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Дорогие марфинцы!
Мы подготовили для 

вас журнал. На 
его страницах вы 
прочтёте, конечно, 
о Марфинской ша-

рашке, так точно и сурово описан-
ной Александром Солженицыным, 
и о знаменитом совхозе, кормившем 
овощами всю Москву. Мы вспом-
ним, кто владел этими землями 
в далёкие времена: о знаменитом 
семействе Шуйских, о Дмитрии По-
жарском и о патриархе-реформаторе 
Никоне. 

В журнале оживут те, чьи име-
на даны марфинским улицам. 
Нашими героями станут великий 
и до поры «секретный» конструк-
тор, отец советской космонавтики 
Сергей Павлович Королёв, академик 
Комаров и побывавший на четырёх 
войнах комдив Фёдор Орлов. 

Как не вспомнить, что здесь, 
на родительской даче, некогда жила 
прославленная актриса Мария Ни-
колаевна Ермолова, а в нашем веке 
здесь набрал свой вокальный класс 
Иосиф Кобзон. 

Помните, как мы грустно сле-
дили за судьбой бедной и беспри-
ютной киностудии «Союзмульт-
фильм»? Временами казалось, что её 
славные времена никогда не вер-
нутся, но вот, каким-то чудесным 
образом, студия оказалась здесь, 
в вашем районе, и началась её новая 
жизнь. Теперь можно без ложной 
скромности сказать, что Марфино 
стало одним из центров мировой 
анимации. 

А теперь, друзья, обо всём по по-
рядку!

1. Освоение территории — стр. 6–7
2. Совершенно секретно — стр. 8–13
3. Храм, приют, тюрьма, институт — стр. 14–15
4. Тайный Главный конструктор — стр. 16–21
5. Солдат четырёх войн — стр. 22–25
6. Учёный и президент — стр. 26–29
7. Вельяминовы. Последние московские тысяцкие — 

стр. 30–33
8. Князья Шуйские — стр. 34–41
9. Князь Пожарский — стр. 42–47
10. «Великий государь» Никон — стр. 48–53
11. Правда или нет? Семь вопросов о протопопе 

Аввакуме — стр. 54–55

12. Нить в умелых руках — стр. 56–61
13. Помидоры для москвичей — стр. 62–65
14. Подземная река — стр. 66–67
15. На охоте и на службе — стр. 68–71
16. Гостиницы советские — стр. 72–75
17. «С лицом Сивиллы и фигурой Венеры 

Милосской» — стр. 76–79
18. «Всё, что хотел, спел» — стр. 80–83
19. Союзмультфильм — стр. 84–91
20. Портрет района — стр. 92–95
21. Кроссворд — стр. 96
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1. Братская могила павших за Родину в 1941–1945 годах 
на Владыкинском кладбище
2. Памятник 22 лыжникам-чекистам
3. Памятник «Вечным сынам Отчизны»
4. Памятник-бюст А. П. Бересту 
5. Гранитный памятник «Защитникам Москвы» 
ко Дню 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
6. Памятник воинам совхоза «Марфино», павшим в боях 
за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
7. Памятник И. Д. Кобзону 
8.  Памятная доска в честь названия улицы именем
комдива Ф. М. Орлова
9. Памятная доска в честь названия улицы именем 
академика В. Л. Комарова 
10. Мемориальная доска памяти павших сотрудников Института 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева 
11. Памятная доска в честь академика А. С. Фаминцына
12.  Памятная доска в честь академика А. Л. Курсанова 

Люблинско-Дмитровская 

Серпуховско-Тимирязевская 

Московское центральное кольцо

Московские центральные диаметры 

4
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Марфино — небольшой район. Его транспортную 
доступность долгое время обеспечивала одна 
собственная станция метро, «Владыкино», и станции соседних 
районов. Два года назад появилась ещё одна — «Окружная». 

Е"#$%&' Г$)*+,"&-

Народный художник РФ Анато-
лий Мосийчук изобразил на стенах 
перрона собор Сан-Джорджо-Маджо-
ре в Венеции, замок Мацумото 
в японской префектуре Нагано, 
мавзолей Тадж-Махал в индийской 
Агре, часовню Михаила Архангела 
в Кижах, медресе Чор-Минор в Бу-
харе, Золотые ворота во Владимире, 
храм Никорцминда близ грузин-
ского города Амбролаури. Образцы 
мирового зодчества обрамляют 
силуэт местной святыни, храма 
Рождества Богородицы во Влады-
кине, в которой в 1690 году, ещё 
деревянной, молился молодой царь 
Пётр Алексеевич. Станция распола-
гает наземным павильоном в виде 
остеклённой ротонды — окруж-
ности, иными словами. А окруж-
ность — это всегда повод подумать 
о бессмертии.

«ОКРУЖНАЯ»
Запуску этой станции Люблин-
ско-Дмитровской линии препят-
ствовали гидрогеологические ус-
ловия московских недр, а именно 
наличие плавуна, вечной беды для 

метростроевцев. Cтроительные рабо-
ты велись буровзрывным способом 
на глубине 65 метров.

В марте 2018 года станция нако-
нец приняла первых пассажиров. 
«Окружная» дала возможность горо-
жанам быстро добираться с севера 
на юг Москвы и разгрузить участок 
Серпуховско-Тимирязевской линии. 

Светлый зал со сводчатыми пи-
лонами, одетыми в белый и золоти-
стый мрамор, а также ярко освещён-
ный потолок позволили полностью 
избавиться от чувства подземности. 
Этим искусством многие годы владе-
ют московские метростроители.

В 2021 году «Окружная» станет 
транспортно-пересадочным узлом, 
куда будут включены одноимённая 
платформа МЦК, открывшаяся двумя 
годами раньше, и пригородная стан-
ция. Транспортное освоение террито-
рии района Марфино продолжается.

ПЕРЕХОД С ПЛАТФОРМЫ 
ОСТАНКИНО К СТАНЦИИ 
«БУТЫРСКАЯ»
Останкино — очень востребованная 
железнодорожная платформа Ле-
нинградского направления на тер-
ритории Москвы. Отсюда открыва-
ется вид на Останкинскую башню. 
В сентябре 2016 года открылась 
станция метро «Бутыр-
ская». Теперь можно 
пересесть из под-
земки к платформе 
Останкино Ок-
тябрьской желез-
ной дороги (и на-
оборот), минуя 
Ленинградский 
вокзал. Вести-
бюль «Бутырской» 
находится в 5–7 минутах 
ходьбы от железнодо-
рожного перрона. 

«ВЛАДЫКИНО»
Станция «Владыкино» — прощаль-
ный привет эпохи борьбы с архитек-
турными излишествами и жесто-
чайшей экономии. Авторы проекта 
вошли в историю как создатели 
последней в московском метро стан-
ции-сороконожки. Названием своим 
станция обязана одноимённому 
селу, которое впервые 
упоминается 

«ВЛАДЫКИНО»
Серпуховско-Тимирязевская линия
Дата открытия: 1 марта 1991 года
Архитекторы: В. Клоков, И. Плюхин
Художник: А. Мосийчук.
Колонная, трёхпролётная, мелкого 
заложения (10,5 м)

в источниках 1551 года как владение 
царского рода Шуйских. Владыкино 
успело затем побывать в руках мно-
гих известных людей — князь Дми-
трий Пожарский, патриарх Никон, 
архиепископ Феофан Прокопович. 

Когда разрабатывался проект 
станции «Владыкино» и даже в мо-
мент открытия станции, местность 
вокруг едва ли представляла такое 
многообразие конфессий, как нынче. 
Сегодня неподалёку (в районе От-
радное, с которым Марфино и делит 
станцию) имеется храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, храм святи-
теля Николая Мирликийского, 

часовня святого великомученика 
Пантелеймона-целителя, татар-
ская суннитская мечеть «Ярдям», 
азербайджанская шиитская мечеть 
«Инам», синагога «Даркей Шалом», 
буддийская Пагода рая с молитвен-
ным барабаном (кюрде), и ещё один  
буддийский храм строится. Скром-
ное архитектурное оформление зала 
метро — сочетание белого мрамора 
колонн и тёмного камня пола — про-
зорливые проектировщики оживили 
гофрированным листом и медальо-
нами, на которых изображены объ-
ёмные архитектурные сооружения, 
символы мировых религий.

 
«ОКРУЖНАЯ»
Люблинско-Дмитровская линия
Дата открытия: 22 марта 2018 года
Проектное название: «Юбилейная»
Пилонная, трёхсводчатая, глубокого 
заложения (65 м)

Наземный вестибюль 
станции «Владыкино», 
2020 год

Станция «Владыкино», 
2020 год

Медальон «Венеция»

Станция «Окружная». 
Фото Е. Коромыслова, 2018 год

Станция «Бутырская», 2020 год

Переход с платформы 
Останкино к станции 
«Бутырская», 2020 год

76 МАРФИНО | МЕТРО



¦Ã·ºÅÍºÂÂÃ�
Æº¿ÅºÇÂÃ
В 2021 году на Ботанической улице в Марфине откроется 
новый Музей криптографии. Как сказано на его сайте, 
«широкой аудитории будет представлено прошлое, 
настоящее и будущее криптографии, математики и смежных 
дисциплин». «Прошлое» — это Марфинская шарашка, 
которая располагалась в здании будущего музея (дом № 25) 
с 1947 года.

Е"#$% М'$()*'$%

С ВЕЩАМИ НА ВАХТЕ
Александр Абрамович Зорохович, уро-
женец Полтавской губернии, окончил 
Московский авиационный институт. 
Работал инженером, потом препода-
вал в Рыбинске, трудился на заводах, 
перешёл в профильный НИИ. В 1947 го-
ду он вступил в конфликт с новым ру-
ководителем института, был обвинён 
в «пренебрежении государственными 
интересами» и уже в 1948 году оказал-
ся в Коми, в Интлаге. Ему дали 10 лет 

Александр Зорохович

Марфинская шарашка, 
1940-е годы

Трое из Марфинской шарашки: Лев 
Копелев, Александр Солженицын, 
Дмитрий Панин, 1960 год

мастерские, библиотека... Это и был 
НИИ, но уж никак не обычный.

НА БЛАГО ГОСУДАРСТВА
Шарашки (они же спецтюрьмы, осо-
бые технические бюро и т. д.) появи-
лись в самом конце 1920-х. Мера это 
была вынужденная — волна про-
цессов против вредителей привела 
к тому, что многие инженеры, учё-
ные, изобретатели оказались в тюрь-
мах. А кому же поднимать молодую 
советскую экономику? Выход нашли 
изящный: а пусть «вредители» и по-
работают по профессии, но в систе-
ме ОГПУ. Так возникли своего рода 
научно-технические тюрьмы.

Первой советской шарашкой на-
зывают ЦКБ-39 ОГПУ им. Менжин-
ского. Она существовала с 1929 го да 
сначала в Бутырской тюрьме, а по-
том расположилась на авиационном 
заводе № 39. Работников перевели 
на предприятие так же — «с вещами 
на выход». Здесь разрабатывались 

проекты новых истребите-
лей, и всего через год уже 
прошли испытания опыт-
ного образца самолёта ВТ-
11, признанного удачным. 
Темпы работы оказались 
ударными, а сами по себе 
шарашки — эффектив-
ными. После этого они 

за «контрреволю-
ционную троцки-
стскую деятель-
ность». 

В конце 
1948 го да Зоро-

ховичу внезапно 
приказали быть 

«завтра с вещами 
на вахте» — его везли 

в Москву. Инженер пола-
гал, что предстоит пересмотр дела, 
но с вокзала его отправили в Лефорто-
во, где он провёл несколько дней без 
всяких объяснений. 3 января 1949 года 
инженера и трёх его соседей по каме-
ре посадили в «воронок» и привезли 
в какое-то странное здание. «Мне 

объяснили, что я нахожусь в науч-
ном учреждении, которое именуется 
“объект п/я 222”. На следующий день 
в просторном кабинете пожилой 
инженер-полковник <…> обратился 
ко мне: “Вам поручается осущест-
вление технологического контроля 
за чертежами”. <…> Мне, хлебнув-
шему лагерного бытия, жизнь здесь 
показалась раем, хоть и заставля-
ли чаще всего работать по 10 часов 
и больше. Кормили сытно. Хлеба было 
вволю. Давали папиросы».

Соседями Зороховича по комнате 
(именно по комнате, а не по камере) 
оказались литературовед и перевод-
чик Лев Копелев и Александр Сол-
женицын, работавший на «объекте» 
как математик. Это был «объект 
номер 8», знаменитая Марфинская 
шарашка, высший круг ГУЛАГов-
ского ада, как писал Солженицын 
в романе «В круге первом». Внешне 
она напоминала обычный НИИ — ла-
боратории, конструкторский отдел, 

«ШАРАШКА   
засекреченный научно-исследова-
тельский или проектный институт, 
где под контролем органов госбез-
опасности работают учёные и ин-
женеры, как правило, осуждённые 
за “саботаж строительства социа-
лизма”, “подрыв оборонной мощи 
СССР”. <…> ОГПУ сдавало в аренду 
арестованных ею инженеров 
и специалистов, причём предприя-
тия были обязаны переводить в счёт 
ОГПУ 60–70 % зарплаты, причитаю-
щейся специалистам». 

Жак Росси, «Справочник по ГУЛагу», 
1987 год
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стали возникать в разных отраслях. 
В рамках ОГПУ/НКВД для контроля 
особых объектов создали специаль-
ный Экономический отдел.

НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ
Надо сказать, что в Марфине работа-
ли не только заключённые — к концу 
1948 года здесь насчитывалось 490 со-
трудников, из которых з/к — порядка 
280 человек. Однако мы знаем Мар-
финскую шарашку в первую очередь 
как режимное учреждение.

Распорядок здесь, 
как и на других 
особых объектах, 
организованных 
в послевоенные 
годы, мало отличал-
ся от тюремного. 

Работа, прогулки под конвоем, сви-
дания примерно раз в полгода. Весь 
обслуживающий персонал — из Бу-
тырской тюрьмы, там же проходили 
и встречи с родственниками: посто-
ронних на территорию шарашки 
не пускали. 

Но сами заключённые, многие 
из которых не понаслышке знали 
порядки обычных колоний, чув-
ствовали себя в шарашках намного 
свободнее. Лев Копелев писал:

«Наш рабочий день начинался 
с утра и длился до шести вечера. 
Гулять разрешалось с утра, до и по-
сле завтрака. Рабочее время можно 
было продлить по собственному 
желанию. Начальниками всех ла-
бораторий были заключённые. Они 
подавали дежурному надзирателю 
списки тех, кто оставался рабо-
тать после ужина.

Вечерняя поверка проводилась 
без формальностей: дежурный за-
глядывал в лабораторию:

— Сколько вас тут? Все 
на месте? В уборную никто 
не пошёл? Давайте не поз-
же двенадцати в камеру. 
Чтоб без опозданий».

Что совсем не могло 
сравниться с обычными 

лагерями — так это питание. Суточ-
ная норма хлеба в шарашке состав-
ляла до 800 граммов, ежедневно по-
лагались мясо, масло, чай с сахаром, 
картофель.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЕ 
ДЕЛО
Главной задачей Марфинской ша-
рашки было шифрование данных, 
передаваемых по телефону, — так, 
чтобы шифр не мог «взломать» веро-
ятный военный противник. В упро-
щённом виде телефонная связь 
осуществляется следующим обра-
зом: акустический сигнал на входе 
преобразуется в электрический, 

Звуковиды. Кадр из фильма 
«В круге первом», 2006 год

Агитплакат, 
1941 год

Агитплакат, 1954 год

Агитплакат, 1951 год

Александро-Мариинский приют, 
2020 год

Что совсем не могло 
сравниться с обычными 
лагерями — так  это питание

ТИХА ШАРАШЕЧНАЯ НОЧЬ,
В решётках тёмных звёзды блещут,
Своей дремоты превозмочь
Вертух не может. Кто ж зловеще
Надрывно хрипло матерится,
В кальсонах по вагонкам рыщет?..
То гневный Саня Солженицын
Наушник неутихший ищет.

Лев Копелев, «Утоли моя печали», 
1981 год

«ЕСЛИ РУССКОГО 
мужика долго бить, его можно заста-
вить часы изобрести. Приписывает-
ся Петру I. Отсюда идея шарашки».

Жак Росси, «Справочник 
по ГУЛагу», 1987 год

который передаётся по проводам, 
а «на выходе» опять трансформи-
руется в акустику. Шифрование 
происходит на стадии прохождения 
электрического сигнала. 

В конце 1940-х применялось 
два способа засекречивания пе-
реговоров. Акустический сигнал 
преобразовывался в электрические 
колебания высокой частоты, и тог-
да при прямом прослушивании 
условный «шпион» слышал только 
свист и писк. Но для этих случаев 
довольно быстро научились подби-
рать фильтры. Или же использовался 
мозаичный способ шифрования: ус-
ловно говоря, электрический сигнал 
определённым образом разделялся, 
дробился на фрагменты, и передава-
лась мозаика, которая потом собира-
лась по известному алгоритму. Этот 
способ шифрования оказался более 
сложным, но тоже преодолимым для 
«шпионов»: при наличии анализато-
ра частот речевого сигнала — спек-
трометра — засекреченный разговор 
можно восстановить.

Из-за сложности криптографи-
ческой работы к ней приходилось 
привлекать не только физиков 

и математиков, но и, к примеру, 
языковедов. Так в шарашке, соб-
ственно, и оказался переводчик Лев 
Копелев — он трудился в акустиче-
ской лаборатории.

Сталин поручил специалистам 
Марфина создать самую совершен-
ную систему шифровки информа-
ции. Специалист по криптологии 
и спецсвязи Вадим Гребенников 
отмечает, что в Марфинской лабо-
ратории работали по нескольким 
направлениям: разрабатывали новые 
шифровальные аппараты, оценивали 
имевшиеся на тот момент методы 
дешифровки, сконструировали пер-
вую систему автоматической дешиф-
ровки. Но главное, чем занимались 
в шарашке, — изобретение такой 
системы передачи зашифрованного 
сигнала, которая работала бы 
максимально быстро, а на вы-
ходе давала бы звук высо-
кого качества. Параллельно 

зарождалось новое направление 
криптологии — криптоанализ.

Что и говорить — задача действи-
тельно государственной важности. 
Именно поэтому шарашка довольно 

скоро, уже в 1950-е, 
трансформиро-
валась в НИИ-2. 
Первую серий-
ную аппаратуру 
засекреченной 
связи сотрудники 
нового предприя-

тия создали в 1954 году. Институт так 
и работал далее в этом направлении. 
Наследником НИИ стал концерн «Ав-
томатика», который сегодня входит 
в состав госкорпорации «Ростех». Вот 
так прошлое отечественной крипто-
графии явилось основой для будущего, 
место которому, конечно, не только 
в музее. 

В конце 1940-х применялось 
два способа засекречивания 
переговоров
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Военно-химическая шарашка 
на Ольгинском заводе, Москва
Здесь отбывал срок известный 
химик, профессор МГУ Евгений 
Шпитальский. Он много работал 
над рецептурой порохов, занимал-
ся промышленным производством 
отравляющих веществ. В 1925 году 
Шпитальский возглавил отдел 
ядовитых веществ в Научно-иссле-
довательском физико-химическом 
институте имени Л. Я. Карпова. 
Осуждён за «контрреволюцион-
ную вредительскую деятельность», 
приговорён к расстрелу. Однако 
приговор смягчили, учёному разре-
шили работать по специальности. 
Впоследствии на базе шарашки 
открылся Государственный науч-
но-исследовательский институт 
органической химии и технологии 
(ГосНИИОХТ).

Бюро особого назначения Особо-
го отдела ОГПУ, Суздаль
Это своего рода бактериологическая 
шарашка, где работали крупнейшие 
микробиологи — специалист по чуме, 
профессор Сергей Никаноров, 
создатель туляремийной вакцины 
Николай Гайский, бактериолог про-
фессор Борис Эльберт и дру-
гие. Учёные трудились 
в здании Покровского 
монастыря в Суздале, 
и даже работники 
музея, отвечавшие 
за сохранность цен-
ностей, не имели 
доступа в большин-
ство помещений. 

Особое техническое бюро 
(ОТБ-1) в составе «Глав-

енисейстроя», Красноярск
Главными задачами ОТБ-1 
были разведка и разработ-
ка руд и других полезных 
ископаемых, расчёт схем их 
обогащения, создание нового 
металлургического оборудо-
вания. В бюро работало почти 
200 человек, при этом крайне 
мало вольнонаёмных. В частно-
сти, сюда отправили Михаила 
Русакова, геолога, профессора, 
академика АН Казахской ССР, 
приговорённого к 25 годам лаге-
рей. Здесь же трудился заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР профессор Владимир 
Крейтер. Оба они были осужде-
ны по красноярскому делу гео-
логов — группу учёных обвинили 
в сокрытии информации о место-
рождении урана в Сибири.

Немецкие специалисты на атомном проекте
К разработке советской атомной бомбы привлек-
ли все имевшиеся ресурсы. В том числе на СССР 
работали немецкие учёные. В декабре 1946 года 
Игорь Курчатов писал Сталину, что в 9-м Управ-
лении МВД СССР, которое занималось созданием 
реактора, насчитывается 257 немецких специа-
листов, из которых 122 доставлены из Германии, 
а 135 — из лагерей для военнопленных. В их числе 
оказались Николаус Риль, возглавлявший произ-
водство урана в Электростали, лауреат Нобелев-
ской премии Густав Герц, в Сухуми работал физик 
барон Манфред фон Арденне.

Особое конструкторско-техническое 
бюро (ОКТБ-12) ОГПУ, Ленинград
Архитектурная шарашка, созданная 
в Доме предварительного заключения. 
В ней работал архитектор Николай Лан-
сере, осуждённый за шпионаж в пользу 
Франции. В шарашке он создал проект 
отделки кабинета Наркома внутренних 
дел и зала заседаний в Кремле, про-
ект отделки правительственной дачи 
на Каменном острове, дома отдыха ГПУ 
в Хосте... Здесь же работал Борис Рерих, 
младший брат Николая Рериха, также 
художник и архитектор.

Конструкторское бюро Наркомата тяжёлой 
промышленности, ОКБ-16, Казань/Москва
Здесь трудились учёные, переведённые из ЦКБ 
Туполева, в том числе Сергей Королёв. В его 
задачи входила работа над проектом реак-
тивной установки Пе-2, основного фронто-
вого бомбардировщика ВВС РККА периода 
Великой Отечественной войны. Когда 
сотрудники шарашки просили отправить 
их на фронт, то неизменно получали ответ: 
«Таких на фронт не берут, у нас народу 
много и без вас».

Пе-2

Суздальский Покровский 
монастырь, где также работала 
шарашка, 1979–1980 годы

Туполевская шарашка, ЦКБ-29, Москва
Помимо Андрея Туполева, здесь работали авиаконструкто-
ры Владимир Петляков, Владимир Мясищев, Дмитрий Тома-
шевич и другие. В ЦКБ-29 они разрабатывали самолёты для 
армии. «Мне пришлось прожить в “шараге”, созданной Берия 
вокруг крупнейших русских авиационных специалистов, 
четыре года. Согнанных из всех лагерей СССР, их в 1938 го ду 
привезли в Болшево, в бывшую трудкоммуну ОГПУ, затем 
перебазировали в Москву в здание КОСОС ЦАГИ на ул. Ра-
дио, а после начала 
войны отвезли в Омск 
на завод № 166 
НКАП», — вспоминал 
конструктор Леонид 
Кербер. 

�¥������¦¦¦¥
«Шарашка — комната, отдельное помещение».
В. С. Елистратов, «Словарь русского арго», 2002 год Леонид Кербер (1903–1993)

С. Королев, 1933 год

Евгений Шпитальский (1879–1931)

Густав Герц (1887–1975)

Борис Рерих 
(1885–1945)

Михаил 
Русаков 
(1892–1963)

Борис Эльберт  
(1890–1963)
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Храм, приют, 
тюрьма, институт 
История церкви на Ботанической улице началась в 1884 году, 
когда в небольшой подмосковной деревне Марфино 
появилось кирпичное здание Александро-Мариинского 
детского приюта. В приюте жили и учились мальчики-
сироты и дети сельских священников. Здесь они постигали 
основы счёта, письма и различных ремёсел — столярного, 
переплётного; учились петь по церковным канонам и даже 
играть на скрипке. В этом же здании находилась духовная 
семинария.

Л"#$%& Х$(&)*

Идея создания здесь 
приюта и храма при-
надлежала епископу 
Никодиму, настоятелю 
Богоявленского мона-

стыря, вотчиной которого деревня 
Марфино являлась ещё со второй 
половины XVI века (позже, прав-
да, её забрала в казну Екатерина 
Великая). В 1883 году инициатива 
епископа нашла поддержку у недав-
но занявшего российский престол 

печалей и исцеление 
от телесных и душев-
ных ран — словно 
предвиделось, какие 
испытания ждут 
и храм, и его прихожан 
в грядущем столетии…

Приют и семина-
рия просуществовали 
до 1917 года, а с 1923-го 
в здании разместился 
другой приют — для 
беспризорников. 
После окончания 
Великой Отечествен-
ной войны, в 1947 году, это место 
становится ещё мрачнее — здесь 
расположился «объект № 8», или 
«спецтюрьма № 16» (позднее — № 1), 
называемая в простонародье «Мар-
финской шарашкой». Узником её 
был в 1947–1950-х годах Александр 
Исаевич Солженицын, он заведовал 
местной технической библиотекой 
и работал математиком. Именно эту 
тюрьму писатель изобразил в ро-
мане «В круге первом». Её заклю-
чёнными были учёные, инжене-
ры, физики, химики и связисты, 
которые разрабатывали способы 
засекречивания телефонной связи; 

а также математики и филологи, 
исследовавшие структуры разго-
ворного языка, языка книг и публи-
цистики. Среди них — известные 
впоследствии писатели и философы 
Лев Копелев, Константин Калачёв, 
Дмитрий Панин и другие. В поме-
щении храма в те годы размеща-
лись столовая и комнаты, в кото-
рых проживали заключённые, под 
куполом с остатками росписей 
помещался склад. Жизнь здания 
того времени показал в спектакле 
«Шарашка» театра на Таганке Юрий 
Любимов — режиссёр поставил его 
к 80-летию Солженицына. Премьера 
состоялась в конце 1998 года.

Ещё в период тюрьмы (она про-
существовала здесь до 1953 года) 

Святой вмч. Пантелеимон 
с житием, Синай, 

н. XIII века 
(единственная 
житийная икона 
святого вмч. 
Пантелеимона 
византийского 

времени) Часть здания, где находился храм

Сцена из спектакля «Шарашка» 
по роману Александра Солженицына 
«В круге первом», Московский театр 
на Таганке, 1998 год

Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

Бывший Александро-Мариинский приют. 
В торце здания — церковь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали», 1947 год

императора Александра III — и едва 
теплящаяся в деревеньке жизнь 
постепенно начала закипать с новой 
силой.

В 1885 году к зданию приюта при-
строили храм — приютскую домо-
вую церковь. Он имел два престола, 
освящённых в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» и це-
лителя Пантелеймона. Утоление 

содержавшиеся здесь плен-
ные немцы перестроили 
церковь — добавили ещё 
три этажа. Бывший храм 
изменился до неузнаваемо-
сти, за что его стали назы-
вать «паровозом». В 1952 году 
на базе закрытой лаборато-
рии было основано пред-
приятие, позже ставшее 
НИИ автоматики, в котором 
вплоть до начала 1990-х го-
дов велись разработки си-
стем распознавания голоса 

и аппаратов синтеза искусственной 
речи; сотрудники института совер-
шенствовали различные системы 
связи, в том числе спутниковой, 
подводной и воздушной, а также 
систем шифрования и управления 
ядерным потенциалом страны. 
В 1960-е годы пустующую вокруг 
территорию застроили пятиэтаж-
ными (а со временем — и более вы-
сотными) зданиями корпусов ин-
ститута, почти закрывшими собой 
бывший приют и храм... К счастью, 
само строение уцелело и больше 
не перестраивалось.

Здание, в котором находился 
храм и Александро-Мариинский 
приют, — самая старая постройка 
в районе Марфино из сохранив-
шихся. В настоящее время оно 
по-прежнему является одним из по-
мещений Института автоматики, 
именуемого ныне АО «Концерн 

“Автоматика”». 

САМОЕ СТАРОЕ ЗДАНИЕ 
в районе Марфино — перестро-
енный храм и приют по адресу 
ул. Ботаническая, 25
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Тайный «Главный 
конструктор»
Сергей Королёв — историческая фигура. Отец 
космонавтики, человек, благодаря которому земляне 
впервые покинули свою планету. Однако до самой 
смерти его имя знали немногие. Сейчас в районе Марфино 
в честь конструктора названы улица и станция монорельса, 
а в соседнем Останкинском — его дом-музей, в фондах 
которого 19 тысяч единиц хранения. Но до 1965 года 
для публики Сергей Королёв — таинственный «Главный 
конструктор». 

Т"#$%&" П()*+(,-.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ  САМОЛЁТЫ
Тяга к небу началась у будущего 
главного конструктора вовсе не с ра-
кет. Редкая его биография обойдётся 
без упоминания о показательном 
полёте знаменитого лётчика Уточ-
кина в 1911 году в городе Нежине 
Черниговской губернии. Там у де-
душки и бабушки тогда жил пяти-
летний Серёжа Королёв. Это ли дет-
ское впечатление повлияло на всю 

его будущую судьбу? 
Как бы то ни было, 
через несколько лет 
десятилетний Сережа, 
описывая в письме ма-
тери своё житьё-бытьё, 
среди прочего упомя-
нет: «Аэроплан склеил, 
очень красивый»…

Увлечение ока-
залось на редкость 
устойчивым. Под-
ростком Сергей бегает 
на маленький аэро-
дром в Одессе, где 

жила тогда семья, помогает механи-
кам, начинает разбираться в устрой-
стве самолётов и моторов. Иногда 
его — к ужасу мамы — лётчики даже 
берут с собой в полёт.

А вокруг (это начало 1920-х) — все-
общее увлечение авиацией. Ещё 
школьником Королёв проектирует 
собственный летательный аппа-
рат — планер, который в пояснении 

Сергей Королёв 
на отдыхе в Кисловодске, 
1950 год

Сергей Уточкин в аэроплане перед полётом 
во время первого Всероссийского праздника 
воздухоплавания на Комендантском аэродроме 
в Санкт-Петербурге, 1910 год

Дом-музей  
С. П. Королёва, 1980-е годы

Улица Академика Королёва 
в Марфине, 2020 год

к чертежам гордо именует «без-
моторным самолётом». Участвует 
в качестве лектора в программе 
«ликвидации авиабезграмотности». 
И решает учиться дальше именно 
по авиационной линии. 

С образованием дело обстояло 
не так просто. Во-первых, надо ехать 
либо в Москву, либо в Киев: в одес-
ских вузах такой специальности 
нет. Во-вторых, не так легко и посту-
пить: мешает социальное происхож-
дение не из «рабочих и крестьян», 
а из «трудовой интеллигенции» 
(отчим — инженер, мать — препо-
даватель французского). Удаётся до-
биться необходимых рекомендаций 
для поступления в Киевский поли-
технический, но учиться — в силу 
всё того же «неправильного» про-
исхождения — приходится платно, 
и Сергей по утрам, до занятий, 
подрабатывает, разнося по киоскам 
газеты из типографии. 

Ещё он участвует в постройке 
студенческих планеров и впер-
вые самостоятельно поднимается 
в воздух. Опыты планеризма про-
должились в Москве, куда Королёв 
после двух первых курсов перевёлся 
на аэро механическое отделение 
МВТУ (позже, когда Королёв уже 
завершит учёбу, факультет станет 
самостоятельным МАИ). В Москве 
же будущий главный конструк-
тор впервые самостоятельно сел 
за штурвал самолёта.

СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Королёва в МВТУ оказался и Ан-
дрей Туполев. Позже, в 1940 году, 
они встретятся в иной обстанов-
ке — в спецтюрьме НКВД.
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В ПРОСТРАНСТВО 
МИРОЗДАНЬЯ
Косвенным образом с космической 
темой студент Королёв мог сопри-
коснуться уже в 1925 году, когда 
в Киеве энтузиасты создали «кру-
жок по изучению мирового про-
странства», а в помещении Музея 
революции открылась и выставка 
об исследованиях космоса. Впрочем, 

никаких све-
дений на этот 
счёт нет. Но о чём 
действительно стоит 
упомянуть — это о взлё-
те интереса к реактив-
ным двигателям на рубеже 
1930-х годов. Интереса прежде всего 
оборонного. Королёва же на этом 
этапе занимало использование ре-
активных двигателей в авиации.

Конечно, в тот период на него 
повлияли знакомство с энтузи-
астом межпланетных полётов 
Фридрихом Цандером и сотрудни-
чество с ГИРД — Группой изучения 
реактивного движения, возникшей 
при Осоавиахиме. Группа, кстати, 
возникла ещё на общественных 
началах. Позже она обрела офици-
альный (заодно засекреченный) 
статус, но при скудном финансиро-
вании — недаром в шутку гирдов-
цы расшифровывали своё название 

как «группа инженеров, работаю-
щих даром».

Позже на базе московского ГИРДа 
и ленинградской ГДЛ (Газодинами-
ческой лаборатории) формируют 
Реактивный научно-исследователь-
ский институт; это решение не без 
труда протащил через бюрократиче-
ские рогатки Михаил Тухачевский, 
быстро осознавший оборонную 

А потом в Реактивном институте 
начались аресты.

«СДЕЛАЛ ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ 
РАСЧЁТ…»
1938 год. Уже осуждён и расстрелян 
Тухачевский — и было ясно, что до-
берутся и до его детища, РНИИ. Так 
и случилось.

Обвинения из стандартных: 
создание в институте контрреволю-
ционной троцкистской организа-
ции, «ставящей своей целью осла-
бление оборонной мощи в угоду 
фашизму». Руководство института 
расстреливают. Королёв, полу-
чивший по печально знаменитой 
58-й статье 10 лет лагерей, отправ-
лен на Колыму. Он вовсе не сразу 

попал в «шарашку». Сперва его от-
правили на золотой прииск Маль-
дяк, на «общие работы». Близкие 
позже вспоминали его неприязнен-
ное отношение к золоту.

Только в 1940-м удаётся добиться 
пересмотра дела. Результат, правда, 
относительный: срок заключения 
снизили с десяти до восьми лет. Ни-
какого гуманизма за этим пересмо-
тром не стояло, да и заступничество 
известных авиаторов — а оно всё 
же было — вряд ли помогло. Просто 
именно тогда сменивший Ежова Бе-
рия начал активно развивать знаме-
нитые «шарашки» — обнаружилось, 
что всё ещё слишком много воен-
но-технических специалистов си-
дит. А развивать оборонку-то надо…

Теперь Королёва направляют 
в ЦКБ-29, московскую спецтюрьму 
НКВД, где он работает над само-
лётами-бомбардировщиками под 
руководством своего институтского 
преподавателя Андрея Туполе-
ва — также заключённого. Потом 
Омск, затем ещё одно тюремное 
КБ, на этот раз в Казани. Спустя 
какое-то время Королёв и вовсе 
назначен главным конструктором 
группы реактивных установок — 
всё это по-прежнему в статусе 
заключённого. В 1944 году его до-
срочно освободили, но без реаби-
литации (её получится добиться 
только в 1957 году). И уже в 1945-м 
Королёв отправился в команди-
ровку в Берлин для изучения 
в советской оккупационной зоне 
образцов трофейной ракетной 
техники. 

«“СТРЕКОЗА” ВЗДРОГНУЛА, 
затрепетала. Мотор набирал обороты, 
выбрасывая из чёрной трубки лило-
вый дым. Пыль взметнулась за само-
лётом, унося обрывки жухлой травы 
в конец площади. Так продолжалось 
несколько минут, которые показались 
Серёже вечностью. Потом “стреко-
за” сорвалась с места и “побежала”. 
Быстрее, быстрее… Вот аэроплан 
оторвался от земли и повис. Его кры-
лья казались прозрачными, и оттого 
движение скрадывалось. Но “стреко-
за” летела. <…> “С этого и началось 
моё влечение к небу”, — скажет потом 
Сергей Павлович, вспоминая свои 
впечатления от первого знакомства 
с самолётом».

М. Ф. Ребров, «Сергей Павлович 
Королёв. Жизнь и необыкновенная 

судьба»

значимость реактивных снарядов 
и более мощных авиационных 
двигателей. Здесь Королёв работает 
над крылатыми ракетами — зенит-
ными, авиационными и дальнобой-
ными. Параллельно не оставляет 
иных разработок — «планерлёт», 
«ракетоплан». 31 марта 1934 года 
в Ленинграде открылась Всесоюзная 
конференция по изучению стра-
тосферы, где Королёв представляет 
доклад «О полётах реактивных аппа-
ратов в стратосферу». В том же году 
выходит книга Королёва «Ракет-
ный полёт в стратосфере» (она так 
и останется единственной изданной 
при его жизни и под его настоящим 
именем).

Правда, руководителем нового 
института Королёва — вероятно, 
с учётом молодости лет, а заодно 
и беспартийности — тогда не назна-
чили. В этом, как выяснится позже, 
ему повезло.

СЕКРЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
Окончательно засекретили Сергея Ко-
ролёва задолго до появления косми-
ческих программ. Ему сначала долго 
пришлось работать над проектами 
чисто военными — от аналога немец-
кой «Фау-2» до межконтинентальных 
баллистических ракет (именно для 
испытания такой ракеты прави-
тельство выстроило полигон в Ка-

захстане, ставший 
позже космодромом 
Байконур). 

С помощью 
подобной ракеты 
(межконтинен-

тальная Р-7) Королёв вывел в космос 
искусственный спутник Земли. Для 
начала совсем простой, почти без «на-
чинки» — но ведь обогнать американ-
цев очень хочется. Первый спутник, 
помимо важности собственно экспе-
римента, имел и большое пропаган-
дистское значение. Последовавшие 
за ним могли решать народно-хо-
зяйственные, научные либо обо-
ронные задачи, но нужны ведь 
были и просто пропагандистские 
эффекты. Вот в космосе 
собака — мы пер-
вые! Добрались 
до Луны, доставив 
на неё специ-
ально приготов-
ленный вым-
пел, — мы первые! 
Главное — всех 
опередить.

СТАТЬЯ 58 УК РСФСР  
от 1926 года

П. 7 — «Подрыв государственной 
промышленности, транспорта, 
торговли, денежного обращения 
или кредитной системы, а рав-
но и кооперации, совершённый 
в контрреволюционных целях путём 
соответствующего использова-
ния государственных учреждений 
и предприятий или противодей-
ствия их нормальной деятельно-
сти…»

П. 11 — «Всякого рода организаци-
онная деятельность, направлен-
ная к подготовке и совершению 
предусмотренных в настоящей 
главе преступлений, в равно участие 
в организации, образованной для 
подготовки или совершения престу-
плений, предусмотренных настоя-
щей главой». 

Фридрих Цандер (1887–1933) Михаил Тухачевский, 1925 год «Ракетный полёт в стратосфере».  
С. П. Королёв, 1934 год

Андрей Туполев. Фото 
Д. Шоломовича, 1956 год

Ракетоплан РП-318-1. 
Испытательный образец, конец 
1930-х годов

Никакого гуманизма за этим 
пересмотром не стояло
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«А ОДНАЖДЫ В ДЕНЬ  
космонавтики он пришёл на торже-
ственное заседание и хотел пройти 
в первые ряды, которые охранялись. 
Отцу преградили дорогу: “Вы зна-
ете, товарищ, эти места только для 
тех, кто имеет непосредственное 
отношение к этому событию”. Его 
же в лицо никто не знал».

Из интервью с дочерью Сергея 
Королёва Натальей, «Российская 

газета», 2006 год

В 1960 году Королёв добивает-
ся принятия постановления ЦК 
КПСС и Совмина СССР об «освое-
нии космического пространства» 
и готовит запуск в космос человека. 
За это он после 12 апреля 1961 года 
вторично удостоился звания Героя 
Социалистического Труда (указ 
об этом не публиковался — как, 
впрочем, и при первом награжде-
нии в 1956 году за испытательный 
запуск ракеты с атомным зарядом). 
Полёты космонавтов постепенно 
усложняются — и по длительности, 

и по программе. Осуществлён 
групповой полёт. Человек выходит 
в открытый космос. 

Королёв же начал разработку кора-
бля, которому предстояло в будущем 
стать «Союзом», при нём развиваются 
идеи стыковки кораблей в космо-
се и пилотируемой орбитальной 
станции. Работал он и над лунным 
проектом — на этот раз предусматри-
вавшим мягкую посадку на спутник 
Земли. Мечталось о Марсе. Но для ре-
ализации этих идей Сергею Королёву 
не хватило времени.

ОТЗВУКИ ГУЛАГА
Ушёл из жизни главный конструк-
тор, не дожив до 60 лет. Скончался 
на операционном столе, при удачно 
в целом проведённой операции. 
Проблема, по свидетельству медиков, 
возникла с наркозом, точнее, с инту-
бацией трахеи — из-за последствий 
старого перелома обеих челюстей 
Королёв не мог широко открыть рот.

Что это был за перелом? Весьма 
вероятно, что травма была нанесена 
во время давнего ареста и допросов 
в НКВД. Кто именно в этом виноват? 
Известны, конечно, фамилии следо-
вателей по делу Королёва, но узнать 
истину за давностью времени вряд 
ли возможно.

ДОМ, СТАВШИЙ МУЗЕЕМ
За успешный запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли 
группе ведущих конструкторов 
пообещали построить дачи на Ру-
блёвке. Сергей Королёв предпочёл 
не удалённую дачу, а дом поближе 
к работе. Особняк для него (архитек-
тор — Роман Семерджиев) появился 
в 1959 году на 1-й Останкинской 
улице. Отсюда Королёв мог удобно 
добираться до работы в ОКБ-1 (в буду-
щем — РКК «Энергия» им. С. П. Коро-
лёва) по Ярославскому шоссе, а также 

«ОХРАНА ОСОБНЯКА, 
отпирая калитку, будет пытливо 
рассматривать гостей академика. 
Кто-то вспомнит об этом среди 
дружеского застолья, и Сергей Пав-
лович скажет с улыбкой: “Вы знаете, 
никак не могу отделаться от мысли, 
что они в любой момент могут войти 
ко мне в дом и крикнуть: Королёв! 
А ну, падла, собирайся с вещами!”»

Я. Голованов, «Королёв: факты 
и мифы», 1994 год

«МНОГО НОВЫХ ПЛАНОВ 
и надежд — хватило бы только сил 
и лет жизни, чтобы их воплотить…»

Из письма С. Королёва жене 

Прожить в новом особняке Коро-
лёву довелось всего шесть лет. 
После его кончины супруга 
предложила передать дом 
со всем имуществом под 
музей. Исполком Моссо-
вета такой план одобрил. 
В 1975 году дом-музей 
Королёва открылся для 
публики (произошло 
это ещё до открытия 
Музея космонавти-
ки, чьим филиалом 
дом-музей является).

В доме всё сохра-
нено так, как было 
при жизни Коро-
лёва. Всего в фон-
дах музея 19 тысяч 

экспонатов, здесь не только ме-
бель, предметы быта, библиотека 
и личные вещи, но и архив — доку-
менты, письма, фотографии (архив 
охватывает массив от конспектов 
студента киевского политеха до за-
писной книжки, которую главный 
конструктор вёл в последние дни 
жизни).

Но и всё богатство этого архива 
раскрывает далеко не все тайны 
Сергея Королёва.

регулярно посещать строительство 
монумента «Покорителям космоса» 
на пр-те Мира — главный конструк-
тор и этот процесс очень строго кон-
тролировал.

С. Королёв с собакой перед 
запуском её в космос, 1960 год

Космонавт Алексей Леонов во время 
первого выхода человека в открытый 
космос, 1965 год

Ветераны ГИРД перед Домом- 
музеем С. П. Королёва, 1985 год

Космодром Байконур. Стартовая 
площадка № 1, Гагаринский старт, 
2016 год

Запуск первой в мире 
межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7, 1957 год

Первый искусственный спутник 
Земли, 1957 год
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Солдат 
четырёх войн
На карте Москвы полсотни улиц и проспектов, в названии 
которых содержатся хорошо знакомые всем воинские звания. 
Около тридцати маршалов, около двадцати генералов. 
Но есть и одна с непривычным — улица Комдива Орлова 
в районе Марфино, западная граница Ботанического сада 
РАН. Звание необычное — так и человек совершенно 
фантастический.

А"#$%#& К()*#+,-

«Биография моя про-
стая: в германскую 
был, как вы, солдат. 
В гражданскую — 
полком командо-

вал, в эту — дивизией. Чего и вам 
желаю», — с такими словами обра-
щается к только что прибывшим 
под Сталинград командир дивизии 
генерал Кузьмич, персонаж трило-
гии Константина Симонова «Живые 
и мёртвые». Реальный, не вымыш-
ленный командир 160-й стрелковой 

дивизии Фёдор Михайлович Орлов 
в январе 1942-го где-нибудь под Бо-
ровском или Вереей мог бы сказать 
своим бойцам: «Биография моя 
непростая: в русско-японскую ун-
тер-офицер, в германскую — взво-

дный командир, в гражданскую 
командовал армией и военным 
округом, сейчас — дивизией, 
а четыре месяца назад командо-
вал ротой. А ещё был 24 раза ра-
нен, но жив, чего и вам желаю...»

ВОЙНА ЗА ВОЙНОЮ
Первый раз военная служба 

«прихватила» его по призыву, 
в 21 год. Его выделили и направили 
в один из блестящих лейб-гвардей-
ских полков — Уланский, а там в учеб-
ную унтер-офицерскую команду. Это 
означает — солдат был дисциплини-
рован, грамотен, обладал волевым 
характером. В русско-япон скую Орлов 
находился в самой гуще событий: 
в составе легендарного кавалерий-
ского отряда генерала П. И. Мищенко 
сражался под Мукденом. Затем уво-
лился и поселился с женой в Петер-
гофе (в 1903 году он сочетался браком 
с молодой девушкой Марией и про-
жил с ней полвека до самой смерти 
в 1953-м). Как многие отставные 
унтер-офицеры, Орлов пошёл 
служить в полицию.

Второй раз его призва-
ли в 1915 году; не маль-
чик уже, 37 лет, но потери 
на фронте превысили все 
довоенные допущения, 

Улица Комдива 
Орлова, 2020 год

Ф. М. Орлов, около 1946 года

и опытный кавалерист понадобился 
своему полку. Воевал Орлов ко-
мандиром разведвзвода (в царской 
армии взводами командовали ун-
тер-офицеры), был тяжело ранен.

Советскую власть он принял 
сразу. Казалось бы, странно: гварде-
ец, взводный, бывший городовой... 
Но и Будённый из унтеров, и Тимо-
шенко; а сколько царских офицеров 
и даже генералов в РККА — с первых 
месяцев, и далеко не всегда вынуж-
денно. Гражданская есть граждан-
ская, в ней мало логики...

Карьеры там бывали фантастиче-
ские, словно в армии революционной 
Франции, в которой солдаты стано-
вились генералами за пару лет. Ор-
лова бросало на самые что ни на есть 
горячие её участки: Северный Кав-
каз, Царицын, Киев, Новочеркасск. 
В 1920 году он одновременно коман-
довал Харьковским военным округом 

Командарм Орлов 
в Гражданскую войну, 
около 1921 года

Солдаты лейб-
гвардии Уланского 
полка, 1910-е годы
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и Украинской запасной армией, 
готовившей резервы для Юго-Запад-
ного фронта. О личном мужестве 
командарма свидетельствуют редкие 
по тем временам награды (золотое 
оружие от Фрунзе и орден Красного 
Знамени от Реввоенсовета республи-
ки), но ещё больше — восемнадцать 
ранений и три контузии. Именно со-
стояние здоровья и вынудило Орлова 
в 1924 году уйти в резерв, а в 1927-м 
уволиться в запас РККА. Возраст 
солидный, 40 лет, за плечами столь-
ко всего...

Армия не отпустила заслуженного 
ветерана, в начале 1930-х он возвра-
щается на службу, теперь военно-ад-
министративную — в Управление 
вооружений, затем в Управление 
боевой подготовки. Но в 1935-м — ин-
сульт, врачи говорили, «не встанет»... 
С помощью жены Орлов поднялся, 
но — «тихая спокойная работа», «вам 
вредно волноваться». Правда, совсем 
тихой служба не получилась, Фёдор 
Михайлович пошёл работать на один 
из заводов Главного артиллерийско-
го управления РККА, замначотдела, 
но всё же — не армия.

КОМАНДИР РОТЫ 
КОМАНДАРМ ОРЛОВ
В 1941 году Фёдор Орлов призыву 
не подлежал по трём причинам: воз-
раст, состояние здоровья и факт рабо-
ты на «номерном» оборонном заводе. 

Но он нашёл себе войска, где это 
не имело большого значения: в июле 
в Москве формировалось 12 дивизий 
народного ополчения (ДНО). Вот в 6-ю 
и пробился правдами и неправдами, 
убеждением и угрозами («...я буду 
нервничать и болеть, что не могу 

что его давние знакомства и силь-
ный характер помогут получить их 
побыстрее и побольше). Тем време-
нем 4 октября гитлеровцам удалось 
замкнуть кольцо вокруг 24-й армии, 
в состав которой входила дивизия, 
переименованная к этому времени 
в 160-ю стрелковую. В тяжёлом бою 
9–10 октября вермахт разгромил 
дивизию, командир и большая часть 
офицеров погибли, отдельные отряды 
красноармейцев с боями прорывались 
из окружения. Знамёна части удалось 
сохранить, и командование решило 
воссоздать дивизию. Её комплектова-
ние поручили Фёдору Орлову.

33-я армия генерала Ефремова, 
в которую влилась 160-я стрелковая 
дивизия с большим некомплектом 
личного состава, оказалась не более 
везучей, чем 24-я: после нескольких 
недель успешных боёв бол́ьшую её 
часть ожидали окружение и гибель 
в марте-апреле 1942 года. Только одно-
му из полков 160-й дивизии удалось 
избежать этой судьбы — он оказался 
вне кольца окружения. Однако Фёдор 
Орлов в это время находился в госпи-
тале — в конце января он получил своё 
21-е ранение, а если считать с конту-
зиями — 25-е.

Комдив Орлов... Вопрос о его зва-
ниях способен свести с ума человека, 

ЦАРСКИХ ОФИЦЕРОВ 
в Красной армии и флоте в годы 
Гражданской войны называли «во-
енспецами» — военными специали-
стами. Благодаря им большевикам 
удалось обучить новых командиров 
из рабочих и крестьян, организо-
вать РККА и придать ей регуляр-
ный характер, одержать победы над 
белыми. По рекомендации Ленина, 
военспецы работали под надзором 
комиссаров партии, которые удер-
живали бывших императорских 
офицеров от «контрреволюцион-
ных замыслов». На сторону крас-
ных перешли генерал А. А. Бруси-
лов, генерал М. Д. Бонч-Бруевич, 
полковник Б. М. Шапошников 
и другие известные военачальники.

разбирающегося в военной истории. 
В документах 1941–1942 гг. Ф. М. Орлов 
значится командармом 2-го ранга. 
Такое персональное воинское звание 
существовало в РККА в 1935–1940 гг., 
однако Орлову не присваивалось, 
он как раз в период его введения был 
уволен из армии. Вероятно, когда 
встал вопрос о том, что командир 
дивизии не может не иметь зва-
ния, то воспользовались формально 
недопустимой аналогией: в 1920-е 
командующий округом Орлов носил 
на петлицах четыре ромба, в кон-
це 1930-х это означало командарма 
2-го ранга. Через год, в конце 1942-го, 
ему, уже переведённому со строевой 
работы в кадровый резерв, присво-
или новое звание — почему-то не ге-
нерала, а полковника. В названии 
улицы увековечена должность — 
командир дивизии, всё-таки так 
звучит солиднее, чем «полковни-
ка Орлова»...

А вообще-то, он был — Сол-
дат, остальное — детали.

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ФАМИЛИИ
Его старший сын пропал 
без вести под Ленинградом. 
Средний благополучно за-
кончил войну, пройдя через 
самое её пекло, дочь тоже вер-
нулась. А вот младший, коман-
дир мехкорпуса, погиб за пол-
тора месяца до Победы. Тремя 

Ф. М. Орлов с женой и детьми, 1935 год

Танк «Мать-Родина» 
на территории 81 гв. мсп 
в Эберсвальде, ГДР, 
1978 год

Могила Фёдора и Марии Орловых 
на Новодевичьем кладбище. 
Фото С. Семенова

Василий Орлов

Командир 160-й стрелковой дивизии 
Ф. М. Орлов с боевыми товарищами, зима 
1941–1942 года

отдать свою кровь и жизнь на разгром 
вероломных фашистских врагов...») 
63-летний, 23 раза раненный и кон-
туженный неугомонный человек. 
В армии уже все его дети, три сына-
офи цера и дочь, техник легендарного 
полка ночных бомбардировщиков, 
но и это неважно, что же ему теперь, 
дома сидеть? Его последним усилием 
пытаются «задвинуть» в штаб, но ка-
кое там, не время по штабам отсижи-
ваться! Командарм Орлов принимает 
роту, сотню таких же, как он, — не-
строевых, возрастных, студентов, 
негодных по здоровью, освобождён-
ных по «броне».

В Ельнинской наступательной 
операции, одной из первых относи-
тельно успешных попыток контрна-
ступления 1941 года, 6-я ДНО нахо-
дилась во втором эшелоне, и только 
отдельные её подразделения при-

нимали участие в боях. Рота 
Орлова была среди них: 16 ав-
густа, ещё до того, как бойцы 
дивизии приняли присягу, 
в бою у деревни Алексеевка 
от неё осталось всего 5 человек 
во главе с раненым ротным.

В конце сентября Фёдо-
ра Михайловича с группой бойцов 
отправили в Москву за оружием и бо-
еприпасами (вероятно, рассчитывали, 

днями ранее в корпус 
полковника Василия 
Орлова поступил 
танк Т-34, построен-
ный на средства его 
матери: она отдала для 
этого все сбережения 
семьи, включая золо-
тые саблю и портсигар, 
которыми был ког-
да-то награждён отец...

Новодевичье 
кладбище, участок 4, 
ряд 17. Там похоронены 

самый молодой (он стал 
им в 28 лет!) командир корпуса вре-
мён Великой Отечественной полков-
ник Василий Орлов, и самый старый 
(принял дивизию в 64 года!) комдив 
этой войны полковник Фёдор Орлов. 
А ещё Мария Орлова, которая выхо-
дила мужа после 25 ранений и пода-
рила сыну танк; и ещё одна Мария 
Орлова — подполковник, женщина, 
которая ремонтировала самолёты.

Будете там — не пройдите мимо, 
поклонитесь. 

Командарм Орлов 
принимает роту, сотню 
таких же, как он
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Имя Владимира Леонтьевича Комарова носит одна 
из самых длинных улиц района Марфино — где ещё, кроме 
как по соседству с Ботаническими улицами, «поселить» 
выдающегося исследователя флоры и президента Академии 
наук СССР… Правда, учёный сделал свои главные открытия 
очень далеко отсюда — на Дальнем Востоке, в Китае и Монголии.

В"#$%&"' Г)*+#%,-

ЮНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ДАРВИНА 
Детство Владимира Леонтьевича 
Комарова прошло в Северной столи-
це России. Будущий учёный ро-
дился в октябре 1869 года. Его отец, 
штабс-капитан Генерального штаба, 
погиб, когда мальчик едва научился 
ходить. Матери пришлось нелегко, 
ведь муж после себя ничего ей не оста-
вил. Вскоре она снова вышла замуж. 
Но едва Владимиру исполнилось 
13 лет, он потерял и мать. Юношу взяла 
на воспитание семья родного дяди. 
Они же решили, где он будет учиться.

Будучи учеником 6-й казённой 
гимназии Петербурга, летние кани-
кулы Комаров проводил в имении 
деда в Боровичском уезде Новгород-
ской губернии. Уже тогда он стал 
проявлять интерес к ботанике: лю-
бил долго гулять и познавать расти-
тельный мир. Подросток читал кни-
ги по естествознанию и настолько 

погрузился в биологию, что даже 
решил перевести на русский язык 
фундаментальную работу Чарльза 
Дарвина «Происхождение видов пу-
тём естественного отбора». Владимир 
Леонтьевич сам вспоминал об этом: 
«На пороге университетской жиз-
ни я очень увлекался дарвинизмом 
и даже перевёл весь том о происхож-
дении видов. К сожалению, позднее, 
в минуту острой самокритики, я эту 
рукопись сжёг и не могу теперь срав-
нить свой перевод с другими». 

Юношеское увлечение очень ско-
ро стало профессией. 

В ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
В 1890 году Владимир Леонтьевич 
Комаров становится студентом фи-
зико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. 
Из двух разрядов, математическо-
го и естественного, он, конечно же, 

выбирает второй. В отличие от многих 
сверстников, Комаров уже тогда имел 
представление о своём научном буду-
щем. Даже несмотря на то что род-
ственники совсем не поддерживали 

его в желании полностью отдать себя 
ботанике и предрекали ему безде-
нежье и жалкую старость, будущий 
академик уверенно шёл к своей цели. 

Увлечённого, горящего 
идеей студента заметили 
преподаватели. Владимир 
Комаров дважды за годы 
учёбы побывал в Турке-
стане с научной экспеди-

цией. Итогом этих поездок стали три 
большие работы о флоре бассейна 
реки Зеравшан. Стоит ли говорить, 
что выпустился Комаров из универ-
ситета с дипломом I-й степени.

УЛИЦА АКАДЕМИКА  
Комарова длиной 1,2 км тянется 
с востока на запад — от Ботаниче-
ской улицы к Малой Ботанической.

Горящего идеей студента 
заметили преподаватели

Улица Академика 
Комарова, 2020 год

Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945) В. Л. Комаров, 1892 год. Фото из архива РАН

В. Л. Комаров 
в Ровном во время 
ботанической 
экскурсии, 1888 год

В. Л. Комаров 
(в центре) 
с друзьями, 
1895 год
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ
Из-за своих политических увлече-
ний в студенческие годы (в частно-
сти, теорией марксизма) выпускник 
считался «неблагонадёжным» и уже 
не мог готовиться к профессорско-
му званию в стенах университета. 
Поэтому вскоре после его оконча-
ния в 1894 году Владимир Комаров 

отправляется в длительную экс-
педицию на Дальний Восток как 
сотрудник Управления по изыска-
ниям Амурской железной дороги. 
Исследователь занялся изучением 
местной растительности, а резуль-
таты работы отразил в статьях 
«Условия дальнейшей колонизации 
Амура» и «Ботанико-географиче-
ские области бассейна Амура».

На этом экспедиции ботани-
ка-географа по Дальнему Востоку 
не заканчиваются. На протяжении 
следующих двух лет он продолжал 
изучать этот богатейший регион, 

путешествовал по Приморью, Приа-
мурью, Маньчжурии и Корее. За на-
учную работу в экспедициях Вла-
димир Комаров удостоился высокой 
награды Русского географического 
общества — Большой серебряной 
медали им. Н. М. Пржевальского.

 В результате дальневосточных 
путешествий появился ещё один 
труд Владимира Комарова — «Фло-

ра Маньчжурии» 
в трёх томах. 
Сочинение опубли-
ковано в 1909 году 
в Петербурге, 
а после переведено 
на многие ино-
странные языки. 
Эта работа по праву 

получила мировую известность, 
ведь и сегодня её научная ценность 
несомненна. Учёный сформулиро-
вал своё представление о расах рас-
тений, а также подробно рассказал 
о 1682 видах, среди них — 84 новых 
представителя флоры, которые от-
крыл сам Комаров. 

Как автора «Флоры Маньчжурии» 
ботаника отметили в Императорской 
академии наук и французской Меж-
дународной академии ботанической 
географии. После Маньчжурии после-
довали экспедиции в Саянские горы, 
в Монголию, на Камчатку… Но несмо-
тря на все заслуги, учёный пока так 
и оставался просто преподавателем 
в университете и консервато-
ром в Ботаническом саду.

ПО КОМАРОВУ, РАСА ЕСТЬ 
«однородная группа индивидуумов, 
связанных общей племенной жиз-
нью, общностью физиологических 
процессов и большой наследствен-
ной стойкостью». Проще говоря, 
это подвид или сорт определённо-
го вида, который в ходе естествен-
ного отбора в какой-то географиче-
ской области приобрёл уникальные 
признаки, общие для всей популя-
ции этой области.

В АКАДЕМИИ НАУК СССР
Комаров любил сложные задачи: 
отправляться в неизвестные места, 
искать и исследовать новые виды 
растений, определять их в группы 
и придумывать названия, расширять 
географию изысканий и свой кру-
гозор. За это его уважали и ценили 
в научном мире. В 1914 году Комаров 
стал членом-корреспондентом Им-
ператорской Академии наук. Спустя 
шесть лет видные научные деятели, 
окрестив его «первым авторитетом 
по флоре Азии», признали  его до-
стойным звания академика. Канди-
датура Комарова получила больше 
всего голосов, и вот большой учё-
ный по праву стал действительным 

членом Академии по отделению 
физико-математических наук.

В новой должности Комаров 
продолжает писать о ботанике и ге-
ографии, структурирует данные 
других путешественников, обобща-
ет свои собственные. Параллельно 
редактирует многотомное издание 
«Флора СССР» и становится живой 
легендой. 

Обладая вдобавок ко всему 
организаторским талантом, 
в 1930 году Владимир Комаров 
заступает на пост вице-пре-
зидента Академии наук СССР, 
а уже через 6 лет меняет его 
на пост президента. Его главная 
идея, а потом и цель во главе 
академии — «организовать сеть 
научно-исследовательских стан-
ций на местах для непосредствен-
ного изучения того или другого 
природного явления или же про-
цесса…». Усилиями Комарова и его 
коллег начали появляться филиалы 
АН и научные базы — в Закавказье, 
на Дальнем Востоке, на Урале, 
в Средней Азии, на Севере России.

Комарову приходилось управ-
лять Академией в непростое время: 
война, провокации, необходи-
мость постоянно находить компро-
миссы и принимать единственно 
верные решения. Всё это не мог-
ло не сказаться на его здоровье. 
В 1939 году у Владимира Леонтьеви-
ча случился инсульт, который по-
влёк за собой временный паралич. 
Тяжёлое восстановление выпало 
на его 70-летие и 45-летний юби-
лей научной деятельности. В связи 
с этим его именем был назван 
крупнейший в мире Ботанический 
институт АН СССР.

Несмотря ни на что президент 
продолжал работать и отдавал по-
следние силы делу всей своей жизни. 
В 1944 году Владимир Леонтьевич 
Комаров ещё успел получить звание 
Героя Социалистического Труда, 
а в 1945-м возглавить Институт исто-
рии естествознания и техники АН. 
Академик ушёл из жизни в возрас-
те 76 лет. Его имя продолжает жить 
в названиях множества растений, 
насекомых, гор, вулканов, ледников… 
и московской улицы. 

Учёный сформулировал 
своё представление о расах 
растений

В. Л. Комаров с сотрудниками заповедника 
«Кедровая падь», 1930-е годы

Диплом Императорского Московского 
университета о присвоении степени 
доктора ботаники В. Л. Комарову, 1916 год

В. Л. Комаров на почтовой марке СССР, 
1969 год

Рабочий кабинет президента АН СССР 
В. Л. Комарова, 1945 год

Празднование 75-летия В. Л. Комарова, 
1944 год

В. Л. Комаров 
с сотрудниками 
Ботанического 
сада, 1924 год
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Последние московские 
тысяцкие
Земля, которую некогда занимала 
деревня Марфино, помнит немало 
амбициозных фигур и сломанных 
судеб. Часть из них — из старинного 
дворянского рода Вельяминовых. 

С"#$"% О'()*"+

Н оябрь. С берега Москвы 
виднеются дымки: это 
топят печи. Морозно,  
но уже не как прежде. 
А как наберётся у Мо-

сквы побольше земель, как накопится 
стати и мужества, как пополнится 
войско — там, глядишь, и удастся совсем 
ханов побить и их проклятую Орду 
изничтожить.

С начала XIV века Московское 
княжество укреплялось и росло. 
Шла борьба за главенство на Руси. 

Соперники, Тверь и Литва, уже обла-
дали многими землями, а Москва ещё 
недавно была маленьким провинци-
альным городом, но ей повезло. Ярлык 
Золотой Орды на княжение впервые 
достался московскому князю — 
Юрию Даниловичу. Брат его Иван 
Калита унаследовал эту привилегию, 
а также имел право на сбор дани для 
Орды со всех русских земель. В те же 
годы митрополит Киевский и всея 
Руси Пётр переместил резиденцию 
из Владимира в Москву. Это сделало 
город центром православия и усилило 
его политическое значение. Начался 
первый этап возвышения Москвы над 
другими удельными княжествами.

Главной силой в городах и уделах 
оставалось ополчение. Рота, полк, 
дивизия — сейчас многим людям, 
далёким от военного дела, числен-
ность этих соединений неизвестна. 
Тогда же всё было проще: десять 
человек составляли десятину, сто — 
сотню и так далее. Командир тысячи 
назывался тысяцким; ему подчи-
нялись все десятники и сотники. 
Обычно тысяцкий — главная фигура 
в городе после князя. Кроме воин-
ских функций на тысяцком лежала 
ответственность за большинство хо-
зяйственных дел. Этакий вице-мэр, 
а если речь идёт о главном русском 
уделе, то настоящий премьер-ми-
нистр. Но в годы подъёма Великого 

княжества Московского многое 
менялось быстро и внезапно. Занять 
эту должность последним довелось 
Василию Васильевичу Вельяминову.

Когда он родился, неизвестно. 
К слову, о людях Средневековья, если 
это не князья, зачастую мы знаем 
крайне мало. Человеческий век 
тогда был короче, чем сейчас, жизнь 
Василия, вероятно, началась в пер-
вой трети XIV века. Самое раннее 
упоминание Вельяминова нашлось 
в договорной грамоте Симеона Гор-
дого, он фигурировал там в качестве 
свидетеля. На дворе стоял 1341 год. 
Личное знакомство с великим кня-
зем и участие в его делах свидетель-
ствует о высоком положении молодо-
го Вельяминова.

Вообще, этот род действительно 
был знатным и уважаемым. Известно, 
что дед, Протасий Фёдорович, долго 
состоял при великом князе Данииле 
Александровиче, потом служил его 
сыновьям — Юрию и Ивану (Калите) 
и сам стал московским тысяцким. 
Летописи указывают, что Протасий 
пользовался большим доверием князя 
и послужил ему душеприказчиком. 
Церковный человек, писавший тогда 
«Житие митрополита Петра», очень 
лестно отзывался о чиновнике:

«призва единаго от велможь, иже бѣ 
устроенъ стареишина граду, нарицаемыи 

именемь Протасеи, сеи бѣ на нищая ми-
лостивъ и милосердъ сердцемъ».

Протасий умер, должность занял 
его сын Василий Взолмень, видный 
боярин, тоже близкий к князю — Си-
меону Гордому. Во время «великого 
мора» (эпидемии чумы) умер и он, 
но вот дальше пост не перешёл по на-
следству, а достался некоему Алексею 
Хвосту. И тут начинается туман-
ная история, косвенно связанная 

Распря русских князей в Золотой Орде  
за ярлык на великое княжение.  
Борис Чориков, 1836 год

Иван Калита

Св. кн. Даниил Александрович. Миниатюра 
из «Царского титулярника». 1672–1673 годы

Кремль при Иване Калите. А. М. Васнецов, 
1921 год

Симеон Иванович Гордый. Рисунок 
В. П. Верещагина, 1896 год
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с Василием Васильевичем Вельями-
новым.

Февраль. Лютым холодом ско-
ван предрассветный город. То там, 
то здесь между бревенчатыми 
стенами мелькают тени набожных 
москвичей: идут в церковь, скоро 
возвестят заутреннюю службу. Гулко 
слышится хруст колючего снега, 
где-то всхрапнула лошадь. Выйдя 
к площади, каждый невольно броса-
ет взгляд куда-то в центр, на землю. 
Несмело подходят, ахают. Взмахи-
вают двумя перстами, осеняя себя 
крестным знамением. На лицах 
проступает страх, в робком шёпоте 
выделяются отрывки молитв и слово 
«тысяцкий». Начинается перезвон, 
но больше всех безучастен к нему 
остаётся Алексей Петрович Хвост. 
Кровавая лужа под его телом засты-
ла бурым пятном на заснеженной 
городской площади. 

Весть о жестоком убийстве (а тог-
да любое убийство было жестоким) 
мгновенно разнеслась по Москве. 
Зазвучали пересуды и домыслы, 
и в смерти чиновника начали всё 
с большей уверенностью винить 
бояр. Мол, пользуясь отъездом князя 
в Орду, недовольные московские 

Вероятно, обнаружив пропажу 
пояса через какое-то время, князь 
заподозрил в преступлении имен-
но Вельяминова. Главные страхи 
Дмитрия сбывались, его предал друг. 
По высокому указу Василий Васи-
льевич удалился от дел, незадолго 
до кончины принял постриг и отпра-
вился в монастырь. Права и при-
вилегии тысяцкого были изрядны, 
и это, видимо, тревожило великого 
князя. Возможно, из-за этих опасе-
ний он упразднил должность, когда 
Вельяминов скончался в 1374 году. 
Судя по летописям, после него этот 
пост никто не занимал.

Какое отношение все эти люди 
и события имеют к району Марфино? 
К северу от Москвы у Богоявленского 
монастыря имелись владения, куда 
входило и село Вельяминово, назван-
ное в честь тысяцкого, похороненного 
в этом самом монастыре. По слухам, 
после опалы в монастырь ушла и его 
жена Мария, приняв схиму под име-
нем Марфа. Когда она умерла, дере-
веньку по соседству с селом назвали 

«В ТОМ ЖЕ ГОДУ В МОСКВЕ 
преставился в иноческом образе 
и схиме последний тысяцкий Васи-
лий Васильев, сын Вениаминовича 
(Вельяминовича), его имя в монаше-
стве было Варсонофий, похоронен 
он был в монастыре святого Богояв-
ления».

Лицевой летописный свод

Существует версия, что топоним 
Марфино происходит от имени жены 
последнего московского тысяцкого

москвичи сильно роптали, и множе-
ство бояр бежало от народного гнева 
в Рязань. Однако великий князь при-
звал их обратно, и с 1357 года тысяц-
ким стал Василий Вельяминов. Был 
ли он причастен к смерти предше-
ственника, остаётся загадкой.

Юный князь Дмитрий Иванович, 
прозванный впоследствии Донским, 
жаловал Вельяминова. Московский 
правитель с малых лет рос в атмос-
фере интриг и политической борьбы, 
поэтому стал подозрителен и посто-
янно ждал предательства. Тысяц-
кий, однако, несмотря на загадочное 
прошлое, входил в его самое ближнее 
окружение. В 1366 году народ гулял: 
Дмитрий женился на Евдокии, дочери 
суздальского князя. Тот даровал же-
ниху богатый золотой пояс искусной 
работы. За свадебный стол пригласи-
ли и Вельяминова. В Лицевом лето-
писном своде приводится предание: 
тысяцкий якобы подменил дорогой 
подарок подделкой, а настоящий пояс 
украл. Долго артефакт ходил по ру-
кам в виде наследства или подарка, 
и в следующем веке стал поводом к се-
рьёзному конфликту между потомка-
ми Дмитрия Донского.

Марфино. Так ли это было на самом 
деле, никто не знает.

Судьба окрестных земель в по-
следующие столетия складывалась 
по-разному, но в итоге все они 
собрались в составе современной 
Москвы, а некоторые даже пронесли 
через века свои древние названия 
и истории полузабытой жизни.

Август. Кучково поле. На площади 
у церкви собралась толпа: бабы кре-
стятся, мужики переговариваются, 
дети норовят подползти поближе. Досе-
ле не видали москвичи, какую милость 
князь оказывает изменникам! Внизу 
деревянного помоста стоит страж, 
дюжий рында с бердышом. Наверху трое: 
князев глашатай, палач с топором 
и Иван Вельяминов, сын Васильев. Поник 
головой, кается. Поздно! Мечтал быть 
тысяцким на Москве, как отец, да начал 
строить козни, плести интриги. Даже, 
говорят, отравителя подослал в мо-
нашьих одеждах. Поделом ему. Глаша-
тай зачитал княжье слово, рухнул Иван 
на колени у плахи. Палач прервал его 
покаяние. 

Дмитрий Иванович Донской (1350–
1389) — князь Московский и великий 
князь Владимирский

«Той же зимой, месяца февраля в 3 день, 
в Москве ночью, когда заутреню 
благовестили, был убит московский 
тысяцкий Алексей Петрович». Лицевой 
летописный свод, XVI век

Князь Дмитрий Константинович 
Суздальский — отец Евдокии. Лицевой 
летописный свод, XVI век

Княгиня Софья Витовтовна срывает пояс 
с князя Василия Косого. В. П. Верещагин, 
1861 год

 Княгиня Евдокия. Эскиз 
В. Васнецова для фресок 
Владимирского собора 
в Киеве

старейшины решили расправить-
ся с неугодным тысяцким. Ког-
да-то Алексея Хвоста уже изгоняли 
из Москвы за организацию мятежа. 
Как он после этого получил высо-

кую должность, 
неизвестно, 

но зани-
мать её ему 
пришлось 
недолго, 
около трёх 

лет. После 
убийства 
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После великих князей московских Шуйские были самым 
влиятельным и богатым родом России. Потомки великих 
князей Суздальского княжества владели множеством 
деревень, сёл и усадеб на территории нынешних 
московских районов. Вот и деревня Марфино оказалась 
подвластной Дмитрию Ивановичу Шуйскому, младшему 
брату царя Василия. Шуйским не повезло добраться 
до престола во время Смуты — древний род так и не сумел 
основать правящую династию.

А"#$%#& К()*#+,-, Л($/ М/&%(1/2)#

в своё владение город Шую на реке 
Тезе (приток Клязьмы), отчего и по-
шла фамилия князей — Шуйские. 
Семён же ещё пытался противосто-
ять Москве — но тщетно отстаивал 
он нижегородские земли и даже 
приводил татарские рати. Его потом-
ки стали первыми в младшей ветви 
рода Шуйских.

РАЗВЕТВЛЁННЫЙ РОД
Влиятельный клан Шуйских дал 
истории государства российско-
го много видных представителей. 

К 1462 году, когда на престол взошёл 
Иван III, на Руси громко звучали 
имена внуков Василия Кирдяпы 
и его брата Семёна: Фёдора Юрьевича 
и Василия Гребёнки. Второй обла-
дает более интересной биографией: 
псковичи пригласили его княжить 

на северо-запад, и там он позволил 
сыну Дмитрия Шемяки, убитого 
в междоусобной войне за московский 
престол, бежать в Литву. Василий II 
Тёмный, конечно, не мог оставить это 
без наказания. Чтобы избежать гнева 
великого князя, Гребёнке пришлось 
отправиться из уже полюбившего-
ся ему Пскова княжить в Новгород, 
неподвластный Москве; а его место 
в Пскове занял довольно пожилой 
брат — Фёдор Юрьевич, с которым 
в город прибыл и его сын Василий 
по прозвищу Китай. Псковичи при 
нём участвовали под началом Ива-
на III в походе на Новгород, жители 
которого пожелали принять покрови-
тельство польского короля Казимира. 
Московские рати встретились с нов-
городскими на поле боя на Шелони 
(1471) и взяли верх. Так Шуйские 

оказались по разные стороны барри-
кад — брат против брата.

В скором времени Фёдора Юрье-
вича на его посту сменил Василий 
Васильевич Шуйский, сын его старше-
го брата. Он образовал ещё одну ветвь 
рода — Скопиных-Шуйских. Василий 

Васильевич, полу-
чивший прозвище 
Бледный, показал 
себя как хороший 
воевода и верный 
соратник Ивана III 
и стал наместником 
Пскова. В 1477 году 
он тоже вышел 
с ополчением в по-

ход на Новгород — уже второй. Вновь 
Шуйские едва не оказались на поле 
боя друг против друга, но Василий 
Гребёнка не стал биться, когда осознал 
полное превосходство московского 
войска, и присягнул Ивану III. 

БОЯРСКАЯ ВЛАСТЬ
Внуки Фёдора Юрьевича — Иван 
Васильевич и Василий Васильевич 
Немой (прозванный так за немно-
гословность) — в первой половине 
XVI столетия служили московскому 
великому князю на высоких должно-
стях. Немой сделал военную карьеру. 
Начал он ещё при Иване Великом, 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ (ОК. 15601612)  
упоминается как владелец деревни Марфино с 1595 года, когда он обменял её 
у Богоявленского монастыря на другие земли. Во время Смуты боярин вместе 
со своим братом и наследником Иваном Ивановичем по прозвищу Пуговка ока-
зался в польском плену, где и умер. В 1623 году, когда брат уже возвратился из пле-
на, царь Михаил Романов среди прочих владений вернул ему Марфино, отданное 
ранее князю Дмитрию Пожарскому за его подвиги (о нём читайте в статье «Князь 
Пожарский» на стр. 42–47). Так как у Ивана Ивановича не оказалось никого, кому 
он мог бы оставить деревню, то в 1637 году он завещал Марфино Богоявленскому 
монастырю, и братия ещё долгое время распоряжалась поселением.  

ПРИНЦЫ КРОВИ
Именно так их назвали бы 
во Франции — после московских 
князей Шуйские первыми среди 

многочисленных Рюриковичей 
имели право на русский пре-
стол. Их род происходит от брата 

Александра Невского суздальского 
князя Андрея Ярославича. Суз-
дальское великое княжество долго 
не уступало Москве в соперниче-

стве за вели-
кое княжение, 
но в конце 
концов мо-
сковские 
князья выш-
ли вперёд. 
В 1392 году 
сын Дми-

трия Донского Василий получил 
в Орде ярлык на Нижний Новго-
род, и с тех пор его дяди, Семён 

и Василий Кирдяпа, уже не могли 
претендовать на верховную власть. 

Василий Кирдяпа сумел поми-
риться с племянником, и тот позво-
лил ему вернуться в Нижний Новго-
род. Наследники Василия получили 

Имя рода происходит 
от названия города Шуи — 
владения Шуйских на реке Тезе

Василий Шуйский 
по прозвищу Гребёнка — 
последний князь свободной 
Новгородской республики

Смерть Василия Кирдяпы. XVI век
Новгородский торг. А. Васнецов, 
1908–1909 годы

Елена Глинская. Реконструкция по черепу, 
С. Никитин, 1999 год

Иван III Васильевич. Портрет из «Царского 
титулярника», XVII век

3534 МАРФИНО | ИСТОКИ



но высот достиг уже при его сыне 
Василии III, который ценил своего 
тёзку как полководца. Шуйский 
не раз выходил в поход против 
Литвы и татар; несмотря на свой 
незрелый возраст, он управлял 
Новгородом, командовал полком 
при взятии великокняжеским вой-
ском Смоленска в 1513 году и стал 
первым московским наместником 
этого древнего города.

Незадолго до своей кончины 
Василий III доверил Немому опеку 
над женой и малолетним сыном, 
но Елена Глинская пожелала видеть 
регентом и первым советником 
не Шуйского, а своего фаворита 
Ивана Телепнёва-Оболенского. 
После её смерти в 1538 году власть 
снова перешла в руки братьев Шуй-
ских, и им пришлось противосто-
ять Бельским, которым благоволил 
митрополит Иоасаф. 

Противники повели меж собой 
жёсткую борьбу, но действовали не-
сколько разными методами. Бель-
ские, к примеру, придерживались 
курса на децентрализацию власти, 
а также освободили из-под стра-
жи Андрея Старицкого — удель-
ного князя, недавно поднявшего 
восстание против власти Елены 
Глинской, и даже вернули ему его 

вотчины. Многим боярам при-
шлось не по душе происходившее 

при дворе, и когда в 1541 году 
юный Иван Васильевич вер-
нулся в Москву, он нашёл там 
мощную поддержку. Иоасаф по-
пал в немилость, и его сменил 

далеко зашёл в своей жажде власти. 
Он заслужил репутацию жадного 
и жестокого человека. В конце 1543 года 
Честокол впал в немилость за изби-
ение любимца Ивана Васильевича 

боярина Фёдора Воронцова и иное 
«безчиние и самовольство». Юный 
Иван приказал псарям казнить оби-
дчика, что те и сделали. После этого 
клан Шуйских на довольно долгое 
время удалился от политики. 

Более счастливо сложилась 
биография Ивана Михайловича, 
получившего прозвище Плетень. 
Он не походил на брата — не имел 
тяги к дворцовым интригам, зато 

занимался военным 
делом, а затем госу-
дарственной службой 

административного 

характера. Со временем он возглавил 
Разрядный приказ — важнейший 
орган царства.

ПОТОМКИ КАЗНЁННОГО
Внуки Андрея Михайловича, которо-
му досталась позорная казнь, сыгра-
ли особую роль в истории России. 
Их было пятеро. Двое выдвинулись 
во время Смуты и изменили многое, 
но об этом — ниже. Трое старших 
внуков — Василий (будущий царь), 
Андрей и Дмитрий (владелец де-
ревни Марфино), в начале 1575 года 
присутствовали на свадьбе Ивана 
Грозного и его пятой жены Анны 
Васильчиковой. Имена Шуйских 
остались в «росписи» свадебной 
церемонии. Братья стали рындами 
(то есть телохранителями) — «с боль-
шим саадаком» (набор вооружения 
конного лучника. — Авт.), «с другим 
саадаком», «с копьём», «с рогатиною»; 
затем Дмитрий служил кравчим, 
то есть отвечал за царский стол — 
на этом посту он сменил в 1580 году 

Годунова, назначенного 
на более высокое ме-
сто. Затем они начали 
участвовать в военных 
походах против «литвы» 
и татар, служили первы-
ми и вторыми воевода-
ми русских полков. 

Ещё один брат, Алек-
сандр Иванович, чис-
лился в свите царевича 

Ивана, того самого, которого Грозный 
затем убил. Он и Дмитрий снискали 
некоторое расположение монарха; 
во всяком случае, перед очередной 
женитьбой царя (на Марии Нагой, 
последней невесте Ивана IV) они 
«мылись в мыльне» с женихом, 

до чего, конечно, допускали 
далеко не всякого боярина.

После кончины Ивана 
Грозного началось новое 
боярское противо-
стояние. Воца-
рился третий 
сын Ивана 

Макарий, будущий воспитатель 
Ивана IV и член Избранной рады.  

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ И РОД 
ШУЙСКИХ
Шуйские между тем оставались 
при дворе. Грозный царь вспоминал 
о своём детстве и Иване Васильевиче 
Шуйском: «Припомню одно:  бы-
вало, мы (с братом Юрием. — Авт.) 

играем в детские 
игры, а князь Иван 
Васильевич Шуй-
ский сидит на лавке, 
опершись локтем 
о постель нашего 
отца и положив ногу 
на стул, а на нас 

и не взглянет — ни как родитель, 
ни как опекун, и уж совсем ни как 
раб на господ. Кто же может пере-
нести такую гордыню? Как исчис-
лить подобные бесчестные страда-
ния, перенесённые мною в юности? 
Сколько раз мне и поесть не давали 
вовремя». Иван IV писал это спустя 
20 с лишним лет — видно, крепко его 
задел дорвавшийся до власти хам, 
каким он считал Шуйского. 

Тем не менее карьера его сына — 
Петра Ивановича Шуйского — при 
Грозном складывалась неплохо. 
Он пошёл по стопам отца и дяди: 
участвовал как полководец во многих 
походах царя, в том числе Казанском 
в 1550 г., и верной службой заслужил 
его расположение. Именно ему юный 
монарх доверил основание горо-
да-крепости Свияжска в 1551 г. — глав-
ной базы русской армии в победонос-
ной кампании против Казани.   

Выдвинулись в первой половине 
XVI века и Шуйские из младшей ветви 
рода — Андрей и Иван Михайловичи. 
Андрей — по прозванию Честокол 
(или Частокол) — около года возглавлял 
боярское правительство, но слишком 

Васильевича Фёдор, больше склон-
ный к посещению богослужений, 
чем к государственным делам. 
Человек нерешительный и прозван-
ный Блаженным, он допустил борьбу 
бояр за влияние на себя. Мстис-
лавские и Шуйские выступили 
против «выскочки» Годунова. Борис 
в то время пользовался доверием 
Фёдора и легко расправился с про-
тивниками с помощью гениального 
приёма «удаление через повышение»: 
царь назначил Шуйских на почётные 
должности, но далеко от столицы. 
Василий оказался в Смоленске, Иван 
Петрович в Пскове, Василий Фёдоро-
вич Скопин-Шуйский — в Каргополе. 
Попытки составить заговор против 
Годунова провалились. На этом этапе 
Шуйские проиграли.  

ШУЙСКИЕ ПРОТИВ БОРИСА 
ГОДУНОВА
Самым опасным для себя человеком 
из числа Шуйских Годунов считал 
Ивана Петровича. Он искусно подвёл 
его под ложное обвинение, а затем 
опальный князь скоропостижно 
скончался — отравился угарным 

По приказу юного Ивана IV 
псари убили Андрея 
Михайловича Шуйского

Годунов легко устранил 
Шуйских, отправив 
их «на повышение» 
подальше от Москвы

Свияжск. Гравюра 
XVIII века

Макарий.
Неизвестный 
худ. конца XIX — 
начала XX века

Пётр Шуйский в Казани

 Борис Фёдорович Годунов

Фёдор Иванович. Портрет из «Царского 
титулярника»

Каргополь
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газом (возможно, неслучайно). 
Остальные Шуйские не могли соста-
вить конкуренцию царскому шури-
ну Борису Фёдоровичу, так как либо 
были ещё слишком юны, либо не об-
ладали политической ловкостью. Для 
них всё обошлось «малыми опала-
ми» — ссылки в Галич, Каргополь 
и Шую; Александр удалился в Буй-го-
род, крепостицу севернее Костромы. 
Убили лишь Андрея в Каргополе, 
однако неясно, по воле ли Годунова; 
возможно, он поплатился за органи-
зацию волнений в Москве. 

Власть Годунова позволяла ему 
расправиться и с Василием, но фа-
ворит царя видел в Шуйских пользу 
как в противовесе другим боярским 
родам — тем же Романовым, напри-
мер. В 1591 году братьев вернули 

из ссылок. Василия Шуйского даже 
назначили главой следственной 
комиссии по делу о гибели царевича 
Дмитрия в Угличе. Расследование 
пришло к выводу, что произошёл не-
счастный случай, и раз уж Шуйский 
утверждал, что его недруг Годунов 
невиновен в убийстве мальчика, 
значит, и правда Борис ни при чём. 
Василий Иванович знал, что ещё 

а в июне изменники составили заго-
вор и убили в Кремле царя Фёдора Го-
дунова вместе с его матерью. Вскоре 
самозванец вступил в Москву. 

Василий Иванович Шуйский 
по праву крови был самым опасным 
потенциальным конкурентом «чу-
дом спасшего царя Димитрия Ивано-
вича», но на эшафот не попал. До сих 

пор неясно, почему Лжедмитрий 
оставил Шуйского в живых. Так или 
иначе, это лишь одна из многих 
ошибок, которые совершил само-
званец за своё недолгое правление. 
Он наводнил Москву поляками 
из свиты невесты-католички, вёл 
образ жизни, далёкий от русского 

не время строить козни против Году-
нова. Он умел ждать своего часа.

Тем временем князь Александр 
Иванович Шуйский участвовал 
в походе против крымских татар 
и получил за то немалую награду — 
шубу ценой в 60 рублей; он же при-
нимал австрийского посла. В общем, 
занимался делами в соответствии 
со своей знатностью. В 1596 году царь 
пожаловал его в бояре, а через четыре 
года назначил воеводой в Епифань. 
В 1601 году он умер своей смертью, 
и это избавило его от невзгод опасно-
го Смутного времени.

ВОЦАРЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
ШУЙСКОГО
Вскоре после кончины Бориса Году-
нова в апреле 1605 года самозванец, 
уже выступивший в поход на Мо-
скву, стал приближаться к городу. 
Часть дворян и бояр с войсками 
перешли на сторону Лжедмитрия, 

и тем более царского — не спал 
после обеда, разгуливал по город-
ским улицам и запросто говорил 
с простыми людьми. 

Всё это вызывало подозрения 
в «латинской ереси» и сильнейшую 
неприязнь. Василий Шуйский по-
нял, что его время наконец настало. 
Он вооружил своих многочисленных 

слуг, и под пред-
логом «спасения 
царя» они сначала 
учинили в Москве 
польский погром, 
а затем обличили 
самозванца и уби-
ли его в Кремле. 
Это произошло 

17 мая 1606 года. По легенде, тело 
Лжедмитрия толпа подвергла по-
руганию. Затем его сожгли, а прах 
зарядили в пушку, из которой вы-
стрелили в сторону Польши — откуда 
и явился на Русь «злой еретик». 

После гибели «царевича Дми-
трия» не осталось претендентов 

на престол, равных по знатности 
Василию Шуйскому. Через два дня 
после убийства Лжедмитрия сто-
ронники боярина «выкликнули» 
его царём. Так на московском 

Василий Иванович знал, что 
ещё не время строить козни 
против Годунова

Царевич Дмитрий. Михаил 
Нестеров, 1899 год

 Крепостица Епифань, часть засечной черты

Лжедмитрий I

Последние минуты Дмитрия Самозванца. 
К. Вениг, 1879 год

Герб Шуйских
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престоле утвердился Шуйский — 
первый и последний. 

ЦАРЬ ВАСИЛИЙ IV 
ИОАННОВИЧ И ЕГО СМУТНОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ
Восшествие на престол прошло как 
по нотам, но правление царя Васи-
лия не задалось сразу. На юго-западе 
началось восстание Ивана Болот-
никова. Человек харизматичный 
и умный, он назвался «воеводой царя 
Дмитрия», сумел собрать немало 
сторонников, привёл под Москву 
множество ополченцев и трижды 

разбил царские войска. Остановить 
Болотникова, а затем и одолеть его 
удалось с большим трудом. 

Однако на этом несчастья Шуй-
ского не закончились. Польские 
и казацкие отряды нашли себе 

нового вождя — второго Лжедмитрия. 
Летом 1608 года самозванец располо-
жился огромным лагерем в Тушине, 
и началась борьба, в которой ни одна 
из сторон долго не могла нанести 
врагу решительный удар. Служилые 
люди и бояре присягали то Шуйско-
му в Москве, то «царю Дмитрию». 
В этом хаосе Василий мог полагаться 
только на семью. Он доверил свою 
судьбу родному брату и четвероюрод-
ному племяннику. 

Племянник — 20-летний Ми-
хаил Васильевич Скопин-Шуй-
ский — стал самым выдающимся 

полководцем 
периода Смуты. 
Он не подвёл 
царя: разгромил 
Болотникова 
и отличил-
ся в борьбе 
с «тушинским 

вором». Михаил возглавил царские 
войска, соединился с большим 
отрядом шведских наёмников под 
началом Якоба Делагарди и выиграл 
несколько крупных сражений. Угро-
за Москве отступила. 

ДМИТРИЙ ШУЙСКИЙ  
ЦАРСКИЙ БРАТ И НЕУМЕЛЫЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ
Родной брат царя справился со своей 
задачей гораздо хуже племянника, 
несмотря на свой опыт. Дмитрий 
Иванович успел уже повоевать 
и против крымских татар, и против 
Лжедмитрия I, а также участво-
вал в заговоре против самозванца. 
Более чем оправданным казалось 

то, что при старшем брате он стал 
чем-то вроде министра обороны. 
Однако его многочисленные ошиб-
ки погубили дело. 

В мае 1608 года под Болхо-
вом разыгралось сражение про-
тив Лжедмитрия II. У Дмитрия 
Шуйского — 30-тысячное войско 
против не более 13 тысяч у са-
мозванца, но бездарное коман-
дование царского брата привело 
к поражению. В первый же день 
враг стал теснить его войско, 
и от полной гибели его спасли 
только решительные действия 
одного из воевод. На второй день 
возникла угроза флангового обхода 
(и это при таком огромном числен-
ном превосходстве!), и Дмитрию 
Шуйскому пришлось приказать 
тяжёлой артиллерии отступить. 
Из-за этого в полках поднялась па-
ника. В итоге не удалось ни спасти 
артиллерию, ни сохранить войско. 
Орудия достались самозванцу 
и очень ему потом пригодились, 
5 тысяч человек попало в плен. 
Но это поражение оказалось ещё 
не самым тяжёлым. 

Гораздо более фатальными стали 
события лета 1610 года. У деревни 
Клушино встретились русско-швед-
ское войско (около 50 тыс. человек 
и 11 орудий) и польская армия 
коронного гетмана Станислава 
Жолкевского (12,5 тыс., более поло-
вина из них — «крылатые гусары»). 
Поляки нанесли русским сокру-
шительное поражение. После этого 
московские бояре свергли Василия 
Шуйского, выдали его полякам 
и начали с ними переговоры. 

Иноземцы явились в Москву, встал 
вопрос о самом существовании не-
зависимого Московского царства.

Поляки свергнутого царя и его 
братьев взяли в «почётный плен» 
и отправили в Польшу. Василий 
и Дмитрий скончались в Госты-
нинском замке. Лишь младший 
брат, Иван Иванович по прозви-
щу Пуговка, в 1620 году вернулся 
домой. Это он вновь получил в своё 
владение деревню Марфино. С его 
смертью старшая ветвь Шуйских 
пресеклась — наследников Иван 
не оставил. 

КРОМЕ ВОЕННЫХ  
поражений, Дмитрия Шуйского 
обвиняли в страшном преда-
тельстве. Чёрным пятном на его 
репутации стало почти всеобщее 
мнение современников, что это 
он организовал внезапную смерть 
молодого и популярного Михаила 
Скопина-Шуйского на пиру в апреле 
1610 года. Царь Василий был стар 
и не имел детей, и Дмитрий якобы 
стремился избавиться от соперни-
ков в наследовании престола; кроме 
того, полководческие дарования 
юного родственника вызывали 
в царском брате жгучую зависть. 
Он мог подговорить свою жену 
(кстати, дочь Малюты Скуратова!) 
подмешать Скопину-Шуйскому яд 
в чашу с вином, которую она ему 
подала. Впрочем, отравить с помо-
щью брата молодого полководца мог 
и коварный Василий. А может быть, 
виновник остался в тени. На то оно 
и Смутное время…

Польские и казацкие отряды 
нашли себе нового вождя — 
второго Лжедмитрия

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (СТР. 96) 
 

По горизонтали: 
7. Бинокль. 8. Деление. 11. Голубика. 12. Вожеватов. 14. Поляна. 15.  Пресс. 
16. Осёлок. 17. Силосопогрузчик. 20. Сказ. 21. Ижма. 24. Конструирование. 
28. Горлач. 30. Илька. 31. Сапфир. 32. Бандурист. 33. «Мизантроп». 
34. Чичиков. 35. Селенит. 
 
По вертикали: 
1. Пирогов. 2. Модуляция. 3. Клюква. 4. Железо. 5. Мегатерий. 
6. Никонов. 9. Днепродзержинск. 10. Консервирование. 13. Перо. 

18. Откос. 19. Замша. 22. «Последние». 23. Диспетчер. 25. Ильф. 
26. Гораций. 27. Чигорин. 29. Чирков. 31. Стайер.

Лжедмитрий II

В Смутное время. 
С. В. Иванов, 1908 год

Князь Скопин-Шуйский. Икона. Первая 
половина XVII века

Присяга Шуйских Сигизмунду III в Варшаве. 
Томмазо Доллабелла, 1640 год
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В 1619 году царь Михаил Романов 
пожаловал великого героя Смуты 
князя Дмитрия Пожарского 
новыми владениями: небольшой 
деревней Марфино и селом 
Владыкино. Если бы не лихое начало 
XVII века, кто бы сегодня помнил 
о Пожарских и подобных деталях 
их истории? Ну, ветвь князей 
Стародубских, ну, Рюриковичи… 
Этих Рюриковичей — сотни 
родов. Но князь Дмитрий 
прославил свою фамилию 
на века — спасением Отечества.

Л"#$%& Х$(&)*

ИЗ СТРЯПЧЕГО С ПЛАТЬЕМ  
В ВОЕВОДУ В ДОСПЕХАХ
Дмитрий Михайлович Пожарский 
появился на свет 1 ноября 1578 года. 
Его мать Мария Фёдоровна, ставшая 
потом главной боярыней Московско-
го двора, сумела дать сыну хорошее 
образование и привить ценности, 
на которые он опирался всю жизнь, — 
честь, долг и вера. В конце 1580-х го-
дов Мария с сыном переехали 
в Москву и поселились на Сретенке, 

близ Кузнецкого моста. В пятнадцать 
лет князь поступил на дворцовую 
службу. Отличительными чертами 
его были честность, набожность, ще-
дрость и скромность. 

Начать военную деятельность 
князю Пожарскому пришлось 
в Смутное время. После смерти Бо-
риса Годунова над царским троном 
навис густой туман, самозванцы 
объявляли себя царями, началась 
гражданская война, в пределы Руси 

вторглись поляки и литовцы, а об-
щество растерялось и раскололось.

При Годунове Пожарский был 
стряпчим с платьем (отвечал за цар-
ское облачение), при кратковремен-
ном правлении Лжедмитрия I — 
придворным стольником. В военных 
действиях князь Пожарский начал 
участвовать уже при Василии Шуй-
ском, с подавления восстания Ивана 
Болотникова; в 1608 году он во главе 
отряда боролся с Лжедмитрием II — 

«тушинским 
вором». После 
успешной воен-
ной операции 
против крестьян-
ских войск ата-
мана Салькова 
князь Пожарский 
получил в награ-

ду вотчину в Суздальском уезде, 
а в начале 1609 года стал воеводой 
в городе Зарайске.

В этот момент очень многие 
города уже присягнули на верность 
Лжедмитрию II. «Верных сынов 
Шуйского» остались считаные еди-
ницы: Зарайск, Коломна, Нижний 
Новгород, Переславль-Рязанский, 
Смоленск, Троице-Сергиева лавра 
и несколько городов Сибири. Князю 
Пожарскому удалось успокоить насе-
ление и пресечь смуту во вверенном 
ему Зарайске. Между тем кампания 
против тушин-
ского вора шла 

КНЯЗЬЯ СТАРОДУБСКИЕ
Предками Дмитрия Пожарского 
были князья Стародубские, что вели 
свою родословную от владимиро-суз-
дальских князей, потомков Рюрика 
и Юрия Долгорукого. В 1238 году сын 
князя Всеволода Большое Гнездо 
Иван получил во владение Старо-
дуб-на-Клязьме, основанный в 1152 го-
ду Юрием Долгоруким, ныне это 
Клязьминский городок во Владимир-
ской области. Основателем династии 
Пожарских стал сын удельного князя 
стародубского Андрея Фёдоровича 
Василий Андреевич. По всей види-
мости, в его княжеский удел входила 
местность под названием Пожар — так 
все потомки стали Пожарскими. 

В 1566 году царь Иван Грозный, 
отдав Стародубское княжество своему 
двоюродному брату, отправил всех ста-
родубских князей в Казань и Свияжск. 
Большие вотчины, административ-
ные должности — на первый взгляд 
может показаться, что это знатности 

и престижа рода Пожарских не урони-
ло. Однако это не так: когда в 80-е го-
ды XVI века всё вернулось на круги 
своя и Пожарские вновь обрели свой 
Стародубский уезд, при царском дворе 
они уже обречены были играть только 
второстепенные роли.

Ценности, на которые он 
опирался всю жизнь, — честь, 
долг и вера

вполне успешно: русско-шведские 
войска разгромили его под Дми-
тровом, в начале 1610 года он бежал 
из Тушина в Калугу. Но битву при 
Клушине 24 июня русские и шведы 
проиграли, видные бояре и дво-
ряне свергли Василия Шуйского, 
и в Москве установилась Семибояр-
щина. Поляки стояли в Хорошёве, 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОДВИГ  
в нашей Истории дело великое, величайшее из всех наших исторических дел, 
потому что оно в полном смысле дела народное, созданное исключительно 
руками и жертвами самого сироты-народа, у которого все другие сословия 
явились на этот раз только помогателями».

Иван Забелин, «Минин и Пожарский. Прямые  
и кривые в Смутное время», 1883 год

Василий 
Шуйский. 
«Царский 
титулярник», 
1672 год

Дмитрий 
Пожарский 
(1578–1642)

Насильственное пострижение Василия 
Шуйского, 1610 год. П. Иванов, XIX век

Станислав Жолкевский 
(1547 или 1550–1620)
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Лжедмитрий II — в Коломенском. 
В результате Семибоярщина присяг-
нула сыну Сигизмунда III короле-
вичу Владиславу, а в Москву вошёл 
польский гарнизон под командова-
нием Станислава Жолкевского.

ВЫХОД ОДИН  ОПОЛЧИТЬСЯ
Польскому неприятелю на русской 
земле самое стойкое сопротивление 
оказали Троице-Сергиев монастырь, 
патриарх всея Руси Гермоген, кото-
рого поляки заключили в темницу 
Чудова монастыря, и неспокой-
ный Нижний Новгород. В 1611 году 
патриарх Гермоген и архимандрит 
Троице-Сергиева монастыря Диони-
сий начали рассылать по русским 
городам грамоты-воззвания с при-
зывом бороться против иноземцев. 
Эти грамоты зачитывались в храмах 

и на городских площадях. Благодаря 
им жители многих городов решали: 
для изгнания ненавистных захват-
чиков — ополчаться.

Первое ополчение возникло 
в 1611 году. Возглавил его рязанский 
дворянин Прокопий Ляпунов, к нему 
примкнули казачий атаман Иван 
Заруцкий и князь Дмитрий Трубец-
кой. Отряды ополченцев из разных 
городов подходили к Москве, и в се-
редине марта 1611 года там собрались 
защитники из Рязани, Нижнего 
Новгорода, Владимира, Свияжска, 

Чебоксар и Казани.
Восстание в Москве началось 

19 марта, когда основные силы 
ополчения ещё не дошли 

до столицы. Поляки, 
теснимые со всех 

из разных городов, возглавляемые 
всё теми же Ляпуновым, Трубецким 
и Заруцким. Однако договориться 
они не сумели. Вскоре интриги 
сгубили Первое ополчение. Казаки 
Ивана Заруцкого получили подлож-
ную грамоту, в которой Прокопий 
Ляпунов якобы призывал всех ис-
треблять казаков любыми способа-
ми. В результате произошла стычка, 
казаки убили Ляпунова, и ополче-
ние распалось.

НОВГОРОДСКИЙ ПРИЗЫВ 
И ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
В сентябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде земский староста Кузьма 
Минин начал организацию Второго 
ополчения, объявил сбор средств 
на снаряжение ратников, а к кня-
зю Дмитрию Пожарскому послал 
делегацию с предложением возгла-
вить ополченцев. На этот раз став-
ку сделали на опытных ратников, 
привлечение и жалование которых 
требовали больших средств. Посад-
ским людям Минин  и соратники 
предписали ничего не жалеть для 
нужд ополчения и отдавать для него 
«пятую деньгу», то есть пятую часть 

имущества. Князь Пожарский при-
нял руководство войском в октябре 
1611 года. Почему это предложение 
получил именно он? Видимо, пото-
му что он храбро сражался в Москве 
и при этом не запятнал себя интри-
гами вождей Первого ополчения.

Из Нижнего Новгорода на Москву 
Второе ополчение выступило в конце 
февраля — начале марта 1612 года. 
Путь воинов пролегал по правому 
берегу Волги через Юрьевец, Ки-
нешму, Плёс, Кострому, Ярославль 
и Ростов Великий. Больше двух 

«ОНИ В ТО ВРЕМЯ,  
в лице своего старосты Козмы, 
и кликнули свой знаменитый клич, 
что если помогать отечеству, так 
не пожалеть ни жизни и ничего. Этот 
клич знаменит и поистине велик, 
потому что он выразил нравствен-
ный, гражданский поворот общества 
с кривых дорог на прямой путь».

Иван Забелин, «Минин 
и Пожарский. Прямые и кривые 

в Смутное время», 1883 год

сторон, подожгли город. Князь 
Пожарский со своими воинами 
встретился с врагами на Сретенке 
и прогнал их в Китай-город. В районе 

своего подво-
рья на Лубянке 
(ул. Большая 
Лубянка, дом 14) 
он устроил бое-
вую точку и весь 
день держал там 
оборону. Бой 
оказался слишком 

ожесточённым… Князь был тяжело 
ранен, но верные соратники сумели 
вывезти его из Москвы в Сергиев 
Посад, а затем в родной уезд — ниже-
городскую вотчину Мугреево.

Тем временем войска Перво-
го ополчения подошли к Москве 
и захватили её часть, в пределах 
Белого города (полукольцо меж-
ду Китай-городом и Бульварным 
кольцом). Поляки оказались запер-
тыми в Китай-городе и Кремле. Для 
обсуждения вопроса о власти после 
победы над интервентами собрался 
совет (прообраз Земского собора), 
в который вошли бояре и воеводы 

месяцев ополчение провело в Ярос-
лавле — необходимо было собрать 
все войска для похода на Москву 
и вооружить их. Здесь Минин 

Князь был тяжело ранен, 
но верные соратники сумели 
вывезти его из Москвы

Минин и Пожарский. 
М. И. Скотти, 1850 год

Пред избранием 
на царство 
М. Ф. Романова. 
В. Верещагин, 1896 год

Нижегородские послы 
у князя Дмитрия Пожарского. 
В. Савинский, 1882 год

Князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин. 
В. Сибирский, 1997 год
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«ПРИДИ, ВНУШИ МЕНЯ,  
святая Добродетель!
Скажи мне подвиги и все его дела,
И все пути его, и как его вела
Любовь к отечеству, а ты сопрово-
ждала,
Когда его рука Россию избавляла».

Г. Державин, из поэмы «Пожарский»

и Пожарский учредили «Совет всея 
Земли», занимавшийся решением 
финансовых и административных 
вопросов. Он стал предтечей будуще-
го московского правительства: здесь 
обсуждались созыв нового Земского 
собора, процедура избрания закон-
ного царя, учреждались будущие 
приказы (что-то наподобие современ-
ных министерств) и органы местного 
самоуправления, даже чеканилась 
своя монета — ярославская копейка. 
На момент выхода из Ярославля в кон-
це июля 1612 года в ополчение вступи-
ло около десяти тысяч человек.

К Москве отряды подошли 20 ав-
густа и в Битве на Девичьем поле 
22–25 августа одержали убедитель-
ную победу над войсками литов-
ского гетмана Ходкевича, который 
пришёл на подмогу осаждённым 
в Кремле полякам. Кузьма Минин, 
помимо финансовой организации 
ополчения, оказался и способным 
командиром: его отряд благодаря не-
ожиданному наступлению сумел об-
ратить в бегство две польские роты 
в самые тяжёлые минуты сражения. 
Ходкевич с остатками войска дви-
нулся прочь от Москвы. Оставалось 
только выгнать поляков из Кремля. 
На это ушло ещё почти два месяца… 
27 октября 1612 года сдавшиеся интер-
венты покинули Москву. Так ополче-
ны полностью освободили столицу. 

СЛУЖБА ИЗБРАННОМУ ЦАРЮ
После победы над поляками князь 
Дмитрий Пожарский продолжал 
участвовать в делах российско-
го государства. Он играл важную 
роль на Земском соборе 1612–1613 гг., 

который избрал новым государем 
Михаила Фёдоровича Романова. 
Князь принял участие и в обряде вен-
чания Романова на царство и даже 

держал в руках один из символов 
царской верховной власти — державу. 
Тогда же «за службу и очищение Мо-
сквы» монарх пожаловал его думным 

чином боярина. Стараниями Пожар-
ского на Красной площади появился 
деревянный храм иконы Казанской 
Божьей Матери, заступницы воинов 
Второго ополчения. 

При вновь сформированном 
царском дворе Пожарский остался 

военачальником, но занялся и чи-
новничьей работой. В 1615–1617 гг. 
он по приказу царя возглавил оборо-
ну Брянска и Калуги от нападения 

поляков, потом 
стал Коломен-
ским воеводой, 
а в 1619 году встал 
во главе Ямского 
приказа (так назы-
вался «прадедуш-
ка» современной 

почты). Затем последовало воеводство 
в Новгороде и руководство Разбой-
ным приказом. С 1635 года в ведении 
Пожарского находился Судебный 
приказ. Князь был желанным гостем 
за царским столом, гулял на обеих 
царских свадьбах и вошёл в круг 
приближённых к царю людей.

В 1638 году, несмотря на пре-
клонный возраст князя (тогда ему 
уже 61 год), из-за возможной войны 
с крымскими татарами князь Пожар-
ский отправился полковым воеводой 
в город Переславль-Рязанский. Набе-
га, по счастью, не произошло. Послед-
ней службой князя стали переговоры 
с польскими послами в 1640 году. 

При вновь сформированном 
царском дворе Пожарский 
остался военачальником

Свой вечный покой великий 
Дмитрий Пожарский, освободитель 
Отечества, обрёл в знакомых ему 
суздальских землях в Спасо-Евфими-
евом монастыре. 

Знамя Пожарского

Больной князь Дмитрий 
Пожарский принимает 
московских послов. 
В. Котарбинский, 
1882 год

Памятник Минину  
и Пожарскому на 
площади Народного 
Единства в Нижнем 
Новгороде. Фото 
Р. Владимирова, 2014 год

Сабли Пожарского (слева) и Минина 
(справа). Иллюстрация из научного труда 
Ф. Солнцева 1849–1853 годы
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В XVI веке деревней Марфино владели Дмитрий 
Пожарский, затем младший брат царя Василия Шуйского 
Иван, потом Богоявленский монастырь. В 1653 году 
в результате обмена её получил патриарх Никон — 
церковный реформатор, который пытался приподняться 
над светским монархом и оказался в опале.

Л"#"$ С&'$(")*

ИЗ КРЕСТЬЯНСКОЙ РУБАХИ 
В ОБЛАЧЕНИЕ ПАТРИАРХА
В миру его звали Никита Минин. Под 
таким именем будущий патриарх 
родился в 1605 году в небольшом селе 
близ Нижнего Новгорода — в простом 
крестьянском доме. Ещё в незрелом 
возрасте мальчик поверил, что Го-
сподь хранит его и потому спас, когда 
он едва не угорел в печи. В Мака-
рьев-Желтоводском монастыре Минин 
учился грамоте и церковному пению. 
Когда он вернулся по воле отца домой 
и женился, то судьба его уже была 
ясна. Вскоре Никита стал священни-
ком в селе Колычёво. 

Через какое-то время отца Ни-
киту приметили московские купцы, 
заезжавшие в село. Им пришлись 
по нраву начитанность и доброта 
священника, и они пригласили его 
в Москву. Переезд и служба в столич-
ном приходе очень скоро омрачились 
смертью сразу троих его маленьких 
сыновей. После этого 30-летний 
батюшка Никита решил полностью 

отдать себя Богу и уговорил молодую 
жену уйти в монастырь. Сам же он, 
наконец избавившись от мирских 
хлопот, тоже принял постриг и под 
именем Никон поселился в Соловец-
ком монастыре.

Просвещённый монах подружился 
со старцем, что руководил скитом, 
и тот позволил иноку служить ли-
тургию и участвовать в управлении 
монастырём. Никон явно отличался 
некоей человеческой и религиозной 
притягательностью и умел располо-
жить к себе. Но обладал он и упрямым 
характером. Несколько лет спустя 
он поссорился со старцем, покинул Со-

ловки и ушёл в бедный северный 
монастырь — Кожеозерский. 
Позднее небольшая братия 
избрала его своим настоятелем. 
Уже тогда, где бы ни оказался 

Никон, ему помогали главные 
черты его личности: непо-

колебимая вера, учёный 

и сильный ум, редкое обаяние и ис-
ключительное честолюбие.

Неудивительно, что когда Ни-
кон в 1646 году приехал в Москву 
собирать милостыню и поклонить-
ся царю Алексею Михайловичу 
(по обычаю новопоставленных игу-
менов), то понравился молодому мо-
нарху настолько, что тот решил оста-
вить Никона в столице и сделать его 

архимандритом 
(то есть главой) 
крупного Новос-
пасского мона-
стыря, в котором 
находилась родо-
вая усыпальница 
Романовых. Это 

назначение сразу продемонстриро-
вало особую милость царя.

Подле Алексея Михайловича тогда 
сформировался кружок «ревнителей 
благочестия», которые считали необ-
ходимым заново перевести церков-
ные книги и проповеди, чтобы сде-
лать их понятнее для паствы. Никон 
очень скоро вошёл в этот кружок. Там 
он и встретил протопопа Аввакума, 
своего земляка. Протопоп занимал-
ся исправлением церковных книг 
по церковнославянским и старогре-
ческим образцам.

Удалось Никону и подружиться 
с царём, и вот уже архимандрит 
не просто посещает его для духов-
ных бесед, но и что-то советует 
о делах государства. Монарх очень 
сблизился с архимандритом — 
в своих письмах Алексей Михайло-
вич называет его «великим солнцем 
сияющим», «избранным крепкосто-
ятельным пастырем», «наставником 

Никон явно отличался некоей 
человеческой и религиозной 
притягательностью

Макарьев-Желтоводский 
монастырь

Патриарх Никон. В. В. Шилов, 2000 год

Анзерский скит 
Соловецкого монастыря

Новоспасский монастырь, 
1911–1912 годы
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душ и телес», «милостивым, крот-
ким, милосердным», «возлюблен-
ным своим и содружебником». 
И пары лет не минуло, а Никон уже 
стал митрополитом Новгородским 
и Великолукским, а в 1652 году, 
после кончины патриарха Иосифа, 
и патриархом всея Руси. Харак-
терно, что амбициозный Никон 
на церемонии интронизации взял 
с Алексея Михайловича торже-
ственное обещание не вмешиваться 
в церковные дела. 

Так Никон и стал «Великим 
Господином» и «Великим Госуда-
рем». Светский государь настолько 
доверял церковному, что оставлял 
его за главного на время военных 
походов. Никон активно поддержал 
воссоединение Украины с Россией 
в 1654 году, и епархии Юго-Западной 
Руси оказались под властью Русской 
церкви. Так же затем воссоединилась 
с Москвой Белоруссия. 

Никон стал первым в России 
православным духовным лиде-
ром такого масштаба. Однако всем 
преимуществам этого сопутство-
вали и многие проблемы. К приме-
ру, в более образованной Украине 
имелось больше учебников и слова-
рей, и местные богословы оказались 
уровнем выше — по крайней мере, 
они были готовы к серьёзным теоло-
гическим спорам с католическими 
мыслителями. 

В годы патриарха Никона Мо-
сква наращивала своё могущество, 
именно в это время оформилась 
идея «Москвы — третий Рим». Эту 

Другие православные патриархи 
не возражали против главенства мо-
сковского, однако настаивали на со-
блюдении константинопольских 
книжных «стандартов». И Никону 
потребовалась реформа «под греков». 
Так как киевское духовенство ранее 
подчинялось Константинополю, 
именно богословов с юга патриарх 
пригласил в Москву для исправле-
ния канонов. Позднее противни-
ки никоновских преобразований 
корили его за то, что ради влияния 
он подчинился грекам и таким об-
разом признал русское православие 
неполноценным.  

ПАТРИАРХРЕФОРМАТОР
Идею величия церкви проще всего 
оказалось воплотить символически — 
в архитектуре. Волею Никона близ 
Москвы был построен «Новый Иеру-
салим» — так прозвали знаменитый 

Воскресенский монастырь на Истре. 
Евангельские топонимы перекоче-
вали здесь на русскую почву. Истру 
величали Иорданом. Возвышенность, 
на которой расположился монастырь, 

досыпали, укрепили 
и нарекли Сионом. Вос-
точнее неё появился Елеон, 
а севернее — Фавор. Главный 
собор повторял храм Гроба 
Господня. С восточной стороны 
к нему построили подземную 
церковь Константина и Елены 
наподобие иерусалимской, выру-
бленной в скале. Даже расположе-
ние ряда важнейших захоронений 
повторили в Воскресенском — Адама, 
первого ветхозаветного священника 
Мелхиседека, а также легендарных 
героев крестовых походов — первого 
христианского правителя Иеруса-
лима Готфрида Бульонского (он себя 
называл «защитником Гроба Господ-
ня») и его брата и наследника, короля 
Иерусалима Балдуина Первого. 

С исправлением церковных 
книг оказалось гораздо сложнее. 
Начало этой реформы Никон объя-

вил в 1654 году 
на поместном 
соборе. Патриарх 
выбрал образ-
цом не старые, 
а современные 
ему греческие 
книги. Казалось 

бы, что в этом плохого, но богословие 
тоже сильно зависит от политики 
и войн. К тому времени Константи-
нополь давно пал под ударами турок 
(ещё в 1453 г.), и с тех пор многие 

формулу давным-давно сочинил ещё 
псковский старец Филофей, однако 
в его посланиях начала XVI века 
к дьякону Михаилу и великому 
князю Василию III содержался 
скорее эсхатологический, а не дер-
жавный смысл. Филофей, как весь 
христианский мир той эпохи, жил 
в ожидании скорого и неминуемого 
конца света и полагал, что антихрист 
явится непременно в Москву, посему 
и «четвёртому Рим не быть».

Никону слова старца пришлись 
по душе, но патриарх их иначе ин-
терпретировал — в великодержавном 
духе. Он хотел на самом деле сделать 
Москву третьим Римом, а кроме 
того, превратить Россию в теократи-
ческое царство, в котором патриарх 
стоит выше царя. 

православные священники учились 
в католических, а затем и в про-
тестантских колледжах Италии 
и Германии. Это не могло не ска-
заться на их понимании Писания 
и других текстов. К примеру, Арсе-
ний Грек, один из тех, кто правил 
служебные книги, образование 
получил в Риме, Венеции и уни-
верситете Падуи. В той же Венеции 
и печатали теперь греки свои книги. 
В результате православие подвер-
глось некоторой латинизации.

Книги исправлялись не всегда 
грамотно и умело, ошибки оказались 
неизбежными. Перевод сопрово-
ждался утратой или затуманива-
нием изначального смысла неко-
торых фрагментов текстов. Паства 

ТИТУЛ ПАТРИАРХА  
Никона: «Великий Государь, святей-
ший Никон, архиепископ Москов-
ский и Всея Великия, Малыя и Бе-
лыя России и многих епархий, земли 
же и моря сея земли патриарх». 

КАК ГЛАВА ЦЕРКВИ НИКОН 
имел обширные земельные владе-
ния. Деревня Марфино, которую 
он получил в 1653 году, лишь одна 
из многих в патриаршем списке. 
В 1688 году патриарх Иоаким 
вернул деревню Богоявленскому 
монастырю. Почти столетие спустя 
(в 1764-м) императрица Екатерина 
Великая провела секуляризацию 
церковных земель и отняла у братии 
Марфино — в казну. Патриарх выбрал образцом 

не старые, а современные 
ему греческие книги

Митра-корона Патриарха Никона. XVII век

Алексей Михайлович и Никон 
перед гробницей святителя 
Филиппа. А. Д. Литовченко, 
1886 год

Переяславская рада, 
1654 год. Воссоединение 
Украины.  Алексей 
Кившенко, 1880 год

Никон представляет 
новые книги на церковном соборе 1654 года. 
Алексей Кившенко, 1880 год

Новоиерусалимский 
монастырь. Истра
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и противники Никона встретили это 
в штыки. Они сочли оскорбитель-
ным и неприемлемым изменение 
краеугольного камня православия — 
символа веры, в которой святой дух 
лишился определения «истинный». 
На ошибки перевода в исправленных 
книгах не раз указывали критики 
Никона. В 1869 году даже пришлось 
создавать специальный комитет для 
исправления богослужебных книг 
и устранять все неточности, допу-
щенные в XVII веке.  

Однако самым спорным и бо-
лезненным преобразованием стала 

замена двоеперстия на троепер-
стие. Никон весьма неудачно решил 
начать свои реформы именно с этого. 
В канун Великого поста 1654 года 
он предписал верующим креститься 
отныне тремя перстами несмотря 
на то что прежде и греки крестились 
двумя, а восточные славяне в X веке 
просто переняли этот жест. Крестное 
знамение всегда имело сакральное 
значение, к нему прибегали в случае 
опасности для борьбы с нечистой си-
лой. Реформа Никона казалась пастве 
губительной, народ боялся, что трое-
перстие не обладает чудодейственной 

силой и тот, кто осенит себя крестом 
таким образом, перед дьяволом ока-
жется беззащитным. 

Никон забыл о человеческой при-
роде и совершил фатальную ошибку. 
Он попытался принудить непокор-
ных к подчинению: московский 
поместный собор в 1656 году объявил 
еретиками всех, кто крестится двумя 
перстами, и предал их анафеме. 
Казус в том, что это уничтожало 
авторитет русских князей и святых, 
которые, конечно, на троеперстие 
уже перейти не могли. Получалось, 
что даже Сергий Радонежский ере-

тик, раз старый 
обряд — ересь. 
Эта карательная 
мера привела 
народ в ужас, 
и многие вос-
приняли её как 
знамение — 

пришёл антихрист. Так реформа 
крестного знамения вызвала болез-
ненный раскол православной церк-
ви. Разделение паствы на старо-
обрядцев и никонианцев привело 
к многочисленным жертвам. 

В ОГНЕ РАСКОЛА ОПАЛЬНЫЙ 
НИКОН
На память приходит жуткая, напо-
минающая ведьму «Боярыня Морозо-
ва» кисти Василия Сурикова, воз-
нёсшая два перста в знак проклятия. 
Это Феодосия Морозова, дочь одного 
из царских приближённых. Даже под 

ЗАКЛЯТИЯ И ПОРУГАНИЯ 
на старый обряд отменил только 
поместный собор 1971 года — цер-
ковь признала никоновские анафе-
мы «яко не бывшими». А вот многие 
упорные староверы по-прежнему 
считают «новых» христиан ерети-
ками. Раскол XVII века до сих пор 
разделяет православных.

пытками она не отреклась от старого 
обряда — не могла отдать себя в руки 
антихристу и сгубить душу. Так 
сильна оказалась её вера. Феодосию 
и её сестру сослали в Боровск и через 
несколько лет заморили там голодом. 
Сестру Евдокию Суриков тоже изо-
бразил на своём знаменитом полот-
не — подле саней. 

Немало людей последовало при-
меру боярыни. А лидером привер-
женцев старой веры стал прежний 
друг патриарха протопоп Аввакум. 
Он верил, что «послушание выше по-
ста и молитвы, но не выше истины». 
В своём автобиографическом сочи-
нении «Житие протопопа Аввакума» 
он рассказывал, что его сердце озябло 
и задрожали ноги, когда он увидел 
всё беззаконие «книжной справы» 
Никона. Аввакум был человеком кру-
того нрава и строгого благочестия, 
истовым верующим. Он решился 
обратиться к царю и отправил ему 
гневную челобитную, за что оказался 
в заточении в подвале Андроникова 
монастыря, а после в ссылке в То-
больске. Затем Аввакума и вовсе от-
правили за реку Лену к нерчинскому 
воеводе Пашкову. 

Тем временем Никон созда-
вал третий Рим «огнём и мечом». 
По мнению ряда богословов, жесто-
кость расправ с непокорными двое-
перстцами лишила патриарха связи 

с Богом — Господь от него отступил-
ся. Поэтому превратить Россию в те-
ократию Никону не удалось. Алексей 
Михайлович, хоть и прозван был 
Тишайшим, в действительности об-
ладал монаршей волей, достаточной 
для удержания в своих руках всей 
полноты реальной власти. Не помог-
ли ни обаяние патриарха, ни его ум. 
Ещё в 1649 году, до интронизации 

Никона, царь принял Соборное уло-
жение, согласно которому монастыр-
ские доходы отныне собирал специ-
альный «монастырский приказ», 
по сути — светский орган; а госуда-
ревы суды начали рассматривать 
церковные дела. Безуспешно Никон 
пытался отстоять независимость 
церкви и увеличить её влияние.    

К размолвке старых друзей при-
вела, казалось бы, мелкая частная 
стычка — царский человек ударил 
слугу Никона. Патриарх решил 
в знак протеста уехать в Новоиеру-
салимский монастырь, но от Мо-
сковской кафедры не отказался. 
Алексей Михайлович отсутствие 
Никона пережил легко, и более 
того — призвал восточных патри-
архов осудить его. Шесть лет ушло 
на организацию поместного собора 
в Москве, но царь умел ждать.

Реформы тем временем продол-
жались, дело опального патриарха 
жило. Монарх не имел ничего про-
тив возвеличивания русской церкви, 
правда, он видел его скорее в духе 
цезарепапизма — то есть считал, что 
светская власть так или иначе долж-
на контролировать духовенство. Сын 
Алексея Михайловича Пётр I довёл 
этот процесс до логического завер-
шения, когда упразднил патриарше-
ство, формально возглавил церковь 
и основал для управления ею Свя-
тейший правительствующий си-
нод — подчинённый императору.

В том, что касалось церковного 
раскола, Алексей Михайлович и сам 

оказался бескомпромиссным. Он, 
как и патриарх, с удивительной 

жестокостью подавлял сопротив-
ление реформам. Староверов 
сжигали в их собственных 
домах, а пепел развеивали 
по ветру. Двоеперстцам 
отрезали языки, четвер-

товали их, подвешивали 
за рёбра на крюках, 
их казнили и пытали 
тысячами. Тех, кто 
сжалился над старо-
обрядцами и укрыл 
их у себя, лишали 
имущества. Ино-
ки Соловецкого 

монастыря продержались в осаде 
семь лет, но в конце концов и их 
в 1666 году усмирили царские вой-
ска. В том же году церковный собор 
лишил патриарха Никона его сана, 
а затем его заставили удалиться в из-
гнание в Ферапонтов монастырь — 
простым монахом. 

Спустя десять лет, когда Алексей 
Михайлович уже почил, Никона 
перевели в Кирилло-Белозерский 
монастырь, под ещё более строгий 
контроль. Царь Фёдор Алексеевич 
позволил опальному вернуться 
в Новый Иерусалим лишь через пять 
лет — в знак милости. Это случилось 
1681 году. Однако Никон так и не до-
брался до любимой обители. По пути 
из ссылки он умер. Его похоронили 
в Воскресенском монастыре, а год спу-
стя посмертно восстановили в сане. 

Реформа крестного знамения 
вызвала болезненный раскол 
православной церкви

Боярыня Морозова.  
Василий Суриков, 
1887 год

Патриарх Никон 
в Новоиерусалимском 
монастыре. 
В. Г. Шварц, 1867 год

Соловецкое восстание. Лубок, XVII век

Никон возвращается из ссылки в Ново-
Иерусалимский монастырь. Борис Черушев
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Правда или нет?
Семь вопросов о протопопе 
Аввакуме 

8. Как именуется металлическая 
полоса короны, «обнимающая» голову?

Ответ на стр. 95

1. В раннем возрасте Аввакум Петров был далёк от Бога 
и предавался мирским наслаждениям.  

да/нет
2. Став священником, Аввакум начал ругать прихожан 
за разгульную жизнь и недостаточное почитание Бога.

да/нет
3. Будущие враги, Аввакум и Никон, сначала были 
единомышленниками.

да/нет

4. Церковный раскол произошёл  
из-за того, что у Аввакума нашлось много 
последователей.

да/нет
5. Протопоп Аввакум дружил с царём 
Алексеем Михайловичем. 

да/нет
6. Аввакума боялись при дворе, 
но в ссылку всё-таки не отправили.

да/нет
7. «Житие протопопа 
Аввакума» — довольно заурядное 
произведение, в XVI веке такие жития 
писали очень часто.

да/нет

Ответы на стр. 91

С"#$"% О'()*"+ 
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Земли мало, земля плохая — «куды крестьянину податься?». 
Можно в Москву, благо близко. Жители деревни Марфино 
Ростокинской волости Московского уезда зарабатывали 
извозом, шли в прислугу по частным домам и питейным 
заведениям, торговали. А ещё — занимались ткачеством, как 
и многие их подмосковные соседи.

А"#$%#& К()*#+,-

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Особенность Московского уезда, 
то есть пятнадцати волостей вокруг 
тогдашней Москвы, заключалась 
в том, что условия для сельского 
хозяйства здесь неважные, зато 
рядом — большой город 

со всеми его преимуществами: 
высокими ценами и устойчивым 
спросом на различную продукцию 
от молока и яблок до сена и дров, 
а также на рабочие руки. Как след-
ствие — в сёлах и деревнях, отсто-
ящих от Москвы на 5–20 вёрст, уже 
в XVIII веке начинают развиваться 
надомные крестьянские промыслы. 
Сначала они стали дополнительным, 
а затем и основным источником до-
хода многих крестьянских семей.

Какие-то из них — это по-
бочные крестьянские занятия, 
существовавшие исстари. 
По разным причинам отдельные 
деревни, сёла или даже целые 
волости специализировались 
на чём-то определённом: изго-
товление ложек, чашек (то есть 
мисок) и иной деревянной 
посуды, плетение лаптей или 
валяние войлоков (в том числе 
изготовление валенок), ткаче-
ство. Последнее ремесло зани-
мало особое место. 

Изготовление грубых тка-
ней для собственного употре-
бления — дерюги и поскони 
из конопляного волокна, 
шерстяной сермяги, льняной 
парусины — это старое «до-

машнее» производство. Но боль-
шое количество подмосковных 
сёл, в которых ткачество 
становилось важнейшим 

занятием, обусловлено не только 
традицией. Это было новое явление, 
тесно связанное с ростом фабричного 
производства.

Казалось бы, крупные предпри-
ятия должны постепенно убивать 
ремесло крестьянского хозяйства. 
Однако на практике расширение 
фабричного производства в Рос-
сии долгое время шло одновре-
менно с развитием крестьянских 

Новгородский торг. 
А. М. Васнецов, 1909 год

Крестьянка расчёсывает 
лён. Фото С. Прокудина-
Горского, 1910 год

Ложкари. Фото М. Дмитриева, начало XX века

Волокна из стебля конопли

Мужик плетёт лапти. Лубок, 
XVIII век

Марфино
на карте
Шуберта 
и Фитингофа,
1852‒1853 годы

Семейство за плетением 
лаптей, 1928 год
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промыслов, периодически образуя 
с ним любопытные переплетения. 
По всей вероятности, главная причи-
на кроется в крепостном праве. Оно 
до крайности ограничивало рынок 
свободной рабочей силы, совершен-
но необходимой для укрупнения 
промышленного предприятия. При 
Петре I, когда фабричная деятель-
ность рассматривалась как государ-
ственная повинность, всё делалось 
административными методами: ма-
нуфактуры заводились по государеву 
указу, обеспечивались приписанны-
ми к ним работниками — посесси-
онными крестьянами — и работали 
почти исключительно под казённый 
заказ. Во второй половине века посте-
пенно начали преобладать рыночные 
методы хозяйствования, и владельцы 

Так как крестьянин не мог свобод-
но перемещаться и продавать фабри-
канту свой труд, последний искал 
возможности приблизить производ-
ство к месту проживания работни-
ка. Так в России получила широкое 
распространение рассеянная ману-
фактура и иные формы надомного 
производства.

ТКАЦКИЕ УДАЧИ, ТКАЦКИЕ 
БЕДЫ
Рассеянная мануфактура основа-
на на принципе труда работника 
в своём доме на давальческом сырье 
своим или полученным от фабри-
канта инвентарём. В текстильной 
промышленности это выглядело 
следующим образом: купец скупал 
шерсть и раздавал её работникам, 
изготавливавшим пряжу, затем 
эту пряжу передавали другим ра-
ботникам, производившим на своих 
или арендованных у хозяина стан-
ках ткань, которую доставляли уже 
третьим работникам — окрашивать. 
Предприниматель не должен был 
содержать дорогостоящее здание 
и легко решал проблему работников, 
которые, будучи государственны-
ми или помещичьими оброчными 
крестьянами, трудились по месту 

жительства и зарабатывали на упла-
ту налога или денежного оброка.

Большим подспорьем для занятых 
в ткацкой промышленности явился 
пожар 1812 года, когда сгорели почти 
все московские фабрики. Устранение, 
пусть и временное, основного конку-
рента привело к небывалому ро-
сту производства в Иванове, Богород-
ске, Александрове и других городках 
и сёлах, расположенных к северу 
и востоку от Москвы. Набойщики 
бумажных тканей (те, кто наносили 
рисунок на миткаль) ивановского 
купца Гарелина, по его собственным 
словам, в первые послепожарные 
годы получали в месяц до 100 ру-
блей ассигнациями — полковничье 
жалование! Это позволило многим 
из них быстро сколотить капитал, 
необходимый для открытия своего 

собственно-
го дела. 
Известный 
российский 
экономист 
М. И. Ту-
ган-Бара-
новский 
описывал 
этот про-
цесс так: 
«Миткаль 
можно 
было всегда 
получить в кредит. Капитал оборачивал-
ся необыкновенно быстро. За несколько 
дней набойщик успевал набить миткаль 
и придать ему окончательную отделку, 
а в первый базарный день в селе Иванове 
он мог без труда продать изготовленный 
ситец купцам, приезжавшим для закуп-
ки товара. Таким путём кустарь, при 
некоторой изворотливости и предприим-
чивости, мог сделаться сначала мелким, 
затем и крупным капиталистом».

Одним из самых знаменитых 
примеров является клан «милли-
онщиков» Морозовых. Его основа-
тель Савва Васильевич (1770–1860) 
был простым крепостным ткачом. 
В конце XVIII в. он устроил сначала 
маленькую фабрику шёлковых лент, 
затем переключился на производство 
нанки и шёлковых тканей и через 
20 лет выкупился с семьёй за огром-
ную сумму в 17 тысяч рублей, чтобы 
оставить сыновьям предприятия 
с годовым оборотом 8,2 млн рублей.

«НИГДЕ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 
такого крайнего смешения город-
ских и сельских промыслов, как 
в России. В России крестьянин 
занимается не только земледе-
лием, но по большей части также 
и другими промыслами: очень часто 
земледелие играет даже в крестьян-
ском хозяйстве второстепенную 
роль, а промыслы главную, так что 
встречаются целые села, состоящие 
из ремесленников».

Иоганн Кристоф Петри (1762–1851), 
немецкий историк и этнограф 

мануфактур взмолились, прося 
государыню разрешить освобождать 
рабочих и переходить с ними на от-
ношения свободного найма. Однако 
правительство медлило, опасаясь 
трогать крепостнический принцип, 
и соответствующий указ последовал 
только в 1840 году.

МИТКАЛЬ  
(бумажная ткань, ненабивной 
ситец) — суровая тонкая хлопчатобу-
мажная ткань полотняного перепле-
тения. Сероватая ткань из довольно 
толстых нитей неотбеленной пряжи 
является полуфабрикатом для 
производства различных тканей, на-
пример, ситца и бельевых — муслина 
и мадаполама.

Прядение пряжи. Фото С. Прокудина-
Горского

Клише для ручной набивки ситца. Фото Т. Соломатиной

Образец ситца XIX векаМагазин тканей, начало XX века

Ткацкий цех на дому, начало XX века

Станки для отделки тканей. Иллюстрация 
из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона

Ткацкий цех, 
1900 год
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Впрочем, подобное удавалось 
меньшинству, а большинство 
продолжало трудиться рядовыми 
ткачами и набойщиками. Только 
в двух уездах Московской губернии 
в середине XIX в. и только на знаме-
нитых Морозовых через девятерых 
посредников-раздатчиков работало 
более тысячи ткачей на 864 станах. 
Они вырабатывали ткани на общую 
сумму более 150 тыс. рублей в год. 
При этом постоянно укрупняя про-
изводство и даже закупая для своих 
головных фабрик паровые машины 
(в середине века их было 9), Морозо-
вы не отказывались от труда кре-
стьян-надомников. Сами фабрикан-
ты указывали в 1870 году в прошении 
в министерство финансов: 

 «Торговый дом, имея значительное 
производство бумажных изделий на своих 
механических фабриках, имеет и зна-
чительное ручное ткачество бумажных 
материй, производимое на своих фабри-
ках и так называемыми мастерками, 
которые в свободное от сельского хо-
зяйства время, получая из конторы Т/д 
бумажную пряжу, или сами ткут из неё 
с семействами и наёмными рабочи-
ми за определённую плату материи 
в своих домах и особых при них зданиях, 
или раздают пряжу по деревням в дома 
крестьян, желающих иметь заработок 
от ткачества. Таких раздающих пряжу 
значительно более, чем имеющих у себя 
на дому ткацкие станы. Людей, пользу-
ющихся заработками от Т/д, считается 

«НО ТРЕБОВАНИЕ  
на чулки всё растёт. Этому содей-
ствует, помимо всё большего и боль-
шего распространения кожаной 
обуви и распространение во многих 
местностях таких женских заня-
тий, которые не оставляют досуга 
на вязание чулок даже для своего 
собственного потребления».

«Промыслы Московской губернии», 
1882 год

в Московской, Владимирской и Рязанской 
губерниях более 20-ти тысяч. Заработок 
их от ткачества единственный источ-
ник к поддержке их состояния в домаш-
нем крестьянском быту и платежу 
повинностей».

Для крестьян, занятых надо-
мным ткачеством, работа «на дядю» 
была практически неизбежной: 
во-первых, при наличии «хорошей 
истории» можно брать сырьё или 
полуфабрикаты в кредит, во-вторых, 
можно арендовать ткацкий станок 
или набивной стан, в-третьих — 
не надо беспокоиться о сбыте. Но то, 
что потребитель, по словам эконо-
миста М. И. Туган-Барановского, был 
«как стеной, отгорожен скупщиком 
от производителя-кустаря», не толь-
ко снижало доходы последнего, 
но и ограничивало возможности для 
начала собственного дела.

ТКАЦКАЯ ВОЛОСТЬ
Ростокинская волость, в состав 
которой входила деревня Марфино, 
считалась одной из самых «ткацких» 
в Подмосковье. «Справочная книж-
ка Московской губернии» (1890), 
правда, утверждает, что «жители 
Ростокинской волости хозяйством 
занимаются мало; большинство 
способных к труду людей проживает 
на фабриках; торгуют парным мо-
локом; занимаются в Москве легко-
вым извозом, полотёрством и ведут 
торговли: трактирную, в винных 

лавках и полупивных» (там торго-
вали не половинными порциями, 
как может подумать сегодняшний 
человек, а «полпивом» — лёгким 
и неплотным, в противопоставление 
привычному на Руси темноватому 
крепкому и плотному пиву). 

Ткацкого промысла «книжка» 
прямо не называет, однако стоит 
присмотреться, и становится по-
нятно, что такое «на фабриках». 
Мы обнаруживаем: в Ростокине — 
два брезентовых завода, отбель-
но-крутильный и окраски шёлка; 
в Алексеевском — тюлевый завод 
на 150 рабочих, два завода окраски 
шёлка, брезентовый, отбельно-кисей-
ный и производство тканых одеял; 
в Черкизове — восемь разных заво-
диков от 7 до 20 работников, и так 
далее, практически по всем 27 сёлам, 
деревням и выселкам волости.

В деревне же Марфино получила 
распространение ещё одна разновид-
ность «текстильного промысла» — де-
вушки и женщины освоили чулоч-
но-вязальное дело; впрочем, та же 
картина и у соседей, что в Лихобо-
рах, что в Бескудникове, а больше 
всего — в Дегунине. Всезнающая зем-
ская статистика фиксирует: в начале 
1880-х из 38 дворов Марфина чулки 
и носки вязали в двадцати, общее 

число вязальщиц — 46 (30 женщин, 
16 девушек и девочек).

Вязаные тёплые чулки всегда 
пользовались спросом. Ручная вязка 

крючком или на спицах осталась 
«для себя», кустари-мелкооптовики 
уже использовали вязальные маши-
ны. Соответственно, они закупали 
тонкую нить, и изделие получалось 
более высокого качества. При вяза-
нии чулок сначала вывязывалось 
полотно, которое сшивалось сзади, 
а потом по кругу надвязывалась сто-
па. «Катушки с цветными нитками 
стоят около машины, и нитки с них 
бегут под иголки машины, разверты-
вая их с катушки при каждом движе-
нии рукой ручки-рычага машины. 

Под машиной спускается к полу вя-
занье <…>. На столе у машины вяза-
нье, которое нужно сшить, отделать. 
Несколько лет назад нитки покупали 

в Москве, и туда же возили вя-
занье в мешках. Теперь многие 
работают на артель» — так опи-
сывает процесс путеводитель 
конца 1920-х годов.

В 1920-е домашнее тка-
чество постепенно уходи-
ло в прошлое. Справочник 

1925 года в расцвет НЭПа конста-
тирует: «Вообще же экономиче-
ская действительность такова, 
что домашнее ткачество, а тем 

более чисто-кустарное, обречено 
на последовательное вымирание, — 
механизация ткачества, все возмож-
ные усовершенствования сделают 
совершенно невыгодным занятие 
ткачеством у себя на дому».

Так и случилось. Правда, 
не из-за механизации, а по совер-
шенно идеологическим сообра-
жениям: безыдейного неоргани-
зованного кустаря решено было 
превратить в образцового рабочего. 
Стало ли ему от этого лучше — во-
прос спорный...

Вязаные тёплые чулки 
всегда пользовались 
спросом

Ткачиха, 1900-е 
годы

Приёмка молока

Красильня, 
XIX век

«Справочная книжка Московской 
губернии», 1890  год

За работой. 
Подруги. 
Ф. Сычков, 
1935 год
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О чём напоминает название района Марфино вам? Для 
одних это «В круге первом» Солженицына, другие вспомнят, 
что именно здесь теперь художники «Союзмультфильма» 
создают свои шедевры… Однако старожилы помнят — 
более полувека в Марфине выращивалось всё, что позже 
оказывалось на столах москвичей, и шутят, что любовь 
к свежим овощам и фруктам у местных в крови.

Э"#$% Л'(%)#$%

КОМБИНАТ № 1  ОВОЩИ 
КРУГЛЫЙ ГОД
Издавна жители подмосковных 
деревень и сёл, в том числе Марфина, 
работали на нужды большого города: 
изготавливали ткани, выращивали 
и продавали овощи, ягоды, произво-
дили молочные продукты. Крестьяне 
возделывали землю и занимались 
скотоводством частным образом, 
но в советское время здесь появилось 
большое хозяйство. В конце 1920-х гг. 
правительство (тогда оно называлось 
Советом народных комиссаров) при-
ступило к массовой коллективизации 
частных крестьянских хозяйств. Так 

в декабре 1929 года в Марфине появ-
ляется совхоз, который мог постав-
лять свежие овощи на стол москви-
чам. Интересно, что таким образом 
создавались рабочие места не только 
для марфинцев: хозяйство разрас-
талось с каждым годом благодаря 

притоку людей из других сёл. К нача-
лу 1930-х го дов здесь трудились жите-
ли многих областей СССР.

Довольно скоро новый совхоз 
добивается хорошей урожайности, 
а затем и обретает соответствующее 
его масштабу название — «Теплич-

но-парниковый ком-
бинат № 1 “Марфино”». 
Некоторые подробно-
сти его работы известны 
из публикаций в газетах, 
в которых в основном 
сообщалось о рекордных 
показателях хозяйства. 

Так, в газете «Голос стахановца» в мае 
1941 года журналисты рассказывали, 
что в совхозе «Мар-
фино» круглый 
год выращи-
ваются ово-
щи — лук, 

помидоры, огурцы в большом коли-
честве: «За высокие урожаи мастер 
теплицы Зайцева уже 3-й год будет 
участвовать во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке (ВСХВ). 
В текущем году совхоз уже вырастил 
и продал 6,16 тонны зелёного лука 
и 471 кг огурцов».

С началом войны немало ра-
ботников совхоза отправилось 
на фронт. В 1985 году к 40-летию 
Победы на территории комбината 
«Марфино» установлен памятник 
в честь павших в боях. На стеле 
перечислены имена 33 погибших 

ВАЖНОЕ МЕСТО  
в хозяйственной жизни деревни 
Марфино до революции 1917 года 
занимало ткачество — об этом 
читайте в статье «Нить в умелых 
руках» на стр. 56–61.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Коллективизация — процесс объе-
динения «крестьян-единоличников» 
в коллективные хозяйства — нача-
лась в 1928 году и к 1937-му в ос-
новном завершилась. За десять лет 
в двести тысяч колхозов и девять 
тысяч совхозов вступило 93 % кре-
стьян Советского Союза. 

С началом войны немало 
работников совхоза 
отправилось на фронт

Магазин «Овощи-фрукты» в Москве. 
Фото А. Лобова, 1968 год

Агитплакат, 
1930 год

В магазине «Овощи-фрукты» 
в Москве. Фото С. Соловьёва, 
1965 год

Памятник погибшим на войне сотрудникам 
Марфинского совхоза
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тружеников совхоза. В 2009 г. па-
мятник обновили и переместили 
на Малую Ботаническую улицу. 

В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  
К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ
После окончания войны всё воз-
вращалось на круги своя, и работа 
в совхозе закипела с новой силой. 
Сотрудникам хозяйства пришлось 
даже взять на себя новое большое 
дело — на благо науки. В 1945 году 
по соседству появился Ботаниче-
ский сад АН СССР. Вскоре академия 
доверила специалистам совхоза 
выращивать в теплицах пальмы 
и другие теплолюбивые растения. Га-
зета «Московская правда» от 7 апре-
ля 1950 года сообщала: «Много лет 
теплично-парниковый комбинат 

СТАРОЖИЛЫ  
рассказывают, что в советское 
время, когда городское освещение 
ещё не достигло современного 
ослепительного уровня, Марфино 
сияло, как новогодняя ёлка, кру-
глые сутки — всё дело в оранжевых 
лампах теплиц в совхозе. Из окон 
многоэтажных домов выглядела эта 
иллюминация весьма впечатляюще.

“Марфино” снабжает магазины и сто-
ловые ранними овощами. Два раза 
в год здесь снимают урожаи огурцов, 

помидоров, кабачков, редиса, салата, 
лука. Сейчас в просторных марфин-
ских теплицах разводится большое 
количество южных растений. Здесь 

в магазины столицы было отправле-
но около 19 тысяч центнеров всевоз-
можных овощей, в 1953 году — свы-
ше 20 тысяч центнеров. 

В октябре нынешнего года те-
пличный цех — главная производ-
ственная база комбината — по плану 
должен был дать 16,5 центнера 
огурцов и 29 центнеров помидоров. 
Но уже 27 октября сдано 35,4 центнера 
огурцов и 74 центнера помидоров». 

Эти строки — из газеты «Крас-
ный октябрь» от 24 ноября 1954 года. 
В те годы общая площадь кры-
тых теплиц комбината достигала 
6 гектаров. Серьёзное центральное 

отопление теплиц и подпочвен-
ный обогрев помогали обма-
нуть природу, и некоторые сорта 
овощей плодоносили чаще обыч-
ного. Осенью и зимой растения по-
лучали много света от электриче-
ских ламп мощностью до 500 ватт 
на один квадратный метр площа-
ди теплицы.

ОТ СОВХОЗА  К СПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ
С 1950-х годов Москва всё активнее 

и активнее застраивалась, а дере-
венские дома сносились. Последние 
дома бывшей деревни Марфино 
снесены в 1960-х годах. В последу-
ющие десятилетия значение ком-
бината постепенно уменьшалось. 
Вокруг столицы открывались всё 
новые и новые агрокомплексы, 
и к концу XX века стало понятно, 
что занимать настолько внуши-
тельную площадь недалеко от цен-
тра столицы теплицами невыгодно. 

В 2007 году последняя теплица 
была разобрана, готовился план 
застройки территории совхоза. 
Предполагалось возвести новый 
элитный спальный район, однако 
в дело вмешался экономический 
кризис 2008 года. В срочном по-
рядке застройщик переориенти-
ровался на жильё эконом-класса, 

почти полностью лишённое 
какой бы то ни было архитекту-
ры и изысков. В итоге на месте 
стройного ряда теплиц возникли 
такие же стройные ряды одинако-
вых «панелек» — и они с высоты 
так иронично похожи на своих 
предшественников. Будто ничего 
и не поменялось. 

успешно прижился и распускает 
зелёные листья инжир, цветут ви-
ноградные лозы, дали завязи плодов 

персики». 
Однако Бо-

танический сад 
расширялся, уже 
в конце 50-х годов 
у него появились 
собственные оран-
жереи площадью 
3 тыс. кв. метров, 

и теплицы комбината вернулись 
к более традиционным для средней 
полосы России культурам.

Вот что ещё писали в те годы 
о комбинате в газетах: 

«Теплично-парниковый ком-
бинат № 1 “Марфино” — участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки — крупное совершенное 
по оборудованию теплично-пар-
никовое хозяйство. Здесь круглый 
год выращиваются свежие овощи 
для населения Москвы. Благодаря 
высокой агротехнике, новейшему 
оборудованию, умелому примене-
нию новых приёмов, разработанных 
советской наукой, производство ово-
щей неуклонно растёт. В 1952 году 

«Здесь круглый год 
выращиваются свежие овощи 
для населения Москвы»

Газета «Красный октябрь» от 24 ноября 
1954 года

Теплицы совхоза «Марфино». Фото 
Ю. Долягина, 1975 год

Оператор совхоза «Марфино» регулирует 
микроклимат в теплицах. Фото 
О. Ласточкина, 1987 год

Сотрудница совхоза «Марфино» 
во время работы в теплице. Фото 
О. Ласточкина, 1987 год

Бригадир В. Кузнецова показывает гостям 
из Индии тепличное хозяйство совхоза. 
Фото М. Филимонова, 1972 год
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Подземная река
Марфино примыкает к Главному ботаническому саду 
с его речками, каскадами прудов и морем разнообразной 
растительности. А вот на территории самого района 
водных объектов как будто бы нет совсем. Хотя деревня, 
подарившая району своё имя, появилась некогда на реке 
Каменке, когда глядишь на карту, кажется, что она бежит 
в сторону от Марфина. Но это — только на первый взгляд.

Д"#$%#& М(%$)*+,-

2-й Хуторской улицы (Савёловский 
район). От неё река текла в северном 
направлении параллельно улице 
Костякова. Перед парком «Дубки» 
Каменка поворачивала в сторону 
Дмитровского шоссе, повторяя 
направление Ивановской улицы, 
а после пересечения шоссе река про-
должала двигаться на северо-вос-
ток. Сейчас в этом месте недалеко 
от линии МЦД и немного севернее 
платформы «Тимирязевская» на-
чинается её подземный коллектор. 
Далее, теперь уже под землёй, река 
последовательно пересекает улицы 
Яблочкова и Милашенкова. После 
путей Октябрьской железной дороги 
долина Каменки проходила прямо 

по современной улице Академика 
Комарова, на которой (близ пересе-
чения с Большой Марфинской ули-
цей) как раз и находился тот самый 
большой пруд. На картах и планах 
начала ХХ века найти этот водоём 
ещё можно, но ближе к середине 
столетия его засыпали.

Из подземного коллектора Ка-
менка выбирается уже за пределами 

Марфина. Открытый участок реки 
начинается восточнее Ботанической 
улицы. Небольшим ручьём Каменка 
выходит из трубы у южной башни 
входа в Главный ботанический сад 
РАН. На территории сада течение 
реки почти сразу теряется в сформи-
рованных на ней прудах.

ТРИ ГИДРОНИМА
Название Каменки — довольно рас-
пространённое. Как правило, такое 
имя носят реки с каменистым рус-
лом. Например, в Битцевском парке 
есть Каменный ручей. На картах 
XVIII века у Каменки обнаружива-
ется второе название — Берёзовка 
(Березяка), что может быть связано 

с растительностью 
на её берегах. 

Есть у реки и тре-
тье имя — Кашёнка. 
Сейчас такое же 
носит одна из улиц 
Марфина — Кашён-
кин Луг. Происхож-
дение этого названия 

остаётся загадкой. Нет никаких 
сомнений, что эта местность долгое 
время имела сельскохозяйственное 
значение. Полей и лугов в прошлом 
столетии уже не осталось, но теплич-
но-парниковый комбинат «Марфино» 
существовал в районе ещё в 1970-х. 
А вот Кашёнкой река могла стать 
из-за ошибочного прочтения назва-
ния «Каменка» на старых картах. 

КАМЕНСКИЕ ПРУДЫ
Каскад прудов на Каменке располо-
жен к востоку от административной 
границы района Марфино. Он вклю-
чает в себя четыре водоёма. Осо-
бенных имён они не имеют, а просто 
названы по порядку в направлении 
течения: Первый, Второй, Третий 
и Четвёртый. Пруды образованы зем-
ляными плотинами, по которым про-
ложены дорожки. В 2017–2018 годах 
прошёл очередной этап реконструк-
ции территории ВДНХ. Реконструк-
ция коснулась и водоёмов — впервые 
их полностью спустили и очистили. 
Каскад прудов сформирован на реке 
ещё в XVIII веке, а сейчас три из них 
(за исключением Первого Каменско-
го) имеют статус объекта культурного 
наследия федерального значения. 
Общая площадь каскада составляет 
примерно 10 гектаров.
Первый пруд можно принять 
за условную границу между парком 
Останкино и Главным ботаниче-
ским садом. Остальные три водоёма 
расположены на территории ВДНХ. 
Ко Второму пруду с юга примыкает 
старая дубовая роща. Третий пруд 
отличается от других фонтаном 
«Золотой колос» и пляжем.
Ниже прудов течение Каменки 
в основном открытое. Интерес-
но, что её приустьевой участок 
в прошлом был частью русла Яузы, 
течение которой двигалось здесь 
в противоположную сторону.

КАМЕНКА
Речные системы часто определяют 
особенности расселения людей — 
русла рек и водоразделы исполь-
зуются в качестве естественных 
рубежей, которые помогают оборо-
няться, а также обеспечивают водой 
поля и промышленные предприя-
тия. Каменка — именно такая река. 

В своё время она много значила для 
деревни Марфино. На реке сфор-
мировался довольно большой пруд. 
Этот водоём хорошо видно на кар-
тах XIX века; воду из него крестьяне 
пили и использовали для ведения 
хозяйства. Каменка в современ-
ном Марфине — река с абсолютно 
городской ролью: она стала частью 

канализационной системы и, соот-
ветственно, ушла под землю.

Река Каменка — правый приток 
Яузы. Длина её в прошлом состав-
ляла около семи километров, но при 
этом она не имела постоянного те-
чения на всём протяжении. Камен-
ка начиналась далеко за пределами 
района Марфино, в окрестностях 

Из подземного коллектора 
Каменка выбирается уже 
за пределами Марфина

Пруд на Каменке 
в деревне Марфино 
на топографической 
карте Москвы, 1838 год

Мост через Каменку у Николаевской 
железной дороги, начало XX века

Каменские пруды, 2020 год
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ǩ̘Ǯǡ̘ǲǬǴǧǢǦ
Эмблему Российской кинологической федерации, 
что расположена в Марфине на Гостиничной улице, украшает 
изображение русской псовой борзой. Вряд ли её выбрали 
только за красоту: эта порода первой из отечественных 
получила международное признание. Да и вся серьёзная 
кинология начиналась именно с охотничьих собак.

Т"#$%&" П()*+(,-.

СОБАКОВОДСТВО ОХОТНИЧЬЕ
Любопытно, что охотничья сцена 
с участием собаки, похожей на лайку, 
обнаружена даже на фресках Со-
фии Киевской (XI век). Целые своры 
охотничьих псов содержал при дворе 
Василий III, разделял страсть к охоте 

и Иван IV. Со-
всем серьёзно 
подходил к делу 
царь Алексей 
Михайлович: 

специальных охотничьих собак 
у него насчитывалось несколько со-
тен, монарх сам занимался дресси-
ровкой, даже выписывал заморские 
руководства по разведению собак.

Псовая охота с борзыми и гончи-
ми долгое время оставалась уделом 
знати. В имениях и вотчинах шло 
формирование пород — на уровне 
довольно любительском, с селекци-
ей по принципу «мать его — родная 

В РКФ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
1427 кинологических клубов и более 22 тысяч питомников. В племенной книге 
значится около 5,5 миллиона собак.
Крупнейшие регулярные выставки — «Россия», «Евразия» и «Мемориал А. П. Ма-
зовера». Проводятся соревнования по кинологическим видам спорта. Издаются 
«Вестник РКФ» и «Научный сборник».
Российская кинологическая федерация — не единственное, но, пожалуй, самое 
крупное общественное объединение российских собаководов. Зарегистрирова-
на РКФ в 1996 году. В составе организации — Российская федерация служебного 
собаководства (РФСС), Российская федерация любительского собаководства 
(РФЛС), Российская федерация охотничьего собаководства (РФОС), Общерос-
сийская ассоциация 
независимых кино-
логических обще-
ственных объеди-
нений (ОАНКОО). 
С 2003 года РКФ — 
действительный член 
Международной кино-
логический федерации 
(FCI).

Как давно собака живёт 
рядом с человеком? 
По данным археологии, 
уже 13–15 тысяч лет на-
зад в Европе, на Ближ-

нем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии людям помогали одомаш-
ненные волки и дикие собаки. 
В ходе последующих тысячелетий 
постепенно сложилось разделение 
на группы пород в зависимости 

от их функ-
ций: собаки 
пастушьи 
и скотогонные, 
собаки охотни-
чьи и ездовые, 
собаки стороже-
вые и служеб-
ные... В прошлом 
профессиональ-
ные собаководы 
занимались 
преимуществен-
но охотничьи-
ми породами, 
а с ХХ века 
всё больше — 
служебными 
и декоратив-
ными. Вес взрослой особи — 40–50 кг

Рост — до 85 см 
в холке

Голова — 
длинная и узкая, 
с маленькими 
ушами 
и большими 
глазами

Продолжительность 
жизни — 8–10 лет

В рывке русская 
псовая может развить 
скорость до 100 км в час

Окрас — разнообразный

Хвост — 
длинный, 
саблевидный 

Название «русская псовая борзая» идёт от «псовины» — длинной шерсти собаки. 
От прочих борзых, тоже высоких, сухого сложения, быстрых и длинноногих, русская 
отличается именно длинным и густым шёрстным покровом — требование климата.

Скорость делает эту породу 
идеальной для охоты «по зрячему» — 
то есть охоты на зайца, при которой 
собака использует не обоняние 
для выслеживания, а только зрение 
во время гонки.

сестра тому кобелю». И всё же 
за несколько столетий усилиями 
крупных охотничьих хозяйств 
сложились оригинальные поро-
ды — русская гончая и знаменитая 
русская псовая борзая. Так что когда 
Валентин Серов в своей картине 
«Выезд Петра II и царевны Елиза-
веты на охоту» изображает именно 
русских псовых, он ничуть не гре-
шит против истины — к XVIII веку 
порода не только уже существовала, 

Фреска «Охота на вепря». Киев, 
Софийский собор, XI век

Сборы на охоту. У крыльца. П. Соколов, 
1870 год
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но и приблизилась к своему совре-
менному облику. 

С середины XIX века псовую охоту 
с борзыми и гончими постепенно 
вытесняет ружейная охота с легавы-
ми. Первые объединения собаково-
дов тоже возникают именно тогда: 
в 1862 году при великокняжеском 
покровительстве появилось «Мо-
сковское Общество охоты», которое 
проводило соревнования и полевые 
испытания. Собаководы издавали 
кинологические журналы, вышел 
знаменитый труд зоолога Леонида 
Сабанеева о борзых, гончих и лега-
вых. В 1873 году учреждено «Импе-
раторское Общество размножения 
охотничьих и промысловых живот-
ных и правильной охоты».

В 1874 году в Москве прошла пер-
вая всероссийская выставка собак. 
И здесь уже не только охотничьи: 
рядом с ними выставлялись породы 
«деловые» (в сегодняшней терми-
нологии служебные) и «дамские» 
(декоративные).

СОБАКОВОДСТВО СЛУЖЕБНОЕ
Возможно, первым, кто применил 
собаку в военном деле в России, стал 
Пётр I. Известно, что среди его собак 

был и огромный булленбейцер («бы-
кодав») по кличке Тиран. Утверждает-
ся, что император не только брал пса 
с собой в походы, но и обучил достав-
лять донесения.

Однако более распространён-
ным применение собак в армии 
стало уже в XIX веке. Большой 
интерес представляет аналити-
ческая записка о пользе «друзей 
человека» в армии, составленная 
около 1890 го да подполковником 

Генерального штаба Н. Г. Нико-
лаевым. В ней он обобщает опыт 
войны на Кавказе, где собаки помо-
гали войскам в дозорах, секретах, 
участвовали в поиске неприятеля. 
Этот опыт использовал затем гене-
рал Михаил Дмитриевич Скобелев. 
Во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. появились собаки-са-
нитары. Собаки-санитары, соба-
ки-сторожа и собаки-связисты 
хорошо показали себя и во время 
Первой мировой войны.

Полиция обратилась к использо-
ванию собак в своей работе в начале 
ХХ века. Как всегда, это нововведе-
ние вошло в жизнь ведомства уси-
лиями энтузиастов. Среди таковых 
оказался и Пётр Аркадьевич Сто-
лыпин, тогда министр внутренних 

Булленбейцер

Испытания полицейских собак, 1910 год

дел — он стал и почётным членом 
«Российского общества поощрения 
применения собак к полицейской 
и сторожевой службе».

КОМИССАР ТРЕФ
«Одно время московская полиция 
чрезвычайно носилась с мыслью 
о применении в розыске собак-ище-
ек. Я не препятствовал этой затее, 

но придавал ей мало значения, — 
вспоминал начальник москов-
ской сыскной полиции Аркадий 
Кошко. — Тем не менее, несколько 
дрессированных собак не раз были 
использованы моими агентами для 
розыска, и два-три преступления, 
удачно раскрытых благодаря чутью 
и нюху знаменитого Трефа, создали 
этой собаке широкую популярность 
в Москве». 

Вспоминал Аркадий Кошко 
и забавный случай, когда посмо-
треть на знаменитого Трефа пришла 
скромная старушка. 

— Наслышались мы про вашу знаме-
нитую собачку Трефа. Люди говорят, что 
как взглянет она на человека, так сразу 

же насквозь его видит. Тявкнет раз, ста-
ло быть, вор, а тявкнет два — убивца.

Я невольно расхохотался.
— Правильно, правильно, бабушка, 

тебе люди говорили, да только не доска-
зали, что тявкнет три — значит, дурак, 
а тявкнет четыре — стало быть, умный 
человек.

Я велел привести Трефа, а сам через 
открытую дверь соседней комнаты при-

нялся наблюдать.
В приёмную вошёл 

Треф и молча уставился 
на старуху. Она почти-
тельно встала и, как 
показалось мне, даже 
поклонилась.

Треф, склонив голову 
сначала на один бок, 
потом на другой и слов-

но придя к какому-то заключению, как 
нарочно, трижды свирепо пролаял.

— Мать честная, — всплеснула рука-
ми старуха. — Сразу распознал. Правиль-
но, батюшка, правильно. Дура я и есть. 

Треф прервал аудиенцию и вышел 
из комнаты.

Аркадий Кошко, 
«Очерки уголовного мира царской 

России», 1929 год

Талант Трефа, между тем, 
раскрылся вовсе не случай-
но. Он был одним из первых 
«выпускников» школ сыскных 
собак и на Всероссийских ис-
пытаниях полицейских собак 
1909 года заслужил диплом. 

К 1915 году розыскные 
собаки стали регулярными 
«сотрудниками» сыскной 
полиции

А к 1915 году розыскные собаки стали 
регулярными «сотрудниками» сыск-
ной полиции.

В ХХ ВЕКЕ
Революция нанесла по российскому 
собаководству тяжёлый удар — рез-
ко уменьшилось число породистых 
собак, погибли или оказались в эми-
грации многие специалисты-кино-
логи. Сильно мешала развитию дела 
закрытая граница. Спохватились 
уже в середине 1920-х: появились 
новые питомники собак служебных 
пород для армии и пенитенциарной 
системы. Привлекали к собаковод-
ству население через ДОСААФ. Цен-
ные породы сохранялись охотничьи-
ми обществами.

Монополизация, однако, сильно 
мешала прогрессу. Негосударствен-
ные клубы и объединения вновь 
стали возникать только в 1980-е годы. 
Из них сложилась Всесоюзная кино-
логическая федерация, из которой 
впоследствии и вышла РКФ. Ну, а сей-
час число собак и собаководов в стра-
не вряд ли поддаётся исчислению. 

Доберман-пинчер Треф
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Гостиницы 
þäêæèþóñæ
В районе Марфино довольно 
много гостиниц — дюжина 
отелей, правда, небольших. 
Среди них есть новые, а есть 
отметившие наступление 
пенсионного возраста: 
«Восток», «Алтай», «Заря»... 
Первых постояльцев они 
приняли ещё в 1950-е 
и помнят времена, когда 
главным достоинством 
отечественного сервиса была 
его ненавязчивость. . . 

А"#$%#& К()*#+,-

Столь высокая концен-
трация отелей в районе 
вызвана, во-первых, бли-
зостью ВДНХ, а во-вторых, 
и это главное, — резким 

увеличением гостиничного фон-
да Москвы к Фестивалю молодёжи 
и студентов 1957 года. Тогда даже 
улицу и проезд на севере нынешне-
го района назвали Гостиничными. 
Строили попроще, «помолодёж-
нее» — всё-таки не интуристы-капи-
талисты приедут, а молодая демо-
кратическая общественность.

«МЕСТ НЕТ»
Для советского человека гости-
ница была чем-то одновременно 

близким — вон она, в любом област-
ном центре есть, да и во многих 
районных, а в больших городах 
так и не один десяток наберётся; 
но и далёким, поскольку немало 
советских людей ни разу в жизни 
в гостинице не останавливались. 
Что там, за неброской вывеской?

Советская гостиница предназна-
чалась людям, путешествующим 
по казённой надобности. Остап 
Бендер не мог в неё попасть, по-
скольку всё было занято съездом 
почвоведов, а героям «Мимино» 
препятствовал конгресс эндокри-
нологов. Правда, что характерно, 
и там и там пристроиться всё-таки 
удалось.

Гостиница «Алтай». Фото Л. Мишина, 1959 год

Гостиничный проезд, 2020 год

Гостиничная 
улица,  
2020 год

Фестиваль молодёжи и студентов, 1957 год

Кадр из фильма  
«Мимино», 1977 год 

Гостиничная улица. Боливиец 
и мексиканка на фоне гостиницы 
«Заря». Фото А. Агапова, 1957 год

Гостиничная улица во время 
фестиваля, 1957 год

Гостиница «Восток» . Фото В. Плахова, 1957 год
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Разумеется — никаких домашних 
животных.

Кстати, о животных. Бывало, 
что животный мир гостиницы 
«радовал» разнообразием, преи-
мущественно в части насекомых 
и мелких грызунов. Их, конечно, 

периодически травили, но неис-
требимая привычка советского 
командированного есть в номере 
превращала эту борьбу в сизифов 
труд (а где ещё есть — ведь далеко 
не при каждой гостинице работал 
буфет, не говоря уже о ресторане; 
да и дорого, да и непривычно).

Курить, правда, разре-
шалось. Насчёт «приносить 

«25. ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОСТИНИЦЕ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) оставлять в номере посторонних 
лиц в своё отсутствие, а также пере-
давать им ключ от номера;
б) уносить из гостиницы ключ от но-
мера;
в) хранить в номере громоздкие 
вещи, легковоспламеняющиеся 
материалы, оружие;
г) пользоваться нагревательными 
приборами;
д) переставлять мебель в номере;
е) держать в гостинице животных 
и птиц;
ж) курить и распивать спиртные 
напитки в номере в случае возра-
жения других проживающих в этом 
номере».

Правила пользования и внутреннего 
распорядка в коммунальных 

гостиницах РСФСР от 12.09.1979

«1.09. БРОНИРОВАНИЕ 
мест производится по письменным 
заявкам министерств, ведомств, 
предприятий и организаций.  <…> 
При опоздании, кроме платы 
за бронирование, взимается плата 
за фактический простой номера или 
места (но не более, чем за сутки). 
При опоздании более, чем на сутки, 
бронь аннулируется».

Прейскурант № К 05 на услуги 
гостиниц от 27.12.1983  

(Госкомцен СССР)

и распивать» — по сезону; в СССР 
борьба с пьянством носила волно-
образный характер, и строгости 
чередовались с послаблениями. 

ОПЫТ, СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫХ...
Опытный путешественник (завод-
ской «толкач», спортсмен, гастроли-
рующий артист, следователь област-
ной прокуратуры, студент-заочник) 
всегда имел при себе «малый набор», 
обеспечивающий сносное суще-
ствование в условиях спартанского 
быта. Во-первых, то самое «устроить-
ся с питанием»: кружка обливная 
эмалированная 0,5 литра — в ней ещё 
можно кипятить чай и заваривать 
вермишелевый суп, а гурманы уму-
дрялись даже картошку варить; разу-
меется, запрещённый кипятильник, 
перочинный нож со штопором или 
нож и штопор по отдельности, ложка. 

Затем шёл «ремнабор» — отвёртка 
и маленькие пассатижи (в гости-
ницах были щедро представлены 
изделия отечественной мебельной 
промышленности, славящиеся 
недолговечным крепежом и фур-
нитурой), специальные проволоч-
ные загогулины для подтягивания 
панцирной сетки кровати, изолента. 
Полотенце — на свой вкус и прихот-
ливость: вообще-то оно полагалось, 
но его могло не быть, а если и было — 
то небольшое вафельное «третьего 
строка службы» (виртуозы, правда, 
умудрялись и им вытереться, но это 
достигалось только упражнени-
ем, например, службой в армии). 
Карты, домино, для интеллектуа-
лов — дорожные шахматы. Запасная 
лампочка. Автор знавал сибаритов, 

возивших собственное постель-
ное белье.

«КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ»
Ещё советский человек должен 

был обладать незаурядными 
дипломатическими и актёрскими 

способностями, ведь для сносного 
существования в гостинице кри-
тически важно расположить к себе 
соседей по номеру, буфетчицу или 
официантку, а также дежурную 
на этаже, иначе ты не то что кипя-
тильник — фонарик не включишь; 
а при соответствующем благо-
склонном отношении счастливчику 
могли даже разрешить положить 
что-то в стоящий в её комнате 
холодильник или продать ночью 
бутылку с умеренной наценкой. По-
вышенный спрос и «птичьи права» 
многих проживающих превращали 
обслуживающий персонал в тира-
нов, эффективных средств против 
которых у простых людей не име-
лось: в жалобную книгу можно было 
хоть поэмы писать... А ночные рейды 
администратора с дружинниками? 
А письмо на работу на бланке гости-
ницы? Нет-нет, козыри всегда оста-
вались в руках администрации.

Правда, и постояльцы бывали 
«хороши». Вырвавшийся на сво-
боду и оказавшийся в купе поезда 
или гостиничном номере совет-
ский человек нередко обнаружи-
вал склонность к разгулу средней 
степени тяжести, и дым коромыслом 
в трёхместном номере какой-нибудь 
«Юности» или «Туриста» был обыч-
ным явлением — хорошо ещё, если 
просто преферанс. Из двух бритвен-
ных лезвий, спичек, ниток и шнура 
умельцы изготавливали кипятиль-
ники непредсказуемой мощно-
сти, которые без труда вырубали 
электричество не только в здании, 
но и в соседних домах. Стремитель-
ные «командировочные» романы 
вспыхивали в самых, казалось бы, 
неприспособленных для этого ме-
стах. Разбивались стаканы, графины 
и зеркала. Наволочку могли исполь-
зовать как тряпку для очистки стола 
после воблы. Отдельные граждане 
при выезде умудрялись прихватить 
не только вафельное полотенце, 

мужчина и женщина, не состоящие 
в законном браке. Однополых же, 
напротив, нещадно «подселяли», так 
как одноместных номеров не хва-
тало (неэкономично!), а советский 
гражданин не должен был жить, как 
буржуй, на двух койках. Категори-
чески запрещалось пользоваться на-
гревательными приборами. Горячая 
вода подавалась в строго определён-
ные часы (и то не всегда, и не только 
горячая; впрочем, так жили целые 
города), а душ и туалет, как правило, 
находились «на этаже». Нельзя было 
приходить после полуночи. Гости 
могли оставаться в номере не позже 
23:00. За порчу — длинный список 
предметов мебели, посуды и белья — 
взыскивался штраф, а процедура 
сдачи номера при выезде напомина-
ла обыск, проводимый опытными 
работниками уголовного розыска. 

но и кое-какие сантехнические узлы 
и агрегаты. Иными словами, сопер-
ники в этих взрослых «казаках-раз-
бойниках» бывали достойны друг 
друга.

Но всё же — относительно недоро-
го. Но всё же — не на вокзале. И с ин-
тересными людьми можно позна-
комиться. А в буфете иногда бывает 
бутылочное пиво... И по сравнению 
с другими распространёнными ме-
стами коллективного проживания — 
общежитием, казармой, стройот-
рядовской палаткой и лагерным 
бараком — не в пример культурнее. 

Самой узнаваемой приметой го-
стиничного быта была облезлая от по-
стоянного употребления табличка 
«Мест нет». От Камчатки до Калинин-
града она неизменно украшала стойку 
администратора. При этом места-то, 
как правило, были, но... бронь обкома, 
бронь завода, областного УКГБ — далее 
по списку. Советская гостиница всё 
время пребывала в нервном ожида-
нии, что в неё приедет кто-то такой, 
кого нельзя не поселить, и поэтому 
отказывала тем, кто уже приехал, 
но не имел за спиной могуществен-
ной организации. Удача улыбалась 
только обаятельным, находчивым или 
щедрым.

«ПОСЛЕ 23:00 ЗАПРЕЩАЕТСЯ…»
Правила проживания состоя-
ли из многих строгих пунктов. 
Не могли поселиться в одном номере 

Карикатура на советские 
гостиницы Самодельный кипятильник из лезвий

Дежурная 
по этажу

Номер в гостинице 
«Алтай», 1977 год. Фото 
с сайта pastvu.com

Кипятильник

Запрещалось 
пользоваться 
нагревательными 
приборами
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«С лицом Сивиллы 
и фигурой Венеры 
Милосской»
С 1869 года семья Марии Ермоловой снимала дачу в посёлке 
Новое Владыкино. Будущая актриса и сёстры гуляли 
по окрестностям (теперь это районы Марфино и Отрадное), 
ходили на речку и пруд, в гости к соседям. Здесь, в любимом 
месте, Ермолова построила позднее свой домик, куда 
приезжала летом к родителям. А в остальное время покоряла 
тысячи москвичей. 

О"#$% Ж'(%)"*)%

в балетном отделении. Вскоре вы-
яснилось, что Мария неуклюжа, та-
лантом к балету не наделена и может 
простоять всю карьеру в кордебалете 
«у воды» — то есть в самом последнем 
ряду никудышных танцовщиц.

«НЕ БЫТЬ АКТРИСОЮ»
В свободное от балетных заня-
тий время юная Маша преда-
валась драматическому искус-
ству: разыгрывала сцены, учила 

наизусть драмы — читать она вы-
училась по театральным пьесам. 
Первая роль в водевиле, в тринадцать 
лет, оказалась неудачной. Знамени-
тые артисты вынесли Марии вер-
дикт — «не быть актрисою». Но она 
верила в своё призвание и попыток 
изменить судьбу не оставляла. Ей 

исполнилось всего 16 лет, когда в по-
исках замены заболевшей актрисе 
ей предложили роль в спектакле 
«Эмилия Галотти». Роль пришлась 
«по размеру» и по темперамен-
ту. Юную дебютантку вызывали 
на поклон двенадцать раз, сама 
она коротко написала в дневнике: 
«Я счастлива сегодня». Проучившись 
ещё два года в театральном училище, 
Мария Ермолова поступила в труппу 
Малого театра.

Первые годы в театре юной ак-
трисе предлагали роли в комедиях 
и водевилях, но её дарование явно 
тяготело к трагедии. Самые нехи-
трые характеры и персонажи Мария 
Николаевна перерабатывала куда 
глубже и серьёзнее, чем предпола-
гали авторы. Театральный критик 
Влас Дорошевич так описывал эту 
особенность актёрского подхода 
Ермоловой:

«На сцене Ермолова варит варенье. 
Правдин её спрашивает… 

Ещё никакой грозы, бури и в поми-
не нет. 

Спокойная молодая девушка ведёт 
ясную жизнь. 

Ни в кого она ещё не влюблялась. Ни-
кто у неё любимого человека не отбивал. 

Правдин спрашивает: 
— Из чего варите варенье? 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СУДЬБА
Татьяна Львовна Щепкина-Купер-
ник, знаменитая переводчица, 
страстная поклонница актрисы 

и близкий её семье человек, в вос-
поминаниях описывает, какое 
невероятное театральное впе-
чатление производила Мария 
Николаевна. Её величественная 
фигура, её грация, изумитель-
ное «живое» лицо и богатей-
ший по диапазону голос. При 
этом в жизни Мария Николаев-
на была чрезвычайно скромна, 
молчалива и даже малообщи-
тельна, письма писала краткие, 

своих чувств выражать как 
будто и не умела. Даже сетовала, 

что без сцены и текста словно ли-
шается способности чувствовать.

Мария Николаевна Ермолова про-
исходила из семьи совсем простой, 

но уже связанной с театром. Дед был 
крепостным скрипачом у князей 
Волконских, а получив «вольную», 
служил «гардеробмейстером» в Ма-
лом театре; отец писал водевили и ра-
ботал суфлёром, а сама Мария росла 
за кулисами и ещё четырёхлетней 
решила, что будет «великой актри-
сой». Именно так. Семья эти намере-
ния дочери поддерживала, и девочку 
девяти лет отдали в театральное 
училище, на бесплатное место Мария Ермолова, 1870 год

Афиша. Из книги «Мария Николаевна 
Ермолова», изд. А. А. Бахрушина, 1905 годМаша Ермолова (в центре) с сёстрами

СОВСЕМ РЯДОМ  
с тем местом, где прежде стоя-
ла дача Ермоловых, находится 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Алтуфьевское шоссе, 
дом 4). На кладбище при храме 
похоронены родители и сёстры 
Марии, и здесь же, по завещанию, 
похоронена она сама.

Ермолова отвечает: 
— Из вишни. 
Но как! 
Можно подумать, что молодая 

девушка варит варенье из собственной 
печени».

Впрочем, эту же статью Дорошевич 
заканчивает признанием, что Ермо-
лова — великая артистка. Несмотря 
на московскую «легенду» вокруг её 
имени, на всеобщее обожание и пре-
клонение публики и рецензентов.

Татьяна Львовна Щепкина-Ку-
перник отмечала, что «Москва 

«Москва 
преклонялась 
перед нею от мала 
до велика»

Малый театр, 
XIX век
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преклонялась перед нею 
от мала до велика» и что 
все готовы были ей «слу-
жить как королеве». Тем 
не менее Ермолова отли-
чалась полным отсутстви-
ем надменности и обраща-
лась одинаково приветливо 
как с высокими чинами, 
так и с последними теа-
тральными служащими.

Когда Ермолова стала 
получать роли «по себе», она 
сыграла незабываемых геро-
инь: Офелию, Дездемону, 
Елизавету, Марию Стюарт, 
Федру, Сафо и леди Макбет. 
Успех был оглушительный 
и непременный. Лучшей 
и самой важной для русского 
театра ролью сама Мария 
Николаевна считала роль 

Жанны д’Арк в драме Шиллера «Ор-
леанская дева» — артистка исполняла 
эту роль в течение восемнадцати лет. 

ПЕРВАЯ НАРОДНАЯ
Переход от героинь к «старухам» 
Ермоловой давался тяжело, ей даже 
пришлось сделать перерыв, что-
бы отойти от привычных ролей. 

На сцене великая актриса царила 
полвека. В 1920 году уже советская 
власть присвоила ей, первой из ак-
трис, звание «Народная артистка 
республики». Официально сцену 
Ермолова покинула в 1923-м, но ещё 
давала концерты как чтица, встре-
чалась со зрителями. Однако очень 
скоро здоровье стало подводить.

Частная жизнь Марии Николаев-
ны выглядела мирно: она вышла за-
муж в 23 года за будущего успешного 

Мария Ермолова — первая 
народная артистка РСФСР

Муж артистки покинул страну 
в 1918 году и спустя три года умер 
в Константинополе.

ДВА ПОГОСТА
В последние годы жизни болезнь 
обессилила Ермолову, она даже раз-
говаривала мало, только благодарила 
за внимание, уход и любовь. Когда 
Мария Николаевна умерла (это слу-
чилось 12 марта 1928 года), прощание 
с ней длилось несколько дней. Отпева-
ли актрису в церкви Большого Возне-
сения у Никитских ворот при боль-
шом стечении народа и духовенства, 
прощание прошло в Щепкинском 
фойе Малого театра. Потом, соглас-
но завещанию, гроб с телом Марии 
Николаевны перевезли во Владыкино, 
где она и похоронена. В дальнейшем, 

юриста, присяжного поверенного 
Николая Шубинского. Он был потом-
ственным дворянином, землевла-
дельцем и конезаводчиком, прини-
мал участие в общественной жизни, 
стал одним из создателей партии 
октябристов, избирался членом Го-
сударственной думы. Брак оказался 
неудачным, интересы и склонности 
супругов не совпадали, и вскоре 
каждый зажил своей жизнью.  Дочь 
Маргарита, родившаяся в 1876 году, 
была единственной причиной, по ко-
торой этот союз сохранился, хотя 

и формально. Позднее 
она написала воспо-
минания о матери 
и отметила, что брак 
«сделался фиктив-
ным», причём мать, 

чтобы не оставлять дочь равнодуш-
ному отцу, пожертвовала своей лич-
ной жизнью и любовью. 

Особняк на Тверском бульваре, 
где сейчас расположен дом-музей 
Марии Ермоловой, Николай Шу-
бинский купил в 1889 году. После 
революции 1917 года всё имущество 
Николая Петровича национализи-
ровала советская власть. Особняк 
Моссовет отдал актрисе Ермоло-
вой в пожизненное пользование. 

Сцена из спектакля по пьесе 
А. Островского «Без вины 
виноватые» в постановке 
Малого театра. Кручинина — 
Мария Ермолова, 
Незнамов — Александр 
Остужев, 1913 год

Мария Николаевна Ермолова в роли Жанны 
д’Арк в спектакле «Орлеанская дева», 1884 год

Место захоронения 
Ермоловой

Николай 
Шубинский

Портрет актрисы 
М. Ермоловой.  
Валентин Серов, 
1905 год

когда Новодевичье кладбище стало 
некрополем для самых выдающихся 
граждан страны, прах Марии Ер-
моловой перенесли туда. Но вот как 
именно и когда это было сделано — 
сведения разнятся. Надпись на камне 
у церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине сообща-
ет — в 1969 году. Другие источники 
называют и просто «тридцатые» 
годы, и 1940-й, и 1971-й.

Вряд ли Ермолову похоронили 
на Новодевичьем позднее Татьяны 
Щепкиной-Куперник (она скончалась 
в 1952 году) и дочери — Маргариты Зе-
ленской (она умерла в 1965-м). Могила 
Ермоловой на Новодевичьем кладби-
ще есть в списке взятых под охрану 
постановлением Совета Министров 
РСФСР от 1960 года. Скорее всего, прах 
власти перенесли в 1940-м, а докумен-
ты об этом могли пропасть во время 
войны. История умалчивает, сделали 
ли всё должным образом, но ходил 
слух, что прах родных Ермоловой 
перенесли на Долгопрудненское клад-
бище, а из могилы актрисы извлекли 
и перезахоронили только кость руки! 
На месте могилы у Рождественской 
церкви сейчас можно увидеть таблич-
ку: «Здесь покоятся великая русская 
актриса Мария Николаевна Ермолова, 
её родители и сестры»; а рядом — не-
большой обелиск с крестом и надпи-
сью: «Здесь с 1928 по 1969 годы была 
погребена великая русская актриса 
Мария Николаевна Ермолова, её роди-
тели и сёстры. Вечная память». 
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«Всё, что хотел, 
спел»
В 2015 году народный артист СССР Иосиф Кобзон набрал 
свой вокальный класс в молодом Институте театрального 
искусства, что расположился на Ботанической улице района 
Марфино. К тому времени певец уже давно стал легендой 
эстрадной сцены. Непросто будет его ученикам повторить, 
а то и превзойти успех наставника.

М"#$% И''"#$()(*"

ДЕЛО МЭТРА ЖИВЁТ
Преподавать Кобзон начал ещё 
в середине 80-х годов, став худру-
ком вокально-эстрадного отделе-
ния МПИ им. Гнесиных, — мэтр 
учил эстрадному вокалу и получил 

в 1993 году профессорское звание. 
Среди выпускников Иосифа Давы-
довича в Гнесинке — певицы Ирина 
Отиева и Валерия.

Вокальный класс профессора 
Кобзона в Институте театрального 
искусства продолжает свою образо-
вательную работу и после кончины 
Иосифа Давыдовича (30 августа 
2018 года).

В 2020 году в состав Совета учре-
дителей ИТИ вошёл благотворитель-
ный фонд «Кобзон». Президентом 
фонда и председателем Попечитель-
ского совета ИТИ стала вдова певца 
Нелли Михайловна.

Семья у Иосифа Давыдовича 
всегда была на первом месте. С Нел-
ли Михайловной артист прожил 
в браке 47 лет, они воспитали троих 
детей и семерых внуков. Несмотря 
на то что Кобзон ранее был дважды 
женат — на певице Веронике Кру-
гловой и актрисе Людмиле Гурчен-
ко, именно с Нинель артист обрёл 
настоящее счастье. Сейчас Нелли 
Михайловна делает многое, чтобы 
дело мужа продолжало жить, — Фонд 
«Кобзон» помогает начинающим 
талантам найти своё призвание. 

А вот Иосифу Давыдови-
чу пришлось добиваться всего 

самому — его детство и юность при-
шлись на тяжёлые военные и после-
военные годы...

«НОРМАЛЬНОЕ БЫЛО ТАКОЕ, 
ТЯЖЁЛОЕ ДЕТСТВО»
Назвали мальчика Иосифом 
не в честь народного вождя, как мно-
гие думали, а именем дяди — люби-
мого брата матери. Вокруг Иосифа 
Кобзона и его биографии всегда 
ходило много слухов. К ним он отно-
сился то со скепсисом, то с ирони-
ей, но сам старался говорить о себе 
правдиво. О своём детстве певец 
рассказывал:

«Мне было 4 года, когда 
мы в спешном порядке покидали 
Львов, где нас застала война. Мама 
работала во Львове судьёй город-
ским, отец работал директором 
кондитерской фабрики. Отец ушёл 
на фронт сразу же, два брата родных 
маминых тоже ушли (…) на фронт, 
а мама нас (…) стала перевозить 

ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО искусства основан в 2012 году. Вуз 
обучает актёрскому и хореографическому искусству, режиссуре. Иосиф 
Давыдович Кобзон был одним из учредителей института, а затем стал 
его президентом и художественным руководителем. Потому имя зна-
менитого певца стало неразрывно связано с названием ИТИ. Институт 
театрального искусства имени И. Д. Кобзона входит в состав всемирной 
творческой организации — Международный институт театра при ЮНЕ-
СКО. Студентам ИТИ вручаются государственные дипломы. В 2017 году 
по распоряжению властей здание в московском районе Марфино 
по адресу Ботаническая улица, дом 21 безвозмездно перешло вузу.

И. Кобзон с супругой Нелли. Фото С. Гунеева, 2017 год

Иван Козловский (1900–1993)

Сергей Лемешев 
(1902–1977)

Институт театрального 
искусства, 2020 год
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в эвакуацию, притом не зная куда 
(…). Нас отправили в Среднюю Азию, 
и мы провели все годы войны (…) 
под Ташкентом, в одной узбекской 
семье. Нас было много, их было 
не меньше, все спали на полу (…).

Нормальное было такое, тяжёлое 
детство (…). Отец в 1943 году конту-
женным находился на лечении в мо-
сковском госпитале. Но, видимо, хо-
рошо его лечили, потому что, выйдя 
из госпиталя, он в Москве же [завёл] 
себе другую семью. Нас он оставил, 
и мама нас воспитывала одна. Сразу 
же, как только освободили Донбасс, 
в 1944 году, мы тут же возвратились 
(…). Это моя родина».

Позже мать вышла замуж ещё раз, 
в семье стало шестеро детей — пя-
теро сыновей и дочь. День Победы 
встретили в Славянске в комму-
нальной квартире. В школу Иосиф 
пошёл в Краматорске, а в возрасте 
14 лет поступил в Днепропетровский 
горный техникум (в Днепропетровск 
семья перебралась к концу 1940-х). 
Юноша хорошо учился, занимался 
боксом, много пел в художественной 
самодеятельности. В техникуме была 
хорошая стипендия, появилась воз-
можность помогать многочисленной 
родне. 

В армии на втором году службы 
Иосифа Кобзона определили в ан-
самбль песни и пляски Закавказско-
го военного округа, в котором он со-
лировал. Вернувшись, Иосиф решил 
уехать в Москву: «Потом, после того 
как я уже стал учиться, никто не ве-
рил, что еврей из Днепропетровска 
в солдатской форме поступит в Мо-
скве учиться в Гнесинский инсти-
тут. Но я поступил».

«МЫ  АРТИСТЫ ЦИРКОВЫЕ…»
Поступив в Гнесинку, Кобзон устроил-
ся на работу — петь в Цирке на Цвет-
ном бульваре. Начинающий артист 
исполнял цирковые песни в прологе 
программ и между номерами. Там 
судьба свела молодого артиста с Оле-
гом Поповым, Юрием Никулиным, 
со звёздной династией Кио.

По комсомольской работе 
на Кобзоне лежала обязанность 
распределения бесплатных пропу-
сков и контрамарок для студентов 
в театры и на концертные площадки 
столицы. Это позволило молодому 

певцу слушать с галёрок 
в Консерватории или 
в Большом театре высту-
пления легенд певческо-
го искусства, таких как 
Лемешев и Козловский.

Кобзон одинаково 
ценил и композиторов, 
и поэтов, чьи произведе-
ния он исполнял. Иосиф 

Давыдович однажды подметил, что 
как певец он вырос в «эпоху ренес-
санса»: Шостакович, Соловьёв-Се-
дой, Островский, Хренников, 
Фельцман, Колмановский, Фрад-
кин, Блантер — Кобзон плодотворно 
работал со всеми знаменитыми 
композиторами.

Среди поэтов тоже оказалось 
много ярких имён: «Это была эпо-
ха фантастическая, послевоенная 

песенная эпоха. Когда были самые 
лучшие песни, самые лучшие стихи. 
В песне работали и Матусовский, 
и Долматовский, и Ошанин, Рожде-
ственский, Евтушенко, Ваншенкин, 
Гамзатов и так далее. Какие фанта-
стические имена работали!» Пел Коб-
зон и песни Окуджавы, и Высоцкого.

ПЕНИЕ «В САМУЮ ТОЧКУ»
К 1970-м годам Иосиф Кобзон стал 
звездой не только всесоюзного, 
но и мирового масштаба. Солист Все-
союзного радио, Госконцерта и Мо-
сконцерта — Иосиф Кобзон к середине 
1960-х стал лауреатом международ-
ных фестивалей эстрадной песни 
в Польше (в городе Сопоте) и в Бол-
гарии. Начались многочисленные 
сольные концерты, иногда несколько 
за один день, и длительные гастроли 
по всему Советскому Союзу, а по-
том и за рубежом. Иосиф Кобзон 
выступал на первых площад-
ках страны — в Колонном зале 
Дома Союзов и в Кремлёвском 
дворце, за что в народе полу-
чил прозвище «кремлёвский 
соловей», к которому сам певец 

относился иро-
нично.

Ещё с нача-
ла 60-х Иосиф 
Кобзон стал 
появляться 
на телевидении. 

Одно из первых появлений в «Голубом 
огоньке» получилось особенно эффек-
тным и запоминающимся: с автома-
том в руке и наложенной бородой а-ля 
Кастро — брутальный молодой певец 
зажигательно исполнил хит «Куба — 
любовь моя». А ведь телезрители ещё 
не опомнились от лирико-драматиче-
ского баритона, с запоминающимися 
интонациями, когда Кобзон спел 
«А у нас во дворе...» в передаче «С до-
брым утром!». Он покорил публику.

В 1973 году на советские экраны 
вышел телевизионный многосерий-
ный фильм «Семнадцать мгновений 
весны». Особое внимание режиссёр 
картины Татьяна Лиознова уделяла 
музыкальной части картины. Музы-
ку на слова Роберта Рождественского 
написал композитор Микаэл Тари-
вердиев. Для записи двух основных 
тем пригласили Муслима Магомае-

ва и Иосифа Кобзона. Исполнение 
обоих артистов было безупреч-
но. Но именно в голосе Кобзона 
Лиознова услышала нужные ей 
интонации, необходимые для 
полного художественного пор-

трета разведчика Штирлица. 

«Забудь, что ты Кобзон», — только 
и сказала Лиознова певцу.

По мнению композитора и ре-
жиссёра, финальная запись Кобзона 
«попала в самую точку».

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В 1980 году Кобзон первым из со-
ветских артистов поехал выступать 
в Афганистан. Певец отработал 
девять военных командировок. 
Пел он и в Чернобыле, и в Спитаке, 
давал благотворительные концерты. 
В 2002 году, уже депутат Госдумы, 
Кобзон сам отправился в «горячую 
точку» — в захваченное террориста-
ми театральное здание на Дубровке. 
Иосиф Давыдович вывел оттуда за-
ложницу и двух её детей. Так певец 
остался в истории ещё и как человек, 
который стремился оказать реаль-
ную помощь соотечественникам, 
попавшим в беду.

Он сам подвёл итог своей жиз-
ни: «Мне не стыдно ни перед стра-
ной, ни перед родными, близкими, 
друзьями, ни перед культурой своей 
и ни перед искусством. Всё, что 
хотел, всё спел, всё записал. У меня 
свыше трёх тысяч записей. Ну, ладно, 
какое-то время меня будут вспоми-
нать мои добрые слушатели, или мои 
внучки (…). Поэтому у меня нет стра-
ха. Ах, я не доделал, ах я не долюбил. 
ах, я не дожил. У меня нет этого “ах”. 
Потому что я всё испытал». 

И. Кобзон. Фото В. Акимова, 
1988 год

Жители Кабула у афиши концерта Кобзона. 
Фото В. Вяткина, 1980  год

Кобзон с освобождёнными заложниками 
у здания Театрального центра 
на Дубровке. Фото А. Денисова, 2002  год

Памятник Иосифу 
Кобзону, 2020 год

В армии на втором году 
службы Иосифа Кобзона 
определили в ансамбль 
песни и пляски

К 1970-м годам Иосиф Кобзон 
стал звездой мирового 
масштаба
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Недавно легендарная студия «Союзмультфильм» переехала 
в новое здание — в Марфино, на улицу Академика Королёва. 
Это настоящий город-сказка, куда может прийти каждый. 
У главного входа на ярких лавочках сидят Волк и Заяц 
из «Ну, погоди!».  Неподалёку Чебурашка и крокодил Гена, 
Черепаха и Львёнок — целая аллея звёзд. Здесь работает 
музей, действует детская школа, проходят экскурсии. 
А главное — создаются новые мультфильмы. Очевидно, 
за новым комплексом — огромное и радостное будущее. 
Мы же заглянем в прошлое, в историю отечественной 
мультипликации.

А"#$%#& М()*+,-.+/

БАЛЕРИНЫ И ЖУКИ  
ПИОНЕРЫ РОССИЙСКОЙ 
АНИМАЦИИ
Первым отечественным аниматором 
считается балетмейстер Мариинского 
театра Александр Ширяев. Он ещё 
на заре кинематографа, в 1906 году, 
начал снимать движения кукол, с ко-
торыми работал как с живыми тан-
цовщиками. Куклы мастера 
выполняли сложные балет-
ные вращения и прыжки. 
Но, к сожалению, Ширяев 
оказался не таким хорошим 
промоутером, и его ленты 
не завоевали рынок.

Гораздо более 
известными 
стали творения 
кинорежиссёра 

Владислава Старевича. В 1910 го-
ду он снял научно-популярный 
мультфильм о насекомых, точнее, 
о битве жуков-рогачей за самку. Это 
были настоящие, но умерщвлённые 
и специальным образом обработан-
ные жуки. Кукловоды их дёргали 
за тонкие проволочки.

Знакомство с анимацией 
у русских зрителей 
началось с насекомых

Кадр из мультипликационного 
фильма А. В. Ширяева «Пьеро-
художники», 1906‒1909 годы

Александр Ширяев , российский 
балетмейстер и аниматор, 1904 год

Владислав 
Старевич, 
1909 год
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Огромным успехом пользовался 
мультфильм, снятый Старевичем 
через два года, — «Прекрасная Люка-
нида, или Война усачей с рогачами». 
Это уже не научпоп, а полноценное 
драматическое действо: жуки разы-
грывали сцены из романов о рыцар-
ском Средневековье. Зрителей особо 
изумляло то, что насекомых можно 
так прекрасно выдрессировать. Мно-
гим даже в голову не приходило, что 
это мёртвые жуки — по сути, мульти-
пликационные куклы.

Затем последовали ленты «Месть 
кинематографического оператора», 
«Стрекоза и муравей», «Рождество 
у обитателей леса». В пятиминут-
ном «Рождестве...» уже использова-
лись и классические куклы, которые 
прекрасным образом взаимодей-
ствовали с проверенными «актёра-
ми» — жуками.

«В ШТАНИШКАХ МИККИ
МАУСА»
После революции 1917 года, 
ясное дело, было не до муль-

тиков. Только в 1924 году при 
Государственном техникуме ки-

нематографии открылось Экспери-
ментальное бюро мультипликации. 
Пожалуй, с этого момента следует 
отсчитывать полноценную историю 
отечественной рисованной мульти-
пликации.

Правда, в первое время муль-
типликаторы придерживались 
революционной тематики. Если 
до революции бал правили жуки, 
то после — пролетарская идеология. 
Одна из первых лент, к примеру, 
называлась «Межпланетная револю-
ция»: буржуи со всего земного шара, 
напуганные мировой революцией, 
отправляются в космос, но револю-
ционное движение настигает их 
и там.

Анимация, впрочем, вскоре по-
шла на взлёт. Мультфильмы делали 
на многочисленных студиях — 
«Культкино», «Совкино» и прочих. 
Сюжеты постепенно отошли от идео-
логии и политики, стали разнообраз-
ней. У отечественных аниматоров 
появился в то время и свой кумир — 
Уолт Дисней. Мультипли-
катор Леонид Шварцман 

МОРОЖЕНОЕ ОТ СЕРГЕЯ 
МИХАЛКОВА
В 1936 году на базе нескольких кол-
лективов основана новая студия — 
«Союздетмультфильм» (с 1937 го да 
«Союзмультфильм»). В истории оте-
чественной анимации начинается 
«золотой» век.

Первый мультфильм, созданный 
новой студией, носил название 
«В Африке жарко». Сценарий к нему 
написал Сергей Михалков. Афри-
канским зверятам ужасно хотелось 
мороженого, которое им прямо 
с Северного полюса благополучно 
доставили обезьяна и морж. И так 
же благополучно вернулись обрат-
но, разумеется, тоже с гостинца-
ми — бананами и ананасами. А уже 
в 1939 го ду «Союзмультфильм» выпу-
стил небезызвестный «Мойдодыр» 
по сказке Корнея Чуковского — пер-
вую версию, чёрно-белую. Вторая 

появится в 1954 году, и её сделает 
тот же режиссёр — Иван Петрович 
Иванов-Вано.

«Союзмультфильм» стал анима-
ционным лидером. Всё самое инте-
ресное, что создавалось советскими 
мультипликаторами, имело хорошо 
знакомый логотип этой гигантской 
студии. Первое время акцент делали 
на сказках и мире животных. Види-
мо, сказывались особенности возник-
новения анимации в нашей стране. 
Ну и, конечно, здесь не обошлось без 
диснеевского авторитета. Мульт-
фильмы вроде «Почему у носорога 
шкура в складках» снимались один 
за другим. О пропаганде, разумеется, 
мультипликаторы тоже не забыва-
ли — просто не дали бы забыть.

С ВОСТОЧНЫМ КОЛОРИТОМ
Перед самым началом Великой 
Отечественной войны на экранах 

появился фильм 
«Муха-цокотуха» 
режиссёра Вла-
димира Сутеева. 
Его сдали поздно 
вечером 21 июня 
1941 года. Вскоре 
«Союзмультфильм» 
эвакуировали 
в Самарканд. Ра-
бота, разумеется, 
не прерывалась. 
В Узбекистане 
мультипликаторы 
сделали мно-
го известных 
мультфильмов — 

утверждал: «Говорят, что писатели 
вышли из гоголевской “Шинели”. 
А создатели мультфильмов выросли 
в штанишках Микки-Мауса! Многие 
ведущие наши и режиссёры, и ху-
дожники, были под большим влия-
нием студии Диснея». 

АНИМАЦИЯ 
И МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ: 
ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?

Разберёмся в терминах. Под муль-
типликацией понимают множество 
изображений, воспроизведение 
которых со скоростью 24 кадра 
в секунду создаёт впечатление 
движения. Каждый кадр художник 
прорисовывает вручную. Если это 
куклы или пластилиновые фигурки — 
то же самое. Для каждого нового 
кадра им вручную придаётся новое 
положение.

Анимация — более современный 
подвид мультипликации. Как прави-
ло, персонаж или какой-либо объект 
художники прорисовывают один 
раз, а движение (т. е. анимирова-
ние — «оживление») придаётся с по-
мощью компьютерных программ, 
за счёт перемещения определённых 
точек. Чем больше этих точек, тем 
более естественным кажется пер-
сонаж.
Часто вместо сказочного героя дви-
гается актёр. Он танцует, крадётся, 
подпрыгивает. К нему прикреплены 
датчики как раз в тех местах, где 
находятся точки, управляющие ани-
мационной фигурой — в результате 
она в точности повторяет движения 
реального человека.

Иван Петрович Иванов-Вано (1900‒1987)

Кадр из мультфильма «В Африке 
жарко», 1936 год

Кадр из мультфильма «Мойдодыр». 
Режиссёр Иван Петрович Иванов-Вано,  
1954 год

Кадр из мультфильма «Краденое 

солнце», 1943 год

Кадр из мультфильма «Мойдодыр», 1939 год

Уолт Дисней,  
1938 год

Кадр из мультфильма «Межпланетная революция», 1924 г од

«Краденое солнце», «Сказка о царе 
Салтане», «Синбад-мореход». Очевид-
но, что восточная локация сказалась 
на репертуаре студии.
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По возвращении в Москву «Со-
юзмультфильм» справил новоселье. 
Власти выделили студии церковь 
Николы Чудотворца в Новой Слободе. 
Это не был акт борьбы с религией — 
храм закрыли ещё в 1934 году, и в нём 
сперва разместился музей атеизма.

Вторую церковь выделили ани-
маторам спустя десятилетие — храм 
Спаса Преображения на Песках, 
известный по картине Василия 
Поленова «Московский дворик». Его 
закрыли ещё раньше — в 1932 году.

Вскоре после возвращения, 
в 1948 го ду, на студии создали ленту 
«Цветик-семицветик» по однои-
мённой детской сказке Валентина 

Катаева. Добрая 
история про девочку 
Женю, которая по-
жертвовала послед-
ним лепестком чудес-
ного цветка и вместо 

какой-нибудь легко-
мысленной прихоти 

«вылечила» незнакомого 
хромого мальчика, при-
шлась в послевоенной 
стране очень кстати.

Затем были «Каштанка», «Золотая 
Антилопа», «Аленький цветочек» — 
множество прекрасных лент, кото-
рые охотно пересматривают до сих 
пор. «Снегурочка», «Непослушный 
котёнок», «Необыкновенный матч»… 
Студия всё громче заявляла о себе.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ШЕСТЬДЕСЯТ 
ДЕВЯТЫЙ
В 1969 году снят «Винни-Пух». Он так 
понравился зрителям, что спустя два 
года сделали продолжение — «Вин-
ни-Пух идёт в гости», а ещё через 
год — «Винни-Пух и день забот». Ре-
жиссёр Фёдор Хитрук за эту работу, 
казалось бы, несерьёзную, получил 
Государственную премию СССР.

Фильм сделан по мотивам сказ-
ки английского писателя Алана 
Милна. Вольфганг Райтерман, 
автор диснеевской версии той же 

сказки, признался, что работа Хи-
трука ему понравилась больше, чем 
собственная.

Успех этой ленты в большой 
степени сложился благодаря необыч-
ным голосам, которыми разговари-
вают персонажи. Актёры говорили 
нарочито медленно, а при монтаже 
звуковую дорожку ускорили. В ре-
зультате и возникла та самая забав-
ная мультяшность.

Тогда же, в 1969 году, вышел мульт-
фильм Романа Качанова «Крокодил 
Гена» по книге Эдуарда Успенского 
«Крокодил Гена и его друзья». Этот 
фильм сразу стал культовым. Жите-
лей СССР по имени Геннадий стали 
в шутку называть крокодилами. 
Геннадиев боялись дети и прятались 
от них под стол — образ доброго Гены 
из мультфильма сливался с образом 

злобного крокодила из сказки 
Корнея Чуковского «Кро-
кодил», а также с живыми 
крокодилами из зоопарка. 

Вся страна распевала песню старой 
хулиганки Шапокляк, а по чис-
лу анекдотов герои мультфильма 
сравнялись с Чапаевым и Вовочкой 
(фильм про Штирлица тогда ещё 
не вышел на экраны).

Этот год оказался щедр на ше-
девры. Тогда же Инесса Ковалевская 
сняла по сказке братьев Гримм 
«Бременских музыкантов». Музыку 
к мультфильму-мюзиклу написал 
композитор Геннадий Гладков, а пел 
почти за всех персонажей, кроме 
Принцессы (Эльмира Жерздева) 
и Осла (Анатолий Горохов), популяр-
ный актёр Олег Анофриев.

Лента запомнилась в первую 
очередь «Песней Бременских му-
зыкантов» («Ничего на свете лучше 
нету…»). Редкая дружеская и семей-
ная пирушка обходилась без 

неё. В России это высшая оценка 
песне — если она становится за-
стольной.

СНОВА ШЕСТЬДЕСЯТ 
ДЕВЯТЫЙ, ИЛИ В ПОГОНЕ ЗА 
ЗАЙЦЕМ
Ещё один подарок 1969 года — пер-
вая серия мультсериала Вячеслава 
Котёночкина «Ну, погоди!». «Со-
юзмультфильм» превзошёл сам 
себя. Хотя, казалось бы, всё очень 
просто — в каждой серии шпани-
стый Волк гоняется за чересчур 
правильным Зайцем, чтобы его 
поймать и съесть. И каждый раз 
ему это не удаётся. При этом сим-
патии зрителей часто оказываются 
скорее на стороне Волка — он про-
стоватый, обаятельный, к тому же 
неудачник. А Заяц в своей правиль-

ности бывает уж очень про-
тивным. Кроме того, в ка-

ждой серии явственно 
проступает советская 
безалаберность бреж-
невской эпохи — в за-
боре обнаруживается 
дыра, в комнате смеха 
гаснет свет, автомат 
с газировкой реагиру-
ет на обычный удар.

У ЭЛЕКТРОННОЙ ИГРЫ 
о Зайце и Волке было два назва-
ния — «Ну, погоди!» и «Электроника 
ИМ-02». На жидкокристаллическом 
экране четыре курицы с невероят-
ной скоростью несли яйца. Яйца 
падали, а Волк, управляемый игро-
ком, должен был их поймать. Время 
от времени возникал Заяц, но он во-
обще ничего не делал. Кроме того, 
игра показывала время и могла 
служить будильником — Заяц выпол-
нял роль кукушки, время от времени 
высовывая свою морду. Несколько 
странный сюжет игры объясняется 
тем, что фактически это пиратская 
копия японской игры Nintendo 
EG-26 Egg. Правда, в подлиннике 
вместо Зайца действовал петух. 
Советские люди этого, разумеется, 
не знали и приняли недешёвую за-
баву на ура — стоила игра 25 рублей!

Мультфильм вошёл в резонанс 
с ожиданиями зрителей — и детей, 
и взрослых. Прекрасно узнаваемые 
Волк и Заяц размно-
жились в настенных 
календарях и дво-
ровых граффити. 
Они воплотились 

 Кадр из мультфильма 
«Бременские 
музыканты». Режиссёр 
Инесса Ковалевская, 
1969 год

Инесса Ковалевская

Церковь Николая Чудотворца в Новой 
слободе. Фотография из альбома Николая 
Найдёнова, 1882 год

Кадр из мультфильма «Чебурашка». 
Режиссёр Роман Качанов, 1971 год

Кадр 
из мультфильма 
«Аленький 
цветочек». 
Режиссёр  Лев 
Атаманов, 
1952 год

Кадр 
из мультфильма 
«Цветик-
семицветик». 
Режиссёр  Михаил 
Цехановский, 
1948 год
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ТАЙМЛАЙН

ВОСХОЖДЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

в детских площадках и парковых 
аттракционах. С ними сконструи-
ровали электронную игру. И в наши 
дни дети обожают «Ну, погоди!», 
а сам «Союзмультфильм» приступает 
к съёмкам 52 новых серий. «Ну, по-
годи!» овладел всей страной и до сих 
пор её не отпускает. 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
МУЛЬТФИЛЬМ СДЕЛАЛ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
В 1970-е «Союзмультфильм» стано-
вится крупнейшей анимационной 
студией Европы. К счастью, это 
не сказывается на продукции — 
мультфильмы всё так же не похожи 
друг на друга. Если не видеть выход-
ные данные, то невозможно и пред-
положить, что они созданы одним 
производителем.

В 1975 году Юрий Норштейн 
снял на студии мультфильм, ко-
торый перевернул представление 
о том, какими вообще должны быть 
мультики. Даже не верится, что 
лента «Ёжик в тумане» появилась 
в советское время, в эпоху застоя. 
Сюжет до крайности прост. Десять 
минут Ёжик ходит в тумане, заблу-
дившись по пути в гости к Медве-
жонку, что-то бормочет себе под нос, 
сталкивается с другими животны-
ми, которые тоже бродят в тумане, 
перекрикивается с ними. А затем 
встречается с Медвежонком. И всё.

Мультфильм тут же стал знаме-
нитым даже за пределами 
СССР, его название — «Ёжик 
в тумане» — и теперь 

популярнейший мем. «Ёжику» при-
своили более 35 премий, и отечествен-
ных, и международных. В 2003 году 
140 кинокритиков и аниматоров 
разных стран признали его лучшим 
мультфильмом в мире. И это — 

спустя почти три десятилетия после 
его появления. Тем не менее «Ёжик 
в тумане» не стал поворотным момен-
том в работе «Союзмультфильма». Сту-
дия продолжала снимать традицион-
ные мультики, а «Ёжик» так и остался 
уникальным и неповторимым. 

ПЕРВЫЙ В СОЮЗЕ
За ним последовали новые шедев-
ры — «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Трое из Простоквашино», «Котёнок 
по имени Гав». Правда, тогда же, 
в семидесятые годы, «Союзмульт-
фильм» начал утрачивать положение 
монополиста. Мультфильмы при-
нялись выпускать многочисленные 
региональные студии — «Леннауч-
фильм», «Свердловсктелефильм», «Вол-
гоградтелефильм», «Беларусьфильм», 

«Киевнаучфильм»... На «Саратовтеле-
фильме» произвели мультфильм «Про 
мальчика, который кричал на тигра». 
На «Куйбышевтелефильме» — «Вол-
шебный мешочек». В Свердловске 
(ныне Екатеринбург) сделали добрую 

сказку под названием 
«Бурёнка из Маслёнкино». 
Студия «Мульттелефильм» 
существовала и при творче-
ском объединении «Экран». 
Именно там мультипли-
каторы сняли известные 
мультики про Незнайку, 
Мюнхаузена и кота Лео-
польда.

Но составить полноценную конку-
ренцию «Союзмультфильму» они 
не могли. «Союзмультфильм» летает 
высоко, не схватишь. Неудивительно, 
что именно ему доставались самые 
крупные, престижные и ответствен-
ные госзаказы. Например, подготов-
ка анимации к Олимпиаде-80.

«ЩАС СПОЮ»
1982 год — премьера ещё одного 
культового мультфильма. Эдуард 
Назаров снял добрую сказку о дружбе 
и взаимопомощи двух бывших вра-
гов — опального старого пса и лесно-
го волка. Всего десять с половиной 
минут, а ради них Назаров совершил 
долгое путешествие по украинской 
глубинке. Действие мультфильма 
происходит на украинском хуторе, 
и хотелось, чтобы всё — от хаты до те-

лежного колеса — выглядело до-
стоверно.

Этот шедевр подарил 
нам целых две крыла-

тые фразы, которые 
не устарели до сих 

пор — «Щас спою» 

и «Ты заходи, если что». А скуль-
птурные изображения героев этого 
мультфильма украшают Киев, Томск, 
Ангарск и село Святопетровское Кие-
во-Святошинского района.

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 
НА ИЗЛЁТЕ И ПОСЛЕ СОЮЗА
Позиции «Союзмультфильма» ощу-
тимо пошатнулись лишь в 1988 го ду, 
когда при молодом ВТПО «Видео-
фильм» возникла студия «Пилот». 
Вовсю шла горбачёвская пере-
стройка, и то, что до этого счита-
лось одним из главных достоинств 
«Союзмультфильма» — богатое 
советское прошлое, — вдруг стало ра-
ботать против его репутации. Ленты 
типа «Сказки о Мальчише-Кибальчи-
ше», «Песни о соколе» и «Летающего 
пролетария» тянули вниз тяжёлым 
грузом. Да и денег на новые фильмы 
катастрофически не хватало.

«Пилот» был фактически автор-
ским проектом — режиссёра Алек-
сандра Татарского. Уже этот факт 
смотрелся ново. Упор делался на са-
мые передовые технологии, на гра-
мотное продвижение, успешную 

рекламу. Сама студия, буду-
чи проектом, мыслила и дей-
ствовала тоже проектами. 
«Гора самоцветов» и «Братья 
Пилоты» сделались новыми 
хозяевами мультипликаци-
онного пространства. Но при 

всех безусловных достоинствах 
мультфильмов студии Татарского 
в душу зрителя больше запали Заяц 
и Волк, Чебурашка и Ёжик в тумане, 
а вовсе не «Тук-тук» и «Я вас слы-
шу». Впрочем, всё это субъективно, 
и убеждённые поклонники эстетики 
Татарского обязательно найдут что 
возразить.

Между тем волна яростного от-
рицания всего, что создавалось при 
социализме, прошла. Мальчиши-ки-
бальчиши успешно позабылись, 
зато «Ну, погоди!» и прочие шедевры 
стали ещё более любимыми.

Долгие десятилетия студия «Союз-
мультфильм» не только обеспечивала 
нас прекрасными мультфильмами, 
но и формировала облик наших дво-
ров и площадей, определяла внешний 
вид детских площадок, задавала темы 
анекдотов, персонажей игрушек.

История на этом не заканчивает-
ся. «Союзмультфильм» вновь на коне. 
За всё время существования студии 
её режиссёры и художники создали 
более полутора тысяч мультфильмов. 
И отсчёт продолжается. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ПРОТОПОПЕ АВВАКУМЕ (СТР. 54–55)
1. И сразу нет. Отец — священник, мать — набожная женщина, позже ушедшая в монастырь. Сын 
уже в 22 года стал диаконом, а в 24 — священником. Вера его крепла с самого детства. 
2. О да. Когда в село пришли скоморохи с песнями, плясками и медведями, Аввакум прогнал их, 
разломал всю атрибутику, одного медведя избил, а другого отпустил. 
3. Да, оба принадлежали к «Кружку ревнителей благочестия». Но став патриархом, Никон решил 
реформировать русскую церковь на манер современной ему греческой. А Аввакум был сторонни-
ком соблюдения древних византийских традиций. 
4. Логично. Многие отказались креститься тремя пальцами, как того хотел патриарх Никон. Это, 
наверное, самая главная причина раскола. 
5. Снова верно. Царь поначалу ценил его и советовался с ним. Но приоритетом было наладить 
внутреннюю и внешнюю политику, а Аввакума волновала только вера, чем он мешал самодержцу.  
6. Не боялись и отправили. Много лет протопоп с семьёй вынужденно скитался по всей Сибири, 
потом по Северу, затем вернулся в Москву, где снова всем надоел и был предан анафеме. 
7. Отнюдь. Это уникальный памятник литературы, одна из первых автобиографий и богатейший 
источник информации о жизни и быте Руси XVI века.

 Кадр из мультфильма «Трое 
из Простоквашино». Режиссёр 
Владимир Попов, 1978 год

Кадр из мультфильма «Котёнок 
по имени Гав». Режиссёр Лев 
Атаманов, 1976 год

Кадр из мультфильма «Жил-
был пёс». Режиссёр Эдуард 
Назаров, 1982 год

Под знаком 
«Союзмультфильма» 
создано более полутора 
тысяч мультфильмов 

1924 
— в СССР открылось Эксперимен-
тальное бюро мультипликации
1936 
— основана студия 
«Союздетмульт фильм» 
— на экраны вышел первый цвет-
ной советский мультик — «Лиса 
и Волк» («Мосфильм»)
1937 
— переименование «Союздетмульт-
фильма» в «Союзмультфильм»
снят «Сладкий пирог» — первый 
цветной мультфильм новой студии 
1939
— «Мойдодыр»
1941 
— «Муха-Цокотуха»
— эвакуация в Самарканд 
1946 
— возвращение в Москву 
1947 
— первая международная награ-
да студии — бронзовая медаль 
Венецианского фестиваля за фильм 
«Песенка радости» 
1969
 — «Малыш и Карлсон»
 — «Винни-Пух»
— «Бременские музыканты»
 — «Крокодил Гена»
 — «Ну, погоди!» 
1975
— «Ёжик в тумане» — лучший 
мульт фильм в истории
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Портрет района
Герб муниципального округа Марфино в городе Москве: 
зелёное и лазоревое поле разделено фигурной перевязью, 
составленной из рассечённого серебром и золотом 
берёзового листа, положенного в левую перевязь, между 
вписанными, уширенными в середине и закрученными на 
концах навстречу ходу солнца отрезками нити, вверху — 
золотыми, а внизу — серебряными. 

растений — Института физиологии 
растений им. К. А. Тимирязева. Зелё-
ное поле символизирует леса, произ-
раставшие в Марфино. Лазоревое 
поле символизирует память о прудах 
и речке Каменке, ныне исчезнувшей 
в подземной трубе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА
Герб муниципального округа Мар-
фино успешно выполняет функцию 
самоидентификации муниципаль-
ного образования среди других му-
ниципальных образований в городе 
Москве и Российской Федерации. 

ЗОЛОТО   символ величия, достоинства, 
богатства, процветания, а также урожая 
и изобилия.

ЗЕЛЕНЬ  символ развития, природы, 
молодости.

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

ЛАЗУРЬ  символ возвышенных 
устремлений, искренности, преданно-
сти и возрождения.

ИСТОРИЯ ГЕРБА
Гербовая эмблема района Марфино 
была утверждена в 2002 году распоря-
жением префекта Северо-восточного 
округа города Москвы от 9 января. 
В дальнейшем это же изображение 
уже было установлено в качестве герба 
муниципального округа в 2004 году 
решением муниципального Собрания 
муниципального образования Мар-
фино от 18 мая. Впоследствии в связи 
с изменением законодательства герб 
был утверждён в 2016 году решением 
Совета депутатов муниципально-
го округа Марфино города Москвы 

от 29 февраля. Разработ-
чиком современного гер-
ба является Н. И. Нечво-
лодова.

В 2016 году Геральди-
ческим советом города 
Москвы и Советом депу-
татов муниципального 
округа Марфино города 
Москвы была проведена 
работа по регистрации 
герба. Геральдическим 
советом при Президенте 
Российской Федерации 
было принято решение 
о государственной ре-
гистрации герба. Герб 
внесён в Государственный 
геральдический регистр Российской 
Федерации за номером 10491, а также 
зарегистрирован в Геральдическом 
реестре города Москвы под номером 
МС № 53/1.

Территория современного муни-
ципального округа Марфино имеет 
многовековую богатую историю, 
аллегорически отражённую в гербе. 
Лист берёзы совместно с отрезками 
нитей, выложенными в виде знака 
интеграла, символизируют нахож-
дение на территории муниципаль-
ного образования ведущего научного 
учреждения в области исследования 
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Герб, прежде всего, воспроизводит-
ся 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 
собственности; удостоверениях 
к знакам различия, знакам отли-
чия, установленным муниципаль-
ными правовыми актами. Герб 
муниципального округа может 
воспроизводиться на официаль-
ных периодических печатных 
изданиях, учредителями которых 
являются органы местного са-
моуправления муниципального 
округа, предприятия, учрежде-
ния и организации, находящиеся 
в муниципальной собственности 
муниципального округа, а также 
может быть использован в качестве 
геральдической основы для раз-
работки знаков различия, знаков 
отличия муниципального округа.
Многоцветное изображение герба 
может использоваться при проведе-
нии протокольных мероприятий, 
торжественных мероприятий, 
церемоний с участием должност-
ных лиц государственных органов 

города Москвы, главы муници-
пального округа, официальных 
представителей муниципального 
округа и иных официальных меро-
приятий.

НАШ ФЛАГ
Флаг также является официальным 
символом муниципального округа. 
Флаг представляет собой прямоу-
гольное двухстороннее полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее композицию герба 

муниципального округа Марфино, 
выполненную зелёным, синим, бе-
лым и жёлтым цветами.

Важно отметить, что воспроиз-
ведение флага, независимо от его 
размеров и техники исполнения, 
должно точно соответствовать его 
описанию. 

Флаг в 2016 году также был внесён 
в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации 
за номером 10492, а также зареги-
стрирован в Геральдическом ре-
естре города Москвы под номером 
МС № 53/2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА
Флаг может использоваться при про-
ведении протокольных мероприя-
тий, торжественных мероприятий, 
церемоний с участием должност-
ных лиц государственных орга-
нов города Москвы, официальных 
представителей муниципально-
го округа и иных официальных 
мероприятий. Размещение флага 
муниципального округа Марфино 
совместно с Государственным фла-
гом Российской Федерации, флагом 
города Москвы и иными флагами 
проводится в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации и законодательством города 
Москвы, регулирующими правоот-
ношения в сфере геральдического 
обеспечения.

Герольдмейстер города Москвы 
О. В. Кузнецов 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ
(вопрос на странице 55).
Металлическая полоса, «обнимающая» голову, 
называется обручем.

Украшения щитов земельных гербов составляют дубовые листы, орденские ленты, скипе-
тры, знамёна и колосья, виноградные лозы, молоты, якоря и кирки.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ АЗБУКА
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Ответы на стр. 41

№ 4               январь                  1958
ИЗДАТЕЛЬСТВО                  «ПРАВДА»

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

32 33

34 35

По горизонтали:
7. Оптический прибор. 8. Арифметическое действие. 11. Русский скульптор. 
12. Персонаж пьесы А. Н. Островского «Бесприданница». 14. Лужайка в лесу. 
15. Механизм для обработки материалов давлением. 16. Точильный камень. 
17. Сельскохозяйственная машина. 20. Народно-поэтическое повествование. 
21. Приток Печоры. 24. Разработка и выполнение проектов машин, 
сооружений. 28. Рыба из рода бычков. 30. Пушной зверь. 31. Драгоценный 
камень. 32. Музыкант. 33. Комедия Мольера. 34. Персонаж поэмы Н. В. Гоголя. 
35. Разновидность гипса. 

По вертикали: 
1. Основоположник военно-полевой хирургии. 2. Перемена тональности 
в музыке. 3. Ягода. 4. Металл. 5. Ископаемое животное. 6. Русский 
изобретатель XVIII века. 9. Город на Украине. 10. Обработка пищевых 
продуктов для хранения. 13. Письменная принадлежность. 18. Покатый 
спуск. 19. Мягкая кожа. 22. Произведение М. Горького. 23. Распорядитель 
на транспорте. 25. Советский сатирик. 26. Римский поэт. 27. Русский 
шахматист. 29. Народный артист СССР. 31. Спортсмен. 
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