
















ОТ АВТОРА 
Нак-то, звездным сентябрьским вечером, я стоял на одном из 
верхних балконов нового университета, повисшем высоко над 
невидной в темноте землей. 

Россы пью драгоценных камней сверкал• в ночи бесчисленные 
огни Москвы. Они - в какую сторону на глянь - уходили за 
горизонт, похожие на скопления мигающих в потемках звезд. 
И там, вдали, становились неотличимы от усеявших небосклон 
звезд. Были это и улич ные фонари, и слившиеся в сплошные 
полосы света окна москвичей, и яркие прожекторы, выхваты
вающие из ноч и тут фронтон с колоннадой, там бронзу памят
ника на высоко м  постаменте, и больше всего - строительных 
кранов, замерших до утра. Они всюду, надо всем каменным 
разливом. Москва строится, растет :  распространившись на 
десятки километров вширь, она теперь поднимается вверх. 
В поле зрения тысячи сигнальных о гней, предупреждающих пи
лотов: высотные здания, мачты, вонзившиеся в небо шатры 
старой Москвы, заводские трубы . . .  

Вглядевшись в таинственное свечение города, начинаешь 
различать в кажущемся хаосе бесч исленных огней отдельные 
стройные элементы : тут вытянувшиеся по нитке одинаковые 
точ ки, отстоящие на равных промежутках друг от друга, там све
товое полукольцо, в стороне - скрещение плавных дуг, а за 
ним - целая купель слившихся сияний. То московские улицы, 
площади, бульвары, скверы, переулки, виадуки, затихающие 
в этот час, с поредевшей толпой прохожих и м чащимися по 
освободившимся магистралям полупустыми троллейбусами. 

Ногда укладывается дневная сутолока и на тротуарах сто
лицы становится просторно, у несущих свою бессменную служ
бу красных и зеленых огней не скапливаются машины, город 
как-то по-иному, глубже открывается своим жителям. Они 
вглядываются в его очертания и начинают задумываться о 
значении бесконечного разнообразия улиц, бульваров и пере
улков многовековой столицы Руси, России, Советского госу
дарства. У каждого района, каждого у голка - свое лицо, 
свой характер, свои, в ином случае столетиями складывающие
ся, черты. Своя история. Порой восходящая к легендам о 
строптивом боярине I\учке, не то обнимающая вовсе куцый от
резок времени - это когда попадаешь в достраиваемые новые 
кварталы, видишь магистрали, продолженные в последние годы. 
Москва ширится, растет, в облике ее, наряду с чертами ста
рости, милыми,  как родные лица дедов и бабок, следы, остав
ленные близкими поколениями, поднявшиеся всюду ростки со
временности. . .  В них отражены жизнь и судьбы создавших 
столицу прадедов, отцов и современников. 
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табличке с названием улицы, не представит себе тотчас 7 
героические баррикады, ожесточенные атаки семеновцев, 
первый открытый бой, данный царскому строю московским про
летариатом? Уже нет в живых никого, кто бы мог отчетливо 
помнить события тех дней, отделенных от нас тремя четвер-
тям и  века, но сохранились дома, видевшие отстреливавшихся 
от царских гвардейцев рабочих П рохоровской мануфактуры, 
разбитую в упор из пушек фабрику ШмИта, подожженные сна
рядами дома и переулки. На фотографии того времени - обуг
ленные стены с обрушенной кровлей и зияющие проемы тех же 
одноэтажных П ресненских бань, м имо которых еще недавно 
тяжело сворачивал троллейбус и спешили к павильону метро 
прохожие. Может быть, и в те кровавые дни, когда еще не 
подожгли все кругом снаряды, защитники баррикад забегали 
сюда со свертком белья под мышкой, чтобы наспех помыться 
перед боем? И легли в безвестных братски х  могилах, никогда 
не вернулись к семьям, в свои хибарки . . .  

И так - на каждом шагу: воспоминания, далекие и близкие 
события отечественной истории, оживающие силуэты людей с 
незабытыми и менами,  немые свидетели талантов и трудов на
ших предшественников на священной московской земле. Заце
пившееся за крохотны й  след воображение  водит нас по стра
ницам прошлого, и оно яснее предстает перед нами, мы луч
ше видим его величие и бессилие, красоту и убожество, 
вещественнее осязаем свою неразрывную связь с ушедшими 
поколениями и думаем об оставлени и  после себя нестудной 
памяти . . .  

Здесь собраны рассказы о нескольких улицах Москвы, пред
почтительнее других привлекшие к себе внимание автора, и 
о нескольких архитекторах, оставивших, по его мнению,  осо
бенно заметны й  след на дошедшем до нашего времени облике 
города. Эти рассказы - не архитектурное описание, не ис
черпывающая сводка исторических сведений, а скорее отраже
ние мыслей и впечатлений, какие навеяли автору его п рогул
ки по московским ули цам. Стремление представить их чита
телям вызвано сокровенным желанием умножить ряды друзей 
прошлого великого города, поклонников его замечательных 
сооружений и архитектурных традиций, напомнить о 
забываемом и забытом, о деятелях, незаслуженно редко 
всплывающих в народной памяти. 

В этих рассказах о писано как то, что можно видеть сегод
ня, так и унесенное временем. Ныне облик города меняется 
так быстро, что критерием к отбору объектов для описания 
не может служить статическая панорама его на определен
ную дату: каждый день приносит и уносит. Поэтому прихо
дится говорить о Москве, в которой идет незатихающий, 
бурный процесс развития и перестройки, который повседневно 
вносит изменения. 





УЛИЦА КИРОВА 
• • •  

Восприятие улии;ы - дело очень субъективное. Оно зависит 
от вкусов человека, его склонностей, от сведений, какими он 
располагает о ней, наконец, от того, что из этих сведений ему 
больше по душе. Бывает, не лежит душа к тому, что широко из
вестно, привлекает общее внимание, .а тянется человек к мало
приметному, интересному или дорогому ему по какому-нибудь 
воспоминанию, сопоставлениям, по вычитанному и запомнив
шемуся из полюбившейся книги . . .  

Не люба мне улица Кирова, или, по-старому, Мясницкая, 
какой оставили ее господа капиталисты, безраздельно ею за
владевшие со второй половины XIX века. Улицу сдавили вы
строившиеся сплошной стеной по обе стороны громадины до
ходных домов, банков, всевозможных торговых контор и ак
ционерных обществ московских промышленников и коммерсан
тов. Вычурность фасадов, декадентские декоры, эклектика сти
лей говорят о с паде вкуса и нагловатых притязаниях нескудной 
мошны превзойти соседа. Оседание деловой жизни Москвы на 
Мясницкой ули це привело к тому, что она первой в городе была 
вымощена брусчаткой ,  по ней пошли первая конка и первый 
трамвай и ее осветили электрические фонари, когда п рочие 
улицы довольствовались газом и керосином.  Но этот приоритет 
богатства не трогает нас сейчас. От солидности и тяжести фа
садов, с гигантским и  окнами и массивными входами, веет 
холодом забвения человеческой потребности в уюте, в смене 
созерцания жестких линий архитектуры смягченными - де
ревьям и  и кустами, клочком неба над головой. Тут - наступа
тельная деловитость хозяев, желающих произвести впечат
ление на клиентов и перегруженными лепниной вестибю
лями, и размерами приемных комнат и залов заседаний акци
онеров. 

Однако история Мясницкой не упирается в эти последние 
дореволюционн.ые десятилетия, а насчитывает полтысячи лет, 
память о которых запечатлелась в некоторых ее названиях 
и отдельных сохранившихся зданиях. Мясницкая впервые упо
минается в связи с постройкой в 1 472 году Иваном 1 1 1  церкви 
Успения «На бору » ,  впоследствии называвшейся Гребневской, по 
хранившейся в ней и коне Гребневской божьей матери. Церковь 
стояла как раз в том самом месте, где ныне улица образует угол 
с проездом Серова. Церковь считалась придворной ,  и царь о ней 
заботился - в стену была вмурована каменная плита с подроб
ной надписью, перечислявшей вклады И вана 1 1 1  и его семьи. 

Мне запомнился древний, неперестроенный силуэт этой 
церкви, со скромной гJ1авкой и почти без украшений. Было 
что-то трогательное в ее обличии сельской кладбищенской цер-
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Рядом с этим домом совсем врос в асфальт тротуара, обречен
но выступив средним ризалитом, с тройкой полуциркульных 
окон, за красную линию, вовсе ветхий скромны й особнячок, 
некогда принадлежавший сестре Суворова. Под ним - доволь
но просторные сводчатые помещения из тесаного белого камня 
старинной кладки. Теперь это - подвалы, но в пятидесятых 
годах XVIII  века, когда строили дошедший до нас особняк, они 
составляли, очевидно, его нижний этаж. 

На другой стороне улицы, напротив этого особнячка, стоит 
обширный дом, построенный в начале девяностых годов 
XVI I I  века для графа Панина, впоследствии перешедший к 
князьям Лобановым-Ростовским.  Эту постройку приписы
вают - очевидно, вполне основательно - архитектору Ф ранцу 
Ивановичу Кампорези ,  много строившему в те годы, преиму
щественно в Подмосковье. Дом Лобановых несколько своеоб
разной архитектуры : с редняя, выступающая арка опирается на 
тесно составленные коринфские колонны с крупными пышными 
капителями. В классической Москве было принято ставить 
колонны на высокий цоколь, у Кампорези они поднимаются от 
самой земли - в этом видят влияние деревенских усадебных 
традиций. Однако следует помнить, когда смотришь ныне на 
здание, что перед тобой «поколенный портрет» ,  ибо основание 
его похоронено под землей культурным слоем. 

К особняку Барышниковых примыкает вплотную старинный 
дом довольно мрачного вида : это палаты князя Куракина. 
Массивный двухэтажный дом XVI I I  века не сохранил и призна
ков декора : глухая гладкая стена с редкими проемами больших 
окон, позволяющими угадать непомерную толщину клад
ки, тяжелую вековую прочность здания. И в самом деле: во 
дворе его сохранились остатки построек более раннего вре
мени. 

Улица привела нас к Кировским,  прежде Мясницким, воро
там. Как не вспомнить о легендарных временах, когда на 
месте павильона метро тут, по описи 1 777 года, числились «по
стоялый двор и дом » купца с нелестной для его предков фа
милией Гнусин ! Были тут огорожен ный двор с воротами,  ко
новязи, распряженные подводы мужиков, привозивших обозом 
оброк своему владельцу . . .  Именно на месте, где сплошной ас
фальт и ларьки у ступеней под крупной литерой « М » .  Поистине 
легенда! 

А вот о соседнем владении, где н ыне Московский почтамт, 
мы знаем много больше, начиная с допетровских времен. Тут 
в исходе XVI I  века выкроил себе изрядную усадьбу «счастья 
баловень безродный» - удивительный Меншиков. Садами и 
оранжереями усадьба выходила на Мясницкую улицу. От всего 
великолепия роскошного владения сохранилась церковь - зна
менитая Меншикова башня. Остальные строения еще до рево
люции снесены либо встроены в возведенные впоследстви и  
здания. 

После опалы Меншикова его усадьба на Мясницкой досталась 
князю Куракину, потом перешла в другие руки. Наконец в 
1783 году ее арендовал Московский почтамт у--rо_r.дашнего вла
дельца, богача И вана Лазарева, а спустя девять лет приобрел 
у него все, что оставалось от раздробленной усадьбы светлей
шего. К его хоромам были пристроены новые корпуса, сад 
обнесен каменной оградой с воротами и превращен в передний 
двор, откуда во все концы России разъезжались почтовые 
кареты. В таком виде Почтамт просуществовал более ста лет, 



















АРХИТЕКТОР 

АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВ 

Я вглядываюсь в фотографию Афанасия Григорьева, сделанную 
в последние годы жизни. Суховатое бритое лицо, усталое и со
средоточенное, как у людей, не знающих праздности. Он в гJiу
хом сюртуке, на шее орденский крест, вдоль подлокотников крес
ла - слегка тронутые возрастом руки ,  с чуть согнутыми пальца
ми, точно готовые всякую м инуту взяться за карандаш и кисть. 
Основное впечатление, пожалуй, - терпеливый, настойчивый ха
рактер, подчиняющий себе обстоятельства и удачу, умение идти 
к цели.  И в самом деле, этот человек мог, перефразируя поговор
ку, сказать, оглянувшись на длинны й пройденный им путь, что 
<(талант и труд - все перетрут» .  

<(Лета 1804 года августа 24 дня я ,  генерал-майор и кавалер 
Николай Васильев сын Кретов отпустил вечно на волю крепост
ного своего дворового человека Афанасия Григорьева,  холосто
го. . .  записанного за мной Тамбовской губернии Козловского 
округа в слободе Васильевской, и вольно ему с сею отпускною 
жить, где пожелает ... » Гадать ли, как сложилась бы судьба этого 
дворового человека, не обрати его помещик, выдающийся участ
ник Отечественной войны, внимание на способности своего кре
постного и не дай ему впоследствии <( вольную » .  Афанасий Гри
горьевич Григорьев, будущий крупный архитектор, внесший 
немалый вклад в строительство послепожарной Москвы, родился 
в 1782 году, за восемь лет до того, как Радищев опубликовал 
<( Путешествие из Петербурга в Москву » .  

« Я  взглянул окрест меня - душа моя страданиями человече
скими уязвлена стала » .  Так начал он свою знаменитую книгу, 
в которой речь шла именно об утеснениях и угнетенном положе
нии русских мужиков, плотью от плоти которых был Григорьев, 
росший, несомненно, в уверенности, что он всего только Афон�.
ка, которому всю жизнь прислуживать барину да получать 
тычки . . .  

Сведения о ранних годах Григорьева, проведенных им в 
деревне, отрывочны и скупы, однако задум ываясь над его насле
дием, приходишь к заключению, что усадебная обстановка ока
зала зна чительное влияние на будущее творчество архитектора. 
Да, были тяжкие и уродливые стороны жизни, бесправие и же
стокость, но наряду с этим - цвела и благоухала благодатная 
природа Средней России, жил и в деревне поэтические предания 
старины, и была непреходящая красота стильных усадеб, какие 
строили тогда в своих вотчинах душевладельцы под влиянием 
прекрасных форм и хорошего вкуса, привиты х русскому зодчест
ву замечательными отечествен ными архитекюрами второй поло-





































































































































































































































































































































































КУЩИ И РОЩИ 

В ЧЕРТЕ ГОРОДА 
• • •  

« Надобно видеть Влахернское в ясный летний день, на
добно пожертвовать целыми сутками, чтобы осмотреть и на
любоваться тамошними садами, только тогда можно судить о 
том наслаждении, которое испытывает посетитель, перенесен
ный туда из городского шума » .  

Эти строки п исались почти полтораста лет назад. Однако и 
сейчас можно в тех же местах ощутить прелесть перехода от 
шумливой суеты московских улиц к тишине и свежести аллей и 
тропинок, погружающих в лесную сень. С той разницей, что нет 
надобности жертвовать для этого сутками, а достаточно про
ехать до станци и  метро « Текстильщики »  или « Рязанский 
проспект » ,  оттуда несколько остановок троллейбусом или 
автобусом, затратив на это менее часа. Да вот еще заменить 
забытое Влахернское привычным названием I\узьминки, чтобы 
убедиться, что тот давнишний москвич, чьи восторженные 
впечатления донесли до нас ветхие страницы газеты «Москов
ские ведомости » ,  любовался великолепным нашим парком, зна
комым любому жителю столицы, воспринимающему как нечто 
само собой разумеющееся наличие этого роскошного незастроен
ного лесного массива у городского порога, и потому, быть может, 
недооценивающему - что за благо для современного многомил
лионного города сохранить под боком такое неоценимое сокро
вище, как почти четыреста гектаров живой зелени,  уцелевших 
среди обступивших их со всех сторон кварталов многоэтажной 
застройки! 

Непредсказуемо складывается жизнь городов. Одни улицы, 
и даже районы, уцелевают, доходят до нас сквозь все превра
щения и застройки, другие исчезают под натиском последующих 
строительств, не оставив по себе и памяти. Исчезают в первую 
очередь, конечно, участки природы. Разве изредка сохранятся 
названия вроде Остоженки или Вороньей улицы, напоминающие 
о прежнем деревенском пейзаже. 

П ротянувшиеся от К ремля на многие километры лучи москов
ских улиц давно поглотили прежние подгородные села и усадь
бы, в трубах под землей текут речки и ручьи, некогда сверкав
шие под солнцем. Уже нельзя поверить в обступавшие столицу 
вековые боры, но отдельные счастливые островки пережили ее 
рост и развитие промышленности, достояли до времени ,  когда 
сделалось очевидным значение зеленых легких для индустри
альных центров и озеленение выдвинулось в ряд насущных 
забот градостроителей. По цельности своей, обширности за
нимаемой площади, по сохранности природных угодий на первом 
месте среди других знаменитых ближних подмосковных усадеб 
стоят I\узьминки.  Тут и сейчас можно, углубившись в рощи, 

































К У ЩИ И РОЩИ В Ч ЕРТЕ ГОРОДА 

ков с мольбертами. Князь, несомненно, приглашал живописцев, 
чтобы запечатлеть на холсте красоты своей резиденции, и сам 
автор эстампов, таким образом, увековечивал себя или своих 
собратьев за работой. 

Одна из гравюр - пожалуй, самая насыщенная «докумен
тальными» деталями - воспроизводит площадь перед дворцом:  
внимательно вглядевшись, узнаешь сохранившиеся фрагменты 
архитектурных сооружений Кузьминок: тут и грифоны, под
держивающие светильники, и начинающаяся от пруда чугунная 
решетка с лежащими на своих постаментах - теперь уже второй 
век - львами, с условно львиными мордами, и в правом 
углу листа - часть портика бывшей церкви. Там, где сей
час стоянка автобусов, изображена запряженная цугом карета: 
из окошка дверцы выглядывает дама в шляпе с роскошным 
страусовым пером. Возле гарцует всадник в треуголке, лосинах 
и ботфортах. Весь задний план занимает скрупулезно выписан
ный фасад дворца со всеми подробностями декора, даже дета
лями барельефов фриза. Прорисовано каждое звено цепей, про
висших между столбами ограды. 

Прекрасна гравюра и с видом Конного двора - одна из 
самых живописных в альбоме. В водах пруда светлеет отра
жение фасада ; под берегом дремлет причаленная лодка, в те
ни векового дуба расположился художник в надетой набекрень 
шляпе с высоченной тульей. Возле двора - несколько групп 
гуляющих. Они, быть может, ждут часа, когда раковину музы
кальной «беседки » заполнят музыканты, назначенные услаж
дать слух <шочтенной публики » .  А может быть, они вблизи лю
буются клодтовскими конями,  так эффектно поставленными 
у подножия павильона с дорическими колоннами. И в самом де
ле, эта центральная «беседка » Конного двора, при своей 
простоте и лаконичности форм, пленяет завершенностью и гар
монией общего вида. 

Гравюры уводят нас и в дальние уголки парка, показывают 
исчезнувшие или перестроенные здания - это целое путешест
вие в отшумевшее прошлое. Они побуждают нас задуматься над 
громадностью затраченных тут трудов, вложенных средств и 
талантов, создавших подлинное произведение искусства. Оно 
некогда тешило тщеславие и удовлетворяло вкусы одного чело
века - баловня судьбы, которому довелось родиться владельцем 
двадцати пяти тысяч «мужских »  душ, их семей и убогого досто
яния, имевшему право присваивать себе плоды их трудов и 
распоряжаться судьбой. Но летели годы, наслаивались десяти
летия, миновал век, и бесследно сгинули старые порядки, 
непостижимые для пришедших на смену поколений.  И в уце
левшей вельможной усадьбе уже видишь не огражденное за
коном достояние владетельной семьи, а творение рук народа, 
воплощение его талантов, мастерства и умения, принадлежащее 
Отечеству, составляющее драгоценную часть великого истори
ческого наследия нации. 

И мне кажется, что долг каждого поколения - вложить 
свою лепту в дело сохранения таких жемчужин,  как бывшее 
село Влахернское, Кузьминки тож, восхищавшее москвичей 
полтора века назад и призванное радовать и услаждать наших 
потомков !  

2 2 1  





СПУСТЯ 

СЕМЬ ВЕКОВ 

« Я  простился с Новоспасским и еще долго глядел на Москву, 
величественно обнявшую древние села Кучки ; окинул взором 
окрестные дали и сказал про себя : «Лишите некоторые места 
отечественных воспоминаний - останутся лишь крутые холмы 
с прибрежными долинами;  лишите воспоминаний памятники 
какой-либо страны - большая часть представят взору невзгля
дные громады камней. То же было бы и с этими видами, и с 
этими памятниками при остуде в нас патриотизма. Нет, места 
прекрасные вдвойне! Наш взор привык л юбоваться вами,  а серд
це вас благословлять: с ваших холмов еще нам веет нашим род
ным минувшим, достойным памяти, - ваши камни говорят мно
го тому, в ком еще не простыла русская кровь! »  1 

Старомодный язык автора, полтора века назад выражавшего 
свои впечатления от московского Новоспасского монастыря, 
не мешает нам понять его чувства и разделить их :  в самом деле, 
предание способно оживить любой пейзаж, а знание истории -
пробудить благоговейный интерес к пощаженным временем 
остаткам древних построек. Когда знаешь, что место, где ты 
находишься, служило поприщем сонму твоих давно исчезнув
ших предшественников и к нему можно привязать события, 
отразивш иеся на судьбе народа, то пробуждается ощущение свя
зи поколений и исторической преемственности, возникает та 
осмысленная и просвещенная любовь к своей земле, что делает 
нас верными сынами своей Родины. 

Места по левому берегу реки М осквы, где стоят Новоспас
ский монастырь с Крутицки м  подворьем, а несколько далее -
Симонов монастырь, примечательны не только живописностью, 
но и своим прошлым, сведен ия о котором восходят к полуле
гендарным временам, когда еще свежа была память об упомя
нутых в приведенном отрывке селах боярина Кучки, и к лето
писным преданиям о начале возвышения Москвы,  безвестного 
«молодшего» городка, доставшегося в удел четвертому сыну 
Александра Невского князю Дани илу. 

Наш рассказ будет о двух отличных по своему назначению, 
но восходящих к одному и тому же времени - X I I I  веку, 
расположенных по соседству друг с другом памятниках ста
рины: о Новоспасском монастыре, основанном московским 
князем Даниилом, и о Крутицком подворье Сарских епископов, 
отписанном им тем же князем. В древности все возвышенности 
«крутые горки»  - по левому берегу Москвы-реки от реки Яузы 
до урочища Симонова назывались Крутицами.  Впоследствии 
это название удержалось за возвышенностью между Симоновым 
и Новоспасским монастырями.  

1 И в а н ч и н-П и с а р е  в Н. Утро в Новоспасском. М . ,  1 84 1 .  
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1. ВЛАДЫЧНОЕ ПОДВОРЬЕ 
НА КРУТИЦАХ 

Основание Крутицкого подворья переносит нас в один из са
мых тяжелых периодов отечественной истории .  Еще не залечены 
раны, нанесенные опустошительными нашествиями орд Батыя, 
в низовьях Волги закрепилась могущественная Золотая Орда, 
данни ками которой сделались русские княжества. Там, во вновь 
основанном Сарае, томятся тысячи и тысячи русских пленных, 
обращенных в рабство. Желание поддержать, облегчить их 
участь побуждает великого князя Владимирского Александра 
Невского ходатайствовать перед ханом - братом Батыя Берке 
об учреждении в его столи це православной епархии.  По другим 
сведениям, сам хан потребовал себе в Сарай представителя 
русской веры, «большого попа » ,  для живущих промеж татар 
русских.  И в 1261 году в « Великом Сарае» была открыта м итро
политом Кириллом 1 1  Сарайская, или Сарская, кафедра. П ервым 
епископом был поставлен Митрофан. Ему для постройки 
резиденции в Москве Даниил и отдал участок земли на Крути
цах. 

Спустя восемь лет, в 1269 году, к Сарской епархии была 
присоединена Переяславльская, с кафедрой в Переяславле
Русском, на реке Трубеж, близ Киева. П реемник Митрофана 
епископ Феогност стал именоваться епископом Сарайским и 
Подонским.  В укрупненную епархию входила вся Южная Русь 
между Волгой и Днепром. Территория ее граничила с Рязан
ским княжеством, и сарайские епископы, пользуясь быст
рым ростом своего влияния при московском князе, стали 
притязать на доходы с церквей в селениях, построен
ных рязанскими князьями для защиты своих южных гра
ниц. 

У слуги, оказываемые епископами Сарскими московским 
князьям в Орде, сильно укрепляли в Москве их  положение. Но 
ослабевало ханское могущество, связи со столицей Золотой 
Орды утрачивали свое значение, и в 1454 году епископ Бассиан 
окончательно перенес кафедру в Москву, утвердив свое постоян
ное пребывание на Крутицах. Сарайская и Подонская епархия 
была поделена между соседними,  а крутицкому владыке пору
чили ведать делам и  митрополии.  Вскоре была учреждена особая 
Крутицкая епархия, держателям которой было сохранено на
именование Сарских и Подонских - « из почитания к древно
сти » . 

По тому, что сохранилось из старых построек Крутицкого 
подворья, можно лишь отдаленно себе представить прежний 
его облик. За свое более чем шестисотлетнее существование 
«владычная обитель на Крутицах »  пережила немало превра
щений, видела периоды расцвета и бедственного разорения, 
роста своего значения и богатства наряду с временами полного 
оскудения. Подтверждением письменных сведений о древних 
Крутица х  остались лишь фрагменты фундаментов да вкрапле
ния старой кладки в стенах часто неузнаваемо перестроенных 
или обновленных строений. Отметим, что более долговечными, 
чем кирпичи и камни, оказались древние названия. Возле 
подворья и поныне значатся Сарайский проезд и Подонский 
переулок. Эта стойкость топоними ческих обозначений, столь 
ценная для науки, лишний раз указывает на неправомер-
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ся частей - в истори и  русской архитектуры таких примеров 
немного. Восстановлением 1-\рутиц занимаются уже несколько 
более тридцати лет. И если принять во внимание, как трудны 
были первые шаги, когда надо было решить непростой вопрос 
об освобождении помещений от жильцов ( взятые на государ
ственную охрану памятники представляли собой заселенные 
« под завязку» квартиры) ; когда важнейшие объекты находились 
в аварийном состоянии и нуждались «в срочных мерах» ; если 
представить себе, каких усилий и настойчивости потребовала 
организация этого нового дела, а таким как раз и было в пяти
десятые годы налаживание реставрации памятников на общест
венных началах, то убеждаешься, какой сложный этап позади 
и как значительны достижения. 

По существу, ныне все памятники архитектуры на 1-\рутицах 
выведены из-под угрозы разрушения, фундаменты и стены 
укреплены, всюду восстановлены кровли,  а части памятников 
уже возвращено историческое лицо. Впереди еще много работы, 
но и теперь, когда подходишь к главному входу и видишь пере
ливающиеся краски изразцов и кафелей знаменитого Терема, 
словно принадлежащего миру русской сказки, видишь крытые 
настенные переходы, стены подновленных палат, восстановлен
ные апсиды древней Воскресенской церкви с усыпальницей, 
где и сейчас покоятся останки некогда чтимых деятелей старой 
Руси, выносишь убеждение, что здесь воскрешен дорогой нам 
уголок родной земли, овеянный историческими преданиями, 
и уверенность, что вдохновленные своей целью специалисты 
доведут дело до конца. Тому порукой огромная проделан
ная работа! 

11. НОВОСПАССКИй МОНАСТЫРЬ 

Этой взнесенной над излучиной полноводной Москвы-реки 
несокрушимой каменной твердыне не пришлось отбивать атаки 
врага. Могучие ее башни никогда не окутывал черный дым пу
шек, бьющих из амбразур « н ижнего боя» ,  стены ее не штурмо
вал враг, и защитники не посылали с них смертоносных стрел 
и не палили из гремучих пищалей. Стены эти и башни были 
возведены в 1 640 - 1 642 годах. 1-\ тому времени перестали из 
южных степей выплескиваться волны нашествий, докатывав
шиеся до Москвы. Ногайцев с крымцами, как и непро шеных 
гостей с западных рубежей Руси, встречали когда-то на подсту
пах к Москве деревянные стены и земляные укрепления Ново
спасского монастыря, откуда били по ним из пушек, не подпус
кая к речным переправам. Лишь при царе Михаиле Федоровиче 
монастырь был «обнесен каменным городом с лучными, муш
кетными и пушечными в нем боями, с башнями и стрельница
ми » .  В те годы, как и в более поздние, при Алексее Михайлови
че, был построен в России ряд каменных неприступных крепос
тей-монастырей - вокруг Москвы, на севере и западных рубе
жах государства. Они стоят до сих пор, поражая нас мощью 
башен, толщиной стен, неподвластной векам прочностью, однако 
ни одному из них оборонять страну от завоевателей уже не 
пришлось. Наступало другое время, и старые замки и монастыри 
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