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Александр Николаевич Панин

«Достохвальное служение»
О государственном и общественном деятеле  

Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве  
(1832–1915)

Д.С. Арсеньев, представитель старинного 
и славного русского дворянского рода, поя
вился на свет в селе Горячкино Можайского 
уезда Московской губернии в семье титу
лярного советника Сергея Николаевича Ар
сеньева (1801–1860) и его супруги Надеж
ды Васильевны, урожденной Камыниной 
(1805–1855). В метрической книге церк

вей Можайского уезда за 1832 год сказано: 
«Четвертого надесять числа села Горячки
на у помещика <…> Сергея Николаевича 
Арсеньева и законной жены его Надежды 
Васильевны родился сын Димитрий. Мо
литвовал, имя нарек и крещение совершил 
священник Афанасий Захариев, при кре
щении были дьячок Василий Иванов, по
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номарь Дмитрий Григорьев. Число креще
ния 19. Кто были восприемники: статский 
советник и кавалер Василий Дмитриевич 
Камынин и коллежского советника дочь, 
девица Надежда Васильевна Левшина»1. 

Отец Дмитрия, чиновник Государствен
ной комиссии погашения долгов и Мос
ковской конторы Коммерческого банка, 
некоторое время состоял при московском 
военном генералгубернаторе Д.В. Голицы
не, а в последующие годы (1828–1835) — по
четным смотрителем Можайского уездно
го училища. Мать, тоже происходившая из 
дворян, дочь очень богатого и почитаемого 
в Москве человека — Василия Дмитриеви
ча Камынина, была «очень глубокая натура, 
одаренная от Бога многими талантами»2. 
Как вспоминал впоследствии Дмитрий Сер
геевич, она «получила очень хорошее вос
питание и образование в духе того времени, 
т. е. говорила пофранцузски, английски, 
немецки, играла на фортепиано и на арфе, 
пела, рисовала и отлично вышивала. Воспи
танная в религиозном направлении, матуш
ка была весьма религиозна, благочестива 
и добра, <…> с самого детства <…> останав
ливала наше внимание на духовной стороне 
жизни, объясняла нам наши христианские 
обязанности; научила нас молиться; пори
цая за проступки, объясняла их моральное 
значенье; одним словом, с детства приучи
ла нас относить свою жизнь, чувства и де
ла к нравственным координатам религии 
и нравственного долга»3. Поэтому с младых 
ногтей он стремился «освящать свою жизнь 
светом христианского закона и жить в при
сутствии Божием — все это такие высокие 
и полезные навыки, за которые мы должны 
быть глубоко благодарны нашим родите
лям. Благодаря этому направлению я избег 
окончательного падения; старался — хотя, 
увы, не всегда жил похристиански — не 
заглушать голоса совести; удерживался 

от  многого зла и всегда имел в душе жела
ние благочестивой жизни и сознанье, что 
жизнь дана на серьезное дело, а не для од
ного удовольствия»4. 

В своих воспоминаниях Д.С. Арсеньев 
с неизменной теплотой говорит о «милом 
и дорогом» имении в селе Горячкино не
далеко от Бородинского поля, где он про
вел счастливое детство. Отправляясь туда 
весной, родители всегда посещали по пути 
СпасоБородинский женский монастырь. 
Надежда Васильевна «очень почитала и лю
била игумению и основательницу монасты
ря мать Марию — т. е. Маргариту Михай
ловну Тучкову»5. О Горячкине и о жизни 
семьи Арсеньевых «Московский журнал» 
недавно напечатал обстоятельный очерк 
Н.А. Филаткиной, к которому я во избежа
ние повторений отсылаю читателя6. 

У Сергея Николаевича и Надежды Ва
сильевны Арсеньевых, помимо сына 
Дмит рия, было еще пятеро детей: Васи
лий (1829–1915), Николай (1830–1903), 
Александр (1837–1917), Лев (1839–1849), 
Евгения (1833–1872). Многодетным был 
также старший брат Дмитрия Сергееви
ча Василий с его женой Наталией Юрьев
ной, урожденной княжной Долгоруко
вой (1830–1902). Предваряя дальнейшее 
повест вование, скажем здесь несколько 
слов и об этом замечательном семействе.

Василий Сергеевич «происходил из очень 
религиозной семьи»7. Наталия Юрьевна, 
«истинная христианка, любящая и образо
ванная жена и самая нежная мать», близко 
дружила с настоятельницей подмосковной 
Аносиной пустыни игуменией Евгенией 
(Озеровой) и имела «крайне благоговейное 
отношение» к митрополиту Московско
му и Коломенскому святителю Филарету 
(Дроздову)8. Сын Василия и Наталии Ар
сеньевых протопресвитер Иоанн Арсеньев 
(1862–1930) — доктор церковной истории, 

Метрическая запись  
о рождении 
Д.С. Арсеньева
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автор фундаментального труда «От Кар
ла Великого до реформации» (М., 1909), 
последний настоятель храма Христа Спа
сителя до его захвата в 1922 году обнов
ленцами. Другой сын, Сергей Васильевич 
(1854–1922), — дипломат, тайный совет
ник, членучредитель Императорского пра
вославного палестинского общества, член 
Императорского СанктПетербургского и 
Московского археологических институтов, 
Императорского Географического обще
ства, членкорреспондент Московского ар
хеологического общества и Общества исто
рии и древностей российских. Третий сын, 
Юрий Васильевич (1857–1919), — дейст
вительный статский советник, камергер, 
мореплаватель, участник Русскотурецкой 
войны (1877–1878), профессор генеалогии 
и геральдики Московского археологическо
го института, историк; увлеченно занимал
ся краеведением, изучал архивы, опублико
вал сотни документов по истории России 
XVII века; в 1898–1919 годах служил сначала 
хранителем, а затем стал первым директором 
Оружейной палаты Московского Кремля; 
автор множества монографий по истории 
геральдики и по знаменоведению; состоял 
членом Комитета по устройству в Моск
ве Музея Отечественной войны 1812 го
да. Наконец, дочь Надежда Васильевна  
(1863–1943) — писательница (рассказы из 
народного быта), попечительница Евла
шевской богадельни в Москве; в 1923 году 
поступила в общинусельхозартель «Отрада 
и Утешение», созданную игуменией Магда
линой (в миру — графиня М.В. ОрловаДа
выдова, двоюродная тетка Надежды), где 
приняла постриг с именем Селафиила.

* * * 
Дмитрий Сергеевич Арсеньев прожил 

бурную и крайне деятельную жизнь. Из 
Морского кадетского корпуса он был выпу
щен гардемарином (1848). Совершил плава
ния на фрегате «Постоянство» и на шхуне 
«Стрела». В 1850 году произведен в мичма
ны и зачислен в офицерский класс Никола
евской военноморской академии и в 13й 
флотский экипаж. В 1852м ходил по Бал
тийскому и Северному морям на корвете 
«Князь Варшавский», в 1853м — на фрегате 
«Верность». В том же году последовало при
своение ему чина лейтенанта и назначение 
в экипаж корвета «Наварин», на котором 
Д.С. Арсеньев провел зимнюю кампанию 
1853–1854 годов. Далее он командовал ди
визионом из четырех канонерских лодок 
Рижской флотилии, пароходом «Фонтанка»; 
в 1855 году определен в Гвардейский экипаж 
с назначением адъютантом управляющего 
Морским министерством адмирала барона 
Ф.П. Врангеля; летом 1858 года состоял при 
новом главе Морского ведомства адмирале 
Н.Ф. Метлине в плавании по Дону, Волге, 
Азовскому, Черному и Каспийскому морям; 
в сентябре награжден орденом Святого Ста
нислава 3й степени и вскоре переведен на 
Арал, где сопровождал российское посоль
ство в Хивинское ханство. 

По возвращении из Средней Азии (1860) 
Дмитрий Сергеевич назначается адъютан
том к генераладмиралу Великому князю 
Константину Николаевичу и 17 октября 
вместе с вицеадмиралом А.Е. Кроуном 
командируется в Лондон для приемки по
строенной там винтовой канонерской лод
ки «Морж». Через два года в должности 

Морской 
кадетский  

корпус.  
Открытка  

начала ХХ века
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флагкапитана при начальнике эскадры 
контрадмирале А.А. Попове он соверша
ет плавания в Японию на клипере «Гайда
мак», в русские аляскинские владения на 
клипере «Абрек» и в СанФранциско на 
корвете «Калевала». Был в Царстве Поль
ском во время восстания и удостоился 
бронзовой медали «За усмирение Польско
го мятежа 1863–1864 годов». 

* * *
В 1864 году Д.С. Арсеньев получил 

главную должность в своей жизни — стал 
воспитателем сына императора Алек
сандра II Великого князя Сергея Алек
сандровича. Впоследствии он был на
значен состоять и при Великом князе 
Павле Александровиче. Здесь в полной 
мере раскрылись его высокие душевные 
качества. Он воплотил слова, сказанные 
ранее (1854) императрицей Марией Алек
сандровной: «Пусть мне во всей России 
назовут человека, который с природным 
умом соединял бы истинное образова
ние, с сильной волей — твердые прин
ципы, веру и неиспорченную нравствен
ность, и я ручаюсь вам, что преодолею все 
препятствия и поставлю этого человека 
к своим сыновьям»9. Рекомендовали Ар
сеньева августейшей чете фрейлины Ан
на Федоровна Тютчева, Антонина Дми
триевна Блудова, а также родная сестра 
Дмитрия Сергеевича Евгения Сергеевна 
Шеншина — супруга флигельадъютанта 
Н.В. Шеншина. 

«Этой высокой и благородной цели 
(воспитанию Великого князя. — А. П.) по
святил долгие годы своей жизни русский 
морской офицер Д.С. Арсеньев. Он вел 
своего воспитанника шаг за шагом с семи
летнего возраста до совершеннолетия, на
ступившего в 20 лет, а затем оставался его 
попечителем еще в продолжение почти де
сяти лет. Дружба же между ними продол
жалась до самой смерти Великого князя 
в 1905 году (погиб от бомбы, брошенной 
революционеромтеррористом Каляе
вым. — А. П.), а переживший его Арсеньев 

Дмитрий Сергеевич со своими воспитанниками 
Великими князьями Сергеем  

и Павлом Александровичами. ГАРФ

И.Н. Крамской. 
Портрет  
Великого князя  
Сергея 
Александровича. 
1870 год

И.Н. Крамской. 
Портрет  

Великого князя  
Павла 

Александровича. 
1870 год
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и последние годы своей жизни не расста
вался со своим воспитанником, составляя 
его жизнеописание и делясь воспомина
ниями с читателями “Русского архива”»10. 
Указанные воспоминания, написанные 
и опубликованные на страницах журна
ла в 1910–1911 годах, представляют собой 
записки «прекрасно образованного мор
ского офицера, участника нескольких сра
жений, повидавшего мир в морских плава
ниях и путешествиях и развившего в себе 
тонкую наблюдательность, обогатившую 
его разносторонний жизненный опыт. 
К этому следует добавить горячее серд
це русского патриота, добропорядочность 
и истинное внутреннее христианство, со
ставляющее существо его натуры»11. Автор 
и «сам был воспитан всем строем русской 
жизни того времени, хранившей еще оте
ческую веру, верность воинскому и граж
данскому долгу. Он принадлежал к тем 
истинно русским людям, для которых до
стоинство и благополучие России было 
выше личного благополучия и счастья. Это 
высокое чувство он привил своему воспи
таннику с раннего возраста, отдавая ему 
всю свою душу и все свое время, не зная 
ни развлечений, ни отдыха»12. 

* * * 
3 июля 1872 года Д.С. Арсеньев обвен

чался с Варварой Владимировной Ска
рятиной (1844–1906), тогда фрейлиной 
императрицы Марии Александровны, до
черью действительного статского совет
ника, егермейстера двора Его Император
ского Величества Владимира Яковлевича 
Скарятина (1812–1871) и его супруги Ма
рии Павловны, урожденной княжны Го
лицыной (1826–1881). Оба воспитанника 
Дмитрия Сергеевича весьма одобрили этот 
брак. «Сергей Александрович очень хотел 
познакомиться с Варварой Владимиров
ной, и я, гуляя с ним и с Павлом Алексан
дровичем в Царском Селе, встретил Ва
рю в парке и познакомил великих князей 
с ней; она им очень понравилась, и Сергей 
Александрович сказал, что у нее прекрас
ные глаза. Оба великих князя относились 
к моему браку вполне симпатично. Сергей 
Александрович особенно, но с некоторою 
грустью, опасаясь моего от них удаления 
и разобщения, — это меня очень трогало! 
Это же самое опасение и меня очень мучи
ло! Я их так любил!»13

9 апреля 1873 года у Арсеньевых родил
ся первенец — Сергей. Дмитрий Сергеевич 

«не мог выразить того наплыва благодар
ности Богу, радостных, не изведанных еще 
и даже необъяснимых чувств, вдруг напол
нивших душу, как только появился на свет 
младенец»14. 2 мая состоялось крещение. 
Крестным отцом стал император Алек
сандр II, крестной матерью — бабушка но
ворожденного Мария Павловна Скаряти
на. На крестинах присутствовали великие 
князья Сергей и Павел Александровичи. 
Обряд совершил «царский батюшка» про
тоиерей Иоанн Рождественский. 

10 июня 1874 года родился второй сын — 
Иван, которого 24 июня крестил все тот же 
отец Иоанн Рождественский, а крестным 
отцом изволил быть Великий князь Сергей 
Александрович.

25 февраля 1877 года Господь даровал 
Арсеньевым дочь Марию. Дмитрий Сер
геевич писал: «Жена и я, мы <…> очень 
счастливы иметь дочь. 20 марта были кре
стины, <…> крестил ее наш добрый Иоанн 
Васильевич Рождественский, а восприем
никами были Великий князь Павел Алек
сандрович и матушка жены Мария Павлов
на Скарятина»15.

Дмитрий Сергеевич c супругой  
Варварой Владимировной Арсеньевой.  

ГАРФ
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Еще одним выдающимся пастырем, близ
ким семье Арсеньевых, являлся митрофор
ный протоиерей, настоятель Андреевского 
собора в Кронштадте, член Святейшего Пра
вительствующего синода (с 1906) и Союза 
русского народа, почетный член Император
ского православного палестинского обще
ства святой праведный Иоанн Кронштадт
ский. В письмах к Великому князю Сергею 
Александровичу Дмитрий Сергеевич с боль
шим воодушевлением повествует о встречах 
и общении с отцом Иоанном, не раз приез
жавшим к Арсеньевым в гости, исповедовав
шим их, дававшим советы и напутствия. 

* * *
Во время Русскотурецкой войны 

1877–1878 годов Д.С. Арсеньев находился 
вместе с Сергеем Александровичем в дей
ствующей армии при Императорской 

 

Главной квартире и в Рущукском отряде 
наследника цесаревича Александра Алек
сандровича. За действия в этой войне Вели
кий князь удостоился ордена Святого Геор
гия 4й степени, а его воспитатель — ордена 
Святого Станислава 1й степени с мечами. 

12 октября 1881 года Дмитрий Серге
евич повез великих князей в путешествие 
по Италии, предпринятое вскоре после 
смерти императрицы Марии Алексан
дровны. «Все в Зимнем дворце были в го
ре и подав лены великим несчастьем! Все 
обожали императ рицу; все мы сознавали, 
что она — сердце, фокус жизни царской 
семьи, ее ангелхранитель и соединяющее 
звено. И теперь, когда Господь призвал 
ее к Себе, мы осознавали, какое было ве
ликое счастье жить под ее охраной, и что 
начинается новая, безотрадная эра и раз
рушение всего семейного быта царской 
семьи (имеется в виду морганатический 
брак императора с фрейлиной княжной 
Е.М. Долгоруковой. — А. П.)»16. В Италии 
Арсеньев выполнил доверенную ему госу
дарем крайне деликатную миссию — со
общил августейшим подопечным о новом 
браке Его Величества. 13 января 1882 года 
великие князья отправили отцу одобри
тельные письма. Император по сему пово
ду писал Д.С. Арсеньеву: «Душевно благо
дарю тебя, любезный Дмитрий Сергеевич, 
<…> за то, как ты исполнил щекотливое 
мое поручение. Я знаю, что я тебе обязан 
за те благородные чувства, которые ты 
умел внушить детям моим и которые я на
шел в их письмах. Сердечное спасибо тебе 
за это. Искренно тебя любящий и благо
дарный Александр»17. 

Д.С. Арсеньев на завтраке в Иранской миссии  
в честь прибытия в Россию  

Мозафереддин-шаха.  
РГАКФДТ

На Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. 
За столом крайний слева — Д.С. Арсеньев, 

крайний справа — Великий князь  
Сергей Александрович

Белый город. Лето 1877 года. Третий слева — 
Великий князь Сергей Александрович,  

четвертый — генерал-адъютант  
Дмитрий Сергеевич Арсеньев. 
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* * *
1 марта 1881 года император Алек

сандр II скончался от ранений, получен
ных при покушении на него в СанктПе
тербурге. А в мае Великий князь Сергей 
Александрович вместе с братом Павлом 
Александровичем совершил паломниче
ство в Святую землю, сыгравшее важную 
роль в создании Императорского право
славного палестинского общества, устав 
которого был высочайше утвержден 8 мая 
1882 года. В день открытия ИППО (21 мая) 
Д.С. Арсеньева избрали почетным чле
ном; в дальнейшем он занимал должно
сти члена Совета (1889), вицепредседате
ля (1901) и почетного вицепредседателя 
(1904) Общества, возглавляемого его вос
питанником — Великим князем Сергеем 
Александровичем. Помимо этого, Дмитрий 
Сергеевич в разные годы состоял почет
ным членом Псковского археологического, 
действительным членом Русского генеало
гического и Императорского Русского гео
графического обществ, Тульской архивной 
комиссии. 

27 июня 1882 года Д.С. Арсеньев на
значается начальником Николаевской 
морской академии и директором Мор
ского училища с оставлением в свите Его 
Величества и в прежних должностях по 
Гвардейскому экипажу. 14 лет Дмитрий 
Сергеевич трудился на этом важном и от
ветственном посту. При нем «было увели
чено число училищных офицеров, учреж
дены офицерские дежурства по каждой 
роте и лазарету и отменены отпуски в буд
ние дни, что отразилось заметным образом 
в хорошую сторону как на успехах в нау
ках, так и на поведении воспитанников; 
по учебной части было увеличено число 
уроков по французскому языку и введено 
преподавание химии, устроены для мало
успевающих в науках приватные уроки 
по математическим и морским предметам 
и обращено особенное внимание на пре
подавание астрономии, навигации, лоции 
и артиллерии, усилены внеклассные за
нятия по общему образованию, усилены 
летние и зимние практические занятия 
и заменены ежегодные переходные репе
тиции переходными экзаменами из класса 
в класс. В 1890 году утверждено вырабо
танное особою комиссией положение об 
учебном отряде судов Морского учили
ща; на судах училищной эскадры за этот 
период времени получили морское об
разование Их императорские высочества 

Великие князья Александр Михайлович, 
Алексей Михайлович и Кирилл Владими
рович. В здании корпуса были в это вре
мя сделаны внутренние переделки: вместо 
газа проведено электрическое освещение, 
в аванзале помещены большие картины, 
изображающие: Чесменский бой, Нава
ринское сражение, Синопское сражение 
и бой брига “Меркурий” с двумя турецки
ми кораблями. Музей пополнился многи
ми новыми предметами, в числе которых 
есть несколько подарков от высочайших 
особ. В 1893 году была произведена пере
стройка корпусной церкви, устроен новый 
купол и поднят потолок, что значительно 
увеличило объем церкви и дало возмож
ность поднять пол алтаря, вновь вызолочен 
иконостас, стены облицованы искусствен
ным мрамором и проведено к паникадилам 
и бра электрическое освещение»18. 

Зимой 1882 года семью Дмитрия Серге
евича постигло большое несчастье — тяж
кая болезнь дочери Марии. В письме к Ве
ликому князю Сергею Александровичу он 
сетовал: «Разбитый горем, обращая свой 
взор к небу, я был равнодушен ко всему, 
что происходило здесь, на земле; у меня 

Николаевская морская академия.  
Открытка начала ХХ века
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была одна мысль — образ моего дорого ре
бенка, который был радостью моей жизни 
и надеждой в моей старости; сердце мое 
представляло сплошную рану, жизнь была 
сплошным страданьем!»19 Все усилия вра
чей оказались тщетными — 29 декабря Ма
рия Дмитриевна скончалась. Похоронили 
ее СанктПетербурге на Тихвинском клад
бище АлександроНевской Лавры, в Поле
жаевской церкви20.

Забегая вперед, скажем, что это горе 
оказалось не единственным: второй сын 
Арсеньевых, Иван, страдавший слабо
умием21, умер 15 ноября 1919 года в Дет
ском Селе (так называлось Царское Село 
в 1918–1937 годах). 

* * *
11 февраля 1884 года Д.С. Арсеньев от

правился в составе свиты Великого князя 
Сергея Александровича в Дармштадт для 
обручения Его высочества с принцессой 
Елизаветой, дочерью Великого герцога 
ГессенДармштадтского Людвига IV. Вер
нувшись в Россию, Дмитрий Сергеевич от

правился с докладом о событии к импера
тору Александру III: «Я прибыл в Гатчину 
23 февраля днем и был очень ласково при
нят Их величествами, пил у них чай и обе
дал. Они много меня расспрашивали про 
невесту, про все, что происходило в Дарм
штадте»22. А 3 июня в Зимнем дворце, в со
боре Спаса Нерукотворного Образа, со
стоялось венчание молодых, совершенное 
придворным протопресвитером Иоанном 
Янышевым. Накануне, 2 июня, Дмитрий 
Сергеевич был всемилостивейше пожало
ван золотой украшенной бриллиантами 
табакеркой с портретами Великого князя 
Сергея Александровича и Великой кня
гини Елизаветы Федоровны и удостоил
ся высшей награды Великого герцогства 
Гессен — ордена Филиппа Великодушного 
1й степени.

28 апреля 1885 года у Арсеньевых роди
лась дочь Надежда — в будущем фрейли
на императрицы Александры Федоровны 
(по данным доктора историкофилологи
ческих наук генеалога князя Дмитрия Ми
хайловича Шаховского, Н.Д. Арсеньева 
скончалась в 1937 году в городе Слуцке23). 

В 1887 году Д.С. Арсеньева произвели 
в вицеадмиралы. 

* * * 
После назначения Великого князя Сер

гея Александровича московским гене
ралгубернатором (1891), а немного позже 
(1896) — и командующим войсками Мо
сковского военного округа его воспитатель 
написал ему взволнованное письмо: «По
здравляю Вас, мой ангел, и да благосло
вит Вас Господь на высокую обязанность! 
Это провидение ведет Вас за руку для вы
полнения всего благого, живущего в серд
це Вашем! Вы имеете все, что нужно для 
этого великого служения: ум, образова
ние, желание делать добро! И вот Господь 
неисповедимыми путями Своими неожи
данно выводит Вас на широкий путь, 
а с Вами и Великую княгиню, и именно 
в ту минуту, когда она соединяется с Рос
сией новыми и светлыми узами и делается 
еще любезнее Москве! Грустно очень, что 
Вы отсюда уедете, но душа моя так полна 
нежной к Вам любви, что я подавляю это 
тяжелое чувство, мыслю о том добре, кото
рое Вы будете делать, о той отраде, которую 
Вы будете ощущать от сознания приноси
мой Вами пользы, и о той славе, которую 
с помощью Божией Вы приобретете. Креп
ко Вас обнимаю»24. 

Дочь Дмитрия Сергеевича  
фрейлина Ее Императорского Величества 

Надежда Дмитриевна Арсеньева.  
Частное собрание
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14 мая 1896 года Дмитрий Сергеевич был 
пожалован в генераладъютанты, награж
ден алмазными знаками к ордену Святого 
благоверного князя Александра Невского 
и назначен членом Адмиралтействсовета; 
9 августа 1900го он получил чин адмира
ла и удостоился высочайшего рескрипта: 
«Дмитрий Сергеевич! Совершившиеся сего 
дня пятидесятилетие достохвального служе
ния вашего в офицерских чинах Престолу 
и Отечеству дает Мне повод приветствовать 
в вас неутомимого и доверенного сотрудни
ка Августейшего деда Моего и Незабвен
ного Моего родителя. Вы еще в молодых 
летах обратили на себя внимание своими 
отличными способностями и дарованиями, 
почему, по особому доверию блаженной 
памяти деда Моего, вы назначены были 
состоять в юношестве при возлюбленных 
дядях Моих, Их императорских высоче
ствах великих князьях Сергие и Павле 
Александровичах, а затем Их высочества 
до полного их совершеннолетия вверены 
были вашему попечительству. В воздаяние 
столь долговременной и обильной полез
ными трудами службы вашей пожаловав 
вас чином адмирала с оставлением в звании  генераладъютанта и в настоящей должно

сти, пребываю к вам навсегда неизменно 
благосклонный и благодарный Николай»25. 
Наконец 1 апреля 1901 года Д.С. Арсеньев 
высочайше утверждается членом Государ
ственного совета Российской империи (за
седал в Департаменте промышленности 
и торговли и в Особом присутствии для 
составления Уголовного уложения, входя 
в группу правых). 

* * *
В 1905 и 1906 годах Дмитрий Сергеевич 

одну за другой пережил две трагедии — ги
бель Великого князя Сергея Александрови
ча и кончину любимой супруги (погребена 
на Казанском кладбище Царского Села26). 
Впасть в отчаяние ему не позволило лишь 
чувство глубокого христианского смирения 
и твердая вера в Промысел Божий, о чем 
он когдато писал своему воспитаннику: 
«Милый ангел мой. <…> Незаметно подо
шла старость и незаметно переменились 
все отношения к жизни! Тень неизбежного 
и великого перехода отсюда постепенно все 
более и более возрастает, и густеет, и ло
жится на все стороны жизни грустной дым
кой. Верование и убеждение, слава Богу, 
остались те же, и в них вся опора, и утеше
ние, и надежда. <…> Все меняется — в том 
смысле, что понимаешь всю преходящесть 

Книга Василия Сергеевича Арсеньева  
«Род дворян Арсеньевых.  

1389 г.–1901 г.»

Адмирал Д.С. Арсеньев



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Московский журнал. № 11 (311). Ноябрь 2016  11

земного, всю его второстепенность в срав
нении с главным и вечным! Но эти чувства 
не делают меня ни мрачным, ни обескура
женным, я всетаки понимаю жизнь как 
великую милость Божию, как благо, — но 
только иначе, чем прежде, както более без
лично и не живо!»27. 

* * *
В 1910 году старший сын Д.С. Арсенье

ва Сергей женился на фрейлине импе
ратрицы Александры Федоровны Марии 
Петровне Извольской (1887–?) — дочери 
оберпрокурора Святейшего синода, дейст
вительного статского советника, товарища 
министра народного просвещения, гоф
мейстера двора Его Императорского Вели
чества и члена Государственного совета, 
а в последние годы жизни священника 
Пет ра Петровича Извольского (1863–1928) 
и его супруги Марии Сергеевны, урожден
ной княжны Голицыной (1868–1929). 
Сергей Дмитриевич окончил курс в Им
ператорском СанктПетербургском уни
верситете. В разные годы — камерюнкер, 
поручик лейбгвардии Преображенского 
полка, коллежский асессор, почетный ми
ровой судья. Член комиссии по построй
ке православного храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца в Ницце, участник 
Первой мировой войны, во время кото
рой состоял в свите Великого князя Бори
са Владимировича — походного атамана 
всех казачьих войск при Верховном глав
нокомандующем императоре Николае II. 
У Сергея и Марии Арсеньевых родились 
дочь Мария (1912) и сын Дмитрий (1915). 
После революции Сергей Дмитриевич уча
ствовал в Белом движении, эмигрировал. 
Скончался в 1941 году, похоронен в Пари
же на кладбище СентЖеневьевдеБуа. 

* * *
В последние годы своей многотруд

ной жизни, потеряв много близких лю
дей, Д.С. Арсеньев не утратил энергии. 
Именно в эти годы Дмитрий Сергеевич 
активно работал над своими воспомина
ниями, адресуя их своим детям и нам, по
томкам, жаждущим знать свою великую 
историю. Об этом он сам так и написал: 
«Мне кажется, что обязанность каждого 
человека перед своими детьми и потом
ством — оставить как след о себе историю 
своей жизни, дабы связать их жизнь, и ум, 
и сердце с жизнью прошедшего поколе
ния, которой без этого они останутся со

вершенно чужды. Наконец мне желатель
но вспомнить все перипетии своей жизни, 
испытания, пережитые трудности, чтобы 
лучше и сознательнее проникнуться бла
годарностью к Господу за все излиянные 
на меня Его милости и проследить, каки
ми неведомыми мне путями Он по бла
годати Своей вел меня, несмотря на мои 
грехи, неблагодарность и непокорность. 
Да благословит Господь этот труд и дарует 
мне довести его до конца!»28

* * * 
Дмитрий Сергеевич Арсеньев скончался 

в день своего 83летия, 14 сентября 1915 го
да, в Царском Селе от паралича сердца. 
Перед смертью он был исповедан и приоб
щен Святых Христовых Тайн протоиереем 
царскосельского Екатерининского собора 
Афанасием Беляевым. По сему скорбному 
поводу императрица Александра Федоров
на писала мужу: «Мой бесценный. Чувствуя 
себя плохо, я не была в состоянии пойти на 
панихиду по старому Арсеньеву, но пойду 
завтра вечером на вынос и парастас к Зна
мению или туда же на похороны в четверг 
утром. Я послала крест из цветов от нас 

Книга воспоминаний  
генерал-адъютанта, адмирала  
Дмитрия Сергеевича Арсеньева
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обоих. <…> Целая страница истории про
шлого уходит вместе с ним»29.

16 сентября тело усопшего перевезли 
в придворный Знаменский храм, где от
служили парастас. На гроб было возложе
но множество венков, в том числе венок 
и крест от царской семьи, вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, Вели
кой княгини Елизаветы Федоровны и Ве
ликого князя Павла Александровича. От
певание 17 сентября совершил настоятель 
храма протоиерей Иоанн Сперанский. 
Присутствовали многие высокопоставлен
ные лица, а также императрица Александра 
Федоровна с дочерью — Великой княжной 
Татьяной Николаевной, сообщавшей отцу: 
«Утром с Мама на отпевании бедного ста
рого адмирала Арсеньева. Это было у Зна
мения. Часовые были кадеты из Морского 
корпуса»30. Погребли Дмитрия Сергеевича 
на Казанском кладбище Царского Села ря
дом с супругой. 

* * *
В наши дни Казанское кладбище распо

ложено на южной окраине города Пушкин 
(бывшее Царское Село), на Гусарской ули
це. В XX веке оно подверглось разграб лению 
и частичному уничтожению. Так, «в 1970х 
годах надгробные плиты использовались для 
мощения Привокзальной площади, улиц, 
даже на гранитной доскевывеске музея го
рода с обратной стороны обнаружили фа
милии погребенных. В пост советское вре

Метрическая 
запись о смерти 

Д.С. Арсеньева

Знаменская церковь в Царском Селе,  
где отпевали Дмитрия Сергеевича
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мя уцелевшие надгробия лишились крестов 
и оград из цветного металла»31. 

Летом 2012 года, действуя в рамках про
граммы «Возвращение памяти», кладбище 
посетили представители благотворитель
ного фонда «Возрождение культурного на
следия» с целью отыскать могилу Дмитрия 
Сергеевича Арсеньева. Поиски, продол
жавшиеся год, завершились успешно. Об
наружить могилу стоило больших трудов, 
поскольку надгробия семейного захороне
ния Арсеньевых оказались перелицованны
ми. Расположено оно в исторической части 
кладбища, рядом с часовнейусыпальницей 
С.А. ОрловойДавыдовой, почти у главных 
ворот. Большую помощь в поисках ока
зал житель Пушкина — краевед, неутоми
мый исследователь местных некрополей, 
автор многочисленных газетных публика
ций и нескольких книг по истории клад
бищ Царского Села Виктор Анатольевич 
Панов. В Интернете появилось следующее 
известие: «Недавно В. Пановым опознано 
перелицованное величественное надгробие 
генераладъютанту, члену Государственно
го совета адмиралу Д.С. Арсеньеву, подле
жащее сохранению»32. 

1ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Д. 1365. 
Л. 354–355. 

2Арсеньев Иоанн, протопресвитер. Мои 
воспоминания. М., 2012. С. 10, 38–39. 

3Цит. по: Арсеньев В.С. Воспоминания 
и дневник. Материалы семейного архива. 
Генеалогия рода Арсеньевых. СПб., 2005. 
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Могила семьи Арсеньевых.  
Фотография 2015 года
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Наталия Александровна Филаткина

Слуга двух стихий
О видном теоретике в сфере воздухоплавания  

русском вице‑адмирале  
Николае Михайловиче Соковнине (1811–1894)

Н.М. Соковнин появился на свет в от
цовском имении в Алексинском уезде 
Тульской губернии. Новорожденного кре
стили 23 октября 1811 года в церкви села 
Варфоломеево. Предки будущего вицеад
мирала имели немалые заслуги на ратном 
поприще. Основатель рода Соковниных 
служил еще при Иване III, перебравшись 
в Московию из Пруссии (по другим источ
никам  — из Ливонии). Дед Николая Миха
ил Николаевич (1744–1795)1 получил зва
ние полковника, был награжден орденом 
Святого Владимира 4й степени; отец, Ми
хаил Михайлович (1777–1845), сражался 
на полях Отечественной войны 1812 года 
в составе Веневского ополчения. Сделать 
военную карьеру суждено было и Николаю 
Михайловичу Соковнину. 

Его путь начался с учебы в санктпетер
бургском Морском кадетском корпусе, ко
торый Николай окончил в 1830 году. Далее 
была служба на Балтийском, затем (1833) 
на Черноморском флоте, где Н.М. Соков
нин на разных кораблях участвовал в де
сантных и крейсерских операциях и даль
них походах, удостоившись ордена Святой 
Анны 4й степени и чина капитанлейте
нанта. Позже он командовал бригом «Мер
курий», 60пушечным фрегатом «Сизо
поль», пароходофрегатом «Херсонес». 

В 1854 году грянула Крымская война. 
Об этой тревожной поре Николай Ми
хайлович много лет спустя красноречиво 
поведал в своем письме, которое сегодня 
хранится в РГАДА2. Ниже приведем его 
фрагмент: 
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«Я был назначен на новоотстроенный 
в Николаеве корабль “Цесаревич”, спуск 
которого приостановили по военным обсто
ятельствам и по причине распространившей
ся молвы, что неприятель готовит высадку 
в Крым, чему у нас старались не верить и да
же бравировали, говоря: “Пусть попробует. 
Да мы его шапками забросаем”. Однако ж 
было немало и таких индивидуумов, которые 
не разделяли это мнение, в том числе и я. 
Поспешив, сколько возможно, кончить все 
приготовления к спуску, я выхлопотал себе 
разрешение оставить корабль и отправиться 
в Севастополь, где немедленно по прибытии 
был назначен на 4й бастион, которого еще 
не было, но о сооружении которого сильно 
хлопотали, так что в весьма скором времени 
я имел честь быть назначенным командовать 
левым флангом 4го бастиона, получивше

го у французов название [Мачтового], <…> 
потому что это был единственный бастион, 
на котором возвышался флагшток с флагом. 
Впрочем, недолго, потому что неприятель 
прежде всего постарался его сбить, а вновь 
поставить не было никакой возможности 
под градом снарядов. <…>

Я служил на этом бастионе 7 месяцев сря
ду и, благодаря Богу, только раз был конту
жен в левую сторону головы, в левую руку 
и левую ногу каменьями и землею от взрыва 
бомбою части траверза (защитное сооруже
ние. — Н. Ф.). Я сходил на перевязочный 
пункт, а потом возвратился на бастион, где 
и пользовался от контузии, которая, однако 
ж, сколь ни легкая, но и теперь, то есть по 
истечении 35 лет, иногда напоминает о се
бе. В особенности нога, которая, казалось, 
потерпела меньше всего.

И.К. Айвазовский. 
Бриг «Меркурий» 
после победы 
над двумя 
турецкими судами 
встречается 
с русской эскадрой. 
1848 год.
(В 1849-м  
бригом командовал 
капитан-
лейтенант 
Соковнин)

Памятное место 
4-го бастиона 
в виде обелиска, 
установленного 
к 50-летию 
первой обороны 
Севастополя.  
1905 год
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Таковым образом, изо дня в день ме
сяц за месяцем я проводил на 4м бастио
не жизнь, исполненную всяких лишений 
и ужасов, причем единственным утеше
нием служила нам отеческая заботливость 
Государя Императора Николая Павловича 
о его севастопольском гарнизоне и щедрые 
ему награды, в числе которых драгоценнее 
других считали мы Высочайшее повеление 
считать севастопольцам каждый месяц оса
ды за год действительной службы по всем 
правам и преимуществам.

Вообще говоря, я был сложения креп
кого и всегда был здоров, но после 7 ме
сяцев пребывания на 4м бастионе я за
болел — не чем более, как расслаблением 
сил и физических, и нравственных, так 
что наш тогда главный начальник, славной 
памяти Павел Степанович Нахимов, при
казал мне отдохнуть, но как почти уже за 
совершенным в Севастополе разрушением 
всего и вся не оставалось никакого приюта 
для больных, которых отсылали в Херсон
ский госпиталь, то я был отправлен туда 
же, где и дождался окончания войны вме
сте с назначением меня членом Морского 
ученого комитета, почему и переехал на 
службу в Петербург».

За проявленные при обороне Севастопо
ля мужество и отвагу Н.М. Соковнин был 
награжден орденами Святого Владимира 
и Святого Георгия (оба 4й степени), а так
же пожалован чином капитана 1го ранга. 

Переезд в СанктПетербург отрицатель
но сказывался на здоровье Николая Ми
хайловича, поэтому врачи рекомендовали 
ему вернуться в Крым. Там он в 1859 году 

назначается комендантом Феодосии, ис
пытывавшей в этот период экономиче
ский подъем. Новый комендант приложил 
немало усилий для сооружения в городе 
коммерческого порта (военный флот на 
Черном море после поражения в Крым
ской войне Россия держать не могла). 
Также Соковнин убедил вышестоящее на
чальство в необходимости возобновления 
строительства железной дороги из Москвы 
в Фео досию, прерванное в связи с войной.

Постоянная занятость по службе не по
зволяла Николаю Михайловичу лично 
управлять собственными имениями, на
ходившимися в Тульской губернии (село 
Озерки и деревня Михайловка Чернского 
уезда, село Большое Выгоничное Ефремов
ского уезда). Он поручил это Егору Став
ровичу Грамматикову, с которым позна
комился через брата последнего — своего 
товарища по севастопольской обороне Ми
трофана Ставровича Грамматикова; другой 
брат Митрофана женился на дочери Соков
нина Софье. Кстати, Грамматиковы состо
яли в родстве с внуком И.К. Айвазовского 
художникоммаринистом Михаилом Пела
пидовичем Латри (1875–1942), написавшим 
портрет Н.М. Соковнина (сегодняшнее ме
стонахождение портрета неизвестно). 

* * *
Говоря о Н.М. Соковнине, нельзя не ска

зать хотя бы несколько слов о его супруге 
Любови Петровне, урожденной Папенгут, 
(?–188?) — женщине во многих отношениях 
замечательной. Выпускница Смольного ин
ститута, она способствовала развитию жен

И.К. Айвазовский. Черноморский флот в Феодосии. 1890 год
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ского образования в Феодосии, основав там 
в 1866 году первое женское училище, став
шее впоследствии гимназией, которой «ока
зывал помощь профессор Императорской 
Академии художеств И.К. Айвазовский. 
<...> Из Ливадии был прислан рескрипт 
от имени Ее Императорского Величества 
Марии с утверждением Л.П. Соковниной 
в должности попечительницы, а спустя не
которое время императрица выразила бла
годарность: “Принимая близко к сердцу 
упрочение женского образования в нашем 
Отечестве, я с особым удовольствием изъяв
ляю Вам искреннюю мою признательность 
за труды Ваши по устройству Феодосийской 
женской гимназии и за просвещенное руко
водство [ею]”»3. Любовь Петровна препо
давала в гимназии музыку и пение, а также 
учредила стипендии для своих воспитан
ниц. В знак признания заслуг попечитель
ницы было принято решение поместить ее 
портрет в гимназическом актовом зале. 

* * *
В 1864 году Н.М. Соковнин получает 

чин контрадмирала, в 1867м — вицеад
мирала и увольняется в отставку. Однако 
богатый опыт ветерана Крымской вой
ны не мог остаться невостребованным, 
и в 1875 году Николая Михайловича вновь 
зачисляют на Черноморский флот. Во вре
мя Русскотурецкой войны (1877–1878) он 
занимает должность помощника началь
ника приморской обороны Севастополя, 
с 1882 года некоторое время состоит при 

управляющем Морским министерством 
в СанктПетербурге4. На тот момент мун
дир вицеадмирала украшают, помимо на
званных выше, ордена Святой Анны 1й, 
2й и 3й степеней, Святого Станислава 
1й степени, Святого Владимира 3й степе
ни с бантом и мечами и множество других 
наград. Скончался Николай Михайлович 
в весьма преклонном возрасте и был по
хоронен близ Севастополя, у Георгиевско
го монастыря5. Любовь Петровна умерла 
в Германии, куда ездила на лечение. Тело 
ее доставили в Крым, где Л.П. Соковни
на упокоилась рядом с супругом. Могилы 
их не сохранились. В 2002 году в память 
о бывшем коменданте на набережной Фео
досии ему установили бюст, а с 1999 года 
в городе проводятся международные со
ревнования на воздушных шарах имени 
Н.М. Соковнина. Ведь и в сфере воздухо
плавания Николай Михайлович потрудил
ся немало. Об этом и пойдет далее речь. 

* * *
Н.М. Соковнин задолго до К.Э. Циолков

ского рассчитал конструкцию реактивного 
дирижабля, на 30 лет раньше Ф. фон Цеп
пелина выступил с идеей создания аэроста
та и на 50 лет опередил современную ему 
инженерную мысль, предложив наполнять 
летательный аппарат легким негорючим 
газом6. Его перу принадлежат многочис
ленные научные работы, в том числе об
стоятельный и во многом новаторский труд 
«Воздушный корабль» (1866), в котором 

И.К. Айвазовский. 
Старая 
Феодосия.  
1839 год
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автор, обосновывая идею использования 
в дирижаблестроении воздушнореактив
ного двигателя, утверждал: «Как кораблю, 
плавающему в воде, всего удобнее дви
гаться машиною, действующей водой, так 
и кораблю, плавающему в воздухе, всего 
удобнее двигаться машиною, действующей 
воздухом». Николай Михайлович входил 
в группу ученых, занимавшихся теорией 
аэродинамики, вместе с ними в 1879 году 
участвовал в VI Всероссийском съезде есте
ствоиспытателей и врачей, где докладчика
ми выступали Д.И. Менделеев, Н.Е. Жуков
ский, И.М. Сеченов. В ходе съезда ученые 
приняли решение о создании специали
зированного журнала «Воздухоплаватель». 
Н.М. Соковнин озвучил мнение о необхо
димости основания добровольного Обще
ства содействия русскому воздухоплаванию, 
удостоившись избрания почетным членом 
этого Общества. Он горячо поддерживал 
О.С. Костовича — разработчика конструк
ции первого отечественного дирижабля 
«Россия». Изза отсутствия государствен
ного финансирования проект не был реа
лизован. Николай Михайлович переживал 
неудачу Костовича, как собственную7, счи
тая, что дирижабль должен сделаться «в ру
ках человека выражением высшей степени 

его умственного развития. <…> Нет более 
непроходимых преград, и действия челове
ка, столь свободные, как его воображение, 
позволят ему все предпринять; он с быстро
тою мысли устремится от одного полюса 
к другому и, не находя более препятствий 
для своего гения, может достигнуть таких 
результатов, о которых в настоящее время 
трудно даже составить себе какуюнибудь 
определенную идею». 

* * *
Море и небо — две стихии Николая Ми

хайловича Соковнина…

1Чернопятов В.И. Дворянское сословие 
Тульской губернии. Т. 3 (XII). М., 1908. 
С. 584.

2РГАДА. Ф. 1293. Оп. 1. Д. 21. Л. 127–128.
3Новикова Е.В. К вопросу о научной зна

чимости печатных источников по истории 
народного образования в дореволюцион
ном Крыму // Причерноморье. История, 
политика, культура. Симферополь, 2009. 
С. 45–46.

4Федорченко В.И. Дворянские роды, про
славившие Отечество. КрасноярскМ., 2004. 
С. 389.

5Пишуков Ю. Из старых метрических 
книг. (Автор располагает лишь вырезкой 
с этой статьей из феодосийской газеты 
за 1980е гг.; других данных нет.) 

6Данилевский В.В. Русская техника. Л., 1947.
7См.: Горохов В.Ф. Воздушный корабль 

адмирала. Феодосия, 2004.

Проект дирижабля «Россия»

Бюст Н.М. Соковнина в Феодосии.
Скульптор В.З. Замеховский
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Николай Владимирович Вехов

На Великом чайном пути
Из прошлого города Кяхты

20 августа 1727 года на реке Бурее, ле
вом притоке Амура, завершились долгие 
и непростые переговоры между Россией 
и Китаем, которые привели к заключению 
договора о границе, известного как Бу
ринский трактат. В нем, в частности, го
ворилось: «С северной стороны на реке Кях-
те1 караульное строение Российской империи 
(заложенная незадолго перед тем Троицкая 
крепость — впоследствии город Троицко
савск. — Н. В.). С полуденной стороны на 
сопке Орогайте караульный знак Срединной 
империи. Между [ними] <…> землю разде-
лить пополам. На средине <…> имеет обеих 
стран пограничное купечество быть»2. Обмен 

ратифицированными экземплярами догово
ра состоялся на реке Кяхте 14 июня 1728 го
да. Дополненный в ходе ратификации текст, 
получивший название Кяхтинский трактат, 
предусматривал обустройство слобод  — тор
говых пунктов по обе стороны границы. 
На левом, русском, берегу Кяхты, помимо 
уже имеющейся крепости, должна была по
явиться слобода Кяхта, «где построются до-
мы и огородятся оградою и палисадом»3, а на 
правом, китайском, — слобода МайМа
чин4. В крепости «собиралась пошлина 
с привозных китайских товаров. Но как по 
трактату <…> определено быть грани-
це и торговому месту обеих империй в трех 

Кяхта в XVIII веке. Гравюра из фондов Кяхтинского краеведческого музея
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верстах от сей крепости, <…> то и постро-
ены Кяхта и Май-Мачин, а в крепости оста-
лась пограничная канцелярия для отправления 
дел и переговоров с пограничными китайскими 
чиновниками, а для разъездов определены ко-
миссары. Гарнизон ее состоит из роты сол-
дат, а укрепления из двух бастионов»5. За
ложена крепость была российским послом 
С.Л. РагузинскимВладиславичем6. 

«На другой день после размена тракта-
тов Савва Владиславич и китайские упол-
номоченные условились относительно вы-
бора места для постройки Кяхтинской 
торговой слободы. <…> Выбрав место, <…> 
китайские министры [отбыли], <…> а Сав-
ва Владиславич еще остался на р. Кяхте для 
осмот ра работ в <…> крепости, <…> в ко-
торой он, уступая просьбе пограничных жи-
телей, основал деревянную церковь во имя 
Св. Троицы с приделом св. Саввы Сербского; 
в эту церковь он передал всю утварь поход-
ной своей церкви, <…> а 29 января 1729 года 
по возвращении в Москву выслал в помяну-
тую церковь 5 колоколов. В четырех верстах 
от <…> крепости, на самой границе, на Кях-
те, он заложил торговую слободу, возложив 
построение оной на 350 солдат Тобольского 
гарнизонного полка»7.

Распоряжались работами по возведению 
сначала крепости, а затем слободы капитан 
Федор Княгинкин и его помощник пере
водчик Алексей Третьяков, получившие от 
С.Л. РагузинскогоВладиславича перед его 
отъездом следующие инструкции (знакомя 
читателей с этим интереснейшим докумен
том, не поскупимся на цитирование): 

«Вручаетца вам комиссия (тогда это сло
во означало также наказ с предоставлени
ем определенных полномочий. — Н. В.), 
а именно капитану Федору Княгинкину яко 
строителю всего определенного строения, 
остерегателю Троецкой крепостцы, святой 
церкви и торговой слободы <…> и началь-
нику над служилыми людьми, которые под 
командою его при оном нужном посту опре-
делены, и Алексею Третьякову — во всем яко 
помощнику и надзорщику торговой слободы 
и судьбы малых дел пограничных в распра-
ве торгового порядку по силе заключенно-
го трактату, а обоим быть под призрени-
ем и командою пограничного генерального 
отправителя господина полковника Ивана 
Дмитревича Бухолца8 и исполнять по ниже-
писанным пунктам.

Достроить Троецкую Кяхтинскую кре-
постцу, святую церковь, хоромы и протчее, 
что к строению во оной крепостце определе-
но к пристройке прежняго и что лучше раз-
судите за благое. <…> В крепостце постро-
ить большой двор, где имеет быть таможня 
купеческаго смотрения, при том же дворе 
построить государеву конюшню о пятиде-
сяти стойлах и в том дворе против церкви 
построить священнику небольшие хоромы 
о двух избах, а погреб имеется в готовности 
в той же крепостце. По флангам в одном 
болварке9 построить небольшой анбар для со-
держания провианту, в другом болварке не-
большую тюрьму для арестантов, которую 
огородить толстыми сваями, сваи вкопать 
четыре аршина в землю, дабы колодники не 
могли уйти с подкопом, как чинили до сего 

План  
Троицкой крепости.  

Первая половина 
XVIII века.  
Из фондов 

Кяхтинского 
краеведческого 

музея
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числа в прочих местах погра-
ничных; кругом оной крепостцы 
выкопать небольшой ров земля-
ной для крепости и случая по-
жарного, <…> против церкви 
маленькую колокольню постро-
ить же, на которую, еже Богу 
изволыну (угодно. — Н. В.), я по-
ш лю колокола.

Наниз по речке Кяхте <…> 
большой пруд, <…> против ко-
торого согласно с китайскими 
министры столбы поставлены 
и в моей бытности <…> знаки, 
где имеет быть строение сло-
боды, поставлены; оную слободу 
строить по чертежу, вам вру-
ченному: <…> построить вели-
чиною сто сажен четвероуголь-
ную, <…> ворот имеют быть 
двои, <…> внутри же имеет 
быть тридцать две горницы или 
юрты; <…> сии хоромы име-
ют быть длиною четыре саже-
ни, шириною три сажени, <…> 
двери и окошки полагается на 
твое (Ф. Княгинкина. — Н. В.) 
благоискусие; изнутри строить 
таким манером, как строены 
юрты, <…> а покрывать драни-
цами, <…> печки полагается на 
твое рассуждение. <…> На са-
мой середине <…> состроить 
небольшой гостиной двор дли-
ною по обе стороны шестнад-
цать сажен, шириною по три 
сажени таким образом, чтоб 
на них установились 24 лавки, 
а наверху столько же анбаров 
для угодья купечеству, <…> 
а пред лавками были бы хоры, 
дабы можно было во время по-
годы ходить покрыты, а [перед 
лавками] <…> будет содер-
жаться важня (торговые ве
сы. — Н. В.) на столпах такою 
манерою, как в Санктпербурхе 
гостиной двор состроен, <…> 
а гостиной двор был бы широк, 
<…> строен порядочно добрым 
строением, <…> ибо на сем дво-
ре государевы и партикулярные 
товары содержаны будут для 
сохранения. Печей и комельков 
на гостином дворе делать не 
надлежит, и по ночам пьяным 
не жить, запирая обои ворота, 

которые караулить солдатам 
по ночам. <…>

Ко оному строению и привозу 
провианту <…> имеете нема-
лое число государевых лошадей 
и телег, которые употребляйте 
по своему разсмотрению. Кро-
ме того, присланы на работу 
по указу из Удинска тридцать 
человек служилых, при которых 

План  
Троицкой  
крепости  
и первой  
торговой слободы  
при реке Кяхте.  
1720–1730-е годы.  
Составитель  
И.К. Кирилов
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25 телег с лошадьми, которые уже приняты 
обретаются, и оные определены работать 
при Кяхте три месяца; и на то время и про-
виант взяли, которых употребляйте в госу-
дареву работу по своему разсмотрению, а по 
прошествии трех месяцев с того числа, как 
начали работать, распустите их по домам.

Таковым же образом велено указом вы-
слать из Ильинского и Кабанского острогов, 
сиречь по сю сторону моря Байкальского, 
несколько десятков работных с лошадьми 
и телегами из служилых, и из посадских, и из 
отставных, и оным велено работать в стро-
ении торговой слободы и прочем три месяца 
на Кяхте, и как оные прибудут, запишите 
каждого приезд и велите им по три месяца 
работать, и потом по домам распустите.

Понеже Тобольского полка солдаты при 
кяхтинской работе под твоею командою тру-
дятся более прочих, <…> определено оным 
сверх их определенного жалованья и прови-
анту <…> 300 рублей, которые тебе вру-
чены, и ты оные денги раздели солдатам, 
как прикажет господин полковник Бухольц 
и как разсудишь за благо; кроме того, деся-
ти человекам плотникам, которые пресвя-
той церкви работают, дано по два рубли из 
моих собственных денег. Притом же столарь 
(столяр. — Н. В.) свиты моей именем Хари-
тон шведской породы оставлен под твоею 
коман дою для вспоможения в строении оной 
церкви, <…> и оной человек доброго состоя-
ния и в своей работе зело искусен, которому 
прикажите работать во святой церкви. <…>

Ежели вышеписанную работу можете 
отделать поранее и умножитца [количе
ство] приезжих работников, в таком случае, 
уступя сто сажен вверх по речке Кяхте от 
торговой слободы, трудитеся построить 
большую конюшню для угодья приезжих тор-
говых лошадей и нарубить несколько сот са-
женей дров и поставить при оной конюшне 
по случаю, когда зимним путем или поздним 
временем купцы для своих промыслов приез-
жать будут, чтоб имели конюшню и дрова 
в готовности. <…>

[По завершении всех перечисленных 
работ следует] оставить на Кяхте кап-
ральство (часть роты под командой капра
ла. — Н. В.), <…> оное капральство дер-
жать для обережения крепостцы и торговой 
слободы, понеже в 4-м пункте мирного трак-
тата положено каждой стране держать 
при торговой слободе по нескольку человек 
служилых под командою офицеров равного 
ранга для остережения слободы и содержа-
ния добраго порядка между купечеством, 

Граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич, 
полномочный посол России  

в империи Цин

Памятник графу Рагузинскому-Владиславичу 
в Шлиссельбурге. Открыт в 2011 году
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и для того с китайскими министры словес-
но положено, чтоб по 30 человек с каждой 
страны служилых для остережения слободы 
и прочего держать. При том же оне говори-
ли, что от страны их начальник над служи-
лыми будет иметь ранг капитанской, <…> 
и для того от страны российской ты опреде-
лен чином капитанским, <…> дабы было рав-
но и согласно по силе трактату и словесному 
определению.

Таким образом, во всяком деле, к по-
граничному доброму порядку касающему-
ся, — к остережению строения, к доброму 
порядку между купечеством, <…> к удержа-
нию всяких ссор, к возвращению перебещи-
ков, к розыску краденого скота и лошадей, 

и во всем протчем <…> единокупно и со-
гласно прилагайте все труды, тщание и всю 
силу ума вашего, как надлежит добрым лю-
дем и верным подданным, к разведению по-
граничному, любви и соседству. Сие разуме-
ется о делах малых, которые вседневно при 
границах приключаютца. [Эти дела] судите 
и усмиряйте по силе трактату, ни с кем не 
списываясь. Ежели же, чего не дай Боже, 
произыдут противности большие или в чем 
несогласие великое, чего вы усмирить не мо-
жете, в таком случае репортуйте письменно 
обстоятельство дела вышеписанному госпо-
дину полковнику Бухольцу, дабы он мог <…> 
оное дело дружелюбием и честною корре-
спонденциею праведно усмирить и окончить; 
а вы без ведома полковничия, яко генераль-
ного пограничного управителя, за границу ни 
к кому не пишите; а ежели <…> писать, то 

Алексей может словесный репорт полков-
нику учинить и о том свое разсуждение ему 
представить, яко человек известный о делах 
пограничных, <…> а господин полковник, по 
своему благоразумию и полной мочи в своем 
деле, не отлучаясь от мирного трактату, 
будет чинить решение и писать (китайским 
властям. — Н. В.), когда нужда позовет, по 
своему благоразумию. А тебе, Княгинкину, 
ни под каким образом, кроме тяжкой болез-
ни или явной и великой причины, от такого 
нужного поста <…> не отлучатца, и хотя 
до твоей комиссии не касается досмотрение 
кружечных дворов, пошлин и прочей экономии 
государственной, однако ж по своему благо-
усердию и в том, где увидишь ущерб интересу 

государственному, по возможности пресекай 
и господину полковнику о том репортуй.

С брацкими иноземцами (бурята
ми. — Н. В.), которые содержат лошадей 
на почте, и несколькими солдатами или дра-
гунами вели чинить частые разъезды <…> 
для удержания воровства, и провозу товаров 
заповедных, и [задержания купцов], кото-
рые не будут иметь таможенных выписей 
и не поедут прямо на заставу Кяхтинскую, 
но, укрываясь противно указу государствен-
ному, поедут другими дорогами, — оных ло-
вить, арестовать и товары их конфиско-
вать без милосердия, <…> а солдатам или 
иноземцам, которые такого преступника 
поймают, учините награждение за их вер-
ность и доброусердие.

Которые купцы через Кяхтинскую заставу 
переходить будут и известия таможенные 

Пограничье 
с Цинской 
империей  
(горы 
на горизонте  —  
уже Китай).  
Из фондов 
Кяхтинского 
краеведческого 
музея
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таможенному заставщику покажут, оных 
пропущать в слободу и чинить по возможно-
сти вспоможение, а за границу, кроме тор-
говой слободы, отнюдь никого с товары, ни 
без товаров не пропускать без письма выше-
означенного господина полковника. <…>

Когда слобода, анбары, лавки и прочее, что 
к ней, новой слободе, принадлежит, постро-
ено будет, <…> [следует все это] для прибы-
ли государственной купцам отдавать в наем 
по умеренной цене по вашему разсмотрению 
<…> и в том государственный интерес умно-
жить. <…> С каждой телеги порожной тор-
говой, которая чрез заставу пройдет, долж-
ны купцы в святую церковь заплатить одну 
копейку, а которая пройдет с товаром — две 
копейки, дабы тем могла церковь быть со-
держана, <…> и сие не мню, что им может 
быть противно, понеже оная церковь стро-
ится по прошению пограничных обывателей 
и зело нужно для христианского благоговения 
и для новопостроенной слободы. <…>

Алексей Третьяков, когда на Кяхте смирно 
и большого дела не будет, может приезжать 
в Селенгинск (ныне — Новоселенгинск, 
в описываемое время — административ
ный, военный и торговый центр Забайка
лья. — Н. В.) для словесного репорту к гос-
подину полковнику и прочих своих нужд. 
Ежели по человечеству Алексей занеможет 
или умрет, в таком случае может господин 
полковник определить к тебе на место ево из 
толмачеев (переводчиков. — Н. В.) лучшаго. 

Ежели же ты по человечеству или тяжкою 
болезнию занеможешь, или умрешь, в таком 
случае господин полковник может опреде-
лить из своей команды капитана другого по 
своему разсмотрению. 

На конце (наконец. — Н. В.), ни за какую 
причину ни под каким образом не можете 
противно мирному трактату действовать, 
дабы мир и покой не нарушить, которой по 
указу Его Императорского Величества от 
страны всероссийской по всякой возможно-
сти велено свято и ненарушимо содержать. 
<…> Ежели в сей инструкции я что не упом-
нил, исполняйте по силе мирного трактату, 
на котором все основание и все дело состо-
ит, в меньших делах по своему разсуждению, 
а в больших репортуйте к господину полков-
нику, и поступать вам во всяком времени 
и случае надлежит как добрым людям и вер-
ным подданным, за что можете ожидать от 
Его Императорского Величества великодуш-
ного милосердия и награждения, за преступ-
ление же суда и наказания. 

Дано <…> 30 дня июня 1728 году»10.
А вот как эти инструкции воплощались 

в жизнь:
«Первая партия строителей в составе 

роты под командованием капитана Федора 
Княгинкина прибыла [к месту строитель
ства крепости] <…> в первых числах июля 
1727 г. Вначале солдаты заготавливали сено 
для лошадей, предназначенных для погранич-
ных разъездов и поддерживания связей с со-

Кяхта.  
Первый  

гостиный двор  
(в центре).  

Рисунок XVIII века.  
Из фондов 

Кяхтинского 
краеведческого 

музея
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седними районами, а затем с наступлением 
осени приступили к рубке леса для построй-
ки жилищ.

Начальник пограничной службы И.Д. Бух-
гольц <…> 14 июля 1727 г. уведомил С.Л. Рагу-
зинского-Владиславича о подготовке чертежа 
будущей крепости на р. Кяхте. <…> 1 ноября 
1727 г. Бухгольц из Селегинска сообщал Рагу-
зинскому об отправке 100 топоров к Княгин-
кину, которому с двумя ротами предстояла 
зимовка на новом, еще необжитом и малоиз-
вестном месте. Уже в ноябре того же года 
к Троицкой крепости прибыли первые русские 
купцы (5 человек) с товаром на 25 подводах. 
В декабре 1727 г. Княгинкин сообщал Рагу-
зинскому о завершении постройки мельницы 
и первом пробном помоле зерна.

<…> Первые жилые дома в Троицкой кре-
пости, получившей впоследствии название 
Троицкосавской, <…> появились уже к зи-

ме 1727 г. Поначалу в них жили преимуще-
ственно военнослужащие. [Священник] До-
рофей Шергин, состоявший при тамошней 
церкви Св. Троицы и св. Саввы Сербского, со-
общал в марте 1578 г. в Иркутск, <…> что 
“в приходе оной Троицкой церкви приходящих 
яко крестьян и других чинов людей, тако же 
пахотных земель не имеется”. Согласно ве-
домости <…> от 1761 г. всего в приходе чис-
лилось 327 человек (186 мужчин и 141 жен-
щина), проживавших в 59 домах.

Почти одновременно с сооружением Тро-
ицкой крепости велось строительство по-
граничной торговой слободы. <…> Согласно 
рапорту капитана И.И. Транса, непосред-
ственно руководившего работами по со-
оружению Кяхтинской слободы, к концу 
сентября 1728 г. в ней было 29 изб (из 32, 
предусмотренных инструкцией), гостиный 
двор с 24 лавками. 25 августа здесь состоялся 

Фрагмент карты азиатской части Российской империи из атласа Максимовича 1838 года.  
Кяхта и Троицкосавская крепость отмечены кружками
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первый торг, в котором приняли участие 
10 русских и 4 китайских купца. С 1 октября 
1729 г. по 1 января 1730 г. через Троицкую 
крепость в Кяхтинскую торговую слободу 
проехало 453 человека с товарами на 630 ло-
шадях и 2 верблюдах»11. 

Начавшийся регулярный торговый обмен 
с Китаем предполагал следующий порядок: 
«Согласно Генеральному трактату между 
Россией и Китаем <...> введена свободная 
торговля с допуском в Китай одного каравана 
в три года раз в составе не свыше 200 купцов; 
положено учредить на границе два торговых 
пункта — в Нинкове (Нерчинске) и на Кяхте. 
Учреждено консульство в Пекине; там же до-
говорено построить русскую церковь и при ней 

Удунгинский купеческий тракт —  
самая короткая дорога из Кяхты до Иркутска. 

Фотография Н.А. Чарушина. 

Торговые 
пути 

из Китая 
в города 

Российской 
империи

Вид на китайское пограничное селение Маймачен



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Московский журнал. № 11 (311). Ноябрь 2016  27

открыть школу [для обучения китайскому 
и маньчжурскому языкам]. <…> Для беспре-
пятственного проезда в Китай утверждены 
паспорта за печатью Сената или Тобольско-
го губернатора. Утверждены правила о выда-
че перебежчиков, о наказании людей в чужой 
стороне за провинности и определены правила 
относительно пропуска послов»12. 

* * *
Дальнейшее строительство на Кяхте бы

ло связано с быстрым возрастанием мас
штабов приграничной торговли. Выше уже 
приводились соответствующие показате
ли за период с 1 октября 1729 по 1 января 
1730 года13. В последующие десятилетия 
в Кяхту ежегодно доставлялось в среднем 
по полторы тысячи телег и саней с рус
скими товарами и до тысячи телег и са
ней — с китайскими. Счет торговым оборо
там шел на миллионы14. Успеху дела весьма 
способствовала отмена в 1762 году государ

ственной монополии на торговлю с Китаем 
и предоставление в данной сфере свободы 
частной инициативе. В Кяхту со всей стра
ны устремились купцы — «архангельские, 
вологодские, тульские, тобольские, иркут-
ские, казанские и московские»15. Кяхта бук
вально ломилась от денег. Богатеющие на 
глазах купцы возводили храмы, открывали 
благотворительные и культурнопросвети
тельские учреждения. Кяхта расцветала. 

В 1735 году участники Второй Камчат
ской экспедиции из отряда Г.Ф. Милле
ра составили чертеж Троицкой крепости 
(Троицкосавска) и Кяхтинской слободы. 
Согласно ему крепость имела в плане фор
му прямоугольника размером 192х128 м и 
располагалась на обоих берегах реки Кях
ты. По углам крепости находились бастио
ны, внутри — Троицкая церковь, казармы, 
хлебные амбары, склад артиллерийских 
припасов, пруд, образовавшийся в резуль
тате устройства на реке плотины16.

Пеший перенос грузов по торговому пути в Кяхту. 
Из фондов Кяхтинского краеведческого музея

А.Е. Мартынов.
Троицкосавская 
крепость.  
XVIII век
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Немаловажное значение для развития 
Кяхты имело разрешение селиться здесь 
людям, «не положенным в подушный оклад, 
если они не беглые крестьяне или солдаты», 
с освобождением их на несколько лет от 
уплаты податей и рекрутского набора17.

С целью воспрепятствования беспош
лин ному провозу товаров была учрежде
на таможня, несколько раз переезжавшая 
и с 1792 года окончательно обосновавша
яся в Кяхте18. Расширение пограничной 
торговли потребовало изменения админи
стративного статуса ряда населенных пунк
тов, лежавших на реке Селенге — главной 
артерии, по которой шли товары от Кяхты 
до Байкала. Во второй половине XVIII века 
Селенгинский, Удинский, Ильинский, Ка
банский остроги и Кяхта стали поселения
ми городского типа19.

Важной вехой в истории «золотой» Кях
ты явилось издание указа 1796 года о про
кладке сюда дороги от Иркутска — Кру
гоморского (Кругобайкальского) тракта. 
Этому предшествовали почти десятилетние 
поисковые и разведочные работы. Строи
тельством руководил землемер Дедов, под 
началом которого трудились до 200 ссыль
ных. Дорога длиной 394 версты вступила 
в строй к 1801 году20.

В 1774 году в Кяхте был учрежден маги
страт, открылась нотариальная контора21; 
в 1792м для регулирования отношений 
между русскими и китайскими купцами 
введена должность пограничного комис
сара; в 1799м весь «люд, не ведущий тор-
говых операций с Китаем», выселили из 
слободы, сделавшейся чисто купеческим 
поселением.

О Троицкосавске и Кяхте конца XVIII ве
ка можно составить представление по за
пискам естествоиспытателя и путешествен
ника П.С. Палласа (1741–1811):

«В крепости изрядная деревянная церковь 
с хорошими курантами; пространный гости-
ный двор, в коем до 60 лавок считается; но 
по новому плану велено его выстроить ка-
менный, для чего уже давно внутри под ча-
совню фундамент заложен, однако далее 
еще по повелению ничего не построено; сверх 
того комендантский дом, бывший пошлин-
ный двор, старая гауптвахта, вместо кото-
рой ныне <…> новая построена, некоторое 
число казарм и других казенных домов, кои 
наиболее зажиточным купцам для житья 
отдаются, и другие потребные для поклажи 
и запасов амбары. Предместье, или слобода, 
огорожено частоколом и содержит в себе  

Купеческий караван с чаем в ожидании 
разрешения на въезд в Кяхту

Очередь на сдачу чая на русскую фабрику 
«Токмаков, Молотков и Ко».

Из фондов Кяхтинского краеведческого музея

Китайские караваны с чаем близ Кяхты
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не более ста двадцати дворов, кои постро-
ены весьма беспорядочно. <…> Кяхта ни-
чем так не бедна, как водой, маленькая 
речка того же имени, протекая к северу, 
проходит мимо слободы <…> на полдни (на 
юг. — Н. В.) и там в большую реку Буру (Бу
рею. — Н. В.) впадает. На углу крепости 
<…> она <…> хотя и запирается плотиной, 
однако и тут летом так мало воды, что, 
выключая, когда сильный дождь шел, можно 
ее переходить, не замочивши ног, так что 
и рекой почти назвать нельзя. При том вода 
в ней мутная и к употреблению людям негод-
ная; и для того копают всегда как в крепо-
сти, так и слободе колодцы; но и в них во-
да или горькой солью или известью пахнет 
и самый лучший чай портит и густит. <…> 
Равным образом кяхтинские жители не вы-
играли в рассуждении и самого места, кото-
рое сверх того, что пещано, каменно, но и ни 
под какие огороды не годится. Если бы межа 
(государственная граница. — Н. В.) <…> по 
реке Буре, верстах в девяти отсель к восто-
ку прямо на запад текущей, была отмерена, 
то Кяхта имела бы прекрасное положение, 
хорошую и довольную воду, плодородное поле 
и некоторое рыболовство, чем всем теперь 
одни китайцы довольствуются.

Укрепление Кяхты состоит в одной ро-
те солдат и некотором числе казаков, 
здесь живущих. <…> Наилучшие обывате-
ли в Кяхте — русские купцы или приказчики  

Кяхтинский гостиный двор.
Из фондов Кяхтинского краеведческого музея

Реклама фирм, торговавших чаем  
и имевших свои представительства в Кяхте

Савошники принимают чай  
(ими чай передавался ширельным артелям 

на упаковку)



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

30  Московский журнал. № 11 (311). Ноябрь 2016

из главных русских контор, кои мало-пома-
лу разжились. Здесь повсюду господствует 
<…> пиршество, какого, кроме Иркутска, 
почти ни в каком сибирском городе не най-
дешь. Но обхождение кяхтинских жителей 
было бы гораздо приятнее, если б <…> не 
так чрезвычайно чаем докучали: ибо каж-
дый купец сим только и щеголяет, что при-
езжему гостю ставит пить чай ото всех 
сортов один после другого, сколько у него ни 
случится.

Границы кяхтинские к западу до реки Се-
ленги, а к востоку до Чикоя уставлены ро-
гатками. <…> По всей границе расставлены 
форпосты и караулы, на западе даже до То-
больской губернии; а к востоку пять карау-
лов даже до большого хребта состоят под 
кяхтинским комендантом»22.

В XVIII–XIX веках Кяхта являлась важ
нейшим пунктом приграничной торговли 
России с Китаем. Кроме пушнины, рус
ские купцы торговали здесь скотом, ко
жами, грубошерстными сукнами, овчина
ми, металлическими изделиями. Китайцы 
меняли все это на бархат, предметы при
кладного искусства, шелковые и хлопчато
бумажные ткани, фарфоровые изделия 
и тому подобное. Но главным товаром с их 
стороны (как с нашей — пушнина) оста
вался чай. Через Кяхту тогда пролегал Ве
ликий чайный путь23. 

* * *
Первый храм в Троицкосавске, как мы 

помним, появился по распоряжению графа 
РагузинскогоВладиславича. Савва Лукич 
«прежде всего озаботился из своей поход-
ной церкви устроить здесь храм для новых 
насельников пограничного места. Он просил 
первосвятителя Иркутского Иннокентия 
Кульчицкого освятить этот храм во имя 
Пресвятыя Троицы и святаго Саввы Сербско-
го, <…> а на содержание церкви иметь в виду 
установленный им, Владиславичем, денеж-
ный сбор с проезжавших чрез таможенную 
заставу торговых и не торговых людей. Свя-
тый Иннокентий (прославлен Русской Пра
вославной Церковью в 1804 году. — Н. В.) 
благословил освятить церковь по желанию 
графа и для служения в ней посылать <…> 
иеромонаха». Однако позже кяхтинское 
купеческое сообщество пожелало иметь 
церковь и у себя в слободе. В связи с этим 
владыка Иннокентий докладывал Свя
тейшему синоду: «Благо устроение церкви 
в пограничной Кяхтинской торговой слободе 
с постоянным пребыванием здесь священника 

необходимее, чем в Троицкосавской крепост-
це, [поскольку], первое, слобода значитель-
но населена купечеством и другими разными 
чинами, требующими безотлучного пребыва-
ния среди многолюдности своей священника, 
тогда как в крепост це обретается только 
солдатский караул в немногом числе людей; 
и второе, понеже оная <…> слобода самая 
пограничная, при которой в близости слобо-
да ж торговая китайская, и еще будет тут 
церковь, то могут иноверные вящее склоне-
ние иметь к православию». Вопрос долго 
согласовывался церковными и светскими 
властями; купцы между тем собирали день
ги на строительство. «В <...> 1739 году цер-
ковное здание в Кяхтинской торговой слободе 
вчерне было готово»24. 

Забегая вперед, скажем, что обе первона
чальные церкви впоследствии были заме
нены грандиозными каменными соборами. 
Появились здесь и другие храмы, а также 
несколько часовен. 

* * *
Большая часть XIX столетия — золо

тая эпоха в истории Троицкосавска и его 
пригородной слободы Кяхты, прозванной 

Строительство храма в Кяхте.  
Конец XIX века

Троицкий собор в Троицкосавске.  
Фотография Н.А. Чарушина.  

Конец 1880-х – начало 1890-х годов.
Из фондов Кяхтинского краеведческого музея
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«слободой миллионеров»25. В 1805 году Тро
ицкосавск получил статус города. «Кяхта 
и Троицкосавск все время составляли еди-
ное целое. В Кяхте, как и прежде (цитата 
из публикации 1806 года. — Н. В.), одно 
купечество, торговые фирмы; всё же адми-
нистративное управление, училища, магази-
ны, базар находятся в Троицкосавске. Един-
ственное казенное учреждение, которое 
находится в Кяхте, <…> — это таможня. 
Благосостояние жителей Троицкосавска 
всецело находилось в зависимости от Кяхты, 
т. к. средства к существованию 90 % жите-
лей Троицкосавска давала Кяхта по своему 
чайному делу»26. 

В связи с тем, что к началу XIX века 
крепость в Троицкосавске утратила свое 
оборонное значение, ее снесли. При горо
де числились две слободы — Кяхта и зна

чительно более удаленная УстьКяхта. 
По состоянию на 1856 год в Троицкосавске 
с Кяхтинской и УстьКяхтинской слобода
ми проживали 5,4 тысячи человек, имелось 
7 церквей, 955 домов и 153 торговые лавки. 
«Преобладающая часть жителей Троицко-
савска занималась перевозкой купеческих то-
варов и местных строительных материалов. 
Многие из мещан (т. н. ширильщики) зашива-
ли в сырые кожи, вымениваемые в Кяхте, чай 
и другие товары, бедные же из жителей, осо-
бенно из женского пола, занимались во время 
зимы поделкой разных нужных товаров»27.

Впечатление путешественника: «Когда 
в 1885 г. я подъезжал к Троицкосавску и Кях-
те, навстречу мне тянулись длинные обо-
зы чаев на лошадях, караваны чая на быках 
и верблюдах. Базар в Троицкосавске и Сенная 
площадь были полны народа в разнообразных 

Ярмарка 
в Кяхте.
Из фондов 
Кяхтинского 
краеведческого 
музея

Одна из улиц 
Троицкосавска. 
Конец XIX века
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красочных монгольских, китайских, бурят-
ских, семейских (раскольников) и русских 
кос тюмах. Над городом стоял гомон от шу-
ма человеческих голосов, крика торговцев, 
особенно китайцев, скрипа телег, мычания 
быков, верблюдов и т. д. Все было полно жиз-
ни. Троицкосавские мещане толпами шли на 
работу в гостиный двор в Кяхту и в шириль-
ные артели. Гостиный двор был завален та-
борами чая; в ширильнях кипела работа»28.

Из частного письма (1861): «До сих 
пор ни одно перо не набросало даже сла-
бого эскиза громадной торговли на Кях-
те. На Руси не имеют даже слабого поня-
тия о Кяхте. Между тем <…> это место 
есть наш славный <…> сибирский Гамбург. 
Я там <…> живал по месяцу и до сих пор 
еще не забыл благодатного влияния счаст-
ливой, богатой, независимой Кяхты. <…> 
Там все такое ласковое, доброе, не знающее 
ни нужды, ни горя, все так и дышит пере-
полнением благости, конечно, как выраже-
нием мощи капиталов. <…> Да и кто не 
полюбит доброй Кяхты, кто хоть немного 
в ней поживет»29.

А вот более раннее свидетельство: 
«Несмотря на незначительный при-

рост постоянного населения (с 362 человек 
в 1806 г. до 400 человек в 1838 г.), террито-
рия слободы постепенно расширялась и за-
страивалась. П.Л. Шиллинг30, посланный 
в 1830 г. МИДом России в Кяхту для озна-
комления с условиями русско-китайской 
и торговли, так описывал ее: “Кяхта есть 
<…> торговая слобода, расположенная на 
левом, несколько возвышенном берегу речки 
Кяхты, у самой пограничной черты. <…> 
Ныне в Кяхте считается 20 частных домов 
с пристроенными амбарами, принадлежащих 
торгующему купечеству, ревенный дом (ме
сто торговли ревенем. — Н. В.) с погранич-
ной канцелярией, дом пограничного началь-
ника, гауптвахта, старый гостиный двор, 
другой — новый, построенный иждивением 
купечества, и ветхая церковь. Строение всё 
деревянное, кроме церкви, вновь сооружае-
мой, каменной (см. выше. — Н. В.)”. <…> 
В 1837–1838 гг. в Кяхте было 38 домов, из 
которых 27 принадлежали купечеству. <…> 
Помимо двух гостиных дворов с 83 лавками, 
в Кяхте функционирует двор для мелочной 
торговли с китайскими купцами — с дву-
мя лавками. В 1858 г. Кяхтинская слобода 
содержала медика, повивальную бабку, ап-
теку, пожарную команду и до 20 вольнона-
емных сторожей по охране слободы в ночное 
время»31. 

* * *
В 1812–1817 годах в Троицкосавске вме

сто первого деревянного храма «на средства 
кяхтинского купечества <…> был возведен 
в стиле русского классицизма каменный Тро-
ицкий собор <…> с приделами во имя Рожде-
ства Богородицы и апостолов Петра и Павла. 
Долгое время он оставался самым крупным 
церковным зданием Забайкалья. <…> Общая 
высота храма (до верхушки креста) состав-
ляла 30 м. Монументальная ярусная колоколь-
ня высотой 37,7 м насчитывала восемь коло-
колов, общий вес которых достигал 509 пудов. 
На колокольне были установлены башенные 
часы. <…> Храм и колокольню венчали по-
золоченные кресты с цепями и коронами. 
В 1870 году над теплыми приделами собора 
был возведен второй этаж, где разместились 
еще два теплых придела, а также пристрой-
ка для лестницы, ведущей на второй этаж. 
В 1890-х годах было построено два павильо-
на, замкнувших полукруглую площадку перед 
собором. Его интерьеры украшались иконами, 
киотами и другими предметами церковного 
убранства, в большом количестве приобре-
тавшимися благодаря щедрым денежным по-
жертвованиям купечества. Собор окружала 
ограда из каменных столбов на цоколе и ме-
таллических решеток. Стороны ограды завер-
шались одноэтажными флигелями служебного 
назначения»32. После революции собор за
крыли, передали под музей, потом он сго
рел, пришел в запустение; ныне возвращен 
Русской Православной Церкви.

В Кяхте «в июне 1830 года <…> был зало-
жен каменный храм во имя Воскресения Хри-
стова с двумя теплыми приделами: во имя 
Казанской иконы Божией Матери и святи-
теля и Чудотворца Николая. Проект принад-
лежал московскому архитектору Григорию 
Герасимову, а к строительству были привле-
чены итальянские мастера. Церковь строи-
лась <…> за счет богатых пожертвований. 
<…> По отзывам современников, “по внут-
реннему благолепию и богатству храм этот 
едва ли найдет себе равных во всей Сибири”. 
<…> Особенно замечателен был так называ-
емый холодный придел — своим уникальным 
хрустальным иконостасом в бронзе, серебря-
ными царскими вратами, живописью икон, 
серебряными престолом и жертвенником, 
драгоценным Евангелием и громадным сере-
бряным паникадилом, усеянным цветными 
камнями. Роскошный иконостас храма был 
сделан в стиле Вестминстерского аббатства 
в Лондоне на московской фабрике Полтав-
цева. Часть икон для него была выполнена 
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в 1847–1848 годах художником Э. Рейхелем. 
В 1854 году в поновлении и реставрации икон 
принимал участие художник-декабрист 
Н.А. Бестужев. Воскресенская церковь яв-
ляется выдающимся образцом архитектуры 
русского классицизма. Главный храм, имею-
щий в плане квадрат, увенчан куполом, бара-
бан которого имеет диаметр в пять саженей. 
Помещения, окаймляющие храм, соединя-
ются с ним широкими арками. Центральная 

часть храма с южного, восточного и север-
ного фасадов обрамлена шестиколонными 
портиками дорического ордера, а с запада 
включает зимние приделы и четырехъярусную 
колокольню. Высота колокольни до верхушки 
креста равнялась 42,6 м, а вес главного коло-
кола — 562 пудам. <…> Особенно торжест-
венным был главный храм, расчлененный по 
высоте карнизами с орнаментированны-
ми кронштейнами и медальонами, лепными  

Кяхта и Троицкосавск на дореволюционных открытках.
Из фондов Кяхтинского краеведческого музея

Герб  
Кяхты

Герб 
Троицкосавска
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орнаментами, головками ангелов, розетками 
(лепные работы выполнялись мещанином Пра-
соловым). Территория Воскресенской церкви 
была обнесена оградой из каменных столбов 
на цоколе и чугунных решеток (работы по 
возведению ограды также производились под 
руководством Прасолова во второй половине 
1840-х годов). Завершали церковную ограду 
два небольших одноэтажных флигеля. В кон-
це XIX века внутри ограды с южной стороны 
была построена часовня-склеп. Окна церкви 
были забраны коваными решетками, а главы 
покрыты белым железом»33. Этот храм после 
революции также был закрыт, сильно по
страдал; в настоящее время возвращен веру
ющим. 

В 1861 году бывшая крепость и слобода 
были объединены в один город под общим 
названием ТроицкосавскКяхта, хотя в до
кументах и литературе зачастую (как это 
видно по приводимым цитатам) продолжа
ли именоваться по отдельности. 

* * *
В XIX столетии ТроицкосавскКяхта 

представлял собой один из крупнейших 
в Сибири культурных и образователь
ных центров. В этом далеком уголке им
перии действовали 9 учебных заведений, 
библио тека, театр; в 1862 году выходила 
даже первая в Забайкалье газета «Кях
тинский листок». В начале XX века автор 
цитируемой ниже работы писал: «Бла-
госостояние Кяхты в ее цветущее время 
и щедрые жертвы купечества дали воз-
можность устроить Деспоту-Зеновичу34 не 
одно учебно-образовательное учреждение. 
По количеству таких учреждений при 
сравнительно небольшом населении Троиц-

косавск вполне заслуженно занимает одно 
из первых мест не только среди сибирских 
городов, но и многих европейской России. 
<...> Здесь существуют следующие учреж-
дения: мужское реальное училище; женская 
гимназия; городское училище; ремесленная 
школа; 3 приходских училища; женская 
бесплатная школа; женская воскресная 
школа; женский приют; приходское учили-
ще в Усть-Кяхте; начальная школа в Кях-
те; дом трудолюбия для женщин; богадель-
ня; больница; лечебница для приходящих; 
приемный покой. <...> Город располагает 
специальными капиталами на некоторые 
из упомянутых учреждений, имеет капи-
тал пособия бедным. <...> Из благотво-
рительных обществ, функционирующих 
в городе, можно отметить общество по-
печения о бедных, попечения начальному 
образованию, общество взаимопомощи при-
казчиков, отделение Географического об-
щества с музеем»35.

* * *
Однако все на свете имеет свой конец. 

Кончилось со временем и благополучие 
ТроицкосавскаКяхты. С открытием но
вых торговых маршрутов — в частности че
рез Суэцкий канал (1869), по Сибирской 
(1901) и КитайскоВосточной (1903) желез
ным дорогам, а также в силу осложнившей
ся геополитической ситуации на границе 
(русскокитайская война 1900–1901 годов) 
Кяхта перестала быть центром чайной тор
говли. Купцы начали выводить отсюда свои 
капиталы. Гостиный двор опустел. Вот од
но из описаний Кяхты, сделанное в нача
ле XX столетия: «Обозы исчезли безвозврат-
но. Не видно и ярких костюмов монгольских 

Экипаж 
фотографа 

Стефана Пассе 
между Кяхтой  

и Ургой.  
1912 год. 

Из фондов 
Кяхтинского 

краеведческого 
музея
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2Русскокитайские отношения. 1689–1916. 
Официальные документы. М., 1958. С. 11.

3Трусевич Х. Посольские и торговые сноше
ния России с Китаем (до XX века). М., 1882. 
С. 45.

4В современной транскрипции — Май
мачен, что в переводе с китайского означа
ет «торговый городок».

5Живописное путешествие от Москвы до 
китайской границы Андрея Мартынова, со
ветника Академии художеств. СПб., 1819. 
С. 7–67.

6РагузинскийВладиславич Савва Лукич 
(1669–1738) — граф, серб на русской служ
бе, возглавлял в описываемый период рос
сийское посольство в Китае.

7Краткий очерк истории Забайкалья 
с древнейших времен до 1762 года. Соста
вил В.К. Андриевич. СПб., 1887. С. 146.

8Бухгольц Иван Дмитриевич (1671–
1741) — русский военный и государствен
ный деятель, сподвижник Петра I.

9Больверк — укрепление в виде выступа 
крепостной стены. 

10Громов П. Начало Троицкой крепостцы 
и Кяхты // Иркутские епархиальные ведо
мости. 1867. № 31. С. 391–403.

11Хохлов А.Н. Кяхтинская торговля и ее 
место в политике России и Китая (20е го
ды XVIII в. — 50е годы XIX в.) // Документы 
опровергают. Против фальсификации исто
рии русскокитайских отношений. М., 1982. 
С. 103–105.

12Краткий очерк… С. 144–148.
13См. прим. 11.
14Хохлов А.Н. Указ. соч. С. 128–129.
15Корсак А.К. Историкостатистическое 

обозрение торговых сношений России 
с Китаем. Казань, 1857. С. 94–95.

16Хохлов А.Н. Указ. соч. C. 105.

17Артемьев А.Р. Города и остроги Забай
калья и Приамурья во второй половине 
XVII — XVIII в. Владивосток, 1999. C. 91.

18Корсак А.К. Указ. соч. C. 53.
19Силин Е.П. Кяхта в XVIII веке. 

Из истории русскокитайской торговли. 
Иркутск, 1947. С. 91.

20Щеглов И.В. Хронологический перечень 
важнейших данных из истории Сибири. 
Иркутск, 1883. С. 207.

21Там же. С. 186.
22Паллас П.С. Путешествие по разным про

винциям Российской империи. Ч. 2. Кн. 1. 
СПб., 1788. С. 150–152.

23Avery M. The tea road. China and Russia 
meet across the steppe. Beijing, 2003. P. 9.

24Громов П. Указ. соч. С. 405–414.
25Лаппо Г.М. Города России. Взгляд гео

графа. М., 2012. С. 34–35.
26Осокин Г.М. На границе Монголии. 

Очерки и материалы к этнографии Юго 
Западного Забайкалья. СПб., 1906. С. 24.

27Хохлов А.Н. Указ. соч. С. 135.
28Попов И.И. По Сибири // Сибирские во

просы. 1909. № 38. 8 октября. С. 18–19.
29Государственный архив Читинской об

ласти. Ф. 33. Оп. 1. Д. 5. Л. 54.
30Шиллинг Павел Львович (1786–1837) — 

русский дипломат, историк, электротехник.
31Хохлов А.Н. Указ. соч. С. 133.
32Православное Забайкалье. 2013. № 8. 

4 мая. С. 8.
33Православная страница. Кяхта, 2011.  

№ 4. 15 октября.
34ДеспотЗенович Александр Иванович 

(1828–1895) — государственный деятель, 
в 1858–1863 гг. возглавлял просущество
вавшее 12 лет (1851–1863) Кяхтинское гра
доначальство.

35Осокин Г.М. Указ. соч. С. 25–26.
36Цит. по: Кяхта — Маймачен. Прообра

зы свободной экономической зоны в Рос
сийской империи: история, современность, 
перспективы. УланУдэ, 2014. С. 20.

лам, не слышно того специфического шума, 
который так характерен для восточных 
и примонгольских городов. <…> В самой Кях-
те большинство купеческих фирм закрыты; 
дома их стоят заколоченными. <…> Кяхта 
вся в прошлом, настоящее – бледно, сумереч-
но, будущее малоотрадно. Недаром последние 
могикане из кяхтинцев стремятся покинуть 
насиженные гнезда и выезжают за границу 
и в европейскую Россию. Железная дорога на-
несла [по Кяхте] смертельный удар»36.

* * *
В 1934 году город уже под названием Кях

та стал административным центром Кяхтин
ского района БурятМонгольской АССР 
(ныне — Республика Бурятия). В настоящее 
время о славном прошлом Кяхты — одного 
из пяти исторических городов Бурятии — 
напоминают в числе прочего старейший 
в республике краеведческий музей имени 
академика В.А. Обручева и ряд впечатляю
щих построек, прежде всего храмовых.
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Асия Сафановна Хайретдинова

Почти анонимный шедевр
О модели и авторе одной скульптуры  

из Государственного центрального театрального музея  
имени Алексея Александровича Бахрушина

В 2016 году Бахрушин
скому музею исполнилось 
120 лет. Изданы сотни мо
нографий, статей, воспо
минаний, альбомов с опи
санием его богатейшей, 
тщательно каталогизиро
ванной коллекции — каза
лось бы, каждый предмет 
изучен досконально. Од
нако до недавнего време
ни один из экспонатов не 
мог считаться атрибутиро
ванным. 

Речь идет о находящейся 
на цокольном этаже музея 
статуэтке балерины. Над
пись на сопровождающей 
работу плакетке гласит: 
«Т. Дорюжинский. Скульп
турный портрет Юлии Се
довой в роли Лебедя. СПб., начало ХХ века. 
Бронза, литье. 58х42х36». Здесь кроется загад
ка. Кто такой Т. Дорюжинский — неизвест
но. Указанного имени нет ни в одном доступ
ном источнике. Интернет на сей счет тоже не 
дает никакой информации. Я попыта лась эту 
загадку разрешить. 

Поиск начался с распознавания изо
браженной скульптором модели — ведь, 
скорее всего, это Юлия Николаевна Се
дова (1880–1969), звезда Мариинского те
атра, в эмиграции преподававшая искус
ство танца воспитанницам русской школы 
«Александрино» в Ницце (о школе см. мою 

статью в № 5 «Московско-
го журнала» за 2009 год). 
Одна из них, Анна Марли 
(1917–2006), впоследствии 
писала: «На занятиях 
Юлии Николаевны Седо
вой <...> была железная 
дисциплина балета. Я ло
мала свое тело до боли под 
звуки музыки Чайковско
го или Шопена. Вся моя 
жизнь преобразилась, ведь 
балет — это особенный 
мир! Седова готовила ме
ня на падеде Петипа из 
“Синей птицы”. Это был 
когдато ее коронный но
мер, она даже подарила 
мне свой костюм и тиару» 
(список цитируемой лите-
ратуры приведен в конце).

Ученица балетмейстера и педагога Эн
рико Чекетти (1850–1928) Ю.Н. Седова 
по праву вошла в историю отечествен
ного балета наравне с Т.П. Карсавиной 
(1885–1978), В.А. Трефиловой (1875–1943), 
Л.Н. Егоровой (1880–1972), М.Ф. Кше
синской (1872–1971). Ее имя мы находим 
практически во всех справочниках и мо
нографиях о русском балете. Сообщается, 
в частности: «Диапазон ролей Юлии Седо
вой распространялся от комедии до траге
дии — главная роль в балете Петипа на му
зыку Р. Дриго “Жемчужина” (показанном 
в 1896 году на коронационном спектакле 

Скульптурный портрет  
Юлии Седовой  

в Бахрушинском музее.
Фотография Л. Бурмистрова
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в Москве), партия Терезы в “Привале кава
лерии”, Царьдевица в “КонькеГорбунке” 
на музыку Ц. Пуни, партия ОдеттыОдил
лии в “Лебедином озере” П.И. Чайковского, 
номер в балете Вальдтейфеля “Игра бабо
чек”». А вот отзыв либреттиста и балетове
да В.Я. Светлова в «Биржевых ведомостях» 
(октябрь 1907): «Седова слыла мастерицей 
не только по части вращений — она обла
дала и феноменальным прыжком. Седова, 
прыгнув, задерживалась в воздухе, совер
шая ошеломляющие по своей протяжен
ности полеты. Достаточно сказать, что Се
дова рисковала потом состязаться в высоте 
и легкости прыжка с Нижинским, на что 
не отваживались не только танцовщицы, но 
и танцовщики, и не знала поражений». 

Скульптор вдохновенно передал полет 
и грацию Ю.Н. Седовой — дилетант вряд 
ли справился бы с такой задачей. Пере
бирая в уме имена известных мастеров 
начала XX века, я вспомнила об амери
канском скульпторе русского происхож
дения Глебе Владимировиче Дерюжин
ском (1888–1975). Но если это он, почему 
в надписи столь грубая ошибка — «Т. До
рюжинский»? Компетентность и профес

сионализм сотрудников Бахрушинского 
музея вне подозрений. Быть может, стоит 
усомниться в истинности моей догадки? 
Однако сравнение работ Г.В. Дерюжинско
го со скульптурой балерины сомнений не 
оставляет. Стиль, манера, энергетика — все 
сходится. Тогда, возможно, тут просто опе
чатка, причиной которой является недоста
точная на сегодняшний день известность 
Глеба Владимировича в России? Чтобы ра
зобраться в последнем обстоятельстве, об
ратимся к биографии мастера.

Г.В. Дерюжинский родился в селе От
радном Смоленской губернии, учился в 
столичной гимназии Я.Г. Гуревича; рано 
ощутив тягу к лепке, посещал занятия в Ри
совальной школе Общества поощрения ху
дожеств. Первыми материалами будущему 
скульптору служили воск и хлебный мякиш. 
По настоянию отца — видного юриста, пуб
лициста, педагога Владимира Федоровича 
Дерюжинского (1861–1920) — Глеб окон
чил юридический факультет СанктПетер
бургского университета. Ему пришлось от
стаивать свое намерение посвятить жизнь 
искусству, поскольку строгий родитель за
явил: «Не хочу, чтобы мой сын перебивался Юлия Седова в балете «Дочь фараона». 

Мариинский театр. 1910 год

В балете «Спящая красавица».  
1900 год
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с хлеба на квас». Молодого челове
ка поддержал Н.К. Рерих, в ту по
ру — директор Рисовальной школы. 
Он встретился с Владимиром Фе
доровичем и убедил его в правоте 
сына. В результате Глеб отправил
ся изучать искусство во Францию, 
в знаменитую Академию Жюлиана, 
где им заинтересовался сам Огюст 
Роден, одобрив «свежесть и силу 
композиций» новичка.

В 1913 году Г.В. Дерюжинский, 
вернувшись в Россию, поступил 
на скульптурное отделение Им
ператорской Академии художеств 
в СанктПетербурге. Занимался 
под руководством опытных педаго
гов — Г.Р. Залемана и В.А. Беклеми
шева. Первый успех не заставил себя 
ждать: за работу «Иоанн Грозный 
и Малюта Скуратов» Глеб Владими

рович получил се ребряную 
медаль на академиче
ской выставке. Дру
гие работы — «На балу», 
«Поцелуй», «Графиня С. де 
Робьен с борзой», скульптур
ные портреты князя Б.Б. Голи
цына, художников В.В. Беляши
на и Н.Э. Радлова, композитора 
С.С. Прокофьева пользовались 
успехом у аристократии, а так
же в богемной среде, где Дерю
жинский познакомился со сво
ей будущей женой — поэтессой 
и хозяйкой литературноартисти
ческого кабаре «Бродячая собака» 
Палладой Олимповной Богдано
войБельской (1885–1968). 

После Февральской револю
ции Г.В. Дерюжинского избрали 
делегатом от студентов Академии 

Г.В. Дерюжинский  
лепит портрет  
матроса-комиссара  
Ф. Задорожного.  
Крым. 1917 год

Меркурий.  
Бронза

Автограф Г.В. Дерюжинского  
в гостевой книге княгини Ирины Юсуповой. 
«Любить жизнь и творить ее  
есть намеченный наш путь на земле».  
27 июля 1917 года 

Раритетная  
почтовая марка: 

Паллада Олимповна 
Богданова-Бельская, 

первая жена 
скульптора
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во Временный комитет Союза деятелей ис
кусства. В этот период он выполнил скульп
турный портрет А.Ф. Керенского. Когда 
грянула Октябрьская революция, Глеб Вла
димирович уехал в Крым по приглаше
нию своего гимназического друга князя 
Ф.Ф. Юсупова (1887–1967). По соседству 
с Юсуповским дворцом, где разместился 
скульптор, жила вдовствующая императрица 
Мария Федоровна с двумя дочерьми — ве
ликими княгинями Ксенией и Ольгой. Поз
же члены царской семьи попали под арест 
и содержались во дворце Дюльбер в Коре
изе под присмотром революционного от
ряда, которым командовал матрос Филипп 

Львович Задорожный. Представители Ял
тинского совета хотели расправиться с Ро
мановыми, чему, однако, воспротивился 
Задорожный. Благодарная Мария Федоров
на заказала Г.В. Дерюжинскому бюст свое
го спасителя (судьба этого произведения на 
данный момент неизвестна). 

Атмосфера в Крыму накалялась. Глеб 
Владимирович решился эмигрировать и, 
устроившись матросом на корабль «Вла
димир», покинул Крым. Во время плава
ния он в свободное от вахт время по газет
ной фотографии вылепил бюст генерала 
Л.Г. Корнилова. 

В 1919 году Г.В. Дерюжинский прибыл 
в США. Первым его американским заказом 
стал портрет президента Теодора Рузвельта 
(1920). Эта работа, выставленная в одной 

Леди Диана Купер С.С. Прокофьев

А.И. Зилоти

С.В. Рахманинов Теодор Рузвельт
Франклин Делано Рузвельт
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из галерей НьюЙорка, принесла авто
ру известность. Постепенно скульптуры 
Дерюжинского попол
няли луч шие собрания 
страны. Парк искусств 
«Брукгрин Гарденс» экспони
рует три его шедевра: «Самсон, 
борющийся со львом», «Экстаз», «Ди
анаохотница». Собор Непорочного зача
тия в Вашингтоне украшают статуи свя
того Игнатия Лойолы, святого Купертино 
и святого Бонавентуры, ньюйоркскую 
частную капеллу Кардинала Спелме

на — скульптура «14 ступеней Крестного 
пути». Другие композиции представлены 
в различных музеях, церквях, учебных 
заведениях. Скульптуру «Похищение Ев
ропы» могли лицезреть посетители Меж
дународной выставки в НьюЙорке (1939). 

Г.В. Дерюжинский дружил со многими 
известными деятелями культуры, он создал 
скульптурные портреты писателя Рабиндра
ната Тагора, балетмейстеров А.Р. и Р. Пейдж, 
актрис театра и кино Л. Гиш, Л. Понс, 
М. Астор, Э. Уинвуд, Д. Купер. Примечате
лен бюст С.В. Рахманинова, музыку которого 
скульптор любил слушать за работой — так, 
«Смерть Актеона» он лепил под рахмани
новский Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
И.В. НарышкинаБулацель, 
близкий друг Глеба Влади
мировича в США, писала: 

Глебу Дерюжинскому позирует Лиллиан Гиш. 
1924 год

Дерюжинский лепит портрет Капабланки.  
1922 год

Моделью скульптору служит  
Вирджиния Браун Фэйр. 1920 год

Одалиска

Диана-
охотница.  
Бронза
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«Как и для большинства русских, музыка 
играет существенную роль в жизни Дерю
жинского. <...> С детских лет он велико
лепно играл на фортепиано, разбирался 
в классической музыке как знаток, про
фессионально обсуждал манеру испол
нения. Из первых приобретений Глеба 
в Америке было купленное за гроши, 
приведенное в порядок и всю жизнь 
прослужившее ему пианино. На нем 
играли Прокофьев, Рахманинов, 
Гречанинов, пианиствиртуоз 
Зилоти. <...> Прокофьева, 
Гречанинова, Зилоти Глеб 
Владимирович лепил 
с натуры. Приходя 
в мастерскую Де 
рюжинского, Сер
гей Прокофьев 
сразу же садился 
за рояль и показы
вал Глебу отрыв
ки из сочиняв
шейся им тогда 
оперы “Любовь  
к трем апельси
нам”. В бюсте 
композитора все от
мечали поразитель
ное умение Дерю
жинского передать 
взгляд. Весной 
1920 года Про
кофьев уезжает 
в Европу. Он так 
любит этот порт
рет, что воспро 

извел его фотографию на своих концерт
ных программах во время европейского 
турне. В записках вдовы Дерюжинского 
значится: “Портрет композитора с его под
писью висит в студии: Дорогому Дерюжин-
скому от его друга и поклонника. С.П. 1920”. 
Может быть, эта фотография появится на 

какомнибудь аукционе».
Дожив до глубокой старо

сти, Г.В. Дерюжинский скончался 
в своем доме в НьюЙорке. Долгие го

ды он мечтал о признании на родине, 
где о нем со временем забыли. Значи

мость его творчества для русского 
искусства начала осознаваться лишь  

Г.В. Дерюжинский.  
Фотография Peter A. Juley & Son

Самсон, борющийся со львом. 
Камень. Брукгрин Гарденс 

Танцор.  
Бронза

После бала.  
Бронза. 

Не позднее 1917 года
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недавно — не в последнюю очередь благо
даря изданию «Знаменитые универсанты. 
Очерки о питомцах СанктПетербургско
го университета» (см. список литерату-
ры), второй том которого содержит статью 
о мастере и фотографии его работ. В Рос
сии произведений Г.В. Дерюжинского со
всем немного: в Музее личных коллекций 
ГМИИ имени А.С. Пушкина хранится не
сколько выполненных им терракотовых 
фигурок, в Мраморном дворце СанктПе
тербурга — ряд скульптур, в екатерин

бургском Объединенном музее писателей 
Урала — портретный барельеф Анны Ах
матовой, подписанный: «Дорогой Лене ко 
дню рождения с любовью от Глеба и На
ты. Июнь  4. 1973» (дар музею жительни
цы Екатеринбурга Елены Владимировны 
Карпович, получившей барельеф, в свою 
очередь, в подарок от автора и его второй 
супруги Натальи). Тем ценнее представля
ется открытие еще одной работы в Бахру
шинском музее. Дело осталось за ма
лым — исправить опечатку на плакетке.
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Виктор Владимирович Зубарев, 
Владимир Александрович Киприн

Храм у Варварских ворот
О восстановлении московской церкви Рождества Иоанна Предтечи 

(Климента Папы Римского)

Церковь Климента Папы Римского у Варварских ворот. 
Фотография 1882 года.  

Из альбома Н.А. Найденова  
«Москва. Соборы, монастыри, церкви.  

В пяти томах. 1882–1883 годы». М., 1883

Наконецто ведутся ремонтнорестав
рационные работы в церкви Рождества 
Иоан на Предтечи (Климента Папы Рим
ского) у Варварских ворот1. Внешний об
лик памятника восстанавливают по состо
янию на 1740е годы, каким он запечатлен 
на фотографии 1882 года из «Альбомов 
Н.А. Найденова». 

Документов, касающихся истории церк
ви, не так уж много. Считается, что пер
вый каменный храм был построен здесь 
по указу патриарха Филарета (Романова) 
в память о его патриаршей интронизации 
(24 июня 1619 года)2, хотя в материалах, 
опубликованных И.Е. Забелиным, приво
дится другая дата — 1625 год3.
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Источники XVII века ничего не говорят 
о перестройке храма. Пока неизвестно, за
тронул ли его московский пожар 1701 года. 
Как храм выглядел в 1660х годах, можно 
судить по плану Москвы барона Мейер
берга4 (при всей схематичности изображе
ния) — трехглавый, двухъярусный, с боль
шим кубической формы нижним объемом 
и пониженным вторым, несущим цен
тральную главку с высоким барабаном (по
казан с восточной стороны).

Другое изображение ИоанноПредтечен
ской церкви есть на плане Москвы с герба
ми городов (конец 1720х — 1737 год) — при 
всей, опятьтаки, своей условности весь
ма реалистичное5. Вид — с южной сторо
ны, где имеется крытая галерея. Компози
ция — восьмерик на четверике с граненым 
куполом и одной главой, также на высоком 
барабане. С западной стороны небольшой 
одноэтажный притвор, колокольня отсут
ствует.

Когда произошло превращение трехгла
вого храма в одноглавый — привычный 
восьмерик на четверике, мы не знаем. 

Во время пожара 1737 года «кровля 
и <…> утварь церковная вся без остатку 
сгорела»6.

Наиболее подробная с архитектурной точ
ки зрения информация об изменении обли
ка храма, относящаяся к 1742 году, содер
жится в исследовании А.Ф. Малиновского: 
«Когда церковь сия обветшала, то фаб
рикант Федор Подсевальщиков в 1742 году 
перестроил ее» и в связи с коронацией им
ператрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 
1741 года «соорудил для зимнего служения 
придел во имя празднуемых в этот день свя
тых — Климента Папы Римского и Петра 
Александрийского». Помимо зимней, там 
же сказано и о первоначальном объеме хо
лодной (летней) церкви: «Церковь изрядной 
простой архитектуры без особых украше
ний, одноглавая, с небольшим осьмиуголь
ным трибуном (барабаном. — Авт.), а зим
няя, отдельно стоящая, также одноглавая. 
Колокольня довольно высокая»7. Но так 
ли было на самом деле? В РГАДА нашелся 
документ, отрывок из которого мы приво
дим с сохранением орфографии оригинала. 
Речь в нем идет не только о нашей церкви 
Рождества Иоанна Предтечи, но и о церк
ви Рождества Пресвятой Богородицы в селе 
Кузовлево Домодедовского района Москов
ской области, для которой московская цер
ковь на Варварке явилась архитектурным 
прототипом:

«12 апреля 1734 года Московской губер
наменской канцелярии записные камен
щики Иван Иванов с товарищи, дали они 
запись генералулейтенанту и кавалеру 
Михаилу Яковлевичю Волкову в том, что 
подрядились они в вотчине ево в Коло
менском уезде в селе Кузовлеве зделать 
Божию церковь каменную из ево господи
на генераллейтенанта товару и кирпича 

и камня с каменною тескою во дверех и ок
нах и сверх окон тесаной фигурной камень 
карнизы свесные и выпускные, как снару
жи, так и внутри, и с подмаскою алебастро
вого, против церкви обрасцом, что в Моск
ве у Варварских ворот вновь зделанная 
Климонта Папы Римского, в ту меру длина 
и ширина и вышина, бес трапезы, а вме
сто трапезы в одном основании приделать 
колокольню с выпукными гранеными ло
патки, у церкви по углам и у колоколь

План Москвы с гербами городов.  
Конец 1720-х – 1737 год. Фрагмент (РНБ)

План Москвы Мейерберга. 1661 год. Фрагмент. 
Из книги: Рисунки к путешествию по России 

римско-императорского посланника  
барона Мейерберга. СПб., 1903
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ни и около олтарных углов лопатки ж, все 
в совершенство. А на церкви главу вывесть 
фонарем и на олтаре глава ж будет с кре
стом же фонарным, по препорции, все до 
отделки, и две нижние паперти на четы
ре ступени входящие в церковь ис кам
ня, и делать самым добрым мастерством. 
А в стенах класть связи железные и в углах 
стенных и сквозные связи класть сколько 

пристойно. А колокольню вывершить шат
ром сверх окон слуховых, где колоколам 
быть тут с перемычками. А сверх перемы
чек пойдет шатер в четыре слуха к верху, 
а меж слухами глухой стены по два аршина 
слух от слуха. <…>»8.

Анализ подрядной записи на возведение 
церкви в Кузовлево позволяет предполо
жить, что церковь на Варварке была значи
тельно перестроена до 1734 года. Вероятнее 

всего, купец Подсевальщиков построил 
только теплую (зимнюю) придельную цер
ковь во имя священномучеников Климента 
Папы Римского и Петра Александрийско
го; возможно, он причастен к строитель
ству трапезной палаты и колокольни храма. 

С появлением теплого придела за церко
вью закрепилось название Климентовской 
(Петр Александрийский в упоминаниях 
опускался).

В 1812 году храм пострадал не сильно: 
«Церковь во имя Рождества Иоанна Пред
течи, при ней придел во имя священно
мученика Климента целы, есть отдельные 
повреждения, похищена утварь. Климен
товский священник лишился своего камен
ного дома, дьячок лишился своего, а поно
марский дом сгорел. Значительный ущерб 
понес двухэтажный каменный дом причет
ников с каменными торговыми помеще
ниями»9.

Через десятилетие (1822) теплый север
ный придел перестроили: «хотя ветхостей 
никаких и не имеет, но по тесноте и ве
ликой сырости Святого Алтаря и трапез
ной»10. 

В 1875 году в трапезе с южной стороны 
был сооружен придел во имя Боголюбской 
иконы Божией Матери11, никак не повли
явший на архитектуру памятника. 

После революции церковь подверглась 
разорению, ее внешний облик на протя
жении многих лет оставался обезображен
ным. Сегодня она возрождается. Однако 
проведенные к настоящему времени вос
становительные работы нельзя считать 
окончательными — в том числе и потому, 
что в будущем возможно появление новой, 
ранее неизвестной реставраторам инфор
мации.

1Работы ведет ОО «АКПроект» (подряд
чик — ООО «Домстрой») по заданию Пра
вительства Москвы в рамках программы 
восстановления исторических московских 
храмов. 

2Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы. 
М., 1992. С. 96–97.

3Забелин И.Е. Материалы для истории, 
археологии и статистики московских церк
вей. Т. 1. М., 1891. С. 368–369.

4План Москвы барона Мейерберга. 
1661 г. Фрагмент // Рисунки к путеше
ствию по России римскоимператор
ского посланника барона Мейерберга…  
СПб., 1903.

5План Москвы с гербами городов. Конец 
1720х — 1737 г. (РНБ. Отд. эстампов. Собр. 
Снегирева. № 261). 

6Скворцов Н.А. Материалы по Моск
ве и Московской епархии за XVIII век. 
Вып. 2. М., 1914. С. 574.

7Малиновский А.Ф. Указ. соч.
8РГАДА. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1042. 

Л. 21–21 об.
9ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 203. 

Оп. 760. Д. 668. 1813 г. 
10Там же. Оп. 207. Д. 10. 1822 г.; Д. 30. 1822 г.
11Архив Института истории материальной 

культуры РАН. Ф. РIII. Ед. хр. 3857. Метрика 
церкви Рождества Иоанна Предтечи. 1887 г.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы  
в Кузовлеве
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Вячеслав Владиславович Черемухин

Кто такие «правые»? 
Монархист Георгий Алексеевич Шечков (1856–1920)  

о своих политических единомышленниках

«Об отношении Церкви к государству и об организации 
власти по православному сознанию» — так назывался ныне 
утерянный трактат русского публициста и деятеля правого 
движения начала ХХ века Г.А. Шечкова. В трактате, отрыв
ки из которого, по свидетельствам современников, слыша
ли лишь очень немногие знакомые автора, раскрывались 
общие положения консервативной концепции, основан
ной на признании определяющей роли Православной 
Церкви в русской истории. Поскольку местонахождение 
трактата неизвестно, исследователям остается кропотливо 
восстанавливать эту концепцию окольными путями — по 
довольно многочисленным публикациям Г.А. Шечкова.

Член фракции правых в Третьей и Четвертой Государ
ственных думах, Русского Собрания, Главной палаты 

Русского народного союза имени Михаила Архангела, юрист, публицист Георгий 
Алексеевич Шечков сегодня не является широко цитируемым автором, хотя о нем 
и написан ряд очерков1. Исключительно самобытный по своим воззрениям (впер
вые это отметил глава РНСМА В.М. Пуришкевич2), он по праву именовался «монар
хистом из XVI столетия».3

Что же касается упомянутого трактата, то, со слов близко знавшего Г.А. Шечко
ва князя Н.Д. Жевахова (1874–1946), там анализировались взаимоотношения Церк
ви и государства, определялось место монарха в системе общественных отношений. 
Николай Давидович указывал и на факт проникновения оттуда некоторых мыслей 
и идей на страницы периодической печати. Можно ли в данной связи считать ча
стью трактата опубликованный за подписью Георгия Шечкова в трех номерах кон
сервативных «Московских ведомостей» материал под названием «Что такое “пра
вые”?» (1916. № 53, 63, 89)? Утверждать это со всей определенностью мы не беремся, 
однако такая вероятность существует; к тому же высказанные суждения монархиста 
Шечкова по поводу его соратников представляют немалый интерес и сами по се
бе, ярко характеризуя ситуацию в российском дореволюционном правом движении 
в период, когда оно клонилось к закату. Констатируя сей факт, Шечков еще рань
ше (1912) писал: «Теперь “правые” элементы дезорганизованы близорукой полити
кой самого правительства, продиктованной как бы охватившим его чувством рев
ности к значению патриотических союзов. <…> В 1907 году благомыслящие люди, 
стоя стеной против очевидного врага, крепко держались друг за друга; а теперь они, 
испытав на себе применение правительственного лозунга divide et impera (разделяй 
и властвуй. — В. Ч.), находятся в состоянии усобицы»4.

Итак, что же такое правые? Автор сразу же заявляет: «“Правые” — это русские 
люди, желающие остаться русскими, верными себе самим и своему долгу перед оте
чеством». «Если правое течение нельзя приравнять к какомуто фанатичному кон
серватизму, к тупой косности или бесшабашному староверчеству, то нельзя также 
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признавать его только контрреволюционным. Когда в дни смуты под гул вечевого на
бата поднялась улица на улицу и “пошел конец на конец”, тогда, естественно, против 
“красных” выступали “белые” и была усобица; но противореволюционное движе
ние не исчерпывает собой всей правой России. Противореволюционеры ставят себя 
в зависимое положение от появления и исчезновения самой революции: с отливом 
мятежного разлива они обрекаются на положение рыбы на мели. Если это так, то, 
с другой стороны, называть тех, о ком мы сейчас говорим, “революционерами спра
ва”, — значит уже вовсе не считаться ни со справедливостью, ни с самой очевидно
стью». Г.А. Шечков определяет правых отнюдь не как принципиальных отрицателей, 
«их девиз вполне содержателен: это целая программа, и притом глубоко положитель
ного характера. На их хоругви, как и у них на душе, есть заветные три слова: вера, 
царь и народ — и осеняет эти три слова не фригийский колпак, а Крест святой; так 
что смысл их не может быть колеблем по прихоти каждого». И далее: «В основу свое
го символа “правые” справедливо кладут наиболее глубокое начало — веровое — пра
вославие. А если так, если их девиз — символ [веры], то их программа — их вера, их 

деятельность — их исповедание, <…> их линия поведения — верность, ибо государ
ственное, и общественное, и частносемейное бытие определяется не чем иным, как 
только верою». 

Несмотря на то, что Г.А. Шечков был депутатом Государственной думы III и IV со
зывов, к парламентаризму он всегда относился отрицательно5 и в выборах, объяв
ленных монархом, участвовал, лишь повинуясь долгу верноподданного. О фракции 
правых, в которую Шечков входил, он писал: «Други мои, любезнейшие единомыш
ленники, рекомые “правые”. Душой я всегда с вами, но сижу уже десять лет среди 
вас в Государственной Думе только потому, что нет более правых мест за скамьями 
вашего крыла. И это не потому, что считаю вас сидящими недостаточно одесную от 
думского представителя, а потому, что считаю вас недостаточно правыми, недоста
точно справедливыми в отношении самих себя»6.

Правых Георгий Алексеевич отождествлял ни больше ни меньше как со здоровыми 
силами России: «“Правые” по существу — не партия, а стихия: это все море здравых 

Торжественное молебствие перед открытием очередной сессии  
Государственной думы IV созыва в присутствии императора Николая II.  

9 февраля 1916 года
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сил нашего отечества, это — сама верная себе Россия. Такое понимание — не само
величание, не плод самомнения. Не гордость велит нам высоко держать свое знамя, 
а чувство долга и благоговения перед исповедуемой нами его истинностью». 

Также весьма интересна трактовка Г.А. Шечковым самих понятий «правые», «ле
вые», «центр». Это — всего лишь «термины парламентского словесного обихода. Не
разумно заимствовать имя из языка того строя, с которым борешься насмерть. <…> 
Наше имя должно указывать не на позицию, занимаемую нами в группировках сей
мовых партий, а на то, что составляет самую основу нашего существа». А именно: 
«“Правые” — это первее всего люди верующие; это те, кто желает служить только 
тому, чему повиноваться не только за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает. 
А что Сам Бог повелевает, того не может упразднить никакое человеческое повеле
ние. Так обязан думать всякий верный сын Церкви». Здесь стоит напомнить слова 
Георгия Алексеевича из его более ранних работ. В 1905 году (шла Русскояпонская 
война) он опубликовал брошюру «Наше знамя», где определяющую роль в истории 
России отводил православной вере: «Мы — народ крещеный. Нам недостаточно од

ной кровной связи — у нас на первом месте связь духовная. Мы, прежде всего, пра
вославные, а потом уже великорусы, грузины, малорусы, молдаване, литовцы, бело
русы и т. д. Исторические вожди наши, обращаясь к народному множеству, говорят: 
“православные”, “народ крещеный”»7. «Мы признаем кораблем спасения святую 
Церковь», — продолжает Шечков, упрекая страны Запада в том, что там «кораблем 
спасения» является государство, а у нас же существует лозунг: «Россия — для право
славия». И далее: «Только тот истинно русский, кто православен, и только тот пра
вославен, кто истинно веротерпим»8. 

В рассматриваемой работе Г.А. Шечков утверждает: самодержавная власть есть 
для монарха бремя служения, долг, возложенный на него самим Богом. «Раз им
ператор, всероссийским престолом обладающий, не может исповедовать никакой 
веры, кроме православной, то веления Божии не могут быть упраздняемы и импе
раторскими декретами. <…> Власть христианского государя не самодавлеющая, не 
беспредельная, словом, не абсолютная: она ограничена обязательным для каждого 
государяхристианина учением единой святой соборной и апостольской Церкви. 
Конституция христианской державы — не в хартии, ограждающей права, вольности 
или интересы народностей, сословий, партий; конституция эта — в символе веры 

Всероссийский съезд русских людей в Москве  
27 сентября – 4 октября 1909 года
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нашей. Православный император — первый послушный сын Церкви; если он пере
станет быть таковым, если он действует противоцерковно, то есть в нарушение веры, 
то перестанет быть государемхристианином и может остаться только императором 
нехристианским. В таком случае его власть является выражением людского самочи
ния, то есть выражением произвола или одного лица, над прочими “возобладавше
го”, или произвола многих, коих одно лицо является ставленником. Раз правитель 
выходит из подчинения велениям веры, то его собственные веления, противореча
щие совести верующих, теряют в их глазах значение нравственнообязательных». 
Подобные утверждения по поводу царской власти обнаруживаем у Георгия Алексе
евича и ранее: «Если бы когда Божиим попущением русский царь перестал бы быть 
прежде всего царем православным, то, конечно, уж тогда бы он стал государем без
верного, безнационального гражданства и поэтому самому стал бы, в сущности, ца
рем того рассеяния, у кого такое гражданство является исторически выработанным 
принципом»9. 

В конце концов автор подходит к одной из главных своих целей — определить, как 
должны именоваться русские верноподданные. Мы видели, что ему не нравилось 
название «правые», поскольку это термин парламентский. И искать истинное опре
деление он решает не в современной ему жизни России, а в ее далеком прошлом, 
чтобы устранить все позднейшие наслоения. В самые тяжелые периоды русской 
истории10 в обществе появлялись люди, которые говорили: чтобы победить, надо 
перенять у врага лучшее, чем он обладает. Иными словами, пойти на компромисс. 
Но «вера и совесть сделок не знают, не допускают». Взять, например, такие явле
ния, как самодержавие и абсолютизм. Между западноевропейским абсолютизмом 
и российским самодержавием огромная разница11. «Православный монарх стоит во 
главе послушных чад материЦеркви восточной. Он <…> является лишь попечите
лем о нуждах св. Церкви, <…> но никак не ее патроном, господиномсюзереном, 
собственникомхозяином, главойраспорядителем». Так Г.А. Шечков возражает тем 
российским «“правым”, которые в Германии видят современную опору монархиче
ского принципа, однородного якобы нашему монархизму самодержавному»12. По
сле смерти последнего представителя династии Рюриковичей Федора Иоан новича 
и последовавшей затем Смуты настала нужда в избрании нового монарха. Формаль
но это могло бы означать введение на Руси выборности монарха — вслед за Речью 
Посполитой, где отсутствовал институт престолонаследия. «И вот при таком поло
жении созван был общеземский совет» (Земский собор 1613 года)13. До того момен
та, как Собор принял решение о призвании на царство Михаила Федоровича Рома
нова (с правом наследования престола его потомками), он (Собор) мог считаться 
«польского образца избирательным сеймом». Однако «свершилось настоящее чудо, 
и, вопреки всем вероятиям, Собор не обратился в учредительное собрание, в орган 
народовластия», поскольку являлся «не делом партий, не сделкой совестей, он был 
всенародным исповеданием правды Божией, а не человеческого водительства. <…> 
Россия была восстановлена как царство православное, и государственное дело отсе
ле утверждалось, как всенародное исповедание заложенной в основе отечественного 
строя правды Божией, а не человеческого верховенства». 

И здесь Георгий Алексеевич обращает внимание на следующую деталь: «Пра
вильно поступали современники Великой Смуты, когда всех верных совестливому 
служению именовали прямыми (курсив автора. — В. Ч.), а всех кривых душою <…> 
кривыми». Именно словом «прямые», а не «правые», он хотел называть российских 
монархистов14. «Под этим именем, думается нам, легче могло бы объединяться все 
разнообразие нынешних монархических течений»15. 

Г.А. Шечков отмечает и такой факт. В дни работы Петроградского совещания 
монархистов (21–23 ноября 1915 года)16 его участники послали на высочайшее имя 
верно подданническую телеграмму с отсылкой к решениям Земского Собора 1613 го
да, деяния которого Георгий Алексеевич считал «глубоко в душе народа начертан
ными рукою самой многовековой его судьбы»17. 

Последняя, третья часть статьи хотя и называется «Кто такие “правые”?», однако 
ответ на этот вопрос автор дает не прямо, а косвенно, рассуждая о способах при
нятия современными ему правыми решений. «Монархия — это противоположность 
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1Кирьянов Ю.И. Г.А. Шечков // Политические партии России. Конец XIX — пер
вая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 698; Степанов А.Д. Г.А. Шечков // 
Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. 
М., 2003. С. 870–871; Николаев А.Б., Ромов Р.Б. Г.А. Шечков // Государствен
ная дума России. Энциклопедия. Т. 1. Государственная дума Российской импе
рии (1906–1917). М., 2006. С. 725–726; Иванов А.А. Георгий Алексеевич Шеч
ков // Русский консерватизм середины XVIII — начала ХХ века. Энциклопедия. 
М., 2010. С. 584–586. 

2«Монархисты представляли меньшинство, расколовшееся на группы». Воспоми
нания деятеля правого движения в России XX в. Ю.С. Карцова // Исторический ар
хив. 2015. № 1. С. 150.

3Иванов А.А. Монархист из XVI столетия. Георгий Алексеевич Шечков (1856–1920) 
// Правая Россия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века. СПб., 2015. 
С. 602–615. 

4Шечков Г.А. Очевидные недостатки Государственной Думы третьего созыва и не
отложность их устранения. Харьков, 1912. С. 5.

5Иванов А.А. Г.А. Шечков: «Не могу сочувствовать умеренности в истине». К вопросу 
о политических взглядах парламентариямонархиста // Таврические чтения  — 2007: ак
туальные проблемы истории парламентаризма в России в начале XX века. СПб., 2008. 
С. 104–113.

полиархии. Сторонникам начала единоличного правления, казалось бы, невоз
можно в деле собственного устроения следовать принципу правления многолично
го — правления большинства. А между тем мы видим обратное: борясь за начало 
личной власти, “правые” в то же время сами организуются на начале власти безлич
ной, власти того анонима, который именуется “большинством”: поборники прав 
живой нравственности личности сами у себя дома следуют модной идее правления 
безличной и нравственно безответственной личности». 

Во многом последняя часть работы Г.А. Шечкова была откликом на думские пре
ния по поводу проекта закона (в итоге не принятого) о церковных приходах, пред
полагавшего, наряду с прочим, введение в их деятельность элементов выборно
го начала. Проект вызвал в печати широкую полемику, в которой принял участие 
и Г.А. Шечков, упрекавший правых в нежелании противостоять общей тенденции 
(принятие решений большинством голосов) и в том, что они якобы «чужды “меч
тательности”, <…> ведут “реальную политику”, “политику здравого эгоизма и рас
чета”». «Сторонники полиархического принципа <…> логически правы устраивать 
свой общественный порядок на засилии численности голосов, но вправе ли так же 
точно поступать и противники полиархии — монархисты? Конечно, нет». Георгий 
Алексеевич призывает найти человека, ставшего бы посредником между «большин
ством и меньшинством», способного «руководить делами самостоятельно и рассу
живать нас нелицеприятно». И завершает: «У “правых” председатель должен быть 
не прислужником и угодником ставящего его у власти “господина большинства”. 
Он должен оправдать оказанное ему доверие и быть беспристрастным и нелицепри
ятным судьей и вдохновителем тех, кого собрал вокруг себя в дружину сподвижни
ков. <…> Разумеется, мы должны устраивать свои организации так, чтобы ими изза 
условий теперешней обстановки не ронялись священные для нас начала. В особен
ности “правым” надлежало бы противиться устроению церковного прихода нашего 
на суете счетноголосовочных выборов и голосований», помня евангельское: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил…»18

Итак, «правые», в понимании Георгия Алексеевича Шечкова, — это русские 
право славные люди, верные долгу перед Отечеством, сторонники не западного аб
солютизма, а наследственной православной монархии — оплота веры, «прямые», 
в отличие от «кривых»; говоря же максимально обобщенно, «правые» — это «сама 
верная себе Россия». И, повторим, весьма вероятно, что данные положения развива
лись в утерянном трактате нашего героя. 
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6О положении дел в Государственной думе третьего созыва Г.А. Шечков писал: 
«Мы должны сознаться, что нынешний думский состав, каким бы его ни считали, 
все же не может быть заменен лучшим, если только самый избирательный порядок 
останется таким, каков есть. При нынешнем положении Третья Государственная 
Дума — лучшая из возможных однотипных с нею Дум. Улучшения депутатского со
става от новых выборов ожидать нет основания». Отмечая, что стране, только что пе
режившей период социальных потрясений, требуется время для успокоения, он был 
против выборов 1912 г. в Четвертую Государственную думу. Помимо прочего, Геор
гий Алексеевич обвинял Думу в том, что ее депутаты засиделись в СанктПетербурге 
и начинают терять связь с губерниями, от которых были избраны; что большинство 
депутатов — люди неправославные, а между тем решают вопросы, связанные с дея
тельностью Православной Церкви; что Дума не «русская по духу», в ней нерусские 
решают чисто русские проблемы; что в Думе преобладают противогосударственные 
партии (социалреволюционеры, социалдемократы, кадеты) и т. д. «Неотложность 
исправления Думы несомненная», — заключает правый депутат (подробнее см.: 
Шечков Г.А. Очевидные недостатки…). Схожие суждения он высказывал и ранее, 
в 1908 г.: «Государственная Дума, строимая и перестраиваемая в нерусском лагере 
в обход и наперекор воле Царя, будет всегда гнуть в нерусскую сторону»; чтобы это
го избежать, надо «и чиновникам, и министрам быть не только по имени, но и по 
духу русскими» (Он же. О русской России. М., 1908. С. 10). 

7Шечков Г.А. Наше знамя. Харьков, 1905. С. 4.
8Там же. С. 11.
9Он же. Лихолетье на безотечестве. Харьков, 1906. С. 9.
10К таковым он относит Смутное время, годы проигранной войны с Японией  

(1904—1905), период активного наступления войск Германии в Первую мировую войну.
11Иванов А.А. Георгий Алексеевич Шечков… С. 584–586.
12Московские ведомости. 1916. 5 марта.
13О Земском соборе Георгий Алексеевич писал, что он «есть видимость всей зем

ли единения. Самое имя Собора, заимствованное из языка Церкви, как нельзя луч
ше соответствует сути именуемого явления и выражает собой понятие единства, а не 
разноголосицы, разностояния и борьбы. <…> Собор 1613 года так объяснял самому 
Михаилу его избрание: “Тебе убо, превеликий Государь, не по человеческому едино
мыслию, ниже по человеческому угодию предъизбра, но по праведному суду Божию 
сие Царское избрание на Тебе”. <…> Здесь избранию по человеческому единомыслию 
(выделено автором. — В. Ч.) противополагается избрание не по единомыслию. <…> 
Единомыслие Собора важно лишь как знамение воли Божией, коей венец Царский 
в действительности считается присужденным Михаилу Романову» (Шечков Г.А. Обя
занность или привилегия. М., 1906. C. 3–4). В другой работе он так отзывается об 
избрании Михаила Федоровича на царство: «Грамота Соборная (конституция) 1613 г. 
не создавала ничего нового; она только восстановляла тот самый уклад, каким Рос
сия жила, в сущности, изначала. “Утвержденная Грамота” сознательно закрепляет за 
восстановляемым строем те черты, какие до “разрухи” стихийно признавались от не
го неотделимыми. Собор 1613 г., восстановляя царство, в то же время восстановлял 
и все те основы, которые, казалось, отлетели от России с последним вздохом послед
ней отрасли угасшего рода св. Владимира» (Он же. Основной русский уклад. Харь
ков, 1910. C. 78).

14Стоит напомнить, что печатным органом РНСМА был журнал (изначально 
еженедельник, а позже ежемесячник) «Прямой путь», созданный по инициативе 
В.М. Пуришкевича в 1909 г. Одним из авторов журнала являлся Г.А. Шечков (Ива-
нов А.А. Владимир Пуришкевич. Опыт биографии правого политика… М.СПб., 
2011. C. 121). 

15Московские ведомости. 1916. 17 марта. 
16Иванов А.А., Стогов Д.И. Петроградское совещание монархистов и участие в нем 

правых парламентских групп (1915 год) // Вестник Поморского университета. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки». 2010. № 11. С. 17–23.

17Московские ведомости. 1916. 17 марта.
18Там же. 1916. 19 апреля.
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Евгения Михайловна Лупанова

Место памяти
К 305‑летию со дня рождения  

Михаила Васильевича Ломоносова  
(1711–1765)

В.Ю. Желваков. Начало открытия. Офорт. 
Из серии «Труды и дни Михайло Ломоносова». 1982 год
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Личность М.В. Ломоносова — 
ученого, художника, поэта — в на
шей стране полностью соотносится 
с понятием «место памяти». Данный 
термин охватывает предметы и явле
ния, играющие роль важнейших для 
национального сознания символов 
(памятники природы и культуры, 
эмблемы, мемориальные торжества 
в честь выдающихся людей или со
бытий и тому подобное)1. 

В российском культурном про
странстве фигура М.В. Ломоносова 
занимает особое положение. Если 
среднестатистического жителя Рос
сии попросить назвать когонибудь 
из выдающихся отечественных уче
ных, Ломоносова упомянут прежде 
всего. Он стал легендой еще при 
жизни. «Не на школьной скамье 
я услышал первый раз имя Ломо
носова, не в книгах его прочитал; 
я услышал его впервые в устах бро
дячих слепцов, которые в детстве 
моем еще странствовали по южной 
России и пели его духовные гим
ны перед толпою благоговейных 
слушателей»2. Огромное количе
ство материалов о Ломоносове бы
ло опубликовано в 1865 году, когда 
широко отмечалось столетие со дня 
его смерти. Организация подобного 
рода мероприятий в нашей стране 
имеет даже собственную историо
графию3. Предлагаемый краткий 
очерк является первой попыткой 
ее в какойто мере обобщить. Здесь 
можно выделить ряд ключевых тем, 
связанных с традицией почитания 
М.В. Ломоносова соотечественни
ками: вклад Михаила Васильевича 

в литературу; его роль в развитии 
точных наук; патриотический мо
тив; память о М.В. Ломоносове 
и общественные движения; «у исто
ков» (посещение малой родины Ло
моносова); «сенсационные факты» 
ломоносовской биографии. 

* * *
Вклад М.В. Ломоносова в лите‑

ратуру. Современниками он почи
тался как поэт и зачинатель оте
чественной филологии4. Потомки 
тоже воздавали должное его заслу
гам на ниве словесности, поэтому 
ломоносовские юбилеи неизменно 
сопровождались чтением создан
ных им литературных произведе
ний; иные из них рассматривались 
как наброски естественнонаучных 
трудов и научнополемических со
чинений. 

* * *
Роль М.В. Ломоносова в разви‑

тии точных наук. 1860–1890е го
ды — эпоха промышленной ре
волюции. В этот период были по 
достоинству оценены открытия 
и изобретения первого русского 
академика, многие из которых зна
чительно опередили свое время. Его 
работы начали изучаться, и образ 
литератора уступил место образу вы
дающегося физика, химика, мине
ралога5. Процесс индустриализации 
СССР способствовал расширению 
данной области «ломоносоведения». 
Причем советские исследователи 
делали акцент на том, что новации 

Деревня 
Денисовка. 
С гравюры 
1840 года

Академия  
наук 
во времена 
Ломоносова.
Гравюра  
конца  
XIX века
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гениального изобретателя в значи
тельной мере не были поняты его 
окружением6. В XXI веке о М.В. Ло
моносове пишут как о великом уче
ном, признанным во всей Европе7. 

* * *
Патриотический мотив. В импера

торской России на ломоносовских 
торжествах (1865, 1911) служили по
минальные молебны; авторы юби
лейных статей подчеркивали факт 
покровительства, оказывавшегося 
М.В. Ломоносову императрицей 
Елизаветой Петровной, и его вер
ность делу служения Отечеству. По
сле революции Михаил Васильевич 
начал фигурировать в литературе 
как противник иностранного заси
лья в Академии наук8, борец с рели
гиозными предрассудками, радетель 
о благе простого народа; при этом 
внимание неизменно заострялось 
на преемственности научных тради
ций от XVIII к XX столетию9. При

ведем типичное высказывание со
ветского периода: «Он был великим 
гуманистом, противником рабства, 
колониализма и войн, ведущихся 
с целью захвата чужих территорий 
и покорения чужих народов. Со
знавая, какие бедствия и страдания 
приносят войны трудящимся мас
сам, он мечтал о том, что наступит 
время, когда не будет войн, не бу
дет раздоров между народами и лю
ди будут наслаждаться продуктами 
своего мирного труда»10. Сегодня 
маятник качнулся в другую сторо
ну, и автор «Вечернего размышле
ния о Божием величестве...» вновь 
предстает в «имперскоправослав
ном» ореоле. 

* * *
Память о М.В. Ломоносове и об‑

щественные движения. Как отмечал 
в середине XX века литературовед 
П.Н. Берков, имя Ломоносова в пе
риод социального подъема эпохи 
Великих реформ (1860–1870) было 
начертано на знаменах двух про

Вырезка 
из газеты 
«Советский 
Сахалин»  
от 15.04.1965.  
Архив Музея  
М.В. Ломоносова 
МАЭ РАН

Вырезка 
из газеты  

«Правда Севера»  
от 15.04.1950.

Архив Музея 
М.В. Ломоносова 

МАЭ РАН
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тивоборствующих групп — «ра
дикальных разночинцев» и «ре
акционеров». Последние активно 
поддерживали «легенду о Ломоно
совеохранителе, слуге монархии». 
Советская историография, считал 
Павел Наумович, должна испра
вить эту несправедливость, чест
но назвав «истинных виновников 
несчастий, преследовавших Ло
моносова при жизни, — царскую 
бюрократию, высшее дворянство 
и духовенство»11. В СССР именем 
Михаила Васильевича оперировали 
не менее активно. Из газетной за
метки: «Село Ломоносово <...> не
сравнимо выросло, изменилось за 
годы советской власти. <...> Одна
ко здесь часто забывают о том, кто 
прославил на весь мир этот край. 
<...> Имеющаяся здесь семилетняя 
школа не проводит ломоносовских 
вечеров, не имеет ломоносовского 
уголка. <...> Не занимается попу
ляризацией жизни и деятельности 
Ломоносова и местный музей. <...> 
Вся его экспозиция — это несколь

ко десятков старых фотографий 
и дветри картины. В нем нет ни 
одного советского издания сочи
нений Ломоносова, “Ломоносов
ских сборников” Академии наук 
СССР и других солидных трудов 
о Ломоносове, вышедших за по
следние годы. <...> Академия на
ук СССР могла бы, мне кажется, 
взять хотя бы временное шефство 
над этим забытым ломоносовским 
уголком»12. В наши дни также вы
деляется два направления «ломоно
соведческой» публицистики, четко 
обозначившиеся в статьях юбилей
ного 2011 года. Одни авторы с во
одушевлением пишут об офици
альном праздновании 300летия со 
дня рождения ученого и связанных 
с ним событиях: запуске спутни
ка «Ломоносов», открытии нового 
фельдшерскоакушерского центра 
в селе Ломоносово, высадке сажен
цев сосны в форме гигантской над
писи «Ломоносову — 300», а также 
о государственном финансирова
нии этих и других проектов13. Дру
гие настроены менее торжествен
но: «Несмотря на <...> высокие 

Вырезка из журнала «Огонек». 1951. № 40.  
Архив Музея М.В. Ломоносова МАЭ РАН

Первая страница статьи  
из журнала «Советская женщина». 1951. № 6.  

Архив Музея М.В. Ломоносова МАЭ РАН
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президентские и правительствен
ные указы, празднование 300летия 
Ломоносова, вероятно, пройдет го
раздо скромнее, чем четверть века 
назад, когда проходило 275летие 
со дня его рождения. <...> И ко
нечно же, все упирается в реаль
ное отношение власти к русскому 
государствообразующему народу. 
Не хотят власти признавать его са
модостаточность, и потому в Крем
левском дворце проводятся не Ло
моносовские вечера, а концерты 
розенбаумов и галкиных. И столь 

значимому событию в жизни Рос
сии, как 300летие со дня рожде
ния великого русского ученогоэн
циклопедиста Ломоносова, нет 
места на кремлевских сценах»14. 

* * *
«У истоков». Через три го

да после смерти ученого двое со
братьев М.В. Ломоносова по цеху 
(И.И. Лепехин и Н.Я. Озерец ков
ский) предприняли биографо 
ис следовательскую экспедицию на 
его родину. Путешественник и пи

Первая 
страница 
статьи 

из журнала 
«Природа».  

1964.  
№ 11.  

Архив Музея  
М.В. Ломоносова 

МАЭ РАН
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сатель П.И. Челищев в 1791 году побывал 
на Курострове, записал воспоминания хол
могорцев о юности Ломоносова и поставил 
ему деревянный памятник. Подобными 
поездками были ознаменованы многие ло
моносовские юбилеи15. Соответствующие 
публикации пестрят описаниями природы 
и быта, высказываниями местных жителей 
о своем великом земляке: «В народе Ломо
носову всегда был почет. В день его рожде
ния устраивали праздник, слушали рас
сказы стариков и знающих людей о жизни 
и заслугах Ломоносова»16. С 2011 года суще
ствует культурнопросветительский про
ект под названием «Ломоносовский обоз». 
Школьники 9–10х классов со всей России 
и из ряда стран ближнего зарубежья в тече
ние двух недель преодолевают на автобусах 
путь М.В. Ломоносова из его родной дерев
ни в Москву. 

* * *
«Сенсационные факты». В дни юбилей

ных торжеств особенно ярко проявляется 
желание узнать о выдающемся соотече
ственнике нечто новое, доселе не публико
вавшееся. В середине ХХ века в печати со
общалось о малоизвестных изобретениях 
и открытиях17, эпизодах жизни18, научных 
поисках19 Ломоносова. Однако подобная 
информация со временем иссякла, и ее по
иски переместились в сферу историкокон
текстуального анализа. Например, ис

следуется роль украинского духовенства 
в распространении образования в начале 
XVIII века и в данной связи — период об
учения М.В. Ломоносова в КиевоМоги
лянской академии20. Дальше — больше. 
Началось мифотворчество самого низкого 
пошиба. Так, муссируется сочиненная на 
основе анекдотов и «народных преданий» 
история о «порфирородном» происхож
дении Михаила Васильевича: якобы его 
мать в молодости возили к царю, чтобы на 
свет появился защитник старой веры21. Сей 
фольклорный сюжет с научной точки зре
ния абсурден, о чем не раз писалось и го
ворилось22, и тем поразительнее выглядит 
продолжающееся регулярное его тиражиро
вание23. Взять хотя бы статью в «Аргумен
тах и фактах»24. Ее анонс на первой полосе 
гласит: «Ломоносову — 300! Законный ака
демик — незаконный сын… Петра I?» Заго
ловок собственно текста не менее красноре
чив: «Что о дураке жалеть! 300 лет русскому 
гению М.В. Ломоносову». Несмот ря на за
верения автора в отсутствии у него «задачи 
очернить» Ломоносова, большую часть ма
териала занимают сплетни на темы тя
желого характера, пьянства, тюремного 
заключения, «тайны рождения» русского ге
ниясамородка. Перед нами — не что иное, 
как попытка осквернить одно из важней
ших для нас «мест памяти». Этой и другим 
подобным попыткам следует всеми силами 
противостоять.

1Подробнее о концепции «место памяти» 
см.: Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Ви-
нок М. Францияпамять. СПб., 1999.

2Никитенко А.В. Значение Ломоносова 
в отношении к изящной русской словесно
сти. СПб., 1865. С. 30.

3Берков П.Н. Ломоносовский юбилей 
1865 г. (страница из истории обществен
ной борьбы шестидесятых годов) // Ломо
носов. Сборник статей и материалов. Т. 2. 
М.–Л., 1946. С. 216–247; Кулябко Е.С. Ло
моносовский юбилей 1911 г. // Литера
турное творчество М.В. Ломоносова. Ис
следования и материалы. М.–Л., 1962. 
С. 300–312; Буторина Т.С. Хроника Ломо
носовских юбилеев // Российской землей 
рожденный. Архангельск, 2003. С. 12–32.

4См.: Никитенко А.В. Указ. соч.
5Мысли М.В. Ломоносова о происхож

дении ледяных гор в северных морях // 
Кронштадтский вестник. 1865. № 38; Пере-
вощиков Д.М. Труды Ломоносова по физи

ке и физической географии // Радуга. 1865. 
№ 4 и др. 

6Плаксин А.А. Гигант русской мысли // 
Балтийский луч. 1965. 15 апреля; Ники-
тин Е. Ученый, мыслитель, философ // 
Коммунист. 1961. 19 ноября.

7Речь идет преимущественно о России. 
За рубежом нередки публикации о М.В. Ло
моносове как о «недоучке» (украинские 
«историки»), об «экспериментаторене
удачнике» (Стивен А. Изобретение Михаила 
Ломоносова: русский национальный миф. 
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дают понять: Ломоносов — не их «место па
мяти». 
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9Комаров В. Традиции русской науки // 
Известия. 1940. 15 апреля; Петров Л. Борь
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ученый (к 250летию со дня рождения 
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построены новые социальные объекты // 
Российская газета. 2011. 23 ноября. С. 28. 
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же. 1961. 20 ноября; «Рассуждение о боль
шей точности морского пути». Новое о труде 
М.В. Ломоносова // Вперед. 1959. 3 мая; Ря-
шенцев К. Автор «Российской грамматики». 
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Александр Николаевич Потапов

«Алчущий и жаждущий 
правды»

О дипломате и литераторе  
Владимире Павловиче Титове  

(1807–1891)1

В первой половине XIX века на страни
цах московских и петербургских литератур
нохудожественных журналов наряду с реа
листическими произведениями нередко 
появлялись рассказы и повести, рисующие 
ирреальный мир, изобилующий всевоз
можными фантасмагориями (яркий при
мер тому — произведения Н.В. Гоголя). За
чинателем русской фантастической прозы 
считается А.А. Перовский (псевдоним Ан

тоний Погорельский. 1787–1836). Писали 
о сверхъестественных силах А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, А.А. БестужевМарлин
ский, М.Н. Загоскин, Е.А. Баратынский… 
Среди авторов этого направления получил 
известность и В.П. Титов, публиковавший
ся как Тит Космократов. 

Он родился в селе Новики Спасско
го уезда Рязанской губернии в семье се
кундмайора Павла Петровича Титова и его 

С. Пырсин. В.П. Титов.  
Всемирная иллюстрация. 1891 год.  

Т. 46. № 1189. С. 312
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жены Елизаветы Васильевны, урожден
ной Дашковой. Отец Владимира Пав
ловича сделал военную карьеру, 
участвовал в русскотурецких 
войнах, в составе русской ар
мии усмирял поляков на
кануне Первого раздела 
Речи Посполитой (1772), 
затем в чине секундмай
ора по собственному про
шению вышел в отставку, 
а в 1808 году получил по раз
делу Новики и вместе с супру гой 
поселился там. «Мать В.П. Ти
това, весьма замечательная по возвы
шенному характеру женщина, приходи
лась родной сестрой известному министру 
юстиции Дмитрию Васильевичу Дашкову 
и скончалась, кажется, в 1859 году лет око
ло 80. Перед смертью она успела докончить 
постройку новой каменной церкви в селе 
Новиках и под ней похоронена. <...> Ран
нее детство, от 2 до 7 лет, Владимир Пав
лович провел у своей бабушки в Тонине, 
тоже Спасского уезда, в недалеком рассто
янии от Новиков. Затем от 7 до 12 лет — 
в родительском доме в Новиках и, нако

нец, в Москве, в Медвежьем переулке близ 
Малой Дмитровки»2.

Когда мальчик подрос, его 
определили в Благородный 

пансион при Московском 
университете, где он учился 
вместе с С.П. Шевыревым 
и В.Ф. Одоевским. О по
следнем В.П. Титов позже 
вспоминал: «50 лет я лю

бил его, ибо во всю жизнь 
едва ли видел в ком полней

шее сочетание прямодушного 
стремления к правде с теплотою 

сочувствия и, можно сказать, женскою 
мягкостью сердца»3.

Познания Владимира, который, овла
дев греческим языком, переводил Эсхи
ла и Фукидида, удивляли современников. 
М.П. Погодин писал: «Был у нас Титов, 
говорил между прочим с В.И. Оболен
ским о Вергилии в сравнении с Гоме
ром. Я не мог здесь вымолвить ни слова. 
О стыд!»4 С.П. Шевырев сочинил такие 
строки: «Но вот Лихонин5 молодой / Всту
пил с атлетом новым / О псалмах в смер
тоносный бой, / Со Эллином Титовым. / 
Из уст его текут рекой / Субъект, перифе
рия, / Миры и малый, и большой — / Все 
словеса пустые»6. 

Памятная доска  
в церкви Успения Пресвятой Богородицы

Село Новики. Фотографии из архива Успенского храма. 2013 год
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* * * 
По окончании (с отличием) курса Вла

димир Павлович Титов в 1823 году посту
пил в Московский архив Министерства 
иностранных дел7 и присоединился к не
давно возникшему литературнофилософ
скому кружку «Общество любомудрия» 
(пред седатель — В.Ф. Одоевский, секре
тарь — Д.В. Веневитинов). Тогда он «был 
нрава часто очень горячего и нетерпеливо

го, был честолюбив и от массы восприня
той им германской философии относился 
скептически ко многому в области рели
гии»8 (впрочем, с годами эти настроения 
у него исчезли). «Любомудров», служивших 
вместе с Титовым в архиве, прозвали «ар
хивными юношами» (А.С. Пушкин в «Евге
нии Онегине»: «Архивны юноши толпою / 
На Таню чопорно глядят / И про нее между 
собою / Неблагосклонно говорят»). «В про

должение четырех лет службы “архивным 
юношей” Владимир Павлович вращался 
среди самого просвещенного и блестящего 
в литературном отношении общества Моск
вы. Его друзья и товарищи были братья Ки
реевские, князь Одоевский, Кошелев, По
годин, Шевырев, Свербеев, Веневитинов 
и многие другие. <...> К этому же периоду 
относятся и его занятия изящной литерату
рой»9. В издательстве «Мнемозина» и жур

нале «Московский вестник» он публикует 
философские этюды и эссе, рецензии, кри
тические статьи, переводную «восточную 
повесть» «Печеная голова»10; предположи
тельно, перу В.П. Титова принадлежит пе
ревод индийской сказки «Переход через 
реку, приключение брамина Парамарти»11. 
Владимир Павлович посещал литературные 
вечера в салоне поэтессы и писательницы 
княгини З.А. Волконской, где встречались 

Иван Васильевич и Петр Васильевич Киреевские.  
Фотографии 1840-х годов

Александр Иванович  
Кошелев

Владимир Федорович  
Одоевский

Дмитрий Владимирович  
Веневитинов

Степан Петрович  
Шевырев
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«представители большого света, сановники 
и красавицы, молодежь и возраст зрелый, 
люди умственного труда, профессора, пи
сатели, журналисты, поэты, художники»12. 
В 1826 году у Веневитиновых он познако
мился с А.С. Пушкиным13. 

* * * 
Весной 1827 года В.П. Титов уехал в Пе

тербург и поступил на службу в Азиатский 
департамент Министерства иностранных 
дел. Поселился он у своего дяди Д.В. Дашко
ва — известного государственного деятеля, 
одного из основателей литературного обще
ства «Арзамас»14. Незадолго до отъезда, как 
раз в день двадцатилетия Титова И.В. Ки
реевский подарил ему альбом, на первой 
странице которого собственноручно вывел: 
«Вот тебе новая книга для исповеди; обнови 
ее в первый день твоего нового года. Пусть 
на ее белые страницы лягут прочные следы 
светлых минут твоего пути. Счастья — не хо
чу желать тебе: стоит ли призывных молений 
то своенравное пристрастие судьбы, которое 
называют счастьем? <...> Стремись один 
к общей мечте, и если достигнешь ее, то мы 
жили недаром! Если же и тебя судьба сразит 
на неоконченном пути?.. О! и тогда мы жили 
недаром! Мы шли к высокому!»15 Это друже
ское напутствие стало для молодого урожен
ца Рязанщины путеводной звездой. 

В Северной столице продолжились 
встречи с Пушкиным, в записной книжке 
которого фигурирует и имя нашего героя16. 
Готовясь к дипломатическому поприщу, 
Титов усиленно штудировал арабский язык 
и в итоге успешно сдал по нему экзамен. 

Както осенью 1828 года, на одном из ве
черов у Карамзиных В.П. Титов услышал 
от Пушкина занимательную историю про 
«влюбленного чёрта». «Воротясь домой, 
[он] не мог заснуть почти всю ночь и не
сколько времени спустя положил [пушкин
ский рассказ] с памяти на бумагу. Не желая, 
однако, быть ослушником ветхозаветной 
заповеди ”не укради”, пошел с тетрадью 
к Пушкину»17. Тот сделал ряд замечаний по 
тексту, охотно Титовым принятые. Так ро
дилось самое известное произведение Вла
димира Павловича — повесть «Уединенный 
домик на Васильевском»18 (приписывав
шаяся, впрочем, и Пушкину). Она вышла 
в 1829 году в альманахе «Северные цветы» 
и имела успех у публики. Взятый автором 
псевдоним Тит Космократов сыграл однаж
ды с ним злую шутку: «Гуляли по Невскому 
проспекту Жуковский и Дельвиг; им встре

тился Титов. Дельвиг рекомендовал его как 
молодого литератора Жуковскому, который 
вслед за этой рекомендацией, не подозре
вая, что вышеупомянутая повесть сочине
на Титовым, сказал Дельвигу: “Охота тебе, 
любезный Дельвиг, помещать в альманах 
такие длинные и бездарные повести ка
когото псевдонима”. Это было тем более 
неловко, что Жуковский отличался осо
бым добродушием и ко всем благоволил»19. 
Кстати, несмотря на подаренный сюжет, 
«частое общение и контакты» с Пушкиным, 

к его творчеству Титов относился сдержан
но20. Поэт не остался в долгу и, как полага
ют, вывел В.П. Титова в образе молодого 
педанта и знатока античности Вершнева 
(набросок «Мы проводили вечер на даче»)21. 
Спустя много лет Владимир Павлович су
дил уже иначе: «Страх берет, как вчиты
ваешься: чего не проходило сквозь этот 
богатейший мозг, чему не билось это 
пылкое, суровое, своенравное, но во всем 
и всегда сильное сердце, чем не горело бо
гатырски бурное и ребяческое воображе
ние, чего не подмечала быстрая, злая, неу

Действительный  
статский советник В.П. Титов —  

посланник в Константинополе
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молимо зоркая наблюдательность, и что за 
стих, что за русский язык, словно у Данте, 
сильный, как молот, гибкий, как змея, 
нежный, как дух и отливы свежего цветка. 
Просто упоение»22. 

В 1831 году Тит Космократов опублико
вал романтическую повесть «Монастырь 
св. Бригитты». Ряд исследователей счи
тали В.П. Титова также автором романа 
о русскотурецкой войне 1828–1829 годов 
«Неправдоподобные рассказы Чичеро
не дель К…о». Только в XX веке филолог 
В.И. Безъ язычный установил, что роман 
написан старшим братом Владимира Пав
ловича Николаем (1805–1845), прапорщи
ком украинского пехотного полка23. 

* * *
В декабре 1830 года В.П. Титов занял 

должность третьего секретаря российской 
миссии в Константинополе. Летом 1831го 
он ездил с дипломатическим поручением 
в Грецию. В середине 1830х путешествовал 
по Италии и Германии, в Мюнхене слушал 
лекции по философии, виделся с Ф.И. Тют
чевым. В 1839 году женился на графине Еле
не Иринеевне Хрептович и с молодой су
пругой прибыл в Бухарест для исполнения 
обязанностей генерального консула. Год 
спустя он вновь оказался в Константинопо
ле. Повсюду Владимир Павлович действо
вал столь успешно, что в 1841 году «получил 
чин действительного статского советника, 
а <…> в июле 1843 года утвержден послан
ником». Когда Австрия и Пруссия возна
мерились вступить в Крымскую войну на 

стороне англофранкотурецкой коалиции, 
Титова направили в Вену в помощь послу 
князю Александру Михайловичу Горчакову. 
Кроме того, он дважды был чрезвычайным 
посланником в Штутгарте — столице гер
манского королевства Вюртемберг.

В 1856 году В.П. Титова, очевидно, поль
зовавшегося благорасположением Алексан
дра II, отозвали в Петербург и назначили 
воспитателем сыновей императора — Алек
сандра, Владимира и Алексея. В апреле того 
же года в Ницце, на вилле Бремон, скон
чался от туберкулеза двадцатидвухлетний 
наследник российского престола цесаревич 
Николай Александрович. Владимир Павло
вич на фрегате «Александр Невский» сопро
вождал тело усопшего до Кронштадта. По
сле этого, оставив дипломатическую службу, 
он стал членом Государственного совета 
и до 1882 года занимал председательское 
кресло в Департаменте гражданских и ду
ховных дел; одновременно являлся почет
ным опекуном и членом Совета Общества 
благородных девиц, а с 1873 года — пред
седателем Археографической комиссии. 
Не забывал и о родном Рязанском крае, на 
протяжении многих лет состоя почетным 
мировым судьей Спасского уезда и членом 
Рязанской ученой архивной комиссии24. 

* * * 
В 1869 году В.П. Титов купил имение 

в селе Песочня под Рязанью, ранее при
надлежавшее Шереметевым25 (ныне се
ло находится в черте города, в микро
районе ДашковоПесочня). Там прошли  

Шереметьево-Песочня.  
Здание земской школы (слева) и бывший усадебный дом  

(ныне Шереметьево-Песочинский детский дом). Фотографии автора. 2015 год
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последние годы жизни Владимира Пав
ловича. Подолгу живал он и в Новиках, 
в губернский же центр наведывался лишь 
изредка, по делам Архивной комиссии. 
Бывший дипломат уделял много внима
ния ведению хозяйства. «В летнее время 
земские собрания и съезды мировых су
дей поглощали все его время. И надо было 
видеть, как он работал! Все присылаемые 
ему бумаги он внимательно прочитывал от 
начала до конца и затем до позднего часа 
ночи писал, стоя, по обыкновению, у вы
сокой конторки. <…> В домашнем кругу 
он был прекрасный семьянин, самый лю
бящий родственник и верный друг 
своих друзей, а таких у него 
было много, радушный хо
зяинхлебосол, интерес
нейший собеседник. Па
мять ему не изменяла 
до последних дней, 
<…> несмотря на упа
док сил, вызванный 
не столько летами, 
сколько тяжкими бо
лезнями. <…> Ему су
ждено было пережить 
своих детей: дочь Ма
рию, замечательную 
по сердцу, уму и кра
соте, <…> и сына Вя
чеслава»26. В раннем 
возрасте умер также 
внук Лев, сын Марии. 
Вячеслава Владими
ровича, не дожившего 
до тридцатипятилет
не го возраста (раз бился насмерть, упав 
с лошади), похоронили рядом с Троицкой 
церковью (не сохранилась), которая рас
полагалась между барским домом и шко
лой. На могиле установили памятную 
плиту с изображением Иисуса Христа, не
сущего на плече ягненка и сопровождае
мого стадом овец.

Лишившись собственных, Владимир 
Павлович решил облагодетельствовать 
крестьянских детей и в 1882 году основал 
в Песочне школу. «Все расходы на со
держание ее, за исключением жалованья 
преподавателям, производились им же. 
Плату за обучение не брали. Крестьяне 
в расходах не участвовали. Обучение про
должалось три года. В 1889 году в школе 
училось 40 детей: 31 мальчик и 9 девочек. 
Все они были из крестьян “Шереметевой 
Песочни”. Школа располагалась в наем

ном одноэтажном кирпичном здании, по
крытом соломой»27.

В.П. Титов присутствовал на коронации 
Александра III (1883), где, уже будучи ка
валером многих российских и иностран
ных высоких наград, удостоился ордена 
Святого апостола Андрея Первозванного. 

Умер Владимир Павлович по дороге 
в Крым от болезни. В Харькове местное 
духовенство совершило отпевание, затем 
тело было доставлено в Россию. Похоро
нен В.П. Титов в Успенской церкви села 
Новики. После смерти мужа Е.И. Титова 
передала в дар Рязанской ученой архив

ной комиссии его живописный  
портрет (на данный момент 

местонахождение портре
та неизвестно). Племян

ник Елены Иринеев
ны К.А. Бутенев писал 
о покойном: «Всякая 
несправедливость и 
незаконность его глу
боко возмущали; он 
был действительно 
“алчущий и жаждущий 
правды”, и это, быть 
может, самая отли
чительная его черта. 
Другой чертой, очень 
выдающейся в нем, 
была ненасытная пыт  
ливость ума, доходив
шая иногда, по усво
енной привычке, поч
ти до смешного. Вся 
область человеческого 

мышления и знания всегда его привле
кала, и он всем интересовался до такой 
степени, что Тютчев про него говорил 
в шутку, что Титову как будто назначено 
провидением составить опись всего мира. 
По складу ума Владимир Павлович Ти
тов был, как мне кажется, более теоретик, 
нежели практик, настоящий кабинетный 
труженик. Любимым занятием его было 
чтение: от легкого романа и газетного фе
льетона до самого отвлеченного сочине
ния. Изящные искусства, кроме поэзии, 
его мало занимали. <...> В последние годы 
жизни он являл собой поучительный при
мер человека, много видевшего, испытав
шего, передумавшего и перечувствовав
шего, при этом вполне готового ежечасно 
предстать перед Творцом и смотревшего 
почти уже чуждым, но любящим и снис
ходительным взором на все земное»28. 

Капатти. Мария Титова —  
дочь Владимира Павловича  

и Елены Иринеевны Титовых.  
Рязанский художественный музей
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* * *
«Имение в ШереметьевоПесочне после 

смерти Титовых перешло по наследству 
князьям Барятинским (внучатым племян
никам Титовых). 30 декабря 1918 года из 
этого имения были вывезены в Рязанский 
губернский музей картины, написанные 
масляными красками, акварели, фотогра
фии (всего 52 работы). <…> Среди картин 
были и портреты членов семьи, родствен
ников и знакомых Владимира Павловича 
и Елены Иринеевны Титовых. Но, к сожа

лению, изображения самого Титова в Ряза
ни не оказалось»29. 

В советское время усадьбу Титовых за
нял ШереметьевоПесоченский детский 
дом, существующий и поныне. О быв
ших хозяевах здесь мало что напоминает. 
В 1939 году Успенскую церковь в Новиках 
закрыли и приспособили под склад. После 
Великой Отечественной войны церковь 
возобновилась и действовала до 1960 года30, 
а в 2002м — обветшавшая, лишенная ко
локольни — была возвращена верующим. 

1По другим источникам, В.П. Титов ро
дился в 1803 г. См., напр.: Библиографи
ческий словарь писателей, ученых и ху
дожников, уроженцев (преимущественно) 
Рязанской губернии. Рязань, 1910. С. 281.

2Бутенев К.А. Владимир Павлович Титов. 
Письмо к издателю «Русского архива» // 
Русский архив. 1892. № 1. С. 87–88.

3Гражданские заветы князя В.Ф. Одо
евского. Всеподданнейшая записка его 
для императора Александра Николаеви
ча (1868), представленная В.П. Титовым, 
с воспоминанием М.Д. Свербеева о кня
зе Одоевском //  Русский архив. 1895. № 5. 
С. 37.

4Пушкин и его современники. Мате
риалы и исследования. Вып. XIX–XX.  
Пг., 1914. С. 53.

5Лихонин Михаил Николаевич (1802–
1864) — переводчик, писатель.

6Бутенев К.А. Указ. соч. С. 53–54.
7Пушкин и его современники... С. 50.
8Бутенев К.А. Указ. соч. С. 91.
9Там же. С. 88.
10См.: Библиографический словарь пи

сателей... С. 281–282; Греджева Е.В. Литера
турнокритическая деятельность В.П. Титова 
в контексте развития русской критической 
мысли первой четверти XIX века //  Филоло
гические науки. 2011. № 2. С. 14–15; Пуш
кин и его современники... С. 49–50; Крат
кая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 7. 
М., 1972. С. 517.

11Пушкин и его современники. С. 54.
12Черейский Л.А. Пушкин и его окруже

ние. Л., 1989. С. 435.
13Там же. С. 132–133.

14Титов В.П. Из записок дипломата.  
1827–1859 // Русский архив. 1895. № 1. С. 105.

15Пушкин и его современники... С. 54.
16Черейский Л.А. Указ. соч. С. 435.
17Цит. по: Дельвиг А.И. Полвека русской 

жизни. М.–Л., 1930. С. 85–86.
18Он же. Мои воспоминания. М., 1911. 

С. 58.
19Черейский Л.А. Указ. соч. С. 435; Шус-

това Т. «Едва ли я с молода живее наслаж
дался Пушкиным...» //  Рязанские ведомо
сти. 2007. 28 сентября. 

20Пушкин и его современники... С. 49, 55.
21Черейский Л.А. Указ. соч. С. 435. 
22Шустова Т. Указ. соч.
23Безъязычный В. Загадочный Чичероне 

дель К…о //  Неделя. 1975. №  3. С. 8.
24В дополнение к уже приведенным 

биографическим источникам по данно
му разделу см.: Рязанская энциклопедия. 
В 4 т. Т. 2. Рязань, 2000. С. 521–522; Рын-
дин И.Ж. Материалы по истории и генеало
гии дворянских родов Рязанской губернии. 
Вып. 8. Т. 10. Рязань, 2013. С. 91.

25Добролюбов И.В. Историкостатистиче
ское описание церквей и монастырей Ря
занской епархии. В 4 т. Т. 1. Зарайск, 1884. 
С. 60–61.

26Бутенев К.А. Указ. соч. С. 90–91.
27Насельники рязанских усадеб. Ря

зань, 2007. С. 214.
28Бутенев К.А. Указ. соч. С. 90–91.
29Шустова Т. Кавалер всех российских 

орденов //  Панорама города (Рязань). 2007. 
12 сентября. С. 25.

30Государственный архив Рязанской об
ласти. Ф. Р5629. Оп. 2. Д. 19.
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В статье В.А. Степанова «Почтовая связь в России» на с. 66 подпись под картиной следует читать: 

Ф.В. Шапаев. Сельский почтальон. 1960 год. Приносим читателям свои извинения.
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Светлана Ивановна Ярославцева

Пути в далекое прошлое
О древних подмосковных дорогах

Около двадцати лет назад, изучая исто
рию Зюзинской волости Московского уез
да, я знакомилась с планами Генерально
го межевания (проводилось в Российской 
империи с 1766 года по конец XIX века 
с целью установления границ отдельных 
владений). К сожалению, общий план уез
да сохранился в столь удручающем каче
стве, что рассмотреть на нем какиелибо 
детали было невозможно. Пришлось сде
лать копии планов вошедших в волость дач 
и сложить их, как пазлы. Тогда на получив
шемся чертеже стали видны четыре доро
ги, фрагменты которых были нанесены на 
планы Генерального межевания отдельных 
дач, но отсутствовали на общем плане уез
да. При этом три действующие в период 
Генерального межевания дороги были пол
ностью нанесены землемерами: Каменская 
(«Из Москвы в село Каменское»); «Из се
ла Ясенева в село Зюзино» и Растовская 

(«Из Москвы в село Михайловское»). Чет
вертая дорога проявлялась постепенно: на 
плане села Ясенево землемер Виктор Нази
мов зафиксировал лишь два ее фрагмента, 
подписанные им так: «Старая дорога, назы-
ваемая Лукомка».

Один фрагмент Лукомки сложился 
из двух участков, отмеченных на планах 
смежных сел — Ясенево и Уское (ны
не — Узкое). Их межевание Назимов 
проводил 14 и 29 августа 1766 года соот
ветственно1. Первый участок — «Старая 
дорога, называемая Лукомка» — отмечен 
на плане Ясенева. Он начинается от Чер
тановского ручья восточнее устья его пра
вого притока — Глуховского оврага, затем 
проходит по правой стороне этого оврага 
до вершинки его малого отвершка, за ко
торым вершина Глуховского оврага круто 
сворачивает на землю села Уское. Здесь 
начинается второй участок, отмеченный 

И.И. Левитан. Дорога в лесу. Холст, масло. Конец 1870-х — начало 1880-х годов. 
Новокузнецкий художественный музей
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на плане села Уское — «Лукомская доро-
га», — который продолжается по участку 
межи Уское — Ясенево. Но как только ме
жа круто сворачивает к западу, уходя от Лу
комки, дальнейшее прохождение к югу ста
рой дороги по земле Ясенева не отмечено: 
здесь ее следов уже не осталось. 

Другой фрагмент Лукомки проходит то
же по меже между землями села Ясенево 
и сельца Киово: начинаясь в верховье Ко
бяковского оврага, у точки крутого поворо
та межника между пустошью сельца Киово 
и села ЗнаменскоеСадки на межу Ясене
во — Киово, межа шла по «Старой дороге, 
называемой Лукомка», по водоразделу по 
правую сторону от Смолевого, Лучевского 
тож, оврага, повторяя его изгибы, до точ
ки схождения и окончания земель Ясенево 
и Киово. Кстати, на геометрическом плане 
сельца Киово на том же участке межи на
личие Лукомки не обозначено, хотя обе да
чи межевал один и тот же землемер Виктор 
Назимов (Ясенево, как мы помним, в 1766, 
а Киово — в 1771 году)2. Южнее начина
лись земли деревень Бачурино и Гаврико
во. Судя по плану, их межа тоже проходила 
по Лукомке.

Изучая несколько позже межевые кни
ги XVII века, я обнаружила в документах 
о землях севернее села Ясенево еще не
сколько упоминаний этой старинной до
роги. При этом ее называли уменьшитель
но — «Лукомская дорошка».

В 1675–1677 годах землемер Иван Оф
росимов при описании межи государева 
дворцового села Коломенское вывел меж
ник на «Лукомскую дорошку», идя к северу 
от речки Чертановки (при этом налево, за 
речкой, была пустошь Оляшкина дворцо
вого села Ясенево, а направо — пустошь 
Коптюшкина дворцовой деревни Черта
ново): «А з Оляшкинского врага поворотить 
налево речкою Чертановкою вверх, попоехав 
сажен с полтораста или малым чем болши 
до дорошки до Лукомки, а из речки направо 
вон, а у дорошки яма от речки в пятнатца-
ти саженях, а от той ямы х горе дорошкою 
Лукомкою, направе земля деревни Чертано-
ва, а налеве земля села Черной Грязи пусто-
ши Гривенок. А Лукомскою дорошкою ехать 
до ямы двести сажен, а от той ямы ехать 
дорошкою ж Лукомкою до ямы двести дват-
цать сажен, а от ямы и от дорошки поворо-
тить налево к большому Колтовскому врагу 
через водомоину, а Колтовским врагом вниз 
направе земля деревни Чертановы, а налеве 
земля Алексея Колтовского, а врагом вниз до 

Деревня Потапова – деревня Язва

Село Никульское – деревня Андреевская

Село Ясенево – село Бачурино – деревня Быкова

Примерная трасса Лукомки могла проходить 
через земли населенных пунктов, которые на 

карте 1852 года соединяли проселочные дороги
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дорошки Лукомки, а из оврагу налево к яме, 
а яма у врага в трех саженях, а от той ямы 
дорошкою Лукомкою едучи к Москве и от 
ямы попоехав дорошкою ж Лукомкою до 
ямы семдесят три сажени — направе земля 
деревни Чертановой, а налеве земля Алек-
сея Колтовского, а от ямы прямо тою же 
дорошкою — направе земля деревни Черта-
новой, а налеве роща села Зюзина, а от ямы 
тою же Лукомкою-дорошкою подле Зюзин-
ской рощи к оврагу сто шестьдесят девять 
сажен, а у врага яма <…> от тое ямы через 
враг подле рощи ж Лукомкою дорошкою до 
двух ям новых, а от тех ям и с Лукомской 
дорошки и от рощи Зюзинской поворотить 
дорошкою лесною»3. 

Тогда же при описании межи госуда
рева дворцового села Зюзино Офросимов 
повторно упомянул «Лукомскую дорошку» 
там, где смежной с землями села Зюзи
но была деревня Чертаново: «А от тех ям 
ехать до дорошки, что из Зюзина лежит 
в Ермолино, а до дорошки девятнатцать са-
жен, а тою Ермолинскою дорошкою налево 
подле рощи ехать шездесят сажен до двух ям 
новых, а яма на правой стороне Ермолинской 
дорошки, а перед теми ямами дуб, на нем 
грань, а с той дороги поворотить вкруте на-
право меж тех ям мимо того дуба з гранью 
к Лукомской дорошке прямо, а до дорошки 
шездесят, а у той дорошки дуб, на нем грань, 
<…> а тою дорошкою Лукомкою прямо подле 
рощи мимо того дуба ехать девяносто четы-
ре сажени до дуба, а на нем грань, <…> а от 
того дуба под гору тою Лукомкою дорошкою 
ехать до двух ям села Коломенского деревни 
Чертановой восмьдесят шесть сажен с по-
лусаженью — направе земля <…> села Зюзи-
на роща, а налеве до тех ям земля столника 
князь Андрея Щербатого селца Изютина, 
а от тех ям налеве земля села Коломенского 
деревни Чертановы, и ехать тою дорошкою 
под гору, ехав до ямы сто сажен, а от той 
ямы тою же Лукомкою дорошкою ехать 
подле рощи сто сорок сажен до трех ям пер-
вых — направе земля <…> села Зюзина роща, 
а налево до тех ям земля села Коломенского 
деревни Чертановы»4.

Готовясь к Генеральному межеванию, 
землемеры нередко предварительно пове
ряли межи дач. И в полевых записках, кото
рые они при этом вели подробнейшим об
разом, нередко собиралось немало сведений 
о составе и количестве межуемых земель, 
о владельцах, переходах, разделах, обменах, 
наследовании и прочих исторических фак
тах, связанных с проверяемыми дачами.

В описании межи «князей Кантемиров 
сельца Черной Грязи пустоши Гривенок», 
смежной с деревней Чертаново дворцовой 
Коломенской волости (в полевых записках 
за 1755 год землемеров Магнеса, Ренне 
и Хвощинского) упоминается прохожде
ние отдельных участков межника по «Лу-
комской дорошке»: «100/7 яма. <…> Налеве 
пашенной лесок дворцовой Коломенской воло-
сти деревни Чертановой, а направе пашен-
ной лесок прежписанной князей Кантемиров 
и Голицыной селца Черной Грязи пустоши 
Гривенок, <…> поворот налево отлого по 
продолжающейся линии до Лукомской дорош-
ки 63 сажени. <…> 100/8 яма. <…> Налеве 
пашенной лесок дворцовой Коломенской воло-
сти деревни Чертановой, а направе пашен-
ной лесок прежписанной князей Кантемиров 
и Голицыной селца Черной Грязи пустоши 
Гривенок, <…> и от той ямы <…> поворот 
налево отлого по продолжающейся линии по 
той же Лукомской дорошке 84 сажени. <…> 
100/9 яма. <…> Налеве пашенной лесок двор-
цовой Коломенской волости деревни Черта-
новой, а направе пашенной лесок прежписан-
ной князей Кантемиров и Голицыной селца 
Черной Грязи пустоши Гривенок, <…> и от 
той ямы <…> поворот направо отлого <…> 
по продолжающейся линии 2 сажени до ста-
рой писцовой ямы, через оную 1 сажень от 
той ямы, по той же линии по правую сто-
рону подле Лукомской дорошки 90 сажен, 
а всей линии 93 сажени. <…> 100/10 яма 
налеве по той же Лукомской дорошке па-
шенной лесок дворцовой Коломенской воло-
сти деревни Чертановой, а направе пашен-
ной лесок прежписанной князей Кантемиров 
и Голицыной селца Черной Грязи пустоши 

Деревня Андреевская – деревня Луковня.  
Карта 1860 года
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Гривенок, <…> и от той ямы <…> поворот 
направо отлого <…> по продолжающейся 
линии по той же Лукомской дорошке вниз 
к речке Чертановке 121 сажень»5. 

В мае 1761 года землемеры Ренне и Хво
щинский снимали дорогу через «пустошь 
Гридину»: «По дороге направе и налеве мел-
кой лес, <…> линия идет реченной дорогой 
до дороги, которая называется Лукомская, 
<…> поворотя налево <…> линия идет Лу-
комскою дорогою до окружной десятого де-
сятка второй ямы, 26 сажен направе роща 
деревни Чертановой, а налеве кусты пусто-
шей Гридиных, где снятие оной дороги, что 
ездят з болшой Серпуховской на Калужскую 
дорогу, кончилось»6.

Найденные в межевых книгах упомина
ния о дороге выявили еще три фрагмента 
к северу от двух ясеневских, упомянутых 
выше, что позволило соединить все выяв

ленные фрагменты в единую трассу. Так 
на плане Зюзинской волости появилась 
дорога Лукомка. Она ответвлялась от Сер
пуховки чуть севернее сельца Изютино, 
к югозападу. Но в отличие от других трех 
дорог, действовавших в период Генераль
ного межевания, Лукомка, судя по меже
вым книгам XVII века, уже тогда утратила 
свою функцию транспортного пути и со
хранилась коегде лишь в качестве грани
цы между дачами.

Естественно было предположить, что 
Лукомка вела к селениям Лукомского ста
на, отмеченного в XVI веке на реке Пахре 
«выше нынешнего города Подольска, меж-
ду Шаховым и Молоцким станами. Назва-
ние — от с[ель]ц[а] Луком, ныне Луковня»7. 

Лукомский стан располагался по сред
нему течению реки Пахры между ее ле
вым притоком Десной и правым притоком 
Страданкой. Границы небольшого стана 
можно установить, суммируя земли селе
ний, отнесенных к нему в писцовых кни
гах 1627–1629 годов. На реке Пахре: «Селцо 
Лукомна, селцо Пахово, селцо Трухино; дер., 
что было селцо Петровское; дер. Шехнина, 
а Оленино Усадище тож, и Дмитрово, и Бе-
режек тож; дер. Алексеевская, а Усадище 
и Гаврилково тож; дер. Кормигостево, а Пе-
щерево тож; дер., что была пустошь Шиша-
лова и Шалова тож, дер. Горки, дер. Орехово, 

 
Сельцо Луковня на Пахре

Панорама 
городища  
Луковня-II  
(V век до н. э. –  
I н. э.)

Городище  
Луковня-I  
(рубеж эр –  
X век)  
на карте
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пустоши Раево, Даниловка, Тарасово, Вато-
лино, Курьянова, Павшино Подосинки тож». 
На оврагах близ Пахры: «Село Поливаново, 
дер. Кузенева, дер. Ивашево Римское, Се-
меново тож». На речке Страданке: «Дер. 
Гаврилово, а Страдань тож; дер. Шкарова, 
а Демидова тож; дер., что была пустошь, 
Сергеево, а Пожегино тож». Несколько пу
стошей на речках Рожая, Малая Лубенка, 
Киселевка8. Название стану дало «селцо 
Лукомна на Похре». Оно и «пустошь Тиха-
новская на враге» записаны за «шатерничим 
Олексеем Семеновым сыном Карбышевым»: 
«А владеет Олексей Карбышев тою вотчи-
ной — селцом Лукомною да пустошью Тиха-
новскою — по закладной, что заложил у него 
треть того селца и треть пустоши Елисей 
Микулин сын Цвиленеев в 1621 году, а тою 
третью селца Лукомною и третью пустоши 
Тихановскою по закладной же Михайла Ива-
нова сына Борисова Бороздина в 1626 году, 
а третью треть того селца и пустоши вла-
дел по закладной же Олексей Ивана сын Бло-
хина в 1627 году»9. 

Необходимо отметить, что в писцовой 
книге 1627 года название реки отличает
ся от ныне принятого — «Похра». А далее, 
начиная с книги 1646 года, река назва
на Пахра. Изменилось тогда и название 
сельца Лукомна. Смысл этого топонима 
связан с местным рельефом. У Даля лу-
ко�ма — «изгиб оврага, реки». Отсюда по
нятно наименование сельца, находивше
гося как раз у речного изгиба, — Луко�мна 
(1627). И конечно, от корня «луко�м» про
исходили названия Луко�мская земля, Лу
ко�мская дорога, Луко�мский стан. Однако 
в писцовой книге 1646 года название вот
чинного сельца изменилось так, что поме
нялся и его смысл: «За боярином за Михай-
лом Михайловичем Салтыковым, что было 
преж того за шатерничим за Алексеем Кар-
тышовым селцо Луковно на реке на Пахре». 
Этот же боярин скупил все доли семейства 
Поливановых и приобрел соседнее с сель
цом село Поливаново и пять деревень во
круг10. 

А уже к моменту переписи 1658 года при 
сыне боярина Петре Михайловиче Салты
кове Луко�вно потеряло статус сельца, стало 
деревней и получило соответствующее де
ревне наименование женского рода — Лу
ко�вня11, которое нередко произносится 
с ударением на первом слоге. Деревня Лу
ковня находится недалеко от села Дуброви
цы, расположенного у слияния реки Десны 
с Пахрой. Дубровицы относятся к Молоц

кому стану, размещавшемуся восточнее Лу
комского. Севернее последнего находился 
Гоголев стан (на Десне). Южнее — селения 
Перемышльской волости и Шахова стана, 
который огибал Лукомский стан и с запада. 

Примерная трасса Лукомки могла про
легать через земли населенных пунктов, 
соединенных на карте 1852 года просе
лочными дорогами: село Ясенево — село 
Бачурино — деревня Быково — деревня 
Потапово — деревня Язово — село Ни
кульское — деревня Андреевское (на пра
вом берегу Десны) — деревня Луковня. 
Практически все эти участки функциони
руют до сих пор. И все же надо понимать, 
что с XVI до середины XX века Лукомка со
хранялась большей частью не в виде дорог, 
а в виде межевых урочищ, которые поддер
живались, пока действовали владельческие 
права на отмежеванные дачи. Вероятно, 
она возникла много раньше, в какойто 
момент оказавшись единственным обще
известным урочищем, которое могло быть 
использовано для фиксирования межников 
предоставляемых служилым людям пустых 
еще земель. 

Вот, к примеру, то же Ясенево: его юж
ная межа прошла по урочищу «Cтарая 
дорога, называемая Щетинкина», а вос
точная — по урочищу «Cтарая дорога, 
называемая Лукомка». Обе дороги пере
секались в верховье оврага Смолевого, Лу
чевского тож, по правую сторону которо
го и проходила на этом участке Лукомка. 
Можно предположить, что Ясеневскую да
чу предоставляли первому владельцу, когда 
этот перекресток двух старинных дорог уже 
был освоен, но земли еще не заняли. «До
рога Щетинкина», судя по планам, шла от 
ранней трассы Старой Калужской дороги, 
которая проходила через Голубино, пере
секала Лукомку и направлялась к юговос
току: куда  — пока неясно. А Лукомка — от 
Москвыреки на югозапад к «Лукомне 
на реке Похре» (так названо это сельцо 
в писцовой книге 1627 года и, очевидно, 
называлось ранее).

В духовной грамоте Ивана Калиты (1328) 
значится и «село Ясиньское», завещанное 
Великим князем сыну Андрею, и Расто
вец (без уточнения — стан или волость). 
Значит, размежевание пустующих («пороз-
жих») земель у перекрестка старинных до
рог могло произойти еще при предыдущих 
правителях московских. Но, согласно опуб
ликованным некоторое время назад дан
ным археологических исследований, исто
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рия Лукомской дороги и Лукомны уходит 
во времена гораздо более отдаленные.

В начале 1970х годов на южной окраине 
деревни Луковня на правом берегу Пахры 
обнаружено два городища, где найдены 
предметы эпохи железного века (дьяков
ская культура) и древнерусского периода  
(XII–XIII века):

1. В излучине Пахры раскопано круп
ное позднедьяковское городище Луков
няI (рубеж эр — X век), оно с трех сторон 
окружено петлей речного русла, а на се
веровосточном краю излучины защище
но двумя линиями валов и рвов. На горо
дище архео логи обнаружили привозные 
украшения с выемчатой эмалью III–V ве
ков, поясной набор VI–VII веков, сви
детельства активной жизнедеятельности 

в между речье Оки и Волги в 1м тысячеле
тии нашей эры.

2. В сотне метров от речного берега на 
мысу меж двух отвершков реки расположе
но раннедьяковское городище ЛуковняII 
(V век до нашей эры – I век нашей эры). 
Это городище со всех сторон огорожено 
двумя валами высотой около метра и рвом 
между ними глубиной до 3 метров. На рас
положенном рядом селище обнаружены 
следы металлургического производства 
и два кургана вятичей.

Н.А. Кренке в своей недавно опубли
кованной диссертации12 констатирует: па
леодемографические оценки позволяют 
сделать вывод, что население всего бассей
на Москвыреки в раннедьяковское вре
мя могло составлять 4000–5500 человек  

Городище дьяковской культуры  
(по П.Н. Третьякову)

Археологические 
находки из поселений 
дьяковской культуры

Позднедьяковское городище Луковня-I  
в излучине Пахры
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(минимальные цифры) при наличии при
мерно 70 поселенческих центровгородищ. 
Отмечалось, что на рубеже VI–V веков до 
нашей эры наблюдался резкий подъем чис
ленности населения региона. Раннедьяков
ских памятников известно в четыре раза 
больше, нежели преддьяковских. Затем чис
ленность стабилизировалась на длительное 
время, видимо, достигнув пределов, обус
ловленных «ресурсной емкостью» долины.

По карте «Памятники железного ве
ка на территории Москвы»13 видно, что 
вся территория бассейна Москвыреки 
от устья Сходни до устья Городенки была 
тогда хорошо освоена; на берегах Моск
выреки и ее ближайших притоков отме
чено 39 памятников 1м тысячелетия до 
нашей эры — 1м тысячелетия нашей эры 
(городищ и селищ): СпасТушинское, 
СпасТушинскоеII, Барышиха, Мяки
ниноI, МякининоII, МякининоIII, Ту
шинское, Алешкино, Никольское, Трои
цеЛыково, Татарово, Терехово, Кунцево, 
Филевское, Сетунское, Матвеевское, Ма
моново, Андреевское, Кремль, Андрони
ков, Данилов и НиколоПерервинский мо
настыри, Нижние Котлы, КоломенскоеI, 
КоломенскоеII, КоломенскоеIII, Голосов 
овраг, Дьяково, ДьяковоI (Выгон), Дьяко
воII (Дьяковопойма), ДьяковоIII (Дья
ковоюжное), Чертов городок, Шипилово, 
ЦарицыноI, Братеево, Капотня, Нижнее, 
Верхнее. Можно сказать, что «экологиче
ская емкость» долины Моск выреки была 
практически исчерпана.

И на берегах Пахры почти на всем ее про
тяжении археологи обнаружили десятка два 
поселений железного века, зафиксировав 
раннедьяковские и позднедьяковские круп
ные и небольшие поселения и даже еди
ничные находки, сохранившиеся в остат
ках культурных слоев, — свидетельство 
многочисленности дьяковского населения 
в между речье Москвы и Пахры14. К ран
недьяковским отнесены мощные Дубро
вицыII, Борисово, Красное, ЛуковняII, 
небольшие неукрепленные поселения на 
открытых участках Беляево, ДубровицыIII, 
Рыбино, Студенцы, Константиново; к позд
недьяковским (рубеж эр – X век) — круп
ные городища Володарка, Коробово, Сья
новское, Борисоглебское, Щербинское, 
Кузнечики, Роднево, ЛуковняI, селища 
СтрелковоI, СтрелковоII, Бяконтово, Ко
нопелкаI, Кутьино, Поливаново. Деталь
ное исследование позволило археологам 
сделать вывод, что первые дьяковские по

селения появились в бассейне Пахры ранее 
V века до нашей эры. А в V–III веках до на
шей эры число дьяковских памятников рез
ко увеличивается. Судя по количеству нахо
док, пик жизни в москворецких городищах 
приходился на «римское» время (I–IV века 
нашей эры). В V веке произошел какойто 
существенный кризис, а к VII веку жизнь 
в позднедьяковских поселениях оконча
тельно прекратилась. VII–IX века архео
логи относят к «темному» периоду, однако 
за последнее время выявлены редкие пост
дьяковские памятники, свидетельствующие 
о наличии на периферии московского реги
она немногочисленного населения, которое 
могло передать переселенцам прежние то
понимы. Последние исследования приводят 
археологов к выводу, что в этот «темный» 
период происходило переселение сюда с за
пада сначала балтов, а затем и славян. 

Все эти городища и селища, стабильно 
существовавшие долгое время, были связа
ны водными путями (реки Москва и Пахра 
с притоками). Но русла рек располагались 
почти параллельно друг другу, и обитателям 
селений на среднем течении рек оказалось 
значительно удобнее налаживать между со
бой сухопутные сообщения. Несом ненно, 
все поселения дьяковской культуры — про
ще говоря, железного века — соединялись 
дорогами. Возможно, дорога Серпухов
ка, рядом с которой находились Дьяков
ские, Коломенские, Даниловское и Ниж
неКотловское городища и от которой 
ответвлялась Лукомка, изначально выпол
няла эту задачу, хотя и называлась, ко
нечно, иначе. Но название Луко�мка, про
изводное от славянского корня «луком», 
могло возникнуть не раньше VIII–IX веков, 
когда славяне возле речной петли — лу
комы — основали поселение и дали ему 
имя Лукомна. А торную дорогу, издревле 
шедшую от дьяковских поселений на Моск
вереке до Пахры, со временем назвали Лу
комкой — вероятно, потому что заканчи
валась она у Лукомны, одного из крупных 
городищ на Пахре. После возникновения 
в XIV веке Серпухова могла появиться доро
га в Москву из этого города, ставшего вско
ре центром удельного княжества. Новая до
рога Серпуховка, влившаяся в стареющую 
Лукомку, стала вскоре более важной. Про 
Лукомку постепенно забыли, и даже ее на
чало стало Серпуховской дорогой в Москву. 

Именно постоянная связь между по
селениями единой культуры позволила 
сформироваться этнической общности, 



ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Московский журнал. № 11 (311). Ноябрь 2016  73

существование которой отмечают архео
логи. Н.А. Кренке указывает, что в желез
ном веке выделяется два этапа культуры 
городищ дьяковского типа, датируемых 
V (VI)–II веками до нашей эры и II веком 
до нашей эры – V (VII) веком нашей эры. 
Культура населения городищ Москворе
чья в первые века нашей эры имеет столь 
яркие признаки самобытности, что архео
логи констатировали формирование в ре
гионе этнической общности — московлян, 
москвичей. Опуская подробности, обратим 
внимание на главное для рассматриваемой 
темы: многовековое существование лесной 
дороги Лукомки — от Дьякова до Луком
ны — вполне обосновывается наличием 
в регионе богатой и самобытной культуры, 
разнообразием существовавших здесь ви
дов человеческой жизнедеятельности. 

Неиспользуемая дорога сквозь лес за
растает за несколько десятков лет. Однако 
Лукомка фиксировалась даже в XIV веке, 
к этому же времени можно отнести появ
ление дачи села Ясенево (Ясиньского). Это 
подтверждает связь отмирания Лукомки 
с возникновением в XIV веке Серпухов
ской дороги (см. выше).

Повторим: конечно, река Москва и ее 
притоки обеспечивали постоянный товар
ный обмен и промысловохозяйственную 
деятельность населения западной части 
волгоокского междуречья. Но невозможно 
представить, что 1600 лет дьяковского бы
тия могло пройти без дорог, соединяющих 
две реки посуху. Невольно встает вопрос: 

а когда же возникли другие древние доро
ги — Каменка, Растовка?

Вышеназванные крупные Щербинское 
и соседнее Борисоглебское городища на
ходились на территории, в XIV–XVI ве
ках ставшей Растовской волостью (ныне 
оба — в черте городского округа Домодедо
во). Значит, дорога, что вела в волость, то
же могла возникнуть очень рано, как и Лу
комка.

«Дорога Растовская», «Старая Растов-
ская дорога, что ездят из Москвы в село 
Михайловское» — на планах эти названия 
также располагаются вдоль непрерывной 
линии проселочной дороги, начавшейся 
как ответвление от Серпуховской доро
ги к юговостоку, в точке, где Серпуховка 
пересекла межу дворцовой пустоши Кре
четовая и сельца Изютино. Далее Растов
ка стала межой сельца Изютино и земли 
села Коломенское, затем межой деревни 
Чертаново и села Коломенское, южнее пе
ресекла земли деревни Котляково и села 
Покровское в направлении дворцового се
ла Михайловское, которое со временем, 
после утраты обветшавшего храма, стало 
сельцом. Значение дворцового села утрати
лось, снизилось и значение дороги. Однако 
нанесение дороги на планы Генерального 
межевания подтверждало ее сохранность 
и функционирование в указанный пери
од. Эта извилистая дорога вела мимо села 
Михайловское дальше к югу — к селениям 
Растовской волости, отчего и получила из
давна название Растовская.

Щербинское  
городище
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Как отмечал Ю. Готье (см. прим. 7), 
«в общих чертах границы станов и волостей 
наметились еще в эпоху колонизации Мо
сковского края русскими». Но это не зна
чит, что их состав и границы определились 
сразу. Еще в XVI–XVII веках встречались 
случаи приписки одного селения к разным 
станам или перемежевания смежных селе
ний. Ю. Готье в перечнях станов и воло
стей Растовскую волость не называет. 

Согласно имеющимся данным, Растов
ская (Растовецкая) волость располагалась 
по верхнему течению реки Рожая — пра
вого притока Пахры. «Растовец» упомянут 
в духовной грамоте Ивана Калиты, удель
ного Московского князя в период с 1325 по 
1340 год. Грамота датируется 1328 годом, 
значит, села и станы, перечисленные в гра
моте, возникли при предыдущих москов
ских правителях. 

Куда же вела Растовка? Даже на картах 
1852 и 1860 годов, когда западнее нее бы
ла проложена новая, спрямленная трас
са — Варшавское шоссе, извилистая Рас
товка действовала и просматривалась в виде 
проселочной дороги: восточнее села Михай
ловское она пролегала через деревню Берез
кино близ кладбища, через деревню Дрож
жино, сельцо Щербинки, деревни Захаркино 
и Борисовка, сельцо Ордынцы, сёла Стрел
кино и Покров на западной стороне устья 
притока Пахры — речки Конопенки (ны
не — Конопелька); от Покрова дорога шла 
в верховье овражистой Конопенки на дерев
ню Бережки.

Селения Растовской волости лежали 
между притоками Пахры — речками Ро
жая и Конопенка. Названия нескольких 
дач волости отмечены в писцовых кни
гах 1627–1629 годов: «на <…> рч. Конопен-
ке — с. Мясоедово, Поливаново тож, деревни 
Щербинкино, Берег Дальной и Ближней Берег; 
на <…> рч. Рожае — с. Битягово; на притоке 
Рожаи рч. Рогожке — села Сысково, Матве-
евское, Свилково, сц. Володимерово, Убереж 
тож, деревни Шишалова, Якимово, Яким-
цово тож; на рч. Юрьевке — дер. Мерзлики; 
на рч. Михайлице — деревни Михеево, Новго-
родово и Мясоедово тож, Сухинино, Юхово 
тож; на рч. Раковке — деревни Матовилово, 
Гриднино; в верховье рч. Ясенки — дер. Захар-
ково»; отмечены также «дер. Кучина, Болшой 
Мшище тож на пруде, сц. Романцово»15. 

Судя по всему, возникновение назва
ния Растовской дороги можно датировать 
как минимум началом XIV века. В числе 
упомянутых выше дьяковских городищ 

и селищ названы и селения Растовской 
волости. Особо можно выделить крупные 
Щербинское и Борисоглебское.

Щербинское городище железного века 
(V век до нашей эры — X век нашей эры) 
расположено на речке Конопелке (в пере
писи 1627 года — «сц. Щербинино на рч. Ко-
нопенке») и известно также как Конопел
кинское. В юговосточной части городища 
близ шоссе Подольск — Домодедово сохра
нились остатки валов и рвов. При раскопках 
в 1964 году здесь найдено множество инте
реснейших артефактов дьяковской культу
ры (подробности вновь опустим). 

В километре от Щербинского, на мы
су при впадении двух отвершков в Пахру, 
находится крупное позднедьяковское Бо
рисоглебское городище. На этом месте 
еще в 1628 году, согласно приходским 
окладным книгам Патриаршего прика
за, стояла «церковь Бориса и Глеба, что 
в Растовцах Домодедовской волости». Су
дя по всему, это именно то место, от ко
торого и произошло название Растовской 
волости. (У В.И. Даля ра�стовый — «отно
сящийся к лучшей поре, самого лучше
го качества». Места эти, наверное, были 
тогда богатыми.) Борисоглебское клад
бище разместилось на территории горо
дища, о котором никто уже не помнил. 
В переписных книгах Растовской волости 
1704 года сказано: «Погост Борисоглебский 
на реке Пахре, а в нем церковь Бориса и Гле-

Карта Растовской волости с обозначением 
Растовской дороги 
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ба деревянная»16. Со временем церковь об
ветшала, а новую взамен не построили. 
Оставшийся без церкви погост отмечен на 
карте Московской губернии, выполнен
ной в 1860 году генералом Ф.Ф. Шубер
том. Рудименты укреплений уже не про
слеживаются. Погост не позволяет вести 
полноценные археологические раскопки, 
однако при шурфовке установлено, что 
на склоне городища имелся вал, по греб
ню которого проходил частокол. В куль
турном слое 0,4–1,5 м по краям кладби

ща также найдены материалы дьяковской 
культуры. Кроме предметов раннежелез
ного века, на Борисоглебском городище 
по краям кладбища обнаружены древне
русские и позднесредневековые матери
алы ХII–XIV веков (в это время у под
ножия древнего дьяковского поселения 
располагалось славянское селище). 

Не исключено, что и Каменка могла воз
никнуть в железном, а не в XIV веке.

«Каменская дорога», или «Дорога из села 
Каменского в Москву», была обозначена на 

Борисоглебское 
городище

Археологические находки Борисоглебского городища
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планах земель сел Воронцово, Тропарево, 
Передельцы непрерывной линией, что под
тверждало ее сохранность и функциониро
вание в период межевания. Кстати, велико
княжеское село Каменское, куда вела эта 
дорога, и сейчас живо — в НароФомин
ском районе, и там находится древнейший 
в Подмосковье каменный храм — Николь
ский, основание которого относят к концу 
XIV века17. Но так как в духовной грамоте 
Ивана Калиты в числе сел, завещанных сы
ну Ивану, упоминается «село Каменичское», 
что на Наре, можно заключить: этот храм 
появился значительно раньше — в нача
ле XIV века. В писцовой книге 1627 года 
Большая Каменская дорога упоминается 
неоднократно18. Спустя более двухсот лет 
дорога Каменка просматривается на картах 
1852 и 1860 годов по маршруту: село Тропа
рево — деревня Дуткино — деревня Сала
рево — деревня Зименки — деревня Новая 
(здесь к трассе подходит аллея с обсадкой 
от села Покров (Валуево)) — мост через ре
ку Лико — деревня Эмилиевка — выселок 
Марьинский — мост через реку Незнанку 
(ныне — Незнайка) — выселок Кнутов
ский — мост через реку Десну (юговос

точнее села Клокова) — лесной дорогой 
северозападнее деревень Гусцово, Ширяе
во, Решетня — деревня Кукшево — лесной 
дорогой до деревни Лесинцово, отсюда (по 
карте 1860 года) — деревня Лукино — мост 
через Пахру — деревня Новиково — дерев
ня Малеево — деревня Новая — деревня 
Купино — село Моготово (на карте 1860 го
да у границы Московского уезда — указа

Начало Каменки на картах 1852 года...

...и ее продолжение на картах 1860 года
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тель «Из с. Каменского»; здесь же от Мо
готова ответвляется несколько рукавов 
дороги с подписями «Стар.» и указателя
ми «Из Клово»). Деревня Клово находится 
в нескольких километрах по дороге к запа
ду от села Каменское, и, вероятно, старые 
трассы Каменки проходили по Клову (так
же и через село Мачихино). Все эти насе
ленные пункты существуют и сейчас. При 
сравнении карт 1852 и 1968 годов видно, что 
многие фрагменты Каменки сохранились, 
хотя используются не в качестве большой 
дороги.

В Москве Каменка начиналась у Моск
выреки близ Андреевского городища дья
ковской культуры. А неподалеку от села 
Каменское на реке Наре, менее чем в по
лутора километрах юговосточнее дерев
ни Романово, тоже обнаружено городи
ще — раннедьяковское. Кстати, у деревни 
Рыжково на противоположном берегу реки 
найдено селище XI–XIII веков и 4 курган
ных комплекса.

У трех названных дорог схожая судьба: 
возникнув в железном веке по воле древ
них обитателей Москворечья — финно 
угорского племени меря, они продолжали 
существовать и тогда, когда в окрестности 
дьяковских поселений пришли новые пле
мена — сначала балты, затем славяне. 

Четвертая же дорога — «Из села Ясенева 
в село Зюзино» — формировалась поэтапно 
начиная с XIV века, уже после возникно
вения селений к югу от Москвы. В меже
вых книгах XVII столетия упоминаются 
фрагменты «старинной Ясеневской дорош-
ки», по которым частично проходили межи 
«пуст. Боташевой» (1641)19 и «государева 
дворцового села Зюзина» (1677)20. По этим 
фрагментам можно судить, что старинная 

Ясеневская дорога (из Москвы в Ясенево) 
шла, в частности, по западной окраинной 
меже села Зюзино от вершины Винокурен
ного оврага, затем пересекала овраги Кри
вой, Старостин, Боташеву пустошь. Тот 
фрагмент Ясеневской дорожки, по кото
рому проходила межа Боташевой пустоши, 
мог продолжиться по смежной с пустошью 
земле сельца Кленково там, где шла до
рога к устью Иванькова оврага — левого 
притока Деревлевского оврага. Но уже на 
плане Генерального межевания села Зюзи
но 1766 года дорога, проходящая через се
ло, промаркирована указателями: «Из села 
Ясенова», «В Москву». К югу от села Зю
зино она показана на планах проходящей 
через смежные селения с обозначения
ми: у сельца Марково — «Дорога из села 
Ясенева в село Борисовское, Зюзино тож, 
и в Моск ву», у сельца Кленино, Колычово 
тож, сел Конково, Ясенево, Уское — «До-
рога из села Ясенева в село Зюзино»21. 

К северу от Зюзина дорога на Моск ву 
проходила через сельцо Шаболово. На чер
теже 1694 года от Москвы до него вдоль Ка
дашевского оврага, где текла речка Чура, 
пролегала Большая Шаболовская дорога 
(Шаболовка), по которой в 1630 году была 
проведена межа вновь образованной пусто
ши Черемошье. В верховье Винокуренного 
оврага, где находилось тогда сельцо Шабо
лово, Шаболовка переходила в Ясеневскую 
дорогу, которую частично «сохранили» вы
шеупомянутые фрагменты межи села Зюзи
но. Вероятно, именно древняя Ясеневская 
дорога легла в основу Большой Шаболов
ской, получившей название от сельца Ша
болово, которое переместилось к большой 
Ясеневской дороге с прежнего места (ко
нец XVI – начало XVII века, селище Ста
рое Шашебольцово на правом берегу речки 
Котел). Еще в 1577 году, согласно платеж
ным книгам Московского уезда, «селца Ша-
шеболцова» на этом месте не значилось22. 
До 1611 года сельцо числилось за боярином 
князем Федором Тимофеевичем Долгору
ковым, а дорога, использовавшаяся только 
для езды из Москвы в Шаболово, получила 
название по сельцу — Шаболовская. 

Ко времени Генерального межевания 
Шаболовка, ставшая межой между земля
ми Донского монастыря (сельцо Семенов
ское) и пустошью Черемошье, утратила 
значение большой дороги. Новая дорога от 
Шаболова до Москвы пролегла через воз
никшие черемошские села Знаменское 
(1630) и Троицкое (1732). 

Село Зюзино на реке Котле. 1694 год.  
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 32954-2. Д. 249.2
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У вершины Винокуренного оврага от 
Ясеневской дороги ответвилась тропа на 
юговосток по пустоши Новоселки — ве
роятно, еще в курганные времена. У мы
са, образованного рекой и Винокуренным 
оврагом, возникла широкая котловина, 
усиленная с правого берега обрывистым 
устьем Безымянного оврага. Река в крутых 
берегах била ключом, словно кипела в кот
ле. Ее так и прозвали — Котел. Выше это
го «котла» вятичи пересекли поток, а потом 
и Безымянный овраг, на высоком берегу 
которого основали однодворную деревню 
(селище ЗюзиноI, датируемое XII–XIII ве
ками)23. По водоразделу между оврагами вя
тичи пошли к югу от селища в гору сквозь 
леса — к Ясеневу. За Боташевой пустошью 
близ устья Иваньковского оврага дорога из 
Зюзина, повидимому, слилась со старин
ной Ясеневской дорогой. На торном лесном 
пути обнаружено немало селищ и курган
ных комплексов: как видно, эта дорога мно
гие века была не менее важной, чем другие. 

А из Зюзина в Москву стали ездить че
рез мельничную запруду, поставленную 
на «котле» ниже устья Безымянного ов
рага (см. план 1694 года). Сначала доро
га отсюда шла по долине между Котлом 
и речкой Вздериножкой (ныне Коршуни
ха) к месту их слияния. Но бурные здеш
ние паводки, а также появившиеся позже 
глиняные карьеры и кирпичные заводы 
мешали постоянному проезду. И Зюзин
ская дорога свернула от плотины к Кор

шунихе и пошла к Москве через Знамен
ское и Троицкое. 

Путь через Зюзино сократил и облегчил 
дорогу из Ясенева в Москву. И постепенно 
прежняя Ясеневская дорога (через Боташе
ву пустошь в обход Шаболова и Виноку
ренного оврага) была забыта. К 1818 году 
проезжая дорога по пустоши Новоселки 
исчезла с карты. На ее месте появился парк 
шаболовской усадьбы. 

Генеральное межевание 1766 года зафик
сировало на маленькой территории сельца 
Шаболово наличие шести дорог. Первой из 
них названа та, по которой «ездят с Боль-
шой Калужской дороги на Серпуховскую 
столбовую дорогу», шестой — «что ездят из 
села Борисовского, Зюзино тож, в Москву». 
Она пересекала речку Вздериножку и, сли
ваясь с дорогой из деревни Шаболовка на 
Москву, шла через земли сел Знаменское 
и Троицкое24, а затем через монастыр
ские земли сельца Даниловское, смежного 
с Москвой.

Если Лукомка родилась, судя по все
му, еще до возникновения села Ясенево, 
то дорога «Из села Ясенева в село Зюзи-
но — в Москву» начала формироваться, 
когда к югу от Москвы появились славян
ские племена, о чем свидетельствуют сели
ща и курганные комплексы, сохранившие
ся рядом с дорогой в лесах, через которые 
она проходила и которые сегодня состав
ляют часть Природноисторического пар
ка «Битцевский лес».

1РГАДА. Ф. 1354. Оп. 256. Ч. 1. Л. Я2, У3.
2Там же. Л. К36.
3Там же. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 1359. Л. 18– 

19 об.
4Там же. Оп. 1. Д. 1359. Л. 27 об.–28 об.
5Там же. Ф. 1320. Оп. 1. Д. 833. Л. 112 об.
6Там же. Л. 21 об.
7Готье Ю. Московский уезд (http://rus

istoria.ru).
8РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 9807. 

Л. 414 об.–445.
9Там же. Л. 431.
10Там же. Кн. 9809. Л. 525–528.
11Там же. Кн. 9811. Л. 398–405 об.
12Кренке Н.А. Древности бассейна Моск вы 

реки от неолита до средневековья: этапы 
культурного развития, формирование про
изводящей экономики и антропогенного 
ландшафта (archaeolog.ru).

13См.: Он же. Археология парка «Цари
цыно». М., 2011. Рис. 18.

14Гоняный М.И., Кренке Н.А. Струк
тура расселения дьяковцев в бассейне 
р. Пахры // Советская археология. 1988. 
№  3. С. 54–62. 

15РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 9807. Л. 679– 
703.

16Там же. Кн. 9814.
17См.: Ярославцева С.И. Куда вела доро

га Каменка // Московский журнал. 2004. 
№ 3. С. 46–48.

18РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 9807. 
Л. 396–413.

19Там же. Оп. 2. Кн. 9832. Л. 877.
20Там же. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 1359. Л. 23–29.
21Там же. Ф. 1354. Оп. 256. Л. Б4, М8, 

К42, К38, У3, Я2.
22Там же. Ф. 1209. Д. 908/33089. Л.196.
23Культура средневековой Москвы. Исто

рические ландшафты. Т. II. М., 2004. 
С. 520.

24РГАДА. Ф. 1354. Оп. 256. Л. З6, Т2, Ш2.
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Галина Владимировна Аксенова

Сопричастность
О творчестве народного художника России  

Вячеслава Юрьевича Желвакова  
(к 60‑летию со дня рождения)

В.Ю. Желваков — 
приз нанный худож
никграфик, дейст ви 
тель ный член Россий  
ской академии худо
жеств1. Он пришел 
в искусство в 1980х 
годах и утвердился 
в нем благодаря уме
нию увидеть, осмыс
лить и донести до 
зрителя открываю
щиеся ему в глубо
чайшем чувстве со
причастности образы 
прошлого и настоя
щего. За 35 лет Вяче
слав Юрьевич создал 
более двух тысяч са
мых разнообразных 
графических и живо
писных работ.

Он родился в 1956 году в городе Яран
ске Кировской области. Учился в детской 
художественной школе в ЙошкарОле, за
тем в Марийском республиканском художе
ственном училище, где преподавал замеча
тельный педагог — его отец Юрий Андреевич 
Желваков; далее (1976–1982) в Суриковке на 
отделении графики осваивал сложнейшие 
изобразительные техники — офорт и гравю
ру. Первая крупная работа — серия офортов 
«Труды и дни Михайло Ломоносова» (1982), 
защищенная в качестве диплома. Серия со
держала девять листов, отразивших путь Ло
моносова от холмогорского помораюноши 
до всемирно признанного ученого. 

По окончании Су  
риков ского институ та 
В.Ю. Желваков ста 
жировался в творчес 
кой мастерской гра  
фи ки Академии ху
дожеств СССР под  
ру ководством  О.Г. Ве
рейского. Здесь сфор 
ми ровалось творче
ское кредо Вячеслава 
Юрьевича: «Нравст 
венность, духовность, 
образность в работах. 
Масштабность, неис 
сякаемость темы. Ге 
рой произведений — 
яркая, сильная лич
ность».

В 1986–1988 годах 
Желваков совершил 
путешествие на север 

России, проехал по Пинеге, побывал на 
родине писателя Федора Абрамова. Твор
ческим итогом стали две серии рисун
ков — «На родине Федора Абрамова» 
(1986) и «Будни и праздники северной де
ревни» (1988).

В 1989 году состоялась поездка по БАМу, 
которая произвела на Желвакова сильное 
впечатление. В серии офортов, посвящен
ных БАМу, впервые ясно проявилось стрем
ление автора не просто вести «изорепортаж» 
из мест пребывания, но делать философские 
обобщения, говорить об увиденном языком 
притчи. За эту серию он получил премию 
ЦК ВЛКСМ.
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В том же году В.Ю. Желваков стано
вится членом Студии художников имени 
В.В. Верещагина МВД России. В его твор
честве появляется новая тема, раскрываемая 
им с тонким, проникновенным лиризмом: 
«Сельский участковый» (1989), «Хранители 
чистой воды» (1994), «Страж острова Ки
жи» (1994), «Репортаж из “горячей точки”» 
(1994)2. Тема народного подвига в Великой 
Отечественной войне воплотилась в циклах 
«Долгие ночи блокадные» (1995), «Солдат
ские песни» (1996), «НормандияНеман»3. 
За графическим рассказом (1992) о великих 
русских полководцах — Александре Нев
ском, Суворове, Кутузове, Жукове через 
несколько лет последовала история россий
ской армии и флота в лицах (серии «Русские 
флотоводцы» и «Славные сыны Отечества»; 
последняя удостоилась диплома Паломни
ческого отдела Московской Патриархии)4. 

Особое место в творчестве художника 
занимает Греция — Эллада и ее древняя 
православная земля (серии «По Греции», 
«По Кипру», «Осколки античной цивили
зации»5. 

Почти 30 лет жизни В.Ю. Желвакова 
связаны со Студией художников МВД, ко
торая с 1993 года носит имя выдающегося 
живописцабаталиста и путешественника 
Василия Васильевича Верещагина, жизнь 
и личность которого нашли достойное от
ражение в желваковских работах, начи
ная с портрета мастера (1993). В одном из 
интервью В.Ю. Желваков говорил: «Ху
дожник Василий Верещагин вызывает не
поддельный интерес. В нем соединились 
художник, воин, путешественник. Конеч
но, когда Студию назвали его именем, мне 
сразу захотелось сделать такой знаковый 
портрет, который был бы одновременно 
и парадным, и подчеркивал бы военную 

принадлежность Верещагина. Я читал не 
только его биографию, но и его воспоми
нания, подолгу смотрел его картины в Тре
тьяковской галерее, а нарисовав портрет, 
создал затем целую серию работ по его 
биографии»6.

Вячеслав Юрьевич Желваков ведет боль
шую преподавательскую работу. С 2001 го
да он — профессор кафедры живописи 
и академического рисунка Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества, 
а с 2011го — профессор кафедры живопи
си, рисунка и композиции Академии аква
рели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Задумываясь о прошлом и настоящем, 
В.Ю. Желваков отмечает: «Великое про
шлое учит нас быть людьми, достойными 
этого величия, помогает понять смысл се
годняшней жизни, сохраняет веру в вели
кую будущность России. В моих размыш
лениях о том, что такое история, я все 
чаще прихожу к выводу, что нельзя вычер
кивать из истории наше сегодня. Как наши 
предки поднимались на защиту Отечества, 
жертвовали собой на Чудском озере или на 
Бородинском поле, так и сейчас мальчиш
ки должны быть готовы защищать Отече
ство. И я хочу, чтобы к этой мысли приво
дили мои работы. Писателей исторических 
романов часто называют фантастами на
оборот. Нечто подобное можно сказать 
и о художниках, обращающихся к собы
тиям прошлого. Но чтобы наши романы 
и картины не оказались фантастикой, на 
мой взгляд, важно передать дух историче
ского прошлого, возбудить в зрителе чув
ство сопричастности к истории, дать ему 
осознать, что это его предки построили 
Великую Русь, сделали ее самой справед
ливой державой мира, живущей по право
славным законам».

1Творчеству художника на страницах 
«Московского журнала» были посвяще
ны публикации: Аксенова Г.В. Москва Ги
ляровского в сов ременной графике (2003. 
№ 11. С. 33–35); «Живопись чистая, звон
кая, светоносная» (2004. № 11. С. 30–32); 
Родом из детства. Интервью с В.Ю. Жел
ваковым (2006. № 10. С. 28–31). См. также: 
Она же. О художнике Юрии Желвакове //  
Романжурнал XXI век. 2004. № 7. C. 111–112.

2См.: Галерея героев. Интервью с худож
ником В.Ю. Желваковым и рассказ о его 
новых работах // Романжурнал XXI век. 
2006. № 2. С. 110–111.

3Аксенова Г.В. «О доблестях, о подвигах, 
о славе…» Размышления в связи с 60летием 
авиационного полка «НормандияНеман» // 
Русский деловой вестник. 2003. № 21. С. 16.

4Она же. Славные сыны Отечества // 
Романжурнал XXI век. 2006. № 2. С. 112.

5Она же. Греческий мир глазами русских 
художников конца XX – начала XXI в. // 
X Пасхальные чтения. Материалы X научно 
методической конференции «Гуманитарные 
науки и православная культура». М., 2012. 
С. 149–156.

6http://zvezdar.ru/vspomogatelnoe2012/ 
2647vereshagin.html
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Из серии «На родине Федора Абрамова»

Амбары деревни Марьино. Архангельская область.  
Бумага, карандаш. 1985–1986 годы

Дорога на заимку. Архангельская область.  
Бумага, карандаш. 1985–1986 годы
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Первоцветы. Бумага, карандаш. 1987 год

Натюрморт с раками. Бумага, карандаш. 1995 год
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Натюрморт с гитарой. Бумага, карандаш. 1995 год

Старые ветлы. Бумага, карандаш. 1991 год
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Нижний Новгород. Дорога в Печерский монастырь.  
Бумага, карандаш. 1991 год

Нижний Новгород. Монастырские ворота.  
Бумага, карандаш. 1991 год
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Москва. Кропоткинская.  
Бумага, карандаш. 1992 год

Михайловский сад. Из серии «Град Петра».  
Бумага, карандаш. 1987 год
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Последний поход.  
Портрет художника В.В. Верещагина и адмирала Макарова.  

Смешанная техника. 2002 год

Из серии «В.В. Верещагин – художник, воин, путешественник»
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Художник В.В. Верещагин в мастерской.  
Бумага, пастель. 2002 год

Кавказ. Бумага, пастель. 2004 год

Из серии «В.В. Верещагин – художник, воин, путешественник»
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Плевна. Бумага, пастель. 2004 год

Самарканд. Бумага, пастель. 2004 год

Из серии «В.В. Верещагин – художник, воин, путешественник»
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Тибет. Бумага, пастель. 2004 год

Туркестан. Бумага, пастель. 2004 год

Из серии «В.В. Верещагин – художник, воин, путешественник»
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Во Франции. Бумага, пастель. 2006 год

Индия. Бумага, пастель. 2006 год

Из серии «В.В. Верещагин – художник, воин, путешественник»
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Порт-Артур.  
Бумага, пастель. 2006 год

Из серии «В.В. Верещагин – художник, воин, путешественник»
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Колонна коринфского ордера.  
Из серии «Осколки античной цивилизации».  

Цветная автолитография. 1995 год

Вечный мотив. Из серии «По Греции».  
Бумага, пастель. 1996 год 
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Иерусалим. Молитва бедуина.  
Бумага, карандаш. 2006 год
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Утренний доклад Петру II. 
Бумага, карандаш. 2015 год

Петербург Петра III. На набережной. 
Бумага, карандаш. 2015 год

Из серии «История российской полиции»
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Светлана.  
Холст, масло. 2015 год
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