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Aдискуссия

можно ли научить 
любить архитектуру 

в частности и культуру 
вообще?

текст  Алексея Каменского
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Старая Москва продолжает исчезать. Еще недавно на углу Старомонетно-
го и Толмачевского за забором стоял старый бревенчатый домик, а на днях 
смотрю — уже доломали. Во дворе на задах американского посольства безна-
дежно ветшает дом Наркомфина с двухэтажными квартирами, памятник 
конструктивизма. Ходят слухи, что вскоре некий банк возьмется за него 
серьезно: это значит, в лучшем случае разрушит и построит заново. А с ря-
довой застройкой — той самой, которая по документам «не представляет 
художественной ценности», все еще проще, сломают и не вспомнят. И так 
всюду. И не только в Москве.

Кто-то скажет — во всем виноват тандем застройщика и чиновника. Пер-
вый мыслит только в категориях добавленных квадратных метров, а вто-
рой совсем не против на определенных условиях принять этот ход мысли. 
Но на самом деле проблема гибели архитектуры коренится где-то глубже. 
Потому что взятки среднестатистический россиянин дает и берет не везде 
и не всегда, а среду своего обитания портит и уничтожает почти постоянно. 
В выходные он ломает старую дачу и сооружает забор из так называемого 
«профнастила», который превращает дачную улицу в плацдарм для игры 
в Doom. В Москве он решительно сбивает лепнину и навешивает на потолок 
гипсокартон, потому что так гигиеничнее.

Все дело в том, что, если если смотреть на вещи просто, цепляться за ста-
рье действительно незачем. Было время, когда люди выбрасывали на помой-
ку старую мебель с клопами, чтобы освободить место для импортной «стен-
ки». И по сути не так много изменилось. Недавно я наблюдал, как в бывшем 
доходном доме Исакова не Пречистенке дубовые двери с гнутыми пере-
плетами меняли на стеклопакеты. А ведь все квартиры в доме раскуплены 
людьми как бы понимающими. Потому что кто еще стал бы очень задорого 
приобретать жилье в таком старом доме с окнами на улицу. В разрушении 
старого труден только первый шаг. При Юрии Лужкове с Москвой делали 
все что угодно, объясняя, что она все равно уже очень эклектичная. Если 
пол-улицы сломали, почему бы не продолжить.

Можно ли научить людей любить или хотя бы ценить архитектурные па-
мятники и городскую среду? Начав, как водится, со школьной скамьи? Учи-
тельские рассказы насчет крестово-купольного устройства русских хра-
мов забываются, а отдельно взятые пилястры и капители для детей ничем 
не интереснее химических формул. Если и есть надежда кого-то — хотя бы, 
для начала, детей — заинтересовать предметом с условным названием «ох-
рана архитектуры», надо, наверно, действовать по-другому.

Хороший пример я видел этим летом в Эстонии. В городке Раквере есть 
крепость — одно слово что крепость, одни развалины. Но вместо того чтобы 
доломать и построить наконец торгово-рекреационный комплекс, эстон-
цы ее, наоборот, починили, а внутри устроили настоящую средневековую 
жизнь — с рыцарским залом, винным погребом, классной комнатой, где мож-
но писать гусиным пером. С живыми гусями, курами и баранами. Таких 
примеров в Европе множество. Так же устроен, например, музей Скансен 
в Стогкольме — воссозданный на одном из островов уголок XVIII–XIX века 
не стоит праздно — там работают стеклодувы, пекут хлеб, делают мебель.

Может, если приложить усилия к тому, чтобы памятники архитек-
туры хотя бы для детей стали не нагромождением кирпичей, которым 
почему-то надо интересоваться, а местом, где обитали другие дети и взрос-
лые, они ее и полюбят. Но пока школа придумает, как это организовать, 
а «новые дети» дорастут до возраста принятия решений, изменяющих 
жизнь вокруг, пройдут десятилетия. И что к тому моменту останется 
в той же Москве? Не знаю, может, есть какой-то ускоренный способ привить 
русским уважение к архитектуре. Кто бы подсказал, какой.

Всякий изучающий историю 
народных бедствий может 
убедиться, что большую 
часть несчастий на земле 
приносит невежество

Французский философ 
Клод Андриан Гельве-
ций (1715–1771 годы)

Самая большая нищета — не-
вежество

Арабский поэт 
Али ибн Аби-Талиб 
(600–601 годы) 

По поверью, желание, 
загаданное у Софьиной 
башни Новодевичьего мона-
стыря, непременно сбудется. 
Стена памятника уже силь-
но пострадала от натиска 
надежд.
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Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве
Очевидно, что культуре можно научить. Дети вообще очень воспри-

имчивы, а главное, восприимчивы к прекрасному. Но проблема в том, что одна шко-
ла с этим не справится. Это вопрос семейного воспитания. Чувство прекрасного, 
культурное воспитание надо развивать в детях тогда, когда они растут, формируют-
ся как личности. Но многие родители сегодня махнули на это рукой, им кажется, 
что такое воспитание не дает прямых дивидендов. И если родители не одумаются, 
то этот пробел уже ничем не исправить. Родителям надо понять, что воспитывать 
культурного человека, воспитывать любовь к архитектуре и к истории надо со своей 
страны, а не только с мировых шедевров, и начинать делать это надо с малой родины. 
Практически везде есть местные, исторически важные вещи — здания, парки. Надо 
гулять с детьми и рассказывать им, чем знаменит или чем прославился тот или иной 
дом, парк, дорога. Только в этом случае дети будут ощущать себя не ячейкой обще-
ства, они будут чувствовать, что живут в чем-то особенном, в чем-то своем. Таким 
образом у них будет расти любовь к своему отечеству.

 
Марат Гельман, галерист, директор Музея современного искусства 
PERMM
Культуре можно научить, она не дана нам от рождения. Вопрос в том, 

можно ли привить эту культуру только в детстве или можно сделать это и в зрелом 
возрасте. В нашей стране вопрос отсутствия культуры ставится тогда, когда люди 
достигают каких-то высот, становятся начальниками и не имеют при этом культу-
ры. Но положительный результат, даже при большом желании не гарантирован. 
Например, у Лужкова так и не получилось. Ему на этом пути не хватило насыщения, 
не хватило какого-то периода. Он сразу хотел стать творцом, показывая Церетели, 
какие фигуры должны быть на Манежной площади. То есть он не получил достаточ-
ного воспитания, чтобы воспринимать культуру. Но говорить из-за этого, что при-
вить культуру можно только в детстве, я бы не стал. Хорошо, если родители вос-
питывали ребенка грамотно и всесторонне. Но если человек в силу обстоятельств 
в детстве не получил должного воспитания, крест на нем ставить не надо — взрослый 
способен сам всему научиться. Так что вопрос воспитания культуры очень индиви-
дуален.

 
Григорий Ревзин, искусствовед, член градостроительного совета 
фонда «Сколково»
Да, можно. Но научить людей ценить отдельно архитектуру нельзя. 

Можно научить любить родную страну, тогда они будут любить и ее культуру. И де-
лать это нужно со школьных лет. Это вопрос национального престижа. В Италии 
школьное образование включает в себя глубокое изучение итальянского искусства. 
И все итальянцы знают, чем отличается барокко от ренессанса и кто такой Рафа-
эль. В России не так. Прививать детям любовь к культуре и архитектуре нужно пре-
подаванием в школе и внешкольными мероприятиями, например экскурсиями. 
Но слишком расширять школьную программу тоже нельзя, ребенок и так вынужден 
учиться по восемь часов в день. А во взрослом возрасте нужно развивать местный 
патриотизм. Например, такой патриотизм был в Петербурге, когда и коренные пе-
тербуржцы, и приезжие очень хорошо знали свой город, то же самое было в Нижнем 
Новгороде, когда там был губернатором Борис Немцов. А вот москвичи Москву пло-
хо знают. Поднимать местный патриотизм можно через популяризацию, просвеще-
ние, всевозможное брендирование города. Но если в городе нет работы, плохие ус-
ловия жизни и низкая зарплата, то патриотизм и, соответственно, культуру никак 
не поднимешь. Пропаганда не может заменить реальное качество жизни.

Николай Переслегин, советник руководителя Департамента 
культурного наследия города Москвы
Вопрос «зачем сохранять / любить культурное наследие» кажется 

концептуальным и философским только на первый взгляд, на самом деле он чисто 
практический, почти утилитарный. Культурное наследие — это элемент немате-
риальной составляющей комфорта окружающей среды. Как ни странно, многие 
коллизии и метаморфозы, происходящие с исторической тканью города, случаются 
не по причине чьего-то злонамеренного замысла, а просто из-за отсутствия куль-
туры, базовых сведений о ценности того или иного объекта или места. Равнодушие 
к исторической среде, влекущее агрессивное отношение к ней, — следствие отсут-
ствия качественного и свежего рассказа о городе. А не зная, невозможно любить. 
Поэтому первый шаг в деле сохранения города, наряду с запретительными и иными 
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законодательными мерами, — захватывающий рассказ о городе, архитектуре, куль-
турном наследии. Город сам по себе, как градостроительная субстанция — бесконеч-
но глубокий и многогранный информационный повод, остальное — вопрос подачи, 
интонации и тональности рассказа.

Лев Соболев, заслуженный учитель России
Чтобы люди любили свою культуру, им надо показать в первую оче-

редь, что жизнь началась не с их рождения и не закончится после их смерти. И с са-
мого детства, на протяжении всего воспитания это нужно повторять. Например, 
на прогулках по Москве, показывая на древние здания и поясняя, почему дворянское 
собрание было именно здесь и что там происходило. Главное — что с детьми происхо-
дило на уроках истории и словесности в школе, ведь именно оттуда у уже взрослых 
граждан идет любовь к родине, культуре, родной истории и традициям.

 
Дмитрий Быков, писатель
Наверное, в школе надо преподавать основы культуры, но в осталь-

ном воспитывать человека крайне сложно. Телевидение настолько себя скомпро-
метировало, что если на нем будут идти передачи о мировой архитектуре, это будет 
злом. Ящик вообще зло, поэтому надо самообразовываться, и преимущественно 
через музыку и литературу. Все зависит от воспитания, полученного в семье, и обще-
ству трудно будет повлиять на человека в дальнейшем.

Игорь Бутман, музыкант
Научить любить культуру в целом и архитектуру в частности мож-

но в любом возрасте, но чем раньше начать это прививание, тем лучше, конеч-
но. Для того чтобы человек что-то полюбил, совершенно не обязательно это ему 
как-то целенаправленно и долго навязывать, например, много и долго таскать ре-
бенка по самым красивым архитектурным местам. Если в семье любят архитектуру, 
человек впитает эту любовь как бы сам по себе. Я знаю это по личному опыту. В моей 
семье родители любили джаз и слушали его. А дед любил классику, но жил отдельно 
от нас. Поэтому джаз я полюбил сам по себе, а классику полюбил не так, она была 
дальше. То же самое и с архитектурой, и с любым искусством.

 
Михаил Хазанов, вице-президент Союза московских архитекторов
Да, можно. О классической культуре и архитектуре сейчас много пи-

шут и говорят, а вот языку современной архитектуры нужно учить в школе и в дет-
ском саду. Это вопрос довузовского образования. Архитектура это такая сфера, в ко-
торой существует свой язык, и понимать и любить архитектуру люди начинают 
тогда, когда начинают ориентироваться в терминах и в предмете. А для того чтобы 
понимать и ценить архитектуру в полной мере, нужно закончить архитектурный 
вуз или же нужно поездить по миру, посмотреть архитектуру, почитать книги. 
На худой конец, через интернет познакомиться с архитектурой и культурой разных 
стран. А в регионах, конечно, это проблема. Люди практически не воспитаны в этой 
области, и этот обывательский взгляд насаждается еще и тем, что начальство во всех 
регионах не разбирается в архитектуре. То, что наша профессия выпала из области 
культуры в России, — это большая беда.

Тина Канделаки, телеведущая
Научить можно кого угодно чему угодно: зависит в основном от учи-

теля. Лучше всего ходить по улицам и внимательно изучать города, здания и устрой-
ство жизни, разбираясь, что откуда взялось и когда, и откуда, и кто что придумал.  
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Aмнение эксперта

хаотический 
визуальный коридор

текст Ирины Мак 

Рекламная пестрота последних десятилетий так возмущает жителей Мо-
сквы, что многие даже не заметили, что ее становится меньше. Перемены 
еще не так ощутимы, но уже исчезли перетяжки, заслонявшие перспек-
тивы улиц, брандмауэры на фасадах, закрывавшие жильцам свет, гигант-
ские конструкции на крышах памятников архитектуры и бесконечные 
щиты на строительных заборах — не все, но многие. Демонтирована самая 
большая в Европе рекламная конструкция — на Москворецкой набережной. 
Как сделать это без потерь для города — говорят профессионалы.

Владимир Яковлев, пресс-секретарь департамента СМИ 
и рекламы Москвы
 «Перетяжек в городе больше не будет»
По новым Правилам установки и эксплуатации реклам-

ных и информационных конструкций в Москве, разработанных нашим 
департаментом, территория города будет разделена на 14 территориаль-
ных зон. Не выделено 14 зон, подходящих для наружной рекламы — город 
будет на них именно поделен, что означает: мест, абсолютно свободных 
от рекламы, не будет. Вопрос, что это за реклама. В зоне № 1, например, — это 
охранные территории объектов ЮНЕСКО, то есть, Кремль, Новодевичий 
монастырь, Музей-усадьба «Коломенское» — допускаются только стенды 
с театральными афишами и рекламные конструкции потребительского 
рынка — вывески. По схеме, разработанной департаментом СМИ и рекламы, 
все рекламные конструкции в зоне исторической застройке согласуются 
с департаментом культурного наследия, Москомархитектуры, ОАТИ и, 
если конструкция расположена рядом с дорогой, еще и с ГИБДД. Сами эти 
сооружения, афишные стенды и тумбы утверждены Москомархитектуры, 
размещаться они будут на аукционной основе, и аукцион состоится в самое 
ближайшее время.

В прессе много писали о незаконно размещенной рекламе — так вот, се-
годня огромных щитов, размещенных незаконно, в городе не осталось. А та, 
что пока сохраняется, — в основном, это вывески потребительского рын-
ка. Все остальное процентов на 90 мы успели демонтировать. Что же ка-
сается рекламы на фасадах, то действующие в настоящий момент прави-
ла — № 908-ПП, принятые в 2006 году, — никак не регламентируют ее размер. 
В новых правилах все это уже четко прописано.

Кроме того, новые правила запрещают установку рекламных сооруже-
ний на крышах зданий, признанных историческим и культурным насле-
дием. Ни значка Mercedes-Benz на «доме на набережной», ни гигантской 
рекламы вроде «Уралсиба» на здании Российской государственной библи-
отеки на Моховой, отныне не будет. Вообще непонятно, как это могло по-
явиться в центре, — даже при нынешних законах. Но это вопросы к преж-
ним властям.

Устанавливать подобные конструкции на жилых домах теперь будет 
запрещено. Везде. Только на офисах — если они не в зоне исторической за-
стройки. Если же реклама портит своим видом историческую среду — ее 
не будет. И вообще, крышных рекламных панелей в городе больше не будет 
нигде — только отдельные буквы.

А сеток и брандмауэров, закрывающих фасады, как и перетяжек, уже 
нет — с 31 мая 2011 года все это запрещено. И при нынешней власти перетя-
жек, закрывающих перспективу московских улиц, не появится. Разумеется, 
этому предшествовало длительное противостояние нашего департамента 

«Пьяный дятел», попира-
ющий лапами пузатого 
суши-мена, скоро «уле-
тит». В ближайшее время 
вывески в Москве приведут 
в соответствии со стату-
сом исторического места, 
чтобы не противоречили его 
эстетике, не налезали друг 
на друга и не закрывали ар-
хитектурные детали и окна.



Архангельский собор Московского Кремля (1505–1509 годы). 
Архитектор Алевиз Новый (Алоизио Ламберти да Монтаньяна)

из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
А

нд
ре

я 
Ба

та
ло

ва

 журнал культурной урбанистики         распространяется бесплатно Департамент культурного наследия города Москвы                             dkn.mos.ru

7

октябрь 

мнение эксперта
и рекламного рынка, это стоило нам больших моральных и физических за-
трат, было много судов. Но процесс начался. Принятия на заседании прави-
тельства Москвы новых правил размещения рекламы в городе мы ожидаем 
в начале октября. Причем подготовлено сразу два документа — собственно 
правила размещения наружной рекламы и отдельный документ, касаю-
щийся вывесок.

Вячеслав Черняховский, академик Российской академии 
рекламы
«Реклама остается неотъемлемым и абсолютно корректным 

  элементом городской среды»
Сегодня город пожинает плоды несистемного, «дикого» 

размещения рекламных конструкций. Во главу угла не был поставлен во-
прос удовлетворения существующего спроса на этот вид рекламы со сто-
роны товаропроизводителей — рекламодателей при соблюдении пиетета 
относительно городской среды, исторически сложившихся особенностей 
городской застройки, архитектурных и культурных особенностей, планов 
развития города, вкусов и предпочтений его жителей и гостей, туристов. 
Главным было признано пополнение городского бюджета. В результате 
и рекламы стало чрезмерно много, и, соответственно, стала снижаться её 
экономическая и коммуникационная эффективность, и понесла серьез-
ные издержки эстетика городской среды, не говоря уже о негативном от-
ношении к сложившейся ситуации со стороны горожан и приезжих.

Однако реклама, с появлением рыночной экономики, остается неотъем-
лемым и абсолютно корректным элементом городской среды. Выделение 
под рекламу ограниченных зон в городе, скорее всего, многократно сни-
зит или вообще сведет на нет ее экономический эффект. Можно и нужно 
проводить своеобразную «эпиляцию» бесхозных, нарушающих установ-
ленные правила размещения или просто излишних (по мнению специ-
алистов, занимающихся вопросами планирования и развития городской 
среды, особенно исторической) конструкций. Но наилучший результат 
возможен, когда все решения будут приниматься до установки конструк-
ций, на стадии планирования. И обязательно в условиях консенсуса между 
городскими властями, специалистами наружной рекламы и, самое главное, 
жителями города.

И, разумеется, наружная реклама не должны нарушать гармонию и эсте-
тику исторической среды. Такая реклама предполагает дружественное 
и доброжелательное отношение не только по форме — к среде, ландшафту, 
органической частью которых эта реклама становится, но и по содержанию, 
особенно в отношении людей, живущих в этой среде или посещающих рас-
положенные в ней объекты исторического и культурного наследия. Кроме 
того, большинство крупных городов мира серьезно пополняют свой бюджет 
за счет поступлений от развития туризма. А туристам необходима инфор-
мация. Город обретает свой неповторимый, узнаваемый образ, в том числе 
и благодаря наружной рекламе.

Наталья Душкина, историк архитектуры, профессор 
МАрхИ, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)
«Город погряз в хаотическом визуа льном коридоре 

  первых этажей»
Надо поддержать положительные изменения, которые 

все-таки происходят в этой области в столице. И понятно, почему проис-
ходят — в последние годы тема набрала обороты и среди жителей, и даже 
в Думе, причем не только московской, но и в Госдуме, где обсуждалось заси-
лье наружной рекламы в Москве. Всех достало — это жаргонное слово очень 
подходит к сложившейся ситуации, когда люди не видели фасадов, от них 
была закрыта перспектива улиц и т. д.

Но при этом я не могу не заметить, что очень много чего в Москве 
еще осталось, причем в самом центре, и крупногабаритного. В том числе 
инженерные сооружения высотой с двухэтажный дом. Сейчас будет празд-
новаться 60-летний юбилей закладки высотных зданий в Москве, и перед 
одним из них, у Красных ворот, на высоченной «ноге» агрессивного сине-
го цвета установлен огромный экран, на котором непрерывно идет показ 
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какой-то рекламы, информации, и эта конструкция искажает вид и вы-
сотки, и прилегающих территорий. Таких «ног» в центре, совершенно 
несуразных, но при этом капитально сделанных, очень много. Я каждый 
день хожу мимо этой «ноги», всякий раз ужасаюсь ее брутальности, мону-
ментальности и понимаю, что демонтировать ее сегодня — колоссальная 
проблема. Тем не менее вопрос этот надо ставить и демонтаж подобной 
рекламы, уже начатый в Москве, надо продолжать.

Конечно, я вижу очень много в городе рекламы на зданиях, признанных 
памятниками. И на нижних этажах — кафе, рестораны, за которыми, на мой 
взгляд, очень плохо смотрят уполномоченные органы. Ведь это же объект 
дизайна, который должен согласовываться, гармонизироваться с окру-
жающей исторической средой. Я не вижу, чтобы здесь что-то менялось — 
продолжается тот же стихийный натиск рекламы, который мы наблюда-
ем много лет, это напоминает точечную застройку, которая непонятно 
как возникает, непонятного размера… Наверное, пора перейти к разговору 
о рекламной стратегии, она должна быть разработана как проект и доку-
ментально оформлена. Должны быть определены зоны, в которых реклама 
возможна, и зоны, где она строго запрещена. Если все Бульварное кольцо 
сейчас покрыто пятнами зон памятников, охраняемых территорий, и раз-
работан градостроительный регламент, установка рекламы в нем долж-
на быть четко прописана. Очевидно, что бизнес и экономика развиваться 
без рекламы не могут, что деньги от рекламы необходимы городскому бюд-
жету, но она должна быть минимизирована и стратегически выстроена. 
И документы на любого размера наружную рекламу должны утверждать-
ся в департаменте культурного наследия, и, конечно, главный художник 
Москвы и главный архитектор Москвы должны за этим следить, это зона 
их ответственности. Реклама должна быть частью градостроительного 
регламента.

Можно обратиться к западному опыту — посмотрите, сколько там ре-
кламы на автобусных остановках и других малых архитектурных формах, 
но при этом нет этой гигантомании, которая расцвела у нас. И другой 
уровень визуальной, цветовой культуры. Очевидно, что реклама может 
украшать, — но тут сразу возникает вопрос дизайна и размеров. Все это надо 
контролировать.

Необходимо заниматься историческими фасадами, на которых посто-
янно появляются какие-то дополнения, и плюс к этому изменились все 
первые этажи, в которых разместились рестораны и бутики — эта часть 
как будто отрезана от остального здания. Я не призываю к единообразию, 
но все это должно опять же контролироваться профессиональными си-
лами, должны быть архитектурно и художественно разработаны проек-
ты витрин, чтобы разработчики понимали, какая ответственность на них 
лежит. Сейчас этого почти нигде не делается, а если делается, то локаль-
но. И в целом город погряз в хаотическом визуальном коридоре первых 
этажей, по которому мы постоянно ходим. Я не могу не похвалить власти 
за то, что они начали предпринимать шаги в правильном направлении, 
но пока они недостаточны. Поскольку за рекламой стоят огромные деньги, 
с попытками городских властей упорядочить рекламный рынок будут бо-
роться. И поэтому стратегия в отношении исторического города, которая 
сейчас проводится департаментом культурного наследия, должна быть 
поддержана федеральными властями. Если этого не произойдет, то с помо-
щью аукционных схем и лоббирования рекламщики будут продавливать 
свои интересы и сводить на нет любые позитивные сдвиги и начинания.

И последнее: мы помним, что в Москве есть три зоны, входящие в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО — Кремль и Красная площадь, ансамбль 
Новодевичьего монастыря и Церковь Вознесения в Коломенском. И у каж-
дого памятника есть прилагающая к нему буферная зона. Так вот, если 
в Коломенском в зоне памятника рекламы нет — это парк, и вокруг Но-
водевичьего монастыря тоже, все, за исключением некоторых нюансов, 
спокойно, то в окрестностях Кремля рекламы много — пройдитесь по Ни-
кольской улице. Ее там стало меньше, сняли с «Ударника» знак Mercedes-
Benz, что важно, потому что это зона визуальной доступности. Но реклама 
по-прежнему существует в заповедной зоне Московского Кремля, которая 
довольно велика и простирается, в частности до ГМИИ имени Пушкина. 
А быть ее там не должно.  

В 2006 году этот дом с эрке-
рами на Бауманской улице 
едва не снесли.  А теперь обе-
щают освободить от налеза-
ющих друг на друга вывесок,
баннеров etc

Чтобы кампания против 
агрессивной рекламы уда-
лась, необходимы усилия
не только государства, 
но и жителей. Пока Москву 
уродуют не только безвкус-
ные вывески, но и хаотично 
расклеенные объявления, 
которые никто не думает 
срывать
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К концу XII — началу XIV века относится история бурно‑
го противостояния Москвы и Твери, и борьба их шла в том 
числе и в каменном строительстве. Тверь начала раньше, 
еще в конце XIII века, а Москва — в 1326 году: заложили пер‑
вый белокаменный Успенский собор в Кремле. После этого 
сразу начали Архангельский собор, и весь XIV век строили, 
успели сделать много всего и в самой Москве, и в окрестно‑
стях, но ничего этого не сохранилось.

Реальная история начинается с двух памятников. Пер‑
вый, 1396 года, — храм Рождества Богородицы, построенный 
вдовой Дмитрия Донского, он находится в подвалах нижней 
части Теремного дворца. Доступ туда закрыт.

Есть еще чудный белокаменный собор Андроникова мо‑
настыря, по поводу которого никак не могут договориться: 
то ли он конца XIV, то ли начала XV века. Ну и в подвале Бла‑
говещенского собора Кремля есть остатки собора 1416 года.

Итальянское нашествие
К середине XV века Москва значительно обветшала и ос‑

лабла: много раз горела, приходили татары, вспыхнула фео‑
дальная война, продлившаяся 25 лет. Все пришлось начинать 
заново — и тут случилась поучительная оказия. Заложили 
новый Успенский собор, московские мастера его почти вы‑
строили — а он рухнул!

Приехали псковичи, их специально вызвали на экспер‑
тизу. Сказали, что известь не клеевита, плохо замешена. Лу‑
кавство, скорее всего. Сами‑то псковичи отказались строить 
собор, понимали, как это сложно.

Тогда быстро вызвали мастера Аристотеля Фьораванти 
из Италии, и он справился, получился Успенский собор, со‑
вершенно гигантский по тем временам, превосходящий все 

в России. Но для Италии в построении такого храма ничего 
особенного не было.

За Фьораванти ходил человек и все записывал: как тот 
стены прежнего собора разрушал, как какой‑то очень 
звонкий кирпич стал вырабатывать, что за связи желез‑
ные использовал, — ренессансная передовая технология. 
Перед Фьораванти, конечно, стояла сложная художествен‑
ная задача: на ходу выдумать для чужого народа, подарить 
ему храм — но такой, чтобы был похож на Успенский собор 
во Владимире. Он создал сложную перекличку, без пря‑
мого сходства, — и его работу приняли, не отвергли того, 
что собор гигантский, шестистолпный, с пятью куполами 
на барабанах.

И дальше строили почти только итальянцы — 
но по‑разному. Например, Бон Фрязин построил колоколь‑
ню Ивана Великого с использованием романского стиля, 
наверное, думал: страна запаздывает в развитии, поэтому 
не нужно здесь делать ренессанс, а нужно так, как у нас 
было в XII веке — а на дворе уже начало XVI века. А Алевиз 
Новый исполнил Архангельский собор таким, будто он дол‑
жен стоять посреди Венеции, сверхренессансным. Но по‑
добных зданий немного, итальянцы себя сдерживали — не‑
смотря на то что назад русские их не отпускали.

Одновременно псковичи строят Благовещенский со‑
бор. Он маленький, придворный, а для митрополита совсем 
малышку сделали — церковь Ризоположения. Еще несколько 
церквей: Иоанна Предтечи под Бором, Спаса на Бору и др. — 
исчезли в XIX – XX веках.

Церковь Вознесения в Коломенском — тоже вклад ита‑
льянцев. Делал ее в 1532 году, по‑видимому, Петрок Малый, 
он потом — редкий случай — сбежал, известно судебное 

городская средамосковская 
горняя 
архитектура 

рассказ Владимира Седова записала Людмила Петухова,  
архивные фотографии предоставлены сайтом oldmos.ru

Москва сразу возникла как православный город — 
приблизительно в 1130 – 1140 годах. Это была жуткая 
дыра на западной окраине Владимиро-Суздальской 
земли, маленький городок, который только 
со временем стали давать в удел младшим сыновьям 
владимирского князя. И тогда в нем, наверное, 
были какие-то храмы, деревянные, но о них никто 
ничего не знает, следа не осталось — каменные 
храмы стерли и самую память о них.

Как в Москве появились 
неправославные храмы

Москва — православный город. Это 
не обсуждалось до XVII века. В этом 
столетии лютеране получили воз‑
можность возвести в Немецкой сло‑
боде на Яузе первый храм (до этого 
кирха, построенная в самой Москве, 
была разрушена). Других инослав‑
ных и иноверных храмовых построек 
в столице не было до Екатерины II, 
в правление которой идеи Просве‑
щения позволили сооружение лю‑
теранского и католического храмов. 
Старообрядцы смогли выстроить 
первую часовню в то же царствова‑
ние. Труднее пришлось мусульма‑
нам: обе московские старые мечети 
были выстроены только в середине 
XIX века. Сооружение синагоги при‑
шлось на конец того же столетия. 
В начале XX века, после революции 
1905 года, стало возможно строить 
все. Но после 1917 года было запре‑
щено строить что‑либо, а примерно 
половину построенного удалось 
снести.
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дело. Итальянские историки искусства говорят, что это 
не Ренессанс, что это какой‑то проходимец делал, а нам 
ужасно нравится, и мы не хотим верить, что это итальянец, 
хотим думать, что это русская постройка. Но конечно, это 
итальянская постройка, она отсылает к иерусалимскому 
храму Гроба Господня с этим шатром — только шатер за‑
острен, усилен образ. Получилась удивительная вещь.

С этого храма и распространяются в России шатровые 
церкви — но лучше него уже не сделали. Сравним разве 
что храм Василия Блаженного или Покрова на Рву, но он со‑
всем другой, хотя центральная его часть, конечно, ориенти‑
руется на коломенский храм.

Собор Покрова на Рву — безусловно, символ России, 
такой расхожий, голливудский. Он построен на стыке куль‑
тур, в нем много западноевропейских деталей, а идея его — 
воспроизведение условного нового Иерусалима. То есть 
посредине города мы ставим то, как мы думаем о небесном 
Иерусалиме. А думаем мы, что это волшебный город со мно‑
гими башнями. Таким образом, в XVI веке, при Иване Гроз‑
ном, культура дошла до мечты — не о земном Иерусалиме, 
а о небесном; и свой город — столицу православного цар‑
ства — люди стали воспринимать как место, где эта вопло‑
щенная мечта должна стоять.

Россия осталась в тот момент единственным право‑
славным государством на земле, да еще таким сильным. 
И отсюда появилось мечтание о том, чтобы святыни здесь 
воспроизводились, отсюда покатилась идея постоянная 
повторения Иерусалима. В конце XVI века Борис Годунов 
сделал попытку прямо посредине Кремля воспроизвести — 
не вышло, не успел просто. А при царе Алексее Михайло‑
виче патриарх Никон в окрестностях Москвы стал воспро‑

изводить настоящий Иерусалим, буквальное повторение 
храма Гроба Господня, того же размера.

Переодевание вдогонку
В XVII веке город застроился многими каменными церк‑

вями: больше 40, а может, и больше 50, часть этих церквей 
до сих пор присутствуют в ткани города, «работают». Ма‑
ленькие пятиглавые храмики, с горками кокошников в ос‑
новании пятиглавия, пышная, частично купеческая и очень 
живая архитектура. Рядом — шатровые колокольни.

Петр I многое изменил, да не все: никуда от правосла‑
вия он не уходил. Меняться должна была форма. При нем 
кое‑где отказались от горки кокошников, на время — от пяти‑
главия. Но в Москве главенствовало центрическое здание, 

городская среда
Церковь Вознесения  
в Коломенском (1532 год). 
Архитектор Петрок Малый

Спасо-Преображенский  
собор Андроникова  
монастыря (конец XIV — на-
чало XV века). Архитектор 
неизвестен

XIV XV XVI 

Успенский собор  
Московского Кремля 
(1475 – 1479 годы).  
Архитектор Аристотель 
Фиораванти

Благовещенский собор 
Московского Кремля 
(1484 – 1489 годы).  
Псковские мастера

Архангельский собор 
Московского Кремля 
(1505 – 1509 годы).  
Архитектор Алевиз  
Новый (Алоизио  
Ламберти да Монтаньяна)

Собор Покрова на Рву  
или собор Василия Блажен-
ного (1555 – 1561 годы). Ар-
хитекторы Барма и Постник

Спасать от церкви, спасать от забвения

До революции работала Императорская археологическая комиссия. Она не археологией 
занималась, а контролировала церковь, чтобы та чего‑нибудь не снесла, не перестроила, 
не отпилила кусок иконостаса. Очень жестко, даже иногда грубо, с инспекцией. Все мате‑
риалы печатались в специальных вестниках. Сейчас нужно было бы такую же организацию 
с полномочиями создать — церковь контролировать, чтобы она сама себя не разрушала.

Вот есть город Москва. Здесь состояние памятников таково: церкви отреставрирова‑
ны все. Как — другой вопрос, но все до одной. А за Москвой и в Московской области, далее 
везде — несколько сот тысяч храмов, и почти все разрушены. Скорость разрушения порази‑
тельная. Почти везде уже березки растут, своды проломились. Мы теряем, наверно, один 
памятник в неделю. Деревни прекратились. Кое‑куда уже нельзя проехать, зарастает лесом. 
Выглядит ужасно.

Получается что в Москве, ну в Питере, Нижнем Новгороде нужно спасать некоторые па‑
мятники от пользователей, а по всей стране — от забвения.
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с осями, сосредоточенными на центре, и довольно быстро 
придумали простую схему, когда это центрическое зда‑
ние просто «одевается» в западноевропейские формы. 
К фасадам будто прислоняются или на них наклеиваются — 
зрительно это выглядит так — пилястры вместо лопаток, 
у которых верха и низа нет, какие‑то наличники барочного 
образца, карнизы. Больше всего это похоже на переодева‑
ние. И каждый раз усваиваются все более и более точные 
западные образцы, а образ храма остается вполне себе 
православным. Такова, например, церковь Иоанна Воина 
на Якиманке, будто голландская, яркая и занятная, таков 
собор Заиконоспасского монастыря; такова нарисованная, 
по преданию, самим Петром церковь Петра и Павла на Но‑
вой Басманной.

Больше всего это похоже на переодевание куклы. Вместо 
древнерусского декора на некие уже родившиеся древне‑
русские типы здания одеваются западноевропейские. И так 
живут до середины XVIII века, когда где‑то в недрах право‑
славного духовенства рождается идея, что нужно вернуть 
то самое пятиглавие, воссоздать национальный, старый, 
устоявшийся образ.

С елизаветинского времени если и есть внутри церков‑
ного строительства какая‑то борьба, то как раз между пяти‑
главием и образом большой ротонды, то есть между тради‑
ционным русским и западным образом.

Страна весь XVIII век и большую часть XIX занимается 
тем, что догоняет Запад в культурном смысле, и много сил 
уделяли стилю, образу: какая колонна, какой наличник, 
какой карниз — отчетливо видно, как меняется мода. По‑
стройки середины XVIII века еще плохо сочинены, а конца 
XVIII — начала XIX века — совсем здорово, складываются 

в замечательные ансамбли, среди которых Елоховский 
собор, церковь Мартина Исповедника, церковь Варвары 
на Варварке.

Победил западный опыт центрического здания с примы‑
кающими портиками, но потом вдруг началось очищение.

На русский лад
Началось оно странным образом, непосредственно 

от Николая I, в первой половине XIX века. Внутри никола‑
евской реакции возникла идея национального возрожде‑
ния. Один из главных памятников этого возрождения — храм 
Христа Спасителя. Нужно вернуть пятиглавие, маковку, 
закругляющееся построение купола, вернуть четыре опоры, 
крестообразность здания. Обозначена идея — мы отринем 
эту западную декорацию и обратимся к своему прошлому.

И возникает удивительный тип архитектора‑знатока: 
он уже зарисовал 158 древнерусских церквей, точно знает, 
какие там был наличники и какой там переход от круглой 
к квадратной части. Но получались дробные, часто скуч‑
ные памятники. Есть они в Покровском монастыре, Михаил 
Быковский ранний так делал, в Алексеевском монастыре. 
То качнет совсем в сторону Древней Руси, то купол Брунел‑
лески воспроизведут в Ивановском монастыре…

Где‑то в 1880‑е годы Виктор Васнецов с Василием По‑
леновым решают, что хватит профессорской архитек‑
туры, нужна такая, чтобы передавала дух православия. 
И они делают маленькую церковь Спаса Нерукотворного 
в Абрамцеве.

Эту вещь не сразу поняли. Зато в начале XX века высыпа‑
ло как из рога изобилия — неорусский стиль. Прежде всего, 
это Алексей Щусев, петербургский архитектор, заезжий 

Церковь Преображения 
на Преображенской  
площади (1768 – 1781 годы, 
снесена в 1964 году)

Лютеранская кирха  
Михаила Архангела  
на Гороховом поле 
(1764 год,  
снесена в 1928 году)

Церковь Николы  
Стрелецкого (1682 год,  
снесена в 1932 году)

Большой собор  
Донского монастыря 
(1686 – 1698 годы)

Церковь Петра  
и Павла на Новой Басман-
ной (1705 – 1723 годы), по-
строена по рисунку Петра I

Церковь Иоанна  
Воина на Якиманке 
(1709 – 1717 годы), построена 
по личному указу Петра I

XVII XVIII 

Католики

Католический костел должен быть 
базиликой или зальным храмом, 
то есть иметь продолговатую форму 
с делением на нефы, которые мо‑
гут быть разной высоты (базилика) 
или одинаковыми по высоте (зальный 
храм). Наиболее ранним примером 
служит французский костел святого 
Людовика — чистый образец москов‑
ского ампира. Потом в формах ран‑
ней эклектики был создан польский 
костел Петра и Павла, в котором 
неоготика суховата и как будто роб‑
ка. Польский костел начала XX века 
на Малой Грузинской представляет 
развитую неоготику в ее романтиче‑
ской фазе.
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гость; еще Илья Бондаренко, Иван Кондратенко. Щусев 
построил собор Марфо‑Мариинской обители на Ордын‑
ке, вещь совершенно потрясающую: неровностью форм, 
псковской и новгородской необязательностью, свободой 
расположения декора, несимметричностью. Там вполне 
современными, надо сказать, способами передана необя‑
зательность и истовость одновременно. Единоверческая 
Никольская церковь Ивана Кондратенко, напротив Бело‑
русского вокзала: рядом стоят громилы, но она выдержива‑
ет их соседство. Церкви, построенные Бондаренко для Ро‑
гожской старообрядческой общины. Это удивительное 
направление, составившее Москве славу, оно дало несколь‑
ко очень сильных вещей, показавших и религиозное, и архи‑
тектурное возрождение.

Просто решили, что московский XVII век — это скучно, 
и много раз его уже повторили. Тогда задумались, а где же — 
условно — самое чистое русское? И родилось представ‑
ление, что это Псков, и Новгород, и русский Север — три 
источника, где не было татар, поменьше было крепостного 
права, не было итальянцев. Возьмем их вещи, сильные и про‑
стые в высказываниях, близкие к народу, с чистой верой; 
изучим их, но не повторим буквально, а передадим дух.

Это было здорово. А в 1917 году, на взлете, все это кончи‑
лось в один миг.

Коммунистическая расческа
Сталинские сносы были ужасны: ополовинили коли‑

чество церквей. Но была очень сильная прекрасная оппо‑
зиция. Она состояла совсем из немногих — реставраторов 
Дмитрия Сухова и Петра Барановского, архитектора Щусе‑
ва. Они жестко оборонялись. И хотя в Москве есть снесен‑

ный XVI век, и очень много XVII‑го, и XVIII‑го, и XIX‑го, — 
снесены сотни памятников! — можно представить, сколько 
всего было, хотя бы по тому, что удалось отстоять.

Хорошо, что у пролетарского государства, которое боро‑
лось с церковью, где‑то было записано, что культуру нельзя 
разрушать. Кремлевские соборы устояли, на Успенский ни‑
кто не посягал даже, — а Чудов монастырь XVI века снесли.

Странные были истории. Например, Щусев на высоте Ро‑
стовской набережной изгибает дом, чтобы церковь малень‑
кую XVII века обойти: жемчужина, а вокруг нее раковина. 
Но потом Щусев где‑то недосматривает, не знаю, на дачу 
уехал, и — церковь снесли.

После войны сносы прекратились, а потом Никита Хру‑
щев в районе 1960 – 1961 годов, в оттепель, на фоне космиче‑
ских достижений устроил гонения на церковь. И снова про‑
пали несколько вещей, в том числе церковь, которую сейчас 
восстанавливают на Преображенской площади.

Трудно это сравнивать со ртом, в котором не хватает по‑
ловины зубов. Скорее расческа, у которой половину зубьев 
выломали. Но то, что осталось, неплохо изучено. И боль‑
шинство церквей отреставрировано.

Новая подлинность
В 1991 году начался совершенно новый период — воз‑

вращения храмов. Возникли сложности с приспособлени‑
ем: у десятков церквей было что‑то отломано. Но казалось, 
что сейчас мы быстро решим, что с ними делать. Может, 
лазером их нарисуем. Но город живет другим способом, 
а у русских очень плохо с исторической памятью.

Для ощущения подлинности очень важно: настоящая 
вещь или нет. Но это такое чувство, которое надо воспиты‑

Церковь Варвары на  
Варварке (1796 – 1801 годы).  
Архитектор Родион Казаков

Церковь Климента Папы 
Римского (1769 год). Архи-
тектор (предположительно) 
Иван Яковлев по проекту 
Пьетро-Антонио Трезини

Церковь Мартина Исповед-
ника (1791 – 1806 годы).  
Архитектор Родион 
Казаков

Церковь Богоявления  
в Елохове (1845 год).  
Архитектор Евграф Тюрин

Собор Зачатьевского мона-
стыря (1805 – 1807 годы).  
Архитектор Родион 
Казаков

Храм Святого Людовика 
(1833 – 1835 годы). Архитек-
тор Александр Жилярди

XIX 

Протестанты

Протестантская кирха по архитек‑
туре не слишком отличается от ка‑
толического храма: тот же про‑
долговатый объем с закруглением 
или граненым окончанием алтаря. 
Наиболее характерной чертой яв‑
ляется западная башня со шпилем. 
Этот узнаваемый объем восходит 
к Средневековью, но он сохранялся 
и в раннеклассицистической по сти‑
лю кирхе на Гороховом поле, тогда 
как в стилизациях, таких, какую мы 
видим в храме Петра и Павла в Ста‑
росадском переулке, она сопрово‑
ждается еще и равнением на деко‑
ративные формы готики: окно‑розу, 
стрельчатые окна.
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Хоральная синагога 
(1887 – 1891 годы).  
Архитекторы Семен Эйбу-
шиц, Сергей Родионов,  
Роман Клейн

Мечеть на Татарской улице 
(1880 год)

Любавичская синагога 
на Бронной (1883 год). Ар-
хитектор Михаил Чичагов

Храм Христа Спасителя. Ар-
хитектор (1837 – 1880 годы). 
Константин Тон

Католический костел Петра 
и Павла (1839 год). Архитек-
тор Александр Жилярди

Кирха Петра и Павла 
(1817 – 1819 годы, полностью 
перестроена в 1862 году). 
Архитектор реконструкции 
Август Майнхардт

вать. Человек с восторгом смотрит голливудское кино, пока 
не попадет в какую‑то компанию, где скажут смотреть Ан‑
тониони или Висконти. Проблема элитности, подлинности 
возникает лишь тогда, когда почему‑то была заложена в го‑
лову. Это определенный уровень культуры, и у нас с этим 
плоховато. И за счет этого мы страшно много теряем.У нас 
освоили поразительную технику, освоили в Кремле. Вы ее 
можете видеть в кафе — они снимают первый слой кирпи‑
ча и оставляют побитый. А в памятниках они первый ряд 
снимают, а второй делают новым кирпичом. Кремль весь так 
сделан, стены его и башни.

В Москве, как в живом организме, а она до сих пор 
во многом средневековый город, именно поэтому и живой, 
ощущение подлинности, настоящести — стерто, и человек 
попроще, голливудского уровня, спрашивает: а это ког‑
да это сделано? Это реставрированное или настоящее? 
Город — как целое — должен кто‑то видеть. Сами москвичи, 
власти, архитекторы, церковь. Как он должен выглядеть? 
Вот старый город — внутри Камер‑Коллежского вала, между 
ним и Садовым кольцом — при большевиках почти полно‑
стью стерт, церкви там многие потерялись. Что с ними 
делать?

В 1991 году казалось, что все нужно восстановить. И му‑
рашки бежали по коже — а все будет муляжами, что ли? 
Но отстроили заново только храм Христа Спасителя. Хоро‑
шо, тогда все раскопаем. Но и этот процесс не пошел. Была, 
например, такая церковь св. Евпла, на углу Мясницкой улицы 
и Милютинского переулка, там сейчас огромный торговый 
центр, и никто даже не задумался о раскопках. Или церковь 
Николы Стрелецкого, там, где сейчас распространяется все 

шире музей Александра Шилова, — с ней решили ничего 
не делать: поставили часовню и памятный знак. Есть чуть 
более удачные случаи: Starbucks на Покровке — там западная 
часть церкви Успения; и Starbucks, богатая компания, отре‑
ставрировала то, что торчит внутрь кафе.

Единственный, очень странный, пример раскопанной 
церкви — церковь Троицы в Полях, возле памятника перво‑
печатнику Ивану Федорову, рядом с Третьяковским проез‑
дом. Она раскопана, но под нее заведен магазин Bentley. Это 
какой‑то фантазм.

Но почти все сто̀ящие церкви открыли, исключений 
немного: например, церковь Климента, Папы Римского, 
на Варварке, там сидит какое‑то правительственное учреж‑
дение, и она не реставрирована.

Новые вкусы
В какой‑то момент стал вопрос о церквях на окраинах, 

в спальных районах. Сначала с притоком верующих справ‑
лялись немногие усадебные церкви. В Ясенево одна есть 
начала XVIII века, в Беляево и Коньково еще одна, конца 
XVII века. Но спальные кварталы огромны, и возник вопрос 
о новом церковном строительстве.

И это — проблема. Научились делать довольно боль‑
шие вещи, но стилистически они компромиссны. Видимо, 
где‑то внутри эстетическая установка такая: должно быть 
похоже на Древнюю Русь, и не должно быть современной 
архитектуры. Отчетливо видны элементы отрицания: за‑
казчики новых церквей отрицают барокко и классицизм, 
отрицают современную архитектуру, вроде опытов Ле Кор‑
бюзье: он придумал такие кривые литые стены, в которых 

XIX 

Иудеи

Синагоги Москвы показывают не‑
сколько разных подходов: в самой 
ранней хоральной синагоге в Спа‑
со‑Глинищевском переулке есть 
желание создать представительное 
здание, поэтому архитектор нагро‑
мождает наиболее выразительные 
формы. В интерьере же, созданном 
немного позднее, присутствует меч‑
та о некоем таинственном и древ‑
нем Востоке. Такая же придуманная 
и подчеркнуто «восточная» архитек‑
тура была у любавической синаго‑
ги на Большой Бронной. Синагога 
в Марьиной Роще — практически 
фольклорное творение, образец на‑
родной архитектуры.
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Собор Непорочного  
Зачатия Пресвятой Девы 
Марии (1901 – 1911 годы). 
Архитектор Фома 
Богданович-Дворжецкий

Старообрядческая церковь 
Покрова в Малом  
Гавриковом переулке 
(1911 год). Архитектор  
Илья Бондаренко

Соборы Марфо-Мариин-
ской обители (1909 год).  
Архитектор Алексей Щусев

Синагога в Марьиной  
Роще (1926 год,  
восстановлена в 2000 году).  
Архитектор-реставратор 
Исраэль Годович

Соборная мечеть (1904 год, 
снесена в 2011 году). 
Архитектор Николай Жуков

прорезаны в разные стороны окошки, возникает ощущение 
утрированного, очень напряженного света. Эти вещи в за‑
падную архитектуру вошли, в нашу — нет.

Нам нужна традиционная церковь, лучше всего, если она 
связана с образцами зрелого Средневековья, и желатель‑
но — без сильных итальянских деталей. Условно очищенный 
XVI век — основной идеал. И появляются странные вещи. 
Сейчас в Ясенево строится огромный храм, буквально по‑
вторяющий реконструкцию Черниговского спаса XI века.

Видимо, со временем это станет областью дискуссий, 
но пока дискуссии — редкость. Понятно, что строительство 
будет. Но куда оно пойдет, как будет соотноситься с па‑
мятниками, с древностью — непонятно. Непонятно даже, 
кто принимает архитектурные решения.

Есть очень характерные истории. В Зачатьевском мо‑
настыре был собор школы Казакова, неоготический, конца 
XVIII века. Его смахнули в 1930‑е годы, поставили школу. 
В 1990‑е годы смахнули школу, сделали раскопки, но реши‑
ли казаковский собор не строить — и теперь среди Остожен‑
ки возвышается условно XVI века пятиглавый собор с мако‑
вичными куполами, вполне современно выстроенный, в нем 
использован литой бетон. Даже память о соборе, который 
стоял на этом месте, решили не восстанавливать. Один об‑
раз победил другой.

Мы находимся в процессе рождения нового ответвле‑
ния зодчества, которое будет новые образы создавать. Есть 
запрос на православную архитектуру, на одухотворенное 
Средневековье, но в новых материалах, на гигантский храм, 
не обязательно проработанный до деталей, скорее набро‑
санный, мистический.

Мы понимаем, что в некоторых произведениях церков‑
ного и гражданского зодчества времени Александра III 
отчетливо чувствуется реакция. Что скажут про нашу эпоху, 
представить невозможно, но новый образ, начала 2000‑х 
годов, уже родился, его можно узнать, в том числе по цер‑
ковным зданиям. Отчетливо видно, куда идет процесс: все 
синодальное время, все пространство XVIII – XIX веков вос‑
принимается как ошибочное. Есть ощущение, что вестер‑
низация привела к неправильным образам, и церковь хочет 
вернуть правильные образы.

Процесс нового строительства показывает, насколько 
у нас сильны феодальные представления. На Западе делают 
храмы — опыты интереснейшие, и нет ощущения, что связь 
прервалась. У нас такого нет, никакой даже минимум совре‑
менной архитектуры проникнуть не может.

Ровно по такому же пути идет турецкая архитектура. 
У них есть великий зодчий Мимар Синан, XVI века, периода 
славы, времени Сулеймана Великолепного. Они берут сей‑
час творения Синана и отливают в бетоне, с бетонными же 
минаретами.

Для нас же, выходит, наивысшее время — это время Ивана 
Грозного (который жил в одну эпоху с Сулейманом), время 
наступающего православия, когда захватили три мусульман‑
ских царства, когда побеждали. И, соответственно, образ 
силы, мощи, упрямства для нас — собор Ивана Грозного, уве‑
личенный, раздутый и сияющий.  

XX 

Мусульмане

Старые мечети Москвы имеют раз‑
ный облик, но обе они принадлежат 
к эклектическому периоду, а потому 
собирают некие восточные образы: 
в мечети на Мещанских невысокий 
прямоугольный объем, пришедший 
из казанских мечетей, соседствует 
с вертикалью минарета. Пример‑
но тот же образ находим и в мечети 
на Татарской улице, но здесь стиль 
стал немного «кудрявее», прихотли‑
вее и «ориентальнее».
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московское метро. 
«выход в город»
Цикл познавательных прогулок «Выход в город», созданный департамен‑
том культурного наследия города Москвы, в новом сезоне будет включать 
экскурсионную программу «Знакомое незнакомое метро», это совмест‑
ный проект департамента и  Московского метрополитена. Записаться 
на подземные экскурсии можно по тому же адресу, что и на все прочие, — 
http://www.vihod‑v‑gorod.ru / . В экскурсию будет включено более двух де‑
сятков станций московского метро — памятников архитектуры: «Парк 
культуры» и  «Краснопресненская», «Новокузнецкая» и  «Маяковская», 
«Новослободская» и  «Киевская». Всего в  цикле «Выход в  город» можно 
посетить более 250 памятников культуры и искусства и послушать более 
30 авторских программ.

новости

улица Ильинка, дом 4

топор, символ 
народного гнева
Выставка «Москва. XIX век» к 200‑летию Бородинского сражения откры‑
лась в выставочном археологическом комплексе Мосгорнаследия «Старый 
Гостиный двор» на Ильинке. Экспозиция составлена из находок москов‑
ских археологов. Среди наиболее интересных — топор с клеймом «1812» — 
символ народной войны, деталь офицерского кивера «чешуя», фрагмент 
фарфора с изображением батальной сцены, фрагмент чашки с портретом 
Наполеона, парная чашка с портретом государя Александра и др.

Отдельного внимания заслуживают книги, посвященные 100‑летию 
войны 1812 года, из собрания выдающихся археологов Алексея Петровича 
и Кирилла Алексеевича Смирновых. Репродукциями гравюр из этих книг 
иллюстрирована вся выставка. По предварительной записи Мосгорнасле‑
дие проводит экскурсии по выставке. Вход свободный.

реставраторов станут 
награждать ежегодно
В  2011  году департамент культурного наследия Москвы провел конкурс 
на лучший проект реставрации и приспособления объектов культурного 
наследия «Московская реставрация». Конкурс был придуман, чтобы по‑
ощрить лучших реставраторов и  привлечь внимание к  качественно вос‑
становленным памятникам. Дипломы мэра Москвы получили 42 лауреата 
в 21 номинации. 37 лучших работ составили выставку в Центральном доме 
художника.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы 
Александр Кибовский подчеркнул, что итоги первого конкурса показали 
его актуальность, своевременность и  необходимость. Принято решение 
проводить конкурс ежегодно. В этом году прием заявок ведется до 28 сен‑
тября. В октябре пройдет обсуждение работ профессионалами‑реставра‑
торами и представителями общественности. Награждение лауреатов — 27 
ноября.

улица Новая Басманная, дом 29

«Басманная часть» 
будет восстановлена
15 августа 2012 года ООО «Реставрационно‑производственное предпри‑
ятие «Таргет‑цель» объявлено победителем открытого конкурса на про‑
ведение первоочередных работ на объекте культурного наследия (памят‑
нике истории и культуры) федерального значения «Басманная часть 1782 г. 
Здание части». Работы будут выполнены по  плановому (реставрацион‑
ному) заданию на разработку научно‑проектной документации для про‑
ведения работ по  сохранению культурного наследия. Первоочередные 
противоаварийные работы планируется завершить в декабре 2012 года.

Здание расположено на  территории бывшей Капитанской слободы. 
С  1820 до  1917  года в  нем располагалась Басманная полицейская часть, 
знаменитая, в частности, тем, что в ней находились под арестом писатель 
Виссарион Короленко, поэт Владимир Маяковский, большевичка Инес‑
са Арманд. Историческая планировка и интерьеры утрачены при рекон‑
струкции 1930‑х годов.

улица Арбат, дом 41, строение 1 и 2

Мосгорнаследие 
приостановило снос 
здания на Арбате
7 августа 2012  года департамент культурного наследия города Москвы, от‑
кликнувшись на сообщение «Архнадзора», приостановил незаконные рабо‑
ты по разбору и частичному сносу объекта «Жилой дом, 1787 г., 1838 г., 1864 г.». 
Экскаватор успел уничтожить надворный флигель середины XIX века и при‑
няться за заднюю стену главного дома. Несмотря на предписание о приоста‑
новке всех работ, 11 августа снос продолжился, и  Мосгорнаследие вновь 
вынуждено было вмешаться. Заместитель руководителя Мосгорнаследия 
Сергей Мирзоян заметил: «Мы имеем дело с  сознательным нарушением 
подрядчиком всех установленных норм и правил. Поэтому хорошо понятна 
острая реакция москвичей. За последнее время город уже отвык от подоб‑
ных действий. Видимо, эти выводы преждевременны».

Вопрос об использовании зданий на Арбате, д. 39 и 41 возник в начале 
1990‑х годов — тогда был согласован проект расширения площадей Театра 
имени Вахтангова. Общественность и жители Арбата выступили против, 
опасаясь за сохранность расположенного поблизости «Дома архитекто‑
ра Мельникова» (Кривоарбатский пер., д. 10), в  Москомнаследии 8 мая 
2007  года было решено приостановить действия всех ранее выданных со‑
гласований. В  сентябре 2011  года градостроительно‑земельная комиссия 
Москвы приняла решение продлить инвестконтракт, в ноябре 2011 года ре‑
шение подтверждено постановлением правительства Москвы.

На участке предусматривалась только частичная, фрагментарная раз‑
борка с  сохранением фасада строения 1, а  также мероприятия по  сохра‑
нению объектов культурного наследия — укрепление фундаментов зданий 
по адресам: ул. Арбат, д. 37, стр. 1, 2 (объект культурного наследия феде‑
рального значения «Усадьба Хованского, XVIII – XIX  вв.»), ул. Арбат, д. 43 
(выявленный объект культурного наследия — «Жилой дом с лавками, 1797 г., 
1863 г., 1900 г., с надстройкой 1934 – 1935 гг. Здесь в 1924 году родился поэт 
Б. Ш. Окуджава»). 16 августа 2012 года в Мосгорнаследии была проведена 
проверка объектов культурного наследия, находящихся в  зоне влияния 
строительных работ. В  «Доме Окуджавы» выявлены трещины шириной 
3 мм. Особую тревогу вызывает состояние объекта культурного наследия 
регионального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927 – 1929  гг., 
арх. Мельников К. С.».  

площадь Победы

закончена реставрация 
Триумфальной арки
К 200‑летию Отечественной войны открылась после реставрации Триум‑
фальная арка, последние 45  лет находящаяся на  Кутузовском проспекте. 
Возведена она была в 1834 году на площади Тверской Заставы (сейчас пло‑
щадь Белорусского Вокзала) — «в знак воспоминания торжества российских 
воинов в 1814 году и возобновления сооружением великолепных памятни‑
ков и зданий первопрестольного града Москвы, разрушенного в 1812 году 
нашествием галлов и с ними двунадесяти языков». В 1936 году арку разо‑
брали, а в 1968‑м — восстановили на Кутузовском.

Реставрация заняла несколько месяцев. Заменена большая часть при‑
шедшей в негодность белокаменной облицовки, расчищены каменные сте‑
ны и скульптурные группы, проведены реставрационные работы на камен‑
ных фасадах и каменном декоре. В заводских условиях отреставрирована 
колесница богини победы Ники, а металлические скульптурные элементы, 
не подлежавшие демонтажу, вычинены на месте. Смонтирована новая архи‑
тектурно‑художественная подсветка.
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выявленное

английская готика 
в центре Москвы

текст Ирины Седовой

Людмила Герасимова 
генеральный директор 
ГК «Мосрегионстрой»

Редевелопмент с точки зрения 
вывода на рынок нового элитного 
объекта в данном случае бесполе‑
зен. Красносельский район — са‑
мый непрестижный в Центральном 
округе: на его территории нахо‑
дятся три железнодорожных вок‑
зала, более трети его пространства 
заняты промзонами и полосами 
отвода железных дорог, к тому же 
дом чуть ли не вплотную примыка‑
ет к железнодорожной ветви Ка‑
занского направления. Дом можно 
реставрировать и получить на вы‑
ходе качественный объект биз‑
нес‑класса. В доме можно было бы 
оборудовать офисы класса B. Также 
его можно перепрофилировать 
под административное учрежде‑
ние, например, разместить в нем 
филиал федерального министер‑
ства или ведомства.

Ольга Широкова, 
директор департамента консал‑

тинга, аналитики и исследований 
компании Blackwood

C учетом ближайшего окруже‑
ния объекта, а также того факта, 
что дом изначально имеет жилое 
назначение, целесообразна его 
реконструкция с сохранением 
назначения.
 

Олег Артемьев 
президент компании  

«Высота»

Добротный доходный дом на Ниж‑
ней Красносельской улице вполне 
может стать хорошим многоквар‑
тирным домом. Высокие потолки 
дореволюционного здания по‑
зволяют соблюсти современные 
габариты квартир. Кроме того, 
надо признать, что довольно силь‑
но здесь проигрывает окружение 
дома. В частности, рядом проходит 
создающая много шума трамвайная 
линия. Однако, если дом креп‑
кий, то почему бы его не вернуть 
к жизни?

Ирина Могилатова
генеральный директор агентства 

недвижимости Tweed

Элитный дом в этом районе точно 
не получится. Если бы он стоял, 
допустим, на Патриарших пру‑
дах, это была бы другая история. 
Если владельцу все же хочется 
что‑то делать с домом, на его месте 
я бы подумала про косметиче‑
ский ремонт фасада, устройство 
лифта и надстройку мансардного 
этажа. Ввиду того, что дорого этот 
дом инвесторы продать не смо‑
гут, реконструкцию нужно делать 
в этом ключе. К примеру, если 
в доме большие площади квартир, 
их нужно поделить на маленькие — 
в 50 – 60 кв. м.

В этой рубрике будут представлены архитектурные 
памятники, еще не получившие государственного 
охранного статуса, но заслуживающие такового. 
Первым выбрано здание, за судьбу которого есть 
основания беспокоиться.
В центре Москвы, на Нижней Красносельской улице, на‑
ходится небольшой доходный четырехэтажный дом. Он 
построен архитектором Вячеславом Константиновичем 
Олтаржевским по заказу М. П. и П. Б. Бурениных в 1915 году. 
Дом представительный, хорошо вписан в городскую среду, 
стоит по красной линии, украшая своим необычным фаса‑
дом улицу. Декорация фасада выполнена в стиле «тюдор». 
Английская готика XVI века оказалась более убедительной 
и уместной для Москвы 1910‑х. Массивность четырехэтаж‑
ного объема усилена облицовкой фасада крупными плит‑

ками и двумя эркерами на ступенчатых консолях, тяжелые 
муфтированные пилястры украшают дверь парадного подъ‑
езда. Раскрепованный карниз, изящные водосточные трубы 
в виде четырех нервюр, симметрично ползущие по вертика‑
ли фасада, и остаток башенки‑пинакля (их было две) справа 
на крыше оживляют серьезность этого дома. Замечателен 
этот дом еще тем, что это авторский проект русского и со‑
ветского архитектора с необычной судьбой — Вячеслава 
Константиновича Олтаржевского.

Вячаслав Олтаржевский

Вячеслав Олтаржевский родил‑
ся (в 1880 году) и умер (в 1966 году) 
в Москве. В 1908 году окончил Учи‑
лище живописи, ваяния, защитил 
диплом на тему «Академия искусств». 
В 1905 году уехал в Вену и провел 
там полезно время в мастерской Отто 
Вагнера. Работал у А. И. Иванова‑Ши‑
ца и у И. И. Рерберга, башня Киевско‑
го вокзала приписывается ему. Очень 
удачливый архитектор, он в 1910‑е 
годы выстроил несколько доходных 
домов, сохранился дом в Даевом пе‑
реулке и упомянутый дом Бурениных. 
В 1923 году назначен заместителем 
главного архитектора (А. В. Щусева) 
первой Сельскохозяйственной вы‑
ставки. Олтаржевский был премиро‑
ван поездкой в Америку и в течение 
десяти лет (1924 – 1934 годы) учился, 
проектировал, строил, участвовал 
в международных конкурсах, пре‑
подавал в Колумбийском универси‑
тете и придумывал города будущего. 
В 1935 году назначен главным архи‑
тектором ВСХВ, в 1938‑м после жест‑
кой критики отстранен. С 1939‑го 
по 1943 год провел в лагерях под Вор‑
кутой. В 1943 году архитектор вер‑
нулся в Москву по протекции круп‑
ных архитекторов. В 1947 участвует 
в проектировании московских высо‑
ток, консультант по конструкциям. 
Совместно с архитектором Мордви‑
новым Олтаржевский является авто‑
ром проекта гостиницы «Украина». 
Руководил отдельной мастерской 
в 1950 – 60‑е годы.

Нижняя Крас‑
носельская, 
дом 23

<

Фамильный 
фальшгерб

>
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Все сорок сороков московских церквей 
имели еще и колокольни. Описания пас‑
хального звона в Москве заставят носталь‑
гировать любого: столько было в этом 
разнообразия и многоголосия. Поэтому 
большевики, когда взялись за Москву, пре‑
жде всего «разбирались» с колокольнями: 
колокола сняли практически везде, если 
даже храм оставляли (пусть обезглавлен‑
ным), то колокольню сносили или уко‑
рачивали. В силуэте города они должны 
были исчезнуть — чтобы силуэт обновился. 
В массовом масштабе колокольни снесли 
или укоротили и в таком виде оставшиеся 
памятники «культовой архитектуры» про‑
существовали до 1991 года. Когда их переда‑
ли церкви, то оказалось, что нужно строить 
колокольни заново: или на сохранившем‑
ся старом основании, или вообще с нуля. 
В большинстве случаев колокольни поста‑
вили по фотографиям, то есть восстановили 
в старых формах. Где‑то это сделано луч‑
ше, где‑то хуже. Но этот процесс, как и все 
в России, быстро забывается, теперь уж ред‑
ко кто может вспомнить, где подлинная ко‑
локольня, где муляж, а где муляж на старом 
основании. Есть еще редкие случаи, когда 
выстроили не такую колокольню, как была, 
а нечто новое, как, например, в церкви Боль‑
шое Вознесение. Но это, по всей видимости, 
объясняется какими‑то особыми соображе‑
ниями. В большинстве же случаев мы имеем 
дело с довольно корректными новоделами. 
Запомните: это не старые здания, это маке‑
ты из кирпича и бетона.  

вернувшиеся 
в небо

фотографии  Любы Федоровой,  
архивные фотографии предоставлены сайтом oldmos.ru
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реставраторы, достойные наградыжемчужина 
промзоны

текст Маши Седовой

Церковь Рождества в Старом Симонове находится недалеко от метро «Ав-
тозаводская», правда, отыскать ее нелегко. Ее скрывают железные ворота 
завода, а к самой церкви ведет узкий проезд, созданный в конце 80-х годов 
XX века для прихожан. Ощущение странное, идешь как будто на террито-
рии тюрьмы, и наверху, с забора кто-то следит за тобой, а если навстречу 
едет машина, то пешеходу, стремящемуся к памятнику архитектуры, и деть-
ся некуда.

Основной объем храма — бесстолпный. Вероятно, первоначально столпы 
внутри храма были, так как, по мнению исследователей, верх и низ четвери‑
ка не соответствуют друг другу по архитектурным особенностям. От древ‑
него храма, построенного предположительно итальянцами, а скорее 
под впечатлением от итальянской архитектуры эпохи Ренессанса, сохрани‑
лась нижняя половина основного объема, до резного фриза, делящего фасад 
по горизонтали пополам.

В древней церкви Рождества находились гробницы иноков Пересвета 
и Осляби, героев Куликовской битвы, отправленных туда Сергием Радонеж‑
ским с войском Дмитрия Донского. Погибший на Куликовом поле Алек‑
сандр Пересвет и проживший еще как минимум 20 лет Андрей Ослябя были 
погребены в Симоновом монастыре.

Никаких переделок в храме не было, но в советское время он оказался 

на территории завода ЗИЛ. Здание церкви стали использовать в качестве 
производственного помещения, в результате чего оно оказалось на грани 
разрушения.

Надгробие могил Пересвета и Осляби продали как железный лом, главу 
и колокольню сломали, а в пол церкви врыли мощный мотор, который со‑
трясал стены. К обезглавленной церкви прохода не было, и она была видна 
только от стен Симонова монастыря.

К 1960‑м годам о церкви вспомнили, исследователи призывали возвра‑
тить церкви ее прежний облик, но к улучшению ее состояния это не при‑
вело. Так продолжалось до 600‑летия Куликовской битвы, когда церковь 
все же решили передать Историческому музею и поместить там экспо‑
зицию, посвященную собственно битве. Как это часто бывает, все свелось 
только к удалению моторов из храма.

Наконец в 1989 году церковь открыли для посетителей и начали рестав‑
рацию, хотя и медленно. Так как проход был перегорожен складами заво‑
да, поверху провели галерею. Вместо разрушенной колокольни в 1991 году 
поставили небольшую каменную звонницу, а восстановление колокольни 
окончилось только к 2006 году.

Сейчас внутреннее убранство церкви практически восстановлено. По‑
ставлено и новое резное надгробие Пересвета и Осляби.  

Колокольня 
храма

< >

Интерьер 
трапезной

<

Роспись алтаря
>

Редкая деталь 
архитектуры 
начала XVI века

>

Северный  
фасад храма

<<

Обломок коло‑
кола, вделан‑
ный в стену

<

Фрагмент фа‑
сада древнего 
храма

<

Железные 
ворота во двор 
храма

>

Киот иконы — 
архитектурная 
деталь XVII 
века

<

Обработка юж‑
ной боковой 
абсиды — при‑
мер италья‑
низирующей 
архитектуры

>
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Все жалуются на Москву: и москвичи, и ту-
ристы, и приезжие по делам, и гастарбай-
теры. Очень суетно, очень шумно, слишком 
по-деловому все получается. Ни отдохнуть, 
ни отстояться, ни проникнуть в глубь ве-
ков. И очень дорого. Но как-то так кажет-
ся, что там, где дорого, там и хорошо. Это 
значит, что в дорогом городе где-то должно 
быть хорошо: в барах, в каких-то квартирах, 
в особняках. Где это в Москве?

Ответ вроде бы понятен: там, где очень 
дорого, дороже всего. В Москве такой квар‑
тал есть, его даже называют «Золотой ми‑
лей»: на протяжении примерно мили вдоль 
улицы Остоженка и в основном в переулках 
за ней, ближе к Москве‑реке расположился 
район, в котором до 1991 года можно было 
найти ветхие особнячки, не менее ветхие 
бывшие доходные дома с коммунальными 
квартирами и казавшиеся совсем не новыми 
пивные ларьки. Такая была окраина, ужас! 
В самом центре Москвы.

Затем этим районом занялось архитек‑
турное бюро «Остоженка» (c 1989 года) 
во главе с Александром Скоканом. Этот 
архитектор исповедует «средовой подход», 
в котором наслоения и пути прошлого долж‑
ны отражаться в современной архитектуре, 
становящейся на место обновляемой среды, 
а также рядом с остатками этой среды. Сами 
дома этого бюро замечательные, они по‑
казывают движение русской архитектуры 
от социалистического модернизма к мо‑
дернизму новейшему, но район в результате 
застройки, в которой участвовали не только 
архитекторы из «Остоженки», но и дру‑
гие архитекторы первого эшелона (назо‑

вем бюро «Меганом» и Сергея Скуратова), 
стал странным: он приобрел определен‑
ный шик, но почти полностью утратил свое 
прошлое. К тому же шик этот предполагает 
одно странное свойство: мы подозреваем, 
что в этих новых домах есть какая‑то но‑
вая, счастливая и богатая жизнь, но на ули‑
це этого не чувствуется, все еще как будто 
не опомнилось после перестроек и ремон‑
тов, где‑то ремонты и стройки идут, как гу‑
лять и жить в этом районе — никто не знает.

В переулках Остоженки пусто и груст‑
но. Где‑то еще шумят цементовозы, но ясно, 
что это скоро кончится. Бары и рестораны 
находятся поодаль, на улице Остоженка. То, 
что скрыто в переулках у Остоженки, — это 
спальный район для богатых. С отдельными 
представительными зданиями. С пустыми 
тротуарами. Холодноватый. Таким ли дол‑
жен быть район‑мечта?

Где еще есть целые районы с совре‑
менной, ультрасовременной застройкой, 
предназначенной вместить в себя новую, 
сытую, богатую, исключительную жизнь. 
И чтобы это не просто желалось бы, а что‑
бы «получилось»? В Париже есть квартал 
Сент‑Оноре, но дома там старые, времени 
префекта Османа и немного позже. В Лон‑
доне — тоже нет такого ультрасовременного 
квартала. Нет и в Риме. Есть что‑то похо‑
жее в Берлине — но это маленькая площадь 
в историческом центре, на которую «высы‑
пали» маленькие, узкие домики, на одну се‑
мью. Хорошее место, тихое. Но маленькое, 
с Остоженкой не сравнишь.

Для сравнения на ум приходит только 
Гамбург. Тут есть целый район, специаль‑

но выстроенный в последнее десятилетие, 
выстроенный для жизни, причем для жизни 
богатой, подчеркнуто богатой. Этот район, 
он называется Гавань (Hafen City), сосед‑
ствует со старым городом примерно так же, 
как Остоженка соседствует с московским 
Центром. Он выходит на реку Эльбу при‑
мерно так же, как Остоженка выходит 
на Москву‑реку. Правда, Остоженка и ее 
переулки — это просто часть Центра, часть 
старого Земляного Города Москвы, про‑
сто застроенная практически полностью 
заново. Здесь все же еще есть пара особня‑
ков, два‑три доходных дома, два конструк‑
тивистских жилых дома, даже Зачатьевский 
монастырь с надвратной церковью конца 
XVII века.

В Гамбурге в Гавани всего этого нет. Га‑
вань построена буквально на месте при‑
чалов, доков, железнодорожных путей, она 
выходит на широкую часть реки Эльбы. Га‑
вань отделена каналом от длинного остро‑
ва, образованного рукавом Эльбы, на этом 
острове расположены массивные склады 
для товаров, сооруженные гамбургскими 
купцами в середине XIX века. А за еще од‑
ним каналом расположен Старый город. 
Относительно Старого города Гавань — это 
выдвинутый в сторону Эльбы передовой 
квартал, а чтобы пробраться в него — устро‑
ены подвесные мостики, втиснутые в щели 
между корпусами складов на острове, 
эти мостики своей подчеркнутой новиз‑
ной как будто предваряют то, что скрыто 
за их краснокирпичными массивами.

Все, что есть в Гамбурге подлинного, 
целого, нетронутого, — все на окраинах 
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текст Игоря Груберта

Дома в Хафен‑
cити, спроек‑
тированные 
Бенишем

Строящаяся 
Эльбинская 
филармония 
по  проекту 
Херцога и де 
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Гамбург. Хафен‑
cити. Жилой 
дом по проекту 
Эрика ван Эге‑
раата

>

Эрик ван Эгераат

Эрик ван Эгераат 
голландский архи‑
тектор, работающий 
в основном в Гер‑
мании и России. 
Эгераат разработал 
для России около 
20 проектов, но во‑
площено пока только 
два — шахматный клуб 
в Ханты‑Мансийске 
и торгово‑развле‑
кательный центр 
в Сургуте. Разработка 
башни в «Москва
Сити» и посел‑
ка Barvikha Hills 
для крупного за‑
стройщика «Капитал 
Груп» закончилась 
судом. Сейчас Эге‑
раат консультирует 
«Гуту Девелопмент» 
в нашумевшем про‑
екте развития района 
«Красный Октябрь». 
По словам архи‑
тектора, его дома 
должны быть одно‑
временно удивитель‑
ными и понятными 
для людей.
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центра, где бомбы падали пореже. В цен‑
тре все было уничтожено, стояли фраг‑
менты, отдельные стены. Представление 
о том, что это было после войны, дают 
развалины церкви святого Николая, остав‑
ленные посреди исчезнувшего центра 
рядом с загруженной улицей: это неого‑
тическое здание, построенное в середине 
XIX века приглашенным английским архи‑
тектором, в каких‑то местах оно обломано, 
в каких‑то — оплавилось.

Центр, Старый город и часть Нового 
города застроены послевоенными архитек‑
торами‑модернистами: чистенько, сурово, 
скучновато. Особенно говорить не о чем, 
хотя и отвращения эта застройка не вызыва‑
ет. А на периферии бывшего центра можно 
найти много интересного: и неоренес‑
сансный музей (достроенный в 1950‑е годы 
немецким архитектором Освальдом Ма‑
тиасом Унгерсом), и вокзал в тяжеловатом 
национально‑романтическом стиле кайзе‑
ровского времени, и великолепные образ‑
цы экспрессионизма 1920‑х. Этот экспрес‑
сионизм создавался местным, гамбургским 
архитектором Фрицем Хёгером (1877–1949), 
среди построек которого справедливо 
выделяют офисный центр «Чили‑хаус» 
(построен в 1922 – 1924 годах), в котором 
фантастическая изобразительность и при‑
чудливость деталей соседствуют с острым 
углом самого дома; эта выразительность 
в передаче движения уже граничит с футу‑
ризмом, выдвигая Хёгера в первые фигуры 
архитектурного авангарда. Но это только 
в этом доме был применен такой сильный 
прием, в других зданиях, одно из которых 

стоит неподалеку, заметнее все же именно 
экспрессионизм и игра с кирпичом, напо‑
минающая то кирпичную готику, то опыты 
модерна.

Гамбург — город живой, в отличие от Мо‑
сквы у него есть офисно‑торговый центр, 
который затихает ночью. Густой сетью 
метрополитена, не во многом уступающей 
московской, центр связан со спальными 
районами, в которых преобладают невысо‑
кие (четыре‑пять этажей) комплексы домов 
эпохи функционализма, виллы и редкие 
вставки, похожие на гостей из Ясенево. 
Город суетный (как Москва), деловой (тоже), 
но с большим количеством парков и вели‑
колепным двойным озером — прямо рядом 
с центром. У Гамбурга великое прошлое 
(тут и Ганза, и трансатлантические рейсы) 
и бурное настоящее: это главный порт Гер‑
мании, спорящий только с Бременом, это 
второй по численности населения город 
Германии (1 миллион 600 тысяч), уступаю‑
щий только Берлину. Но самой интерес‑
ной частью нынешнего Гамбурга я считаю 
именно Хафен‑сити. Потому что это вопло‑
щенная утопия. А к таким феноменам нужно 
присматриваться.

У Хафен‑сити немного точек сопри‑
косновения с Остоженкой. Этот квартал 
застраивался и продолжает застраиваться 
по плану, без московской хаотичности. Это 
не значит, что здесь везде присутствует 
знаменитый немецкий порядок (хотя и он 
есть), нет, здесь задуман квартал для жизни, 
причем для жизни свободной, но квартал 
этот осуществляется в соответствии с про‑
думанным генеральным планом.

Как это выглядит? Если пройти по желез‑
ным мосткам через склады, то окажешься 
на канале, набережные которого застроены 
довольно узкими (в чем, конечно, наследие 
Средневековья) частными домами, стоя‑
щими не особняком, а рядком, с соприка‑
сающимися боковыми фасадами. Эти дома 
построены немецкими архитекторами, 
они, как и вся модернистская архитектура 
Германии нынешнего времени, спокой‑
ны, сдержанны, почти нейтральны и никак 
не выходят за пределы нормы. Набережная 
перед домами не перекрыта, дома видны 
часто насквозь, стиль жизни кажется от‑
крытым. Никакой истерики по поводу без‑
опасности. С другой стороны такие же дома 
выходят на внутреннюю улицу, во внешней 
стороне которой устроены «прорывы» 
к Эльбе. На этой внутренней улице полно 
кафе, булочных, кондитерских, ресторанов, 
цветочных магазинов. Кое‑где частные дома 
соседствуют с несколько более крупными 
многоквартирными, где‑то многоквартир‑
ные дома преобладают. Еще один фронт до‑
мов выходит на саму Эльбу.

Эти частные особняки и малоквартир‑
ные дома внутри города, дома, изолирован‑
ные каналом, но внешне открытые и при‑
ветливые, сложившиеся в приятную среду, 
в живой и симпатичный квартал, — содер‑
жание утопии. Перед нами островок иной 
жизни, иной по отношения к особнякам 
Альтоны (буржуазный пригород Гамбурга, 
где жизнь как будто замирает перед тиши‑
ной комфорта) и к многоквартирным домам 
спальных районов, в которых, несмотря 
на немецкую тишину и порядок, слишком 

Александр  
Скокан

В 1980‑е Совмин 
заказал план пере‑
планировки района 
Остоженки научно‑
проектному центру 
МарХи, который 
впоследствии отде‑
лился и стал архи‑
тектурным бюро 
«Остоженка». СССР 
распался, проект так 
и не был исполнен, 
а Александр Скокан, 
главный архитектор 
бюро «Остоженка», 
вместе с коллега‑
ми стали главны‑
ми специалистами 
по развитию этого 
района. Скокана 
называют «хозяи‑
ном Остоженки», 
он разработал здесь 
около 20 проектов 
офисов и жилых 
комплексов. Один 
из первых — здание 
Международного 
московского банка 
на Пречистенской 
набережной  — счи‑
тается образцом 
«новой» московской 
архитектуры. За него 
в 1996 году бюро 
получило Государ‑
ственную премию.

Москва. 
Остоженка. 
Перспектива 
Бутиковского 
переулка

Москва. 
«Медный дом» 
по проекту 
Сергея  
Скуратова

<

Фрагмент 
жилого дома 
в переулках 
Остоженки

 

Гамбург как город сложился 
в XIII веке и 200 лет бурно 
развивался — был вместе 
с Любеком во главе Ганзы, 
союза северогерманских 
торговых городов. От того 
времени дошло несколько 
больших церквей, характер‑
ных образцов кирпичной го‑
тики: св. Петра (XIV век), св. 
Екатерины (XIV – XV века), 
св. Якоба (XIV – XVI века). 
Все они в Старом городе. 
А центром Нового города 
стала барочная церковь св. 
Михаила. Все эти церкви 
стоят, как и группа старых 
домов, как и знаменитая 
неоренессансная ратуша 
второй половины XIX века, 
у одного канала. И все это 
воссоздано, достроено, 
домыслено практически за‑
ново, из руин, из кусочков. 
Старый Гамбург был сметен 
с лица земли бомбардиров‑
ками во время Второй миро‑
вой войны.
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много жизни. Хафен‑сити — это, безусловно, 
резервация для богатых, но устроенная так, 
чтобы не чувствовать себя в гетто, чтобы 
жизнь Центра была рядом так же, как и за‑
каты на Эльбе, чтобы проходящие мимо суда 
значили столько же, сколько забредшие 
в этот квартал провинциалы, желающие по‑
смотреть на островок счастья. Перед нами 
современный опыт устройства жизни элиты, 
которая селится компактно, но не отгороже‑
на от жизни (удаленностью района, остров‑
ным положением домов или неприветливой 
пустотой — как в районе Остоженки), но ко‑
торая приближена к жизни, только чуть мар‑
кировав свою особость: каналом, крайним 
положением, выносом к реке. По‑немецки 
четкая система пытается представить себя 
свободной, но это все же очень организо‑
ванный мир.

Если в этом мире чего‑то и не хва‑
тает, то аттракционов. Можно было бы 
их и не устраивать, но политкорректность 
или какие‑то другие соображения заставили 
застройщиков и заказчиков включить ат‑
тракционы прямо в тело квартала. Впрочем, 
все заметные здания, играющие роль «укра‑
шений» и «вызовов», расположены на пери‑
ферии Хафен‑сити.

В одном месте строит причудливый 
и какой‑то несколько гламурный много‑
квартирный дом голландского архитектора 
Эрика Ван Эгераата (он известен и у нас, 
правда, построил пока что‑то только в Си‑
бири, в Москве не удалось). Рядом с ним, 
как будто уравновешивая его в области по‑
литкорректности, поставлен суперсовре‑
менный мусоросжигательный завод. В этом 
соседстве фабрики с трубой, пусть и сия‑
ющей, и «элитного» (московские словечки 
так и лезут в голову) жилого квартала, без‑
условно, есть вызов. И посмотришь на этот 
вызов, примешь его душей и поймешь: 
на Остоженке такого никогда не построят. 
Даже если будет изучена вся роза ветров 
и будет доказано, что из трубы идет только 

стойкий запах парфюма и больше ничего. 
Не будет этого.

Еще один аттракцион — стоящее прямо 
на набережной стеклянное здание, фасады 
которого обтянуты пластмассовым подо‑
бием парусины, они натянуты канатами. 
Получается такой острый и одновременно 
немного оскомину дающий образ. Сделал 
это Гюнтер Бениш, немецкий архитектор, 
приблизившийся к мировой известности. 
Он же сделал на набережной необычный 
дом — так называемую башню Марко Поло.

Кроме Бениша в создании жилых домов 
принимали участие: английский архитектор 
Дэвид Чипперфилд, немецко‑русский архи‑
тектор Сергей Чобан, немецкий архитектор 
Тегерани; отель неподалеку сделал италья‑
нец Антонио Читтерио, известный и как ар‑
хитектор и как дизайнер. Так что силы тут 
были приложены немалые. Но на самом 
краю квартала, там, где он обращен к устью 
Эльбы и к действующей гавани, стоит нечто 
совершенно невообразимое.

На основание старого дока 
или чего‑то подобного нахлобучено сте‑
клянное мерцающее нечто, поверхность 
этого нерегулярно вспухает какими‑то сим‑
патичными волдырями и переливается 
как старое бутылочное стекло или полив‑
ные плитки Врубеля. Это два швейцарских 
архитектора, Жак Херцог и Пьер де Мерон, 
это они были приглашены для создания 
этой таинственной штуки, называющейся 
Эльбфилармоние, Эльбинской филармо‑
нией. Так и представляешь отцов города, 
задумывающих поставить что‑то эдакое 
на узком мысу, обращенном в широкую часть 
Эльбы и видимом и из Старого, и из Ново‑
го городов. Как они предвкушали эффект 
скандала пополам с привлекательностью, 
как думали о концертах в огромном зале 
(когда я там был, он был еще не достроен, так 
что каков он — не знаю, говорят, архитекторы 
вдохновлялись залом берлинской Филармо‑
нии, сделанным Гансом Шаруном в 1960‑е).

Но кроме отцов города об эффекте, 
который будет производить Эльбинская 
филармония, должны были задумываться ар‑
хитекторы‑градостроители. Они, вероятно, 
и придумали, что остров с домами‑сказками 
должен «возглавить» такой объект. И долж‑
ны были его построить такие звездные 
и немного даже эпатажные мастера, какими 
давно являются на европейской и миро‑
вой сцене Херцог и де Мерон. Это — нос 
корабля, на который даже по форме похож 
остров (группа островов), на котором стоит 
Хафен‑cити. Туловище корабля — это все 
жилые дома квартала. А необычные жилые, 
офисные и гостиничные дома, а также му‑
соросжигательный завод — на корме. Такой 
получается океанский лайнер с богатыми 
на борту, пришвартовавшийся к старым 
складам в районе исторической Гавани 
Гамбурга. Иногда кажется, что он отвалит 
от дебаркадера и отправится куда‑нибудь 
в Америку.

Если сравнить этот гамбургский рай, 
или, вернее, на русский помещичий манер, 
раёк, с Остоженкой, то сравнение пока 
не в пользу московского райка: у нас жизнь 
отхлынула, и район застыл, у них — жизнь 
прихлынула, пошла «движуха», филармония 
почти готова. Закаты можно встречать почти 
из каждого окна. Думать о былом величии 
и нынешнем великолепии Гамбурга. У нас же 
думать о прошлом Москвы трудно (Зача‑
тьевский монастырь тут не очень помогает), 
а настоящее… Если только бронзовый Петр 
Великий заглянет в какое‑нибудь из окон. 
Он стоит за рекой, но он так велик, что вы‑
полняет для Остоженки роль ориентира 
или доминанты — вроде Филармонии в Гам‑
бурге. Но разница между этими двумя объ‑
ектами, между тяжким и грозным Петром 
и «играющей» архитектурой Филармонии — 
показательна. Дома на Остоженке есть 
хорошие, есть даже очень хорошие, но за‑
поведника, лайнера, райка — пока не полу‑
чилось.  

ткань города

Жилой дом 
по проекту 
архитектурного 
бюро «Проект 
Меганом» 
в Молочном 
переулке

Herzog & de Meuron

Швейцарцы Жак 
Херцог и Пьер де 
Мерон авторы Tate 
Modern Muzeum, 
за который получи‑
ли Прицкеровскую 
премию, Пекинского 
стадиона «Птичье 
гнездо» и десят‑
ков прославивших 
их проектов бук‑
вально по всему 
миру. Большая часть 
построек — здания 
общественного 
назначения: ста‑
дионы, галереи, 
концертные залы. 
Herzog & de Meuron 
экспериментируют 
с материалами и при‑
дают большое значе‑
ние связи экстерьера 
и интерьера, получа‑
ется футуристично.

Один из 
последних 
особняков в 
Остоженских 
переулках

 >

Место соеди‑
нения квартала 
портовых скла‑
дов и Хафен‑
cити

<

Один из ка‑
налов внутри 
Хафен‑cити
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бизнес-настроение

Михаил Маликов, президент инвестиционно‑строительной 
компании «Авгур Эстейт»

В каждой стране есть сооружения, заслуживающие особого 
отношения и внимания к себе. Я хочу выделить два из них, 
два великих собора, чудеса инженерной мысли и воплоще‑
ние архитектурного гения. Это собор Святой Софии в Стам‑
буле и Севильский кафедральный собор.

Оба они абсолютно индивидуальны, но их объединяет 
необычный и редкий факт: они построены на стыке двух 
религий.

Во времена Византийской империи собор Святой Софии 
находился в центре Константинополя рядом с император‑
ским дворцом. После захвата города османами Софийский 
собор был обращён в мечеть (а последние 80 лет это музей). 
Османы с уважением отнеслись к культурному наследию 
предыдущего государства, и превращение собора в мечеть 
произошло гармонично. Это позволило сохранить части 
интерьера, в том числе православные мозаики, и не нару‑
шить красоты здания. Более тысячи лет Софийский собор 
оставался самым большим храмом в христианском мире. 
Особую роль играет впечатляющий центральный купол 
диаметром 31 метр, наполняющий помещение светом 
и ощущением раздвинутого пространства. Удивительно, 
но собор Святой Софии был построен всего за пять лет. 
Однако художественный гений Византии ни в одном па‑
мятнике не нашел такого полного воплощения, как в Софии 
Константинопольской.

Вспоминается один необычный факт: собор сильно по‑
страдал от землетрясения 989 года, особенно большому 
разрушению подвергся его купол. К тому времени с момен‑
та постройки прошло несколько веков, строительные тех‑
нологии шагнули вперед, но восстановить барабан не уда‑
лось, и купол «положили» на крышу собора. Силуэт собора 
изменился, пропало изящество линий.

История Севильского кафедрального собора не менее 
увлекательна. В начале XV века на месте снесенной мечети 
в Севилье воздвигли храм, сохранив от изначальной по‑
стройки только минарет — его нарастили на 30 метров, пре‑
вратив в колокольню редкой красоты.

Говорят, что крест богатого, роскошного и изящного со‑
бора сделан из первого золота, привезённого Колумбом 
из Америки. Когда находишься внутри, понимаешь, куда 
ушло золото инков, и вспоминается крылатая фраза из книги 
Ильфа и Петрова «12 стульев»: «Сокровище осталось, оно 
было сохранено и даже увеличилось. Его можно было по‑
трогать руками, но нельзя было унести».

Храм в Севилье строили более ста лет — с 1401‑го 
по 1519 год. Никто не ставил и не ограничивал сроков стро‑
ительства. Поэтому не одному поколению строителей, 
художников и архитекторов удалось вложить душу, творче‑
ские идеи и огромный труд в эту великую постройку.

Создатели собора признавали, что их замысел граничит 
с безумием — и, вероятно, именно их творческая неуёмность 
позволила создать архитектурный шедевр.  

Игорь Новоселов, первый заместитель генерального 
директора ОАО «Главмосстрой‑недвижимость»

Мы — девелоперы, застройщики, риэлторы — привыкли, 
что строить нужно быстро. Что долгострой — это убытки, 
разъяренные клиенты, судебные иски. Полтора года от на‑
чала стройки до выдачи ключей, четыре месяца на возве‑
дение корпуса — вот наш идеал. Другое дело — памятники 
архитектуры.

То, что будет служить людям веками, даже тысячелети‑
ями, само собой, требует совсем другого подхода. Сорок 
лет, потраченных на строительство первого храма Хри‑
ста Спасителя, не кажутся таким уж долгим сроком, когда 
понимаешь масштаб и символичность этого сооружения. 
Но даже среди памятников архитектуры есть сооружения, 
длительность строительства которых поражает воображе‑
ние. Я имею в виду Искупительный храм Святого Семейства 
в Барселоне — по‑каталанск и Temple Expiatori de la Sagrada 
Família. Наверное, это самый знаменитый долгострой в мире.

Он производит невероятное впечатление: централь‑
ные башни более ста метров в высоту, а размеры таковы, 
что не вписываются в очень аккуратную городскую за‑
стройку. Чтобы достроить собор, придется изогнуть одну 
из улиц. Великий Гауди радикально трансформировал 
первоначальный замысел собора, и получилась неверо‑
ятная, неземная архитектура — с плавными линиями, кото‑
рые, кажется, не повторяются, словно мотивы в настоящем 
фламенко. Каждый каменный блок имеет свою уникальную 
конструкцию и форму; каждый подгоняют вручную лучшие 
мастера‑каменотесы.

Потрясающие интерьеры с использованием сложных 
геометрических фигур: гиперболоидов, параболоидов, 
геликоидов, коноидов. Особенно поражают лестницы, сви‑
тые, словно морские раковины. Гауди сорок лет жизни отдал 
этому проекту, понимал, что при его жизни здание не будет 
достроено, и заранее спланировал этапы, которые долж‑
ны быть осуществлены после его смерти. Храм возводится 
уже больше 130 лет, с 19 марта 1882 года, и исключительно 
на частные пожертвования. Два года назад храм Святого 
Семейства освятил для ежедневного богослужения папа Бе‑
недикт XVI, но достроить его удастся не ранее 2026 года.

Но, может, для создания шедевра полтора столетия — 
не такой уж и долгий срок?

религиозные 
превращения

подготовила Оксана Самборская

Московские девелоперы особенно 
восхищаются знаменитыми образцами 
храмовой архитектуры и считают, 
что настоящие шедевры могут строиться 
и столетия.

Севильский 
кафедральный 
собор, постро‑
ен в 1401 – 1519, 
Севилья

<

Собор Святой 
Софии, осно‑
ван в 324 году, 
Стамбул

 

Искупительный 
храм Святого 
Семейства, 
архитектор 
Антонио Гауди, 
Барселона
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другие 
места

текст Сергея Мостовщикова

Самый доступный способ оказаться в так называемых Других Местах — 
пойти в музей. Какой-нибудь даже и Богом забытый, не слишком модный, 
в сущности, любой, куда пускают, чтобы просто побыть наедине с вещами 
из потерянного времени. Берешь недорогой билет, наотрез отказываешься 
от экскурсии, один, в вынужденной, как бы даже насильственной тиши-
не, создаваемой специальными ритуальными старухами, плутаешь между 
витрин с добром, награбленным у злой истории. И постепенно, неминуемо, 
сам вдруг из человека становишься предметом, сделанным чужими людьми 
с неясными намерениями, мыслями и именами.

Не нужно психоанализа, гипноза, молитв, йоги, холотропного дыхания, 
дорогостоящих экспериментов с бесплатной энергией «ци». Другие Ме‑
ста, в которых все всегда было не так, как есть, а есть только то, чего никог‑
да будет — они сами заберут тебя к себе. В этой ненужной, но неизбежной 
прогулке в Великое Никуда, двери которого открыты в Обычном Везде, 
есть, согласитесь, некоторый даже дерзкий, пленительный вызов. Всю сла‑
ву, любовь и тщету мира простой человек может вдруг созерцать, как утюг, 
молотилку, кастет, икону или чучело бобра. Попробуем же узнать, каким он 
вернется из этого приключения, да и вернется ли вообще.

Назовем это «практикой муниципально‑пространственной медитации». 
Своеобразным упражнением для изменения состояния горожанина, обычно 
погруженного только лишь в пробки, ожидание получки и споры о судьбах 
Отечества. Вот он терпит разные явные глупости ради призрачного успеха, 
но хочет в один прекрасный день отказаться вдруг от любого созидательно‑
го труда. Тогда он не даст обещаний поболтать с кем‑либо и выпить, подавит 
желание посмотреть телевизор, сходить за грибами, поесть. Рассеянным, 
ничего не ищущим взглядом, он посмотрит тогда на постылые окрестности, 
станет настолько опустошен, что не поймет, где и зачем сегодня окажется, 
и в этот именно момент увидит поблизости, на левом, высоком берегу речки 
Яузы, допустим, Спасо‑Андроников монастырь.

Трудно сыскать место более странное, стоящее прямо на границе между 
мистической и общегражданской традицией. С виду это все та же величе‑
ственная обитель, первым игуменом которой был поставлен Андроник, 
ученик преподобного Сергия Радонежского. Именно здесь, между прочим, 
в последние свои годы жил и работал иконописец Андрей Рублев, тут же 
и упокоился, и был похоронен, правда, могилы его до сих пор не могут найти. 
А в подвалах Андроников, говорят, недели четыре просидел в заточении мя‑
тежный религиозный интеллектуал Протопоп Аввакум. Ну и не надо забы‑
вать, что за монастырскими стенами до сих пор действует древнейший из со‑
хранившихся в Москве храмов — Спасский собор 1410 – 1427 годов постройки.

Но вот что интересно здесь для нашей новой муниципальной отстранен‑
ности — знание о том, что безбрежная духовность России богата прежде 

всего океаном нравственной бедности ее людей. В 1918 году монастырь был 
упразднен, здесь устроили концлагерь для белогвардейцев, а потом, прямо 
на месте молитв и истязаний, — поселок для рабочих завода «Серп и молот». 
В 1947 году, когда все тут было уже утрачено, загажено и посрамлено, быв‑
шую обитель сделали музеем древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева. Стали свозить сюда на реставрацию загубленные иконы 
со всей страны, из них отчасти и устроили местную экспозицию доброй 
православной старины.

Именно эта вот дикая смесь, ураган абсолютной безбожности и шторм 
неистовой намоленности дает всякому городскому сумасшедшему (а до‑
биться этого блаженного состояния — главная задача и основная ступень 
мастерства в нашей практике) редкий шанс оказаться в довольно стран‑
ной компании людей. Мамаши с детьми в колясках, паломницы из глубинки 
в ситцевых платках, испуганно‑восторженные иностранцы с мыльницами 
фотоаппаратов, надменные офисные сидельцы из окрестных деловых тем‑
ниц, все они — последние свидетели и одновременно жертвы особого рода 
несчастья, которое в России пока еще не случалось, но обязательно вот‑вот 
произойдет. Это во имя него они покорно надевают синие бахилы и с госпи‑
тальной скорбью и смирением отправляются навестить неведомые образа, 
развешанные по стенам бывшей монастырской трапезной и церкви Архан‑
гела Михаила.

Стояние у икон в музее, на первый взгляд — усердие довольно неловкое. 
Если в церкви все святые сами смотрят на тебя, робкого, из глубины и ужаса 
веков, то тут сам за собственные деньги становишься бессовестным, но де‑
ятельным участником или по крайней мере свидетелем событий, при кото‑
рых еще пять минут назад и не думал присутствовать. Креститься и плакать 
от увиденного здесь не принято, так что приходится переводить силу радо‑
сти и слез в кинетическую энергию хождения по залам. Молча, от взгляда 
к взгляду, наконец, добираешься до самой последней иконы экспозиции. 
И то ли сила заклинаний музейных старушек, то ли мистическое расслабля‑
ющее воздействие муниципально‑пространственной медитации ясно дают 
почувствовать, что теперь случилось нечто непредсказуемое.

Икона Волоколамской Богоматери была написана в 1572 году по личному 
заказу Григория Бельского, больше любезного истории в качестве главного 
палача эпохи Ивана Грозного по имени Малюта Скуратов. Видимо, замали‑
вая грехи, опричник заплатил за копию Владимирской Богоматери, одной 
из самых значительных икон России. Написана она была Евангелистом Лу‑
кой, привезена из Византии и остановила, согласно преданию, нашествие 
Тамерлана на Москву. Темный от времени список тоже выполнен в иконо‑
графическом стиле «Умиление» — младенец обнимает мать и они прижима‑
ются друг к другу щеками. Икона считается чудотворной.

маршрут с историей

1

2

Икона над вхо‑
дом в храм

Икона на 
монастырской 
стене 

<

1
Спасо‑Ан‑
дроников 
монастырь
пл. Прямико-
ва, 10
Основан в 1359 
году, в патри‑
аршьих книгах 
упоминается 
лишь с 1642 
года. В 1918 
году закрыт 
большевика‑
ми, с 1947 года 
действует как 
Централь‑
ный музей 
древнерус‑
ской культуры 
и искусства 
имени Андрея 
Рублева

2
Сретенский 
ставропигиаль‑
ный мужской 
монастырь
ул. Б. Лубян-
ка, д. 19, к. 1
Монастырь 
основан 
в 1397 году 
в честь чудес‑
ного избав‑
ления города 
от войск Тамер‑
лана (26 августа 
1395 года 
на Кучковом 
поле состо‑
ялось Сре‑
тение иконы 
Владимирской 
Богоматери) 

На территории 
монастыря дей‑
ствует старей‑
ший из уцелев‑
ших в Москве 
храмов — Спас‑
ский собор, 
построенный 
ок. 1360 года

>

Общий вид 
монастыря

Собор иконы 
Владимирской 
Божией 
Матери 
Сретения

В музее 
представле‑
ны шедевры 
художников 
круга прп. Ан‑
дрея Рублева 
и Дионисия, 
мастерской 
московского 
митрополита 
Макария и царя 
Ивана Грозного

>
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Есть ли смысл и возможность описать суть, природу этого чуда, получен‑
ного по цене входного билета в банальный рабочий день? Жизнь человека 
обычно так наполнена длительными раздумьями и ожиданиями, что очень 
часто делает совершенно немыслимым сиюминутное, простое умиление. 
Сила легкого радостного объятия посредине страшных событий настолько 
колоссальна, что способна захватить, поразить целиком. Она сразу превра‑
щает человека в Малюту Скуратова, убийцу, к щеке которого ласково при‑
жимается вся красота этого бессмертного мира, и одновременно — в мать 
запредельной вечности, способную принять и простить каждую здешнюю, 
ежеминутную казнь. Разве тут такое возможно?

С этого непонятного, но вполне волнительного вопроса любая прогулка 
сама собой почему‑то становится странствием. Муниципально‑простран‑
ственная медитация вдруг приводит туда, где случайная мысль приобрета‑
ет вполне исторические очертания, а неразрешимый вопрос рассыпается 
в мелкую чепуху. Допустим, тяжкое раздумье о судьбах Отечества, его 
славе и ничтожестве застает человека на улице Большая Лубянка. Но теперь 
достаточно будет просто оглянуться, чтобы увидеть здесь зеленые ворота 
действующего Сретенского ставропигиального мужского монастыря на углу 
с Бульварным кольцом.

Вот где, казалось бы, мощь и символика России ничуть не тусклее звезд 
священного Кремля. Все‑таки обитель заложена в честь Сретения, то есть 
встречи иконы Владимирской Богоматери на Кучковом поле в 1395 году. 
Сила события оказалась столь велика, что войска Тамерлана, шедшие на без‑
защитную Москву, отвернули на юг и не стали завоевывать город. Кстати 
говоря, Крестный ход 26 августа с традиционным перенесением святыни 
из Успенского собора Кремля в Сретенскую обитель вплоть до XX века 
считался главным праздником столицы. В нем принимали участие царствен‑
ные особы рода Романовых, утверждению которого на престоле в 1613 году 
весьма способствовал именно Сретенский монастырь.

Сегодня тут кипит оживленная хозяйственная деятельность. Снуют креп‑
кие мужички с тележками, груженными каким‑то существенным добром, 
в тесном дворе прижаты друг к другу иномарки с региональными номерами, 
за храмом по альпийской горке меж экзотических растений струится полно‑
водный ручеек. Наместник обители архимандрит Тихон (Шевкунов) — член 
Высшего церковного совета РПЦ, ответственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре, главный редактор сайта pravoslavie.ru. Он очень мно‑
го сделал для возрождения монастыря, который в 1925 году был закрыт 
большевиками. Большая часть построек обители была тогда уничтожена, 
в оставшихся устроены общежития офицеров НКВД, которые тут же и рас‑
стреливали людей. Архимандрит же Тихон сегодня прежде всего известен 
как духовный отец чекиста Владимира Путина, президента России.

Суждения о важности и роковой роли Любви после этого неминуемо 
поведут столичного странника дальше, налево, вниз по Рождественскому 
бульвару: на углу с улицей Рождественка находится Богородице‑Рожде‑
ственский женский монастырь. Здесь недавняя пылкость странника бу‑
дет быстро охлаждена вполне суровой лаконичностью местных порядков 
и нравов — по монастырскому двору бродит мрачный охранник в черном, 
на каждом заборе висит бумага с надписью ижицей, чаще всего применяе‑
мой в современной Москве на вывесках недорогих кабаков: «Прохода нет».

Самым ярким эпизодом из жизни этой обители история признает на‑
сильственный постриг в монахини первой жены великого князя Василия III 
Соломонии Сабуровой в ноябре 1525 года. За 20 лет брака она не принесла 
мужу наследника и несмотря на запреты церкви, правитель России сплав‑
ляет супругу в монастырь и женится на Елене Глинской, которая рожает От‑
ечеству Ивана III, Грозного.

Тщетность, равнодушный ужас любых усилий после этого, возможно, 
сделают уже неминуемой муниципально‑пространственную поездку в За‑
москворечье, к Балчугу. Здесь на Садовнической улице стоит храм велико‑
мученика Георгия Победоносца в Ендове, подворье Спасо‑Преображенско‑
го Соловецкого монастыря. Хотя ендова, согласно словарям, это большой 
сосуд из дерева, меди или позолоченного серебра, округлой формы, с ши‑
роким устьем и носиком‑сливом, но это еще и низкое место, озерцо: храм 
Георгия Победоносца был изначально построен в яме или низине, в мутном 
и гибельном месте за Москвой‑рекой.

Всю свою жизнь, как настоящий человек, этот храм только и делал, 
что страдал. В 1786 году подмыло грунт и упала колокольня. Затем были по‑
жар 1812 года и наводнение 1908‑го. Сегодня, когда входишь на территорию 
Соловецкого подворья (в 1992 году патриарх Алексий II передал храм Со‑
ловецкому монастырю), не сразу понятно, на что и креститься. Территорию 
со всех сторон обступили офисы и возле храма курят их охранники в чер‑
ных костюмах, с проводами, которые тянутся из эфира мирового сомнения 
и колебания прямо в полностью сформировавшийся и застывший человече‑
ский мозг.

Город наш Москва, столица России, в этот особенно удивительный 
момент муниципально‑пространственной медитации окончательно при‑
обретает смысл, форму и значение немыслимой, вселенской катастрофы, 
которую нормальному человеку просто невозможно пережить. Чекисты, 
расстрелы, Тамерлан, иконы, мощи, нетерпимость, смирение, архимандри‑
ты, охранники, Богородица, Малюта Скуратов, Путин, Иван Грозный, Тихон 
(Шевкунов). Скорее всего, никто этому городу просто не нужен здесь, где 
не осталось больше Умиления, соприкосновения с вечностью щекой.

Но ведь и мы теперь не в этих, в совершенно Других Местах.  

4

3

Храм Велико‑
мученика Геор‑
гия Победонос‑
ца находится 
в оживленной 
деловой среде, 
его окружает 
современность 
в виде дорого‑
стоящих отелей 
и офисов

  >

Храм Иоан‑
на Златоуста 
с трапезной 
и приделами 
святителя Ни‑
колая, правед‑
ного Филарета 
Милостивого 
и святителя 
Димитрия 
Ростовского

>

Собор Рож‑
дества Бого‑
родицы

>

3
Богородице‑
Рождествен‑
ский ставро‑
пигиальный 
женский 
монастырь
ул. Рожде-
ственка, д. 20
Обитель осно‑
вана в 1386 году 
в память по‑
беды на Кули‑
ковом поле. 
При монастыре 
действуют вос‑
кресная и пев‑
ческие школы, 
в 2011 году от‑
крыта учебная 
библиотека

4
Храм вели‑
комученика 
Георгия Побе‑
доносца в Ен‑
дове (подворье 
Спасо‑Пре‑
ображенского 
Соловецкого 
ставропигиаль‑
ного мужского 
монастыря)
ул. Садовни-
ческая, д. 6
Первый храм 
на этом месте 
построен 
до 1612 года 
архиеписко‑
пом Арсением 
Елассонским. 
Существую‑
щий сегодня 
храм построен 
в 1653 году

Вход в мона‑
стырь. В ноя‑
бре 1525 года 
здесь насиль‑
ственно была 
пострижена 
в монахини 
первая жена 
великого князя 
Василия III 
Соломония 
Сабурова. 
Женившись 
во второй раз, 
князь нажил 
для России 
сына Ивана, 
запомнившего‑
ся под именем 
Грозный

Собор Георгия 
Победоносца
в Ендове
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Алтарь Успенского собора 
очень сложен, в нем в боко‑
вых ячейках находятся при‑
делы и лестницы на своды, 
тут же расположена ризни‑
ца. Поэтому угловые части 
алтаря открыты в среднюю 
часть ярусами арок.

Крыльцо. Перед запад‑
ным фасадом собора и его 
перспективным порталом 
находится крыльцо на кру‑
глых в сечении столбах. 
Когда‑то оно было откры‑
тым, а сейчас застеклено. 
Особенностью крыльца, 
восходящей к готической 
архитектуре Запада, явля‑
ется двойная арка с висячей 
«гирькой». После соору‑
жения этого крыльца такая 
форма арки прочно вошла 
в круг художественных при‑
емов русского зодчества 
и часто воспринимается 
как местная.

В Успенском соборе, созданном итальян‑
ским архитектором Аристотелем Фьора‑
ванти в 1475 – 1479 годах, все ячейки плана и, 
следовательно, пространства, одинаковые, 
что привело к одной проблеме: если боль‑
шую часть ячеек перекрывают крестовые 
своды или купола на барабанах, которые мо‑
гут быть одной величины, то средний купол 
эстетически должен быть выделен по шири‑
не (и, заметим, по высоте). Чтобы поставить 
более широкий барабан купола над стан‑
дартной ячейкой, Аристотель применил 
очень простой прием: расширил барабан 
выше кольца, устроенного над ячейкой. 
Особенностью собора является круглое се‑
чение четырех столбов в наосе, придающее 
особую прозрачность интерьеру.

Аристотель Фьораванти родился в Болонье 
в 1415 году в семье архитекторов, извест‑
ной с XIV века. Сначала продолжал проекты 
отца, потом взялся за собственные — в част‑
ности, передвинул колокольню св. Марка, 
за труды к 40 годам был назначен старшиной 
ложи каменщиков и получил пожизнен‑
ное содержание. Помимо Болоньи работал 
в Венеции (неудачно: выпрямленная им 
башня рухнула на второй день и задавила 
двух человек), Павии (чинил древний мост), 
Милане (у герцога Франческо Сфорца), 
Мантуе, Риме — главным образом как инже‑
нер; устроил Пармский канал; 52 лет был 
приглашен ко двору короля Венгрии и стро‑
ил мосты через Дунай. Из Москвы, по всей 
видимости, не вернулся.  

Успенский собор принадле‑
жит к самому сложному типу 
древнерусской архитек‑
туры, который был оформ‑
лен как тип именно в этом 
памятнике. Это шестистолп‑
ный храм, в котором не 9, 
как в четырехстолпном хра‑
ме, а 12 пространственных 
ячеек. Пять куполов на све‑
товых барабанах поддержи‑
вают шесть столбов, из ко‑
торых четыре находятся 
в наосе («корабле»), основ‑
ном пространстве церкви, 
а еще два стоят на линии, 
отделяющей алтарь от на‑
оса, по этой линии проходит 
иконостас, высокая стена 
из икон, развивавшаяся 
на Руси из низкой алтарной 
преграды византийского 
времени.

главный 
собор Руси 

подготовили Владимир Седов, Яна Миронцева,
проектирование Оксаны Веселковой, графика Родиона Китаева
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Эти строки Федор Тютчев написал 16 октября 1834 года. 
Дом поэта находился неподалеку от лютеранского собора 
Петра и Павла в Старосадском переулке.

Первая лютеранская церковь в Москве была возведена 
еще в 1576 году в Немецкой слободе, известно и о после‑
дующих храмах: на Покровке (начало 1640‑х годов — храм 
снесен по приказу царя Михаила Федоровича в 1643 году), 
в Немецкой слободе (заложен Петром I в 1694 году, сгорел 
в 1812‑м), храм св. Михаила на Вознесенской ул. (ныне ул. 
Радио; 1764 год; снесен в 1928 году).

История же собора Петра и Павла в Старосадском на‑
чинается с 1817 года, когда лютеранский приход приобрёл 
усадьбу Лопухиных близ Покровки. После пожара 1812 года 
на участке уцелело несколько построек, дошедших и до на‑
ших времен. Это одна из старейших каменных построек 
в Москве — так называемый «дом Мазепы», и дом причта, 
стоящий рядом с оградой храма.

Главный же дом усадьбы перестроили под церковь. День‑
ги на возведение купола и креста были выделены королем 
Пруссии Фридрихом Вильгельмом III, который лично вместе 
с кронпринцем и герцогом Мекленбург‑Стрелицким в июле 
1818 года положил закладные камни. Император Алек‑
сандр I также поддержал строительство храма, который был 
торжественно освящен уже 18 августа 1819 года.

В 1837 году в кирхе появился орган. Он служил не только 
для богослужений, но и для концертов. Сам Ференц Лист 
дал здесь свой единственный московский публичный кон‑
церт 4 мая 1843 года. По словам современника, «он очень 

сильно подействовал на нервы слушателей; некоторые 
дамы плакали, другие нюхали эфир».

В 1862 году из‑за увеличившегося количества прихожан 
по решению общины прошла значительная реконструк‑
ция собора по плану архитектора Августа Майнхардта — 
в неоготическом стиле. В 1863 году на башню был поднят 
колокол, подаренный кайзером Вильгельмом I. В 1892 году 
приход приобрёл новый 42‑регистровый орган у извест‑
ной немецкой фирмы «Э. Ф. Валькер» — лучший концертный 
инструмент Москвы. В 1892 году на месте часовни 1824 года 
по проекту Федора Шехтеля возвели чудесную часовню 
в псевдороманском стиле — богатые прихожане, крупные 
предприниматели, такие как семья Кноп, щедро жертвовали 
на общинные нужды.

Лютеранская община к началу XX века насчитывала уже 
17 тыс. человек. Богослужения совершались также на латыш‑
ском и эстонском языках. В 1903 году Церковный совет объ‑
явил конкурс на проект нового здания церкви. Первую пре‑
мию получил Вильям Францевич Валькотт (1874–1943), автор 
гостиницы «Метрополь», но строительство вел архитектор 
Виктор Александрович Коссов, один из строителей храма 
Христа Спасителя, получивший вторую премию. Собор на‑
чали строить вокруг прежнего, а по окончании работ старый 
разобрали. 5 декабря 1905 года состоялось освящение ново‑
го храма, который стал кафедральным собором Московско‑
го консисториального округа. Ограду и ворота, сохранив‑
шиеся до наших дней, также спроектировал Виктор Коссов.

При соборе Петра и Павла действовала школа —Peter‑
Paul‑Schule, имевшая женское (в Колпачном переулке, дом 
12, 1892 года постройки, архитектор Виктор Коссов) и муж‑
ское (Петроверигский пер., дом 10, 1912 – 1916 годы. архитек‑
тор Оттон Вильгельмович Дессин) отделения.

Дом в псевдоготическом стиле, расположенный внутри 
ограды, построен в 1879 году (позже надстроен) по проек‑
ту архитектора Августа Егоровича Вебера на месте ветхо‑
го и тесного флигеля бывшей лопухинской усадьбы. Здесь 
жили служители храма и преподаватели женской Петропав‑
ловской школы.

В 1918 году храм получил статус кафедрального собо‑
ра России, а затем и всего СССР. В ноябре 1936 года были 
арестованы пастор Александр Штрек и Церковный совет, 
а в 1937 году собор передали под кинотеатр «Арктика», 
какое‑то время здесь располагался склад, а затем здание 
было передано студии «Диафильм», произведшей пере‑
планировку и уничтожившей интерьеры собора. В 1941 году 
церковный орган был вывезен в оперный театр Новоси‑
бирска, где был частично пущен на металлолом, частич‑
но — на декорации.

А старые часы с колокольни, которые были еще на по‑
стройке Августа Майнхардта, в 1940‑е годы перенесли 
на главный фасад щусевского здания МГБ (ныне ФСБ) на Лу‑
бянской площади и установили под самой крышей во фрон‑
тоне. Там они и сейчас идут. Шпиль собора был разобран 
перед Всемирным фестивалем молодёжи и студентов 
1957 года, восстановили его только в 2010‑м.

В сентябре 1991 года в закрытом просмотровом зале сту‑
дии «Диафильм» было совершено первое богослужение.

культовые сооружения

Вид на храм 
с Петровериг‑
ского переулка

>

Витраж алтаря
>

Главный фасад 
собора  
свв. Петра 
и Павла

>

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Ф. Тютчев

лютеранская 
перестройка

текст Марии Трошиной
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культовые сооружения

Интерьер 
храма

> 

Вид на орган‑
ное помещение 
из центрально‑
го нефа

>

Андрей Викторович Бобылев, 
пастор общины Кафедрального собора 

святых Петра и Павла

В Евангелическо‑лютеранской церкви 
я с самого начала ее возрождения в 1991 году. 
Для меня это был обдуманный выбор. Закон‑
чил я Базельский университет (Швейцария), 
теологический факультет, там же прошел 
викариат — год пасторской практики. Во вре‑
мя викариата я начал изучать медицину. Мне 

с детства нравились обе специальности, 
меня всегда восхищало совмещение служе‑
ний архиепископом Лукой (Войно‑Ясенец‑
ким) и Альбертом Швейцером.

Здесь, в Москве, находится кафедра епи‑
скопа Европейской части России Дитриха 
Борисовича Брауэра, поэтому собор Петра 
и Павла — кафедральный.

Кто ваши прихожане?
В основном москвичи, некоторые приез‑

жают из ближнего Подмосковья. У нас служ‑
бы на русском и на немецком языке. Люди, 
которые приходят в Евангелическо‑люте‑
ранскую церковь, в основном имеют се‑
мейные корни, связанные с лютеранством, 
кто‑то приходит чисто из своих убеждений. 
Многие ищут себя — приходят к нам.

Участников общины, которые постоянно 
участвуют в собраниях, в богослужениях — 
около 100 человек, а есть просто прихожа‑
не, которых мы видим только по большим 
праздникам, их 300 – 400 человек. Каждую 
неделю у нас проходят органные концерты, 
куда может придти любой желающий.

Орган используют для богослужения?
Конечно. У этого органа непростая 

история. Он был построен для лютеранской 
церкви св. Михаила, которая находилась 
на теперешней улице Радио. Когда после 
революции был построен первый кремато‑
рий в Москве, в Донском монастыре, орган 
был установлен в алтарной части церкви 
Серафима Саровского. Внизу, в подвальном 
помещении, были печи, а труба — рядом с ко‑
локольней. Орган действовал в зале проща‑
ния и забился пеплом. Во время перестрой‑
ки церковь была возвращена православным, 
и нас попросили его забрать. Была прове‑
дена реставрация немецкими мастерами. 
Органист у нас очень известный в Москве 
музыковед и музыкант — Дмитрий Феликсо‑
вич Ушаков.

Как Вам удается совмещать работу 
и служение?
Я всего только год служу пастором. Рабо‑

та врачом позволяет нормально жить, зараба‑
тывать деньги. И это еще одна возможность 
распространять слово Божье, но в ордина‑
торской узнали только через год, что я па‑
стор. Был случай забавный. Перед концер‑
тами в соборе я говорю слово. И однажды 
после ко мне подошла женщина и говорит: 
«Моего сына оперировал хирург, очень похо‑
жий на вас!». А я говорю: «Так это я и есть!»

Для вас имеет значение, что вы находи-
тесь в памятнике архитектуры?
Конечно, поэтому мы проводим здесь 

кропотливую реставрацию. Дешевле по‑
строить новый храм, но для нас очень важна 
память места, его история. Я пришел сюда, 
когда здесь была студия «Диафильм», зал 
был маленький, темненький, вы бы его не уз‑
нали. Съехали они только в 1993 – 94 году.

Источник денег на реставрацию — по‑
жертвования, концерты, и государство 
деньги выделяет. Лет пять назад повесили 
колокола. Раньше были колокола, подарен‑
ные прусским королем. Возможно, они хра‑
нятся в каком‑нибудь музее. Когда‑то здесь 
были печи, но их разобрали; отапливался 
пол, отопление было воздушным. Сейчас 
сделали новое отопление. Внешние две‑
ри храма установили новые, а внутрен‑
ние — подлинные.

Расскажите про другие сооружения 
при храме, что в них происходит?
В капелле, построенной в конце XIX века 

по проекту Федора Шехтеля, проходят 
богослужения мадагаскарцев — на фран‑
цузском языке. На острове была большая 
миссия Евангелическо‑лютеранской церк‑
ви, а в Москве очень много мадагаскарцев. 
Сохранилась и постройка усадьбы Лопухи‑
ных — маленькое здание рядом с часовней.

Рядом с нами находятся дома, 
когда‑то часть владений нашей общины: 
бывшая женская и мужская Петропавлов‑
ские гимназии, с домом для преподавате‑
лей. В мужской гимназии учились Ботки‑
ны, Найденовы, кстати, усадьба Боткиных 
рядом.  

На верхнем 
ярусе собора
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доминиканский 
храм книги

текст Ренаты Серебряковой,
фотографии предоставлены компанией  Merkx+Girod Architecten

В начале 
XX века до‑
миниканскую 
церковь окру‑
жали остатки 
монастырских 
построек, 
пространство 
перед церко‑
вью расчистили 
уже во время 
первой рестав‑
рации

<

Конструк‑
ция для книг 
установлена 
вдоль южного 
бокового нефа, 
чтобы не пере‑
гораживать все 
пространство 

Со второго эта‑
жа конструкции 
можно разгля‑
деть росписи и 
архитектурные 
детали

<

Большая кру‑
глая люстра над 
кафетерием — 
единственный 
осветительный 
прибор, кото‑
рый крепится к 
потолку

<

От некоторых 
восстанови‑
тельных дей‑
ствий в начале 
XX века стало 
только хуже

 

Первое время 
после открытия 
магазина 
архитекторам 
не разрешали 
сделать за‑
думанный ими 
вход из ржавого 
металла
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приспособление
В Голландии 19 тыс. церквей, наверное, 
из-за богатого купеческого прошлого: тор-
говые люди в старину во всем христианском 
мире много жертвовали на божеские дела. 
(В России храмов около 30 тысяч, а населе-
ния почти в десять раз больше, чем в Гол-
ландии.) Но свыше 20 % голландских 
церквей уже не исполняют богослужебной 
функции — количество верующих и особен-
но прихожан за последние пятьдесят лет 
в Голландии, как и во всей Европе, заметно 
упало.

Но церкви — как правило, значительные 
памятники архитектуры и истории, то есть 
охраняются государством, а значит, их не‑
богослужебное использование сопряжено 
с соблюдением строгих условий. Голландия 
в деле придания новых функций бывшим 
храмам продвинулась, кажется, дальше всех 
в Европе: национальная Ассоциация вла‑
дельцев и управляющих исторических зда‑
ний церквей (VBMK) основана уже 30 лет 
назад.

Впечатляющий пример приспособления 
богослужебного здания — книжный магазин 
голландской сети Selexyz в Маастрихте, не‑
большом городе, особенно знаменитом тем, 
что в нем 20 лет назад был подписан дого‑
вор о создании Европейского Cоюза.

Готическая церковь XIII века бывше‑
го доминиканского монастыря построена 
в типичной для нищенствующего ордена 
скромности — у нее нет ни трансепта, ни ко‑
локольни. Интерьер изначально тоже был 
более чем сдержанным, но со временем по‑
являлось все больше декоративных деталей 
и росписей, богаче стал алтарь. Историки 
связывают это с щедростью местных ку‑
печеских и ремесленных гильдий, кото‑
рые устраивали свои встречи в трапезной 
монастыря.

Маастрихт за свою историю осаждал‑
ся десятки раз, в основном испанцами 
и французами. И в каждую осаду монастырь 
доминиканцев подвергался разрушени‑
ям, и каждый раз монахи все старательно 
восстанавливали. В 1795 году, во время 
последовавших за Великой французской 
революцией войн, французы захватили 
Нидерланды и установили на их террито‑
рии Батавскую республику, которая просу‑
ществовала всего 11 лет. Заодно французы 
прогнали всех 22 монахов и настоятеля ма‑
астрихтского монастыря, и на этом с рели‑
гиозной функцией и монастыря, и церкви 
было покончено: там устроили военный 
склад.

Уже после ухода французов в церкви 
работала школа, потом здание снова отдали 
под склад. В XIX веке снесли большую часть 
монастырских построек, а церковь поде‑
лили на этажи и комнаты, попутно сильно 
повредив пол. Орган и хоры переехали 
в церковь святого Сервация, первого бель‑

гийского епископа и небесного покровите‑
ля Маастрихта.

Архитектурную и культурную ценно‑
сти бывшего доминиканского монастыря 
осознали в конце XIX века. Ключевую роль 
сыграла обнаруженная в 1860 году Викто‑
ром де Стейрсом фреска с жизнеописани‑
ем Фомы Аквинского. Фреска датируется 
1337 годом и считается самым ранним изо‑
бражением святого — она написана всего 
через 14 после его канонизации. Виктор де 
Стейрс, адвокат и член парламента, один 
из первых в Нидерландах поднял вопрос 
о сохранении архитектурного наследия. Он 
считается основателем департамента охра‑
ны памятников в Нидерландах.

Реставрацию церкви начали только 
в 1912 году, она была уже сильно поврежде‑
на. Работами руководили два архитектора — 
Виллем Шпренгер и Питер Кёйперс. Кёй‑
перс — строитель Рейксмузеума и вокзала 
в Амстердаме, еще он возвел множество го‑
тических церквей. Его кумиром был Виолле‑
ле‑Дюк, и готику он считал единственным 
достойным стилем.

В деле восстановления доминиканской 
церкви взгляды архитекторов не совпали, 
и реставрация отчасти навредила зданию. 
Шпренгер считал, что действовать нужно 
деликатно и незаметно, был против серьез‑
ного вмешательства с необратимыми по‑
следствиями. А Кёйперс стремился восста‑
новить первоначальный вид.

После реставрации здание церкви ис‑
пользовали в щадящем режиме: в нем про‑
водились выставки, концерты, карнавалы, 
иногда боксерские поединки. В 1960‑е годы 
церковь отдали под библиотеку и городской 
архив, потом в нем была почта, а в 1990‑е 
годы — велопарковка. Но именно в 1990‑е 
годы архитектурное бюро Satijnplus разра‑
ботало проект реставрации доминиканской 
церкви.

В 2000‑х в универмаге, построенном 
на месте монастыря в 1960‑е годы, решили 
открыть современный торговый центр — 
Entre‑deux. Но универмаг был таким неудоб‑
ным, что его снесли и начали строить новый. 
Доминиканская церковь стала частью про‑
екта Entre‑deux. Ресторан в ней строить 
не стали: потребовалось бы вмешательство 
в конструкцию здания; предложили ее 
одежным сетям Zara и Mango — те отказа‑
лись: площади церкви, 750 кв. м, им было 
недостаточно. И еще: по закону семь дней 
в году в церкви должны проводиться обще‑
ственные мероприятия.

Наконец, в 2005 году церковь решила 
арендовать Boekhandelgroep Nederland, 
крупная голландская книготорговая сеть, 
сейчас она называется Selexyz. Домини‑
канцы считаются самым интеллектуаль‑
ным монашеским орденом: одна из их ос‑
новных ценностей — просвещение, так 

что в этом решении можно усмотреть 
и преемственность.

Сначала городские власти за свой 
счет провели реставрацию — по проекту 
Satijnplus. А для оформления интерьера 
книжного магазина Selexyz Dominicanen 
пригласили голландское агентство Merkx 
& Girod, оформлявших Эрмитаж на Амсте‑
ле, филиал санкт‑петербургского, музей 
Ван Гога в Амстердаме, а еще три магазина 
Selexyz — в Гааге, Альмере и Арнеме.

Кстати, магазин в Гааге устроен в здании 
старинного пассажа, а в Арнеме — в почто‑
вой конторе 200‑летнего возраста.

Под книжный магазин, которому для ра‑
боты нужно много мебели, требовалось 
1200 кв. м. Создание дополнительного про‑
странства было главной задачей для архи‑
текторов. Книготорговцы хотели дополни‑
тельный ярус вдоль длинных стен церкви. 
Но конструкции пришлось бы крепить непо‑
средственно к стенам, а это противоречи‑
ло бы главному принципу Merkx & Girod: все 
изменения должны быть легко обратимы; 
архитектурное пространство церкви долж‑
но остаться максимально открытым и до‑
ступным для восприятия.

Архитекторы придумали поставить 
по правой от входа стороне, вдоль южного 
бокового нефа, двухэтажную конструкцию 
для книг. Такое расположение не случайно: 
во‑первых, на левом боковом нефе — зна‑
менитое изображение Фомы Аквинского; 
во‑вторых, конструкция не перегораживает 
пространства; в‑третьих, покупатели обыч‑
но идут от входа направо.

Стальная конструкция черного цвета 
представляет собой объединенные книж‑
ные стеллажи — с проходами, лестницами 
и лифтом. Отдельно была продумана систе‑
ма освещения: чтобы не крепить световые 
приборы к стенам, их расставили прямо 
на стеллажах. Заодно со второго этажа 
конструкции можно разглядеть архитектур‑
ные детали церкви и росписи. Вдоль стен — 
еще стеллажи и низкие столики с книга‑
ми. А на бывших хорах открыта кофейня 
с огромным столом в форме креста.

Для углубления подвала, в котором раз‑
местили подсобные помещения и коммуни‑
кации, провели археологические раскопки. 
Были найдены развалины времен Римской 
империи и множество захоронений, некото‑
рые датируются XIV веком.

При входе в Selexyz Dominicanen две 
объемные створки из ржавого металла от‑
крываются в разные стороны; сразу стано‑
вится понятно, что церковь используется 
по‑новому.

Selexyz Dominicanen пользуется огром‑
ной популярностью среди туристов и жи‑
телей Маастрихта, в котором много студен‑
тов. В год этот книжный посещает 700 тыс. 
человек.  

Во время работы знаменитого Сырного 
рынка в Алкмаре товар взвешивают в Пала-
те весов, расположившейся в здании быв-
шей церкви. Алкмар был первым городом 
Нидерландов, получившим независимость 
от Испании в 1573 году. После этой победы 
город превратился в крупнейший рыноч-
ный центр. Часовня Святого Духа на пло-
щади Waagplein была построена в XIV веке. 
С началом интенсивного экономического 
роста епископ разрешил сделать в церкви 
Палату весов. Она была открыта в 1582 году, 
со временем достроили башню, установили 
внутри огромные весы, богато оформили 
фасад.

«Норвежская» церковь в Роттердаме была 
построена в 1930 году. В 1960-е церковь 
перестала действовать. Помещение ста-
ли использовать под гараж, покрыли его 
алюминиевыми листами. В 2000-х здание 
купила семья с двумя маленькими детьми 
и заказала проект жилого дома голланд-
скому бюро Ruud Visser, которое славится 
своим технологичным подходом. Архитек-
торы мастерски адаптировали церковную 
архитектуру под современное жилье, при-
том что площадь церкви вшестеро превы-
шала площадь среднестатистического дома. 
Стеклянный фасад выходит на реку Ротте.

На месте хоров 
и апсиды те‑
перь кафетерий 
Coffeelovers 
с огромным 
столом в форме 
креста
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а вас реклама  
в Москве  
не раздражает?

подготовил Алексей Кириллов, иллюстрация Дарьи Зудиной

Виктор Коваленко,  
ответственный секретарь комиссии РСПП по туризму

Не всегда. До последнего времени на выходе из метро «Пушкинская», 
«Тверская» и «Чеховская» висели картинки с цветочками и слоганом «Скоро 
весна!». Это меня приободряло и я прикидывал, что, действительно, оста‑
лось ждать меньше семи месяцев. 

Оксана Фёдорова, телеведущая, мисс Вселенная‑2002

В малом количестве не раздражает, как, например, в Европе. Но у нас с этим 
просто какая‑то беда! Везде вал рекламы, она отвлекает автомобилистов, 
портит культурный облик города. Поэтому я за то, чтобы все рекламные 
баннеры были в локальных местах, а не где попало.

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики

Это дело вкуса. Мы не можем регламентировать такого рода вещи, так 
как здесь очень легко соскользнуть в ограничение свободы людей, а попав 
в руки дурака, это нанесет огромный вред стране. Я против размещения ре‑
кламы на архитектурных памятниках, но это проблема начальника местной 
управы и владельца здания. Нужно обсуждать подобные случаи, высмеи‑
вать людей, портящих исторический облик, называть вещи своими именами, 
пошлость пошлостью. В этом должны участвовать и СМИ, ведь свободные 
издания у нас еще пока есть.

Наталья Касперская, гендиректор InfoWatch

Раздражает. Особенно, когда рекламой завешиваются фасады целых до‑
мов! Вообще не представляю, как там живут люди, не понимаю, почему они 
с этим не борются. Еще меня очень раздражают рекламные растяжки на до‑
рогах, это отвлекает водителей, создает небезопасную ситуацию, особенно 
когда все блестит и переливается огоньками.

Григорий Остер, детский писатель

Меня не раздражает, но удивляет. Вот, например, реклама автомобиля 
Mercedes на «доме на Набережной», которую демонтировали как‑то тут, 
в общем, недавно. В этом доме, с одной стороны, жили люди страшные, 
с другой стороны, жили люди несчастные, с которыми делали ужасные 
вещи. Если бы я был гендиректором Mercedes, то десять раз подумал бы 
перед тем, как рекламировать такую замечательную машину в таком месте — 
могут возникнуть не самые привлекательные ассоциации!

Ольга Башкирова, руководитель Фонда «Ренова»

Как житель Москвы я считаю, что чрезмерное количество рекламы портит 
облик города. Но это исключительно мое мнение. Впрочем, реклама в непо‑
ложенных местах не слишком меня раздражает, поскольку я человек по‑
зитивный и меня сложно вывести из себя. Но в любом случае должен быть 
эстетический контроль над тем, как и в каких местах размещают рекламу. 
Критерии, ограничивающие размещение рекламных щитов и макетов, долж‑
ны быть жестче. По сравнению с другими городами Европы, Москва перена‑
сыщена рекламой.

Геннадий Онищенко, глава Роспотребнадзора

У нас это даже не досадное исключение, а повсеместный тренд вследствие 
излишней либерализации по отношению к владельцам и арендаторам 
строений. Нужно ужесточить требования по содержанию не только исто‑
рических зданий, но и к архитектурному облику любых построек. Красоты 
Москвы нужно сохранить, и люди должны иметь возможность любоваться 
ими, а не безобразными переделками и безвкусными вывесками.

Василий Бычков, президент Международной конфедерации  
антикваров и арт‑дилеров

Меня это дико раздражает. Но ведь и в Европе с их бережным отношением 
к истории этого полно, хотя и в меньших масштабах. У нас же — повсеместно 
всё дико испохаблено. На Патриарших прудах ещё терпимо, можно любо‑
ваться историческими зданиями, а вся прекрасная композиция Нового Ар‑
бата обезображена чудовищным низом. На Кутузовском проспекте, на углу 
исторического здания есть винный бутик и торчит огромный чудовищный 
штопор. В большинстве случаев это мешает только визуальному восприя‑
тию, но иногда это делается с ущербом для построек.

Светлана Журова, чемпионка Олимпиады‑2006 в Турине,  
член Совета федерации

Да, очень! Мы в свое время добились, чтобы реклама исчезла со всех зданий 
музеев, федеральных культурных памятников и памятников архитектуры, 
приняв соответствующий закон. Но это, естественно, касается только гос‑
собственности, выкупленные здания вне его поля. Поэтому я за принятие 
соответствующего закона.

Юрий Грымов, режиссер

Нет более аляпистого города в мире, чем Москва. Такого количества рекла‑
мы на фасадах зданий просто нигде нет. Никто не закрывает историческую 
часть города, никто не делает билборды 3x6, максимум автобусная оста‑
новка и переходы. У нас же ставят гигантских дур, которые не только портят 
фасады, но и закрывают людям вид из окон. Над Москвой в последнее 
время просто издевались. Не чем иным, как целенаправленным злодеянием, 
реставрацию гостиницы «Москва», зданий «Военторга» и «Детского мира» 
не назовешь. Пока не будет развеян культ личности Лужкова, пока за эти 
злодеяния не будут наказаны виновные, это будет продолжаться и оправды‑
ваться чем угодно. Огромные рекламы на фасадах и крышах исторических 
домов — это мелочь по сравнению с масштабами осквернения города. 

Дмитрий Зимин, основатель фонда «Династия»

К рекламе на фасадах исторических зданий я отношусь спокойно. А вот 
к исторической архитектуре я отношусь очень трепетно, но при этом 
не считаю, что трогать исторические здания нельзя. В каждом отдельном 
случае, по каждому дому надо тщательно все обсуждать. Где‑то действи‑
тельно современная реставрация вредит, а где‑то она дает второе дыхание 
дому. На это здание многие начинают обращать внимание и смотрят уже 
другими глазами, глазами современника. Поэтому к историческому архитек‑
турному облику города надо очень трепетно и уважительно относиться. 

Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея

Я уже давно без слез на глазах по Москве не езжу. Мало того, что в городе 
бездумно уничтожаются памятники истории и архитектуры, так и остав‑
шиеся здания уродуют «так называемой реставрацией» или перекрывают 
их огромными рекламными баннерами. Большинство исторических зданий 
Москвы только по названию исторические, а по сути — новодел. Мы не со‑
храняем наше наследие, поэтому и культуры в отношении рекламы у нас нет. 
К сожалению, рекламу лепят везде, где можно, не стараясь ее гармонично 
вписать в стиль города. И это делают власти.  
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низина 
за ширмой

текст Владимира Седова,  
круговая панорама Москвы сделана фотографической фирмой «Шерер и Набгольц» с храма Христа Спасителя в 1867 году;

современная панорама с той же точки — в 2009 году. Все материалы предоставлены фондом «Московское время»

Вид, открывавшийся из Кремля или, как в 
данном случае, с храма Христа Спасителя, 
всегда поражал самих москвичей: с высоты 
за рекой открывалась застроенная домика‑
ми низменность с частыми церквами. Это 
Замоскворечье, купеческий и ремесленный 
район, в котором трудно было найти дво‑
рянский особняк (хотя парочка там все‑таки 
была). Это край Москвы, настоящая окраина, 
помещенная случаем и географическим по‑
ложением в самом центре города, отгоро‑
женный островок быта из пьес Островского. 

За этим чудесным районом с поразительным 
силуэтом (кажется, что здесь специально 
устроили контраст между ровной линией 
домиков и частыми вертикалями храмов над 
ними)  возвышаются холмы левого берега 
Москвы‑реки с Крутицами, Новоспасским, 
Покровским и Андрониковым монастырями. 

Линию московского горизонта вообще 
жаль. Но этот кусок жаль в особенности. По‑
чему нужно было менять этот человеческий 
масштаб на что‑то другое? Ответ: хотелось 
столичности. Ради столичности построили 

«дом на набережной» таким большим, по‑
ставили большие дома поглубже, на Ордын‑
ке, на Садовом кольце, на Татарских улицах. 
В результате силуэт «поплыл», кое‑что все 
еще торчит из новой застройки, но вертика‑
лей стало меньше. Хотя дух изолированно‑
сти и особности в Замоскворечье остался. 
Но этой особности не видно из‑за реки.  

утраченные «вертикальные акценты» (памятники сохранились)

10
Собор 
Андроникова 
монастыря

15
Церковь 
Николы в 
Котельниках

14 
Церковь 
Черниговских 
Чудотворцев

12 
Церковь 
Никиты 
Мученика

17 
Церковь Всех 
Скорбящих 
Радости 
на Ордынке

11 
Церковь 
Симеона 
Столпника 
за Яузой

16 
Церковь 
Николы 
на Болвановке

13 
Церковь 
Иоанна 
Предтечи 
под Бором

18 
Церковь 
Николы 
в Пыжах

вид на жительство

Андроников мо‑
настырь, слева — 
Трапезный собор, 
справа — высокая 
колокольня,  
ее уже нет

>

сохранившиеся «вертикальные акценты»

1
Церковь 
Николы 
Заяицкого

6
Палаты 
Аверкия 
Кириллова

5 
Церковь 
Николы 
на Берсеневке

3 
Церковь 
Мартина 
Исповедника

8 
Колокольня 
Новоспасского 
монастыря

2 
Церковь 
Успения 
в Гончарах

7 
Церковь 
Климента Папы 
Римского

4 
Церковь 
Воскресения 
в Кадашах

9 
Церковь 
Николы 
в Толмачах
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вид на жительство

утраченные памятники

22 
Церковь  
Козьмы  
и Дамиана  
в Кадашах

20 
Церковь 
Параскевы 
Пятницы

19 
Колокольня 
Андроникова 
монастыря

21 
Церковь 
Никиты 
в Толмачах

11 15

19 12 16 7 8 9 18 22

5 6

2 313

14

Величествен‑
ная с любого 
расстояния 
церковь 
Мартина Ис‑
поведника

<

2141 20 1710
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почти готовая 
площадь 

текст Александра Фролова, архивные фотографии предоставлены сайтом oldmos.ru

общественное пространство

Таганская — большая, архитектурно не организованная площадь на Садовом 
кольце. Она окружена двух‑трёхэтажными зданиями, в основном XIX века. 
Редкий случай, когда при разумном реставрационном подходе город мог бы 
получить законченный архитектурный ансамбль исторической площади. 
Её имя одновременно и название административного района города, и на‑
звание более компактного исторического района, известного с глубокой 
древности. Происхождение названия Таганской площади неясно. Можно 
полагать, что разделение труда в России XVII века достигло такого уровня, 
что была создана или сложилась специальная слобода для производства 
преимущественно таганов — подставок под котлы с круглым дном для приго‑
товления пищи на открытом огне.

Холм, на котором располагается площадь, тоже называется Таганским, 
но у него есть и другое имя — Красный.

Болвановка
От центра, то есть из Города к площади подходят Верхняя и Нижняя 

Радищевские улицы, разделяясь надвое перед церковью Николы на Болва‑
новке. Главной улицей в старину была Верхняя Радищевская. В древности 
это была Болвановская дорога, упомянутая в летописи в 1380 году. Место, 
где Николоболвановская улица разветвляется на несколько дорог, было 
определено в 1590‑х годах, когда вокруг Москвы возвели Земляной вал 
со рвом и деревянной стеной. Дороги разошлись в разные стороны от во‑
ротной башни новой крепости. Сегодня только в названии храма сохраня‑
ется древнее определение этого места — Болвановье. Самым вероятным 
следует признать происхождение названия Болвановка от одного из значе‑
ний слова «болван» — идол. Так наши предки могли называть любые статуи, 
и языческие, и фигуры католических святых. Но даже если здесь жили ка‑
толики, то они точно не ставили статуи на улице, тем более в XIV веке. Это 
не могло бы дать название целой дороге. Скорее всего, здесь может идти 
речь о воспоминаниях языческих времён. Вполне вероятно, что на высоком 

Таганском холме когда‑то находилось языческое святилище, то есть капище 
со статуями — идолами. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу смогут 
только исследования археологов.

В XVII веке Земляной вал был таможенной границей Москвы. В кон‑
це XVII — в начале XVIII века Таганская площадь выглядела примерно так: 
от Москвы‑реки, со стороны Народной улицы, на Таганский, или Красный 
холм поднимался вал со рвом и земляными бастионами. Один бастион был 
примерно напротив улицы Малые Каменщики, другой стоял немного юж‑
нее Нижней Радищевской улицы. На вершине холма находились Таганские 
ворота. Перевалив через холм, вал спускался к Яузе. На склоне, напротив 
Большого Дровяного переулка был ещё один земляной бастион. В городе, 
за валом, находились небольшие деревянные дома слобожан. Среди них 
возвышались приходские церкви Николы на Болвановке, Успения в Гон‑
чарах и, немного ниже по склону в сторону Москвы‑реки, близ бастиона, 
Воскресения в Гончарах (снесена в 1935 году). Хорошо были видны церкви, 
стоявшие вдоль бровки Москворецкого берега. С внешней стороны стены, 
за городом, стояли деревянные слободские деревянные дома со своими 
храмами. На углу Таганской улицы находилась каменная пятиглавая церковь 
Воскресения Словущего, что в Новой слободе, с шатровой колокольней. 
Она была построена в 1671 году на вклады стольников Ивана Якова, Ан‑
дрея Колошина и Еремея Лисенкова. Рассказывают, что около этого хра‑
ма было надгробие каменных дел подмастерья Дмитрия Старцева, автора 
Гостиного двора в Архангельске и отца известного строителя Осипа Стар‑
цева. В 1790 – 1800 годах церковь была выстроена заново Матвеем Казако‑
вым, сохранившим старую шатровую колокольню на своём месте (снесены 
в 1935 году). За храмом Воскресения видна была скрытая ныне высоким 
домом пятиглавая церковь XVII века Николы на Студенце (Таганская ул., 20). 
К востоку от ворот, на кромке береговой террасы Яузы, в Алексеевской 
слободе, видна была церковь Мартина Исповедника. Прилегающие к воро‑
там кварталы были заняты торговлей, это было людное бойкое место.

Народная улица,  
бывшая Верхняя Крас-

нохолмская. По ней про-
ходило Садовое кольцо 

до пробивки 

Дом архитектора 
Воробьёва, Гончар-

ная улица, 36–38 Дом архитектора  
Руднева, Гончарная 

улица, 26–32

Место церкви  
Воскресения 

в ГончарахЛавки

ЛавкиВъезд в 
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Таганской пло‑
щади 1966 года, 
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Торговый центр
Пожар 1812 года изменил вид площади. Мы знаем ее такой, какой она сло‑

жилась в XIX веке, после пожара. Остатки вала и рва хотели снести еще в кон‑
це XVIII века, но приступили к сносу только в 1820‑е годы. Обгорелые остовы 
каменных домов восстанавливались, вместо деревянных зданий строили но‑
вые, но они обязательно имели вид каменных. Посередине площади по про‑
екту Осипа Ивановича Бове построили торговые ряды. Высокие арки рядов 
объединяли окна первого и второго этажей. Между арками Бове поставил 
тосканские полуколонны. Центр фасадов украсили неглубокие лоджии с ко‑
лоннами того же ордера. Над лоджиями вместо ожидаемых фронтонов были 
сделаны аттики (торговые ряды были снесены в 1963 году при строитель‑
стве Таганского тоннеля под площадью). Ряды разделили большую площадь 
на две, Верхнюю Таганскую (иногда Малую Таганскую) и Нижнюю Таганскую. 
Нижняя Таганская площадь, она же Большая Таганская, находилась на склоне 
к Москве‑реке, напротив Гончарной и Нижней Радищевской улиц. По пери‑
метру площади во всех домах были лавки, трактиры, магазины.

Недостроенный пафос
Принятый в 1935 году генеральный план развития Москвы предусматри‑

вал реконструкцию Таганской площади и сооружение тоннеля на трассе 
Садового кольца. Так транспортный поток направлялся бы транзитом с по‑
строенного в 1938 году Краснохолмского моста под Таганский холм, минуя 
площадь. Было признано, что вся застройка окрестных кварталов не имеет 
никакой архитектурной, исторической и материальной ценности и ею мож‑
но пожертвовать ради новых грандиозных ансамблей. Исключение было 
сделано для церквей Николы на Болвановке и Успения в Гончарах. К Таган‑
ской площади должна была подойти широкая магистраль со стороны Ново‑
спасского монастыря — расширенная в несколько раз улица Большие Камен‑
щики. Далее магистраль выходила по Гончарной улице к Яузе и к Солянке.

Реализация замысла началась в 1936 году: по проекту архитектора 
Г. П. Воробьёва начали строить дом № 36 – 38 на Гончарной улице (достроили 
в 1946 году). Дом так велик, что он и сейчас, когда вокруг появилось немало 
больших зданий, подавляет своими размерами. Глядя на него и на соседний 
дом № 26 – 32 по Гончарной улице, можно себе представить масштаб заду‑
манной в 1935 году площади. Сегодня абрис несостоявшейся полукруглой 
площади поддерживает всего один дом брежневского времени (Таганская 
ул., 1 / 18). В нём в советское время находился гастроном «Таганский».

Два варианта реконструкции площади, предложенные архитектором 
М. А. Минкусом в послевоенные годы, тоже не были реализованы. Один 
предусматривал создание огромной полукруглой площади, окружённой 
по периметру высокими домами. Её середину должно было занять высот‑
ное здание. От площади расходились бы широкие проспекты, застроенные 
высокими домами. Два оставшихся храма сохранялись, но выглядели бы они 
на фоне новых громад детскими игрушками. Второй вариант проекта от‑
личался от первого деталями: размером и планом высотного дома и сносом 
церквей. Район приобрёл бы совершенно другой, пафосный облик, сравни‑
мый с обликом начала Кутузовского проспекта.  

общественное пространство

Серпуховская 
площадь, вид 
на  восток. 
Фотография 
1940‑х годов

<

Северная часть 
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>
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московское наследие    23

минувшее

Два столетия тому назад, 2 – 6 сентября 
(14 – 18 по новому стилю) 1812 года произошел 
Московский пожар. Одним из первых решений 
городских властей в ходе послепожарного 
восстановления города стало «приведение 
в благопристойный вид» (согласно формулировке 
московского генерал-губернатора А. П. Тормасова) 
территорий у бывших ворот Белого города.

украшение 
после-
пожарной
 Москвы

текст Элиши Зинде, архивные фотографии предоставлены сайтом oldmos.ru

Пречистенские ворота
Дом, стоящий на углу Гоголевского (бывшего Пречистенского) бульвара 

и Волхонки, был высочайше пожалован 1‑й мужской гимназии еще до Отече‑
ственной войны 1812 года. После пожара он был восстановлен и, претерпев 
несколько перестроек, дошел до наших дней.

В слегка измененном виде (надстроено в 1899 году) существует третий 
век и здание по другую сторону от станции метро, на углу бульвара и Пре‑
чистенки. Первоначально — дом княжны Волконской, впоследствии — одна 
из булочных Филиппова, сохранившая профиль и в советское время.

Располагавшийся на другой стороне Волхонки по отношению к бывшей 
гимназии Алексеевский женский монастырь в 1838 году был перемещен 
на Красносельскую улицу, а все постройки разрушены. Сейчас на этом ме‑
сте — храм Христа Спасителя.

Между гимназией и «филипповской» булочной, в начале возникшего 
в 1818 году бульвара, располагалась церковь Сошествия св. Духа (она же — 
Покрова на Грязех). Снесена в 1933 году, на ее месте — надземный павильон 
метро «Кропоткинская» 2 . Напротив церкви располагался лесной рынок, 
который, разумеется, в 1812 году горел так, как мало что в Москве.

На стрелке Пречистенки и Остоженки располагались Лопухинские па‑
латы, построенные в XVIII веке и перестроенные в XIX столетии (в просто‑
речии — «дом‑утюг» 1 ). Они были снесены перед визитом президента США 
Никсона в Москву, на их месте был разбит сквер и установлен памятник 
Ф. Энгельсу.

До 1933 года 
Гоголевский‑
Пречистенский 
бульвар не был 
виден с пло‑
щади

По площади 
Пречистенские 
Ворота больше 
не проходит 
трамвай марш‑
рута «А»

>

Арка «Дворца 
советов» при‑
шла на смену 
церкви св. Духа

1

1

2

2

План Импера‑
торского Сто‑
личного города 
Москвы, со‑
чиненный под 
смотрением 
Архитектора 
Ивана Мичури‑
на в 1739 году
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Арбатские ворота
М. И. Пыляев со ссылкой на старожилов Москвы пишет, что в первой 

половине XIX века Арбатская площадь была «почти непроходима от грязи 
и топей, и нередко можно было видеть, как бились лошади, вывозя из невы‑
лазной грязи тяжелую карету или колымагу». До 1870‑х годов по площади 
тек ручей Черторый. Cегодня мало что сохранилось — за исключением кар‑
динально перестроенного в годы Первой мировой войны здания, в котором 
сейчас располагается ресторан «Прага». С 1824 по 1915 год это был двухэ‑
тажный доходный дом в стиле ампир, в котором с 1872 года функционировал 
недорогой трактир «Прага», называемый посетителями запросто — «Брага».

Соседствовавшие с ним дома — Голикова и Иерусалимского подво‑
рья — были снесены ради возведения в нашем уже столетии офисной гро‑
мады «Альфа Арбат Центр». Другие строения легли жертвами постройки 
проспекта Калинина и подземного тоннеля 3  (в том числе усадьба княгини 
М. А. Голицыной, внучки генералиссимуса А. В. Суворова).

Рядом с кинотеатром «Художественный» когда‑то стоял переживший по‑
жар 1812 года особняк камер‑юнкера В. С. Васильчикова. Он был уничтожен 
во время фашистской бомбардировки в 1941 году, как и возведенное на пло‑
щади уже в советское время здание Арбатского рынка. 4 .

На площади было несколько церквей. Пожар пощадил лишь храм Бориса 
и Глеба 5 , который впервые упоминается в летописи за 1493 год (одновре‑
менно с первым упоминанием слова «Арбат»). Храм был снесен в 1930 году 
в связи с реконструкцией площади. В 1933 году была снесена церковь свято‑
го Тихона Амафунтского, перестроенная после пожара 1812 года. В 1997 году 
освящена новая часовня Бориса и Глеба — чуть в стороне от места, где распо‑
лагался разрушенный храм. Это место занято подземным переходом.

Никитские ворота
Застроенный преимущественно деревянными зданиями район Никит‑

ских ворот почти целиком погорел во время пожара.
К послепожарной застройке территории относится дом на углу Большой 

Никитской и Никитского бульвара. 7 . Построенный для министра вну‑
тренних дел князя Д. И. Лобанова‑Ростовского, дом потом поменял много 
хозяев (среди них — историк Д. Н. Бантыш‑Каменский, отец лучшего друга 
Герцена П. Б. Огарев, фарфорозаводчик Миклашевский). В конце XIX столе‑
тия появился третий этаж. В разные годы в здании были — музей, различные 
учебные заведения, кинотеатр. Недавно завершилась многолетняя рекон‑
струкция здания.

Церковь Вознесения (та самая, в которой венчался Пушкин) в XIX столе‑
тии не была видна с площади Никитские Ворота. Вид на нее закрывал двухэ‑
тажный дом (возможно, бывшая гостиница), снесенный в эпоху застоя. Теперь 
на его месте веселенький фонтанчик с Пушкиным и Гончаровой. Не пережил 
советской эпохи и дом, стоявший в торце Суворовского бульвара 8 .

«В Москве я поселился в двухэтажном доме у Никитских ворот. Дом этот 
выходил на три улицы: Тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьев‑
ский переулок. 6 .С четвертой стороны он был вплотную прижат к глухой 
стене — брандмауэру шестиэтажного дома. Напротив, на стрелке Тверско‑
го бульвара (где сейчас памятник Тимирязеву), стояло в то время скучное 
и длинное здание. Там помещалась аптека, а в подвалах был склад медика‑
ментов. Окна моей комнаты выходили на эту аптеку», — писал Константин 
Паустовский в «Книге жизни», вспоминая октябрьский переворот 1917 года 
в Москве. В том же доме располагалась кофейня Бартельса, любимая се‑
страми Цветаевыми. Ариадна позднее вспоминала: «У Никитских ворот был 
Бартельс. Его мы ужасно любили: небольшой, невысокий, уютный. Круглые 
столики. Мы пили чай, кофе, иногда шоколад». С 1976 года на этом месте 
стоит здание ТАСС.

Тверские ворота
Современная Пушкинская площадь, бывшая Страстная, она же площадь 

Тверских ворот, первой лишилась ворот (1720), здесь же был устроен пер‑
вый из бульваров Бульварного кольца — Тверской (1796).

В 1934 году, в ходе расширения улицы Горького, снесли церковь Дмитрия 
Солунского 10  (на ее месте был воздвигнут дом с магазином «Армения» 11 ). 
Страстной монастырь 9 , разграбленный французами, но переживший вели‑
кий пожар, был снесен в 1937 году — к 100‑летию Пушкина, памятник которо‑
му позднее был переставлен с Тверского бульвара на бывшую территорию 
монастыря 12 . На бывшей монастырской территории находится и здание 
бывшего кинотеатра «Россия» (позднее «Пушкинский»), которое должно 
превратиться в театр «Россия».

В брежневскую эпоху ради постройки нового здания газеты «Известия» 
был снесен дом Римских‑Корсаковых, так называемый «дом Фамусова». 
Журналист «Известий» Валерий Каджая по заданию начальства доказал, 
что дом не имеет отношения к пьесе Грибоедова «Горе от ума», а потому 
не имеет исторической ценности. Дом снесли.

Среди зданий, ликвидированных к визиту в Москву президента Никсона 
в 1972 году (чтоб избавить город от «старья»), был снесен дом № 35 по Твер‑
скому бульвару, построенный еще до 1812 года и перестроенный в семиде‑
сятые годы XIX века. В нем располагались аптека и шашлычная, у которой 
постоянно менялось название, неизменными оставались лишь вывески в ви‑
тринах «Харчо», «Пити», «Шашлык». Сейчас на этом месте сквер.

Главный старо‑
жил площади 
Арбатские Во‑
рота — ресто‑
ран «Прага»

<

У Арбат‑
ских ворот 
торговали ве‑
ками, но только 
в 1932– 1941 го‑
дах рынок был 
крытым

Храм Бориса 
и Глеба пере‑
жил пожар 
1812 года, но 
не пережил со‑
ветскую власть

 

Все культовые 
сооружения 
исчезли с пло‑
щади Тверских 
ворот в 1930‑е

На месте храма 
св. Дм. Со‑
лунского был 
поставлен один 
из «мордвинов‑
ских» домов

<

К 100‑летию 
со дня смерти 
А. С. Пушки‑
на площадь 
Тверских 
Ворот стала 
Пушкинской

>

3

3

6

7

7

6

9

9

12

10

11

8

5

4

Вид из окна 
дома на углу 
Б. Никитской 
и Никитского 
бульвара

<

Из после‑
пожарной 
застройки со‑
хранился лишь 
дом Лобанова‑
Ростовского

Дома в торце 
бульваров были 
уничтожены 
почти на всем 
Бульварном 
кольце
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Сретенские ворота
Район бывших Сретенских ворот в основном дошел до нас в том виде, 

в котором он был сформирован застройщиками конца XIX века. Исключе‑
ние — двухэтажный дом, в котором располагался один из популярнейших 
трактиров Москвы — «Саратов» 17 . Сейчас с этого места начинается Сретен‑
ский бульвар.

Пожар московский видел лишь один каменный дом (Сретенский бульвар, 
2), построенный как двухэтажный в XVIII веке и перестроенный в конце XIX 
столетия в доходный дом.

Расположенная за бывшими воротами церковь Успения Пресвятой Бого‑
родицы 18  была разграблена французами, сгорела в 1812 году, была восста‑
новлена, перестроена, в советское время — закрыта и превращена в выста‑
вочный зал, в 1990‑е годы вновь стала храмом.

Считается, что интерьер этой церкви запечатлен на картине В. В. Пукире‑
ва «Неравный брак». Автор картины жил в доме на Большой Лубянке (совре‑
менный № 28), соседствовавшем с домом умершего майора. Здание снесено 
в 2003 году, на его месте ничего не построено.

В храме, за‑
печатленном 
на картине 
«Неравный 
брак», в со‑
ветское время 
располагался 
трест «Арктик‑
проект»

>

Согласно 
Гиляровскому, 
«Саратов» был 
единственным 
трактиром, где 
половые в при‑
дачу к чаевым 
получали жало‑
ванье

<

До сноса 
«Саратова» 
Сретенский 
бульвар не был 
виден со Сре‑
тенки

Петровские ворота
Бывшую гостиницу у Петровских ворот, расположенную на бульваре 

(хотя официальный адрес — дом № 30 / 7 по Петровке), интересно сравнить 
с бывшими гостиницами на Покровке (см. ниже главку «Покровские воро‑
та»). Подобно другим гостиницам Бульварного кольца, она неоднократно 
перестраивалась в соответствии с нуждами очередной эпохи. Тем не менее 
от первоначального облика что‑то сохранилось. Подобного нельзя сказать 
про другую бывшую гостиницу, в здании которой располагается сейчас 
МАТИ — РГТУ имени Циолковского 14  (дом № 27).

В годы наполеоновского нашествия территорию, на которой сейчас 
расположен дом 27, занимали конюшни и хозяйственные постройки Вы‑
соко‑Петровского монастыря. Во второй половине XIX века на этом месте 
появилась гостиница «Петровская». После революции на месте бывших 
нумеров возникли коммунальные квартиры, в одной из которых в течение 
десятилетия, до постройки собственного дома в Кривоарбатском переулке, 
жил и работал великий архитектор К. С. Мельников. В том, что дом 27 пере‑
строили в 1930 году в духе конструктивизма, есть что‑то символическое.

В прошлом территория Высоко‑Петровского монастыря доходила 
до бульваров и с четной стороны Петровки. В 1901 году был построен до‑
шедший до наших дней доходный дом монастыря 13  (№ 28 / 2 по Петровке).

Монастырю было суждено сыграть особую роль в истории московского 
пожара. В соседнем с ним доме на Петровке (современный № 26, впослед‑
ствии перестраивался и надстраивался дополнительными этажами) рас‑
положился наполеоновский маршал Бертье, военный губернатор Москвы. 
В Боголюбской церкви монастыря (кстати, разграбленной подчиненными 
Бертье) маршал судил обвиняемых в пожаре. Осужденных расстреливали 
у монастырской стены, со стороны бульвара, там, где потом построят доход‑
ный дом. Тела вешали на Тверском и Петровском бульварах.

В великом московском пожаре сгорел располагавшийся у Петровских 
ворот дворец князей Гагариных, в котором был Английский клуб. «В нача‑
ле марта старый граф Илья Андреевич Ростов был озабочен устройством 
обеда в английском клубе для приема князя Багратиона. Граф в халате ходил 
по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому Феоктисту, 
старшему повару английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, 
теленке и рыбе для обеда князя Багратиона». (Л. Н. Толстой, «Война и мир»). 
Здание, построенное по проекту М. Ф. Казакова, в 1826 – 1833 годах вос‑
станавливал О. И. Бове. 16 . Так возникла Ново‑Екатерининская больница. 
Различные лечебные заведения просуществовали в здании до 2009 года. 
После вывода больницы планировалась реконструкция с передачей здания 
под Дворец бракосочетаний г. Москвы, но в апреле 2012 года появились со‑
общения, что в здание может въехать Мосгордума.

Нельзя не упомянуть еще одно здание, расположенное по соседству. 
Петровка, 38 15 . Бывшая усадьба князей Щербатовых была после войны 
приобретена военным ведомством, и первоначально в ней располагались 
казармы военно‑рабочих батальонов, занимавшихся восстановлением Мо‑
сквы после пожара.

В конструк‑
тивистском 
здании МАТИ 
трудно распоз‑
нать гостиницу 
начала XIX века

>

В Москве 
начала XIX 
столетия слова 
«Петровка, 38» 
ассоциирова‑
лись со строи‑
тельством

Сгоревшее 
здание Англий‑
ского клуба, 
возродившись, 
стало больни‑
цей

13

15

16

17

17

18

14
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Мясницкие ворота
Александр Яковлевич Булгаков, состоявший при градоначальнике 

для дипломатической переписки по секретной части, писал: «На Мясниц‑
кой целы все дома до почты, угольный трактир у Мясницких ворот цел, 
а от него по обеим сторонам все выгорело.

«Почта» — это Московская почтовая контора (выражаясь современным 
языком, улицеобразующее предприятие), располагавшаяся с 1792 года 
на территории бывшей усадьбы Меншикова, на углу Мясницкой и Чи‑
стопрудного бульвара. По городской легенде, служащие дали взятку 
французам — то ли деньгами, то ли водкой, за то, чтобы почту не сожгли. 
В 1855 – 1858 годах здесь будет построено сохранившееся до наших дней 
здание станции почтовых карет, вскоре переданное под телеграф (пере‑
строено‑достроено в 1914 году).

Служившие на почте ямщики, а также московские извозчики, конюхи, 
кучера посещали свой «профессиональный храм», расположенный через 
дорогу, на другой стороне Мясницкой: церковь покровительствующих 
лошадям святых мучеников Флора и Лавра в Мясниках 19  (одно время даже 
Мясницкие ворота назывались Фроловскими — в разговорном языке бук‑
вы в имени святого поменялись местами). В 1812 году храм был каменным, 
потому уцелел. После 1917 года церковь закрыли, здание в 1930 году отда‑
ли «Метрострою», а в 1934 году снесли в связи со строительством первой 
ветки метро. Сохранились только фундаменты. В 2006‑м, а затем, повторно, 
в 2011 году объявлялось о планах воссоздания храма на историческом месте.

Как и у всех ворот Белого города, близ Мясницких находилась гостини‑
ца 21 , там, где сейчас вестибюль станции метро «Чистые Пруды» и начало 
бульвара.

Выжило в пожаре и дошло до наших дней в перестроенном виде зда‑
ние со сложным адресом: дом № 30 / 1 / 2 c.1 по Мясницкой — главная контора 
торговой компании Гусятниковых. В честь этого купеческого рода назван 
Гусятников переулок (дом выходит и на него тоже).

В наши дни площадь Мясницкие Ворота визуально составляет единое 
пространство с соседней Тургеневской площадью. Причина — переплани‑
ровка 1972 года, в ходе которой было снесено большое количество истори‑
ческих домов 20 , в том числе здание Библиотеки‑читальни им. И. С. Тургене‑
ва, а Сретенский бульвар — укорочен.

Покровские ворота
Застройка квартала, прилегавшего к Покровским воротам, начала фор‑

мироваться еще до пожара 1812 года и неплохо пережила не только пожар, 
но и последующие исторические передряги. Дома 16 22 , 17, 18 и 19 23  по По‑
кровке — наилучшим образом сохранившийся образец послепожарной за‑
стройки территорий, прилегающих к бывшим воротам Белого города. Да, 
за минувшие 200 лет не обошлось без некоторых перестроек и слегка мозо‑
лит глаз кафе‑стекляшка, прилепившееся к дому № 18 (хотя в эпоху застоя 
его внешний вид был еще хуже), но в целом все сохранилось удивительно 
хорошо.

Такие двух‑
этажные 
гостиницы 
когда‑то сто‑
яли на всех 
площадях 
Бульварного 
кольца

<<

За XIX столе‑
тие этот дом 
вырос на два 
этажа и поме‑
нял внешность

<

Яузские ворота
Яузская дорога, по которой отступала русская армия, 2 (14) сентября 

1812 года оказалась в эпицентре пожара. Огонь уничтожил практически все, 
в том числе в районе ворот. Уцелел лишь храм Петра и Павла 24  (все хозяй‑
ственные постройки и дома священнослужителей сгорели), который после 
завершения войны 1812 года был освящен заново, после чего на протяжении 
последующих 200 лет в нем не прекращались богослужения.

В главном здании построенного по проекту одного из учеников М. Ф. Ка‑
закова особняка Гончаровых (ул. Яузская, 1 / 15, стр. 1 – 10) пожар уничтожил 
второй этаж и переходы в боковые флигели. Владелец, Афанасий Нико‑
лаевич Гончаров (дедушка Натальи), вернувшись из Полотняного завода 
в Москву, отстраивать дом не стал, приказав накрыть новой крышей уцелев‑
ший первый этаж. Позднее дом был продан купцу Филиппову, при котором 
там располагалась сначала булочная 25 , затем — склад чая и кофе. В совет‑
ское время это был жилой дом (с магазином 26  между двумя корпусами). 
В 2011 году завершился уникальный проект по восстановлению историче‑
ского облика здания.  

Храм Петра 
и Павла 
действует уже 
четвертое 
столетие без 
перерыва

<

За XIX век 
семья Филип‑
повых скупила 
всю Яузскую 
улицу. Этот 
дом тоже

Афанасий 
Гончаров и не 
подозревал, 
что крыша 
вместо сгорев‑
шего второго 
этажа — это на 
века

Уцелевший 
при пожаре 
1812 года храм 
св. Флора 
и Лавра был 
снесен метро‑
строевцами

  >
 

Район бывших 
Мясницких во‑
рот был сильно 
перестроен 
в 70‑е годы 
XX века

<
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20

22

23

24

26
25

20

19

20

21
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«В ознаменование благодарности нашей 
к промыслу Божию, спасшему Россию 
от грозившей ей гибели, вознамерились Мы 
в первопрестольном граде нашем Москве 
создать церковь во имя Спасителя Христа. 
Да простоит сей храм многие века», — напи‑
сал в манифесте царь Александр I 25 дека‑
бря 1812 года. Торжественная закладка храма 
состоялась 12 октября 1817 года на Воробье‑
вых горах. Но там строительству помешали 
непрочность грунта и подземные ручьи.

10 апреля 1832 г. император Николай I 
утвердил проект храма архитектора Кон‑
стантина Тона. 10 сентября 1839 года на ме‑
сте бывшего Алексеевского монастыря 
в Москве состоялась закладка нового храма. 
Камень был перевезен с Воробьевых гор, 
Николай I вложил в закладку доску с над‑
писью: «Собственною Августейшею рукою 
императора Николая Павловича положен 

камень основания на сем месте для соору‑
жения храма».

Храм возводился почти 40 лет. 13 декабря 
1880 года храму было присвоено наимено‑
вание кафедрального собора во имя Христа 
Спасителя. А в праздник Вознесения Го‑
сподня 26 мая 1883 года митрополитом Ио‑
анникием в присутствии императора Алек‑
сандра III совершено было освящение храма. 
В тот же день был обнародован манифест, 
в котором говорилось: «Да будет сей храм 
во все грядущие годы в возлюбленном Оте‑
честве нашем в годину тяжкого испытания 
памятником мира после жестокой брани».

C 1 января 1918 года скудный штат храма, 
включая смотрителя и сторожей, декретом 
народных комиссаров был упразднен. 24 
июля 1931 года президиум исполкома Мо‑
соблсовета принял постановление о закры‑
тии и сносе храма Христа Спасителя.  

ББ

2

В газете «Из‑
вестия» 18 
июля 1931 год 
был анонси‑
рован конкурс 
на строитель‑
ство на месте 
храма Христа 
Спасителя

<

Приговор 
кафедральному 
собору выне‑
сен на местном 
(московском 
областном) 
уровне 
24.06.31. Проект 
постановления 
Президиума 
Мособлисполкома 
о закрытии и сносе
храма Христа 
Спасителя. ЦГАМО. 
Ф. 2157. Оп. 1. Д. 744. 
Л. 158. Копия

>

памятник 
мира

текст ИриныРыжовой, подготовила Яна Миронцева, архивные фотографии предоставлены сайтом oldmos.ru

1

Император‑
ская семья 
принимает 
парад русских 
войск около 
кафедрального 
собора на пло‑
щадке перед 
памятником 
Александру III



49

октябрь 2012

пустое место
Проект  
и реализация: 
план очередно‑
сти взрывов 
1931 г. Проект оче‑
редности взрывов 
в храме Христа 
Спасителя.  
ЦГАМО. Ф. 4805.
Оп. 1. Д. 2. Л. 1.  
Подлинник

>

Проект  
и реализация: 
Закладка  
взывчатки, 
взрывы

  <  

Сентябрь 1931 г. 
Докладная записка 
начальника Москов‑
ского отделения
Взрывсельпрома 
Волкова о порядке 
проведения взрыв‑
ных работ в храме 
Христа Спасителя. 
ЦГАМО. Ф. 4805. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 9 – 9 
об. Копия

<

02.01.32. Отноше‑
ние начальника 
строительства 
Дворца Советов 
Никольского
в Московское от‑
деление Взрывсель‑
прома о согласии 
на производство 
работ по под‑
рыву оставшихся 
не взорванными 
стен храма Христа 
Спасителя. ЦГАМО. 
Ф. 4805. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 1. Копия

>
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1 км
По просьбам читателей наш маршрут 

пройдет по юго‑западу Москвы. И хотя 
история этих мест богата событиями, ре‑
ально увидеть можно будет очень немногое. 
Но мы и не будем искать ярких впечатлений, 
а просто насладимся велопрогулкой.

Путь начинается от станции метро «Те‑
плый стан». Если по Профсоюзной улице 
проехать 100 метров в сторону МКАД, то на 
разделительном газоне в начале Новоясе‑
невского проспекта можно увидеть камень‑
валун 1 , официально обозначающий наи‑
высшую точку Москвы — 254,6 м над уровнем 
моря. Однако расположение камня неточ‑
но: триангулярная вышка Государственной 
геодезической сети, снесенная дорожными 

рабочими в 2010 году, находилась еще на 
150 м южнее 2 . Впрочем, современные GPS‑
навигаторы уверяют, что наивысшая точка 
находится в центре Битцевского леса 8 .

Мы двигаемся обратно, в сторону Пале‑
онтологического музея им. Ю. А. Орлова 3  
(Профсоюзная ул., д. 123). Музей был открыт 
в 1937 году, но не тут, а в 12 км отсюда, на 
улице Калужской (ныне Ленинский про‑
спект). В 1954 году музей закрылся, а в 1972 
году началось строительство нынешнего 
здания, которое открылось для посетителей 
только в 1987 году (по палеонтологическим 
меркам не очень‑то и долго). 

Кирпичное здание, похожее по мнению 
авторов на замок, спроектировал коллектив 
под руководством Ю. П. Платонова. Музей 
можно объехать вокруг и сквозь решетку за‑

глянуть во внутренний дворик, где стоит ка‑
менный мамонт. Выезжаем на Санаторную ал‑
лею и движемся в сторону усадьбы «Узкое». 

5 км
Усадьба «Узкое» 4  (Профсоюзная ул., 

д. 123А), по одной версии, получила свое на‑
звание от фамилии дворянского рода Уских, 
по другой — из‑за большого количества оби‑
тающих тут ужей. Небольшое селение Узкое 
(Ужское, Узское, Усковое) принадлежало 
Т. Н. Стрешневу, сподвижнику Петра I, позже 
Голицыным, Толстым, Трубецким. В октябре 
1812 года в усадьбе на несколько дней оста‑
навливался Наполеон. Благодаря этому Уз‑
кое избежало участи соседних имений, сож‑
женных отступающей «Великой армией». 

крути педали

пропавший  
юго-запад
 

текст, графика Александра Васина

Б И Т Ц А

Маршрут №6
20 км

Теплый Стан — Наивысшая точка Москвы — Палеонтологический  
музей — Узкое — Битцевский лес — Ясенево — Знаменское-Садки

Стрительство‑
нового здания 
Палеонтологи‑
ческого музея

<

Единственными 
элементами, 
указывающими 
на тематику 
Палеонтологи‑
ческого музея, 
являются ажур‑
ные решетки 
в духе Маурица 
Эшера

>

Подмосковье 
в 1900 году

<

Храм Казанской 
иконы Божией 
Матери в Узком

>

Дырка 
в заборе
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лительный 

пункт)

Родник

Усадьба 
«Знаменское-

Садки»

Улица 
Пустовского

Усадьба 
«Ясенево»

Усадьба 
«Узкое»

Старо-
битцевское 

поле

Маршрут №6

М

254,6 м
над 

уровнем 
моря
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20 км
Раньше здесь находилась небольшая 

деревня, называвшаяся Садки. Название 
происходит от садков для рыб, которые мог‑
ли быть устроены на речке Битце (Обитце 
или Анбитце). Деревня принадлежала роду 
Ладыженских, потом Урусовым. Во второй 
половине XVIII века был создан усадебный 
комплекс с большим каменным домом, вы‑
строенном в стиле классицизм, фруктовы‑
ми оранжереями и небольшой Знаменской 
церковью в духе елизаветинского барокко, 
которая дала усадьбе второе название Зна‑
менское (храм не сохранился). Двухэтажный 
каменный дом с мезонином был выстроен 
в конце 1780‑х (в 1860‑х он был частично 
перестроен). В этом доме в 1787 году оста‑
навливалась Екатерина II, возвращавшая‑

ся из своего южного путешествия. После 
революции усадьба была отдана рабочему 
кооперативу, потом тут был совхоз, дет‑
ский дом, техникум, Институт ветеринар‑
ной вирусологии и микробиологии. Сейчас 
от усадьбы остались полузаброшенный 
ландшафтный парк, некоторые водоёмы. 
Но главный дом 11  хоть и требует ремонта, 
почти полностью уцелел. Более или менее 
сохранился Розовый, или Марсовый, зал 
с росписью на потолке. В настоящее время 
в усадьбе располагается Научно‑исследова‑
тельский институт охраны природы. Проход 
на территорию усадьбы закрыт. 

Закончить маршрут можно у станции ме‑
тро «Бульвар Дмитрия Донского», проехав 
туда тропинками через Старобитцевское 
поле, а можно вернуться к метро «Новоясе‑
невская».  

крути педали

«Самокаты ки‑
дайте налево». 
Знак на горно‑
лыжном склоне

Господский 
дом усадьбы 
«Знаменское‑
Садки». Ро‑
спись потолка 
в Розовом зале

Господский 
дом усадьбы 
«Знаменское‑
Садки». Розо‑
вый зал

>

Господский 
дом в усадьбе 
«Узкое»

<

Отдыхающие 
санатория 
в «Узком». 
А. В. Луначар‑
ский, К. С. Ста‑
ниславский, 
Бернард Шоу

<

Усадьба 
«Ясенево». Го‑
сподский дом‑
новодел стоит 
за забором 
и, по мнению 
местных жи‑
телей, «в нем 
живут жулики»

<

Усадьба «Зна‑
менское‑Сад‑
ки». Развалины 
конюшни 
(архитектор 
М. Д. Быков‑
ский)

>

Нежилая архи‑
тектура Битцев‑
ского леса

>

До нашего времени дошел усадебный 
дом, перестроенный в 1880‑х годах архитек‑
тором С. К. Родионовым, службы, дом управ‑
ляющего, кузница. После революции усадьба 
была переоборудована в санаторий. «Са‑
нузкие» отдыхающие были весьма имениты: 
Н. и С. Вавиловы, В. Вернадский, П. Капица, 
Л. Ландау, О. Мандельштам. Пятиглавая цер‑
ковь, выстроенная в стиле нарышкинского 
барокко в 1698 году, в советское время была 
превращена в книгохранилище, куда после 
войны свозились трофейные библиотеки. 

Но попасть на территорию усадьбы так 
просто нельзя. Надо быть отдыхающим 
санатория Академии наук либо заранее 
записаться на экскурсию. Для свободного 
посещения доступны только церковь и один 
из прудов (Нижний). На господский дом 
придется глядеть из‑за забора.

Дальше мы катимся вдоль ручья, вытекаю‑
щего из Нижнего пруда. Проехав под Сева‑
стопольским проспектом, мы оказываемся 
у подножия горнолыжного склона 5 , насы‑
панного по инициативе местных жителей. 
Поднимемся на его вершину, чтобы оглядеть 
окрестности, и по берегу Чертановки въедем 
в Битцевский парк.

15 км
Битцевский парк — второй по величине 

(после Лосиного Острова) лесной массив 
Москвы, названый по имени речки Битцы, 
протекающей в его южной части. С севера 
лес ограничен Балаклавским проспектом, 
там была деревня Зюзино, в XVII веке при‑
надлежавшая Глебу Ивановичу Морозову, 
супругу знаменитой боярыни Морозовой.

Это самая длинная часть нашей поездки, 
но ехать здесь можно своим собственным 
путем, ориентируясь на юг. Привал можно 
сделать около родника 6  или у земляного 
холмика с железной дверью — НУТа (не‑
обслуживаемого усилительного пункта) 7 . 
Дальше наш путь лежит к усадьбе «Ясенево».

Ясенево (Ясинево) — древнейшее, краси‑
вейшее и одно из самых больших сел Под‑
московья, известное еще с XIII века. Оно 
находилось в том месте, где сейчас прохо‑
дит улица Паустовского. Ясеневым владели 
Иван IV Грозный, Федор Иоаннович, Бо‑
рис Годунов, Михаил Федорович, Алексей 
Михайлович, в детстве здесь бывал Петр I. 
В 1688 году село вместе с боярством было 
пожаловано тестю Петра, Ф. А. Лопухину, 
а при его внуке, тоже Ф. А. Лопухине, тут 
строится усадебный дом в стиле елизаве‑
тинского барокко, вокруг разбивается регу‑
лярный парк. В 1751–1753 годах была возве‑
дена церковь Петра и Павла, существующая 
и теперь (Новоясеневский просп., д. 42, 
строение 7). В начале XIX века владельцами 
усадьбы становятся Гагарины. В это время 
устраиваются оранжереи, опытные поля 
и великолепные сады. 

Национализация лишила Ясенево книг 
и мебели, а пожар 1924 года практически 
полностью разрушил усадьбу. От дома 
уцелел только цокольный этаж и лестница. 
В 1970‑х годах на основе сохранившегося 
фундамента был выстроен новодел, в насто‑
ящее время находящийся в крайне плохом 
состоянии 9  (Новоясеневский просп., д. 42, 
корпус 1). Но к зданию все равно подойти 
нельзя: территория окружена забором. 

За последние полвека ландшафт Ясе‑
нево изменен до неузнаваемости. Срезаны 
вершины холмов, засыпаны овраги, уничто‑
жены яблоневые и вишневые сады, посадки 
сирени. Окрестности с севера, юга и запада 
застроены панельными домами. 

Аллея, соединявшая Ясенево со Знамен‑
ским, частично сохранилась в виде улицы 
Инессы Арманд, по которой мы доезжаем 
до МКАД и с помощью надземного перехо‑
да 10  выходим к Битцевским прудам. 
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Протоиерей Борис Даниленко, 
настоятель Андреевского подворья 

и директор Синодальной библиотеки 
имени патриарха Алексия II Московского 

патриархата

Историческое название комплек‑
са — бывший Андреевский монастырь. 
Где‑то с XV века на этом месте находился 
небольшой монастырь, называвшийся Пре‑
ображенской пустынью. Нынешнее назва‑
ние монастыря пошло в память о чудесном 
избавлении Москвы от нашествия крымско‑
го хана Казы‑Гирея в 1591 году, случившемся 
в день памяти мученика Андрея Стратилата. 
Храм в его честь был срублен в один день. 

Каменный надвратный храм был возведен 
в 1675 году. Через год сюда из Белорус‑
сии пришел ценинных (поливные израз‑
цы) дел мастер Степан Полубес, который 
до того работал в Новом Иерусалиме. Он 
украсил надвратный храм замечательными 
по‑лихромными изразцами. Потом был сде‑
лан придел Феодора Стратилата.

История у монастыря непростая. Он 
дважды упразднялся, и во второй раз уже 
окончательно — в 1764 году. После этого он 
имел статус прихода. Рядом были слобо‑
ды — Живодерная, Андреевская, — и люди, 
которые жили поблизости, были здешними 
прихожанами. Название упраздненного мо‑
настыря сохранялось до 1917 года.

В начале XIX века по инициативе Мо‑
сковского купеческого общества здесь 
было начато строительство богаделен. 
Предполагалось, что здесь будут не только 
богадельни, но и училища для купеческого 
сословия, но с училищами ничего не вышло. 
В 1803 году началось строительство перво‑
го корпуса, затем по проекту архитектора 
Федора Кирилловича Соколова на месте 
стен монастыря возвели корпуса, выходя‑
щие на реку. Были значительные сложности 
с оползневым грунтом: при рытье котлована 
замечательный храм, который украсил свои‑

ми изразцами Степан Полубес, наклонился 
в сторону реки.

Еще один храм находился в северо‑за‑
падной части комплекса — этот храм был 
освящен в честь Покрова Пресвятой Бого‑
родицы, его разобрали, но теперь, когда мы 
восстанавливали надвратную церковь, ре‑
шили главный престол посвятить Покрову, 
а два других — Андрею Стратилату и Андрею 
Первозванному.

У нас замечательная колокольня. Для нее 
специально в Пассау мы отливали колоко‑
ла. По месту изготовления они немецкие, 
а по звучанию — русские. Мы хорошо по‑
мерзли на колокольнях Ростова, Сергиева 
Посада и Ярославля с нашими немецкими 
друзьями, чтобы все получилось. В му‑
зыкальном отношении это прекрасный 
инструмент.

Под сводами находился храм. В нем 
находилась некая железная конструкция, 
для нагрева комплекса и нагнетания его 
в корпуса Института метрологии. Когда мы 
все разобрали, то сдали 30 тонн металло‑
лома. Храм «под колоколы» был построен 
в 1748 году как усыпальница над гробом 
Бориса Петровича Шереметева его сыном 
Сергеем и освящен в честь архангела Ми‑
хаила. Через сто лет она была перестроена, 

жизнь в памятникебиблиотека 
древней 
учености

записала Мария Трошина, фотографии Иван Ерофеев

Совсем не‑
давно двор 
замостили 
брусчаткой

Когда‑то вход 
на галерею 
Воскресенско‑
го храма был 
украшен псев‑
доготическими 
башенками

>

Вид на бывший 
Андреевский 
монастырь от 
здания Акаде‑
мии наук

>

Работы худож‑
ницы Ирины 
Зарон
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жизнь в памятнике

и освящал ее вторично в честь Иоанна Бого‑
слова митрополит Филарет.

На территории Андреевского монасты‑
ря также был очень интересный некрополь, 
но все было вывезено и уничтожено, оста‑
лись только три каменных надгробия, одно 
из которых мы восстановили и вернули в цо‑
коль Воскресенского храма, а два других 
ждут реставрации.

Это интересное надгробие 1739 года 
боярина Романа Щербатова, в схиме Софро‑
ния. Умер он 109 лет, а постриг принял в воз‑
расте 102 лет. Это человек, который всю 
жизнь помогал Андреевскому монастырю.

Синодальная библиотека возникла в Ан‑
дреевском монастыре 25 лет назад отчасти 
по моей инициативе, отчасти по инициа‑
тиве священноначалия. В 1985 году умер 
мой духовный отец, архиепископ Михаил 
Чуб, и после него осталась удивительная 
библиотека, частная, всего около 3 тыс. 
единиц хранения. В то время законодатель‑
но церковные и религиозные библиотеки 
были запрещены, но время было переход‑
ное, и удалось убедить светские власти 
создать не просто библиотеку, но библио‑
теку общедоступную. До революции таких 
библиотек было две — святейшего Синода 
в Санкт‑Петербурге и Синодальная в Крем‑

ле, в Патриаршем дворце за Успенским 
собором. Часть фондов последней теперь 
находятся в Историческом музее.

Мы решили вернуть старое москов‑
ское название, и как раз в октябре будем 
праздновать возобновление синодальной 
библиотеки.

Сначала она разместилась в Даниловом 
монастыре, но очень быстро разрослась, 
а в Даниловом было всего 150 кв. м. Тогда 
мы и обратили внимание на Андреевский 
монастырь. Говорят, что уже после войны 
шла речь о том, чтобы разместить здесь 
патриархию, потом речь шла о размеще‑
нии издательства патриархии, но этого так 
и не случилось, и уже в 1960‑х годах здесь 
разместился Институт метрологии.

В 1991 году мы поставили вопрос и о воз‑
обновлении службы в храмах и о размеще‑
нии существовавшей библиотеки в части 
помещений. Но так получилось, что когда 
речь шла о передаче комплекса, наши быв‑
шие оппоненты не просто стали на нашу 
сторону, но правительство Москвы пере‑
дало весь комплекс бывшего Андреевского 
монастыря. Он важен именно как комплекс 
исторический, связанный с московским об‑
разованием. Здесь было Ртищевское брат‑
ство: Федор Ртищев привез около полу‑

сотни ученых киевских монахов в 1647 году. 
Их поселили здесь, так как опасались 
их дурного влияния на московское благо‑
честие. Через некоторое время перебра‑
лись они на Никольскую слободу — братья 
Иоанникий и Софроний Лихуды именно 
на этом фундаменте основали свою Славя‑
но‑греко‑латинскую академию: те, кто в ней 
стал трудиться, происходили отсюда. Братья 
Лихуды задействовали весь интеллектуаль‑
ный потенциал киевской братии. Так что ме‑
сто это особое, памятник, и предназначено 
оно для ученых трудов.

Понятие памятника истории и культу‑
ры — всеобъемлющее, и если сейчас стоит 
вопрос, как дальше жить тому или иному 
комплексу или зданию из числа тех, что счи‑
таются памятниками истории и культуры, 
то есть два пути, первый — возвращение 
первоначальной функции и второй — музе‑
ефикация. Третьего, с моей точки зрения, 
не дано. Более того, я считаю, что храм 
и музей могут уживаться в одном комплек‑
се. Когда сейчас начинается дискуссия, 
что надо взять памятник и переделать его 
под что‑то, чего там никогда не было, — это 
великая ошибка. Лучше закрыть колпаком, 
поставить выставочные стенды и водить 
туда экскурсантов.

В мастерской 
художников 
при храме

Деревянное 
распятие, 
стоявшее в 
Воскресен‑
ском храме, 
вернулось. 
Все осталь‑
ное — нет

Обходная 
галерея Вос‑
кресенского 
храма похожа 
на коридор 
советского 
учреждения. 
Здесь распола‑
гался Институт 
метрологии

>

Вид на алтар‑
ную часть над‑
вратного храма 
из галереи

>

Иконостас над‑
вратного храма 
выполнен 
Ириной Зарон 
и Сергеем 
Антоновым

<

Деталь обрам‑
ления Царских 
врат иконоста‑
са надвратной 
церкви

<
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Расскажите, что здесь раньше было?
До революции на этой территории были 

богадельни, и все три храма действовали. 
Здесь было около 1000 призреваемых стари‑
ков Купеческого общества. После 1918 года 
их отсюда выкинули и поселили рабочих 
фабрики «Гознак», в основном из Петро‑
града. Потом здесь были просто комму‑
нальные квартиры, которые заполонили 
всю территорию. В Воскресенском храме 
были выстроены перегородки и перекры‑
тия, сделано несколько этажей. Надвратный 
храм был закрыт сразу, в 1918 году, за него 
была борьба музейщиков — там был хороший 
иконостас и росписи были. Какое‑то вре‑
мя пытались законсервировать и сохра‑
нить как целостный интерьер. Но ничего 
из этой затеи не вышло. До 1923 года служ‑
бы проходили и в Воскресенском соборе. 
Как распределялись службы между храмами 
до революции — непонятно. Можно предпо‑
ложить, что надвратный был зимним, а Вос‑
кресенский летним храмом. Устное преда‑
ние утверждает, что в подклете храма было 

что‑то вроде часовни для отпевания или ста‑
вили умерших до отпевания. Сейчас там кре‑
стильня и вспомогательные помещения.

А в колокольне храм действовал до вто‑
рой половины 1930‑х годов. Совершенно 
точно известно, что он до 1934 года дей‑
ствовал регулярно, и там служил отец 
Михаил Беляев. Кто служил после того 
как его арестовали в 1934 году, неизвестно, 
но есть свидетельства, что храм работал 
и в 1937 году.

А сохранилось ли что-то в интерьерах 
Воскресенского храма?
Когда мы пришли сюда в 1992 году, в этом 

храме был склад. Все, что вы видите в ар‑
хитектурных формах с внешней стороны 
храма, — наследие реставрации 1960‑х 
годов. Колонны здесь гипсовые, это имита‑
ция. Обходная галерея также 1960‑х годов. 
В 1960‑е годы был разработан проект при‑
способления под помещения института 
метрологии. Кирпичные галереи с псевдо‑
готическими башнями постройки XIX века 
были снесены, и видимо, какое‑то время 

храм стоял с открытым гульбищем, практи‑
чески в своем первозданном виде. Галереи 
были восстановлены также для метрологов, 
иначе использовать храм было невозмож‑
но: слишком холодно. Из стекла и бетона 
возвели новые галереи, установили в них 
батареи отопления. Здесь сидели художни‑
ки и экспедиция, занимавшаяся рассылкой 
документов. Когда мы сюда пришли, то сда‑
ли в макулатуру восемь тонн бумаги. Купол 
был снесен, на потолке была пятиконечная 
звезда из металла. Удивительно, что при ре‑
конструкции 1960‑х годов на храме и на над‑
вратной церкви были установлены кресты. 
В Москве храмы реставрировались, но кре‑
стов никто не устанавливал.

Если внешний облик был восстановлен 
при реставрации в 1960‑х годах, то инте‑
рьеры пострадали значительно. Иконостас 
был утрачен, чугунные лестницы выломаны, 
единственное, что вернулось в храм, — это 
деревянное распятие, которое мы обнару‑
жили разобранным на части в музее в Истре 
в 1990‑е годы.

Протоиерей Александр 
Троицкий, клирик храма 
в комплексе бывшего 
Андреевского монастыря

Что привело вас сюда?
Я ранее работал по изучению древне‑

русской книжности и продолжаю это делать 
и сейчас. Мой интерес в конце концов при‑
вел меня в эту библиотеку.

Что раньше находилось в этом корпусе?
Сложно сказать, какие‑то учрежде‑

ния, связанные с Институтом метрологии 
и стандартизации. Все, что сейчас здесь 
есть, буквально с нуля поднято во многом 
стараниями отца Бориса Даниленко. Здесь 
основалась такая довольно любопытная 
библиотека.

Кто к вам приходит?
В основном… даже трудно сказать. 

Для библиотеки характерна большая раз‑
бросанность. Приходят учащиеся право‑
славного Свято‑Тихоновского универси‑
тета и прочих подобных же мест, приходят 
и люди, которые желают найти свои корни 
или почитать более или менее продвину‑
тую богословскую литературу. Совершенно 
разные люди, разных типов, разного склада, 
разного уровня образования. Мы стараемся 
им помочь.

Как к вам можно попасть?
Очень просто. Надо принести с собой 

паспорт и заполнить анкеты. С самого на‑
чала эту библиотеку отец Борис планировал 
общедоступной.

А что в основном хранится в фондах?
В наших фондах литература, связан‑

ная, так или иначе, с богословскими про‑
блемами, библиотека создана с нуля, 
еще в 1987 году, тогда она размещалась в Да‑
ниловом монастыре. Есть и исторические 
и литературные исследования, но по боль‑
шой части фонды связаны с церковной 
проблематикой, с историей церкви. Есть 
небольшая коллекция старинных книг.

За счет чего пополняется библиотека?
Сейчас, в наше трудное время, по боль‑

шей части за счет даров. Недавно был ве‑

ликолепный дар — одна супружеская чета 
принесла коллекцию, в которой только 40 
изданий кириллических, специфически 
церковных, старейшие из них восходят к се‑
редине XVIII века и являются подпольным 
старообрядческим изданием. Бывают и по‑
жертвования XVII века, но ранее XVI века 
книги найти трудно, хотя в свое время про‑
тоиерей Игорь Пчелинцев пожертвовал 
нам так называемую Базельскую Библию 
1545 года. Конечно, это редкостный дар.

Для вас имеет значение место размеще-
ния библиотеки?
Безусловно, имеет. Тем более, что Ан‑

дреевский монастырь — это наложение са‑
мых разных культур. Вся киевская ученость 
шла через Андреевский, и новый стиль пе‑
ния тоже шел через Андреевский.Лев Александрович 

Игошев, хранитель фондов 
Синодальной библиотеки

Что привело вас сюда? 
Отец Борис позвал нас, меня и моего 

мужа скульптора Сергея Антонова, рабо‑
тать по восстановлению надвратной церкви 
и дал нам эту мастерскую. По образованию 
я художник‑монументалист, живописец. 
22 года мы работаем на церкви.

Наше содружество началось с храма 
святителя Николая в Голутвинском пере‑
улке, который надо было восстанавливать, 
и так началась постоянная работа для церк‑
ви. Здесь мы уже семь лет, были переры‑
вы для других работ: в это время я писала 
иконы не только для этого храма. Если вы 
посмотрите на иконостас, то видно, что ико‑
ны писались в разное время, — это очень 
кропотливая работа. Я не могу жить без жи‑
вописи, у меня очень много работ на религи‑
озные темы, не связанных непосредственно 
с церковным пространством.

А кто разработал программу росписи?
Программа росписи предложена насто‑

ятелем храма протоиереем Борисом Дани‑
ленко. Основной придел посвящен Покрову 
Богородицы. Мы же исходили из архитек‑
турных особенностей храма. Я расписывала 
своды очень сложной конфигурации, писала 
иконы для иконостаса. Свод центрального 
придела посвящен событиям из жизни Бого‑
родицы: Благовещение, Введение во храм, 
Покров, Успение. Роспись свода выполнена 

в той же гамме, что и иконостас, но на не‑
сколько тонов светлее, легче. Сцена Пре‑
ображения, написанная на западной стене 
алтаря, далась нелегко из‑за архитектуры. 
Пришлось придумывать композиционные 
ходы. Но работа эта доставляет мне боль‑
шое удовольствие.

Сергей для храма в Андреевском мона‑
стыре делал рельефы, причем из местного 
материала. Он нашел доломитовые подо‑
конники, которые были в здешней котель‑
ной, и теперь вы можете увидеть их в ре‑
ставрируемом храме — это Большой крест 
и Оранта на лестнице. В храме восстановле‑
ны галереи — для них Сергей сделал ска‑
мейки. Для иконостаса он исполнил дере‑
вянные рельефы, например Тайную вечерю, 
венчающую Царские врата, Поцелуй Иуды 
и Омовение ног.

Ирина Зарон, автор росписи 
и иконостаса надвратной 
церкви Андреевского 
монастыря
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Расскажите историю школы.
В этой школе я работаю с самого первого 

сентября 1999 года, сначала в качестве заме‑
стителя директора, а теперь уже директора. 

Начинали мы с того, что не было нужного 
количества помещений, не было учебно‑ма‑
териальной базы, да и коллектив учителей 
и детей был нестабильный. Постепенно со‑
бирали оборудование, мебель для столовой 
по первому времени была из разных школ, 
сидели мы сначала на скамейках. А теперь 
у нас абсолютно новая мебель, подобрана 
с учетом возраста и роста детей, у нас нет 
проблем с автоматизированными рабочими 
местами каждого из учителей. У нас необыч‑
ное образовательное учреждение: сочета‑
ние светского образования с православным 
воспитанием.

Вам место помогает в работе?
Однозначно — да. Намоленные стены, 

в которых мы находимся, помогают, и несмо‑
тря на то что сделан современный ремонт, 
используется современная техника в про‑
цессе обучения, нам помогает молитва, нам 
помогает храм. Более того, это место, где 

создавались первые образовательные уч‑
реждения в России, и те молитвы тоже дош‑
ли до нас: мы имеем бессрочную лицензию, 
аккредитацию на 12 лет. В этом году мы вы‑
пустили свой первый одиннадцатый класс 
— детей, которые к нам пришли в первый 
класс. Все дети успешно сдали ЕГЭ, посту‑
пили в вузы, и мы за них спокойны.

Сколько учащихся в школе?
Всего 116, 8 мы выпустили в этом году. 

Количество детей в классе разное — от 7 
до 16. Педагоги меняются редко, если толь‑
ко уходят в декретный отпуск. Родители 
детей понимают, что дети должны получить 
не только качественную образовательную 
подготовку, но и умение быть духовно силь‑
ными и противостоять злу в не очень благо‑
получном мире. Наши дети умеют высказы‑
вать позицию, они открыты и правдивы, они 
знают, чего они хотят в этой жизни и какими 
путями идти. В этом есть и наша заслуга.

Что привело вас в эту школу?
Я привела сюда свою внучку, потом слу‑

чилось несчастье — умерла учительница, 
и мне предложили работать здесь. Я ра‑
ботаю здесь четвертый год. В классе у нас 
не более 15 учеников: очень наполненная 
начальная школа, а к старшим классам коли‑
чество учащихся меньше.

Вы как-то взаимодействуете с здешними 
храмами?
Наше взаимодействие очень плотное 

и начинается оно прямо с первого дня уче‑
бы — с 1 сентября, это день памяти Андрея 
Стратилата. Поэтому наш праздник знаний 
всегда связан с престольным праздником. 
Есть большие школьные праздники — Пасха 
и Рождество, которые, конечно, не проходят 
без участия наших священников, они дают 

уроки закона Божьего, помогают нам в па‑
ломнических поездках.

Это не просто паломнические поездки, 
мы их называем образовательными экс‑
педициями. Иногда дети получают боль‑
ше во время таких экскурсий, чем просто 
во время учебы. После таких занятий дети 
должны приготовить задание, связанное 
с темой путешествия. Одной из интерес‑
ных поездок была экскурсия по московским 
монастырям. Эти поездки важны и для соз‑
дания атмосферы единства, единодушно, 
единомысленно настроенного коллектива. 
Дети учатся общаться и друг с другом, выра‑
батывают в себе умение слушать.  

Зверева Валентина 
Ивановна, директор 
школы при Андреевском 
монастыре

Любовь Николаевна, 
учитель математики

Как давно вы здесь? 
Мы здесь располагаемся с 1997 года. 

До этого институт был разбросан по Мо‑
скве, одно из помещений находилось 
в Институте языкознания РАН, переезд же 
сюда состоялся по благословению святей‑
шего патриарха Алексия II и при содействии 
академика Евгения Петровича Челышева, 
который занимался историей монастыря. 
В то время ему пришла идея разместить 
институт здесь, в соседстве с Академией 
наук, с которой мы сотрудничаем с 1991 года, 
поскольку это место исторически связано 
со Священным Писанием, с Ртищевским 
братством. Ртищевское братство выверяло 
славянскую Библию по древнегреческим 
текстам для печати первой московской 
Библии. Идея нашего переезда сюда заклю‑
чалась в том, чтобы продолжить традиции 
работы над Священным Писанием в стенах 
бывшего Андреевского монастыря.

Вам пришлось как-то приспосабливать 

помещения под себя?
Мы пережили здесь два ремонта. С 1997 

по 2003‑й мы жили в другом корпусе, а затем 
в связи с расширением мы переехали сюда. 
Нам здесь очень удобно. Мы ценим исто‑
рическую связь и преемственность. Когда 
попадаешь сюда, ощущение, что попадаешь 
на какой‑то остров, забываешь о том, что на‑
ходишься в многолюдной Москве.

В чем заключается ваша работа?
Мы ведем проекты перевода Библии 

на неславянские языки народов России 
и других стран бывшего Советского Союза. 
В прошлом году вышла полная Библия на ту‑
винском языке. В этом году мы выпустили 
ряд диглот, то есть двуязычных изданий, 
для северных народов. Например, для дол‑
ган, которые живут на Таймыре, мы издали 
«Рассказы об Иисусе Христе» на русском 
и долганском языке. До этого была такая же 
книга на корякском. Недавно вышло Пя‑
тикнижие Моисеево на дунганском языке. 
Дунгане — народ, проживающий в Кирги‑
зии, южном Казахстане и Узбекистане. Язык 
их близок к китайскому, но много и других 
заимствований. Для них был разработан ал‑
фавит на основе кириллицы в 1950‑х годах.

Как много людей работает здесь?
В этом офисе у нас около 20 человек, 

в основном люди работают удаленно, 
в местах распространения языка. У мало‑
численных народов проблемы с изучением 
собственного языка, больше, чем с русским. 
Одна из ценностей нашей работы, что мы 
сохраняем их родной язык. В 2008 году про‑
водилась конференция Института перевода 
Библии РАН «Перевод Библии как фактор 
сохранения и развития языков народов 
России и стран СНГ». Выход наших изданий 

способствует тому, что разрабатывается 
лексика, и статус языка повышается.

Как взаимодействуете с храмом, с Сино-
дальной библиотекой?
Отец Борис много лет был ответствен‑

ным секретарем патриаршей Синодальной 
библейской комиссии еще при патриархе 
Алексии и нашим контактным лицом во вза‑
имодействии со Святейшим. Мы продол‑
жаем дружить и сейчас. Мы сотрудничаем, 
часто проводим совместные мероприятия. 
Я сама прихожанка этого храма, и не только 
я, но и некоторые другие сотрудники.

К вам приходит молодежь?
У нас небольшой штат, и текучки практи‑

чески нет. Так сложилось, что люди прихо‑
дят к нам и либо остаются на многие годы, 
либо сразу уходят. Поэтому большинство 
сотрудников работает здесь больше десяти 
лет. Молодежь приходит в качестве бого‑
словских редакторов — это постоянная 
и открытая вакансия на проектах. Они не си‑
дят в офисе, так как они должны жить вместе 
с носителями языка, учить их язык.

Проблема перевода Библии стояла 
еще перед первыми христианами?
История Библии — это история перево‑

да, и проблемы перевода Библии вечные. 
Всегда остается вопрос, как перенести би‑
блейские понятия на языки, на которые этот 
текст никогда не переводился. Все перево‑
ды сверяются с древнегреческими и с древ‑
нееврейскими источниками. Перевод дело 
трудоемкое — многое зависит от того, на‑
сколько укомплектована группа и насколько 
разработан язык. Например, на тувинский 
язык Библия была переведена за десять лет, 
а перевод только Евангелия от Луки, на чу‑
котский занял столько же времени.

Наталия Георгиевна 
Горбунова, заместитель 
директора Института 
перевода Библии
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Вторая из серии публикаций, посвященных 95-летию органа охраны памятников города Москвы. 

текст Марины Доброновской 

Десятилетие 1928 – 1938 годов, пожалуй, можно считать самым печальным 
периодом охраны культурного наследия, как, впрочем, и всей советской исто-
рии. Период это можно описать словами Г. Т. Крутикова: «Бешеная травля 
идеи борьбы и защиты памятников и бешеная травля идеи борцов и защит-
ников памятников» 1. В 1928 году по всей стране началась кампания массового 
сноса церквей. Москва как витрина советского государства пострадала боль-
ше других городов. ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный 
комитет) постановлением 17 сентября 1928 года предписал Моссовету при-
ступать к сносу церковных зданий «немедленно после разрешения вопроса 
и производить их сломку в кратчайшие сроки» 2. Процедура была простой: 
заинтересованная в участке земли, организация подавала заявление в Мо-
сковский совет и все. Если здания числились памятниками архитектуры, 
то необходимо было заключение или Мосгубмузея (Московский губернский 
отдел охраны памятников искусства и старины) или Главнауки (Отдел му-
зеев и охраны памятников Главного управления научными, научно-худо-
жественными и музейными учреждениями Народного комиссариата про-
свещения РСФСР). К 1928 году органы охраны памятников, как московские, 
так и республиканские, были значительно ослаблены, не имели ни штатов, 
ни средств, ни влияния. Даже в тех случаях, когда музейные отделы проте-
стовали против сноса отдельных зданий, их возражения редко принимались 
во внимание. Церковные общины апеллировали во ВЦИК (Всероссийский 
центральный исполнительный комитет) РСФСР. Архивные дела ВЦИК нача-
ла 1930-х годов содержат сотни прошений прихожан о сохранении приходов. 
Один из примеров — три арбатские церкви св. Троицы на Арбате, Знамен-
ская и Троицкая в Зубове. Архиепископ Звенигородский Филипп обратился 
во ВЦИК с просьбой оставить прихожанам хотя бы одну из трех арбатских 
церквей. Он выбрал Знаменскую, но снесены были все три церкви. Сам ар-
хиепископ Филипп был арестован в 1936 году и вскоре скончался в тюрьме.

Бывали и случаи «чудесного спасения». Так, М. Г. Рогозина, сотруд-
ница Музея архитектуры, опубликовала сообщение, как архитектору-ре-
ставратору Л. А. Давиду удалось остановить снос церкви Феодора Студи-
та у Никитских ворот. Он смог доказать, что полководец А. В. Суворов пел 
там когда-то на клиросе. Но такие случаи были нечастыми. По подсчетам 
Г. Т. Крутикова, за период 1917 – 1940 годов было утрачено около 50 % москов-
ских памятников. Большая часть этих утрат пришлась на 1930-е годы.

В 1930 году была ликвидирована Главнаука, а заодно с ней и Мосгубму-
зей. Отныне охраной памятников должны были заниматься руководители 
областных отделов народного образования (в Москве — МОНО) 3. В том же 
году М. М. Пришвин писал в дневнике: «Сколько лучших сил было истра-
чено за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг одолел 
враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных 
ценностей, памятников и живых личностей» 4.

После упразднения Главнауки учетом и регистрацией наследия при-
шлось заниматься Центральным государственным реставрационным ма-
стерским (ЦГРМ). В начале 1934 года ОГПУ фальсифицировало дело против 
сотрудников ЦГРМ, в том числе и завотделом архитектуры Б. Н. Засыпки-
на «за активное противодействие сносу памятников старины». В обвини-
тельном заключении фигурантов дела объявили националистами, которые 

1 Архитектор Георгий Тихо-
нович Крутиков, 1899 – 1958. Авт. 
и сост. И. В. Голубева. Ялта: 2000, 
с. 27.

2 ГА РФ, ф. 1235, оп. 43, д. 63, 
л. 156.

3 150 лет охране памятников 
в России: (материалы к истории 
создания и деятельности органов 
охраны объектов культурного 
наследия) / Федеральная служба 
по надзору за соблюдением за-
конодательства в области охраны 
культурного наследия (Росохран-
культура); [О. Л. Деревянко и др.]. 
Москва: Фонд «Русские Витязи», 
2009, с. 7;.ГА РФ, ф. 1235, оп. 141, д. 
1306, лл. 8 – 7; РГАЭ, ф. 377, оп. 1, д. 
24, л. 2.

4 Цитируется по Памятни-
ки архитектуры в Советском Со-
юзе: очерки истории архитектур-
ной реставрации; под общ. ред. 
А. С. Щенкова; Рос. акад. архитек-
туры и строит. наук, Науч.-ис-
след. ин-т теории архитектуры 
и градостроительства. Москва: 
Памятники исторической мысли, 
2004, с. 39.

Каганович шутил: 
«Многие были против 
снятия Сухаревой башни, 
да уж очень она в центре 
стояла. Мы же не снимаем 
церкви, которые стояли 
сбоку, пускай стоят, они 
не мешают, пусть сто-
ят до тех пор, пока бог 
не поможет развалиться 
(смех)» / РГАСПИ, ф. 81, оп. 3, 
д. 191, л. 41 / . Ему вторил 
председатель Моссове-
та Н. А. Булганин: «Когда 
уже мы ломали Ивер-
скую часовню, многие 
говорили: «Хуже будет». 
Сломали — лучше стало. 
На Садовом кольце вы-
рубили деревья — лучше 
стало, товарищи! (Смех, 
аплодисменты)» / Ци-
тируется по Памятники 
архитектуры в Советском 
Союзе…, с. 43 / .



деталь

Завершение храма Положе‑
ния Ризы Господней (Ри‑
зоположения) на Донской 
улице в Москве является 
великолепным примером 
архитектуры нарышкинско‑
го стиля. Храм сооружен 
в 1701 году, на исходе древ‑
нерусского времени, но об‑
ладает всеми особенностя‑
ми зодчества 1690‑х годов. 
Здесь и пояс из раковин, 
в которых есть даже жемчу‑
жины (эти раковины пришли 
из Архангельского собора 
Московского Кремля), и гер‑
мы (расширяющиеся стол‑
бики), и довольно сложные 
карнизы с «городками» 
и тянутыми профилями.

журнал 
 «Московское наследие»
№23

учредитель 
Департамент культурного 
наследия города Москвы

руководитель проекта
Александр Кибовский

консультант проекта
Николай Ефимов

координатор проекта
Николай Переслегин

благодарность
Юлия Хасия 
Елена Кашина 
Лариса Герасимова

научный консультант
Владимир Седов,  
доктор искусствоведения

главный редактор 
Яна Миронцева

выпускающий редактор
Рената Серебрякова

дизайнеры
Иван Васин
Иван Величко
Екатерина Даугель‑Дауге
Наталья Жукова
Дарья Зудина 

фоторедактор 
Иван Ерофеев

цветокорректор
Максим Гудков

корректор 
Наталья Дзергач

адрес редакции
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19
+7 (495) 637 40 43, +7 (495) 637 42 17
m.nasledie@gmail.com
mosnasledie.tumblr.com

издатель
Николай Черепанов,
ООО «Юник Медиа Ателье» 

печать
ОАО «Можайский 
полиграфический комбинат»

тираж 
10 000 экз.

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) ПИ No. ФС77‑
50269 от 14 июня 2012 г.

© Департамент культурного 
наследия города Москвы, 2012

Перепечатка материалов журнала 
невозможна без письменного 
разрешения редакции

И
ва

н 
Ер

оф
ее

в

книжные магазины: Республика  
ул. 1‑я Тверская‑Ямская, д. 10; ул. Мясницкая, 
д. 24/7, стр. 1

кафе, рестораны, клубы: Жан-Жак 
Цветной б‑р, д. 24. кор. 1; ул. Льва Толстого, 
д. 18 Б; ул. Верхняя Радищевская, д. 15, 
стр. 2 * Бонтемпи Никитский б‑р, д. 8а, 
стр.1  * Хача-пури Украинский б‑р, д. 7; 
Большой Гнездниковский пер., д. 10; * Correas 
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2; ул. Большая 
Ордынка, д. 40, стр. 2; ул. Тимура Фрунзе, д. 11 * 
Маяк ул. Большая Никитская, д. 19 * Бискотти  
ул. Мясницкая, д. 24/7; ул. Пятницкая, д. 6/1 * 

Мастерская Театральный пр‑д, д. 3, к. 3 * 
ДеФакТо ул. Большая Лубянка, д. 30/2 * Рагу 
ул. Большая Грузинская, д. 69 * Сквот-кафе 
ул. Рождественка, д. 12/1

арт-площадки: Винзавод 4‑й Сыромят‑
нический пер., д. 1, стр. 6 * Стрелка 
Берсеневская наб., д. 14, стр. 5А * Art Play 
(Британская школа дизайна) ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10 * Московский 
архитектурный институт ул. Рождественка, 
д. 11 * Фабрика Переведеновский пер., д. 18 * 
Ого‑город Большой Афанасьевский пер, д. 36

музеи: Центральный дом художника 
ул. Крымский Вал, д. 10/14 * Государственный 
исторический музей Красная пл., д. 1 * 
Московский планетарий ул. Садовая‑
Кудринская, д. 5, стр. 1 

органы государственной власти: 
Правительство Москвы ул. Тверская, 
д. 13, под. 5 * Департамент культурного 
наследия города Москвы ул. Пятницкая, д. 19; 
ул. Пречистенка, д. 3/1

адреса 
распространения
журнала

58

московское наследие    

Aофициальный взгляд
«противодействовали мероприятиям советского правительства по слому 
и сносу ненужных памятников старины (церкви, старые усадьбы, часовни, 
монастыри)». Известного фотографа, члена ОИРУ А. Т. Лебедева обвинили 
в том, что «он фотографировал преимущественно места слома церквей, 
соборов и других памятников старины, причем фотографировал их так, 
что фотоснимки являлись наглядным пособием некультурности больше-
виков и Советской власти в целом, не способной ничего построить нового 
и разрушающих старое» 5.

В 1932 году для того, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после 
ликвидации всех органов охраны наследия, был учрежден Междуведом-
ственный комитет по охране памятников революции и культуры при пре-
зидиуме ВЦИК РСФСР. В сравнении с кругом обязанностей упраздненного 
Отдела музеев Главнауки, функции нового комитета были очень неопреде-
ленными: общее наблюдение, составление списков памятников, разреше-
ние вопросов об использовании, переделках, реставрации и, «в случае не-
обходимости», разборке. Положение с охраной памятников было настолько 
вопиющим, что уже через год ВЦИК вынужден был признать, что в стране 
происходит незаконная «самовольная сломка и переделка памятников, 
небрежное использование зданий, имеющих историческое значение», и за-
претить все указанные действия 6. Однако результатов это постановление 
не возымело. Во-первых, сам ВЦИК в 1934 году потребовал сократить на 50 % 
список архитектурных памятников и оставить «под государственной охра-
ной в централизованном порядке только выдающиеся (преимущественно 
уникальные) памятники архитектуры», а ряд ценных зданий сохранять 
в виде макетов. Междуведомственный комитет постарался и «выполнил 
задание ВЦИК о сокращении списка на 50 % с превышением» 7. Во-вторых, 
положение 1932 года о комитете не предполагало организации никаких 
местных органов. Комиссия по ликвидации комитета в 1938 году констати-
ровала, что за пять лет он довел дело охраны памятников до «крайне неудов-
летворительного состояния», на местах «охрана памятников находится 
в недопустимом забвении и ей по существу никто не занимается» 8.

С точки зрения современности массовый слом архитектурных памят-
ников начала и середины тридцатых годов представляется совершенно 
бессмысленным и никак не оправданным актом. Многие культовые соору-
жения были уничтожены под предлогом нового строительства, но дома воз-
никли на расчищенных местах гораздо позже. Например, жилой дом на ме-
сте церковь Косьмы и Дамиана в Кадашах был возведен только в 1939 году. 
Вместо церкви Успения на Покровке разбили сквер. Новые кварталы на ме-
сте церковь Косьмы и Дамиана Старого на ул. Володарского (Гончарная 
ул.) начали строить уже после войны, в конце 1940-х годов, хотя она была 
снесена в 1935 году. В том же 1935 году были разобраны церкви Воскресения 
Словущего и Успения на Остоженке, Воскресения Словущего на Бронной, 
Сергия в Пушкарях, Никиты в Толмачах и многие другие; в 1936 году — Ни-
колая Чудотворца и Казанской иконы Божьей Матери в Хлынове, Успе-
ния на Покровке; в 1937 году — Николы в Кошелях, Страстной монастырь. 
Обычно, описывая утраты этого периода, исследователи говорят о церквях, 
но и гражданские постройки сносились десятками, без фиксаций и обме-
ров, поэтому и степень потерь установить невозможно 9.

В середине 1930-х годов масштабы сноса московских церквей «ради сно-
са» уменьшились. Но продолжались разрушения в связи с утверждением 
в 1935 году плана реконструкции столицы и строительством метро. Руко-
водили работами Л. М. Каганович, первый секретарь МГК ВКП (б), после 
1935 году — нарком путей сообщения и его протеже Н. С. Хрущев, секретарь 
МГК ВКП (б). Генеральный план Москвы предполагал совместить несовме-
стимое: «сохранение основ исторически сложившегося города с коренной 
перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских 
улиц и площадей» 10. В 1934 году в связи со строительством метрополите-
на предполагался снос 54 памятников, из которых 30 были действительно 
снесены. Архитекторы разрабатывали проекты решений «транспортной 
проблемы» города с сохранением значимых зданий, но по большей части 
безуспешно. Так, была попытка сохранить уникальную шатровую коло-
кольню церкви Дмитрия Солунского на Тверской. И. А. Фомин предложил 
проект решения Сухаревской площади с сохранением Сухаревой башни, 
но ее все же разобрали в 1934 году.  

5 Просим освободить из тю-
ремного заключения. Письма 
в защиту репрессированных. 
Москва: 1998, сс. 183 – 185.

6 Охрана памятников исто-
рии и культуры…, сс. 58 – 59, 60 – 61.

7  Постановление ВЦИК 10 
августа 1933 г. ГА РФ, ф. 1235, оп. 
76, д. 90, л. 150.

8  ГА РФ, ф. 1235, оп. 76, д. 117, 
лл. 52, 53.

9 Памятники архитектуры 
в Советском Союзе: очерки исто-
рии архитектурной реставрации; 
под общ. ред. А. С. Щенкова; Рос. 
акад. архитектуры и строит. наук, 
Науч.-исслед. ин-т теории архи-
тектуры и градостроительства. 
Москва: Памятники историче-
ской мысли, 2004, с. 83 – 84.

10 А. В. Щусев. «Основные 
черты генерального плана рекон-
струкции Москвы». В Плановое 
хозяйство. Ежемесячный по-
литико-экономический журнал 
Госплана и ЦУНХУ СССР, 1935, 
№ 10, с. 150.

Георгий 
Тихонович 
Крутиков
(1899–1958) 

Архитектор советского 
авангарда, ученик Н. А. Ла-
довского, автор проектов 
«летающих городов», 
член Союза архитекторов 
СССР. После окончания 
в 1939 г. аспирантуры ра-
ботал старшим научным 
сотрудником Комиссии 
по изучению, охране и ре-
ставрации памятников ар-
хитектуры при Академии 
архитектуры СССР. Был 
одним из организаторов 
и первым руководителем 
Отдела по государствен-
ной охране памятников 
архитектуры г. Москвы 
(1944-1952). Незадолго 
до смерти по инициативе 
И. Э. Грабаря был выдви-
нут в число членов-кор-
респондентов Академии 
строительства и архи-
тектуры СССР за ценную 
работу по охране памятни-
ков архитектуры Москвы.
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Выписка из протокола Пре-
зидиума Замоскворецкого 
Районного Совета, от 6 фев-
раля 1930 года, «О сносе 
церквей и колоколен»
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Завершение храма Положе‑
ния Ризы Господней (Ри‑
зоположения) на Донской 
улице в Москве является 
великолепным примером 
архитектуры нарышкинско‑
го стиля. Храм сооружен 
в 1701 году, на исходе древ‑
нерусского времени, но об‑
ладает всеми особенностя‑
ми зодчества 1690‑х годов. 
Здесь и пояс из раковин, 
в которых есть даже жемчу‑
жины (эти раковины пришли 
из Архангельского собора 
Московского Кремля), и гер‑
мы (расширяющиеся стол‑
бики), и довольно сложные 
карнизы с «городками» 
и тянутыми профилями.
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Aархитектура и традиции

Современный Пекин часто обманывает ожидания гостей столицы. После 
обзорной прогулки остается впечатление, что ехать сюда за традиционной 
культурой и архитектурой не имело смысла — настолько современным вы-
глядит город сегодня. Однако Пекин — пожалуй, один из немногих городов, 
где, как в музее под открытым небом, собраны архитектурные памятники 
сразу нескольких эпох: от традиционных китайских дворцов и усадеб до со-
ветских пятиэтажек и небоскребов из стекла и бетона.

Город с историей
Старый Пекин был построен в XIII веке, когда, после наше-

ствия монголов, город стал столицей новой династии Юань. Доставшаяся 
Пекину от кочевников традиционная система застройки города с малень-
кими узкими переулками — хутунами — претерпела небольшие изменения 
во время правления следующих двух династий — Мин и Цин. В этот период 
вокруг Пекина выросла городская стена и глубокий ров, а сам город стал 
делиться на две части: внутренний и внешний. В расположенном на севере 
внутреннем городе проживали приближенные к императорскому двору 
вельможи и купцы, а внешний город населял простой люд. Подобное «пря-
моугольное» устройство города, все здания в котором возводились вдоль 
двух ориентированных по сторонам света осей, просуществовало вплоть 
до основания в 1949 году Китайской Народной Республики.

Исключением в этой истории стали только появившиеся в Пекине от-
дельные здания в европейском стиле. Появившиеся благодаря иезуитским 
миссионерам, которые вели активную религиозную деятельность в Под-
небесной начиная с середины XVII века. В 1652 году в память о первых евро-
пейцах и прибытии в Китай иезуитской миссии после свержения династии 
Юань в центре Пекина на улице Ванфуцзин была построена католическая 
церковь. Знаменитый летний дворец императора Юаньминьюань также 
был построен иезуитом Джузеппе Кастильоне, который служил при импе-
раторском дворе с 1715 по 1747 годы. По иронии судьбы, этот образец китай-
ской интерпретации версальских дворцов был разрушен самими европей-
цами во время Второй опиумной войны в 1860 году. Однако католическая 
церковь на Ванфуцзине сохранилась до сих пор, хотя и была перестроена 
в 1903 году в неороманском стиле после Боксерского восстания. К этому же 
периоду относится и построенный французами в стиле beaux-arts L'Hotel 
Pekin (сегодня — Ra�  es Beijing Hotel), в котором в разное время останавлива-
лись Бертран Рассел, Джордж Бернард Шоу, Никита Хрущев и Хо Ши Мин.

Новые хозяева города
Однако те изменения, которые привнесли в пекинский ар-

хитектурный ландшафт здания в европейском стиле, были лишь малой ча-
стью того, что предстояло пережить городу с приходом коммунистической 
власти. Выбрав построенную французами гостиницу «Пекин» для банкета 
по случаю образования КНР, новые хозяева города тем не менее обладали 
собственным видением того, как должен выглядеть архитектурный облик 
столицы. Для обсуждения вопросов городского планирования в декабре 
1949 года в Пекин прибыли советские эксперты.

В соответствии с представленным ими планом, Пекин должен был стать 
не только политическим, но и индустриальным центром Китая. Выступая 
на конференции по вопросам городского планирования, советские экспер-
ты указывали, что лишь 4 % населения города являются рабочими, тогда 

разрушительные 
советы

текст Татьяны Щенковой 

Хутуны по-прежнему 
являются сердцем старого 
Пекина
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как в Москве рабочий класс составляет свыше 25 %, что требует принятия 
срочных мер по перестройке города. Главная идея плана заключалась в соз-
дании политического центра в старом городе и формировании вокруг него 
необходимой инфраструктуры для госаппарата. По мнению советских экс-
пертов, строительство новых административных зданий на месте старых 
построек являлось наиболее экономически эффективным, так как себесто-
имость строительства на новом месте была бы намного выше. Кроме того, 
при таком подходе в строительстве могли быть использованы материалы, 
полученные после сноса старых зданий. Подобно Красной площади в Мо-
скве, в Пекине предполагалось построить центральную площадь в районе 
Тяньаньмэнь, от которой потом должны были расходиться центральные 
проспекты. Кроме того, Пекин должны были опоясывать несколько транс-
портных колец, которые также были соединены между собой проспектами.

Альтернативный план китайских архитекторов Лян Цичэна и Чэнь 
Чжансяна, которые предлагали сохранить старый город, а к западу от него 
построить новый административный центр, увы, не был утвержден. 
По мнению отдельных историков, важную роль в данном решении сыгра-
ли установка «учиться у Старшего брата», как тогда называли СССР, и не-
желание обидеть советских экспертов. Кроме того, Мао Цзэдун стремился 
закрепиться в роли правителя, желательно в самом сердце китайской госу-
дарственности — центре Пекина. По воспоминаниям современников, Мао 
был рассержен планом китайских архитекторов, которые, по его мнению, 
пытались выкинуть его из столицы. «Почему императорам было позволено 
жить в Пекине, а мне нет?» — в гневе произнес Великий Кормчий. В резуль-
тате все рекомендации советских экспертов были приняты Мао и легли 
в основу первого плана по развитию города (1950 – 1954 годы).

Первая волна сноса
В ходе новой застройки были снесены 130 тысяч домов 

в исторической части города, свыше 182 тысяч жителей были переселены. 
К 1965 году опоясывавшая Пекин оборонительная стена, 95 % ворот и 90 % 
смотровых башен древнего города перестали существовать. Вместо них 
в Пекине появились построенные в советском и «псевдосоветском» стилях 
здания Дома народных собраний, Выставочного центра, Военного музея, 
Пекинского вокзала и др.

Перед Мао Цзэдуном и его товарищами по партии встала еще одна се-
рьезная проблема — вызванный индустриализацией рост населения и свя-
занный с этим процессом жилищный вопрос. С 1952 по 1964 годы населе-
ние Пекина увеличилось почти в три раза — с 2,8 до 7,6 млн человек. Между 
тем жилищный фонд города рост намного более скромными темпами. 
Ранее принадлежавшие одной семье традиционные городские усадьбы — 
сыхэюани, представляющие собой обращенные в центр двора замкнутые 
постройки, стали заселять сразу три-четыре семьи. Отсутствие канализа-
ции в сыхэюанях привело к тому, что в скором времени даже самые богатые 
усадьбы превратились в настоящие трущобы. В поисках решения жилищ-
ного вопроса китайские власти вновь обратились к советскому опыту. Це-
лые районы Пекина были отданы под жилищную застройку, и к концу 50-х 
годов город покрыла сеть кирпичных пятиэтажек. Строительство в основ-
ном велось за пределами старого города, масштабные изменения претерпел 
лишь район площади Тяньаньмэнь и центральной улицы Чанъаньцзе. Жи-
лые кварталы-хутуны в массе своей остались нетронутыми.

Вслед за охлаждением советско-китайских отношений изменился под-
ход пекинских властей к архитектурной политике. Китайское руководство 
оставило построенные в 50-е годы здания в советском стиле, однако больше 
прибегать к советскому опыту не собиралось. В 1966 году в Китае началась 
Культурная революция, и вплоть до конца 70-х годов внешний облик китай-
ской столицы оставался практически неизменным. Наиболее значимым 
событием в этот период стало решение о строительстве пекинского метро-
политена, который в первую очередь должен был стать бомбоубежищем 
в случае нападения со стороны Советского Союза. Проект строительства 
первой линии был утвержден в 1965 году, а к концу 1969 года по ветке нача-
ли ходить первые поезда. Пекинское метро оставалось военным объектом 
вплоть до осени 1981 года, когда оно впервые было открыто для граждан.

Новый план развития города был принят в 1993 году. Перед властями сто-

Традиционные городские 
усадьбы «сыхэюани» после 
ремонта превращаются 
в объекты элитной недви-
жимости

Смешение архитектур-
ных стилей в современном 
Пекине. Запретный город 
и здание Столичного театра 
в Пекине
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Завершение храма Положе‑
ния Ризы Господней (Ри‑
зоположения) на Донской 
улице в Москве является 
великолепным примером 
архитектуры нарышкинско‑
го стиля. Храм сооружен 
в 1701 году, на исходе древ‑
нерусского времени, но об‑
ладает всеми особенностя‑
ми зодчества 1690‑х годов. 
Здесь и пояс из раковин, 
в которых есть даже жемчу‑
жины (эти раковины пришли 
из Архангельского собора 
Московского Кремля), и гер‑
мы (расширяющиеся стол‑
бики), и довольно сложные 
карнизы с «городками» 
и тянутыми профилями.
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яли задачи разгрузить густонаселенный центр и направить инвестиции, 
которые потекли в страну в связи с экономическим бумом, в строитель-
ную сферу. Это предполагалось сделать за счет развития спальных райо-
нов и городов-спутников, в которые планировалось переселить жителей 
центра. При составлении программы городские власти исходили из того, 
что к 2010 году население Пекина составит 15 млн человек. Однако число 
жителей столицы достигло 14,9 млн человек уже к концу 2004 года. Пекин 
начал задыхаться от пробок и смога тех самых промышленных предпри-
ятий, которые в 1950-е должны были превратить город в столицу индустри-
ализации. Строительство заложенных в первом плане транспортных колец 
растянулось почти на сорок лет. Несколько участков второго транспортно-
го кольца — первой в городе скоростной магистрали без светофоров — были 
готовы к концу 1980 года, однако полностью трасса была введена в эксплу-
атацию лишь в 1992 году. Третье транспортное кольцо открылось в 1994-м, 
а четвертое и пятое были завершены лишь в начале 2000-х.

Современный этап городского планирования
Стало очевидно, что принятый властями план развития го-

рода провалился. Пекину срочно требовалась новая стратегия и, надо ска-
зать, в этот раз она нашлась довольно быстро. В 2001-м Пекин выиграл за-
явку на проведение летней Олимпиады. В Пекин были направлены мощные 
финансовые и трудовые потоки, которые должны были превратить город 
из центра индустриализации и урбанизации, каким он оставался послед-
ние 50 лет, в «цивилизованный, технологичный и зеленый» город миро-
вого уровня. Кроме того, Олимпиада стала весомым аргументом для цен-
тральных властей, которые теперь могли оправдать непомерные расходы 
на строительство в столице перед жителями остального Китая, до которых 
волна модернизации еще не успела дойти. Так начался современный этап 
городского планирования в Пекине.

В конце 2003 года власти впервые на законодательном уровне приняли 
план развития города до 2020 года. В отличие от предыдущих программ, но-
вая концепция основывалась на идее создания «комфортной среды обита-
ния». Максимально допустимое население города закреплялось на уровне 
18 млн человек, что предполагало переселение 4,1 млн человек в пригороды 
и города-спутники. К 2020 году в центре Пекина должны были проживать 
только 1,9 млн человек, или 10 % всех жителей столицы. Забегая вперед, сле-
дует сказать, что этой части плана в очередной раз не суждено было сбыться: 
к концу 2010 года население Пекина составило 19,6 млн человек, при этом 
коэффициент прироста населения в столице равнялся 3,8 при средних 0,57 
по стране.

Вторая волна сноса
С началом олимпийской стройки по Пекину прокатилась 

вторая, с момента основания КНР, волна масштабных сносов. Из города 
было выселено свыше 1,5 млн человек, их дома снесены, а на образовав-
шемся пространстве начали расти спортивные объекты и новые районы. 
Стратегия застройки была кратко сформулирована в лозунге «две оси, два 
пояса, много центров» и продолжает оставаться главным руководством 
к действию до сих пор. Речь идет о сохранении исторического центра го-
рода по двум осям: одна из них проходит с севера на юг через Запретный 
город, вторая — с запада на восток вдоль улицы Чанъаньцзе. Под двумя по-
ясами подразумеваются прилегающие к Пекину 11 пригородных районов. 
Концепция множества центров, в свою очередь, закрепляет за районами 
Пекина разные функции: на северо-западе располагается район высоких 
технологий, в центре — культурные и исторические памятники, а на восто-
ке — новый деловой центр (CBD). При этом каждый из центров должен иметь 
собственную инфраструктуру, которая призвана обеспечить комфортное 
проживание жителей района.

Результатом столь масштабной застройки стало резкое исчезновение 
традиционных для Пекина хутунов и сыхэюаней. Если в 1949 году в Пеки-
не насчитывалось 3250 хутунов, то в 1990-м их стало 2257, а в 2003-м — всего 
1571. О том, сколько переулков осталось после Олимпиады, официальная 
статистика умалчивает. Однако, по данным правозащитных групп, сегодня 
их насчитывается не более тысячи.

архитектура и традиции

Офисный комплекс Galaxy 
Soho по проекту архитекто-
ра Захи Хадид
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Несмотря на заложенную в план развития города программу охраны 
памятников культурного наследия, в которой четко прописываются пре-
делы исторической зоны города, внутри которой запрещен снос, во время 
подготовки к Олимпиаде власти периодически отступали от подписан-
ного ими же документа. Так, масштабной перестройке подвергся район 
Цяньмэнь, расположенный на южной оконечности площади Тяньаньмэнь. 
Исторически на этой территории располагались многочисленные чайные 
и театры, а местные хутуны, пусть и довольно ветхие, сами по себе являлись 
памятником архитектуры. Сегодня на месте колоритного района находится 
«восстановленная по старым фотографиям» улица Цяньмэнь, вдоль кото-
рой выстроились возведенные в традиционном китайском стиле «ново-
делы», ставшие домом для мировых торговых брендов и кофеен Starbucks.

Поднявшаяся волна критики со стороны простых пекинцев, недоволь-
ных массовым сносом традиционных памятников архитектуры, побудила 
власти принять закон об охране 25 исторических зон, что позволило сни-
зить темпы застройки. Недавно правительство также приняло документ, 
согласно которому все находящиеся в исторической зоне сыхэюани под-
лежат «стопроцентной консервации».

Массовое строительство в Пекине продолжилось и после Олимпиады. 
В конце 2009 года Пекин получил шестое транспортное кольцо, прошедшее 
через «ближний пояс» пригородов, а к началу 2012-го всего было построено 
14 современных линий метро. Поддавшись новым веяниям, пекинское пра-
вительство все чаще стало приглашать в город иностранных архитекторов, 
которым доверило возведение новых, современных объектов. Помимо За-
претного города и храма Неба, к традиционным видам Пекина на открыт-
ках добавились здание Центрального телевидения и Национальный театр 
исполнительских искусств, которые в народе прозвали «штанишками» 
и «яйцом». Дизайн нового терминала пекинского международного аэро-
порта китайцы также доверили иностранному архитектору, британцу Нор-
ману Фостеру. В городском строительстве Пекина приняла участие и бри-
танка Заха Хадид, по проекту которой в скором времени будет достроено 
офисное здание Galaxy Soho. Архитектурное произведение Хадид станет 
одним из многочисленных проектов под брендом Soho, которых в Пекине 
насчитывается уже двенадцать. Жители Пекина часто с грустью шутят, 
что скоро и сам город будет переименован в Beijing Soho.

Несмотря на острое неприятие нового облика Пекина со стороны пра-
возащитников и горожан, даже самые ярые критики городской политики 
признают, что не видят альтернативы высотному строительству, которое 
неминуемо ведет и к сносу части старых построек. Однако главный вопрос — 
по каким критериям отбираются здания под снос — по-прежнему остается 
открытым. В последние годы массовые сносы в Пекине прекратились, и те-
перь к этой мере прибегают в случае крайней необходимости, например, 
при строительстве новых станций метро. Однако пекинскую обществен-
ность в неменьшей степени беспокоит и то, как используются сохраненные 
сыхэюани и хутуны. Отреставрированные переулки становятся коммерче-
скими улицами, на которых открываются современные магазины и кафе. 
Сами же сыхэюани за последние годы превратились в дорогие объекты не-
движимости, которые после масштабного ремонта становятся оазисами 
роскоши, призванными лишний раз подчеркнуть высокий социальный ста-
тус их владельцев. Это разрушает слагавшиеся веками бытовые традиции, 
сердцем которых являются хутуны и сыхэюани. Сегодня некоторые пекин-
цы начинают тосковать даже по советским пятиэтажкам с их внутренними 
дворами, в которых, как и в сыхэюанях, всегда кипела общественная жизнь. 
Несмотря на спорную эстетическую ценность, эти дома стали неотъемле-
мой частью истории Пекина. Но и она начинает все чаще исчезать с карты 
города. Если задуматься, то самым страшным для Пекина могут оказаться 
не стеклянные небоскребы, а короткая историческая память, которая по-
зволяет с такой легкостью прощаться с культурным наследием прошлого.

В январе этого года в Пекине был снесен дом-музей одного из самых из-
вестных архитекторов Китая Лян Линя. По иронии судьбы, власти снесли 
дом человека, который до конца жизни боролся за сохранение историческо-
го облика Пекина. В июле правительство выпустило приказ о восстановле-
нии разрушенного дома. Однако вряд ли новые стены помогут вернуть ту 
атмосферу, которой всегда гордились его жители.  

архитектура и традиции

Пекинская эклектика: 
Императорский дворец, 
Дом народных собраний 
и Национальный театр ис-
полнительских искусств

Здание Центрального теле-
видения (CCTV) по проекту 
голландца Рема Колхаса

Современный деловой район 
Пекина CBD
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деталь

Завершение храма Положе‑
ния Ризы Господней (Ри‑
зоположения) на Донской 
улице в Москве является 
великолепным примером 
архитектуры нарышкинско‑
го стиля. Храм сооружен 
в 1701 году, на исходе древ‑
нерусского времени, но об‑
ладает всеми особенностя‑
ми зодчества 1690‑х годов. 
Здесь и пояс из раковин, 
в которых есть даже жемчу‑
жины (эти раковины пришли 
из Архангельского собора 
Московского Кремля), и гер‑
мы (расширяющиеся стол‑
бики), и довольно сложные 
карнизы с «городками» 
и тянутыми профилями.

журнал 
 «Московское наследие»
№23

учредитель 
Департамент культурного 
наследия города Москвы

руководитель проекта
Александр Кибовский

консультант проекта
Николай Ефимов

координатор проекта
Николай Переслегин

благодарность
Юлия Хасия 
Елена Кашина 
Лариса Герасимова

научный консультант
Владимир Седов,  
доктор искусствоведения

главный редактор 
Яна Миронцева

выпускающий редактор
Рената Серебрякова

дизайнеры
Иван Васин
Иван Величко
Екатерина Даугель‑Дауге
Наталья Жукова
Дарья Зудина 

фоторедактор 
Иван Ерофеев

цветокорректор
Максим Гудков

корректор 
Наталья Дзергач

адрес редакции
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19
+7 (495) 637 40 43, +7 (495) 637 42 17
m.nasledie@gmail.com
mosnasledie.tumblr.com

издатель
Николай Черепанов,
ООО «Юник Медиа Ателье» 

печать
ОАО «Можайский 
полиграфический комбинат»

тираж 
10 000 экз.

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) ПИ No. ФС77‑
50269 от 14 июня 2012 г.

© Департамент культурного 
наследия города Москвы, 2012

Перепечатка материалов журнала 
невозможна без письменного 
разрешения редакции

И
ва

н 
Ер

оф
ее

в

книжные магазины: Республика  
ул. 1‑я Тверская‑Ямская, д. 10; ул. Мясницкая, 
д. 24/7, стр. 1

кафе, рестораны, клубы: Жан-Жак 
Цветной б‑р, д. 24. кор. 1; ул. Льва Толстого, 
д. 18 Б; ул. Верхняя Радищевская, д. 15, 
стр. 2 * Бонтемпи Никитский б‑р, д. 8а, 
стр.1  * Хача-пури Украинский б‑р, д. 7; 
Большой Гнездниковский пер., д. 10; * Correas 
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2; ул. Большая 
Ордынка, д. 40, стр. 2; ул. Тимура Фрунзе, д. 11 * 
Маяк ул. Большая Никитская, д. 19 * Бискотти  
ул. Мясницкая, д. 24/7; ул. Пятницкая, д. 6/1 * 

Мастерская Театральный пр‑д, д. 3, к. 3 * 
ДеФакТо ул. Большая Лубянка, д. 30/2 * Рагу 
ул. Большая Грузинская, д. 69 * Сквот-кафе 
ул. Рождественка, д. 12/1

арт-площадки: Винзавод 4‑й Сыромят‑
нический пер., д. 1, стр. 6 * Стрелка 
Берсеневская наб., д. 14, стр. 5А * Art Play 
(Британская школа дизайна) ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10 * Московский 
архитектурный институт ул. Рождественка, 
д. 11 * Фабрика Переведеновский пер., д. 18 * 
Ого‑город Большой Афанасьевский пер, д. 36

музеи: Центральный дом художника 
ул. Крымский Вал, д. 10/14 * Государственный 
исторический музей Красная пл., д. 1 * 
Московский планетарий ул. Садовая‑
Кудринская, д. 5, стр. 1 

органы государственной власти: 
Правительство Москвы ул. Тверская, 
д. 13, под. 5 * Департамент культурного 
наследия города Москвы ул. Пятницкая, д. 19; 
ул. Пречистенка, д. 3/1

адреса 
распространения
журнала

64

московское наследие    

A
 * горячая линия Мос-
горнаследия открыта 
для сбора информации 
о случаях, угрожаю-
щих историческому 
облику Москвы. 
Это позволяет не-
равнодушным к судьбе 
города людям прини-
мать участие в борь-
бе с нарушениями 
в области сохранения 
культурного наследия 
столицы. Информация, 
получаемая по ка-
налу горячей линии, 
используется в целях 
незамедлительной 
проверки объекта не-
движимости по ука-
занному в обращении 
адресу

 1
По результатам обращения 
инспекция Мосгорнасле-
дия в рабочем порядке уста-
навливает информацию 
по указанному объекту: 
статус памятника (являет-
ся ли он памятником или 
ценным градоформирую-
щим объектом), насколько 
санкционировано проведе-
ние работ.

2
В случае если есть подозре-
ние, что работы на объекте 
культурного наследия про-
водятся незаконно, сотруд-
ники инспекции опера-
тивно выезжают на место 
для проведения осмотра, 
установления факта прове-
дения работ и последующе-
го пресечения нарушения.

 3
Если по вашему сигналу 
действительно было уста-
новлено правонарушение, 
информация о действиях 
департамента культурного 
наследия города Москвы 
появится в новостном раз-
деле официального сайта 
департамента — dkn.mos.ru, 
а также в новостях веду-
щих столичных средств 
массовой информации.

что делать человеку, 
если он заметил 
незаконные, 
с его точки зрения, 
работы на памят-
нике архитектуры 
или в ином истори-
ческом здании?
сообщить о своих 
подозрениях 
по телефону 
горячей линии*: 
+ ()   


