голову, переходил ржавые 
рельсы». Она  приходит в Староконюшенный  переулок". 

Здесь и по сей день сох р а н ились одноэтажные особ
нячки,  в одном из которых  «жила >> Катя. Мы не  знаем ,  
где именно стоял этот воображаемый писателем дом,  да  
это и не так  важно .  В ажно, что м ы  ощущаем ,  насколько 
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типичен 0 1 1  был для этого р а йон а :  «В воспоминаниях этот 
особнячок представлялся ей прекрасным ,  золотистого цве
та, с плоскими белыми  колонка м и ». Но «особнячок стоял 
кривенький ,  убогий,  весь облупленный ,  и никаких на нем 
пе было белых  полуколонок. Катя их выдумала». 

Героиня Толстого поселяется в одной из заброшенных 
комнат  дом а  и приним ается за  р аботу. Н адежды не об
м анул и  ее - и менно в напряженной жизни революцион
ной Москвы Катя находит настоящее место. В Нарком
просе она  получает н азначение н а  р аботу в пресненскую 
школу. Ее н а п равляют читать лекции об искусстве на кур
сы ли кбеза на  заводы : В комнатушке Кати р а бочие - ее 
слушатели уста навливают печку-буржуйку, греясь подле 
которой она долги м и  вечер а м и  сосредоточенно и н апря
жен но готовится к з а н ятиям .  Вся уйдя в р аботу, Катя ду
ховно преображается .  

Мысленно м и нуя переулки Арбата,  отправимся в прес
ненскую школу, где в Катином классе «м аленькие босые 
девоч ки с косичка ми ,  з а вяза н н ы м и  тряпочками  или вере
воч ка м и , и м аленькие, н а голо стриженные м альчики в 
др аных  руба шонках тихо пришли и тихо р асселись н а  
партах» .  Их  л и ц а  прозрачны  о т  худобы.  Катины  слова 
«тускло увядают в кл ассной комнате, где половина  звень
ев в окн а х  забита фа нерой и н а  стенах штукатурка облу
пилась до кирпича» .  Катя, случайно  н а йдя в особняке 
книгу о сол нечной энер l' Iш, всю ночь при свете коптилки 
изучает ее, а н аутро в кл ассе, где от влажных и сырых 
стен шел пар ,  вдохновенно повествует об энергии солнца .  
Р ассказ з атронул душу ребят .  Во время перемены «они 
р а ссказывали  Кате всякие новости.  Дети знали все, что 
делалось на Пресне, в Москве и даже за границей,  у лор 
дов -мордов .  Так, р аньше чем из газет, она  узнала  о пр·о
р ы ве белых под Орлом,  откуда стал и  прибывать ране
ные» .  И чем больше узнавала  она рабочих Пресни, тем 
больше пон и м ала ,  что они  будут отстаивать Москву от 
белых до последнего. Ее уверенность укрепил ась, когда 
однажды утром,  торопясь в школу, она  увидела рабочие 
полки ,  идущие на  з ащиту Москвы . . .  

Значительная  часть трилогии А.  Н .  Толстого «Хожде
ние по мука м »  развертывается на фоне Москвы. Вот 1:а
кой в первой части трилогии «Сестры»  видит Москву бе
жавший из гер м а нского плена Телегин :  «Огороды кончи
лись, и с боков дороги замелькали забрызганные грязью 
дом ишки предместий, грубо мощенные улицы с грохочу-
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щими ломовы ми ,  заборы и за  ними  сады с древними  ли
пами ,  протянувшими  ветви до середи ны переул ков, пест
рые вывески, прохожие, идущие по своим  пустяковым де
лам ,  не з амечая гремящего поезда и его - Ивана  Ильи
ча- в вагонном окошке ;  внизу в глубину улицы побежал, 
как игрушечный, трамвай ;  из-за дом а  выдвинулся купол 
цер ковки,- колеса з астучали по стрелкам» . И ной стано
вится Москва зи мой 1 9 1 7  года, когда Катя, Даша и Теле
гин ста новятся свидетел я м и  Февр альской революци и. Они  
пошли вместе с толпой к городской думе ( н ы не здание 
Центрального музея В .  И .  Ленин а ) , а потом н а  Красную 
площадь. «На Лобное место, где лежал когда-то наги
шом,  в овечьей м аске, со скоморошьей дудкой н а  животе, 
убитый Лжедмитрий,  откуда выкри кивали и скидывали 
царей, откуда читаны были все вольности и все неволи на
рода русского, н а  небольшой этот бугорок, м ного раз  за
р аставший лопухами  и снова заливаемый кровью,  взошел 
солдатик в з аскорузлой шинел ишке и, кланяясь и обеим и  
рука м и  н адвигая н а  уши папаху, н ачал говорить что-то».  
Впоследствии Даша, нелепым образом оказ авшаяся в 
контрреволюционном «Союзе защиты родины и свободы »  
и приехавшая п о  заданию заговорщиков летом 1 9 1 8  года 
в Москву, проходя по улицам ,  вспоминала  эти февраль
ские дни, когда «тысячные толпы с флага м и  и песнями 
шатались по обледенелым улицам,  поздравляя друг  дру
га с бескровной революцией».  Она  приехала в трудную 
для города пору. Москва еще не оправилась от октябрь
ских боев . Город был запущен и местам и  р азрушен, что 
образно подчер1шула одн а  щемящая деталь :  «" .было уди
вительно увидеть в за мусоренном сквере клумбу ярких 
цветов, непонятно кем и зачем посаженных" .  Н а  Лубя н
ской площади ветер крутил пыль», «в конце бульвара  
(Тверского.- Авт. ) показались развалины гагаринского 
дом а .  Какой-то одинокий человек в жилетке, стоя н а вер� 
ху, на стене, выламывал киркой кирпичи ,  бросал их вниз .  
Уродливо и бесприютно выглядело кафе «Бом» - послед
ний оплот старой беспечной жизни» .  

Н а  Пречистенс1<ом бульваре у памятни ка Гоголю 
Даша получила инструкции, исполняя которые она  отпра
вилась, в рабочий р а йон н а  завод слушать Влади м ира  
Ильича Лен и н а . «На трибуне стоял новый  оратор,- не
большого роста человек в сером пиджа ке, в измятом по
перечными складками  жилете. Нагнув лысый бугристый 
череп, он р азбирал бум ажки .  Он сказал слегка картавя-
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щим голосо м: :  «Товарищи ! »  - И Даша увидела его озабо
чен ное л ицо с пр ищур ившимися,  как  н а  соJi нце, гJ1азам и ». 
Он а  бьiJia покорен-а безгр а н и ч н ы м  обаянием его речи.  

И менно Москва ста новится в романе  «Хождение  по му
ка м »  тем место м, где основные  герои трилоги и собираются 
вместе, м ногое осознав, перестрада в и прочувствовав за 
годы своих поисков и скита н и й .  С и мвоJiично, qто у поро
га новой жизни  все четвер о  в знаменатеJiьный декабрь
ски й  вечер 1 920 года в зале Большого театр а становятся 
свидетелям и  и участниками  грандиоз ного события - при
нятия пла н а  ГОЭЛ РО.  «Жреби й  брошен ! - говорил че
ловек у карты, опираясь на кий, ка к  н а  копье.- Мы за 
баррика.11.а м и  боремся з а  н а ше и за мировое право - р аз 
и навсегда покончить с эксплуатацией человека челове
ко м » . Этим и  строка м и  з а канчивается трилогия «Хожде
ние по мука м ». Р абота н ад ней бьIJia завершена в 
1 930-е ГОДЫ. 

Р а йон Арбата, Никитской, Поварской . . . ,У Н икитских 
ворот на бывшей Спиридоньевской улице (ныне ул. Але1<· 
сея Толстого) писатель жил в 1 942- 1 945 годах в доме 4. 
Зда н ие отмечено п амятной доской ,  там открыли его му
зей. Между улицам и  Качалова и Алексея Толстого в 
1 957 году писателю установлен па мятник (скульптор 
Г. И. Мотовилов ) .  

В трудное время рождения нового м и р а  писатели ,  
пришедшие  в л итературу из гущи народной жизни ,  орга
низовали своеобразную пролетарскую коммуну в доме  33 
в Староконюшенном переулке. В квартире № 1 1  здесь 
жили в период с 1 920 по 1 928 год :  один из руководите
лей л итературной группы «Кузница» - автор романа 
«Сладкая каторга»  Николай Николаеви ч Ляшко ( 1 884-
1 953 ) ; А лексей Сил1t�ч Новиков-Прибой ( 1 877- 1 944)  -
а втор «Цуси мы» ;  Федор Васильеви ч  Гладков ( 1 883-
1 958) - автор романа «Цемент» ;  Александр Сергееви ч 
Неверов ( 1 886- 1 923)  - один из зачи нателей детской ли
тературы . В 1 920- 1 922 годах группа выпускала журнал 
«Кузн ица», редакция которого н аходилась в 1 92 1  году 
здесь же. 

Многие чувствовали пр итягательную силу этого райо
на . Ил ьЯ Ильф ( 1 897- 1 937 ) и Евгений Петров ( 1 902-
1 942 ) также не остались равнодушными к Арбату. Ильф 
жил неподалеку от Сивцева Бражка в доме, стоящем  
вблизи  ны нешнего бассейна  «Москва »  (Соймоновский  
пр ., 5) .  Ильф и Петров работали в реда кции газеты «Гу-
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док» ( I(итайский пр . ,  9/5) , н аходивш�йся в бывшем Вос
п итательном доме, где р асполагался в ту пору Дворец 
труда .  В романе «двенадцать стульев» маршрут прогул
ки Воробьянинова с Лизой проходил по  известны м  авто
р ам  улица м :  «Прошли через весь Пречистенский бульвар 
И вышли на набережную, к хр а му Хр иста С пасителя» .  
«После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Ли
зу н а  Арбат  в «Прагу», образцовую столовую МСПО -
«лучшее место в Москве»,  как говорил ему Бендер .  «Пра
га» поразил а Л изу обилием зеркал , света и цветочных 
горшков».  Пьяный Ипполит Матвеевич ,  которого Лиза 
после посещения «Праги» ударил а кулаком в нос , «еще 
пл ача , купил у старушки все ее баранки вместе с корзи
ной. О н  вышел н а  Смоленский  р ынок, пустой и темный ,  и 
долго р асхаживал там  взад и вперед, р азбрасывая баран 
ки , как сеятель бросает семена» .  

Во второй главе  романа  «В Москве» и в третьей «Сок
рови ще м ада м  Петуховой» перед ч итателем - шумные 
улицы центра и тихий Сивцев Вражек, где находился «ро
зовый домик  с мезонином»,  где в общежитии студентов
химиков поселились Бендер и Воробьянинов . Маршруты, 
по которым покупатели уносили с Петровки из  П ассажа 
стулья, приобретенные на  аукционе, создают конкретный 
образ  Москвы 1 920-х годов.  

Старый район был свидетелем того, как рушился из
живший себя мир и созидался новый.  В Москве шла на 
пряженная творческая жизнь. В нее включился и юный 
участни к  гражданской войны Аркадий Петрович Гайдар, 
зачисленный в 1 924 году в резерв Красной Армии.  
В 1 927 году, как сотрудник редакции газеты «Красный 
воин» ( Кропоткинская ул., 7) ,  он начинал свою литера
турную деятельность . 

Есть основания предпол агать, что совершенно по-ино
му, чем их предшественники,  см<;>Трели писател и  этого по
коления  на Арбат, нередко видя в нем олицетворение ста
рого мира ,  против которого они вели борьбу. Время тре
бовало больших масштабов обобщения, выдвигало задачу 
строительства нового общества и фор мирования нового 
человека. 

В апреле 1 930 года в одном из  арбатских переулков 
(ньiне пер. Островского ) в доме  12 поселился Николай 
А лексеевич Островский. Боец 1 -й Конной, герой граждан
ской войны, получивший тяжелое ранение, перенесший 
опер ацию и потерявший зрение, не терял присутствия  
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духа .  В м аленькой углоrюй ко м нате ком мунальной кварти· 
ры Н 1шол а й  Островский  совершил свой гл авный подвиг. 
Н а  п а м ятной доске читае м :  «В  этом доме в 1 930- 1 932 го
дах жил писател ь Н и колай  Островски й .  Здесь он написал 
первую часть ром а н а  «Как  за калялась сталь».  

Н а ч и нающие советские писатели , л юди разных судеб, 
разных л итературн ых направлений, разных уровней та
ла нта , не  были разрозненн ы ми одиночк а м и, затерявши
мися в сложном процессе ломки  старой и созда ния новой 
культур ы .  

:К числу тех,  кто м ного сделал для развития совет• 
екай л итер атуры и культуры,  относится А натолий Ва.о 
сильеви ч Луна чарский ( 1 875- 1 933 ) . П а м ятная доска на 
доме 9/5 по ули це Весн и н а  с б арельефны м портретом Лу
начарского напомин ает, что «В этом доме жил с 1 923 го
да по 1 933 год первый Н а родный Ком иссар просвещения 
РСФС Р, п исател ь и публицист Анатолий  Васильевич Лу
начарский». Лу 1 1ачарский п рожил в этом доме последние 
десять лет. До революции квартира принадлежала домо
вл адельцу адвокату М а ндельшта му, который  в 1 9 1 9  году 
уех ал  з а  г р а н ицу.  Два года здесь хоз я й н ичали  беспризор
н ые.  В 1 92 1  году сюда въех ала  неофилологическая биб
л иотека  ( ны не Всесоюз н а я  библиотека  и ностра н ной л ите
р атур ы ) , а в 1 963 году было п р и н ято решение о передаче 
квартиры Государственному Л итер атурному музею. 

На последнем эта же красивого доходного до м а  сохр а
няется музей -квартира . Истори ко-литер атурная  экспо
зиция рассказывает о наиболее ярких стр а ницах биогра
фии Лунача рского, о встречах с В .  И. Лениным ,  револю
цион ной работе, а кти вной общественной деятельности . 

Обста новка каби нета сохра няется та кой, какой была 
при ж из н и  Ан атолия  Васильевича . Большой письменный 
стол ( слева от окн а )  и малый  стол для стенографистки, 
ди ван  и стулья с грудой газет, книг  и журналов.  Сохрани
лась фотография Луначарского, сидящего з а  эти м сто
лом .  По этой фотографии и расставлены все предметы,  ко
торые м ы в иди м . Календарь Луначарского открыт на во
скресенье. Его запись :  посетить Третьяковскую галерею, 
на писать 250 строк для французской газеты, статью для 
«Известий », статью в «Новый м ир» - «Что та кое н аука  
буржуазная  и- п ролетарская», статью для учител
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зеты . 
Н а его столе лежали  книги по философии, биологии ,  

педагогике, археологии ,  медицине. Чтение было для него 



необходи мостью. Он  говорил и читал на многих евроnей
ских язы ках.  Читал в подлиннике Шекспира, Бэкона ,  не
мецких философов, поэтов. В квартире было м ного книг:  
сочинения В .  И .  Ленина, БСЭ, энциклопедически й  сло
варь «Гранат», книги о революционном прошлом, русская 
и зарубежная класси ка . . .  Здесь стояли книги са мого Лу
начарского. 

Интересна коллекци я уральских самоцветов - пода
рок Луначарскому от р абочих Тагил ьского округа, где он 
жил . На  столе у окна  список абонентов, телефон. При  
Луначарском была установлена прямая  связь с Кремлем. 
Бюст В . И .  Ленина  (скульптор Г. В .  Нерода ) был сделан 
по заказу Луначарского. Он  мечтал н а писать кн игу о 
В.  И .  Ленине. Н ачал писать о великом вожде еще при 
его жизни ,  но  книга не  была з авершена . В 1 98 1  году вы
шел в свет н а  двен адцати язы ках сборни к «Человек нового 
мира ». Он включил все н аписанное А. В .  Луначарски м  о 
В. И .  Лени не. Многие годы борьбы и совместной работы 
связывали А. В. Луначарского и В. И. Ленина .  Са моот
верженная  р абота Анатолия В асильевича в области 
строительства соци алистической культуры всегда н аходи
ла поддержку В .  И .  Ленина . 

А. М. Горький в очер ке «В .  И .  Ленин»  говорил о той 
оценке, которую Влади м ир Ильич дал Луначарскому:  
«Н а  редкость богато одаренн ая н атура .  Я к нему «питаю 
слабость» - черт возьми, какие глупые слова :  питать сла
бость ! Я его, зн аете, люблю, отличн ый товарищ! » 1 

В этом р абочем  кабинете Лун ачарски м была  написа
н а  значительная ч асть его произведений, из котор ых осо
бенно и нтересны «Поджигатели»  ( 1 924) , «Яд» ( 1 926) , 
«Бархат и лохмотья» ( 1 927,  по др аме Стуккен а ) , «Мед
вежья свадьба» (драм атический  вариант новеллы П. Ме
ри ме «Локис» ) , «Н ашествие Наполеон а»  ( 1 930 ) . Он пере
водил стихи Шандора Петефи ( 1 925) , Ф. Гельдерлина  
( 1 929) . 

После Октября в тяжелые годы голода и разрухи шла 
небывалая созидательная работа по культурному строи
тельству, которую Луначарски й  возглавил.  Борясь за 
идейность и партийность советского искусства, Лунача р
ский говорил :  «Н а ше искусство не  может быть не  чем 
иным , как силой, оказывающей огром ное влияние н а  об
щий ход борьбы и строительства ». 

1 Горький М.  Собр. соч . :  В 30 т. Т. 17 .  С. 2 1 .  
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К десятилетию своей деятел ьности н а посту н а р ком а  
просвещения Луначарский получил о т  работников ис
кусств поздравительн ый адрес : с Культур ному челове ку 
современ ности, другу всех р аботни ков и скусств, стойко
му борцу за сох р а нение всего цен но го из п рошлого и за
щитнику всего кул ьтур ного в на стояще м :. .  В числе подпи
с а в ш и х  Л .  В .  С о б и н ов,  К. С .  Станисл а вс к и й .  Фотографи я 
Луначарс1юrо и Маяковского, х р а н яща яся в это м доме, 
н а поминает об одном из вечеров. Здесь собрались тогда 
ко мпозиторы,  писатели, поэты : Маяковский блестяще чи
тал поэм у « Влади м и р  Ильич Ленин».  Когда чтение К()Н 
ч илось, раздались бур н ы е  а плодисменты и возгл а с ы  с:сnа
сибо!». И мен но тогда Луначарский н.азвал а втора о гром
н ы м  поэто м ,  тон ча й ш и м  лириком . 

Луначарский подде рживал молодые пюр<1еские сил ы. 

У 
него бывалп начинающие поэты А.  И .  Без ыменски й, 

А. А. )f(аров, И .  П. Утки н, д р а мату р ги В. М. Киршов и 
А.  Н .  Афиногенов читали сво и  пьес ы .  Е го гостя м и  были 
Н. Асеев. П. Васил ьев, Л. Леонов, Б .  Ро м а шов, И. Сель
ви нский, А. Тмстой, Бруно Ясенски й, В. Каз и н ,  зарубеж· 
ные писатели - А .  Ба рбюс, С. Цвейг, Бела Иллеш. 

В.  Б р юсов пос вятил Лун а ча рско м у  стих и :  

В д11и победы, r де в вихре жестоком 
Все былое могло потонуть, 
Усмотрел ты провидящим оком 
Над разва1юм э11 ж.11.ите.11 ьиый путь. 

А РБАТ ПРЕДВОЕННЫИ И ПОСЛ ЕВОЕННЫЙ 

Александр Николаевич А финог.ен.ов ( 1 904- 1 94 1 ) ,  изве
стный драматур г, хорошо знал район Арбата : в Театре 
имени Евr . Вахтангова (Арб ат, 26) в 1 935 году стави.11ась 
его пьеса «Д алекое». Афиногенов был одн и м  из популяр· 
нейш и х  д р а м атур гов в Москве тех .�ет. 

Современ н и к  Афиногенова Викентий Викентьевич Ве
ресаев ( 1 867- 1945) был п р ивяза н к Арбату. В Серебря
ном переул ке в доме 4 жил знакомый писател ю скульп
тор В. И .  Домогацкий, сделавший з а меч а тельный скульп� 
турный портрет А. С. Пушки на ,  твор чество котороr.о 
В. В. Вересаев изучал. В те годы им были н а писаны став
шие ш и роко и з вестными к н и ги  «Пушкин в жиз н и> и 
«Спутн и к и  Пуш ки н а ». С кульптор сдел ал та кже портрет 
с а мого В .  В .  Вересаева. 
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П исатель часто бывал в первом кооператпвном доме 
московски х литераторов у Михаила Афанасьевича Бул
гакова ( 1 89 1- 1 940 ) на улице Фур манова , 3/5 (не сохра 
нился ) . Он здесь жил  в 1 934- 1 940 годах, в небольшой 
уютной квартирке, обставленной старинной мебелью 
(№ 44 ) ,  окна м и  выходившей во двор .  Роман  «Мастер и 
Маргарита»  он начал писать до переезда сюда,  дваж
ды сжигая рукопись - в 1 926 и 1 930 годах . Известно, 
что прежде какое-то время Булгаков жил неиодалеку 
в Малом Левшинском переулке. 

Кажется, что только на Арбате мог жить Мастер . Он 
«нанял у застройщика, в переул ке близ Арбата,  две ком
наты в подвале м аленького дом ика в садике». «Когда 
шли м а йские грозы и м имо подслеповатых окон шумно 
к атил ась в подворотню вода,  угрожая зал ить последн ий 
приют, влюбленн ые растапл ивали печку и п екли  в ней 
картофель». Е .  С .  Булгакова - жена писателя впослед
ствии полушутя-полусерьезно говорила,  что м ногие ее 
черты - это черты Маргариты из знаменитого ром ана, 
написанного ее мужем .  Оказывается, что до встречи с 
Мастером и Марга рита тоже жил а именно в этом районе: 
«Маргарита Никол аевна со своим мужем вдвоем зани
м али весь верх прекрасного особняка в саду в одном из 
переулков близ Арбата» . 

После исчезновения Мастера Маргарита поех ала  ис
кать его, «откинувшись на  удобную, мягкую спинку крес
л а  в троллейбусе, М а рга р ита Никш1аевна  ехала по Ар
бату и то дум ала о своем , то прислушивалась к тому, о 
чем шепчутся двое граждан ,  сидящие впереди нее».  Фан
тастический полет Маргариты проходил также над Ар
батом.  «Пролетев по своему переулку, Марга рита по
п а л а  в другой, пересекавший первый под п рям ым  углом .  
Этот запл атанный,  заштопанный кривой и длйнный пе
реулок с покосившейся дверью нефтел авки ."  она  перере
зала в одно мгновенье . . .  » Она ·Летела  над «ОСJJепительно 
освещенным Арбатом » .  

С большой точностью писатеJJь определя ет путь сле
дования таинственной «тройки » - «кот а » ,  «регента »  и 
«профессора», за которым и гнался другой персонаж ро
м ана ....:... Иван Бездом ный,  «Регент» вскочил в автобус, 
идущий к Арбатской площади, а «кот» прыгнул на под
ножку вагона трамвая А. «Как ни был р асстроен Иван, 
все же его поражала та  сверхъестественная скорость, с 
которой происходил а  погоня.  И двадцати секунд не  про-
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шло, как  после Никитских ворот Ива н Никол аевич был 
уже ослеплен огня м и  на  Арбатской площади. Еще не· 
сколько секунд, и вот какой-то темный переулок с поко
сившимися тротуар а м и, где Иван  Никол аевич грохнулся 
и разбил колено. Опять освещенная  м агистраль - улица 
Кропотки на,  потом переулок, потом Остоженк а  и еще 
переулок, унылый, гадкий  и скупо освещен ный .  И вот 
здесь-то Иван  Николаевич окончательно потерял того, 
кто был ему  так нужен .  Профессор исчез». 

Известно,  какое большое впечатлен ие произвело чте
н ие Булгаковым еще не  н а печатанного ром а на н а  друзей. 
У п исателя на  этой квартире бывали И .  А. Ильф и 
Е. П .  Петров, дирижер  А. Ш . Мел ик-П аш аев, художник 
МХАТа В. В.  Д м итр иев,  артист МХАТа Г. Г.  Конский . 

Есть в районе  Арбата адрес, который нельзя не  вспом
нить :  Суворовский  бульвар ,  25. Это угловой дом ,  где жи
л а  вдов а  писателя Е .  С .  Булгакова ,  которую здесь посе
щала А. Ахм атова , значившая  в ее жизни ,  как  пи шет 
В .  Я .  Виленкин ,  «очень м ного , и как  поэт, и как  человек. 
Особенно с того неза бвенного для нее дня ,  вскоре после 
смерти Михаила Афан асьевича , когда она  пришла  к ней 
совершенно неожиданно , со свои м стихотворением ,  по
священным его па мяти (он а е го включила в свой цикл 
«Венок мертвы м » ) : « Вот это я тебе взамен  могильн ых 
роз . . .  » 

Арбат был обителью для Мастера , но его знали и 
любили также и молодые, весел ые подм астерья , которые 
не смогли в полную меру заявить о себе, так  как еще со
всем юны м и  он и  погибл и на войне. Оди н  из  них  поэт 
«сороковых-роковых» Михаил Валентинов и ч  Куль •tицкий 
( 1 9 1 9- 1 943) , студент Литературного института имени  
А.  М. Горького. Он п риехал в Москву в августе 1 939 го
да ,  а в декабре 1 939-го посел ился в доме  2 на улице Фе
дотовой .  Здесь встретил нов ый, 1 940 год. Тог да он еще 
не знал, что оставалось ему только тр и  года творческого 
полета и борьбы, поэт погиб в 1 943 году под Сталингра
дом . В октябре 1 94 1 - го он  написал стихотворение  «Сто
л ица», полное любви к Москве и тревоги  за нее:  

И каждый взрыв или пожар 
В любом твоем дому 
Я ощущаю как удар 
По сердцу моему. 

Молодые поэты М. Кульчицкий, П. Коган ,  Н. Майо
ров, Вс Багрицкий  принадлеж али к тому поко.1ению, о 
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судьбе которого р ассказывает повесть Эммануила Ренр и
ховича К'азакеви ча ( l 9 l 3'- 1 962) «Звезда». Ее герой Во
лодя Травкин - юноша с большими «жалостливыми» и 
«непреклонными»  гл азам и - воплощение мужества и чцс
тоты.  П исатель в период работы над повестью некоторое 
время жцл н а улцце Р ылеева в доме 8. 

Окончил ась Вел цкая Отечественная война . Л итерату
р а  м ногие и м ногие годы будет воздавать дань п амяти 
погибшцх .  Но в обновленном сознанци  общества н ачин а
ют происходцть и очень непростые, подчас мучительно
болезненные процессы .  С эти м и  процессами связан был 
факт напечатания з а  гр аницей романа  Б. Л. Пастерна
ка «доктор Живаго». 

Б .  Л .  Пастернак  в 1 956 году передал рукопись рома
на  «доктор Живаго» для публ икации директору Гослит
издата А. К. Котову, но, так как печатание романа все 
откладывалось, автор посчитал себя вправе передать ру
копись прогрессивному итальянскому издательству Фель
тринелл и .  Между обоими  издательства м и  - Гослитизда· 
том и итальянским  - завязал ась переписка, оба приняли  
решение, что итальянцы смогут напечатать роман толь
ко после издания в Москве. В конце 1 957 года ,  не  дож
давшись н а печатания романа  в России ( роман был н апе
чатан у н ас впервые в журнале «Новый м ир» в 1 988 го
ду) , Фельтр инелли издал его в Италии .  Мнения о рома
не на З ападе были неоднозначными .  Естественно, что 
в нашей стране в то врем я  этот роман  мог получить лишь 
негативную оценку, но положение писателя стало п росто 
безв ыходным, когда 23 октября 1 958 года было объяв
лено о присуждении Борису П астернаку Нобелевской 
премии  «за в ыдающиеся заслуги в современной лириче
ской поэзии  и на тр адиционном поприще вел икой рус
ской п розы».  Реакция в московской прессе и давление 
со стороны ССП было таким ,  что П астернак  от прем ии ·  
вынужден был  отказаться . Шведской академии он по
сл ал телегр амму такого содержания :  «В связи со зна
чением, которое придает в а шей нагр аде то общество, к 
которому я принадлежу, я должен отказаться от присуж
денного м не незаслуженного отл ичия» .  

3 1  октября 1 958 года в Доме кино ( ныне Театр кино
а1<тера,  ул .  Воровского, 33, здание построено в 1 93 1 -
1 934 годах по проекту братьев В .  А .  и А .  А .  Весниных)  
состоялось общее собр ание московских п исателей .  Пред
в арительно, 29 октября 1 958 года, в «Известиях» было 
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опубл иковано постановление президиу м а  правления 
СП СССР, бюро Оргкомитета СП РСФСР и п рез идиум а 
правления Московского отделен11я СП РСФСР, в кото
ром , в частности, говорится : «" .учитывая пол итическое 
и мораль ное падение Б. Пастернака ,  его предательство 
по отношению к советскому н ароду, к делу социализм а, 
мира ,  прогресса ,  опл аченное Нобелевской прем ией в ин
тересах разжигания холодной войны,- президиум прав
ления СП СССР ,  бюро Оргкомитета СП РСФСР и пре
зидиум правления Московского отделения СП РСФСР 
.лишают Пастернака звания советского п исателя,  исклю
чают его из числ а  членов СП ССС Р ( принято едино
гласно ) » .  

На судилище Пастернак б ыл пригл ашен,  одн ако он 
не явился, а прислал письмо,  последним,  восьмым пунк
том которого было: «Я не ожидаю от вас справедливости .  
Я жду всего для себя.  Но, прошу вас, не торопитесь . Сл а
вы и счастья вам это не прибавит».  

Он не явился в Дом кино 31  октября 1 958 года на 
собрание Московской писат ельской организации .  П редсе
дательствовал и делал первое сообщение С. С. Смирнов. 
Все говорившие оголтело клейм или  П астернака позором ,  
хотя некоторые выступал и сдержанней, другие жестче. 
Однако ни один  из присутствующих не сказал н и  слова 
в защиту писателя .  В ыступали:  Л .  Ошанин, К. Зелин
ский ,  В .  Гер асимова ,  В.  Перцов ,  А. Безы менский,  А. Соф
ронов , С. Антонов,  Б. Слуцкий ,  Г . •  Николаева ,  В .  Соло
ухин, Б. Полевой и др .  Истовым фан атизмом был и охва
чен ы  студенты Литературного института,  о чем упомянул 
в своем в ыступ;1ении  С. С. С м и рнов: «В субботу студен
ты Литинститута пришли к СП с плакатами:  «долой 
Иуду из СССР! » С позиции сегодняшнего дня собрание 
в ыглядело чудовищно. В результате был а  принята ре
золюция,  повторяющая постановление президиу м а  прав
.r�ения СП. 

В том же, 1 958 году П астернак напиеал стихотворе
ние «Нобелевская прем ия�. которое было опуб-ликовано 
в а нгл ийской г азете «дейли м ейл:. 1 1  февраля 1 959 года,  
после чего П астернака вызвали к генеральному проку
рору Р. А. Руденко ( 1 907- 1 98 1 ) ,  где ему предъявили об
винение по 64-й  ст атье УК РСФСР (измена родине) . Сти-

. хотворение оканчивалось строчками :  

1 9 8  

Н о  и так, почти у гроба,  знаю "· придет пора ,  
Силу подлости и злобы одолеет дух добра. 



В наши дни переоценено творчество Пастернака .  Вое· 
становлено членство Бориса Леонидовича в Союзе пи
сателей . 

" .Не иссякал и нтерес к Москве. Когда в 1 960-е годы 
мы впервые усл ышал и песни Окуджавы,  нас потрясла 
его нежная , проникновенная  любовь к городу, и особен
но к Арбату. Булат Шалвови•t Окуджава родился s 
1 924 году. Юношей ушел на  фронт. Судьба его лириче
ского героя несет черты биографий его сверстников . Лень· 
ка Королев, «комсомольская богиня», м аJ1ьчики, ушед
шие на  ф ронт,- эти образы прямо или опосредов анно 
связа н ы  с Арбато м .  Из а рбатских дворов уходили в ар
м ию знаком ые поэту ребята .  И Арбат трогательно хра
нит память о своих детях- школьниках,  ушедших на войну 
и не вернувшихся с нее. У Никитских ворот перед школой 
N!! 1 1 0, фасад которой выходит в СтоJiовый переулок 
(д. 1 0/2 ) , 22 июня 1 97 1  года был открыт скромный и 
пронзительно-трогательный памятник  «Реквием 4 1 -го го
да:.. Хрупкие фигур ы юношей с винтовками за плечам и, 
непреклонных в своей решимости защитить родную зем
J1 Ю,- это дань памяти добровольцам-десятиклассникам.  
Невольно вспоминаются стихи Окуджавы, посвященн ые 
юным солдатам :  

До свида ния,  мальчики,  м альчики, 
Поста ра iiтесь вер нуться на зад. 

Рядом мемориальная доска с фам илиям и учеников и 
преподавателей школы,  погибших н а фронте. Надпись 
н а  постаменте: «Будьте памяти павших достойны, 1 94 1 -
1945». Автор п амятника - бывший ученик школ ы скульп
тор Д.  Ю.  Митлянский . 

Многие стихотворения Окуджавы посвящен ы  Арбату: 
«Музыка арбатского двора», «В альс» ( «На  арбатском 
дворе и веселье и смех" . » ) , «Арбатский  ром анс» ( «Ар
батского романса старинное шитье. "» ) ,  «Чаепитие на  Ар
б ате», «Песенка об Арбате» и др . Эти стихи вошл и в 
сборник  «Арбат, мой Арбат » . 

Поэзию этого района поэт н аходит и в его истории . 
Стихотворен ие «Былое нельзя воротить" .»  рождает поч
ти зрительно осязаемый обр аз :  сквозь завесу снега ,  па
дающего н а  сегодняшние московские переулки, мы видим 
Пушкина в санях , скользящих по накатанной мостовой" .  
Сумерки" . Сквозь окна как бы просм атривается убран-
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ство ком н ат, освещенных мерцающцм и свечами, которые 
отбрасывают на стены тени: 

Былое нельзя воротить . . . Выхожу я на улицу 
И вдруг за мечаю: у самых Никитских ворот 
Извозчик стоит . "  Алекса ндр Сергеевич прогуливается . .• 

Ах, что-ни будь нынче, навер ное, произойдет! 

Сплетающиеся воедино реальность и поэтический вы
мысел рождают ощущение близости пушкинской эпохи. 

Дополняет впечатлени.е от облика Арбата в пушкин
скую пору одн а  из стр аниц ром ана  Окуджавы «Путеше
ствие дилетантов». Писатель п риводит нас в Староконю
шенный переулок середины прошлого века

', и вместе с 
Мят левым - героем ром ана - м ы «Подходим» к одному 
из арбатских домов. «дом господин а  Л адимировского 
возвышался за кокетл ивой чугунной огр адой и вовсе не 
походил н а  ж алкое строение, созданное л ихорадочным 
вообр ажен ием князя .  Это был просторный трехэтажный 
дом , построенный со вкусом и любовью, · с ложной ко
лоннадой в сам ых изысканных тр адициях русского ампи
ра ,  с колоссальным и  окнам и второго этажа, р аспахну
тым и  на солнце, с нарядным подъездом , выходящим в те· 
нистый сад, где знаменитые московские лип ы  росл и, ок
руженные гигантским и  кистям и душистого табака , а по 
отличным англ ийским дорожка м прохаживалась моло
дая особа в розовом пл атье и такой же шляпе с непомер
но широким и  поля м и - розовое облачко в зеленой тени». 

" .Казалось бы,  самое неудачное врем я  для любования 
городом - начало весны. Сразу бросаются в гл аза не  
убр анн ые после зим ы дворы ,  гол ые ветв и  деревьев .  Но 
это для чужого человека .  Для Окуджавы на  Арбате 
все родное, а потому ему кажется прекрасным арбатский 
двор с м артовским тал ым снегом : 

· 

На а р батском дворе - и веселье, н смех. 
Вот уже мостовые ста новятся мокрыми, 
Плачьте, дети ! 
Ум ирает ма ртовский снег. 
Мы устроим ему 
Веселые похороны. 

Он знает к аждый камень в этом «извилистом , корот
ком коридоре от рестор ана «П рага» до «Смоляги» . Он 
любит и двор ы, и дом а ,  и огоньки в окнах, и , гл авное, 
людей, живущих эдесь . Это о них он писал :  
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Арба тство, растворенное в крови, 
Неистребимо, как са ма при рода. 

И невольно дум а�шь, что есть какой-то арбатский ха
ра ктер - ха рактер человека неутомимого, поэтичного, 
свято хранящего лучшие традиции отечественной исто
рии ,  воспитанного н а  замечательных памятниках русской 
культу ры и л итер атуры .  Действительно поним аешь, что 
Арбат больше чем р айон в городе, это многомерное нрав
ственное понятие: 

Ах, Арбат,  мой Арбат! 
Ты мое пр изва н ие. 
Ты и радость моя, и моя беда. 

У людей, которые живут, повинуясь этим  духовн ым 
традициям,  свои критерии успеха :  арбатский огонек го
рит в их душах : 

Сол нце, м а й, Ар бат, любовь -
В ыше нет карьер ы." 

Сколько вдохновения таят в себе узкие, причудливо 
петляющие переулки, сколько страстей, за м ыслов, писа
тельского труда видели эти стены !  Это и м анит и при
тягивает нас - людей конца ХХ века - к тихому и скром
ному району с коротким н азванием Арбат . Поэтому, пре
вра щая его в заповедную зону, архитектор ы, планиров
щики хотят сделать не  музейны й ,  а живой район . И сей
час продолжается здесь литературн а я  жизнь .  В н а ши дни 
в этом районе н аходится ряд 1\ультурных центров -
это и литературные музеи , о которых м ы  упоминали ,  11 
литературные редакции .  На улице Арбат (дом 20 ) рас
полагается редакция литературно-художес\вен ного и об
щественно-политического журнала  «Москва»  - органа 
СП РСФСР и Московской писательской организации .  

В доме  52  по  ул ице Воровского помещается правле
ние Союза писателей СССР .  Союз советских п исателей 
был основан  в 1 934· году . Это творческая об щественная 
организация профессиональн ых советских л итераторов, 
вся сложная и м ногообр азная работа которой была на 
правлена на  развитие советской л итер атуры,  социал исти
ческой по содержанию, м ногообр азной по н ациональным 
формам ,  интер национальной по напр авле нности. Сейчас 
м ногое в ее деятельности спр аведливо под�р гается 
кр итическому переосмыслению. 
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В 1 967 году писател ьский союз был награжден орде
ном Ленина .  Среди его руководителей были М. Горький,  
А. А. Фадеев, К. А. Федин . При правлении работают сек
ретариат, бюро и писательские общественные советы .  
В ведении союза находятся издательство «Советский пи
<.:атель» и «Л итературн а я  газета ». Печатным и  орг а н а м и  
Союза п исателей являются журнал ы  «Новый м ир», 
«Дружб а народов», «Иностран ная л итер атур а »  и др.  
Пропагандирует р а-боту писателей Всесоюзное бюро про
пага нды художественной л итературы, работу с начинаю
щим и  автор а м и  ведет л и;ер атурная консультация . 

Этот дом известен , как  уже упом и н алось, как «дом 
Ростовых», а в 1 920-е год ы его называли  «соллогубов
ским домом»  по и мени по�леднего вл адельца здания rра
ф а Соллогуба . Там распол агался Дворец искусств, где 
проходили вечера ,  встречи писателей ,  выступали 
В .  В.  Маяковский , С.  А.  Есенин ,  А.  А. Блок , М .  И .  Цве
таева ,  а в 1 92 1  году расположился основа н ный В .  Я. Брю
сов ы м  Л итературно-художественный институт. В 1 924 го
ду по постановлению Н а р ком проса ему б ыло присвоено 
наименование В ысши й  л итературно-художественный ин
ститут имени В .  Я .  Бр юсова .  В 1 925 году институт б ыл 
закрыт .  В этом институте курс высшей школ ы для на
чинающих писателей был р ассчитан на три года .  Руко
водил институтом В .  Я .  Брюсов . Он ч итал курс энцикJю
педии  стиха ,  истории  древнегреческой л итер атуры, исто
рии римской л итературы , латинский язык, вел класс сти
ха и сем юrа р по всеобщей истории . В белом с позолотой 
зале рядом с м ра морным кам ином возвышал ась кафед
ра ,  с которой читал и лекции известные профессора 
М.  А. Цявловский , П.  Н .  С акул и н , В .  М. Фриче , 
Л .  П .  Гросс м а н  и другие . Перед молодежью в ыступали 
со стихами  В .  В .  Маяковский и С .  А. Есенин .  

Диспуты и л итературные вечер а проводил ись здесь 
почти еженедельно.  В них принимали  уч астие С. Кирса
нов, Н .  Асеев, И. Уткин ,  М. Светлов, М. Голодн ый , А. Жа
ров, А. Безым енский,  Артем Весел ый,  В .  Шкловский, 
И .  Эренбург .  

Рядом со зданием правления  Союза советских писа
телей распол агается Цент ральный Дом л итер аторов име
н и  А. А. Ф адеева  (фасад новой части здания в ыходит на 
улицу Герцен а  под номером 53 , а старая  часть дом а  
н аходится н а· улице Воровского под номером 50 ) .  В до
ме сохр аняются как па мять о А. А. Ф адееве некоторые 
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nещи, книги, мебель, котор ы ми пользовался писаrе.ль. 
Писательский клуб н аход ится в веде1ши Московской 

писательской организации . Клуб был созда н в 1 934 год;у 
по иници ативе М. Горвко1·0. Здание , в котором распо.ла
rается сейчас ЦДЛ , некогда п р и н адле жало князю Свято
полк-Четвертинскому, а зате м  графу Олсуфьеву. Дом 
внутри богато декорирован деревянной резьбой ; его ук
раша ют причудливая лестница и переходы. В п ар адном 
зале новой части здани я  11 в небольпшх удобных гостиных 
проходят вечера писателем,  встречи с советскими и з а ру
бежными деятелями  культуры,  концерты ,  художествен ные 
в ыст авки, отмеч аются з н а м ен а rел ь ные юбиле.й ные даты.  
С 1 962 rода в ЦДЛ работает народный университет л и
тературы, а с 1 965 года - клуб творческой молодежи 
«Юность». Здесь же действует клуб кн игол юбов . 

Исто р и и  п ис ательского к.'lуб а посвя щена увлекатель
ная книга заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Б. М. Ф илиппова «Как я стал домовым » . 

В Центральном Доме л итераторов имени  А. А. Ф аде
ева сразу после оконч ания Великой Отечественной вой
ны была установлена доска с и мена м и 69 л итераторов , 
погибших на  полях сражен ий .  В посл едствии этот сп исок 
был уточ нен и дополнен . В центральном вестибю.т1е новой 
ч а сти Дом а,  построенной в 1 959 году, у входа со стороны 
ул и цы Герцена ( дом 53 ) тоже была уста новлена доска , 
на ней - 8 1  фам илия писателей и поэтов , погибших н а  
фронтах Великой Отечественной вой н ы .  Гл ядя н а  эти 
доски, вспоминаешь, что в Советском Союзе боJ1 ее ты
сяч и писателей ушл и  н а ф ронт и почти по.1овина из 
них - 4 1 7  человек - погибл а н а поле брани . 

Неподалеку, в Трубниковском переулке,  1 7, открыта 
экспозиция Государственного Л и т е р атур ного м узея . 
В 1 985 году здесь открыта нов а я  экспо з и ц и я  - « И стория 
советской л итератур ь1». 

Улица Воровского соеди.няет дом 52 с други м цент
ром л итератур ной жизни Москвы - Домом журнал иста  
(Сувор овский  бульв . ,  8, недавно закончен ремонт ) . На
ходившийся здесь Дом был открыт в 1 920 году . Р я д  
лет членом его правления состоял В .  В .  Маяковский .  
Здесь проходили творческие диспуты и обсуждения .  Бе
лом раморный зал был местом в ыступл е н и й  п арти й н ы х  и 
общественн ых деятелей - М. И .  Калин и н а , А. В .  Луна
чарского, Е.  М. Я росл авского. Это была трибуна м осков 
ских поэтов . 29 я нваря 1 92 1  года В .  В .  Мая ковски й здесь 
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прочитал доклад «Производственная пропаганда и ис
кусство», в котором отмечал вклад РОСТА в пропаганду 
и ее значимость в деле восстановления н ародного хозяй
ства .  1 9  ноября 1 926 года Маяковский  приним ал участие 
в диспуте о богеме, проа нализировав непр авильное тол
кование этого понятия в современной ему л итературной 
среде : «Богема  - это было общество изысканно -остроум
ных  и тала нтливых людей ,  и ходили туда отн юдь не 
пьянствовать. У нас же сейчас не богем а ,  а мел кая скука 
мелких людишек, разгильдяйство, гипертрофия самом не
н ия и потрясающее кол ичество ген иев,  выросших в 24 ча
са .  Н а  эту «богему» просто плюнуть н адо». Здесь же про
исходил диспут о «Мистери и-буфф» .  

В этом доме  в ыступали  и другие замеч ательные поэ
ты.  В 1 920 году В . Я. Брюсов ч итал пьесу «диктатор>, 
которую страстно обсуждал и все присутствовавшие.  
В том же году он прочел здесь докл ад о мистике. Не
обычность зада ч и  объяснял ась тем,  что поэт стрем ился 
истол ковать неизведанное.  7 м ая 192 1 года с чтением сти
хов в Доме печати в ыступ ил А. А .  Блок.  26 января 
1 92 1  года на дискуссии  об им ажинизме,  в которой при
нимали  уч астие Р. Ивнев,  А .  Мариенгоф, В .  Шершене
вич , выступал С .  А. Есенин .  

В феврале  1 926 года здесь провожали в последний  
путь Ларису Рейснер ,  а в м а рте того же года - Д . А. Фур
м а нова . Мы обр атил ись лишь к некоторым фактам  исто
рии Дом а печати - н ы нешнего До м а  журнал иста , суще
ствующего при Московском отделен ии Союза журна
листов. 

Судьбы писателей,  живших в этом районе,  связаны и 
с другой ч астью Москв ы - З амоскворечьем .  



Глава четвертая 

« Я  ЗНАЮ ТЕ БЯ, 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» 

Напротив Кремля, за  Москвой-рекой, н а  ее  низком бере
гу свободно раскинулся один из старинных р айонов го
рода - Замоскворечье. С центральных московских хол
мов открывается п а норама этой местности, а особенно 
величественная,  х арактерная и поэтичная с Кремлевско
го холма .  Панорама  эта менялась на протяжении веков 
и в то же время в чем-то оставалась неизменной. Особое 
своеобразие и прелесть придают ей глубокая излучина 
Москвы-реки, плавная дуга Водоотводного канала,  про
шедшего по старице, и долинный, низменный характер 
самой местности, позволяющий увидеть с вершины всю 
ее планировку : от набережных реки и канала  р асходятся 
основные улицы З а москворечья - улица Димитрова 
:( бывш. Б .  Яким анка ) , Большая Полянка ,  Пятницкая, 
Новокузнецкая, Большая Ордынка ,  а между ними живо
писная сеть переулков. Почти все они выводят к реке, 
так как Москва-река с трех сторон ом ывает Замоскво
речье, образуя в этом месте одну из сам ых крутых своих 
�jзлучин. С юга эта излучина  как бы стянута отрезком 
Садового кольца . 

Планировка района сложил ась еще в древности, за
стройка же менялась на протяжении  столетий. ПоЧ'tи 
кэждый век оставил здесь память о себе:  и не только в 
наз-ваниях, но и в причудливом и вместе с тем гармонич
ном сочетании самой разнообразной застройки: неболь
шие уютные особнячки с мезонинами, купечесitие усадь
б'ы, многочисленные церкви .  Это «музей под открытым 
небом», заповедная зона Москвы, охр аняемая государст
вом. Живописную панораму дополняют многоэтажные 

205 



доходные дома, корпуса промышленных предприятий, по
явившихся в Замоскворечье на рубеже XIX-XX СТ()Jlе
тий, ставшем ареной классовых боев в 1905-1917 годах, 

и советское Замоскворечье- с многоэтажными жилыми 
домами, современными промышленными предприятиями

гиrантами, музеями, театрами, библиотеками, крупней
шей в мире картинной галереей. 

Изменилось само понятие Замоскворечье, географи
ческие границы района расширились, выйдя за преде.1ы 
Садового кольца. Замоскворечьем мы называем истори
чески сложившийся район напротив ооровицкого холма 

за Москвой-рекой. внутри Садового кольца. 
Этот район издавна привлекал внимание писателеit, 

поэтов, многие из которых родились кли жпли здесь. Быт 
и нравы этой м естност и  отражены в художественной ли

тературе, начиная с летописей, древнерусского фолысло
ра и кончая произведениями советских писателей. 

В XVI-XVII веках в Замоскворечье господствовал 
слободской уклад жизни. В певучих замоскворецких на
званиях Кадаши, Садов.ники, Голики, Толмачи- напо
минание о местностях, а также о профессиях людей. насе
лявших этот район издавна, о слободах ремесленников. 
После набеrа•крымского хана в 1591 году приказано бы
ло поставить вокруr Москвы «град древяной:., а 1юзже-

20б 



соорудить вал. Напоминание об этом сохраниJiось g на
званиях ул.иц Валовая, Зацепский и Крымский .валы, по 
которым и проходит граница старого З.амоскворечья. 
При Василии 111 местность за рекой 'была отведена для 
иноземных солдат, и возникла слобода, которую наход
чивые и острые на слово москвичи окрестили Наливки 
(ввиду неумеренного употребления «зелья» обитателями 
этого района). Позже эта местность стала называться 
Стрелецкой слободой, С развитием внешних сношений 

.Москвы в XVI веке стала необходимой профессия толма
ча - переводчика. За рекой возник:� а особая Толмацкая 
слобода, где они ж1:1ли, а недалеко от нее - Овчинная, 
Кузнецкая, в которых селились ремесленники соответ
ствующих профессий. Память об этих давно исчезнувших 
поселениях осталась в названиях: Толмачевские переул
ки., Овчинниковская набережная, Новокузнецкая улица. 

Многочисленные слободы. хотя и соседствовали, но 
держались обособленно, каждая имела свое управление, 
свою церковь, чтила свой праздник. ПоэтG1му поражало 
обилие церквей в этом рзйоне. Это отмети.11 М. Ю. Лер
монтов в очерке «fiанора:м:а Москвы», где он запечатлел 
взгляд на Замоскворечье с колокольни Ивана Великого: 
«К югу. под горой, у самой подошвы стены., против Тай
ницких ворот, протекает река, и за ней широкая долина, 
усыпанная домами и церквами». 

Самая крупная слобода в Замоскворечье - Кадашев
ская. Там жили и работали царские ткачи и мастерицы 
полотняного дела. Название слободы от слова «кадь», 
«кадка» свидетельствует о том, что в более древние вре
мена здесь работали бондари. Жители царской Када
шевской слободы пользовались особыми привилегиями и 
не несли налоговых повинностей. К середине XVII века 
слобода стала одной из самых богатых за рекой. Она об
завелась собственной церковью Козьмы и Дамиана n 
районе Большой По.1янки (не сохранилась). Позже в 
слободе была построена новая церковь Воскресения в 
Кадашах - существующий и поныне замечательный па
мятник архитектуры. ·Память о Кадашевской слободе 
осталась в названиях Кадашевской набережной (между 
Пятницкой ул. и Б.  По.'Iянкой) и Кадашевских переулков. 

Зажиточные ремесленники ставили себе добротные те
совые дома, окруженные большими огородами и садами, 
что и дало повод в фольклорных произв-едениях XVI 1 ве
ка именовать ее жителей «богатыми мужиками». 
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Пожалуй, самым ярким произведением, рисующим 
б ыт и нравы слободского Замоскворечья, является н арод
ная демократическая сатира XVII века «Сказаl:lие о попе 
Саве». Содержащиеся в нем примет ы  б ыта и характер ы 
очень выпуклы:  

ПоСJJушайте миряне и все православные християне, 
што ныня зделалася, великое чудо учинилася 
над долгим попом, над премым дураком, 
от Козьмы и Дамиана из-за реки, 
а в приходе у нево богатые мужики. 
А зовут его, попа, Савою, да не мелок он славою. 

Герой сатиры - замоскворецкий поп, сманивающий к 
себе з а  реку ставленников 1, обир ающий их до последней 
рубашки. Б ыт замоскворецкого попа изображен безы
мянным автором метко и точ но:  поп  «по  приказам воло
чится», «По площади рыщет, ставленников ищет», требу-
ет ему «винца принести», «меду привезти»: · 

Даром-де у меня не гуляйте, 
Подите капусту поливайте. 
А когда он изволит спать, а ставленникам 
прикажет баню топить. 

Лежа на перинах, он даже в церковь на  службу вме
сто себя посылает ставленников. В конце концов за  свои 
многочисленные прегрешения поп-сутяга был посажен н а  
цепь в «патриаршую хлебню».  «Сказание о попе Саве» 
имеет ярко выраженную антицерковную направленность 
и свидетельствует о взглядах и н астроениях слобожан.  

Б ыт и нравы допетровского З а м оскворечья нашли от
ражение в произведениях писателей последующих поко
лений.  Так, М. Ю. Лермонтов в «Песне про uаря Ивана 
В асильевича, молодого опричника  и удалого купца Ка
л а шникова» перенес н ас, по слова м  В .  Г. Белинского, «в 
историческое прошедшее, подслушал биение его пульса , 
проник в сокровеннейшие и гJJубочай шие тайники его ду
ха» .  В этом  произведении - полная картин а домостроев
ского быта и «м алосложных семейственных  отношений  у 
на ших предков» .  

Москва-река для  жителей З амоскворечья - особый 
мир .  Весной и летом она  отделял а эту местность от ос-

1 Ставленники - будущие церковнослужители, выборные, кото
рых крестьяне и nQсадские посылали для обучения и посвящеиия в 
духовный сан. 
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тальной части города .  Каждую весну, забыв о делах, жи
тели З а москворечья ходили смотреть, как идет лед на ре· 
ке, как круш атся и ломаются льдины о быки Каменного 
моста. Зимой, когда река замерзала, по ней проходил 
санный путь, распол агался на льду торг и неподалеку от 
него прямо на замерзшей реке нередко устраивали ку
лачные бои - одно из старинных русских народных раз· 
влечений .  В борьбу довольно ч асто вступали жители пра
вого и левого берегов . Описание кул ачного боя мы на
ходим у Лермонтова в уже упомин авшейся «Песне про 
царя Ивана В асильевича» :  

Как сходилися, собиралися 
Удалые бойцы московские 
На Москву-реку, на кулачный бой, 
Разгуляться для праздника, потешиться. 

Своеобразным местом З амоскворечья б ыло Болото. 
Это название относилось к низменной местности напро
тив Кремля между правым берегом реки и ее старицей 
(Водоотводным каналом ) .  В XVII-XVI I I  веках Болото 
б ыло местом казней. Кровавые и грозные зрелища, про
исходившие на гл азах тысяч жителей города, тоже на
шли отражение в л итературе. 1 О января 1775 года на  Бо
лоте б ыли казнены Е м ельян  Пугачев и его сподвижники. 
Спокойно, с достоинством держался Пугачев. Поклонив· 
шись на  все четыре стороны,  он вымолвил : «Прости, на 
род правосл авный,  отпусти м не, в чем я согрубил перед 
тобою». Эти слова и событие отозвались в м ногочислен
ных преданиях и сказаниях народных и произведениях 
художественной литературы, среди которых выделяется 
монументальный ром ан-эпопея советского писателя 
В .  Я. Шишков а «Емельян Пугачев». 

В XVIII веке слободской уклад жизни в Замоскво
речье постепенно исчезает, его сменяет купеческий.  Со
хранившаяся местами до на ших дней з астройка района ,  
с м алоэтажными деревянными  и каменными  дом ами ,  
надворными постройками,  лабазами ,  л авками, начала  
скл адываться в основном к первой трети XIX века .  За  
Москвой-рекой обр азовалась особая «страна» со своим и 
законами, обычаями ,  порядками ,  ритмом жизни, име
нуемая «купеческим З а м оскворечьем». 

Объектом пристального вним ания л итераторов она 
стала лишь в первой трети XIX века .  Честь открытия 
этой страны  принадлежит великому русскому драм атур-
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гу Александру Николаевичу Островскому, уроженцу За
москво�чья: «Я знаю тебя, Замоскворечье, имею за Мо
сквой-рекой дру3€й и приятелей и теперь еще брожу 
иногда по твоим улицам. Знаю тwя в ор.аздник и в буд
ни, в горе и в радости, знаю, ч:то творится 11 деется по 
твоим широким улицам и мелким частым переуJючкам». 
Купеческое Замоскворечье XIX века, набиравшее силу, 
дало Островскому огромный материал для жнзн�нных и 
творческих наблюдений, стало местом действия 11одав· 
ляющеrо большинства его произведений. ДJ1я литератур
ного Замоскворечья фигура А. Н. Островского, безуслов
но, является центральной. 

Замоскворечье долго было храниrе.лем яркого, образ
ного, певучего московского языка, своеобразных, истин-. 
но московских словечек и оборотов речи. Ими изобилуют 
произведения не только А. Н. Островского, но и многих 
писателей, которые, не будучи уроженцами Москвы, все 
же, живя в Замоскворечье, учились этой образности. Это 
сказалось в творqестве П. И. Мельникова-Печерского, 
В. А. Слепцова. А. П. Чехов в своем творчестве отдал 
дань замоскворецким виечатлениям, образам и характе
рам. Русская поэзия XIX века в лице Аполлона Гри
горьева и Афанасия Фета, долгие годы проживших в За
москворечье, приобрела тончайших и своеобразных ли
риков 

Двадцатый век не только резко изменил внешний об
лик Замоскворечья громадами промышленных предприя
тий и доходных домов, но и положил конец его застой
ному быту, обособленности и патриархальности. Vлицы 
Замосквооечья. покоытые баорикадами в 1905 и 1917 го
дах, рабочие стачки и митинги, кипение общественной 
жизни, пробуждение к созиданию широких народных 
масс и пред.чувствие огромных преобразований - все на
шло отражение в твор честве писателей этой бурной эпо
хи. Таким застали Замоскворечье. юный Есенин и ммо
дая Цветаева. Таким его вспоминали Паустовский и Те
лешов. 

Коренная: ломка всех старых общественных отноше
ний, которую принес О1пябрь, изменила облик Замоск� 
воречья. 

Многообразна литературная жизнь советского За
москворечья. Она связана с именами А. С. Серафимови
ча, В. И. Лебедева-Кумача, А. С. Макаренко, М. М. Приш
вина и многих других советских писателей. 
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В художественной литературе. посвященной Замоск
воречью, несмотря на обилие и разнообразие проблем. 
затрагиваемых в ней, есть одна мысль, одно чувство. ко
торое объединяет все эти столь несхож ие между собой 
произведения: ощущение этого района как истинно мо
сковского, отличающегося яркой самобытностью. Место
положение этого района дает возм ожность увидеть един� 
ственный в своем роде, неповторимый ансамбль Крем
ля - тор жественный и величественный. И жители Замо

скворечья, во все века, с детства буквально, вшпывали 
в себя эту естественную для них красоту старинного рус
ского «града», а у людей, наделенных эстетическим чув

ством, эта панорама вЫЗЪ1вала подъем духа, будила твор
ческие силы. 

Карта литературного Замоскворечья ярка и разно
образна . Это и адреса писателей, которые здесь жили 
и.11u просто бывали, это и садреса:11 их литературных ге
роев. Многие писательские имена уже упоминались в 
предыдущих главах, есть имена, очень тесно связанные 
именно с Замоскворечъ.ем, на них мы остановимся под
робнее. О двух районах - Заяузье и Серебряники, нахо
цящихся не в Замоскооречье, а на противоположном бе
регу Москвы-реки. будет рассказано в этой rлаве, так как 
хотя тоnоrрафически онк не свЯ3аны с Замоскворечьем, 
но тематически объединены с материаJЮм, которыА За
москворечью посвящен-. 

ПАМ.JПliЫЕ ЛИТЕРАП'РКЫЕ М.ЕСТА 
ЗАМОСКВОРЕЧМI 

НАЧАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЬi 
ЛИТЕРАТУРНОН ЛЕТОПИСИ 

С Замоскворечьем связан ы жизнь и творчество многих 
русских писателей XIX века. Яркие впечатления черпали 
они в жизни этоrо уголка Москвы кто в детстве, кто в 
зрелом возрасте. Многие, не будучи уроженцами города, 
знали эту часть Моск.вы, любили ее. Язык, быт и нравы 
Замоскворечья оставили глубокий след в ях душе. Про
тнводействие застойному и косному быту куnеческо-чи
новничьей · среды Замоскворечья подчас опр-еделяли даль
нейшую творческую биографию писателей. 

В З амоскворечье прошли детские и юношеские годы 
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крупнейшего русского просветителя XVIII века Н. И. Но· 
викова. 

«".Этот человек имел сильное влияние на движение 
русской литературы и, следовательно, русской обр азо
ванности. Благородная н атура этого человека постоян,но 
одушевлялась в ысокою гражданскою страстию- разли
вать свет образования в своем отечестве»,- писал 
В. Г. Белинский. 

Новиковы - типичная помещичья семья - все летние 
месяцы проводили в и мении Авдотьина (в 20 километрах 
от теперешней станции Барыбино Павелецкого направ
ления Московской железной дороги, а зим ы - в собст
венном доме н а  тихой московской окраине, в Замоскво
речье, на Большой Полянке ( н а  месте нынешнего дом.а 60 
б ыло вл адение отца Новикова) . Невысокие дом ики с 
многочисленным и  надворным и постройками,  большие са
ды, колокольный звон церкви Вознесения - вот детские 
впечатления Новикова. 

Замоскворечье я вляется родиной А. Н. Радищева. Он 
родился на  Большой Ордынке, в доме бабушки Настасьи 
Григорьевны Радищевой ( на месте дома 69- ныне фили
ал Малого театра) . Это была богатая дворянская семья. 
Детские годы будущего автора  «Путешествия из Петер
бурга в Москву» проходили в подмосковном имении от
ца - селе Немцове. а потом в Верхнем Аблязове (ныне 
Пензенская область) . Зим ы Радищевы проводили в Мо
скве. Маленький Александр грамоте выучился у крепост
ного дядьки Петра Мамонтова ,  з атем на дому занимал
ся с профессорами  только что открытого университета. 
Первые впечатленйя б ытия, крепостнический  уклад жиз
ни  семьи, несомненно, оставили глубокий след в душе бу
дущего русского революционного писателя. 

В число памятных мест города,  связанных с именем 
А. Н.  Радищева , входит библиотека No 10, носящая его 
имя, находящаяся на улице Бахрушина ,  4. 

Неоднократно бывал в Замоскворечье Н. В. Гоголь; 
н а  Большой Яким анке ( н ыне ул. Димитрова,  30) у про
фессора  Московского университета П. Г. Редкина и на 
Большой Полянке, 30, где жили профессора А. М. Фила· 
м афитский ,  Ф. И. Иноземцев, М. Ф. Спасский.  У своеrо 
дяди в П ыжевском (ныне Ергольский) переулке, 7 (Дом 
не сохр анился) , бывал А. С. Грибоедов. 

Если в произведениях этих п исателей Замоскворечье 
не на шло прямого художественного отображения,  то оно, 
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без сомнения, вошло в их общее ощущение Москвы как 
старинного русского города,  с ей только присущими ха
рактером и укладом жизни. 

«КОЛУМБ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ� 

Истинным «Колум бом За москворечья » стал Александр 
Николаевич Островский (1823- 1 886). О н  явился откры
вателем и исследователем этого уголка Москвы. В «Запи
сках замоскворецкого жителя» Островский так характе· 
ризовал Замоскворечье:  «Рукопись эта прол ивает свет 
на. страну, никому до сего времени не известную и 11икем 
еще из путешественников не описанную. До сих пор из
вестно было только положение этой страны,  что же ка
сается до обитателей ее, то есть обр аз жизни,  язык ,  нра
вы, обычаи,  степень образованности - все это б ыЛо по
крыто м раком неизвестности» . 

Здесь писатель родился, провел детство и юность. 
Объясняя название Замоскворечья, А. Н. Островский в 
тех же «Записках» добродушно посмеялся над страстью 
москвичей все объяснять и р астолковывать: «Страна  
эта ". лежит по ту  сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, 
и называется Замоскворечьем .  Впрочем , о производстве 
этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят 
За москворечье от скворца ; они основывают свое произ
водство на известной привяза нности обитателей пред
местьев к этой птице. Которое из этих словопроизводств 
справедливее, утвердительно сказать не могу . Пол агаю 
так ,  что скворечник и Москва-река равно могли служить 
поводом к наименованию этой страны За москворечьем ,  и 
приним ать что-нибудь одно - значит впасть в односто
ронность». 

Замоскворецкие улицы и переулки,  помнящие самого 
Островского, населены образа м и  его героев, увековечены 
в его пьесах .  

У.�ица Островского. С нее м ы  начнем прогулку по За
москворечью времени Островского. Бывшая Малая Ор· 
дынка сохранила кое-где следы былого облика.  

Узкая , извилистая улица ,  соседствуя с шум ной тор
говой Пятницкой, всегда б ыла тихой и провинциальной.  
Одноэтажные и двухэтажные дом а  раньше имели сады 
и Дворы со службами .  Сейчас эти дворы исчезли, но за 
основной линией домов Малой Ордынки видны колорит-
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ные деревянн·ые особня1Jки с мезонинами, которые напо� 
минают о старом Замоскворечье .  Неотъемлемой чертой 
этой улицы б ыли причудливые главки и колокольни церк
вей Покров а св. Богородицы в Голиках и Николы в П ы
жах,  выходящей фасадом на  соседнюю Большую Ордын
ку .  У лица Островского такая, к аких в Замоскворечье 
м ного, и в то же время адинственная в своем роде. На 
ней находится ·один нз главн ых литературных адресов 
этого района - дом, в котором родился великий русский 
дра м атург А. Н. Островский .  

У лица Островс1<0го, дом 9 .  Почти н а против церквм 
Николы в Пыжах, замеч ательного пам ятник а архитекту
ры XVII века , который сей<1ас реставрируется, в глубине 
двора можно увидеть двухэтажный дом ( низ каменный, 
верх деревянн ый), с выступающим крыльцом и с двумя 
белыми двустворчатыми дверьм и и высоким чердаком с 
полукруглым оконцем. На доме - мемориальная доска. 
Во дворе, огороженном и отделенном от соседних домов 
тонкой сеткой,  стоит бронзовый бюст писателя ( работа 
скульптора Г. И. Мотовилова, 1954 г.). Открытое спокой
ное лицо, окладистая борода,  большой лоб ,  прищурен
ные умные глаза  - таким предстает перед нами 
А Н. Островский. 

Музей писателя открылся в марте 1984 года и явля
ется филиалом Государственного театрального музея 
имени А. А. Бахрушина. Его открытию предшествовали 
большие реставрационные р аботы. Здесь собра ны доку
м ·енты и материалы, освещающие основные этапы  твор
ческого пути А. Н. Островского, хранятся личные вещи 
членов его семьи. На первом этаже мемориальные ком
наты, дающие п редставление об  обстановке дом а ,  в ко
тором родился писатель . Восстановлена также типоло
гическа я гостиная, подобную которой можно было уви
деть во многих домах  За москворечья. Такая же гостиная 
потом представала перед зрителем на сценах русских 
театров в поста новках пьес А. Н. Островского. 

На втором этаже посетителей музея окружает обста
новка театрального мира: документы , м атериады, фото
графии, макеты, рисунки,  эскизы театрадьных костюмов 
подробно освещают тему «А. Н. Островский и русский 
театр». Ч асть э1<спонатов рассказывает о постановках 
пьес А. Н. Островского на советской сцене. 

Находясь в этом уютном доме на бывшей Малой Ор
дынке, ни на минуту не забываешь о том ,  что А. Н. Ост-
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ровский - москвпq и по рождению, и по языку, и по ми
роощущению. 

Виды старой Москвы времен А. Н. Островского встре
чают посетителей музея во всех комнатах. Привлекает 
внимание панорама З амоскворечья XI X века. Дом де
ревя нн ый, с каменным цоколем,  с крутой лестницей, ве
дущей во второй этаж, с небольшими окошками, из ко
тор ых видны тиха я ул ица и белоснежная церковь Нико
лы в Пыжах; изр азцовая печь, вокруг которой как бы 
«веером» расположен ы комнаты, отдельные колоритные 
предметы б ыта,  занавески на окнах и цветы в горшках 
на подоконниках - все это напоминает о далекой замоск
ворецкой ста рине, о которой так блистательно поведал 
нам драм атург. 

В этом доме 31  м а рта (12 апреля) 1823 года в сем ье 
Никол ая Федоровича и Любови Ивановны Островских 
родился сын Алекса ндр. Дом выглядел по-иному, он не 
имед н арядного кр ыльца и центрального выступа, так 
выделяющего его сейчас среди рядом стоящих домиков. 

На  том месте, где сейчас стоит памятник драм атургу, 
находил ась еще с XVI века церковь Покрова св. Богоро
дицы в Голиках. В окна дома ,  таким образом,  был а вид
на еще одна церковь и весь церковн ый двор .  Жизнь дом а
начиналась со звона  колоколов. Островские, как и все 
З амоскворечье, просыпал ись с этим звоном . Масса н аро
ду сновала весь день по дорожкам церковного сада. Здесь 
купчихи в дорогих салопах;  цветные пл атки, шали, кар
тузы, поддевки мещан, ч и новников и приказчиков. Много 
убогих, н ищих, странников.  Они рассказывают о неведо
мых странах ,  котор ые и сами  в гл аза не видывал и. После 
усердн ых мол итв разговаривают на житейские тем ы,  де
лЯтся новостями. В доме Островских ревностно исполня
J!Ись все церковн ые службы, почитались обычаи и при
меты. 

Отец будущего писателя - Николай Федорович окон
чил духовную академию, но карьеру избрал граждан
скую . Служил он в Московском сенате, затем в Москов
ской пал ате гражда нского суда,  а когда в ышел в отстав
ку, стал адвокатом .  Некоторые черт ы  своего отца Ост
ровский запечатлел в пьесе «Поздняя любовь», в образе 
чиновника Маргаритова .  

Мать писателя - Любовь Ивановна была дочерью 
поном аря соседней церкви Покрова в Голиках (не сохра-
нилась). 

· 
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Многие церкви,. хорошо знакомые писателю, и попы· 
не стоят в Замоскворечье: церковь Климента и Троицы в 
Вишняках на Пятницкой улице, .Воскресения в Кадашах, 
Николы в Пыжах, Всех Скорбящих Радости на Большой 
Ордьшке, Ивана Воина на Большой Якиманке (ныне 
ул. Димитрова). Построенные в XVIl-XVIII веках, они 
являются замечательными памятниками архитектуры. 

Перезвон колоколов этих церквей мы «слышим» во 
многих произведениях Островского. В очерке «Замоскво· 
речье в праздник» он писал: «Когда у нас за Москвой-ре· 
кой праздник, так уж это сейчас видно. Во-первых, пото· 
му узнаешь, что услышишь густой и непрерывный звон 
во всем Замоскворечье. Нигде нет таких больших и гром· 
коrолосых колоколов, как у нас за Москвой-рекой». 

В доме на Малой Ордынке А. Н. Островский прожил 
три года - с 1823 по 1826-й. В ноябре 1825 года Николай 
Федорович был произведен в титулярные советники и 
стал штатным секретарем Московской гражданской па
латы. Он купил в Монетчиках, расположенных 8 этой же 
Пятницкой части (Монетчиков пер.), пустошь и построил 
там дом, в который переехал в 1826 году (не сохранил· 
ся). Островские жили здесь до 1834 года. Детство буду· 
щего писателя было счастлщш м� ласка родителей и ба· 
бушки, достаток, хорошие воспитатели и учителя. 

Впечатления Островского-мальчика были связаны с 
работой отца; к адвокату приходили многочисленные 
клиенты-купцы. Медленно, с чувством собственного. до· 
стоинсrва поднимались они по лестнице. Бывали у отuа 
Островского и европеизированные купцы, не в поддевках 
и сапогах, а в сюртуках и светлых панталонах. Это все 
прототипы героев будущих пьес драматурга. 

С детства он слышал вокруг себя яркий, образный 
русский язык. Дома няня и бабушка рассказывали ему 
о Снегурочке, неведомых птицах, домовых, жарких стра
нах. За стенами дома говорила улица. Разносчики, каж· 
дый на свой голос, хвалили товар. Яркой фигурой был 
разносчик сбитня. На его поясе - толстое полотенце, в 
котором в гнездах сидели стаканчики - маленькие, с 
двойным дном, чтобы не обжигать пальцы. Торговец вы
крикивал название товара - «сбитень горячий» и хвалил 
его в песенной манере: «Тетушка Ненила пила сбитень 
да хвалила, а дядюшка Елизар все пальчики облизал -
вот так патока с имбирем,-- даром денег не берем». Все 
мелкие торговцы, разносчики, старьевщики уснащали 
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речь пословицами, шутками. Этим языком говорят в пье
сах Островского свахи, странники и другие персонажи. 

В Замоскворечье Островскому впервые открылись мир 
и обстановка московского народного праздника и обря
довых игр: ряженые, масленичное веселье, мелькание ук
рашенных троек, кружение масок. И надо всем этим
звон колоколов, который возвращает героев его буду
щих пьес из кружащего голову, хмельного разгула к 
будничному существованию («Бедность не порок»). 

В 183 1 году умерла мать Любовь Ивановна. К 1840-м 
годам отец Островского, вторично женившись, владел 
уже тремястами крестьянскими душами. Разросшаяся 
семья, появившиеся деньги - все это заставило его ис
кать новый дом, который он приобрел в 1834 году здесь 
же, в Замоскворечье, на Житной улице. За огромным жи
лым домом 10 и ныне стоит в глубине квартала обвет
шавший деревянный домик. Раньше он выходил фасадом 
на Житную улицу и был отделен от нее палисадниками. 

Сейчас·дом кажется крошечным по сравнению с гро
мадой соседнего дома, отделившего его от Садового коль
ца, Но если всмотреться внимательно, то это довольно 
вместительный бревенчатый дом с мезонином и пристрой
ками. Внутри он несколько перепланирован, когда-то дом 
имел полуподвал и высокий бельэтаж, которые видоиз
менились. Неподалеку от дома перед зданием школы, по
строенной уже в 1930-е годы, стоит бюст А. Н. Остров
ского. 

В доме на Житной у Островских была отличная биб
лиотека, в то время как во всем Замоскворечье в 1830-
1840-е годы не было ни одной книжной лавки, а газет 
и журналов не было и в трактирах. До двенадцати лет 
Островский учился дома. Он знал французский, немец
кий, греческий языки; позже овладел испанским, итальян
ским, английским (переводил Шекспира, Сервантеса, 
Гольдони). На Житной он прожил шесть лет. В 1835 го
ду Островский поступил в третий класс 1-й московской 
гимназии (Волхонка, 16). В гимназические годы в нем 
проснулась страсть к литературе и театру. Его увлекали 
представления народных театров в Сокольниках, под Но
винским, на Девичьем поле. Малый театр уже тогда стал 
властелином его дум. Можно представить себе, как позд
но вечером, когда спало Замоскворечье, он возвращался 
домой, пережив драму Чацкого, полный мыслей об игре 
Мочалова и Щепкина. Театром он· жил, о нем мечтал. 
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Он вынес из жизни в Замоскворечье впечатления, ко
торые сохранил на всю жизнь. В очерке «Замоскворечье 
в праздник» писатель анализирует психологию жителей 
этого района: «У нас никогда по моде не одеваются, это 
даже считается неблагопристойным. Мода - постоянный, 
неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при 
виде человека, одетого в современный костюм, покачи
вают головой с улыбкой сожаления; это значит: человек 
потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся .по мо
де ... » Здесь «ложатся спать в девятом часу, и в девять 
часов все Замоскворечье спит. По улице нет никого, кро
ме собак. Извозчика и не ищите». 

Пьесы А. Н. Островского - энциклопедия московской 
жизни XIX века. Из сорока семи его пьес в тридцати 
двух действие происходит в Москве. В образе современ
ного Замоскворечья, при внимательном взгляде на него, 
могут проступить черты прошлого. Сохранились многие 
дома времен Островского, облик улиц и переулков, их 
названия. 

Пятницкая улица - сейчас одна из главных оживлен
ных магистралей Замоскворечья, идущая от Чугунного 
моста Водоотводного канала до Садового кольца. Изви
листая, узкая, с невысокими старыми домами и плотной 
застройкой,· вертикалями колоколен, церквей да новых 
многоэтажных домов. Во времена Островского Пятниц
кая была одной из торговых жил Замоскворечья. Здесь 
перекрестились сюжетные линии многих его литератур
ных произведений, по ней прошли пути литературных ге
роев драматурга. 

Дом 36 на Пятницкой: большой, каменный, в два эта
жа. с деревянным мезонином. Пропускающие много све
та окна бельэтажа. Этот дом имел широкое каменное 
крыльцо с перилами. По нему удобно было пронести тя
желые кованые сундуки с хозяйским добром. Дом был 
окружен б()льшим двором; во дворе -сараи, амбары, 8 
которых под прочными замками и засовами хранились 
товары. Сюда свозили съестные припасы. Для собствен
ного потребления из лавок брали пудами, бочонками, 
хранили здесь же ведерные бутыли водки, настоенной на 
собственной рябине. 

Очень похож этот дом на дом Самсона Силыча Боль
шова - героя пьесы «Свои люди -сочтемся», владельца 
лавок в Китай-городе. Можно представить, как грузный 
купец с важностью поднимается по мощным каменным 
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ступеням крыльца . Он в суконной поддевке с большим 
воротником , на жилетке золотая цепочка. Ярко начище· 
ны сапоги «бутылками». Лицо у него грубое, жесткое. 
В окне бельэтажа за кисейными занавесками нетрудно 
себе представить его дочь Липочку, томящуюся в ожида
нии жениха. 

На Пятницкой сохранились скром ные одноэтажные 
деревянные дома с маленькими окошками, низкими по
толками, крошечными мезонинами (ыыне дома 41, 45, 47, 
51). Квартиры бы.�и тесные, здесь жили чиновники, за
рабатывающие утомительным трудом на жизнь . В таком 
доме легко представить, например, Полину Жадову -
жену чиновника, героиню пьесы «доходное место», меч
тавшую о дорогих шляпках, которые носит· удачно вы
шедшая замуж сестра Юленька. 

В улицу вливаются переу"1ки, названия которых на
поминают об истории этих мест. В конце Пятницкой -
ближе к Зацепе - Болвановские переулки (один из 
них -:- ныне 6-й. Монетчиковский пер.). О Болвановке в 
«Записках замоскворецкого жителя» Островский писал: 
«Рассказывают, что там есть такие места , что и жить 
страшно» . 

И по сей день на Пятницкой улице в Голиковом пе
реулке у церI<ви Климента стоит кирпичная громада до
ма начала ХХ века, а рядом скромные домики с мезони
нами (например, дом 9). На плане Пятницкой части 
1850-х годов здесь значится будка полицейского- квар
тального надзирателя . Изображение будочника - типич
ной фигуры для старого Замоскворечья - есть и в произ
ведениях Островского. Это Тигрий Львович Лютов в 
пьесе «Не быJю ни гроша, да вдруг алтын». 

В ранней повести «Сказание о том, как квартальный 
надзиратель пускался в пляс» и в «Записках замоскво
рецкого жителя» Островский иронизирует над будочни
ком, высмеивая «замоскворецкий» подход к знанию: «Бу
дочник был . . .  такой чудак , что у него ни спроси, ничего 
не знает. Такая уж у него была поговорка: «А как его 
знать, чего не знаешь?» 

Когда-то на Зацепском валу располагался Зацепский 
рынок. Герой комедии «За чем пойдешь, то и найдешь» 
говорит о нравах его обитателей : « Какое необразование 
свирепствует в нашей стороне, страсть! Обращения не по
нимают, человечества нет никакого. Пройди по рынку 
мимо лавок лишний раз - сейчас тебе прозвище дадут, 
кличку какую-нибудь".» 
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Иногда замоскворецкие улицы могут напомнить о ге
роических событиях. Так, в пьесе «Козьма Захарьич Ми· 
нин-Сухорук» одна из сцен происходит у Климентовского 
острожка (на месте церкви Климента, на углу Пятниц
кой ул. и Климентовского пер.). В 16 12 году здесь прои· 
зошла схватка отряда казаков с войсками польского гет
мана Хоткевича. Интервенты вынуждены были спасать
ся бегством. 

На Пятницкой стоит дом 42- двухэтажный, солид
ный, каменный, окнами на улицу. В верхнем этаже высо· 
кне просторные комнаты-парадные. Про такие комна
ты в комедии «Правда -хорошо, а счастье лучше» ска
зано: «А вот это у нас комнаты .не живущие: гостиная, да 
еще другая гостиная, а там зала». Окна первого этажа 
меньше, там помещались в маленьких комнатах приказ
чики, слуги, контора. В таком доме можно представить 
себе вдову, которая том·ится от сытости и безделья: «Эка 
тишина, точно в гробу. Раз пять дом-то обойдешь, пыль 
сотрешь, лампадки оправишь- только и занятия".» Во 
дворе дома стояли конюшня и сарай, была чуrунная ска
мейка, на которой когда-то, изнывая от жары, сидели 
тучные купчихи. В саду могла быть беседка, перед ней 
фонтан с бассейном. На таком фоне мог проходить, на
пример, разговор Красавиной и Белотеловой в пьесе «За 
чем пойдешь, то и найдешь». Яркие типы Островского 
взяты из жизни. Вот как отзывался о них Ф. М. Достоев
ский: «Уголок Москвы, на который мы взглянули, пе
редан так типично, как будто сам сидел и разговаривал 
с Белотеловой». 

До сих пор на улицах Замоскворечья - Пятницкой, 
Большой Ордынке, Большой Полянке, в переулках
можно видеть бывшие купеческие усадьбы. Отличаются 
они друг от друга только размерами да характерными 
деталями, которые отражают вкусы и потребности их 
бывших владельцев, но все построены по одному образу 
и подобию. 

Верхний этаж в них жилой, а внизу контора и кухня. 
Бельэтаж главного дома выходит на улицу тремя -
пятью окнами - зала и гостиной. Эти комнаты предна· 
значались исключительно для гостей, для «парада». 
За гостиными - обширная столовая, кабинет. Настоя
щие жилые комнаты небольших размеров занимали 
третий этаж, мезонин, окнами во двор, с низкими потол· 
ка ми. 
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Парадная лестница, прямая и очень крутая, вела из 
передней к крыльцу, выходящему во двор. Лестница хо
лодная, презентабельностью не отличалась, хотя распи
сана была лесными ландшафтами с пастуш1<ами, овеч
ками. 

Парадные комнаты украшены ::;астекленными шкафа
ми с полками, на которых расставлялось немало вещей, 
ценных по воспоминаниям. В гостиной - большие анг лий
ские часы. Из окон жилого мезонина были видны камен
ные стены, тесовые заборы, сады Замоскворечья. При 
каждом доме- большой сад, во дворе-баня, кладовая, 
сарай, конюшня. 

Вот в таких домах и жили герои Островского, радова
лись, страдали, мучились, размышляли. Это был мир 
«темного царства», мир купцов-самодуров и их жертв. 
Разбогатев, малограмотные купцы воображали, что при 
наличии капитала все доступно, и потому - «захочу, 
один в семи каретах поеду». Таких, как Большов, Тит 
Титыч Брусков, Гордей Торцов, Островский заклеймил 
словом «самодур». 

Сообщая, что предметом его изображения будет опре
деленная часть «быта», отграниченного от остального ми
ра Москвой-рекой и замкнутостью своего уклада, Остров
ский вместе с тем задумывается, какое место обычаи и 
нравы Замоскворечья занимают в жизни всей Москвы и 
России. Он не только противопоставляет, но еще чаще 
сближает обычаи Замоскворечья с нравами остальной 
части Москвы. Таким образом, в пьесах, очерках и запи
сках Островского картины Замоскворечья встают в ряд 
с обобщающими характеристиками Москвы, противопо
ставленной Петербургу. С одной стороны, город, привер
женный традиции, с другой - город, воплощающий про
гресс. 

Изображая Замоскворечье как наиболее консерватив
ную часть Москвы, хранящую традиции и устои, Остров
скнй выносит «стране», им открытой, решительный при
говор: 

«Сила замоскворецкая, сила косности, онемелости. 
Там, за Москвой-рекой, ее царство, там ее трон. Она-то 
загоняет человека в каменный дом и запирает за ним 
железные ворота, она одевает человека ваточным хала
том, она ставит от злого духа крест на воротах, а от злых 
.11юдей пускает собак по двору. Она расставляет бутыли 
по окнам, закупает годовые пропорции рыбы, меду, ка-
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пус1ъ1 и солит впрок солонину. Она утучняет человека и 
заботливой рукой отгоняет ото лба ero всякую тревож
ну�о- мысль ... 

Она обманщица, она всегда прикидывается «семей
ным счастьем», и неопытный человек не скоро узнает ее 
и, пожалуй, позавидует ей ... 

За Москвой-рекой живут своим умом, там на вее есть 
правило и обычаи, и каждый человек соображает свои 
действия с действиями других. К уму Замоскворечье име
ет очень мало доверия, а чтит предания и уповает на 
обряды и формы». 

Островский, чутко улавливая перемены, происходив
шие в жизни и облике Замоскворечья, показывал, как 
менялись русская пореформенная жизнь, характер, внеш
ний облик и п()ведение купца. Появилось новое поколе
ние купцов-промышленников капитаJ1истического толка. 
В Замоскворечье строили фабрики, многоэтажные доход
ные дома, особняки в стиле модерн (как, например, 
дом 33 на Пятницкой улице для купца Коробкова, архи
тектор Л. Н. Кекушев), совершенно в этом районе рань
ше немыслимые, невиданные, вычурные, разрушающие 
установившиеся, косные представления о вкусах, обыча
ях, эталонах. 

На Большой Якимаике (ныне ул. Димитрова} архи
·rектор Н. И. Поздеев построил для купца Игумнова дом 
в псевдорусском стиле (ныне дом 43'). Его оформление от
ражало стремление заказчика утвердить себя, выделить

ся. Эту тенденцию купечества выделиться Островский 

подметил давно и вложил в уста Подхалюзина в пьесе 
«Свои люди - сочтемся:. слова: «В рассуждении шляпок 
или салопов не будем смотреть на разные дворянские 
приличия', а наденем какую чудней». Вот и дома - тоже 
«почудней». Так воспринимало косное Замоскворечье 
шествие новой, буржуазной эпохи. 

Островский понимал неотвратимость прогресса, видел 
положительные начала, заключенные в нем. А. М. Горь
кий говорил о том, что жизненная правда Островского 

не стареет. Ведь пьесы драматурга -часть реальной рус
ской действительности, это в первую очередь жизнь 
«главного города земли русской -Москвы:.. Островский 
горячо любил Москву. Он видел в ней центр русской ис
торин и культуры. «Москва - патриотический центр го
сударства, она недаром зовется центром России. Там 
древняя святыня, там исторические памятники." В Моск-
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ве всякий приезжий невольно проникается русским ду
хом. В Москве все русское t:танови!'ся понятнее и доро
же». Москва чтит память ве.ликоrо драматурга.  Здесь, в 
Замоскворечье, где родился писатель, его имя носит ул и
ц.а Малая Ордынка ,  неподалеку от нее -в Л аврушин
ском переулке , в одном из з алов Госуда рственной Треть
я ковской к артинной гал ереи можно в идеть портрет дра
м атурга, нвписанный художником 8. r. Перо.вым 13 
1 87 1  году . На  Большой Ордынке находится фили ал Ма
лого театра, который называ ют «домом Островского ».  
Звучащее слово Островского составляет часть духовного 
м ирв на ш их современни ков. 

Л И ТЕРАТУРНОЕ ЗАМОСКБОРЕЧЬЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИН Е  XIX ВЕКА 

.. . Есть в Замоскворечье угоJюк, откуда можно ч асам и 
любоваться Кремлем, яркой вязъю Василия Блаженного, 
древним З арядьем.  Это набережная Мориса Тореза 
(бывш. Софийсквя ) . И думается, не случайно эд�сь, H L'I  

са м о м  берегу реки, предприим чивый купец Кокорев в 
1860 году построил известнейшую в Москве гостиницу, 
которую сразу же и окрестили «Кокоревское подворье». 
Это светло-зеленый, с балкон а м и  на втором этаже дом 
под номером 34, три  верхних этажа надстроены в совет
ское время. Вид, который открывался из окон 'Гости н ицы 
на Крем.nь, пр ивлекал сюда .11юдей, тонко чувствующих 
ста р и ну,  своеобразие национальной архитектуры,- пис а
те.1ей, худож ников,  ком позиторов . Остан авливал ись в 
уютных, тихих,  светлых номерах «Коко ревского по
дворья» И. Е. Репин, А. П .  Чехов, П .  И .  Чайковский.  

В 1:8б6 году жил в «Кокоревском подворье:. Павел 
Иванович Мельников { Андрей Печерский , 1 8 1 8- 1 883) -
та.1антливый писатель, этнограф и фольклорист. Уроже
нец Нижнего Новгорода, служивший в К а з ани, Мельни
ков- Печерский с Москвой был тесно связан еще до пе
реезда сюда. В 1850-е годы он сотрудничал в «Москов
ских ведомостях». В 1 852 году в журн але «Москвитянин• 
появилась его повесть «Красильниковы:., в которой он 
так же, как А. Н. Островский , показал жестокость купе
ческих семейных отношений, но сами купцы изображены 
им с. симпат11ей. По.11. этим рассказом была впервые по
ставлена подпись Андрей Печерский. Так в Москве о н  
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родился как писатель. Убеждает в таланте р ассказчика ,  
б ытописателя,  его любви к народной речи  гл авный труд 
Мельникова-Печерского - эпопея «В лесах» и «На го
рах», где широко показаны жизнь З аволжья и Нагорья 
середины XIX века, б ыт старообрядческого купечества ,  
пром ыслы,  обычаи м естного населения,  скиты и секты . 
Здесь выразились и его взгляды на такое явление, как 
раскол, которое он  изучал в Москве, ознаком ившись с 
деятельностью рогожской общины - центра старообряд
ческой торгово-пром ы шленной буржуазии .  

С 1 866 года Мельников- Печерский, как чиновник ми 
нистерства внутренних дел , был переведен из Казани  в 
распоряжение московского генерал-губернатора .  С тре
петом подъезжал он к Москве. «Сл ышу взволнованный 
голос отца : «Москва !  Москва !  Дети,  смотрите, Москва 
златогл авая,  Москва белокаменная»,- вспоминала дочь 
писателя. Первое время после переезда в Москву писа
тель с семьей жил в З а м оскворечье. В 1 867 году он слу� 
жил в «Московских ведомостях», а с 1 868 года стал по, 
стоя нным сотрудником журнала «Русский вестник»,  
опубл иковал здесь несколько исторических работ и ху
дожественных произведений ,  а в 1 87 1 - 1 874 годах и свою 
эпопею «В лесах» и «На горах».  

Многие произведения Мельникова-Печерского свои м и  
обл ичительн ы м и  настроениям и перекликаются с произ� 
ведениями А.  Н. Островского и М. Е. Салтыкова-Щедри
на . В его поэтике, как у Лескова и Даля.  широко исполь
зованы  простонародные обороты речи ,  пословицы, пого
ворки .  Влияние В. И. Д аля сказалось и на повести Мель
никова-Печерского «Красильниковы»,  ему посвященной. 
По словам  современников, на  создании эпопеи отрази
лось длительное пребывание писателя в Москве. 

В Москве жил беллетр ист-н а родник, стоявший в пер
вых рядах р азночинной л итер атур ы ,  Василий А лексеевич 
Слепцов ( 1 836- 1 878) . Детство и отрочество его прошли 
в Замоскворечье.  Семья Слепцовых в конце 1 840-х годов 
жил а на Больiuой Я ким анке в доме  62 ( ныне ул . Димит
рова, сохр анился ч астично ) . Ул ица подверглась коренной 
реконструкции .  Во времена Слепцова это была  тихая,  за
строенная невысоки м и  дом ика м и  с зелеными  дворами 
ул ица . Отсюда будущий писатель ходил в 1 -ю москов
скую гимназию на Волхонку. С 1 854 года он учился в 
Московском университете. В конце 1 850-х - начале 
1 860-х годов служил ч иновником, посещал са.11он извест-
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ной писательницы Евгении Тур .  В ее журнале «Русская 
речь» опубликовал в 1 86 1  году цикл очерков «В.1 адимир
ка и Клязьма» .  Эти очерки - тревожная дум а  о своем 
времени,  о разложении крестьянского «мир а», разруше
нии «дворя нских гнезд» и победном шествии «господина 
Купона» .  

Жил в Замоскворечье на  Пятницкой улице Лев Ни
колаевич Толстой. Москва питала твор чество «великого 
п исателя земли русской» .  Он обра щался к ней почти по 
всех произведениях .  «Всякий русский человек, глядя н а  
Москву, чувствует, что о н а  м ать» - т а к  м о г  сказать толь
ко любящий сын .  Он знал Москву, жил во м ногих ее рай
онах.  На  Пятницкой улице привлекает вним ание одно
этажный дом под номером 1 2 . Это послепожарный особ
нячок, стены которого когда-то украшали барельефы, над 
окнами  были лепные украшения .  Здесь , в меблированных 
ком натах купца В аргина ,  на  ночь захлопывались ставни 
и закрывались высокие глухие ворота .  26 октября 1 857 го
да Л. Н.  Толстой,  приехавший с сестрой из Ясной Поля
ны, поселился в этом доме .  Он недавно вернулся с Кав
каза уже автором «Севастопольских р ассказов» и «Утра 
.помещика» .  Это б ыло время становления и р азвития об
щественно-политических и моральных взглядов .т1 .  Н. Тол
стого. В этом доме писатель р аботал над повестью «Ка
заки», рассказа м и  «Альберт», «Три смерти».  И м  уже за
дум ан ром ан «декабристы»,  замысел которого позже 
выльется в эпопею «Война  и м ир» .  Именно в эти годы у 
Л .  Н. Толстого определяются взгляды н а  задачи п иса
теля :  «Вечная тревога, труд, борьба,  л яшения - это не
обходимые условия,  из которых не должен сметь дум ать 
выйти хоть на секунду ни один человек" . Чтоб жить чест
но, надо рваться, путаться , биться, ошибаться, начинать 
и бросать" .  и вечно бороться и лишаться. А спокойст
вие - душевная подлость» .  

Депь Л .  Н. Толстого н аполнен трудом .  «Отдаюсь ра
боте 8 ч асов в сутки, а остальное время слушаю музыку, 
где есть хорошая,  и ищу хороших людей» .  В это время 
Л. Н .  Толстой сближается с А. Н .  Островским ,  семьей 
Аксаковых, Д.  В . Григоровичем ,  А.  С. Хомяковым,  
А .  Н. Плещеевы м .  Многое из того, что Толстой наблюдал 
в Москве, сл.ышал от старожилов, н ашло отражение в 
н аписанных в это время произведениях. Повесть «Каза
ки» начинается описанием Москвы :  «Все затихло в Моск
ве. Редко, редко, где слышится визг колес по зимней ули-
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це. В о кн ах огней уже нет, и фонари потухли .  От церк

вей разносятся звуки колоколов и ,  колыхаясь над спя· 
щим городом ,  пом инают об утре.  На улицах пусто . Редко 
где промесит узкими  полозьям и  песок с снегом ночной 
извозчик и ,  перебравшись на другой угол, з аснет, дожи
даясь седока .  П ройдет старушка в церковь, где уж, от
ражаясь н а  золотых окладах,  красно и редко горят не
сим м етрично р асставленные восковые свечи .  Рабочий н а
род уж подним ается после долгой з и мней ночи и идет н а  
работы» .  

Толстой в эти годы уделяет большое вним ание пробле
ме нравственного усовершенствования ,  которое должно 
изменить сознание  людей . Эту м ысль он развивает и в 
повести « Казаки » :  исправить пороки дворянского обще
ства  можно путем сближения его с н ародом .  В главном 
герое «Казаков» - Дмитрии Оленине, несомненно, уга
дывается сам автор. 

В дневнике Толстой отмечает, что пришло время при
ступить к работе над «Юностью».  Свою жизнь в это вре
мя он описывает в письме  В. В .  Арсеньевой : «Я живу 
все это время в Москве, немного занимаюсь писанием, 
нем ного семейной жизнью, немного езжу в здешний свет, 
немного вожусь с умными, и в ыходит жизнь так себе: 
ни  очень хорошо, ни  худо . Впрочем , скорей хорошо» . 

Толстой пол агал ,  что «одно законное сч астье есть чест
н ый труд и преодоленное препятствие» . 

В это �11 доме Толстой общался с И .  С .  Ту ргеневым , 

М .  Е .  СаJ1тыков ым- Щедриным ,  В . П. Боткины м , А. А. Фе
том . По;1 года ж и з н и  Л. Н. Толстого связ ано с этим до
мом . Сейчас  здесь открыт музей п и сате.1 я .  Он япляется 
сrюеобразным дополнением к м е м ор и а л ь н о м у  музею в 
Х а м о в н и к ах и л ите р ату р н о м у  м у з е ю  Л .  Н .  Толстого н а  
Кропоткинской улице .  Воссоздан ны i1 в дом е  тн по.г.огиче
ский уголок гостиной  н а по м инает об интерьере до м а  во 
времена Л .  Н .  Тол стого.  В доку м ент ах и м атери ал а х э i<с-
11оз1щии отражена работа п исател я н ад ром а но 1.1 «Война  
и мир» .  

В ыставка «Толстой и Москва»  концентрирует наше 
в н и м а ние на  том ,  что связьшаJю великого писателя с Мо
с 1шой : круг его знакомств, женитьба ;  n ысказыв а н и я  Тол
стого о Москве.  В иды Мос1шы 50-60-х годов X I X  в е к а  
помогают нам глубже осм ысл ить тему Толстой и Москв а .  

Совр еменни 1< великого писателя критик и поэт Апол
лон Александровu•t Григор ь ев ( 1 822- 1 864) хорошо з н а.'1 
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З амоскворечье.  Детские и юношеские годы его прошли н а  
Малой Полянке в доме 1 2  ( не сохранился ) . Он стоял не
далеко от церкви Спаса в Наливках .  В нижнем эт аже,  в 
комн атах,  расположенных веерообр азно вокруг печи,  жи
ли  супруги Григорьевы - Александр Иванович и Татьян а  
Андреевна .  Узкая крутая лестница вел а в мезонин .  В ме
зонине жил единственный сын Григорьев ых - Аполлон, 
голубогл азый,  с шиллеровским профилем ,  восторженн ый 
и меланхоличный .  «Прекрасно игр ая н а  рояле" .  он зву
ками его занимал гостей. и будил родителей от утреннего 
сна .  Мать держал а  его на привязи ,  не  пускала из дому 
после девяти часов вечера,  у ворот всегда  дожидаJrись 
его пошевни». 

Будущий поэт и критик рос в п атриархальной обста
новке .  Но была у него и другая жизнь .  Хоть он , вплоть 
до окончания университета ,  и ходил по субботам  под
ставлять голову под м аменькин гребень,  за гл аз а м и  у 
родителей жил своей, не такой «упря мо-старой» жизнью. 
Он м ного читал ; стен ы  старого Кремля говорили с н и м  
«внятно, л асково». Когда Григорьев поступил в универ
ситет на юридический факультет, рядом с ним,  в м езони
не, поселился его университетский товарищ Аф анасий 
Фет.  Это поколение «жадно хотело жизни, страстей, 
борьбы и стр аданий» . А вместо этого - тоскливая пусто
та жизни,  ду ш н ы е  зимние вечера в жа рко н атопленной 
1юм нате, где «не тем но и н е  светло»,  где в окно r J mдит
ся « печ алью :я берез а ».  А. Фет, м удр ы й ,  мужествен н ы й ,  
с жел ез н о й  волей, б ы л  противопо.�ожн остью неуме.'ю м у  
в житейс 1шх дел ах ,  от реше нному приятелю. 

Р а н о  с к а з а л а сь любовь к те атру .  Еще в 1 -й москов 
ской г и r.r н а з и и  н а  В олхонке Г р игорьев руr<овод ил гимна 
зичесrшми спектаклям и .  О к о н ч и в  у ни верс итет , он с.11ужил 
учителем з а коноuеден н я  в В оспитгтел ы:оы дом е . 12 де
к а б р я  1 842 года А. Г р и горьев б ыJI утвержден секретарем 
у ниверситета и служпл в у н и ве р с итетс кой б ибюютекс. 
В а п реле 1 850 года его о п р е;�,сл нл и ст з р ш и м  у ч ител е м  
1 -й мос1швской гимназии .  Сотруднич ал в жур н але «Мосr•
витянин» ,  в котором б ыл и опубтшов аны его первые сти
хи .  В так  н азываемой «молодой редакции» этого журна
ла он стал ведущим к р итиком . Но п и с а н и е  стихов он не 
ост а вля л . В это время созд а н ы  и м  з а м е ч ательные стихо
творен ия : «0, говори хоть ты  со м но й ,  гит ар а семиструн
н ая» ,  «д ве гитары», « В ечер душен,  ветер воет» ( «Борь
б а » ) . В его м ировоззрении этих лет гл авенствовала идея 
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самобытности,  п атриа рхальности русского н а рода,  он был 
близок к сл авян6фил а м .  . 

А. Григорьев возводиJI в культ творчество А. Н .  Ост� 
ровского. В его дом е  на  Малой Полянке, 1 2 , ч асто соби
р ался кружок, центром которого б ыл Островский .  В кру
жок входил и поэт и переводчик Н .  В . Берг ,  актер и рас
сказчик  И. Ф. Горбунов, ком позитор А. И. Дюбюк, поэт 
Л. А. Мей , скульптор М. А. Рамаз анов , а ктер П. М. Са
довский .  Островск ий  ч асто читал здесь свои произве
дения .  

В стихах и в критических статьях А. Григорьева часто 
встреч ается СJ1ово «борьба» .  Он ,  п ишет А. Бл ок,  «Не би-
1 1евал никогда «темных царств» ,  а бороJiся с ними ;  он 
поним ал,  что см ысл слова  «тём ное царство» глубок, а не 
поверхностен (см ысл не б ытовой ,  не гр ажданский толь
ко ) . «Тем ное царство» широко р аскинулось в собствен
ной  душе Григорьева ;  борьба с темною силой была  для не· 
го, к а к  для всякого художника ,  борьбою с самим собой». 

В начале  ХХ века Блок в статье «Судьба  АпоЛJюна 
Григорьева»  определил,  уже от имени предреволюцион
ного поколения ,  его поэтическое место : «Он - единствен
ный м ост, перекинутый к н а м  от Грибоедова и Пушкина;  
ш аткий,  висящий н ад страшной проп астью интеллигент
ского безвременья ,  но единственный  мост» .  

Близкий А.  Григорьеву человек, з а м ечательный лирик 
А фанасий А фанасьевич Фет ( Шенwин )  ( 1 820- 1 892) 
также.  б ыл тесно связ ан  с З а москворечьем .  В студенче
ские годы, как уже сказано выше. он  жил у А. Григорье· 
ва (М. Полянка ,  1 2 , не  сохранился ) . 

В 1 856 году, в ыйдя в отставку, он женился н а  сестре 
л итератора  В . П .  Боткина  и жиJI уже на Малой Полян" 
ке, 3 (дом не сохр анился ) .  В 1 857 году здесь бывал 
Л .  Н .  Толстой ,  а в январе  1 858 года Толстой слушал н а  
этой квартире н а  музыкальном вечере игру талантливой 
пианистки Е. С. П ротопоповой ,  котор ая была  хо.рошо 
знаком а с А .  Н. Островским и П. М. Садовски м .  Толстой 
записал в дневнике :  «Вечер музыкальный ,  прелесть» .  

Летние м есяцы А. Фет проводит в усадьбе Воробьев
ка в Курской губернии ,  остальное врем я живет в Моск
ве; м ного пишет, переводит.  Он н а ходит поэзию в самых 
обыкновенных  предм етах .  В его зреJI ОЙ лир ике н астрое
н ие или переживание  в ы р ажено через подробности внеш
него м и р а .  Они даются в реальной повседневности и вме
сте с тем овеяны  поэзией ц одухотворены.  
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Хотя творчество А. Фета лишено внешних примет ав 
lfобнографичности, некоторые его стихи навеяны Моск
Jюй, и в них даже угадывается этот носящий черты пат
риархалы1ости р айон З амоскворечья:  

Б ыл чудный ма йс1шй де нь в Москве; 
Кресты цер квей свер к а л и ,  
В или сь ка сатки под окном 
И зво нко щебетал и .  

В 1 850 году в Москве вышли «Стихотворения» А . Фс
rа,  встреченные читающей публикой с · восторгом . 
В 1 899 году было торжественно отмечено 50-летие его л и 
тературной деятельности . В Москве изданы четыре выпу
ска его сочинений «Вечерние огни» .  

С вязан с Замоскворечьем один  из периодов жизни н 
тЕЮрчества А нтона Павловича Чехова. В конце 1 870-х го
дов в Пыжевском переулке в доме 6 находилось владение  
купца И .  Е .  Гаврилова ,  у которого в первые годы мо
сковской жизни служил конторщиком и жил отец писа
теля П .  Е .  Чехов, а также двоюродны й  брат Антона П а в
.!Jовича - М. М. Ч ехGв.  Быт гавриловского торгового ам 
бара  был воспроизведен писателем в повести «Три  года» 
:( 1 895 ) . 

После окончания университета А .  П .  Чехов не  полу
чил казенной должности , и ему пришлось позаботиться 
о частной практике и искать пациентов. Он ездит в р аз
ные концы города и ,  видимо,  в этот период особенно xo
poµro узнает Москву.  Он шутил ,  что его адрес м ожно 
найти в . любой а птеке ( списки практикующих врачей 
хранили в а птеках ) . Известны й  врач  и уже достаточно 
известный литератор , он снимает квартиру в Замоск1ю
речье, на Большой Я ким анке. У лица называлась Я киман
кой по церкви Иоакима и Анны (не  сохранилась) . Здесь, 
как он пишет Н. А. Л ейкину 1 2  октября 1 885 года,  «на
ст..оящая провинция : ч исто, тихо,  дешево и . . .  глуповато». 
Сначала  Чеховы жИли в доме Лебедевой {не  сохранил· 
ся ) ,  которы й  находился з а  зданием нынешнего француз· 
ск(>го посольства ·(дом 43) . Квартира была сырой, и там 
в 1 884 году впервые у Антона П а влович а  открылось кро· 
вохарканье. 

В декабре 1 885 года Чехов снял квартиру в дом �  45 
'( не сохранился ) - доктора К:лименкова .  Это был бар
ский особняк,  двухэтажный,  укр ашенный четырьмя ко· 
ЛОНН?-МИ,  ор_н�м ентом и изображениями крыJ1атых гени-
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ев с лирой в руках - хранителей дом ашнего очага .  Впер
вые у Антона Павловича поя вился в этом доме свой про
сторный кабинет с кам и ном . Клименков Чеховым сда.11 
квартиру в первом этаже, а во втором жил кухмистер , в 
свою очередь сда вавший помещение под поминки и 
свадьб ы .  Этот кухмистер - Петр А нтонович Подпорин -
д а в а л  та 1ше  объя вления в газета х :  «Уведомляю моих зна
ком ы х ,  что  я продолжаю приним ать з аказы для свадеб, 
балов и обедов по- прежнему,  как у себя в пом ещении ,  
так  и на  стороне и отдаю помещение под свадьбы ,  балы 
и обеды . Н а  Большой Яки м а н ке,  против церкви Ивана 
Воина , д .  Клименкова » .  В письме от 1 9  я н варя  1 886 года 
Чехов отмечает :  «Над моей головой идет пляс.  Играет 
оркестр . Свадьб а .  В бельэтаже живет кухмистер, отда
ющий пс м ещени е  под свадьбы и поминки . В обед помин
ки ,  ночью свадьба . . .  Смерть и зачатие . . .  Кто-то, стуча но
га ми ,  как  лошадь, пробежал над моей головой . . .  Должно 
быть,  шафер .  Оркестр грем ит . . .  Ну чего ради?  Чему об
радовались сдуру?» Именно здесь у Чехова зарождается 
сюжет его «Свадьбы » . 

Литературой он занимается урывками ,  в перерывах 
м ежду приемом больных ,  хотя понимает, что «писа ние с 
а нтракта м и  . все равно ,  что пульс с перебоями» .  Н а  этой ,  
ка к и н а  других квартирах Чеховых , собирал ась та 
л а нтливая  молодежь :  друзья Николая Чехова - худож
ники ,  певцы,  музыка нты ,  подруги  сестры Чехова - Маши . 

:Живя н а  Яким а нке ,  Чехов все больше и больше увле
кается литературной р а ботой .  По пригл ашению Сувори
на он начинает сотрудничать в петербургской газете «Но
вое время» .  В 1 886 году выпускает в свет сборник «Пе
стры е расск азы» . В него вошли произведения ,  написан
ные  в этот период: .:Панихида» ,  «Егерь»,  «детвор а » ,  «То
ска>> ,  «См ерть чи новника» и др. Разные по теме, порой с 
незатейливым сюжетом ,  они  поднимали  коренн ы е  вопро
сы жизни ,  глубоко и тонко показывали  психологию « М а 
л ен ького человека» . Автор пока еще скры вался под раз
nлекательн ы м  псевдоним ом Антоша  Чехонте и , может 
быть� еще самому себе не отдавал отчета в значении сво
его труда , но н а н более проницательные  читатели почув
ствова л и ,  что в литер атуру в о ш ел новый,  могучий  та
лант,  обл ич итель всего строя жизни ,  унижающего чело
века . 

В 1 886 году в этом дом е он получил письмо o r  
Д .  В .  Г ригоровича - известного писателя , а втор а  «Анто-
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на-Горемыки». «У Вас  настоящий тала нт, талант, выдви
I'ающий В ас далеко из круга литер аторов нового поко
ления ,- писал Григорович.- Мне м инуло уже 65 лет; но 
я сохранил еще столько любви к литературе, с та кой го
рячностью слежу з а  ее успехом ,  та к радуюсь в сегда , 
когда встречаю в ней что-нибудь живое, да ровитое, что 
н е  мог, как видите, утерпеть и протягиваю В а м  обе ру
ки". Когда случится В а м  быть в Петербурге, надеюсь 
увидеть В ас и обнять В ас, как обнимаю теперь заочно ! ! ! »  

Чехов отвечал в письм е о т  2 6  м арта 1 886 года : 
«Ваше письмо, мой  добрый ,  горячо .11юбимый бл аго

веститель, поразило м еня ,  как  м ол ния .  Я едва не  з апла
кал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило 
глубокий след в моей душе . . .  я не  найду н и  с.1юв,  ни дел , 
чтобы отблагодарить В ас. В аше  письмо ."  выше всякого 
диплом а .  Ваше  письмо" .  подействовало на м еня ,  как гу
бернаторский приказ «выехать из города п 24 ч аса ! » ,  т. е. 
я вдруг почувствовал обяз ательную потребность спешить, 
скорее выбраться оттуда , куда з а вяз . "  

Если  у м ен я  есть дар ,  которы й  следует уважать,  то, 
каюсь перед чистотою В ашего сердца , я доселе н е  ува 
ж а л  его. Я чувствовал,  что  он у м еня есть, но привьш 
считать его ничтожным» .  

Яки м анка  и вообще р-айон Замоскворечья наш<�и  от
рпжение в творчестве Чехqва .  Например ,  в повести «Три 
года» , написанной в 1 895 год.у, перед н а м и  предстает 
жизнь  купеческо-приказчичьего Замосквор ечья.  О г л а а
н ы х  героях повести - Алецее Ла птеве, его брате Фе
доре и сестре Нине - автор гопорит :  «детство и ю н о с т ь  
ее и двух братьев прошли на  Пятницкой улице ,  в родной 
�:упеческой сем ье. Детство было длинное ,  скучное ,  отец 
' обходился сурово и даже три раза иаказываJI ее ро2 г а 
ми ,  а м ать ч ем -то долго болела и умерл а ;  прислугэ Gыла  
грязная ,  грубая ,  л и цем ер н а я ,  часто п р и ходи л и  в д о м  п о 
п ы  и мон а хи» .  Але1�сеЦ Лаптев не1-1 а видел этот у к л а д  
жиз н и .  Он ,  м и л л и о н ер ,  с детства возненавидел торгопл ю.  
На  всю жизнь з а помнил он эпизод, когда один  из при
казчиков «выбежал н а  ул ицу в одном нижнем белье, бо
сой и, грозя на хозяйские окна кул а ком , кричал ,  что его 
замучили ,  и над беднягой ,  I<огда он выздоровел,  долго 
смеялись и припоминали ему,  как  он 1<ричал на хозяев :  
«плантатор ы ! »  - вм есто «эксплуататоры».  

« П р и к а з ч и ки " .  жил и в нижнем этаже дом а на  Пя г
ни_r.щой и во ф л и геле,  пом ещаясь по трое и четверо в од-
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ной  комн ате,  и з а  обедом ели из общей м иски ,  хотя пе
ред каждым из них стояла  тарелка .  Если кто из хозяев 
входил к ним во время обеда ,  то все они вставали» . 

Дом Л а птева н а  Пятницкой Ч ехов описывает подроб
но - подобных домов здесь было м ножество. «Около бе
.1ого, неда вно оштукатуренного двухэтажного дом а  ку
чер сдержал лошадь и стал сворачивать направо . . .  Око
;ю ворот стоял дворник  в новом кафтане ,  высоких сапогах 
и калошах и два городовых ;  все пространство с середины 
улицы до ворот и потом по двору до  крыльца было  по
сы пано свежим песком» .  

Лаптев - и щущая натура .  Таковы и другие герои по
вести - Костя и Ярцев .  Они считали ,  что «В России все 
необыкновенно тала нтливо ,  даровито и и нтересно». И Яр
цев и Костя родились в Москве и обожали ее. Они убе
ждены ,  что «Москва - з ам ечательный город, а Россия 
з а м ечательная страна  . . .  ». Свою серенькую московскую 
погоду они находили самой прекрасной и здоровой.  Яр
цев считал , что Москва - это «город,  которому придется 
много страдать» . 

С Якиманкой м ы  встречаем ся и в рассказе А .  П .  Че
хова «Ва нька» .  Ставший богачом , благодаря  обману ро
дичей ,  крестьянин  Котлов едет из «Сл а вянского базара» 
в свой дом на  Яки м а н ке . 

А. П .  Чехов здесь, в З амоскворечье ,  писал : « Вся на 
дежда на  будущее. Мне еще 26  лет. Может быть, успею 
что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро». Он был в 
начале  творческого пути .  

Жил в Замоскворечье Дмитрий Наркисович Мамин
Сибиряк ( 1 852- 1 9 1 2 ) .  П риехав  в Москву в августе 
1 88 1  года ,  он остановился в «Кокоревском подворье» на 
Софийской н абережной (наб .  Мориса Торез а ,  34 ) .  

С Москвой связаны его первые творческие успехи. 
Очерк «От Урала до Москвы» был напечатан в 1 88 1  го
ду в газете «Русские ведомости» и привлек внимание  к 
молодому п исателю.  Он  умел читать «камен ную летопись 
города».  «Что ни  шаг ,  то история . . .  Москва походит на 
старинную книгу» - так отз ывался он о городе. В Мо
скве им н аписаны пьесы «Н а  золотом дне», м ногие рас
сказы ,  в том числе «На  золотом прииске»,  начат рома н  
«Приваловские м иллионы» .  В Москве  часто на  публич
ных чтениях с рассказа м и  Мамина -Сибиряка выступа.1 
известны й  а ктер М. П .  С адовский.  
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НАЧАЛО ХХ В ЕКА 

В ХХ веке м еняются жизнь и облик  З а москворечья.  Р а з
вивается пром ы шленность, растут корпуса пром ышлен
ных предприятий,  появляются за заставами  рабочие  сло
бодки ,  крепнет и набирает силу московский пролетариат. 
Не раз в 1 905- 1 907 годы и в 1 9 1 7  году тихие замоскво
рецкие улицы покрывались баррикадами ,  становились 
ареной классовых боев. 

Москва сыграла большую роль в жизни С. А. Есе
нина. С юда он впервые приехал в 1 9 1 1 году. В 1 9 1 3  году 
Есенин поступил подчитчиком в корректорскую типогра
фии Сытина  (Пятницкая ул. ,  7 1 ,  ныне  1 -я Образцовая 
типография ) .  Период работы в типогр афии связа н  в жиз
н и  Есенина со м ноги м и  значительны м и  события ми  и впе
чатлениями .  Общение с рабочими привело его к участию 
в рабочем движении .  Его друзья-печатники были уча
стниками  революции 1 905 года .  О роли ,  которую играли 
рабочие-сытинцы в револ юционных событиях 1 905 года ,  
н апоминает мемориальная доска , установленная  н а  
здании  типогр афи и :  «Здесь в 1 905 году проходили мас
совые митинги р а бочих и были напечатаны 1 -й и 3 - й  но
мера «Известий» Московского Совета р абочих депу
татов» .  

, Захваченный их  рассказ ами ,  юноша писал другу на  
Рязанщину:  «Куда ни  взгляни ,  взор всюду встречает 
м ертвую почву холодных камней ,  и только видим серые 
здания да пеструю мостовую, которая  обрызга на  кровью 
жертв 1 905 года» .  Его стихи этой поры «Поэт», «Про
рок», «Кузнец» полны гражданского п афоса . Работать 
над стихами  ему помогли занятия в Суриковском лите
р атурном кружке , бывшем здесь же, в З амоскворечье,  
на  Садовнической улице (ныне ул.  Осипенко,  9 ,  кв . 56 ) ,  
где н аходилась редакция ежемесячного журнала  «Млеч
н ы й  путь»,  в котором он сотрудничал в 1 9 1 5  году. )Кур
н ал основан  в январе 1 9 1 4  года ,  редактором и издателе м 
его был талантливый писатель-самоуч1<а  А .  Чернышев.  
В литературном отделе журн ала  ра ботали С .  Дрожжин ,  
Н.  Па влович ,  Д. Семеновский ,  Ф. Шкулев, И .  Северянин ,  
Н.  Колоколов,  А .  Новиков-Прибой ,  Н .  Ля шко. С .  А. Есе
нин опубликовал в 1 9 1 5  году в журнале  стихотворения 
«Выткался н а  озере" . » ,  «Кручина» . В редакции жур нали  
«Млечный  путь» регулярно проходили литературные 
«субботы». Собирались писатели ,  поэты , художники ,  
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а ртисты ,  читали стихи и р ассказы , обменивались мне
ниями .  

В начале 1 9 1 5  года юный Есенин покинул Москву, 
отпр а вившись в П етроград, который в ту пору был цен
тром литературной  жизни  России .  Возвратился он в Мо
скву лишь весной  1 9 1 8  года из вестным поэтом , и вся 
д а л ь н е й ш а я  его жизнь протека ла в других районах го
рода - на Арбате и в центре.  

Отношение Е сени н а  I <  Москве было неоднозначным.  
Тоскуя о родимом доме, он  с горечью говорил :  

На МОСКОВСКl!Х изогнутых улицах 
�·мереть, знать, судил м не бог .. .  

То всплывала  в памяти потрясшая  его в юности па
нор а м а  :Кре мл я , которую он впервые увидел со стороны 
З а м оскворечья , и поэт признавался : 

Я люблю этот город вязевый, 
Пусть обрюзг он и пусть одр ях, 
Золотая др"мотва я Азия 
О поч ила на купол а х  . . .  

То щедро он дарил город своему м аленькому сыну 
Юрию : 

Б удь Ю р и е м ,  москвич.  
)Ки ви , в лесу аукай.  
И т ы  ув идишь со и сеой наяву, 
Д а в н ы м -да вно твой тезка Юрий Долгорукий 
Те бе в пода рок ос новал Москву. 

Не так  уже м ного конкретн ы х  описаний Москвы в его 
сти х а х ,  1 1 0  поэт тонко чувствовал своеобразие древнего 
1 ·opoJ1.a . 

Родился и всю жизнь  провел в Москве Н. Д. Телешов, 
о 1<отором уже упом иналось. Юные годы его, годы ста
н о u .r: е н и я ,  прошл и в З а м оскворечье ,  в доме отц а ,  н а В а 
Jю:юй ул и це ,  2 2  ( н е  сох р а н и л ся ) .  Здесь в 1 880-х года х 
п p oxoдНJi iI собр а ни я орга низованного им литературного 
кружка « П а р н ас» .  «Жил я в то :з р е м я  у отца на В а ловой 
Y{I Iщe, в дом е типично ста ромос1швском , с а нтресолям и ,  
с тем н ы м и  за коуш<ами ,  скрипучими  Ji естницами и низки
ми потолками .  В мои две ком натки , н а  самой м а куш1�с 
дом а ,  вела и м е н н о  т а 1< а я  с к р и п уч а я  внутр ен н я я  лестница 
прямо из сеней с чер ного хода .  Вытянувшись во весь рост 
и подняв руку ,  я свободно доставал пальца м и  пoтoJIOi( ,  
поэтому,  когда собиралось нес1юлько человек кур я щих ,  
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через час  все сидели в дыму  и разговаривали точно 
сквозь сетку, так что приходилось нескол ько раз в вечер 
отворять широкие форточки ,  через которые уходило не 
столько дым а ,  сколько тепла» .  Телешов вскоре  знако
мится с редактором журнала <.:Детское чтение» Н .  А . Со
ловьевым-Несмеловым ,  московским репортером В. А. Ги
ляровским ,  поэтами  И. И.  Белоусовы м ,  С .  Д . Дрожжи
ным и другим и .  Он активно выступает в печати ; в его 
рассказах  1 880- х  годов сильно изобр ажение косного и 
затхлого м ещанского быта , обличение психологии обы
вателя ( «Петух» ,  «Мещанская драма» ,  «дуэль» , «Иыени
НЫ>>) . Многие московские впечатления Н .  Д. Телешов а  
отразились в «За писках писателя» .  Так ,  в главе  «Москва 
прежде» рассказывается о быте и обычаях ста рой Мо
сквы . Тем а московской жизни звучит и в других п роизве
дениях писателя : повести «Мещанская драма»; р а ссказе 
«Призраки» .  

Общение с Замоскворечьем , исконно московским рай
оном , не прошло бесследно в жизни и Т�:!орчестве Мари
ны Ивановны Цветаевой. 

В кон це лета 1 9 1 2  года М .. Цветаева вместе с мужем 
С. Я. Эфроном стали  подыскивать квартиру,  ожидая ро
ждения ребенка . На деньги , подаренные ко дню свадьбы ,  
они приобрели дом в Малом Екатерининском переулке 
(угол нынешнего Щетининского и 1 - го Казачьего пер . ) 
в Замоскворечье. Он .был лохож на  дом Цветаевых п 
Трехпрудном переул ке, где прошли детст во и отрочесть ') 
Марины И в а нов н ы . Уютный ,  деревянный ,  с антресо:ш м а ,  
только нем ного м еньше  «трехпрудного» дом а .  В сентябµс  
1 9 1 2  года здесь р одил а с ь  доч ь Цветаево й  Ариадн а .  

В Москве прошла бол ьш а я часть жизни  Цвет а евой.  
Он а вобр а ла в свое творчество московскую широту, раз 
мах ,  цветистость, м ногозвучие .  «для r.; еня жизнь  - ром а J 1  
с м оей собствен ной душой ,  городом , где я живу,  деревом 
у дороги» .  Цветаева  полюбила  и з а пом 11 и л а  Москuу сво
его детства и молодости,  живописную,  пр аздн ичну ю, пе
струю : 

Дом - пряник,  а вокруг плетень 
И церкоrши златоголовые .  

И р азве  н е  отс юда , и з  З <:: м о с к воре ч ь я ,  увидел зорки й 
цвета евски й гл аз красоту родного го рода ? Посмотрим с 
на бережной Москвы-ре tш из Замоскворечья н а  сказоч
ный град на  протиrзопоJюжном высоком берегу: 
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Обла ка - вокруг, 
Купола - во 1<р уг, 
Надо всей Мосююй -
Сколько хватит рук!  

Цвета ева любила приходить к Москве-реке, особенно 
весной в ледоход : 

Я же весело,  
Ка к вол н ы  валкие, 
Народ р а сталкива я , 
Бегу к Москве-реке 
Смотреть, как лед идет. 

Живя в З а москворечье,  она уже была а втором «Ве
чернего альбом а»  и «Волшебного фонаря» и все больше 
становилась известной в литературных кругах Москвы .  

Судьба надолго разлучила  М. И .  Цветаеву с Москвой 
и с Замоскворечьем . В новь здесь она побывала лишь в 
1 940 году, на  Большой Ордынке, 1 7 , где встретилась с 
А. А .  Ахм атовой, которую любила и чтила  с юности . 

сДО РОГОй ВСТР ЕЧ Я Ш ЕЛ В ЗАМО С КВО РЕЧЬ Е::. 

Анна А ндреевна Ахматова, любя Москву и Подмосковье, 
часто обращалась в своем творчестве к их прошлому и 
настоящему.  Бывая  в Москве,  она жила у Г .  А .  Шенгели ,  
Ф. Г.  Раневской, но ч а ще всего в Замоскворечье на  
Большой Ордынке,  1 7, у Н. А.  Ольшевской и В .  Е .  Ардо
ва .  Он а любила тишину московских п ереулков, «свежесть 
Москвы-реки» ,  «Широкую м осковскую осень». Есть у нее 
стихи ,  посвященные Москве,- «Трилистник м осковский»,  
«Все в Москве пропитано стихами» .  П од другим и  стиха
м и Ахм атовой стоит пометка : «Москва»  ( например ,  под 
сти хотворением «И никакого розового детства» ) .  В Мо
скве она работал а  над статьям и  о Пушкине ( «Каменный 
гость» Пушкина» ) .  Когда Ахм атова появлялась здесь, на  
Большой Ордынке,  квартира Ардовых становилась шум
ной.  В м аленькую ком натку, отведенную Ахм атовой, при
ходили  писатели ,  поэты . В Москве она  встречалась с 
К. И .  Чуковским ,  М. А .  Булгаковым ,  О .  Э. МандеJ1ьшта
мом , М. С. П етровых,  Б .  Л. П а стер н а ком ,  известным чте
цом Д. Н. Жур а влевым ,  художником А.  Г .  Тышлером и 
м ногим и  другими .  Гражданственность поэзии А. А. Ах
м атовой и ее русский характер особенно сказались в сти
хах о военной Москве :  
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Как в первый раз я на нес, 
на Роди ну, глядела , 
Я знала : это все мое -
Душа моя и тело . . .  

Как все ново и как все знакомо 
И така я в сердце и стома,  
Сладко кружится голова . . .  
В свежем грохоте майского грома -
Победитель ница Москва ! 

А лександр Сераф имович Серафимович ( 1 863- 1 949 ) 
также жил в Замоскворечье на  улице, выходящей на  на 
бережную (бывш.  Всехсвятская ул . ) , в доме 2 .  Огромный 
многоподъездный  дом н а  набережной Москвы-реки  отме 
чен ме мориа,'!ьн ы м и  доскам и , напоминающими о том ,  что 
здесь жили видные революционеры ,  военачальники ,  пи
сатели .  Одна из этих досок посвящена классику совет
ской л итературы ,  автору замеч ательного произведения о 
борьбе р еволюционного народа в годы гражданской вой
ны - ром ана «Жел езный  поток». Он жил и работал в 
этом доме с 1 93 1  по 1 949 год. 

Многие годы писателя связаны с Москвой ,  которую он 
называл «городом лучезарного будущего».  Его первые 
Произведения ,  написанные еще в царской ссылке,  быJJи  
напечатаны в 1 902- 1 904 годах в московских газетах 
«Русские ведомости» ,  «Курьер». В Москве он познако
м ился с А. М. Горьки м ,  во время первой русской револю
ций,  живя на Пресне, оказался в центре событий Де
кабрьского вооруженного восстания ,  и это нашло отра
жение в цикле рассказов «На Пресне» . В Москве оп 
работал над ром аном «Желез н ы й  поток». 

В годы Советской власти А .  С. Серафимович ветре· 
чался в Кремле с В . И. Л ениным ,  работал в Москве, п е
чатался в «Правде», «Известиях».  Он ч астый гость на  
московских фабриках ,  зююдах,  во дворцах культуры и 
к.т�убах. Высокую оценку его деятельности дал В .  И .  Л е
нин :  « . . .  Ваши произведения и рассказы сестры внушилп 
мне глубокую сим патию к В а м ,  и мне очень хочется ска
зать В а м ,  как нужна рабочим , всем нам В а ш а  рабо
та  . . .  » 1 Москвич и  чтят п амять зам ечательного писателя.  
Е го и м енем названа в З а москворечье улица, где он  ЖkJI 
в течение восем надцати лет, есть н а  Красной П ресне 
клуб, носящий его имя .  

J Л e1ttm В .  И .  Полн. собр.  со11. Т. 5 I .  С. 1 98. 
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В доме 6 на  Пятницкой улице родился и жил до 
1 9 1 0  года Василий Иванович Лебедев-Кумач ( 1 898-
1 949 )  - известный советский поэт. Сам  дом , длинный,  
двухэтажный ,  включает палаты еще допетровской эпохи. 

Поэтическое, песенное ощущение м и р а  жило в нем с 
детства .  Стихи стал писать с тринадцати лет,  п ечатать
ся -. с восемнадцати .  Настоящее образование  смог полу
чить только в советское время .  �чился в Московском 
уни верситете на истори ко-филологическом факультете. 
В 1 920- 1 930- е годы В. И. Лебедев-Кум ач жил в 3-м 
П а вловском переулке, 4 .  В это время он сотрудничал в 
«Рабочей газете» , «Гудке», журнале «Красноармеец», 
позже - в «Крокодиле».  Писал литературные пародии ,  
фельетоны,  сатирические сказки.  Он широко известен 
как  создател ь  м ассовой советской песни .  Им напи.саны 
тексты песен к кинокомедиям «Веселые  ребята»,  «Цирк»,  
«дети капитана Гранта» и др.  В годы Великой_ Отечест
венной войны ,  когда В. И. Л ебедев-Кумач служил н а  
флоте, его песни «Священная война» ,  «Споем , товарищи ,  
споем » звали на  бор ьбу с врагом , будили высокие па
триотичес 1ще чувства .  

:Жиз н ь  писателя -коммуниста В .  И .  Л ебедева -Кум ача . 
неразры вно связана  с Москвой,  где рождались его граж
данственные  и лирические песни ,  выразившие мироощу
щение  советского человека и любимые на родом .  Многие 
его песни посвя щены Москве. С реди них широко извест
ная  « П есня о Москве»,  в которой есть фраза , ставшая  
к р ы л а то й :  «Утро красит нежны м  светом стены древнего 
Кремля» .  

В Л а врушинс1<0м п е р еу.1 к е  н а ходится дом 1 7  - дом 
московских писателей.  Это м а ссиrшое зда н ие,  располо
ж:енное н а п роти в Т р етья ковской галереи , возвышается 
над Замосквор еч ьем . Из окон его п осJi едн их этажей вид
ны Мосrша-река ,  Водоотвод н ы й  ка н а л , Кремль .  В этом 
доме Ж И j] И  и п родолж а ют ;к ить м ногие известны е  писа
тели ,  обр атимся лишь  к н екоторы м и м ен а м .  

В 1 937 году здесь поссл и Ji ся А нтоN. Се.мег�ович Мака
ренко ( 1 888- 1 9 39 ) .  За плеч а м н  его был большой опы·1· 
п еда гогичсско ii р а боты в слож нейших юношеских кол
ле rпив а х :  ру 1<оводство колонией и м ени  А .  М. Горького 
в Полта в е  11 комм уной имени  Ф. Э. Дзержинского в Харь-
1сове .  Педагог-новатор , опи равшийся на  коллекти в к а к  
на  силу , ф о р м и р ующую л и ч ность,  ка к писатель скл ады
ва J1ся под сильн ы м  воздействием А .  М. Горького. Именно 
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по его совету начал писать «Педагогическую поэму».  Те
ме  воспитания и семьи посвящена его «Книга для роди
телей», написанная в 1 937 году в этом доме.  Здесь же 
созданы произведения «Флаги на  башнях», «Честь».  Ра
ботал А .  С .  Макаренко и над критическим и  и публици
стическим и  статьями .  В Москве именем Ма к арен ко н а 
з в а н  бывший Лобковский переулок близ Ч истых прудов ,  
при Педагогическом обществе РСФСР создан  Myзe il 
А. С .  Макаренко. 

С 1 937 года и до конца дней жил в этом доы е  заме
чательный певец природы уроженец Орловщины М иха
ил М uхайлович Пришвин ( 1 873- 1954 ) .  В этом доме оп 
проводил зимние  месяцы , а летом работал под Зnениго
родом в живописном Дунине на берегу Москвы-реки .  
В этот период Пришвиным были написаны «Лесная 1<а 
пель», «Кладовая солнца»,  «Кора бельная  роща».  

Известны й  советский драм атург Константин А пдре
евич Т ренев ( 1 876- 1 945)  поселился здесь, уже будучи 
маститым автором , создавшим «Пугачевщину» - одну из 
первых советских пьес, поставленную на  сцене МХАТа , 
«Любовь Яровую», «На берегах Невы»,  в которой ото
бразил революционные события 1 9 1 7  года и создаJ1 образ 
Владимира  Ильича Ленина .  

Долгие годы прожил в доме 17  в Лаврушинском пе
реулке поэт Борис Леон.идович Пастерпак ( 1 890- 1 960 ) , 
в двухэтажной квартире на  восьмом этаже с выходом на 
крышу. Здесь и в Переделкине под Москвой у Пас·тер 
нака  б ы в а л и  Г.  Нейгауз , Д. Журавлев,  С .  Р и хтер,  Вс.  
Иванов,  А .  Ахм атова ,  Н .  Хикмет, К.  Феди н ,  Р .  С и м о1101З ,  
И. Андроников и другие. 

Работал Б. П а стернак  в кабинете, обстаDл еююм стро
го и аскетично. Н а  стене висела фотогр а фия В. Машюв 

ского. Б ыва в ш и й в дом е у Б .  Пастернака А. В ознесен
ский сделал я р Еую, эксп р ессивную зарисовку : 

« . . .  В его р а боте было м ного от Москвы,  с ее улицами ,  
дом ами ,  мостовы м и ,  которы е  вечно перестр а и в а ются , пе
рекр а и в а ются , всегда в J1 ecax.  

Пастернак  очень московс1шй поэт.  В нем з а пута н 
ность п ереу.ТJков,  замоскворецких,  чистопрудных, проход

н ы х  дворов, Воробьевых гор , их язык,  этот быт, эти 
фортки , городские л и пы ,  эта московская м а нера хо
дить - « Е а к  всегда нараспашку пальтецо и кашне на 
гру Д Н » .  

В московские особняки 
Врывается весна нахра пом ."  
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Москва вся ка�< бы нарисована  от руки,  полна  живой 
линии ,  языкового просторечья, вольного смешения сти 
лей,  ампир  ужи вается рядом с ропетовским модерном и 
арха икой конструктивиз м а  ( восемьсот лет,  а всё - под
росток ) ,  да и дом а в ней как-то не строятся , а зараста
ют кварталы ,  как разросшиеся деревья или кустарники .  
В отличие от северной Пальмиры ,  которая вся чудодей
ственно образована  по линейке и циркулю, с ее постоян
ством геометра ,  классицизмом,- московская школа 
культуры,  как и образа жизни ,  стихийнее, размашистей,  
идет от византийской орнаментальности и близка к са
мой живой стихии языка» .  

Все дымкой сказоч ной подер нется, 
Подобно завиткам по стенам 
В боярской золоченой гор нице 
И на Василии Блаженном." 

Еще кр угом ночная мгла, 
Такая ра нь на свете, 
Что площадь веч ностью легла 
От перекрестка до угла, 
И до рассвета и тепла 
Еще тысячелетье . . .  

Из этого дом а в 1 943 году П а стернак в составе брига
ды писателей выезжал на  фронт. Москва ,  уроженцем ко
торой поэт я влялся,  стол ь  хорошо знаком а ему и лю
бима им. Н аверное, один из московских вокзалов имел в 
виду Пастернак, когда п исал : 

Вокзал, несгораем ый ящик 
Разлук моих, встреч и разлук, 
Испыта нный друг и указчик,  
Начать - не исчислить заслуг. 

Мы уже убедились в том , что литературное Замо
скворечье включает в себя не только адреса писателей. 
Оно художественно осмыслено всей классической рус
ской .литературой. И , как бы продолжая в этом отноше
нии традиции М. Ю. Лермонтова ,  А .  Н. Островского, 
А .  П .  Чехова ,  советские писатели и поэты часто избирают 
Замосквореч ье м естом действия своих произведений ,  
«Средой обитания»  своих литературных героев . Только те
перь уже нет столь резкой разницы м ежду Замоскво
речьем и остальными р а йонами города,  как это было во 
времена Островского. И этот район уже не является от
деленной от города «стр а ной» . В произведениях совет-
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ских писателей Замоскворечье живет едиными заботами  
и радостям и  всего города , его пульс бьется в унисон с 
пульсом всей Москвы. Так ,  в Замоскворечье разверты
вается действие стихотворения Сергея Сергеевича На
ровчатова ( 1 9 1 9- 1 98 1 ) «Зеленые дворы» .  Оно дает нам 
возможность почувствовать слитность людских жизней с 
жизнью Москвы в разные врем ена .  В гуще зелени - бо
ярский терем ,  дом с м езонином , старый  флигель. В раз
ные эпохи на  разные войны уходят отсюда мужчины .  
Возлюбленные,  тоскуя,  остаются их ждать. Раздумья ав 
тора о жизни соединены с размышлениям и  о судьбах  
этих людей, разобщенных войной :  

На ул ицах Москвы разлук не в идят встречи, 
Разлук не узна ют бульва р ы  и мосты. 
Слепой дорогой встреч я шел в З а москворечье, 
Я шел в толпе разлук по ул ица м Москв ы. 
Со всех сторон я слышал ров ный шорох, 
Угрюмый шум за бвени й и утрат. 
И было и м, как м не, да вно за сорок, 
И был я им дав ным-давно не рад. 

В конце стихотворения мы встречаемся с «юнцом се-
годняшнего дня», которому идти 

Жи вой тро пой зем ного бытия, 
Не увида ть увиденного на м и, 
Увидеть то, что не увижу я . 

Мысл.11 о преемственности поколений поэт связывает с 
образом Москвы . 

. "Одним из центров литературной жизни современного 
Замоскворечья является редакция журнала «Иностран
щ1я литература»  (Пятницкая ул" 41 ) .  Журнал выходит с 
1 9 55 года,  продолжая деятельность журнала «Интерна
циональная литература» ,  выходившего в Москве в 1 933-
1943 годах.  На Большой Полянке в 1 97 1 - 1 973 годах по
строены новые корпуса издательства «Молодая гвардия» .  

К уже имеющимся в З амоскворечье музеям должен 
вскоре добавиться и Государственный Литературный му
зей, главное здание которого намечено соорудить на  ули
це Димитрова , на  углу Якиманского переулка.  Корпус 
музея положит начало архитектурному ансамблю, ко
торы й  будет отсюда террасами спускаться к Москве-реке. 

З амоскворечье - современны й  район города .  И в то 
же время уникальное созвездие памятников. Когда в 
1 973 году Моссовет принял решение о создании девяти 
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з аповедных зон в центре города ,  Замоскворечье по праву 
было объя влено за поведн ы м. В понятие «заповедность» 
включ а ются как  неотъемлемая  часть н а шей культуры ц 
литературные па мятн ые места . 

В УСТЬЕ ЯУЗ Ы 

Н едалеко от Кремля , там , где Яуза впадает в Москву· 
реку, располагаются два старинны х ра йона , также явля
ющихся ныне  з а поведн ы м и . Это - З аяузье и С еребряни
ки .  Оба  этих небольших р а йона лежат на  противополо:Ж
ном берегу Москвы - р еки , она их отделя ет от Замоскво
речья ,  но, если можно так  вы р азиться,  к Замоскворечью 
они некоторы м  обр азом тяготеют. Материал подглавки 
«В устье Яузы » тем атически связан  с м атериалом всей 
гл а вы , посвященной З а москворечью . 

Заяузье - местность н а  левом берегу Яуз ы , у са�о�о 
ее устья , Серебря ни ки  - на п р авом берегу, между Яуз
ским бул ьва ром и набер ежно й . Название  происходит от 
слободы сер ебряников - рем есленни ков,  работавших еще 
в XV в еке на Монетном дворе на Яузе . Архитектур ной 
дом и н а нтой этого ра йон а  я в л яется цер ковь Троицы в 
Серебряниках  XVI I I  века . 

Серебряники  связ а н ы  с п а м ятью об А .  Н .  Островском.  
В 1 84 1' году семья Островс1шх покинул а З а м оскво речье и 
пересел ил ась в Яузскую ч а сть,  в Большой Н и коловоро
бинский переулок .  На месте дом о в  3-5 находилось вла
ден ие Островских с двухэтажным домом ,  садом и пру
дом .  К сожален ию , до н а ш и х  дней в переулке не сохра� 
нилось никаких  строений  от дом а  Ост ропск их .  Здесь дра
м ату р г  п р ожил 28  .'! СТ . В З аяуз ье он приступил к р аботе 
над «Очер к а м и З а м оскворе ч ь я »  - сце н а м и  из жизни ку
печеского З а м о с квореч ь я .  Обр аз жизни Яузской ч асти во 
времена Островского м ал о  чем отJш ч а J1ся от б ыта  и нра
вов з и м оскворещшх куп цов . И несом ненно , в пьесах дра
м ату р г а  н а шел отр а же ние старомосковский ук.11 ад Се
ребряников , сл ившись в единый художественный об раз 
с жизнью З а м ос ю зо речья . 

З аяу з ье и м еет уди в ител ь н ы й  ландшафт: эrот «треу
гольнию> м ежду Яузой,  Москвой- рекой и Садов ым кол·ь
цом характеризуют горки,  гл убокие овраги , подъем ы и 
спуски, переплетен ие переулков .  Самая заметная Шви
вая горка, которую венч ает беJ1q,снеж н а я  цер н:овь Н и ки-
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ты Мученика,  что за  Яузой .  Она  сохранил ась с XVI I  ве
ка ,  ·когда в Заяузье р асполагались  ремесленные слобо
ды - гончарная , тагсшная , котельническая ,  о 1<оторых 
сейчас н апомина ют н азвания улиц, переулков , н а береж
н ых и площадей. С XIX века это место в московском про
сторечии  стало . н азываться Таганкой .  Именно с этого в ре
мени оно, как  и Замоскворечье ,  стало оплотом купечест
в а  и символом его образа  жизни .  А .  Ф. П исемски й в ро
м ане «Мещане» писал : « Великие м ыслители иссушили 
свои тяжеловесные мозги , чтобы дать миру новые откры
тия ,  а Таганка , эксплуатируя эти  открытия и обеспеч шз а н  
при  этом р а ботника , зашибала  и тут себе копейку» .  

Им.еет З аяузье и п а м ятные литер атурные адреса .  От 
площади перед в ысотным зданием расходятся его основ
ные улицы - Ульяновская ,  Интернацион альн ая ,  Воло
дарского, Нижняя и Верхняя Радищевские.  Р айон бе
режно хранит память о А .  Н. Р адищеве. В 1 9 1 9  году две 
улицы З аяузья - Верхняя и Нижняя БоJJвановские - по
лучили и м я  А. Н. Радищева. В 1 797 году, н аправляясь нз 
Сибири в свое калужское имение Немцова, Р адищев ос
тановился п роездом 1 1  июня в Москве, в РогQ):\ской ч а 
сти  на  Н иколоямской улице ( н ыне Ульяновская ул . ,  54 ) . 
П а м ять о писателе-революционере уве1ювечсна  не толыю 
в названиях этих улиц, скульптурный бюст А. Н .  Ради
щева  установлен в сквере на Верхней Р адищевской ули
це ( между дом ами  1 4- 1 6) . 

Силуэт района определяет в ысотный жилой дом на  
К.отельнической н а бережной . Он раскинул свои  крылья 
по берегам  N1ос1ш ы-реки и Яуз ы, как  б ы  «обняв» Шви
вую горну с м аленькой , по ср авнению с гром адой самоп� 
здания ,  цер r,овкой . Ш пиль в ысотного дом а хорошо виден 
с любой ул ицы З а яузья . 

Рядом с в ысотным домом н а  набережной Яузы стоит 
светлое пропорцион альное здание  с большими оконными 
п роем ами .  Оно  также составная  «ф асада» З аяузья . 
Это - Всесоюзная  государственная  библиотека иност
ранной Jштер атуры (Ульяновская y.ri . , 1 ) .  Здесь собраны 
русские и иностр анные кн иги (свыше 6 м.т�н единиц хра 
нения ) по широкому гум а н ит а р ному профилю, литерату
ра о Москве,  изданная  в СССР и за рубежом .  В ГБИЛ -
центр межбиблиотечного абонемента на  иностранных 
языках .  

Н а  ф асаде в ысотного здания  н а  К.отельнической н абе
режной - мемориальные доски .  Одн а из них н апоминает 
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о том ,  что в этом доме с 1 953 по 1 968 год жил писатель 
К. Г. Паустовский ( а втор доски - заслуженный архитек
тор РСФ СР, лауреат Ленинской и Государственной пре
м и й  Е .  Н .  Стамо) . К . Г .  П аустовский - уроженец Моск
вы .  Его жизнь тесно связана  с нашим городом . Он riозна
�:ом ился со многи м и  городами  страны и в годы первой 
мировой войны,  и во  время Вел икой Отечественной, ког
да б ыл военным  корреспондентом н а  Южном фронте. 
Ему довелось жить и на Кольском полуострове, и н а  
Кавказе ,  и в Сибири, и в Средней Азии ,  и н а  Украине. 
Но особенно м ного впечатлений дали ему Средняя  Рос
сия - Мещера ,  Таруса .  

В последний период жизни  в этом дом е  и в Тарусе 
К. Г. Паустовский р а ботал над м ногим и  р ассказами ,  по
вестью «Золотая роза» ,  в которой нашла  отражение и 
ж изнь Москвы первых десятилетий ХХ века .  В его Про
нзведениях мы встречаем тонкое ощущение своеобразия 
старой Москвы :  «Я смотрю с Москворецкого моста на 
черные промоины реки .  В дыму золотеют I<ремлевские 
купол а .  Вот она - Москва .  Синяя от тр актирных в ыве
сок, запутанная  в переулках ,  крикливая  от мороза и 
дымная  от костров.  С угрюмых площадей Замоскворечья 
глядит Азия, монотонные закаты п ылают в окнах мезо
нинов ,  кричат извозчики, благовестят к вечерне».  

Для него характерно осм ысление роли города в жиз
ни каждого из нас. «Вот в а м  Москва .  Есть в этом городе 
великая  правда .  Здесь, в Москве,  чувствуется вся хлеб
ная Россия,  крепкий запах берез, бескрайность . "  К Мо
скве, как и ко всей стр а не,  я чувствую свою сынов
ностЬ>>,- говорит П аустовский устами  одного из героев 
своего произведения «Романтиюt».  

П еру П аустовского принадлежат прекрасные проро
ческие слова о будущем нашего город а :  «Ничем нельзя 
убить Москву.  Уничтожить ее сущность, ее душу - нель
зя. Тысячи  потрясений ничего с ней не  сдел ают. Каждое 
новое поколение н аложит н а  облик Москвы еще одну 
черту, но не убьет ее .  Так и будут ж ить рядом Кремль 
и Подзем н ые железные  дороги,  Борис Годунов и Ста
н иславский,  вокзал ы и старые л и п ы  З а м оскворечья.  
Сквозь пож а р ы  и революции ,  великие вой н ы  и колоколь
ный звон, бунты и покаяния ,  сквозь море народных дви
жений,  приниженность и скуку - она проЙJJ.ет, как мо
нолит, и сохранит свой облик - во сто крат более пре
красный». 



Часть 

2 
За СадовьlМ 
KOЛbЦOJVl 
О пам ять сердца ! ты сильней 
Рассудка памяти печальной . . .  

К. Н. Батюшкоа 



Терр итор и я , лежащая за  предела м и Садового кольца, 
по р а з м ер а м  бол ьше той части города, котора я  находит· 
ся внутри него .  Естественно, что на обш и рн ы х  окраинных 
землях,  простирающихсн до Московской кольцевой авто· 
м о б и л ь но й  м а ги стр а л и ,  н а ходитс я меньше историко-лите
р а ту р н ых п а м ят н и ков ,  ч е м  их ско нцентрирова но в древ·  
не м истор и ч еско м центре города . 

Нов ые м и кр орайоны внешне сх ож и . Одн а ко каждая 
местность о кр а и н ной части гор ода , н а  котор о й сто я т  эти 
м и кр ор а й о н ы ,  и м еет с в о е  исто р и ко-л итер а ту р н о е  п рош 

лое.  Расс к азу о н е м  и посвящена вторая  ч асть к н и г и  «За 
Садовым кол ьцом » . 

Для того чтобы помочь читател я м  сор иентироваться 
в м атер и ал е , н а п о м н и м ,  что мы мысленно д!,!ИЖемся по 
карте города в направлении по часовой стрел ке, вдоль 
окружности Садового кольца .  Начав  с са мой в ысокой 
точ к и города - Ленинских  гор ,  откуда открывается не· 
повтор и м а я  п а нор а м а  Москвы, мы путешествуем по пар 
к а м ,  сада м ,  ул ица м ,  набережным и площадя м ,  н а ше в н и 
м а н и е п р и влекают зда н и я , в которых жил и и л и  б ы в а л и 
л и тер а тор ы ,  п а м я т н и к и  им или персонажа м ,  созда н н ы м  
и х  воо б р а ж е н и е м ,  п е й з а ж и ,  рожда ющие литер атур ные 
ассоциации .  

В основу ко м пози ц и и каждой и з  шести гл а в ,  <.;оста в 
ляющих вто р у ю  ч асть к н и ги ,  положен топогр афо-хроно
ло ги ч ес rш й п р и нц и п .  В к а ждой главе пр исутствует н ека я  
топогр а ф и ческ а я дом и н а нта ,  вокруг кото р о й  групп ирует
ся « г нездо» исто р и ко-л и тер а тур н ых п а м ят н и ков,  н а ходя
щ и х с я  н а  перифер и и  м ысл е н н о  о ч е р ч е н ного н а м и  р а йо н а . 

Сл�дует н а п о м н ить ,  что гр а н и ц ы  к а ждого и з  шести 
р а йо нов , л еж а щи х  м ежду С адов ы м  кольцом и Москов
с ко й  кольцев ой а вто мобиль ной м а гистралью , н е  соответ
ствуют 3 д м и н и ст р а т и в н о м у  дел е н и ю  город а .  Эти г р а н и ц ы  
о ч ер ч е н ы  н а ш и м  F, о о б р а ж е н и е м  и соот н есе н ы  с городски м 
п е й з а ж е м ,  р ел ьефо м м естности,  сетью м осковс к и х  р е к  и 
р еч уш е к . Все это б ы л о  I<а к  б ы  той деко р а ц и е й ,  н а  фо н е 
1<0то рой р а звор а ч и в а Jiось дей ст в и е во м но г и х  ху дожест
в е н н ы х  произведен и ях и Ji и  п р о исходиJi и  событ ия в ж и з н и  
и х  тво р цо в .  Матер и а л к н и г и ,  к а к  мы у ж е  гово р и л и ,  в ыст
роен и х р о нологи ч ески : от  рассказа о д а в н о  м и ну в ш и х  
событиях м ы  протягиваем нить  к сегодняш нему дню . 



Глава первая 

«ВИДН Ы  МОСКВ Ы  
ШИ РОКИЕ П РОСТОРЫ» 

ПАНОРАМА МОСКВЫ 

Есть в Москве места , от которых невозможно отвести 
взгляд. Та кова панор а м а  города, открывающаяся с Ле
н н нс1ш х  гор.  Ее красота восхищает всех, а о ее огромном 
з н а ч е н и и  прекрасно сказал А. П. Чехов : « Кто хочет по
н ять Россию, должен посмотреть отсюда на  Москву». 
Каждый р аз, когда идешь сюда, готовясь к встрече с го
родом,  открывающаяся перед тобой панор а м а  все равно 
бывает как бы неожиданной.  Идешь по шоссе, аю1еям и 
«вдруг . . . » обрыв .  Это ка к полет. А та м в н изу за  рекой 
город, насколько хватает взгляда, до гор изонта,  и в цент
ре  - Крем л ь .  

Жи вопи с н ые м еста ,  с кото р ы х  отr\р ы в а ется городская  
панор а м а ,  существуют, р а зумеется, не только в Москве, 
как пр авило,  они н а х одятся на в ысо ких берегах рек и об

ладают огр о м ной притягател ьной силой : в Киеве - это 
Влади мирская  гор ка с ее в ел и кол еп н ы м и  п а р ка ми,  в 
Улья новске - В е н ец, во Влади мире - площадка на высо
ком берегу К"1 я з ь м ы  подле Д м итр и е вс�:ого собор а ,  в С м о
л е н с ке - го р а ,  н а  1юторой стоит кр емл ь , в Сер пухове -

Красная ,  бывшая Соборная ,  гор а,  в В ер ее - 1\репосп:ые 
ва�ы.  в В и ль н юсе - гор а  Г еди м и н а .  П а нор а м а  Москвы 
особая .  Мы пр и х оди м сюда в разное время года .  В кон
це зимы завеса медленно п ада ющего в л а ж ного м артов
ского снега п р ид ает е й  особую поэтичность и загадоч
ность . Ч и стота я р кого весен него утр а с режущей глаза 
про нз.и тельной четкостью силуэтов делает ее особенно 
нарядной. Осенью желтые, ора нжевые, нежно-.1JИм()нные, 
красн ые и рж а во - бур ые .JJ исть я вязов, дубов, кленов и 
л и п ,  по кр ывающих склоны, вносят немного грустную но-
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ту в этот пейзаж. Но особенно хороша панорама Москвы 
в летние погожие, соJJнечные дни, когда перед нами ши
роко расстилается яркий бело-зеленый город, красоту ко
торого подчеркивают синева неба и реки. Извилистые пе
реулки и небольшие улочки сбегают к широким проспек
там, размашисто и мощно прорезающим его тело. Шпили 
высотных зданий блестят. Излучина реки с белыми, как 
бы игрушечными катерами дополняет картину. Сочетание 
красоты среднерусской природы и свободной планировки 
кварталов вдохновляло многих литераторов: сколько пе
сен, стихов, прозаических строк посвящено замечатель
ной панораме Москвы и Ленинским горам. 

М. Н. Загоскин в книге «Москва и москвичи» («Запис
ки Богдана Ильича Бельского»), написанной в середине 
1840-х годов, отм�чал: «Мы, москвичи, избалованы пре
красными видами; мы встречаем их на каждом шагу и 
привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные па-
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норамы, которые пленяют всех иностранцев своею рос
кошною красотою и дивным разнообразием. Маловодная 
Москва-река и ничтожная речка Яуза вовсе незамеча
тельны как реки, но зато какие у них живописные бере
га!» Своему гостю французу Дюверние, упоминаемому в 
книге, автор показал Москву сначала с Воробьевых гор, 
а уже потом направился с ним знакомиться с Кремлем 
и Красной площадью. Воробьевы горы были предметом 
внимания Н. М. Карамзина и М. !О. Лермонтова, а со
временник А. С. Пушкина поэт И. И. Козлов в стихотво
рении «К другу В. А. Жуковскому по возвращении его 
из путешествия» писал: 

."".День знойный, 
Мне снилось, ярко догорал, 
И вечер пламенно спокойный 
Во всей красе своей блистал; 
Внизу Москва-река сверка.1а, 
Игриво рощу обтекала; 
В дали гористой под селом 
Был виден лес, желтели нивы. 

Уроженцу Москвы Аполлону Майкову принадлежит 
стихотворение «Воробьевы горы»: 

Не горят златыми льдами, 
Ни пурпурными снегами 
Средь небесной синевы 
Их венчанные главы; 
С ребр не хлещут водопады; 
Бездны, воя и шумя, 
Не страшат пришельца взгляды, 
Ни пугливого коня; 
Но люблю я эти горы 
В простоте веселой их." 

Во времена Лермонтова, Козлова, Майкова здесь уже 
существовало известное с XVI века село Воробьево, в 
котором находился великокняжеский, а с XVII века де
ревянный царский дворец. В 1811 году в селе Воробьеве 
была сооружена и ныне существующая церковь Троицы, 
хрупкий силуэт которой выглядит трогательно-наивным 
рядом с четкими контурами мощного здания Московского 
университета. В 1817 году, осуществляя проект по благо
устройству Воробьевых гор, на месте дворца заложили 
храм-памятник в честь освобождения Москвы в 1812 году 
и победы над армией Наполеона. Автором проекта был 
талантливый архитектор А. Л. Витберг. Но памятник так 
и не был сооружен. 
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Неподалеку от места закладки «Витбергова храма» 
юные Александр Герцен и Николай Огарев, чья деятель
ность открывает целую эпоху в русском освободительном 
движении, дали свою знаменитую клятву посвятить 
жизнь служению человечеству. Читая «Былое и думы:., 
представляем, как мальчики направлялись от Большого 
Власьевского переулка сюда, к Воробьевым горам. Их 
путь пролегал через район, примыкающий к Арбату, да
лее по старой дороге к Новодевичьему монастырю, мимо 
лужниковских огородов, ПО!\ОСИВШИХСЯ домиков, к ТОП· 
кому тогда берегу Москвы-реки. А. И. Герцен так описал 
это путешествие: 

«В Лужниках мы переехали на лодке Мо<:кву-реку." 
Отец м ой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись, возле 
него мелкими шажками семенил Карл Иванович .. .  Мы 
ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на 
место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах, 
запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы так, отирая 
пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на 
необозримое пространст во под горой , свежий ветерок 
подувал на нас; постояли мы, постояли, опираясь друг 
на друга, и, вдруг обнявшись, присягнули в виду всей 
Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами 
борьбу".» А Николай Платонович Огарев воспроизвел 
эту картину в « Ст ш:отворениях в прозе». 

В одном из своих стихотворений Н. П. Огарев писал о 
Воробьевых горах: 

Тропой росистою мы шли с горы крутой , 

В тумане за рекой был город перед вами, 
И дальний ко.�окол кого-то звал 1( мольбе, 
А мы, обнявшнся, при утренней деннице, 
Мы дружбы т а и нство поведали себе, 
И ч11стая слеза блеснула на реснице. 

В памяТI> о 150-й годовщине со дня этого события на 
склоне Л е нински х гор в центре небольшой овальной пло
Щ<Jдки установл ен двойной гранитный пилон. На невы
сокой дугообразной декоративной ограде - барельефные 
портреты юных А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Авторы 
памятного знака -скульптор М. А. Шмаков, архитекто
ры Ю. В. Ильин-Алдаев и Р. Г. Капании. О значении 
этого памятного места писал еще Г. В. Плеханов: «Это 
место можно считать священным в истории развития на
шей общественной мысли. От этой прися ги пошли и «Ко
локол» и «Полярная звезда». 
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В пору упоминаемых нами событий на склонах Во
робьевых гор сохранились оставшиеся от «Витбергова 
храма» помещения, использовавшиеся как склады и ка
зармы для рабочих. В них устроили пересыльную тюрь.
му, в просторечии именуемую замком. Замок был при
мечателен тем, что связан с именами выдающихся деяте
лей народного освободительного движения. В апреле 
1833 года здесь содержались члены известного москов
ского кружка, именуемого «сунгуровским» . Сунгуровское 
дело, нашумевшее в Москве, состояло в следующем . 
Н. П. Сунгуров возглавлял кружок, в который входн.1р1 
студенты Московског:о университета. «Сунгуровцею> аре
стовали в 1831 году. Следствие велось более года. По 
мнению следователей, члены кружка имели «дерзкие 
мысли против правительства». Приговор быJ1. жестоким : 
«сунгуровцев» отправили в солдаты в Оренбургскую гу
бернию, Н. П. Сунгурова приговорили к ссылке в Сибирь 
и к лишению прав. 

В течение четверти века связана была с замком судь
ба «святого доктора» Ф. П. Гааза, девизом которого были 
слова «спешите делать добро!» (см. часть I, глава 2). 
Федор Петрович в глазах одних был святым, в глазах 
других - фанат иком и чудаком. А. И. Герцен запомнил 
его таким: «Старый, худощавый, восковой старичок, в 
черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шел1<0-
вых чулках и башмаках с пряжками». Являясь членом 
попечительского комитета, Гааз заботился об участи аре
стантов, отдавая это�у свои силы и средства. Гааз при
сутствовал при отправлени и  ка ждой партии из замка, 
боролся с жестокостью тюремщиков, добился отмены же
лезного прута, которым сковывали заключе;шых, и снаб
дил их облегченными кандалами, котор ые предваритель
но проверил на себе. Больных и слабых он оставлял в го
роде до полного выздоро.зления, а когда арестантн при
бывали на место назначеншr, Федор Петрович посыла.r1 
им деньги, книги и вещи. Так и представляется сухонь
кая фигурка, сто?.щая подле колонны арестантов, кото
рые отсюда, с Воробьевых гор, направляются под бара· 
банный бой к Владимирке (ныне шоссе Энтузиастов) и с 
плачем и стенанием продолжают далее свой скорбный 
путь. Видимо, о Гаазе писал Ф. М. Достоевский в романс 
«Идиот»: «В 1'Уlоскве жил один старик, один генерал : он 
всю жизнь таскаJJся по острогам и по преступникам, каж
дая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на 
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Воробьевых горах ее посетит «старичок-генерал». Он де· 
лал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он 
являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружа· 
ли его, останавливался перед каждым, каждого расспра
шивал о его нуждах". Он давал деньги, присылал необ
ходимые вещи - портянки, подвертки, холсты". Он гово
рил с ними, как с братьями, и они сами стали считать 
его под конец за отца".» 

«Так поступал он множество лет до самой смерти, 
дошло до того, что его знали по всей России и по всей 
Сибири, т. е. все преступники». 

Не этот ли факт был одной из причин интереса 
Ф. М. Достоевского к Воробьевым горам? 30 марта 
1867 года жена писателя - А. Г. Достоевская записала в 
дневнике: «Побывали мы и на Воробьевых горах. Ф < е
дор > М<ихайлович>. москвич по рождению, был от
личным чичероне и рассказывал мне много интересного 
про особенности Первопрестольной». 

На склонах Ленинских гор сохранились старые де
ревья - дубы, липы, вязы, возраст которых подчас до
стигает 140 лет. Они могут помнить то время, когда здесь 
бывал великий писатель. 

Видимо, Воробьевы горы были небезразличны и 
Л. Н. Толстому. Его любимый герой Пьер Безухов испы
тывает в трудную для себя минуту некоторое успокоение, 
созерцая живописную панораму Воробьевых гор: «На 
всем, и на дальних и на ближних предметах лежал тот 
волшебно-хрустальный блеск, который бывает только в 
эту пору осени. Вдалеке виднелись Воробьевы горы, с 
деревней, церковью и большим белым домом. и оголен
ные деревья, и песок, и камни, и крыши домов, и зеле
ный шпиль церкви, и углы дальнего белого дома, все это 
неестественно-отчетливо, тончайшими линиями вырезы
ва.'!ось в прозрачном воздухе». 

Привязанности и оценки литературного героя не все
гда совпадают с жизненными оценками самого автора, но 
случается, что они адекватны. Видимо, А. М. Горький 
любил Воробьевы горы, коль в уста Варвары Самгиной, 
ищущ�й перед смертью духовного очищения и успокоения, 
он вложил слова: «В Москве все так просто". И - тепло. 
Охотный ряд, Художественный театр, Воробьевы горы". 
На Москву можно посмотреть издали, я не знаю, можно 
ли видеть Петербург с высотыf позволит ли он это? Такой 
плоский, огромный, каменный."» А своему нелюбимому 
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литературному персонажу душевно холодному Климу 
Самгину он отказывает в способности видеть и любить 
}i\оскву. Глядя на панораму города с высоты Воробьевых 
1 ор, Самгин не воспринимает волнующей красоты горо
да: «У Клима Самгина Москва не вызывала восхищения; 
для его глаз город был похож на чудовищный пряник, 
пестро раскрашенный, припудренный опаловой пы лью и 
рыхлый. Когда говорили о красоте, Клим предпочитал 
осторожно молчать".» Он смотрел на город с Воробьевых 
гор и не ощущал внутреннего подъема при виде Москвы, 
утопающей в зелени, украшенной позолоченным куполом 
Ивана Великого, который напоминал ему палец, укра
шенный розоватым ногтем. Видимо, еще надо об.1адать 
и особым душевным складом, чтобы до глубины прочув
ствовать всю красоту этих мест, а Самгину чувство пре
I<расного было чуждо. 

А. А. Блок, тонко чувствовавший своеобразие Мо
сквы, отмечал необычность московской панорамы: «Па
риж с Монмартра не то, что Москва с Воробьевых гор".» 

... Издавна в погожие весенние и летние дни в сельце 
Воробьеве устраивали гуляния. Для удобства отдыхаю
щих был открыт ресторан Крынкина. В «Путеводителе 
по Москве и ее окрестностям» за 1887 год значилось: 

«Воробьевы горы. Проезд. Пароход ходит 8 раз в сут
ки туда и обратно от Канавы, по 20 коп. с человека; вто
рой путь от Калужской заставы, а оттуда 3 версты; доро
га до дачи Мамонова шоссейная, а далее глиняная, 
грунтовая. Троицын день, во время храмового праздни
ка, народное гулянье. Ресторан внизу близ реки, второй 
же вверх, на горе, где можно достать подзорную трубу». 
Интересно вспомнить, что в июне 19 18 года в помещенип 
бывшего ресторана на Воробьевых горах была создана. 
биб.1иотека-читальня, в 1930 году получившая название 
«Имени 1-го Мая». 

Литераторы разных школ и направлений, обращаn
шиеся к образу Москвы, едины были в одном: Воробьевы 
горы неизменно настраивали их на поэтический лад, и 
значительные, яркие события, определяющи� судьбы ге
роев, подчас был и связаны именно с этим местом Мо
сквы. Тридцать первая глава романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» так и называется: «На Воробье
вых горах». Персонажи романа Мастер, Маргарита и ок
ружение Воланда, покидая Москву, прощаются с ней 
именно здесь, горы как бы притягивают их: «Грозу 
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унесло без следа и, аркой перекинувшись через всю Мо
с1шу, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из 
Москвы-реки. Н� высоте, на хо.1ме, между двумя рощами 
виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бе
гемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раски
нувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкаю
щим в тысячах окон, обращенных на запад, на прянич
ные башни Девичьего монастыря». На бровке Воробьевых 
гор Мастер прощается с городом, так МНО!'О значившим 
в его жизни. 

«- Навсегда!" Это надо осмыслить,- прошептал 
Мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал 
прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в 
его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в 
чувство глубокой и кровной обиды. Но оно было нестой
ким, пропало и почему-то сменилось горделивым равно· 
душием, а последнее -предчувствием постоянного по
коя. 

". Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и по
скакали. Маргарита чувствовала, как ее бешеный конь 
грызет и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над го
ловами всей кавалькады, этим плащом начало закрывать 
вечереющий небосвод. Когда на мгновенье черный покров 
отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и уви
дела, что сзади нет не только разноцветных башен, но 
нет давно у.же и самого города".» 

ПЕРЕД УНИВЕРСИТЕТОМ 

Лен инские горы, как никакое другое место в Москве, 
буквально дышат юностью: по молодым липовым ро
щам гуляют свежие ветры. Глядя на панораму Москвы 
с высоты, вспоминаешь, что именно сюда в начале наше
го века приезжали на маевки студенты. На аллеях парка 
мелькают молодые тща, а на Университетском проспек
те, прорезающем зеленый мDссив, стоит скульптурная 
IЮМПОЗИЦИЯ «Первые КОМСОМОЛЦЦЫ». 

Тридцать с лишним лет назад Ленинские горы стали 
как бы выше: выросло новое здание Московского госу
дарственного университета имен и М. В. Ломоносова. Пе
ред его северным фасадом установлены памятники-бюс
тьr А. И. Герцену ,(скульптор С. Т. Конен1<0в) и Н. Г. Чер
нышевскому (скульптор Г. В. Нерода), а перед южным 
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находится памятник М. В. Ломоносову (скульптор 
Н. В. Томский, архитектор Л. В. Руднев). 

Новое здание университета стало неотъемлемой ча
стью комплекса сооружений Юго-Запада и вместе с дру
гими высотными зданиями определяет контуры столицы. 
И оно, и некоторые соору"кения, находящиеся неподалеку 
от университета, вписаны в поэтическую летопись. 
Л. Н. Мартынов в стихотворении «Ленинские горы» пи
шет о «висящем» над Москвой-рекой вестибюле станции 
метро. Синева реки, облака, порой задевающие за уни
верситетский шпиль, белизна построек рождают у поэта 
такие ассоциации : 

Где-то за университетом 
Пахло парусом и шкотом, 
Простыней н полотенцем 
И на пляж входным билетом. 

Дополнение к галерее литературных образов, которые 
рождает вид многих сооружений на Ленинских горах, 
является стоящий перед входом в «пионерскую респуб· 

лику» гайдаровский Мальчиш -}(ибальчиш - один из ге
роев столь любимой ребятами «Сказки о Военной Тай
не, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» в по
вести «Военная тайна». Выкованный из меди, он стою· 
подле здания городского Дворца пионеров . Приостано· 
вился на бегу, вскинул руки: в одной - сабля, в дру
гой - горн, на затылок сдвинута буденовка. Подчер rшва

ет ощущение стремительного движения удачно решенный 
постамент: треугольный, ребристый, резкий по очертани
ям. Памятник прекрасно просматривается со всех сторон. 
У подножия лежат цветы, особенно трогательны буке
тики простых одуванчиког,, положенные ребячьим и рука
ми. Интересно, что юные читатели произведений Гайдара 
сразу узнавали в этой работе Кибальчиша, когда она еще 
не законченной стояла в мастерской ее автора скульпто
ра В. К. Фролова (архитектор В. С. Кубасов). 

Комсомольцы приняли непосредственное участие в 
создании ·памятника: это подарок московского комсо
мола пионерам. Он сделан на средства , заработанные в 
с:rройотрядах и на комсомольских стройках , и был от
крыт в день 50-летия пионерской организации имени 
В. И. Ленина 19 мая 1972 года. 

В повести «Военная тайна» Кибальчиша похоронили 
«на зеленом бугре у Синей реки», а здесь, оживший в 
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меди, он стоит на высоком берегу Москвы-реки, и над 
ним «пролетают летчики», а «пройдут пионеры - салют 
Мальчишу!». 

Дети любят хорошие концы у сказок, и в данном слу
чае хорошим концом стал сам факт создания памятника 
литературному герою. 

Неподалеку от городс1юго Дворца пионеров, на скло
нах Ленинских гор, ближе к мосту Окружной железной 
дороги находятся корпуса бывшего Андреевского, неко
гда Преображенского монастыря (Ездоков пер., 1). Его 
четырехэтажные побеленные дома стоят по периметру. 
Колокольня XVIII века -образец барокко- компози
ционно связывает в единое целое все постройки, в том 
числе церковь Андрея Стратилата ( 1 675, 1805) и церковь 
Воскресения в Пленницах (кон. XVII-XVIII). В 1 648 го
ду здесь была открыта Ф. М. Ртищевым - окольничим, 
приближенным царя Алексея Михайловича - первая в 
Москве школа. Преподавание велось учеными из Киева, 
в том числе Епифанием Славинецким и Арсением Сата· 
новс1шм. Епифаний Славинец1шй возглавил в Крутицах 
(см. часть II, глава 6) группу переводчиков. Школа ста

вила целью «научение славяно-российского народа детей 
греческой, латинской и славянской грамматике, филосо
фии и риторике - науке о том, как говорить хорошо, пра
вильно и красиво». Монахи «ученого братства» Андреев· 
ского монастыря также переводили на русский язык ино· 
странные книги. В наши дни здание реставрируют. 

У ЛУЖНИКОВСКОй ИЗЛУЧИНЫ 

На низком берегу реки раскинулся Центральный стадион 
имени В. И. Ленина в Лужниках. Его крупнейшее крытое 
спортивное сооружение-Дворец спорта является также 
местом проведения литературных вечеров. Эта традиция 
зародилась в 1960-е годы. Вспомним, к примеру, осень 
1962 года. Ярко освещен дворец. Афиши при входе изве
щают, что 30 ноября 1962 года состоится «Большой вечер 
поэзии». Это был один из тех грандиозных поэтических 
вечеров в Лужниках, на который приходили тысячи лю
дей и нельзя было найти «лишнего билета». Казалось, 
неиссякаемым потоком шли они от станµии метро «Спор
тивная», и пятнадцатитысячная громада заполняла зал. 
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«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Тверская, 14. Памятная 
доска на доме, в котором 
находится Музей-квартиrа 
Н. А. Островского 

Тверская, 14. 
Музей-квартира 
Н. А. Островского, 
бюст писателя 

Тверская, 14. 
Интерьер старинного дома, 
имеющего богатую 
литературную историю. 
Лестница, ведущая 
в помещение Музея-квартиры 
Н. А. Островского 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Пр. Художественного театра, 2. 
Памятная доска, посвященная 
М. А. Светлову 

Ул. Качалова, 6/2. 
Мемориальный музей-квартира 
А. М. Горького 



«Каждый камень твой - заветное преданье поколений» 

Ул. Качалова, 6/2. 
Интерьер Мемориального 
музея-квартиры 
А. М. Горького 



«УЛИЦЫ УЗКИ У НАС, 

ШИРОКА У НАС 

ЛЕТОПИСЬ УЛИЦ» 

Кропоткинская ул. , 12/2. 
Государственный музей 
А. С. Пушкина 

Кропоткинская ул. , 12/2. 
Интерьеры Государственного 
музея А. С. Пушкина 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Ул. Рылеева, 6. 
Дом П. В. Нащокина 

Памятная доска, 
посвященная А. С. Пушкину 

Бывшая церковь Большое Вознесение у Никитских ворот, 
где венчался А. С. Пушкин с Н. Н. Гончаровой 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Суворовский бульв., 7. 
Памятник Н. В. Гоголю Барельефные изображения 

персонажей комедии «Ревизор» 
на постаменте памятника 
Н. В. Гоголю 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Бытовая и историко-литератур
ная комnозиция в комнатах, 
где жил Н. В. Гоголь 

Суворовский бульв. Дом № 7, 
в котором жил в nоследние 
годы Н. В. Гоголь 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Малая Молчановка, 2. 
Дом-музей М. Ю. Лермонтова 

Малая Молчановка, 2. 
Интерьер Дома-музея 
М. Ю. Jlермонива 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Сивцев Вражек, 27. 
Дом-музей А. И. Герцена 

Интерьеры Дома-музея 
А. П. Чехова 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Гоголевский бульв" 1 О. 

Памятная доска, посвященная 
И. С. Тургеневу 

Кроnоткинская ул. , 1 1. 
Государственный музей 
Jl. Н. Толстого 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Ул. Воровского, 52. 
Памятник Л. Н. Толстому 

Кропоткинская ул., l l. 
Памятник писателю во дворе 
Государственного музея 
Л. Н. Толстого 

Плотников пер., 4. Жилой дом, украшенный 
скульптурными изображениями некоторых русских писателей, 
в том числе Л. Н. Толстого 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

Ул. Веснина, 9/5. 
Памятная доска, посвященная 
А. В. Луначарскому 

Пер. Н. А. Островского, 12. 
Памятная доска, посвященная 
Н. А. Островскому 

Памятник А. Н. Толстому 
н сквере у Никитских воrют 



«Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц» 

\J\ �1 С1\ 1 t1\P 

Б J\ 

Ул. А. Н. Толстого, 6. 
Мемориальная доска, 
посвященная А. А. Блоку 

Ул. Писемского, 6. 
Дом, где жила М. И. Цветаева 



«Я ЗНАЮ ТЕБЯ, 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» 

Ул. Островского, 9. 
Памятник А. Н. Островскому 

Ул. Островского, 9. 
Дом-музей А. Н. Островского 



«Я знаю тебя, Замоскворечье» 

Пятницкая ул" 12. Дом, 
в котором жил Л. Н. Толстой 

Лаврушинский пер., 17. 
Дом писателей 

Ул. Серафимовича, 2. 
Памятная доска, 
посвященная 
А. С. Серафимовичу 



«Я знаю тебя, Замоскворечье» 

Высотный дом 
на Котельнической наб. 
Памятная доска, посвященная 
К. Г. Паустовскому 

Памятная доска на доме No 17 
на Большой Ордынке, Большая Ордынка, 17. 
где останавливалась Дом, где останавливалас�.. 
А. А. Ахматова А. А. Ахматова 



В многочисленных фойе быJ10 радостно и оживленно. На 
-вечере председательствоnал А. Сурков. Стихи· читали 
Б. Ахмадулина, В. Боков, А. Безыменсrшй, С. Васильев, 
Л. Вознесенский, Н. Доризо, Е. Исаев, С. Кирсанов, 
М. Луконин, С. Михалков, Р. Рождественский, Я. Сме· 
ляков, Б. Слуцкий, С. Смирнов, Н. Тихонов, В. Федоров, 
С. Щипачев. На этих вечерах захватывал зал искренно· 
стью, одухотворенностью, поэтическим полетом молодой 
Евгений Евтушенко. Здесь сталкивались мнения, взгля· 
ды, оценки, утверждалось новое восприятие поэзии и но· 
вое видение жизни. И в наши дни Дворец спорта та1{же 
продолжает оставаться местом встреч писателей и чи· 
тателей. 

«Приобщилось» к поэзии и другое спортивное соору· 
жение Лужников. 25 июля 1985 года, незадолго до от· 
I{рытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студен· 
тов, на Малой спортивной арене прошел «Интернацио· 
нальный праздник поэзии», на котором встретились лю· 
бители поэзии с известными советскими и зарубежными 
поэтами. На празднике выступили И. Абашидзе, М. Ду· 
дин, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Гамзатов, А. Де
ментьев, Е. Исаев, Р. Рождественский. Горячо и радост
но приветствовали собравшиеся поэтов, основной темой 
выступления которых был мир. 

Рядом с Лужниками находится памятник архитекту
ры Новодевичий монастырь. Издавна он привлекал вни
мание литераторов. У его стен в прошлом веке проходили 
народные гуляния. История монастыря богата события
ми: он основан в 1524 году в честь взятия Смоленска; в 
XVI-XVII веках здесь постригались в монахини жен
щины из царских фамилий и богатых боярских родов, в 
монастыре был призван на царство Борис Годунов и 
вдесь была заточена царевна Софья. 

Поэтесса Е. П. Ростопчина в стихотворении «Новоде· 
1шчий монастырь», правда несколько экзальтированно, 
говорит об этом памятнике� 

Обитель древняя, убежище святыни, 
Как стало мне легко в стенах твоих! 
Как живо чувствую я ныне 
Всю суетность надежд и радостей земных! 

А. И. Полежаев обращается к современному ему об· 
лику монастыря и выражает сочувствие его затворни
цам: 
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Привет тебе, Девичье пoJJe, 
С твоей обителью святой, 
Где девы юные в неволе 
Проводят век печальный свой. 

Монастырь упоминается молодым А. И. Герценом в 
раннем произведении «Елена» и Л. Н. Толстым в романе 
«Война и мир». Пьер Безухов, в числе тринадцати русских 
пленных, оказывается подле монастыря в тот момент, ко
гда его ведут на допрос в дом князя Щербатова. «Пьер 
приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых 
1шарталов города. Кое-где виднелись уцелевшие церкви. 
Кремль, неразрушенный, беле.11 издалека своими башня
ми и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Но
водевичьего монастыря, и особенно звонко слышался от
туда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было 
воскресенье и праздник рождества богородицы. Но ка
залось, некому было праздновать этот праздник: везде 
было разоренье пожарища ... » 

А. А. Блок в 1904 году в один из своих первых приез
дов в Москву посетил Новодевичий монастырь. Тогда же 
юный поэт писал матери� что Москва поразила его «бо
гатством всего». В этот период историческая тема прочно 
входит в творчество Блока. Знакомо нам исполненное 
лиризма изображение Новодевичьего монастыря у 
И. А. Бунина в рассказе «Чистый понедельник»: «Вечер 
был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпич
но-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, 
похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и гру
стно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, 
мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по 
кладбищу, солнце только что село, еще совсем было свет
ло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым ко
раллом сучья в инее и таинственно теплились ВО!<руг нас 
спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки 
над могилами». 

Здесь похоронены писатели, поэты, драматурги� 
С. Т. Аксаков, А. Н. Афиногенов, А. Л. Барто, А. И. Безы
менский, А. Белый, Д. Бедный, В . .Я. Брюсов, М. А. Бул� 
гаков, В. В. Вересаев, В. В. Вишневский, В. А. Гиляров
с1шй, Ф. В. Гладков, Н. В. Гоголь, Н. А. Заболоцкий, 
В. В. Иванов, И. Я. Ильин - писатель, брат С . .Я. Мар-_ 
шака, И. А. Ильф, М. В. Исаковский, Э. Г. Казакевич, 
Б. А. Лавренев, А. К. Лахути, В. И. Лебедев-Кумач, 
Ю. Н. Либединский, В. А. Луговской, Н. Н. Ляшко, 

258 



В. В. Маяковский, С. Я. Маршак, А. С. Макаренко, 
Л. В. Никулин, А. С. Новиков-Прибой, Н. П. Огарев, 
Н. А. Островский, Ф. И. Панферов, Н. Ф. Погодин, 
А. Т. Твардовский, А. Н. Толстой, К. А. Тренев, А. А. Фа
деев, К. А. Федин, Д. А. Фурманов, Назым Хикмет, 
А. П. Чехов, И. Г. Эренбург, В. Я. Шишков, В. М. Шук
шин. 

Каждое из этих имен - веха в развитии литературы, 
1саждое оставило заметный след в нашем духовном раз
витии. Все писательские судьбы по-своему трудны. 
В 1966 году на Новодевичьем кладбище была захоронена 
урна с прахом Н. П. Огарева. Самодержавие подвергло 
Н. П. Огарева «вечному изгнанию», даже тело его 
нельзя было перевезти на родину: оно было погребено 
в 1877 году в Гринвиче - предместье Лондона. Теперь 
прах поэта - революционного демократа покоится непо
далеку от бывших Воробьевых гор, где он в юности вме
сте с Герценом дал клятву посвятить жизнь служению 
человечеству. 

Здесь же похоронен Н. В. Гоголь. Тело писателя для 
прощания было перенесено в церковь Московского уни
верситета и захоронено на кладбище Даниловского мо
настыря, а затем перезахоронено на Новодевичьем. Ста
рый памятник с могилы Гоголя на Даниловском кладби
ще с надписью «И горьким словом моим посмеюся» вдо
ва М. А. Булгакова Елена Сергеевна установила на 
могиле мужа, а на могиле Гоголя на Новодевичьем уста
новлен новый памятник работы скульптора Н. В. Том· 
с кого. 

На Новодевичьем кладбище похоронен А. П. Чехов. 
Над его захоронением стоит деревянный памятник, за
вершенный кровелькой. Такие памятники некогда стави
ли вятичи, обитавшие на нынешних московских землях. 

О творчестве и личности писателя сказано много. Сам 
же он боялся, что в воспоминания о нем закрадется ба
нальность, и говорил друзьям: «Не пишите только, что я 
был «симпатичный талант и кристальной души человек». 
Прошло более 80 лет со дня смерти писателя, и о том, на
сколько необходимо людям разных стран его творчество, 
прекрасно сказал английский литератор Джон Пристли: 
«."пьеса Чехова («Вишневый сад».- Авт.) идет в теат
рах, окруженных домами и фабриками, высотой чуть ли 
не в 2 тыс. футов, а в зрительный зал врывается сверка
ние летящих на Луну ракет. Но пока еще разум наш жив, 
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а сердца пе оделись в броню из пластмасс и сверхтвердых 
сплавов, эта чудесная драма." такая смешная и та1<ая 
грустная, такая мудрая и такая нежная, продолжает вы· 
зывать улыбки и слезы» . 

... О скольких писательских именах и судьбах напоми
нает нам это место Москвы! 

Перед Новодевичьим монастырем на пространстве, об
ращенном в направлении Садового кольца, находилось в 
прошлом веке Девичье поле. А. С. Пушкин на этом поле 
посетил праздник, устроенный специально по случаю ко· 
ронации Николая 1 в 1826 году. В то время здесь еще не 
было постоянных гуляний, возникших позже и ставших 
традиционными. Рядом с местом, где находилось бывшее 
Девичье поле, проходит Большая Пироговская улица� 
Ближе к Москве-реке, параллельно ей, идет Комсомоль
ский проспект. Дом 13 по Комсомольскому проспекту -
трехэтажное, с четырехколонным порти1<0м здание, та к 
называемый «шефский дом». Это название объясняется 
тем, что особняк в начале XIX века принадлежал шефу· 
командующему военным отрядом, который размещался в 
располагающихся напротив Хамовничес1шх казармах. 
В 1817- 18 18 годах здесь у полковни1<а А. Н. Муравьева 
собирались декабристы. В этом здании ныне находится 
правление Союза писателей РСФСР, одной из крупней· 
ших писательских организаций страны. 

Местность, примыкающая к бывшему Девичьему 
полю, богата историко-литературными памятными места· 
ми. Одно из них связано с именем Н. В. Гоголя. Это 
местность, где находится «Погодинская изба» (Погодин· 
екая ул., 12) . Надо с.разу оговориться, что «Погодинскую 
избу» Гоголь не знал, это сооружение более поздней 
поры, чем время, в которое здесь бывал Н. В. Гоголь. Она 
построена в 1856 году по проекту архитектора Н. В. Ни· 
китина для историка М. П. Погодина, с которым был дру· 
жен Н. В. Гоголь. Двухэтажное здание, сооруженное из 
бревен «в обло» и украшенное резным деревянным рус· 
ским орнаментом, представляет собой удачную стилиза
цию. 

Этот дом - дань интереса Погоди на к народному ис· 
кусству. Изба представляет собой один из двух флигелей 
при ныне не существующем большом доме, стоявшем в 
усадьбе. Правее «избы», там, где частично сохранились 
остатки липового парка, стоял дом, в котором Гоголь жил 
у М. П. Погодина - историка, академика, профессора 
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Моско2ского университета, публициста, лидера пансла· 
�изма, одного из просвещенных людей своего време1ш. 
Писатель жил здесь в 1839- 1840, 1841- 1842 и 1848 го· 
дах. 

М. П. Погодив собирал древнерусские старопечатные 
книги и грамоты. Дом был знаменит этим «древлехрани· 
лищем», состоявшим из рукописей, автографов Кантеми· 
ра, Ломоносова, Державина, Суворова, Румянцева, Пет· 
ра 1, древних грамот, лубков, монет и оружия. Этим соб· 
раннем Гоголь пользовался, работая здесь над «Тарасом 
Бульбой». Знакомство Гоголя и Погодина произошло на 
почве интереса Гоголя к истории. Гоголь в 11ачале 1830-х 
годов читал курс лекций по всеобщей истории в женском 
Патриотическим институте в Петербурге и собирался 
писать труды на исторические темы. Возможно, что ин, 
терес Гоголя к Москве был частью его большого инте
реса к истории QОобще. Уже после первого посещения 
Москвы, в 1832 году, Гоголь признавался: «Тянет в Мо· 
скву». 

Именно имея в виду Москву, Гоголь писал, что необхо· 
димо для эффективности городского ансамбля: «Чтобы 
каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов пред· 
ставляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать 
игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла 
резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и пре
следовала бы воображение». Он с увлечением изучал ар
:1штектурные памятники Москвы, стремясь проникнуть в 
тайны древнего зодчества. О его системе осмотра свиде
тельствуют пометки в записных книжках: «Никола в 
Столпах. Подле гостиного двора Троица Грузинская." 
Фили, церковь, кладбище, 3 версты и т. д.». С позиций 
истинной народности он критиковал славянофильство и 
считал, что «истинная национальность состоит не в опи
сании сарафана, но в самом духе народа». 

Впервые Гоголь остановился в доме на нынешней По
годинской улице в декабре 1839 года. «В Москве мы оста, 
новились у профессора Погоди на, приятеля брата,- отме· 
чала сестра писателя.- Брат занимал у Погодиных ком
нату на хорах, а против него такую же большую заниf.1<1· 
ли мы с Аннет». Гоголь жил в одной из больших комнат 
мезонина главного, ныне не сохранившегося дома. IJять 
окон большой комнаты выходили на улицу. Внизу поме_
щалсп, �&нимая все пррстранство вдоль фасада, кабинет 
Погодина, состоявший из трех комнат, заставленных 
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книжными шкафами, увешавных картинами и гравюрами. 
Это было место вечернего моциона Гоголя. 

Сын Погодина оставил воспоминания об обычном рас
порядке гоголевсl\ого дня: «До обеда он никогда не схо
дил вниз в общие комнаты, обедал же всегда со всеми 
нами, причем был большею частью весел и шутлив. Пос
ле обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в 
это время к нему уже никто не ходил, а в 7 часов он спу
скался вниз, широко распахивал двери всей анфилады 
передних комнат, и начиналось хождение, а походить 
было где: дом был очень велик ... » 

Этот дом был местом, где собирались многие деятели 
культуры. Здесь Островский читал «Банкрута», Мей -
«Слово о полку И гореве», Писемский - «Ипохондрика», 
в этом доме бывали многие замечательные деятели рус
ской культуры. 

Здесь Гоголь напряже11но работал над первым томом 
«Мертвых душ», закончил «Тяжбу» и «Лакейскую», 
«Портрет», новую редакцию «Тараса Бульбы». Его рабо
те над «Тарасом Бульбой» помогло знакомство с «Исто
рией о казаках Запорожских», которую Гоголь обнару
жил в библиотеке Погодина. 

Погодин был знатоком литературы. Его избрали сек
ретарем Общестnа любителей российской словесности. 
На вечерах у Погодина собирались известные литера
торы. Так, в честь именин Гоголя 9 мая 1840 года, в день 
Николы Вешнего, в саду около этого дома был устроен 
пир. Эти пиры стали традиционными: последний раз при 
жизни писателя именинный обед был в погодинском саду 
в 1850 году. Даже уже после смерти Гоголя эти обеды 
некоторое время продолжались: их устраивал Щепкин. 

На обеде 9 мая 1840 года в погодинском саду, о кото
ром напоминают несколько сохранившихся лип, были 
А. И. Тургенев, Вяземский, Орлов, Дмитриев и Загоскин, 
приехал и Лермонтов. Сын Погодина так вспоминал об 
этом дне: «Злоба дня, весь внешний успех пиршества, 
сосредотачивался на погоде. Дело в том, что обед устра
ивали в саду, в пашей знаменитой липовой аллее. Пойди 
дождь, и все расстроится. Еще за два дня до Николы Ни
колай Васильевич всегда был очень возбужден." Сад был 
у нас громадный, на 10 ООО квадратных сажен, и весною 
сюда постоянно прилетал соловей". пел он большею ча
стью рано утром или поздно вечером ... у меня постоянно 
водились добрые соловьи. В данном случае я пускался на 
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хитрость: над обоими концами стола, ловко укрыв ветвя
ми, вешал по клетке с соловьем. Под стук тарелок, лязг 
ножей и громкие разговоры мои птицы оживали .. . Гости 
оживали ... Н. В. был посвящен в мою соловьиную тайну, 
но никому, даже отцу, не выдавал меня». 

«Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был так 
же весел, но как-то озабочен,-' вспоминал впоследствии 
Аксаков,- что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных 
случаях. После обеда все разбрелись по саду маленьки
ми кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и дру
гим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы 
«Мцыри», и читал, говорят, прекрасно». Эту встречу Го
голя и Лермонтова тонко и поэтично впоследствии описал 
К. Г. Паустовский в маленькой повести «Разливы рек». 

Неподалеку от Погодинской улицы проходит улица 
Льва Толстого (бывш. Долгий Хамовнический пер.), ко
торая хранит память о великом писателе. В доме 2 1  нахо
дится Музей-усадьба Л. Н. Толстого. Лежащие перед 
усадьбой плиты тротуара, булыжник мостовой, каменные 
тумбы у ворот, к которым когда-то извозчики привязы
вали лошадей, керосиновый фонарь у входа, табличка 
страхового общества над парадным - диковинки для Мо
сквы сегодняшнего дня. Переулок узкий, длинный, одним 
концом упирается в пышный сквер бывшего Девичьего 
поля, другим выходит в сторону Москвы-реки. В переулок 
выходит кирпичная стена одного из корпусов комбината 
«Красная Роза», неподалеку - пивоваренный завод и 
парфюмерная фабрика, построенные в XIX веке. Любо
пытно, что в то же время, когда Здесь жил Л. Н. Толстой, 
мальчик И. Г. Эренбург жил в доме при этом пивоварен
ном заводе. 

Толстой писал: «По странной случайности, кроме 
ближнего ко мне пивного завода, все три фабрики, нахо
дящиеся около меня, производят толыю предметы, нуж
ные для балов. На одной ближайшей фабрике делают 
только чулки, на другой - шелковые материи, на треть
ей - духи и помаду». Это был район, полный несчастья: 
женщины и старики здесь работали по 12 часов в день. 
Писатель знал и другие места в Москве, отмеченные люд
ским страданием,- Бутырскую тюрьму, которую он лосе" 
тил в середине января 1899 года, знакомясь с условиями 
жизни заключенных, Проточный переулок, где бывал во 
время переписи населения 23-25 января 1882 года в 
«Ржановом доме». 
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Нnвер11ое, не случайно Толстой поселился име111ю на 
рабочей 01<раине города, а не на дворянском, 11-апример, 
Арбате, знакомом ему по прежним приездам. Переезд в 
Москву в 1881 году совпал с важным периодом в его жиз
ни, ознаменовавшимся коренным переломом в его миро
воззрении. «Со мной случился переворот,- писал Тол· 
стой,- который давно готовился во мне и задатки кото
рого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь 
нашего круга - богатых, ученых - не только опротивела 
мне, но и потеряла всякий смысл». И видимо, московские 
впечатления в какой-то степени ускорили наступление 
этого перелома. «Я всю жизнь прожил не в городе,- от
мечал писатель,- когда я в 1881 году переехал на житье 
в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю дере· 
венскую бедность, но городская была для меня нова и не· 
поня�на». Резкое осуждение капиталистического города 
мы находим в первых строках романа «Вос1<ресение», над 
которым Толстой работал в этом доме. 

Но, несмотря на то что Толстой в конце жизни отри· 
цательно относился к городу, все же он переехал в Моск
ву. Им руководило желание дать образование детям. 
В 1882 году 011 купил этот дом, срубленный из дуба, об
шитый тесом. Дом этот построен в 1806 году и чудом уце
лел во время пожара 18 12 года. Толстой, сам руководя 
работами, перестроил второй этаж, дополнив его тремя 
комнатами. Дом покрашен в желтый цвет, крыт зеленой 
жестяной крышей. Он стоит в глубине двора, в котором 
несколько хозяйственных построек, будто бы загородная 
усадьба, чудом перенесенная в город. Это впечатление 
усиливает тенистый сад, находящийся за домом. Писа· 
тель жил здесь зимами с 1882 по 190 1 год, на лето вы
езжал в Ясную Поляну. 

Посетители музея стремятся уловить атмосферу эпо· 
хи, характер отношений между людьми, жившими здесь. 
Лочувствовать это помогает и звук часов, висящих в сто· 
ловой, и густые ветки, затемняющие окна в спальне, и све· 
жие цветы в вазах, такие же, что стояли в них «тогда». 

Самая «главная» из 16 комнат дома - кабинет писа• 
теля. Это угловая, очень маленькая комната в непере· 
стр0енной части второго этажа - на бывших антресолях. 
В окно видны две березки. Потолок низкий настолько, 
что до него свободно можно достать рукой. Пол затянут 
серым солдатским сукном, приглушающим звуки. Мебель 
обтянута клеенкой настолько искусно, что кажется, буд· 
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то обивка кожаная. Между окном и дверью з11амепитый 
письменный стол с барьерчиком-решеточкой, за которым 
Толстого писали Репин и Ге. Рядом с письменным прибо
ром свеча, Толстой любил работать при свете одной све
чи. Одинокий язычок пламени в этой маленькой комнате, 
углы которой тонули в темноте, видимо, помогал ему со
средоточиться. 

На столе несколько папок. С одной из них, бледно-· 
голубого цвета, Толстой ходил на перепись населенця в 
1882 году в Ржанову ночлежку, которую он сам включил 
в свой «переписной» участок. Впечатления, полученные 
там, легли в основу статьи «Так что же нам делать?» и 
нашли отражение в пьесе «Живой труп». Из ста произве
дений, написанных в Москве, около 60 было создано в 
этом доме - роман «Воскресение», «Смерть Ивана Ильи· 
ча», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Крейцерова 
соната», «Хозяин и работник», «Хаджи-Мурат», «После 
бала», статьи по рабочему вопросу, религиозно-философ
ские произведения и др. В этом кабинете бывали Горь
кий, Чехов, Гаршин, Короленко, Лесков, Островский. 

Именно в этом доме застала Толстого весть об его от
лучении от церкви, происшедшем 2 1  февраля 190 1 года, в 
ответ на которое здесь он написал «Ответ Синоду», в ко
тором систематизировал свои антирелигиозные воззрения 
и возражал официальной церкви: «Я действительно от
рекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал 
в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду 
умирать, не допускали ко мне церковных служителей». 
Церковные власти и правительство добились результатов, 
противоположных тем, которые хотели достичь: народ 
выражал солидарность с Толстым, в этот дом приходили 
депутаты от рабочих, интеллигенции, студентов. 

Облик многих помещений дома говорит о глубоком 
интересе Толстого к жизни народа и связи с ней. Малень
кая рабочая комната писателя, находящаяся перед ка
бинетом, была местом, где Толстой занимался сапожным 
ремеслом. Сапоги и ботинки, стаченные его руками, сто
ят на рабочем столике, а рядом в. платяных шкафах хра
нится его одежда. С интересом рассматривают посети
тели широкий белый фартук, в котором Толстой ездил i< 
водоразборной колонке на Крымскую площадь, рубил . 
'дрова для всех десяти· печей этоrо дома. Проходя по 
узеньким, темным коридорам (в Д{)ме не было электри
t�ества, хотя многие здания в горо,в.-е·в ту пору были элект-
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рифицированы), представляешь себе, как холодным зим
ним утром, закинув за плечи вязанку дров, проходил 
здесь Толстой. Он считал, что физический труд необхо
дим каждому человеку. 

С1(ромна и невелика спальня Толстых, которая нахо
дится на первом этаже. Две кровати темного дерева. На 
кровати Толстого - шерстяное черно-красно-белое по
крывало, связанное руками Софьи Андреевны. На секре
тере бумаги, напоминающие о большой загруженности 
Софьи Андреевны в работе по дому, гимназические табе
ли успеваемости детей, списки обеденных меню, счета из 
магазинов. За этим же секретером она переписывала про
изведения Толстого. В дневниках Софьи Андреевны встре
чаются такие записи: «Переписываю первое действие но
вой драмы Левочки. Очень хорошо. Характеры очерчены 
удивительно, и завязка полная и ннтер�сная». Наверху, в 
красной гостиной, где Софья Андреевна принимала «сво
их» гостей, висят два пейзажа, исполненные ею. Но, к со
жалению, Софья Андреевна, образованная и одаренная 
женщина, не была человеком, который до конца разделял 
убеждения Толстого. 

В период тяжелого духовного перелома не она, а сред
няя дочь Толстого - Мария Львовна служила ему под
держкой и духовной опорой. На призыв Толстого, обра
щенный к детям, отдать свою долю наследства в безвоз
мездное пользование крестьянам откликнулась только 
она. В Ясной Поляне она учила и лечила крестьян, была 
проста и задушевна. В ее крохотной комнате на антресо
лях, в два окошка, за ширмой - железная кровать. За 
скромным письменным столом дочь переписывала произ
ведения Толстого. 

Убранство комнаты старшей дочери Татьяны Львовны 
отражает характер и вкусы владелицы - художницы
портретистки. В углу мольберт. Стены увешаны портре
тами. В центре на восьмигранном столике - фотографии 
Ильи Ефимовича Репина - учителя Татьяны Львовны. 
Дорогие безделушки, мягкая, нарядная мебель свиде
тельствуют о том, что здесь жила светская девушка. 

В убранстве комнаты сыновей Толстого Андрея, Ми
хаила и Ванечки отражается система педагогических 
взглядов писателя. Толстой считал роскошь и излише
ства недопустимыми. 

Белая гостиная и сто.повая - две комнаты, где соби
ралась вся семья и д�узья Толстых. Столовая� простор-
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ная ком11ата первого этажа, сумрачная, оклеенная обоями 
«под дерево». В центре - длинный стол, стулья с плете
ными соломенными сиденьями. Интересно, что обед по
давался всегда на два меню, так как с 56-летнего возра
ста Толстой стал вегетарианцем. 

Здесь на семейных обедах присутствовали Репин, Ге, 
Стасов, а более широкий круг друзей собирался в белой 
гостиной. Это просторная комната с высокими потолка
ми, пронизанная светом, эдесь нет лишних вещей - все 
просто, спокойно и элегантно. Каждый предмет может 
рассказать о широте и разнообразии интересов Толстого: 
здесь он читал свои произведения, рассказы Чехова, тво
рения Чернышевского и Сенкевича. На столике с гнутыми 
ножками шахматы - писатель был азартным игро1юм. 
В углу - рояль. Рубинштейн, Рахманинов, Алябьев, Голь
денвейзер, Римский-Корсаков, Игумнов играли на этом 
инструменте. Часто садился за рояль и сам Толстой: му
зыку он любил, и она ему помогала работать. Здесь хра
нятся ноты любимых композиторов Толстого, среди кото
рых особое место занимал Бетховен. Любил Толстой и 
народную музыку. В этом зале пел Шаляпин, выступали 
чешский струнный квартет, цыганский хор. Фотографии, 
картины - все напоминает о том, что этот дом в 1880-
1890-е годы был одним из культурных центров Москвы, 
одним из тех мест, куда тянулись мыслящие, творческие 
и «простые» люди, приходившие за поддержкой, советом, 
помощью. 

За домом сад. Отсюда, из сада, дом кажется особенно 
скромным. 

Неподалеку от усадьбы, в сквере бывшего Девичьего 
поля, находящегося между 1-м проездом Девичьего поля 
и Большой Пироговс1юй улицей, длительное время стоял 
памятник Толстому, высеченный из розового неотполиро
ванного гранита. Он был сделан С. Д. Меркуровым в 
19 11  году. Первоначально его хотели установить на Ми
усской площади, но черносотенцы грозили взорвать па
мятник. Дума запретила реализовать этот проект, и на 
Миусской площади был заложен собор, а памятник писа
телю был установлен эдесь только в советское время -
в празднование 100-летнего юбилея со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Сейчас этот памятник находится во дво
ре Музея Л. Н. Толстого (ул. Кропоткинская, 1 1), а в 
сквере в 1972 году установлен новый памятник великому 
русскому писателю. Он сделан из серого гранита по про-
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�кту скульптора А. М. Портя нко, архитекторов В. В. Бог· 
данова и В. П. Соколова. Памятник символизирует вера· 
сторжимую связь писателя с русским 11ародом: фигура 
ка1{ бы вырастает из земли. 

Большая Пироговс1{ая улица и прилегающие к ней 
районы связаны и с именем А. П. Чехова. В доме 2/6 на 
Большой Пироговской улице находилась Остроумовская 
клиника, ныне 3-я rоспиталыю-терапевтическая клиника 
имени А. А. Остроумова, где в одной из палат в 1897 году 
с 25 марта до 10 апреля лежал во время обострения бо
лезни страдавший чахоткой Чехов. Палата отмечена ме· 
мориальной доской. Здесь 28 марта 1897 года его наве
стил Л. Н. Толстой, которому принадлежат замечатель
ные слова: «Произведения Чехова близки и понятны 11е 
только русскому человеку, но человеку вообще». 

Тремя годами позже, 25 мая 1900 года, в этой же ча
сти города состоялось венчание А. П. Чехова с 
О. Л .  Книппер. Церемония происходила рядом с улицей 
Плющихой, в Воздвиженском переулке в церкви Воздви
женья на Овражке. По желанию писателя венчание было 
скромным, не было парадного обеда, и Антон Павлович и 
Ольга Леонардовна после посещения матери Книппер от
правились в свадебное путешествие в Нижний Новгород. 

На Большой Пироговской улице в доме 35а на первом 
этаже в течение семи лет, с 1927 года, жил М. А. Булга
ков. Здесь писатель начал работать над романом «Ма
стер и Маргарита», первоначальное название которого 
было «Консультант с копытом». В эти же годы началась 
работа над повестью «Мольер» и одноименной пьесой. 
Здесь у писателя бывали Ю. Олеша, И. Ильф и Е. Пет· 
ров. Посещали его артисты МХАТа Н. П. Хмелев и 
М. М. Яншин, ведь Михаил Афанасьевич в это время на
чал работу в Художественном театре. Биография писате· 
ля - это ero книги, в книгах - вся его, как мы говорим, 
«личная жизнь», или «частная жизнь». Также и в произ
недениях вольно или невольно появля ются описания мест, 
хорошо известных автору. О них мы уже упоминали в пре
дыдущих главах. 

ПОДЛЕ НЕСI<УЧНОГО САДА 

Парк культуры и отдыха, носящий имя А. М. Горького.
одно из примечательных литературных мест. В парке у 
парадного входа стоит памятник великому пролетарско-
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му писателю (скульптор Н. Никогосян, архитектор Р. Се· 
мерджиев, 1977 г.). Само название парка и эта скульп· 
тура вводят нас в мир литературных тем. 

Парк состоит из двух частей - новой, начинающейся 
у Садового кольца, и старой, примыкающей к Ленинским 
гор.ам. Старая часть - бывший Нескучный сад, образо
ванный из трех усадебных садов - принадлежала в 
XVIII веке князьям Голицыным, заводчику-миллионеру 
П. А. Демидову и князю Н. Ю. Трубецкому. В первой по· 
лавине XIX века все три усадьбы были объединены в име
ние Нескучное, перешедшее в собственность царской 
семьи. 

В ту пору, конечно, здесь было безлюднее и тише, бе· 
рега Москвы-реки не были одеты в гранит, но на их скло
нах уже стояли «Летний домик» и ванный - «Нижняя 
ванна», сохранившиеся и до наших дней. Однако не было 
нынешнего Зеленого театра, а был другой, находившийся 
неподалеку от нынешней Пушкинской набережной, «Воз
душный театр», который летом 1830 года посетил 
А. С. Пушкин. В память об этом в 1937 году была оформ
лена по проекту архитектора А. В. Власова Пушкинская 
набережная. В парапет набережной вмонтирована памят
ш1я доска с профилем великого поэта. 

Нескучный сад ·и дачная местность, располагавшаяся 
близ него, описаны И. С. Тургеневым в повести «Первая 
любовь». Все душевные переживания, любовная драма 
шестнадцатилетнего Володи - Владимира Петровича, от 
имени которого ведется повествование, развертываются 
на фоне этой поэтичной окраины, на берегу медленно те
кущей Москвы-реки. Дача, где жил герой повести, види
мо, располагалась где-то на месте застройки нынешнего 
Ленинского проспекта, как предполагают некоторые ис
следователи, возможно, на углу улицы, идущей от Дон· 
ского монастыря. 

«Дело происходило летом 1833-го года. 
Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали 

дачу около l(алужской заставы, против Нескучного сада. 
Я готовился в университет - но работал очень мало и не 
торопясь». «Дача наша состояла из деревянного барского 
дома с колоннами и двух низеньких флигельков ... » 

«Я гулял - то в саду нашей дачи, то по Нескучному, 
то за заставой ... » 

Гроза, которая однажды разразилась над Нескучным, 
отвеча·ет настроению юноши: «Я глядел на немое песча-
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11ое поле, на темную массу Нескучного сада, на желтова
тые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивав
ших при каждой слабой вспышке . .. Я глядел - и не мог 
оторваться: эти немые молнии, эти сдержанные блиста
ния, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, 
которые вспыхивали так же во мне». 

Так дорог нам Нескучный именно потому, что он свя
зан в нашем воображении с юным Вольдемаром, влюб
ленным в Зинаиду Засекину, много пережившим и полу
чившим суровый жизненный урок. И воображаемый жал
кий флигель, в котором жили Засекины, и сад, в котором 
проводила время Зинаида со своими поклонниками, и 
пейзаж за заставой, где Володя «долго бродил по горам, 
по лесам», и берег Москвы-реки, где в стороне от Крым
ского брода в тихой деревушке юноша стал свидетелем 
загадочной для него сцены прощания отца с Зинаидой.
все это так близко, дорого и мило, будто кусочек нашей 
собственной жизни связан с этими местами. Знакомство 
с повестью «Первая любовь» - одно из сильных наших 
литературных впечатлений. Вероятно, очень многим эта 
повесть близка по настроению и по душевной тонально
сти, проходя по местам, связанным с ней, испытываешь 
почти то же ощущение, какое овладевает, когда попада
ешь в район, где когда-то жил. И невольно закрадывается 
неподвластное тебе чувство, что еще немного, ну только 
чуточку подождать, только как-то правильно себя пове
сти, и откроешь ту, заветную дверь и что-то из прошлого 
вернется: очарование былой любви, радость общения с 
друзьями, душевное равновесие. 

Отразилось Нескучное и в другом произведении, прав
да менее известном,- очерке А. И. Герцена «Княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова», в котором рассказано о 
приезде Екатерины Романовны в Нескучное. И по сей 
день украшением этого района является ансамбль усадь
бы Нескучное (Ленинский просп" 14-20). Здание, в ко
тором размещается президиум АН СССР, было сооруже
но в 1756 году по проекту архитектора П. Иеста. Велико
лепны и сам дворец, и подъезд к нему, оформленный со 
стороны проспекта пилонами ворот со скульптурами 
«Изобилие», и фонтан со скульптурой работы И. П. Ви
тали, и весь ансамбль. «На другом краю Москвы,- пи
шет А. И. Герцен,- недалеко от Донского монастыря, во 
дворце, окруженном садами, доживал свой век ... живой 
памятник екатерининских времен». Автор имеет в виду 
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графа А. Г. Орлова - очередного владельца Нескучного . 

«Граф зовет Дашкову к себе и делает один из тех басно
словных пиров, о которых мы слыхали предания в детст
ве,- пиров, напоминающих Версаль и Золотую Орду» . 
Подобные развлечения в Нескучном в ту пору не были 
редкостью, но после смерти графа и парк и дворец при
шли в запустение, о чем с сожалением замечает Герцен. 

Неподалеку от Нескучного сада по другую сторону Ле
нинского проспекта, в глубине кварталов находится Дон
ской монастырь (Донская пл., 1), основанный в 159 1 году. 

Кладбище при монастыре существует с XVI века. Тени
стые аллеи сыроваты от густой листвы даже в солнечный 
день. Стены кирпичные, бурые от времени, кое-где покры
ты мхом. Когда проходишь мимо надгробных памятников, 
думаешь, что, вспоминая о давно ушедших людях, как бы 
«продлеваешь» их век: ведь люди как бы существуют, 
пока о них помнят. Среди погребенных - много литерато
ров и людей, связанных с ними. Это В. Л. Пушкин - пи
сатель, дядя А. С. Пушкина; В. А. Соллогуб, П. Я. Чаа
даев - философ, противник крепостничества; А. П. Сума• 
роков - поэт и драматург, М. М. Херасков - поэт, 
В. Н. Тургенева� мать писателя, О. В. Пушкина - ба
бушка А. С. Пушкина, П. И. Макаров - партизан 18 12 го
да из отряда Д. Давыдова, П. И. Фонвизин - брат писа
теля Д. И. Фонвизина, А. И. Фонвизин - отец декабриста 
М. А. Фонвизина и брат писателя Д. И. Фонвизина; 
П. В. Грибоедов - дядя А. С. Грибоедова, поэт В. И. Май
ков, В. Ф. Одоевский - писатель и музыкальный критик, 
автор некролога о А. С. Пушкине; А. О. Смирнова-Рос
сет - знакомая Пушкина и Гоголя, автор мемуаров о Пе
тербурге пушкинской поры, З. П. Зосима - меценат, из
датель книг на греческом языке; П. Н. Толстая - бабуш
ка Л. Н. Толстого, писатель И. М. Долгоруков, А. Т. Та
расенков - врач, лечивший Н. В. Гоголя, К. А. Попондо
пулло - врач, автор «Российско-греческой грамматики», 
знакомый А. С. Пушкина; поэт А. Н. Майков, декабри
сты В. П. Зубков, М. М. Нарышкин, П. Н. Свистунов. 

А над Донским монастырем и окружающими его до
мами возносится легкая, ажурная Шуховская башня -
замечательное творение инженера В. Г. Шухова,- соору
женная в 1922 году. Радиостанция, работавшая здесь в 
начале 1920-х годов, была для людей, дотоле не знавших 
радио, символом новой жизни. Именно об этой башне го
ворит герой повести К. Федина «Города и годы» Андрей 
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Старцов, не приемлющий новой жизни, затеряошийся о 
нраоственных «пустырях»: 

«И вот всего на этих днях, под Москвой, с Поклонной 
горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. 
Башню выстроили во время реоолюции. Она сначала об· 
рушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, 
закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки. 

- Знаешь,- сказал мне мой приятель,- мы теперь 
выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной 
шар. Москва подает - Москва принимает. Вокруг света ». 

Андрей не готов к тому, чтобы принять философию 
строителей башни - философию новых, крепких, силь· 
ных, волевых людей, которым принадлежит будущее, лю
дей, которым близок другой герой повести - Курт Ван -
нравственный антипод Андрея Старцова. Душевно мяту
щийся Андрей и в московском пейзаже замечает лишь 
мрачные стороны. Он видит, как за Шуховской башней 
«в желтоватых сумерках темнел осыпавшийся Нескуч
ный сад, колебались, словно бумажные, фермы Крымско
го моста, плыла под него черная Москва-река. И над са
дом, над мостом, рекою, непроницаемой для глаз плитой, 
кружила воронья стая». И эта стая застила для Андрея 
новое, яркое, жизнеспособное в окружающей его жизни. 
Она для него стала символом темных сторон, а для его 
духовных антиподов одним из символов возрождающего
ся города была именно Шуховская башня. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОШЛОЕ 
НОВЫХ РАйОНОВ ЮГО-ЗАПАДА 

Новые, светлые кварталы Юго-Запада, казалось бы, ни· 
коим образом не связаны с литературной биографией сто
лицы. Но это лишь на первый взгляд. В действительности 
же это не так. От.f!.ельные архитектурные памятники, на· 
звания улиц, уголки зеленых массивов напоминают нам о 
богатых поэтических традициях подчас, может быть, са
мых «нелитературных» мест. 

Дворы в кварталах Юго-Запада запорошены пуши
стым легким снежком, красные ягоды рябины на голых, 
графичных ветвях прикрыты снежными ярко-белыми ша
почками. Так тихо, будто все- и дворы, и дома, и окра
инная дорога - прикрыто невидимым колпаком. Звуки 
как бы тонут в этой снежной пелене, как это бывает зи· 
мой в дереоне. 
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Теплый Стан - самая высокая точка Мос1<вЬ[, ныне 
крупный жилой массив. Не1югда здесь находилось село 
Салтычихи - жестокой помещицы Д. Н. Салтыковой, за
мучившей не один десяток крепостных. Ее образ, вызы
вавший ненависть и негодование у современников, в том 
числе и литераторов, стал одним из страшных символов 
дикого крепостни чества. Село Троицкое было владением 
отца великого русского поэта Ф. И. Тютчева, который в 
юности бывал здесь. 

С более поздними явлениями в истории литературного 
краеведения связано Ясенево. В северной части Ясенева 
находится санаторий «Узкое», расположившийся n ста
ринной усадьбе XVII-XIX веков; Центром ее является 
двухэтажный дом с портиком и пандусами, построенный 
в стиле классицизма. Он окружен парком с террасными 
прудами и 1<расивой въездной аллеей. О солидном воз
расте усадьбы напоминает церковь постройки XVII века, 
реконструированная архитектором С. Родионовым в 
1880 году. Среди Прежних владельцев усадьбы были 
Стрешневы, Голицыны, Толстые и Трубецкие. В 1922 году 
имение по указанию В. И. Ленина перешло в ведение 
Центральной комиссии по улучшению быта ученых. По
четный академик Н. А. Морозов - бывший узник Шлис
сельбургской крепости - завещал санаторию полотна 
Айвазовского, Грабаря, Кустодиева и Репина. В годы Ве
ликой Отечественной войны в течение семи месяцев здесь 
находился госпиталь. 

В советское время в санатории «Узкое» бывали и от
дыхали известные деятели литературы и искусства: В. Ве
ресаев, Л. Леонов, А. Луначарский, С. Маршак, К. Ста
ниславский, К. Чуковский. Посетил «Узкое» английс,кий 
драматург Бернард Шоу. Наверное, никого из них не ос
тавила равнодушным живописная усадьба, имеющая бо
гатую историю. 

Местность Зюзино связана с событиями давнего ли
тературного прошлого. Зюзино расположено в южной ча
сти города и граничит с Новыми Черемушками и Беляево
Богородским. В Зюзине, некогда носившем названия 
Скрябина или Скарятино, а также Борисовское, теперь 
находятся улицы Херсонская, Перекопская, Азовская и 
Севастопольский проспект, а неподалеку - станция метро 
«Каховская». 

В 1664- 1666 годах З10зино находилось во владении 
Феодосьи Прокофьевны Морозовой - поборницы старооб-
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рядчества, изображенной художником В. И. Суриковым 
на картине «Боярыня Морозова». Красавица Ф. П. Со
ковнина юной вышла. замуж за Глеба Ивановича Моро
зова - одного из первых бояр при царе Алексее Михай
ловиче, брата царского временщика Бориса Ивановича, 
женатого на сестре царицы. Она была дочерью окольни
чего Соковнина - родственника царицы Марии Ильи
ничны, в то же время сестрой жены близкого царю боя
рина князя Урусова и двоюродной сестрой Федора Рти
щева, т. е. Морозова занимала видное место в русском 
аристократическом обществе. 

Протопоп Аввакум Петров (1620 или 1621-1682) -

рьяный апологет раскола, вдохновенный расколоучитель, 
известный своими литературными произведениями, глав
ным образом богословско-полемического содержания, в 
том числе автобиографией - знаменитым «Житием», был 
духовным наставником Морозовой. Всего Аввакуму при
писывается около 40 сочинений. Аввакум так описывал 
место Морозовой в московской социальной иерархии: 
«Знаю, друг мой ми.'lый, Феодосья Прокопьевна ... в дому 
твоем тебе служило человек с триста, крестьян у тебя 
б.ыло 8000, имения в твоем дому было на 200 или 250 ты
сяч, друзей и сродников в Москве множество; ездила ты 
к нам в карете дорогой, украшенной мусиею и серебром, 
на аргамаках многих по 6-12 запрягали, с гремячимп 
цепями; за тобой слуг, рабов и рабынь, шло человек по 
100 и по 200, а иногда и 300, оберегая честь твою и здо
ровье! .. » И вот, рано овдовев, эта знатная боярыня в 
1662 году совершенно изменила свой образ жизни. Здесь, 
в Зюзине, неистовый вероучитель навещал Морозову, де
лился с ней своими мыслями, и под его влиянием она пе
ред всеми обличала «римские ереси» Никона, отдавала 
себя благотворительности. Сама садилась за прялку, 
шила рубахи, которые собственноручно раздавала бед
ным на улицах и по темницам, при этом надевая рубище, 
раздавала деньги «оному рубль, а иному 10, а медQ50 руб
лев и мешок сотной». За 'ЭТО ее постигла опала: Алексей 
Михайлов�п отrтисаЛ у нее по11овину вотчин. Однако в 
1666 году конфискованное имущество вновь было ей воз
вращено. И Морозова опять «раздавала многую милосты
ню, многое имение ра<.:точила неимущим, многих с пра
вежу выкупила ... ». 

Предвидя тяжкие муки. которые ожидали ее за непо
корность, «духовный отец» Аввакум писал ей из зато•�е-
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11ия из Пустозерска, когда Феодосья Прокофьевна еще 
находилась на свободе: «Дние наши не радости, но плача 
суть. Воспомяни: егда ты родилася, не взыграла, но за
плакала, от утробы исшед материи. И всякой младенец 
тако творит, прознаменуя плачевное сие житие, я1<0 дние 
плача суть, а не праздника». 

Волю Феодосьн Прокофьевны, фанатичной в своей 
вере, не сломали ни убеждения, ни мучения, ни пресле
дования, ни жестокое заключение. Она умерла в боров
ской (ныне Калужс1<ая область) земляной тюрьме 2 но
ября 1675 года. 

О том давнем времени напоминает замечательный па
мятник нарышкинского барокко- церковь Бориса и Гле
ба, построенная архитектором Я. Г. Бухвостовым в 
1688 году. Заказчиком храма был уже следующий вла
делец Зюзина - боярин Б. И. Прозоровский. 

В этих краях протекает речушка Битца, давшая на
звание и местности, и великолепному лесопарку, где пре
обладают ясень, клен, липа, а также растут дубы и сос
ны, некоторым из которых по сто лет. Особую живопис
ность придают лесопарку небольшие овражки. 

Битца в наши дни - прежде всего, новый, современ
ный, всемирно известный Олимпийский конноспортивный 
комплекс. Его окружают замечательный лесопарк и 
кварталы новостроек, а в XIX веке здесь была одна из 
первых ямских станций при выезде из Москвы. Через эту 
станцию провозили осужденных членов кружка Н. П. Сун
гурова (см. эта же глава, подглавка 1). Несмотря на же
стокий полицейский надзор, Н. П. Огарев приехал в Бит
цу и попрощался здесь со ссыльными. Этот факт при
влек к Огареву еще большее внимание со стороны поли
ции, и за ним была установлена слежка. 

Теперь и Теплый Стан, и Ясенево, и Зюзино, и Бит
ца - районы новостроек. В одном из них находится 
скульптурная композиция «Каховка», которая вызывает 
прямые литературные ассоциации. Она установлена на 
одноименной улице, являющейся частью бывшей Боль
шой Зюзинской улицы (авторы - скульптор А. Н. Бурга
нов, архитектор Л. И. Кирилльцева, 1973 г.). Название 
географического пункта Каховка связано с событиями 
гражданской войны: в 1920 году на Каховском плацдар
ме Красная Армия остановила наступление войск Вран
геля. 

В 1953 году для фильма «Три товарища» М. А. Свет-
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лов написал «Песню о Каховке», которая вот уже пол. 
века не перестает волновать нас своей задушевностью и 
романтичностью. Она начи11ается словами: 

Каховка, Каховка - родная винтовка." 
Горячая пуля, Jieтиl 
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути. 

Гремела атака и пули звенели, 
И ровно строчил пулемет". 
И девушка наша проходит в шинели, 
Горящей Каховкой идет." 

".Мы попали сюда зимой. Снег лежал на газонах, нас 
окружили светлые бетон11ые многоэтажные здания, 1ю 
тем не менее разве можно сказать, что все бесnоворотно 
изменилось с тех времен, о которых мы вспомнили? Ведь 
нетленны земля, река и лес, хотя они, разумеется, и не 
совсем такие же, как в ту пору, когда здесь жили, стра· 
дали, боролись за истину любимые нами писатели и про· 
исходили вол11овавшие их события, 



ОТ ТРЕХ ГО Р 
ДО ПО КЛОН НОЙ ГОРЫ 

ИДЕМ «TPEXBE PCTHOPI ПРЕСНЕЮ» 

Многие поэты воспевали знамя дружинников Пресни. 
Это красное знамя пронесли красногвардейские отряды по 
улицам Москвы в октябре 19 17 года. Подвиг краснопрес
н е нских рабочих не был забыт, о нем писал В. И. Лению 
«Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жерт• 
вы были не напрасны» 1 •  

Панно, где изображены дружинники с винтовками в 
руках, идущие под революционным знаменем, в течение 
многих лет укреплено на торце дома 1 9  по Баррикадной 
,улице. Оно как огромная заставка для каждого, кто от
крывает «книгу» под названием «Красная Пресня» и вхо
дит в пределы этого легендарного района". 

Пресня - символ революционной Москвы - место 
действия многих произведений А. С. Серафимовича, в ча
стности рассказов «На Пресне» и «Мертвые на улицах», в 
которых описаны бои 1 905 года. Писатель создает запо
минающийся образ революционной Красной Пресни. Вот 
каким стал район в те напряженные дни: «На морозном 
небе вырисовывалась вдали каланча. Хотелось побольше 
полной грудью забрать этого славного, бодрого, покусы
вающего за уши, за щеки воздуха, не думая ни о чем, но 
глухие удары, доносившиеся оттуда, и каланча на мороз
ном небе говорили: «Началось".» В рассказе «На Прес
не» автор описывает, как строят баррикады: «Вот и бар
рикады. Торопливо снимают ворота, выворачивают ре
шетки, валят столбы. На протянутых через улицу верев
ках трепещут красные флаги. Оставлены узкие проходы 

1 Летт В. И. Полн.  собр. CO'l. Т. 42. С. 200. 
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по тротуарам. Все пролезают, покорно сгибаясь, под про
тянутые проволоки». Читатель становится свидетелем 
того, как начинался обстрел пресненских баррикад. «Из 
кучи любопытных шрапнель вырвала шестнадцать чело

век. Часть растаскивают по д'ворам, а на снегу неподвиж
но чернеют четверо». Сражающиеся дружинники, изму
ченные обстрелом женщины и дети - все встает перед на

шими глазами. 
Автор видел весь ужас террора. В рассказе «На Прес

не» он пишет о штурме баррикад казаками: «Серым раз
вернутым строем поперек всей улицы шли вдали спешен
ные казаки. Когда взошли на мост, их серый ряд разом 
блеснул огнем, и раздалось: рррр ... рррр ... рррр ... точно 

рвали громадный кусок сухого накрахмаленного ситца». 
Во время боев обстреливали дома, возникали пожары, жи
тели многоэтажных зданий искали спасения в подвалах. 
Мечется в поисках защищенного от снарядов места бед
нота, а солдаты закалывают штыками рабочих, расстре· 
ливают подозрительных, стреляют наугад по зоологиче
скому саду. Так был убит ни в чем не повJшный служи
тель, относивший еду животным. Чад, всполохи, кано
нада. 
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Среди растерянных жителей отличались собранностью 
и четкостью дружинники: они-то и стали символом борю
щейся Пресни. Значительность их действий понимали все. 
«Это - дружинник,- передавали, отходя, шепотом друг 
другу, и в этом шепоте и во взглядах, которыми его про
вожали, таилось уважение, смешанное со страхом, и на
дежда на что-то большое, что сделают эти люди». 

Пресня героически держалась. Солдаты разрушали 
баррикады, а они множились: «Каково же было удивле
ние утром, когда я увидел, что это еще не конец: вновь воз
веденные баррикады гордо красовались, и непреклонно 
веял красный флаг». 

Дух революционной Пресни близок был и В. В. Мая
ковско1.1у, который жил здесь в 1913-1915 годах. В его 
квартире на улице Красная Пресня, 36, теперь находится 
музей. В июле 1957 года на фасаде дома установлена ме
мориальная доска. 

Адрес этой квартиры поэт приводит в стихотворении 
«Я и Наполеон»: 

Я живу нз Большой Пресне, 
36, 24. 
Место спокойненькое, 
Тихонькое. 

Само название улицы встречается и далее в этом сти-
хотворении, посвященном протесту против войны: 

Когда канонизируете имена 
погибших, 
меня известней,
помните: 
еще одного убила война -
поэта с Большой Пресниl 

Мальчиком Маяковский окунулся в революционную 
работу, пятнадцати лет вступил в партию, несколько раз 
был арестован. Первый раз - вблизи нынешней площади 
Восстания в одном из переулков рабочей Пресни - ныне 
Зоологическом. Он был арестован полицией 29 марта 
1908 года по делу подпольной типографии РСДРП. 

Предварительные допросы велись в полицейском уча
стке в бывшем Оружейном переулке возле нынешней пло
щади Восстания в Пресненской полицейской части, а за
тем в Сущевской части. Юноша отказывался от предъяв
ляемых ему обвинений, отвергал причастность к партии 
большевиков. Маяковский вышел из-под стражи 9 апреля 
1908 года. 18 января 1909 года он был снова задержан и 
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находился в Сущсвской части до 27 февраля, 2 июля 
1909 года был а рестова 11 за содействие побегу группы 
женщин из Новинской тюрьмы, в подготовке которого 
приняла участие семья Маяковских. Юный Владимир 
Владимирович был заключен в 103-ю одиночную камеру 
Буты рок. 

Об этом времени поэт вспоминал: 
Юношеству занятий масса, 
Грамматикам учим дурней и дур мы, 
Меня же 

из 5-ro вышибли класса, 
Пошли швырять в московские тюрьмы. 

В тюрьме Маяковский попробовал писать. 
О Пресне поэт писал уже в послереволюционные годы� 

Одолевая 
снег 

Скользит 
и страх, 

сестра , 

идет сестра , 

бредет 
трехверстной Прсснсю 

солить 
картошку пресную. 

Это происходило в суровые годы гражданской войны, 
когда тяжела была жизнь москвичей. Суровы были и 
быт, и городской пейзаж. 

Декабрьский 
рассвет, 

изможен11ый 
и поздний, 

встает над Москвой горячкой тифозной. 

В это напряженное время Москва была надеждой мо· 
ладой Советской Республики. 

«В ТЕ ДНИ, КАК ПРЕСНЕНСКОЕ ПОЛЕ 
ЕЩЕ ЗАБОР НЕ ЗАГРАЖДАЛ:. 

Вернемся в XIX век, в эпоху А. С. Пушкина. Тогда Прес · 

ня представляла собой живописную, свободно раски• 
нувшуюся местность, где с XVII века располагались 
Садовничья дворцовая, в 1681 году ставшая Патриар• 
шей, и Псаренная слободы. Обилие воды - в XVIП веке 
четыре пруда - и зелени делало ее очень привлекатель" 
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ной. Здесь в начале XIX вена проходили гуляния, а на 
месте нынешнего зоопарка уже в конце XVIII века 11ахо
дился зверинец. Интересно, что в газетах того време11и 
напоминали о правилах поведения на этих гуляниях: про
сят гуляющих не приводить «собак и лакеев». 

На бывшей Средней Пресне (ныне улица Заморенова) 
стоял дом Ушаковых, знакомых поэта (он был под номе
ром 16, не сохранился). Изменился облик улицы, уже 
давно нет дома, но остались стихи А. С. Пушкина, обра
щенные к милой ему Елизавете Николаевне Ушаковой, в 
которых упоминается Пресненское поле, которое сущест
вовало именно потому, что Средняя Пресня тогда еще 
была мало застроена: 

Авось на память поневоле 
Придет вам тот, кто вас певал 
В те дни, I<ак Пресненское поле 
Еще забор не заграждал. 

Первый Пресненский пруд- одно из украшений этой 
местности - 01<азался на территории зоологического сада, 
который был открыт в 1864 году. В 1870-х годах 11а льду 
пруда устраивали каток, который был известен Л. Н. Тол
стому по личным впечатлениям. 14 ноября 1866 года Лев 
Николаевич побывал здесь на выставке сельскохозяйст
венного скота, о чем писал С. А. Толстой в Ясную По.тiя
ну. Видимо, зима была ранняя: «Около катка играла му
зыка. С гор катались в салазках, в креслах и на коньках, 
теснясь на лестнице и у входа. Молодцы катальщики из
мучились». 

Известно, что сам Толстой был хорошим конькобеж
цем, т. е. эти развлечения ему были близки. В романе 
«Анна Каренина» он связывает с этим местом значитель
ные события в жизни своего любимого героя Константи• 
на Левина. Здесь каталась на коньках Кити Щербацкая, 
которая уже была влюблена во Вронского, но Левин еще 
не знал об этом и, может, лишь догадывался, поэтому ка
тание для него было и радостно и тревожно: 

«Был морозный день. У подъезда рядами стояли каре
ты, сани, в.ан1:>ки, жандармы. Чистый народ, блестя на яр• 
ком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным 
дорожкам, между русскими домиками с резными князь
ками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми вет
вями .от .сн�rа, казалось, были разубраны в новые тор
жественные ризы. 
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Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не 
во11новаться, надо успокоиться. О чем ты? Мqлчи, глу
пое»,- обращался он к своему сердцу. И чем больше он 
старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему 
дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин 
даже 11е узнал, кто это был. Он подошел к горам, на ко
торых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, 
грохотали катпвшиеся салазки и звучали веселые голоса. 
Он прошел ещ� несколько шагов, и перед ним открылся: 
каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее». 

По другую сторону Большой Грузинской улицы, кото
рая идет вдоль зоологического сада (ныне зоопарка), в 
глубине двора стоит дом 2, 1<оторый некогда окружал 
большой, тенистый сад. Недавно закончена реставрация 
этого памятника архитектуры конца XVIII века. В этом 
зданни жил замечательный человек, писатель, этнограф, 
лингвист, лексикограф, ученый В. И. Даль (1801-1872). 
Даль является автором сборника «Пословицы русского 
народа» и «Толкового словаря живого великорусского 
языка» - книги. не потерявшей своей актуальности, хотя 
за многие десяти.1етия, отделяющие нас от той поры, ког
да она была создана, вышло в свет множество толковых 
словарей. Даль тонко чувствовал роль слова в жизни че
ловека. «С язьшом шутить нельзя, с110весная речь чело
века - это видимая, осязательная связь, звено между ду
шою и телом, духом и плотью»,- писал он. 

Владимир Иванович родился в семье датского врача 
Иоганна Даля, считавшего Россию своей родиной и под
писывавшегося «Иван Матвеев сын Даль». Отец Влади
мира Ивановича владел восемью языками, мать - че
тырьмя. 

Жизнь Владимира Ивановича сложилась так: Петер
бургский морской корпус, пять лет службы во флоте, 
Дерптский университет, сначала служба врачом в армии, 
затем - чиновником особых поручений в Оренбурге. За 
этнографические и исторические работы по изучению 
Оренбургского края Российская академия наук избрала 
его член-корреспондентом. Какова бы ни была его 
служба, главной оставалась постоянная кропотливая ра
бота по собиранию слов русского языка - созданию сло
варя русского языка. Это была страсть. 

Владимир Иванович был современником Пушкина. 
Очень значительными для Даля были встречи с ним. Зна
комство с великим поэтом произошло в Петербурге. Пуш-
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кин одобрял труд молодого автора «Русских сказок», а 
узнав о собирании Далем слов, рекомендовал ему занять
�я составлением словаря. Александр Сергеевич высоко 
оценил значение трудов Даля. 

Даль присутствовал при кончине Пушкина как вра"!, 
всячески стараясь облегчить страдания больного. Пуш
кин скончался на его руках. Даль слышал последние сло
ва поэта: «Жизнь кончена». 

Наталья Николаевна подарила Далю простреленный 
на дуэли сюртук и перстень с изумрудом, который Алек
сандр Сергеевич считал своим талисманом. 

Другой его великий современник - Гоголь так оха
рактеризовал значение раннего творчества Даля: «Он не 
поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже 
стремленья производить творческие создания; он видит 
всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной сторо
ны ... Все у него правда и взято так, как есть в природе ... 
Его сочинения - живая и верная статистика России». 

Даль прожил долгую жизнь. В доме на Большой Гру
зинской, уйдя в отставку, он завершал труд всей жизни, 
«работая, как батрак». Четыре тома словаря вобрали две
сти тысяч слов. Создание «Толкового словаря живого ве
ликорусского языка» было крупным событием культурной 
жизни России. Он помогает нам, как отмечал В. И. Ле
нин, «говорить просто и ясно, доступным массе языком, 
отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудре
ных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но 
непонятных еще массе, незнакомых ей лозунгов, опреде
лений, заключений» 1• 

Известно, что этот дом связан с именем писателя 
П. И. Мельникова (псевдоним Андрей Печерский), кото
рый после 1866 года, т. е. со времени своего выхода в от
ставку со службы в министерстве внутренних дел, посе
лился в Москве, где сотрудничал в «Московских ведомо
стях» и «Русском вестнике». 

На площади Восстания есть еще один литературный 
адрес - это бывший «Вдовий дом» (Баррикадная, бывш. 
Кудринская ул., 2). До революции здесь находилось бла
готворительное г�сударственное учреждение, где жили 
вдовы, мужья которых прослужили на гражданской или 
военной службе не менее десяти лет. В дни Декабрьского 
вооруженного восстания Кудринская улица и Кудрин-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 92. 
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екая площадь бь/Jlи центром ожесточенных боев. На доме 
в память об этом установлена мемориальная доска. В ее 
верхней части рел1,еф11ое изображение знамен и шты.ков. 
На доске текст: «Здесь проходили бои рабочих «дружин» 
в декабре 1905 года». 

Дом замечателен тем, что здесь в детские годы (1874-
1877) жил вместе с матерью писатель А. И. Куприн. Ук· 
лад этого богоугодно.го заведения он изобразил в расска
зе «Святая ложь». Герой рассказа Иван Семенюта - не
удачник, ведущий нищенскую жизнь, раз в год приходит 
во вдовий дом навестить мать. «Неслышным шагом про· 
ходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены 
которых выкрашены спокойной зеленой t<раской, мимо 
белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами 
подушек, мимо старушек, которые с любопытством про· 
вожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младен· 
чества запахи - запах травы, пачули, мятного куренья, 
воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, 
неопределенный, цвелый запах чистой, опрятной старо· 
сти, запах земли - все эти запахи бросаются в голову 
Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жа· 
лостью». 

Москва хранит память не только о русских писателях, 
Так, среди характерных московских домов в сквере на 
Большой Грузинской улице находится памятник грузин• 
скому поэту XII века Шота Руставели - автору извест· 
ной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Авторы памят· 
ника скульптор М. И. Бердзенишвили и архитектор 
И. И. Ловейко. Он установлен в 1966 году. 

На Малой Грузинской в доме 28 прожил последние 
пять лет поэт и артист Владимир Семенович Высоцкий 
(1938-1980). Москвич по рождению, он плоть от плоти, 
t<ровь от крови нашего прекрасного, но сложного, проти
воречивого и многослойного по своей культуре города. 

На здании мемориальная доска: разбитый колокол, 
знакомый профиль, слова: «Владимир Высоцкий, поэт и 
артист, жил в этом доме с 1975 по 1980». Доска была ОТ• 
крыта 28 я нваря 1988 года (скульптор А. Рукавишни
ков). 

· Прошло уже столько лет с того момента, как не стало 
замечательного поэта, а его творения живы. Мы знаем, 
как обогатили нашу духовную жизнь и наши предс;гавле
ния об окружающем его песни: «На братских могилах� 
«011 не вернулся из боя», «Звезды», «l\орабли», «Верши-
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на», «Копи привередливые», «Охота на волков», «Банька 
по-белому». 

В 1988 году вышла книга стихов Высоцкого «Я, 1<онеч
но, вернусь». В стихах о своем поколении 1960-1970-х го
дов он сказал: 

А нас хотя расстрелы не косили, 
Но жили мы, поднять не смея глаз. 
Мы - тоже дети страшных лет России, 
Безвременье вливаJJо водку в нас. 

В. Высоцкий местом действия многих песен и стихов 
выбирал Москву. В поэтическую ткань его песен вплете
ны нttзвания мос1<0вских улиц: Петровка, Ордынка, Ар
бат, Первая Мещанская, Большой Каретный, Таганка -
адреса, известные Высоцкому или его собственные. В его 
стихах - городские ритмы; персонажи говорят бытовым 
московским языком. Москва дала ему бесконечно 

'
много; 

впечатления, литературную и артистическую среду, Те
атр на Таганке. Он родился, творил, жил и умер в нашем 
городе и похоронен неподалеку от этого дома - на Ва
ганьковском кладбище. 

Ваганьковское кладбище (Малая Декабрьская ул., 
2/4) издавно известно в связи со многими литературными 
именами. Упоминание о нем мы встречаем и в «Былом и 
думах». Здесь в 1834 году встретились молодой А.дек
сандр Герцен и его кузина Наталья Захарьина, взволно
ванные и обескураженные арестом Огарева: 

«Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись 
на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть 
моя улеглась. 

- До завтра, - сказала она и подала мне руку, улы
баясь сквозь слезы. 

- До завтра, - ответил я ... и долго смотрел вслед за 
исчезавшим образом ее. Это было девятнадцатого июля 
1834». 

Событие это имело большое значение для Герцена: 
«Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семна

. 
дцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воск
ресили меня». 

На Ваганьковском кладбище похоронен легендарный 
матрос Железняк - москвич А. Г. Железняков. В 1917rо
ду именно он объявил о прекращении заседания Учреди
тельного собрания. Впоследствии он был комендантом 
,Таврического дворца, а во время гражданской войны - ко
;мандиром бронепоезда и погиб в бою на Украине. Желез-
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няк '--герой стихотворения М. Голодного (М. С. Эпштейп, 
1903-1949) «Партизан Железняю>, ставшего песней: 

В степи под Херсоном 
Высокие травы. 
В степи под .Херсоном курган. 
Лежит под курганом, 
Овеянный славой, 
Матрос Жслезнлк, партизан. 

Он шел на Одессу, 
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд. 
Полхлеба на брата, 
Четыре патрона 
И десять последних гранат. 

Здесь похоронен Т. И. Нетте - рабочий, член партип 
большевиков с 19 14 года, во время гражданской войны 
командир батальона, политработник .. Он погиб 5 февраля 
1926 года в поезде, когда вез в Берлин дипломатическую 
почту. Ему В. В. Маяковский посвятил стихотворение 
«Товарищу Нетте - пароходу и человеку»; 

В наших жиJ1ах -
кровь, а не вод1ща. 

Мы идем 

чтобы, 
сквозь револьверный лай, 

умирая, 
воплотиться 

о пароходы, 
в строчки 

и в другие долгие дела. 

УКРАИНСКИЕ ТОПОЛЯ НАД МОСКВОй-РЕКОй 

На берегу под пирамидальными тополями и раскидистой 
ветлой - памятник Т. Г. Шевченко. Высеченный из серо· 
го камня, он стоит около гостиницы «Украина» на невы· 
соком постаменте, сложенном из нескольких блоков гра· 
нита Жежелевского месторождения. Кряжистая фигура 
напряжена, полна скрытой энергии и силы, устремлена 
вперед. Создается впечатление, что поэт идет в непогоду, 
преодолевая напор бури, а пружинящий ветер отбрасы
вает полы его одежды. Знакомый по портретам облик: 
высокий лоб, обвислые запорожские усы; мягкие чертьr 
лица. Благородство ученого и философа. 
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Так воплотилась простота авторского замысJ1а. Авто
ры сумели раскрыть гуманизм, революционный порыв 
Кобзаря. 

Подле памятника на отдельной плите высечены слова 
из его «Завещания»: 

И меня в семье великой, 
В семье вольной, новой, 
Не забудьте, помяните 
Добрым тихим CJIOBOM, 

В памятнике заключена идея противоборства. Размах 
широких проспектов и набережных, над которым он до
минирует, напоминают о присущих поэзии Шевченко неу
емности, бунтарском духе, протесте. 

Памятник находится в той части города, где река 
делает Дорогомиловскую излучину. Это старый, но пол
ностью реконструированный район, где за последние го
ды выросли интересно решенные архитекторами общест
венные здания Президиума Верховного Совета и Совета 
Министров РСФСР, СЭВ и Международного центра тор
говли и научно-технических связей. Памятник в градо
строительном отношении является как бы идейно-эстети
ческим центром современного архитектурного комплекса, 
организующим застройку. 

Монумент не случайно установлен именно в этой части 
Москвы: набережная Тараса Шевченко, Украинский 
бульвар, соединяющий гостиницу «Украина» с площадью 
Киевского вокзала, Киевский вокзал - ворота на Украи
ну. На сквере перед вокзалом заложен камень на том ме
сте, где предполагается открыть памятник в честь 300-ле
тия воссоединения Украины с Россией. 

Оформление всех трех станций метро «Киевская», на
ходящихся под площадью, несет в отделке, мотивы укра
инских орнаментов. Особенно примечательно оформление 
станции «Кневская»-кольцевая. Ее центральный зал укра
шают мозаичные панно на сюжеты, отражающие историю 
русско-украинских отношений и современную жизнь ук
раинского народа. На одном из них изображен Шевчен
ко, читающий стихи Чернышевскому, Добролюбову и Не
красову, на другом - Пушкин, слушающий бандуристов . 

Глядя на эти панно, вспоминаешь об интересе Пушкина к 
славянской поэзии.· Им были созданы «Песни западных 
славян», в которые вошли «Янко Марнавич», «Воевода 
Милош», «Яныш королевич» и другие стихотворения. 
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Памятник Т. Г. Шевченко был открыт 10 июня 1961 
года при стечении тысяч москвЦчей и гостей столицы под 
звуки государственного гимна. 

Авторами памятника являются скульпторы М. Я. Гри· 
цю1<, Ю. Л. Синькевич, А. С. Фуженко, архитекторы 
А. Сницарев, Ю. Чеканюк, которые окончили Киевский 
государственный художественный институт. Они до это· 
го работали в монументальной мастерской института 
над образом Т. Шевченко. Реализуя замысел с1<ульпту· 
ров и архитекторов, с увлечением работали формовщики, 
гранитчики, литейщики, строители. 

А. М. Горький, читая курс лекций по литературе о 
школе на Капри, говорил о значении для мировой куль· 
туры трех гениев славянства - Пушкина, Мицкевцча и 
Шевченко. Имена всех троих связаны с Москвой. И па· 
мять обо всех трех великих писателях запечатлена в об
Jiике московских улиц. Шевченко любил Москву и был 
связан со многими деятелями культуры нашего города. 
Он говорил: «В Москве более всего радовало меня то, что 
я встретил в просвещенных москвичах самое теплое ра· 
дущие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей 
ПО.ЭЗИИ». 

Над памятником летят облака. Их великое множество, 
они все время меняют форму. Я любуюсь их бело-розо
выми взбитыми шапками, наблюдаю, как одна форма 
перетекает в другую, и думаю, что так же и людские от• 
ношения вообще и взаимоотношения народов и их куль· 
тур, кажущиеся постоянными, вместе с тем изменчивы и 
«перетекают», меняя форму, но сохраняя изначальное в 
своей основе. 

Познакомившись с памятником, возвышающимся над 
городским пейзажем, пройдем по литературным памят· 
ным местам в районах, лежащих на обоих берегах Моск• 
вы-реки: на высоком - у  Садового кольца и на низком -
в местности, прилегающей к Поклонной горе. 

«МОСКВА С ПОКЛОННОЙ ГОРЫ 
РАССТИЛАЛАСЬ ПРОСТОРНО• 

Б�эодишь по улочкам, выходящим на Кутузовский про· 
спект Вокруг новые дома. Слева от проспекта, вд·али, на 
другом берегу Москвы-реки, на Ленинских горах, видне
ется шпиль университета. Он блестит в лучах солнца и, 
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"когда к вечеру лучи падают косо, на шпиле поблескивает 
золотой кружочек. Выходишь на шумный, широкий, со
временный проспект и вспоминаешь". Вот по этой, неког� 
да Большой Дорогомиловской, улице (которая идет под 
острым углом по отношению к проспекту) и дальше, по 
Можайскому шоссе, мальчика Пушкина возили на лето 
в Захарово, Герцен ездил этим путем в Подмосковье -
Покровское и Васильевское, Гиляровский - в l(артино, а 
JI. Н. Толстой - на Бородинское поле в период работы 
над «Войной и миром». 

Детские годы Л. Н. Толстого прошли в этом районе. 
Семья поселилась на Плющихе, 11, на высоком берегу 
Москвы-реки. Приехали в Москву в 1837 году из Ясной 
Поляны, где родился писатель, расположенной на юг от 
Москвы. В Москву ехали обозом. Толстой так описыв·ает 
эту поездку в повести «Детство», правда изменив время 
года: «Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля 
спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелась 
соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые стол
бы». Во время дороги отец поочередно брал детей в свою 
карету. l(огда въезжали в Москву, этот черед выпал Ле
вушке. Толстой вспоминает: «Был хороший день, и я по
мню свое восхищение при виде московских церквей, до
мов, восхищение, вызванное тем тоном гордости, с кото
рьщ отец показывал мне Москву». 

Толстые снимали этот типичный барский особняк у 
Щербачевых в период с января 1837 по октябрь 1838 го
да. Особняк начала XIX века построен в стиле класси
цизма. Фасад дома украшали полуколонны, по мезонину 
и над окнами первого этажа были лепные детали, исчез
нувшие со временем. Со двора здание имеет три этажа: 
в Москве XIX века с. фасада домовладельцы умышленно 
делали здание ниже, так как налог взимался поэтажно. 

Высокие, благородных пропорций окна бельэтажа сви
детельствуют о больших помещениях: это были парад
ные комнаты - столовая, гостиная, цветочная, диванная 
и кабинет. Здание стоит под острым углом к Плющихе, 
от улицы оно было отгорожено высоким глухим забором, 
перед домом был цветник. За домом находился двор с хо
зяйственными постройками. 

Семья Толстых расположилась здесь так: первый этаж 
занимали взрослые, дети и воспитатели жили в мезонине, 
а в полуподвале - крепостная прислуга. 

В этом же доме с Толстыми жил его воспитатель -
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Федор Иванович Рессель, в повести «детство» выведен· 
ный под именем Карла Ивановича. Он часто гулял с Ле
вушкой по Москве. Они уходили, вероятно, на Бульвар· 
ное и Садовое кольца, в центр города к Кремлю и на 
Новинские, или, как их еще называли, Подновинские, гу
ляния. 

Местность, где находится улица Чайковского, была в 
XVIII - первой половине XIX века известна этими на
родными гуляниями, получившими название по Новин
скому монастырю, некогда стоявшему здесь и упразднен
ному в XVIII веке. Гуляния под Новинским посещали 
Пушкин, Баратынский, Глинка, Достоевский, Герцен. Но
винские гуляния были достопримечательностью этого 
района. 

Многие детские впечатления и наблюдения давали 
. Толстому впоследствии материал для творчества. Так 
было и с домом на Плющихе. Мальчик Толстой, еще бу
дучи ребенком, стремился исследовать каждое явление. 
И вот однажды здесь совершил рискованный поступок -
выпрыгнул из окна мезонина с высоты второго этажа, во
первых, чтоб совершить что-то необычное, а во-вторых, 
чтобы испытать чувство полета. При этом (как впослед
ствии он в 70-летнем возрасте говорил секретарю Гусеву) 
он еще подпрыгнул повыше, чтобы продлить это ощуще
ние. Мальчик потерял сознание и с легким сотрясением 
мозга проспал 18 часов. 

Ощущение, испытанное Левушкой «в полете», было 
запечатлено Толстым в «Войне и мире»: Наташа Ростова 
в Отрадном в звездную ночь мечтает летать - так пере
полняют ее энергия и мечта о необыкновенном. '

Жизнь .Толстых, проходившая здесь, была описана 
Львом Николаевичем в повести «Детство». Интересно, 
что в этом доме на Плющихе впоследствии бывали мно
гие известные деятели культуры, в частности Н. В. Го
голь. 

Неподалеку от Плющихи находилось еще одно памят
ное «толстовское» место - Проточный переулок, 11 (дом 
не сохранился). Здесь Л. Н. Толстой в январе 1882 года 
посетил во время переписи населения Ржанову ночлежку. 
Когда Лев Николаевич первый раз пришел в Проточный 
переулок, то эти места произвели на него тяжелое впе
чатление: «Я зашел с Никольского переулка (он имел в 
виду 3-й Николощеповский пер., ныне проезд Шломина.
Авт.). Никольский переулок кончается с левой стороны 
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мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот; 
по виду этого дома я догадался, что это и есть Ржанов
ская крепость. На Проточный переулок выходят несколь
ко дверей и двое ворот: трактира, кабака и нескольких 
съестных и других лавочек ... Все здесь серо, грязно, во
нюче - и строения, и помещения, и дворы, и люди. Боль
шинство людей, встретившихся мне здесь, были оборван
ные и полураздетые». 

К делу переписи Толстой хотел присоединить помощь 
неимущим. На переписи его сопровождал И. Е. Репин. 

Нищета и трагическое положение этих несчастных 
заставляли Толстого страдать. Он посещал другие ноч
лежки, например Ляпинский ночлежный дом. «И с чувст
вом совершенного преступления,- пишет Толстой,- я вы
шел из этого дома и пошел домой ... При виде этого голо
да, холода и унижений тысяч людей я не умом, не серд
цем, а всем существом своим понял, что существование 
десятков тысяч Т1'КИХ людей в Москве, чтобы ни гово
рили мне все ученые мира о том, как это необходимо, 
есть преступление не один раз совершенное, но постоянно 
совершающееся:.. 

Плодом этих посещений ночлежных домов явился 
трактат «Так что же нам делать?», в котором писатель с 
горечью говорит о том, что богачи веселятся от 11 до 
6 часов утра, в самую глухую ночь, в то время как с пу
стыми �елудками валяются люди по ночлежным домам 
и не1{оторые умираiот". В этой работе Толстой ставит пе
ред обществом вопрос - что делать? как пою;>нч1-1:ть с су
ществующими беззаконием и несправедливостью? 

Творчество Л. Н. Толстого является предметом обще
человеческого интереса. Он «сказал нам о русской дейст
вительности больше, чем вся литература до него», писал 
А. М. Горький. Так велико мастерство этого писателя, что 
до образов, созданных им, по сJювам Горького, «хочется 
притронуться рукой». 

Противоречивость взглядов Л. Н. Тол�того вскрыл 
В. И. Ленин. Он посвятил Толстому семь статей и 20 вы
сказываний в разных работа�. Л. Н. Толстой был люби
мым писателем В. И. Ленина. С восторгом перечитывал 
Владимир Ильич произведения этого «колосса» в литера
туре. Толстой был первым, кому Ленин наметил в 1918 го
ду по плану монументальной пропаганды поставить па
мятник в Москве. Ленин писал: «Эпоха подготовки рево
люции в одной из стран, придавленных крепостниками, 

291 



выступила благодаря гениальному освещению. Толстого, 
как шаг вперед в художественном развитии всего челове

чества» 1• Буржуазная критика пыталась выпятить слабые 
стороны в творчестве Толстого - его религиозно-фило
софское учение, но Толстой всем людям земли дорог как 
передовой человек своего времени. В 1896 году в статье 
«0 существующем строе» он писал: «Уничтожиться дол
жен строй соревноватедей и замениться строем коммуни
стическим, уничтожиться должен строй капиталистиче
ский и замениться строем социалистическим, уничтожиться 
должен строй милитаризма и замениться разоружением 
и арбитрацией; уничтожиться должен строй сепара
тизма узкой национальности и замениться космополитиз
мом и всеобщим ·братством». Он осуждал агрессию Ита
лии против Абиссинии. Уже тогда, на заре ХХ века, пред
видя ряд страшных войн, боролся за мир. В 1909 году в 
Стокгольме созывали съезд сторонников мира. Съезд от
менили, когда узнали, что 81-летний Толстой собирается 
приехать, так как боялись его голоса. Сохранился конс
пект Толстого для выступления в Стокгольме� «Все мы, 
десятки собравшихся с разных концов земли частных 
людей, не имеющих никаких особых преимуществ, а 
'главное, никакой власти ни над кем, намереааемся бо· 
роться, а если хотим бороться, надеемся победить эту 
огромную силу не одного, а всех правительств, имеющих 
в своем распоряжении миллиарды денег и миллионы 
войск». «Победа наша так же несомненна, как несомнен
на победа света восходящего солнца над темнотою ночи». 

Л. Н. Толстой - замечательный художник - тонко 
выразил неповторимость Москвы. В «Войне и мире» Тол
стой описал город в одну из драматических минут - в 
момент вступления в древнюю столицу войск Наполеона: 

«".2 сентября в Дорогомиловском предместье остава
лись на просторе одни войска арьергарда. Армия (рус
ская армия.-Авт.) была уже на той стороне Москвы и 
за Москвою. 

В это же время, в десять часов утра 2 сентября, На
полеон стоял между своими войсками на Поклонной горе 
и смотрел на открывающееся перед ним зрелище. Начи
ная с 26 августа и по 2 сентября, от Бородинского сраже
ния и до вступления неприятеля в Москву, во все дни 
этой тревожной, этой памятной недели стояла та необы-

t Ленин В. И. Полн. собр. со11. Т. 20. С. 19. 
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чайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда 
ни�кое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит 
в резком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда 
грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, 
когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых 
ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются 
золотые звезды. 

2 сентября, в десять часов утра была такая погода. 
Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы 
расстилалась просторно с своею рекой, своими садами. и 
церквами и, казалось, жила своею жизнью, трепеща, как 
звездами, своими куполами в лучах солнца». 

Деревенька Фили, где состоялся знаменитый военный 
совет, так прекрасно описанный Толстым в романе, свя
вана и с явлением в литературной жизни более поздней 
поры. Прелестный памятник русского зодчества конца 
XVII века церковь Покрова в Филях была невольным, 
бесстрастным свидетелем зарождения поэтических замыс
лов Марины Цветаевой. 

Однажды, гуляя с дочерью Алей подле церкви Покро
ва в Филях (Новозаводская ул., 47), Цветаева получила 
от нее в подарок четырехлистник клевера. Тогда же ма
ленькая Аля так описала это «событие». «Был теплый ц 
легкий день, и мы с Мариной гуляли". Наверху была 
большая церковь". Вдруг я увидела, что под ногами у 
меня растет клевер. Там перед ступеньками были ровно 
уложенные старинные камни. Каждый из них был в тем
ной рамке из клевера". Я". стала искать четыре�лист
ник". вдруг я его нашла". Я бросилась к Марине и пода
рила ей свою добычу". Она поблагодарила. меня и поло
жила его засушить в записную книжку». В своих воспо
минаниях, помещенных в третьем номере журнала «Звез
да» за 1976 год, А. С. Эфрон пишет, что в стихотворении 
Цветаевой возникает «счастливый, четырехлистный ли
сток клевера, разысканный некогда". у подножья граци
озной громады Покрова в Филях». Стихотворение написа4 
но 14 августа 1918 года: 

Стихи растут, как звезды и как розы, 
Как красота - ненужная в семье, 
А на венцы и на апофеозы -

Один ответ: - Откуда мне сие? 

Мы спим - и вот, сквозь каменные плиты, 
Небесный гость в четыре лепестка. 
О мир, пойми! Певцом - во сне - открыты 

· Закоа звезды и формула цветка. 
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Памятные литературные места порой как бы соединя
ют несоединимые имена. На Кутузовском проспекте во 
дворе дома 22 находится школа № 56 Киевского райо
на - первая новая школа в советской Москве, открытая 
в 1927 году. В ее закладке принимал участие советский 
поэт Демьян Бедный (Е. А. Придворов, 1883-1945) -
автор популярных в гражданскую войну сатирических 
стихов, фельетонов, песен и басен, поэм «Про землю, про 
волю, про рабочую долю» и «Главная улица». 

А в самом начале Кутузовского проспекта в доме 1/7 
(со стороны набережной Тараса Шевченко) с 1950 по 

1961 год жил и работал замечательный советский поэт, 
написавший столь широко известные произведения -
«Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», 
«За далью - даль», Александр Трифонович Твардов
ский (1910-:-1971). Годы его жизни в этом доме совпали с 
периодом ответственной, напряженной и важной для 
всех работы: в 1950-1954 и 1958-1970 годах он был 
главным редактором журнала «Новый мир». 

В 1950 году, когда Твардовский поселился в этом до• 
ме, прошло всего лишь пять лет после окончания Вели
кой Отечественной войны. Смолянин по рождению, вы
пускник МИФЛИ, тридцатилетний поэт в июле 1941 года 
был командирован на фронт сначала в редакцию газеты 
«Красная Армия», а затем - «Красноармейская правда». 
Его стихи были для солдат духовной поддержкой. Много 
замечательных произведений было им создано непосред
ственно в ту трудную пору. Вот эти автобиографиче
ские строки А. Т. Твардовского из поэмы «Василий Тер
кин:. характеризуют писательский труд во время Великой 
Отечественной войны: 

На войне, под кровлей шаткой, 
По дорогам, где пришлось, 
Без отлучки, от колес, 
В дождь, укрывшись плащ-палаткой, 
Иль, зубами сняв перчатку, 

· 

На ветру, в любой мороз, 
Заносил в свою тетрадку, 
Строки, жившие вразброс. 

Если бы любой человек, еще не знакомый с поэзией 
Твардовского, прочел только лишь «Я убит подо Ржевом» 
или вот эти строки, он сразу бы почувствовал, какой пе
ред ним большой художник: 
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Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь.-
Что я их мог, но не сумел сберечь.-
Речь не о том, но все же, все же, все же." 

Это стихотворение написано в период жизни здесь, в 
этом доме на берегу Москвы-реки. Дом отмечен мемори
альной доской, находящейся со стороны набережной. Имя 
Твардовского носит школа № 279, в которой в 1975 году 
открыт музей поэта. 

ЗА РЕЧКОЙ СЕТУНЬЮ 

За речкой Сетунью находится Кунцево. В XIX - начале 
ХХ века это было дачное место. Здесь бывали Карамзин, 
Герцен, Огарев, Достоевский. Жили и работали советские 
писатели и поэты - Маяковский, Есенин, Гайдар, Баг
рицкий. 

Живописны луга в пойме Москвы-реки, пруды, Турге
невский сквер, старые раскидистые деревья. В 1980 году 
началась реконструкция парка (Б. Филевская ул" 22). 
Восстанавливают двухэтажный XVIII века дворец На
рышкиных, обновляют его нарядные лестницы, реставри
руют мраморные статуи - «Юнона», «Юпитер», «Похи
щение Прозерпнны». 

Знал эти места И. С. Тургенев и, начиная свой роман 
«Накануне», он представляет нам героев - Андрея Пет
рощ1ча Берсенева и его товарища «белокурого молодого 
человека» Павла Яковлевича Шубина и упоминает Кун
цево: «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, не
далеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 
1853 года лежали на траве два молодых человека». 

Известно также, что Огаревы в ту пору, когда жили в 
доме 23 на Большой Никитской, отдыхали в Кунцеве. 

В Кунцеве жил юный В. �· Маяковский в 1913 году 
на даче Багровникова. Популяризатор биографии 
В. В. Маяковского В. Д. Коркин в книге «Маяковский на 
Красной Пресне» пишет об этом времени в жизни семьи 
Маяковских: «Вставали рано - сестры· уезжали на ра
боту в город, а Владимир целые дни проводил в лесу, в 

Крылатском и Рублеве, упорно работая над первой дра
матической вещью, названной им трагедией «Владимир 
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Маяковский». Есть воспоминания о том, что Маяковский 
переплывал Москву-реку у Крылатского и устраивал со
стязания по плаванию среди друзей. Он ходил к необ
хватному кунцевскому дубу. В статье «Как делать стихи» 
Маяковский писал, что строка «гладьте сухих и черных 
кошек» в трагедии «Владимир Маяковский» родилась в 
его сознании именно около этого дуба. 

У этого же дуба в то же лето читал стихи С. А. Есе
ниfl. Когда юный Есенин в 1912 году работал в Москве 
на Пятницкой в типографии Сытина, он был близок к ре
волюционно настроенным рабочим, которые называли 
его ласково Сережей. Есенин посещал нелегальные соб
рания рабочих в Кунцевском парке и у села Крылатского, 
выполнял отдельные поручения. Юный поэт писал другу 
Грише Панфилову: «Недавно я устраивал агитацию сре
ди рабочих письмами. Я распространял среди них журнал 
«Огни» с демократическим направлением. Очень хоро
шая вещь .. » « .. Недавно был обыск на моей квартире ... 
Приходится молчать, письма мои кто-то читает, но с 
большой аккуратностью, не разрывая конверта». В мо
сковс1<ой охранке на Есенина завели «дело». Он числился 
ПОД кличкой «Набор». 

На даче в Кунцеве жил в конце 1920-х - самом нача
ле 1930-х годов Э. Г. Багрицкий (1895-1934) - автор 
революционно-романтических стихотворений и поэм, сре
ди которых особое место занимают «дума про Опанаса» 
и «Смерть пионерки». Э. Г. Багрицкий отдыхал здесь с 
семьей. Он много времени уделял сыну Севе, впоследст
вии талантливому поэту, погибшему юношей во время 
Великой Отечественной войны. Эдуард Багрицкий обра
щался к сыну в стихотворениях «Всеволоду», «Разговор с 
сыном» и посвятил ему эти строки: 

Вставай же, Всеволод, и всем володейl 
Вставай под осеннее солнце! 
Я знаю: ты с чистою кровью рожден, 
Ты встал на пороге веселых времен. 

Впечатлениями Кунцева навеяно стихотворение 
«Смерть пионерки», в нем отразилась реальная история 
смерти Вали Дыко - дочери хозяев дачи, в которой жи· 
ли Багрицкие: 
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Над больничным садом, 
Над водой озер 
Движутся отряды 
На вечерний сбор. 



Эаслоияют свет они 
(Даль черным -черна) , 

Пионеры I<унцева, 
Пионеры Сетуни, 

Пионеры фабрики Ногина. 

Эта трагическая поэма кончается оптимистическим 
призывом к жизни: 

Вот и все! 

Но песня 
Не согласна ждать 

Возникает песня 
В болтовне ребят. 

Подымает песню 
На голос отряд. 

И выходит песня 
С топотом шагов 

В мир, открытый настежь 
Бешенству ветров. 



Глава третья 

«Вдоль 
ПО ПИТЕРСI<Ой, 
ПО ТВЕРСI<Ой
ЯМСI<ОИ» 

УЛИЦА ГОРЬКОГО 
И ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Улица Горького - главная улица Москвы. Она заканчи
вается у площади Белорусского вокзала 1, ее продолже
нием является Ленинградский проспект, от которого 
ответвляются Волоколамское и Ленинградское шоссе. 
Улица Горького- ныне вновь Тверская - некогда была 
началом большого, столбового пути. Подле этой улицы за 
пределами Садового кольца находилась Ямская слобода, 
где жили ямщики, отсюда и произошло название отрезка 
Тверской улицы за Садовым кольцом - Тверская-Ям
ская, а также название соседних с ней Ямских улиц. 

Бывшая Тверская-Ямская - ныне улица Горько-
го- начинается от площади Маяковского. Символично 
соседство двух этих имен - Горького и Маяковского - на 
карте литературной Москвы. Памятник поэту был уста
новлен в 1958 ·году. Его. авторы - скульптор А. Л. I<и
бальников, архитектор Н. П. Гришин. На постаменте вы
сечены слова: 

И Я, 

пою 

как весну человечества, 
рожденную 

в трудах и в бою, 

мое отечество, 
республику мою! 

1 Как мы уже упоминали, решением Моссовета от июля 1990 r. 
улице Горького в пределах Садового кольца возвращено прежнее на
звание Тверская· Часть улицы между пJ1ощадями Маяковского и Бе
лорусского вокзала по-прежнему назыв11ется улицей Горького, 
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На площади Маяковского находится Театр сатиры, 
где с успехом шла пьеса В. В. Маяковского «Клоп». 

Когда смотришь на памятник, стоящий на многолюд
ной театральной площади, особенно убедительными ка
жутся слова поэта: 

Слушайте, 
товарищи потомки, 

агитатора, 
горJiана, главаря. 

Заглуша 
поэзии потоки, 

я шагну 
через лирические томики, 

как живой 
с живыми говоря. 

Символично, что рядом с памятником поэту, воспе
вавшему «весну человечества», находится редакция жур
нала со звонким названием «Юность» (ул. Горького, 
32/1). Главный редактор - поэт Андрей Дементьев. 

Неподалеку от памятника В. В. Маяковскому - поэ
ту, любимому и взрослыми, и юношеством, и детьми, на 
улице Горького находится под номером 43 Дом детской 
книги, в окнах-витринах которого выставлены книги дет
ских писателей, изображения любимых детворой героев. 
Дом детской книги был открыт при Детгизе как научно
исследовательское учреждение для изучения опыта изда
ния детской литературы и читательских интересов. При 
Доме действуют кабинеты критики, теории и истории дет
ской литературы, пропаганды детской книги, ее художе
стеенного оформления. В Доме находятся научная биб
лиотека и музей, здесь ребята встречаются со своими лю
бимыми писателями. Книги Гайдара, Кассиля, Маршака, 
Михалкова стали настольными для наших школьников. 
Особенно оживленно здесь в день детской книги - на 
«КНИЖНИНЫ именины». 

В соседнем квартале у здания торгового представи
тельства ЧССР на 2-й Брестской улице стоит памятник
бюст известному чешскому писателю Юлиусу Фучику, ко
торый знал, любил Москву и жил в ней в начале 1930-х 
годов. Прощаясь навсегда с Москвой 5 мая 1936 года, Фу
чик долго бродил по городу и не мог расстаться с ним. 
Он полюбил Москву, вероятно, и потому, что здесь почув-

. ствовал дыхание новой жизни: участвовал в субботниках 
на строительстве станции метро «Библиотека Ленина», в 
подземном вестибюле станции «Дворец Советов» (ныне 
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К.ропопшнская, 4) брал интервью, в колонне демонстран
тов прошел по улице Арбат 1 мая 1936 года. 

Он вернулся в наш город на страницах своей бес
смертной книги «Слово перед казнью», созданной в фа
шистском застенке. 8 сентября - день расправы гитле
ровцев с замечательным журналистом теперь является 
Международным днем солидарности журналистов. 

Эти места связаны и с именем советского писателя, 
начавшего свой творческий путь в 1920-е годы, основной 
темой творчества которого стало изучение характера но
вого человека. В 1927 году вышел отдельным изданием� 
его роман «Разгром», а сразу же после войны - «Моло
дая гвардия». 

На Миусской площади, рядом с Дворцом пионеров 
Фрунзенского района, стоит памятник А. А. Фадееву. 
Советского писателя занимала тема преемственности по
колений. В 1973 году был открыт памятник писателю и 

его бессмертным героям - представителям разных iю
колений (скульптор В, А. Федоров, архитекторы 
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М. Е. Константинов, В. Н. Фирсов). Это сложная, много
фигурная композиция. В центре на высоком постамен
те - бронзовая фигура Фадеева. Справа и слева от нее 
мы видим две скульптурные группы, которые установле
ны на невысо1шх постаментах симметрично по отноше
нию к центральной фигуре. Эти группы чуть выдвинуты 
вперед. Слева изображены герои романа «Разгром» -
дальневосточные партизаны. Это на них равнялось поко
ление «Молодой гвардии» -'-Героев романа Фадеева, в 
котором воскрешен подвиг краснодонских комсомольцев. 
Скульптурные фигуры молодогвардейцев находятея в 
правой части композиции. 

· Неподалеку от памятника, на котором увековечены 
юные герои гражданской и Великой Отечественной войн, 
на улице Готвальда стоит скромный и неприметный трех
этажный дом под номером 7, в котором прошли дет
ство и юность поэта «сороковых-роковых» Павла Когана 
(1918-1942) - автора «Бригантины». Он ушел на фронт 
и в двадцать четыре года погиб под Новороссийском. По
хоронен на горной вершине с необычным названием Са
харная голова. В стихотворении «Лирическое отступле
ние» юный поэт так охарактеризовал свое поколение� 

Есть в наших днях такая точность, 
Что мальчики иных веков, 

· 

Наверно, будут плакать ночью 
О времени большевиков. 

Возможно, свою квартиру в этом доме имел в виду 
Павел Коган, когда писал: 

Квартиры юности и детства, 
Куда нам деться от тоски". 
Пройдись, пересчитай наследство, 
Стихов и юности ростки". 

Заканчивается улица Горького площадью Белорус· 
ского вокзала. В небольшом сквере, находящемся посре· 
ди площади, возвышается памятник А. М. Горькому, от
крытый в 1951 году. Это работа скульптора И. Д. Шад
ра, завершенная после его смерти скульптором В. И. Му· 
хиной в содружестве с З. Г. Ивановой и Н. Г. Зеленской; 
архитектор - З. М. Розенфельд. 

Монумент напоминает нам о значительном событии в 
жизни литературной Москвы. Здесь весной 1928 года мо
сквичи встречали приехавшего из Италии А. М. Горько" 
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го. К этому времени относятся слова писателя, обращен
ные к москвичам: «В Москве - наибольшее скопление 
энергии. Москва - новый город, в котором живут и рабо
тают новые люди. Все здесь для меня стало неузнавае
мым, все помолодело, помолодело изнутри. Нет прежней 
российской мягкотелости, раньше человека давили, и он 
попискивал, но вы - уже не то. Вы говорите громко, хо
рошим баритоном. Вас слушает мир» 1• 

Белорусский вокзал - ворота на запад, место расста
ваний, проводов и встреч, свидетель слез радости и стра
даний. На перроне Белорусского вокзала летом 194 1 го
да перед солдатами, уходившими на фронт, была впер
вые исполнена «Священная война». Слова этой песни 
написал поэт В. И. Лебедев-Кумач, музыку - А. В. Алек
сандров. Ее суровый мотив и проникновенные слова вы
зывают в памяти тревожное и великое время: 

Пусть ярость бJ1аrородная 
Вскипает, как волна, 
Идет война народная, 
Священная война. 

В. И. Лебедев-Кумач жил в 1937- 1949 годах рядом 
с вокзалом на улице Горького в доме 64. Здание отмече
но памятной доской. 

Нам помогают осознать место Белорусского вокзала в 
поэтическом строе наших воспоминаний строки А. Ме
жирова: 

Нас везли в эшелонах с тобою, 
Так везли, что дрожала земля, 
С Белорусского - на поле боя 
И с Казанского - в госпиталя. 

О настроении юных командиров в то время, об их от
ношении к жизни говорит С. Наровчатов в стихотворении 
«Отъезд»: 

Проходим перроном, молодые до неприличия, 
Утреннюю сводку оживленно комментируя. 
Оружие личное. 
Знаки различия, 
Ремни непривычные: 
Командиры! 

О военном суровом, жестоком времени, полном испы
таний, сложено множество искренних, трепетных стихов, 

1 Известия. 1928. 13 июня. № 135, 
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написана замечательная проза. Горькие испытания, поте
ри, страдания, тяжкий воинский труд, убежденность в 
том, что любой ценой необходимо победить врага, вызы
вали небывалый творческий подъем. Многие писатели 
ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать 
родную землю. Уже в первые дни войны в ряды Красной 
Армии вступили А. Гайдар, С. Михалков, Е. Петров, 
М. Светлов, К. Симонов, А. Сурков, А. Твардовский, 
Н. Тихонов и многие другие. На фронтах Великой Оте
чественной войны более тысячи советских писателей были 
бойцами, командирами, политработниками, военкорами 
фронтовых газет. 

На улице «Правды», уходящей вправо от Ленинград
ского проспекта, в доме 24 находятся редакции газет 
«Правда», «Комсомольская правда», «Советская Россия», 
еженедельнИI<а «За рубежом» и издательство «Правда)>. 
Многие писатели в период Великой Отечественной войны 
с корреспондентским билетом -«Правды» и « Комсомоль
ской правды» уезжали отсюда на фронт. 

Отсюда в июле 194 1 года ушел на фронт А. П. Гай
дар. В здании редакции « Комсомольской правды» ему 
было вручено удостоверение: «Дано писателю тов. Гай
дару Аркадию Петровичу в том, что он командируется в 
действующую Красную Армию в качестве военного кор
респондента газеты «Комсомольская правда», согласно 
разрешения Генерального штаба Красной Армии ... » Он 
похоронен неподалеку от места гибели на высоком бере
гу Днепра в городе Каневе, и все проходящие пароходы 
как бы салютуют ему своими гудками ... Память о погиб
ших увековечена на памятной доске, находящейся в до
ме 24 по улице «Правды». 

Примечательно, что именно на этой улице находится 
дом, где на квартире у Павла Когана в «семиметровой 
обители» перед самой войной собирались друзья - моло
дые поэты-ифлийцы С. Наровчатов, Д. Самойлов, Ж. Ле· 
пский и другие. Эти литературные встречи они сами на
зывали «Поселком», так как в ту пору местность подле 
Ленинградского шоссе не была еще так густо заселена, 
как в наши дни. Для посвященных «Поселок» означал 
многое. Это был мир, где были требовательны к таланту 
и непримиримы к недостаткам. 

Если в путешествии вдоль Ленинградского шоссе 
пройти в сторону от центра, к дому 4 по улице Черня
ховского, находящемуся рядом со станцией метро «Аэро-
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порт», то мы вспомним, что этот дом связан с ·именем 
/(. М. Симонова, создавшеrо замечательную панораму 
событий Великой Отечественной войны. На зде.нии па
мятная доска: «".с 1967 по 1979 год работал писатель, 
Герой Социалистического Труда Константин Михайлович 
Симонов». Его военная лирика передала внутренний мир 
людей, живших тогда, тонкие движения человеческой ду
ши. Бессмертны его стихи о жизни, смерти и бессмертии, 
о подвиге и ненависти, о любви к Родине. В 1941 году в 
стихотворении «Родина» К. М. Симонов писал: 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть". Но эти три б�резы 
При жизни никому нельзя отдать. 

Лирику Симонова военной поры характеризует уме
ние проникнуть в глубь духовной жизни человека. Навер
ное, в этом кроются истоки популярности его замечатель
ных стихов «Родина», «Жди меня», «Ты помнишь, Але
ша, дороги Смоленщины»: 

Нас пули с тобою пока еще милуют, 
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился. 

За то, что на ней умирать мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 

К войне К. М. Симонов обращался вновь и вновь в 
романах «Товарищи по оружию» и «Живые и мертвые», 
«Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) ». 
Доверие к человеку, вера в его духовные силы - вот одна 
из главных мыслей книги. Различны судьбы героев рома
на - Синцова, Серпилина, Козырева, Баранова, но объ
единяет их одно - служение Родине. 

Есть в Москве памятник Константину Симонову -
библиотека № 148, носящая его имя. Она находится в 
противоположном конце города на Коломенской улице в 
доме 9. Библиотека была основана в 1918 Году по 
инициативе рабочих и служащих электромеханического 
завода «динамо» и имела название «Пролетарская куз
ница». С 1932 года стала районной библиотекой. В 1934 го
ду библиотеку посетила Н. К. Крупская. В библиотеке 
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есть мемориальный зал 1(. М. Симонова, где представ
пены материалы о его жизни и деятельности, книги писа
теля, изданные на многих языках народов мира, фото
выставка. Здесь проводятся вечера памяти Симонова. 

Итак, Белорусский вокзал, Ленинградский проспект, 
Ленинградское шоссе - места, как бы обожженные 
воспоминаниями о минувшей войне, но эти места свя.заны 
также и с более давними историко-литературными собы
тиями. 

«ВОТ, ОКРУЖЕН СВОЕЙ ДУБРАВОЙ, 

ПЕТРОВСКИЙ ЗАМОК» 

На Ленинградском проспекте под номером 40 стоит за
мечательное здание. Это бывший путевой дворец, кото
рый был построен в 1776- 1796 годах на земле бывшего 
Петровского монастыря знаменитым зодчим М. Ф. l(аза
ковым в стиле национального романтизма. Мощному объ
ему купола сооружения ритмически отвечают шесть ба
шен окружающей его стены. Сейчас здесь располагается 
Академия Военно-Воздушного Флота имени Н. Е. Жуков
ского. Через 50 лет после постройки этого сооружения 
М. Н. Загоскин так описывал эти места: 

«Давно ли здесь было чистое поле, на котором не 
росло ни одного деревца, не красовалось ни одного до
мика: направо - единообразное и бесконечное Ходьш
ское поле, налево - продолжение того же поля, песчаная 
земля, глиняные копи, кой-где гряды с тощей зеленью и 
несколько лачужек, в которых жили огородники,- вот 
все, что представлялось вашим взорам, когда вы, миновав 
Петровский дворец, прекрасное здание мавританской 
архитектуры, переделанное на европейские нравы, про
должали ехать к Тверской заставе. 

А теперь!" Посмотрите, каким роскошным ковром рас
кинулся этот веселый парк, как разбегаются во все сто
роны его широкие укатанные дороги, с каким изящным 
вкус9м разбросаны его рощи, опушенные цветами и. бла
говонными кустарниками; какой свежей и яркой зеленью 
покрыты его обширные поляны; как мил и живописен этот 
небольшой пруд со своими покатыми берегами и преле
стными мостиками!» 

В ту пору это были окрестности Москвы - место заго
родных гуляний и отдыха .. 
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В Москве 1820-1830-х годов все дышало воспоми
наниями о недавних исторических событиях - Отечест
венной войне 1812 года. А. С. Пушкин в романе «Евгений 
Онегин» так обращается к ним: 

Вот, окружен своей дубравой, 
Петровский замок. Мрачно он 
Недавнею гордится славой. 
Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля: 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 

Действительно, в 1812 году в Петровском дворце не
сколько дней прожил Наполеон, спасаясь от московского 
пожара. 

В Петровском дворце в свой последний приезд в 
Москву в конце апреля 1841 года останавливался у свое
го друга Д. Г. Розена Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Сейчас этот факт подвергается сомнению. Д. Г. Розен 
был сверстником и однополчанином Лермонтова, сыном 
генерала Розена, участника Отечественной войны 1812 
года. Розены жили здесь на казенной квартире. 

Приехал М. Ю. Лермонтов в Москву за три месяца до 
смерти. Он возвращался из Петербурга, где недолго про
был в отпуске. В. Г. Белинский так характеризует внут
ренний мир поэта в эту пору: « ... пылкая молодость, жад
ная впечатлений бытия, самый род жизни,- отвлекали 
его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, 
столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала 
устраиваться, в душе пробуждалась жажда труда и дея
тельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться 
в глубь жизни.,Уже затевал он в уме, утомленном суетою 
жизни, создания зрелые, он сам говорил нам, что замыс
лил написать романтическую трилогию, три романа из 
трех эпох жизни русского общества (века Екатерины 11, 
Александра I и настоящего времени) , имеющие между со
бою связь и некоторое единство по примеру куперов
ской тетралогии ... » Еще до отъезда из Петербурга поэт 
печатает в «Отечественных записках» стихотворение «Ро
дина», в котором проявляется, по словам Добролюбова, 
«его любовь к отечеству истинно, свято и разумно:., 
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Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой, 



Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветн1,1е преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья .. 

17 апреля 1841 года Лермонтов и ехавший с ним на 
l(авказ родственник и друг А. А. Столыпин были в Мо
скве и задержались в древней столице. «Я в Москве про
буду несколько дней, остановился у Розенов»,- писал 
поэт. 

Пребыванием в Москве Михаил Юрьевич остался 
очень доволен. «Я здесь принят был обществом по обык
новению очень хорошо,- и мне довольно весело". от 
здешнего воздуха потолстел в два дни»,- писал он 
Е. А. Арсеньевой. Лермонтов навестил генерала Н. Н. Ан
ненкова и его жену, с которою (в девичестве В. И. Буха
рина) он прежде был знаком и посвятил ей одну из ново
годних эпиграмм на встрече нового, 1832 года. Анненковы 
жили на Манежной улице в доме 7. 

Навсегда покидая Москву, Лермонтов признавался 
перед отъездом своему знакомому Ф. Ф. Вигелю: «Ах, ес
ли б мне позволено было оставить службу, с каким 
удовольствием поселился бы я здесь навсегда». 

Ведь с надеждой получить отставку Лермонтов и ез
дил в Петербург, но в этом ему было отказано. Надежда 
nоэта не осуществилась: 15 июля 1841 года он был убит 
на дуэли. 

Бывший Петровский замок некогда окружал Петров
ский парк, частично сохранившийся. В XIX веке, начиная 
с 1830-х годов, Петровский парк был излюбленным ме
стом гуляний. Неподалеку находились известные в Мо
скве рестораны «Яр:. и «Стрельна», упоминание о кото
рых мы можем найти у многих русских писателей. В этих 
ресторанах выступали цыгане. И. Бунин в рассказе «Чи
стый понедельник» передает атмосферу этих выступле
ний, хотя в самом рассказе нет конкретного указания на 
то, что действие происходит именно здесь; цыгане «вхо
дили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой 
на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине 
с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой,-как чу
гунный шар, головой, за ним цыганка-запевала с низким 
лбом под дегтярной челкой".». 

Вспоминая о цыганской песне, наш современник 
Л. Гинзбург в романе «Разбилось лишь сердце мое» пи
шет: 
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«Яр» и «Стрельна», знаменитые московские рестора
ны, где купечество устраивало фантастические кутежи, не 
забытые старыми москвичами, были ... очагами песенной 
цыганской культуры . 

. "Судаков, владелец «Яра», имел русские женский и 
мужской хоры, украинскую капеллу, венгерский оркестр 
и цыганский хор. Певцы были первоклассные! И знаете 
ли вы, что цыгане были хранителями полковых песен рус
схой армии? .. » 

В этой связи интересно вспомнить ту в_ысокую оце.нку, 
которую давал цыганской песне Л. Н. Толстой. В пьесе 
«Живой труп» он вкладывает в уста Федора Васильевича 
Протасова такие слова: «Это степь, это десятый век, это 
не свобода, а воля ... » 

В связи с именем Л. Н. Толстого вспоминается одно 
из мест, находящихся неподалеку от Петровского парка. 
Это Ходынка. На месте бывшего Ходынского поля рас
полагается ныне Центральный аэровокзал. Здесь 18 мая 
J896 года по случаю коронации Николая 11 были орга
низованы «народные гуляния». Из-за преступной безот
ветственности властей возникла давка и погибло более 
тысячи человек, вдвое больше было искалечено. На Ва
ганьковском кладбище похоронены 1386 человек, погиб
ших на Ходынском поле в этот печально памятный день. 

Документально правдивое описание «Ходынки» мы 
встречаем у Л. Н. Толстого в одном из его последних 
рассказов «Ходынка», написанном в 1910 году, где пи
сатель знакомит нас с тем, как воспринимал эти события 
«простой» народ и люди из высшего круга. Герой расска
за Емельян попадает в самую гущу событий: «Это кричал 
Емельян и, напруживая здоровые, широкие плечи и рас
топыривая локти, раздвигал, как мог, и рвался вперед, 
хорошенько не знал зачем,- потому только, что все рва
лись и что ему казалось, что прорваться вперед непре· 
менно нужно. Сзади его, с обоих боков были люди, и 
все жали его, а впереди люди не двигались и не пускали 
вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали». 

«Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог 
понять. То он ничего не видал перед собой, кроме спин 
людских, тут вдруг все, что было впереди, открылось ему. 
Он увидал палап<и, те палатки, из которых должны были 
раздавать гостинцы. Он обрадовался, но радость его была 
только одну минуту, потому что тотчас же он понял, что 
открылось ему то, что было впереди, только потому, что 
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они все подошли к валу и все передние, кто на ногах, кто 
котом, свалились в него, и сам он валится туда же, на 
людей, валится сам на людей, а на него валятся друг.не, 
задние. Тут в первый раз на него нашел страх», «Он 
подался вперед, но ноги его ступали по мягкому - по 
людям». В этой страшной давке Емельян спас затоптан
ного толпой мальчика и девушку - фрейлину Александ
ру Голицыну - Рину. Этот поступок помог Емельяну осо
знать себя: «И он улыбнулся такой белозубой, радос.тной 
улыбкой, которую Рина вспоминала как утешение в са
мые тяжелые минуты своей жизни. 

И такое же еще большее радостное чувство, вынося
щее его из этой жизни, испытывал Емельян, когда вспо
минал Ходынку и эту барышню и последний разговор с 
не�». 

Ходынская катастрофа также была подробно описана 
А. М. Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина». 

«Огромный пестрый город гудел, ревел, непрерывно 
звонщш сотни колоколов, сухо и дробно стучали колеса 
экипажей по шишковатым мостовым, все звуки сливались 
в один, органный, мощный. Черная сеть птиц шумно тре· 
петала над городом, но ни одна из них не летела в сторо· 
иу Ходынки. Там, далеко, на огромном поле, под грязно
ватой шапкой тумана, утвердилась плотно спрессован
ная, икряная масса людей. Она казалась единым телом, 
и, только очень сильно напрягая зрение, можно было раз
личить чуть заметные колебания икринок; иногда над 
ними как будто нечто вспухало, но быстро тонуло в их 
вязкой густоте». 

А через некоторое время оттуда, со стороны Ходын
ского поля, повезли телеги, наполненные трупами. «На 
одну из. телег был погружен лишний человек, он лежал 
сверху трупов, аккуратно положенных вдоль телеги, его 
небрежно взвалили вкось, почти поперек их, и он высу
нул из-под брезента голые разномерные руки; одна была 
коротенькая, торчала деревянно, растопырив пальцы 
звездой, а другая - длинная, очевидно, сломана в лок
тевом сгибе; свесившись с телеги, она свободно кача
лась, и кисть ее, на которой не хватало двух пальцев, 
была похожа на клешню рака». 

Ленинградский проспект, а далее Волоколамское шос· 
се приведут нас в Покровское-Стрешнево, во времена 
Л. Н. Тщ1стого представлявшее собой дачное место. Оно 
и сейчас привлекает своими панорамными видами и �ей· 
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зажным парком «реалистического типа:>, т. е. парком, в 
котором свободно расположены рощи, поляны, пруды и 
отсутствует жесткая, бросающаяся в глаза планировка. 
Л. Н. Толстой в начале лета 1856 года заезжал сюда на 
дачу к своим друзьям врачу Андрею Евстафьевичу Бер
су и его жене Любови Александровне. Л. Н. Толстой за
писал в дневнике: «26 мая. Мы приехали в Покровское с 
Костинькой и обедали у Люб. Берс. Дети нам прислужи
вали. Что за милые, веселые девочки! Потом гуляли, иг
рали в чехарду». Среди девочек была и Соня Берс. 

8 февраля 1893 года С. А. Толстая записала в своем 
дневнике: «детьми мы все очень любили Льва Николае
вича; он играл с нами, заставлял нас петь и прекрасно 
рассказывал. Помню, 1югда начиналась Севастопольская 
война, мне было одиннадцать, он приехал прощаться с 
нами. Мы с сестрой страшно плакали». 

В июле - августе 1862 года Лев Николаевич опять 
посетил эти места. Виктор Шкловский в книге «Лев Тол
стой» приводит со своими пометками запись Толстого: 
«Пошел к Берсам (в Покровское.-Вик. Шк.) пешком, 
покойно, уютно. Девичий хохот. Соня не хороша, вуль
гарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за 
энергия правды и простоты. Ее мучает неясность». 

Об этой даче, жизни здесь семьи Берсов и приездах 
сюда Л. Н. Толстого пишет сестра Софьи Андреевны 
Т. А. Кузминская n книге «Моя жизнь дома и в Ясной 
Поляне»: «Но вот миновали Петровский парк, Всесвят
ское, и мы дома». «Дача наша была двухэтажная. Внизу 
жили родители, гувернер со старшими мальчиками, по
том была комната для приезжих, большая гостиная, сто
ловая и терраса. Наверху помещались дети с няней, 
прислуга, и была наша большая, светлая комната с 
итальянским окном: из окна был веселый, живописный 
вид на пруд с островком, церковь с зелеными купола
ми. Живописная дорога, извиваясь, вела из города к на
шей даче. Мама называла нашу комнату «комнатой трех 
деn». 

В том же 1862 году Лев Николаевич сделал предло
жение Софье Андреевне, и 24 сентября, через неделю 
после помолвки, состоялась их свадьба. 

Видимо, хорошо был знаком район Ленинградского 
проспекта советскому писателю Ю. В. Трифонову 
(1925-1981). В повести «Долгое прощание» упоминает
ся, что деревянный домик, в котором жили Ляля - Люд· 
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мила Петровна Телепнева и ее муж Гриша Ребров, стоял 
неподалеку от. речки Таракановки, исток которой нахо
дится в районе улицы 3. и А. Космодемьянских. Затем 
речка пересекает Рижское направление Московской же
лезной дороги, Ленинградский проспект и Хорошевскье 
шоссе. Притоком ее является речушка Ходынка. Навер
ное, для писателя в данном случае не было безразлично, 
в каком именно месте Москвы разворачивается действие 
повести. Повествование взято в «рамку»: произведение 
начинается и оканчивается описанием места, где стоял 
дом, в котором бурно и, как казалось самим героям -
молодой актрисе и начинающему писателю, несчастливо. 
проходит их жизнь. А так ли оказалось действительно? 
Вот начало повести: «В те времена, лет восемнадцать 
назад, на этом месте было очень много сирени. Там, где 
сейчас магазин «Мясо», желтел деревянный дачный за
борчик - все было тут дачное, и люди, жившие здесь, 
считали, что живут на :Цаче,-над заборчиком громозди
лась сирень». «Но, впрочем, все это было давно. Сейчас 
на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом 
этаже которого помещается магазин «Мясо». Тогда, во 
время сирени, жители домика за желтым дачным забор
чиком ездили за мясом далеко - трамваем до Ваганьков
ского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать 
мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут». 

И в самом конце повести, когда ее герои подводят 
итог своей жизни, вновь возникает образ этих мест: «Ко
гда Ляля проезжает троллейбусом мимо восьмиэтажного 
дома с магазином «Мясо» в первом этаже,- Ляля ездит 
иногда на бульвар Карбышева в срочную химчистку-ей 
вспоминается вдруг кое-что из прошлой жизни, восем
надцать лет назад: Гриша, театр, старик режиссер, запах 
сирени весной, собака Кандид1<а, гремящая цепью вдоль 
забора,- и она испытывает странную мгновенную боль, 
сжатие сердца, не то радость, не то сожаление оттого, что 
все это было с нею когда-то». А ее бывший муж Ребров, 
некогда страстно ее любивший, «часто думает о своей 
жизни, оценивает ее так и сяк - это его любимое заня
тие повсюду, особенно в путешествиях,-и ему кажется, 
что те времена, когда он бедствоnал, тосковал, завидо
вал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были 
лучшие годы его жизни ... » 

Уже упомянутая Н<)МИ улица 3. и А. Космодемьян
ских начинается у Ленинградского шоссе, а заканчива-
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ется подле зеленого массива Московской. ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйст
венной академии имени К. А. Тимирязева. До революции 
она называлась Петровской. Ее архитектурным и исто

рическим центром является главное здание усадьбы Пет
ровско-Раэумовское - дворец, возведенный в 1865 году 
архитектором Н. Л. Бенуа, и три флигеля постройки 
XJX века, с парком, прудами, садовой террасой и бело
ка.менным гротом, сооруженными в XVIII веке. 

Эти живописные места привлекали многих художни
ков слова. Интересно, что в 1762 году будущий поэт 
Г. Р. Державин, в ту пору солдат-гвардеец Преображен
ского .полка, нес в Петровском-Разумовском караульную 
службу по случаю приезда Екатерины 11. 

Через сто лет Петровская академия стала местом, 
широко известным русской интеллигенции своим воль· 
нолюбивым духом. В 1879 году писатель В. М. Гаршин 
посетил в «Петровке» друзей. Летом 1875 года на даче 
на территории академии жил писатель-демократ 
В. А. Слепцов, а в 1877 году здесь проводил летние ме
сяцы будущий писатель Н. Д. Телешов. 

В 1874-1876 годах, ка1< гласит мемориальная доска, 
укрепленная на главном здании а1<адемии, здесь учился 
В. Г. Короленко. Во второй книге «Истории моего со· 
временника» Короленко так передает свое впечатление 
об академии: «В этом месте моих воспоминаний на меня 
точно веет струя свежего воздуха, и прежде всего в 
прямом, не в переносном смысле. Уже от Москвы дорога 
пролегала лесными аллеями с запахом свежего сена и 
СОСНЫ".» 

В академии в доме на Новом шоссе бывал в 1896 году 
Л. Н. Толстой, который и раньше приезжал в Петровскую 
академию, например верхом, в 1884 году. В 1875 году 
здесь побывал Н. А. Некрасов, навещая начинающую 
писательницу Л. Нелидову. А в 1901 году приезжал сюда 
А. П. Чехов с О. Л. Книппер. 

Грот в парке академии фигурирует I<ак место действия 
в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». 

В 1886 году от Бутырской заставы до Петровского-Ра
зумовского уложили рельсы и пустили паровозик. Район 
превратился в модную дачную местность. В первое вре
мя для безопасности прохожих перед паровичком скакал 
на лошади мальчик-форейтор и трубил в рожок. Позднее 
паровозик заменил трамвай, на котором одно время ра• 
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ботал кондуктором К.. Г. Паустовский, впоследствии вспо· 
минавший об этом в «Повести о жи.зви». 

Связаr1а Тимирязевка и с биографией В. В. Маяков
ского. Именно здесь оказалось первое пристанище семьи 
Маяковских, переехавших в 1906 году из солнечной Гру· 
зии в Москву. Через два года Маяковские поселились на 
даче в районе Соломенной сторожки, бывал здесь 
В. В. Маяковский и в 1909 году, а летом в 1911 и 1912 
годах жил здесь же на даче. Известно из воспоминаний 
родных, что юный Маяковский писал в этих местах стихи, 
но они, r< сожалению, не сохранились. 

Завершает нашу прогулку по памятным местам, на· 
ходящимся в районе Ленинградского шоссе, знакомство 
с памятником в парке Дружбы. Памятник Мигелю Сер
вантесу (1547-1616) - автору бессмертного «дон Ки
хота» - дар мадридцев москвичам. Он установлен здесь 
в «дни Мадрида» в ноябре 1981 года и представляет со
бой копию памятника работы А. Сола, установленного в 
Мадриде в 1835 году. Фигура стоит на постаменте из ро
зового песчаника. В его установке в парке принимали 
участие архитекторы И. Н. Воскресенский и Ю. В. Кал
мьшов. 

Москвичи не остались в долгу перед жителями Мад
рида: зимой 1980/81 года в Мадриде был открыт памят
ник А. С. Пушкину, подаренный москвичами. 



Глава четвертая 

ПРОСПЕКТОМ МИРА 
К СЕВЕРНЫМ О КРАИНАМ 
москвы 

ОТ ДОМА БРЮСОВА 
К ДОМУ ДОСТОЕВСКОГО 

Проспе1п Мира начинается в кварталах бывших Мещан
ских улиц и стремительно вырывается в просторную се
верную часть Москвы, богатую зеленью Ботанического 
сада, парков и рощ ВДНХ, Сокольнического массива. 
Продолжение проспекта - Ярославское шоссе - подхо
дит к заповедному Лосиному острову. Эта часть города 
долго оставалась окраиной Москвы, но в последние два 
десятилетия район ВДНХ превратился в один из градо
строительных центров. 

Здесь много примечательных памятных литературных 
мест. Одно из них находится в самом начале проспекта. 
Это дом 30, связанный с именем В. Я. Брюсова. Проспект 
Мира - широкая современная московская улица. Начало 
ее прежде называлось 1-й Мещанской. Вот на этой ули
це и находился привлекший наше внимание дом - зда
ние с двускатной островерхой крышей, резко асиммет
ричны ми окнами (в настоящее время дом восстанавли
вается .после пожара). В. Я. Брюсов жил здесь с 1910 
по 1924 год, т. е. до конца дней (прежде дом принад
лежал купцам Баевым). Брюсовы занимали нижний 
этаж. В наше время в этом доме находилась также и 
библиотека, здесь же и мемориальный кабинет В. Я. Брю
�ова. 

Кабинет поэта был уединенной кельей. Людей при
влекали сюда громадная эрудиция, воля, чуткий поэти
ческий слух хозяина. Многие годы к Брюсову на «среды» 
приходили А. Луначарский, А. Толстой, А. Блок, Вяч. 
Иванов, М. Волошин, А. Белый, тогда молодые Маяков
ский, Пастернак, Шервинский. Брюсов любил читать сти-
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хи начинающих, малоизвестных цвторов. Если, напри
мер, предполагалось читать стихи Блока и одновременно 
неизвестного поэта, он сначала читал стихи молодого 
поэта. Брюсова здесь посещали и ученые, например 
О. Ю. Шмидт. 

Валерий Яковлевич обладал темпераментом творца 
и исследователя. Горький писал Брюсову: «Давно и при
стально слежу я за вашей культурной работой, и я всег
да говорю о вас: это самый культурный писатель на Руси! 
Лучшей похвалы не знаю - это искренне!» 

Здесь Валерий Яковлевич, знавший семь иностранных 
языков, переводил произведения Верхарна, Верлена, Эд
гара По, Ромена Роллана, исследовал творчество Пуш
кина, Гоголя, Тютчева, Баратынского. Когда свершилась 
Великая Октябрьская социалистическая революция, он 
перешел на сторону Советской власти: «Мне казалось, 
что теперь, в последний период моей жизни, я вернул
ся в «дом отчий» - так все это мне было просто и по
нятно». 

В 1920 году он вступил в ряды ВКП(б) . «А сколько 
учиться - перед нами еще букварь!» - и поэт принялся 
за работу: он заведовал Книжной палатой, отделом на
учных библиотек при Наркомпросе, возглавлял ряд от
делов в других организациях, три года читал лекции в 
МГУ, руководил Высшим литературно-художественным 
институтом. Поэты и переводчики в кабинете Валерия 
Яковлевича читали стихи, вели споры о своеобразии и 
сложности поэтического искусства. 

Расширилась тематика его произведений, появились 
циклы стихов «Мир электрона», «Мир измерений». Сво
ей знаменитой «Инвективой» он обличал малодушных, 
звал колеблющихся к борьбе. Ему давала силы в этой 
огромной работе глубокая любовь к родному народу и 
стране. 

Брюсова по праву называют певцом города. Во многих 
стихах он воспел город, и в созданном им городском пей
заже мы часто находим конкретные черты Москвы. Он 
запечатлел и этот, тогда окраинный, район города: 

Я люблю у застав переулки Москвы 
Разноцветные, узкие, длинные, 
По углам у заборов обрывки травы, 
Тротуары, и в полдень пустынные. 
Эта тихая жизнь, эта жизнь слободы 
Эта тишь в долетающем грохоте." 
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В соседнем квартале, ближе к Большой Колхозной 
площади, находится ансамбль бывшего Странноприим
ного дома Шереметева, сооруженного в 1794-1807 годах 
по первоначальному проекту Дж. Кваренги, переработан• 
ному архитектором Е. С. Назаровым. Фасад здания вы· 
ходит на Садовое кольцо, здесь располагается Москов� 
ский городской научно-исследовательский институт ско
рой помощи имени Н. В. Склифосовского, который зани· 
мает ряд зданий. В одном из них, обращенном в сторону 
проспекта Мира, в ритуальном зале. в мартовский влаж
но-снежный день 1966 года москвичи прощались с умер· 
шей 5 марта Анной Андреевной Ахматовой. 

Евгений Евтушенко, вспоминая прощание с Ахмато
вой в стихотворении «Память Ахматовой», говорит о лю-
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дях, и в ч�стности о молодежи, проходившей у ее гроба, 
и о простой, старой женщине-труженице, которая 

• . • . . . . . . . невдалеке, 
как будто рядом с библией •;зстушка, 
Лежала в белом простеньком платке 
ахматовского возраста старушка. 

Задумываясь над значением творчества Анны Андре
евны для русской культуры, поэт убеждается, что не мо
жет быть границы между «Россией духа» и «Россией 
рук», потому что :  

Ведь просто быть не может двух Россий, 
как быть и двух Ахматовых не может. 

Написанную за год до смерти автобиографию «Корот
ко о себе» поэтесса заканчивает так: «Я не переставала 
писать стихи. Для меня в них - связь моя с временем, с 
новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила 
теми ритмами, которые звучали в героической истории 
моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела 
события, которым не было равных». 

Ахматова, так много ездившая и много видевшая, 
завершила свой жизненный путь в городе, который лю
била . 

Она знала Москву: жила в 3-м Зачатьевском переул· 
ке, на Ордынке, на улице Обуха, на Хорошевском шо�се, 
бывала в так нравившемся ей Коломенском. И вот ... Ин
ститут Склифосовского... сJ1училось непоправимое. 

Задумываясь над жестокими законами бытия, Анна 
Андреевна писала в январе 1959 года: 

.Я притворилась смертною эимоii 
И вечные навек закрыла двери, 
Но все-таки узнают голос мой, 
И все -таки ему опять поверят. 

И это так. Да и как же может быть иначе? Разве 
можно не узнать голос великого поэта, который в тяже
лую для своего народа годину писал: 

Важно с дево•1ками простились, 
На ходу целовали мать, 
Во все новое нарядились, 
Как в солда тики шли играть. 
Ни плохих, ни хороших, ни средних". 

Все они по своим местам, 
Где ни первых нет, ни последних", 
Все они опочили там. 
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Путешествуя по городу, мы убедились, что хранят 
память о литераторах порой даже, казалось бы, самые 
«нелитературные» объекты. О примечательных событиях 
литературной жизни прошлого напоминают порой не 
только архитектурно-исторические памятники, но и на
звания отдельных улиц, площадей и переулков, элемен
ты ландшафта. В этом отношении интересна местность, 
называемая Самотекой. Название произошло от нетороп
ливого движения, «само течения» рек Неглинной и На
прудной, впоследствии заключенных в подземные трубы. 

В XVII веке для этого района были характерны тиши
на и сонное спокойствие. Здесь стояли небольшие дере
вянные дома, окруженные садами и огородами. Эти ме
ста запечатлел в картине «Лубяной торг на Трубе» 
А. М. Васнецов. Часть города подалее Самоте1ш назы
валась Занеглименьем, так как располагалась за речкой 
Неглинкой. 

В старину в Занеглименье в районе современного Са
мотечного бульвара собирался народ петь песни и водить 
хороводы. Скоморохи шутками и смехом собирали вокруг 
себя толпу и вовлекали зрителей в плясюt, игры и разы
грывали кукольные комедии. Русский бродячий куколь
ный театр XVII века имел переносную сцену, действую
щими лицами театрального действия, как правило, были 
Петрушка, его невеста Варюшка и цыган. 

Интересно, что сегодня мы можем увидеть эти персо
нажи в музее кукол, находящемся в Государственном 
центральном театре кукол, работающем под руководст
вом С. В. Образцова, здание которого находится кварта· 
лом выше, на Садовой-Самотечной улице в доме За. 

Скоморохи и кукольный театр �ногие десятилетия 
развлекали москвичей. Но скоморохи не только их раз
влекали, они как бы восполняли в те времена нехватку 
книг и были выразителями общественного мнения, в их 
импровизациях отражалось народное сознание. Не слу
чайно в царской грамоте 1648 года народные игрища на
званы «мятежным действом:.. Любопытно отметить, что 
даты всех «противоскоморошьих» постановлений совпада
ли с датами многих народных движений. Видимо, власти 
опасались скоморохов, и поэтому указ Алексея Михай
ловича запретил их. 

Здесь же неподалеку, на бывшей окраине Москвы, за 
Самотекой находилась Божедомка, а за ней начиналась 
березовая Марьина роща. Там, где сейчас раскинулась 
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площадь Коммуны, протекала речка Неглинная. Со вре
мен Алексея Михайловича здесь в старой Москве находи-. 
лось кладбище бродяг, самоубийц, преступников и их 
неопознанных жертв. В течение зимы трупы сохранялись 
в часовне, а весной, к пасхе, со всех концов Москвы сте
кался народ, принося пожертвования на погребение «без
домных покойников». Люди приходили для поминовения 
усопших перед троицыным днем, в так называемый «се
мик» - на седьмую неделю после пасхи. Так возникли 
народные «гуляния» на кладбище при церкви Воздвиже
ния Креста на Божедомке, а позже при церкви Лазарев
ского кладбища, расположенного рядом с Марьиной ро
щей. Гуляние вскоре было перенесено в саму Марьину 
рощу, приняло характер народного и продолжалось до 
конца XIX века, когда Марьину рощу начали застраи
вать. Это гуляние было столь широко известным, что в 
1815 году на сцене Большого театра был поставлен ди
вертисмент с пением, танцами и литературным текстом 
«Семик, или Гуляние в Марьиной роще». 19 мая 1827 го
да на гулянии в Марьиной роще побывал А. С, Пушкин. 

Об этом районе рассказывается в популярной в на
чале XIX века повести современника А. С. Пушкина 
В. А. Жуковского «Марьина роща». Интерес к отечест
венной истории побудил поэта обратиться к этим местам. 
В повести описана история гибели юной крестьянки Ма
рии, покончившей самоубийством из-за того, что она из
менила своему возлюбленному певцу Усладу, прельстив
шись богатством «булатной руки», «жестокого сердца» 
витязя Рогдая. Правда, топографически обширный рай
он бывшей Марьиной рощи не совсем соответствует опи
санию его местоположения в повести. Вот как его пред
ставляет автор: «И хижина отшельника Аркадия, и 
скромная часовня Богоматери (имеется в виду - над мо
гилой Марии.-Авт.), и камень, некогда покрывавший 
могилу Марии,- все исчезло; одно только наименование 
Марьиной рощи и сохранено для нас верным 

'
преданием. 

Проезжая по Троицкой дороге (ныне проспект Мира.
Авт.), взойдите на Мытищинский водопровод - вправе 
представится глазам вашим синеющий лес; там, где 
прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается 
к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые 
дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее.
там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена 
была над гробом ее часовня во имя богоматери, там, на-
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конец, и Услад кончил печальный остаток своей жизни•. 
Этими словами заканчивается повесть. 

Сейчас память о Марьиной роще сохранилась лишь в 
условном названии района, а на ее месте вдо.ль Сущев
ского вала и Шереметевской улицы расположены кварта
лы новых домов. Среди них современное здание театра 
«Сатирикон». 

Сравнительно недалеко отсюда, на Трифоновской 
улице, стоит под номером 38 замечательное здание -
древний посадский храм Трифона, когда-то относивший
ся к подмосковному селу Напрудному. Он был построен 
в конце XV века. Это церковь Трифона в Напрудном. 
Глядя на нее, невольно вспоминаешь, что А. К. Толстой 
(1817-1875) - автор повести «Князь Серебряный», ис-, 

торической драматургической трилогии «Смерть Иоанна 
Грозного», «Царь Борис», «Царь Федор Иоаннович», 
защищая памятники старины, писал в 1860 году: «Нако
нец, на этих днях я просто не узнал в Москве прелест
ную маленькую церковь Трифона Напрудного, с которой 
связано одно из преданий об охоте Ивана Васильевича 
Грозного. Ее облепили отвратительными пристройками, 
заново обделали внутри и поручили какому-то богомазу 
переписать наружную фреску, изображающую святого 
Трифона на коне и с соколом в руке». 

Эти места связаны также с именем Ф. М. Достоевско
го. Свидетелем печальных событий в жизни семьи писа� 
теля была Духовская церковь бывшего Лазаревского 
кладбища - памятник архитектуры 1784-1787 годов, по-. 
строенная по проекту архитектора В. И. Баженова (2-й 
Лазаревский пер., 2). В Музее Ф. М. Достоевского хра
нится надгробный камень, перенесенный с могилы матери 
Федора Михайловича, Марии Федоровны, похороненной 
на Лазаревском кладбище около этой церкви. На I{амне 
надпись, выбранная детьми и мужем покойной из сочи
нений Н. М. Карамзина: 

Покойся, милый прах, 
До радостного утра. 

Музей писателя находится на улице, носящей его 
имя, в доме под номером 2. В 1928 году улица Новая Бо
жедомка и бывшая Мариинская больница для бедных, 
сооруженная в начале XIX века по проекту архитектора 
А. А. Михайлова, были названы именем Ф. М, Достоев
ского, 
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«ВИДНЫ МОСКВЫ 
ШИРОКИЕ ПРОСТОРЫ» 

Ленинские горы. 
Знак в память о клятве 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева 

Ул. Л. Н. Толстого, 2 1. 
Дом-музей Л. Н. Толстого 

Сквер бывшего Девичьего поля. 
Памятник Л. Н. Толстому 



«Видны Москвы широкие просторы» 

Новодевичье кладбище. 
Памятник на могиле 
А. П. Чехова 

Новодевичье кладбище. 
Памятник на могиле 
М. А. Булгакова 



ОТ ТРЕХ ГОР 
ДО ПОКJЮННОй ГОРЫ 

Набережная 
Т. Г. Шевченко. 
Памятник Т. Г. Illeв•1e11кo 



От Трех гор до Поклонной горы 

Кутузовский просп. , 1 /7. 
Памятная доска, посвященная 
А. Т. Твардовскому 



От Трех гор до Поклонной горы 

Памятник В. С. Высоцкому 
на Ваrаньковском 
кладбище 

Малая Грузинская ул. ,  28. 
Памятная доска, 
посвященная 
В. С. Высоцкому 



« ВДОЛЬ ПО ПИТЕ РСКОЙ, 
ПО ТВЕРС КОЙ-ЯМСКОЙ» 

Миусская nл. 
Памятник А. А. Фадееву 
и многофигурная 
ком11озиция - nамятник 
литературным героям 
«Молодой гвардии» 



«Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской» 

Пл. Белорусского вокзаJJа. 
Памятник А. М. Горькому 

YJJ. Черняховского, 4. 
Памятная доска, 
nосвященная К. М. Симонову 



ПРОСПЕКТОМ МИРА 

К СЕВЕРНЫМ О КРАИНАМ 

москвы 

Ул. Достоевского, 2. 
Памятник Ф. М. Достоевскому 

Ул. Достоевского, 2. 
Памятная доска, посвященная 
Ф. М. Достоевскому 

Ул. Достоевского, 2. 
Музей Ф. М. Достоевского 



Проспектом Мира к северным окраинам Москвы 

Ул. Бочкова, 5. 
Памятная доска, посвященная 
В. М. Шукшину 



ОТ ЛЕРМОНТОВСКОЙ 
ПЛОЩАДИ 

К БЕРЕГАМ ЯУЗЫ 

Памятная доска, 
посвященная А. С. Пушкину, 
на фасаде школы № 353 

Бауманская ул., 
двор школы № 353. 
Памятник А. С. Пушкину 

Лермонтовская rrл. 
Памятник М. Ю. Лермонтову 

Памятник М. Ю. Лермонтову. 
Декоративная решетка 



От Лермонтовской площади к берегам Яузы 

Ростокинский пр., !За. 
Здание бывшего МИФJlИ 
им. Н. Г. Чернышевского Ул. Чкалова, 14/16. 

Памятная доска, 
посвященная С. Я. Маршаку 



МОСКВОРЕЧЬЕ 

Андроников монастырь. 
Здесь находился в заточении 
протопоп Аввакум 



Москворечье 

1-й Крутицкий пер., 4а, 
Крутицкий теремок, за ним -
Крутицкие казармы, 
где содержался в заключении 
А. И. Герцен 



Москворечье 

Кузьминский парк. 
Музей К. Г. Паустовского 



Москворечье 

[сенинский бульв. 
Памятник С. А. Есенину 



Москворечье 

4-я ул. Текстильщиков. 
Памятник А. П. Гайдару 



Ф .  М. Достоевский родился в правом, есл и встать к 
нему лицом, флигеле больницы, в память о чем установ
лен а мемори альная доска.  В левом же флигеле, где про
шли его детство и юность до 183 1 года,  открыт музей
квартира писател я .  

Федор Михайлович вспоминал в «дневнике писателя» 
о месторасположени и  квартиры,  в которой родился: 
« . . .  в пр авом крыле внизу окна  во двор, есJш встать ли 
цом к гл авному фасаду; зате м переех али в левый фли
гель, где и жили до отставки отца ».  

В экспозици и музея хран ится цер ковн ая книга,  где 
регистрировались все рождения ,  крещения  и смерти при
хода .  Она раскрыта н а  стр анице, где сделан а  запись о 
рождении  Ф. М. Достоевского: «В октябре родился мл а
денец в доме  больницы для бедных у штаб-лекаря Михаи
л а  Андреевича Достоевского и жены его купеческой доче
ри Мар ии  Федоровны Достоевской, урожденной Неч ае
вой, наречен Федором .. . » 

Перед зданием установлен п а м ятни к Ф .  М. Достоев
скому, который был з адум ан его создателем С. Д. Мер
куровым в 191 1 году как часть три ады - п амятники Тол
стому, Достоевскому и «Мысль». Па мятник Достоевско
му был первоначально установлен на Цветном бульваре, 
неподалеку от м астерской скульптора , а в 1 936 году пе
ре!{есен сюда; Толстому - на Девичьем поле, ныне нахо
дится на Кропоткинской, 1 1, во дворе Музея Л. Н. Тол
стого, а н а  м огиле С. Д. Меркурова н а  Новодевичьем 
кл адбище находится памятник «Мысль». 

Достоевский считал,  что ни одно слово, произнесен
ное  человеком, не пропадает, а имеет воздействие н а  
окружающих, что н и  одно действие,  ни  одна мысль - ни
что не исчез ает бесследно - все служит для формирова
н ия на ших чувств, представлений  и мыслей.  И н ам, чтоб 
полнее п редставить истоки творчества писателя, важно 
знать о том, что он любил, а что ненавидел, что презирал, 
а что уважал. Также существенно для нас  и знание того, 
что его окружало, где он жил, учился и р аботал, с какими 
людьми встречался.  

Все детство и юность великого писателя прошли под 
знаком общен ия  с больными ,  несчастн ы м и  людьми. Изве
стно, как  сильны и действенны у каждого человека отро
Че\:КИе и юношеские воспомин а н и я !  Н а верное, из этих 
впечатлений  возн икали те ощущения и мысли Достоев
ского, которые, трансфор мировавшись, вошли в его про-
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изведения .  Об этом напоминает нам хотя бы н азвание од. 
ной нз первых повестей - «Бедные люди:.. Бедные люди! 
Конечно, это петербургские персонажи,  но �рервые До;. 
стоевский прочувствовал драму жизни  бедных людей 
именно здесь, в Москве. Из окна квартиры ребенок мо0 ; 
видеть, как перед гл авным входом в больницу р азыгрыва,•. 
л ись страшные сцены, когда умирающего человека н� 
принимали  из-за того, что он оказывался крепостны м ил" 
дворовы

·
м .  В этом больничном дворе он видел измож• 

денных , измученных людей.  Их серь"lе монотонные одеж• 
ды, бледные  лица,  з апавшие глаз а  - не те ли  это впечат· 
ления, не те ли  образы, которые потом пройдут через 
книги Достоевского? 

По извилисты м улочкам , окружающи м нынешний м у
зей, отец мог водить гулять мальчика ,  рассказывая ему 
о «прямых и острых углах», чему прекрасной иллюстра
цией были изломы ул иц Марьиной рощи. 

Жизнь Достоевских в этой квартирке бы.1а очень 
скромна, проходила однообр азно, по  раз заведенному 
пор ядку. Вставали рано, часов в шесть. В восьмом часу 
утр а  отец выходил в больницу, в это время проводилась 
уборка ,  топка печей. В первом часу обедали, после обеда 
отец уходил в гости ную, двери зала за крывались,  и на
ступала тишина .  В четыре часа п ил и  чай ,  после которого 
отец опять уходил к больным .  Вечера проводили в гос
ти ной. Та к размеренно проходи.'!а жизнь .  

Когда настало время учить детей ,  их определ или в 
частный пансион Н. И. Сушарда. В романе «Подросток� 
Ф. М. Достоевский вспоминал годы учения и своего учи
теля ,  описав его под и менем Тушара. Затем их перевели 
в пансион  Л. И. Чермака .  

В музее среди прочих экспонатов н аходятся книги, ко
торые он читал в детстве. Ведь им енно с пребыванием в 
этом доме  связано его приобщение к литературе. Когда 
собиралась вся семья, читали вслух произведения Пуш
кина , Карамзина, Жуковского, между детьм и и родите
лями воэt1икал обмен мнения м и  о прочитанном. 

В э1<спозиции та кже сохраняют подлинные учебники, 
по котор ым учился Достоевский. 

1837 год- год смерти Пушкина был последни м го
дом пребывания Федор а Михайловича в родительском 
доме. Братья Достоевские были приняты в Петербургское 
и нженер ное учил ище. Мл адший брат писателя Андрей 
Михайлович,  вспоминал: «Отец Иоан  Баршев (священ· 
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ник Мариинской больницы.-Авт.) отслужил н апутствен· 
ный молебен, и путешественники ,  усевшись в кибитку, 
двинулись в путь . . . » Вернувшись в Москву м ного лет спу· 
стя, писатель жил уже в других районах города . 

Еще два памятных лИтературных места в этой части 
Москвы не могут быть обойдены вни ма нием. Одно из 
них - малоизвестное Леонова, находящееся за станцией 
метро «Ботанический сад», раскинувшееся· на левом бе
регу Яузы, к югу от линии  Окружной железной дороги, и 
соседствующее с Ростокином и Свибловом. Н а  возвыше
нии, над рекой,  ка к нарядная белая игрушка, кр асуется 
церковь РизполоЖения начала XVIII века, рядом с ней -
аллеи из вековых лип - остатки парка. В Леонове сохра
нилtя небольшой живописный пруд удл иненной фор мы,  
оставшийся от системы прудов, существовавших неко
гда. Это место упоминается в «Путеводителе по Москве 
и ее окрестностя м» за 1903 год, а в начале нашего века 
ему· была посвящена кн ига «Леонова, подмосковное по
местье боярина  князя  Ивана  Никитича  Хованского». Ее 
автором был писатель В. Л. Капустин, в ту пору владев
ший  частью Леонова.  В журнале «Исторический вестник» 
за декабрь 1908 года, том 64, помещена  рецензия на  эту 
книгу, настолько точно передающая время и <;толь ин
формативная, что невозможно ее не процитировать: 

«Село Леоново, считающееся одной из  лучших дачных 
местностей под Москвою, впервые упоминается в 
писцовых книгах в 1573 г.; в 1626 г. оно было пожало
вано в поместье князю И. Н. Хованскому, соседям и  ко
торого были князь Д. Т.  Трубецкой (село Александров
ское), князь И. Б. Черкасский (Остан ки но, теперь графа 
Шереметева) и зна менитый князь Д. М. Пожарский 
(Медведково). Во второй половине XVIII в. Леонова бы
ло продано известному П. Г. Дем идову . . .  

Автор добросовестно собрал о Леонове все сведения, 
котор ые мог найти в исторической литературе, а глав
н ы м  обр а зом в дел ах Московского архива Министерства 
IОстиции .  Изложение этих сведений он иллюстрировал 
прекрасными сни мками  со старинных гравюр и с не ме
нее прекрасных фотографий собственной работы, изо
бража ющих виды современного Леонова и его окрест-
ностей». 

· 

До наших дней сохранилось небольшое Леоновскос 
кл адбище. Оно густо засажено высоки ми  стары м и  липа
ми .  Спр а в а  у входа на кладбище черный м ассивный  па-
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мятник. На · нем высечен ная  из гр а н ита кн ига , н а  титуль
ном листе которой названи е  «Под светлы м  небом» .  Здесь 
похоронен Александр Алексеевич Шахов (1895-1956). 
Он пришел в литер атуру ка к автор книг  о природе: «По 
оленьи м тропам», «На разных , широтах», «За  жа р-пти
цей», «В  камышах Балхаша », « В  таежной глуши »  и др. 
Некоторые повести и рассказ ы  п исателя в 1956 году бы
ли объеди нен ы в сборн ик  «Под светлы м  небом». Изобра
жение  книги, котор а я  является последней большой рабо
той Шахова ,  мы и видим на п а мятнике. 

Лео ново - этот зелен ый  островок,  уцелевший среди 
массивов современных жилых кварталов - и сейчас  со
хра няет живописность и неповтори мость подмосковных 
сел с их плотно утопта н н ы м и  тропинками ,  со штакетни
ком и сочны м и, п ышн ы м и  ди кими  тр ава м и ,  растущим и  
н а  припечке у заборов и источающи м и  пряный, слегка 
дурм а нящи й запах. Для нас очень и нтересна и ценн а  
связь Леонова с л итер атур н ы м и  и м енами, пусть и недо
статоч но популярными .  

Другое п а мятное место в этом районе - Пятницкое 
кладбище. Расположенное за Крестовской заставой ,  от
куда его второе назва ние  - Крестовское, оно основа но в 
177 1 году, во время  эпидемии  чум ы. П ятницкое кладби
ще стало последни м  прv.ютом для м ногих ,  чьи и мена свя
заны с л итер атурой. Здесь покоятся Н. В. Ста нкевич -
русский общественный деятель, философ, поэт, основа
тель зна менитого кружка,  современник Г:ерцена и Ога
рева; Н. Х. Кетчер - вр ач ,  обществен ный деятель, пере
водчик, член кружка Гер цена - Огарева , друг В .  Г. Бе
л инского и Т. Н. Гра новского; са м Т. Н. Гра новский  -
русский истор и к, общественный деятель, глава москов
ски х  за падни ков; фольклор ист А. Н. Афанасьев - пред
ставитель « м ифологической ш колы» в фольклор истике, 
соста витель сбор н и ка «Народные русские сказки»; рус
ский крестьянски й поэт И. З. Сури ков - основатель Су
риковского литературно-музы кального кружка,  просу
ществова вшего до 1933 года , который посещал и 
С. А. Есенин .  Интересны своей архитектурой постройки 
Пятницкого кладбища начала XIX века : цер ковь Трои
цы и север н ый и южный фл игеля ра боты архитектора 
А. Г.  Григорьева . 

Та кова да вняя литературная история этих на  первый 
взгляд таких «нелитературных» мест. 
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сНА СВЕТЛЬШ ГОРОД ПРИСТАЛЬНО ВЗГЛЯНИ• 

Некоторые из п а м ятных литер атурных мест, расположен· 
ных в р айонах,  примыкающих к проспекту Мира ,  связа· 
ны  с события м и  литер атурной жизни  советской Мос квы. 
Это и установленный в 1966 году в районе ВДНХ 
(2-й Сельскохозяйственный пр . ,  2/ 1 1) во дворе специ
алыюй средней ш колы-интер ната № 5 па мятник-бюст 
Н. А. Островскому (скульптор .А. В. Рыбкин, архитектор 
Н. В. Боярский) - герою гр а жданской войны, автору во 
многом автобиографического романа  «Как за калялась 
сталь», в котором рассказано о подвиге комсомольцев -
современников Островского. П а м ятник чем-то сродни  по 
настроению памятному знаку, находящемуся в этой же 
части города в с1шере у кинотеатр а «Комсомолец» н а  
Дм итровском  шоссе, 53 (скульптор П .  Бондаренко, архи
тектор В .  Овсянников, гр а нит, 1976 г .). 

Со временем Отечественной войны связаны п а мятные 
литер атурные места площади Коммуны, весь обли к ко
торой напоминает о сла вных дел ах Советской Ар м и и. 
Здесь, в стар инном зда нии  бывшего Екатерини нского ин 
ститута,  построенного архитектора м и  Д .  И .  Жилярди и 
А. Г. Григорьевым в конце XVIII - начале  XIX века,  
р азместился Центр альный Дом Советской Ар мии ,  а ря
дом ,  в отдельном зда нии ,  построенном к 20-Jiетию Побе
ды в Великой Отечественной войне,- Музей Вооружен
ных Сил СССР. В 1934- 1940-х годах на площади Ком
муны (дом 2) соорудили зда ние  для Центрального те
атра Советской Ар м и и  (архитектор ы К. С. Алабян,  
В .  Н .  Симбирцев). 

Н икогда не за будутся суровые дни Вели кой Отече
ственной вой ны.  Поэт М. Светлов в стихотворении «Сно
ва в Москве» писал о тяжелых днях осени - начала зи· 
мы 1941 года : 

На светлый город п ристально взгляни, 
И вста нут снова сумрачные дни, 
З а крой глаза - и снова пред тобой 
Клубится дымом подмосrювный бой. 

В те дни и весь город, и эта площадь выглядел и по
другому:  у театра стояли зенитки .  Чтобы дезориентиро
вать фашистских летчиков, рядом с театром поставили 
ма кет цер квушки. Об этом мы ч итаем в воспом инаниях 
и художественных произведениях. Можно обратиться и 
к хронике тех дней, и мы узнаем,  что в театре шла пьеса 
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А. А. Первенцева «Крылатое племя» . Это была пер вая 
пьеса о войне ,  премьер а спектакля состоялась 24 августа 
.1941 года, а 12 сентябр я 1941 года ЦТКА в двухсотый 
раз показа.я пьесу Бахтерева и Разумовского «Полково
дец Суворов». Эти спектакли всегда заканчивались пат
риотическими митингами. В зале театра после спектак
ля с горячими речами выступали бойцы, командиры, по
л итра ботн ики . Они клялись по-суворовски бить врага. 

В те дни фронт настолько приблизился к Москве, что 
корреспонденты по два раза в сутки успевали выезж ать 
из города на передовые и возвращаться с материалами 
для газет. Редакция «Красной звезды• находилась в пер
вые месяцы войны именно здесь, в подвалах Театра Со
еетской Армии. В газете была опубли кова н а с:Песня за 
щитников Москвы» А.  Суркова. 

Неподалеку ( просп. Мира, 74, мемор .  доска). с 1965 
по  1 976 год жил писатель Сергей Сергеевнч Смирнов 
(1915-1976) - автор произведений « Брестская кре
посты�. «Герои Б рестской крепости», «Рассказы о неиз
вестных героях» и других, в 1юторых он увековечил 
бессмертный подвиг защитников Родины. 

Связан этот район и с именем самобытного писателя. 
талантливого кинорежиссера и актера В. М. Шукшина 
(1929-1974). Василий Макарович, приехав в Москву. 

поступил в 1954 году на режиссерский фа кул ьтет 
ВГИКа, где учился в 1954-1960 rодах (ул.  Вильгельма 
Пика, 3). Широко известны фильмы, поставленные по 
его сценариям,- «Живет такой парень:�> (1964), «Печки
лавочки» (1973) и «Калина красная» ( 1 973). За послед
ний уже посмертно, в 1 976 году, В ас1мий Ма1{арович 
был удостоен Ленинской премии. 

В доме 5 на улице Бочкова, отмеченном мемориаль
ной доской, писатель прожил два последних года. Это 
было время взлета его тал анта , время, когда от него. 
немногим более чем сорокаJJетнего человека,  ожидали 
новых яр ких свершен ий. И действительно, как было не 
ждать еще· более правдивых и пронзительных вещей от 
автора ,  который н а писал «Жена мужа в Париж прово
ж ала:., «Горе:., «Беседы при ясной луне:., «Сураз:., «Сре
зал», «Крепкий мужик:., человека, который так тонко 
понимал человеческую душу. Он пр екрасно знал, н апри
мер, «как тяжко бывает одинокому человеку . Даже когда 
так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и 
совсем не страшно на ней». Со щемящей грустью мы 



смотрим на объемный скульптур ный поясной портрет 
молодого, сильного человека, на небрежно р асстегнутый 
бронзовый ворот рубашки, бронзовые же, зачесанные со 
лба волосы и читаем текст памятной доски: « В этом доме 
с 1972 года по 1974 год жил и работал писатель,  ки
норежиссер, а ктер, заслуженный деятель искусства 
РСФСР, л ауреат Ленинской преми и  Василий Макарович 
Шукшин». 

Отсюда, от кварталов улицы Бочкова,  хорошо видна 
возвышающа яся надо всем р а йоном Оста нкинс1<ая теле
башня .  Это за мечательное и нженер ное сооружение ста 
ло одни м из архитектурных символов Москвы. Монумен
тальное и вместе с тем изящное, оно взмывает н ад зе
ленью ВДНХ, Главного ботанического сада и пар1<а и мени 
Ф. Э. Дзержи нского с их пруда м и, речушками и ал
леями, объединяя в единый комплекс р азнородные по  за
стройке жилые м ассивы улиц Академ ика Королева, Ше
реметевской и Останкинских. Украшением этих мест 
является находящийся рядом с башней а нсамбль соору
жений Оста нкинского дворца -музея творчества крепост
ных - постройки конца XVIII века. Как много причуд
.11ивости и контр астыости в сочетании  построек Остан
кинского дворца с их изысканным декором, деревянными 
таинственными переходам и  и лестницами и современных 
лаконичных железобетонных сооружений! Это ощутил и 
передал в романе «Альтист Данилов:. п исатель Владимир 
Орлов. И события реальпой ж изни героев романа ,  их  
фантасмагорические при ключения происходят именно 
здесь, у Останкинской телебашни. 

Вот сколь интересны памятные литературные места 
этого р а йона,  ставшего одним из градостроительных 
центров столицы. 



Глава пятая 

ОТ ЛЕРМОНТО ВСКОЙ 

ПЛОЩАДИ 
К БЕРЕГАМ ЯУЗЫ 

РАЗГУЛЯЙ, БАСМАННАЯ, ЕЛОХОВСКАЯ 
И ИХ ОКРЕСТНОСТИ В ПУШКИНСКУЮ ПОРУ 

На шумном,  широком ,  м ноголюдном Садовом кольце 
есть две площади, носящие и мена поэтов Маяковского и 
Лермонтова .  О площади Маяковского м ы  уже говорили. 
Лерм онтовская площадь� бывшая  площадь Красных 
ворот - получила  название в 1 94 1  году, в столетнюю го· 
довщину со дня гибели М. Ю. Лермонтова, а сквер, за· 
ни м а ющий север ную ее часть, с 1914 года назывался Лер. 
монтовски м .  Поэт родился в доме,  стоявшем н а  месте вы· 
сотного зда ния  (ул. Садовая-Спасская, 2 1 )  в октябре 
18 14 года , о чем в метр ической книге несохр анившейся 
цер кви Трех Святителей, где крестил и М. Ю. Лермонто
ва, был а  сдел а н а  соответствующая запись. Церковь стоя· 
ла рядом с тем местом ,  где теперь находится па мятник 
советской архитектур ы  - назем ный вести бюль станции 
метро «Кр асные ворота», построенный  в 1934-1935 годах 
по проекту архитектор а J.:I. А. Фомина .  

Прежде площадь называлась Красными  ворота ми ,  
так как по  случа ю  побед над шведа м и  здесь построил и 
1<расивую деревянную а рку.  В 1742 году н а  месте старых 
сгоревших ворот были сооружен ы другие, а на их месте 
в 1753-1757 годах архитектор Д. В.  Ухтомский постро
ил новые. Их снесли лишь  в 1 928 году. 

До м ,  в котором родился поэт, сним ала его бабушка 
Е. А. Арсеньева .  Лер монтова грудн ым ребенком увезли 
в село Тарх а н ы  Пензенской губер нии и вновь пр ивезли 
в Москву в возрасте пяти лет. Его мать Ма рия Михай
ловна  умерла ,  когда будуще му поэту не было и трех лет. 
Между ()ТЦОМ и ба буш кой существовали напряженные 
отношения .  В 1 83 l году в стихотворении  «Стансы. На· 
бросок» М. Ю. Лер монтов писал·: 
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Я сып страда нья. Moit отец 
Не знал покоя по конец, 
В слезах угасла мать моя; 
От них остался только я, 
Ненужный член в пиру людском, 
младая ветвь на пне сухом ... 

В. Г. Белинский ,  оценив  по достои нству за м ечатель
ное дарование  поэта, говорил о его больших возможно
стях: «0, это будет русский поэт с Иван а Вел ик0го . . . » 
Скорбя о погибшем поэте, Белински й писал: « . . . содержа
ние, добытое со дна глубочайшей и могуществен ной на· 
тур ы, исполи нский взм ах, демонский по,r�ет - с небом 
гордая вражда - все это заставляет дум ать, что м ы  ли 
шил ись в Лер монтове поэта ,  который по содержанию шаг. 
нул бы дальше Пушкина». 

МоСК!JИЧИ горды тем , что великий  поэт жил в нашем 
городе. На месте рождения поэта ус:гановлен па мятник 
( 1965 г. , скульптор И. Д. Бродский,  архитектор ы 
Н. Н. Миловидов, Г. Е. Саевич). Четкий и стройный,  оп 
возносится над деревьями сквер а .  На Лер монтове мундир 
офицера Тенгинского пехотного пол ка. Распахнут ворот, 
отки нута пола мундира .  Динам ичен и рисунок декоратив
ной решетки па мятника:  на  ней - стрем ительно летящий 
Парус, Демон,  зал а м ывающий в отчаяньи руки, и бой 
Мцыри с барсом. На боковом п илоне слова: 

Москва! Москва! .. 
Л юблю тебя, как сын, 
Ка к русский.
Сильно, пламенно 
И нежно! 

Своеобразным п а м ятником Лермонтову является 
библиотека № 102, названная его и менем (4-я Соколь
ническая ул . ,  28) и основанная в 19 19 году н а  основе лич
ного фонда семьи М. Ю. Лер монтова. Она  первоначально 
размещалась в доме, где родился поэт, а в связи с рекон
струкцией Лермонтовской площади была переведена в 
другое помещение. В библиотеке и меется лекционный 
Лермонтовский зал, действуют клуб и нтересных встреч, 
лектор ий  «Вторая  жизнь кни ги» ,  где встречаются чита
тели с п исателями -переводчикам и .  

В этом  же  р а йоне есть целая группа  зда ний ,  связа11-
ных с именем А. С. Пушкина. Кому не  знакомы пушкин
ские строки: 

Москва! Как я любил тебя, 
Святая родина моп, 
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Мос1ша бь�ла родиной поэта .  В городе около ста зда· 
ний ,  связанных с его и менем .  И прежде всего, это дома 
здесь, в бывшей Немецкой слободе. Н а  Бауманской ули· 
це находится школа No 353. Укрепленная  на  ней п а м ят
н а я  доска р а ссказывает, ч:го она н аходится я кобы н а  ме·  
сте дом а , в которо м  родился поэт. Подле школы стоит 
скульптур а р а боты Е. Ф.  Белашовой,  изображающая по· 
рывистого, прелестного Пушки н а-мальчика .  

Однако исследовате.11ъ творчества Пушкина краевед 
С .  К. Романюк установил,  что «двор коллежского регист
р атора Ива н а  В асильевича Скворцова» со строением, 
сдаваемым им в 1799 году семье  Пушки н ых, находился не 
здесь, а у Госп итального моста .  Дом, к сожалению, не 
сохранился. Его современный адрес б ыл бы - Малая 
Почтовая улица ,  дом 4. 

Неподалеку от Б аума нской улицы находится собор 
Богоявления в Елохове. В хра м е  того же назван ия ,  сто· 
явшем здесь в 1799 году, крестили А. С. Пушкина ,  о чем 
в метрической книге от 8 июня 1799 года записано: 
«Мая 27. Во дворе коллежского регистратор а Ивана  Ва
сильева Скварцова у жильца ево Моэора  Сергия Лъво· 
вича Пушкина родился сын  Але 1{сандр . Крещен июня 
8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронн,ов, 
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кума мать означенного Сергия Пуш кина вдова Олга Ва
сильевна Пушкина». 

В 1835- 1845 годах архитектором Е. Д. Тюри н ым 
была построена в стиле позднего ампира ныне сущест
вующая внушительных р азмеров цер ковь. 

Вяземский п исал : «Пуш кин был ... родовой москвич .  
Нет сомнений, что первым зародышем дарования своего .. . 
он обязан был окружающей его атмосфере, благоприят
но проникнутой тогдашней московской жизнью». И моск
вичи платили ему признательностью. Достопримечатель
ностью этого район.а является библиотека, носящап и м я  
А. С. Пушкина (Спартаковская ул . ,  9). Во дворе ее стоит 
бюст великого поэта .  Библиотека основана в 1899 году в 
честь столетия со дня рождения  А. С. Пушкина ,  открыта 
15  мая 1900 года в небольшом помещении на  бывшс!i 
Немецкой улице (ныне Бауманская ул . )  как бесплатншт 
библиотека-читальнл. Ее попечительницей б ыла дочь по
эта - М. А. Гартунг. С 19 13 года и по сей день библ иоте
ка размещается в здан и и  б ывшей городской усадьбы 
XVIII-XIX веков. Она располагает большим фондом, в 
котором ,  в частности. имеются произведения  поэта н а  
русском и иностра нных языках, есть и пр ижизненн ые 
изда ния .  Здесь действует постоянная  выставка , посвя
щенная жизни и творчеству поэта .  

Особое место среди всех пушки нских домов в этом 
районе прин адлежит  дому, где жил в 1826- 1830 годах 
дядя поэта В. Л. Пушкин .  Это дом 36 на н�ешней ули
це Карла Мар кса, известный  в краеведческой литературе 
под названием «дома  l(етчер а», по и мени его вл адельца. 
Здание отмечено мемориальной доской. 

Особняк построен в конце 20-х годов XIX века ,  он 
одноэтажн ый,  деревя н ный. Дядя поэта бЬiл .весел ым, до
бродушным, остроумным человеком .  Писал стихи . Из 
его сочинений особенно широко известна поэма  «Опас
ный сосед». Он был знаком с Батюшковым, Дмитриевым, 
Карам�иным, )Куковским,  Вяземски м .  Василий Львович 
был первым поэтическим наставником Пушкина .  В по
следствии Алекса ндр Сергеевич называл его «Парнасский 
мой отец», а в «Посл ани и к Дельвигу» говорил, что «с 
муза ми сосватал» его дядюш ка-поэт. Из лицея ю ный 
Пушкин присылал дяде свои стихи. 

В этот дом А. С. Пушкин пр иехал в сентябре 1826 го
да, вернувшись из ссылки. Сняв номер в гостинице на 
,ТJJерской, Пушкин первый вечер в городе провел именно 

331 



здесь. В этом доме  18 августа 1830 года Пушкин наве�
тил дядю, а 20 августа в месте с Вяземским присутствовал 
при его последних м и нутах. Хлопоты и р асходы по погре
бен ию дяди Пуш кин взял на  себя и гроб с телом покой
ного проводил до Донского монастыря,  где и похоронили 
Василия Львовича. 

А. С. Пушкину б ыл та1<Же зн а ко м  дом А. И. Мусина
Пушки на, связанный  с истори ей з а м ечательного п а мят
ника  русской п исьменности XII века - «Слово о полку 
Игореве».  Это дом 2 (надстроен) на Сп артаковской ули
це (в  прошлом улица наз ывалась Елоховской и р асполо
жена между площадью Р азгул я й  и Баума нской улицей). 
Эта живописная городская  усадьба конца XVIII века 
постройки М.  Ф .  Казакова  состоял а из  гл авного дом а,  
север ного и двух южных фл игелей. 

Список за мечательного п а мятника русской литер ату
ры XII века «Слово о пол ку Игореве» сгорел здесь во 
время пожар а  1812 года . А. И. Мусин-Пушкин успел к 
тексту «Слова » соста вить ком ментар ий, сделаТh с него 
перевод и поз наком ить поэтов и ученых с эти м произведе
нием . В 1792 году для Екатер и ны 11 была снята копия  и 
подарен а ей вместе с переводом и ком ментариям и .  
А. И. Мусин -Пуш кин  пер едал само  произведение ученым 
Н. Н.  Б а нты ш -Ка менскому и А.  Ф. Малиновскому,  ко
торые и издали  « Слово о полку И гореве» в 1 800 году. 
Известн а та высокая  оценка , которую дал «Слову о пол· 
ку И гореве» А. С. Пушкин .  В архивах и книгохрани 
л ищах А. И.  Мус и н а -Пушкин а  работал Н. М. Кар а м
зин .  

З а канчивающаяся около этого дом а  ул ица Карла 
Мар кса  связа на  еще с двумя  выдающим ися и мена м и :  в 
доме  21 в 1838 году в зда нии ,  в котором в ту пору рас
пол а гался Конста нтиновский Межевой институт, жил 
В. Г. Белинский. В 1866 году в этом же дом е  у своей се
стры В .  М. Ива новой жил Ф. М. Достоевский. Во времена 
Достоевского Константиновский Межевой институт щ�хо
дился и по  другому адресу : во второй половине 1 870-х 
годов он  переехал в Демидовский дворец ( Гороховский 
пер" 4). Достоевский  бывал у Ива новых и по этому ад
ресу. Дружная  и весела я  семья доктора  Иванова ,  женой 
которого была сестра писателя Вера Михайловна ,  обита
л а  во фл и геле этого дом а .  Хара ктер отношений в семье 
своих родных Достоевский изобразил в повести «Ве1щый 
м��<». 
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Н. Н. Фохт - ученик  Ива нова делится в за писках вос
поминаниями  о первой встрече с писателем в этом до
ме: «Однажды вечером, в н ачале 1 866 года,  я был отпу
щен в отпуск к Ивановым . . . У них я застал довольно м но
го гостей, здороваясь с котор ы м и  я был представлен 
пожило му господи ну, немного выше среднего роста, с бело. 
кур ы м и  пр ямыми волосам-и и бородкой ,  с весьма выр ази
тельным , бледно-м атовы м ,  почти болезненн ы м  лицом .  Это 
был Ф. М. Достоевский.  Он сидел в кругу молодежи и 
беседовал с нею». Это был период р аботы п исателя над 
ром а ном  «Преступление и на казание».  

С именем писателя связа на  и Нова я Басманная  ули
ца ,  здесь в доме 31 ( не сох р а нился) находился па нсион 
Чер м а ка ,  куда юных братьев Достоевских Федор а и Ми
хаила перевели из п а нсиона Н.  И. Сушарда.  В п ансионе 
Чер м а ка они учил ись до 1 837 года ,  а в 1 837 году на  «по
рожнее м есто» определили их младшего брата Андрея. 
Во время каникул бр атья возвра щались с Новой Басман
н.ой на  Божедомку в квартиру при  Мариинской боль
нице. 

Бр атья м  Достоевским в ту пору уже были зн акомы 
некоторые запрещенные стихи. Напри мер , у них нахо
дился список поэмы «Суд сумасшедших» и стихи на 
смерть Пушки на . 

На Новой Бас м а н ной улице находился дом (не сохра
нился), в котором жил до са мой смерти, т. е. до 1856 го
да , П. Я. Чаадаев - общественный деятель и философ, 
а втор зна менитого тра ктата , состоящего из восьми  «фи
лософических писем».  О первом и еди нственном н апеча 
танном п р и  его жизни «философическом письме к г-же".» 
А. И. Герцен сказал, что оно «прогремело подобно вы
стр елу из  пистолета в глубокую пол ночь». 

Дом ,  в котором жил писатель, распола гался на  тер 
р итории н ынеш него Сада и мен и Н.  Э. Баума на и при
надлежал семье Левашовых,  с которой у Петра Я ков
.r�евича установилась тесная дружба. Здесь он был окру
жен любовью и забота ми друзей и всецело предавался 
литературе, философии и истории,  русской истории и 
богословским вопроса м .  Благодаря известности автора 
эта квартира  получила популяр ность, а Чаадаева москви
чи называли «басм анным философом». 

«Философическое письмо к г-же . . .  » вызв ало сенсаци ю, 
так как явилось уничтожающим приговором самодержа 
�ию, православию и крепо'стничеству. Как известно, жур-
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нал «Телескоп:., где оно было напечатано, был за крыт, 
а его реда ктор Надеждин сослан в Усть-Сысольск, цен
зор удален от должности, а сам автор по указанию Ни· 
колая 1 объявлен сум асшедшим .  В официальной бумаге, 
прочитанной Чаадаеву, иезуитски говор илось следующееi 
«Принимая  во соображение болезненное состояние не<;ча
стного, пр авительство в своей заботливости и отеческой 
попечительности предписывает ему не в ыходить из дому 
и, снабдив его даровым медицинским пособием, на кото· 
р ый конец м естное начальство назначить особенного, из 
ему подведомственных врача:.. Ча адаева стали ежене· 
дельно на вещать полицмейстер и врач, делавшие особые 
донесения об этих визитах властям .  

К Чаадаеву впоследствии было разрешено приезжать 
друзья м .  Среди других здесь бывал и А. И. Герцен. 
В «Былом и думах» Герцен дает исчерпывающую хар а к· 
теристику П етру Я ковлевичу :  «Его оригин альная наруж· 
1юсть, красивая  и самобытно резкая ,  должна была каж
дого остановить н а  себе».  Его ор игинальный ум, п ара· 
доксальн ые суждения,  ш ирота взглядов завор аживали 
собеседник�. О беседах  с ним Герцен вспоминал, срав
нивая с ними  встречи с Прудоном: «Они напоминали 
знаменитые всенощн ые бдения Ба кунина с Хомяковы м 
у Ча адаева . . .  » До последних дней Ча�даев сохр анил «ду· 
ши высокие порывы» .  

Неподале1'у от Новой Басманной, на  Садовой-Спас
ской улице, под номером 1 находится городская усадь· 
ба  второй половины XVIII - начала  XIX века ,  главный 
дом которой построен по проекту В. И. Баженова . Усадь
б а  связана  с именем книгоиздателя-просветителя 
Н. И. Новикова. В 1784 году Нови ков основал «Типо· 
гр афическую ком панию», собр а ния которой проходили в 
этом доме , прин адлежавшем гр афу И. С. Гендрикову .  
Известна дра м атичеч:ая судьба замечательного энтузиа
ста : в 1 792 году Н. И. Новиков, выпускавший газету 
«Московские ведомости», журналы «Московское ежеме
сячное изда ние» и «детское чтение», издавший 1/3 всех 
вышедших в пер иод с 1779 по 1792 год в России книг, 
увеличивший в Москве в 10 раз число книжных лавок,  
был ар естова н и без суда и следствия заточен в Шлис· 
сельбур гскую крепость. Его изда ния были уничтожены.  
Через  четыре года измучен ный заточ�н ием Новиков был 
в ы пущен на  свободу и остато 1< жизни провел в имении 
Авдотьино под Москвой, 
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Это же здание, Спасские казармы, было свидетелем 
драмы другого деятеля русской 1<ультур ы - поэта 
А. И. Полежаева. Выпускник  Московского университета ,  
автор поэ м ы  «Сашка», содержавшей сатир ические выпа
ды против общественного уклада , был отдан  по р аспо
ряжению Николая 1 в солдаты. В этой поэме есть такие 
бунтарские строки: 

Отчизна гдупая моя! 
Когда тебе настанет время 
Очнуться в дикости своей, 
Когда ты свергнешь с себя бремя 
CEO!IX презренных палачей? 

«Отт1чительный хар актер поэзии Полежаева ,- отме
чал В. Г. Белинский,- необы кновен ная сила чувств». 
Действительно, не эти ли строки поэта то му подтвержде
ние: 

:�·пы! давно печален, равнодушен, 
Я пр11выкал к лихой моей суд1,бе,
Неистовый, безжалостный к себе, 
Презрел ее в отчаянной борьбе 
И гордо был несчастию послушенr  .• 

В 1828-1829 Годах в течение года поэт том ился в 
солдатской тюрьме, находившейся в подвале Спасских 
казарм, где написал ряд стихотворений: «А. П .  Лозов
скому», «Песнь пленного ирокезца», «Песнь погибающего 
пловца», «Проющение» и др., считающихся лучшими его 
произведениями. 

Впоследствии он был отправлен на Кавказ, а по воз
вращении в Москву, где он провел последние пять лет, 
был помещен в сентябре 1837 года в Лефорrовский воен
ный  госпиталь, н аходившийся ср авнительно недалеко от
сюда. Там он и скончался. Когда, как рассказывает Гер
цен. «ОДИН ИЗ друзей его ЯВИЛСЯ ПрОСИТЬ тело ДЛЯ nоrре
беНИЯ, никто не знал, где оно . .. Наконец, он нашел в 
nодвале труп бедного Полежаева,- он валялся под дру
l'ИМИ, КрЬIСЫ объел и ему одну ногу». 

Могила  Полежаева на Семеновском кладбище зате
рялась, Н. П. Огарев в предисловии к с1орнику «Русскан 
потаенная литература» писал: «Мы не знаем более тра
гической жизни и рокового конца . Все соединилось про-. 
тив юноши, страстно полюбившего волю и рифму,- про
исхождение и царь, воспитание и Николай Павлович , на· 
I<оне�. крысы обкусали ноги его трупа, заброшенного в 
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l(аза р менных подвалах. И поневоле у живого человека 
вырывается проклятие к этой недостойной среде и этой 
недостойной власти:.. 

О ЯУЗСКИХ БЕРЕГАХ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ 

На берегах Яузы н аходятся а рхитектурные памятники, 
связанные  с событиями ,  отр аженными  в романе 
А. Н .  Толстого «Петр Первый:», над которым писатель 
работал до конца жизни ,  так и не завершив  его. «Есл и 
б ы  я родился в городе , а не в дерев не, не знал бы в дет
стве тысячи веще й  - эту з и м нюю вьюгу в степях ,  забро
шенных деревнях,  святки,  избы ,  гада ния ,  сказки ,  лучи ну, 
ови н ы, котор ые особым образом пахнут, я, навер ное, не 
мог бы так оп исать старую Москву»,- за мечал А. Н. Тол
стой .  В романе  перед н а м и  и Кремль с его соборами  и 
царски м и  п ала та ми ,  и Китай -город с шумными  посад
ски м и  улица ми ,  царевым кабаком ,  переполненным 
стрельцами  в «кр асных ,  зеленых ,  кл юквенных» кафта нах 
и куп ца м и  гости ного двора ,  и Кр асная площадь - в буд
ни и праздн ики и в часы казни  стрельцов, и шумные мос
ковские заставы. 

Берега Яузы и лежащие поодаль Сокольники и Из
м а йлова - все связано с деятельностью неутомимого Пет· 
р а .  Это и бывшая вотчи на  бояр Романовых в Измайлове, 
где в а м баре  у Ольняного пруда юный: Петр нашел бо· 
тик, впоследстви и  названный «дедушкой русского флота :., 
и совершил первое плава ние на  нем по речка м Серебрян
ке, Я узе и Просяному пруду, и бывшая вотчина Чудова 
монастыря - Чер кизово, и Сокольники, Преобр аженское, 
и Немецкая слобода. 

Пер елистаем л и шь некотор ые стра н ицы и сопоставим 
прочитанное с сохранив ш и м ися па мятника ми ,  с примета
м и  ландшафта и городского пейзажа .  В историческом ро
ма не, на писанном  в пер иод с 1929 по 1945 год, мелькают 
:ша ком ые  н а м  назва н ия - Басманная ,  Разгуляй ,  Немец· 
кая слобода ,  Преображенское, Лосиный остров, Яуза . 

В П реобр аженском произошло знакомство юного Пет· 
рас Алексашкой Менш иковым,  когда Алексашка с Алеш-
1<0й Бровки н ы м  «одн а жды , закинув удочку в тихую и 
с ветлую Яузу ,  что в ытекала из дремучих лесов Лосиного 
острова ,  увидели . "  н а  другом  берегу м альчика ,  сидевше
го. подперев подбородок». Это был Петр . А «невдалеке. 
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на пригорке, из-за липовых кущ подн и м ались гребнистые 
кровли Преображенского двор ца .  1\огда -то он весь отр а
жался в реке, на рядный и пестр ый ,- теперь зарос лист
вой, приходил в за пустение». 

А вот и Немецкая слобода,  где «приветливый  свет из  
окошек небольших домов падал на  низенькие ограды, на 
подстр иженные деревца,  на  стеклянные шары,  стоявшие  
на  стол бах среди песчаных  дорожек. В огородах перед 
домика м и  белел и и чудно пахли  цветы». Немецкая сло
бода была не только уютн ым, непохожим на при выч ные 
московские слободы районом ,  а стала для юного Петр а 
как б ы  тем «окном», через которое он увидел ш и роки й 
мир .  

Имена  Лефорта,  Меншикова , Анны Моне связаны с 
ра йоном нынеш них ул иц - Баума нской,  2 -й Баума нской, 
Радио и находящегося на другом берегу Яузы Лефортова.  
Сохранился бывший  дворец Лефорта - Меншикова,  ко
торый  также н азывают дворцом Петр а 1 на Яузе 
(2-я Баума нская ул" 3): в 1697 Петр 1 поручил «р абот� 
нику п алатного строения» Д. В. Аксам итову построить 
палаты,  котор ые были закончены в 1698 году. 

В этот а нса м бль входят дворец Меншикова,  построен
ный в 1708 году, и дворец Лефорта ,  сооружен ный в кон
це XVII - начале XVIII века . После смерти Ф. Я. Ле
форта дворец оста вался резиденцией Петр а 1. В 1707 го
ду Петр пода рил  его А. Д. Меншикову. Сейчас здесь 
находятся Военно-истор ический архив  и архив звукоза-
11иси. Внутреннее убр анство было роскош но: кожа ,  тисне
ние золотом ,  желтая ка мка , редкие кита йские изобра же
ния, ка ртины составлял и  декор покоев. Рядом с этими 
здания м и  р асположен Московски й технически й универ
ситет имен и Н .  Э. Баумана  - бывши й Слободской дво
рец. 

В романе  «Петр Первый» большое внимание  уделено 
Ф. Я. Лефорту и соответственно изображен и этот дво
рец. В этом «последнем доме XVII столетия», как его 
иногда называют, Лефорт отпр аздновал в присутствии 
Петра 1 новоселье 12 февраля 1699 года и менее чем че
р ез месяц умер.  Во дворце Петр прощался с покойным.  
Бл ижайший  сподвижник молодого царя был человеком ,  
стр астно любившим жизнь, полным энергии .  Умир ая, он 
просил позвать музыкантов. «На цыпочках вошли музы
канты,- неодетые, кто в чем был. Внесл и кубки с вино м. 
Музыка нты, окружив постель, приJюжили рога к губам 
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и на шестидесяти рогах - серебряных, медных и дере
вянных - заиграли менуэт, роскошный танец:.. Когда в 
зал вошел Петр, убитый горем,- «вдова на стуле, увидев 
царя, обомлела. Сорвалась, хотела пасть в ноги. Петр 
обнял ее, прижал, поверх ее головы глядел на гроб. Под· 
бежали слуги. Сняли с него тулуп. Петр косолапо, в ва
ленках, пошел прощаться. Долго стоял, положив ру1<у 
на край гроба. Нагнулся и целовал венчик, и лоб, и руки 
милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым каф
таном, затылок натянулся». 

На страницах романа предстает образ Петра, энер· 
гичного, жадного до работы, страстного, порывистого в 
строительстве, сражениях, работе и в любви. 

В бывшей Немецкой слободе, в Старо-Кирочном пере· 
улке, стовт с мезонином и окнами полуподвала двухэтаж
ный дом, в котором, по преданию, якобы жила Анна 
f\1онс. Мезонин - результат перестройки XIX века. Само 
:щание- бывший жилой дом конца XVII - начала 
XVIII века - значится под номером 6, строение 12. На 
фасадной стороне первого этажа и у боковых входных 
дi3ерей видна фигурная кладка оконных наличников ра· 
боты замечательных мастеров и другие элементы фаса
да, не тронутые ни временем, ни позднейшей перестрой
I<ой. 

В представлении москвичей дом всегда был загадоч. 
ным. Считали, что подземным переходом он связан с 
дворцом Лефорта. О доме (хотя это описание точно не 
совпадает с вiщом дома) Толстой так пишет в романе: 
« . . . в Немецкой слободе, рядом с лютеранской кирхой, вы· 
строили кирпичный дом по голландскому образцу, в во
семь окон на улицу». Строил приказ Большого дворца, 
торопливо- в два месяца. В дом переехала Анна Ива
новна Моне с матерью и младшим братом Виллимом. 
Сюда, не скрываясь, ·ездил царь и часто оставался ноче
вать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называ
ли - «цар1щын дворец». Анна Ивановна завела ва·жный 
обычай: «мажордома и слугу в ливреях, на конюшне -

два шестерика дорогих польских коней, кареты на все 
случаи:.. 

Известно, что Петр 1 сблизился с Анной Моне - до· 
черью немецкого виноторговца - в 1 692 году и расстался 
с ней через десять лет. Как отмечают современники, Ан
на Моне «<девица была изрядная и умная» и являла со
бой противоположность жене царн Евдокии Лопухиной, 
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слепо приверженной старине. Анна была находчива , ве
села, всегда готова потанцевать, пошутить, поддержать 
разговор. Такой и изобразил ее А. Н. Толстой .  

Не столько личность са мой Анны Моне, сколько пред
ставление об и нтересном историческом фоне делают этот 
дом интересным для нас.  Он ценен как  памятник эпохи, 
место, связанное с и менем Петр а 1 ,  и место действия ис
торического романа ,  известного широкому читателю. 

С именами, упомянутым и  нами в этой книге, связано 
и Введенское кладби ще («Введенские гор ы») , находя
щееся в р а йоне Лефортов а (Наличная ул. , 1 ) .  Оно было 
основа но в XVIII веке и первоначально называлось Не
мецки м,  та к к а к  здесь некогда хоронили лишь лиц люте
р а нского и католического вероисповеданий .  Сюда из Не
мецкой слободы в XIX веке перенесли останки сподвиж
ников Петр а 1 генер алов Ф. Лефорта и П .  Гордона .  Здесь 
похоронены уже известны й  ч итателю врач  Ф. П. Гааз ,  
филолог А. Н. Веселовский,  библиогр аф Н. М.  Лисов
ский.  В годы Великой Отечественной войны на  этом 
кладбище похоронили советских воинов, а на  «француз
ской площадке)) - J1етчиков авиаполка «Норм а ндия -
Неман»· (в 1 950-е годы останки их перевезли во Фран
цию) . Н а  кладбище покоится Л. Н .  Сейфуллина,  про
жившая в Москве последние  тр идцать лет, автор повес
тей «Перегной» и «Виринея»,  в котор ых изобр ажена де
ревня,  пробуждающаяся к новой жизни .  Сейфулли на соз
дала еще ряд . значительных произведений , в том числе 
«На своей земле» и «Пр авонарушител и». Здесь Похоро
нен М. М. Пришвин - писатель, проживший долгую 
жизнь, полную глубоких раздумий о сложных нравствен
ных проблемах, котор ые ему помогало разрешать обр а
щение к природе. Его светлые книги «Кладовая сол1ща»,  
«Кор абельная чаща»,  « Кащеева цепь», «Лесная  капель», 
«Календарь природы» могут стать для нас нравственны м 
помощником в трудную минуту. 

Чуть далее, на другом берегу Яузы, раскинулись Со
кольники. Бережно сохр аняется ,в Со1юльниках на  6 - м  
Лучевом просеке уютный  деревянный дом под номеро м 
21, где в первые революционные годы находилась Лесна ;!  
ш кола ,  в которой отдыхала и лечилась Н.  К .  Крупска я .  
В К(}НЦе 19 18 - январе 1 9 19 года здесь ее н авещал 
В.  И. Лени н. 19 января 1 9 1 9  года он  присутствовал в 
этом доме на  детской елке. Здание отмечено мемориаль
ной доской. О ел ке, об уч а стии в ней В. И. Ленина про-
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сто, не сколько н а и в н о  поведал п исател ь А. Т. Коно 

нов в р а ссказе для дете й « Е л к а  в Сокол ь н и к ах » .  
В т е х  же Сокол ь н и к ах р аспол аг алось в п редвоен ной 

Москве здание учебного з а веде н и я ,  которое с ы г р а л о  
бол ь ш у ю  рол ь в исто р и и  советской л итер атуры ,  особен
но поэзии .  Это МИФЛ И - Московский  и нститут фило- · 
софии , J JИте р а т у р ы  и исто р и и  имени  Н. Г. Чер н ышевско
го.  И пон ы н е  н а  опушке Сокол ь н и ч еского п а р к а  стоит 
в н е ш н е  н е п р и м еч ател ьное зда н ие - дом 1 З а  по Росто
к и нско м у  п р оезду, где некогда р аспол а г ался и нститут. 
Многие студенты б ыл и  п р иезжи м и  и ж и л и  в о б щежитиях 
н а  Стро м ы н ке, н а  Ус а ч евке и в Ост а н к и н е .  

В МИФЛИ студенты полу ч а л и  глубокое,  разносто
р о н нее о б р а зо в а н и е ,  здесь б ыл исключ ител ь н о  в ысокий 
у ровень препод а в а н и я ,  и то обстоятельство, что из 
МИФЛ И в ы шло м ного поэтов , н а верное, объясняется и 
а т м осферой,  кото р а я  окруж а л а  студенто в .  Их вдох нов
;1 я л  дух творчеств а ,  ведь здесь препода в а л и т а к ие заме
ч ател ь н ы е  п рофессор а ,  к а к  Гудз и й ,  Ушаков,  Белкин ,  В и
ноку р , Бл агой,  Бродский . Почти все студент ы писали сти
хи .  Жизнь бил а кл ючом,  на каждом факультете были 
л итературные кружки, устр а и в ал и  м аленькие ф а куJ1 ьтет
ские л итер ату р н ые вечер а .  Поэзия б ы л а  всюду, н а  каж
дом вечере и в к аждой и нститутской ком пании .  Сохрани
л ись воспоминания о том , как  студент МИФЛИ П авел 
Коган вперв ые прочит а л  стихотворение «Гроза » во дворе 
и нститута .  П роизошло это т ак : кто-то предложил гр афи
ч.еск и изоб р а з ить л и н и ю  жизни .  Один изоб р а зил ее в 
виде п ря м ой , другой - з а м кнутого круга ,  третий - oвa
Jl a .  П а веJ1 резким росчерком поперек овал а н а р исовал 
остр ый у гол . 

51 с детства не любил овал, 
Я с детства угол рисовал! 

Это з а ключ ител ь н ы е  строки по-юношески беско м п р о
м исс ного стихопюрен и я ,  н а з в а н ие которого б ыло д a tio 
первом у  сборн и ку стихов П а в л а ,  в ы шедшему пос м ерт
но,- «Гроз а » .  

Д л я  студенто в - ифл и й це в  б ы л о  х а р а ктерно острое чув
стrю вре м ен и - п р едощу ще н и е  гроз ы .  Большую роль в их 
н р а вствен н о м  воспита н и и  с ы г р а -1 а  вой н а  в Исп а н и и ;  сту
денты имел и  ка рт ы , где отм е ч ал и ход воен н ых соб ыти й 
н а  испанском ф ронте. А первы м  исп ытанием и проверкой 
бщ1 а  для некотор ых из них финская война  и для всех 
Вел икая Отечественная.  
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В 1 939 году МИ ФЛИ закончил А . Тва рдовский .  Моло
же нескольки м и  курсами  заним ались поэты С. Наровча
тов, Д. Самойлов, М. Матусовский,  Л .  Озеров, С .  Гудзен
ко, И .  Мележ и н а ч и н а ющие критики - М. Молочко и 
Г .  Стружко, погибшие н а  финском фронте. К. Симонов 
учился в аспир антуре. В 1 94 1  году МИФЛИ был влит 
в МГУ.  

Сокольники оказал ись свидетеля м и  встреч и двух в 
чем-то основном очень похожих людей - писателя 
А. П .  Гайдара  и м осковской школьницы Зои К:осмодемь
янской .  З имой 1 940/4 1 года они встретились в сокольни
ческом санатори и .  Зоя относил ась к Гайдару, творчество 
которого очень любил а ,  с большим доверием .  НезадоJ1 го 
до отъезда из санатория она обр атил ась к Аркадию Пете 
ровичу с воПросом ,  что такое сч астье. И писатель ответил 
ей слов а м и  из «Чука  и Гека», н аписав их на титульном 
л исте подаренной Зое книжки.  О встрече Гайдара  и Зои 
в Сокольниках р ассказала  м ать героини  Л .  Т. К:осмо
дем ьянская в книге «Повесть о Зое и Шуре».  

В р айоне,  м ысленно очерченном н а м и, н аходятся на 
небольшом расстоянии друг от друга две привокзальные 
площади .  Неподалеку от Сокольников - К:омсомольская,  
на  ней три  вокзал а - ворота на север и н а  восток - Ле
нинградский ,  Я росл авский и К:аза нский .  Прекр асно оха
рактеризовал чувство, охватывающее человека, попадаю
щего сюда , Евгении Долм атовский в стихотворении,  ко
торое так и называется - «К:омсомольская площадь»: 

Комсомольская площадь- вокзалов созвездье. 
Сколько раз я прощался с тобой пр и отъезде, 

Сколько раз выходил на асфальт раскаленный, 
Как на место свиданья впервые влюбле нный. 

Но была мне тревожной и радостной вестью 
Комсомольская площадь - вокзалов созвездье. 

Расстава нья и встречи - две главн ые части, 
Из которых когда -нибудь сложится счастье. 

Другая привокзальная площадь - площадь К:урского 
вокзала .  При  подъезде к ней находится улица Чкалова .  
Здесь в доме 1 4/ 1 6  провел последние годы С .  Я.  Маршак 
( 1 887- 1 964 ) . Здание отмечено мемори альной доской. 

С. Я. Маршак, принадлежащий к старшему по1<оле
нию советских п исателей, был поэтом,  др а м атургом ,  пе-
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реводчиком и теоретиком л итерату р ы .  Его стихи для де• 
тей - это, как правило, одновременно и стихи для взрос
л ых.  И в них нем алое м есто заним ает город, обр а щение 
к которому подч ас сочет ается с р аздумьями о жизни : 

Все то , чего коснется человек, 
При о бретает нечто человечье, 
Вот этот дом, нам прослуживший век, 
Почти умеет пользоваться речью. 
Мосты и переу.nки говорят, 
Беседуют между собой балконы, 
И у платформы,  в ыстроившись в р яд, 
Та к много сердцу говорят вагоны . 

От Курского вокз ал а С адовое кольцо сбеrа-ет к Яузе, 
и н а другом ее берегу начин ается район, к л итер атурным 
п а м ят н ы м  м естам которого м ы  обр атимся в сл едую щей 
гл аве,  



Глава шестая 

МОСКВОРЕЧЬЕ 

Как  красиво, четко и емко само слово «Москворечье»! 
Оно п рекрасно характеризует р айон,  ставший п редметом 
нашего внимания .  Вот перед н а м и  карта юго-восточной 
ч асти Москвы.  Неподалеку от обозн ачения станции Мо
скворечье - на ка рте обилие густо-голубого цвет.а : это 
изображение Москвы-реки с ее м ногочисленным и п р и
токами ,  прудами  и запрудами, с широким Новинковски м  
рукавом .  Многоугольники изумрудного, весенне-зеленого 
цвета н а по м и нают о рощах, парках и садах, столь ха
рактерных для этого р айон а .  В Москворецкой пойм е  н а  
в ысоких берегах сохр а н ил ись ансамбл и  монастырей : н а  
берегу Я у з ы  - Андрон иков, а н ад Мосюзой- рекой - С и� 
монов и Крутицы.  Какое обилие живописных п а мятн иков 
и как тесно, оказывается, многие пз них связаны с исто
рией л итер атуры !  

Постоянно об новляющийся живой организм города 
отр ажает сегодняшний  день.  Мы идем по Москве в по
исках домов, в которых жили близкие н а шему сердцу лн
тераторы, и в поисках мест, с котор ыми связана судьба  
созданных их воображением и талантом героев. В ы  знае
те, к а к  щемит сердце, когда вы п роходите м имо  дом а , в 
котором когда-то сами жили,  какой ряд картин и обра
зоn,  отвеч ающих н астроен и ю  и л и  логике поступков, ха
рактерных для в а шей жизни в тот период, всплывает в 
памяти .  Так же б ы в а ет и пр и встрече с дом ами ,  в кото
рых жили и твор или писатели .  

Окидывая взглядом ч асть карты от шоссе Энтузиас
тов до В а ршавского, обратимся к литературной биогра
ф и и  этого района . 
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ЗАТОЧ ЕНИ Е Н ЕИСТОВОГО П РОТОПОПА 
В АНДРОН Иl(ОВ Е, ЗА КЛЮЧ ЕНИЕ 
АЛ Е l(САНДРА ГЕРЦЕНА В I<РУТИЦА� 

Ш ироко известен Музей древнерусского искусства  и м е н и  
Андрея Рублеnа ,  р асположенный  в бывшем Спасо-Андро
н ш<овом монастыре  (пл .  П р я м икова , 1 0 ) ,  основанном в 
X I V  веке как форпост для защиты от монгола-тата р .  
Здесь провел последние годы и был похоронен Андрей 
Рублев .  

В сентяб ре 1 653 года в подвал ы этого моf{астыря  б ыл 
брошен протопоп · Аввакум Петров, широко известны й  
стр астной проповедью старообрядчества .  Старообрядцы 
представ.ля.ли  ту часть верующих русской православ 
ной  церкви, которые не признавали рефор м  Никона 
1 653- 1 656 годов .  
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Андроников монастырь,  в который был заточен Авва
кум , был одним из центров перепис к и к н и г  в XV
XV I I  веках.  Это дело было протопопу хорошо з н а комо :  в 
свое время он был привлечен патриархом Иосифом -
предшественником Никон а - к уч астию в и сп р а вл е н и и  
богослужебных книг,  состоявшем в сл и чен и и  их с более 
древними старопечатными славянски м и  оригинал а м и .  
При Никоне эта работа продолжал ась, н о  сл и ч е н и е  про
изводилось по греческим подлинникам ,  а Авваку м ,  в ч исл е 
не знавших греческого языка ,  был отстранен от р аботы .  

Новое исправление книг  в ызвало оппозицию со  сторо
ны крайних приверженцев всех тонкостей правосJi а вных  
обрядов . Они увидел и в исhр авлени и  посяг ател ьство н а  
чистоту веры .  В ч исле оппозиционеров б ыл и Авва ку м , 
н а иболее рьяно и стр астно выступав ш ий п рот и в  н и конов
ских «новинок». Протопоп был сосл ан  в Тобол ьск, з атем 
был в Нерчинске,  доходил до Ш илки и Амур а .  В 1 666 го
ду он был возвра щен в Москву. Его п ытались убедить 
отказаться от оппозиции, но он был непреклонен.  В те
чение пятнадцати лет протопоп находился в ссылке в 
Пустозерске. Однако дух его не был сломлен,  и он вос
кликнул: «Бедный, бедный, безумный царишко! Что ты 
над собою сделал!» 1 а преля 1 68 1  года протопоп Авва
кум был сожжен. 

В период гонений Аввакум некоторое время был в 
заключении · в одном из мрачных подземелий находяще
гося сравнительно недалеко отсюда Крутицкого архие
рейского подворья. Цепи, которыми узник  был прикован 
к стене, сохранились. Прежде чем подробнее сказать о 
Крутицком подворье, удели м  в н и м ание С и монову м о н а 
стырю ( Восточная ул . ,  4,  некогда с.J)обода н а з ы в а л а с ь  
Симоновской ) .  Си монов мон астырь стоит н а  в 1- �со к о м  
берегу Москвы-реки . Из его построек сохр а н и JJ1  -: ь  баш
н и  Дуло , Старая , Новая ,  гражданское СООJУ\' ;.:,свие  Су
ш и л о ,  где хранили сено (которое шло на про.�, 1 жу ) , на
стоятельский кор пус,  Трапезн а я  п алата XV I !  века , впо
следствии  перестроенная .  Сохранился кусок стены 
постройки XV-XVI I  веков. 

В Симоновом мон астыре начались реставрационные 
работы.  Н а  территории  з авода «динамо»  до недавнего 
в ремени находился памятник древнерусского зодчества -
бывшая монастырская церковь Рождества Богородицы 
в Старом Симонове ( 1 509) . Ныне церковь отреставриро
в а н а  и доступна  для посещения. Здесь находятся . захо-
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ронен ия героев Кул иковской бит в ы  Алекса ндр а Пере
свет а  и Род иона Осл я б н :  церковь стоит н а  м есте более 
древ него х р а м а ,  в подклете которого они и были захо
ро нен ы . 

Согласно л етоп иси,  историческая битва русской рати 
с полч и щами М а м ая н а ч ал ась кон н ы м  поединком Алек
сандр а Пе ресвет а с в р а жеским богат ырем . О б а  погибли 
в бою. О Кул и ковской битве повествуют произведен ия 
древнерусской л итератур ы :  сЗ адон щ и н а », «Сказания о 
Мам аевом побои ще». Известны замеч ательные слова из 
«З адо н щи н ы » , котор ы м и  автор призыв ает воспеть славу 
победителям :  «0 ж аворонок , летняя птица, кр асных дней 
утех а , возлети под- с и н и и  небес а , посмотри н а сильный го
род Москву , воспой славу вел икому князю Д м итр ию 
И в а нов ичу и бр ату его Влади м иру Андреевичу: буря л и  
з а несет сокол ов н з  земли З алесс 1юй в поле П оловецкое». 
i3 XVI веке в С и моновом мон аст ыре жили и создал и 
свои соч и нения Б асс и а н  П атрикеев и Максим Грек. О н  
был известен м ногим литератор ам и в более позднюю 
пору. Н. М. Карамзин писал .  «Но всего приятнее для 
меня то место , н а  котором возвышаются м рачные, гот и
ческие башни Си" .нова монастыря .  Стоя на сей горе, в и 
дишь н а  правой стороне почти всю Москву, сию уж ас
ную гром аду дом о в  и цер квей , котор ая представляется 
глазам в образе вел ичествен ного а м ф итеат р а :  вел иколеп
н а я  карти н а , особливо когда светит н а  нее сол н це, ког
да вечер ние лучи его пылают н а  бесчисле н н ых златых 
куполах , н а бесчисленных крестах , к не бу возносящих
ся ! »  

«Подалее, в густой зелени древних вязов , бл истает 
зл атогл а в ы й  Д а н илов м о н астырь;  еще далее, nочти н а  
кр а ю  горизонт а ,  с и н еются Воробьев ы гор ы .  Н а . левой же 
стороне в идн ы о бш и рн ые , хлебом покр ыт ые пол я ,  лесоч
к и , т р и  и л и  ч ет ы ре деревеньки и вд али село Коломенское 
с в ыс о к и м  дворцо м СВОИ М » .  

С эти м  м онаст ы р е м  с в я з а н о  место действия популяр
ной в свое время повест и  Н. М. Карамзина « Бедн ая Ли
з а » , н : ш r rс а юю й  n 1 792 году . И м енно н а  фоне этого пей
з а жа и р а з ыг р ал ась т р а гедия оставленной Эрастом и уто
пившейся в пруду бедной крестья нки Лизы:  «Ее погреб 
л и  бл из пруда, под м р а ч н ы м  дубо м ,  и поста в ил и деревян
ный крест н а  ее м ог иле » .  Долгqе в рем я это б ыло м есто 
палом н ичест в а  москвичей,  убежде н н ых в достоверности 
созд а н н ых вообр а жением п ис ателя соб ытий . 
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Этот уголок Москвы известен был и М. Ю. Лермон
тову. В «Панораме Москвы» он уделяет внимание  этой 
окр аине город а :  « . "утомленный  взор с трудом может до
стигнуть даJiьнего горизонта ,  на котором р исуются груп
п ы  нескол ьких монасты рей,  'между коим и  С имонов при
меч ателен особенно . . . :. В нач але прошлого век а м оскв и
чи, особенно м олодежь, приезжали сюда отдохнуть , по
знаком иться с п а мятниками.  Об этом и говорит Лермон
то в  в « Княгине Л и говской» : «Раз собралась большая 
комп а н ия ехать в Си монов м онаст ырь ко всенощной м о
л иться,  слушать певчих и гулять» . «До всенощной ходи
л и осм аrрив ать стены, кл-адбище; л азили на п.1ощадку 
западной б а шни . . .  » 

Был зн а ком С имонов мон аст ы р ь  и современнику 
М. Ю. Лермонтов а М. Н. З агоскину ,  который в «Очерках 
московской жизни» писал : «Четыре дня сряду уго щал я 
моеrо приятеля Москвой , возил его из одного конца го
рода в другой , ездил с н и м в Колом енское, Царицьшо, 
Кун цево, к Си монову м онастырю . . .  » 

Н а  кладбище при  С имоново м  м он астыре был похоро
нен друг А. И .  Герце н а  литер атор В. В. Пассек, у мерши й 
молодым,  не достигшим известности и бедным . Он б ыл по 
хоронен в могиле, в ыр ытой на  бесплатном месте, которое 
п редост а в ил вдове н астоятел ь за то, что П ассек безвоз
мездно написал «Истор ию и опис а н ие Симонов а мон а
стыря».  В.  В .  П ассек б ыл т а л а нтлив ым этнографом-ис
ториком . В Москве с 1 838 года он начал  издание «Очер
ков России » .  Это была первая популяриз а ция этнограф и
ческих сведе�шй о нашей стр ане . Его первое литер атур 
ное произведение «Путев ые з аписки В адима» подверг
лось некоторой критике со стороны В. Г.  Белинскоrо . 

В п овести «Легенда:. ,  н а писанной А .  И. Герценом во 
время сем и м есячного заточен ия в Крутицких к аз арм ах,  
находящихся поблизости от Симонов а монастыря, писа
тель обращается к Симонову монаст ырю , отмечая свое
образие его архитекту р ы :  «Старинная а р х итектура ука
зывала время No славы . . .  В нем было столько тишин ы 1 1  
спокойетвия, столько святого и поэтического:.. « . . .  ПечаJ1ь
ный, уединенный С и монов монастырь с черными крыша
м и, как н а  гр обах, с м р ачными стен а м и  стоял на обшир
ном поле, небоJ!ьшая река тихо обвив ала его,  не имея сил 
подвинуть несколько остановившихся б арок; кое-где ку
р ил ись огоньки и около них лежали муж ики, голодные, 

устал ые1 измоr<шие, и голос м еди вырывался из гортани 
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монастыря .  Как не похож Симонов монастырь, заклю
ченный со всех сторон в ограды, н а  Москву, раскрытую 
со всех сторон . . . » 

Крутицкие казармы ,  в которых содержался в заклю
чении  А. И. Герцен, находились на Крути цком подворье 
( 1 - й Крутицкий пер . ,  4 а ) , р асположенном на в ысоком, 
крутом берегу над синей Москвой-рекой.  Отсюда и его 
название .  Нек9гда  существовавший здесь мон астырь б ыл 
основ а н  в Xl l t  веке и являлся резиденцией в ысшего ду
ховенства .  Подворье примеч ательно яркими  желто-зеле
н ы м и  изразцами ,  украшающими Крутицкий теремок, со
оруженный архитектором О. Ста рцевы м  в XVII веке. Сле
дует отметить, что в середине XVI I  века в Крутицах во 
главе гру ппы  переводч иков работал киевский ученый
просветитель Епифаний  Славинецкий .  Крутицкий мона
стырь в ту пору был одни м  из центров русской куль
туры .  В конце XVI I I  века монастырь упразднили ,  и е го 
постройки частично вошли в комплекс Крути цких ка
зар м ,  часть которых передали жандармскому управ·  
J1ению.  Мр ачные ком н аты превратили в тюрем н ые ка·  
меры .  

В н а ч але сентября 1 834 года сюда и б ыл заключен 
А.  И .  Герцен .  Он был привлечен по делу о пении  паск
вильных песен .  Тайный  агент доносил в полицию, что это 
б ыл и  песни ,  «напол ненные гнусн ы м и  и злоум ышленным и 
выражения м и  против верноподданнической присяги» .  
В последстви и  пис атель вспо м и н ал :  «В моей ком нате 
стоял а кровать без тюфяка ,  м аленький стол ик, н а  нем 
кружка с водой,  возле стул , в большом медном ш а ндале 
горел а тонкая сальная свеч а . . .  Сначала  содержание было 
довольно строго . В девять ч асов всегда  при последнем 
звуке вестовой трубы солдат входил в ком нату, тушил 
свечу и запирал  дверь на за мок».  Впоследствии режим 
с мягчился,  р азрешили свидания ,  позвол или иметь п ись
менные прин адлежности ,  и Алекса ндр Иванович начал 
писать.  

В Крутицах Герцен написал повести «Германский пу
тешественник», позже переработанную в «Первую встре
чу»,  и «Леге нда ».  Отсюда ,  л юбуясь с в ысокого берега 
Москвой,  узник ,  н аверное, испытывал горькое чувство, 
глядя на город, передвижение по которому было ему 
з а казано,  ему была видна «вся Москва,  весь этот огром
ный, пестрый гигант, р аспростертый на  сорок верст . . . Я 
всм атривался в ка ждую ч асть города ,  в каждой груде 
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камней находил знакомого, приятеля,  которого давно не  
в идал" .» 

Следствие было продолжительным ,  и только 3 1  м арта 
1 835 года все 20 человек, проходивших по дeJiy, собрали  
в доме  генер ал-губернатора  н а  Тверской улице и и м  б ыл 
объявлен приговор .  А. И .  Герцена  в ысл али  в Пермь,  
Н .  П .  Огарев а  - в Пензу под н адзор отца .  Так на  четыре 
года ( если не  считать кратковременного приезда )  он по
кинул Москву, которую любил : « . . . я люблю Москву, Ji Юб
лю ее за  ее русский характер, люблю за воспомина ния 
юности . . .  » 

«ЧТОБ Ы СТАТЬ В ГОРОДЕ 
КАК Л ЕСОВ ИК В Л ЕСУ� 

Сейчас граница Москвы п роходит за бывшими  за город
н ы м и  дачными станция м и .  В рассм атриваемой н а м и  юго
восточной части города это станци.и Б ирюлево - с юга 
и Реутова - с востока . Многие москвичи  с у довольстви
ем  отдыхал и в этом богатом водой уго.Тiке ПодмЬсковья. 
В Люблине  на Летней улице в двухэтажном каменном 
доме под номером 8 сни м ал квартиру в период работы 
над «Преступлением и наказ а н ием » Ф. М. Достоевский .  
А н аезжая в Москву, он останавливался у сестры Веры 
Михайловны Ива новой (см .  гл аву 5 ч асти 1 1 ) . 

Неподалеку находится и Царицьню. Оно соседствует 
с Ленино-Дачным и Орехово-Борисовом .  В начале 
XVIII века Царицыно н азывалось селом Черная  грязь и 
было подарено Петром 1 молдавскому князю Д .  К. Кан
тем иру,  который был одн им из  образов аннейших  людей 
своего времени,  хорошо знал восточные языки  и несколь
ко европейских и написал по-л атыни трактат «Систем а 
и л и  состояние мухаметанской рел игии» .  Здесь провеJ1 
юные годы его сын - будущий  поэт-сатирик А. Д. Кан
темир. Сатиры Кантеми ра  для н ас п р имеч ательны тем ,  
ч то  в н их изображено московское общество. Эти  примет ы  
давно ушедшего времени ,  по которым,  хотя бы частич
но, мы можем воссоздать давно ушедшую эпоху. 

Кр асота фрагментов з а м еч ательного ансамбля - не
завершенного творения В. И. Б аженова.- привлекал а 
м ногих. Этот дворцовый ком плекс по з а м ыслу его созда
телей должен был стать п а мятником победы над Турци
ей. Дворец не понравился Екатерине 11 и в 1 786 году был 
разобран .  З атем под руководством М. Ф.  Казакова был 
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построен Большой дворец, разбит парк, но после смерти 
Екатер и н ы  строительство было прервано .  

Эти места были известны и И. С.  Тургеневу. Герои ро
м а н а  «Накануне» - Елена Ст ахова,  ее родственники и 
друзья - Берсенев, Инсаров и Шубин - совершают про
гулку из Кунцева в Царицыно:  «Сол нце уже в ысоко стоя
ло на безобл ачной л азури, когда экипажи подкатили к 
р азвал и н а м  Цар ицынского замка ,  м р ачным и грозным 
даже в полдень».  «Погода б ыл а  чудесная .  Все  кругом 
цвело, жужжало и пело ;  вдали сияли воды прудов;  
пр аздничное, светлое чувство охв атывало душу».  «Между 
тем все общество подошло к беседке, известной под и ме
нем Миловидовой ,  и остановилось, чтобы полюбоваться 
зрел и щем Царицьшских прудов .  Они  тянулись оди н  з а  
другим н а  нес1<0лько верст ;  сплошные леса тем нел и за  
НИМ И » .  

Цар ицыно связ ано и с и менем А .  П. Чехова. 25 мая 
1 903 года профессор Остроумов порекомендов ал писате
лю проводить зиму в Москве. После этого семья стал а 
искать з и м нюю дачу. Перед отъездом в Ялту Чехов от
правился с О. Л. Книппер в Царицыно осм атривать дачу 
некой Езучевской , но покупка  не осуществилась.  В пись
м ах Чехов а той поры можно встретить упом инания о Ца
рицыне.  В частности ,  � п исьме  к О .  Л .  Книппер-Чеховой 
24 февраля 1 904 года из  Ялты он  пишет : « . . .  моя родная,  
мне Царицыно нравится ! Честное слово, нравится ! »  Бра
ту Ивану  он п исал по этому поводу : «Мил ый Иван ,  я с 
Ольгой Леон ардовной смотрел в Ца рицыне дачу.  Дача  
почти новая , н а  берегу пруда, · стоит она  н а  !{раю Цари
цын а ,  не может б ыть застроена  и вообще, как  мне  пока
з алось, имеет немало достоинств . . . » 

Царицыно находится в треугольнике, образованном 
Варшавским и Каширски м шоссе и Московской кольце
вой автодорогой . В а р шавское шоссе, м еста м и  бл изко под
ходя к Москворецкой пой ме, п риведет нас  в р айон Па
велецкого вокзала ,  где находится Большой Строченов
ский переулок, связ анный с одним  из событий в истор и и  
.1ите р атурной Москвы .  Здесь в доме 2 4  ж и л  С. А .  Есе
нин ,  впервые приехавший в н а ш  город в 1 9 1 1 году, ка к 
м ы  уже упом и н а л и  в других  гл авах .  В Москве он жил с 
боль ш и м и  перер ы в а м и  до 23 декабря 1925 года ,  проведя 
здесь в общей сложности восемь  л е т .  

Юный Есенин  посел ился в Москве в 1 9 1 2  году в этом 
двухэта жном деревянно м ,  обш итом тесом доме, в· кото-
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ром н аходилось общежитие холость1х приказчиков - мо
лодцовская.  Рядом с молодцовской б ыл а ком н ата ,  где в 
обществе еще двух человек жил старший  приказчик,  ста
роста молодцовской А. И .  Есенин - отец поэта ,  котор ый 
работал в м ясной л авке купца Крылщза на улице Щи
ПОI).  В письме к своей знакомой М. П .  Б альз а м и ноnой 
Есенин  сооб щает : «Посыл аю тебе адрес свой : г.  Москва ,  
Большой Строченовск ий пер" дом Кр ылов а , 24, кв .  1 1  » .  
Вскоре сам юный поэт поступил работать в эту :1 ав1<у.  
Купеческий район  с его кондовыми  обычая м и  непривет
JJ ИВО встретил его. Этот переулок б ыл застроен серыми ,  
однообразными ,  тогда большей ч астью деревянн ы м и  до
м а м и ,  один вид котор ых н аводил на м ысль о безр адост
ном существов ании .  

Когда годом р аньше, весной 1 9 1 1 года ,  шестнадцати
летни й  Есенин приехал погостить н а две недели к отцу, 
он еще учился на Ряз анщине в Спас- Клепиковской вто
рокл ассной учительской школе .  Родител и мечтал и опре
дел ить Сергея в Мос1<0вский учительский и нститут. По
сел ившись здесь и некоторое время р аботая прик а з ч ююм 
в конторе, юноша тосковал п о  родной Ря за нщи н е . К тор
говой з а москв орецкой жизни у него не .1ежала душ а .  Он 
п исал другу Грише Панфилову : «Ну, ты подумай ,  как я 
живу, я сам себя даже не  чувствую : «Живу л и  я или 
жил я?»  

О н  стал бунтовать : бросил р аботу в давочке, н а  вре
м я  возврати.11ся в деревню, затем опять приехал в Моск
ву.  Недолго п роработал продавцом в ю:ижном м агазине 
в районе Стр астной площади и в 1 9 13 году поступил в 
корректорскую типографии Сытина .  Это б ыло самое на
чало его жизненного и л итер атурного пути .  

Н а  другом берегу Москв ы-реки н аходится Таганская 
площадь, от  которой начин ается Таганская улица, а про
должен ием ее являются Нижегородская улица и далее 
Рязанский проспект и Рязанское шоссе . Вблизи этой м а
гистр ал и - дороги на  Рязань - р асполагается Есенин
ский бульвар .  В его центре под березам и стоит н а  низком 
постаменте бронзовый памятник Есенину (ску.'Iьптор 
В . Е. Циrаль, архитектор ы С. Е. В ахта нгов, Ю. В. Юров,  
Т972 г . } . Бел·ая береза - неотъемлем ый эл емент руссI{ОГО 
пейзажа - постоянный образ в творчестве Есенина .  Его 
первое печ атное стихотворение, помещенное в журн аJiе 
«Мирою> в первом ном ере за 19 14 год, так и н азыва
л о с ь  - « Б ерез а » :  
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БеJ1 а я  береза 
Под моим окном 
Л р и на к р ыл а сь с негом 
То1J 1ю серебром.  

Н а пушистых ветка к 
Снежною каймой 
Ра спустились кисти 
Белой бах ромой.  

Рядом с Большим Строченовски м  переулком н аходит
ся Стремянный  переулок.  Здесь в доме 30 р аспол агает
ся Московский институт н а родного хозяйства имени 
Г .  В.  Плеханова - бывший Ком м ерческий институт, в ко
тором в юности ,  в 1 9 1 1 - 1 9 1 4  годах ,  учился К. А. Федин. 

Види мо ,  уже тогда будущий писатель присматривался 
к Москве , вникал в жизнь большого города .  Это были го
ды, когда в созн ании  юноши з а кладывались основы писа,
тельского видения .  И через десять лет, в 1 924 году , в ро
мане « Города и годы» появились з а меч ательные строки ,  
отр ажа ющие его знание ,  пон и м а ние и ощущение города .  

«Человеку н адо прожить долгую ж изнь без  неба ,  без 
пря м ых, широкогрудых ветров, вырасти в сомкнутом 
строю желез ных стол бов, провести детство на чугуне 
лестниц и асфальте мостов ых, чтоб ы стать в городе как 
лесов ик в лесу.  

Нога знает ,  когда под ней железный рельс,  когда гни.
л ые торцы, когда скользкий и звонкий цемент. И ухо уз
н ает, куда п адает с крыш дождевая вода и на  что н а
с кочил ,  р азорв авшись,  внезапный  порыв ветра .  

Человеку, которому город - как лесовику лес ,  не на
до свет а .  Он  пом н ит каждый угол ,  знает вся кую улицу и 
все дом а ,  старые  и нов ые" .»  

Неподалеку в стар инном па рке культуры и отдыха 
« Кузьм ин кю> открылся недавно Музей К.  Г. Паустов
ского - первый на родн ый л итературный  музей в Москве. 

Он  н аходится в одноэтажном с мезони ном деревя нном 
до ме ,  чем-то н а по м и н ающем дом в рассказе «Снег».  Му
зей орган изов али  учен ики и уч ител я школ ы No 456 .Вол
гогр адского р айон а .  В гостя х у ребят побывали  воспи
танниюf н друзья П аустовского : М.  Бременер,  И. Дик, 
Г. Кор н илов , В .  Степенко,  В .  Тендряков.  Фонды музея 
р астут . Слова Паустовского «м не хочется хотя бы м а
ленькой,  но светлой п а м яти о себе» обретают все новое 
и новое звуч а н ие и все знач ител ьней,  весомей и крепче 
ст ановится о нем п а м ять. 
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В кварталах ,  н аходящихся между Таганской пло
щадью, Абельмановской и Крестья нской застав ами ,  н а
ходится переулок Маяковского . В небольшом двухэтаж
ном доме 1 5/ 13 поэт жил с апреля 1926 года .  В ту пору 
переулок н азывался Гендриков ым .  Вокруг - м ножество 
пром ышленн ых предприятий, но в тихом ,  нешироком пе
реулке б ыло зелено, и по сию пору сохранился тенистый  
садик перед домо м .  Квартир а  была небольшой.  в ней 
'голько самое необходимое :  Маяковский не любил лиш
них вещей .  Н а м  интересна столовая ,  в которой поэт при
н и м ал гостей .  Здесь - широкий стол , черный кожаный 
диван ,  застекленный буфет, почти под потолком - ш иро
кая деревянная книжная полка .  У Маяковского бывали 
А.  В .  Луначарский,  В .  Э .  Мейерхольд, С .  М. Эйзенштейн ,  
М. Е .  Кольцов, И .  Э. Б абель, С .  М.. Третьяков, 
В. Б .  Ш кловский .  

Маленькая угловая ком н ата служил а одновременно и 
кабинетом и спальней поэта .  Н .  Н .  Асеев - друг Маяков
ского шутил , что комната н астолько м а л а ,  что Маяков
ский не входит в нее, а к а к  бы н атягивает ее н а  себя ,  как  
руб ашку. Помещение обставлено строго . Мебель нестан
дартн ая , сдел ана  н а за каз ,  «по месту» .  «Кр аснодеревщи
ки не сл али  мебель на дом », она немодна и недорога,  но 
очень удобн а .  Здесь н аходятся полосатая тахта ,  скл ад
ной ломберный  стол ик ,  а у окн а  - большой, удобный 
п исьменн ый стол . 

Часто в этих стен ах поэт ч итал своим друзьям только 
что н а писанные стихи, о чем и вспомин ает биограф Мая
ковского В.  Катаня н :  «Маяковский ,  ч итающий стихи,  в ы
р а жаJI себя наиболее пол но.  Чтение было прямым про
должением процесса создания  вещи.  В ней не было сим
волистского подв ывания и скандиров ания  и не б ыло н а
тур ализ м а  актерской ч итки ,  бессовестно ломающей сти
хотворную речь грубым переигр ы в а н ием «игровых инто
наций » . 

Я ркие и и нтересные люди посеща л и  этот дом при 
жизни поэта ,  но не иссяк к нему интерес, когда поэт а 
не стало .  П исатели из Ф р а н ции ,  Греци и ,  Югосл авии ,  Ар
гентины ,  США, Индии ,  И р а н а ,  Чили, Турции и других 
стран  поб ывали здесь, а в февр але 1 940 года молодой, 
м ало кому известный тогда поэт, стихи которого созвуч
ны произведениям Маяковского, МихаиJI Кульч ицкий в 
этом музее увидел блокнот со стих а м и  Маяковского, его 
п апиросы,  трость, книги, башм аки ,  а когда ше.'1 обр атно, 

15 З а t\ а з  573 353 



предст.авил, как  Маяковский десять лет н.азад проходил 
по этому .тротуару: 

По этим плитам, но еще живой � 
Он Пр'ОХОДИJI устало. и КОГДЗ-'ГО 
Он отмерял барьер последний свой, 
И расступались дома, как секундаи:г.ы. 

Сейчас квартира поэта является частью Музея 
В .  В .  Маяковского, но закръrта  для посещения .  В здании 
н аходится пр авление Добровольного общества любите
лей книги РСФСР .  

Дом  поэта., столь п ритягательный для  его ю н ых по
следователей ,  стал м естом ,  где тридцать лет назад, на
чиная с осени 1 959 года ,  работал один из интереснейших 
в Москве литерату р н ых кружков под руководством 
Л. Руднев а .  Молодые поэты р аботали  и работают и в 
других литер атурных объединениях, н аходившихся при 
больших з аводах и предприятиях. В 1 960-е годы на з аво
де и м ени  Лихачева руководил л итературн ы м  объедине
н ием  Л. Озеров, при  «Серпе и мол_оте» - А. Ф илатов, в 
техническом училище имени Н. Э. Баума н а  - С. Подел· 
ков . Эта традиция поддерживается и ныне .  

Юные творческие силы всегда группиров ались и груп
пируются вокруг различных л итер атурно-художествен
ных театр альн ых объединений.  Так,  .срэвни:тельно непо
далеку отсюда,  на 4 -й  улице Текстильщиков, среди живо
писных прудов и зелени Любл инского парка культуры 
и отдыха., находится Дворец пионеров и школьников име
ни А. П. Гайдара. 

Во  Дворце пионеров несколько лет н азад делала  свои 
первые шати театральная студия под руководством 
В. Спесивцев а .  И сейчас  детский коллектив во Дворце 
пионеров, нося щем имя  Аркадия Гайдара, р аботает ин
тересно и нешаблонно .  Ребята организов али музей лю
бимого писателя ,  а в октябре 1 983 года перед Двор· 
цом открыт памятник Аркадию Гайдару (скульптор 
А. П. Шлыков, архитектор Ю. А.  Мовч а н ) . И хотя пред
ставление об «идущем впереди»  1 человеке, стрем итель
ном,  порывистом ,  беском пром иссном,  не жалевшем себя 
и погибшем, спасая боевых товарищей,  не  вяжется с та
кими,  каз алось б ы, статичным и понятиями,  как памят-

1 Гailдs.p - ЛИ"rератур11ЫЙ псевдоfl119 А. П. fQМ!IOOВll - З ifR.112! 
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ник и музей, все же и музей, и памятник, и имя. которое 
носаt Дворец ПИ{)Не.ров,- все это свидетельство блаrо
.1tарной нашей л юбви к человеку, который устремлен в 
6уяу.1Цее. 

ЖJОНь - в  1юстояВ1I0м движении.  Пролетают годы. 
з аполняется новыми памятны м и  местами  литературная 
карта Москвь1. Мы нанесли на  нее пункты, представле
ние о которых как бы  устоялось, но пройдет несколько 
лет - и появятся новые адреса,  отр ажающие бесконеч
ный процесс р азвития л итературы и беr времени.  



Глава последняя 

УРО КИ ЖИЗ НИ 
ДАЕТ МОСКВА 

Дорогой читатель !  Вы узнали множество адресов, свя· 
з а н н ых с имен а ми писателей или созданных их воображе• 
нием литер атур н ы х  героев. Кто-то из вас  умозрительно 
предста вит уже ра нее известны й  ему дом ,  кто -то из окна 
тра нспорта постар ается получше его р ассмотреть, а кто
то отправится на литер атурную экскурсию.  Конечно,  луч
ше всего,  есл и ее п роведет квалифициров а н н ы й  экскур
совод. Одн а 1<0 известно вели кое м ножество самодеятель· 
н ых экс 1{урси й ,  и п р а кти ческое при менение этой книги и 
состоит в помощи л юдя м ,  их  проводящи м .  Н а  подобные 
экс 1<урсии отп р а вля ются п реподав атели школ и других 
учебных за веден и й  со свои м и  воспитанниками ,  участни к и  
литер атурных объеди нен и й  и просто семьи ,  где и н ициа
тор а м и  таких прогулок чаще всего быва ют женщи н ы ,  о 
которых в неоконченной повести «Росл авлев» А .  С. Пуш
кин с1<аз а л :  « Нет сомнения ,  что русские женщины лучше 
обр азован н ы ,  более м ыслят,  нежел и муж ч и н ы ,  занятые 
бог зн ает чем».  

Литературные экскурсии занимают немалое место в 
н а шей  духовной жизн и .  Мы погружаемся в стихию го
рода, и город, сам город, учит н ас.  Ведь город одним 
только своим видом может научить многому. Красивый, 
чистый, светлый, яркий город пробуждает высокие чувст
ва. Грязный, запущенный, неряшливый, скучный - дур
ные. Москва винных лавок, ночлежек, скученных рынков, 
как вспоминают об определен ной части ее А. М. Горький 
и В .  А. Гиляровский ,  рождала людей «дна>>. Москва свет
лых кварталов, парков, картинных галерей, концертных 
залов может научить умению интересно жить, не тр атить 
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время попусту, действовать с большой душевной отдачей.  
Сам  по себе облик города несет большой духовный потен • 
циал .  В ·  его н а коплении нем алую роль сыгр али писате· 
ли. Их и мен а носят улицы , их облик  повторилк памятни
ки ,  портреты н а  мемори альных досках.  Идем по городу -
и вдруг!  .. перед н а м и  высоки й ,  чистый лоб, горделивая  
осанка ,  откр ытый взгляд:  «Не р аб ,  но  человек». Алек· 
сандр Николаевич Радищев .  Он смотрит на нас с па мят
ной доски ,  укрепленной на  здании  бывшего Московского 
губернского пр авления (Истори'lеский пр., 1), где содер
жался в заточении  в сентябре 1 790 года ,  перед сибир
ской ссылкой.  Н а  улицах н а шего города п а мятники ,  ис 
торические здания возника ют перед нами  подчас совер• 
шенно неожиданно .  Москва не  относится к р азряду го
родов ,  где к а ждый монумент поставлен проду м анно ,  эф• 
фектно ,  чтобы еще издал и поразить своим в идом зри
теля .  Она  щедра и нем ного небрежн а ,  как  богач ,  котор'ы й 
не  считает сокровищ. Вот в ы  идете по глухому переулку, 
вокруг неказистые домишки ,  и внезапно перед в а м и  воз
никает чудо -чудное - дивные,  яркие ,  укр а шенные м айо· 
ли 1ювыми вставками ,  редкостными перехода м и ,  галерея
м и ,  лестница м.и ,- п алаты .  Это 1 - й Крутицкий переулок , 
4а ,- Крутицки й  теремок ,  а за  н и м  дли н ное кирпичное 
здание ,  в котором во времена А. И. Герцен а р аспол а 
гались Крутицкие жандар мские казар м ы ,  где в 1 834 году 
и н аходился под арестом писатель-демократ .  И вот уже 
цел ая цепь р азду м и й ,  воспоминаний ,  ассоциаций будо
р ажит в а ш  у м .  Или - на изломе переулка ,  а может, в 
конце тупичка  - особняк с деревян н ы м и  колонка м и ,  ка ·  
ких в старой части города ,  особенно в р а йоне Арбата ,  со
хранилось, к сч астью, еще нем ало .  В подобном доме 
«жила>> героиня романа И.  С .  Тур генев а  «Накануне» 
Елена  Стахов а :  большой Деревя н н ы й  до м возле Пречи
стенки ,  «С колон н а м и ,  бел ы м и  л и р а м и  и венка м и  н ад 
ка ждым окно м ,  с мезонином ,  служб а м и ,  пал исаднико м ,  
огромн ы м  зелен ы м  двором ,  колодцем н а  дворе и собачьей 
конурой возле колодца» .  Как одежда в чем -то отр ажает. 
х а р а ктер человек а ,  так и в облике дом а  выражен а суть 
его владельца и какая -то сторона н атур ы  жильца .  

Таким образо м ,  р азглядывая стар ые московские до
м а ,  мы сталкиваемся с л итерату р н ы м  м атери ало м ,  кото
р ы й  дает большую п ищу для р аз м ы шлени й  о жизни ,  о 
горе ,  о счастье , о л юбви , о взаи мопони м а н и и ,  об об1 i·  
дах,  «О подвигах ,  о доблести , о сл а ве»,  о смерти.  
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Сейчас м ы  пережив ае м непростое врем я ,  и оди н из 
в ыходов связа н с возро ждением духовности. Что жl  Свою 
посильную лепту в этот процесс м_ожет внести и литера· 
турное краеведение .  Кон кретное знакомство с памятн ы• 
ми  местам и  ценно те м ,  что помогает наглядно предста
вить з н ачи мость м ногих нравственных явлений,  а тем: 
са мы м отшлифовать в н а ше й  н атуре какие-то лучш�rе ее 
сторон ы .  К глубоки м разду м ьям может н ас привести зна
комство с тем домом (Суворовский бульв. ,  7а), где в ка
мине небольшой к о м н аты первого эта жа был сожжен 
Н .  В. Гого.11ем 2-й том «Мертвых душ » !  Или н а сколь гру
стно -элегический  лад может настроить вид утопающего в 
зелени дом а  25 н а Тверском бульвар е, где Сергей Есеt�ин 
читал небольшой группе л итераторов поэму «Анн а  Сне
гин а » .  А как  горьки будут н а ши пережив а н и я ,  когда м ы  
остановимся перед тем местом , где еще сравнительно 
недавно стоял дом (ул . Фурманова, 3/5, ст ар ая нуме р а 
ция ) ,  в котором  М. А. Булга ков писал роман «Мастер и 
Маргар ита:. . Какая-то тайна  пр итя гивает к этим п а м ят
н ы м  мест а м . После посещения их и проза ,  и стихи при
обрета ют в н а ше м  соз н а н и и  н о в ые  отте н к и  и становятся 
ближе. 

Случается ,  что на литер атурной экскурсии мы обра
щае мся к некотор ы м б ытовы м подробностя м в жизн и пи· 
сателей , и менно эффект присутстви я р асполагает к это
му. Сни жает ли это их образ в н а ших глазах? Ведь и 
интеллекту а л ьн а я ,  и эмоциональн а я подготовленность 
экскурсантов р азличн а ,  и для иного малая житейск.ая де
таль , особенно если о н а  идет вр азрез с его личным опы
том , может затмить высокое нравственное н ач ало в обр а
зе писател я , который по призванию своему в Росси и  
всегда был проповедником .  Может быть, такая  смазан· 
ность обр аз а  снизит большое дело н равственного очище
ния ,  которому служит литер атур а ?  Об  этом з адумывался 

еще А. С. Пушкин и в ноя бре 1 825 года в письме к 
П. А. Вяземскому отме ч ал : «Мы з н аем Байрон а доволь
но .  Видели его н а троне славы, видели в мучениях вели
кой души, видели в гробе посреди воскресающей Гре
ци и .- Охота тебе видеть его на судне.  Толпа жадно чи
тает исповеди,  записки etc . ,  потому что в подлости своей 
р адуется унижению высокого, слабостям могущего. При 
открыти и  всякой  ме рзости о н а  в восхищени и . Он. мал, как 
мы, он. мерзок, ка" мы! Врете, подлецы : он и м ал и мер· 
зок - не так. кан вы - и н аче». 



Надо полагать, что чем выше духовн ы й  уровень чело" 
века ,  чем более глубоким и творческим является его от
ношение к культуре вообще и к творчеству какого-то кон
кретного писателя в частности,  тем благоговейнее он от
носится к п амятны м  л итературн ы м  мест а м .  Такое отно
шение сродни обр ащени ю  с хрупким стеклянным сосудом ,  
которы й  мстит з а  небрежное отношение к нему тем ,  что 
лопается в грубых руках.  Эти м рук а м  уже непосильно 
будет созидание.  

Интересно з адум аться над тем ,  что же влечет нас  к 
знакомству с п а мятн ы м и  литературн ы м и  местами.  Ду
м а ю, что прежде всего и нтерес к л итературе. Но также и 
не следует з а бывать о власти места.  Эта сила безмерна 
и во многом еще недооценена н а м и .  А ведь и менно она 
в давние време н а  двигала п аломникам и ,  направлявши
м ися в святые мест а ,  и менно под ее влиянием л юди по
сещают могилы люби мых народом С. А. Есенина и 
В .  С. Высоцкого, покоящихся н а  Вага ньковском клад
бище. 

При знакомстве с п а м ятн ым л итератур н ы м  местом 
возникает сложный спектр э моций.  «Работает» здесь и 
п а мять чувств а .  Ощущения,  испытанные чеiiовеком в 
прошлом при чтении художественного произведения,  
ожива ют при этой встрече: ведь п а м ять чувств а особо 
окрашивает воспр и ятие конкретного до м а ,  парка,  леса,  
которые связ а н ы  с именами Тургенева ,  Пастер нака,  Ах
м атовой.  Если экскурсант читал произведения этих авто
ров и любит их,  тогда конкретные реалии м ногое скажут 
ему, если же произведения ему не знакомы ,  то и посеще
н ие п а мятного места не будет впечатляющи м .  А мы ведь 
прекрасно знаем , что эмоцион ально окр ашенные сведе
ния лучше з а пом и н а ются и более прочны,  чем сведения,  
к которым человек эмоционально и ндифферентен. В дан
ном случ ае р аботает прямо-обр атн а я  связь: облик п а м ят
ного места воздействует н а  воображение экскурсанта, 
но ведь и сам экскурсант, в свою очередь, не может оста
ваться п ассивным . З а мечатель н ы й  скульптор А. С. Го
лубкина писала :  «Много мы не види м только потому, что 
не требуем от себя этой способности,  не заставляем себя 
рассм атривать и поним ать, пожалуй, вернее сказ ать, не 
зн аем , что можем видеть». 

Разумеется, не .::ледует забывать, что все м ы  видим 
nа мятные места по-разному, в зависимости от направлен
ности н аших интеросов. Это видение очень многослойно. 
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Например,  полуразрушенная церковь (сейчас  восстанав
л и вается ) в подмосковном селе Тараканове, в которой вен· 
ч ался А.  А. Блок, дJI Я одн их на протя жении  долгого вре·  
мен и  предста вляла собой просто бесфор менные,  неинте· 
ресные развалины ,  для других являла  р азрушенн ы й  па •  
мятник  б арокко,  об утр ате которого они  горевали ,  для 
третьих была  цен н ы м  обр азцом сочетания  архитектурно• 
го сооружения  с пейз а же м ,  а четвертым представлялась 
лишь дороги м литературн ы м  п а мятн ы м  место м .  Каждый 
обращал в н и м а ние прежде всего на те факты,  связ анные 
с эти м сооружением ,  котор ые отвечали его п рочтению п а 
м ятн ика .  Естественно ,  что каждый человек из су м м ы  фак• 
тов берет лишь тот, который е му и нтересен .  Нем алую 
роль при  этом игр ает и ссылк а  на духовн ый  и жизненный  
опыт .  Случается порой,  что  некоторые дом а , дворики , 
н а бережн ые,  перелески , п а р к и ,  связанные с жизнью и 
творчеством писателей ,  не отл и ч а ются особой живопис
ностью по сравнен и ю  с други м и  сооружени я м и .  Это р азо
чаровывает экскурса нтов. Особенно з агадочной стано
в ится связь ,  котор а я  существует между художественн ы м  
произведен ием ,  место м ,  вдохновивши м н а  его создан ие,  и 
п а м ятн ы м  местом , где оно было н а п исано.  

Таким образом ,  воспр иятие п а мятного л итер атурного 
места - это спл ав  увиденного, пережитого, переживае
мого,  осознан ного, многих ассоци аци й  и р а з м ы шлений .  
Так ,  поз н а комив шись с домом 36 н а  улице Кар л а  Марк·  
с а ,  где ·  жил дядя вел икого поэта Василий  Львови ч  Пуш
к и н ,  где неоднокр атно бывал Алекса ндр Сергеевич ,  н а 
вещая больного родственника ,  а впоследствии провожая 
е го в последни й  путь,- мы узнаем не только о пушкин 
ской  поэз и и ,  но п риобщаемся к пушки нскому пон и м ан и ю  
н р а вст венных  ценностей .  С а м  особн я к  и п р и м ьш а ющие к 
нему построй1<и  созда ют необходи м ы й  исторический фон ,  
котор ы й  облегчает восп риятие .  

Л итературная  Москва - понятие бесконечно емкое. 
Шли годы ,  сменялись общественные фор м а ци и ,  изменял
ся  город ,  и кажды й эта п его жизни оставался з а пfiчат• 
лен н ы м  на страницах романов,  р ассказов,  повестей и в 
стихотворных строках .  Н а ш и  классики чер п а л и  в жизни 
Москвы впеч атления для своего творчеств а .  Невозможно 
сми риться с тем ,  что тр ава  жухнет, цветы увяда ют, а 
л юди у м и р а ют, хотя м ы  я вляемся свидетеля м и  этого по
стоя нно,  но лучшие умы н а шего на рода ,  н а ш а  совесть 
н а ши литер аторы - остались с нами  в созда нных ими  
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книгах и ·совсем не безразлично,  в каком именно москов
ском доме была написана  каждая из них .  Н а м  завещано 
судьбой любить и сохранять эти памятные литер атурные 
места .  В 1 830 году А. С .  Пушкин писал �  

Два  чувства дивно  близки нам -
В них обретает сердце пищу -
Л юбовь к родному пепелищу, 
Л юбовь к отеческим гробам .  
Животворящая святыня !  
Земля была  б без них  мертва ,  
:Как пустыня 
И ка 1< алтарь без божества .  
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Каменев Л .  В. 1'00 
Каменский В. R. 1 80 
Ка.на нин Р. r. 250. 
((а нте11:.:1р А. Д:. 26 t, . 3'49 
Ка нтемир Д. 1(. 349 

366 

J<апустин В. Л. 323 
I<арамэин Н. М. 45, 411, 52, 53, 

55, 65, 249, 295, 320, 322; 33 1 ,  
332, 346 

Кассиль Л. А. 299 
I<атаев В. П. 1 04, 1 26, 1 27, 135, 

1 36 
Катанян В. 353 
Каткоз М. Н. 83, 93, 159 
Кауфман-Пастернак Р. И. 1 1 8  
Каховский П .  Г. 69 
Качалов В .  И. 60, 92, 136, 190 
I<варенrи Дж. 3 1 6  
1.(едрин Д. Б .  1 5,  21 
Кекушев Л .  Н. 94, 222 
l(еллет-Жандро Ж.-I1. 1"55 
Кетчер Н. Х.  8·1 , 1 6 1 , 1 63", 324, 

ЗЗ I  
Кибальников А. П. 298 
Киреевские И. В" П. В. 59, 65. 

73, 74, 142; 163 , 164 
Кириллов В. Т. 1 79  
Кирилльцев11 Л. И. 275 
Кириченко Е. И. f 75 
Кирсанов С. И. 202, 257· 
Киршон В. М. 1 0 1 , 194 
Киселев С. Д. 149 
Клычков С. А. 1 80 
Клюев Н. А. 1 1 3 
Ключевский В . О. 98 
l(oraн П. С. 7, 102. 1 78, 1 96, 

3(') 1 "  303, 340 
Кожевникова В. В.. 9.7 
Козлов 11. И. 57, 249 
Козлов. l:t. Т. 28 
Козловский И. И •. 49 
Козырев М. 113 
Колоколов Н. И. 233' 
Кольцов А. В. 55, 1 63' 
Кольцов М. Е� 46, 1 04 , 130; 353 
Кольцовы-Мосальские 1 39 
!Солыва·нова Е. А. 53 
!\олычев ы 2 1 
к�шенков с. т. 4 1 ,  1 25,  1 80, 254 
Коновницына,  графиня 63 
Кононов А. Т. 340 
Конский Г. Г. 196 
Ко нста нтинов М. Е� 30 1 
Коонен А. Г. 1 1 3  
Корин П. Д. 1 03: 
Коркин В. Д. 295 
Корнилов Б. П. L04 
Корнилов Г. 352' 
Корыилоз Л. Г. 1 85 
Коротич· В. А. 109 



Корш Е. Ф. 161  
Ксрш Ф.  А. ,9 1 
Космодемья нские 3. А" А. А., 

Л. Т. 3 1 1 ,  341 
Костенецкий Я. И. 70 
Котельницкий В. М. 1 66 
Кот.ов А. К. 1 97 
Кошелев А. И. 1 63 
Крандиевскаsr-irолстая Н. В. 187 
Критские 'В. И" М. И.,  П. И. JtO 
Крузенштерн  И. ·Ф. 1 48 
Крупская Н. К. 34, 1 26, 1 30. 

304, 339 . 

Крылов И. А. 47, 54 
Крюков Ф. Д. n, 72 
Кубасов В.  С.  255 
Кузминская Т. А. 3 1 0  
Кульчищшй М. В .  7 ,  1 02, 1 96, 

353 
Куманины 84 
Куприн А. И. 34, 94, .95, 1 77, 

284 
Кусиков А. Б. 1 07 ,  !l S.l 
Кустодиев Б. М. A!7fl 
Кутузов М. И. 25 

Лавренев Б. А. 258 
Лазо С. Г. 1 24 
ЛаХ'1!1'1н .А. Х. 181 
Лаху,'llИ <А. К. 258 
Лебедев Г. Г. 49 
Лебедев-Кум ая В. И. (Леtiе-

дев') 2 Hl, W, 2В8, 802 
Левашовы 333 
Леви,тан и:. И. 90, '94, -119, ,17.В 
Левитов А. И. :175 
Лейкин :Ы. А. 229 
Ленин В. И. 3 1 ,  33-35, ·40, .,н, 

45, 85, 97, 99- 1 0 1 ,  1 07,  1 09, 
I ЬО, JJ.2, 1 30, ,w; 1 ,  1 79, l-S3, 
1 89, 1 90, 192- 1 94, 237, 239, 
255, 256, 273, 277. 283, 29·1. 
292, 299, '339 

Леонов Jl. М. 1 0 1 ,  1 02, 104, 
1 94, 27:3 

Лепский .Ж. 303 
Лермонтов М. Ю. 4,  6-8, 1 0, 

1 5, 1 6, 20, 29, 30, 34 , 39, 40, 
44, 47, 62, 68-73, 1 20, 1 4(), 
1 50, 1 52, 1 55-1 57, 207-jI09, 
240, 24Я, 262, 263, 306, 30..7. 
328, 329, 347 

ЛepM<mrORa М . .М. 328 
Леомав Ы. С, 4, 88., J29,. Щ 

265 

Лефорт Ф. Я. 337_3
·
39 

Либединский Ю. Н. 1 02, .1 04, 
258 

Лидии В. Г. 1 02 
ЛисовоКflй Н. М. 339 
Лисян.ский М. С. 36 
Лоба новы-Ростовские 1 49 
Ловейко И. И . . 284 
Ломоносов М. В. 48, 254, .255, 

26 1 
Лопухuна В. А. 7, 1 57 
Лопух11на Е. Ф. 338 
Лопухины 70, 1 39,  1 55, 1 56  
Лощаковск11й Н .  В .  1 67 
Луговской В. А. 1 0 1 ,  1 02, 1 04, 

258 
Л уканин М.  К.  1 02, 257 
Лунача рский А. В. 8, 34, 8 1 ,  

1 06, 1 1 3, 1 40, 1 80, 1 92-1 94, 
203, 273, 3 1 4, 353 

Л ьвовы 1 39 
Ляшко Н. Н. 1 90, 233, 258 

Майков А .  Н. 8, 85, 249, 271 
Майков В.  И. 211 
Майоров Н. П. 1 96 
Макаренко А. С. 44, 210, 238, 

239, 259 
Макаров оП. И. 27 1 
Максимович М. Н. 163 
Малиновс.кий А. Ф. 332 
Мв'llЫПЖИН А. г. 1 04 
Малюта Скуратов 2 1  
Ма.11ютин И .  А .  1.06 
Мамай, прщштель Золо.т.оА Ор

ды 1 8, 346 
МамИit..Снt!иряк д. Н. (Мамиu� 

93, 9S, 282 
Мандельштам Н. Я. 1 1 4, 1 15 
Ма-1iДеЛЬШТЭМ о. э. 4, 7, в, 1 09" 

1 1 4, 1 1 5,  236 
Мануилов А. А. 6.7 
Мариенгоф А. Б. 1 07, 1 08,  1 .В.1., 

204 
Маркиш П. Д. 1 04 
Марко Руффо, итаv�ьянский ар-

хитектор 20 
Маркс К.  35, 80 
Мартынов А. 1(. 1 03 
Мартынов Л. Н. 255 
Ма рШШ{ С. Я. 1 04, 25&, .2�9., 

273, 29il, 34·1 , ·342 
Маслов И. И. 1 68 
Матвеев А. С. 24 
Мате Залка 7 
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Матусовский М. Л. 34 1 
Маяковский В. В. 4, 7, 8, 1 5, 

33 ,  35, 40, 4 1 ,  44 , 46, 94, 
1 0 1 ,  1 02 ,  1 05- 1 1 1 , 1 30, 1 32, 
1 35, 1 36, 1 75, 1 76, 1 80, 1 94,  
202-204, 239,  259,  279,  280, 
286, 295, 296, 298, 299, 3 1 3, 
3 1 4 , 328, 353, 354 

Медведев Д. Н.  44 
Медокс М. Е. 5 1  
Меж и ров А .  П . 302 
Мей Л. А. 228, 262 . 
Мейерхот.д В. Э. 1 28, 353 
Мележ И .  11 . 34 1 
Мели к- Па шаев А. Ш. 1 96 
Мельников- Печерский П. И. 

( А ндрей Печерски й )  2 1 0 , 223, 
224 , 283 

МендеJJеев Д.  И .  1 07 
Менш иков  А. Д. 336, 337 
Мер име П. 1 93 
Мер куров С. д. 85, 1 7 4 , 267, 

32 1 
Мет нср Э. К. 1 78 
Миллер В .  Ф .  74 
М иJiовидо в  Н.  Н. 329 
МиJiькесв Е. Л. 30 
Мин и н  К .  23, 38,  40 , 220 
Митл я нский  Д. Ю .  54, 1 99 
Миха йJiов А. А. 320 
Миха йJювский Н . К. 93 
Михалков С. В .  1 02, 257, 299, 

303 
Ми цкев и r1 А. 44, 57, 60, 72, 288 
Молоч ко М. 34 1 
Мовч а н  Ю. А. 354 
Моне А .  И . В. И .  337-339 
Морозовы Б. И ,  Г. И. 274 
Морозов Н. А. 273 
Морозова Ф. 11.  (Со 1<0в 1ш н а )  8, 

273-275 
Мотов илов Г. И .  1 90 , 2 1 4  
Мочалов П .  С .  79 , 2 1 7  
Мура вьев А. Н .  260 
М у р а в ь е в - А постол М. И. 86 
М ур а тов П. П.  1 78 
Муром цев а В .  Н. 1 77 
Муси н - ll ушюш А. И .  7, 332 
Мухина В .  И. 1 03 ,  1 75, 30 1  

Н а гиби н Ю .  М. 8 ,  1 33 - 1 35 
Надежди н В. И. 78, 334 
Надсон С.  Я. 34 
Наза р ов Е. С. 3 1 6  
На йденов С.  А .  96 

363 

Налба ндя н Д. А. 99 
На полеон 25-27, 1 93, 279, 292, 

306 
Наровчатов С. С. 24 1 ,  302, 303, 

34 1 
Нарышкины 24, 27 1 ,  275, 295 
Нащокин П.  В. 7, 6 1 ,  75, 1 42-

1 44 
Нащокина В. А. 1 44 
Неверов А. С. 1 27,  1 90 
Нейгауз Г. Г. 239 
Некрасов Н.  А. 34, 55, 79, 1 6 1 ,  

1 84,  287 , 3 1 2 
НеJiидова Л .  3 1 2  
Нем ирович-Данченко В .  И .  96, 

1 28, 1 29 
. 

Нерода Г. В. 87, 1 93, 254 
Неруда П. 38 
Нестор , летописец 53 
Нетте Т. И. 286 
Нечкина М. В. 80 
Низа м и  1 83 
Никитин Н. В. 260 
Н и когося н Н. 269 
НикоJiаева Г. Е. 1 98 
Никол а й  1 28, 3 1 ,  56, 58, 62, 69, 

1 46, 260, 334, 335 
Никола й 11 308 
Н и 1<011, патриа рх 53, 274, 345 
Никул и н  Л .  В. 1 04,  1 27', 259 
Н и кулина Н. А. 1 74 
Новиков И .  А . '  1 1 3 
Новиков Н. И. 47, 49, 52, 54, 

2 1 2, 334 
Новиков -Прибой А. С. (Нови· 

ков )  1 90, 233, 259 
Новокрещенова Г. Н. 1 70 
Носков М .  Н. 8 1  

Qбер Л .  Н. ,  Обер-Щальме 60 
ОбоJiе нска я Е.  В .  1 73 
Образцов С. В. 3 1 8  
Овся н н и ков  В .  325 
Ога рев Н .  П. 44,  55,  70, 80-82, 

88, 1 52 ,  1 58- 1 6 1 ,  1 65,  250, 
259, 275, 285, 295, 324, 335, 
336 , 349 

Одоев ский В.  Ф. 59, 27 1 
Озеров Л .  А. ( Гольдберг) 34 1 ,  

354 
Окуджа ва  Б .  Ш. 7, 1 09, 1 99-

20 1 
Олеша Ю. К. 1 0 1 ,  1 26, 1 35, 268 
Ольми нский М. С, (Александ

ров) 8 1  



Ольшевская Н. А. 236 
Опекушин А. М. 66 
Qр бели Л.  А. 1 03 
Орлов А. Г. 27 1 
Qрлов Вл.  262, 327 
Орлов М. Ф.  7 1 ,  1 46 
Ослябя 346 
Островские Л. И., Н. Ф. 2 1 5-

2 1 7  
Островский А .  Н .  6, 2 1 ,  44, 45, 

65, 85,  1 29, 1 52 ,  1 67 ,  209, 2 1 0, 
2 1 3-225, 228, 240, 242, 262, 
265 

Островский Н. А. 1 24 ,  1 25, 1 9 1 ,  
1 92, 259, 325 

8трепьев Григорий 22, 1 89 
фросимова П. Д. 1 5 1 ,  1 72 

Оша нин Л.  И. 1 9 8  

Павленко П. А. 1 04 
Павлов Н . Ф. 7, 64, 7 1 ,  72, 76, 

83 
Павлова -Яниш К. К. 7,  8, 45, 

7 1 ,  72 
Павлович Н. А. 1 80, 233 
Панаев И. И. 72, 1 59, 1 6 1 ,  1 63 
Панферов Ф. И. 1 04, 259 
Па нфилов Г. 296, 35 1 
Па ссек В. В. 347 
Пассек Д. В.  8 1  
hа ссек Т. П .  6 1  . 
Пастернак Б .  Л .  8, 1 02,  1 09, 

1 1 3, 1 1 6- 1 2 1 ,  1 35, 1 97- 1 99, 
236, 239, 240, 3 1 4 , 359 

nа стерна к Л.  О. 1 1 8, 1 1 9 
Патр икеев Басси а н  346 
Оа устовский К. Г . 47, 1 02, 1 22, 

1 23 ,  1 26, 1 33, 2 1  О, 244, 263, 
3 1 3, 352 

Пер вею(ев А. А .  325 
Пересвет А. 346 
Перов В.  Г. 1 1 9 ,  223 
Перфир ьев В .  С. 1 69 
Перцов В. О. 1 98 
Пестель П. И. 70 
Петефи Ш .  1 03 
Петр 1 24, 25, 48, 49, 60, 1 09, 

26 1 ,  336-339, 349 
Петров Е. П. 7 ,  1 26, 1 30, 1 35, 

1 90,  1 96, 268, 303 
Петровых М. С. 236 
Пешкова Е. П. 1 77 
Пешкова Н. А. 1 00 
Пильняк  Б. ( Вога у )  1 04 
Писемский А, Ф, 1 66, 1 73, 1 84, 

243, 262 
Платонов А. П. 8, 1 02 
Плетнев П. А. 1 45 
Плеханов Г. В .  250, 352 
Плещеев А. Н. 5, 85, 90, 1 66, 

1 67,  225 
Погодив М. П. 59, 65, 72, 82, 

85, 1 42, 1 52-1 54, 1 63, 1 64,  
260-262 

Погодин Н. Ф. 33, 259 
Поделков С. А. 354 
Подпор и н П. А. 230 
Пож арский Д. М. 23, 24, 38, 

323 
Поженя н Г. М. 1 09 
Поздеев Н. И. 222 
Полевой Б. Н. ( Ка м пов)  1 25, 

1 98 
Полевой Н. А. 57 
Полежаев А. И. 8, 27, 28, 257, 

258, 335, 336 
Полетаев Н. Г. 1 79 
Поливанов Н .  И .  70, 1 56, 1 57 
Полто рацкий А. М. 1 58 
Поль де Кок 78 
Поля ков С.  А. 94, 1 79 
Попов П. С. 1 29 
Попондо пулло К. А. 27 1 
По ртя н ка А. М. 268 
Постник, древнер усский зодчий 

2 1  
Потемкина Е. П .  (Трубецка я)  

1 49 
Потемкины-Таврические · 1 39, 

1 49 
Пристли Д. 259, 260 
Пришвин М. М. 2 1 0, 239; 339 
П р озоровские 275 
П роскури н Н. М. 1 25 
П ротасова Е. И. 53 
Протопопова Е. С. 228 
Пугачев Е. И .  63, 1 1 2, 1 1 3, 1 80, 

1 8 1 ,  209, 239 
Пушкин А. С. 4, 8, 1 0, 1 5, 22, 

23, 27-29, 34,  44, 47, 48, 
52-54, 56-63, 65, 66, 68, 
70-75,  78,  83, 85, 88, 94, 1 1 9,  
1 33, 1 40-1 50, 1 6 1 ,  1 76,  1 8 1 ,  
1 94, 1 99, 200, 228, 236, 249, 
260, 269, 27 1 ,  280-283, 287-
290, 306, 3 1 3 , 3 1 5, 3 1 9, 322, 
328-333, 356, 358, 360 

Пушкин В .  Л. 7, 53, 27 1 ,  33 1 ,  
332, 360 

Пушю1 11 С. Л. 64, 1 42, 330 

369 



Пушкина О. В. 27 1 ,  3311 
Пушкина :с. =Ф. 6 1  
Пыляев М .  И .  62, 1 03 
Пьетро COJJRµи, архиуеююр .!D 

Раабен И. 1 26 
Рабле Ф. 99 
Радищев А. Н. ·6, 47, 5 1 ,  52, ..54, 

78, 2 1 2 , 243, 357 
Разумовский А. В. 326 
Разумовские 62 
Райт  Р.  1 06 
Рамазанов М. А. 228 
Раневская Ф .  Г. 236 
Рахилло И. 1 81 
Рахма нинов С. В. 5, 267 
Редкин П. Г. 7 1 ,  2 1 2 
Резанов П. Н. 1 48 
Рейснер Л .  204 
Река мье Ж. П 
Ренкевич А. А. 1 42 
Репин И. Е. 94, 223, 265-'267, 

273, 29 1 
Рерберr И. И. 22 
Рессель Ф. И. 290 
Рильке Р. М. 120 
Римская- Корсакова М. И. :ti, :68 
Римский- Корсаков .н. iA. .26:7 
Рихтер С. Т. 239 
Рицас .Я. 38 
Рождественский Р. И. 1 5, 38, 

4 1 ,  'll"В, �too. 257 
Розен Д. Г. 8, 306, 307 
Розенберr d(. -iil. ·fй 
Розеифельд 3. М. 30 1 
Розов в. с. :r.шz 
Ромаиюк 'С. К 58, Ilffi, 1'47, l<ВЗ, 

330 
Ромашов Б .  rc. :1 02, 194 
Ромода иовские Rtl 
Роллан Р .  "1 03, 3 1 5  
Ростоrжи нв  Е . .П .  8 ,  24, 75, 76, 

257 
Рубинштейн  А. Г. 1 83, 267 
Рублев А. 344 
Рудаков Е. А 1 54 
Руденко '!'. А. 1 98 
Руднев Л. В. 255, 354 
Рукавишников А. 284 
Рукавишников И. 1 1 3 
Румянцев В. П 2fИ 
Ручьев Б. А . . }:04 
Рmщев Ф. М. �56, -27• 
Рыбаков А. Н. 1 80 
Рыбкнк А. В. i!5 

Рылеев К. Ф. 70, 78, 8;1 , 86, j� 
1 47, 1 66 , 167, нз, 197 

Рюм ины, домовладельцы ·85 
Саакя нц А. 1 84 
Савра сов А. 1(. 94, 1 1 9 
Садовский П. М. 1 54, 228, 232 
Садовянц М. 38 
Садофьев И.  И. 1 79 
Саевич Г. Е. 329 
Сакупин ГI. Н.  202 
Салтыков-Щедрин М. Е. (Сал· 

тыкав ) 7, 47, 65, 93, 1 40, 
164-1 67, 224 , 226 

Салтыкова Д. Н. 273 
Самарин •Ю. Ф. 73, 1 63 
Самойлов Д. С. (Кауфм.ан) ·зов, 

34 1 
Са ндунова Е. С. 1 5 1  
Сатин Н. М .  8•1 
Свероеев Д. Н. 45, 70, 15l 
Светлов М. А. 1 09, 1 32, 202, 

276, 303, 325 
Свистунов П. Н. 86, 1 73, 271 
Свифт Д. '99 
СDЯ1!'ослвв ((!}ль!l'овИЧ, княвь нов
город-северокий 1 7, 1 8 
Северянин И. В. 1 78, '°"33 
Сеiiфуллина Л. Н. 1.0 1 ,  1 04, 132, 

339 
Сельвинскиii И. Л. 1 02, . .]'94 
Семеновuкий Д. Н. 99, 233 
Семер·щкивв Р. ,269 
Сенкевич Г. 267 
Серафимnвич А. С. 34, 95, ._ 

2 1 0, 237, 277-/),7/j) 
Серва нmес М. 99, 2'J.7, З.13 
Серов 13. А. 11 9  
Серов В .  Д. 1 36 
Сеченов И. М. 1 07  
Сильва А .  38 
Симбирцев В .  Н. 325 
Симонов К М. "1 5, 36, 37, '411-

43, 1 02, 1 3 1 ,  239, 303-305, 
34 1 

Си нькеви•1 Ю. Л. 288 
Синявские, сестр ы 1 20 
Скирмунт С. А. 96 
Скиталец С. Г. 96 
Скобелев М. Д. 1 22 
Славнн Л. И. 1'26 
Слепцов В. А. 2 Н1, 224, 31.2 
Слуцкий Б. А. 1 62, lQg, lRВ, 

257 
Gtrел-ямв .Я. :В. :257, 



Смирнов С. С. 198, 257, 326 
Смир.нова-Россет А. О. 27 1 
Сннц-арев А. 288 
Собинов Л. В. 94, Н!4 
Соболевский С. А. 59, 76, 142, 

1 48 
Сакавнины 274 
Соколсrв В. Н. 13  
Соколов В. П. 268 
Соколов fI. Ф. НЗ 
Сола А. 3 1 3  
Солдатенков К. Т. 87 
Соллоrуб В. А. 75, 27 1 
Сологуб Ф. К. 94, 95 
Соловьев В. С. 84 
Соловьев С. М. 75, 1 63 
Соловьев-Несмелов Н. А. (Со· 

ловьев) 235 
Солоухин В. А. 1 02; 198 
Сс:тьдейн В. Я., Х. С. 1 47 
Со.рокин В. В. 1'67 gфронов А. В. 198 

фья. Алексеевна, царевна 257 
асскиА' М. Ф. 21 2 

Сперанский М. Н. 74 
Спесивцев В. 354 
Ста вский В. П. ( Кнрпичников.) 

1 0 1 ,  1 02 
(:талин и. в_ 109,, 1 1 5, 1 28- 1 30 
Ста м о  Е. Н. 244 
Стан иславский К. С.  88, НЗ, 

1 28 , 129, 1 80,, 1 94, 244, 273 
Ста нкевнн Н. В. 44" 70, 71, 78, 

79, 1 5В, 324 
Стасов В. В. 267 
Старцев И. 1 8 1  
Старцев О .  348 
Степенко В.  352 
Стешенко А. Н . . 1'82 
Столыпи н А. А. 307 
Стрешневы 273 
С:тружко Г. 34 1 
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Я люблю 
эmomigpoд 
вязевыи ... 

Дома, дома, дома ... 

Казалось бы, дом -

безмолвная оболочка, 

охраняющая жизнь, 

которая пульсирует 

внутри. Уже давно нет 

тех людей, которые 

здесь жили прежде. 

Давно другие запахи 

в комнатах, цвет обоев 

и мебель. Другая жизнь 

кипит в этих стенах. 

Но почему же нас 

тянет сюда 

просто побродить, 

хотя нет у нас здесь 

решительно никаких 

будничных дел? .. 

Московский рабочий 
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