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Дорогие лосиноостровцы!
Когда-то гигантский 

зелёный клин Лосиного 
острова вбирал в себя и 
территорию вашего рай-
она.  Массив прорезала 

железная дорога, оставив нам с вами 
станции Лосиноостровская и Лось. 
Гордый лесной красавец на вашем 
гербе поворачивает голову и смо-
трит на оставшиеся за Ярославским 
шоссе кущи…
Но давайте, друзья, вглядимся 

и вслушаемся в историю ваших мест. 
Со страниц этого журнала заговорят 

те, кто здесь строил, как Савва Ма-
монтов или братья Джамгаровы. 
Мы с вами почувствуем студёный 
воздух Севера, которым пронизаны 
топонимы района: так уж повелось 
в советской Москве, что названия 
раздавались по сторонам Света. У вас 
прижились герои эпопеи «Челюски-
на», первооткрыватель Арктики 
Степан Малыгин, полярный лётчик 
Михаил Бабушкин. Как и Северная 
железная дорога, названия вдруг 
завернут на восток и доведут нас 
до Шушенского, которое мало кто 

знал, если бы туда не сослали Ле-
нина. Тут  недалеко и до созданного 
Лениным Коминтерна, и до чекиста 
Менжинского…
Много историй связано с имена-

ми тех, кто покоится на Перловском 
кладбище. И это, прежде всего, тот, 
кому Москва обязана своей фото-
летописью, — изумительный Наум 
Грановский. 
Вот, лосиноостровцы, это только 

малая часть того, что мы собрали 
и постарались рассказать. Начинаем 
читать!

1. Сказочные сохатые — стр. 6–9
2. Реки и пруды — стр. 10–13
3. На благо общества, вопреки закону — стр. 14–17
4. Вначале был полустанок — стр. 18–19
5. Орудие мировой революции — стр. 20–25
6. Интеллигентный инквизитор — стр. 26–29
7. Холодные топонимы севера Москвы — стр. 30–33
8. Ленин в Шушенском — стр. 34–37
9. Покоритель арктического неба — стр. 38–41
10. Эпопея «Челюскина» — стр. 41–47
11. Степан Малыгин — гардемарин Арктики —  

стр. 48–51
12. К воде!. . К воде!. . — стр. 52–55

13. Братья — стр. 56–59
14. Перловское кладбище — стр. 60–63
15. Правда или нет? Семь вопросов о Чапаеве —  

стр. 64–65
16. Москва в кадре — стр. 66–71
17. «Жмельков заколдовал ворота!» — стр. 72–73
18. Евангельские христиане-баптисты — стр. 74–77
19. Лосиноостровские храмы. Вчера. Сегодня. 

Завтра — стр. 78–81
20. Лосиноостровский майдан — стр. 82–83
21. Портрет района — стр. 84–87
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5 ИЮЛЯ 1995 ГОДА

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО 
ФОНДА

3детских сада

3школы

3поликлиники

3библиотеки8 памятников

• Зенитная установка, ГБОУ «Школа № 1381»,
ул. Коминтерна, д. 52

• Павшим воинам в виде плиты курсанту Куделькину 
на Перловском кладбище

• Камень «Жителям города Бабушкина, уходившим 
на фронт», в Сквере на Оборонной улице

• Камень «Участникам боевых действий в мирное 
время», в Сквере на Оборонной улице

• Памятник В. И. Ленину на ст. «Лосиноостровская»

• Памятник А. С. Пушкину в ПКиО «Бабушкинский»

• Памятник «Паровая машина» в ПКиО «Бабушкинский»

• Бюст Героя Советского Союза Михаила Сергеевича 
Бабушкина в ПКиО «Бабушкинский» 1 фонтан

4 парка

• Джамгаровский парк

• Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский»

• Парк «Торфянка»

• Парк по 1-й Напрудной улице

4 храма
• Патриаршее подворье — храм Казанской Иконы 
Божией Матери в Лосиноостровской, 
Анадырский пр., вл. 8

• Храм-часовня в честь Иверской иконы Божией 
Матери Патриаршего подворья — храма собора  
Новомучеников и Исповедников Российских 
в Бабушкине, ул. Стартовая, вл. 6, стр. 1

• Храм-часовня (церковь) Преподобного Сергия 
Радонежского, ул. Малыгина, вл. 4

• Религиозная организация — Церковь Евангельских 
христиан-баптистов «На Лосинке», ул. Таёжная, 
д. 2а, стр. 1

1 дом культуры 1 родильный дом

35 улиц

Нижний Джамгаровский 
пруд

Джамгаровский 
парк

Река Яуза

Река Ичка

Пруд Торфянка

Бабушкинский парк 
культуры и отдыха 

26 ЛЕТ

ВОЗРАСТ РАЙОНА

83 046 ЧЕЛ.

14 989 ЧЕЛ. НА КМ²

554,05 М² 1 304 139,64 М²  

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ АВГУСТ 2021
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Сказочные сохатые 
На востоке Москвы прямо у границ Лосиноостровского 
района располагается один из первых национальных парков 
России — «Лосиный Остров». С его жителями люди знакомы 
издавна. Лесные животные, обитающие в землях восточных 
славян, обычно встречаются в русском народном творчестве. 
Но в случае с лосями всё не так просто.

О"#$ О%&'(#)*+

Лоси действительно 
«обитают» в сказках, 
только не в русских, 
а в финно-угорских. 
Финно-угры — карелы, 

коми, удмурты и марийцы — давно 
жили по соседству со славянами, 
в основном севернее, где сохатые 
распространены 
значительно боль-
ше. Во многих 
сказках северных 

НА ЛОСЕ, В ЧАСТНОСТИ, 
разъезжает легендарный герой 
коми-пермяцкого национального 
эпоса Кудым-Ош — богатырь, наде-
лённый сверхъестественной силой 
и имеющий естественную защиту 
от любого вида оружия. Но и здесь 
мы видим противопоставление 
с медведем — по преданию, мед-
ведь является отцом Кудым- 
Оша. Нередко у коми медведь 
и лосиха олицетворяют мужское 
и женское начала.

народов встречается сюжет косми-
ческой охоты на лося. В частности, 
у коми медведь устраивает погоню 
за лосихой, которая или украла 
солнце, или является самим солн-
цем. Причём эта охота ежедневна: 
медведь догоняет лосиху к вечеру, 
а утром она возрождается — таким 
образом происходит смена дня 
и ночи.
За лосем у финно-угров 

может охотиться не только 

Деревянная стела 
у одного из входов 
в парк. Фото: 
В. Бобков, 1985 год

медведь. В карело-финском эпосе «Ка-
левала» за волшебным лосем Хийси 
отправляется чародей Лемминкяй-

нен, вооружившийся чудес-
ными небесными лыжами. 

Лемминкяйнен и лось Хийси. 
Иллюстрация карело-финского 

поэтического эпоса «Калевала». 
Н. Кочергин (1897–1974)

Его цель — гигантский лось Хийси, 
который мчится по небу так быстро, 
что человек просто не успевает его 
догнать и упускает. Варианты этого 
эпического сюжета разнятся. В одном 
варианте сказания Лемминкяйнен 
гонится за лосем, чтобы выполнить 
одно из испытаний-подвигов и же-
ниться на любимой девушке; охотник 
теряет добычу, поскольку слишком 
рано предаётся мыслям о брачных 
утехах. Согласно другому, более 
архаичному варианту, о котором 
пишет исследователь народов 
Севера Владимир Яковлевич 
Петрухин, Лемминкяйнен 
превратился в Полярную 
звезду, его лыжня — 
в Млечный Путь, 
а лось — в Большую 

Медведицу. К слову, лось Хийси 
у карело-финнов предстаёт не только 
в качестве животного, но и в качестве 
призрака и даже дьявола, а также счи-
тается духом леса.
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У обских угров (это ханты и ман-
си) легендарный лось имел шесть ног. 
Некий охотник тоже пытался до-
гнать невероятно быстрое животное. 
Голоса свыше указывали молодому 
человеку путь сначала до священного 
озера, потом — до реки, но догнать 
волшебного лося удалось только 
на краю мира. Удачливый охотник 
смог отрубить ему две лишние ноги 
и разделать тушу, прикрепив шкуру 
животного к небу, — она символизи-
ровала начало дня для людей. С тех 
пор же, по преданию, лоси стали 

Специалисты по состоянию 
на начало 2019 года 
насчитывают почти 60 лосей 
в парке «Лосиный Остров»

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ЧАПАЕВЕ (СТР. 64–65)
1. Да, учиться этому ремеслу он начал лет в двенадцать и к совер-
шеннолетию уже был настоящим мастером.
2. Женился, да ещё и вопреки воле родителей с обеих сторон. 
Вот только жена не дождалась мужа с войны: бросив детей, сбе-
жала с железнодорожным кондуктором.
3. Вздор! Он уже был полным георгиевским кавалером и имел 
целую коллекцию серьёзных боевых ранений.
4. Определённо. Нигде не учившись военному делу, он очень 
лихо и успешно распоряжался личным составом, подавлял мяте-
жи и осаждал города.
5. Да, и это прошение было немедленно принято. Вот только 
проучился он недолго: через пару месяцев разочаровался в учёбе 
и самовольно покинул академию.
6. Это вряд ли. Убили его, скорее всего, уральские казаки, но все 
обстоятельства смерти Чапаева уже вряд ли станут доподлинно 
известны.
7. Петька и Анка-пулемётчица. Первый был реальным истори-
ческим лицом, а вторая — вымышленным персонажем, впервые 
появилась в фильме братьев Васильевых «Чапаев».

ходить по земле и уже не обладали 
такой скоростью, так что охотники 
могли догнать их.
Ну а что же с русскими на-

родными сказками? Здесь лоси 

практически не представлены, 
а олени — второстепенные персо-
нажи. Гораздо чаще упоминаются 

Герой эпоса «Калевала» Вейнемейнен 
среди зверей. М. Мечев, 1994 год

волки, медведи, зайцы, лисицы, 
а также фантастические Змей Го-
рыныч и Жар-птица. В славянской 
языческой мифологии, впрочем, 
олень упоминается: его относили 
к царственным животным. По од-
ним данным, славяне в то время 
считали, что олень переносит души 
умерших в потусторонний мир, 
по другим — олень воплощал в себе 
силу, смелость и решительность, 
а его рога сопоставлялись с солнцем. 
Изображения оленей можно увидеть 
на многих бытовых предметах сред-
невековой Руси. 
В советских мультипликационных 

и художественных фильмах-сказках 
лоси также появлялись крайне редко, 
а вот оленей там больше, причём 

есть и волшеб-
ные. В известной 
сказке режиссёра 
Александра Роу 
«Золотые рога» 
(1972) в лесу живёт 
олень, за которым 
охотятся злые 
разбойники. Одно-
временно Баба-яга 

утащила в лес двух маленьких доче-
рей главной героини фильма Евдо-
кии. Когда она пошла искать своих 

детей, то не выдала, куда убежал 
олень по имени Золотые Рога, а в ответ 
он подарил Евдокии перстень и указал 
путь в логово Бабы-яги, где томились 
её дочери.
Вот и получается, что олени, а тем 

более лоси, в русских сказках поче-
му-то встречаются реже, чем у их 
северных соседей. 

Кадр из фильма «Золотые рога», 1972 год Кадр из мультфильма «Золоторогий 
олень», 1979 год
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Реки и пруды
Вопреки названию территория Лосиноостровского района 
не примыкает к парку «Лосиный Остров», крупнейшему 
лесному массиву в столице. Но это не означает, что связь 
между ними отсутствует. Реки и ручьи, истоки которых скрыты 
от городского шума в тени деревьев, покидают лес и образуют 
на территории района обширные природные зоны.

Д"#$%#& М(%$)*+,-

ВТОРАЯ ПОСЛЕ МОСКВЫ
Часть западной границы Лосино-
островского района повторяет тече-
ние Яузы. Значение этой реки велико 
и в масштабах всего города. Яуза — 
вторая по величине река столицы, 
она уступает только Москве-реке. Её 
общая протяжённость — 48 км, из ко-
торых в городской черте около 28 км, 
а площадь водосборного бассейна 
составляет 452 км2.

Верхнее течение Яузы теряется 
в болотах загородной части Лосиного 
Острова, а один из истоков располо-
жен на территории учебно-опытного 
лесхоза на юго-востоке Королёва — 
там из небольшого пруда вытекает 
Самаровский ручей. В верховьях 
Яуза проходит через систему Обол-
динских озёр, после которых попа-
дает на территорию парка «Лосиный 
Остров». Она проделывает непростой 
путь по широким и глубоким кана-
вам, через болота и искусственные 
водоёмы. Этот участок изрядно 
трансформирован человеком, ведь 
раньше тут добывали торф.
На территории Лосиного Острова 

Яуза в основном питается волжской 
водой, которая поступает сюда по во-
допроводному каналу из Учинского 
водохранилища на канале имени 
Москвы. Покидая Лосиный Остров, 
Яуза проходит под Ярославским шос-
се, пересекает Ярославское направ-
ление Московской железной дороги 
и уже в Мытищах резко меняет своё 
направление на юго-западное. Она 
пересекает Мытищи, ныряет под 
МКАД и попадает на территорию 
Москвы, сразу на границу Лосино-
островского района.
К концу своего пути Яуза неве-

роятно меняется. Её нижнее те-
чение получило каменные берега 
и Сыромятнический гидроузел для 
поддержания уровня воды. В трёх 
километрах ниже гидроузла Яуза 
впадает в Москву-реку у Большого 

Устьинского моста. Вот так масштаб-
но и торжественно заканчивается 
путь небольшого ручья, стекающего 
с болот Лосиного Острова.

ИЧКА И ЛОСЬ
На севере Лосиноостровского рай-
она, практически вдоль кольцевой, 
протекает один из главных прито-
ков Яузы — река Ичка (левый при-
ток). Длина реки составляет 12 км, 

Река Яуза, 2021 год

Сыромятнический (Яузский) 
гидроузел с плотиной на реке Яузе

Её общая 
протяжённость — 
48 км

но не на всём протяжении она имеет 
постоянное течение. Некоторые 
участки искусственно спрямлены 
и превращены в канавы. Глубина 
реки небольшая — до 0,4 м, но ме-
стами русло углублено. Площадь 
водосборного бассейна — 21,6 км2. 
Поскольку река протекает в основном 
по территории парка, она считается 
одной из наиболее чистых рек Мо-
сквы. Ещё в 1991 году часть долины 

Река Ичка, 2021 год
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Ички объявили памятником при-
роды, а теперь это ландшафтный 
заказник «Долина реки Ички» общей 
площадью 81,4 га.

Несмотря на довольно скромные 
размеры реки, в прошлом с Ичкой 
связывали грандиозные планы 
по созданию огромного водохра-
нилища. Такой проект входил 

в «Генеральный план реконструкции 
Москвы» 1935 года. На реке собира-
лись создать Ичкинское водохрани-
лище, которое бы занимало 1/4 часть 

от современной 
московской тер-
ритории Лосиного 
Острова. Планиро-
валось и соединение 
обширного водоёма 
с Яузой посредством 
канала. Сейчас 

трудно представить, что на месте 
болот и небольших ручьёв Лосиного 
Острова раскинулся бы такой водо-
ём, а уж спрогнозировать влияние 
таких изменений на природу этой 
территории ещё сложнее. Но дале-
ко не все планы по реконструкции 
столицы воплотились, а что касается 
таких глобальных преобразований, 
то может, оно и к лучшему.
Ичка начинается у клинической 

больницы на северо-востоке квадра-
та 41 Лосиного Острова. Этот её исток 
считается левым и главным, а назы-
вается он Свитягинским ручьём — 
по одноимённому болоту и пустоши. 
Правый исток Ички — Ступкинский 
ручей. Он начинается в полутора ки-
лометрах восточнее Свитягинского ру-
чья, в 42-м квадрате парка. Оба ручья 
текут на северо-восток и примерно че-
рез 2,5 км сливаются в одну реку, уже 
за МКАД. По территории Московской 

Ичка — река неглубокая, 
средняя глубина составляет 
всего 0,4 м

ЛОСЁНОК  НЕБОЛЬШОЙ 
ручей длиной около 2 км. Практи-
чески на всём протяжении ис-
кусственно спрямлён и углублён. 
В засушливые годы пересыхает 
полностью. Как можно догадать-
ся, ручеёк получил своё название 
по большему водотоку — Лосю.

области Ичка какое-то время течёт 
вдоль кольцевой, но уже в северо-за-
падном направлении. В районе 96-го 
километра МКАД река ныряет под 
него и возвращается в городскую часть 
Лосиного Острова, где принимает 
свой левый приток — реку Лось. Путь 
Ички по Лосиноостровскому району 
начинается только после того, как река 
покидает территорию парка и после-
довательно пересекает Ярославское 
шоссе и железнодорожные пути Ярос-
лавского направления.
Ичка — далеко не самая полново-

дная река столицы. Основной уча-
сток постоянного течения находится 
в Московской области, но даже тут 
в засушливые годы летом 
река пересыхает. Это 
может показаться 

«неудачной» её особенностью, 
но в то же время такие сезонные 
перепады — верный признак того, 
что река на большем протяжении 
естественная и не подпитывается 
городскими стоками. Естественное 
течение в совокупности с тем, что до-
лина реки в основном проходит 
по лесу, делает Ичку одной из самых 
чистых рек Москвы.

Чистой водой Ичку подпитывают 
её притоки, особенно на территории 
Лосиного Острова. Река Лось — один 
из таких притоков. Длина реки — 
примерно 4,5 км. Лось начинается 
со слияния нескольких ручьёв на до-
вольно обширной территории (ква-
драты 28, 29, 30 и 40 Лосиного Остро-
ва), на северо-западе от клинической 
больницы. Отсюда река течёт на север 
и в 14-м квадрате парка принимает 
правый приток — ручей Лосёнок.
Выше по течению Лось впадает 
в небольшой одноимённый пруд. 
Этот пруд — одно из любимых 
мест для отдыха и купания 
у жителей ближайших райо-
нов. Популярен он не только 
среди людей — весной, 
в сезон спаривания, тут 
собираются тысячи ля-
гушачьих пар. Создание 
пруда в этом месте вызвано 
необходимостью — раньше 
севернее него было сплош-
ное болото в месте слияния 
речек Лось и Ичка. Это силь-
но осложняло строительство 

Пруд Лось, 
2021 год

Река Лось, 2021

кольцевой дороги, и речку Лось 
перегородили небольшой плотиной. 
В результате уровень воды выше 
по течению уменьшился и появил-
ся пруд с чистой проточной водой. 
Кстати, по своей чистоте Лось явно 
опережает Ичку, ведь вся река цели-
ком находится в лесопарке и под-
питывается талыми и дождевыми 
водами. Местные жители уверяют, 
что пить из Лося можно абсолютно 
без опасений.
Получается, что система Ички 

собирает воду с огромной терри-
тории и несёт её в Яузу. При этом 
путь Ички заканчивается не менее 
эффектно, чем у самой Яузы. Как 
раз на территории Лосиноостров-
ского района Ичка разливается 
огромным Джамгаровским прудом 
(подробнее о нём читайте в статье 
«К воде! К воде!» на стр. 52–55). Этот 
водоём занимает 13,5 га и практи-
чески со всех сторон окружён пар-
ком. Условно Джамгаровский пруд 
разделён мостами на три неравные 
части: Верхний, Средний и Нижний, 
самый большой. 

ПАРК «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 
хранит не только леса, реки и ру-
чьи, но и историю наших предков. 
На территории национального пар-
ка археологи нашли древние курга-
ны вятичей, которые, как и криви-
чи, в Х–XII веках густо заселяли 
лесные земли вдоль местных рек. 
Жизнь вятичей была неразрыв-
но связана с лесом и отличалась 
особенно бережным отношением 
к окружающей среде. При ис-
следовании Лосиного Острова 
археологи обнаружили несколько 
селищ — некогда заброшенных де-
ревень. Одно из них располагалось 
на речке Лось. Здесь сохранились 
остатки печей и фрагменты кера-
мики с орнаментом. Второе селище 
нашли на левом берегу реки Ички, 
а ещё одно поселение стояло 
на одном из притоков Лося. Прямо 
на поверхности земли археологи 
обнаружили обломки кирпичей, 
фрагменты белого камня и глиня-
ной керамики XVII–XVIII веков.

Лось с притоком Лосёнок (на заднем плане). 
Фото© Wikipedia
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На благо общества, 
вопреки закону
У Саввы Мамонтова было много талантов. Успешный 
предприниматель, когда-то мечтавший связать свою жизнь 
со сценой, он собирал вокруг себя даровитых оперных 
певцов и артистов театра, художников и даже журналистов. 
Но одно увлечение мецената заслуживает отдельного 
внимания — строительство железных дорог. Коснулось оно 
и посёлка Лосиноостровского. 

О"#$ О%&'(#)*+

«МЕЧТАТЕЛЬ И ЗАТЕЙНИК»
Савва Мамонтов унаследовал дело 
своего отца — Ивана Фёдоровича 
Мамонтова. В 28 лет он стал чле-
ном правления общества Москов-
ско-Ярославской железной дороги, 
а в 31 год — его директором. Уже 
совсем скоро, в 1870 году, открылось 
движение по железнодорожным пу-
тям: сначала из Москвы до Ростова, 
а затем — до Ярославля. 
Но планы Мамонтова простира-

лись дальше. В 1893 году он пишет 
записку министру финансов Сергею 
Юльевичу Витте о важности ос-
воения Русского Севера и строи-
тельства железных дорог. Идея 
предпринимателя состояла 
в продлении пути Москва — 
Ярославль до Архангельска, 
тем более что в 1870-х уже 
имелась узкоколейная 
дорога в Вологду. Витте, 

линия Урочь — Волог-
да — Архангельск — 
один из самых 
загруженных участ-
ков европейской 
части российских 
железных дорог.

который покровительствовал разви-
тию железнодорожного дела, планы 
Мамонтова одобрил.
Строительство шло тяжело: су-

ровые условия тундры, болотистая 
местность, в которую засасывало 
технику и полотно, нехватка рабочей 
силы. Но в течение четырёх лет идея 
реализовалась. К 1898 году дви-
жение по узкоколейной Воло-
годско-Архангельской линии 
открылось. Её стоимость превы-
сила 23 млн рублей. Просве-
щёнными кругами дорога 
воспринималась как уто-
пия. Как, кстати, и дру-
гой крупный проект 
Мамонтова — Донец-
кая каменноугольная 
дорога, построить кото-
рую он затеял в 1875 г.; 
а в 1878 г. по ней уже 
пошли поезда. Сейчас 

ЛИНИЯ 
ОТ ЛОСИНООСТРОВСКОГО
Но не только этим ограничива-
лись обширные планы Мамонтова. 
Он мечтал о создании железно-
дорожной линии в село Савёлово, 
расположенное в 130 км от Москвы. 
Перспективу предприниматель 
видел в том, чтобы пути вышли к бе-
регам Волги. А впоследствии дорогу 
планировалось продлить к Калязи-
ну, Угличу и Рыбинску.
В результате появилась Бескуд-

никовская железнодорожная линия, 
которая шла от посёлка Лосино-
островского. Там ранее уже имелась 
станция — Ярославской железной 
дороги. Близ деревни Бескудниково 
планировалось построить вокзал, 
но впоследствии для него нашлось 

лучшее место у Бутырской заставы. 
Вокзал изначально так и называл-
ся — Бутырским, но в 1912 году стал 
Савёловским. В итоге линия, кото-
рую планировали как одно из ответ-
влений Ярославского направления, 
стала вспомогательной. А когда позд-
нее построили ещё и пути Москов-
ской окружной железной дороги, 
то железнодорожный путь от Ло-
синоостровской до Бескудникова, 
казалось, потерял своё значение.
Но линия обрела свою вторую 

жизнь в 1930-е годы. На границе 
бывшего посёлка Лосиноостровско-
го, ставшего городом Бабушкином 
в 1939 г., и села Свиблово появилось 
два института — Научно-исследова-
тельский институт транспортного 
строительства (ЦНИИС) и Науч-
но-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта 
(НИИЖТ). От Бескудниковской 

 Савва Мамонтов (1841– 1918). 
И. Репин, 1878 год

Иван Фёдорович 
Мамонтов (1802–1869)

Сергей 
Юльевич Витте 
(1849-1915)

Промежуточное снабжение на Московско- 
Ярославско-Архангельской железной 
дороге. Фото из книги «От Москвы 
до Заполярья», 1968 год Вокзал в Ярославле,  XIX век

Строительство 
железной дороги

Памятник 
Савве Мамонтову 

в Ярославле

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК»
В 1915 году, когда Мамонтов уже 
разорился, крупный журналист 
того времени Влас Дорошевич 
в газете «Русское слово» выпу-
стил материал «Русский человек». 
В ней он писал, что Донецкая 
и Архангельская железные дороги 
оказались жизненно необходимы-
ми для России в трудные времена, 
в самый разгар Первой мировой 
войны: «Два колодца, в которые 
очень многие плевались, пригоди-
лись. Интересно, что и Донецкой, 
и Архангельской дорогами мы обя-
заны одному и тому же человеку. 
“Мечтателю” и “Затейнику”. <…> 
И вот теперь мы живём благодаря 
двум мамонтовским затеям. Беспо-
лезное оказалось необходимым. 
Построить две железные дороги, 
которые оказались родине самым 
необходимым в самую трудную 
годину. Это тот самый Мамонтов, 
которого разорили, которого 
держали в “Каменщиках”, которого 
судили».
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ветки железнодорожники построили 
развилку, которая получила назва-
ние Институт пути, так же назы-
валась и станция. Возобновилось 
пассажирское движение в сторону 
Бабушкина и Бескудникова, а рядом 
с институтами возник жилой горо-
док. В самом Бабушкине помимо 
Института пути находилась стан-
ция Дзержинская.

ДОМА ВМЕСТО ДОРОГИ
В 1960-х годах районы, где находи-
лась ветка, вошли в состав Москвы, 
в том числе и сам город Бабушкин. 
Север нужно было соединять с цен-
тром: сначала туда провели трамвай, 
затем — линию метро. Окончательно 
Бескудниковская железнодорожная 
линия закрылась в мае 1987 года 
в связи со строительством северного 

радиуса Серпухов-
ско-Тимирязевской 
линии. Пути же-
лезнодорожники 
разобрали, а на их 
месте появились 
многоэтажные дома. 
Где-то, впрочем, 

элементы линии 
какое-то время 
ещё сохранялись. 
В 2005 го ду «выжив-
шая» опора подвески 
контактной сети 
на улице Декабри-
стов стала частью 
памятника Бескуд-
никовской ветке, 

которая представляет собой фонарь 
на опоре, колёсную пару, рельсы 
и детский паровозик. Он, к слову, 
направлен верно, в отличие от рель-
сов, именно так, как и шли пути.

ДЕЛО МАМОНТОВА
Но вернёмся к Мамонтову. 
В то время, когда дорога в Савёлово 
и вокзал уже активно строились, 
предприниматель стал фигуран-
том крупного судебного процесса, 
связанного с Архангельской желез-
ной дорогой. Это привело к его кра-
ху. К концу 1890-х меценат осознал 
необходимость в модернизации 
своих предприятий. В частности, 
речь шла о Невском механическом 
заводе, доведённом прежними 
хозяевами до плачевного состо-
яния. В то же время Мамонтов 
хотел создать огромный синдикат, 
связанный с железнодорожным 
строительством.

Мамонтов провёл 
в Таганской тюрьме 
больше полугода

Суд присяжных 
подтвердил, что Мамонтов 
использовал средства 
на нецелевые нужды

КУЛЬМИНАЦИЕЙ  
процесса стала речь Плевако, 
произнесённая им перед тем, как 
присяжные вынесли свой вердикт: 
«Я не возношу на пьедестал Савву 
Ивановича. Он — не герой, не об-
разец. Но я оспариваю обвинение 
в том, что он умышленный хищник 
чужого. Ущербы его ошибок — 
не плоды преступления. Он погиб 
от нетерпения тех, кто быстро 
пожинали плоды его удач, но были 
слабопамятны, когда пошатнулся 
подсудимый. <…> Вручаю вам 
судьбу подсудимого. Судите, 
но отнесите часть беды на дух вре-
мени, дух наживы, заставляющий 
ненавидеть удачных соперников, 
заставляющий вырывать друг у дру-
га добро».

Савёловский вокзал, XIX век

Фёдор Никифорович Плевако (1842–1909)

Дом Саввы Мамонтова в Абрамцеве

«Девочка с персиками». В. Серов, 1887 год

Железнодорожная станция Институт пути

Согласно обвинению, под будущие 
заказы Мамонтов переложил деньги 
из кассы общества Московско-Я-
рославско-Архангельской железной 
дороги в кассу предприятия, но при 
этом не согласовал свои действия 
с акционерами. Параллельно Мамон-
тов продал Петербургскому междуна-
родному банку часть акций общества 
и взял ссуду под залог векселей и ак-
ций, оформленных на людей из его 
окружения. Позднее выяснилось, что 
меценат не в состоянии рассчитаться 

с кредиторами. А следствие выявило 
не только превышение сметы при 
строительстве дороги в Архангельск, 
но и то, что за счёт железнодорож-
ного общества предприниматель 
реконструировал свои заводы, а это 
закон запрещал.
Мамонтову пришлось поки-

нуть правление, в сентябре 1899 года 

его арестовали. Обвинения предъ-
явили также его брату Николаю, 
сыновьям Сергею и Всеволоду, 
одному из директоров правления 
Константину Арцыбушеву и коммер-
ческому директору дороги Михаилу 
Кривошеину. Более полугода Ма-
монтов провёл в тюрьме. На защиту 
мецената встало множество деятелей 
искусства, в том числе художники, 
которые собирались в его кружке 
в имении Абрамцево, — Репин, 
Серов, Врубель, Поленов… Станислав-
ский уверял Мамонтова, что каждый 
день о нём думает множество людей.

Перед судом мецената выпустили 
под домашний арест: процесс над 
ним широко освещался в прессе. 
Защищать Мамонтова согласился 
адвокат Фёдор Плевако, его старый 

знакомый по учёбе на юриди-
ческом факультете Московского 
университета. Он построил линию за-
щиты таким образом, чтобы доказать, 
что предприниматель руковоствовал-
ся не корыстными целями, а пользой 
для общества. Это, в частности, под-
тверждали многочисленные свидете-
ли, которые говорили, что акционеры 

никак не возражали против действий 
Мамонтова, которые до того всегда 
отвечали интересам общества. 
Суд присяжных подтвердил, что 

Мамонтов использовал средства 
на нецелевые нуж-
ды. Но на вопросы 
о виновности отве-
тил отрицательно. 
Публика встретила 
решение ликованием 
и рукоплесканиями. 
Уголовное дело разва-
лилось. Но разорился 
и сам Савва Мамонтов. 

Расплатившись в конце концов с дол-
гами, он так и не смог возобновить 
свою предпринимательскую карье-
ру. Бывший меценат умер в апреле 
1918 года, его скромно похоронили 
в Абрамцеве, рядом с дочерью Ве-
рой — той самой, что изображена 
на картинах «Девочка с персиками» 
и «Алёнушка». 
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В начале был 
полустанок
Сказать, что район Лосиноостровский вырос
из одноимённой железнодорожной станции, —  не будет 
преувеличением. Кабы не она, ни дач, ни посёлка 
железнодорожников вокруг бы не появилось. Что-то, 
конечно, здесь бы построили, но кто знает, что именно…

А"#$%#& К()*#+,-

Во второй половине 
XIX века Россия лихора-
дочно строит железные 
дороги: к этому подтал-
кивают и военные, и эко-

номические, и административные 
соображения. 18 августа 1862 года 
начинается движение по перво-
му участку Московско-Троицкой 

полустанок 10-я верста (и вокруг тут 
же закипело строительство — об этом 
читайте в статье «Братья» на стр. 56–59). 
«Элитный» (как мы сегодня бы сказа-
ли) дачный посёлок в районе станции 
через несколько лет побудил управле-
ние дороги к «переформатированию» 
платформы в полноценную станцию 
Лосиноостровская — то есть увели-
чить её площадь и соорудить пави-
льон в модном тогда псевдорусском 
стиле, в котором строилось большин-
ство окрестных дач.
В 1900 году от Лосинки, как ласко-

во называли и посёлок, и станцию 
местные жители, пошла новая желез-
нодорожная ветка на север, на Савё-
лово. Через 10 лет открылся Савёлов-
ский вокзал и от него прямая линия 
до станции Бескудниково, а участок 
Лосиноостровская — Бескудниково 
стал соединительным. По нему ходи-
ли специальные «укороченные» трёх-
вагонные составы, опять же в интере-
сах подмосковных селян и дачников, 
а позже и Научно-исследовательского 
института пути. Движение прекра-
тилось и начались работы по разбор-
ке пути только в 1987 году.
При завершении строительства 

Московской Окружной железной 

«ТАМ, ГДЕ ТЕПЕРЬ  
красуется наша станция, многих 
в данное время уже не удовлетворя-
ющая, а нам в своё время казавшаяся 
чудом строительного искусства, 
стояла тогда какая- то старая, 
полуразвалившаяся сторожка, со-
хранившаяся от времён постройки 
Савёловской жел. дороги. В этом, 
более чем скудном, помещении 
ухитрились поместить и контору, 
и телеграф, и, кажется, помещение 
для сторожей».

«Лосиноостровский Вестник», 
№ 8, февраль 1910 года

железной дороги, которую позже 
назовут Московско-Ярославской 
и Московско-Ярославско-Архан-
гельской. На участке до Сергиева 
Посада — четыре промежуточных 
станции: Мытищи, Пушкино, Та-
лицы и Хотьково.
Дачный бум, вызванный стреми-

тельным ростом Первопрестольной, 

подтолкнул железнодорожное ведом-
ство к тому, чтобы увеличить число 
станций и платформ — стои́т не очень 
дорого, а пассажиропоток возрастает 
многократно, приходилось кое-где 
даже дополнительные «дачные» по-
езда по пятницам и понедельникам 
пускать. Так, между сёлами Ростоки-
но и Тайнинское в 1893 году появился 

Павильон на станции 
Лосиноостровская, 1912 год

дороги (ныне преобразованной в МЦК) 
именно через Лосиноостровскую 
она была связана с Ярославской ж. д. 
Лосинка окончательно превратилась 
в важный железнодорожный узел.
В связи с увеличением нагрузки 

на станцию в 1912 году управление 
железной дороги построило здесь 
специальный дом отдыха для работ-
ников кондукторских бригад гру-
зовых поездов и рядом с ним баню. 
«На первом этаже <…> находились 
столовая и кухня при ней, спальня 
на 10 человек, комната “для хранения 
тулупов и фонарей”, контора заведу-
ющего кондукторскими бригадами.  
На втором этаже располагались ещё 
две спальни, каждая на 26 человек; 
библиотека, бельевая, квартира за-
ведующего кондукторскими брига-
дами. На обоих этажах были умы-
вальные и курительные комнаты, 
квартиры сторожей». 
В 1918 г. при станции появилась 

амбулатория в санитарном вагоне, 
постепенно она переросла в поли-
клинику. Сначала она занимала 
три комнаты в «кондукторском 
доме», а затем в связи с упраздне-
нием кондукторов заняла всё зда-
ние. Сейчас оно является объектом 

культурного наследия. Кроме этого, 
о первоначальном облике Лосинки 
напоминают сохранившиеся до на-
ших дней два небольших здания 
постов централизации — северного 
и южного, а также старая водона-
порная башня.
Станция «сыграла» в двух 

фильмах Эльдара Рязанова — «Слу-
жебном романе» и «Вокзале для 
двоих», а между ними — в «Место 
встречи изменить нельзя» Станис-
лава Говорухина. 

Пост централизации и водонапорная 
башня на станции  Лосиноостровская, 
2021 год
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Орудие мировой 
революции
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» — лозунг 
не просто плакатный, а вписанный в самую суть советской 
внешней политики. Задача партии — приближать победу 
коммунизма в каждой стране, по сути же — получить власть 
над всем миром. Главный инструмент для достижения 
этой цели — Коминтерн, именем которого названа улица 
в Лосиноостровском районе.

А"#$%#& С("()*+

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЫ
До Владимира Ильича Ленина 
у мирового пролетариата были 
другие вожди. Идею интернациона-
ла он подхватил у них. Более того, 
таких «доленинских» интернацио-
налов трудящихся не один, а це-
лых два. Первый возник в 1864 го ду 
в Лондоне как «Международное то-
варищество рабочих», руководил ко-
торым в том числе сам Карл Маркс. 
Его противником внутри товари-
щества оказался лидер анархистов 
Михаил Бакунин, громкий выход 
которого впоследствии вызвал 
раскол в организации и в общем 
прекратил её существование. Кроме 

того, подавление Парижской комму-
ны в 1871 г. вызвало серьёзные про-
блемы у пролетарского движения. 
В 1876 г. история Первого интерна-
ционала закончилась — объедине-
ние объявило о самороспуске.
Второй интернационал маркси-

сты организовали в 1889 году. При 
всей симпатии к революционерам 
и революционным методам борь-
бы участники его разворачивались 
в сторону парламентской работы 
социал-демократических партий. 
Среди запомнившихся решений 
Второго интернационала — объ-
явление 8 марта Международным 
женским днём, это произошло 
в 1910 году по предложению Клары 
Цеткин. Праздник рассматривался 
как день борьбы за женские права, 
в том числе избирательные. Ми-
тинги и стачки стали основным 
методом внепарламентской борьбы, 
лидеры рабочего движения фор-
мально отказались от вооружённых 
восстаний в 1904 году, выступали 
против колониализма и колониаль-
ных войн.

Одной из задач интернацио-
нала было предотвращение наз-
ревавшей мировой войны, войны 

капиталистов. Среди обсуждавших 
эту тему оказались Владимир Ленин 
и его политическая группа. С их 
точки зрения, движение нуждалось 
в жёсткой борьбе с капитализмом 

и милитариз-
мом, потому 
что только так 
можно пре-
дотвратить 
общеевропей-

скую империалистическую войну. 
Но в среде пролетариев были и так 

называемые реформисты, 
которые видели возможно-
сти преобразования капита-
листической системы через 
профсоюзы и выступали 
против ожесточённого 
сопротивления. Когда 
Первая мировая война 
началась, реформист-
ские течения встали 
на патриотические 
позиции и высту-

пали за войну своих 
государств до побед-
ного конца. Ленинцы 
и вообще крайне левые 
группы, как известно, 

Карл Маркс 
(1818-1883), 
1875 год

Михаил Александрович Бакунин (1814–1876)
100-летие Парижской коммуны. Почтовая 
марка СССР, 1971 год

Клара Цеткин, 1897 год

Делегаты IV конгресса Первого 
интернационала. Базель, 1869 год

Улица Коминтерна, 2021 год

Внутренние распри погубили 
1-й и 2-й Интернационалы
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желали иного («превратить войну 
империалистическую в граждан-
скую»), но они оказались в мень-
шинстве. Конфликт вызвал кризис 
Второго интернационала, его ра-
бота прекратилась во время войны.

ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Как и ранее в случае с анархистами, 
группы марксистов, недовольные 
интернационалом, просто решили 
создать свою организацию. Те, кто 
верил в интернационализм (против 
тех, кто встал на позиции интересов 
национальных государств), в 1915 го-
ду отправились в швейцарский 
Циммервальд, чтобы начать работу 
нового движения, которое позже 
будут называть Коммунистическим 
интернационалом. Основан он был 

уже в России в 1919 году. Местом 
первой встречи Коминтерна, Перво-
го конгресса, стала Москва.
Эта встреча явилась формой 

международного признания побед 
большевиков и их первенства в деле 

коммунистического строительства. 
Ленин называл Коминтерн «союзом 
рабочих всего мира, стремящихся 
к установлению Советской власти 
во всех странах» — даже путём во-
оружённых восстаний. В России 
полным ходом шла Гражданская вой-
на, и большевики уже давно перешли 
к массовому насилию. Они открыто 
заявляли, что буржуазия должна 
быть уничтожена, а при вынесении 
решений о расстрелах исполнители 
красного террора смотрели больше 
не на провинности человека, а на его 
социальное происхождение. В 1920 го-
ду, на Втором конгрессе, Ленин 
говорил о пользе массового террора 
и ложных тезисах Маркса о постепен-
ном пути к коммунизму. Только дик-
татура пролетариата, установленная, 

если необходимо, насили-
ем — здесь и сейчас.
Успехи Красной армии, 

подчинение Украины, 
начало советско-польской 
войны и перспективы 
продвижения на немецкие 
земли, в Румынию и Вен-

грию, убеждали красных руководи-
телей в том, что вся Европа может 
оказаться в их подчинении. Главны-
ми союзниками армии большевиков 
должны были стать рабочие партии, 
организующие восстания и револю-
ции в своих государствах. Но моло-
дая советская власть споткнулась 
о польскую армию у Варшавы, где 
даже рабочие брали в руки оружие 
и обороняли Польшу в боях против 

СТОЛКНОВЕНИЕ С РЕАКЦИЕЙ
Ожидания от рабочих партий 
других стран были достаточно се-
рьёзными, но они не оправдались. 
Тем не менее активность левых 
и в особенности радикально левых 
движений привела к реакции евро-
пейских государств и к появлению 
вооружённых групп и движений, 
которые видели угрозу в социали-
стах. Речь идёт о националистиче-
ских движениях, многие участники 
которых прошли через Первую 
мировую войну. Фашистские или 
профашистские группы возникали 
для сопротивления красной угрозе 
и поэтому воспринимались тогда 
зачастую не как опасность, а как за-
щита от большевизма. Отчасти этим 
объясняется успех Бенито Муссо-
лини, который в качестве лидера 
Национальной фашистской партии 
боролся против коммунистов.

Хотя быстро совершить миро-
вую революцию не удалось, в самом 
начале 1920-х годов большевики 
чувствовали себя уверенно, как 

никогда. Ленин, Троцкий и товари-
щи выиграли Гражданскую войну, 

выдавили последние белые 
полки Врангеля из Кры-
ма и навели свой порядок 
на востоке страны. Но уси-
ление национальных дви-
жений в Европе создавало 
серьёзные проблемы для 
большевиков, к 1922 го-

ду революционный запал рабочих 
иссяк. На Четвёртом конгрессе 
в конце 1922 г. ставился вопрос об ак-
тивном сопротивлении фашистам. 
Что касается внутренних проблем, 
то политика военного коммунизма 
постепенно сменилась Нэпом — 
«новой экономической политикой». 
Нэп с его допущением рыночных 

Местом первой встречи 
Коминтерна, Первого 
конгресса, стала Москва Политика военного 

коммунизма постепенно 
сменилась Нэпом

ВТОРОЙ КОНГРЕСС  
Коминтерна запомнился ещё 
и фотографией Владимира Ленина. 
Его сосредоточенный профиль, 
запечатлённый В. К. Буллой, потом 
стал основой для изображения 
вождя на ордене Ленина.

НЕМАЛО НАЦИСТОВ  
в Германии вышло из так называ-
емых «фрайкоров» — доброволь-
ческих вооружённых формирова-
ний, которые в 1918–1920 гг. при 
поддержке правительства силой 
подавляли восстания коммунистов. 
Фрайкоры разбили немецкую 
Красную армию Баварской Совет-
ской республики (которую активно 
поддерживала Москва), уничтожи-
ли Бременскую советскую респу-
блику и расправились с револю-
ционерами в Руре, Тюрингии, 
Саксонии и в Берлине. Страх перед 
коммунистической угрозой прив-
лёк к Адольфу Гитлеру в 1920-е го-
ды многочисленных сторонников. 
Многие фрайкоровцы вступали 
в НСДАП, среди них — будущий 
руководитель СА Эрнст Рём, рейх-
сляйтер Ф. фон Эпп, нацистский 
министр Ф. Зельдте и другие.

Председатель Совнаркома РСФСР Владимир 
Ленин беседует с делегатами II конгресса 
Коминтерна, 1920 год

«Эй, кто поляк, в штыки!» 
Плакат 1920 года с цитатой 
из «Варшавянки»

Муссолини и чернорубашечники во время 
похода на Рим, 1922 год

Военный министр Густав Носке 
инспектирует фрайкор Гюльзена. 
Январь 1919 года

отношений и свободной торговлей 
хлебом выглядел как отказ от ос-
новных коммунистических прин-
ципов, но благодаря этой политике 
началось восстановление экономи-
ки. Эти успехи также обсуждались 
на конгрессе.

Красной армии. В результате пора-
жения Ленин лишился части укра-
инских и белорусских территорий 
(тех самых, которые Сталин позже 
вернул с помощью пакта Молото-
ва — Риббентропа в 1939 г.).
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ПОСЛЕ ЛЕНИНА
В заседаниях следующего конгрес-
са Владимир Ленин участия уже 
не принимал, он прошёл после 
смерти лидера большевиков — летом 
1924 года. Одной из главных забот 
последующих собраний Комин-
терна стала угроза установления 
фашистских диктатур. Коммунисты 
обвиняли в этом не себя, а «оппор-
тунистов» социал-демократов, всех 
тех левых, что не были достаточно 
радикальны, размывали комму-
нистическую повестку и мешали 
таким образом красным завоевать 
всеобщее доверие.

Удары по Коминтерну пришлись 
в основном на 1930-е годы. В Гер-
мании к власти пришли нацисты, 
которые расправ над коммунистами 
не стеснялись. Репрессии в отноше-
нии видных иностранных деятелей 
проводил и сам Советский Союз. 
Можно вспомнить лидера венгер-
ских коммунистов Белу Куна, кото-
рый возглавил революцию в своей 
стране, потерпел поражение и от-
правился в СССР. Его жизненный 
путь закончился арестом и расстре-
лом из-за обвинений в подготовке 
контрреволюции. Лидеры герман-
ской коммунистической партии, 
в которых советский центр души 
не чаял, после нацистского перево-
рота получили обвинение в оппор-
тунизме. Герман Реммеле и Гейнц 

Нейман смогли бежать от нацистов 
в СССР, где в 1937 году были расстре-
ляны. Эрнст Тельман, председатель 
ЦК Компартии Германии, спасся 
от советского расстрела лишь пото-
му, что нацисты сами его арестова-
ли, продержали 10 лет в заключении 
и расстреляли в 1944 году. О том, 
что в руках Сталина его вряд ли 
ожидала бы лучшая участь, говорят 
слова советского лидера о Тельмане: 
«Он не является принципиальным 
марксистом, и его письма свиде-
тельствуют о влиянии фашистской 
идеологии» (цитата Сталина приво-
дится по воспоминаниям генсека 
Исполкома Коминтерна и болгар-
ского лидера коммунистов Георгия 
Димитрова).
Среди руководителей Коминтер-

на росла подозрительность по от-
ношению друг к другу, польская 
организация была упразднена 
из-за того, что Сталин посчитал 
поляков троцкистами, под каток ре-
прессий попали болгарские, румын-
ские, финские коммунисты, а также 
лидеры левых партий Прибалти-
ки — ещё до официального вхож-
дения Литвы, Латвии и Эстонии 
в состав СССР. Лев Троцкий обруши-
вался в 1934 г. с критикой на полити-
ку Коминтерна, который вдобавок 
ко всему продолжал атаковать соци-
ал-демократов: «Социал-демократия, 

по словам резолюции [XIII пленума 
Исполкома Коминтерна], продолжа-
ет играть роль главной социальной 
(?!) опоры буржуазии и в странах 
открытой фашистской диктатуры. 
Трудно вообразить более вызываю-
щий идиотизм. Социал-демократия 
оказалась выбита из всех позиций, 
опрокинута навзничь, растоптана 
сапогами именно потому, что она 
перестала быть пригодной в ка-
честве опоры буржуазии. Место 
рабочей бюрократии, опирающейся 
на реформистские организации 
пролетариата и получающей жир-
ные подачки из рук финансового 
капитала, заняли фашистские 

громилы, опирающиеся на раз-
нузданную мелкую буржуазию».
Сталин не стеснялся своей ру-

ководящей роли в деле построения 
мирового коммунизма, и при нём 
иностранные коммунистические 
организации стали совсем уж явны-
ми сателлитами Москвы без права 
на собственное мнение. Разумеется, 
лидеры западных капиталисти-
ческих стран прекрасно это пони-
мали, так что боролись с комму-
нистами не только ультраправые. 
В Москве осознавали, что европей-
ские коммунистические партии 
не просто так «обвиняются в том, 
что они являются якобы агентами 
иностранного государства». СССР, 
конечно, называл эти обвинения 
лживыми.

КОНЕЦ КОМИНТЕРНА
В 1943 году Коминтерн перестал 
существовать. Причины этого по-
нятны. Коммунистический интер-
национал служил инструментом 
экспансии коммунизма. Эта задача 

отошла на второй план из-за Вто-
рой мировой войны. На первых же 
встречах союзников, на которых 
обсуждались дальнейшая тактика 
борьбы и послевоенное устройство 

мира, разумеется, не могли 
не вспомнить о «красной угрозе». 
Ликвидация Коминтерна стала 
уступкой советской стороны, на ко-
торую Сталин пошёл ради оформле-
ния союза западных держав и СССР 
и последующего открытия второго 
фронта.
Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) 

по этому поводу прошло 21 мая 
1943 года. Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Михаил 
Калинин тогда предложил не при-
крывать проект, а перенести его 

штаб-квартиру из Москвы 
в одну из западных сто-
лиц. Однако Иосиф Сталин 
назвал работу Коминтер-
на в текущих условиях 
неэффективной, какая 

бы страна ни стала его центром, 
и не принял предложение Калини-
на. Коминтерн прекратил существо-
вание.
Это не означает, что Сталин от-
казался от амбициозной внешней 
политики, но послевоенный раз-
дел мира, о котором договорились 
союзники, оказался куда более 
выгоден Москве, чем существова-
ние ленинской международной 
организации. СССР и так полу-
чил обширную сферу влияния 
в Восточной Европе — бороться 
за граждан этих стран с помощью 
демократических процедур боль-
ше не требовалось. 

Плакат, посвящённый 5-й годовщине 
революции и IV конгрессу  Коминтерна. 
И. В. Симаков, 1922 год

Бела Кун (1886–1938), 1923 год

Лев Троцкий с делегатами V конгресса 
Коминтерна, 1924 год

Секретариат ИККИ, избранный 
на VII конгрессе Коминтерна. Справа 
налево: О. Куусинен, Г. Димитров, 
К. Готвальд, Д. Мануильский, П. Тольятти, 
1935 год

В МОСКВЕ КОГДАТО БЫЛА 
ещё одна улица Коминтерна, в са-
мом центре. В 1946 году она стала 
частью Калининского проспекта, 
а уже в последние годы Советского 
Союза в рамках кампании по отказу 
от советских топонимов вернула 
своё историческое название — 
Воздвиженка.

В 1943 году Коминтерн 
перестал существовать

2524 ЛОСИНООСТРОВСКИЙ | МОЙ РАЙОН



Интеллигентный 
инквизитор
Одна из улиц Лосиноостровского 
района Москвы названа в честь 
Вячеслава Менжинского. Он сменил 
Железного Феликса Дзержинского 
на посту председателя ОГПУ при 
СНК СССР. Имя одного из главных 
архитекторов грозной тайной полиции 
как-то затерялось на фоне его жутких 
преемников, а оно заслуживает иного. 

Л"#$ М$&'"($)*+

Возможно, Менжин-
ский слабо запомнился 
из-за его не слишком ти-
пичного для чекиста обра-
за интеллигента (пенсне, 

галстук и никаких кожаных тужу-
рок и маузеров) или из-за присущей 
ему скрытности, молчаливости 
и нежелания вылезать на первый 
план. Однако это не отменяет того 
факта, что он сыграл значитель-
ную роль в становлении советского 

политического сыска и был опорой 
Сталина в борьбе за единоличную 
власть.  

ДВОРЯНСКИЙ СЫН
Вячеслав Рудольфович Менжинский 
родился в 1874 году в семье обрусев-
шего польского дворянина, препода-
вавшего историю в Петербургском 
кадетском корпусе. По воспомина-
ниям двух его сестёр, свою профес-
сию молодой Вячеслав выбирал долго 
и мучительно: сперва планировал 
идти по отцовским стопам, в гим-
назии (в которой, кстати, он учился 
в одном классе с А. В. Колчаком) 
в старших классах сильно увлекался 
математикой, а перед поступлени-
ем в университет и вовсе мечтал 
заняться медициной. Однако мода 
на общественные науки побудила 
его, в конце концов, выбрать юриди-
ческий факультет Петербургского 
университета. 
Там Менжинский попадает в ли-

тературный кружок, где сходится 
со своим однокурсником Борисом 
Савинковым, будущим главой бо-
евой организации эсеров и участ-
ником важнейших событий двух 
революций. Но в то время они ещё 
начинающие писатели и лишь под-
ходили к увлечению революционны-
ми идеями. Так, в 1905 году в круж-
ковском «Зелёном сборнике стихов 
и прозы» опубликован написанный 
Менжинским «Роман Демидова», 
сюжет которого пропитан духом 
декадентства, типичным скорее для 
столичной богемы, а не для будущего 
профессионального революционе-
ра с горячим сердцем и чистыми 
руками.

АДВОКАТ В ПОДПОЛЬЕ
Окончив университет, Менжинский 
зарабатывает на жизнь адвокатской 
практикой и преподаёт в вечер-
не-воскресных школах для рабо-
чего класса. В 1902 году он вступил 
в РСДРП. Партия направила его 
в Ярославль, где под прикрытием 
небольшой административной 
должности на строительстве желез-
ной дороги в течение нескольких лет 
он вёл подпольную работу. Вернув-
шись в Петербург, Менжинский 

какое-то время работал в военном 
отделе партии и успешно совмещал 
жизнь столичного дворянина по буд-
ням, революционера-большевика 
по выходным и завсегдатая литера-
турных кружков по ночам.
Неудачи революции 1905 года 

и последовавший арест (через не-
сколько месяцев его отпустили) вы-
нудили Менжинского бежать из Рос-
сии во Францию, где он и прожил 
до 1917 года. Отличное образование 

Отец — Рудольф Игнатьевич Менжинский 
(1835–1919)

Вячеслав Менжинский — студент, 1890-е годы

Борис 
Викторович 
Савинков 
(1879–1925)

Улица Менжинского, 2021 год
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и знание иностранных языков по-
зволили без проблем найти работу 
в банке и обеспечить себе безбедное 
существование европейского буржуа, 
но грёзы о революции не оставляли 
Менжинского. Как и многие его това-
рищи по изгнанию, он ждал возмож-
ности вернуться домой и завершить 
начатое. Однако несмотря на, каза-
лось бы, непосредственную близость 
к Ленину и его идеям, в 1916 году 
Менжинский ступил на очень тон-
кий лёд, осудив в одной из эмигрант-
ских газет методы будущего вождя: 
«Ленинисты — это секция партий-

ных конокрадов, пыта-
ющихся щёлканьем 
кнутов заглушить 
голос пролетариата». 
Ленин в дальнейшем 
вряд ли забыл столь 
лестные высказы-
вания в свой адрес, 
но избавляться 
от одного из са-
мых образован-
ных большеви-
ков не стал.

Как 
и большинство 
ссыльных 
социалистов, 
в Россию 
Менжин-
ский 
вернулся 
весной 

1917 года; 
прак-
тически 
сразу же 

он стал редактором революцион-
ной газеты «Солдат». В решающие 
часы октября 1917 г. его запомнили 
в Смольном играющим вальсы Шо-
пена. Это не значит, что он не при-
нимал активного участия в установ-
лении советской власти; напротив, 
сразу же Вячеслав Менжинский занял 
пост заместителя наркома финан-
сов и таким образом встал во главе 
формирующейся новой финансо-
вой системы. Обширные познания 
в финансовых вопросах обеспечили 
ему направление в ВЧК для борьбы 
с «экономической контрреволюцией» 
зимой того же года.

МОЛЧАЛИВЫЙ ЧЕКИСТ
От работы в ЧК ему приходилось 
отвлекаться на иные поприща, 
но осенью 1919 года Менжинский 
обосновался там окончательно. 
Он пополнил «польскую прослойку» 
в руководстве ЧК (наряду с Дзержин-
ским и Уншлихтом) и быстро дослу-
жился до поста заместителя предсе-
дателя. Забросив своё литературное 
творчество, он тем не менее не пере-
стаёт «интересоваться» жизнью писа-
телей и поэтов и становится главным 
по надзору за интеллигенцией. 
Именно Менжинский на длительное 
время задержал выезд Блока за гра-
ницу, о котором в Советской России 
хлопотали многие товарищи во главе 
с Каменевым и Луначарским. 

то Менжинский 
совершенно точно был 
чекистом для чеки-
стов. На торжествах 
по случаю десятилетия 
революции на речь 
председателя ОГПУ 
было отведено 40 ми-
нут, но он поднялся 
на трибуну, сказал: 
«Главное достоинство 
чекиста — молчать», — 
и сошёл с трибуны. 
При нём ОГПУ окон-
чательно оформилось 
как полицейская и раз-
ведывательная структура. 
Имея опыт в дипломатической 

службе и сборе разведданных за рубе-
жом, Менжинский с нуля выстроил 
советскую внешнюю разведку. Развед-
чики добывали ценную информацию, 
организовывали сторонников СССР 
за рубежом, отслеживали и устраняли 
антисоветских заговорщиков. Если 
при Дзержинском чекисты часто дей-
ствовали бессистемно и топорно, 
то при Менжинском ценилась «чистая 
и элегантная» работа на основе не-
шаблонных решений и тщательного 
планирования. Так, используя кон-
сультации бывшего шефа жандармов 

«Главное 
достоинство 
чекиста — молчать»

Ярославль, дом 48 по улице 
Борисоглебской (ныне Республиканская), 
в котором жил Менжинский

Уже в 1923 году Железный Феликс 
постепенно передаёт бразды правле-
ния своему заму, переключившись 
на новые партийные заботы. К этому 
времени гражданская война закон-
чилась, в стране начался мирный пе-
риод НЭПа, и революционно-роман-
тический ореол вокруг «карающего 
меча партии» начал меркнуть. Даже 
внутри самой партии высказыва-
лось недовольство беспорядочными 
и масштабными политическими ре-
прессиями. Чрезвычайная комиссия 
нуждалась в реформе и превращении 
в чётко структурированный бюро-
кратический аппарат. 

Тут и пробил звёздный час Мен-
жинского. Молчаливый и циничный, 
он стал лучшим кандидатом в главы 
новой тайной полиции. Если Хлебни-
кова можно назвать поэтом для поэтов, 

Газета «Солдат». 30.08.1917

Джунковского, сотрудники ГПУ стали 
создавать в эмигрантском подполье 
«контрреволюционные» организации 
во главе со своими агентами. Вооб-
ще надо сказать, что многие методы 
Охранного отделения (и даже некото-
рые его сотрудники!) использовались 
весьма активно. В 1925 году в ловко рас-
ставленную Менжинским ловушку 
попался и его бывший однокурсник 
Борис Савинков. Немалых успехов 
добились чекисты и во внедрении 
своей агентуры в собственно белоэми-
грантские организации вроде Русско-
го общевоинского союза.

ОПОРА СТАЛИНА
Сегодня очевидно, что Сталин 
начал движение к единоличной 
власти с начала 1920-х годов. Свою 

Ф. Э. Дзержинский с Вячеславом 
Менжинским. 1922 год

Борис Савинков в суде. Судья 
на процессе — Василий Ульрих. За ним 
возле двери — заместитель председателя 
ОГПУ Вячеслав Менжинский

роль в возвышении 
нового вождя сы-
грал и Менжинский. 
На удивление, у двух 
абсолютно разных 
по происхождению 
людей оказалось мно-
го общего. Оба в моло-
дости пробовали себя 
в поэзии, оба пред-
почитали холодное 
молчание громким 
заявлениям. Сталин 
увидел в Менжинском 
«надёжный кадр», 
который поможет 
ему решить вопросы 

с партийной оппозицией и искоре-
нить инакомыслие. На целые 10 лет 
Вячеслав Рудольфович стал неза-
менимым подручным генсека. Под 
конец жизни Менжинский страдал 
от сердечной недостаточности и за-
болевания позвоночника, так что 
нередко заседания коллегии ОГПУ 
проводил лёжа, а по слухам, даже 
допросы.
Он выглядел гораздо импозант-

нее Ягоды и Ежова, но по сути своей 
вряд ли сильно от них отличался. 
Не приходится сомневаться, что, 
доживи он до Большого террора, 
проводил бы репрессии недрогнув-
шей рукой. И уж, разумеется, не пе-
режил бы их. 

Сталин

Ленин
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Холодные топонимы 
севера Москвы 
Таёжная улица, Анадырский проезд, улица Норильская… 
От этих названий веет холодом, перед глазами возникают 
далёкие снежные просторы. Мы привыкли, что улицы нашего 

города связаны с его древней 
застройкой, знаменитыми 
горожанами или, на худой 
конец, особенностями 
ландшафта. Казалось бы, 
какая может быть связь 
между Лосиноостровским 
районом Москвы и, 
к примеру, Магаданом? 
Оказывается, есть.

О"#$% Л'()*+,

Если на юге города со-
брались топонимы, 
связанные с Украиной 
и Кавказом, то на севере 
Москвы — арктические. 

Географический принцип в дей-
ствии — да и вряд ли был возможен 
какой-либо другой в 1960-е гг. Тогда 
в связи с расширением Москвы ко-
миссии по переименованию нужно 
было заменить около 800 повторя-
ющихся названий улиц. Логичное 
решение — разместить в бывшем 
городе Бабушкине, расположенном 
на севере столицы и названном 
в честь полярного лётчика, топони-
мы северной тематики.

БОГАТЫЙ ПОЛУОСТРОВ
Четыре проезда и одна улица района 
носят одинаковое название — Тай-
мырские. Когда-то они называ-
лись в честь наркома просвещения 
А. В. Луначарского, а после присо-
единения г. Бабушкина к Москве 
эстафету принял самый северный 
и самый крупный полуостров Рос-
сии — Таймыр.
Таймыр уникален. Равнина 

вдоль Карского моря сменяется здесь 
горным хребтом Бырранга, а затем 
Северо-Сибирской низменностью. 
Соответственно меняется и пейзаж: 
от арктической пустыни на севере 

к тундре и лесотундре на юге, бога-
той травой, лишайниками, кустар-
никами и лесами. Климат полуо-
строва крайне суров, зима длится 
до 10 месяцев, а потому и людей 
живёт на Таймыре очень мало. Бли-
жайший город — Норильск, на самом 
же полуострове располагается лишь 
несколько небольших посёлков. В от-
сутствие людей процветает местная 
фауна — северные олени, белые 
медведи, горностаи, соболя, песцы. 
В 1970-е годы сюда даже завезли 
на реакклиматизацию овцебыков, 
обитавших на этих территориях 
несколько тысяч лет назад и прак-
тически полностью истреблённых 

Таймыр — 
самый крупный 
полуостров России 
(400 тыс. кв. км)

охотниками. Именно охота на пуш-
ного зверя стала причиной активного 
исследования Таймыра в XVII веке. 
Сейчас же большая часть полуостро-
ва — заповедник.

ЧУКОТСКАЯ РЕКА
В честь крупнейшей на Чукотке реки 
Анадырь получил своё название Ана-
дырский проезд (до 1964 г. — Москов-
ский и Троицкий). Зима в бассейне 
Анадыря холодная и снежная, лето 
наступает поздно, лёд на реке можно 
увидеть даже в мае. Часты сильные 
ветры и туманы. Славится Анадырь 
разнообразием рыбы — здесь добы-
вают 27 видов. В XVII веке Анадырь 

Анадырский пр-д, 
2021 год

Карта Таймыра, 
созданная 
Харитоном 
Лаптевым 
по результатам 
своей экспедиции, 

1742 год

Таймырская улица, 
2021 год

Белый медведь 
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привлекал охотников за «мягкой 
рухлядью», то есть за пушниной — 
поэтому в 1660 году здесь в среднем 
течении реки появился острог, где 
русские купцы могли свободно 
торговать с местными жителями. 
Отсюда также снаряжались экспеди-
ции на Камчатку — первопроходцы 
исследовали и картографировали но-
вые территории. Но с постепенным 
освоением Северного морского пути 
значение острожка упало, и в 1771 го-
ду его разобрали. Намного позже, 
в 1889 г., на берегу Анадырского 
лимана был заложен пост Ново-Ма-
риинск, который превратился затем 
в город Анадырь.

МЕСТА ССЫЛКИ
Улица Мезенская (бывшая ул. Эн-
гельса) своё название получила 
по впадающей в Белое море реке 
Мезень и одноимённому городу. 
Поселение в устье Мезени появилось 
в конце XVI века: здесь останавли-
вались московские сокольничие 
по пути за ловчими птицами. Жил 
Мезень, ставший городом в 1780 году, 
в основном морским промыслом 
и животноводством, а также прода-
жей продукции лесопильных заво-
дов. В советские годы в Мезени суще-
ствовало несколько колхозов, а ныне 
жители весьма степенного и само-
бытного города заняты в основном 
в торговле, мелком предпринима-
тельстве и в бюджетных организаци-
ях. Сюда во все времена отправляли 
ссыльных. В 1664–1666 годах здесь 
оказался противник церковной ре-
формы протопоп Аввакум. В конце 
XIX — начале XX века в Мезень ссы-
лали революционеров: организатора 
Морозовской стачки на Никольской 
мануфактуре П. А. Моисеенко, буду-
щего писателя А. С. Серафимовича, 
членов РСДРП И. Ф. Арманд (она, 
кстати, сумела из Мезени бежать), 
К. Е. Ворошилова и других.
Бывшая Коммунистическая 

улица обязана своим новым на-
званием (Минусинская) другому 
популярному месту ссылки — городу 

ГОРДЯТСЯ МЕЗЕНЦЫ  
своей оригинальной росписью в красно-чёрно-белых тонах, а также витыми пря-
никами из ржаной муки — тетёрами. Из жгутиков теста сплетаются как фигурки 
животных и птиц, так и солярные знаки — пряники носили некогда обрядовый 
характер и использовались для призыва весны и пожелания счастья молодожёнам.

«ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
Минусинского округа был тогда 
маленький городок, называемый 
Минусинском, имевший с дюжину 
широких улиц, одну хорошенькую 
каменную церковь, зимой тёплую, 
и при ней богадельню, где содер-
жались старые и увечные…»

А. П. Беляев, «Воспоминания 
декабриста о пережитом 

и перечувствованном»,  
1805–1850 годы (СПб, 1882)

Минусинску в Красноярском крае. 
Поселение основано на месте впа-
дения реки Минуса в Енисей ещё 
в 1739 году, проживали там в основ-
ном работники местных заводов. 
В 1822 году оно получило статус 
города и к концу XIX века стало 
крупным торгово-промышленным 
центром Сибири. В советские годы 
в Минусинске развивались предпри-
ятия лёгкой, деревообрабатывающей 
и пищевой промышленности, чему 
немало способствовало расширение 
железнодорожной сети. 
В конце 1820-х в Минусинск 

начали прибывать ссыльные дека-
бристы, среди них братья Крюковы, 
С. И. Кривцов, Н. О. Мозгалевский 
и братья Беляевы. Минусинское 
общество благосклонно принимало 
ссыльных революционеров, людей 
образованных и деятельных. При 
их содействии в городе появился 
краеведческий музей, действующий 
и сейчас. Ссылку в Минусинске 
в разные годы отбывали П. А. Ар-
гунов, М. В. Буташевич-Петрашев-
ский, Д. А. Клеменц, брат известного 
анархиста А. А. Кропоткин, сорат-
ник Ленина Л. Б. Каменев, один 
из лидеров меньшевиков Ф. И. Дан 
и даже «бабушка русской револю-
ции» Е. К. Брешко-Брешковская. 
Тюрьма, построенная ещё в царской 
России, продолжает функциони-
ровать и теперь, как единственная 
в Сибири, где отбывают пожизнен-
ное заключение.

В ТАЙГЕ РАСТЁТ РУДНИК 
ЗА РУДНИКОМ…
Ещё две улицы Лосинки, полу-
чившие новые названия в честь 

Норильска и Магадана, невольно 
продолжают ссыльную тему...
Основание Магадана в 1929 году 

на месте рабочего посёлка Нагаево 
неразрывно связано с обнаружени-
ем на Колыме золота. Его добыча 
осложнялась отсутствием ка-
кой-либо инфраструктуры на Даль-
нем Востоке, поэтому правительство 
привлекло к добыче полезных иско-
паемых заключённых — так в 1932 г. 
появился Северо-Восточный испра-
вительно-трудовой лагерь. Нормы 
выработки рассчитывали на семид-
невную рабочую неделю с шестнад-
цатичасовым рабочим днём. При 
этом работали заключённые в основ-
ном вручную, что в условиях вечной 
мерзлоты, недоедания и недосыпа 
быстро превращало здоровых людей 
в инвалидов.
Основанный в 1951 году Норильск 

также строили узники — Норильско-
го исправительно-трудового лагеря. 
Он появился в 1935 году для строи-
тельства Норильского никелевого 
комбината и промышленного освое-
ния региона в целом. Заключённые 
возводили всё сами, включая бара-
ки, а до этого жили в палатках при 
жестоких ветрах и экстремальных 

морозах. Через Норильлаг за несколь-
ко десятилетий его существования 
прошло более 300 тыс. человек, среди 
них историк Л. Н. Гумилев, писате-
ли А. Д. Аграновский и С. А. Снегов, 
и даже сам первооткрыватель но-
рильского месторождения никеля 
Н. Н. Урванцев.
Холод этих далёких северных 

областей с непростой историей как 
будто ощущали жители переимено-
ванных московских улиц — жало-
вались в Моссовет на мороз в домах 
и неприятные ассоциации. А по-
том — привыкли. 

Клипер «Разбойник», производящий салют 
при основании поселения Ново-Мариинское 
в устье реки Анадырь, 1889 год   

Город Мезень, начало XX века

Норильлаг. 
Строительство 
узкоколейки, 
1942 год

На строительстве 
Колымского тракта — 
«дороги на костях», 
1933–1934 годы

Минусинск, 1897 год
Магаданская 
улица, 2021 год

Норильская улица, 
2021 год

Мезенская улица, 
2021 год
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Ленин 
в Шушенском
Есть в Лосиноостровском районе небольшая улица — 
Шушенская. Расположилась она между Анадырским 
проездом и Изумрудной улицей. Её название напоминает 
о посёлке Шушенское — месте ссылки Владимира Ильича 
Ленина.

К"#$%%" А'()%%"*+"

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОЧИНИЯ
Красноярский край, райцентр Шу-
шенское. Сейчас это вполне совре-
менный населённый пункт: торго-
вые точки, почта, пожарная часть, 
спортивный комплекс и даже свой 
ежегодный международный фести-
валь этнической музыки. Однако 
126 лет назад, когда здесь отбывал 
ссылку 27-летний революционер 
Владимир Ульянов, Шушенское 
считалось самым глухим и далёким 
местом страны. Местные жители 
даже шутили между собой: «Дальше 
Шуши — Саяны, дальше Саян — 
край света».

Ссылка в Шушенское, как 
и предшествующий ей арест, 
были для Ленина неизбежны. 
В 1893 году выпускник Казан-
ского университета и начинаю-
щий юрист Владимир Ульянов 
приехал в Санкт-Петербург. Там 
он получил место помощника 
присяжного поверенного, однако 
в столицу Российской импе-
рии переехал он не для этого. 
Революционная деятельность 
и сближение с марксистскими 
социал-демократическими кружка-
ми, которые в середине 1890-х вели 
активную и тайную работу, — вот 
причины появления Ульянова в Пе-
тербурге.

Ленин планировал вывести 
местные кружки за пределы узкой 
групповой работы и транслировать 
их идеи в массы. Так петербургские 
марксисты объединились в ленин-
ский «Союз борьбы за освобождение 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
(1870–1924). Санкт-Петербург, 1897 год

Шушенское. Районный дом культуры,  
2014 год

«В. И. Ленин с крестьянами в селе 
Шушенском». В. Борисов, 1968 год

«Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». Стоят: А. Л. Малченко, 
П. К. Запорожец, А. А. Ванеев. Сидят:  
В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, 
В. И. Ульянов, Ю. О. Мартов-Цедербаум. 
Санкт-Петербург, 1897 год

Улица Шушенская, 2021 год

рабочего класса». Они планировали 
выпустить свою первую газету — 
«Рабочее дело». Несмотря на конспи-
рацию, вскоре о выпуске газеты 
стало известно царскому охранному 
отделению — в декабре 1895 года 
полиция арестовала по подозре-
нию в противоправительственной 
деятельности около 60 человек, в том 
числе и Владимира Ленина. 

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ
Больше года после ареста Ленин про-
вёл в тюрьме, а потом отправился 
в трёхлетнюю ссылку. Форма нака-
зания соответствовала уголовному 
законодательству — то был восьмой 

КОГДА ЕЩЁ НЕ БЫЛО  
никакого Лосиноостровского рай-
она, а на его месте стоял город Ба-
бушкин, Шушенская улица звалась 
улицей Ленина. Переименовали её 
в августе 1964 года.
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раздел Уложения об уголовных 
наказаниях, в котором значились 
статьи об ответственности за пре-
ступления против общественного 
благочиния и общественного бла-
гоустройства. Однако самым тя-
жёлым испытанием были не только 

суровые условия проживания 
в Шушенском, куда более мучи-
тельно Ленин и другие полити-
ческие заключённые пережива-
ли изоляцию от политики.
Остановился Ленин в доме 

местного жителя Аполлона Зыря-
нова, который содержал земскую 
квартиру. За проживание Вла-
димир Ильич платил 8 рублей — 
те деньги, которые государство 
выделяло на его содержание, ведь 
работать юристом ему было запре-
щено. Важным событием в ссылке 
стал приезд Надежды Крупской, 
с который Ленин до этого уже видел-
ся и вёл переписку. Она по возмож-
ности навещала его в заключении, 
посылала книги. Однако Крупская 
и сама оказалась под судом за де-
ятельность в созданном Лениным 
союзе. В конце декабря 1897 года она 
получила приговор — три года ссыл-
ки в Уфимской губернии. Ленин 
из села Шушенского звал её к себе. 
Выход был, и выход этот — вступить 
в брак. Крупская направила запрос 
министру внутренних дел об из-
менении места ссылки. Владимир 

В ОКРУЖЕНИИ НАВОЗА
В Шушенское политически неу-
годных ссылали и до Ленина. Так, 
в посёлке отбывали наказание 
декабристы Александр Фролов 
и Пётр Фаленберг, польские 
повстанцы, теоретик революци-
онного движения и общественный 
деятель Михаил Петрашевский. 
Ленин о первых своих впечатле-
ниях в селе оставил самые нелест-
ные замечания. В письме младшей 
сестре он рассказывает: «Окруже-
но село... навозом, который здесь 
на поля не вывозят, а бросают 
прямо за селом, так что для того 
чтобы выйти из села, надо всегда 
почти пройти через некоторое 
количество навоза».

В ссылке в Шушенском 
Ленин провёл три года — 
c 1897 по 1900 год

Дом А. Д. Зырянова, в котором жил 
В. И. Ленин с мая по июль 1898 года. 
Шушенское, 1968 год

«Приезд Н. К. Крупской и её матери 
Елизаветы Васильевны в Шушенское». 
В. Бутанаев, 1970 год

Дом П. О. Петровой, 
в котором жили 
В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская. 
Шушенское, 1968 год

Шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин 
во время охоты. Заповедник 
«Шушенский Бор», 1960 год

Река Шушь возле дома, в котором жил 
В. И. Ленин, 1968 год

«Отъезд В. И. Ленина 
и Н. К. Крупской 
из Шушенского». Николай 
Жуков, 1965 год

Ильич обратился с такой же прось-
бой. После семи месяцев в тюрьме 
она добилась разрешения отбывать 
ссылку в селе Шушенском. Так 
в апреле 1898 года Надежда Констан-
тиновна отправилась в Енисейскую 
губернию к теперь уже жениху — 
а в июле они поженились.
Местные жители уже в 1920-х го-

дах решили создать в Шушенском 
музей Ленина. Вскоре уже всё 
село стало музеем-заповедником 

регионального значения: дома, 
в которых жил и бывал Владимир 
Ильич, стали частью «экспозиции». 
Помимо домов, экскурсоводы, кото-
рые сейчас водят туристов по памят-
ным местам, традиционно пока-
зывают шалаш Ленина, в котором 

он любил отдыхать во время охоты, 
ибо все развлечения, дозволенные 
законом, — прогулки, охота и книги. 
Революционер охотился и укреплял 
тело для будущей борьбы. 

«РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА 
В РОССИИ»
Не забывал Ленин и про разум. 
Именно в Шушенском он завершил 
одну из главных работ — «Развитие 
капитализма в России», которую 
он начал ещё в тюрьме после ареста. 
В письмах он просил свою мать при-
сылать ему книги. Чтобы написать 
эту работу, он опирался на 583 источ-
ника. В «Развитии капитализма 
в России» Ленин делает выводы, 
на основе которых в дальнейшем 
и построил научное понимание исто-
ков и предпосылок социалистиче-
ской революции. Для Ленина важно 
было создать фундаментальную 
работу, основанную на многочислен-
ных достоверных статистических 
сведениях, работу, которая позволи-
ла бы ему доказывать неизбежность 
усиления классовой борьбы в России.
Труд стал продолжением его 

полемики с народниками, идео-
логия которых строилась на том, 
что Россия — крестьянская страна. 
Несмотря на развитие промышлен-
ности, доминирующим революци-
онным классом остаётся не про-
летариат, а крестьянство. Это они 
считали спецификой России. Ленин 

же полагал, что крестьянство может 
стать революционной силой только 
под руководством пролетариата. 
Марксисты прежде постулировали 
тезис о том, что пролетариат пове-
дёт за собой не всё крестьянство, 
а его беднейшую часть. Зажиточ-

ное же крестьянство 
ориентируется на част-
ную собственность, 
которая является силой 
контрреволюционной. 
Более того, даже бедный 
крестьянин мечтает 
разбогатеть, а значит, 

не готов к активной революционной 
деятельности.
Вышла в свет ключевая ленинская 

работа легально и ещё в то время, 
когда Владимир Ильич находился 
в ссылке, — в 1899 г. По истечении 
трёхлетнего срока Ленин не стал 
задерживаться в Шушенском и от-
правился в Псков. Он планировал 
организовать партийную газету, ибо 
понимал, что главной задачей в поли-
тической работе должна стать агита-
ция. Революционер приступил к вы-
пуску газеты «Искра» — по замыслу 
Ленина, из этой «Искры» должно было 
разгореться революционное пламя.
В конечном счёте этой ссыл-

кой власти оказали себе медвежью 
услугу. Ленину предоставили 

возможность в спокойной обстанов-
ке работать, мыслить, формулиро-
вать тезисы, которые помогли ему 
в будущей борьбе за социалистиче-
скую революцию. 
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Покоритель 
арктического
неба
История Михаила 
Сергеевича Бабушкина, 
чьё имя носит улица 
в Лосиноостровском 
районе, похожа 
на сюжет кино. Выходец 
из многодетной 
крестьянской семьи 
и мечтать не мог, что станет 
большим человеком, будет 
управлять «железной 
птицей» и спасать людей 
в арктических водах. 
Однако после революции 
и Гражданской войны 
в России установился 
новый мир, в котором 
нашлось место способному 
пареньку не благородного 
происхождения. 

С"#$%"% П#'()*%

ОТ СОХИ  В ПИЛОТЫ
В 1893 году в семье лесного сторожа 
родился мальчик, которого назва-
ли Мишей. Жили они в то время 
в 18 километрах от Москвы, в деревне 
Бордино. Позднее семья переехала 
в посёлок Лосиноостровский. Сегод-
ня его территория — часть Москвы, 
охватывающая несколько районов: 
Бабушкинский, Свиблово, Лосино-
островский и Ярославский.

В школе Михаил провёл все-
го три года — надо было помогать 
родителям кормить большую се-
мью. Но куда податься? Только в так 
называемые ученики — мальчики 
на побегушках. Однажды Бабушки-
ну повезло познакомиться с инжене-
ром, который устроил смышлёного 
парня на Северную железную дорогу 
в телефонно-телеграфные мастер-
ские. Работа хотя и была поинтерес-
нее, но перспектив особых не сулила. 
Тогда Михаил записался на курсы 
и начал с усердием изучать двига-
тель внутреннего сгорания.
В следующий раз Бабушкину 

улыбнулась удача, когда он встретил 
представителя иностранной фир-
мы — поставщика двигателей «Бенц». 
Михаил должен был ездить по стране 
и устанавливать их. Такая работа обе-
щала немалые заработки. Но началась 
война. К тому времени Бабушкин уже 
мечтал об авиации. Как-то раз он даже 
попытался устроиться на Ходынке 
механиком — самолёты ремонтиро-
вать. Но его тогда только обсмеяли. 
Теперь же, во время призыва, Михаил 
попросился в воздушную часть. 
Несмотря на отсутствие опыта, 

17-летнего парня отправили в Гат-
чинскую военную авиационную 
школу. Выпускников первых воен-
ных месяцев оставляли при школе 
в качестве педагогов — 
инструкторов не хвата-
ло, а солдат на обучение 
присылали много. С этого 
момента и до конца жизни 
судьба Бабушкина неразрывно 
связана с авиацией. После Граж-
данской войны Бабушкин планиро-
вал продолжить работу инструк-
тором. Его уже было определили 
в Борисоглебскую лётную шко-
лу, но пришёл приказ о демо-
билизации. Михаил Сергеевич 
стал лётчиком Гражданского 
воздушного флота.

ЗНАКОМСТВО 
С СЕВЕРОМ
Во второй половине 
1920-х годов перед 
авиацией стояла 
задача освоить 
воздушное 

Семья Бабушкиных: Сергей Ефимович 
Мария Николаевна и дети. Крайний 
справа во втором ряду — Михаил Бабушкин пространство Арктики. Совторгфлот 

занялся организацией воздушной 
разведки гренландского тюленя 
для судов зверобойной экспедиции. 
Бабушкина направили на север. 
Тяжело было работать — и не только 
из-за суровой погоды, но и из-за суе-
верий поморов, считавших пилотов 
и капитанов промысловых кораблей 
чертями. Конечно, со временем, 
после многократных удачных вы-
летов — и для спасения зверобо-

ев на отколовшейся льдине, 
и для разведки залёжки 

тюленя, отношение 
менялось. 

М. С. Бабушкин — солдат Гатчинской 
авиашколы (снимок 1915 года)

Домик в Лосиноостровской, 
где вырос М. С. Бабушкин
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Бабушкин совершил 
первую в истории посадку 
на Северном полюсе

УЛИЦА ЛЁТЧИКА  
Бабушкина расположена сразу 
в двух районах Москвы — Бабуш-
кинском и Лосиноостровском. 
Довольно протяжённая магистраль 
длиной 3,4 км начинается у парка 
«Торфянка», а заканчивается 
у проспекта Мира. Имя знамени-
того лётчика улица получила ещё 
в 1938 году, вскоре после гибели 
героя. 

БАБУШКИН ЛЕТИТ НА ПОМОЩЬ
Десятки людей обязаны Михаилу Бабушкину жиз-

нью. Благодаря ему несколько спасательных операций 
закончились благополучно. 

Так, в конце мая 1928 года потерпел крушение дирижабль 
«Италия» Умберто Нобиле. Чтобы спасти экипаж, Бабушкину 
пришлось сесть на дрейфующую льдину, что летом считалось 
невозможным — лёд слишком хрупкий. Михаил Сергеевич же, 
чей самолёт был поставлен на лыжи, совершил 15 посадок.

Через пять лет Бабушкин участвовал в спа-
сении экипажа парохода «Челюскин». Судно вы-

шло из Мурманска летом 1933 года с задачей пройти 
за одну навигацию Северный морской путь. На борту 
был небольшой самолёт, для управления которым 
пригласили Михаила Бабушкина. Он совершал раз-
ведывательные полёты и направлял пароход.

Когда до цели экспедиции 
оставались считаные мили (пароход 
в начале ноября вошёл в Берингов про-
лив), судно увлекло в Чукотское море. 
В середине февраля челюскинцы — 104 че-
ловека — высадились на лёд. Только через 
три недели к ним смог добраться первый са-
молёт, который спас 10 женщин и двоих детей. 
Из-за погодных условий полёты возобновили 
только в апреле. За участие в спасательной опе-
рации Михаил Бабушкин награждён орденом 
Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза Бабушкин

получил за первую в мире посадку самолёта
на Северном полюсе. Совершил он её вместе 

с пилотом М. В. Водопьяновым 21 мая 1937 года. Тогда 
лётчики доставили участников экспедиции на дрей-

фующую научно-исследовательскую станцию «Север-
ный полюс-1».

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ
«Он был под два метра, богатырь. 
Правда, выглядел старше своих лет — 
жизнь была непростая, да и летал 
он на севере, в суровом климате», — 
вспоминает его внучка Елена. Своего 
деда она знает только по фото и рас-
сказам родственников, самого его 
она никогда не видела, ведь родилась 
уже после трагической гибели Миха-
ила Сергеевича.
Бабушкин на этот раз оказался 

в необычной для себя роли — не пи-
лота, а пассажира. Незадолго до вы-
лета он сломал ногу и потому не мог 
управлять самолётом. Его внучка 
Елена рассказывает: «Он всегда 

говорил бабушке — не бойся, Маша, 
пока я за штурвалом, ничего плохого 
со мной не может случиться, самолёт 
я посажу в любой ситуации».
В 1937 году пропал самолёт Си-

гизмунда Леваневского, совершав-
шего перелёт с Северного полюса 

на Аляску. Михаила Бабушкина 
направили на поиски экипажа. Они 
продолжались несколько месяцев, 
но безуспешно. В мае 1938 года 
Бабушкина отозвали в Москву. 

Накануне вылета он и сломал ногу, 
а управлять тяжёлым бомбардиров-
щиком ТБ-3 с такой травмой невоз-
можно.
При взлёте загорелся двигатель, 

и садиться решили на воду в Север-
ную Двину. Приводнение получилось 

жёстким, Михаил 
Сергеевич сломал рёбра. 
На борту был матрос, 
который помог людям 
доплыть до берега. 
Бабушкин же, хотя 
и с травмами, оставался 
до последнего в самолё-

те — как капитан, он не мог покинуть 
судно.
Когда на борту оставались уже 

лишь Бабушкин и доктор, казалось, 
что спасение близко. Но доктор 
не умел плавать, запаниковал, стал 
цепляться за матроса, и они утонули. 
Чудом Бабушкин выбрался из тону-
щего самолёта. Спустя какое- то вре-
мя ниже по течению его вытащили 
местные рыбаки — те самые по-
моры, которым Михаил Сергеевич 
не раз приходил на помощь. Рыбаки, 
не зная о переломанных рёбрах, 
стали делать искусственное дыхание 
и массаж сердца. Ребро порвало лёг-
кое, и Бабушкин скончался. Это про-
изошло 18 мая 1938 года. Знаменито-
му лётчику было всего 44 года.
Сыновья Михаила Сергеевича 

тоже стали лётчиками — они по-
гибли в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Подготовка самолёта ТБ-3

Улица Лётчика Бабушкина,
2021 год
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Эпопея
«Челюскина»«Челюскина»

Челюскинская улица в Лосиноостровском районе напоминает 
об одном из самых противоречивых событий в ранней 
истории СССР. Катастрофа северной экспедиции обернулась 
чудесным спасением и подарила стране первых Героев.
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ПОДВИГ «СИБИРЯКОВА»
Экспедиция «Челюскина», за спасе-
нием которой наблюдал весь мир, 
имела долгую предысторию. Всё 
началось ещё в 1932 году. Тогда ледо-
кольный пароход «Александр Сиби-
ряков» под командованием опытного 
капитана Владимира Воронина и на-
чальника экспедиции Отто Шмидта 
совершил настоящее чудо: впервые 
прошёл за одну навигацию весь Се-
верный морской путь из Белого моря 
в Берингово. Это плавание стало 
колоссальным толчком для развития 
Арктики, а результаты экспедиции 
показали — Северный морской путь 
можно использовать для практи-
ческих целей, то есть перевозки 
гражданских и военных грузов. 
Главное — правильно к этому под-
готовиться. Однако у экспедиции 
«Сибирякова» это как раз получилось 
не слишком удачно.
Несмотря на то что судно относи-

лось к ледокольному типу, оно было 
небольшим не только по меркам 
современных ледоколов, но даже 
в сравнении с советским арктиче-
ским флотом того времени: «Сибиря-
ков» имел водоизмещение в 1,4 ты-
сячи тонн, тогда как те же «Ленин» 
и «Красин» — больше пяти тысяч. 
Экипаж корабля столкнулся со мно-
жеством технических проблем, кото-
рые едва не закончились плачевным 
исходом. Так, во льдах Чукотского 
моря пароход сломал все четыре ло-
пасти гребного винта. Через несколь-
ко дней их заменили, но почти сразу 
же судно снова осталось без движите-
ля — на этот раз окончательно.

Руководитель научной части 
экспедиции Владимир Визе в своей 
книге «На “Сибирякове” — в Тихий 
океан» описал этот момент так: «Раз-
даётся ужасный треск — такого мы ещё 
не слыхали — потом наступает жуткая 

тишина. Это уже не лопасть, это обло-
мался конец гребного винта, и мы поте-
ряли весь винт, который лежит теперь 
на дне морском. “Сибиряков” перестал 
быть судном и сделался игрушкой течений 
и ветров. Я сел за пианино в кают-компа-
нии и стал играть “Князя Игоря”».
Почти отчаявшись, команда 

корабля смастерила паруса 
из подручных средств (ку-
сков брезента и старых 
простыней) в надежде 
на попутный 
ветер. Благодаря 
этому «Сибиря-
ков» с большим 
трудом, но всё же 
смог выбраться в Бе-
рингово море. Там его подхватило 
рыболовецкое судно «Уссуриец», 
которое отбуксировало пароход на ре-
монт в японскую Йокогаму. В ноя-
бре 1932 года экипаж «Сибирякова» 
наконец вернулся на родную зем-
лю — Шмидт, Воронин, Визе и другие 
члены экспедиции прибыли сначала 
во Владивосток, а затем в Москву 
и Ленинград, где их уже ждали слава 
и всеобщее признание.

НОВАЯ АВАНТЮРА
Казалось бы, из этого арктическо-
го путешествия следовало сделать 
определённые выводы, но вышло 
совсем наоборот. Всего через месяц 
после возвращения экспедиции 
«Сибирякова», в декабре 1932 года 
было основано Главное управление 
Северного морского пути, руководи-
телем которого стал Отто Шмидт. 
Правительство резко обратило 
внимание на потенциально при-
быльный и стратегически важ-
ный маршрут, поэтому Шмидт 
решил не медлить и повто-
рить поход «Сибирякова» в следу-
ющем же году. Учёному не давали 
покоя слова его оппонентов о том, 
что успешный проход Северно-

го морского пути был чистым 
везением из-за благопри-
ятной ледовой обстанов-
ки. Поэтому он хотел 
как можно быстрее 
положить конец этим 

«Александр 
Сибиряков» первым 
прошёл Севморпуть 
за одну навигацию

разговорам. Более того, на этот раз 
Отто Шмидт собирался пройти нави-
гацию на обычном судне, а не на ле-
доколе, хотя бы и малогабаритном, 
как прежде.
Эту безумную идею поддер-

жал заместитель председателя 
Совнаркома Валериан Куйбышев. 

Ледокольный пароход «Александр 
Сибиряков» на почтовой марке СССР, 1977 год

Отто Шмидт (1891–1956) 

Владимир Визе (1886–1954)

Улица Челюскинская, 2021 год
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Для экспедиции подобрали судно 
«Лена», которое как раз достраивали 
на верфях датской фирмы Burmeister 
& Wain. Согласно техническому 
заданию, это должен был быть паро-
ход для грузопассажирских пере-
возок в приполярных водах. При 
этом пресс-релиз судостроительной 

компании гласил, что «Лена» — это 
корабль ледокольного типа. На деле 
же из верфи вышло нечто совсем дру-
гое. Корабль имел неудачную форму 
и не годился для самостоятельного 
арктического плавания. Вот как 
объяснял сложившуюся ситуацию 

известный радист, участник экс-
педиции «Сибирякова» и будущий 
член команды «Челюскина» Эрнст 
Кренкель:

«Пароход “Лена”, сооружавшийся 
на верфи фирмы “Бурмейстер и Вайн”, 
для такого похода был, как говорится, 
не подарок. Заказал его Совторгфлот, по-
лучал — Главсевморпуть. Естествен-
но, что эти организации предъявляли 
кораблю не совсем одинаковые требова-
ния. Для решения задач, которые ставил 
Главсевморпуть, новый пароход годился 
лишь в минимальной степени. Конечно, 
лучше было бы взять вместо него дру-
гой, но другого просто не было…»
Мнение специалистов о кора-

бле было практически единоглас-
ным. О том, что судно не подхо-
дит для арктической экспедиции, 
ещё в марте 1933 года говорил 
капитан «Сибирякова» Владимир 

ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ
Арктическое путешествие с самого 
начала пошло наперекосяк. Помимо 
очевидных проблем с кораблём, не-
маловажную роль сыграла и задержка 
начала экспедиции. «Челюскин» вы-
шел из Ленинграда 16 июля 1933 г. — 
слишком поздно, учитывая объём 
научных задач и необходимость про-
хода паковых льдов. В Мурманске 

корабль оказался только в начале авгу-
ста. К тому моменту мощными льда-
ми покрылась южная часть Карского 
моря. А ведь предстояло пройти ещё 
море Лаптевых, Восточно-Сибирское 
и Чукотское моря. Однако без проис-
шествий «Челюскин» не смог по-
крыть даже стартовый участок пути. 
Уже 14 августа после преодоления про-
лива Маточкин Шар судно ощутило 
первый серьёзный урон от стол-
кновений со льдами. За следующие 
пару дней «Челюскин» получил течь 
в носовой части. Кроме того, оказалось 
повреждено больше десятка шпан-
гоутов и срезано несколько десятков 
заклёпок.
Уже в этот момент всерьёз встал 

вопрос о целесообразности даль-
нейшей экспедиции. Шмидт стал 
консультироваться с Москвой. В ито-
ге плавание продолжилось, только 

теперь на помощь пришёл ледокол 
«Красин», который провёл пароход 
«Челюскин» через льды Карского 
моря (хотя даже здесь не обошлось 
без трудностей). Вопреки протестам 
капитана Воронина после этого 
Шмидт предпочёл отказаться от ус-
луг ледокола, и «Челюскин» поплыл 
дальше в гордом одиночестве. Впро-
чем, обстановка некоторое время 

была хоть и сложной, 
но вполне сносной. Так, 
в море Лаптевых пароход 
попал в сильный шторм, 
зато меньше чем за неделю 
добрался до Восточно-Си-
бирского моря. Там уже на-
чались проблемы: 9–10 сен-

тября корабль получил сильные 
удары по борту, отчего течь 
в корпусе усилилась. Но самое 
серьёзное испытание ждало 
экспедицию впереди.
Как и в случае с «Сибиря-

ковым», экспедиция «Че-
люскина» вновь оказалась 
в ледовом плену в Чу-
котском море. Дрейф 
продолжался несколь-
ко месяцев. Даже 
при этом Шмидту, 
казалось, опять 
улыбнулась 

Эрнст Кренкель (1903–1971)

Корабль просто не подходил 
для арктического плавания

Владимир Воронин (1890–1952)

Воронин. В начале июля комиссия 
Регистра СССР осмотрела корабль 
и подтвердила это. Тем не менее 
спустя неделю пароход, получив-
ший вместо «Лены» имя известного 
полярного мореплавателя Семёна 
Челюскина, вышел из Ленинграда 

в Мурманск под 
командованием 
капитана Совтор-
гфлота Петериса 
Безайса. На этом 
же корабле в ка-

честве пассажира плыл и Воронин. 
Однако после того как Безайс со-
слался на неотложные дела и сошёл 
в Мурманске, командование при-
шлось принять именно соратнику 
Отто Шмидта по «Сибирякову» — Во-
ронину.

«Челюскин» 
в Ленинграде, 1933 год

Пароход «Челюскин» отплывает 
из Ленинграда в Мурманск, 1933 год

Почтовая марка СССР в честь 50-летия 
героического похода «Челюскина», 1984 год

«Челюскин» намертво 
застрял во льдах 
Чукотского моря

удача. В начале октября перед «Че-
люскиным» неожиданно открылась 
полынья, и он вновь продолжил 
движение. 4 ноября пароход вышел 
в Берингов пролив и почти добрался 
до Тихого океана. Но тут-то запас ве-
зения и закончился. Когда до чистой 
воды оставалось меньше полумили, 
судно резко начало относить обрат-
но к льдам. Экипаж всеми силами 
старался преодолеть оставшееся 
расстояние с помощью взрывчатки 
и шанцевого инструмента, но всё 
было тщетно — лёд намертво забло-
кировал «Челюскина».
Отто Шмидт настолько отчаялся, 

что всё-таки обратился за помощью 
к капитану ледореза «Фёдор Лит-
ке» Александру Бочеку. Однако 
прийти на подмогу тот не су-
мел — на подходе к «Челюски-
ну» спасательное судно само 
оказалось на грани гибели, 
получив пробоины в корпусе. 

Маршрут «Челюскина» 

Лагерь, организованный 
на льдине участниками 
экспедиции парохода 
«Челюскин», 1934 год
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«БОРТ КОРАБЛЯ
пучился, как картонный. Потом 
как бы грохнули пулемёты — это 
сорвались с мест тысячи заклёпок. 
Корабль дрожал, стонал, кряхтел, 
как живое существо. Борт в над-
водной части разорвало метров 
на двадцать. Нутро корабля вывора-
чивалось наружу. Глядеть на всё это 
было очень страшно. Часть борта 
отвалилась на лёд, а вместе с ней 
полетели зубные и сапожные щётки, 
книги, разного рода утварь, подуш-
ки, одним словом, то, что оказалось 
в каютах, попавших под этот удар».

Эрнст Кренкель

На льдине оказались 
104 человека

Тогда Шмидт решил готовиться к зи-
мовке. Три месяца — ноябрь, декабрь 
и январь — прошли относительно 
спокойно. Пугало только то, что лёд 
всё сильнее и сильнее сжимал ко-
рабль. В конечном счёте это и стало 

причиной катастрофы. Вечером 
12 февраля льды неожиданно нача-
ли движение, а на следующий день 
«Челюскин» буквально за пару часов 
оказался смят льдами и затонул.

ГЕРОИЧЕСКОЕ СПАСЕНИЕ
С корабля успели эвакуировать-
ся практически все пассажиры, 
за исключением завхоза Бориса 
Могилевича, которого придави-
ло бочками, когда судно тонуло. 
На льдине оказались 104 человека, 
среди них десять женщин и два 
ребёнка. Шмидт, Воронин и дру-
гие участники экспедиции раз-
били палаточный лагерь и отпра-
вили на мыс Уэлен радиограмму 
о крушении. Достаточно быстро 
правительство решило послать 
на вызволение челюскинцев ко-
рабли «Смоленск», «Сталинград» 
и «Совет», а также ледокол «Красин». 
Но основные надежды возлагались 
на полярную авиацию. К началу 

весны самолёты перебросили на мыс 
Ванкарем на Чукотке. А 5 марта моло-
дой лётчик Анатолий Ляпидевский 
совершил первый удачный перелёт 
до лагеря и вызволил оттуда женщин 
и детей.
Следующий спасательный рейс 

из-за плохих погодных условий 
и неудачного стечения обстоятельств 

(во время второго полёта самолёт 
Ляпидевского потерял двигатель 
и совершил вынужденную посадку 
в районе острова Колючин) состоял-
ся лишь через месяц. Но на этот раз 
началась уже массовая эвакуация. 
С 7 по 13 апреля опытные лётчи-
ки Василий Молоков, Маврикий 
Слепнёв, Михаил Водопьянов, Иван 
Доронин и Николай Каманин вы-
везли со льдины всех пассажиров 
«Челюскина». За это вместе с Ана-
толием Ляпидевским они первыми 

в истории получили звания Героев 
Советского Союза. Награды удосто-
ился и Сигизмунд Леваневский, 
который фактически не вылетал 
на льдину, но принимал большое 
участие в организации операции. 
А Отто Шмидт вместо тюремного 
срока за чудовищную халатность 
вместе с остальными участниками 

экспедиции «Челюскина» полу-
чил орден Красной Звезды.
Советская пропаганда умело 

обернула чудесное спасение по-
лярной экспедиции в свою пользу 
и тактично умолчала о причинах 

катастрофы. Ещё до конца 1934 года 
вышла в свет книга «Как мы спаса-
ли челюскинцев» с воспоминани-
ями участников событий, которую 
перевели на несколько языков. Эта 
экспедиция могла стать одним 
из величайших свершений 
в истории Арктики, но ещё 
до начала путешествия превра-
тилась в безумную авантюру. 
А в конце концов и вовсе 
закончилась крушением 
нового дорогостоящего судна, 

причём больше сотни людей могли 
погибнуть во льдах Чукотского моря; 
лётчикам пришлось рисковать сво-
ими жизнями, чтобы в тяжелейших 
полётных условиях спасти участ-
ников экспедиции. К счастью, всё 
закончилось благополучно, но эпопея 
«Челюскина» стала лишним доказа-
тельством: нередко подвиг одних — 
это преступление других. 

Торжественная встреча участников 
полярной экспедиции на пароходе 
«Челюскин», 1934 год

Капитан парохода 
«Челюскин» Владимир 
Иванович Воронин 
на мостике, 1934 год

Участник экспедиции пытается сделать 
печку из железной бочки, 1934 год

Анатолий 
Ляпидевский, 
1934 год

Члены экипажа во время 
вынужденной зимовки на льдине,  
1934 год

Самолёт спасателя 
челюскинцев Анатолия 
Ляпидевского после 
приземления в бухте 
Провидения, 1934 год
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Степан Малыгин — 
гардемарин 
Арктики
Степан Малыгин, именем которого названа 
улица в Лосиноостровском районе, — 
один из первых российских арктических 
исследователей, автор бесценных карт 
побережья Северного Ледовитого океана 
и создатель пособий по штурманскому делу. 
Его главная заслуга — исследование земель 
и морей между устьями Печоры и Оби. 

А"#$%#& Д()*+,+

ШТУРМАН
Степан Малыгин — один из пер-
вых российских гардемари-
нов. Это звание ввёл на флоте 
Пётр I в 1716 году. Малыгин 
получил его в 1717 г., а уже 
через четыре года стал лей-
тенантом. Это пример 
достаточно быстрого карьер-
ного роста для человека, чьи 
родители не могли похвастать-
ся ни огромным состоянием, 
ни серьёзным связями. Малы-
гины были дворянами с корнями, 
но без денег. Их имение находилось 
недалеко от Переславля-Залесского. 
Семья не бедствовала, но обеспечить 
своему отпрыску блестящую карье-
ру тоже не могла. Так что Малыгин 
пробивался сам, досконально изу-
чил штурманское дело и… написал 
книгу.
В 1731-м Малыгин принёс в Акаде-

мию наук свою работу по морской на-
вигации — полноценное руководство 
для будущих штурманов. Рукопись 
содержала подробные описания всех 
существовавших тогда морских при-
боров и массу советов по их практиче-
скому применению. Неудивительно, 
что, когда в 1734 году адмирал Головин 
учредил отдельную Штурманскую 
роту для подготовки специалистов 
по морской навигации, о Малыги-
не вспомнили. Он, однако, был ещё 
слишком молод, чтобы что-нибудь 
возглавлять, так что его назначили 
простым преподавателем. Молодой 
штурман покинул флот и занялся 
обучением будущих морских офице-
ров. Сам он едва ли мечтал об этом, 
Малыгин хотел ходить по морям. 
Он подавал проше-
ние о зачислении его 
в состав Великой Се-
верной экспедиции — 
оно было отклонено. 
Малыгина оставили 

преподавателем, а через год и вовсе 
отправили в Вятку по налоговым де-
лам. Тут бы карьере конец, но… 

ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ
Идея детального исследования ар-
ктического побережья Российской 
империи принадлежала ещё Петру I. 
Он собирался вплотную заняться 
этим в 1718 году, но отложил гранди-
озный проект до лучших 
времён. Они настали 
уже после смерти 

Неподалёку от улицы 
Малыгина, за железной 
дорогой, есть ещё 
и Малыгинский проезд

Петра, в царствование его пле-
мянницы Анны Иоанновны, 
а автором проекта стал Витус 
Беринг. 

Беринг хорошо знал 
условия Арктики и не мог 
не понимать, что экспедиция 
будет долгой, мучительно 
сложной и приведёт к боль-
шому количеству потерь среди 
её участников. Поэтому он сра-
зу отказался от идеи непрерыв-
ного плавания из Архангельска 

на восток. По проекту Беринга 
экспедицию должны были прове-
сти семь самостоятельных отрядов, 
каждый из которых исследовал бы 

свой участок Северного Ледо-
витого океана и примыкаю-
щей к нему суши. Планирова-
лось, что участники соберутся 
в устьях семи крупных рек, 
где для нужд экспедиции бу-
дут построены корабли. Идея 
Беринга получила поддержку 
Адмиралтейств-коллегии. 
Так было положено нача-

ло Великой Северной экспедиции, 
разделённой на несколько отрядов, 
в числе которых — Двинско-Обский 
(Западный), Обско-Енисейский, Лен-
ско-Енисейский, Ленско-Колымский, 

Гардемарин 1724 года и кадет 
1752 года. С литографии Прохорова

Николай Фёдорович Головин 
(1695–1745). Карл Людвиг 
Христенек, 
1780-е годы

Улица Малыгина, 2021 год

Проезд Малыгина, 2021 год

Витус Ионассен 
Беринг (1681–1741)

Первый написанный 
по-русски трактат: 
«Сокращённая 
навигация по карте 
де Редюксион..» 
Автор — Степан 
Гаврилович Малыгин
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а также отряд Беринга-Чирикова, 
Южный отряд и Академический 
отряд. Поясним. Отряд Беринга — 
Чирикова стартовал из Охотска — 
он собирался исследовать обширную 

территорию как в Ледовитом, так 
и в Тихом океане и найти там путь 
в Северную Америку. Их плавание 
зачастую называют Второй Камчат-
ской экспедицией. В задачу Южного 
отряда входило исследование Ку-
рильских островов и установление 
дипломатических отношений с Япо-
нией. Что же до отряда Академиче-
ского, то он путешествовал по суше 
и в течение 13 лет скрупулёзно иссле-
довал Сибирь. 
Общее руководство этим слож-

ным мероприятием осуществлял 
Беринг, который, увы, живым 
из своего плавания не вернулся. 
Знаменитый первооткрыватель 
скончался от цинги во время вы-
нужденной зимовки на острове, 
который теперь носит его имя.
Предполагалось, что исследова-

ние участка между Северной Двиной 

Павлов — кочем «Обь». Проблемы 
начались в Печорском море, где ко-
рабли впервые встретились с ледо-
выми преградами. Муравьёв, судя 
по всему, плохо понимал опасность: 
сковав судно, лёд может попросту 
раздавить его. Экспедиция, однако, 
решила прорываться. Оба корабля 
получили серьёзные повреждения, 
и о продолжении плавания не могло 
быть и речи.
Муравьёв и Павлов стали на зи-

мовку недалеко от Пустозёрска 
(устья Печоры) и направили в Пе-
тербург свои донесения. Муравьёв 
обвинял во всём Павлова, Павлов — 

Муравьёва. Возможно, в Петербурге 
и не обратили бы на всё это вни-
мание, но ведь Пустозёрск — город 
ссыльных. Тут в своё время сожгли 
протопопа Аввакума, а Муравьёв 
и Павлов встретились здесь с кня-
зем Иваном Долгоруковым. Все 
Долгоруковы при Анне Иоанновне 
попали в опалу, так что, скорее всего, 
именно за это офицеры и попла-
тились разжалованием в матросы 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
о Северном Ледовитом оке-
ане и его окрестностях были 
в XVIII веке у жителей Российской 
империи очень и очень смутными. 
Существовало даже предположе-
ние, что где-то там есть морской 
путь в Индию. 

Баренцево
море

Северный Ледовитый океан

Новая Земля

Северный остров

Южный остров

Белый остров

Пролив Малыгина

Карское море

Маточкин Шар

«Точная карта всех областей, через которые 
проходило путешествие капитана Беринга 
из столицы Сибири Тобольска на Камчатку». 
Лондон, 1748 год

и Обью не займёт много времени. 
Отчёт Западного отряда в Петербурге 
ждали первым. 
А при чём же здесь Малыгин? 

Сейчас-сейчас.

КАПИТАНЫДОНОСЧИКИ
Имена многих участников Великой 
Северной экспедиции мы теперь 
можем найти на карте. И речь 
не только о Беринге. Арктику 
и дальневосточные моря в 1733–1743 
годах исследовали Фёдор Минин, 
Семён Челюскин, братья Дмитрий 
и Харитон Лаптевы. Именем Степа-
на Малыгина назвали маленький 
пролив, отделяющий небольшой 
остров Белый от материка (Кар-
ское море). А вот имён Степана 
Муравьёва и Михаила Павлова, 
первых командиров Западного 
отряда, вы на карте не найдёте. 
За свою деятельность они получили 
не звания, награды и почёт, а арест 
и разжалование.
Поначалу всё шло неплохо. Кочи 

(одномачтовые парусные суда) «Экс-
педицион» и «Обь» вышли из Архан-
гельска в восточном направлении 
и благополучно проследовали вдоль 
побережья через Белое и Баренцево 
моря. Капитан-лейтенант Муравьёв 
командовал экспедицией, лейтенант 

и арестом. Коман-
дование Западным 
отрядом поручили 
Малыгину. 

МАЛЫГИН 
ПУТЕШЕСТВУЕТ
Малыгин получил 
беспокойную бунту-
ющую команду и два 
непригодных к делу 
корабля, которые ему 
пришлось несколько 
месяцев приводить 
в порядок. Выбраться 
в море ему тоже удалось не сразу. От-
ремонтированный коч «Экспедици-
он» угодил в ледовую ловушку прямо 
в устье Печоры. Льды сдавили корабль 
так сильно, что сломали форштевень 

и сорвали руль. Малыгин взялся 
за ремонт «Оби». С этим суд-
ном он вышел в море, но уплыл 
недалеко. На этот раз непреодо-
лимой преградой стали Гуляев-
ские Кошки — гряда небольших 
островов между Баренцевым 
и Печорским морями. 
Неизвестно, чем бы закон-

чилась вся эта история, если бы 
из Архангельска не прибыла подмога. 
Лейтенанты Алексей Скуратов (по-
томок печально известного Малюты) 
и Иван Сухотин привели Малыги-
ну два бота — «Первый» и «Второй». 
После долгих раздумий Малыгин 
приказал Сухотину вернуться вместе 
с «Обью» в Архангельск, а сам про-
должил экспедицию на двух ботах. 
Скуратов стал его заместителем. 
Корабли прошли через узкий пролив 

Югорский Шар в Карское море. Тут 
была тяжелейшая зимовка в устье 
реки Кары. Малыгин, правда, на-
шёл хитрый способ избежать голо-
да и цинги. На оленьих упряжках 
он и большая часть его подчинённых 
перебрались в Салехард (тогда — Об-
дорск), в устье Кары зимовали только 
двенадцать человек. Дальше он совер-
шил тяжёлое плавание вокруг Ямала. 
Пролив, омывающий полуостров с се-
вера, как мы уже говорили, получил 
вскоре имя Малыгина. 
Несмотря на все трудности, 

в 1737 году два бота вошли в устье Оби 
и спустились по реке до Берёзова. От-
сюда Малыгин с донесением отпра-
вился в Петербург по суше, а Скуратов 
ещё два года, преодолевая неверо-
ятные трудности, добирался морем 
с кораблями до Архангельска. 
После Великой Северной экспе-

диции Малыгин ещё 20 лет служил 
во флоте. Его имя носят не только 
улицы и пролив, но также несколько 
кораблей и самолётов. 

Семён Иванович Челюскин (1700‒1764)

Ледокол «Малыгин» в арктических льдах. 
Фото: Абрам Штеренберг, 1931 год

Пролив, омывающий 
полуостров с севера, 
получил вскоре имя 
Малыгина
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К воде! К воде!
Одним из главных украшений Лосиноостровского района 
по праву считается Джамгаровский пруд. Эта зелёная зона 
даёт редкие по московским меркам возможности для 
отдыха в любое время года. Вот уже второе столетие здесь 
загорают, прогуливаются, играют в спортивные игры и даже 
ловят рыбу москвичи, многие приезжают сюда из довольно 
удалённых районов столицы.

А"#$%#& К()*#+,- 

КАК ПРУД ПРУДИЛИ
Стремительный рост населения 
Москвы во второй половине XIX ве-
ка (в период с 1852 по 1900 г. оно 
увеличилось в три раза, с 375 тыс. 
до 1 млн 175 тыс. человек) вызвал 
дачный бум, а железнодорожное 
строительство во многом опреде-
лило наиболее популярные направ-
ления. Одним из самых дорогих 
мест (около 3000 руб. за десятину) 

воды — ведь Ичка до пруда течёт 
в основном по Лосиноостровско-
му лесному массиву, что бережёт 
её от загрязнения. Сразу же после 
образования водоём был зарыблен, 
и ужение рыбы наряду с купанием 
стало одним из излюбленных летних 
развлечений почтенной публики.

РЫБКА БОЛЬШАЯ 
И МАЛЕНЬКАЯ
К сожалению, не сохранилось сведе-
ний о том, какую именно рыбу вы-
пустили в пруд. Резонно предполо-
жить, что запускали ту, которая и так 
проживала в Ичке — щуку, карпа, 
карася — и, следовательно, должна 
была хорошо прижиться. 

стали окрестности открытой 
в 1893 г. платформы 10-я верста, 
перестроенной в 1902 г. в станцию 
Лосиноостровская. Сочетание вели-
колепного берёзового и соснового 
леса, чистых речек Яузы и Ички, 
железной дороги и близости к го-
роду привело к тому, что, несмотря 
на дороговизну земли, дачи росли 
как грибы после дождя: в 1911 г. их 
тут было более трёхсот, а за два 

последующих года число выросло 
ещё на треть.
Огромную роль в благоустройстве 

местности сыграли банкиры братья 
Джамгаровы, они одни из первых 
купили здесь пять участков и профи-
нансировали строительство плоти-
ны через Ичку. В результате возник 
довольно большой пруд площадью 
в 14 десятин (т. е. около 15,3 га). Как 
и сегодня, он славился чистотой 

Джамгаровские пруды, 2021 год

Сегодня Джамгаровские пруды 
(на самом деле, это три плёса одного 
пруда) наиболее известны рыбакам 
своими карасями, даже ежегодный 
спортивно-рыболовный праздник, 
который проводит управа района, 
называется «Джамгаровский карась». 
Рыба эта сравнительно некрупная, 
экземпляры свыше 1 кг встречаются 
редко, карасик в 300 гр. считается 
уже неплохой добычей. Он ленив, 
предпочитает стоять в траве на не-
больших глубинах, что затрудняет 
его вылов. Выдающееся качество 
карася — неприхотливость: карась 
способен жить в весьма грязной 
воде, был бы корм. Зимует в наших 
широтах хорошо, впадает в спячку 
примерно до апреля, может вмерзать 
в лёд без ущерба для здоровья.
Окунь здесь водится в достаточ-

ных количествах, радуя любите-
лей не только летней, но и зимней 
рыбалки; попадается преимуще-
ственно некрупный, до 10 см. Берёт 
и на спиннинг, и на поплавочную 

удочку. Более серьёзный хищник – 
щука, встречается реже; трудно ска-
зать, откуда она в водоёме (в боль-
шинстве московских прудов щуки 
уже нет): занесена из Ички утками, 
переносящими на лапах икру, или 
осталась со времён зарыбления нача-
ла ХХ века. Третий (и последний) вид 
хищной рыбы в пруду – бычок ротан. 
Неутомимый поедатель рыбьей икры 
и малька, к счастью, здесь не слиш-
ком распространён; вероятно, его 
численность регулируется щукой 
и окунем, которые предпочитают его 
другой небольшой рыбе из-за относи-
тельной мясистости. Самые мелкие 
рыбки в пруду — горчак и уклейка. 

Лосиноостровская. Дорога к станции, 
начало ХХ века

Дома в Джамгаровке, 1935 год

Дача Истоминых на реке Ичке, 1897 год

«...ПОТОМ, РАЗГОНЯЯ ПТИЦ, 
застучали топоры, завизжали пилы 
в Рихтеровском лесу. Появились 
вывески со стереотипной фразой 
“сдаются участки в аренду”, и осе-
нью 1903 года и там, на земле Рих-
тера, кто-то первым начал “культи-
вировать” местность, воздвигнув 
строение. На Удельной же почти 
всё уже было застроено. Резко 
выделился парк своим не тронутым 
ещё видом. Потом что-то нача-
ли и о нём говорить, об аллеях, 
о пруде».

«Лосиноостровский Вестник», 
№ 8, февраль 1910 года

«ЛОСИНАЯ ВСЁ БОЛЬШЕ 
начинает походить на европейский 
курортный городок, пожалуй, толь-
ко более шумный и оживлённый, 
чем у немцев. Но та же яркая гуля-
ющая публика, те же непременные 
больные в окружении услужающих 
и врачей, дети с гувернантками, 
скучающие барыньки. Как-то стран-
но видеть всё это на пути в лавру. 
Меняются времена, ничего не по-
делаешь, меняются!»

Константин Коровин, художник
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Их много, они представляют собой 
надёжную кормовую базу для хищ-
ных рыб и многочисленных чаек. 
Судя по рыбацким форумам, в уло-
вах «по хвостам» (но не по весу!) они 
также лидируют. Реже встречается 
некрупная плотва, её, как и карася, 
часто ловят на корку белого хлеба. 
Иногда попадается подлещик, чаще 
в зимнее время.
В августе 2018 года проводилось 

зарыбление водоёма. Всего выпусти-
ли по 1750 карпов и толстолобиков, 
по 650 особей белого амура и линя. 
Помимо радости рыбакам это долж-
но способствовать очистке пруда, так 
как данные виды рыб хорошо пое-
дают водную растительность, пре-
пятствуя зарастанию и заиливанию. 
Правда, по свидетельству наблюдате-
лей, значительная часть белого амура 
не ушла на глубину и стала лёгкой 
добычей слетевшихся чаек...

«БЛАГОДАРЯ  
необыкновенной хищности, про-
ворству и прожорливости, щука 
представляет собой положительно 
грозу для прочих представителей 
рыбьего царства...»

И. Н. Комаров. «Руководство 
к уженью рыбы», 1913 год

«ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ  
на удочку уже значительно труд-
нее, чем уженье вышеописанных 
пород <пескаря, уклейки и ерша. 
– Авт.> и без значительного 
практического опыта и надлежаще 
подобранной снасти рыбы этой 
много поймать не удастся, т. к. 
плотва в высшей степени капризна 
по своему клёву, осторожна и раз-
борчива на насадку».

И. Н. Комаров. «Руководство 
к уженью рыбы», 1913 год

«ЭТО НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ  
для Москвы вид, раньше она 
не приживалась, но в последние 
годы в городе стало тепло — сейчас 
на конференциях говорят о гло-
бальном потеплении — и черепахи 
приживаются, но при этом они 
вредят нашей природе».

Ведущий специалист ГПБУ 
«Мосприрода» Азамат Кунафин

НЕ РЫБОЙ ЕДИНОЙ...
Помимо чаек на пруду себя прекрас-
но чувствуют обыкновенные ут-
ки-кряквы. Они не улетают на зиму, 
выводят птенцов и совершенно 
не боятся людей, которые (особенно 
в хорошую погоду и в выходные) кор-
мят пернатых. Несколько лет назад 
в районе верхнего пруда зафиксиро-
вано гнездование камышницы (ина-
че водяной, или болотной, курочки).
Рыбаки-любители видели в при-

брежной траве ондатру; пожалуй, это 
самые крупные здешние обитатели. 
Встретить их не так-то просто — вход 

в нору находится, как и у бобровой 
хатки, под водой, а сами зверьки 
предпочитают активничать в сумер-
ки и перед рассветом.
Самый необычный их сосед — 

красноухая черепаха. Экзотическое 
пресмыкающееся, достигающее 
30 см в длину, изначально насе-
ляло Новый Свет, но стараниями 
продавцов животных распростра-
нилось по миру. Трудно сказать, 
чем руководствуются москвичи, 
покупающие этих черепах, а затем 
выпускающие их в пруды и речки, 
но в последние годы их регулярно 
наблюдают в Кузьминских и Ца-
рицынских прудах, в Яузе, Чере-
мянке и в Джамгаровском пруду. 

Радоваться этому экологи не спе-
шат — «гости» довольно агрессивно 
вытесняют из привычных мест 
здешних болотных черепах. Они 
поедают редкие водные растения 
и важных для экосистем водных 
и околоводных беспозвоночных, 
а кроме того, могут разносить 
сальмонеллёз, из-за чего в странах 
Евросоюза и в Австралии, например, 
торговля ими запрещена.
А вот купаться в пруду, в отличие 

от джамгаровских времён, нельзя. 
Из-за соседства с Перловским клад-
бищем санитарно-эпидемиологиче-
ские службы считают воду небезо-
пасной, да и илистое дно в сочетании 
с холодными ключами, которые мо-
гут вызвать непредвиденные судоро-
ги, регулярно собирает свою печаль-
ную жатву: несколько человек гибнут 
тут ежегодно, преимущественно — 
в состоянии опьянения... 

Камышница

Ондатра

54 ЛОСИНООСТРОВСКИЙ | МОЙ РАЙОН 55



Братья
Джамгаровская улица 
в Лосиноостровском — одна 
из скромнейших в Москве. Слева 
гаражи, склады, офисы, справа — 
парк с прудом и старое кладбище. 
Вся длина — около пятисот метров, городской транспорт 
по ней не ходит, незачем, не живёт тут никто. И была-то она 
совсем ещё недавно Проектируемым проездом № 5079. 
Кабы не парк и пруд, им бы и оставалась. Знали бы братья 
Джамгаровы, какая скромная по ним останется память, 
усмехнулись, наверное. . .

А"#$%#& К()*#+,-

у легендарного чаеторговца-«милли-
онщика».
Вершина могущества джамга-

ровской банковской империи — 
годы перед Первой мировой войной. 
В условиях быстро нарастающей 
в российской экономике монопо-
лизации, когда промышленники 
и торговцы для получения всё боль-
ших прибылей и нейтрализации 
конкурентов создают синдикаты, 
банки также решают объединиться. 
В 1910 году «Вавельберг», «Братья 
Джамгаровы», «И. В. Юнкер и Ко» 
и «Братья Рябушинские» созда-
ют мощный консорциум во главе 
с Азовско-Донским банком (мы пом-
ним, что братья и в нём были весо-
мо представлены). Оборот банкир-
ского дома Джамгаровых за 1911 год 
составил фантастическую сумму 
в 1,4 миллиарда рублей. 
Большие прибыли приносят гос-

заказы, братья активно участвуют 
в финансировании «Общества Пу-
тиловских заводов» в Петербурге — 
а это минные крейсера и эскадрен-
ные миноносцы, артиллерийские 
орудия, бронеавтомобили. Не за-
бывали они и о корнях — предло-
жили создать объединение банков, 
во главе которых стояли предпри-
ниматели-армяне. Решение было 
принято и даже сделаны первые 
шаги, но учредительное собрание, 
назначенное на вторую половину 
1917 года, по понятным причинам 
не состоялось.

Исаак Исаакович 
Джамгаров

«Вид г. Шуши». В. Верещагин,  
1865 год

Джамгаровская улица, 
2021 год

Доходный дом братьев Джамгаровых 
на Кузнецком мосту,  1914 год

Пассаж К. С. Попова (позднее братьев 
Джамгаровых), 1895 год

уже в Средневековье армянское насе-
ление было в значительной степени 
городским: ремесленники, строите-
ли, врачи, торговцы, менялы…
В «Справочной книге о лицах, по-

лучивших купеческие и промысло-
вые свидетельства по г. Москве» гла-
ва семейного дела Иван Исаакович 
Джамгаров значится как состоящий 
в купечестве с 1869 года; вероятно, 
где-то в это время братья и пере-
брались из Закавказья, а именно 

«СОЛИДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
Земля Армении — не щедрая... 
Трудно сказать, в назидание или 
в наказание воздвиглись эти горы, 
но в любом случае непросто найти 
здесь землю для пашни или паст-
бища. А за ту, что есть, всё время 
приходилось воевать — то с Египтом, 
то с Византией; то с ордынцами 
Тохтамыша, то с тюрками; то с кур-
дами, то с Османской империей, 
то с Персией... Что же удивляться, что 

из города Шуши Елизаветпольской 
губернии, в Первопрестольную.
То время благоприятство-

вало предприимчивым людям 
с хорошими чутьём и хваткой. 
Промышленный подъём, бур-
ное развитие промышленности 

и железнодорожного строительства 
требовали кредита; как следствие, 
стремительно возникают крупные 
банки, в том числе и при участии 
братьев Джамгаровых. Масштаб их 
деловой активности поражает вооб-
ражение. Они везде. Члены Совета 
Азовско-Донского коммерческого 
банка Иван и Исаак Джамгаровы. 
Директор Московского страхового 
от огня общества Иван Джамгаров. 
Член Совета Нижегородско-Са-
марского земельного банка Исаак 
Джамгаров. Член Совета Общества 
Верхних торговых рядов на Крас-
ной площади в Москве (ныне ГУМ) 
Афанасий Джамгаров, он же засе-
дает в Совете Московского Товари-
щества резиновой мануфактуры 
(впоследствии завод «Красный 
богатырь»).
Среди учредителей «Общества 

Всероссийского перестрахования 

«МНЕ КАЖЕТСЯ,  
что лицам, никогда не бывшим 
в Москве, будет небесполезно 
узнать некоторых, кои ведут дела 
свои добросовестно и дорожат 
именем торгового человека. 
Из промышленных и торговых 
заведений я укажу на следующие: 
банкирские конторы Волкова, 
Юнкера, Кнопа, Полякова, Зингера 
и “Братья Джамгаровы” на Куз-
нецком мосту. Они все солидные 
торговые дома, пренебрегающие 
всеми делами, имеющими спекуля-
тивный оттенок».

Г. Тер-Габриелянц, «Армянская 
колония в Москве и Санкт-

Петербурге», 1888 год

для взаимных страховых учреж-
дений» — Торговый дом «Братья 
Джамгаровы в Москве». Они вла-
деют акциями заводов, железных 
дорог, пароходного общества «Кавказ 
и Меркурий», Страхового акцио-
нерного общества «Русь», нефтя-

ных и золотых 
приисков, тремя 
доходными 
домами в Мо-
скве, огромным 
участком леса 
в 13 тыс. десятин 
в Костромской 

губернии... И, разумеется, «столи-
ца королевства» — учреждённый 
в 1874 г. банкирский дом «Братья 
Джамгаровы» на Кузнецком мо-
сту, в бывшем «пассаже Попова», 
роскошном здании, откупленном 

Банкиры Джамгаровы быстро 
ворвались в московские 
деловые круги
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СОЗДАТЕЛИ 
«ДАЧНОГО РАЯ»
В конце XIX столетия 
на волне подмосков-
ного «дачного бума» 
многие солидные 
предприниматели 
не брезгуют вклады-
ваться в строитель-
ство дач для сдачи 
их внаём (вспомним 
план чеховского Ло-
пахина по спасению 
имения Раневской). 
Джамгаровы покупа-
ют землю в 10 вёрстах 
от Москвы и начина-
ют строиться; одна-
ко, похоже, это не «бизнес-проект», 
это — для души. Среди чудесного 
леса на берегу прозрачной речки 
братья строят уголок земного рая. 
Они задают своим домом псевдо-
русского стиля образец соседским 
стройкам, прокладывают дорожки, 
приводят в порядок подъездные 
пути от станции, устраивают пруд 
с рыбалкой и купаниями (подробнее 
об истории водоёма читайте в статье 
«К воде! К воде!» на стр. 52–55), разбива-
ют клумбы, строят теннисный корт. 
При их деятельном участии создаётся 
Общество благоустройства — сначала 
Лосиноостровское в 1905 году, позже 
оно разделится на части и «Джамга-
ровка» станет самостоятельным 
объединением. В рамках этого са-
моуправления собираются немалые 
взносы (некоторые участники платят 
по тысяче рублей и даже более в год — 
жалованье чиновника средней руки 
или ротного командира в армии). Его 
участники делают огромную работу: 
устанавливают фонари, заводят одну 
из первых в Подмосковье телефон-
ных станций, водопровод, разбивают 
общественный парк (ныне Бабуш-
кинский). Перед Первой мировой 
войной в посёлке уже есть учебные 
заведения, магазины, аптеки, трак-
тир, библиотека, лечебница, почта... 
Общество даже издавало свою ежеме-
сячную газету, «Лосиноостровский 
вестник», и это тоже инициатива 
братьев Джамгаровых.
Общественного темперамента 

им хватало и на благотворительную 

деятельность. В своём городском 
особняке на Рождественском буль-
варе, 21 Джамгаровы периодически 
давали обеды для богатых членов 
армянской диаспоры с целью сбора 
средств на благотворительные 
программы (как минимум дважды 
на этих мероприятиях присутство-
вал католикос — глава Армянской 
апостольской церкви). Они состояли 
в правлении Московского мужско-
го тюремно-благотворительного 
комитета, в задачи которого входило 
«содействие в приискании средств 
к жизни лицам, освобождённым из-
под стражи или отбывшим срочное 

заключение, попечение об участи 
выпущенных из заключения несо-
вершеннолетних, призрение детей, 
впредь до освобождения из-под 
стражи их родителей...». Детей за-
ключённых каждое лето вывозили 
в Джамгаровку на свежий воздух. 
Исаак Джамгаров был членом Совета 
Касперовского приюта для бедных 
армян — заведения, где престаре-
лые и неимущие больные получали 
полное содержание. Немало внима-
ния и денег перепадало и другим 

(вероятно, Исаак Исаакович решил, 
что ему скорее поверят, если он будет 
торговаться) и получить свободу в об-
мен на обещание принести деньги 
на следующий день. Он тут же уехал 
в Москву, а обманутый Эфенди при-
говорил его к смерти. Террористы 
бросили жребий, и он выпал Ми-
насянцу. Получив оружие и деньги 
на расходы, убийца отправился в Мо-
скву и подкараулил «объект» там, где 
их встреча вызвала бы наименьшие 
подозрения, — на паперти Кресто-
воздвиженской церкви в Армянском 
переулке...

16 декабря 1902 года, на следующий 
день после трагедии, газеты сообща-
ли: «На паперти армянской Кресто-
воздвиженской церкви среди бела дня 

убит кинжалом один из самых бога-
тых москвичей банкир Исаак Иса-
акович Джамгаров. Убийца назвался 
Михаилом Якубовым, он — армянин, 
персидский подданный. В Москву 
приехал недавно, искать место. Для 
чего и обращался к Джамгарову, но по-
следний в просьбе отказал, причём, 
по словам Якубова, отказал грубо 
и оскорбил. За что последний будто 
бы и решил отомстить».

Минасянца судили и пригово-
рили к каторге, Исаака Джамга-
рова похоронили на Армянском 
кладбище; братья учредили 
в память о нём особый бла-
готворительный капитал. 
Помимо этого кровавого про-
исшествия, имя Джамгаровых 
по меньшей мере ещё дважды 
становилось предметом внима-
ния судебных репортёров.
В 1900 году в Московском 

окружном суде слушалось нашумев-
шее дело Саввы Мамонтова — знаме-
нитого мецената и «железнодорож-
ного короля», крайне неосторожно 
распорядившегося средствами своей 
компании и обвинённого в финан-
совых злоупотреблениях. Джамгаро-

вы, бывшие в числе 
крупнейших мамон-
товских акционеров, 
фактически высту-
пали в этом деле как 
пострадавшие. Волна 
общественного сочув-
ствия к Савве Ивано-

вичу Мамонтову, усиленная обличи-
тельными выступлениями в адрес 
его «коллег по бизнесу» со стороны 
виднейших адвокатов того време-
ни — Плевако, Карабчевского и Шу-
бинского — нанесла некоторый урон 
репутации банкирского дома.
Гораздо более скандальным 

был процесс 1915 года. Известная 
в то время певица Мулен (настоящая 
фамилия Варгина) обвинила одного 
из Джамгаровых в том, что он явля-
ется отцом её внебрачного ребёнка. 
Несмотря на войну, газеты уделили 
происшествию немало внимания. 

Дачники сами занимались 
благоустройством посёлка

Исаака Исааковича 
Джамгарова похитили ради 
выкупа в 50 тысяч рублей

«ПОСТРАДАВШИМ  
во всём этом деле является не тот 
“бедный народ”, о котором говорил 
прокурор, а другие “бедняки”: все 
эти Джамгаровы, Солодовнико-
вы... Подайте же, Христа ради им: 
они хотели продать свои акции 
по 700 руб., казна заплатила им 
всего по 525 руб.»

Ф. Плевако. Речь в защиту Саввы 
Мамонтова

приютам — «Бахру-
шинскому» (город-
скому сиротскому), 
«Гаазовскому» (име-
ни доктора Ф. П. Га-
аза), Яузскому дет-
скому, директором 
которого был сын 
одного из братьев, 
Степан Николаевич. 
Не забывали они 
и родную Шушу — 
там в 1901 году 
на средства Исаака 
Исааковича воз-
ведена больница 
его имени, первая 
в Арцахе... С ней, 

только-только построенной, накреп-
ко связана трагедия, которая прои-
зошла в конце 1902 года.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
В то время в армянской среде как 
в Российской империи, так и за её 
пределами активно работала под-
польная партия «Дашнакцутюн». 
Своей главной задачей она ставила 
достижение независимости турец-
кой Армении и использовала раз-
личные методы борьбы, в том числе 
и террор. Как любая подпольная 
организация, дашнаки остро нужда-
лись в средствах. Узнав, что в Шуше 
завершается строительство больни-
цы и ожидается приезд благотво-
рителя, активист «Дашнакцутюна» 
П. Эфенди через знакомого турка 

нашёл в Баку молодо-
го человека по имени 
Матевос Минасянц, 
уроженца города За-
каталы (современная 
Загатала в Азербайджа-

не, неподалёку от границ с Грузией 
и Россией). Тот не имел определён-
ных занятий и дохода, отслужил 
срочную службу в российской армии 
и показался Эфенди походящим для 
рискованного задания.
Когда Исаак Джамгаров приехал 

в родной город для участия в тор-
жествах, его уже поджидала группа 
из 8 человек. Его схватили на улице, 
затащили на конспиративную квар-
тиру и потребовали 50 тыс. рублей. 
Жертве удалось «снизить сумму» 

Сотрудники банкирского дома братьев 
Джамгаровых в кассовом зале, 1910-е годы

Особняк И. И. Джамгарова  
на Рождественском бульваре

Крестовоздвиженская церковь. 
Н. А. Найденов, 1883 год

Поминальный дом, построенный в память об 
Исааке Джамгарове на Армянском кладбище

Известный врач К. Г. Прохоров, один 
из авторов метода идентификации 
личности по сличению отдельных 
«точек» портрета, дал заключение, 
что никакого внешнего сходства нет. 
Комментаторы ехидно отмечали, что 
сработали джамгаровские деньги: че-
тыре дорогих адвоката против двух 
представителей артистки — решаю-
щее преимущество...
К 1917 году из старшего поколения 

в живых оставался лишь младший 
из братьев — Александр. Он и пле-
мянники приняли провидческое 
решение ликвидировать российские 
активы: всё, что можно было быстро 
продать, продали буквально за не-
сколько недель до Октябрьского пере-
ворота. Деньги Джамгаровы перевели 
за границу. Впереди маячила жизнь 
в эмиграции.  
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Перловское 
кладбище
В Лосиноостровском районе Москвы, прямо около МКАД,
располагается Перловское кладбище. Здесь похоронена   
Клавдия Васильевна Чапаева — дочь легендарного начдива, 
многие другие известные люди: актёры, художники, 
журналисты и Герои Советского Союза.

О"#$% К%'%()*)+%

затерялись. Однако личное дело 
Колпакова по счастливой случай-
ности осталось в архиве. Из анкеты 
мы знаем, что он переехал в Москву 
в начале 1930-х, работал на строй-
ке на Красносельской улице, затем 
отслужил и после армии устроился 
в милицию. В 1940 году он участво-
вал в задержании вооружённых 
преступников на железнодорожной 
станции Тайнинская, те оказали 
сопротивление и тяжело ранили 
Колпакова. От ранения он погиб. 
Известно, что упокоился милицио-
нер на Перловском кладбище, однако 
со временем могила затерялась.
Среди похороненных здесь 

участников войны — Герой Со-
ветского Союза Пётр Стрелецкий. 
Морской лётчик прошёл войну с са-
мого её начала, служил в авиации 

ПОГОСТ ДЛЯ ГЕРОЕВ
История некрополя берёт начало 
в 1930-е годы. Своё название Перлов-
ское кладбище получило от располо-
женного рядом посёлка Перловское, 
а он, в свою очередь, от фамилии 
купцов Перловых. Это были извест-
ные чаеторговцы, которым при-
надлежит заслуга популяризации 
напитка в России среди простого на-
рода. Наследник рода купец Василий 

Балтийского флота, оборонял бло-
кадный Ленинград. За свои заслуги 
Стрелецкий получил самолёт, ку-
пленный для Союза американским 
комиком Редом Скелтоном. Актёр 
просил, чтобы лётчик, который ока-
жется за штурвалом этого самолёта, 
рассказал о своих боях. Стрелецкий 
эту просьбу выполнил.
Звание Героя Стрелецкий полу-

чил после своего последнего вылета 
в 1944 г. Его экипаж искал враже-
ский транспорт в Балтийском море. 
Стрелецкий заметил неприятеля 
и выпустил торпеды. Транспорт уда-
лось потопить, однако во время атаки 
Стрелецкий получил ранение от огня 
сторожевых кораблей. Перетянув 
пострадавшую ногу ремнём от план-
шета, Стрелецкий посадил самолёт. 
Больше Стрелецкий за штурвал 
не садился. Умер в 1973 г.

Перлов в середине XIX века отстроил 
в этих местах элитный дачный посё-
лок — стоимость аренды домов была 
сравнима с ценой аренды квартиры 
в центре города.
Некрополь изначально создавался 

для иудеев из Перхушково. Согласно 
религиозным предписаниям евреи 
не могут перезахоранивать усопших, 
кроме исключительных случаев. Од-
нако когда в Москве начали сносить 

Великую Отечественную войну. 
Некоторые из них получили высокие 
звания. Но в мирное время тоже есть 
место подвигу. Ещё до войны здесь 
похоронили милиционера — Миха-
ил Колпаков служил в районе стан-
ции Тайнинская и погиб при испол-
нении обязанностей. Его биография 
могла бы совсем не сохраниться: 
во время войны местный милицей-
ский архив перевозили в Куйбы-
шев, в баржу с документами попала 
бомба, бумаги пострадали, многие 

РЕД СКЕЛТОН ВМЕСТЕ  
с самолётом отправил советско-
му лётчику письмо: «Здравствуй, 
друг. Посылаю Вам привет. Очень 
сожалею, что не имею возможно-
сти встретиться с Вами. Я хотел бы 
поддерживать связь и знать о Ваших 
боевых успехах на этом самолёте. 
Желаю Вам счастья и удачи, успеш-
но бить врага, хотя я знаю, что 
не мне Вам говорить, как надо бить 
врага».

старые кладбища, часть еврейских 
захоронений перенесли как раз 
на Перловское. Сейчас на погосте три 
из восьми участков занимают иудей-
ские могилы, остальные заполнены 
христианскими крестами. Новые 
захоронения кладбище уже не при-
нимает. Возможны только подзахоро-
нения к усопшим родственникам.
Многие из тех, кто покоится 

на Перловском кладбище, прошли 

Герой Советского Союза Пётр 
Стрелецкий (1918–1973) Михаил Колпаков (1912–1940)

Киноактёр 
Ред Скелтон

Перловское кладбище, 2021 год

П. Ф. Стрелецкий 
у самолёта «Бостон» 
А-20Ж – подарка Реда 
Скелтона
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Другой Герой Советского Союза, 
сапёр Трофим Пуков, тоже прошёл 
всю войну.  Он участвовал в ключе-
вых сражениях, количество обезвре-
женных им мин исчисляется сот-
нями. Пуков неоднократно работал 
по ночам под вражеским огнём, 
расчищал проходы в минном поле. 
А при форсировании рек — Десны, 
Днепра, Припяти — отличился как 
начальник парома. После войны Пу-
ков занялся тем же, чем и занимался 

до неё, — плотничеством. Работал 
он на стройках в Мытищах, жил 
на станции Челюскинская.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
На Перловском кладбище похоро-
нены известные советские журна-
листы. Один из них — уникальный 
журналист-международник Даниил 
Краминов. Об идейном содержании 
его книг (он писал очерки, травелоги 
и романы) можно спорить, но безус-
ловно одно: Краминов был свидете-
лем великих исторических событий. 
С началом Второй мировой войны 
он стал зарубежным корреспонден-
том ТАСС, а затем оказался в штабе 
союзнических войск генерала Д. Эй-
зенхауэра. Краминов прошёл с ними 
от берегов Нормандии до встречи 
с Красной армией в Германии. 
Журналист вёл дневниковые запи-
си, которые затем легли в основу его 
книг. В «Правде о втором фронте» 
Краминов писал о послевоенных 
днях: «Я посетил столицы всех осво-
бождённых западных государств… 
Авторитет Советского Союза был 
настолько велик, что самые раз-
личные люди и, конечно, по самым 

различным мотивам хотели встре-
титься с советским корреспонден-
том, с “человеком из Москвы”». А своё 
знакомство с группой советских 
бывших военнопленных, бежавших 
из заключения при поддержке бель-
гийского Сопротивления и ставших 
партизанами, Краминов описал 
в книге «Дорога через ночь».
Другому журналисту, похоронен-

ному на этом кладбище, мы обязаны 
множеством привычных вещей, 
при разговоре о которых мы даже 
и не вспоминаем его фамилию. 
Знакомства в газетах, маркировка 
продуктов, декларации о доходах — 
это инициативы, которые предлагал 
и поддерживал журналист «Литера-
турной газеты» Анатолий Рубинов. 
Тоже фронтовик, всю жизнь он отдал 
журналистике. Воспоминания о Ру-
бинове — это почти всегда рассказы 
о его неутомимой энергии и неис-
сякаемом чувстве юмора, чего стоит 
одно название его книги «Интимная 
жизнь Москвы». Рубинов боролся 
за быструю работу почты, за публи-
кацию прогноза погоды на завтра, 
за сдерживание тарифов на телефон-
ную связь. Он ушёл из жизни 9 мая, 
в День Победы, в 2009 году.
На Перловском кладбище нахо-

дится могила художника Бориса 
Биргера. У него очень узнаваемый 
метод написания портретов — особая 

цветовая гамма, штриховка, через 
которую проявляется лицо изобра-
жённого человека (эта манера на-
поминает картины Поля Сезанна); 

нужно внимательно всматриваться, 
чтобы увидеть детали. Биргер был 
другом опальной советской интел-
лигенции — Надежды Мандель-
штам, Андрея Сахарова и Елены 
Боннэр. Он написал единственный 
прижизненный портрет Варлама 

Шаламова — тёмная фигура 
на тёмном фоне, из глуби-
ны которого угадывается 
строгий, прямой взгляд 
писателя. Биргер вспоми-
нал о работе с Шаламо-
вым: «А ведь он вернулся 
из ада более человеч-
ным, чем я, проживший 
благополучную жизнь... 
Оставить на портрете 
хоть частичку его судьбы, 
его души — вот что было 
важно». Биргер, впрочем, жил 

не совсем благополучно — его 
обвиняли в формализме, исклю-

чали из Союза художников, выго-
няли из партии. Шаламов ответил 
Биргеру стихами: «Портрет — это 
спор с героем, // Разгадка его лица. // 
Спор кажется нам игрою, // А кисть — 
тяжелей свинца».
На Перловском кладбище мож-

но встретить фанатов 
актрисы Марии Сквор-
цовой, похороненной 
здесь в 2000 году. Её 
называли «королевой 
эпизода», она мастер-
ски исполняла роли 
женщин из народа, мам 
и бабушек. При этом 
в кино она пришла 

только в 62 года, когда поняла, что 
карьера в театре (а именно в ТЮЗе) 
идёт к закату. Скворцова переживала 
из-за своего небольшого роста, кото-
рый в театре юного зрителя был, на-
оборот, востребованным — детским 
спектаклям актриса отдала более 30 

лет работы. Решила попробоваться 
в последний фильм Василия Шукши-
на «Калина красная» на роль матери 
Любы, и её образ убедил режиссёра. 
А её конкуренткой на пробах была, 
между прочим, великая Нина Сазо-
нова. После этого Скворцова снима-
лась в кино ещё 20 лет. Конец карьеры 
в кино произошёл из-за её недоволь-
ства фильмом «Если бы знать…»: 
актрисе не понравилась слишком 
вольная интерпретация Чехова, 
и в кино Скворцова больше вообще 
не захотела сниматься.
Перловское кладбище — это место, 

аккуратно сохранившее историю. 
Оно достойно оберегает память о ге-
роях своего времени. 

 Трофим Трофимович Пуков (1915–1968)

Могила 
Трофима 
Пукова, 
2021 год

Главный редактор журнала «За рубежом» 
Даниил Краминов (1910–1994), 1961 год.

Перловское кладбище, 2021 год

Обозреватель 
«Литературной 
газеты» Анатолий 
Рубинов (1924–

2009), 1989 год

Мария Скворцова
в фильме «Калина
красная», 1973 год

 Портрет Варлама Шаламова. 
Борис Биргер, 1967 год

На Перловском кладбище 
можно встретить 
фанатов актрисы Марии 
Скворцовой
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Правда или нет?
Семь вопросов о Чапаеве

Ответы на стр. 9

С"#$"% О'()*"+ 

1. Юный Чапаев учился 
плотницкому делу и весьма в нём 
преуспел.

да/нет
2. Чапаев женился на дочери 
священника и прожил с ней всю 
жизнь.

да/нет 8. Что именуют в геральдике
лётом?

Ответ на стр. 87

3. К тридцати годам 
Чапаев ещё не участвовал в боевых 
действиях.

да/нет
4. Во время Гражданской войны 
Чапаев проявил себя как грамотный 
командир.

да/нет

5. В 1918 Чапаев попросил Льва 
Троцкого направить его на обучение 
в  Академию Генштаба.

да/нет
6. Чапаева предали и убили его 
же соратники-красноармейцы.

да/нет
7. В анекдотах про Чапаева 
неизменно фигурируют его 
порученец Федька и Катька-
пулемётчица.

да/нет
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Москва в кадре
Казалось бы, что сложного в том, чтобы сфотографировать 
здание? То ли дело человек со всем его спектром эмоций, 
с живой мимикой, с «моргнул — не моргнул». Но история 
хранит имена выдающихся архитектурных фотографов точно 
так же, как мастеров фоторепортажа или портретной съёмки. 

Один из них — Наум Грановский, благодаря 
которому мы знаем совершенно особую 

столицу. Грановский родился на Украине, 
но видел город так, словно был москвичом 
в нескольких поколениях. И он остался 
в любимой Москве навсегда — великий 

фотограф похоронен 
на Перловском кладбище 
в Лосиноостровском районе. 

Е"#$% М'$()*'$%

ДЕТСТВО  ЮНОСТЬ  
ПРОФЕССИЯ
Наум Грановский родился в 1910 году 
в Александрии. Это звучное название 
принадлежит небольшому украинско-
му городу, расположенному недалеко 
от Днепропетровска. В 13 лет мальчик 
стал обладателем настоящего «Ко-
дака» — отец подарил ему камеру, 
и Наум научился не только снимать, 
но и обрабатывать стеклянные фото-
пластинки, которые использовались 
в камерах до появления плёнки. 
В 16 лет юноша переехал в Москву, 

куда к тому времени уже перебра-
лась его старшая сестра. Помочь 
брату с жильём она не могла, сама 
жила стеснённо. Но её муж, извест-
ный в своё время фотограф Соломон 

Тулес, устроил Наума лаборантом 
в Пресс-клише ТАСС. Тем более 
что паренёк к этому моменту уже не-
плохо научился работать с фото. Так 
цепочка обстоятельств и определила 
всю его дальнейшую судьбу. 

Летописец Москвы, мо-
сквич по призванию — 
как только ни называют 
Наума Самойловича 
Грановского (1910–1984). 

И это верно, но для этого человека 
как-то слишком... лирично, что ли. 
Он был большой мастер и отдал 
искусству фотографии всю свою дол-
гую жизнь. Он облазил, наверное, 
все московские крыши, мог приез-
жать на место снова и снова в поис-
ках хорошего света. Скрупулёзно со-
ставлял планы съёмок, а потом ждал 
красивого облака, чтобы оно оживи-
ло кадр. Сам печатал, колдовал над 
негативами, руками добивался нуж-
ных эффектов, снижая контраст-
ность или добавляя на фото дымку. 
Неутомимый труженик Грановский 
до сих пор знакомит нас с Москвой.

Жизнь была непростой. Начать 
с того, что Грановский неправиль-
но оформился на работу (читай — 
не оформился вовсе), с трудом 
получил койку в общежитии, 
а зарплаты пока — ни копейки. 
Такая ситуация продолжалась 
до 1927 года — приходилось дер-
жаться за призрачную надежду, 
что место для юного лаборанта 
в Москве найдётся и всё будет 
хорошо. Со временем и деньги 
начали платить, и даже репортёр-
ская работа подворачивалась. Учил-
ся Наум у того же Тулеса, а также 
у Петра Оцупа — легендарного 
мастера исторического снимка (с его 
фотографий Ленина взяли изображе-
ние вождя для советских купюр).
В начале 1930-х совсем ещё юного 

Грановского повысили до началь-
ника цеха массовой печати треста 
«Союзфото». Его ученик Валерий 
Христофоров вспоминал: «Наум 
Самойлович говорил: “Контрастный 
негативчик? Побольше метольчи-
ку положите, Валерий Юрьевич!”» 
Он всё умел делать руками, по-
этому, наверное, и бросили его 
на непростой участок работы. 
Ведь что такое массовая печать? 

Открытки, плакаты, портреты 
вождей — фактически передовая 
пропагандистского фронта. Один 
из самых сложных проектов, реали-
зованных Грановским и его колле-
гами, — печать огромных портретов 
Ленина и Сталина. Фотографии 
размером 25 на 30 метров планиро-
валось водрузить 7 ноября 1932 года 
на ГУМе, но как их сделать?  

СОЛОМОН ТУЛЕС ОСТАЛСЯ 
в истории советской фотогра-
фии как один из авторов первого 
образцового фоторепортажа 
«24 часа из жизни Филипповых». 
Три фотографа — Аркадий Шайхет, 
Макс Альперт и Соломон Ту-
лес — снимали семью обычного 
заводского рабочего, показывая 
её жизнь и наиболее характерные 
ситуации для любого простого 
советского человека. Тулес служил 
в Пресс-клише ТАСС — отделе, 
положившем начало фотоагентству 
ТАСС. Здесь снимали, проявляли, 
печатали, отправляли фото во все 
газеты и журналы. 

Гигантские портреты Ленина 
и Сталина, 1932 год

Наум Грановский. 
Фото: Николай Акимов, 
1980 год

Гигантский портрет 
Ленина фотографы 
собирали 
из 700 фрагментов

Московские фотографы, 1926 год
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Густав Клуцис, автор первых ги-
гантских фото, предшественников 
современных рекламных банне-
ров, говорил: «В ближайшее время 
мы увидим фотомонтажные фрески 
колоссальных размеров». Но это 
красивый замысел, а воплощал его 
в жизнь Грановский. Фотобумаги 
такого формата не было, в итоге 
разбивали многометровое фото 
на прямоугольники 50х60 см. Более 

700 частей требовалось для ка-
ждой советской «фрески». Три 
дня этот своеобразный пазл 
проявляли (каждый снимок 
в свежем проявителе, чтобы 
насыщенность цвета на всех 
получилась одинаковая!), 
затем печатали, наклеивали 
на щиты и ретушировали го-
товое изображение. С задачей 
справились. А слава Гранов-
ского как знатока техники печа-
ти только укрепилась.

ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ
В 1934 году Наум Самойлович пере-
ходит на работу в ИЗОГИЗ — Госу-
дарственное издательство изобра-
зительного искусства. Как отмечает 
культуролог Жанна Васильева, имен-
но там Грановский познакомился 
с дочерью другого московского 
летописца — Владимира Гиляровско-
го. Надежда Владимировна работала 
в ИЗОГИЗе редактором, и не исклю-
чено, что в общении с ней сложился 
особый стиль Грановского, особый 
подход к съёмке Москвы.
Фотосъёмка — такое же про-

странство поиска, как и живопись. 
Почерк многих мастеров камеры 

неожиданные ракурсы, динамика. 
В 1931 году творческая группа «Ок-
тябрь», в которую входил Родченко, 
устроила свою первую выставку 
и подверглась разгромной критике.
Художникам приписали «резкий 

формалистический уклон при недо-
статке политического чутья». В пику 
«Октябрю» было создано Российское 
общество пролетарских фотографов, 
но историки не исключают, что это 
шаг демонстративный: показать, 
что ориентироваться надо совсем 
на другие образцы в фотоискусстве. 
Общество просуществовало около 
года, задачу свою выполнило и ти-
хонько исчезло. 
Язык советской фотографии 

менялся быстро, как и сама жизнь. 
Вышедший было на первый план фо-
торепортаж постепенно сдавал пози-
ции: далеко не все события в молодой 
советской стране можно было демон-
стрировать на страницах прессы. 

«МЫ БЕСПОЩАДНО БУДЕМ 
бороться с сегодняшними намётка-
ми творческого метода “Октября”, 
где форма подавляет содержание, 
где бессодержательность (факти-
чески это — классово-чуждое нам 
содержание) вуалируется бойкой 
текстовкой». 

Из статьи в журнале  
«Пролетарское фото»

индивидуален и узнаваем, как и ма-
нера художников. Например, в конце 
XIX — начале XX века одним из веду-
щих направлений фотографии был 
пикториализм: фото в этом стиле 
напоминают живописные полот-
на. На смену ему пришли молодые 
и дерзкие конструктивисты во главе 
с Александром Родченко. Его работы 
не спутать ни с чем — экспрессия, 

Надежда Гиляровская

Москва на фотографиях Александра 
Родченко, 1930 год 

Пример 
пикториальной 
съёмки Юрия 
Ерёмина 
(1881–1948) 

Александр Родченко, 
1947 год

В газетах становилось всё больше по-
становочных кадров. Монументаль-
ных, торжественных, безупречных. 
Работы Наума Грановского идеально 
вписываются в этот канон. Его мане-
ра съёмки словно создана для того, 
чтобы запечатлеть величественные 
памятники сталинской архитектуры. 
Грандиозные высотки, улицы, вдруг 
ставшие широкими и просторными, 
залитые солнцем площади обновлён-
ной по Генплану столицы... Но вряд 
ли работы Грановского остались 
в истории искусства, если бы просто 
были фотофиксацией своего времени. 
Главное в них — взгляд художника.

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ВРЕМЯ
О Грановском писали, что, будучи 
фотографом ТАСС, он находился 
в тесных рамках официальных стан-
дартов и фактически всю жизнь вы-
полнял большой госзаказ на съёмки 
архитектурных объектов. Однако всё 
не так просто. Должность «фотографа 
ТАСС» — не препятствие к тому, что-
бы создавать действительно лирич-
ные зарисовки и тонкие портреты. 
Стиль Грановского — это огромное 

Фотокорреспонденты
в метро, 1935 год

Фотожурналист Наум Грановский. 
Фото: Яков Халип, 1962 год
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мастерство плюс любовь к Москве, 
живому и меняющемуся городу.
Грановский не раз возвращался 

к одним и тем же объектам съёмки. 
По его фотографиям можно просле-
дить, как менялась Москва, что она 
приобретала и теряла: на них мы ви-
дим и Сухареву башню, и трамвай 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (СТР. 88) 

По горизонтали: 
 
1. Янка. 3. Опус. 9. Клюква. 10. Аполог. 12. Рожок. 14. Ключ. 15. Чары. 16. Косметика. 
17. Юноша. 19. Кукла. 21. «Ливенка». 22. Широта. 23. Грация. 24. Привет. 
26. Зонтик. 27. Улита. 28. «Обоз». 29. Дуэт. 30. Трек. 31. Реал.  
 
По вертикали: 
 
1. «Яблочко». 2. Кукушка. 4. Простак. 5. Сморчок. 6. Парусник. 7. Можжевельник. 
8. «Максимка». 11. Иллюзия. 13. Аркадия. 18. Шутливость. 20. Укротитель. 
25. Тузик. 26. Задор. 

«1Я МЕЩАНСКАЯ УЛИЦА. 
Съёмка от 10 ч. 30 м. до 11 ч. утра 
с подмостков строящегося дома. 
Построение кадра по диагонали. 
2) Крымский мост. Съемка от 12 ч. 
30 м. до 13 ч. Съёмка сбоку по диаго-
нали. 3) Охотный ряд. Съёмка от 17 ч. 
30 м. до 18 ч. с крыши гостиницы 
“Националь”». Именно так, подроб-
но и почти поминутно Грановский 
составлял график работы, а затем 
неукоснительно придерживался 
его. Композиции его фотографий 
называют чётко выверенными, 
строгими, но их художественность, 
в том числе достигнутая за счёт игры 
света, не вызывает сомнений.

В архиве Грановского 
сохранилось 35 тысяч 
негативов

! Манежная площадь. Вид на гостиницу «Москва». 
1930-е годы © Галерея Люмьер

! Высотное здание гостиницы «Ленинградская». 
Паровоз. 1968 год © Галерея Люмьер

! Проспект Калинина. Кинотеатр «Октябрь».  
1968 год © Галерея Люмьер

! Бульвары Москвы. Яузский бульвар, 
1950-е годы © Галерея Люмьер

! Шуховская башня. 1929 год © Галерея Люмьер

Фото Наума Грановского
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на Манежной, и настоящий паровоз, 
дымящий у подножия гостиницы 
«Ленинградская». Искусствоведы 
подчёркивают, что мастер любил 
снимать с верхней точки и в точно 
назначенное им самим время. И это 
не причуда: прекрасно знавший го-
род и особенности его архитектуры, 
Грановский безупречно рассчиты-
вал, в какой час солнечные лучи 
упадут под нужным ему углом.

Он мог снимать с тех точек, 
откуда обычно жители Москву 
не видели, и тут и правда помогало 
удостоверение ТАСС. Грановский 
получал разрешение забраться 
на «Националь» или на Централь-
ный телеграф, дважды в год подни-
мался к куполам собора Василия 
Блаженного, чтобы снять парад 
или демонстрацию на Красной 
площади. Его фото хорошо узнава-
емы — композиция без «завалов», 
характерных для конструкти-
вистов, безупречные вертикали 
и горизонтали, детали снимка — 
предельно чёткие. Размытие второ-
го и третьего плана не выглядело 
нарочитым, это естественные 

эффекты, свойственные фотогра-
фии, но всё в целом это составляло 
объёмную, хотя всё ещё двухмер-
ную картину сложного и очень 
красивого города.
Грановского интересовало в пер-

вую очередь время — перемены. 
Когда-то на его снимке был храм 
Христа Спасителя, а потом поя-
вилась гладь бассейна «Москва». 
Это та жизнь столицы, на которую 

он повлиять не мог. Он мог 
запечатлеть. Фотограф всегда 
оказывался в гуще событий: 
если про кого и можно ска-
зать «шёл в ногу со време-
нем», то это про него. В годы 
войны Наум Самойлович 

работал в газете «Тревога» Особой 
Московской армии противовоз-
душной обороны. Ирония или нет, 
но опять он снимал на любимых 
им крышах, только теперь на пер-
вый план вышли люди — бойцы 
ПВО. Орден Красной Звезды Гра-
новский получил после ранения 
на передовой, когда фронт подошёл 
вплотную к Москве. Демобилизо-
вался только в 1946 году, отдав спол-
на свой долг столице и всей стране.
А дальше — фотохроника 

до конца жизни. Он снимал, как его 
любимый город возрождался после 
Великой Отечественной, наблюдал, 
каким он стал. Не стоит думать, что 
снимал Наум Самойлович исключи-
тельно центр или только памятники 
и достопримечательности. В 1960-е, 
когда на первый план вышла совер-
шенно новая архитектура и в Мо-
скве появились Новые Черёмушки, 
Грановский отправился и туда. 
Город менялся, и его летописец 

успевал за переменами. Спустя не-
сколько лет после смерти отца сын 
Грановского Григорий передал его 
архив в Центр фотографии имени 
братьев Люмьер. В нём оказалось 
более 35 тысяч негативов. Много это 
или мало? Целая жизнь, составлен-
ная из бесчисленных фотографий. 

Фотожурналист Наум Грановский, 
1947 год

 Фотокорреспондент ТАСС Наум 
Грановский на фотовыставке, 1965 год
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«Жмельков 
заколдовал 
ворота!»
В Лосиноостровском 
районе на Перловском 
кладбище похоронен футбольный 
вратарь и фронтовик Владислав 
Жмельков. Два сезона, 1938-го и 1939-го, он выступал 
за московский «Спартак» и дважды выиграл с командой 
чемпионат и Кубок СССР. Но затем политика, война и водка 
столкнули его талант на обочину жизни. 

С"#$"% Б'()*+(

Жмельков родился 
в подмосковных 
Подлипках в самом 
начале Первой 
мировой — в авгу-

сте 1914 года. Раннее детство было 
хорошим и вполне обеспеченным: 
отец служил главным инженером 
завода. Когда пишут о маленьком 
счастливом Владиславе, любят 

1936 год и первый чемпионат СССР 
он встречает в армии: играет 
за смоленский Дом Красной 
Армии. В тридцать седьмом — 
страшные репрессии в РККА. 
Команду расформировали. 
Весной же 1938 года оказалось, 

что некому защищать ворота 
московского «Спартака». Основного 
голкипера Анатолия Акимова «при-
звали служить» в московское «Дина-
мо», другие вратари явно не дотяги-
вали до уровня команды, которая 
хотела только выигрывать. Известно 
несколько версий, кто, как и где 
подсмотрел Жмелькова и из-за чего 
он, только поступив в команду, трав-
мировал руку и пропустил начало 
сезона. Но когда он появился в воро-
тах, плохо стартовавший «Спартак» 
словно что-то встряхнуло. Новый 
вратарь ловит, выбивает, ничего 
и никого не боится. Комментатор 
Вадим Синявский уверенно заявлял, 
что такого вратаря у нас ещё не было. 
Заведомо атеистическая советская 
публика на полном серьёзе считала, 
что Жмельков заколдовал ворота. 
А вот что писал автор книги «Повесть 
о вратарях» Леонид Горянов, видев-
ший Жмелькова в игре: «Конечно, 
и он пропускал мячи, но не было 
в ту пору забитого в спартаковские 
ворота ни одного гола, в котором 
кто-то мог бы обвинить Жмелькова. 

Ещё более сильным и поныне удив-
ляющим всех, кто знал его, отличи-
ем была исключительная, непре-
взойдённая реакция. Казалось, ещё 
до удара он знал, куда пойдёт мяч 
и смело бросался ему навстречу».
Могла возникнуть проблема выбо-

ра, когда в «Спартак» вернулся Аки-
мов. Но два замечательных вратаря 
подружились и стали играть по оче-
реди. Спартаковские болельщики 
в своих восторгах разделились 
на «жмельковцев» и «акимовцев», 
точно так же, как любительницы опе-
ры — на «лемешисток» и «козловитя-
нок». Мой отец всю жизнь оставался 
страстным жмельковцем…

В эти триумфальные два сезона 
вратарь отличился ещё тем, что 
из 12 назначенных пенальти взял 
11. В конце 1939 года читатели 
газеты «Красный спорт» опреде-
ляли лучшего спортсмена СССР. 
Им стал Владислав Жмельков. 
Ни до, ни после это звание не по-
лучал футболист.
В 1940 году вдруг выяснилось, 

что Жмельков не дослужил в армии… 
Это Наркомат обороны нашёл способ 
заполучить вратаря для своего ЦДКА. 
Но не вышло: Жмельков заявил, что 
служить будет, а играть за москов-
ских армейцев — нет. И был от-
правлен на Дальний Восток. Потом 
часть перевели на Украину. Там 
Владислав Жмельков встретил вой-
ну. А попрощался с ней в Германии, 
старшиной разведки. 
Вратарь вернулся в «Спартак», не-

много поиграл. Он сильно изменил-
ся. Талант не исчез, но чувствовался 
принципиальный надлом личности. 
Жмельков крепко пил, и это стало бо-
лезнью. Нужно отдать ему должное, 
потому что, покинув московский 
«Спартак» и постранствовав по не-
скольким командам, он довольно 
долго и успешно выступал за скром-
ный «Спартак» Тбилиси.
Но всё катилось под гору. Жмель-

ков побирался, продавал вещи, на-
грады… 19 июня 1968 года его нашли 
мёртвым на откосе железнодорож-
ных путей. Судя по всему, его зареза-
ли в электричке по пути из Москвы 
в Мытищи. 

отмечать, что у него была гувернант-
ка… Ну а потом — революция и пере-
ворот во всей жизни семьи. В первой 
половине тридцатых Жмельков — ра-
бочий и вратарь заводской команды. 

Могила 
В. Жмелькова, 
2021 год

Московский «Спартак» — обладатель Кубка 
СССР. Жмельков — второй справа в нижнем 
ряду, 1939 год

Владислав 
Жмельков 
(1914–1968)

«Спартак» — чемпион СССР. 
Жмельков — второй справа, 1939 год

Вырезка 
из газеты 
«Красный 
спорт» 
за 13 сентября 
1939 года

Вадим Синявский (1906–1972)
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Евангельские 
ис иане а исис иане а ис

В Лосиноостровском районе, в небольшом двухэтажном 
доме на Таёжной улице, стоит церковь «На Лосинке». 
Внешне она непохожа на храм, но и община здесь 
необычная — евангельские христиане-баптисты. 
История этой конфессии в России — это история 
преследований и борьбы за признание.

Е"#$%&' Б)%*+,%

Евангельские христиа-
не-баптисты возникли 
в результате слияния двух 
близких по догматике про-
тестантских деноминаций: 

собственно, евангельских христиан 
и баптистов. Точная дата возникно-
вения конфессии — вопрос спорный. 
Сами евангельские христиане-бапти-
сты говорят о 1867 годе, но официально 
церковь появилась в 1944 году. Истоки 
же следует искать именно в середине 
XIX века, когда в Российской империи 
произошёл всплеск богоискательства. 
В южных губерниях протестантские 
идеи распространялись невероят-
ными темпами: верующие искали 
пути к Богу, а официальная церковь, 
сросшаяся с государством, не давала 
ответов на многочисленные вопросы. 

ШТУНДИСТЫ
На юге Украины возник штундизм 
(от немецкого Stunde — час, т. е. час 
для толкования и изучения Библии). 
Его последователями становились 
преимущественно крестьяне, ко-
торые приходили на собрания 
к немецким баптистам и учились 
читать и понимать Библию. Сложные 
церковные обряды и богослужение 
на церковнославянском отходили 
для верующих на второй план.

Штундистов стали преследовать 
незамедлительно: их арестовывали 
и ссылали, причём руководствуясь 
буквой закона, который не допускал 
вовлечения православных верую-
щих в другие конфессии. Против 
штундистов выпускались и простые 
агитационные брошюры, и научные 
богословские сочинения. В одной 
из таких брошюр дед Пахом, старый 
крестьянин, оплот общины, учит мо-
лодого кузнеца: «Вы рождены православ-
ными родителями, воспитаны в право-
славной вере, но соблазнены германцами, 

Обложка книги, направленной против 
штундизма, 1888 год

«Как дедушка Пахом посрамил штундистов». 
Агитационный лубок, 1913 год

Обер-прокурор 
Синода Константин 
Петрович 
Победоносцев 
(1827–1907). 
А. Маковский, 
1899 год

пляшете под германскую дудку и даже 
внешне стали похожими на германцев». 
Преклонение перед чужеземным — 
главное обвинение в адрес штунди-
стов, обличители не слишком вдава-
лись в суть вопросов веры.
Репрессии ужесточились с при-

ходом на пост обер-прокурора 

СЕМЬ ПРИНЦИПОВ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАНБАПТИСТОВ
1. Основа вероучения — Священ-
ное Писание (канонические книги 
Ветхого и Нового Заветов).
2. Церковь состоит только из воз-
рождённых людей (то есть раскаяв-
шихся и обратившихся к Богу).
3. Крещение и вечеря Господня 
(трапеза и молитва, замещающие 
причастие) доступны только воз-
рождённым людям.
4. Каждая поместная церковь неза-
висима.
5. Все члены поместной церкви 
равноправны (то есть нет верти-
кального управления).
6. Всем должна быть обеспечена 
свобода совести.
7. Церковь отделена от государства.

Церковь Евенгельских христиан-
баптистов, 2021 год
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Священного Синода Константина 
Победоносцева. Борьба со штун-
дистами стала одним из главных 
направлений его крестового похода. 
В 1894 году Комитет министров вы-
пустил положение, за которым после-
довал циркуляр министерства вну-
тренних дел «О признании штунды 
особо опасною сектою и о воспреще-
нии собраний штунды». Верующих 
ссылали в отдалённые губернии, 
у них часто отбирали детей, чтобы 
воспитывать в православных тради-
циях. Штундизм к концу XIX века 
постепенно сошёл на нет и стал ча-
стью русского баптизма, конфессии 
более систематизированной. 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ
Протестантизм на рубеже XIX–XX ве-
ков в России приживался успешно, 
причём это относится к большинству 
его разновидностей. Богоискатель-
ством занимались не только кре-
стьяне, но и аристократы. В 1874 году 
в Петербург приехал с религиозной 
миссией лорд Гренвил Уолдигрейв, 
барон Редсток. Он увлёк своими 

проповедями высший свет — на-
пример, министра путей сообщения 
графа Бобринского и церемониймей-
стера императорского двора графа 
Корфа. В итоге возникло движение 
евангельских христиан, которое воз-
главил граф Василий Александрович 
Пашков. Как и штундисты, еван-
гельские христиане подвергались 
преследованиям. К баптистам они 
были весьма близки, но до некоторо-
го времени существовали довольно 
существенные различия.
Евангельские христиане снача-

ла крестили детей. У баптистов же 
сознательное крещение во взрослом 
возрасте — один из основных прин-
ципов вероучения. Это изменилось 
после публикации «прохановского 
вероучения». Евангельские христи-
ане поначалу исповедовали арми-
нианство — принцип свободы воли. 
Баптисты же в этом смысле ближе 
к кальвинистам и верят в предопре-
деление. Евангельские христиане 
допускали к своим богослужениям 
всех желающих, а баптисты — толь-
ко единоверцев. У евангельских 

христиан отсутствовала практика 
возложения рук на голову после кре-
щения. У баптистов же это важней-
ший элемент богослужения.
В 1910–1911 годах новый лидер дви-

жения Иван Степанович Проханов 
провёл реформу вероучения. Еван-
гельские христиане оформили глав-
ные принципы веры и стали гораздо 

Гренвил Огастес 
Уильям Уолдигрейв, 
3-й барон Редсток 
(1833–1913), 
английский 
религиозный 
деятель, 
протестантский 
миссионер

Генерал-лейтенант, граф Алексей Павлович 
Бобринский (1826–1894). И. Крамской,  
1872 год

Модест Корф и Василий Пашков, 
1870-е годы

ближе к баптистам. На Втором съезде 
евангельских христиан был принят 
свод положений, разработанный 
Прохановым, — «Изложение еван-
гельской веры, или Вероучение 
евангельских христиан». Он принял 
принцип сознательного креще-
ния, но не отказался от полемики 
с кальвинистским предопределени-
ем. Однако эти различия оказались 
несущественными как для евангель-
ских христиан, так и для баптистов. 
И созданный в 1911 году Всероссий-
ский Союз Евангельских Христиан 
(ВСЕХ) вошёл во Всемирный баптист-
ский альянс. Тем не менее 
евангельские христиане 
долгое время оставались 
автономными.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
Российские баптисты, пятиде-
сятники и другие религиозные 
общины в первые годы советской 
власти получили значительную 
свободу. Во-первых, при старом 
режиме их преследовали не мень-
ше, чем социалистов. Во-вторых, 
принцип коллективного труда был 
близок и большевикам, и еван-
гелистским конфессиям. Один 
из соратников Ленина (а впослед-
ствии создатель агиографических 
рассказов о вожде) Владимир 
Бонч-Бруевич покровительствовал 
протестантам и просил не пре-
следовать их. Протестанты, как 
считали большевики, «совершенно 
безболезненно усваивают обще-
гражданские советские законы 
и уставы, органически вливаясь, 
как сельскохозяйственные, про-
мышленные ячейки, в советское 
строительство». Баптисты и еван-
гельские христиане создавали 
прообразы колхозов — сельскохо-
зяйственные коммуны. Один из са-
мых ярких примеров — коммуна 

«Вифания» в Тверской губернии, 
совершенно автономная и самодо-
статочная, с полями и огородами, 
сельской библиотекой и мастерски-
ми. А лидер евангельских христиан 
Иван Проханов даже вёл переговоры 
с властями о создании на Алтае го-
рода счастья — Евангельска. 

ОТ РЕПРЕССИЙ ДО ПРИЗНАНИЯ
К концу 1920-х годов идиллии при-
шёл конец. «Вифанию» разогнали 
как «псевдосельскохозяйственное 
объединение» и «лжеколхоз», Про-
ханов эмигрировал, власти стали 
бороться со всеми религиозными 
объединениями. Лидеров бапти-
стов и евангельских христиан 
арестовали, многих расстреляли. 
Все региональные отделения закры-
лись. Во время Большого террора, 
по данным НКВД, около 50 тысяч 
«церковников и сектантов» (в том 
числе и евангельских христи-
ан-баптистов) расстреляли или 
сослали в лагеря.
В 1944 году произошло историче-

ское событие. Чтобы упростить про-
цесс регистрации религиозного 
объединения, две деноминации 
объединились и создали Всесоюз-
ный совет евангельских христи-
ан-баптистов. Это был необходимый 
компромисс с властью. Но даже 
официальная регистрация не изба-
вила верующих от преследований, 
которые возобновились с новой 
силой в середине 1960-х годов. Тем 
не менее в вопросах вероучения 
объединение пошло на пользу. 
Евангельские христиане-баптисты 
устранили доктринальные разно-
гласия, договорились о принципе 
свободы воли, а эта деноминация 
(уже в 1990-х) получила широкое 

распространение 
на территории быв-
шего СССР и доби-
лась международ-
ного признания. 

Совет Всесоюзного 
совета евангельских 
христиан 
(прохановцев), 1927 год. 
В центре — 
И. С. Проханов, 
крайний слева — 
А. В. Карев

Иван Степанович Проханов (1869–1935), 
1934 год
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Лосиноостровские храмы
Вчера. Сегодня. Завтра
Храмы в Лосиноостровском районе все новые, некоторые 
ещё продолжают строиться. Тем не менее они удивительным 
образом связаны с историей этой местности.  

Л"#$%& Х$(&)*

Храм-часовня Преподобного Сергия 
Радонежского, 2021 год

Патриарх 
Московский и всея 
России Тихон 
(1865–1925)

Матушка Ольга (Ольга Гобзева)

ХРАМЧАСОВНЯ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО
Деревянная шатровая часовня 
появилась на улице Малыгина, 4 
в 1998 году благодаря стараниям 
инокини Ольги (Гобзевой). При-
писана она к церкви Адриана 
и Наталии в Бабушкине. История 
этого храма почти на век древнее: 
он сооружён в 1916 году в неорус-
ском стиле и представляет собой 
просторное помещение из кирпи-
ча, а в конструкции предусмотрен 
даже подземный ход, по которому 

священнослужители могут попасть 
от входа в храм прямо в алтарь. Здесь 
в 1924 году совершал богослужение 

В 2016 году часовня 
была перестроена 
в церковь

БАБУШКИНОМ,  
а до 1939 г. Лосиноостровском 
назывался подмосковный город, 
в 1960 году ставший частью Москвы 
и разделённый на несколько райо-
нов: Лосиноостровский, Ярослав-
ский, Бабушкинский и Свиблово.

патриарх Тихон. Храм не за-
крывался в советское время 
и, что самое удивительное, 
и внутреннее убранство, 
и строения рядом с ним 
сохранились практически 
в первозданном виде. 
Архитектурной кон-

струкцией и отделкой 

храм Сергия Радонежского напо-
минает храмы Русского Севера 
c деревянным лемехом на куполах 
и кубоватыми навершиями при-
строек к основному объёму здания, 
а также шатровым завершением 
центральной части. В 2016 году 
из-за большого числа желающих 
попасть на богослужения 
часовня была пере-
строена в церковь 
и в настоящее 
время от-
крыта для при-
хожан.

Церковь Святых Мучеников
Адриана и Наталии в Бабушкине
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Сщмч. Владимир Моринский. Бутырская 
тюрьма, 1935 год

Сщмч.  Григорий Самарин. Москва, 
Таганская тюрьма, 1937 год

Казанская икона Божьей Матери

Храм Казанской 
Иконы Божьей Матери 
в Лосиноостровском, 
2021 год

Икона Святых Царственных страстотерпцев

Храм собора 
Новомучеников 
и Исповедников 
Российских 
в Бабушкине, 
2021 год

ХРАМЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ 
МАТЕРИ
Это первое строение будущего хра-
мового комплекса на Стартовой ули-
це, рядом с ним сейчас возводится 
главное здание, которое будет освя-
щено в честь новомучеников и испо-
ведников Российских. Пока на этом 

ХРАМ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
В ЛОСИНООСТРОВСКОМ
Более ста лет назад, в 1916 году, 
в дачной местности в районе нынеш-
ней улицы Коминтерна началось 
строительство храма. Архитектор 
В. А. Мазырин предполагал возве-
сти для просторной деревянной 
церкви Живоначальной Троицы два 
придела, однако к маю 1917 года по-
строить успели только придел в честь 
Казанской иконы Божьей Матери 
и звонницу. А в середине 1920-х годов 
местные власти храм закрыли и впо-
следствии разобрали. 
Недалеко от того места в 2016 году 

появилась временная часовня, освя-
щённая в честь святителя Макария, 
митрополита Московского (Ана-
дырский проезд, стр. 8е). Это первое 
здание в составе нового храмового 
комплекса. Строительство основно-
го храма в честь Казанской иконы 
Божьей Матери началось в 2019 году 
и в настоящее время продолжается. 

месте шло строительство, священник 
Александр Тимофеев совершал еже-
недельные богослужения под откры-
тым небом. Освящение состоялось 
в 2014 году, престольный праздник 
здесь отмечается 26 октября.
В городе Лосиноостровке были 

и свои священномученики: прото-
иерей Владимир Моринский (рас-
стрелян в 1937 году) и диакон Григо-
рий Самарин (приговорён к десяти 
годам заключения и умер в 1940 году 
от воспаления лёгких в Хабаровском 
крае). В начале нашего столетия они 

причислены к лику новомучеников 
и исповедников, и в храме-часовне 
Иверской Иконы Божьей Матери еже-
годно 7 февраля чтут их память и по-
минают всех пострадавших за веру.

ХРАМ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ В БАБУШКИНЕ
С середины 1930-х годов в Лосино-
островске в доме семьи Корнеевых 
по адресу Тургеневская улица, 
46 (сейчас это улица Вешних Вод) 
существовал тайный домовый 
храм в честь иконы Божьей Матери 
«Отрада и утешение». Иеромонах 
Иеракс (Бочаров) совершал в нём 
тайные богослужения, во время 
которых священнослужители 
и прихожане поминали всех свя-
тых, в земле Российской просияв-
ших. Так что посвящение именно 
им храма, который сейчас стро-
ится на Стартовой улице, вполне 
закономерно. Почти уже готовый, 
он посвящён памяти всех усопших, 
пострадавших за веру во время 
гонений, а также памяти святых, 
дата кончины которых неизвестна. 
XX век многократно умножил число 
мучеников — их арестовывали, 
ссылали, расстреливали... Число 
жертв шло на сотни тысяч. Среди 
наиболее известных новомучени-
ков — семья последнего российско-
го императора Николая II, великая 
княгиня Елизавета Фёдоровна, 
патриарх Тихон и многие другие 
миряне и священнослужители.

Иверская икона Божьей Матери

Церковь Святой Троицы, 1918 год
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Лосиноостровский 
майдан
Самое забавное, что «майданом» 
называли своих противников обе 
стороны конфликта. А конфликт 
разворачивался вокруг парка 
«Торфянка» в Лосиноостровском 
районе на протяжении нескольких лет.

Т"#$%&" П()*+(,-.

ПЕЙЗАЖ НА ИЗУМРУДНОЙ 
УЛИЦЕ
Парк, расположенный между Изум-
рудной улицей и улицей Лётчика 
Бабушкина, невелик: всего 16,5 га. 
Официально именуется он так: 
«Объект природного комплекса 
№ 65 Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 
“Парк на Изумрудной улице”». 

в нём запрещено, а удить рыбу — по-
жалуйста. Вот, собственно, и всё, что 
можно сказать о природном ландша-
фте «Торфянки».

КОНФЛИКТ ВОКРУГ СТРОЙКИ
Началось всё с того, что в 2013 году 
из состава парка правительство 
Москвы выделило «природный 
комплекс № 65а» площадью 0,2 гек-
тара. Предназначался этот участок 
для строительства храма (высотой 
30 метров и вместимостью до 300 че-
ловек) и становился таким образом 
«территорией ограниченного поль-
зования». Постановление прошло 
тогда для широкой публики почти 
незамеченным — как и формально 
проведённые перед его принятием 

«общественные слушания». А уже 
летом 2015 года жители с изумлением 
обнаружили в парке стройплощадку.
Реакция оказалась незамедлитель-

ной: уже на следующий день рядом 
с ней установили палатки. Протесту-
ющие против строительства в парке 
организовали дежурство, чтобы не пу-
стить технику и грузовики со строй-
материалами. Противостояние 
быстро стало публичным. К конфлик-
тующим подтягивались единомыш-
ленники: с одной стороны — казаки 
и православные активисты, с дру-
гой — представители различных 

движений и партий, от экологов 
до КПРФ и «Яблока». На официальном 
сайте патриархии появился призыв 
патриарха Кирилла к отказу от кон-
фронтации.
Ожидалось решение суда по иску 

о признании слушаний незаконны-
ми, но обстановка тем временем на-
калялась. Сторонники и противники 
строительства храма в парке проводи-
ли публичные акции, отстаивая свои 
позиции. Доходило до столкновений, 
полиция временами задерживала тех 
и других.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
К осени того же 2015 года путём интер-
нет-опроса жителей для строительства 
храма в районе администрация подо-
брала альтернативный участок — близ 
железнодорожной станции Лосино-
островская. Город участок выделил, 
уже в апреле 2016 года священнослу-
жители освятили там быстровозво-
димый храм-часовню. Но и из парка 
православные активисты тоже окон-
чательно не уходили и установили 
там поклонный крест. Конфликтные 
ситуации временами продолжали 
возникать. 
В настоящее время на новом 

участке ведётся строительство ка-
питального церковного здания (даже 

проводились уже первые 
богослужения). Пробле-
му парка власти округа 
предпочли решить так: 
начать его благоустройство 
и избавиться тем самым 
от публичных акций обеих 
сторон. Результатом стало 

мощение дорожек, создание детских 
площадок, установка спортивных 
тренажёров, обновление набережной 
пруда и устройство сцены на воде, 
а также прокладка дорожек для скан-
динавской ходьбы и высадка несколь-
ких десятков деревьев. Финальный 
аккорд — появление художественного 
объекта: скульптуры лося как символа 
района.
Но жители Лосиноостровского, 

сплотившиеся за период острого 
противостояния в общественное дви-
жение «За Торфянку!», бдительности 
не теряют. 

Митинг против
строительства
храма в парке
«Торфянка». Фото:
А. Новосильцев,  
     2015 год

Неофициальное название «Торфян-
ка» парк (как и расположенный в том 
же парке пруд) получил от местных 
торфяных почв. В списке природных 
комплексов города парк обозначен 
как «озеленённая территория общего 
пользования», особо значимых па-
мятников природы здесь нет.
Растут в парке хвойные деревья, 

но есть и яблони — это уже не осколок 

бывших когда-то лесов, а напоми-
нание о дачном прошлом здешних 
мест. Расположенный в центре пруд 
возник на месте торфяного карьера, 
но исторически, по мнению специ-
алистов, торфяное болото могло об-
разоваться тут на месте ледникового 
озера. Пруд — почти круглой формы, 
площадью 1,4 га при глубине около 
2,5 м. На пруду живут утки. Купаться 

Табличка и огороженная территория 
для строительства храма, 2015 год

Протестующие против 
строительства в парке 
организовали дежурство
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Портрет района
Герб муниципального округа Лосиноостровский в городе 
Москве: в скошенном лазоревом и зелёном поле — справа 
в зелени три серебряных отвлечённо растущих дерева: 
сосна между менее высокими берёзой и елью; слева поверх 
деления — стоящий прямо и обернувшийся влево лось.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА
Герб муниципального округа 
успешно выполняет функцию само-
идентификации муниципального 
образования среди других муни-
ципальных образований в городе 
Москве и Российской Федерации. 
Герб, прежде всего, воспроизво-

дится на официальных документах: 
бланках должностных лиц органов 
местного самоуправления муни-
ципального округа; удостоверени-
ях лиц, осуществляющих службу 
на должностях в органах местного 
самоуправления, депутатов Совета 
депутатов муниципального округа; 
служащих (работников) предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной 

ЛАЗУРЬ   символ возвышенных устремле-
ний, искренности, преданности и воз-
рождения.

ЗОЛОТО  символ величия, достоин-
ства, богатства, процветания, а также 
урожая и изобилия.

СЕРЕБРО   символ чистоты, открыто-
сти, мира, духовности.

ЗЕЛЕНЬ    символ развития, природы, 
молодости.

ИСТОРИЯ ГЕРБА
Гербовая эмблема района Лоси-
ноостровский была утверждена 
в 2001 го ду распоряжением пре-
фекта Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 
от 15 августа. В дальнейшем это же 
изображение было установлено уже 
в качестве герба муниципального 
образования в 2004 году решени-
ем муниципального Собрания 
муниципального образования 
Лосиноостровское от 9 февраля. 
Впоследствии в связи с изменением 
законодательства герб был утверж-
дён в 2018 году решением Совета 
депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский в городе 
Москве от 26 сентября. Разра-
ботчиком современного герба 
является Н. А. Филимонова.
В 2018 году Геральдическим 

советом города Москвы и Со-
ветом депутатов муниципаль-
ного округа Лосиноостровский 
в городе Москве была прове-
дена работа по регистрации 
герба. Геральдическим советом 
при Президенте Российской Фе-
дерации было принято решение 
о государственной регистрации 
герба. Герб внесён в Государ-
ственный геральдический регистр 
Российской Федерации за номером 
12025, а также зарегистрирован 
в Геральдическом реестре города 
Москвы под номером МС № 51/1.
Золотой лось символизирует 

название муниципального округа 
и двух расположенных в нём круп-
ных железнодорожных станций 
Ярославской железной дороги — 
Лось и Лосиноостровская.
Серебряные силуэты деревьев 

символизируют богатую флору 
муниципального округа Лосино-
островский — украшение, богатство 
и «лёгкие» Москвы. Здесь, в одном 
из самых зелёных округов Москвы, 
растёт множество хвойных и ли-
ственных пород деревьев.
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собственности; удостоверениях 
к знакам различия, знакам отли-
чия, установленным муниципаль-
ными правовыми актами. Герб 
муниципального округа может 
воспроизводиться на официальных 
периодических печатных изданиях, 
учредителями которых являются ор-
ганы местного самоуправления му-
ниципального округа, предприятия, 
учреждения и организации, находя-
щиеся в муниципальной собственно-
сти муниципального округа, а также 
может быть использован в качестве 
геральдической основы для разработ-
ки знаков различия, знаков отличия 
муниципального округа.
Многоцветное изображение герба 

может использоваться при прове-
дении протокольных мероприя-
тий, торжественных мероприятий, 
церемоний с участием должностных 
лиц государственных органов города 
Москвы, главы муниципального 
округа, официальных представите-
лей муниципального округа и иных 
официальных мероприятий.

НАШ ФЛАГ
Флаг также является официаль-
ным символом муниципального 
округа. Флаг представляет собой 

прямоугольное двухстороннее 
полотнище с отношением ширины 
к длине 2:3, воспроизводящее фигу-
ры из герба муниципального округа 
Лосиноостровский, выполненные 
зелёным, синим, жёлтым и белым 
цветами.
Важно отметить, что воспроиз-

ведение флага, независимо от его 
размеров и техники исполнения, 

должно точно соответствовать его 
описанию. 
Флаг в 2018 году также был внесён 

в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации 
за номером 12026, а также зареги-
стрирован в Геральдическом реестре 
города Москвы под номером МС 
№ 51/2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА
Флаг может использоваться при про-
ведении протокольных мероприя-
тий, торжественных мероприятий, 
церемоний с участием должност-
ных лиц государственных органов 
города Москвы, официальных пред-
ставителей муниципального округа 
и иных официальных мероприятий. 
Размещение флага муниципального 
округа Лосиноостровский совместно 
с Государственным флагом Россий-
ской Федерации, флагом города Мо-
сквы и иными флагами проводится 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законода-
тельством города Москвы, регули-
рующими правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.

Герольдмейстер города Москвы 
О. В. Кузнецов 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ
(вопрос на странице 65).
 
Лётом в геральдике называют пару
крыльев.

Под «натуральным цветом» понимают геральдический цвет, наиболее близкий к реальной 
расцветке изображаемой фигуры. Например, натуральные солнце и лев на самом деле 
золотые.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ АЗБУКА
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Ответы на стр. 71

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12 13

14 15

16

17 18 19 20

21

22 23

24 25 26

27

28 29

30 31

По горизонтали:
1. Белорусская плясовая. 3. Сочинение. 9. Ягода. 10. Аллегорическое 
произведение. 12. Народный духовой инструмент. 14. Родник. 15. Обаяние, 
пленительность. 16. Парфюмерия. 17. Молодой человек. 19. Игрушка. 
21. Русская гармоника. 22. Одна из географических координат. 23. Изящество. 
24. Доброе пожелание. 26. Соцветие. 27. Ключница в пьесе А. Н. Островского 
«Лес». 28. Басня И. А. Крылова. 29. Пение в два голоса. 30. Велодром. 
31. Старинная испанская монета. 

По вертикали: 
1. Пляска моряков. 2. Перелётная птица. 4. Амплуа актёра. 5. Ранневесенний 
гриб. 6. Древная бабочка. 7. Вечнозелёный кустарник. 8. Советский 
кинофильм. 11. Обман чувств. 13. Идиллическая страна. 18. Склонность 
к веселью. 20. Артист цирка. 25. Маленькая шлюпка. 26. Порыв, увлечение. 

№ 18                 апрель                1958
ИЗДАТЕЛЬСТВО                  «ПРАВДА»
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