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Г Л АВ А I.

Общіи взгдядъ на дачи и на дачную жизнь. Наступленіе 
весны въ городѣ и въ деревнѣ.

У иностранцевъ каждая мѣстнссть, каждое зда- 
ніе, относящееся къ какой нибудь эпохѣ изъ ихъ 
исторіи, увѣковѣчены въ описаніяхъ . «Хочется 
знать старину, какова бы она ни была, хотЬ чу
жую, а своя гораздо милѣе», сказалъ Карамзинъ.

По количеству важныхъ сооытій въ нашей исто- 
ріи, у насъ, сравнительно, мало памятниковъ ми- 
нувшаго времени, и тѣмъ заботливѣе должны мы 
сохранять ихъ, какъ въ матеріальномъ, такъ и 
въ литературномъ отношеніи. Къ сожалѣнію, та
кому отношенію къ нашей старинѣ много мѣша- 
етъ малое знакомство съ нею, почти полное забвеніе 
воспоминаній, связанныхъ съ тою или съ другою 
мѣстносгью. Чтобы не ходить далеко, укажемъ хоть 
на окрестности Москвы; многія изъ нихъ дышатъ 
историческими воспоминаніями, и грустными и 
отрадными*, но воспоминанія эти составляюсь до
стояние лишь немногихъ любителей старины.
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По ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПОЛНи МЪ э тотъ пробѣлъ, но 
прежде всего скажемъ нѣсколько словъ вообще о 
дачахъ, находящихся въ окрестностяхъ Москвы(*).

Что такое наши дачи, когда они получили свое 
названіе? Встарину вся Москва, со всѣми своими 
пригородьями, выселками и приселками, принад
лежала удѣльнымъ великимъ князьямъ; а потомъ 
царямъ, которые раздавали земли, какъ въ самой 
Москвѣ, такъ и в ъ  окружности ея, въ вадѣ на- 
градъ, ближнимъ своимъ боярамъ за ихъ заслуги* 
эти награды или подарки назывались дачами , 
которые находились не только на окраинахь Мо
сквы, но тѣснились и въ самомъ Кремлѣ. Тогдаш- 
нія загородныя мѣстности отдѣлялись отъ глав- 
ныхъ частей города деревянными надолбами и 
рвами; а со временъ Екатерины отдѣлились камеръ- 
коллежскимъ валомъ (**).

(*) Собственно о Москвѣ, о святыляхъ, о древнихъ уро- 
чищахъ и о прочемъ много было писано (въ томъ числѣ 
есть и мои скромныя лепты); окрестности же ея могуть 
служить дополненіемь жизни, быта, и вообще характери
стики нашей столицы.

(*·) Оиъ имѣетъ въ своей окружности около 40 верстъ; 
самая большая ширипа Москвы отъ Преображенскаго до 
Воробевыхъ горъ — 11 верстъ; далѣе отъ Троицкой до 
Даниловской заставы — 8 съ 1/2 верстъ.



Выѣзды лѣтоаъ въ подмосковныя дачи и въ 
свои помѣстья сановитыхъ господь начались бо- 
лѣе со временъ Петра I-го; но этимъ благомъ мо
гли пользоваться только богатые люди. Въ концѣ 
прошлаго столѣтія градоначальники Москвы жи
вали въ лѣтнее время въ Петровскомъ дворцѣ, а 
завѣдывающ іе кремлевскою экспедиціею —вь Ца- 
ридынѣ. Съ теченіемъ времени Москва стала ро- 
сти богатырски и раскидываться на всѣ стороны; 
въ былыя времена дачи,, находившаяся въ самой 
Москвѣ, имѣли широкой просторъ и полную сель
скую обстановку: тѣнистые сады и огороды; тогда 
почти у каждаго домовладыки находились плодо- 
вптыя деревья и ягодныя растенія, пруды, мыль
ни, пчельники и пр. Въ послѣдствіи времени ши
рокая мѣстности въ Москвѣ мало по малу стали 
застраиваться домами; вмѣстѣ съ тѣмъ и въ окрест- 
носгяхъ столицы начали размножаться загородныя 
дачи; съ каждымъ годомъ потребность въ нихъ 
ощущалась все болѣе и болѣе.

Что нужно для дачъ?—чистый воздухъ, проточ
ная, свѣжая вода, сухая почва земли и обиліе лѣса 
(преимущественно пихтъ и сосенъ). Что дачи по
лезны въ гигіеническомъ отношеніи, всякому из- 
вѣстно и по теоріи и по практикѣ; но требования 
отъ дачной жизни не у всѣхъ одинаковы: нѣко- 
торые переѣзжаютъ па дачи, какъ въ лѣчебницу,



для ноправленія здоровья, чтобъ жить лицомъ къ 
лицу сь природой; имъ нуженъ  воздухъ, лѣсъ, въ 
которомъ бы можно было отдохнуть сладко—дре
мотно, подъ обмахиваньемъ древесныхъ вѣтвей, 
— а другіе ѣдутъ на дачи для удовольствія, тре
тьи для какихъ-нибудь в и д о в ъ . . . .  и живутъ въ 
такъ называемыхъ загородныхъ городкахъ, напр, въ 
Петровскомъ паркѣ или въ душно-пыльнхъ Соколь- 
никахъ или болотномъ Петровскомъ-Разумовскомъ 
и въ Останкинѣ, гдѣ настоящій акваріумъ, гдѣ 
привольно жить земноводнымъ. Многіе обращаютъ 
вниманіе на внѣшность дачныхъ пріютовъ, на ихъ  
Фигурныя ф и з і о н о м і и , на игрушечные висячіе бал
кончики, увитые плющемъ и т. д. Инымъ нуженъ 
не отдыхъ на дачахъ, но балы, концерты, Фейер
верки и изысканный туалетъ (вериги своего рода). 
Но лѣтняя природа за городомъ даетъ свои да
ровые концерты: дремотный, но гармоническій 
шумъ дубравъ, глухіе раскаты грома, содистъ- 
соловей, меланхолические высвисты иволги, игри
вый, веселый жаворонъ и другіе пернатые южные 
переселенцы—вотъ самоучки артисты для загород- 
ныхъ концертовъ; а огненныя пороховыя потѣхи 
замѣняются тамъ грозной красотой — зигзагами 
молніи, обливающей огнемъ своимъ темныя облака 
или вспышками восходящаго и закатнаго солнца, 
подобными бенгальскому огню. Вдали отъ горо-



довъ живѣе бьется пульсъ жизни. У всякаго 
свой вкусь и чувства: иные любятъ гулять до 
устали , до изнеможенія, другіе устаютъ лежавши 
или сидя за картами.

Лишь только мѣсяцъ Мартъ (бокогрѣй) начнетъ 
принимать въ свое расаоряженіе природу, всѣ га 
зеты наполняются объявленіями, зазывными при- 
глашеніями на дачную жизнь въ разныхъ близ- 
кихъ и дальнихъ загородныхъ мѣстностяхъ, окру- 
жающихъ нашу столицу. Еще ледъ затягиваетъ 
лужи тонкимъ слоемъ, снѣжные мотыльки кр у 
жатся въ воздушномъ океанѣ, еще густые тум а
ны, будто прозрачнымъ газомъ, обволакиваютъ 
природу, еще многіе горожане прогуливаются по 
московскимъ тротуарамъ, укутанные въ п у ш и 
стые мѣха и  обутые въ камчадальскіе сапоги, а 
мысли о наймѣ дачъ уже тѣснятся въ ихъ во
ображении.

Въ Мартѣ городскимъ жителямъ едва замѣтно 
наступленіе весны; изъ большихъ городовъ зиму 
выгоняютъ ломами, топорами, скребками, м етла
ми, растопленный снѣгъ сметаетса съ тротуаровъ, 
мостовыя обнажаются, по нимъ скрипятъ еще сан
ные полозья, а порою пограмыхиваютъ уже ко
леса; но посмотрите что дѣлается въ деревняхъ 
еще при раннемъ наступленіи весны, сь какимъ 
нетерпѣніемъ ожидаютъ поселяне появленія ея-



Ксеніл полухлѣбница уже давно прошла, полови
на запаснаго хлѣба давно уже сьѣдена, пора по
думать о новомъ посѣвѣ; старинная русская по
словица говоритъ: «не будетъ пахотника, н е бу- 
детъ и бархатника».

У поселянъ свой календарь; вотъ наступаетъ 
Василій капельники, онъ пожметъ зиму и, гово- 
рятъ, съ тѣхъ поръ она заплачетъ капельками, 
подтаенные снѣга зароняютъ слезки съ крышъ. 
Съ Евдокіи исчезаютъ морозы лихіе, а т у т ь  за 
ними следуетъ Герасима грачевпикъ, прилетаютъ 
грачи черноносые, а за нимъ и жаворонки, ве
селые летунчики-п е вунчики, игрунчики, вотъ и 
Федулъ тепломъ вешни л ь  подулъ, а тамъ скоро 
и Агафьи-Руфы, весь ледъ порушитъ и Дарьи про- 
рубницы , намочитъ бабамъ хвосты, а батюшка 
Антипъ водополъ всю зиму помететъ, столкнетъ, 
а тамъ ужъ оглобли выверни, да сани убирай 
подь н авесъ, вплоть до Еремея запря гальщика ; 
стихія Божья, стихія вольная вода повсюду раз
ливается, а на Апостола Пуда уж ъ  и пчелокъ 
вынимаютъ изъ подъ спуда.

Да, послѣ крутой зимы, жгучихъ морозовъ и 
полугодоваго о ц епененія природы, отрадно видѣть 
проблески, кькъ будто помолодѣвшаго, солнышка, 
выводящаго за собой весну красную; впрочемь зима 
отступая, не вдругь еще передаетъ права свои



веснѣ, она еще упирается и огрызается морозами 
и вьюгами.

Вотъ наступаетъ и Апрѣль, часто суровый (ка
кое-то пятое время года), свирѣпый Верей тормо
шить, ерошитъ обнаженныя макушки деревъ, ве
сеннее солнце еще плохо, недобросовѣстно исправ- 
вяетъ свою должность, а мысли о наймѣ дачъ у 
горожанъ не охлаждаются порывистымъ вѣтромъ, 
поддерживаемыя надеждой на щедрый бенефисъ, 
даваемый намъ ле томъ природою. Въ городахъ 
все еще идетъ по прежнему, декорація почти все 
таже. Но въ деревняхъ, при вѣяніи ласковаго вѣ- 
терка, жцзнь начинаетъ уже мало по малу ше
велиться между поселянами. Въ началѣ Апрѣля, 
а иногда съ Благовѣщенія, они переселяются изь 
избы спать въ  клети, въ сараи и въ холодникщ 
старики, кряхтя, спускаютъ босыя ноги съ пола
тей  и кутниковъ, надѣваютъ ошурки, оттопки и 
переселяются съ кочедыкомъ на завалинки, на 
припекъ солнышка, ковырать лапоть; старухи  так
же покидаютъ свое теплое гнѣздо—печку, взро
слые ребята, въ тулупахъ, въ накидку, выходятъ 
изъ избъ своихъ отмыкать тряпицы изъ прищу- 
ренныхъ окошекъ, чтобъ пропустить свѣжій воз- 
духъ  въ c b o и  закоптѣлыя жилища и снять съ 
полуразвалившихся трубъ опрокинутые горшки. 
И вотъ съ приближеніемъ весны, приближается



и свѣтлый праздникъ, молодежь начинаетъ охо
рашиваться, дѣвки сбрасываютъ съ себя кислые 
овчинпые шубняки и напяливаютъ лѣтніе кумач- 
ныя сарафаны; парни, мѣняютъ бараньи (бяковыя) 
шапки и треухи на полрковыя шляпы, сбрасы
ваютъ зипуны н надѣваютъ красныя рубахи съ 
запонками, затыкаютъ за поясъ мѣдную расческу 
и предовольные собой, выходятъ на улицу; но по
годите, еще не насталъ Егорій съ припекомъ , ещ і 
щука не разбила хвостомъ своимъ ледъ на рѣкѣ, 
еще птичка овсянка не запѣла веснянки , а дѣви- 
ца красная свою завѣтную пѣсенку: скучно, ма
тушка , весною жить одной; еще дѣвушки не бѣ- 
гали на рѣку почерпнуть свѣжей водицы, пока 
воровъ не взмугилъ ее, не обмочилъ въ ней кры
ла своего, еще черноносые грачи не облепили ма
кушки сосенъ, какъ черными шапками, хотя до
мовитые большаки (хозяева домовъ) уже справили 
сохи, закрѣпили въ боронѣ зубья и перетянули 
шины на колесахъ.

Но вотъ, особенно на солнопекѣ, остатокъ снѣ- 
га уже растопился, побурѣлъ, блеснули ручьи на 
поляхъ, забѣгали змѣйками, заиграли, зарезви
лись, какъ шаловитыя дѣти—вотъ поднялся паръ 
отъ земли, это она отходить , надъ ней виснуть, 
бѣгуть въ перегонку лиловыя или аспиднаго ц ве 
та облака, чреватыя дождемъ, вотъ они какъ будто



лопнутъ, изъ нихъ брызнетъ живительпая влага, 
природа оросится, омоется ею; вотъ раздается не
бесная канонада, первый раскатъ грома, пора 
очнуться природѣ, и деятельно приняться за свое 
хозяйство. Вотъ послышатся гулкія и горячія п е 
сни прилетныхъ птиць, для нихъ также насту- 
паетъ время обзаводиться своимъ семействомъ, 
подумать о потомствѣ. При первомъ весеннемъ 
дожде, въ селеніяхъ поется песнь:

Пади дождь,
На бабину рожь,
На дѣдову пшеницу,
На дѣвкинъ ленъ,
Поливай ведромъ.

При первомъ громѣ есть обыкновеніе умываться 
съ золота или серебра, а въ деревняхъ съ кури- 
наго яйца. Видятъ ли горожане вполне велико
лепную картину водополья?—у насъ река сжата 
гранитными берегами, но посмотрите на иную, хотя 
по виду скромную, небольшую речку за городомъ, 
гдѣ нѣтъ ей преградъ, посмотрите, какъ она взды- 
маетъ, подымаеть постепенно ледяную грудь свою 
и вдругъ съ трескомъ, съ грохотомъ взметнетъ ее, 
и послышится какая-то хрустальная музыка, за
двигаются чудовищ ныя глыбы сизаго льда, напи- 
рающія другъ на друга, вода, стремительно вырвав
шаяся изъ цепей своихъ, размечется и разольется



ки, то рѣшетчатые мосты, то коеогоры — настоя
щая дорога ж и з н и . . . .  Каково пробираться по 
нимъ въ дождливое время!

Куда-же переѣхать? думаютъ городскіе жители; 
кажется вездѣ хорошо, но не совсѣмъ, совершен
ства не найдешь нигдѣ. Взглянемъ и на извѣстныя 
дачи и на полузабытыя, но не лишенныя своей 
поэтичности, стоящія въ вѣковомъ безмолвіи, подъ 
меланхолическою сѣнію деревъ.

Г Л А В А  II.

Дачи, находящіияся за Тверской заставой и въ окрестно
стяхъ ея:

П е т р о в с к и й  п а р к ъ , З ь і к о в о , В сес в ятск о е , П о к р о в с к о е , 

Х о д ы н к а , Тушино И ПРОЧІЯ ДАЧНЫЯ местности.

Прежде всего выйдемъ за тріумФальныя ворота 
за Тверской заставой (*), гдѣ по обѣ стороны дороги,

(·) Ихъ строилъ памятный архитекторъ, Іос. Ив. Бове; 
онъ прибылъ въ Москву въ 1801 г., принялъ православ- 
пую вѣру и послѣ нашествія Французовъ исправилъ Ни
кольскую башню (взорванную пепріятелемъ), выстроилъ 
зданіе губернскихъ присутственныхъ мѣстъ, передѣлалъ 
Гостинный дворъ и сгорѣвшій Петровскій театръ; по его 
рисупку разведенъ и Кремлевскій садъ. Онъ былъ женатъ 
на вдовѣ, Княгинѣ Трубецкой (урожденной Гурьевой).



ведущей къ парку, столпилось множество дачъ, до- 
полняющихъ Петровскій паркъ и Москву. Съ 1776 
года мѣсто, занимаемое нынѣ Петровскимъ дворцомъ 
и паркомъ, было совершенно пустынно, оно при
надлежало Высокопетровскому монастырю, почему 
и называется Петровскимъ. Лѣвѣе отъ него раз- 
стилается песчаное Ходынское поле. На всемъ 
этомъ пространствѣ издавна существовали глиня- 
ныя копи, кой-гдѣ, какъ оазисы, виднѣлась то
щая зелень, лачуги огородниковъ, поляны, засѣян- 
ныя рѣпой, да землянки ямщ иковъ Тверской сло
боды, которые копали тамъ глину и песокъ. Въ 
началѣ текущаго столѣтія близь подъѣзднаго Пе- 
тровскаго дворца, выстроеннаго въ 17 76 г., по по- 
велѣнію Имп. Екатерины II, архитекторомъ Каза- 
ковымъ въ Мавританскомъ вкусѣ (·), около такъ 
называемой Петровской рощи, находилось уже нѣ- 
сколько дачъ (тогда ихъ называли загородными 
домами) Степ. Степ. Апраксина, Княг. Волхон
ской, Г-на Ошанина, (прежде Кн. Мих. Петр. Го
лицына) и Г-жи Лобковой. Тамъ находилось и нѣ-

(*) Екатерина, пріѣхавъ изъ Петербурга въ Москву, въ 
первый разъ остановилась во дворцѣ въ 1787 г. Она ото
слала оттуда приготовленную для нея стражу, сказавъ, что 
желаетъ быть подъ охраною преданнаго ей народа, толпы 
котораго, тѣснясь около дворца, остерегали другъ друга, 
говоря: «не шумите, не нарушайте покоя нашей матушки».



сколько трактировъ; одинъ изъ нихъ извѣстенъ 
былъ подъ названіемъ: Gastronome Russe; его со 
держалъ Французскій поваръ и въ немъ давались 
бальные вечера и происходили людныя гулянья 
въ рощѣ. Въ 1812 г. эта роща много пострадала 
отъ непріятелей; въ ней вырублены были самыя 
большія деревья, для устроенія биваковъ (*).

Налѣво отъ Петровскаго дворца разстилается 
необозримое Ходынское поле. Эта мѣстность замѣ-

(·) Непріятели, падѣясь на продолжительное пребываніе 
въ Москвѣ, устроили себѣ на окраинахъ города роскош- 
ныя землянки съ рамами, дверями и съ награбленной ме
белью; даже съ зеркалами. Когда въ Кремлѣ вспыхнулъ но- 
жаръ и когда находившіеся тамъ зарядные ящики гвардей
ской артиллеріи были въ опасности, Наполеонъ, съ окру
жавшей его свитой, носпѣшно пачалъ выбираться изъ Мо
сквы, по раскаленной мостовой въ Прѣсненской заставѣ, 
а оттуда полемъ въ Петровскій дворецъ; гвардія его посе
лилась па Ходынскомъ полѣ. Москвитяне говорили: «мы, 
по стариппому русскому обычаю, поподчивали Бонапарта 
жаркой баней». При выступлении непріятелей изъ Москвы, 
изъ селъ: Иетровскаго-Разумовскаго, Всесвятскаго, Покров- 
скаго и другихъ, выступили поселяне, скрывавшіеся въ лѣ- 
сахъ и помогли казакамъ разбить Французскій отрядъ, на- 
ходившійся около Петровскаго дворца; множество непрія- 
тельскихъ труповъ похоронено въ глиняныхъ ямахъ за 
Тверской заставой.



чательна тѣмъ, что въ 1775 г. тамъ праздновался 
славный Кудчукъ-Кайнарджскій миръ съ Турка, 
ми; на Ходынкѣ воздвигнуты были города (разу- 
мѣется въ миніатюрѣ), крѣпости (подобія отнятыхъ 
у турокъ), залы, галлереи, театръ, бесѣдки и пр. 
Виновникъ этого торжества, Гр. Румянцевъ, предъ 
самымъ торжествомъ, по желанію Екатерины, всту- 
пилъ въ Москву по римскому обычаю, на колес- 
ницѣ, чрезъ тріумФальную арку и ворота съ раз
ными аллегорическими изображеніями. Ходынское 
поле представляло великолѣпную панораму гро
мадою своихъ построекъ; каждое зданіе въ немъ, 
отличавшееся своимъ цвѣтомъ, въ турецкомъ вку- 
сѣ, съ минаретами, кіосками, каланчами, имѣло 
видъ крѣпости. Тамъ изображены были моря: Чер
ное и Азовское, орды и корабли-, они назывались 
Азпвымь, ..Таганрогомъ, Байкале , Тамапомъ, Киа- 
бургомъ и пр. На островѣ Таманѣ (Фанагорія) 
устроенъ былъ театръ для балансеровъ, въ Ногай- 
скихъ ордахъ стояли жареные быки съ позоло
ченными рогами, на каланчахъ били Фонтаны раз
ными винами, въ Таганрогѣ находились залы для 
обѣда, а  около него кипѣла ярмарка; въ Еникалѣ 
былъ залъ для собранія, въ Кинбургѣ—театръ, на 
моряхъ корабли съ парусами и Флагами, изображав
шими сіяющіе кресты надъ луной. На этихъ же 
корабляхъ устроены были и мѣста, съ которыхъ



театръ, (проданный послѣ на дрова) и заведены 
были минеральныя воды; какой-то извертливый 
спекуляторъ нѣмецъ открылъ будто бы въ од- 
номъ изъ тамошннхъ колодцевъ частицы изве
сти, желѣза и другія цѣлебныя частицы; денегъ 
на устройство тамошней лечебницы потрачено бы
ло много, но все это оказалось шарлатанствомъ, 
Въ тамошнія ванны никто не садился, воды не 
пили, въ галлереяхъ не гуляли. Устройство Пе
тровскаго парка относится кь  1834 г. Онъ устро
ился скоро, всю мѣстность отъ Тверской заставы 
до Петровскаго дворца разобрали по участкамъ, 
большое пространство ея взялъ тогдашній началь- 
никъ. комиссіи для построеній въ Москвѣ, А. А. 
Башиловъ, (улица Башиловка), онъ построилъ и 
затѣйлцвый вокзалъ въ паркѣ, со всѣми возмож
ными увеселеніями, тамъ пылали и крутились 
Фейерверки, гремѣла музыка и гикали цыгане (·). 
Въ паркѣ построили и красивый лѣтній театръ 
съ греческимъ портикомъ, (вь  настоящее время 
все это обветшало). По разнымь сторонамъ разо
стлались широкія утрамбованныя дороги, насади

на Прѣсненскихъ прудахъ. Въ 1821 г. открытъ быль 
Кремлевскій садъ; его называли корзиною цвѣтовъ, а буль
вары— зелеными липовыми уликами.

(·) Послѣ тамъ помѣщалса Нѣмецкій Клубъ, тоже съ 
разнообразными потѣхами.



лись рощицы и кустарники, устроилось шоссе сь 
бульварами и отъ самаго города обставилось да
чами, въ которыхъ въ настоящее время живутъ 
и зимою.

Но надобно сознаться, что въ Петровскомъ пар- 
кѣ »ы видимъ болѣе искусственную природу; та- 
мошніе луга и деревья напудрены пылью. Это 
лѣтній городокъ, Москвы уголокъ, сообщеніе его 
съ городомъ очень удобно и дешево по конно- 
желѣзной дорогѣ (только мѣста въ вагонахъ на
добно брать съ боя). Ж изнь въ паркѣ весела, шум
на и разнообразда, даже зимою прокачиваются 
въ заманчивые пріюты его бѣшеныя тройки съ 
гуляками-пассажирами, изъ которыхъ тоже нѣко- 
торые доходятъ тамъ до бѣшенства. Пусть всякій 
судитъ самъ, можно ли лѣтнюю жизнь въ паркѣ 
назвать дачною.

Къ Петровскому парку, какъ бы прибавкомъ 
или приселкомъ, принадлежитъ неприглядная де
ревнюшка старое Зыково, это какая-то меланхо
лическая мѣстность, тоже изобилующая дачами, 
раздѣленными темными переулками; однимъ сло- 
вомъ: это задній дворъ парка. Б лизь него нахо
дится Новое З ыково, тоже полудеревня на солно- 
пекѣ, среди долины равныя.

За  паркомъ, черезъ поле, по большой Петербург
ской дорогѣ, расположено село Всесвя тское. Пре



жде принадлежало оно князьямъ Грузинскимъ, по- 
слѣ казнѣ; тамъ разбитъ садъ, въ которомъ, въ 
день Всѣхъ Святыхъ, происходило нѣкогда боль
шое гулянье; дорога чрезь эго село нынѣ поки
нутая, пустынная, а прежде была весьма ожив
ленная мчащимися по ней дилижансами, тянув
шимися обозами и летучими почтовыми тройками. 
Во Всесвятскомъ, въ  небольшомь дерзвянномь двор- 
цѣ его, до построенія Петрове taro, останавлива
лись: Императрицы Анна, Е лизавета и Екатери
на II, пріѣзжая въ Мослву для коронацій (*). Взе- 
святское прежде было окружено рощами, осоэен- 
но в п р аво оть него тянулся большой т енистый, 
грибной и ягодный лѣсъ петровскій: къ сожаяѣ- 
нію, вь настоящее время онъ вырублень, почти 
все село обнажено оть  него; впрочемъ въ нзмъ 
перестроено изъ крестьянсяихъ избъ много лѣт- 
нихъ пріютовъ, въ которыхъ обитаютъ большею 
часгію семейства оФяцеровъ, по близости къ хо- 
дынскому и кадетскому лагерямь. Bо Всесвятскомь 
красуется соперникъ Петровской Стрельны, трак- 
тиръ Якорь, съ своими приманками.

Вблизи отъ Всесвятскаго находится село Покров- 
ское Глѣбовыхъ Стрѣшневыхъ; лѣсистая мѣстность

(*) Разную провизію доставляли вь этотъ дворецъ изъ 
Запаснаго дворца, находящегося у Красны хъ воротъ, гдѣ 
изстари въ погребахъ его хранился царской кусъ.



освѣжаетъ тамъ воздухъ, къ тому же это села 
отстоитъ далѣе отъ Москвы, нежели паркъ и мно
голюдное Всесвятское; тамъ отдаются прекрасныя 
дачи внаймы; — я не говорю уже. про небольшія 
тамошнія окрестныя деревеньки, какъ напр, про 
Коптево и т. п. Всѣ они радушно предлагаюсь 
своиуслуги для горожанъ, особенно когда дачная 
жизнь сдѣлалась насущною потребностію для мо- 
сковскихъ жителей.

Нельзя пройти молчаніемъ мѣстность, находящу
юся влѣво за селомъ Покровскомъ—это памятный 
въ нашей исторіи бывшій Тушинской лагерь, сто
янка втораго самозванца Лжедимитрія, прозван- 
наго Тушинскимъ воромъ. Тушинская поляна н а
ходится почта за 15 верстъ отъ Москвы, близь 
Москвы-рѣки, на низменномъ мѣстѣ, (по дорогѣ 
въ г. Волоколамскъ и въ Новый Іерусалимъ.) Въ 
ХІУ ст. Тушино принадлежало кіевскому боярину, 
Квашнѣ, который, по преданію,спасъ жизнь Іоанну 
Калитѣ, во время битвы его съ тверитянами, подъ 
Переяславлемъ и за то получилъ себѣ во владѣніе 
весь кругъ рѣки Выходни. Въ XVI ст. вся эта 
мѣстность сдѣлалась собственностію воеводы Т у 
шина и пошла въ приданое за дочерью его, в ы 
шедшею замужъ за Князя Телятевскаго·, по попо- 
стриженіи своемъ въ схимопахини, она отказала 
по духовной отчину свою Преображенскому мона



стырю, существовавшему на обрывистой горѣ, при
легающей къ Москвѣ-рѣкѣ и состоявшему въ за
висимости отъ Троицкой Лавры (*). 1608 г. лѣтомъ 
самозванецъ приблизился къ Москвѣ-рѣкѣ и вы· 
бралъ для своего становища мѣсто между рѣками 
Москвой и Выходней, въ Тушинѣ, а царское войско 
расположилось на Ходынскомъ полѣ, самъ же царь 
Василій Шуйской, лично начальствуя надъ отбор
ными полками, стоялъ н а  Прѣсне, на самомъ тоиъ 
мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи царь Михаил ь Ѳедоровичъ 
встрѣчалъ отца своего, Патріарха Филарета, воз- 
вращавшагося изъ польскаго плѣна. При Шуй- 
скомъ находился подвижной Гуляй-городокъ, устро
енный на возахъ, съ котораго стрѣльцы стрѣляли 
въ непріятелей.

Взглянемъ мысленно на э ту местность, окрест
ности которой были тогда очень оживлены: у са
мозванца было до 50 тысячъ сброднаго войска, со- 
стоявшаго изъ поляковь, запорожцевъ, донскихъ 
казаковъ и русскихъ измѣнниковъ; къ зимѣ по- 
дѣлали они себѣ землянки и шалаши изъ хворо
ста и соломы, покрыли ихъ  дранью и кожами,

(*) Онъ основапъ былъ еще въ XIV ст.; теперь остались 
едва замѣтные слѣды его, а церковь обращена въ при
ходскую, что нынѣ селеніе Спасское (по Волоколамской и 
Рузской дорогамъ).



станъ окопали и огородили частоколомъ, устрои
ли погреба, даже подѣлали башни для стратеги- 
ческихъ наблюденій и построили широкія ворота 
для встрѣчи Марины. Туда съ разныхъ сторонъ 
тянулись обозы со всякимъ продовольствіемъ; тамъ 
былъ настоящій базаръ, говоръ и толкотня про- 
давцевъ и покупателей.

За  Тушинымъ, на рѣкѣ Выходнѣ, красуется 
Братцево, Гр. Апраксина, (бывшее Гр. Людомир- 
скаго), съ величавымъ барскимъ домомъ.

На петербургской дорогѣ по обѣимъ сторонамъ 
ея настроено много дачъ: за Покровскомъ же, на 
рѣкѣ Химкѣ , на гористой мѣстности, находится 
людное и красивое дачное селеніе Иваньково, за 
нимъ Никольское и Химки  съ пол^станкомъ. Мѣст- 
ности и въ окрестностяхъ Химокъ очень живо
писны, напр. Дивово, Киресво и пр. Въ 30-хгь го- 
дахъ въ Химкахъ были гулянья, на которые го- 
родскіе жители ѣзжали въ дилижансахъ веселы
ми толпами, (какъ по чугунной скатерти ѣдздятъ 
въ Царицыно). По петербургской дорогѣ и вдали, 
почти до Клина, настроено много хорошихъ и 
удобныхъ для лѣтней жизви дачъ. Въ 6-ти вер- 
стахъ  отъ Химокъ находится село Ивакино, на 
рѣкѣ Клязьмѣ, съ болыпимъ домомъ, паркомъ и 
садомъ.

Въ заключеніе описанія мѣстностей на боль



шой петербургской дорогѣ скажемъ, что въ 40 
верст, отъ Москвы, вь селѣ Чашниковѣ, въ 1737 г. 
у  причетника, Георгія Даниаова, родился сынъ, на
реченный Петромъ, (который въ послѣдствіи време
ни былъ Московскимъ Митрополитомъ) и при по- 
стриженіи его въ иноки назанъ Платономъ. Это 
былъ тотъ самый Плато нъ, о которомъ Волтеръ 
писалъ Екатеринѣ: «Поелику вы въ Петербурге  
имьете уже Платона (т. е. равнаго одному изъ 
семи греческихъ мудрецовъ, Платону), то я увѣ- 
ренъ, что Графы Орловы замѣнятъ собою грече
скихъ героевъ: Мильціада и Ѳемистокла.

Д а ч и  п о  З в е н и г о р о д с к о й  д о р о г ѣ .

По Звенигородской дорогѣ, близь Москвы, на 
седьмой верстѣ, расположено село Хорошево\ оно 
стоитъ на Москвѣ-рѣкѣ; тамъ производятся раско- 
пи замѣчательныхъ окаменѣлостей. Обокъ съ нимъ 
находится слобода Конюшки съ казармами; не
когда въ Конюшкахъ стояли казенныя лошади. 
Вся эта мѣстность также хороша, декоративна, 
особенно большой тамошній лѣсъ. За Хорошевымъ 
по ту  сторону Москвы-рѣки, село Троицкое, быв
шее Гр. Вутурлипа, нынѣ Карзинкина, тоже съ 
густой сосновой рощей и на горномъ возвышеніи 
Крылатское, все прекрасныя для дачъ мѣстности.



ГЛАВА III.

Мѣстность около Трехгорной заставы.

Г а г а р и н скіе  і і р у д ы .

Къ числу дачъ, вошедшихъ нынѣ въ районъ 
Москвы, принадлежали Гагаринскіе пруды (Сту- 
денедъ), и донынѣ вся тамошняя окрестная мѣст- 
ность, далеко за Трехгорной заставой, усѣяна да
чами. Въ концѣ прошедшаго и въ нача /ѣ  теку- 
щаго столѣтія помянутые пруды бывали также 
посѣщаемы московскою публикой, какъ Нескучный 
садъ и нынѣ Петровскій паркъ, особенно въ Ива- 
новъ день, 24 Іюня и въ Духовъ. Тамъ была устро
ена большая красивая деревянная галлерея при 
гостинницѣ и нѣсколько дачныхъ домиковъ, на са- 
мыхъ крутизнахъ горъ. Тамъ, во время одного 
люднаго гулянья, извѣстный скрипачь Дидъ, ко- 
тораго называли тогда: «волшебный смычокъ», 
въ первый разъ игралъ сочиненную имь м узы 
ку съ варьяціями на модную и любимую вста- 
рину пѣснь Ив. Ив. Дмитріева: Стонетъ сизый  
голубочекъ (*). Тамъ показывали разныя панорамы

(·) Ив. Ив. Дмитріевъ писалъ къ Дицу:
О, кака меня ты восхитила,
Что голубка ты воскресила.



и стояла таинственная палатка съ замѣчательною 
надписью: З д е сь показывается женщина-невидим
ка. Тамъ на животъ одного иностраннаго Фокус
ника ставили наковальню и стучали по ней тя 
желыми молотами, послѣ чего этотъ проказникъ 
съ завязанными глазами, при громкомъ аппло- 
дисманѣ публики, переплывалъ Москву-рѣку на 
противоположную сторону и обратно. Зимой устра
ивали тамъ горы. Въ послѣдніе времена Гагарин- 
скіе пруды перешли во владѣніе Графа Закрев- 
скаго и долго назывались Закревскою дачею. Въ 
то время тамошній садъ былъ улучшенъ, тамъ 
надѣланы были, чрезъ наполненныя водой каналы, 
пловучіе моетики и садъ былъ украшенъ газономъ 
и цвѣтами. Его съ гостинницей бралъ на аренду 
одинъ спелулянтъ, и сдѣлалъ надь воротами, по 
своему мйѣнію, оригинальную надпись (сострилъ 
вѣрно Французъ каламбуристъ): Входъ безплат- 
ный , съ дѣтей половину, а кто сюда не взойдетъ, 
св тою штрафъ (*). Замѣтимъ, что Трехгорный 
колодезь изстари славился своею чистою и свѣ- 
жею водою (·_·).

(·) Разсказъ маститаго старожила.
(·*) Когда еще не были открыты Фонтаны Мытищен- 

ской воды въ Москвѣ, люди со средствами посылали каж
додневно бочки за трехгорпой водой; это стоило 30 р. 
ассигн. въ годъ. Многіе жители Москвы пользовались Мо-



Г Л А В А  IV.

Дачи за заставами: Калужской, Прѣсненской и 
Дорогомиловской.

В о р о б ь е в ы  г о р ы , В о л ы н с к о е , Д а в ы д к о в о , Л у ж н и к и , Т р о и ц к о е -  

ГОЛЕНИЩЕВО.

За Калужской заставой остановимся на широ- 
комъ поёмномъ лугу, по которому изгибается Мо- 
скварѣка; за нею чернѣются рощи Воробьевыхъ 
горъ, а  на лѣво, какъ будто сквозь сѣтку тумана, 
мелькаютъ замоскворѣцкія зданія. Москва-рѣка, то 
приближается къ подошвамъ горъ, то отклоняется 
отъ нихъ. На полугорѣ находится Андреевская 
богадѣльня (·), выше дача Мамонова и Васильев
ское, бывшій загородный домъ съ рощами и са
дами Кн. Долгорукаго-Крымскаго (послѣ Кн. Ю- 
супова), все живописныя мѣстности. З а  Василь- 
евскимъ, по берегу Москвы-рѣки, тянутся къ До
рогомиловской заставѣ Воробьевы горы; онѣ окан
чиваются тамъ, гдѣ рѣчка Сѣтунь впадаетъ въ

скворѣцкою водою; или брали ее изъ колодцевъ, особен
но на дальнихъ окраинахъ города, гдѣ находились на боль- 
шихъ улицахъ колодцы съ журавцами.

(·) Она устроена была въ бывшемъ Андреевскомъ мо- 
насырѣ, для праздношатавшихся женскаго иола, въ видѣ ра- 
ботнаго дома.



Москву-рѣку. Близь Воробьевыхъ горъ находится 
лѣтній пріютъ питомцевъ Воспитательнаго дома (*) 

Воробьевы горы прежде назывались дарскимъ се 
ломъ Воробьевымъ, въ немъ живалъ лѣтомъ еще 
Іоаннъ III въ уютномъ сельскомъ домикѣ; туда же 
удалился во время болынаго Московскаго пожара 
и внукъ его, Іоаннъ IV (Грозный-); оттуда, съ со- 
дроганіемъ сердца, смотрѣлъ онъ на Москву за
литую огнемъ, туда явились къ нему мудрые со- 
вѣтники: іерей Сильверстъ и Адашевъ, увѣщевая 
его раскаяться въ своихъ прегрѣшеніяхъ и обра
титься къ Москвѣ съ теплою любовію сердца. Во
робьевы горы съ отлогими уступами своими изо- 
бражаютъ амФитеатръ, стоящій предъ Москвою; 
на нихъ видны еще остатки берозовой рощи, н а 
саженной, по преданію, Петромъ Великимъ, кото
рый также приказалъ выстроить тамъ для себя 
простой деревянный дворецъ. При Екатеринѣ II пе- 
ренесенъ былъ туда сельскій дворецъ съ Ходынки, 
по окончаніи тамошнихъ празднествъ, по случаю 
Кудчукъ-Кайнарджскаго мира съ Турками; предъ 
этимъ дворцомъ находился красный лугь, а около 
него разведенъ былъ садъ съ утрамбованными до

(*) На Воробьевы горы можно переѣзжать и на лодкѣ, 
отъ Лужниковъ, близь Новодѣвичьяго монастыря.—За Ка
лужской заставой находится памятное въ исторіи Тарутино, 
на берегахъ Нары.



рожками, аллеями и проспектами. Тамъ находи
лись въ прошедшемъ столѣтіи зеркальный и сте
клянный заводы·, теперь отъ всего этого не оста 
лось и слѣда. . .  Воробьевы горы посѣщались ино
странными государями, въ томъ числѣ и послѣд- 
нимъ польскимъ королемъ, Станиславомъ Авгу- 
стомъ Попятовскимъ, который въ концѣ Х Г ІИ  
ст. (въ 1797 г.), былъ въ Москвѣ и, осматривая- 
окрестности ея, ѣздилъ верхомъ на Воробьевы горы 
и, сидя на нихъ, любовался величественней пано
рамой столицы; оттуда взоръ охватываетъ ее на 
на далекое пространство. Старинные владыки Мо
сквы съ краснаго крыльца также часто любова
лись мѣстностію своего Воробьева села. Извѣстная 
Г-жа Лебрюнь, путешествуя по Россіи, неподвиж
но простояла на горахъ два часа, (пишетъ Карам- 
зинъ въ своихъ запискахъ) смотря на Москву. 
Съ Воробьевыхъ горъ и Наполеонъ злобно смо- 
трѣлъ на пылающую Москву. Воробьевы горы 
извѣстны также своими ягодными садами; тамъ 
охотно поселяются дачники.

Всѣ близь лежащія около горъ мѣстности по 
берегамъ Москвы-рѣки, съ своими деревеньками: 
Давыдковымъ, особенно Волынскимъ, прекрасны; 
есть мѣста, забытыя роскошью, за то природа къ 
нимъ благосклонна; они также служатъ убѣжи-

(·) ГеограФ. Лексиконъ Полунина, изд. 1773 г.



щемъ отъ душной городской Ж И З Н И  М О С К О В С к и М Ь 

переселенцамъ. Москва-рѣка отдѣляетъ отъ горъ 
Луж ники  (заливные луга) съ небольшой церко- 
вію, во имя св. Троицы, на стѣнахъ которой, на 
одну сажень вышины отъ земли, находится над
пись, что вода, при разливѣ Москвы-рѣки, иног
да доходитъ до сего мѣсга. Около церкви груп
пируется нѣсколько домиковъ и около нихъ по- 
лосятся огороды съ разною веленью. Ноиодѣвичій 
монастырь, съ толпою церковныхъ зданій своихъ, 
увѣнчанныхъ золотыми крестами, съ вычурными 
башенками и съ высокой стройной колокольней, 
стоитъ будто у подножья горъ, въ своей камен
ной оградѣ, какъ въ бѣлой рамѣ. Съ горъ кажется 
монастырь какою-изящщною рѣзною игрушкою 

1812 года Декабря 25, когда уже ни единаіо врага 
не осталось въ русской землѣ (кромѣ плѣнныхъ), 
Александрь І-й издалъ въ Вильнѣ маниФестъ, въ 
которомъ далъ обѣтъ воздвигнуть на Воробьевыхъ 
горахъ великолепный храмъ, во имя Христа Спа
сителя; этимъ хотѣлъ онъ ознаменовать важное 
событіе и возблагодарить Бога за спасеніе Россіи. 
Долго происходили къ тому приготовленія и пред
ставлялись проекты разныхъ художниковъ; изъ 
нихъ былъ выбранъ и одобренъ для исполненія 
планъ архитектора Витберга. 1817 г. Окт. 12 (день 
изгнанія непріятелей изъ Москвы) происходила



на Воробьевыхъ горахъ съ большимъ торжествомъ 
закладка храма. Витбергъ хотѣлъ воздвигнуть 
храмъ, который бы представлялъ не одну груду 
камней, хотя и въ изящной Формѣ, а высокую 
идею, въ которой изображалась бы мысль, глубоко 
вложенная въ Ф о р м у .  Много истрачено было для 
этого подвига денегъ и трудовъ, но онъ не о с у 
ществился. Одни полагаютъ, что рыхлая, разсып- 
чатая почва земли не могла вынести тяжести такой 
громады, каковою должень быть храмъ въ нѣсколь 
ко ярусовъ; другіе замѣчаюгъ, что постройка его 
не о с у щ е с т в и л а с ь  по н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в у  къ Вит- 
бергу конкурентовъ егоидругихъ особь. Карамзину 
тоже не совсЬмъ нравилось исполненіе этой п о 
стройки. «Кто будетъ ходить туда молиться», замѣ- 
тилъ онъ въ своихъ запискахъ о Москвѣ, представ- 
ленныхъ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ; «храмъ 
отстоитъ далеко отъ города; онъ будетъ стоять въ 
уединеніи, кто отправится туда, особенно зимой, 
въ ненастную погоду, по снѣжнымъ сугробамъ».

Съ Воробьевыхъ горъ развозится известный п е - 
сокъ; иногда прикрываетъ онъ и грѣхи писанія  
Москва-рѣка, струящаяся подъ горами, теперь зна
чительно обмелѣла; она не служить уже зеркаломъ 
для горъ: теперь чрезъ нее, въ нѣкоторыхь мѣс- 
тахъ , и птицы могутъ ходить пѣшкомъ.

По праздникамъ, лѣтомь, многіе горожане лю-



бятъ отправляться гулять на Воробьевку; пустын
ная по буднямъ дорога, тянущаяся отъ Новодѣви- 
чьяго монастыря извилинами, между огородами, 
въ Л ужникахъ, въ праздники очень оживляется, 
иногда туда, къ такъ называемой Агашиной будке , 
сходятся поселяне изъ разныхъ мѣстностей и во- 
дятъ веселые хороводы, оглашаемые приличною 
той мѣстности пѣснею:

Пo зеленымъ лужкамъ 
Разливалася вода,
Ай люли, люли, люли—
Разливалася вода,
Разцвѣтали тамъ цвѣтки 
Все лазоревыя и т. д.

Близь переправы чрезъ Москву-рѣку, для допод- 
ненія удовольствій и разгула просгонародія, поя
вилось и кабачаровское пристанище, съ неизбѣжною 
падписью: распивочно и на вынось: въ число этихъ 
выносовъ попадаютъ и тѣ, которые сами не могутъ 
двигаться, потому что они съ избыткомъ почер- 
паютъ вдохновительную влагу, содержимую въ 
стеклянныхъ переплетахъ. Къ несчастію, для нѣ- 
которыхъ она сдѣдалась новою стихіею.

По сю сторону Москвы-рѣки, ближе къ Ново- 
дѣвичьему монастырю, на концѣ Дѣвичьяго поля, 
до 20 годовь находились дачи, и въ настояще время 
остатки ихь зам ет ны по большимъ садамъ, про



стирающимся съ одной стороны до Хамовниковъ, а 
съ другой до Москворѣчья. Вспомнимъ, что въ 1610 
г. Сент. 4-го, на Дѣвичьемъ полѣ собраны были 
московскіе вельможи и польскіе магнаты, часть 
русскаго войска, стрѣльцы и польскіе солдаты, 
для присяги королевичу Владиславу, избранному 
въ русскіе дари; тамъ стоялъ налой съ крестомъ 
и Евангеліемъ, окруженный духовными сановни
ками. Въ концѣ прошедшаго столетія на этомъ 
полѣ Фокусникь Пинетти устроилъ амФитеатръ и 
показывалъ въ немь свои чудныя метаморфозы, 
пускалъ шары съ иллюминаціею и пр. Тамъ былъ 
смотръ нолковъ, заячьи садки, экипажныя и пѣ- 
шеходныя гулянья, лѣтомъ и зимой. Предъ оте
чественной войной французскій Фокусникъ, Жени  
Латуръ, показывалъ тамъ опыты своей несгараемо- 
сти; онъ входиль въ раскаленную печь, въ которой 
жаръ простирался до 125 град, и преспокойно 
садился въ ней обѣдать. (Полагаюгъ, что онъ былъ 
французскій ш п іон ъ ) Сѣверпап почта, 1812 г.

Въ 3-хъ верстахъ отъ Мосвкы, за Дорогомилов
ской заставой, на шоссированной Смоленской до- 
рогѣ находится Поклонная гора, (*) на которую,

(*) Почти всѣ древніе русскіе города на въѣздъ и вы- 

ѣздъ изъ чужбины и къ чужбинѣ имѣютъ Поклонныя горы 
и Красныя села. На поклонныхь горахъ встрѣчали доро- 
гаго далыіяго гостя и провожали его въ дальній путь-



приближаясь къ Москвѣ, выѣхалъ Наполеонъ; там ъ, 
какъ будто изъ подъ распахнутаго занавѣса, откры
лась предъ нимъ чудная панорама столицы: неогляд
ная масса зданій, среди зыбной зелени садовъ. 
Пораженный этимъ зрѣлищемъ, Наполеонъ пріоста- 
новился, долго разсматривалъ Москву въ зритель
ную трубку—и самодовольно улыбнулся. Въ верстѣ 
отъ Москвы, за этой же заставой, на покатистомъ 
холмѣ, въ виду Воробьевыхъ горъ, противъ мо
настыря, скромно пробирается рѣчка Сѣтунъ, вы
ходя изъ Троицкой деревни, она сливается съ Мо- 
сквой-рѣкой, недалеко отъ кургана (заключающаго 
въ себѣ могилы падшихъ воиновъ), памятника мно- 
гихъ битвъ москвитянъ съ врагами. На эту рѣчку, 
(по преданію,) приходили осиротѣвшіе сѣтовать 
о потерѣ своихъ родичей.

Теперь остановимъ наше вниманіе тоже на за- 
мѣчательномъ въ историческомъ отношеніи селѣ 
Троицкомъ-Голенищевѣ. Туда любилъ удаляться отъ

дорожку;, на нихъ вырахажась радость и печаль. Бсѣ эти 
горы и села были и есть въ Москвѣ и подъ Москвою, 
подъ Владиміромъ на Клязьмѣ, подъ Юрьевымъ Польскимъ, 
подъ Пронскомъ, подъ Михайловымъ и т. подобными го
родами, отмѣченными печатью славяно-русскою. На москов
скую Поклонную гору, въ 1812 г., Растопчинъ созывалъ 
народъ пускать шаръ, изъ котораго хотѣлъ онъ поражать 
приближавшихся непріятелей.



шумной городской жизни св. Митрополитъ К ипр і- 
анъ, (родомъ сербъ) какъ въ мѣсто пеплещпо и без
мятежно. Туда пріѣзжалъ къ нему бесѣдовать и 
за благословеніемъ, В. Кн. Василій Дмитріевичъ 
(сынъ Дим. Донскаго, въ концѣ XIV ст). Лѣтній 
пріютъ Митрополита былъ окруженъ густымъ лѣ- 
сомъ; сидя на стеклянномъ крыльцѣ, въ виду Во- 
робьевыхъ горъ, любилъ смотрѣть онъ на закатъ 
солнца въ благоговѣйномъ размышленіи. Вотъ 
наступила тогда еще черная година для Россіи: 
въ лѣтописяхъ сказано, что въ то время твари
лись знаменія великія, какъ при злобожномъ Батыѣ, 
на небѣ выступало солнце кровавое, быстъ бури ее- 
ликія  и вѣтры многіе, а у Спаса Нерукотвореннаю , 
предъ свлтымъ л и к омъ Его, сама свѣща загорѣлася. 
И вотъ, въ то время появился на востокѣ новый, 
самый страшный бичъ для Россіи: свирѣпый Tu- 
муръ-Аксакъ. (*) Какъ молніей сокрушилъ онъ 
войска хана Тохтамыша, благодѣтеля князя Васи- 
лія, и съ безчисленными, разноязычными полчи
щами, чрезъ навалку труповъ, двинулся къ бере- 
гамъ Волги. Въ лѣтописяхъ сказано, что желѣзо 
его притупилось о кости человѣческія, мечи за- 
ржавѣли отъ крови....

Не останавливали его ни пучины морскія, ни

(·) Аксакъ знач. Хромой, Тимуръ-хромецъ, онъ же Та- 
мерланъ.



степи безводныя, ни зной палящій; по многимъ 
градамъ и весямъ русскимъ разлилось огненное 
море·, изъ Коломны видно уже было широкое з а 
рево пожаровь, рязанцы, въ сильномъ страхѣ, тол
пами бѣжали въ Москву просить, молить о защи
т е  В. Князя. Они объявили ему, что грозный 
Тимуръ раскинулъ уже огромный станъ свой по 
берегамъ Сосны и Двины, а передовой отрядъ его 
беретъ роздыхъ на пепелищѣ Ельца. Ужаснулся 
и Кн. Василій; человѣческая помощь была без- 
сильна противъ подобнаго, страшнаго, неумолима- 
го врага; и вотъ князь отправился за совѣтомъ въ 
Троицкое-Голенищево къ Митрополиту, какъ нѣ - 
когда отецъ его прибѣгалъ къ преп. Сергію—и 
св. мужъ успокоилъ его надеждою на помощь 
заступницы богохранимой Москвы. (*) Такъ и 
совершилось. Между тѣмъ, какъ князь собирать 
войско, 26 Авг. на Кучковомъ полѣ, гдѣ нынѣ 
Срѣтенскій монастырь, съ плачемъ и рыданіемъ,

(·) Москва искони называлась домомъ Преев. Богоро
дицы, какъ пѣкогда Новгородъ домомъ св. С о ф і и .—  Когда 
Наполеонъ перешолъ чрезъ русскую границу, Митрон. 
Платонъ прислалъ въ наше войско икону, съ изображе- 
ніемъ св. Сергія, который благословлялъ Донскаго на бит
ву съ татарами. Во все время отечественной войны, эта 
икона, вмѣстѣ съ иконою Смоленской Б. М., находилась 
постоянно при арміи Кутузова.



повергаясь ницъ, встрѣчали Москвитяне икону 
Владимірской В. М., и въ тотъ же день Тимуръ, 
какъ значится въ историческомъ преданіи, убоясь 
знаменія небеснаго, бѣжалъ, никѣмъ же гонимъ, 
изъ предѣловъ Россіи.

Г Л А В А  V. 

Фили, Мазилово и Кунцево.

З а  заставами Трехгорною и Прѣсненскою, на 
берегу Москвы-рѣки, находится еще дачная де
ревня Шелепиха съ Фабриками и Фили  (Нарыш- 
киныхъ) съ незатѣйливыми дачами. Село Покров- 
ское, что на Филяхъ, отдѣлено отъ деревни; оно 
расположено по ту сторону рѣки, близь Кунцева, 
на большой смоленской дорогѣ. (*) Село Покров- 
ское замѣчательно своею древнею двухъярусною 
церковью (теперь все въ ней поновлено, кромѣ 
фасада). У этой церкви живописныя окна и над
писи большею частію на нѣмецкомъ языкѣ; обра
за въ ея иконостасѣ Фряжскаго письма, въ ризни- 
цѣ церкви хранится Евангеліе, печатанное въ 
Москвѣ, въ 1689 г. Петръ I й посѣщалъ эту цер

(*) Въ настоящее время по смоленской желѣзной доро- 
гѣ можно найти много хорошихъ дачъ, вдали осъ города,, 
напр. Юдино и Галицыно, и въ другихъ мѣстностяхъ.



ковь и пѣлъ на ея клиросѣ·, царское шѣсто устро
ено тамъ на западной сторонѣ. Въ 1812 г. непрі- 
ятели похозяйничали тамъ по своему: нижній 
этажъ церкви они обратили въ конюшню, а верх- 
ній въ швальню.

Ещ е не отгремѣла Бородинская битва, непрія- 
тели были еще далеко, они не вторгнулись еще 
въ Смоленскъ (въ ворота Москвы, какъ говорили 
тогда). Н аканунѣ 12 іюля въ столицѣ оясидали 
прибытія Государя. Народныя толпы двинулись за 
Дорогомиловскую заставу встрѣчать своего доро- 
гаго гостя; народъ расположился на Поклонной 
горѣ, въ ожиданіи прибытія его, около бывшей 
тамъ дубовой рощи. Начинало уже смеркаться, 
а  Государь все еще не ѣхалъ; наконецъ отъ про- 
ѣзжавшихъ по той дорогѣ узнали, что онъ оста
новился отдыхать въ селѣ Перхушковѣ, и прибу- 
детъ въ Москву на другой день утромъ; опеча
ленный этимъ извѣстіемъ народъ сталъ расхо
диться.

Наступила ночь, но крестьяне деревни Филей и 
села Покровскаго (въ 3-хъ верстахъ отъ заставы) не 
хотѣли успокоиться до тѣ хъ  поръ, пока не уви- 
дятъ Государя. Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая встрѣтить 
его, по коренному русскому обычаю, съ хлѣбомъ 
и солью, они отправили въ с. Перхушково кон- 
ныхъ гонцевъ, узнать, когда онъ отправится въ



путь. Гонцы, исполнивъ свое дело, быстро при
скакали назадъ и увѣдомили поселянъ, что Г о су 
дарь уже ѣдетъ. По обычной своей скромности, 
онъ хотѣлъ уклониться отъ торжественной встре
чи москвитянъ и въѣхать въ Кремль, не бывь ни- 
кѣмъ видимымъ.

Въ самую полночь Государь прибыль на  По
клонную гору; священникъ села Покровскаго (Гри- 
горій Гавриловъ) ожидалъ уже его тамъ въ пол- 
номъ облаченіи; держа на серебряномъ „ блюдѣ 
крестъ, а маститый старецъ, дьяконъ, стоялъ съ 
горящею свѣчой, трепетный блескъ которой, въ  
темную, безлунную ночь, озарялъ благоговѣйную 
картину. Государь ехалъ  шибко, въ открытой ко
ляске, но увидевъ священную встречу, приказалъ 
остановиться, и, вышедъ изъ экипажа, съ глубо- 
кимъ вздохомъ приложился къ Распятію . . .  . По
нятно, что волновало его душу; какой величествен
ный сюжетъ представляется для поэта и для х у 
дожника!

На Филяхъ любилъ гулять Ив. Ив. Дмитріевъ; 
онъ воспелъ ихъ  въ одномъ изъ своихъ стихо- 
твореній, подъ названіемъ: Завѣ щ аніе, въ кото- 
ромъ просить похоронить его на Филевскомъ клад
бище следующими стихами:

И въ куче  тѣле простотродныхъ 
Пускай истлѣетъ мои составъ.



Мѣстность тамошняя живописна; на Филяхъ 
можно найти спокойную и здоровую дачную жизнь, 
тамъ есть лѣсъ, чистый воздухъ и п р оточ н ая  
вода; но развлеченій нѣтъ, потому и дачниковъ 
тамъ немного. Дорога на Фили идетъ чрезъ До
рогомиловской (нынѣ Бородинскій) мостъ; напра
во отъ Москвы на этой дорогѣ находится Доро- 
гомиловское кладбище, на которомъ, въ 1812 г., 
похоронено много русскихъ вОиновъ, раненыхъ на 
бородинскомъ сраженіи. Вслѣдстіи этого, 26 авг. 
ежегодно тамъ бываетъ поминовеніе объ нихъ. 
Въ верстѣ отъ Филей, по большой можайской до- 
рогѣ, находился домикъ, обнесенный небольшимъ 
рвомъ (онъ недавно сгорѣлъ) принадлежавшій 
крестьянину Фролову, гдѣ послѣ военнаго совѣта, 
собравшихся въ немъ рускихъ генераловъ, рѣши- 
лась сдача Москвы непріятелямъ; тамъ находилась 
и книга, въ которую, посѣщавшіе этотъ домикъ, 
особы, вписывали свои имена и висѣли портреты 
генераловъ.

З а  6 верстъ, по большой Смоленской дорогѣ, 
(нѣсколько вправо отъ нея) стоитъ на припорѣ 
солнца невзрачная дачная деревенька Мазилово; 
она находится почти о бокъ съ Кунцевымъ, (*) въ

(*) Въ настоящее время около Купцева выстроено нѣ- 
сколько новыхъ дачъ, близь полустанка, (который нахо
дится за Кунцевымъ около двухъ верстъ) на Смоленском 
Брестской дорогѣ.



которомъ людямъ, съ небольшими средствами къ 
жизни, дорого нанять дачу. Село Кунцево Царь 
Алексей Мих. подарилъ тестю своему, Кириллѣ 
Полуехтовичу Нарышкину, вмѣстѣ съ Петров- 
скимъ-Разумовскимъ. Долго Кунцево принадле
жало Фамиліи Нарышкинымъ, которые гостепріим- 
но пускали въ него всѣхъ, для прогулки по саду 
и рощамъ. Теперь эта лучшая мѣстность въ окрест- 
ностяхъ Москвы перешла во владѣніе нѣсколькихъ 
хозяевъ и входъ въ нѣкоторыя части тамошняго 
сада эгоистически возбраненъ.

Лѣтняя жизнь въ Кунцевѣ очаровательно-пре
красна; оно расположено на горной вершинѣ и 
потому воздухъ тамъ чистъ и прозраченъ; онъ 
напоень свѣжестью зелени и ароматами разныхъ 
цвѣтовъ, растущихъ тамъ въ изобиліи·, вдали отъ 
пыльной настойки, каждая травка, каждый ли· 
стокъ, тѣ же благовонныя кадила въ миніатюрѣ. 
Внизу, при подошвѣ этого селенія, свободно ка- 
титъ свои волны Москва-рѣка, удаленная отъ Фа- 
бричныхъ спекуляцій. Виды съ Купцовскихъ вер- 
ш и нъ разнообразны: тамъ найдете вы и мрачныя 
и улыбающіяся мѣсгности. Тамъ найдете вы при
родные глубокіе овраги, въ родѣ пропастей, на- 
диѣ которыхъ растутъ искривленныя деревья^ 
чрезъ эти овраги перекинуты мостики. Трудно 
сойти, лучше сказать: сползти на дно этихъ овра-



говъ. (·) Въ Кунцевѣ находится одно замечатель
ное мѣсто, называемое проклятымь·, на немъ вы
сятся курганы, на которыхъ стоятъ какіе-то ка- 
менныя болваны; полагаютъ, что встарину тамъ 
было татарское, вероятно языческое кладбище; 
отовсюду озираютъ васъ угрюмыя, щетиннстыя 
деревья; т а м ъ  вѣетъ  какою-то мертвенностію, 
пустотой, окаменѣвшею природой. Какія чувства 
могутъ возбудиться въ душе человека при взгляде 
на эту  мрачную картину въ лунную н о ч ь ! . . .

Кунцево неоднократно было описано и изящною 
прозой, и вдохновенными стихами, и живописною 
кистію художниковъ.

Въ 1817 г. Прусской король, прибывъ въ Мо
скву къ открытію памятника Минину и Пожар
скому, въ летнее время жилъ въ Кунцеве; тамъ 
устроенъ былъ для него театръ . Въ Кунцеве, въ 
20 -хъ годахъ, слепецъ поэтъ Козловъ, въ элеги- 
ческомъ настроеніи духа, писалъ свои грустныя, 
безотрадныя стихотворенія. (·*)

(*) НѢчто подобное можно видѣть въ Александринскомъ, 
(бывшемъ Нескучпомъ саду.)

(·*) Кто не помнитъ изъ старожиловъ его Чернеца:
За Іиевомо, гдіь Днѣнра широкой 
Меж ъ дикиха скала кипитъ, шумит,
У рощи, на горѣ высокой,
Обитель иноковъ стоить, и т. д.



Г Л А В А  VI.

Дальния дачи за МІюзской заставой.

Се л о Са б и н с к о е .

Въ числѣ московскихъ окрестностей есть много 
мѣстъ, ознаменованныхъ разними историческими 
событіями, вписанными въ исторію·, но существу- 
ютъ и такія , которыя замѣчательны изъустными 
преданіями, похожими на поэтическія Легенды; 
они заимствованы отъ нашихъ предковъ изъ рода 
въ родъ. Не заглядывая вглубь старины, замѣ- 
тимъ, что есть еще и живые свидѣтели, старожи
лы, съ умиленіемъ вспоминающіе о житье бытье 
дѣдовскихъ временъ, о пышной, широкой жизни 
русскихъ баръ, или о простотѣ ихъ быта, о раду- 
шіи и гостепріимствѣ ихъ. Къ таковымъ принад- 
лежалъ владѣтель села Савинскаго, бояринъ Ло- 
пухинъ, который, по преданію, заплатилъ за село 
Савинское тысячу рублей (ассигнаціями) и все се
ребряными копгоечками. (*)

Это подмосковное селеніе находится также на 
проселочной дорогѣ, ведущей изъ Москвы въ г. 
Дмитровъ, въ 40 верстахъ отъ столицы, не доѣзжая 
до города десяти верстъ. Въ прежнія времена по-

(·) См. стар. Путеводитель по Москвѣ, изд. 1792 г.



сѣтители Савинскаго въѣзжали въ дремучій сосно
вый боръ, (нынѣ почти уничтоженный; мы пред- 
ставляемъ эту мѣстность во второй половинѣ про- 
шедшаго стотѣтія), посреди котораго вилась тря
ская дорога. За  стѣною этого темнаго, креповаго 
лѣса, вдругъ представлялась миловидная картина 
сада, не наряженаго въ липовыя кудри и шпалерьи 
акадіи , но ^крашеннаго болѣе самою природою, 
представляющемъ живописную мѣстность. Варскій 
домъ въ  Савинскомъ прежде былъ также пеза- 
тѣйливой, но самой простой деревенской архитек
туры, безъ колоннадъ и Фронтисписовъ. Это просто 
были невысокая барскія хоромы, широкая брусяная 
изба, раздѣленная по старинному вкусу на двѣ по
ловины, къ которымъ вело крыльцо съ навѣсомъ 
о трехъ ступеняхъ; по обѣ стороны хоромъ не со- 
всѣмъ симметрически расположены были службы: 
конюшни, сараи, птичные и скотные дворы съ со
ломенными крышами, а самыя хоромы съ черепич
ною. Внутри барскаго помѣщ енія также все было 
упрощено: тяжелая дубовая мебель, широкіе, жел
тые диваны и стулья домашней работы. Тогда еще 
не шѣняли вѣковое на часовое.

Предъ домомъ разстилалась муравчатая лужайка, 
иллюминованная алыми гвоздичками, какъ огонь
ками, а за нимъ виднѣлось тогда мутное, непро
ходимое болото, кишащее разными пресмыкающи



мися. Но что до этого за дѣло — вѣдь говорится: 
изба красна не углами. Посѣтители хлѣбосольнаго 
хозяина Савинскаго были сыты—пересыты, какъ 
вообще велось и говорилось встарину: «до икоты, 
до перхоты,» послѣ чего, по тогдашнему обыкно- 
венію, часто отдыхали въ саду, подъ раскидистой 
я блоней или просто на благоуханномъ сѣнникѣ.

По сосѣдству съ Савинскомъ проживалъ въ лѣт- 
нее время извѣстный своимъ умомъ и свѣдѣніями 
въ хозяйствѣ, Генералъ-Фельдмаршалъ Брюсъ. Онъ 
былъ друженъ съ владѣльцемъ Савинскаго и при- 
хаживалъ къ нему пѣшкомъ; садясь запросто в ъ  
саду на дубовый пень, и любуясь окрестною мѣст- 
ностію, онъ говаривалъ хозяину: «хорошо, братъ 
Владиміръ, отрадно у тебя здѣсь; но я бы развзлъ 
садъ и на болотѣ твоемъ.» Сынъ боярина Лопу
хина, сенаторь, Иванъ Владиміровичъ, въ моло- 
дыхъ лѣтахъ своихъ слышалъ эти слова отъ де- 
вяностолѣтняго родителя своего, они глубоко за
пали въ его память и когда онъ сдѣлался пол- 
нымъ хозяиномъ Савинскаго, тогда привелъ въ ис- 
полненіе совѣтъ Б рюса: въ Савинскомъ быстро все 
преобразилось, явилась лучшая, новая декорацій.

Въ топограФическомъ отношеніи замѣтимъ, что 
Савинское и теперь не окружено ни рвами, ни 
оградою; съ двухъ сторонъ обтекаетъ его глубокая 
рѣка и крутымъ поворотомъ образуетъ полуост-



ровъ, который широкимъ, искуственнымъ рукавомъ 
отдѣляетъ его отъ материка. Къ главному протоку 
изъ рѣки проведено нѣсколько каналовъ, въ раз- 
ныхъ направленіяхъ; садъ Савинской представля- 
етъ· собой миніатюрный архипелагъ: тамъ воды 
разбѣгаются небольшими ручейками, которые рѣз- 
вятся какъ маленькія дѣ ти —и теряются въ букет- 
ныхъ рощ ицахъ за холмами, потомъ, сверкая се
ребряною питью, появляются на лужайкахъ, освѣ- 
жая ихъ своими разсыпчатыми брызгами, какъ 
водяною пылью и образуютъ нисколько красивыхъ 
островковъ.

Нѣкоторые посетители Савинскаго, мало зна
комые съ тою мѣстностію, гуляя по какой-нибудь 
тропинкѣ сада, вдругъ, неожиданно, встрѣчали во
ду, преграждавшую имъ путь·, они поворачивали 
въ сторону по извиваюшейся дорожкѣ —и опять при
ходили къ водѣ, тщетно отъискивая выходъ изъ 
водянаго лабиринта. За  то находили они себѣ въ 
этихъ извилинахъ сюрпризы: какую-нибудь укром
ную хижинку, занавѣшенную древесными вѣтвями 
или бесѣдку въ видѣ избы, обвитую ползучими 
рястеніями, для отдохновенія. На рыбачьемъ о -  
стровкѣ находилось нѣсколько шалашей, обложен- 
ныхъ берестою; въ нихъ, для желающихъ, при
готовлены были сѣти и уды для ловли рыбы. Взой
дя на пригорокъ, видна была рѣка, а на самой



горѣ возвышалась деревенька и суконная Фабри
ка. Направо представлялся зеленый курганъ а на 
немъ лежала мраморная плита съ надписью, что 
здѣсъ нѣкогда стояла церковь, около которой, об- 
росшіе мохомъ надгробные камни, являли сельское 
кладбище. Отсюда-же представлялась березовая 
рощица, украшенная бюстами Сократа, Декарта, 
Лейбница и Канта.

Подъемный мостъ, висящій на цѣпяхъ, подводилъ 
къ руинамъ рыцарскаго заика; въ пощаженныхъ 
временемъ воротахъ одной башни его, изображался 
ликъ Спасителя изъ, паросскаго мрамора; за зам- 
комъ устроенъ былъ плотикъ, чрезъ который пе
реправлялись на Юнговъ островь, къ памятнику 
Фенелона, описаннаго Жуковскимъ: «Лучшее мѣсто 
въ саду Савинскаго есть Юнговъ островъ, писалъ 
онъ, на которомъ находится урна, посвященная 
Фенелону; на одной сторонѣ ея изображена Г-жа 
Гюйень, другъ Фенелона, а на другой Ж. Ж . Р у с 
со, стоящій въ глубокомъ раздумьѣ предъ бюстомъ 
Камбрейскаго Архіепископа. (*) «Замѣтимъ, что 
художникъ, изобразившей этотъ памятникъ, вы- 
бралъ ту самую минугу, когда Женевскій ф и л о - 

с о ф ъ  воскликнулъ: «почему я не слуга Фенелона, 
чтобъ удостоиться быть его камер динеромъ!»

(*) См. Вѣстникъ Европы 1809 г., № 4.



Еще въ прошедшемъ столѣтіи люди средняго со- 
стоянія, не имѣвшіе своихъ помѣстій и средствъ 
нанимать дорогія дачи, выѣзжали лѣтомъ въ раз
ный деревушки и жили тамъ неприхотливо. Такъ 
и въ Савинскомъ, по тѣснотѣ крестьянскихъ избъ, 
благодушествовали нѣкоторые дачники въ сараяхъ 
изъ наскоро сколоченныхъ досокъ или въ продув- 
ныхъ плетенникахъ.

Г Л А В А  VII.

Дачи за Крестовской заставой, но боковой стороне  Троиц
кой дороги.

М а р ь и н а  деревн я  и  М а р ь и н а  р о щ а .

Почти вся Троицкая дорога отъ Москвы до са
мой Лавры съ боковыми дорогами своими изоби- 
луетъ дачами; одна изъ самыхъ старинныхъ дачъ 
была за Переяславской слободой, нынѣ 1-я Мѣщан- 
ская улица. Она принадлежала Г. Пашкову, остат
ки ея у самой заставы видны и теперь (развали
ны каменныхъ палатъ  и оранжерей); далѣе начи
нался сплошной Алексѣевской лѣсъ, направо сли
ваясь съ сокольниками, а  налѣво съ Марьиной 
рощей, подлѣ которой находится Марьина дере
вушка, принадлежавшая, какъ и самая роща, Кн.



Черкасскому, потомъ Грасу Шереметеву. (·) Вста- 
рину Марьина деревня переполнена была дачни
ками, по причинѣ близости ея къ городу и по со
седству съ густой; обширной рощей, гдѣ можно 
было набрать грибовъ и ягодъ. Въ этой деревнѣ 
жили также неприхотливо: и въ курныхъ избахъ 
и въ свѣтлицахъ, и въ чуланахъ. Тогда хибарки 
Марьинскія окружены были душистыми белостволь
ными берзами и кудрявыми палисадниками, нахо
дившимися у каждой избы. Въ настоящее время 
она стоитъ обнаженная, на солнопеке; кое-где 
около нея высятся тощія березки, рябинникъ и 
запыленыя акаціи, а сзади пролегаетъ Николаев
ская железная дорога, оглашаемая пронзитель
ными свистками и пыхтеньемъ огнедышащихъ 
паровозовъ. Мелкіе дачники живутъ тамъ и те
перь, а некоторые даже и зимою. Марьина дерев
ня давно уже вошла въ районъ Москвы; (") чрезъ

(*) Въ прадѣдовскія времена вся эта мѣстность была 
также въ числѣ царскихъ отчипъ; тамъ отведено было 
лютеранамъ кладбище; надгробные памятники на тамошнихъ 
могилахъ существуютъ и донынѣ. Между схороненными 
тамъ иностранцами находится могила пастора Глюкъ, вос
питателя Екатерины I. По преданію, домъ его находился 
на Маросейкѣ.

(*·) Отъ Марьиной деревни и роща получила свое на- 
званіе.



нее къ заставѣ идетъ дорога извилинами и косого
рами. Удобно ли тамъ жить и сообщаться съ горо- 
домъ — это дѣло тѣхъ, кто пріютился въ ней.

О бокъ съ Марьиной деревней находится Марьи
на роща; въ старинныя времена она была очень г у 
ста, мѣстами даже непроходима; по преданію, въ 
ней водились дикіе звѣри и недобрые люди; при 
даряхъ, особенно при Алексѣѣ Михайловиче , она 
оглашалась звуками охотничьихъ роговь и тяв- 
каньемъ гончихъ собакъ. Во время, такъ называ- 
емыхъ, Троицкихь походовь царей на богомолье, 
къ преп. Сергію, въ Марьиной рощ е было первое 
становище; тамъ тщательно расчищались мѣста 
для ставки шатровъ, въ которыхъ цари со всею 
многочисленною свитою, отрядомъ стрѣльцовъ и 
обозомъ, отдыхали. Когда свирѣпствовала вь  Мо- 
сквѣ моровая язва (въ началѣ 70-хъ годовъ про- 
шедшаго столѣтія), вь оконечности рощя, ближе 
къ Бутыркамъ, отведено было кладбище для умер- 
ш ихъ чумою (·). Еще прежде э таго, въ 1749 г.,

(*) Во время моровоіі язвы воспрещепо было хоронить 
покойниковъ въ Москвѣ, и потому кладбище, бывшее на 
Божедомкѣ (Божій домокъ), переведено было вь Марьину 
рощу, къ церкви св. Лазаря, гдѣ буйвище было простор- 
нѣе. Туда же с во зи л и  замсрзшихъ, находимыхъ в ь  захолусть- 
яхъ Москвы. Въ 1783 г. тамъ выстроена была каменная 
церковь. 4



по именному повелѣнію Имп. Елизаветы, иждиве- 
ніемъ Луки Долгова, въ этой рощѣ выстроена была 
деревянная церковь, во имя Сошествія св. Духа, 
съ придѣлами Лазарева Воскресенія и Евангели
ста Луки. Въ 1812 г. непріятели въ Марьиной 
рощѣ устроили себѣ биваки, подѣлали шалаши и 
цѣлые бараки изъ сколоченныхъ досокъ и боль- 
ш ихъ иконъ, ограбленныхъ церквей. По изгнаніи 
же непріятелей изъ Москвы, въ рощу свозили тру
пы людей, лошадей и другихъ животныхъ и со- 
жигали ихъ тамъ на огромныхъ кострахъ.

При устроеніи нынѣшняго кладбища въ М ар ьи 
ной рощѣ, въ Троицкую субботу и во всю седьмич- 
ную недѣлю, также по праздничнымъ днямъ, схо
дились туда на жальники , (т. е. на могилы) ро
дичи покойниковь, и съ плачемъ, съ воплемъ, и 
съ разнымъ причитаньемъ восклицали унылыми 
голосами: поютъ ваши косточки во сырой землѣ. 
Потомъ обметали могилки, что называлось прочи
щать глаза покойникамъ и чинили имъ помина
ния, состоявшія въ томъ, что обдѣляли нищую бра- 
тію полушкой, пили вино, ѣли блины, кутью, 
христо-воскресныя яйца; иные пили чай на мо- 
гильныхъ плитахъ. Оставшаяся тамъ яичная  
скорлупа и битыя сткляницы свидѣтельствовали 
объ этихъ поминкахъ (*). Прежде, до перевода клад

(·) Въ Стоглавѣ порицаются вообще нѣкоторые старин



бища въ Маріину рощу, были ямники, гдѣ нынѣ 
Екатерининскій институтъ на Вожедомкѣ, гдѣ 
церковь Іоанна Воина.

Для характеристики тогдашняго времени и го- 
ловокружнаго гулянья въ Марьиной рощѣ, пред- 
ставимъ, какъ въ туманной діорамѣ, эту картину 
во всѣхъ широкихъ рамахъ ея.

Тамъ нѣкогда гулянье было ежедневное, но въ 
праздники, особенно въ Семикъ, когда Марьина 
роща была именинница, тамъ происходилъ самый 
широкій разгулъ: сь ранняго утра предки наши 
приходили и пріѣзжали на кладбище, гдѣ, неда
леко отъ церкви, находился глубокій ямникъ, н а 
полненный трупами людей умершихъ напрасною, 
т.е. насильственною смертію. Они отыскивали тамъ 
своихъ родныхъ и знакомыхъ и дѣлали имъ чест
ное погребеніе (*). Между тѣмъ плачъ и вой ихъ 
заглушался звуками плясовыхъ и закатистыхь пѣ-

ные обряды «послѣ поминокъ», сказано тамъ, «играютъ 
въ бѣсовскія игры, скачутъ, пляшутъ и въ ладони бьютъ, 
и сатанинскія пѣсни поютъ; особенно въ русальные и 
Ивановы дни сходятся на ночное плещеваніе и на всякія 
Богомерзскія дѣла, святыми отцы отреченныя».

(·) Нѣкоторыя трупы лежали въ ямникѣ всю зиму, по
чему и сложена была пѣсня: «Тамъ ночь велика, спи до 
семика.» Этотъ день назывался Праздникомъ мертвых» и 
Зеленыя Святки.



сенъ, раздававшихся съ ранняго утра  въ рощѣ, 
гдѣ начиналось уже семичное гулянье. Народъ 
валомъ валилъ на тюльпу (·). Гдѣ теперь остат
ки орѣшника и просѣкъ, ведущій къ Останки
ну, находился трактиръ-Гербергъ, а недалеко отъ 
него, по направлении къ Бутырской рощѣ, дру
гой; кромѣ этихъ двухъ, самый людный и об
ширный трактиръ, Заикина, стоядъ по сосѣдству 
съ кладбищемъ; около этихъ гостепріимныхъ з а 
ведений находились садики съ разсгавленны^и въ 
нихъ столиками и с ъ  бесѣдками (**).

Чего, чего тамъ бывало не насмотрятся и не 
наслушаются гуляки: кто азартно бранился, кто 
мирился и цѣяовался. Въ пролѣскахъ развивалась 
полная картина семика; изъ ближнихъ и даль- 
нихъ деревень, изъ всѣхъ пригородьевь Москвы 
сходились туда поселяне обоего пола съ березка
ми, на которыхъ развѣвались алые платки и лен
ты; тамъ перевивались цвѣтистые хороводы, огла
шаемые пѣснями; Фабричные парни, тоже сь пѣ- 
снями, веселились въ своемъ кружкѣ; кромѣ ихъ 
хаживали туда слѣпые пѣсельники изъ Екате 
рининской богадѣльни, что въ Преображенскомъ;

(·) Такъ называлось встарину семичное гулянье.
(**) Онъ существуетъ и  до нынѣ, какъ опальный, тихій 

н безмолвный, съ закрытыми ставнями.



у нихъ былъ кривой вожатый, (у двадцати че- 
ловѣкъ одинъ глазъ).

Въ нѣкоторыхъ мѣстахь стояли широкіе бѣлые 
шатры, называемые колоколами, сь полоскавшимися 
въ воздухѣ Флагами; они содержали подъ своими 
завѣсами огромные деревянные чаны съ виномъ, 
ихъ называли дубовые штофы, на стѣнкахъ ихъ, па 
крючкахъ , висѣли мѣрныя кружки, отчего и кабаки 
именовались кружалами; по этому встарину и го
ворили: «выпить крючекъ винца.» Кругомъ этихъ 
шатровъ кишилъ народъ; тамъ всякій занимался 
своею любимою потѣхою: кто игралъ въ орлянку, 
кто въ чехарду, кто тѣснидся смотрѣть на богатыр
ской кулачный бой, кто на Фокусниковъ-морочилъ, 
кто тѣшился остротами паяцовъ или пискотнею ку- 
колъ въ балаганахъ, кто вертѣлся на колыхалкахъ 
(на качеляхъ) и, важно подпершись, на каруселяхъ.

Оттуда также раздавалась пѣснь:
Въ рощѣ Марьиной гулянье,
Въ тотъ же день былъ и Семикъ.

Въ этотъ день особенпо распотѣшивался народъ 
въ былые времена. Тамъ былъ хаосъ ухорѣзныхъ  
звуковъ: дребезжанье барабановъ, сиплый звукъ 
бубенъ и свирѣстелокъ, Флейтъ, хриплыхъ клар- 
нетовъ, цимбаловъ, дуды-загуды и пр. (Дуда была 
самый старинный и любимый русскими инстру
мента, тогда говорили: «безъ дудочки, безъ дуды*



ходятъ иоги не туды».) Кто одиночкой пѣлъ и 
плясалъ поду сухую  съ подходцемъ, въ подсядку 
и въ присядку, даже бабы оттопывали с б о ю  импро
визированную пляску, съ визгливымъ восклица- 
ніемъ: «эхъ, кабы бабѣ сапоги, ударила-бы въ три 
ноги!». . Кто на щипокъ выхватывалъ струнки на 
балалайкѣ, да такъ, что если одна струна запоетъ, 
другая ей отвѣтъ даетъ, а кто пилилъ и на скри
пице  плясовую.

Въ числѣ народныхъ потѣхъ тамъ находились 
деревянный горы, съ которыхъ скатывались на те- 
лѣжкахъ. «Любо, гуляй, въ лѣсу и въ полѣ—двѣ 
воли, мы за море за весельемъ не ѣздимъ, свое
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дома найдемъ,» говорили тогда гуляки. Для до- 
вершеніи тамошняго разгула и эквилибристы вы
п л ы в а л и  свои штуки и представлялись живыя, 
подвижныя картины въ циркѣ, напримѣръ: Ярко 
нарумяненая Діана, облаченная въ прозрачный 
Фантастическій костюмъ, со всею свитою своей 
торжественно входила въ храмъ подъ музыку и 
тому подобныя потѣшныя явленія. Тамъ показывали 
какое-то морское чудище въ рыбьей чешуѣ и моржа 
въ бочкѣ и обезьяну съ шиньеномъ на головѣ. А 
сколько соблазна для чревоугодія тамъ было: греч- 
ники-черепенники, маковая избойна, груды золоче- 
ныхъ пряниковъ, навалка калачей: «московскіе к а 
лачи ѣдятъ и богачи!» восклицали юмористы тор



говцы, «только давай деньги, и ѣшь даромь.» Тамъ 
накладены были и яблоки пирамидами и вареная 
груша и орѣхи щелканцы. Кто пилъ бузу (игристый 
напитокъ изъ гречневой муки, въ  родѣ кислыхъ 
щей) или сладкій липецъ-медокъ (про который 
говорили: «нашъ медъ течетъ золотомъ, а въ го
лову бьетъ молотомъ»), кто сбитень, кто струистое 
бархатное пиво, брюходуй, а кто и простой квасокъ 
сьіровецъ; (самый жидкій квасъ назывался полос- 
канедъ). Тамъ въ этотъ день было нѣчто въ родѣ 
ярмарки, тамъ по тропинкамъ, на разостланныхъ 
рогожахъ, продавались дѣтскія игрушки, зеркальцы, 
пукетовыя ленты, гребенки подковой, съ подвѣсоч- 
комъ серьги, витыя колечки, костяные рожки, для 
угощенья носа табакомы мы льце для рыльца», цвѣт- 
ные кушаки и тиснения рукавицы, лубочныя кар
тины, иллюминованныя, лучше сказать: размазан
ныя вохрою и сурикомъ. (*)

(*) Годъ отъ году исчезаютъ слѣды нашей доброй старины; 
рѣдко, развѣ гдѣ нибудь въ захолустьѣ, въ деревенской 
избѣ, можно найти, впрочемъ не полное собраніе лубоч- 
ныхъ картинъ, а прежде, (въ XVII в.) ими, по свидѣтельству 
Патріарха . Іоакима, украшались не только крестьянскія 
избы, клѣти и сѣни, но и барскія хоромы, даже царскіе 
терема, что значится въ актахъ археографической экспеди- 
ціи; этимъ картинамъ были отведены почетныя мѣста близь 
иконъ; они писались на лубе , потому что бумага въ то



А какая дешевизна была во всемъ!
Толпища народа двигались на галлереяхъ трак- 

тировъ, особенно около буФетовъ; тамъ ожесто
ченно раздавалась своя сборная музыка; въ то вре
мя тамъ были извѣстны: торбанистъ Губкинъ и

время была дорога; раскрашивапьемъ, лучше сказать, раз- 
мазываніемъ ихъ занимались и въ самой Москвѣ и въ под- 
московныхъ селеніяхъ. Тогда коней красили зеленою краскою, 
деревья сандальною, одежду сурикомъ, а домъ синимъ сан- 
даломъ. Опи раздѣлялись во 1-хъ на религіозно-нравственныя: 
наир.: Страшный судъ, Борьба ангеловъ съ духами злобы, 
Лѣствицы св. Іоанна, одна возводящая къ небу а другая въ 
адъ, изображеніе семи смертныхъ грѣховъ и во 2-хъ на цер- 

ковно-истортескія (библейскія); і о с и ф ъ ,  проданный брать
ями, Изгнаніе Адама и Евы изъ рая, Избіеніе младенцевъ 
въ Виѳліемѣ Иродомъ, Притча о блудномъ сынѣ, Видѣнія 
изъ Апокалипсила и т. д. Еще существовали картины са- 
тирическо-поучительныя: пьяница, утащенный изъ кружала 
дьяволомъ, Изображеніе богача, утопающаго въ роскоши, 
и за нимъ стоящая смерть съ косою, Быкъ, сдѣлавшійся 
мяспикомъ, мужикъ судьею, оселъ погонщикомъ, ученикъ, 
сѣкущій своего мастера, дѣти пеленаютъ старика, свинья 
лежащая на розахъ, Веселое гулянье кота съ кошкою на 
шестеркѣ мышей, запряженпыхъ въ колесницу, мыши, по
гребающия кота, и пр. пр.

Что касается до лубочныхъ сказокъ, то они всегда со
ставляли забаву для дѣтей вмѣстѣ съ напѣвами колыбель- 
ныхъ пѣсенъ.



плясунъ Парамонъ·, у  нѣкоторыхъ маститыхъ ста- 
рожиловъ, быть можетъ, осталась въ памяти пѣснь 
про нихъ:

Игралъ Губкинъ на гитарѣ,
Парамонъ пошелъ плясать.

Губкинъ игралъ съ присвистомъ и съ прищел- 
киваньемъ, а Парамонъ, бравурно вскинувъ шапку 
на голову, такъ  отчеканивалъ и дробилъ ногами, 
что про него говорили: «Парамонъ и лежа умѣетъ 
плясать, ногами вензеля писать.»

Въ другомъ трактирѣ появлялись Фаланги цы- 
ганъ обоего пола; тогда они были гораздо поэтич- 
нѣе нынѣшнихъ, тогда мущины ходили не въ кур- 
гузыхъ обтянутыхъ пальто, а въ каФтанахъ съ 
перехватами и въ широкихъ шальварахъ, а жены 
и хъ  не въ шелковыхъ платьяхъ, яркихъ цвѣтовъ, 
а въ плахтахъ  (родъ епанчи) часто въ полиня- 
лыхъ лохмотьяхъ, съ корычневыми, загорѣлыми 
лицами, въ  алыхъ, также полинялыхъ шаляхъ, 
перекинутыхъ чрезъ одно плечо; въ уш ахъ ихъ 
мотались мелкія, серебряныя монеты. Цыгане води
ли съ собой ручныхъ медвѣдей, цыганята предъ пу
бликой ходили колесомъ или на рукахъ, вздернувъ 
кверху ноги, какъ мачты. Послѣ каждаго представ- 
ленія заставили они медвѣдя обходить публику съ 
шапкой въ лапахъ за подаяніемъ, говоря: подайте 
ему сиротѣ, что-нибудь на хлѣбъ, вѣдь у него нѣтъ



ни отца, ни матери. Между тѣмъ цыганки изви
вались въ сладострастныхъ пляскахъ, такъ, что 
всѣ косточки у нихъ зудѣли, а у  зрителей не
вольно дергались плечи, особенно когда, бывало, 
какая-нибудь миловидная цыганка-смуглянка, р а з 
машисто проплясавъ свой национальный танецъ съ 
кастаньетами, подскочить къ щедрому гулякѣ, и 
устремивъ на него свои щекотящіе искристые гла
за (*), воскликнетъ: «аль не любишь?» Иногда всѣ 
цыгане пѣли хоромъ, иногда одна какая-нибудь из
бранная солистка закатывалась:

Зеленая рощица всю ночь прошумѣла,
А я, молодешенька, всю ночь не спала....

Марьину рощу нѣкогда посѣщали и чинные го
спода, гербовыя кареты, запряженныя парадно, цу- 
гомъ одномастныхъ лошадей, тянулись отъ Кре

(·) Нѣкогда была пляска съ шалью, рѣзвая, живая, извѣст- 
ная подъ именемъ Цыганки, которую танцевали по всѣмъ 
танцмейстерскимъ правиламъ руссиія барышни; барченки от
хватывали козачка скакуна. Многіе вѣроятно помнятъ му
зыку и слова пѣсни:

Я цыганка молодая,
Я цыганка не простая,
Знаю ворожить;
Положи-ко мнѣ на ручку,
Положи-ка денегъ кучку:
Всю правду скажу.



стовской заставы въ рощу и дѣлали по ней круги. 
Туда съѣзжались армяне и греки въ своихъ на- 
ціональныхъ костюмахъ, они пировали особнякомь. 
Въ будничные дни московские и ближніе деревен- 
скіе обыватели хаживали въ рощу за грибами. 
Вь семикъ нѣкоторые гуляли тамъ всю ночь, осо
бенно, когда вскатывался на небо молодикъ (новый 
мѣсяцъ), гуляки приветствовали его восклицаніемъ: 
«свѣти мѣсяцъ, посвѣтлѣй, гулять веселѣе!» Въ 
чащ ѣ лѣса иногда слышалась и казенная пѣсня 
караулъ! не смотря на то, что по рощѣ ходили 
сермяжные рыцари полиціи, будочники, которыхъ 
тогда называли: хваталы. Бывало утромъ, послѣ 
гулянья, находили въ лѣсу непроспавшихся еще 
гулякъ, съ недочетомь волосъ на бородѣ, послѣ 
драки, или съ шишкой на лбу, послѣ ласковой зубо
тычины, разутыхъ и раздѣтыхъ учтивыми лѣсны- 
ми камердинерами (которыхъ называли раздѣваи- 
разуваичи). Безпечные сладко покоились, нѣжно 
обнимая кусты и пни. Сколько приключеній, рома- 
ническихъ и сатирическихъ была свидетельница 
Марьина роща, сколько тайнъ прикрывали густые 
развѣсы деревъ ея!. . .

Отчего же въ настоящее время видимъ мы въ 
ней какую-то пародію лѣса? — Съ устроеніемъ же- 
л ё з н о й  дороги, проходящей чрезъ нее о около нея, 
много вырублено деревъ, а подсадокъ другихъ, мо-



лодыхъ, не было; земля въ ней вся вытоптана, 
рѣдко гдѣ показывается недоростокъ  блѣдной трав 
ки, къ тому же тамъ старыя деревья годъ отъ 
году все болѣе и болѣе падаютъ трупами; потому 
и остался какой-то остовъ рощи, въ которомъ гу- 
ляютъ теперь только кочующіе выходцы москов- 
скихъ трущобъ и подваловъ, довольствующіеся 
воздухомъ, пропитаннымъ пылью, угольнымъ ды- 
момъ отъ самоваровъ и виномъ, которое можно 
добывать контрабандою въ ящ икахъ бродящихъ 
тамъ шарманщиковъ. Какая разительная противо
положность между минувшимъ и настоящимъ!

Вылыя времена, былые люди. . . .

Г Л А В А  VIII. 

Останкино, Леоново, Свиблово, Медвѣдково.

Изъ Марьиной рощи ведетъ дорога къ Остан
кину; къ нему пролегаетъ нѣсколько дорогъ: отъ 
Крестовской заставы по взъерошенному шоссе, 
около села Алексѣевекаго; чрезъ Бутырки по 
топкой полянѣ; и чрезъ М арьину деревню. Вообще 
путь сообщенія Москвы съ Останкинымъ весьма 
дуренъ; въ дождливое время невылазная грязь, 
да и въ сухое: косогоры, (сухопутная качка) и 
спотыкливая я м и н ы . . . .  Проѣхавъ Марьину де



ревню, встрѣчаетея такая чертомоина, чрезъ к о 
торую надобно двигаться держась обѣими руками 
за что нибудь, чтобъ не вышвырнуло васъ изъ 
экипажа. Здѣсь надобно самоотверженно преда
ваться лихорадочной трясучкѣ, а пожалуй и мор
ской болѣзни. Въ самомъ Останкинѣ, на болоти
стой почвѣ, таковыя же дороги. Издавна ведется 
поговорка: волшебникъ мильонъ чародѣйственно 
устроилъ на болотахъ въ Останкинѣ и въ Петров- 
скомъ-Разумовскомъ вертограды, но не преобра- 
зилъ тамошней природы. Есть преданія, что еще 
Царь Грозный забавлялся въ Останкинѣ звѣриною 
охотою, а бояре Черкасскіе и Шереметевы съ не- 
запамятныхъ временъ пріѣзжали туда на отдыхъ.

Въ настоящее время, не доѣзжая до Останкина, 
вдѣво и подалѣе вправо, сверкаешь уже предъ ва 
ми вода, но не живая, проточная; влѣво—остатокъ 
бывшаго большаго пруда, (просто лужица), при 
которомъ нѣкогда находилась мельница; вправо 
Алексѣевской прудъ, заманчиво приглашающій въ 
знойное время на купанье; но онъ лѣтомъ заро- 
стаетъ болотной травой и представляетъ собой 
такъ называемую батвинью. Кромѣ того непре
менно надобно замѣтить, что въ срединѣ его на
ходятся опасныя мѣста, коварно прикрытыя водой, 
въ которыхъ часто тонутъ неосторожные: По по- 
недѣльникамъ приходитъ туда орава мастеровыхъ,



по дорогѣ къ А лексѣевскому кабаку и ведутъ се
бя очень не цензурно. (*) Впрочемъ надобно со
знаться, что искусство сдѣлало свое дѣло. Подъ
езж ая къ Останкину, открывается предъ вами 
декоративная панорама: за обширнымъ прудомъ 
высится двухъэтажный, деревянный, оштукатурен
ный доіиъ дворецъ, легкой, изящной, миловидной 
итальянской архитектуры, съ бельведеромъ и съ 
красивыми пристройками. (··) Онъ выстроенъ при 
ГраФѣ Николаѣ Петровиче Шереметеве, въ 1796 г. 
Планъ его начертить знаменитый зодчій Гварен- 
ги; но довершилъ и измѣнилъ некоторый части 
его не менѣе знаменитый нашъ  русскій архитек- 
торъ Казаковъ. Всякое изящное искусство имѣетъ 
свой краснорѣчивый языкъ·, въ постройкѣ этого 
дома есть своя идея: представить колоссальную 
игрушку, роскошную виллу, улыбчивый уголокъ 
Италіи. Фасъ дома, обращенный къ Москвѣ, все
цело отражается въ обширномъ прудѣ, разстила- 
ющемся предъ домомъ; прудъ обрамлепъ лугами

(*) Понедѣльничать, значитъ бездѣльничать.
(*·) На бельведерѣ сохранялось старинное оружіе: кара

бины, пищали и пр., съ надписями па разныхъ языкахъ; 
между оружіемъ находилось мпого сабель и шпагъ съ Эфе

сами въ золотой оправѣ, и съ украшеніями изъ драгоцѣн- 
ныхъ камней, нѣсколько зпаменъ, (одно Мальтійское, воин- 
скія трубы, булавы и тесакъ Кн. Дим. Ив. Шуйскаго.



шись на дочери Кн. Черкасскаго и получивъ въ 
приданое Останкино, жидъ, по временамъ пріѣз- 
жая въ него, вь небольшомъ домѣ, возлѣ церкви; 
противъ пруда устроено было пристанище, въ 
родѣ бесѣдки, для кучеровъ, съѣзжавшихся въ Ос
танкино съ графскими гостями. Гр. Николай Пе- 
тровичъ проживалъ болѣе въ Кусковѣ, а въ Ос
танкино пріѣзжалъ также по временамъ осматри
вать свое хозяйство, не смотря на то, что пре
красный, нововыстроенный домъ его и изящно 
разбитый садъ привлекали туда московскую пуб
лику, имѣвшую дозволеніе осматривать внутрен- 
ность дома, который представляетъ цѣлую поэму, 
составленную изъ мрамора, бронзы и живописи; 
уборка и расположеніе комнатъ, дорогіе· обои, ѵ 
большія венеціанскія зеркала, мозаичные полы и 
таковыя же съ позолотою двери, хитротканные 
ковры, роскошная мебель, античные бюсты и урны, 
я понскія вазы, китайскія куклы-игрушки — все 
это чаруетъ душу.

Въ настоящее время многаго тамъ уже нѣть; 
въ 1812 г. французскій Маршалъ Ней стояль въ 
Остаякинѣ съ коннымъ отрядомъ; непріятели п о 
хитили изъ дома нѣкоторыя рѣдкости и драгоцѣн- 
ности, которыя не успѣли припрятать; долго оси- 
ротѣлыя рамы свидѣтельствовали о похищеніи



картинъ. (*) Нижній этажъ Останкинскаго дома 
болѣе приспособленъ къ житью, нежели верхній; 
парадное антре ведетъ къ нему со двора. Въ верх- 
немъ этажѣ, между двоерядными колоннами, устро- 
енъ театръ, а противъ него партеръ; театръ окру- 
женъ настоящими чертогами; видъ изъ верхняго 
этажа, чрезъ просѣку Марьиной рощи въ Москву, 
прекрасенъ. Снаружи дома лѣпныя украшенія и 
статуйки въ разныхъ позахъ на пьедесталахъ — 
весь этотъ ансамбль довершаетъ очарованіе глазъ.

Садъ въ Останкинѣ раздѣляется собственно на 
англійскій садъ и на паркъ. (·*) Противъ дома 
разстилается большой лугъ съ каймою изъ цвѣ- 
товъ, на немъ высятся сибирскіе кедры, какъ ко
лоссальные часовые; далѣе, по обѣ стороны, тя 
нутся декоративныя липы съ боковыми аллеями, 
въ простѣнкахъ аллей мелькаютъ притаившіеся 
миѳологическіе бюсты; при окончаніи же сада и 
при началѣ парка сверкаетъ садовой прудъ (жаль, 
что невычищенный), а за нимъ представляется, 
какъ въ панорамѣ, село Свиблово. Налѣво отъ 
дворца находится сумеречная кедровая рощица,

(*) При переправѣ чрезъ Березину многое изъ похи
щенная непріятелями въ Москвѣ, было отбито у нихъ ка
заками, въ томъ числѣ и нѣкоторыя Останкинскія вещи.

(·*) Онъ устроенъ большею частью изъ разсадниковъ 
Кусковскаго сада.



картинно распуская свои иглистыя креповыя вѣт- 
ви; чрезъ нея выходъ въ такъ называемую аллею 
вздоховъ. З а  ней, влѣво, видны слѣды бывшихъ 
оранжерей, на мѣстѣ которыхъ устроенъ доволь
но красивый павильонъ съ площадкой для тан- 
цевъ; въ пемъ бываютъ любительскія театраль
ный представленія, оглашаемый очень щедрыми 
апплодисманами.

Паркъ въ окружности своей обширенъ, тамъ 
лѣсъ—старикъ. Ж аль что каждая волпа времени 
отнимаетъ у  него ежегодно по нѣсколько масти- 
тыхъ деревьевъ; между тамошними дубами особен
но замѣчателенъ дубъ —богатырь, патріархъ  та- 
мошнихъ дубовъ. По всему парку извилисто раз- 
бѣгаются дорожки; одна изъ нихъ ведеть къ Ка- 
менке , — это лучшее м есто въ всемъ паркѣ·, здѣсь 
искусство, въ единобратсгвѣ своемъ съ природою, 
уступило могучей силѣ ея. Нѣкогда тамъ, въ ши- 
рокихъ ложбинахъ, колыхалось семь прудовъ; это 
была цѣпь прудовь, соединенныхь между собою 
каналами; живыя ключи рѣчки наполняли ихъ 
водою до краев ъ оглогихъ береговъ. По прудамъ 
плавали красивыя ялики—игрушки съ пѣсельни- 
ками и съ гостями владѣльца Останкина; вь на
стоящее время отъ прудовъ остались одни лож
бины, поросшія осокой. Впрочемъ тамошнее мѣ- 
сто не совсѣмъ лишилось своей поэтичности: по



обоимъ противоположнымъ берегамъ представля
ется амФитеатромъ отлогій скатъ горъ, поросшій 
лѣсомъ; на одномъ изъ бывшихъ прудовъ зеленѣ- 
ется оазисомъ островокъ, на которомъ нѣкогда, 
среди угрюмаго ландшафта, стояла миловидная 
бесѣдка.

Вокругъ Останкина почти во всѣ стороны зыб- 
лятся лѣса; въ немъ есть и луга съ самородными 
цвѣтами. Гулянья въ Останкинѣ ведутся изстари; 
особенно бывали они народны и веселы во время 
сѣнокоса, куда пріѣзжало графское семейство пить 
чай на душистомъ сѣпѣ. Въ Троицынъ день въ 
Останкино изъ всѣхъ окрестныѵь деревень сходи
лись поселяне обоего пола съ березками и водили 
хороводы. Дачи стали нанимать въ Останкинѣ не 
прежде двадцатыхъ годовъ; тамъ проживали ар
тисты московскаго театра и устроивали концерты 
въ открытомъ мѣстѣ, въ саду.

Хорошо, пріятно въ Останкинѣ гулять, но не 
жить, особенно въ дождливое лѣто.

Императоръ Павелъ, по вступленіи своемъ на 
престолъ, прибывъ въ Москву, посѣтилъ и Остан
кино; онъ встрѣченъ былъ музыкою, въ честь его 
раздались приветственные канты (*) (музыка Коз-

(*) Не возвращенъ ли намъ судьбиной:
Великій Петръ съ Екатериной,
Се Павелъ первый и Марія,



ловскаго), отъ самой Крестовской заставы до этого 
селенія устроены были символическіе прозрачные 
транспаранты и горѣли смоляныя бочки. Послѣд- 
ній Польскій Король, Станиславъ Августъ Поня- 
товскій, во время бытности своей въ Москвѣ, изь- 
явилъ желаніе осмотрѣть ея окрестности; онъ по- 
сѣтилъ Кусково, потомъ Останконо (1-го Іюня, 
1797 г.) ГраФъ Н. П. по этому случаю устроилъ 
для него блестящій праздникъ; послѣ десерта шло 
тамъ театральное представленіе (Самнигскіе^ бра
ки), садъ былъ роскошно иллюминованъ, передъ 
балкономъ дома ярко горѣлъ вензель короля. Въ 
1801 г. Императоръ Александръ І-й, послѣ коро- 
націи своей (бывшей 15-го сентября) изъявилъ же- 
ланіе посѣтить нѣкоторыхъ вельможъ своихъ. Тог
да начался рядъ увеселеній въ Москвѣ·, 1-го Ок
тября прибылъ онъ съ молодою супругою своею 
въ Останкино; тамошній садъ потерялъ уже ро
скошь свою въ осеннее время, за  то домъ вели- 
коіѣпно убранъ былъ тропическими растеніями, 
особенно бюстъ Государя на высокомъ пьедесталѣ; 
хоръ пѣвчихъ на встрѣчу ему звучно и стройно 
пропѣдъ извѣстный тогда гимнъ:

Се подданныхъ отецъ и мать,
Ты въ жертву имъ должна, Россія, 
Свою всю дущу изліять.



вили ее срубленными березками, такимъ образомъ, 
что она представляла собой настоящую рощу.

Боть въ назначенное время послышались звуки 
раскатистаго у ра ! . . .  въ Останкино прибылъ Го- 
судчрь со всею Фамиліею своею и съ уважаемымъ 
гостемъ— прусскомъ королемъ. На встрѣчу Царю 
раздалась пѣснь: Ты возвратился , благодатный, 
(музыка къ ней сочинена была композигоромъ 
Антонелли, по случаю возвращенія Государя съ 
Вѣнскаго конгресса). Взвился занавѣ съ—и взорамъ 
всѣхъ представилось раздольное русское лѣтнее гу 
лянье. Сюда собраны были все лучшіе дансеры и 
дансерки театра, также пѣвцы и пѣвицы; здѣсь 
былъ и русскій хороводъ съ мелодическими пѣ- 
снями: Заплетися плетень, заплетися , — А мы просо 
сѣяли , сгьяли и раздавалась веселая, размашистая 
пѣснь: Подъ липою былъ шатеръ. Въ числѣ пѣ- 
сельниковъ былъ и памятный Москвѣ Вулаховъ 
(смѣнившій Дружинина и поступившій на сцену 
театра изъ пѣвцовъ Гр. Шереметева). «У него 
бархатный голосъ», говорили старожилы. Там ь 
раздавались и вакхическія пѣсни цыганъ и хоръ 
извѣстнаго тогда Лебедева, пѣвшій плясовую пѣснь: 
Ахъ вы сѣни мои сени  и раздавался дружный хоръ 
русскихъ солдатъ, (соч. Давыдовымь) въ честь 
нашихъ воиновъ, одержавшихъ побѣды надъ Фран
цузами. Дансерка Медвѣдева въ ало-бархатномъ



сараФанѣ и кокошникѣ, тихо, плавно выплыла на 
сцену, какъ лебедь на озеро и картинно пропясалаі 
съ  Лобановлмъ по русски, подъ пѣсню: Возлѣ рѣч- 
7см, возлѣ моста.

Несмѣтныя толпы народа окружали домъ, и 
если не все видѣли, то слышали звуки русскихъ 
пѣсенъ, такъ глубоко затрогивающихъ душу; есть 
еще маститые старожилы, которые съ умиленіемъ 
воспоминаютъ этотъ импровизированный празд- 
никъ.

Самая замѣчательная эпоха, совершившаяся для 
Останкина, была въ 1856 г , когда Государь Импе- 
раторъ Александръ II, предъ священнымъ короно- 
ваніемъ Своимъ, избралъ себѣ мѣстопребывавіе въ 
Останкинѣ, гдѣ ГраФъ Дим. Ник. заботливо приго- 
товилъ царственную квартиру съ прекрасной, из
ящной обстановкой; для пріѣзда Государя устро
ено было особенное шоссе (·).

Останкинскій садъ, паркъ и собственно граФ- 
скія дачи до сихъ поръ содержатся чисто и опрят 
но; но многія хибарки дворовыхъ, какъ преклон- 
ныхъ лѣтъ старики, требуютъ подпорокъ, косты
лей; за исключеніемъ новопостроенныхъ дачъ но
выми владѣльцами, взявшими въ Останкинѣ землю

(■) Въ настоящее время оно представляетъ какую-то вспа
ханную полосу и почтенныя руины развалившегося моста.



на аренду, житье-бытье тамъ для дачниковъ не 
совсѣмъ удобно по многимь причинамъ, особенно 
въ дождливое время, когда испаренія тамошнихъ 
болотъ усугубляютъ сырость, представляя разныя 
туманныя Фантастическія явленія. Извощики та- 
мошіе монополиды, они за провозъ въ Москву бе- 
рутъ очень дорого, а изъ Москвы и плохія подъ- 
яремники везуть туда неохотно, не ожидая найти 
тамъ обратныхъ сѣдоковъ. Годъ отъ года пустѣ- 
етъ эта местность; по праздникамъ она несколько 
оживляется отъ пріѣзда Московскихъ посетителей, 
большею частію купеческихъ семействъ, по старой 
памяти, любящихъ пройтиться по саду и послв 
засесть пить чай не подъ вѣтвями раскидистыхъ 
деревь, а въ какомъ-то кустарникѣ-недорослѣ. К ста
ти Останкино не богато хорошей водой: ее возятъ 
изъ Алексѣевскаго водопровода; весь садовый прудъ 
настоянъ лягушками. Леса тамошніе хороши, раз
нообразны и мѣстами живописны, однимъ словомъ: 
это бочка меда и ложка дегтя, это лакомое к у 
шанье, подаваемое на грязномъ блюдѣ.

Будемъ надеяться, что когда выселятся оттуда 
дворовые, при новомъ владѣльцѣ и при заботли 
вомъ попечительстве надъ нимъ, Останкино полу, 
чить вторую молодость.

Изъ Останкина идетъ дорога въ село Свиблово, 
(съ небольшимь одна верста). По преданію это село



тоже принадлежало нѣкогда къ царскимъ отчи. 
намъ; царевна С о ф і я  подарила его любимцу свое
му, Кн. В. В. Голицыну; въ послѣдствіи времени 
оно перешло во владѣніе Г-на Высоцкаго, а послѣ, 
вмѣстѣ съ Казеевымъ и Леоновымь, его купилъ 
около 20-хъ годовъ текущаго столѣтія извѣстный 
богачъ своего времени, П. Ив. Кожевниковъ, сынъ 
чайнаго торговца, Ивана Петровича (*). Петръ Ив.

(*) Отецъ держалъ его строго: старикъ былъ скупъ и 
велъ жизнь циническую. Нѣкоторые старожилы помнятъ 
еще, какъ Ив. Петр, привозилъ сына съ собой на бир
жу въ телѣжкѣ, одѣтаго въ тулупчикъ, подпоясанный ку- 
шакомъ. Домъ отца Кожевникова находился сперва въ Зла- 
тоустовскомъ переулкѣ, незатѣйливый, одноэтажный, а по- 
слѣ на Страстномъ бульварѣ, (нынѣ Гр. Мусина-Пушкина), 
съ суконнымъ магазиномъ. Отецъ рано женилъ своего сына, 
чтобы онъ не избаловалса, на дочери купца Шошина. По
добный ему, скромный, малограмотный, но умный богачъ, 
тоже чайный торговецъ, былъ купецъ Журавлевъ; домъ 
его находился у церквы Мартына Исповѣдника; онъ велъ 
обширную торговлю съ чужими краями, особенно съ Ан- 
гліею. Однажды англичане, прибывшіе въ Москву по тор- 
говымъ операціямъ своимъ, желали познакомиться съ Жу- 
равлевымъ; они отыскали домъ его и увидали на дворѣ 
старика съ метлой: эй дворникъ, гдѣ хозяинъ? спросили 
они его. — А на что вамъ? — отвѣчалъ старикъ, онъ занятъ 
дѣломъ. — И мы по нужнымъ дѣламъ къ нему, отозвались 
англичане. — Ну, коли такъ, пойдемте, я васъ проведу къ



завелъ въ Свибловѣ сукопную Фабрику, вьшисалъ 
изъ Англіи дорогія машины и вообще улучшилъ 
суконное производство. Вь Свибловѣ былъ широ- 
кій проторъ молодому богачу д л я  разныхъ продѣ- 
локъ; компаніонами его были пеодни купцы, (по- 
живившіеся отъ него) но и превосходительныя осо
бы, въ томъ числѣ памятный своею дѣятельностію 
въ устройствѣ Москвы, по изгнаніи изъ нея не- 
пріятелей, Оберъ-полиційм. А. С. Ш у льгинъ (■). 
Кожевниковъ по большей части жилъ въ рвибло- 
вѣ и зимою; къ большому тамошнему каменному 
дому и Флигелямъ онъ пристроилъ нѣсколько де- 
ревянныхъ дачъ, которыя были заняты его клевре
тами. Садъ свибловскій есть длинная аллея съ бо
ковыми куртинами и благоуханными цвѣтами; изъ 
нихъ приготовляли пышные букеты для пріѣзжав- 
шихъ туда изъ Москвы дамъ, въ числѣ которыхъ

нему, сказилъ старикъ, и привелъ ихъ въ гостиную дома, 
усадилъ и сѣлъ съ ними. Это оказался самъ почтен
ный Журавлевъ, къ изумленію апгличанъ. — Онъ выстро- 
илъ церковь Мартына исповѣдняка, (наслѣдники докончи
ли ее). —

Разсказб 80-ти лѣтняго старожила Еф. Лан. Мяти- 
жевскаго.

(·) Онъ былъ женатъ тоже на богатой купеческой до
чери, Кусовниковой; домъ ея находился на Никольской, 
(послѣ Чижова).



первенствовали артистки театра: Моччлова, (се
стра незабвеннаго трагика) и дансерка Медвѣдева; 
изъ ихъ башмачковъ пирующіе гости Кожевни
кова пили шампанское, а пиры тамъ шли Лукул- 
ловскіе; на транспарантахъ горѣли вензеля по- 
сѣтительницъ, въ трескучихъ, кипучихъ огнен- 
ныхъ Фейерверкахъ горѣли, обращаемые въ дымъ, 
мильоны К ож евникова.. .  .

А каковы были зимнія катанья изъ Москвы въ 
Свиблово на дорогихъ кровныхъ рысакахъ и на 
скоробѣжкахъ (иноходцахъ), на ухорскихъ ям- 
скихъ тройкахъ съ завивными пристяжными! Гром
ко гудѣлъ даръ Валдая, брызгалъ снѣговой дождь 
изъ подъ копытъ ретивыхъ коней, раздавалась 
пѣснь: Изъ подъ дуба, изъ подъ в я з а . . . .  Въ Сви- 
бловѣ шли праздники за праздниками, тамъ бу
дни существовали только для однихъ Фабрич- 
ныхъ. Всѣ замечательные Феномены, пріѣзжавшіе 
въ то время въ Москву изъ чужихъ краевъ: Ф о

кусники, музыканты, пѣвцы, были приглашаемы 
въ Свиблово потѣш ать хозяина и его гостей. Въ 
начале текущаго столѣтія появилась въ нашей сто
лице, (тоже Феноменъ своего времени, только не 
чужеземный, а свой, доморощеный,) певица, цы
ганка Степанида(‘); каждый пріездъ ея въ Свибло
во сопровождался большимъ прибытіемъ гостей

(*) Она извѣстна была болѣе подъ именемъ Стешки.



восхищаться ея голосомъ. Такъ какъ, при описа- 
ніи Московскихъ окрестностей, воспоминается ча
стью жизнь дѣдовскихъ временъ, то не могу прой
ти молчаніемъ появленія этой замѣчательной пѣ- 
виды, которую прозвали: Русская Каталапи.

По необыкновенниму таланту своему и по ме- 
тодѣ, которую она сама изобрѣла, Степанида при
надлежала къ отличнымъ артисткамъ нашего оте
чества и всей Европы; это мнѣніе объ ней при- 
надлежитъ самымъ строгимъ и  безпристрастнымъ 
судьямъ, въ томъ числѣ и самой К аталани. З н а 
менитая пѣвица такъ растрогана была пѣніемъ 
простой цыганки, что невольно прослезилась, слу
шая грустный, мелодическій романсъ (слова Мерз- 
лякова):

Жизнь смертнымъ — тяжелое бремя 
Страданіе — участь людей,
Надѣйся на будущее время —
А слезы украдкою лей....

Каталани обняла Степаниду и подарила ей пер
стень въ тысячу рублей (·)

Про Степаниду говорили современники ея: «у 
нея: какъ у соловья, въ гордышкѣ звучать, пере
ливаются тысячу колокольчиковъ.»

Труппу ея составляли двое мущинъ и три жен
щины, одинъ игралъ на скрипкѣ, другой на ги-

(·) См. Отеч. Записки, изд. II. Свиньинымъ, 1822 г.



Есть преданіе, что въ  1812 г. Наполеонъ, быв
ши въ Москвѣ, услыхалъ о дарованіи Степаниды 
и поручилъ Лессепсу отъискать ее и пригласить 
къ нему; но она въ то время находилась въ Яро- 
славлѣ, куда удалилисьнѣкоторые литераторы наши 
и артисты московскаго театра (*)

Когда Императоръ Александръ Павловичъ изъ- 
явилъ желаніе осмотрѣть прославленную суконную 
Фабрику Кожевникова въ Свибловѣ, всѣ тамошніе 
рабочіе облечены были въ щегольскія красныя р у 
бахи; все было тамъ вычищено, вылощено, дорож
ки усыпаны пескомъ и усажены березками; а когда 
ожидали туда пріѣзда Императрицы Маріи Ѳеодо- 
ровны, то для встрѣчи ея оть самой границы вла- 
дѣній Кожевникова до дома его дорога была устла
на алымъ сукномъ. (**) Наконецъ дѣла роскош- 
наго хозяина прошли въ самое меланхолическое 
положеніе, —онъ оказался несостоятельнымъ . Б а н 
кротство тогда считалось за рѣдкость; эта, язва, 
эта Финансовая гангрена принадлежитъ болѣе на
шему времени. Изъ роскошныхъ палатъ своихъ 
Кожевниковъ долженъ былъ отправиться въ дол

(·) Степанида умерла на 38 г. своей жизни, въ 1822 г. 
Отеч. Зап. 1822 г.

(··) Ив. Петр. Кожевниковъ, за образцовое устройство 
своей Фабрики, пожалованъ былъ орденомъ св. Анны 3-й  
стеиени.



говое отдѣленіе. Фабрикой его завѣдывалъ Фролен
ко, Свибловымъ управлялъ родственникъ Кожевни
кова, А. И. Квасниковъ, а въ недавнее время эхо 
имѣніе купилъ Г. Халатовъ.

Свиблово стоить на высокомъ, мѣстѣ, на самомъ 
берегу Яузы; воздухь тамъ чистый, здоровый; садъ 
въ немъ незатѣйливъ и запущенъ, но длинная и 
широкая липовая аллея представляетъ пріятное 
мѣсто для гулянья, (въ  ней бываютъ балы); за ней 
начинаются лѣса, вле во къ Медвѣдкову а вправо 
къ Леонову, церковь тамъ безмолвствуетъ: рѣдко, 
рѣдко оглашаетъ она окрестность колокольнымъ 
звономъ. Видъ изъ большаго дома чрезъ Я у зу  на 
Медвѣдково (*) хорошъ, издали это декорація; но 
самое село Медвѣдково, съ неопрятными лачугами, 
расположенное на солнопекѣ, представляетъ мало 
удобствъ для дачной жизни. Оттуда дорога въ 
Москву идетъ чрезъ Татьянкинъ лѣсь на Росто
кино. Жаль, что и въ Свибловѣ нѣтъ порядочной 
овощной лавки для удобства дачниковъ; на краю 
его, по направлению къ Останкину, стоитъ непри
глядный и грязный Капернаумъ для крестьянъ 
окрестныхъ деревень. Фабрики въ Свибловѣ унылы 
и безмолвны, дачниковъ тамъ немного; что было 
и что стало! Sic t r a n s i t . . . .

Вправо отъ Свиблова находится село Леоново,

(*) По преданію, оно принадлежало Кн. Пожарскому.



тоже при р. Яузѣ; оно принадлежало Павлу Григ. 
Демидову, онъ тамъ развелъ и садъ; Леоново за- 
мѣчательно тѣмъ, что оно нѣкогда принадлежало 
Новикову, оказавшему важныя услуги нашему оте
честву. Ещ е въ молодыхъ лѣтахъ своихъ Нови- 
ковъ оставилъ военную службу, завелъ огромную 
типограФІю, сдѣлался неутомимымъ труженикомъ 
по части изданія полезныхъ книгъ, онъ познако- 
милъ Россію съ лучшими произведениями Европы, 
и сталъ издавать журналъ, подъ названіемъ: «Жи- 
вописецъ;» къ несчастію онъ возбудилъ зависть 
нѣкоторыхъ высокопоставленныхъ  лидъ и подозрѣ- 
ніе въ томъ, что изданія его будто бы смуіцаютъ 
умы легковѣрныхъ и направляютъ ихъ къ либе
рализму. Не смотря н а  то, что Новиковъ находился 
подъ покровительствомъ Цесаревича Павла Петро
вича, его сослали въ заточеніе; семь лѣтъ про- 
сиаѣлъ онъ въ крѣпости, до воцаренія Имп. Павла. 
Послѣ того Новиковъ поселился по Бронницкй 
дорогѣ (за  50 верстъ изъ Москвы), въ селѣ Тих- 
винскомъ (Авдотьино тожъ). Тамъ жилъ онъ съ 
бывшимъ своимъ сотрудникомъ, Гамалеемъ, вь вет- 
хомъ запущенномъ господскомъ домѣ, какъ отшель- 
никъ, болѣзненный, блѣдный, обросшій волосами. 
Леоново часто посѣщали современные Новику 
литераторы.

Это мѣсто и до сихъ поръ уединенно; оно гра- 



ничитъ съ Ростокинымъ, долго тамошняя церковь 
также была безмолвна; въ настоящее время она 
исправлена, стоитъ на видномъ нагорномъ мѣстѣ 
и сзываетъ колоколомъ своимъ на богомолье. Тамъ 
тоже настроено нѣсколько высокихъ красивыхъ до- 
мовь—дачъ, въ которыхъ охотно поселяются дач
ники на чистый воздухъ. Въ отношеніи жизнен- 
ныхъ продовольствій тамъ ощущается недостатокъ; 
они получаются отъ разнощиковъ или привозятся 
изъ Москвы. 

Теперь обратимся уже не къ боковой, а  къ боль
шой Святотроицкой дорогѣ.

ГЛАВА IX.

Взглядъ на большія дороги вообще.

Т р о и ц к а я  д о р о г а , б о г о м о л ь ц ы , ц а р с к і е  т р о и ц к і е  походы.

Не только въ самую глубокую старину, но и въ 
прошедшемъ столѣтіи всѣ окрестности московскія 
на много верстъ были поросшены густымъ лѣ- 
сомъ·, не только проселочныя, но и большія доро
ги, нешоссированныя, ухабистыя, были заселены 
по большей части деревушками, избы котерыхъ 
представляли какія-то бобровыя норы, какіе то н а 
росты на земной поверхности и проѣздъ по нимъ 
ажа ц елыхъ обозовъ былъ опасенъ отъ нападе-



нія удалой вольницы. Объ этомъ свидетельству- 
ютъ названія деревень, напр, на Дмитровской до
роге: Лихоборы, Л у п и ха ; по Волоколамской — На
ни , по Рогачевке: Гнилуш а , Свистуха , по Влади- 
мірской — Обираловка, по Звенигородской: Оборви- 
х а , Раздоры, Голчуха, Уборы (где убирали уби- 
тыхъ, хоронили концы въ воду)  и пр. пр.; особен
но дурно было двигаться дорожнымъ при крутыхъ 
спускахъ  и подъемахъ на дорогахъ, при овра- 
гахъ, переправахъ, при лесистыхъ захолустьяхъ 
на станціяхъ, где находились разные выселки, 
приселки, слободки и т. п. жилища крестьянъ. (*)

Троицкая дорога или Ярославка, (**) изстари 
была самая людная, (·*·) по числу богомольцевъ, 
отправлявшихся вь Троицкую Лавру. До устрое-

(*) См. Выпускъ 9 -й  пѣсенъ, изданныхъ II. А. Безсоно- 
вымъ, 1872 г.

(·■·) Иначе Переяславка, (она ведетъ і іъ  гор. Переяславлю 
Залѣсскому; по ней и нынѣшняя 1-я Мѣщ. улица имено
валась встарипу Переяславскою слободою.) П o Ярославской 
дорогѣ шли обозы съ рыбою въ Москву; Ярославль сла
вился своими ленточными Ф а б р и к а м и ;  онъ упоминается въ 
одной изъ старннныхъ пѣсенъ: Ты хорош·,, пригож,-,, ли 
горѣ стоишь; также упоминается въ ней и объ лентахъ: 
Лента алая, Ярославская.

(·*·) Также дороги: Серпуховская п Рогожская; по нимъ 
тянулись неокончаемые обозы съ разными товарами.
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нія шоссе эта дорога была очень грязна и гли
ниста, но не смотря на то, усердные поклонники 
св. Сергія изъ самыхъ дальнихъ краевъ Россіи 
проѣзжали и проходили по ней. Эти путешествія 
раздѣлялись и раздѣляются на молитвенныя, по- 
движническія, обѣтныя, благодарственны я , умили-  
тельныя. (·) Троицкая дорога извѣстна уже пять 
вѣковъ: Св. Угодникъ, какъ сказано въ жизне- 
описаніи его, спкрывь себя въ пустыню, не могъ 
скрыть имени своего. Эта дорога обильна истори
ческими воспоминаніями: по ней ѣзжали и ходи
ли наши прадѣды, вселенскіе и русскіе святители, 
великіе князья и цари, многіе именитые иностран
цы, знатные русскіе сановники; въ подражаніе 
св. Сергію, который никогда не ѣздиль на конѣ , 
ходили на поклоненіе моіцамъ его пѣшкомъ. Па- 
тріархи отправлялись въ этотъ путь съ цѣлою 
свитою и клиромъ; на перепутьяхъ, гдѣ они оста
навливались, около хоромъ ихъ, тѣснился народъ, 
прося ихъ благословленія. Сколько полчищъ враж-

(·) У насъ па Руси съ ранней весны до рабочей 
норы, массы простаго ноарда отправляются на Богомолье; 
изъ южной Россіи большею частію въ Кіевскія пещерки, 
изъ Скверной въ Соловки, а изъ средней на поклоненіе 
Московскимъ Святителямъ и въ Троицкою Лавру.

Чтеніе общества исторіи и древностей россійскихъ, 
1847 г., №  8-й.



дебныхъ Россіи, во время ляхолѣтья, кишило по 
этой дорогѣ. По ней везли съ Бѣлаго моря мощи 
св. Филиппа Митрополита и тихо, скромно дви
гался поѣздъ изъ Москвы въ Лавру съ гробами, 
подъ черными покровами, въ которыхъ находи
лись останки тѣлъ Даря Бориса Годунова, жены 
его и сына Ѳеодора, сопровождаемые нисколькими 
монахами и обливавшеюся слезами дочерью Бо
риса, царевною Ксеніею. По этой дорогѣ везли 
тѣло царскаго Кума (*), Патріарха Никона, съ 
Бѣлоозера въ Новый Іерусалимъ. Сколько воспо- 
минаній! (*’)

(·) Къ которому Царь Алексѣй Мих., въ день имянинъ 
его, ходилъ съ пирогомъ, а послѣ П атріархъ, бывъ въ 
опалѣ, и самъ таскалъ кирпичи, для построенія храма въ
Новомъ Іерусалимѣ.

- См. Отеч. достопамятности 1823 г.
(” ) Вообще о большихъ русскихъ  дорогахъ, въ отно- 

шеніи разпыхъ приключеній, происходившихъ на пихъ, со
ставлена прекрасная, поэтическая загадка:

Если бы я встала,
То бы небо достала,
Если бы у меня были руки и ноги,
Я бы вора связала,
Если бы у меня былъ языкъ,
Я бы все разсказала.

Отгадка—Большая дорога.



Не пропустимъ молчаніемъ и знаменательного 
троидкаго похода В. Кн. Димитрія Донскаго къ 
преп. Сергію, для испрошенія его благословенія 
предъ Куликовской битвой.

Всѣ наши Императоры и члены ихъ семействъ 
неоднократно посѣщали и посѣщаютъ это святое 
мѣсто, бывая въ Москвѣ. (·)

Царскіе походы къ Троицѣ совершались по уста
новленному церемоніалу: предварительно посыла, 
лись въ монастырь гонцы, съ извѣщеніемъ о при- 
бытіи въ него царя съ его семействомъ; вслѣд- 
ствіе этого начинались тамъ большія приготовяе- 
нія, для встрѣчи и принятія его. Крестьяне, при
писанные къ троицкому монастырю, высылались 
исправлять московскую дорогу и чинить мосты. 
Въ царскіе путевые дворцы (находившіеся въ 
Адексѣевскомъ, Танинскомъ, Пушкинѣ, Братовщ и- 
нѣ и Вздвиженскомъ) отряжались разные придвор

(·) Походъ къ Троицѣ совершила и Имп. Екатерина II; 
вышедши изъ Москвы съ большою свитою къ Троицѣ, опа 
доходила до опредѣленнаго маршрутомъ мѣста, потомъ 
возвращалась въ Москву въ экииажѣ; па другой день она 
доѣзжала до того мѣста, гдѣ была наканунѣ, и опять шла 
пѣшкомъ далѣе, до другаго селенія, гдѣ ждалъ ее экипажъ; 
потомъ опять возвращалась Такимъ образомъ путешествіе 
ея въ Лавру продолжалось слишкомъ недѣлю; но это бы
ло болѣе прогулкой, нежели богомольемъ.



ные чины: стряпчіе, сытники, стольники, постель
ники, бараши, (шатерники) и пр. съ постельнымъ 
бѣльемъ, со столовою посудою, со стряпнею (за 
пасная казна), съ разъемными столами, съ раз- 
гибными стульями и съ прочими укладистыми 
вещами. Обозники разчищ али, приготовляли мѣста 
для слазокъ, гдѣ выходили цари изъ своихъ ко- 
лымагъ, чтобы поразмять члены, пройтись пѣш- 
комъ по этой дорогѣ·, имъ разставляли, подъ сѣ- 
нію деревъ, для отдыха, парчевые шатры на пу- 
шистомъ собольемъ подбоѣ. Эти походы уподобля
лись торжественному шествію. Впереди царскаго по
езда ѣхалъ отрядъ стрѣльцовъ, воѳруженныхъ алле- 
бардами, за  ними большая на высокихъ колесахъ, 
въ видѣ кареты, колымага царская, запряженная 
шестью (иногда болѣе) рослыми лошадьми; она уп ра
влялась бородатымъ возницею, державшимъ въ 
рукахъ  поднятый вверхъ позлащенный бичъ; съ 
боковъ колымаги ѣхали охрапные вершники, стра 
жа. Царскій экипажъ двигался степеннымъ шаж 
комъ. Царица и все семейство царское слѣдовало 
сзади; за ними тянулись во многихъ повозкахъ 
развые придворные чины и женскій ш татъ Цари
цы, въ крытыхъ повозкахъ. Хвостъ этого длин- 
наго поѣзда составлялъ обозъ съ разною утварью 
и съѣстными дорожными припасами.

Троицкіе походы царсвіе со всѣми роздыхами,



обѣдами, полдниками и ужинами продолжались по 
нѣскольку дней; утромъ и вечеромъ на пристани- 
щ ахъ для царей устанавливали иконы изъ везомой 
запасной образной ихъ; помолившись усердно, они 
закусывали не спѣшно, съ прохладою и отправ
лялись далѣе. Горожане и поселяне изъ дальнихъ 
Мѣстъ и городовъ собирались на эту дорогу встрѣ- 
чать и проважать царскій поѣздъ; они подносили 
всему царскому семейству кто что могъ: хлѣбъ- 
соль, ягоды, образки троицкой работы, ручники 
(полотенцы) съ кружевными цвѣ тными коймами, 
костяныя расчески (гребни), деревянную посуду, 
брагу, мартовскій квасъ и пр. Казначеи, по ц а р 
скому приказу, одѣляли ихъ деньгами: алтынами 
и гривнами. Подавали также ручную милостыню 
копѣечками и толпившимся тамъ нищимъ, и ка- 
лѣкамъ.

ГЛАВА X.

Алексѣевское, Ростокино, Большія Мытищи, Танинскос, 
Пушкино, Братовщина, Поклонная гора.

Послѣ пригородья (къ которому принадлежала 
и Переяславская слобода) и огородовъ съ ш ала
шами за Крестовской заставой, среди пролѣсья, 
шла большая дорога, на которой первое селеніе



было (и есть) Алексѣевское. (*) До построенія въ 
немъ деревянной церкви во имя Алексѣя Божія 
человѣка, съ таковою же звонницей, оно было про
стою деревнюшкой. Царь Алексѣй Мих. соорудилъ 
въ немъ каменный храмъ во имя Тихвинской Бо- 
жіей Матери, съ придѣлами св. Николая и преп. 
Сергія; но онъ не дожилъ до его освященія. Ны- 
нѣшняя же церковь, по разобранія старой, вы
строена въ 1824 г. Есть преданіе, что самый ста
ринный, храмъ, бывшій въ Алексѣевскомъ, во имя 
св. Сергія, перенесенъ былъ въ это село изъ Ро
стокина, которое нѣкогда также было селомъ. Чрезъ 
село Алексѣевское протекаетъ рѣчка Копытовка, 
названная такъ, быть можетъ, отъ Формы своего 
теченія. Это село принадлежало нѣкогда къ Радо
нежской десятинѣ; пягиглавая величественнаго ви
да церковь воздвигнута въ немъ на взгорье; она 
замѣчательна по иконостасу и вообще по своему 
устройству; близь нея находился путевой дворецъ 
Ц. Алек. Мих. Это зданіе было невысоко, сажень 30 
въ длину; на лѣвой сторонѣ отъ Москвы находи
лись покои царя, на правой жили царевны, въ сре
дине  царица; у царевенъ были окна выше отъ 
земли, чтобы нескромное любопытство не могло въ

(*) По всей Троицкой дорогѣ до самой Лавры и Вифа- 
ніи и по окрестности ихъ находятся дачи, папр. около 
Хатькова монастыря.



нихъ заглядывать; печи въ немъ стояли большія, 
съ аллегорическими Фигурами на изразцахъ , на
зывавшихся печатными, потолки и стѣны обиты 
были выбѣленнымъ полотномъ, а двери только въ 
однихъ царскихъ комнатахъ краснымъ сукномъ съ 
желтыми петлями, окрашенными зеленою краскою.(*) 
Тамъ долго сохранялись остатки плодовитаго са 
да, ямины отъ погребовъ и разваляны бани. (**)

Изъ всего этого мы видимъ, что въ то время 
в нутреннія украшенія дворцовъ не могли исто
щить царской казны. Къ сожалѣнію мы не совсѣмъ 
знаемъ старинные обычаи; многое знаемъ мы отъ 
иностранцевъ, бывшихъ въ Россіи, которые опи
сывали тогдашній бытъ ея (Герберштейнъ Оле- 
арій, Маржеретъ и пр.)

По другимъ преданіямъ извѣстно, что путевой 
дворецъ состоялъ изъ низенькаго продолговатаго 
«сосноваго строенія, въ которомъ расположено было 
только семь небольшихъ комнать съ тремя выхо
дами при крыльцахъ. Въ первой горницѣ (прием
ной) стояла изразцовая, росписная голландская 
печь на ножкахъ, съ подпечьями и конурками 
(какъ полагаютъ, для кошекъ), на изразцахъ  изо
бражались разные девизы, напр. Купидо обузды
ваетъ льва; подъ подсолнечникомъ подпись: Кое

(·) Вѣстн. Европы, 1802 г., N2 4.
(··) Баня встарину называлась лазня .



мѣсто солнца, и я  за нимъ; подъ совою: Вижу и 
во тьмѣ тьмущей и пр. Въ нѣкоторыхъ комнатахъ, 
на другихъ печахъ, представлены были въ ярко- 
желтыхъ шапочкахъ голландскіе рыбаки на ловлѣ 
сельдей; въ комнатѣ царевны С о ф і и , п о д ъ  к і о т о ю , 

висѣлъ на стѣнѣ стеклянный шкапчикъ, въ кото· 
ромъ лежали: гребень, полотенце, греческое мыло, 
сурмилы, румяны и прочія дѣвичьи снадобья. Пра- 
дѣды наши помнили еще окно, подъ которымъ 
сиживалъ царь, посматривая на п уть—дорожку 
Троицкую. Отъ этого почтеннаго зданія не оста
лось теперь ни кирпичика, ни бревнышка, ни че
репочка жилагп дѣла, какъ говорили встарину. (*)

Село Алексѣевское достопамятно еще тѣмъ, что 
въ немъ юноша Петръ, по возвращеніи отъ Трои
цы , куда ѣздилъ онъ спасаться отъ ярости стрѣль- 
цовъ, встрѣтилъ ихъ сь топорами и плахами, ко
торые принесли они на повинныя свои головы, 
умоляя царя о помилованіи (*·).

Влизь села, на правой сторонѣ, находится па· 
мятникъ благодѣяній Екатерины И; это прекрасный

(·) Русскія преданія, изд. Макаровыми
(” ) Въ с. Алексѣевскомъ, около церкви, въ 1812 г. 

стояла артиллерія пепріятелеи. См. книгу Приключеніи моск, 
жителя, изд. въ томъ же году. Въ Алексѣевскомъ, особенно 
на горкѣ, живетъ много дачниковъ; тамъ есть своего рода 
удобства.



ютомъ которой были окрестные лѣса. Одинъ изъ 
нихъ, простирающійся отъ Ростокина влѣво,— до 
сихъ поръ носитъ названіе Татьянкиной рощи. 
Современникомъ Таньки былъ извѣстный мошен- 
никъ и ловкій сыщикъ Ванька Каинъ, который 
сперва прикрывалъ ея дѣяніе, потомъ выдалъ ее 
сыскной полиціи, вслѣдствіе чего она была повѣ- 
шапа. (·)

Въ Ростокинѣ москвитяне встрѣчали перваго рус- 
скаго царя Іоанна, еще не грознаго, возвращавшаго- 
ся съ большимъ торжествомъ, по взятіи татарскаго 
гнѣзда, Казани; со слезами восторга и умиленія, 
народъ стремился лобызать руки и одежду его. 
Снявъ съ себя бранные доспѣхи, надѣлъ онъ за- 
повѣдную наслѣдственную шапку (корону Моно- 
м аха) и пошелъ за крестнымъ ходомъ въ городъ. 
Это былъ лучшій эпизодъ изъ всего его царство- 
в а н и я . · · ·

Гору, возвышающуюся за Ростокинымъ, назы- 
ваютъ Поклонною. Вообще многіе русекіе города

(*) Память о Таньке Ростокинской сохранилась въ ста
ринной пѣснѣ: Шла Татьяна пьяна, изъ покровскаго кру
ж ат. Есть преданіе, что когда эта разбойница была по- 
вѣшана, въ эту же ночь подъ ногами ея, въ видѣ скамей
ки, оказалась навалка труповъ; это было сделано клевре
тами ея, въ родѣ поминокъ и въ честь ея удальства: «Мат
ка-то была хороша», говорили они.



на выѣздахъ имѣютъ свои поклопныя горы; на 
нихъ встрѣчали дальняго гостя, на нихъ же съ 
грустію и слезами провожали ихъ въ дальпій 
путь; съ нихъ виднѣлся городъ съ блестящими 
крестами храмовъ, которымъ усердно поклонялись 
путники, также вскрѣчавшіе и сопровождавшие 
ихъ.

Троицкіе походы цари совершали не прямо чрезъ 
Малыя Мытищи, но сворачивали чрезъ Ростокино 
влѣво, на село Танинское; нѣкогда оно принадле
жало храброму сподвижнику Донскаго, Владиміру 
Андреевичу, дядѣ его. По устнымъ преданіямъ 
страшно было это селеніе; въ ΧΥΙ ст. при Гроз- 
номъ, тамъ видны были слѣды Малюты, въ  бере- 
гахъ тамошняго пруда находились потайныя глу- 
бокія землянки; изъТанинскаго отправили на казнь 
Сильвестра и Адашева, тамъ, по словамъ Кн. Дим. 
Оболенскаго, надо рвомъ стояла Содомова палата , 
гдѣ шумно и разгульно пировали опричники Гроз- 
наго: Малюта, Басмановы, Василій Грязный, Кн. 
Вяземскій и пр. Тамъ изреклись смертные приго
воры Курбскому, Турову, Шереметеву, Б у ту р л и 
ну и прочимъ; тамъ сажали живыхъ людей въ 
мѣшки и топили ихъ въ болотной трясинѣ, тамъ 
русскіе палачи научились отъ татаръ кнутобитью 
и т. д. Въ Танинскомъ Борисъ Годуновъ роскош
но пировалъ съ своими царедворцами, тамъ же



искусно была подготовлена встрѣча царицы Маріи 
съ Лжедимитріемъ, гдѣ она должна была признать 
его своимъ сыномъ, послѣ чего самозванецъ про- 
вожалъ ее въ Москву, почтительно идя предъ ка
ретою ея съ обнаженною головою.

Современникъ Лжедимитрія, Беръ, говорить въ 
своихъ запискахъ, что самозванецъ неоднократно 
угощалъ въ Танинскомъ своихъ клевретовъ, что 
онъ охотился тамъ, ловилъ и билъ бобровъ и ло
сей и однажды, убивъ медвѣдя, сѣлъ на него вер- 
хомъ; въ этомъ уединенномъ, но привольномъ для 
охоты мѣстѣ, царь Алексѣй Михайловичъ также 
любилъ заниматься соколиною охотою. Въ про- 
шломъ столѣтіи стоялъ въ Танинскомъ деревян
ный дворецъ сь  башенками, Имп. Елизаветы Пе
тровны; запруженная Я уза  обтекала его со всѣхь 
сторонъ и  Государыня потѣшалась тамъ охотою, 
купалась въ  тамошнихъ прудахъ и забавлялась 
полевыми играми съ сельскими дѣвицами. Проѣз- 
жая къ Троицѣ, въ этомъ селѣ Цари обѣдали, иног
да ночевали и оттуда отправлялись, минуя Пуш
кино, на Братовщину. Дворецъ Елизаветы давно 
разрушился, но не всѣ еще слѣды былаго изгла
дились. Между Малыми Мытищами и Ростокинымъ 
находится дачное селеніе Раево, близь Яузы (въ 
4-хъ верстахъ отъ Ростокина).

Деревня Малыя Мытищи не замечательна ни



своею мѣстпостью, ни историческими событіями (·); 
въ 1812 году непріятели дале е  ея не доходили, 
здѣсь была для нихъ какая-то невидимая застава; 
въ то время окрестности этой деревни были весь
ма лѣсистые и въ нихъ подкарауливали забѣглыхъ 
мародеровъ казаки, стоявшіе въ Большихъ М ыти- 
щахъ.

Село Большія Мытищи (20 вер. отъ Москвы) су
ществуешь, по свидетельству древнихъ грамотъ, 
400 л.; тамъ изстари находилась заставь, а при 
ней мытная  изба (отчего и селеніе это назвалось 
Мытищами), въ которой собиралась съ повозокъ 
опредѣленная пошлина. При Имп. Е лизаветѣ Б о ль- 
шіе Мытищи назывались кабинетн ымъ селомъ; 
тамъ цари изрѣдка тоже отдыхали, отправляясь 
на богомолье. При тамошней церкви, во имя Влади- 
мірской Божіей Матери, находится высокая строй
ная колокольня, видная издалека.

Отъ Большихъ Мытищъ идетъ длинная н а с а 
женная березовая аллея къ колодцамъ, (и хъ  болѣе 
50), изъ которыхъ вода протекаетъ въ Москву. Въ 
старину эти колодцы были деревянные, выключая 
громоваго. Въ этомъ селеніи обыкновенно отдыха- 
ютъ богомольцы, освѣжаясь чистою водою. Ещ е

(·) Кромѣ того, что тамъ квартировала непріательская кон
ница; Французы тамъ молотили хлѣбъ на гумнахъ; въ де- 
ревнѣ Тарасовкѣ также стоили казаки.



въ недавнее время, до открытія желѣзной дороги 
въ Троицкую лавру, въ Мытищахъ происходило 
столованье-пированье за чаемъ богомольцевъ; иные 
нарочно пріѣзжали туда изъ Москвы разгуляться 
на отлетныхъ тройкахъ, погромышавшихъ бубна
ми и тамъ, на длинныхъ столахъ, между блестя
щими, объемистыми пузатыми самоварами, вид- 
нѣлись батареи бутылокъ и раздавалась нестрой
ная смѣсь голосовъ подгулявшихъ-, надъ ними ви
лись густыя облака табачнаго и самоварнаго дыма, 
а около нихъ, услуживая, сновали въ василько- 
выхъ вѣнкахъ мытищинскія дѣвы. Въ настоящее 
время тамъ иногда присаживаются перекусить чего 
нибудь дальніе прохожіе въ лапоткахъ съ посо
хами и съ котомками за плечами.

Въ 1812 г. въ Вольшихъ Мытищахъ находился 
штабъ казацкаго войска и часть артиллеріи; от
туда, сквозь цѣпь непріятелей, прорывались въ Мо
скву удалые казаки для развѣдокъ и на помощь 
поселянамъ, отважно и дружно защищавшимъ свое 
добро Отъ голодныхъ искателей хлѣба. По вы- 
ступленіи непріятелей изъ Москвы, мытищ енскіе 
крестьяне изъ первыхъ появились въ погорѣлую 
столицу нагружать свои повозки оставшимся тамъ 
добромъ, которое непріятели не имѣли средствъ 
увезти съ обой. Изъ тамошнихъ же окрестностей 
поселяне прежде всѣхъ начали привозить въ Мо-
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скву съѣстные припасы. Это село людное, живое,, 
веселое, тамъ охотно живутъ дачники. Прежде 
тамъ была почтовая станція.

Далѣе слѣдуетъ село Пучкино (около 30 вер. отъ 
Москвы); сквозь него протекаетъ рѣка Пуча, нынЬ 
оно удѣльное, а прежде было митрополичьимъ, по- 
томъ патріаршимъ и синодальнымъ. Тамъ, на вы 
сокой горѣ, на правой сторонѣ отъ Москвы, кра
суется пятиглавый каменный храмъ, во имя св. 
Николая чудотворца; сооруженіе его относится къ 
ХУІІ ст. Усердіе богомольцевъ къ св. Сергію обо
гатило крестьянъ этого села: еще въ прошедшемъ 
столѣтіи появились тамъ чистые, красивые двухъ- 
этажные дома, а  въ послѣдствіи выстроилось и н е 
сколько каменныхъ. Къ несчастію тамъ нерѣдко 
бывали опустошительные пожары на постоядыхъ 
дворахъ. Крестьяне, кромѣ угощенія богомоль
цевъ самоварами и разными съѣдобными припа
сами, ѣзжали и ходили въ Москву продавать яго
ды, полевые цвѣты и лекарственныя травы для 
аптекъ (теперь все это они сбывають дачникамъ.) 
Въ этомъ селеніи находятся замѣчательныя бу
магопрядильныя Фабрики. По близости къ Пучки- 
ну дачъ, оно не обѣдняло, подобно прочимъ селе- 
ніямъ, дежащимъ поТроицкой дорогѣ,съ тѣхъ  поръ, 
какъ большая часть богомольцевъ перестала въ 
нихъ останавливаться. Въ историческомъ отноше-



ніи Пучкино замѣчательно тѣмъ, что здѣсь взятъ 
былъ подъ стражу Кн. И ванъ Андреевичъ Хован- 
скій, когда онъ, по ласковому, но коварному при- 
глашенію царевны С о ф і и ,  вызванъ былъ въ Москву 
и казненъ.

Со времени появления сѣти желѣзныхъ дорогъ, 
въ окрестностяхъ Москвы, ни въ какой местно
сти не возникло такъ много и быстро дачъ, какъ 
около Пучкина, потому что всѣ условія для прі- 
ятной лѣтней жизни Московскихъ переселенцевъ 
тамъ удовлетворительны: поѣзды по Ярославской 
желѣзной дороге лѣтомъ отправляются къ Троицѣ 
пять разъ въ сутки; чрезъ часъ по отправленіи, па- 
ровозъ-пыхтупъ, окутанный облакомъ пара, прон
зительнымъ визгомъ своимъ докладываетъ уже 
пассажирамъ, что онъ добросовестно исполнилъ 
свое дѣло, т. е. промчавшись 30 верстъ, довезъ 
ихъ до опредѣлепнаго мѣста. Въ Пучкинской стан- 
ціи есть и трактиръ, исправляющій должность го- 
стинницы, и капераумъ или кабачекъ; но заметь
те, подобныхъ заведеній, подъ яркокрасными вы
весками, которыми такъ изобилуютъ все наши 
грады и веси, вы не найдете ни одного въ пуч- 
кинскомъ населеніи; уже это одно гарантируетъ 
дачникамъ спокойную жизнь. Тамъ выстроена и 
новая церковь.

Все тамошнія дачи устроены на районе бо- 



лѣе нежели на 10 верстъ, въ сухомь, преимуще
ственно сосновомь лѣсу; почва тамъ песчано-гли
нистая, дачи, различающіяся разнообразіемъ Фа- 
садовъ, построены не фронтомъ, пе по снурку; они 
не опираются плечо съ плечомъ, но размѣщены 
по всему лѣсу, какъ американскія поселенія, въ 
Виргиніи; притомъ они не рѣшетчатые сквозни- 
ки, скороспѣлки, сколоченныя чуть не изъ одного 
теса, съ проглядкой, съ протечкой, да съ продув
кой; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ найдете вы полное 
хозяйственное обзаведеніе: мебель, посуду, посте
ли и пр. Собственно къ селу  Пучкину ведетъ отъ 
дачъ лѣсомъ широкая дорога прогулки разнообраз
ны, воздухъ чисть, не растлѣнный пылью. Тамъ 
рѣчка Серебринка впадаетъ въ Пучу, тамъ есть 
къ услугамъ вашимъ и купальни.

За  пять верстъ отъ Пучкина, на рѣчкѣ Скаубе , 
расположено село Братовщино. Есть темное пре
дание, почему оно названо Братовщиною: полага- 
ютъ, что это древнѣйшій выселокъ южныхь сла- 
вянъ; Братскими слободами любили селиться Мо- 
равцы и другія славянскія племена, особенно Во
лыняне. Собственно о троицкой Братовщинѣ есть 
сдѣдующее устное преданіе: сыновья, не любимые 
и тѣснимые отцомъ, по наговорамъ мачихи, по
клонившись на всѣ четыре стороны, изъ родной 
земли своей отправились, куда глаза гдядятъ;



шли они долго, лѣсами и пустынями и пришли 
наконецъ на берега рѣчки Скаубы, выбрали тамъ 
красное (красивое) мѣсто и поселились. Долго это 
братство удерживало обычаи своей родины, но 
время, какъ всегда и вездѣ, все передѣлываетъ по 
своему: моравскіе славяне переродились въ рус- 
скихъ мужичковъ (·). Братовщина находится на 
полпути къ Троицѣ.

Въ Братовщинѣ цари наши отдыхали; прежде 
тамъ была деревянная церковь и небольшой дво
рецъ, иначе называемый: царская вышка, въ немъ 
отдыхала и Ими. Елизавета, возвращаясь изъ Л ав
ры; она занималась тамъ сельскимъ бытомъ, одѣ- 
ляла крестьянокъ разными женскими украшеніями 
и присутствовала на свадьбахъ поселянъ. Эта мѣст- 
ность также очень нравилась и Екатеринѣ II, к о 
торая, бывши тамъ въ 1775 г., приказала постро
ить новый дворецъ и каменную церковь. Для двор· 
ца сдѣланъ былъ фундаментъ , приготовлены строи- 
тельные матеріалы —да все такъ и оставлено; отъ 
мѣста, гдѣ надлежало быть новому зданію, поса
жена была въ правую сторону другая березовая 
аллея до самой большой дороги. О развалинахъ

(*) Кромѣ троицкой Братовщины у насъ есть еще Се- 
мибратовщина въ Ярославской губерніи, а гдѣ-то еще 
Побратовщина и еще нѣсколько другихъ Братовщинъ, каж
дая съ евоимъ преданіемъ о братьяхъ.



*

ветхаго дворца есть суевѣрныя повѣрья: тамъ ви
дали, будто бы, въ полунощное время яркое освѣ 
щеніе, по аллеямъ придворнаго сада кружились 
хороводы, какъ тѣни безмолвные — и послѣ всѣ 
исчезали.—За Вратовщиной деревушка Кащеевка> 
замѣтательна только своей дурной славой·, это м е 
сто низменное, лѣсистое и пустынное.

Въ 9-ти верстахъ отъ Братовщины находится 
деревня Талица , но она ничѣмъ особенно не за 
мечательна.

Г Л А В А  X.

СоФрино, Галычино, Рахманово, Воздвиженское, Гора 
Волкуша, Вифанія, Деулино.

Близь большой Троицкой дороги, около Р а хм а 
нова, находится село Софрино; оно принадлежало 
граФинѣ Ягужинской, а прежде было собственно
стью Царевны С о ф і и ,  ( т о ч н о  такое же, какь и  село 
Софрино, на берегахъ Москвы рѣки, на зимней 
Рязанской дорогѣ). Тамъ росли богатые плодови
тые сады, разведенные самою СоФІею; домъ Ягу- 
жинскихъ былъ дворцомъ ея. Старожилы разска- 
зывали, что дѣды ихъ помнили дворецъ царевны; 
онъ былъ съ чистыми сѣнями, расположенными 
по срединѣ двухъ большихъ связей, изъ которыхъ



каждая раздѣлялась на двѣ свѣтлицы. Въ этомъ 
селѣ зыблется еще любимый рыбный прудъ ц а 
ревны, обсаженный деревьями, на которыхъ вы· 
рѣзаны какія-то литеры, полагаютъ, вензеля Со 
ф і и  и клевретовъ ея: Кн. Голицына, Кропотова, 
Кондырева, Соковнина и другихъ. Село СоФрино 
прежде называлось С о ф ь и н ы м ъ ,  но когда оно сдѣ- 
лалось жалованнымъ, то названіе его измѣнилось.

Слишкомъ за 100 л. до нашего времени, близь 
Троицкой же дороги, въ деревнѣ Голыгиной , подъ 
мостомъ, въ каждую полночь, жаловались и пла
кали души Хованскихъ, казяенныхъ по домога
тельству С о ф і и  и потомъ за топтанныхъ въ г а 
ти Голыгиной. Суевѣрныя преданія дополняютъ, 
что тЬни казнен ныхъ отца и сына Хованскихъ 
выходили на Галыгинскую гать, останавливали 
проѣзжихъ и прохожихъ и требовали отъ нихъ 
вызова свидѣтельствъ къ суду Божью на Кн. Вас. 
Голицына, Хитрова и Хлопотова; говорили, что 
одинъ изъ Хованскихъ, кланяясь, снималъ свою 
отрубленную голову, какъ ш апку (*).

Далѣе слѣдуетъ село Рахманово ; прямо отъ него 
простирается дорога на село Впздвиженское и от
туда въ Лавру, а налѣво поворотъ къ Покровскому 
Хотькову монастырю; этотъ проселокъ топкій и 
лѣсистый·, въ настоящее время онъ изобилуетъ да- 

(·) Русскія преданія, изд. Макаровымъ, 1838 г.



чами, особенно въ окрестностяхъ Хотькова мона
стыря, который основанъ (какъ полагаютъ), въ 
XII ст. на рѣкѣ Пажѣ; прежде онъ былъ обще- · 
жительный мужской монастырь. Тамъ похоронены 
родители св. Сергія: Кириллъ и Марія; многіе бо
гомольцы вмѣняютъ себѣ въ непременную обязан
ность, отправляясь въ Троицкую Лавру, не обой
ти Хотьковъ монастырь, чтобъ поклониться и от
служить панихиду родителямъ земнаго ангела и 
небеснаго человѣка, скораго помощника , богомудра- 
го св. Сергія (какъ именуютъ его въ молитвахъ).

Село Вздвиженское, 12 вер. отъ Троицы, стоить 
на горѣ; тамъ юные Цари Іоаннъ и Петръ, съ ц а 
ревною СоФІею, скрывались пѣсколько времени, опа
саясь мнимаго злоумышленія на свою жизнь Андрея 
Хованскаго. Эготъ Князь и Милославкій, бывшіе 
тогда начальниками грозныхъ стрѣльцовъ, поссо
рились; стрѣльцы взяли сторону Хованскаго, а 
Милославской, страшась ихъ неистовства, уѣхалъ 
въ свою деревню, откуда написалъ къ Царямъ и 
Царевнѣ, что Хованской имѣетъ умыселъ умертвить 
ихъ, Патріарха и главныхъ бояръ. Испуганный 
дворъ немедленно уѣхалъ въ Савинъ монастырь, 
а оттуда въ Воздвиженское, (*) изъ котораго отъ

(*) Странно, почему дворъ въ то время не отправился 
прямо въ Лавру, а пріютился въ селѣ, укрѣплепномъ только 
природными оврагами.



пмени царей написали къ Хованскому, что они, 
зная его приверженность къ себѣ, желаютъ посо
ветоваться съ нимъ объ одномъ важномъ дѣлѣ, и 
вслѣдствіе этого требуютъ его кь себѣ вмѣстѣ сь 
сыномъ. Хованской, нечего не подозрѣвая, отпра
вился къ нимъ. Между тѣмъ С о ф і я  велѣда его на 
дорогѣ взять подъ стражу и привести въ Воздви- 
женское, гдѣ, безъ всякаго суда и слѣдствія, отру
били ему и его сыну головы.

Въ этомъ селѣ есть гостинница а около него 
также можно найти пріюты. для лѣтняго времени.

Верстъ за семь отъ Лавры, среди зелени лѣсовъ, 
открывается величественная панорама: блестятъ, 
искрятся, сверкаютъ позлащенныя главы храмовъ 
ея, вокругъ величественной огромной колокольни. 
Здѣсь гора Волкуша; это мѣсто должно быть извест
но русскимъ патріотамъ; тамъ Архимандритъ Тро- 
ицкаго монастыря благословлялъ крестомъ и кро- 
пилъ святою водою защитниковъ отечества, которые 
съ сановитымь вождемъ своимъ, К няземъ Пожар
скимъ и съ гражданин омъ Мининымъ, самоотвер
женно шли освобождать Москву отъ Ляховъ. Здѣсь 
можно представить себѣ высокую, благоговѣйную 
картину: ряды многочисленнаго войска, подъ сѣ- 
нію распущенныхъ знаменъ, на которыхъ значи
лись имена городовъ: Смоленска, Нижняго, Доро
гобужа, Ярославля, Владиміра и  пр., обнаженныя



головы воиновъ, руки, шевелящ іяся на груди въ  
крестномъ знаменіи и умилительно раздающійся 
стройный хоръ кликовъ, поющихъ: Спаси, Господи, 
люди Твоя. . .  .

Дачи, къ услугамь Московскихъ жителей, на
ходятся не только въ окраинахъ самой Лавры, но 
и далѣе, близь Филаретовскаго скита и Виѳаніи (*), 
по сосѣдству съ разнообразными рощами.

(·) Основанія скита относится къ недавнему времени, 
Виоанію же основалъ Митр. Платонъ въ 1783 г. -Онъ за
нялся устроеніемъ себѣ пріюта, въ 3-хъ верстахъ отъ Ла
вры, на рѣчкѣ Кончуры, на прекрасномъ мѣстѣ, среди 
рощей, полей и луговъ; въ этой пустынѣ онъ устроилъ 
кладбище для лаврскихъ монаховъ, на свое иждивеніе со- 
орудилъ церковъ на подобіе Ѳавора, въ которой одинъ 
престолъ находится на горѣ, во ими Преображенія Госпо
дня, а подъ нимъ вертепный храмъ, во имя Лазарева Вос- 
кресенія. Въ этой пещерѣ приготовилъ онъ себѣ мѣсто, 
для погребенія и поставилъ дубовый гробъ, вмѣщавшій въ 
себѣ мощи Преп. Сергія. Въ деревянномъ двухъэтажномъ 
своемъ домѣ соорудилъ онъ еще малую крестовую церковь, 
во имя Сошествія св. Духа. Эта пустыня названа Виѳаніею, 
по причинѣ ногребенія въ ней братій, въ надеждѣ воскре- 
сенія, по примѣру св. Лазаря Присоединивъ ко всему это
му Семинарію и Богадѣльню, Платонъ выразилъ любовь 
свою къ просвѣщенію и благотворенію. Когда Имп. Навелъ, 
послѣ коронаціи своей, прибылъ въ Лавру, Платонъ встрѣ- 
чалъ его облеченный въ убогую ризу Преп. Сергія и съ



За Филаретовскимъ скитомъ простирается боль
шой лѣсъ, по направленію къ Переяславскому уЬз- 
ду. Любознательные путешественники и богомоль
цы, осмотрѣвъ въ Лаврѣ всѣ достопримечательно
сти ея, ѣздятъ въ село Деулино  (четыре версты 
отъ Троицы); тамъ заключенъ былъ съ Поляками 
миръ, при Царѣ Михаилѣ, конечно не славный, 
по, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, благодетель
ный для Россіи, которая уступила Польшѣ Смо- 
ленскъ и еще нѣсколько городовъ; за то короле-

посохомъ св. мужа, какъ преемникъ его въ санѣ Архиман
дрита Лавры. Это напомнило Павлу простоту и благочестіе 
въ убожеетвѣ великаго смиреніемъ мужа. Онъ облобызалъ 
это скудное облаченіе, орошенное потомъ труда и слеза
ми молитвы. Когда Павелъ хотѣлъ вступить въ царскія две
ри, для принятія св. Таинъ, имѣя при бедрѣ шпагу, Пла- 
тонъ сказалъ: сними, Государь, мечъ отъ бедра своего; 
здѣсь приносится безкровная жертва. Павелъ сложилъ съ 
себя оружіе. Государь обѣдалъ въ Виѳаніи и Платонъ по- 
казалъ ему свое хозяйство. При немъ Семинарія процвѣ- 
тала; въ ваканціонное время семинаристы представляли из- 
бранныя сцены (Мистеріи) изъ библейской, греческой и 
римской исторіи и сцены изъ трагедій Сумарокова; въ ау- 
диторіяхъ они занимались музыкою и пѣніемъ духовныхъ 
кантъ. Въ рощѣ и въ Пафнутьевомъ саду въ Лаврѣ они 
чистили дорожки (Платонъ пріучалъ ихъ къ трудолюбію), 
шевелили и складывали сѣно въ копны, собирали травы 
для домашнихъ аптекъ и цвѣты для украшенія храма.



вичъ Владиславъ отказался отъ своихъ притяза
ний на русскій п рестолъ и возвратилъ изъ плѣна 
отца Михаила, Филарета Никитича. Деулинскій 
трактатъ былъ послѣдним ь актомъ кровавой тра- 
гедіи, которая столько лѣтъ разыгрывалась въ на- 
шемъ отечествѣ (*).

ГЛАВА I I .

Дачи за Сокольничьей заставой и окрестности ея.

Сокольничье поле нѣкогда было весьма обшир
но; границами его были: улицы Спасскія, (что во 
Опаской), часть Переяславской слободы, новая Б а 
сманная и Красное село, бывшее Рубцово. Въ

(·) Историкъ Миллеръ замѣчаетъ, что многія мѣстечки 
и деревни въ Россіи, гдѣ заключались трактаты съ Шве- 
ціею и Польшею, или совсѣмъ исчезли, или перемѣнили 
свои наименовапія; напрасно искалъ онъ между Тихвинымъ 
и Старой Ладогою села Столбова, гдѣ подписанъ былъ 
трактатъ съ Шведами. Заполье и Андрусово, гдѣ въ 1582 
и 1667 г. Россія заключила миръ съ Поляками, также намъ 
неизвѣстны; но Деулино и самая деревянная церковь, по
строенная Троицкимъ архимандритомъ Діонисіемъ и ке- 
ларемъ Аврааміемъ, па память заключенному миру, служатъ 
предметомъ любопытства для русскихъ, знающихъ свою 
исторію. Недалеко отъ церкви видны еще остатки укрѣ- 
пленій, только неизвестно чьихъ: русскихъ или польскихъ.



1801 г. на этомъ полѣ совершалось народное уго- 
щеніе послѣ 15 сентября, по случаю коронаціи 
Императора Александра І-го, какъ на самомъ ши
р о к о »  мѣстѣ (*); оно продолжалось три дня; по- 
слѣ того, до 30-хъ годовъ тамъ происходили манев
ры и смотры полковь московскаго гарнизона. Впо- 
слѣдствіи времени правая сторона его отъ Мо
сквы, частію и лѣвая, были изрыты ямами, изъ ко
торыхъ дозволялось брать песокъ, до тѣ хъ  поръ, 
пока перевели туда (около 60-хъ годовъ) лѣсной 
рядъ отъ Красныхъ воротъ и надѣлали на немъ 
лабиринтъ переулковъ, застроенныхъ домами до 
самыхъ Сокольниковъ. Длина этого поля состояла 
изъ 800 саженъ, а ширина 330; поперегъ его про- 
текаетъ рѣчка Рыбинка.

Гдѣ нынѣ воксалъ Николаевской желѣзной до
роги, возвышался высокой кургапъ, а за нимь 
стояла каменная палатка, въ которой продавался 
порохъ (послѣ перевели ее ближе къ Симонову 
монастырю.) (··) За  Краснымъ прудомъ влѣво и

(·) Празднество коронаціи Имп. Екатерины II и народ
ное угощеніе происходило въ Кремлѣ и на Лобномъ мѣ- 
стѣ, а Имп. Павла на самой Красной площади; по Николь
ской улицѣ также разставлены были столы; странно, какъ 
въ такой тѣснотѣ могли умѣститься толпы народа.

(·*) Поэтому тамошняя мѣстность называлась полевыми 
дворомъ, а влѣво отъ него Каланчевское поле; (эти назва-



прямо, въ началѣ текущаго стодѣтія, начинались 
уже дачи; тамъ на пустынной улицѣ одиноко сто
яла церковь во имя Тихвинской Божіей Матери, 
(куда въ началѣ 40 х ъ  годовъ перевели съ Осто
женки Алексѣевской монастырь); по сосѣдству съ 
помянутой церковью тянулся обширный садъ, при 
болыномъ каменномъ домѣ Г. Яковлева. Въ 1819 
году это мѣсто, какъ загородное, отдавалось въ ви- 
дѣ дачи. (*) Въ началѣ 30-хъ годовъ туда пере-

нія встрѣчаются въ историческомъ и топограФическомъ онн- 
санін Москвы съ планами, 1796 г.) На Каланчевскомъ по- 
лѣ встарипу находился деревянный загородный дворецъ. 
Москва была окружена многими селами, слободами и зда- 
ніями, которыя составляли предмѣстіе города и наконецъ 
вступили въ составь его: Дворцовыя, Покровское, Семенов
ское, Преображенское, Ямскія слободы, и пр., всѣ они были 
загородный.

(*) Въ старинныхъ Московскихъ вѣдомостяхъ печата
ны были объявленія о наймѣ дачъ въ слѣдующихъ мѣстно- 
стяхъ: въ Красномъ Селѣ, при домѣ Яковлева, за Донскимъ 
монастыремъ при домѣ Стрекаловыхъ, около Новодѣвичья- 
го мопастыря и поля, въ Лужникахъ, во Всесвятскомъ 
Княг. Сибирской, въ деревнѣ Зыковой, между Сокольника
ми и Преображенской богадѣльней, при домѣ Кайсаровой, 
противъ Чорикова сахарнаго завода, въ Кунцевѣ, по Ко
ломенской дорогѣ въ селѣ Троицкомъ-Кайнарджи, Гр. Ру
мянцева, въ селѣ Бедринѣ, въ с. Спаскомъ по Звенигород- 
кѣ. Загородными домами считались нѣкоторыя окраины



селился съ Дѣвичьяго поля лѣтній нѣмецкій клубъ; 
каждый праздникъ съѣзжалось въ него много народа, 
смотрѣть, какъ въ широкихъ рамахъ тѣнистыхъ 
аллей сада, двигались, подъ музыку, размѣрнымъ 
шагомъ закостюмированныя живыя картины; ино
гда распотѣшившіеся нѣмцы представляли тамъ 
цѣлый Олимпъ боговъ.

Сзади этой мѣстности находилась другая обшир
ная дача, бывшая Брюса, потомъ Гр. Ростопчина, 
(нынѣ Г. Митькова). Въ 1812 г. ГраФъ, будучи 
градоначальникомъ Москвы (послѣ Гр. Гудовича,)

Москвы съ большими садами на Яузѣ: Г. Ив. Хлудова, за 
Красными воротами, на Садовой стоящій на видномъ, вы- 
сокомъ мѣстѣ, у Троицкой заставы Пашкова, на Прѣснѣ, 
на средней улицѣ кн. Ив. Петр. Прозоровскаго, подъ Дѣ- 
вичиьмъ Сскундъ-Маіора Кн. Ив. Серг. Долгорукаго, въ Ха- 
мовникахъ, 4-й части (1-я часть Москвы начиналась въ 
Кремлѣ) Генеральши Лопухиной, у Спаса во Спаской (ны- 
нѣшнія Спаскія казармы, близь Черкасскихъ огородовъ, ны- 
нѣ Шерем. больница) былъ загородный домъ Геи. Аишефа 
Гр. Ив. Семен. Генрихова, въ Сущовѣ у Казанской Б. М. 
съ огромнымъ садомъ, двухъ-эт.ажною оранжереею и бе
резовой рошей Об.-Полицейм. Архарова, въ приходѣ муч. 
Трифона Гр. Ив. Петр. Салтыкова, въ Басманиыхъ (Новой 
и Старой) Княг. Долгорукой съ прудами (нынѣ Лодыжен- 
ской), Г. Высоцкаго у Петра и Павла, Г. Демидова, Кн. 
Куракина; въ ЛеФорт. части: Гр. Воронцова, Гр. Шувало
ва, Гр. Орлова и въ пр. мѣстахъ.



цѣю е лѣто жилъ на своей дачѣ, временно пріѣз- 
жая въ Москву; въ ней писалъ онъ свои ориги- 
нальныя афиши; огромный садъ его, въ которомъ 
происходили поте хи: Фзйерверки, гремѣла музыка, 
голосили пѣсельники, былъ доступенъ для всѣхъ; 
онъ всячески старался развлекать московскихъ 
жителей въ эту черную годину. Туда летали за- 
пыленыя курьерскія тройки съ театра войны съ 
депешами, туда явились къ нему первые русскіе 
крестоносцы: С. Ник. Глинка и К. Ѳ. Калойдовичъ 
(историки и литераторы) въ боевыхъ ополченскихъ 
костюмахъ; онъ и самъ одѣвался въ полную рат 
ническую Форму. (*) Туда часто пріѣзжали къ 
нему Карамзинъ и Ив. Ив. Дмитріевъ, ГраФъ дѣ-

(*) Ратники штабъ- и оберъ-офицеры имѣли общій ар- 
мейской мундиръ; конные и пѣшіе егеря и козаки одѣты 
были въ русскіе сѣрые кафтаны изъ толстаго сукна и Ta
кiя же шаровары, рубашки на нихъ были съ косымъ во- 
ротомъ, на шеѣ платки (галстуки), на головѣ суконныя Фу

ражки, сапоги смазные, сверхъ шароваръ, кафтаны широ- 
кіе, по колѣна, чтобъ можно было надѣть подъ нихъ по
лушубки; кушаки по произволу, ранцы кожаные или те
лячьи, просторные, чтобъ можно было уложить въ нихъ 
сухарей на трое сутокъ. Сотенные начальники ратпиковъ 
получали по 30 руб. асигн. въ мѣсяцъ, прочіе Офицеры 
по 20 рублей.



лился съ нимъ всѣми новостями и тяжкими, глу
бокими своими дум ам и .. . .

Одно уже названіе: Сокольники и Сокольничье 
поле , даетъ понятіе, что тамъ жили лоьчіе соколь
ники, а на поле вынашивались соколы и тамъ 
учреждалась охота. Самая сскольничья роща, ко
торая составляла часть лосиннаго погоннаго остро
ва (*), назы валась заповѣдною. Этотъ островъ на
чинается отъ К амерколлежскаго вала и идетъ по 
лѣвой сторонѣ Яузы, на 17 в. въ длину и отъ 1 
до 5 верстъ въ ширину; въ нѳмъ по большей ча
сти иглистая зелень. Этотъ островъ очень дорогъ 
по своему строевому лѣсу. Оберъ-Форштмейстеръ 
Кохъ предлагалъ вырубать ежегодно нѣкоторое ко
личество деревъ въ Сокольникахъ, для казенныхъ 
доходовъ; этотъ проэктъ былъ п редставленъ Имп. 
Александру Павловичу, но Государь не согласил
ся его утвердить. Соколышчья роща съ самыхъ 
древнихь временъ была мѣстомъ, на которомъ рус- 
скіе государи любили потѣшаться звѣриною и со
колиною охотою, особенно Царь Алексѣй Мих. 
Тамъ, налѣво отъ существующей нынѣ заставы, 
находился домъ главнаго ловчаго съ башнею, во- 
кругъ  которой разставлялись палатки для царской 
охоты; когда царь выѣзжалъ на нее съ своимъ се-

(*) У охотниковъ, по техническому выраженію ихъ, и 
донынѣ лѣсъ, стоящій отдѣльпо, называется островомъ.
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мействомъ, то собственно для него ставили палат
ку изъ золотой парчи, подбитой соболями, для ц а
рицы изъ серебряной, подбитой горностаями, а для 
царевичей и царевень глазетовыя; всѣ они состав
ляли большой кругъ. Если охота была продолжи
тельна, то посреди палатокъ ставили походную 
церковь; отъ палатокъ, на ружейный выстрѣлъ, 
находились рогатки, при которыхъ стояла стража. 
Въ нынѣшней старой сокольничьей слободѣ, въ не- 
большихъ домикахъ, пздавна жили лѣсничьи и 
охотники, воспитатели и хранители соколовъ (*). 
Сокольничья рощ а встарипу представляла самыя 
сумеречныя дебри и вмѣщала въ себѣ множество 
дикихъ звѣрей; привольно тамъ было и  крылатымъ 
и рогатымъ, и звѣрю прыгучему и птицѣ подне
бесной. Встарину считалось святотатствомъ дѣ- 
лать большія вырубки деревъ въ этомъ почтен- 
номъ лѣсу, хотя въ глубинѣ его много было ста· 
рыхъ, отжившихъ свой долгій вѣ.чъ деревьевъ, 
много было хворосту и валежнику; впрочемъ все 
это тщательно хранилось отъ расхищенія. Тогда

(·) НѢкоторые старожилы помнятъ, какъ они сижива
ли у вала съ соколами, головы которыхъ нахлобучены 
были колпачками. Въ Сокольничьей слободѣ находился одинъ 
только каменный домъ (на нынѣшней Сокольничьей улицѣ), 
въ которомъ помѣщалось отдѣленіе тайной канцеляріи, а 
близь нея казенный Фуражный дворъ.



еще не было сквозныхъ просѣковъ и укатанныхъ 
дорогъ посреди лѣса, за то вся тамошняя мѣст- 
ность напоена была здоровымъ смолистымъ благо
уханіемъ и сохранена отъ зловонной пыли. Въ 
началѣ текущаго столѣтія этотъ лѣсъ считали ла- 
заретнымъ, потому что доктора преимущественно 
посылали въ него жить больиыхъ своихъ паціне- 
товъ, какъ на сухую и здоровую почву.

Дачи начали строить въ Сокольникахъ въ 20-хъ 
годахъ текущаго столѣтія, на арендуемой у крем
левской экспедиціи землѣ; Камергеръ Верхманъ 
одинъ изъ первыхъ выстроилъ около вала нѣсколь- 
ко дачъ и по этому случаю давалъ своимъ зна- 
комымъ праздникь на открытомъ мѣстѣ; одѣтыя 
амазонками дамы съ кавалерами на лошадяхъ, 
подъ музыку, исполняли тамъ Фигуры Француз
ской кадрили. Народнаго же гулянья, кромѣ перво- 
майскаго, въ Сокольникахъ долго не было; если 
какое-нибудь семейство желало напиться чаю на 
чистомъ воздухѣ, то возили съ собой туда само
вары со всѣми принадлежностями; тамъ распола
гались они или около Яузы, или около Ш иряева 
поля, у  колодца, называемаго котелокь. Народ
ный гулянья и по праздникамь и по буднямъ на
чались въ Сокольникахъ въ 30-хъ годахъ, почти 
одновременно съ гуляньями въ Петровскомъ пар- 
кѣ и между этими мѣстностями происходила кон- 
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курренція (·). Куртнеръ, для удовольствія соколь- 
ничьихъ дачниковъ, выстроидъ на Волчьей доли
не палатку, (нынѣ содержимую Зиминымъ) въ ко
торой потѣшались музыкальными бальными вече
рами не одни дачники, но и многіе пріѣзжіе изъ 
Москвы. Съ того времени начали размножаться 
тамъ вычурныя дачи — дворцы, цѣлая выставка 
дачъ и явилась самоварная, отчасти вакханиче- 
ская и прочая промышленность.

Что касается до современнаго, прозаическаго 
перво-майскаго гулянья, то оно всѣмъ извѣстно; 
самыя блестящ ія по обстановке своей катанья и  
разгулъ въ этотъ день происходили въ концѣ про- 
шедшаго и въ началѣ текущаго столѣтія, когда 
еще вѣкъ Екатерины сливался съ вѣкомъ Алек
сандра, когда еще пышное барство ярко отлича
лось отъ прочихъ сословій народа. Тогда уже на
чиналась новая старина. Но прежде, нежели сдѣ- 
лаемъ очеркъ тогдашнимъ гуляньямъ, взглянемъ 
на ихъ происхожденіе.

Первомайское гулянье началось въ Москвѣ со 
временъ Петра І-го; оно какъ и Рождественская

(*) А. А. Башиловъ изъявлялъ свое неудовольствіе Курт- 
неру за то, что опъ своими гуляньями въ Сокольникахъ 
отклонилъ публику отъ парка. Куртнеръ отвѣчалъ ему: мы 
устраиваемъ увеселительные вечера для дачниковъ, а про
чихъ пожалуй прикажите отгонять.



елка, перенято нами у иностранцевъ, которые с о 
временъ В. Кн. Іоанна III, начали поселяться въ 
разныхъ  частяхъ города. Царь Алексѣй Мих. отвель 
имъ мѣсто въ нынѣшяей нѣмецкой слободѣ, извѣст- 
ной прежде подъ ф и н с к и м ъ  именемъ: Кокуй. Петръ 
І-й поселилъ плѣнныхъ шведовъ близь Сокольни- 
ковъ, гдѣ онъ, на берегахъ Яузы, имѣлъ свой 
дворецъ. (*) Иностранцы, болѣе нѣмцы, воспоминая 
свой отечественный праздникъ, (1-е мая) въ этотъ  
день собирались въ Сокольничью рощу, гуляли и 
пировали въ ней. Петръ неоднократно угощалъ 
там ъ нѣмецкихъ мастеровъ. На Сокольничьемъ 
полѣ ставили палатки и станы (столы) для пир
шества. Въ Россіи первымъ весеннимъ праздникомъ 
считался юрьевъ день (2 3 Апр., день св. Георгія 
побѣдоносца); этого святаго называюсь защитни- 
комъ дѣвицъ и покровителемъ сельскихъ работъ, 
стадъ и пастуховъ; это собственно деревенскій 
праздникъ; въ этотъ день и доселѣ выгоняюсь 
скотину освященной вербой въ поле. (**) Встарину 
у  насъ на Руси почти весь Май мѣсяцъ (по слав.

(*) Путеводитель по Москвѣ, 1792 г.
(·*) Тогда пѣвали пѣсенку:

Какъ украсится долина,
Разыграется скотина,
И коровы, и быки,
И бабьё и мужики.



ловыхъ, чубарыхъ, вороаыхъ, съ манежной вы- 
ступкой, съ кокардами на головахъ, въ блестящей 
сбруѣ. У нѣкоторыхъ господъ парадные экипажи 
были вызолочены, стекла въ нихъ сверкали цѣль- 
ныя съ Фацетами, лошадьми управляли осанистые 
усатые кучера, вооруженные длинными бичами, въ 
треугольныхъ шляпахъ съ напудренными косами; 
Форрейторы были почти дѣти. (·) Сзади каретъ 
стояли парные лакеи, высокіе гайдуки, одѣтые 
егерями, сербами, албанцами и гусарами. Иногда 
впереди экипажей бѣгали извѣстные скороходы; 
опираясь на длинныя булавы, они дѣлали разма
шистые скачки; одѣты они были въ легкія куртки 
съ ленточными наколками на локтяхъ и на ко- 
лѣнкахъ, на головахъ ихъ пестрѣли разноцвѣтныя 
шелковыя шапочки съ кистями. Въ окнахъ каретъ 
виднѣлись распудренныя головы господъ, бархат
ные и атласные кафтаны: желтые, розовые, мор- 
ковнаго и абрикосоваго цвѣта, унизанные блестка
ми, шосовые камзолы (въ родѣ жилетовъ) съ сталь
ными пуговицами, лосинныя чинчиры (нижнее 
платья) и т. д. Дамы красовались съ символиче

(·) Тогда за скорую ѣзду по городу возничихъ и ла- 
кеевъ сѣкли въ полиціи кошками (ременные кнуты съ 
желѣзными когтими ва оконечности). Скоро ѣздить дозволя
лось тогда только: священникамъ со св. Дарами, докторамъ 
и акушеркамъ, для немедленнаго поданія помощи больнымъ.



скими мушками на лицѣ, вь пышныхъ глазетовыхъ  
робронтахъ, въ длиннохвосгыхъ платьяхъ сь про- 
рѣзами на бокахъ и сь Фижмами или съ бочками, 
съ вальками; головы и х ъ  также были напудрены  
серебристою, золотистою или розовою пудрою (для  
усиленія блеска въ глазахъ) волосы причесаны  
палисадникомъ или взбиты въ родѣ лебяжьяго п у 
ха, а букли штопоромъ висѣли на подобіе висячихъ  
вавилонскихъ садовъ, башмаки востроносые, стер 
лядками.

На первомайскомъ гулянье п е вали цыгане въ 
обшитыхъ позументами казакинахъ; запѣвало дер- 
жалъ гитару, предъ нимъ полукругомъ стояли 
избранные пѣвцы и пѣвицы; какъ продернетъ онъ 
по струнамъ, поведетъ глазами да матнетъ головой
— раздастся точно ураганъ, хоръ гармоническихъ 
голосовъ. Цыгане, въ началѣ текущаго столѣтія, 
начали входить въ большую моду въ Москвѣ; въ 
англійскомъ клубѣ по субботамъ назначаемы были 
обѣды, на которыхъ, говорили тогда: будетъ ух а  
съ цыганами. (*)

Только превосходительныя особы, по указу Е ка

(·) Кстати замѣтимъ, что Англійскій клубъ помѣщался 
до нашествія иепріятеля въ домѣ Кн. Гагарина, на Страст- 
номъ бульварѣ, гдѣ нынѣ новая Екатерининская больница; 
этотъ домъ горѣлъ въ 1812 г. Послѣ того его снималъ эки- 
либристъ Финарди и показывадъ тамъ свои конныя ристанія.



такой же городокъ, какъ и въ Петровскомъ паркѣ, 
со всѣми аттрибутами городскихъ жилищъ, отъ 
которыхъ лѣтомъ бѣгутъ горожане на чистый воз- 
духъ. А где его тамъ взять? тамъ и въ самой ро- 
щѣ атмосѳера пропитанная пылью, точно завеш а
на Флеромъ; а для просѣковъ то сколько съ тре- 
скомъ и стономъ пало богатырей сосенъ, лѣсъ 
обнажился, оплѣшивѣлъ, подъ тѣнь идти далеко 
и опаено; тамъ, ближе къ Яузе, местность назы
вается Грабиловкой (по шерсти кличка); русскіе 
баши-бузуки держатъ лесъ въ осадномъ положеніи. 
Собственно въ Сокольникахъ, т. е. въ слободке, 
есть купальни, состоящия изъ нечистыхъ ящиковъ 
въ которыхъ полощатся, барахтаются какъ -το к у 
паются наизусть въ тине или въ мутной, стоя- 
чей воде, какъ и въ самой обмельчавшей Яузе.

З а  этой речкой-лужицей, въ которой и воронъ не 
узнадъ бы самъ себя, на взгорке стоитъ деревня 
Богородское, наполненная дачниками. Тамъ живутъ 
большею частію веселые люди, и въ Сокольникахъ 
и въ Богородскѣ преусердно танцуютъ, иногда до 
цинизма, безцензурно-, но что же делать, ведь и 
въ ковчеге Ноя находились не одни ручныя жи- 
в о т н ы я . . . .  Собственно въ деревне Богородской, 
(правее), дачки небольшія, простенькія, а ближе къ 
кругу (носящему неблагозвучное названіе: плѣшь) 
дачи дороже и лучше. Позади Богородскаго прости-



раетея большой лѣсъ, въ который дозволяется хо
дить подъ строгимъ присмотромъ тамошней стра
жи, съ условіемъ: не собирать грибовъ и ягодъ, 
Что касается до Сокольниковъ, то, можно сказать, 
на старомъ гуляньѣ отразились вульгарныя уве- 
селенія Марьиной рощи. Почему бы въ Соколь- 
никахъ и въ Останкинѣ, на всѣхъ поворотахъ въ 
лѣсъ не прибить досокъ съ надписью: З д е сь, какъ 
и везде , запрещается давиться, (вѣдь есть же до
ски в ъ  садахъ и на бульварахъ съ надписью: не 
мять травы, не рвать цвѣтовъ, ) а то каждое лѣ- 
то въ тамошнихъ лѣсахъ появляются висѣльники, 
точно медальоны, висящіе на высокихъ деревьяхъ.

Г Л А В А  X III.

Мѣстности за Спаской заставой съ своими окрестностями.

С ело  Л ю б л и н о , С а м а р о в а  г о р а , П е р е р в и н с к ій  и  У г р ш і -  

с кий  м о н а с т ы р и ,  Кузьминки, И зм а й л о в о .

За  Спаской заставой представляется съ правой 
стороны село Коломенское и Перервинскій мона
стырь, а съ лѣвой старообрядческое кладбище. На 
шестой верстѣ отъ заставы встречается дорожка, 
обсаженная деревьями; тамъ, на путеуказателѣ,



находится надпись: Въ Люблино. Въ сумеркахъ 
временъ прошедшихъ трудно отыскать заселеніе и 
названіе этой мѣстности Люблинымь. Выть можетъ 
еще Царь Алексѣй Михайловичъ охотился тамъ и 
облюбовали это мѣсто, а быть можетъ, что оно за 
имствовало свое названіе отъ города Люблина, 
взятаго русскими, въ царствованіе этого государя. 
Дача эта еще въ концѣ прошедшаго столѣтія при
надлежала Дѣйств. Ст. Сов. Николаю Алексѣевичу 
Дурасову, а послѣ перешла во владѣніе лестры 
его, Аграфены Алексе евны Дурасовой.

Проѣхавъ густой боръ, вдругъ показывается до
лина, съ лѣвой стороны осѣняемая живою п р и 
родною изгородью лѣса, а с ъ  правой оканчива
ющаяся изгибистыми отлогостями и прудомъ, об- 
гибающимъ противуположную возвышенность, на 
которой красуется домъ. (Въ настоящее время 
путь къ Люблину нѣсколько измѣяенъ по желѣз- 
ной дорогѣ). Планъ дома очень замЬчателенъ: онъ 
представляетъ тупой крестъ, четыре оконечности 
котораго соединяются выгнутыми двойными кол- 
лонадами, образующими кривые балконы; второй 
эгажъ похожь на первый, но менѣе его; третій 
составляетъ ротонду, куполъ всего зданія; на са- 
ыомъ верху его помѣщена статуя, изображающая 
Аполлона. Этотъ домъ походитъ на сельскіе дома, 
(палаццо) находящееся около Рима. Внутри дома



ронъ, въ  которомъ московскимъ жителямъ удобно 
располагаться съ самоварами (·). З а  лѣсомъ нахо
дится дача Самарова гора; здѣсь лѣтомъ жилъ К а- 
рарамзинъ, гдѣ, вѣроятно, писалъ свои повѣсти; 
нредъ глазами его открывалась большая часть Мо
сквы и Коломенское; это могло вдохновить его т е 
плую душу для патріотическихъ произведений. Раз- 
сматривая въ геограФИческомъ словарѣ Щекотова 
рѣку Самару, Екатеривославской губерніи, видимъ, 
что близь нея протекаеть рѣка Московка цоснованъ 
городъ Новомосковскъ (··), изъ этого можно заклю
чить, что урочище это принадлежало Кн. Вас. Вас. 
Голицыну, который во время Крымскаго похода 
на этой рѣкѣ построилъ въ 1687 г . городъ Бого- 
родскь, именовавшейся также Самарою  (при за- 
ключенномъ при рѣкѣ Прутѣ миру съ  Турціею, 
этотъ городъ былъ разоренъ и потомъ возобнов- 
ленъ Минихомъ). На границѣ Люблина и  Сама- 
ровой горы лѣсъ оканчивается.

(*) Люблино въ пастоящее время куплено Г. ГолоФте- 

евымъ; онъ поновилъ тамошнія зданія, садъ и лѣсъ, на- 
строилъ много хорошихъ (но дорогихъ) дачъ и пріобрѣлъ 
съ политехнической выставки хотя небольшую, но изящ
ную церковь.

(**) На рѣкѣ Московкѣ находится въ степи Сергіевскій 
монастырь, который въ 1754 г. украшенъ былъ ретран
шементами.



Въ заключении описанія Люблина скажемъ, что 
Г. Дурас овъ былъ извѣстный хлѣбосолъ; домъ его 
находился на Покровскомъ бульварѣ, принадлежа- 
щ ій  нынѣ Практической академіи.

Вотъ и Перервинской монастырь, противъ Ко- 
ломенскаго, основаніе котораго относится къ 16-му 
вѣку; онъ извѣстенъ былъ подъ названіемъ Н и 
колы Стараго. Есть преданіе, что Москва-рѣка 
преждѣ протекала подъ самымъ монастыремъ, по- 
томъ какъ бы прервалось ея теченіе и она откло
нилась къ селу Коломенскому. Митрополитъ Пла
тонъ учредилъ тамъ Семинарію, (переведенную въ 
30-хъ годахъ въ Москву, въ бывшій домъ Остер- 
мана, что въ каретномъ ряду, а въ Перервинскомъ 
монастырѣ осталось низшее духовное училище); 
для Перервинской Семинаріи выстроено было боль
шое зданіе. Митрополитъ часто навѣщалъ тамъ 
свою паству·, въ  17 86 г. Императоръ Александръ 
Павловичъ, бывши еще Великимъ Княземъ, хажи- 
валъ изъ Коломенскаго въ монастырь пѣшкомъ 
и посѣщалъ Платона. Эта мѣстность въ настоя
щее время есть лѣтній пріютъ для учениковъ Ме- 
жеваго института. На перерву можно проѣхатъ и 
чрезъ Семеновскую заставу.

Къ юго-востоку отъ Люблина видѣнъ монастырь 
Угрѣшской, во имя св. Николая, отстоящій отъ 
него въ семи верстахъ; по монастырскимь запи-



скамъ значится, что онъ основа нъ въ 1381 г. при 
В. Кн. Донскомъ, которому, во время похода про· 
тивъ Мамая, на ѳтомъ мѣстѣ явилась икона св 
Николая Чудотворца. Пo одержанія побѣды надъ 
Мамаемъ, съ соизволенія В. Князя, сооруженъ 
тутъ  храмъ во имя св. Угодника и это мѣсто на
звано Угрешою. Въ нестоящее время монастырь 
улучшенъ и роскошно обновленъ; въ древнія вре
мена это была пустынная лѣсистая мѣстность, 
какъ и прочіе загородные монастыри, пока къ 
нимъ не подвернулись услужливыя и угодливыя 
слободки.

Недалеко отъ этой мѣстности находится пре
красное селеніе дача Князя Сергія Мих. Голици
на, называемая Кузьминки , (Мельница тожъ). Она 
расположена ближе къ Москвѣ, нежели Угрѣша; 
ѣхавши изъ Покровской заставы на ровномъ раз- 
стояніи отъ Москвы, поворотъ на лѣво къ Кус
кову, а къ Кузьминкѣ, на седьмой верстѣ, съ боль
шой дороги, начинается аллея, подводящая къ это
му селу. Около самого его синѣются расчищенные 
лѣса; въ Кузьминкахъ настроено много большихъ 
дачпыхъ зданій, а самый барскій домъ, изящной ар 
хитектуры, выходитъ главнымъ Фасадомъ въ садъ, 
украшенный множествомъ разнообразныхъ цвѣ- 
товъ. Почти весь этотъ садъ расположенъ на бе- 
регахъ обширныхъ прудовъ; это мѣсто низменно



и отчасти сыровато. Въ саду замѣчательна коло- 
сальная статуя — памятникъ, въ честь посѣщенія 
Кузьминокъ Имп. Маріею Ѳеодоровною. Покойна- 
го и маститаго вельможу, Князя, служившаго нѣ- 
сколькимъ Императорамъ, посѣщалъ и покойный 
Государь, Николай Павловичъ и нынѣ благопо
лучно царствующій, Александръ Николаевичъ, быв
ши еще Вел. Кияземъ. Въ саду находятся очень 
красивые гроты, близь дома возвышается церковь 
съ чудотворною иконою Влахернской Вожіей Ма
тери. Втораго іюля, въ день празднованія этой 
иконѣ, тамъ бываетъ многолюдное гулянье. Въ 
Кузьминкахъ, въ устроеномь большомъ зданіи, 
находится образцовая Ферма.

Мѣстности за заставами: Семеновской и Преображенской.
Прежде всего скажемъ о селахъ: Преображепскомъ 

и Семеновскомъ, которыя были загородными, а нынѣ 
вошли въ  районъ Москвы.

Семеновскія слободы (нынѣ большая улица Се
меновская) начинались отъ Покровскаго моста; при 
нихъ находилась и находится каменная церковь 
Введения Пресв. Богородицы, основанная въ 1730 г. 
при Имп. Аннѣ, вмѣсто деревянной; она была пол
ковою церковью. Позади Семеновскихъ слободъ и 
Хапиловскаго пруда расположено село Преобра- 
женское (нынѣ тоже улица на окраинѣ столицы).
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Здѣсь дарственный юноша, Петръ, составилъ для 
своей забавы потѣшныхъ (·), которыхъ сперва было 
только 15 чсловѣкъ, а послѣ размножилось столько, 
что часть ихъ перевели въ Семеновское седо; въ по- 
слѣдствіи времени, въ 1769 г., эти потѣшные ста
ли болѣе извѣстны подъ именемъ подковъ Преобра
женскою и Селеновскаго. Здѣсь раздавался трескъ 
выстрѣловъ и грохоть барабановъ, здѣсь положенъ 
быль камень основанія новьіхъ Формъ воинскаго 
порядка. По прзданію, въ Преобаженскомъ·, между 
огородами, долго существовали слѣды тайной кан- 
деляріи. Въ Преображенскомъ находится древняя 
каменная церковь Спаса Преображенія Господня , 
съ придѣлами Петра и Павла; прежде, по удостовѣ - 
ренію лѣтописцевъ, тамъ была полотняная церковь 
Преображенскаго подка. Имп. Анна приказала на 
этомъ мѣстѣ построить деревянную, а въ 1746 г., 
иждивеніемъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго пол
ка, сержанта Третьякова, построена каменная.

Первое ближайшее селеніе отъ заставы есть-Чер- 
кизово, приселокъ къ селу Измайлову, вотчина св. 
Алексѣя Митрополита; по преданію, оно было ку
плено имъ, что подтверждается подписью его на

(·) Царевна Софія Алекс., изъ непріязни къ брату свое
му, Петру, называла потѣшныхъ конюшими и комедіанта- 
ми, въ то время, когда приверженные ей стрѣльцы играли 
трагическія роли.



оборотной сторонѣ иконы, находящейся въ Чудовѣ 
Монастырѣ: купилъ Черкизово сельцо за свое сере
брецо. Начиная съ Митрополита Алексѣя, это за
городное мѣсто долго было любимымъ лѣтнимъ 
пребываніемъ московскихъ Святителей. Митропо- 
литъ Платонъ возобновилъ въ Черкизовѣ забро
шенный домъ Тимоѳея Щербатскаго; тамъ, позади 
древней церкви св. Пророка Иліи, на холмѣ, воз
обновилъ онъ и садъ, украсилъ его цвѣтами, обнесъ 
каменною оградою, насадилъ березовую рощу, а 
при подошвѣ холма расчистилъ большой, обиль- 
ныц рыбою, прудъ и укрѣпилъ плотиной, на ко
торой построить мельницу. Онъ нарочно пріѣзжалъ 
изъ Виѳаніи въ Черкизово, и проживалъ тамъ нѣ- 
сколько времени. (*)

Въ Черкизовѣ также есть дачіг, дорога, ведущая 
чрезъ него въ Иерлюковскую пустынь (находяща
яся за 40 верстъ отъ Москвы при рѣкѣ Варѣ), на
зывается Остромынкою. По ней, по обѣимъ сто- 
ронамъ опушки далеко раскинувшегося лѣса, на

(·) Принцъ де-Линь писалъ въ своихъ запискахъ: Одна
жды Митр. Платонъ гулялъ въ саду въ Черкизовѣ, одѣтыіі 
но домашнему (въ одноряскѣ и въ черной вязаной шапоч- 
кѣ); у воротъ сада остановилась карста, изъ нее вышла 
Княжна Голицына и подошла къ Платопу за благословені- 
емъ. Митрополитъ сорвалъ лучшую розу въ своемъ саду 
и благословилъ молодую Княжну этимъ пышнымъ цвѣткомъ.



вершинахъ высокихъ деревъ, въ 1812 г. устроены 
были изъ сучьевъ шалаши и въ этихъ воздуш- 
ныхъ караульняхъ крестьяне окольныхъ деревень 
подстерегали непріятельскихъ мародеровъ (назы- 
ваемыхъ мародерами), чтобъ тотчасъ дать знать 
о появления ихъ скрывавшимся въ лѣсу казакамъ.

Дворцовое село Измайлово находится за  нѣмец- 
кимъ кладбищемъ, что на Введенскихъ горахъ, 
между дорогами Остромынкою и большою Влади- 
мірскою, на равномь двухверстномъ разстояніи 
отъ заставь Преображенской и Семеновской; если 
ѣхать чрезъ послѣднюю, то, не доѣзжая до этого 
села, встрѣчается бывшій звѣринецъ, огромный 
патріархальный лѣсъ, простирающійся до самой 
Владимірки и далѣе (близь которой устроена па- 
сѣка, пчелиное производство). «Гдѣ конецъ этому 
лѣсу, только Богу извѣстно», говорили наши дѣды. 
Измайлово достопамятно по многимъ отношеніямъ: 
тамъ наши цари-помѣщики занимались своимъ 
сельскимъ хозяйствомъ, начиная съ М ихаила Ѳед.; 
тамъ Петръ І-й нашелъ модель кораблестроенія, 
которая озарила душу его счастливою мыслію —  
основать въ Россіи ф л о т ъ ;  тамъ организовалась 
часть гвардіи (Измайловской полкъ). Кромѣ того 
въ Измайловѣ стали разводить Фруктовые сады и 
небывалый еще у насъ разныя иностранныя рас
тения и основаны были заводы: стеклянный и чу



гунный. Оно считается изстари вотчиною бояръ 
Романовыхъ.

Измайлово состоитъ собственно изъ селенія и 
дворцовыхъ зданій; сооружение въ немъ каменной 
церкви, во имя Рождества Богородицы относится 
къ ХѴІІ ст. (прежде находилась вь немъ деревян
ная церковь).

Казенныя зданія расположены тамъ между се- 
ломъ и звѣринцемъ, на островкѣ, между прудомъ 
при рѣчкѣ Серебровкѣ. Царь Алексѣй Мих. осо
бенно любилъ отчину своихъ предковъ; при немъ 
построенъ былъ обширный домъ-замокъ  съ двумя 
высокими готическими башнями, служившими для 
него воротами·, на нихъ находились голландскіе 
часы съ курантами. Эти покои помѣщали въ се- 
бѣ множество придворныхъ служителей. Посреди 
площади, на ровномъ дворѣ, стояли тесовыя цар- 
скія палаты сь  теремами, выстроенныя изъ тол- 
стыхъ брусьевъ, привезенныхъ въ войлокахъ изъ 
заповѣдныхъ муромскихъ лѣсовъ. (Давно уже эти 
палаты  не существуютъ.) Прудовъ въ Измайловѣ 
12; они приводили въ движеніе 7 мельницъ; эти 
пруды были наполнены разнаго рода рыбами, въ 
числѣ которыхъ были щуки съ золотыми серьга
ми, для забавы царевенъ. Дворцовая двухъ-этаж
ная церковь, съ парапетами, во имя св. ІоасаФа 
(царевича Индійскаго), примыкала къ царскимъ



палатамъ; въ верхнемъ этажѣ ея устроены были 
хоры, на которыхъ царицы и царевны стояли во 
время богослуженія. Въ 1780 г. она разбита гро- 
момъ.

Церковь во имя Покрова Б. М. (вѣроятно де
ревянная), существовала (какъ видно изъ дѣлъ 
Патріаршаго приказа) до половины XVII ст. Ны 
нѣ, за восточными воротами дворца, на возвыше- 
ніи, стоитъ величественный каменный пятигла
вый соборъ, при которомъ, вмѣсто колокольни, на
ходится шатровая башня съ подъѣздными ворота
ми; въ нижнемъ жипьѣ ея помѣщались церковно
служители, а въ среднемъ собиралась царская дума 
(а послѣ Сенатъ), Нъ саду, разведенномъ Царемъ 
Алексѣемъ, прогуливался юный Петръ съ своими 
наставниками. Въ позднѣйшее время тамъ устро- 
енъ былъ воксалъ для публики.

Изъ этихъ садовъ нѣкоторыя хлѣбныя травы 
отсылались въ аптекарскій приказъ, а плоды упо
треблялись для Двора. (*) При Алексѣѣ же Мих. 
разведена роща на 115 десятинъ для звѣринца, 
который наполненъ былъ многими дивными жи
вотными. Послѣ, въ 1730 г., устроенъ былъ Ан-

(·) Бот аническій, прежде называвшійся: аптекарскій садъ, 
за Сухаревой башней, на 1-й Мѣщанскои улицѣ, принад
лежащий университету, разведенъ изъ растеній Измайлов- 
скаго сада.



ною Ив. новый звѣринецъ, Петръ ІІ-й ѣзжалъ въ 
старый звѣринецъ. съ своими любимцами на охо
ту и проводилъ тамъ масляницу. Анна Ив., так
же любя ружейную стрѣльбу, (*) ѣзжала съ Би- 
рономъ въ новый звѣринецъ стрѣлять зайцевъ.

Императр. Елизавета съ плем янникомъ своимъ, 
Петромъ Ѳед., также охотились въ одномъ изъ 
тамошнихъ садовъ; ея примѣру слѣдовали и нѣко- 
торые русскіе вельможи съ иностранными послан
никами.

Строенія, касающіяся до тамошняго хозяйства, 
были огромны и прочно выстроены. Тамъ риги 
были каменныя и швы между каменьями залиты 
свинцомъ; житницъ тамъ было болѣе десяти и въ 
нихъ хранилось до 30 тысячъ обмолоченнаго хлѣ- 
ба, который, во время неурожая, раздавался кресть- 
янамъ на сѣмена; на птичьемъ дворѣ расхаживали 
стаи  всякаго рода птицъ, на конюшнѣ стояло 
множество лошадей разныхъ породъ. Царь Іоаннъ 
Алекс, пріѣзжалъ часто въ Измайлово съ царицею 
Прасков. Ѳед. и царевною СоФІею забавляться рыб
ною ловлею. Петръ приводилъ туда изъ Преобра- 
женскаго потѣшные полки свои для отдыха и уго- 
щалъ ихъ  заморскими напитками и лакомыми 
яствами. Анна Іоан. заботливно поддерживала свою 
отчину, но при Имп. Елизаветѣ уничтожены тамъ

(*) По свидѣтельству Миниха.



были всѣ хозяйственныя заведенія, и пахотныя 
царскія поля розданы крестьянамъ, съ наложеніемъ 
на нихъ нѣкоторой платы. Послѣ того соборная 
церковь превращена въ приходскую, а придворная 
совершенно запустѣла.

Тамъ въ царскомъ хуторѣ, на небольшомъ театрѣ, 
царевна Софія распоряжалась драматическими пред
ставлениями. (*) Въ теремахь царевны пряли ленъ, 
ткали новину, шили рубашки, ширинки и убру
сы, (**) вышивали золотомъ, стекларусомъ и шелка- 
ми церковныя пелены, списывали псалтыри. (♦*♦) Въ 
праздничные дни къ царскимъ хоромамъ собира
лись сельскія дѣвушки на хороводъ и ихъ угощали 
разными сластями. Въ зимнее время тамъ устроива- 
ли горы. Измайлово стало клониться къ упадку 
съ тѣхъ поръ, когда Дворъ переселился изъ Москвы 
въ Петербургу изъ матеріаловъ Измайловскихъ 
ригъ построенъ въ Москвѣ у  Красныхъ воротъ 
Запасный дворецъ; по преданіямъ старожиловъ, 
въ опустѣлыхъ царскихъ подвалахъ скрывались 
недобрые люди; это .были своего рода тайни

(*) Преданія объ селѣ Измайловѣ А. Ѳ. Малиновскаго.
(” ) Старинный головной нарядъ, въ родѣ чепца, иначе 

называемый: разлетай; послѣ убрусы присвоены были 
раскольницами, въ которыхъ ихъ и хоронили.

(♦··) По тогдашней Формѣ буквъ: кривульками, да ра- 
гульками.



ки. Объ нихъ упоминается въ одной старинной 
пѣснѣ:

Ахъ вы выходы, выходы,
Погреба государевы.

Въ настоящее время въ Измайловѣ устроена 
Имп. Николаемъ І-мъ прекрасная богадѣльня для 
военныхъ инвалидовъ; всѣ зданія въ немъ обнов
лены, улучшены, можно сказать: воскрешены. Из
майлово составляетъ цѣлую деревню или слободку^ 
въ немъ также находятся неприхотливыя дачи.

Г Л А В А  XIV.

Мѣстности и дачи въ окрестностяхъ заставь Проломной и 
Симоновской.

Проломная застава , какъ и Трехгорная, выстроены 
были послѣ прочихъ заставъ. Проломная называ
лась просто Проломомъ; она близь бывшаго Ека- 
терининскаго дворца, за кадетскими корпусами; 
около нея до сихъ поръ существуетъ АнненгоФСкая 
роща и Новоблагословенная церковь. Прежде здѣсь 
находилась придворная дневальная и конной гвар- 
діи караульная конюшня. Чрезъ нее, проселкомъ, 
можно выѣхать и къ Покровской заставѣ и на 
владимірскую дорогу. Черезъ Симоновскую заставу 
прежде ѣзжали въ Кожухово и въ село Коломен



ское; за нею встарину было зданіе, въ которомъ 
содержались дворцовые соколы, (■) Собственно 
къ Симонову монастырю изъ Москвы шла и идетъ 
дорога мимо Новоспаскаго монастыря и Крутитц- 
кой слободки, за которыми въ полѣ находятся по
роховые магазины, обведенные рвомъ и валомт». 
Отсюда открыто представляется маститое зданіе 
Симонова монастыря съ его высокой колокольней.

По вкладной письменной книгѣ, скрѣпленной р у 
кою Патріарха ІосиФа, видно, что эта обитель н а 
чата строиться какимъ-то Григоріемъ Хавринымъ; 
но можетъ быть это относится къ основанію но- 
ваго монастыря, а собственно начало Симоновской 
обители произошло въ 1370 г. не на этомь мѣстѣ, 
но далѣе, гдѣ находится церковь Рождества Преев. 
Богородицы, около слободки, извѣстной подъ име- 
немъ Стараго Симонова. она была деревянная. (") 
Въ послѣдствіи времени, когда преставился пре- 
подобн. Сергій Радонежскій, ученикъ его, Архи- 
мандритъ Ѳеодоръ, перенесъ монастырь на тепе
решнее мѣсто. К ъ историческими достопамятно- 
стямъ этой мѣстности относится много происше-

(·) Описаніе Москвы Рубана, 1775 г.
(■*) Тамъ погребены тѣла иноковъ-воиновъ, сподвижни- 

ковъ Донскаго, Пересвѣта и Ослабя; гробницы на могилахъ 
ихъ поставлены Екатериною II. Это бѣдная укромная и 
уединенная сельская церковь.



ствій; полагаютъ, что урочище, названное Симо
новымъ, принадлежало нѣкогда именитому Бояри
ну изъ дода Головиныхъ, Симону. Поразительно- 
величественно эго зданіе: взгляните на его вет- 
х ія  пестрыя башни, на царскую вышку, на его 
соборъ съ чудными сѣиями, на открытую площадь 
его или террасу, на каменныя крыльцы. Сколько 
тамъ памятнаго отъ могилы Царя Симеона (·) и 
могилы поэта Веневитинова, до бывшаго услади- 
тельнаго пѣнія монаховъ (въ  80-хъ годахъ), соз- 
даннаго мелодическою думою инока Виктора А 
каковъ видъ съ Симоновой горы на Москворѣчье!

Въ соборной церкви виденъ вкусъ древней ар
хитектуры; при ней находится богатая ризница. 
На колокольнѣ есть колокола съ надписями; всѣ 
они почти относятся ко временамь Царя М ихаи
ла; въ нихъ любилъ звонить царь Ѳедоръ Алек- 
сѣевичъ, который по постамъ живалъ въ мона- 
стырѣ и трапезовалъ въ братской трапезѣ вмѣстѣ 
съ монахами, подъ монотонное ч теніе псалтыря. 
Вотъ за валомъ и Святой прудъ, гдѣ, подъ стек
лянными оконницами плавали нѣкогда обросшія

(·) Казанской Царь, Симеонъ Бекбулатовичъ, принявшій 
христианскую вѣру, а предъ кончиною обрядъ схимника. 
На Симоновскомъ кладбищѣ похоронены тѣла многихъ знат- 
ныхъ особъ: Бутурлиныхъ, Гр. Головиныхъ, Татищевыхъ и 
другихъ.



мхомъ рыбы, сберегаемый для дарскаго завтрака, 
на то время, когда Царь Алексѣй заѣзжалъ въ эту 
обитель, на пути въ Коломенское и отдылалъ у си- 
моновскаго настоятеля. Впослѣдствіи времени этотъ 
прудъ назвался Л изинымъ, который опоэтизиро- 
валъ въ своей сентиментальной повѣсти Карам- 
зинъ и утопилъ въ этой лужицѣ какую-то небыва
лую, обольщенную и покинутую Лизу крестьянку. 
Читая эту повѣсть, сколько слезъ пролили наши ба
бушки! Въ настоящее время уж ъ нѣтъ тѣхъ раз- 
вѣсистыхъ березъ, которые, окружая его такъ жи
вописно, склоняли надъ нимь свои вѣтви; теперь 
тамъ стоитъ небольшая унылая семья деревъ и на 
нихъ кое-гдѣ еще уцѣлѣли слѣды надписей, вы 
ражающихъ чувства нѣжныхъ сердецъ . . . .  Вотъ 
близъ Симонова монастыря и Бекетова дача, въ 
уголкѣ, гдѣ умеръ пустынникомъ добрый, ученый 
русскій археологъ, П. П. Векетовъ; туда къ нему 
съѣзжались дружески бееѣдовать: Карамзинъ, Дми- 
тріевъ, Малиновскій; Дмитріевъ писалъ объ немъ: 

Воспитанникъ любви и счастія богини 
Онъ сердца своего отъ нихъ не развратилъ,
Другихъ обогатилъ, а самъ какъ стоикъ жилъ 
И умеръ посреди безмолвныя пустыни. (·)

(*) На Рождественкѣ, гдѣ нынѣ университетская клини
ка (на мѣстѣ бывшей медико-хирургической академіи, осно
ванной въ 1808 г.), въ прошедшемъ столѣтіи выстроилъ



За  Бекетовской дачей, въ темной Тюхтелевой 
рощѣ, остались слѣды также другаго дѣятеля про
шлаго вѣка — Львова, поэта, механика, придвор- 
наго остряка, изобрѣтателя земляныхъ домовъ и 
друга Державина. Встарину извѣстны были стихи 
на предпріимчивые проекты Львова:

Господинъ Львовъ 
Леталъ до облаковъ 
Просить боговъ 
О заплатѣ долговъ.

Въ Симоновомъ монастырѣ въ 1771 — 1773 г. 
учрежденъ былъ госпиталь для зараженныхъ чум
ною язвою; съ 1788 г. именнымъ указомъ отданъ 
онъ былъ въ вѣдомство кригсъ-коммисаріата, для 
учреждения въ немъ постояннаго госпиталя, а мо- 
настырскій окладъ и братію перевели въ другой 
монастырь. Въ 1795 г. обращень онъ снова въ

с ебѣ нѣсколько домовъ ГраФЪ Лар. Ив. Воронцовъ; онъ 
развелъ садъ и открылъ у себя хлѣбосольный пріютъ для 
своихъ знакомыхъ и незнакомыхъ господъ. Въ послѣд- 
ствіи времени этотъ домъ достался Г-жѣ Бекетовой, и въ 
немъ, на половинѣ пасынка ея, Плат. Петр. Бекетова, от
крылся другой пріютъ для литераторовъ того вримени; въ 

од номъ изъ Флигелей дома, гдѣ послѣ былъ анатомическій 
театръ Академіи, Пл. Петр, завелъ лучшую въ то время 
во всей Москвѣ типограФІю.



прежнее состояніе. Въ 1812 г. тамъ непріятели 
сохраняли свои жизненные припасы.

За  рощей стоитъ зажиточная, огородная дере
венька, Кожухово; тамъ, бывши еще отрокомъ, 
Петръ, забавляясь, учился стрѣлять, защ ищ ать и 
брать крѣпости.

Въ Семеновской слободѣ есть уютныя дачи-, близь 
нихь и рѣка и большая, сухая, сосново-пихтовая 
Тюхтелева роща, въ которой тоже есть дачи. Пріят- 
но погулять по всей тамошней мѣстности; Карам- 
зинъ любидъ посѣщать ее, быть можетт. прекрас
ный видь на Москву вдохновлялъ его писать тамъ 
патріотическія произведенія, въ томъ числѣ и по- 
вѣсть свою: «Вѣдная Лиза».

Г Л А В А  XV.

С е л о  К о л о м е н с к о е .

Сколько воспоминаній пробуждается въ душѢ 
русскаго человѣка, любящаго свое отечество, при 
взглядѣ на Коломенское, на слѣды событій, про- 
исшедшихъ въ этомъ историческомъ седѣ. Коло
менское соединяетъ въ себѣ все и для очарованія 
глазъ: виды на Москву, на сельскія окрестности, 
на крутую гору, на безконечный лугъ, на Москву- 
рѣку. Теперь оно полузабыто, но прежде любова



лись въ немъ благолѣпными храмами, пестрыми 
теремами и кудрявыми палатами русскихъ царей, 
этими сѣдыми исполинами древпости.

Коломенское отстоитъ отъ столицы на семь 
верстъ; оно расположено тоже не на большой до- 
рогѣ; въ него можно проѣхать чрезъ Спаскую и 
Серпуховскую заставу. Въ книгѣ, составленной А. 
Ѳ. Малиновскимъ въ 1809 г., подъ названіемъ: 
«Историческія свѣдѣнія о селѣ Коломенскомъ» (под
несенной Императору Александру I П. С. Валуе- 
вымъ) видно, что первые поселенцы его были изъ 
города Коломны. Въ 1237 г. при нашествіи на Ко
ломну Батыя, нисколько семействъ приплыли от
туда по Москвѣ рѣкѣ на лодкахъ къ этому мѣсту 
и поселились на немъ; изстари, искусные въ са- 
доводствѣ, они завели тамъ сады и огороды. Ко - 
ломенское издревле принадлежало Московскимъ 
князьямъ; Великій Князь Іоаннъ Калита, по ду
ховной своей, въ 1335 г. пожаловалъ его меньше
му сыну своему, Кн. Андрею Воровскому, а сынъ 
Андрея, Владиміръ Донской, отказалъ его въ 1410 
г. супругѣ своей Еленѣ, (въ иночествѣ Евпраксіи) 
которая, тоже но духовпой, завѣщала Коломен
ское Вел. Кн. Василію Темному, а онъ, по смерти 
своей, предоставилъ это село своей супругѣ, Маріи 
Ярославовнѣ. Предъ постриженіемъ своимъ Вел. 
Княгиня Марія отдала эту отчину сыну своему,



Іоанну III. Здѣсь Дмитрій Донской собирался на 
Куликовскую битву, здѣсь Василій Темный про
щался съ Москвою, отправляясь въ орду.

По церковной исторіи митрополита Платона, мы 
видимъ, что въ 1531 г., при Вел. Кн. Васи ліѣ Іо- 
анновичѣ, воздвигнута въ Коломенскомъ каменная 
церковь Вознесенія Господня, а въ 1532 г. она 
освящена. Въ запискахъ этой церкви замѣчено, 
что въ тогдашнее время не было во всей Россіи 
церкви, подобной высотою, красотою и свѣтло- 
стію, что государь возлюбилъ ее, украсилъ мно 
гочисленными сосудами и святыми образами сь 
дорогими каменьями, что онъ былъ самъ н а  освя- 
щеніи ея со всѣмъ семействомъ и было въ Коло
менскомъ, по этому случаю, большое празднество 
и пированіе, въ продолженіи трехъ дней (·). Царь 
Іоаннъ Вас. первое извѣетіе о завоеваніи царства 
Астраханскаго получилъ въ 1554 г. во дворцѣ 
Коломенскомъ. По лѣтописямъ извѣстно, что этотъ 
царь ежегогно праздноваль тамъ день рожденія 
своего и тезоименитства съ іерархами и боярами. 
Около пятисотлѣтія русскіе государи безпрерывно 
имѣли лѣтнее пребываніе въ Коломенскомъ двор-

(·) На галлереѣ церкви замѣчательны памятныя кресла, 
придѣланныя къ алтарной стѣнѣ, на которыхъ Царь Алек- 
сѣй Михайловичъ, выходя изъ церкви, отдыхалъ.



цѣ, гдѣ у нихъ были свои дворцовые сады, изо
билие плодовъ, древніе кедры, старыя пихты и пр. 
довольство. В ъ царскомъ дворцѣ былъ любимый 
теремъ Царя Іоанна Васильевича, этотъ дворецъ 
былъ перестроенъ Царемъ Алексѣемъ Михайл. съ 
разными семейными прибавленіями.

Въ 1591 г., при Царѣ Ѳедорѣ Іанновичѣ, Крым
ский ханъ К ази-Гирей, подошедъ къ Москвѣ съ мно- 
гочисленнымъ ополченіемъ, остановился вь Коло- 
менскомъ, пробылъ въ немъ полтора дня, разо- 
рилъ окрестныя деревни, но узнавъ о приготовле
нии грознаго отпора въ русскомъ станѣ, находив
шемся на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Донской мона
стырь, (убывшее Воробьево поле-) бѣжалъ изъ Ко- 
ломенскаго. Въ сдѣдующемъ году Царь возобно
ви лъ опустошенное татарами Коломенское.

Въ смутныя времена, въ Ляхолѣтье, по низло- 
женіи Царя Шуйскаго, когда, послѣ кровянаго дож
дика, появился въ Россіи новый Тушинскій само
званецъ, онъ съ польскимъ воеводою, Сапегою, рас- 
кинулъ станъ свой въ Коломенскомъ; но когда боя- 
ринъ Салтыковъ съ единомышленниками своими 
впустилъ поляковъ въ Москву, то покинутый по
ляками самозванецъ бѣжалъ изъ Коломенскаго въ 
Калугу. По воцареніи Михаила изъ дома Романо- 
выхъ, всѣ дворцовыя села получили на нѣсколь- 
ко лѣтъ льготы отъ разныхъ повинностей, и на

10



память избавленія Москвы отъ поляковъ, заложе
на была въ Коломенскомъ каменная церковь во имя 
Казанской Божіей Матери. Она освящена была 
уже при Царѣ Алексѣѣ Михайловиче , что видно 
изъ надписи на храмовомъ крестѣ ея. Этотъ госу
дарь забавлялся въ Коломенскомъ соколиною охо
тою; принятіе въ званіе сокольниковъ совершалось 
по особому обряду въ Коломенскомъ. Иностранцы, 
пріѣзжавшіе въ Москву, а оттуда въ Коломенское, 
войдя на красный дворъ царскій, съ л юбопыт- 
ствомъ осматривали Коломенскія зданія, въ томъ 
числѣ польскіе посланники, что видно изъ донесе- 
ній ихъ своему королю, 1672 г. Особенное вни- 
маніе обратили они на искусную рѣзьбу дубовыхъ 
верей (воротъ) дворца, удивлялись высотѣ и проч
ности башни о шести теремахъ, также внутреннему 
убранству теремовъ, красивыми изразцами печей 
и шелковыми тканями ковровъ. Въ переднихъ сѣ- 
няхъ  дворца, на потолкѣ, изображенъ былъ зодіакъ 
(солнечный путь); въ окнахъ виднѣлись двѣ дос
ки, изображавшія гербы Россіи, а  въ комнатахъ, 
которыя занималъ самъ государь, находились кру
глые щиты, съ означеніемъ четырехъ частей свѣта. 
Предъ окнами стоялъ невысокій каменный столбъ, 
у  котораго, въ опредѣленный день и часъ, явля
лись недовольные рѣшеніями приказовъ и увидя 
Государя у  окошка, кланялись ему до лица земли



и оставляли на столбѣ свои челобитныя. У ц а
рицы были золоченыя окошки. Кусточки сирени 
означаютъ теперь то мѣсто, гдѣ красовался этотъ 
дворецъ.

Къ сожалѣнію, нигдѣ не осталось менѣе древ- 
нихъ памятниковъ, какъ въ Коломенскомъ (замѣ- 
чательно, что рисовальное изображеніе этого двор
ца, весьма вѣрное, находится въ британскомъ му- 
зеумѣ) (*) Въ Коломенскомъ и отъ дворца Екате
рины II, остался одинъ только Фундаментъ. (··)

Малолѣтніе царевичи: Іоаннъ и Петръ, при воз- 
мущеніи стрѣльцовъ, въ 1782 г. отвезены были 
Царицею Наталіею Кир. въ Коломенское, откуда, 
для большой безопасности, отправились они въ 
Сторожевской Савинъ Монастырь. Вь лѣтнее время 
Петръ І-й жилъ въ Коломенскомъ съ новобрачною 
супругою своею Евдокіею Ѳед. Въ 1691 г. онъ 
приказалъ корабельному мастеру, Вранту, постро
ить яхту, на которой въ полую воду совершилъ 
первый для него судоходный путь изъ Москвы

(·) Русскій Вѣстникъ 1822 г., № 5. Полагаютъ, что 
часть этого диорца осталась еще послѣ временъ царя Іоанна 
Вас. Въ обоихъ этажахъ его заключалось болѣе 150 ком- 
натъ.

(·*) Фундаментъ показываетъ, что дворецъ ея былъ не 
обширенъ, но за то онъ стоялъ на прекрасномъ мѣстѣ, на 
крутогорьѣ Москвы-рѣки, влѣво отъ Вознесенской церкви.

10 *



въ Коломенское. Возвратись изъ Азовскаго похо
да (1695 г.) Петръ прибылъ въ Коломенское, откуда 
происходило торжественное вшествіе его въ Москву; 
также, послѣ Полтавской побѣды, въ 1709 г., онъ 
прибылъ изъ Петербурга прямо въ Коломенское, 
гдѣ узналъ о рожденіи дочери своей Елизаветы. Со- 
бравъ въ Коломенскомъ плѣнныхъ шведовъ и заво
еванные трофеи, онъ съ болынимъ церемоніаломъ, 
при пушечной пальбѣ, при колокольеомъ звонѣ, 
военной музыкѣ и барабанномъ боѣ, вошелъ въ сто
лицу. Находившаяся въ одной изъ палатѣ Коломен- 
скаго дворца колыбель Петра, возбудила у  Сума
рокова мысль, что онъ былъ рожденъ въ этомъ 
селѣ, (·) но это дѣло спорное; по другимъ доку- 
ментамъ видно, что Великій Государь родился въ 
Кремлѣ.

Имп. Петръ II пріѣзжалъ сюда на псовую в 
соколиную охоту. Имп. Елизавета Петровна, бу
дучи рождена въ Коломенскомъ, тщательно под
держивала дворецъ своихъ предковъ. Коломенское 
всегда славилось фруктовыми садами своими, пло
дами произрастеній своихъ оно и до сихъ поръ 
снабжаетъ столичныхъ жителей. Взглянувъ на

(*) Сумароковъ писалъ:
Россійскій Виѳлеемъ, Коломенско село, 
Которое на свѣтъ Петра произвело!



остатки тамошнихъ вишневыхъ аллей, можно во
образить, какъ они были обширны; огромные си- 
бирскіе кедры и вѣтвистые дубы свидѣтельствуютъ, 
что эти сады разведены уже нѣсколько столѣтій 
тому назадъ. Тамъ особенно достопамятны еще 
два предмета: шатровый престарѣлый дубъ, подъ 
которыиъ Зотовъ обучалъ грамотѣ юнаго Петра и 
тѣнистый кедръ, подъ раскидистою сѣнію котора- 
го, въ  1787 г., учился Имп. Александръ Павло- 
вичъ, а подлѣ глубокасо рва, дѣлающаго нижній 
садъ живописнымъ и пріятнымъ для прогулки, 
существуетъ еще столѣтній ясень, который служилъ 
мѣтою для стрѣльбы этого Государя.

Въ лѣтнее, ваканціонное время, въ Коломенскомъ 
живутъ кадеты; тамъ настроено довольно дачъ и 
для столичныхъ жителей; чего же лучше: мѣст- 
ность прекрасная и изобильная всѣми лѣтними 
дарами.

Г Л А В А  XVI. 

Село Кусково— Сиаское; праздникъ въ Кусковѣ по случаю 
прибытія въ него Имп. Екатерины II.

Оно находится въ семи верстахъ отъ Москвы, 
между шоссейными дорогами Владимірскою и Р я 
занскою; по желѣзной же доролѣ большею частію



тра І-го Фельдмаршалъ Борисъ Петр. Шереметевъ,(·} 
герой Полтавской битвы, котораго Петръ называлъ 
своимъ Б аярдомъ, рыцаремъ безъ страха и упре
ка, Шереметевы изстари имѣли хорошее, хотя 
незначительное состояніе. Цари жаловали ихъ от
чинами за вѣрную службу; такъ  и Борисъ Петр, 
получалъ помѣстье въ Малороссіи, въ честь име
ни его названное Борисовкой; но единственный 
наслѣдникъ его, Петръ Вор., пріобрѣлъ громадное 
состояніе супружествомъ съ дочерью князя Алек- 
сѣя Мих. Черкаскаго, Варварою Алексѣеввою; къ 
родовому куску  своему, названному Кусковымъ, 
Петръ Б. получилъ отъ кн. Черкаскаго Останки
но и Вишняково (перешедшее къ нему отъ Одоев- 
скихъ) и прочія помѣстья. Онъ былъ близокъ къ 
Имп. Петру II, слѣдовательно и къ Кн. Долгору- 
кимъ, но во время извѣстной катастрофы, случив
шейся съ Кн. Иваномъ Долгорукимъ, за которымъ 
была замужемъ сестра его, Наталья Вор., онъ умѣлъ 
удержаться въ лочетѣ, при дворѣ Анны и Ели
заветы.

При Имп. Екатеринѣ ІІ-й, Генералъ Аншевъ, 
Петръ Бор. въ 1783 г., при учрежденіи губерній*

(*) Графское достоинство введено у насъ въ Россіи въ 
1698 г., по желанію Петра І-го, римской Императоръ Ле- 
опольдъ возвелъ въ графское достоинство Головина.



во время первыхъ дворянскихъ выборовъ въ Мо- 
сквѣ, единогласно избранъ былъ московскими дво
рянами въ предводители, и съ тѣхъ  поръ пре
дался онъ загородной жизни, съ тѣ хъ  поръ К у с
ково получило свое значеніе и славу. Прежде 
Кусково называлось Спаскимь, церкви, во имя 
Спаса Нерукотвореннаго, которая находилась на 
мѣстѣ нынѣшней оренжереи; старинная домовая 
церковь уцѣлѣда, но ближе къ дому и пруду 
выстроена новая, зимная; здѣсь находился тѣль- 
никъ, грудной крестъ Бориса Петр.). ГраФЪ не ща- 
дилъ издержекъ на устроеніе своей загородной 
дачи. До сихъ поръ посѣщающіе Кусково любу
ются домомъ и садомъ его, но это только остат
ки прежняго его великолѣпія. Каменная церковь 
не велика, и незамѣчательной архитектуры; въ 
ней рѣзной иконостасъ вызолоченъ, старинныя 
мѣстныя иконы въ золотыхъ окладахъ, унизаны 
жеичугомъ и алмазами, ризница богатая; за ал- 
таремъ стоитъ огромная картина, изображяющая 
Благовѣщеніе (живописца Гершеня). Домъ въ Кус- 
ковѣ тоже не обширепъ и не такъ представите- 
ленъ, какъ въ Останкинѣ, по внутренность его 
изящна; она поражала великолѣпіемъ своего убран
ства, роскошной обстановкой и неостылыми слѣ- 
дами старины. Домъ въ два этажа съ антресоля
ми; на заднемъ Фасѣ и балконами построенъ по



плану Французскаго архитектора Валли и распо- 
ложенъ на искуственномъ берегу огромнаго пруда; 
видъ съ крыльца его на такъ называемую татар
скую рощу , (·) на обелиски, и на проспектъ къ 
Вишнякову, превосходенъ. Прежде у пристани, на 
прудѣ, стояли, колыхаемыя волнами, раззолоченыя 
яхты, шлюбки и венеціанскія гондолы; между обе
лисками устроенъ былъ раздвижной мостъ, а на 
берегу виднѣлись рыбачьи хижины и ютились 
бесѣдки.

Этотъ домъ, приспособленный къ жилью и пред
ставляющей настоящ ія барскія палаты, всегда былъ 
красевъ углами и, по русской пословицѣ, пиро 
гам и хлѣбосольнаго графа-, его украшали шелковые, 
гобелиной Фабрики, обои, огромныя зеркала, ан ти 
ки, бронзы, художнически разрисованные п л а ф о н ы  

и мраморныя группы миѳологическихъ жителей 
Олимпа. Тамъ каждая комната отличалась своим ь 
особеннымъ интересомъ: одна представляла какъ 
бы сплошное зеркало, въ другой придавали ориги
нальность столы изъ милахита, въ третей были 
собраны миніатюрныя изображенія звѣрей и жи- 
вотныхъ, въ четвертой древности изъ Геркуланума.

(*) Въ нее и до сихъ поръ въ лѣтніе праздничные дни 
съѣзжаются татары съ своими семействами въ національ- 
ныхъ костюмахъ, съ разными припасами, гулять и пить чай.



Въ библіотекѣ находилась украшенная перламут- 
ромъ модель Іерусалимскаго храма и Виѳлеема и 
восковые бюсты замѣчательныхъ людей. Въ ору
жейной камерѣ было большое и рѣдкое собраніе 
древняго и новаго европейскаго и азіятскаго ору
жия: черкесскія и китайскія ружья, дамасскія саб
ли, оправленныя въ серебро и осыпанныя драго- 
дѣнными камнями. Между конскими приборами 
тамъ была историческая рѣдкость: сѣдло шведскаго 
короля Карла XII, доставшееся, вмѣстѣ съ верховою 
лошадью его, Графу Борису Петр. Оно было отбито 
въ сраженіи подъ Полтавой и подарено Графу 
Петромъ І-мъ, какъ храброму сподвижнику своему 
въ этой знаменитой битвѣ.

Въ картинной галлереѣ находились произведе- 
нія славныхъ художниковъ: Вандейка, Доминика, 
Ііорреджіо, Павла Веронеза, Рембранта, Салватора 
Розы, Вирсавія и Гвидо Рени. (·) Тамъ и до сего 
времени находятся портреты русскихъ государей, 
членовъ Ф а м и л і и  Шереметевыхъ, друзей и совре- 
менниковъ ихъ, имена которыхъ принадлежать 
исторіи. Между портретами находится недокончен
ный портретъ графа Петра Бор., начатый дочерью

(·) II изъ Кускова, также, какъ и изъ Остапкина, мно- 
гія драгоцѣнности были похищены въ 1812 г. но, при 
переправѣ ихъ чрезъ Березину, нѣкоторыя были отбиты 
казаками.



его (обрученною невѣстою графа Панина); она 
умерла пятнадцати лѣтъ; тамъ находится еще 
портретъ и сестры его, Натальи Вор., въ одеждѣ 
схимонахини, злосчастной супруги Кн. Ив. Ал. 
Долгорукова, самоотверженно раздѣлявшей съ нимъ 
несчастную участь его. (*)

Большой прудъ предъ домомъ служилъ не только 
пріятнымъ, но и полезнымъ украшеніемъ дома 
Кускова, потому что посредствомъ его осушено 
это низменное и болотистое мѣсто; главною цѣлью 
рытья его было — доставить пропитаніе нѣсколь- 
кимъ тысячамъ бѣдныхъ семействъ, во время го
лода, бывшаго въ 1770 г. (··) Посреди пруда, какъ 
оазисъ, зеленѣетъ тополевой островокъ. Всѣхъ 
прудовъ въ Кусковѣ было 17, а большихъ изъ

(*) Портретъ Гр. Петра Бор. (работы Гротта) въ 1812 г. 
былъ разстрѣлянъ непріятелями 10-ю пулями, а портретъ 
супруги его, Варв. Алекс., изрѣзанъ, въ безсильной ярости; 
ГраФЪ не долюбливалъ Французовъ, особенно ихъ ф и л осо-  

фію  и публично бранилъ ихъ, что было имъ извѣстно.
Поэтъ Козловъ описалъ въ своихъ грустныхъ стихахь: 

Большой Владимірской дорогой 
Въ одеждѣ сельской и убогой,
Съ груднымъ младенцемъ на рукахъ 
Шла путница младая и т. д.

(*·) Вся Фамилія Ш ереметевыхъ извѣстна своею благо 
творительностію.



нихъ три; они назывались зеркалами. Кромѣ пур- 
довъ въ Кусковѣ было много каналовъ, каскадовъ 
и рѣчекъ, которыя, своенравно изгибаясь и раз- 
дѣляясь, образовали островки. На одномъ изъ нихъ 
красовался рыбячій домикъ и предъ нимъ развѣ- 
шанъ былъ, выписанный изъ Парижа, неводъ, 
сотканный изъ травы. На другомъ островкѣ устрое
на была китайская бесѣдка; подъ навѣсами высо
кихъ кедровъ, чрезъ рукава рѣчекъ перегибались 
полукругомъ красивые мостики съ раззолочеными 
рѣшетками и рѣзными перилами; чрезъ нихъ шла 
дорога въ глубину рощи къ мѣсту, называемому: 
Убѣжище философовъ.

Другой Фасъ дома обращенъ къ большому откры
тому, регулярному саду, окруженному съ трехъ 
сторонъ глубокимъ каналамъ и высокимъ валомъ, 
а съ четвертой каменной оградой. Садъ представ- 
ляетъ правильный квадратъ въ 200 саженей и весь 
спланированъ, какъ цвѣтникъ; одна часть его раз
бита въ старинномъ Французскомъ вкусѣ, другая 
въ англійскомъ; первая была украшена мрамор
ными статуями, мавзолеями, трельяжами, а дру
гая бесѣдками, свѣтлыми храмами, гротами, па
мятниками, шумными Фонтанами, урнами, темны
ми аллеями, оранжереями и цвѣтниками. Предъ 
домомъ возвышается мраморный обелискъ съ над
писью: Екатерина 11 пожаловала Графу И. Б.



Шереметеву въ 1785 г. Близь обелиска мраморный 
столбъ, тоже подарокъ Императрицы, въ память 
посѣщенія ея Кускова. (·)

Въ боковыхъ частяхъ сада, въ аллея хъ и за 
аллеями были примѣчательны: индѣйская паго
да, четыреугольный лабиринтъ, каменный гротъ, 
убранный разноцвѣтными раковинами и кораль- 
ками и театръ на открытомъ воздухѣ,*· декораціей 
которому служили деревья. По саду разставлены 
были карусели, кегли, бесѣдки, руины, домики: 
англійскій, голландскій, китайскій и эрмитажъ (·*). 
Въ цвѣтникахъ разными колерами пестрѣли та- 
кіе гвоздики и тюльпаны, какіе можно видѣть толь
ко въ самой Голландіи. Въ двухъ-этажный эрми
тажъ, отдѣленный отъ сада березовой рощей, вело 
шесть дорожекъ съ шести разныхъ сторонъ·, въ 
верхній этажъ его поднимали гостей внизу устро
енною машиной, на с о ф Ѣ ;  вверху находился столъ,

(·) Въ Кусковѣ былъ и римской Императоръ, і о с и ф ъ  II.
(·*) Итальянскій, каменный двухъ-этажный домикъ, мож

но сказать: закутанъ былъ садомъ въ итальянскомъ вкусѣ; 
тамъ были развѣшаны славныя картипы; онъ украшался 
еще прекрасною мебелью и мозаическими столами. Гол- 
ландскій, также двухъ-этажный, былъ убранъ въ голланд- 
скомъ вкусѣ; въ немъ, вмѣсто обоевъ, стѣны окладены 
красивыми изразцами и картинами Фламандской школы.



сервированный на 16 приборовъ; по причудливому 
вкусу тогдашняго времени; каждая тарелка, по же
ланно гостя, опускалась внизъ и  наполненная но- 
вымъ кушаньемъ, опять поднималась вверхъ. Въ 
пещерѣ, убранной кристаллами, лежалъ алебастро
вый левъ; вокругъ журчали невидимые ключи во
ды, проведенные подъ землей.

Между Кусковымъ и Вишняковымъ стоитъ вѣ- 
ковый лѣсъ; онъ былъ раздѣленъ на просѣки, влѣ- 
во его находился звѣринецъ до трехъ верстъ въ 
окружности; теперь едва видны слѣды башни, быв
шей сборнымъ пунктомъ охотниковъ; въ немъ со
держались звѣри разныхь породъ въ болыпомъ изо
билии, до 600 головъ. У Петра Б . была прекра
сная охота, состоявшая изъ множества псарей; 
его сопровождала большая свита гостей, состоящая 
изъ наѣздниковъ и амазонокъ, на подобіе охоты 
Генриха IV въ Булонскомъ лѣсу, или англійскихъ 
королей въ Виндзорѣ. Звѣринецъ обнесенъ былъ 
каменною оградою, съ круглой бесѣдкой; по сре- 
динѣ лѣса находился конюшенный дворъ и псар
ный. Оранжереи въ Кусковѣ замѣчательны своею 
величиною, а болѣе огромностью лавровыхъ де- 
ревьевъ, какихъ можно найти только въ Италіи 
и въ Испаніи, (до 15 арш. въ вышину); тамъ на
ходятся также замѣчательныя лимонныя, апель- 
синныя и померанцевыя деревья; прежде тамъ бы



ли даже чайныя и к о ф е й н ы я  деревья (·). Въ 1786 г . ^  

по слукаю пріѣзда Императрицы въ Кусково, оран
жерея была обращена въ воксалъ; тамъ устроенъ 
былъ и роскошный танцевальный залъ.

Не болѣе версты отъ Кускова расположено село 
Вишняки·, нѣкогда оно было богатое село; оно при
надлежало Князю Черкасскому, тамъ барскій домъ 
соединялся съ церковью крытою галлереею; оно окру
жено было Фруктовыми садами ( ); церковь въ немъ 
двухъ-этажная, сооруженная въ 1745 г.; она рас
положена по плану Соломонова храма, приложен
ному къ толкованію Василія Великаго на литур- 
гію (**·). Въ настоящее время въ Вишнякахъ вид
на только церковь, нѣсколько дворовь церковно
служителей, да остатокъ богадѣльни; въ 1812 г.

(·) Есть преданія, что въ случаѣ порчи деревьевъ, въ 
Кусковѣ собирался своего рода консиліумъ изъ л у ч ш ихъ  
садовниковъ всего Московскаго округа.

(*·) Но преданію, болѣе вишневыми, почему это село  
и названо Вишняковымд.

(♦**) Въ этой церкви хранится экземпляръ этой кни
ги, и необыкновенной величины. Евангеліе въ дорогомъ  
серебряпомъ окладѣ, печататанное на пергаментѣ, вѣсомъ 
въ полтора пуда, потом у оно и остается безъ употребле-  
нія; въ ризницѣ сохраняется еще древнѣйшая священни
ческая риза, круглая; таковыя ризы нынѣ считаются за 
большую рѣдкость.



непріятели (по чьему то наущенію) отъискивая 
тамъ клады, попали въ графскій погребъ, гдѣ на
шли кладъ своего рода: дорогое старое вино въ 
сѣдыхъ бутылкахъ, упившись которымъ, сдѣла- 
лись жертвою окрестныхъ поселянъ (*).

За  садомъ, по направленію къ Косинской доро- 
гѣ, находится роща, называемая Гай  (сл. малорос., 
зн. лѣсг); здѣсь былъ также прекрасный англій- 
скій садъ, а посреди его лѣтній домъ Графа П. Вор. 
(отъ него остались только слѣды Фундамента). 
Тамъ, въ чащѣ линь, втояла китайская башня съ 
колокольчиками, по образцу Нанкинской и на сто- 
гѣ сѣна была устроена бесѣдка, въ видѣ избы, въ 
которой находилась группа восковыхъ Фигуръ, 
изображавшая 12 крестьянъ, сидѣвшнхъ на тесан- 
ныхъ скамьяхъ, предъ большою бутылью. Далѣе, 
на выходѣ изъ деревни Владыкиной, быль потаен
ный Фонтанъ, въ который вода приводилась водо
подъемной машиной. На концѣ рощи находилось 
еще небольшое озеро, соединенное съ другими не
большими озерами искусственной рѣчкой, чрезъ 
рукава которой перегибались мостики; одинъ изъ 
нихъ велъ къ убіьжищу философовъ; это былъ кра
сивый уютный домикь съ зеркальными стѣнами,

(·) Разсказъ бывшего священника села Косина, отца Пла
тона.



полами и плаФономъ. У одного угла рощи и до 
сихъ поръ стоить театръ (нынѣ обветшалый) съ 
Фронтономъ на переднемъ Фасѣ и съ порталомъ. 
Это было нѣкогда великолѣпное зданіе, съ тремя 
ярусами ложъ; особенно аванъ-сцена отдѣлана бы
ла со всею роскошью и грандіозностью итальян
ской архитектуры: па украшеніе его не жалѣли 
золота, которое и доселѣ блеститъ на ложахъ, на 
колоннахъ и на спущенныхъ люстрахъ подъ сло- 
емъ пыли. Въ этомъ театрѣ играли большею ча- 
стію оперы и балеты; онъ почитался лучше Мо- 
сковскаго публичнаго театра, который содержалъ 
ловкій спекуляторъ, Медоксъ. Онъ жаловался прав- 
ленію Воспитательнаго дома (которому платилъ 
условленную часть своихъ доходовъ), что ГраФЪ 
ПІереметевъ отбиваетъ у  него зрителей, на что 
ГраФЪ отвѣчалъ: «театръ у  меня бываетъ не еже
дневный, и при томъ входъ въ немъ безплатный (*). 
Приглашеніе радушнаго хозяина къ себѣ въ садъ 
и въ театръ обозначалось на двухъ каменныхъ 
столбахъ по Московской дорогѣ надписью: Весе
литься какъ кому угодно.

(*) Переписка объ этомъ дѣлѣ находится въ о ф и ц і э л ь -  

ныхъ бумагахъ въ архивѣ Воспитательнаго дома. Медоксъ  
и самъ ходилъ по улицамъ декоративно, въ красномъ пла- 
щѣ; по этому современники и прозвали его кардиналом* 
и несгараемымъ. Пр е д а н і е  с т а р о ж и л а .

И



Въ 1826 г., по случаю коронаціи Ими. Николая 
Павловича, Великая Княгиня Елена Паавловна, при- 
бывъ въ Москву, жила въ Кусковѣ шесть недѣль.

Долго и по смерти Гр. П. Вор., при единствен- 
номъ наслѣдникѣ его, Гр. Николаѣ П., Московскіе 
жители по привычкѣ ѣздили по праздникамъ въ 
Кусково, но послѣ, особенно во время малолѣт- 
ства сына Гр. Николая П. Димитрія Николаевича, 
опекуны его не поддерживали величія этого пре- 
краснаго имѣнія и оно стало клониться къ упад
ку  до возраста Гр. Дим. Ник., который послѣдніе 
года своей жизни проводилъ тамъ лѣтомъ. Что 
касается до настоящаго времени, то къ чести ска
зать новому владѣльцу Кускова, Гр. Сергію Ди- 
митріевичу, онъ, хотя и не живетъ тамъ посто
янно лѣтомъ, но садъ по его распоряженію, въ па
мять своимъ славнымъ предкамъ, содержится въ 
Кусковѣ исправно и чисто; узоры цвѣтовъ въ немъ 
также изящны, какъ и въ былое время. З а  Гаемъ 
теперь настроено много дачъ, въ которыхъ охот
но поселяются Московские жители; тамъ изобиліе 
лѣсовъ, чистые пруды и воздухъ, по дальности 
мѣста отъ Москвы, чистъ и свѣжъ.

Теперь возвратимся къ тому времени, когда Е ка
терина, посдѣ московскихъ празднествъ, по слу
чаю двадцатипятилѣтняго царствования своего, по- 
сѣтила въ Кусковѣ своего дѣйствительнаго тайна-



го совѣтника, оберъ-камергера и сенатора графа 
II. В. Шереметева. Днемъ этой чести она избра
ла 30-е іюня. Она выѣхала изъ Москвы въ три 
часа пополудни. По дорогѣ отъ Москвы до села 
и  на Кусковскомъ проспектѣ были устроены ар
ки и торжественныя ворота съ надписями и эм 
блемами; въ устроенныхъ надъ ними галлереяхъ, 
во время проѣзда императрицы, гремѣли трубы и 
литавры. ГраФъ, со всею· своею Фамиліей, встрѣ- 
тилъ ее на границѣ села, при въѣздѣ въ которое 
были устроены затѣйливыя ворота іоническаго op-  
дена; снаружи росписаны они били подъ мраморъ, 
бѣлый съ краснымъ, украшены рѣзьбой съ позо
лотой, съ четырьмя позолоченными гербами, изоб
ражавшими Нептуна, Марса, Аполлона и Мерку- 
рія. Внутри воротъ, въ полуциркульномъ сводѣ, 
была изображена живописью летящяя слава съ тру 
бой, вокругъ которой надпись: теченіемъ пріум- 
ппжаетъ славу свою; на боковой стѣнѣ верхняя 
картина, представляла городъ и часть моря, оза- 
ренныя солнечнымъ сіяніемъ, въ  срединѣ ихъ вен
зелевое имя Екатерины съ надписью: лучами сво
ими озаряетъ (что означало посѣщеніе пріобрѣ- 
тенной Таврической области). Другая, нижняя 
картина, изображала въ окружности цирка пьедес- 
талъ, въ видѣ большой непоколебимой скалы, на 
которой лежала книга съ титуломъ: Учрежденів за-



коновъ, щитъ, ш.темъ и мечъ, связанные лавровымъ 
Фестономъ, съ надписью: утверждаютъ и охрапя- 
ютъ. На другой сторонѣ верхней картины было 
представлено солнечное сіяніе съ вензелевымъ въ 
срединѣ именемъ государыни; а подъ нимъ, въ 
проспектѣ, городъ Москва съ надписью: веселя
щаяся присутствіемъ, нижняя картина изобража
ла въ проспектѣ Кусковскій садъ, часть оранже
рей и мраморный обелискъ. Наверху воротъ гал- 
лерея, на которой, во время проѣзда государини, 
играла музыка. Предъ воротами, по о б е  стороны, 
находились вызолоченные цирки съ нишами, въ 
которыхъ были поставлены померанцевыя и ли- 
монныя деревья, обремененныя плодами.

За  каретами Екатерины, чужестранныхъ ми- 
нистровъ и придворныхъ ея, тянулся нескончаемый 
рядъ экипажей почетныхъ гостей и любопытныхъ 
посѣтителей Кускова. Лишь только подъѣхала им
ператрица къ селу, ее салютовали пушечною паль
бой съ берега пруда, съ яхты  и съ другихъ су -  
довъ, красиво испещренныхъ разноцвѣтными по
лоскающимися въ воздухѣ Флагами. На шоссе вы
ступили попарно кускофскіе жители, одѣтые въ 
цвѣты графской ливреи, съ корзинками, полными 
цвѣтовъ; за ними шли тамошнія дѣвицы въ бѣ- 
лыхъ платьяхъ, съ цвѣточными вѣнками на голо- 
вахъ и устилали путь царицы живыми цвѣтами.



Государыня внимательно осмотрѣла домъ графа 
и все великолѣ пное убранство его, послѣ чего хо- 
зяинъ пригласилъ ее смотрѣть оперу. Государыня 
отправилась садомъ въ новопостроенный для это
го случая театръ, въ которомъ была представлена 
опера: Самнитскіе браки съ балетомъ; по оконча- 
ніи представления, государыня изъявила артистамъ 
свое благоволеніе, пожаловала ихъ къ рукѣ и раз
дала имъ подарки. Вечеромъ садъ былъ ярко о- 
свѣщенъ, какъ равно и каналы, прудъ предъ до- 
момъ, розовый павильонъ, два обелиска (видимые 
и теперь предъ домомъ, на другой сторонѣ пру
да)·, на нихъ, по концамъ бывшаго тогда раз- 
движнаго моста, стояли два маяка и между ними 
щ и т ъ  съ изображеніемъ вензелеваго имени Ека
терины и парящей надъ нимъ славы. Ш умящіе 
каскады -также были всѣ въ огнѣ; на большомъ 
озерѣ стояла на якорѣ раззолоченная шестипушеч
ная яхта; тамъ качались шлюпки, челноки, боти
ки, гондолы съ разяоцвѣтными Флагами, озарен
ные иллюминаціей; по водамъ разъѣзжали пѣсель- 
ники; гребцы были въ національной русской одеж- 
дѣ. Стеченіе народа въ саду и во всѣхъ окрест- 
ностяхъ Кускова было огромное. Предъ Фейервер- 
комъ поднесли Екатеринѣ голубя·, съ ея руки 
полетѣлъ онъ къ щиту, и освѣтилось все К у 
сково.



По прибитіи въ покои, гусударыня играла въ 
карты; въ 11 часовъ, по приглашенію хозяина, 
она отправилась въ галлерею къ ужину; роскош
ный столъ сервированъ былъ золотомъ на 60 ку- 
вертовъ. Предъ государиней стояло изображеніе 
горы съ каменною руиной; по сторонамъ высились 
еще двѣ горы: на одной изъ пихъ стояли два то
пазовые истукана, а на другой двѣ вазы, одна 
агатовая, а вторая изъ восточнаго хрусталя, уб
ранныя въ древнемъ вкусѣ яхонтами, алмазами и 
изумрудами. Всѣ эти три горы были украшены 
разными драгоценными каменьями и жемчугомъ; 
между горъ были поставлены изображенія пожа- 
лованныхъ отъ государыни: обелиска и колонны, 
на к о тф ы х ъ  надписи искрились алмазными бук
вами. Вокругъ Филей разставлены были разныя 
строенія, каменныя Фигуры со вставленными въ 
нихъ бирюзами и аметистами, также Фигурные 
пьедесталы съ стоявшими на нихъ вызолочепными 
вазами, убранными бирюзой и сердоликами, въ ко
торые вставлены были кусты изъ красныхъ корал- 
ловъ.

Во время стола, при питіи за здравіе императ
рицы, началась пушечная пальба съ берега, съ 
яхты и съ судовъ, били въ литавры, гремѣли 
трубы, играли вокальная и инструментальная му
зыка, а хоръ пѣвчихъ пѣлъ:



Ужь не могутъ орды Крыма 
Нынѣ рушить нашъ покой,
Гордость пизится Селима (·),
И блѣднѣетъ онъ съ луной.
Славься симъ Екатерина!
Славься нѣжная къ намъ мать!

По окончаніи всего, государиня, изъявивъ хо
зяину  Кускова свою признательность и принявъ 
отъ него всеподданнѣйшую благодарность, за ока
занную ему посѣщеніемъ ея милость, при пушеч
ной пальбѣ отправилась въ Москву, въ часъ по
полуночи. Вся дорога отъ Кускова до Москвы яр 
ко было освѣщена плошками, Фонарями на вер- 
стовыхъ столбахъ и смоляными бочками. При 
подъѣздѣ государыни къ Москвѣ, били уже ут
реннюю зарю.

Г Л А В А  XVII.

Окрестности Кускова: Гиреево, Бедрино, Воздушный театръ 
въ немъ, Косино.

Между Измайловскимъ звѣринцемъ и Перовымъ 
съ давнихъ временъ основалось село Гиреево, какъ 
полагаютъ, въ память покорившагося Россіи крым-

(*) Турецкій султанъ.



Знаменкѣ, въ домѣ Геи. Апраксина (и въ част- 
номъ театрѣ, близь Никитскихъ воротъ, въ домѣ 
Г. Познякова, послѣ Кн. Юсупова, тоже ревност- 
наго любителя театральныхъ представленій, при- 
гласившаго въ Москву итальянскую труппу). (·) 
30-го авг., въ день тезоименитства Имп. Алексан
дра І-го, воспослѣдовало на Знаменкѣ открьітіе те 
атра піэсою: Старинны/ι Святки. Тогда пѣсель- 
никъ Лебедевъ восхищалъ московскую публику 
своимъ хоромъ, воспѣвавшимъ славные подвиги 
русскихъ воиновъ. Въ 1817 г. выступилъ на сце
ну въ трагедіи Эдипъ въ Аѳинахъ , знаменитый ар* 
тистъПав. Степ. Мочаловъ,въ роли Полиника; тогда 
подборъ артистовъ, весь ансамбль, гбылъ превос
ходный. Тезея игралъ Мочаловъ отецъ (тоже за-

пріобрѣтенный у Кн. Хованскаго; въ немъ играла извѣст- 
ная Французская артистка, Марсъ; нѣкоторые изъ непрія- 
тельскихъ офицеровъ, входа вь Москву, и проѣзжая мимо 
этого театра, воспоминали то время, когда они до 1812 г. 
радушно принимаемы были въ нашей столицѣ и смотрѣли 
игру своей соотечественницы.

(·*·) Тогда у многихт» знатныхъ господъ были труппы 
артистовъ и артистокъ, состоявшіе изъ крѣпостныхъ лю
дей ихъ; но самый лучшій театръ но своему устройству 
и богатству находился у Графа Сергія Михайловича Ка- 
менскаго, въ Орлѣ.



мѣчательный артистъ, Эдипа Колпаковъ. Сестра 
Мочалова (сына) восторженно принималась пуб
ликою въ роляхъ драматическихъ любовнидъ.

Послѣ Майкова театръ находился подъ вѣдѣні- 
емъ московскаго военнаго Ген.-Губ. Дим. Влад. 
Голицина; въ это время и появляется директоромъ 
театра Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ. Въ началѣ 20-хъ годовъ 
спектакли давались въ домѣ Пашкова, на Мохо
вой, (гдѣ теперь новый университетъ), но сцена 
въ немъ была мала, партеръ также; в с л ѣ д с т в і е  э т о -  

го Кокошкинъ, съ разрѣшенія правительства, на 
нялъ домъ купца Варгина, около сгорѣвшаго и от- 
строивавшагося Петровскаго театра; послѣ этотъ 
домъ былъ купленъ дирекціею и съ 1814 въ немъ на
чались театральныя представления. Новоотстроен- 
ный архитекторомъ Вове Петровскій театръ от
крылся въ 1825 (6 генв.); два дня кряду пред
ставляли въ немъ, сочиненный М. А. Дмитріе- 
вымъ для открытія театра; прологъ: Торжество 
Музъ и ведиколѣпный балетъ Сандрильона. Въ это 
время, по приглашенію Кокошкина, появились на 
сценѣ новыя, славныя артисты для балета: Ри- 
шардъ І-й, ученикъ знаменитаго Вестреня (его про
звали Зефиромъ) и Ришардъ II, а съ нимъ и тан
цовщица Гюллень, пѣвица Филлисъ, (капельмей- 
стеромъ тогда былъ Шольцъ а  концертистъ —



скрипачъ Поляковъ, ученикъ Бальй; (·) Щепкинъ 
выступилъ на сцену въ 1822 г.

Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ однажды пригласилъ въ свое 
лѣтнее помѣстье, Бедрино, на драматическій празд
никъ все высшее московское общество, въ числѣ 
котораго находился и представитель его, Кн. Дим. 
Влад. Голицынъ; мѣсто театральнаго представле- 
нія устроено было въ саду, у разлива свѣтлаго 
озера; около вѣковыхъ дубовъ раскинутъ былъ 
воинской станъ, въ сторонѣ возвышались шатеръ

(*) Поляковъ въ 1812 г. не имѣлъ средствъ в ы ѣ х а т ь  

язъ Москвы. Наполеонъ, узнавъ объ его талантѣ, прика- 
залъ пригласить его въ импровизированный театръ, помѣ- 
іцавшійся на Никитской, въ домѣ Познякова; Поляковъ по 
неволѣ долженъ быль участвовать въ его оркестрѣ, наров- 
нѣ съ Ф р а н ц у з с к и м и  м у з ы к а н т а м и ;  онъ ежедневно ходнлъ 
за мясной провизіей въ Петровской монастырь, въ кото- 
ромъ въ соборной церкви устроенъ былъ непріятелями 
мясной магазинъ, а на монастырскомъ дворѣ распласты
вали быковъ; внутри же церкви, вокругъ стѣнъ, на широ- 
кихъ лавкахъ, лежали приготовленныя порціи, а на пани- 
кадилахъ и на вбитыхъ въ иконостасѣ гвоздяхъ висѣли би- 
тыя птицы. Послѣ бѣгства непріятелсй изъ Москвы, Поля
ковъ попалъ подъ судъ за принятіе участія въ забавахъ Ф р а н 

цузов!., но онъ оправдался тѣмъ, что не имѣлъ средствъ 
къ пропитанію.

Р а з сказъ самого Полякова, умертаго въ 1868 г.



и холмъ, на озерѣ виднѣюсь нѣсколько фрегатовъ 
съ разноцвѣтными Флагами—это былъ представленъ 
въ миніатюрѣ ф л о т ъ  греческаго полководца, Ага
мемнона; вдали пылало зарево, изображавшее ра- 
зореніе Трои; полный мѣсяцъ освѣщалъ живую, 
натуральную, ЭФФекную картину. Близь этого 
открытаго мѣста разыграны были сцены изъ тра- 
гедіи Поликсена. Гекубу играла Синявская, По
ликсену—памятная Москвѣ талантливая артистка 
Львова-Синецкая. По окончаніи этихъ сценъ, хо- 
зяинъ повелъ гостей своихъ въ крытую аллею, и 
тамъ встрѣтили они новое оригинальное зрели
ще: при звукахъ музыки распались вѣтви деревъ— 
и предъ изумленными взорами посѣтителей открыл
ся театральный порталъ, взвился занавѣсъ и ма- 
лолѣтные артисты и артистки, воспитанники теат
ральной школы, представили на своей сцене во
девиль: Суженаго ко немъ не объѣдешь. Раздались 
а пплодисманы.

Этотъ спектакль подалъ мысль къ учрежденію, 
въ 1829 г., въ Нескучномъ саду воздушнаго театра, 
безъ крыши; этотъ театръ (Колизей) (*) былъ обне-

(·) Колизеемъ назывался у римлянъ (во время ихъ мо
гущества) огромный овальный амФитеатръ, сооруженный 
Имп. Веспасіаномъ; подлѣ него стояла колоссальная статуя 
Нерона. Въ Колизеѣ представлены были статуи, изображав-



сенъ красивою загородкою; въ немъ были устроепы 
ложи въ два яруса и галлереи съ потолкомъ, для 
защ иты зрителей отъ дождя, также крытые кор- 
ридоры; въ партерѣ стояли кресла и скамьи,; 
перестановочныя декорац іи изображали разные 
пейзажи, сельскіе домики, миловидныя мѣстности; 
кулисами служили театру природныя деревья и 
кустарники, зданія изображались въ видѣ павиль- 
оиовъ; въ недѣлю давали тамъ по два спектакля, 
и это продолжалось до построенія въ Петровскомъ 
паркѣ лѣтняго деревяннаго театра.

Въ  настоящее время пустынный кусковской Гай 
по временамъ оживляется пріѣздомъ въ него, осо
бенно по праздникамъ, московскихъ жителей, пить 
чай; туда сходятся разнощики съ разными про
дуктами, деревепскія дѣвы съ ягодами и съ буке
тами ФІалокъ и съ вѣнками васильковъ, для про
дажи, шарманщики и обрусѣлые скрипачи татары, 
одинъ изъ нихъ п илитъ—наигрываетъ на скри- 
пицѣ, съ притопкой ноги, пѣсню: По улицѣ мосто
вой·, другой сдвинувъ съ бритой головы ермолку на 
бекрень, размашисто пляшетъ, дѣлаетъ колѣнца и 
вертится, а третій поетъ: По улицѣ моставамп, 
шелъ дѣвушки за водамъ; послѣ обходятъ они хо

шся всѣ римскія провинціи, а посреди ихъ Римъ, съ зо- 
лотымъ яблокомъ въ рукѣ.



хочущую публику съ блюдомъ, собирая съ нее 
дань за оригинальное свое представленіе. Часто 
и въ будничные дни чрезъ Гай проходятъ паши 
пилигримы съ посохами и съ котомками, напра
вляясь къ Косину, мимо деревни Владыкиной (тоже 
обильной дачами). Отсюда до Косина считается съ 
небольшимъ двѣ версты; прежде дорога туда шла 
лѣсомъ, что было очень удобно для богомольцевъ 
въ жаркое лѣтнее время; наканунѣ праздниковъ 
почти всю ночь проходили (нѣкоторые и теперь 
ходятъ по этой дороге) разныя семейства съ у зл а 
ми и зонтами, отдыхая въ лѣсу, котораго теперь 
уже пѣтъ. Косинскіе крестьяне безжалостно вы
рубили эту прекрасную рощу. Грустно подумать, 
какъ уничтожаютъ у насъ лѣса, какъ вздраги- 
ваютъ и покорно ложатся на землю деревья отъ 
прикосновенія неумолимой с ѣ к и р ы .. .  Косино сто
ить  на взгорьѣ, какъ на пьедесталѣ·, подходя къ 
нему, прежде всего взоры ваши встрѣчаютъ цер
ковь, находящуюся на дальнемъ краю села; вправо, 
на неоглядное пространство, разстилаются голу
бою скатертью Бѣлое озеро, на лѣво еще зыблятся, 
синѣютъ кое-гдѣ оставшееся лѣса, — пейзажъ пре
красный; порой пѣшеходовъ обгоняютъ грузные 
экипажи, напичканные тоже богомольцами, кар- 
донами, коробками и легкія повозки съ позвон-



нами. (·) Въ селѣ почти у каждыхь воротъ х о 
зяева домовъ усердно зазываютъ пріѣзжихъ и 
подходящихъ богомольцевъ къ себѣ на ночлегъ.

Село Косино съ давнихъ временъ извѣстно своей 
святыней: тамъ находятся иконы Чудотворца Н и 
колая  и Моденской Божьей Матери. Старинная 
деревянная церковь, во имя св. Николая, выстро
ена там ъ въ 1675 г.; новая же каменная, во имя 
св. Троицы, воздвигнута въ 1823 г.; въ ней н а 
ходятся помянутыя иконы. Посильныя жертвы бо
гомольцевъ служили и до сихъ поръ служатъ кь 
поддержанію благолѣпія въ этомъ храмѣ. Цер
ковный дворъ (буйвиіце) обнесенъ красивою камен
ною оградою съ башенками и бойницами. Икона 
Моденской Богоматери привезена была Великимъ 
Петромъ изъ итальянскаго города Модены въ 1717 г. 
и передана въ Косинскую церковь;("·) итальянская

(·) Многіе ѣздятъ изъ Москвы въ Косино по желѣзной 
дорогѣ на станціи: Перово или Кусково, около которыхъ 
ожидаютъ пассажировъ какія-то таратайки въ одну лошадь 
и отвозятъ желающихъ въ Косино; но нѣкоторые пилигри
мы, по обтцанію, идутъ туда пѣшкомъ.

(**) Есть преданіе, что Петръ І-й перевелъ съ Яузы въ 
Косино свою игрушечную ф л о т и л і ю ; здѣсь учился онъ 
мореходству и, можетъ быть, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находит
ся садъ барскаго дома, была у него устроена пристань и 
корабельная верфь. Вѣроятно и въ послѣдствіи времени онъ



живопись на ней сохранилась довольно хорошо; 
она облечена въ дорогую ризу, украшенную бри
льянтами и алмазами и помѣщена на правую сто- 
ропу иконостаса въ великолѣпномъ кіотѣ. На дру
гой сторонѣ иконостаса, противъ нее, тоже въ 
великолѣпномъ кіотѣ, поставленъ образъ Святите
ля Николая, съ незапамятныхъ временъ считаю
щейся Чудотворнымъ; по преданію, онъ явился на 
Косинскомъ озерѣ, получившимъ съ того времени 
названіе Святого. Сверхъ того, въ храмѣ н ахо 
дится животворящей драгоценный Крестѣ и ков- 
чегъ съ моецами святыхъ. (*) На стѣнахъ цер
кви начертано нѣсколько надписей, (двѣ изъ нихъ 
возвѣщаютъ, что въ 1829 г. Косино посѣщали: 
Имп. Марія Ѳеод. и Вел. Кн. Елена Павловна.

Косино изстари почиталось однимъ изъ самыхъ 
лѣсистыхъ мѣстностей, (*·) также изобилующимъ

не забывалъ Косина и, въ знакъ своего религіознаго усер- 
дія къ тамошней церкви, онъ пожертвовалъ ей чудотвор
ную икону Моденской Богоматери.

(·) Таковые же кресты и ковчеги сохраняются и въ 
другихъ, ближайшихъ къ Косину, Церквахъ: въ Кусковѣ, въ 
Вишнякахъ, въ ІІеровѣ и въ селѣ Троицкомъ, пожертво- 
ванныя царями и царицами, посещавшими эти мѣета.

(··) Окрестности Косипа въ лѣтній сезонъ охоты час
то посѣщаются охотниками; тамъ въ пустынномъ п ривольѣ 
водится много дичи, особенно утокъ—водонлавокъ на не- 
просыхаемыхъ болотахъ.



водяными ключами, изъ которыхъ составились два 
большія озера съ прозрачною, чистою, свѣжею и 
мягкою водою. Само большое изъ нихъ, около ко- 
тораго раскинулось село, простирается на три 
версты въ окружности и называется Бѣлымъ. На 
сѣверо-востокъ отъ села, і і ъ  полуверстѣ отъ него, 
находится другое озеро, Святое. Дорога ведетъ къ 
нему прекраснымъ пролѣскомъ къ длинному узко
му мосту, настланному на высохшемъ болотѣ·, на 
концѣ моста выстроена большая красивая часов
ня, а по сторонамъ ея купальни: мужская и жен
ская. Въ самомъ озерѣ, по причинѣ чрезвычайной 
глубины его, доходящей до 60 аршинъ, купаться 
опасно. Святое озеро очень велико·, замѣчательно, 
что вода въ немъ никогда не мелѣетъ у береговъ.

Дачи, для настоящаго лѣтняго пребыванія въ 
Косинѣ, очень приглядны; между ними есть и съ 
балконами, съ которыхъ видъ на дальное про
странство очень хорошъ; но ночлеги, особенно въ 
праздничные дни, тамъ безпокойны: во первыхъ 
потому, что во всю ночь раздается тамъ шумъ 
колесъ и колокольчиковъ пріѣзжающихъ богомоль
цевъ, во вторыхъ, въ каждомъ углѣ дома набито 
тамъ множество ночлежниковъ, на палатяхъ, на 
нодволокахъ, въ чуланахъ, на сѣнникахъ и даже 
на дворѣ, подъ досчатыми навѣсами, въ сосѣдствѣ 
съ курятниками и съ закутами; въ иномъ мѣстѣ



раздается пискъ и плачъ грудныхъ дѣтей, въ дру- 
гомъ пронзительное пѣніе горластаго пѣтуха иди 
скрипучее мычаніе коровы, и ли лай собакь; ужъ 
и не говори о насѣкомыхъ, которыя держатъ но- 
члежннковъ въ осадномъ положеніи. Чуть кто 
только задремлегъ, а на разсвѣтѣ ужъ подымает
ся общая суматоха, всѣ спѣшатъ вставать, снаря
жаться, охарашиваться; вотъ скоро раздастся мѣд- 
ный языкъ колокола, приглашающій къ обеднѣ — 
по улицѣ задвигается народъ вь разноцвѣтяыхъ 
костюмахъ—Франтовскихъ, ярки хъ  и простыхъ, сми- 
ренныхъ, деревенская улица превращается въ го
родской бульваръ. Особенно, колыхаясь, пестрѣ- 
ютъ надъ головами дамъ распущенные зонтики, 
какъ огромнаго размѣра тюльпаны, лѣтомъ паля
щее солнце смотритъ на землю нелицемѣрно, безъ 
гримасъ, не такъ какъ осенью.

По окончаніи обѣдни и заказныхъ молебновъ, 
богомольцы отправляются большими толпами на 
Свягое озеро, кто въ купальню, кто въ часовню; 
на этой дорогѣ двоерядно сидятъ  увѣчные нищіе, 
съ липовыми чашечками въ рунахъ-, там ъ нѣког- 
да лежали въ ихъ чашечкахъ позеленѣвшіе отъ 
времени гроши, денежки и полушки (нынѣ мѣдно- 
серебряные копѣйки) .— Между этими нищими на
ходились и донынѣ находятся, такъ называемые, 
лежанки, въ лубочныхъ телѣжкахъ, безногіе ско



роходы  (иные изъ нихъ, въ отсуствіи свидѣтелей 
могутъ бѣгать въ перегонку.) Это своего рода ра- 
птодисты, калѣки перехожіе, гнусливымъ, носовымъ 
напѣвомъ, смѣшаннымъ с ъ  пискливымъ Фальцетомъ, 
протяжно по ютъ свои однообразный элегіи; а нѣ- 
которые на калиновыхъ дудочкахъ издають какіе то 
дребезжащіе панихидные звуки. В ъ  эти дня имъ бы
ваетъ щедрое подаяніе. Послѣ вечереяъ прогулка 
богомольцевъ изъ церкви къ Святому озеру повто
ряется.

Прежде Косино принадлежало Г-дамъ Телепне- 
вымъ; послѣ перешло оно какъ-то во владѣніе 
купца Лухманова, который не имѣлъ права вла- 
дѣть крестьянами; лѣ тъ за десять до уничтоже- 
нія крѣпостнаго состоянія, выискался для косин- 
скихъ кресгьянъ адвокатъ, который отхлопоталъ 
имъ полную свободу и они, въ благодарность, 
построили ему на берегу Вѣлаго озера хорошень 
кой домикъ, въ которомъ онъ и кончилъ дни свои. 
Барской домъ въ Косинѣ стоить вь тѣнистомъ 
саду, на прекрасномъ мѣстѣ, около озера, но онъ 
обветшалъ уже; впрочемъ его ремонтируютъ. Пре
жде здѣсь открыта была гостинница для пріѣзжа- 
ющихъ, со всякимъ продовольствіемъ, но вѣроят- 
но арендаторъ не нашелъ выгоды въ этой спекуля- 
ціи; въ настоящее время онъ отдается подъ дачу.

12 *



вьши бесѣдками, а въ немъ выстроился предста
вительной наружности и роскошно украшенный 
внутри графской домъ. Въ перовской церкви сохра
няется древняя, дорогая утварь, пожертвованная 
Елизаветою, въ числѣ которой находятся воздухи 
ея работы, расшитыя золотою битью и крупнымъ 
жемчугомъ Въ настоящее время видимь мы тамъ 
запущенный, заросшій травою садъ съ остаткомъ 
липовой аллеи и груду камней отъ разрушеннаго 
временемъ барскаго дома, обелисковъ и павильо- 
новъ. Въ Перовѣ отдается много дачъ; тамошняя 
мѣстность лѣсиста, прудъ для купанья обширенъ, 
сообщеніе съ Москвою близкое и удобное, по же- 
лѣзной дорогѣ.

З а  десять верстъ отъ Косина находится селеніе 
Троицкое, состоящее изъ четырехъ смежныхъ посе- 
леній, имѣющихъ каждое свое особное имя, на 
примѣръ: со стороны Москвы, на берегу Пехорки, 
деревня называется Фенино. На противуположномъ 
берегу стоитъ церковь, съ расположенными около 
нея домами церковнослужителей—это и есть соб
ственно Троицкое. Оно получило извѣстность и 
значеніе съ 60-хъ годовъ прошедшаго столѣтія, 
когда перешло во владѣніе Гр. П. А. Румянцевя- 
Задунайскаго; съ того времени тамъ сооружена 
церковь съ двумя колокольнями, выстроенъ барскій 
домъ, разведенъ садъ съ обширными оранжереями



чукъ-Кайяарджѣ, (недалеко отъ Силистріи), Ека- 

да ихъ состояла изъ пышнаго суконнаго доломана, давав
шегося имъ ежегодно султаномъ въ первый день Рамазана; 
падь долманомъ носили они голубыя полукафтанья, на го- 
ловѣ возвышались у нихъ войлочныя шапки, съ висящими 
по плечамъ мѣшками, подобными рукавамъ широкой одеж
ды); съ излучистыми саблями дамасской стали, отчаянно 
нападали на противниковъ своихъ. Корпусъ ихъ со
стоялъ изъ 40,000; они были не менѣе страшны и въ 
отечествѣ своемъ, какъ преторіанскія когорты въ Римѣ и 
стрѣльцы въ Россіи, почему и были уничтожены. Но пылъ 
турокъ охлажденъ былъ русскими штыками. Румянцевъ вско- 
рѣ послѣ того одержалъ еще болѣе важную побѣду падъ 
непріятелями при рѣкѣ Кагулѣ. Здѣсь кстати вспомнимъ 
панегирикъ Карамзина: «семьнадцать тысячъ русскихъ, на 
разсвѣтѣ прекраснаго дня, въ глубокомъ молчаніи идутъ 
умереть со славою; тихое веселіе на ихъ лицахъ, въ гру
ди предчувствіе геройскаго безсмертія,» и т. д. Императоръ 
Павелъ, въ воспоминаніе побѣдъ героя, приказалъ, въ 1798 г., 
воздвигнуть ему памятникъ въ Петербургѣ, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ обучалъ войска свои; но Императоръ Александръ I 
приказалъ перенести этотъ памятникъ на площадь, противъ 
1-го кадетскаго корпуса, гдѣ Гр. Румянцевъ обучался, что
бы тамъ, посвятившіе себя военному искусству юноши, 
имѣли передъ собою примѣръ, какъ Цари и благодарное 
отечество чтутъ героевъ. Въ Царскомъ селѣ, близь двор
ца, находится другой памятникъ Румянцеву — это прекра
сный обелискъ съ надписью: Нагула, 21 іюля, 1770 г-



терина со всѣмъ своимъ блестящимъ дворомъ при
была изъ Петербурга въ Москву праздновать это 
событіе (о чемъ уже выше было сказано) рядомъ 
увеселеній на Х о д ы н к Ѣ , а въ августѣ принималъ 
Румянцевъ Монархиню въ своей подмосковной — 
Троицкомъ; Государыня сама изъявила желаніе 
посѣтить его хозяйство. Для встрѣчи Императрицы 
въ Троицкомъ дѣлались большія приготовленія, 
устроивался балъ и народный праздникъ; по по- 
лямъ и рощамъ этого селенія накрыты бы ли ря
ды длинныхъ столовъ съ питіемъ и яствами для 
гвардіи, сопровождавшей Государыню и для наро
да. Праздникъ продолжался нѣсколько дней. Для 
Екатерины и свиты ея раскинуты были богатые 
шатры, въ одномъ изъ которыхъ она обѣдала; по- 
слѣ любовались разными народными играми и пляс
кою; въ окрестностяхъ раздавались пѣсни (·); ве-

Онъ поставленъ по повелѣнію Имп. Екатерины П. Нако- 
нецъ, въ 1849 г. Кн. Мпх. Сем. Воронцовъ соорудилъ 
Еагульскую колонну, па мѣстѣ битвы, при Кагулѣ, на са- 
момъ томъ холмѣ, на которомъ, въ центрѣ турецкаго ре- 
траншамента, стоялъ великолѣпный шатеръ верховнаго ви
зиря.

(·) Послѣ побѣдъ Румянцева сложены были солдатскія 
иѣсни, которыя тогда любили пѣть воины:

Ахъ ты поле, поле чистое,
Чисто поле ты Буджацкое,



черомъ грохнула заревой пушка, вспыхнула иллю-

Изойдемъ ли мы когда тебя,
Всѣ бугры твои минуемъ ли;
Ужъ давно нора сойтися намъ 
Съ ордой Крымскою, невѣрною 
Съ злобною силой турецкою,
Чтобъ исполнить волю царскую, и т. д.

Пѣснь, по случаю взятія Азова:
Какъ не ярыя пчелы зашумѣли,
Что возговорятъ храбрые воины:
Взять ли не взять ли намъ грудью бѣлою 
Градъ невѣрныхъ, крѣпость неприступную?
II посыпались наши солдатушки 
Подъ тѣ стѣны бѣлокаменные,
Подъ тѣ раскаты высокіе;
Не съ горъ камни покатилися,
Покатились со стѣнъ непріятели и т. д.

Собраніе  военныхъ пѣсень 1789 г.
Въ то время существовалъ еще желѣзный полкъ кира- 

V сирскій, называемый Миниховыш, въ тяжелыхъ латахъ. 
Вскорѣ посдѣ того Потемкинъ сФормировалъ полкъ изъ 
бѣглыхъ грековъ; онъ одѣлъ его но албански въ зеленыя 
куртки, въ красныя шаровары и въ черныя каски, а во- 
оружилъ длинными ружьями, саблями и пистолетами.

На праздникѣ въ Троицкомъ участвовали по нѣскольку 
избранныхъ солдатъ изъ полковъ, бывшихъ въ дѣлѣ: Ели- 
заветградскій Никинерный (образовавшійся изъ лейбъ-ком- 
панцевъ Имп. Елизаветы, Арнауты, въ родѣ турецкихъ во-



для Россіи событій: на пьедесталѣ возвышается 
мраморный бюстъ Екатерины, а пониже его над
пись: «Кайнарджи»; надъ нимъ изображена змѣя, 
поднимающая голову къ троФеямъ Фельдмаршала, 
но богиня мира попираеть ее и съ пальмой въ рукѣ 
предстоитъ предъ Государивей; на пьедесталѣ над
пись: Отъ Екатерины дана сему м е сту знамени
тость., оглашающая навсегда заслуги Графа Ру
мянцева Задунайского.

И каменная лѣтопись уничтожается всесокруша- 
ющимъ полетомъ времени, но вѣчная живучесть по~ 
добныхъ происшествій незыблемо охраняется исто- 
ріею, на ея неподкупныхъ страницахъ, изъ рода 
въ родъ, изъ вѣка въ вѣ к ъ . . . .

Съ тѣхъ поръ П. А. Румянцевъ началъ сходить 
съ поприща своей славы; тогда появились новыя 
свѣтила на театрѣ военныхъ дѣйствій: великолѣп- 
ный Князь Тавриды , Потемкинъ и новый бичъ ту 
рокъ, вихорь-атаманъ, солдатская звѣзда, чудо- 
богатырь, Суворовъ (·) и кстати: политический ба- 
рометръ предсказывалъ новыя б у р и . . . .

Не смотря на это, слава, озарившая Румянцева, 
отразилась далеко: въ 1776 году Цееаревичъ Па-

(*) Гр. Ростопчинь называлъ Румянцева героемъ, своего 
времени, Кутузова— героема обстоятельства, а Суворова, 
(ни разу не побѣдимаго) героема всѣха времена и народовъ.



Генералъ-Губерпаторомъ, турецкіе шпіоны прі- 
ѣзжали туда навѣдываться: живъ ли русский ви
зирь. Тамъ, въ имѣніи Вишенкахъ, посѣтила 
его Екатерина. Гр. Румянцевъ, котораго нѣкогда 
цѣлые города встрѣчали съ большими почестями^ 
удалился отъ завистливыхъ людей въ молдавскую 
хижину, изъ окошекъ которой открывался видъ на 
Буджакь, куда, вѣроятно, часто носились его ме
чты. Такъ вдалекѣ синѣется высокій курганъ Ря
бой могилы (въ  Бессарабіи, близь рѣки Прута), 
гдѣ быль главный театръ военныхъ дѣйствій его. 
Молдавскій Диванъ предлагалъ Румянцеву почет
ный караудъ, но онъ отказался отъ него. До сихъ 
поръ с у ществуетъ пень на берегу р. Прута, на 
которомъ сиживалъ герой съ удочкой въ рувахъ, 
погруженный въ глубокую думу. Почти каждый 
день пріѣзжали къ нему почетные посѣтители, въ 
томъ числѣ и Суворовъ, въ полной Формѣ, какъ 
къ бывшему своему начальнику. Румянцевъ, ро
дившейся въ день смерти Петра Велика го, скон
чался въ одинъ годъ съ Екатериною (въ 1796 г.); 
онъ схороненъ въ Кіево-Печерской Лаврѣ. (*)

(*) А. П. Румянцевъ былъ обдѣленъ высочайшими на
градами; онъ получилъ: за успѣшное полководство: «нельд- 
маршальскій жезлъ, за храбрыя предпріятія—дорогую шпа
гу, за славную побѣду—лавровый вѣнокъ, за миръ—ма



Послѣ Троицкое перешло во владѣніе Князя С. 
Н. Голицына, который привелъ его въ прежнее 
цвѣтущ ее состояніе. Тамошняя церковь, во имя 
св. ЖивоначальнойТроицы,сооруженная въ 17 74 г. 
ГраФОмъ П. Ал. Румянцевымъ, была разорена въ 
1812 г. непріятелями, но послѣ исправлена и укра
шена новою живописью и дорогою утварью; тамъ 
замѣчательна икона св. Николая чудотворца, древ- 
няго письма, относящ агося къ XVII в., а изъ утва
ри Евангеліе въ драгоцѣнномъ окладѣ с ъ  алмаза
ми и съ бриліантами. Старожилы говорятъ, что до 
нашествія неприятелей эта церковь была гораздо 
богаче; ожидая непріятелей, прихожане, желая 
с пасти церковную утварь, иконы и прочія драго-

сличный вѣнокъ (все это осынаішое крупными бриліан- 
тами). Сверхъ того, «въ знакъ особеннаго къ пему благо- 
воленія»—пожалованъ ему былъ орденъ св. Андрея Перво- 
званнаго съ алмазами, въ честь ему выбита была медаль 
съ его изображеніемъ; для хозяйства подарено ему было 
пять тысячъ крестьянъ и подмосковная съ нареченіемъ ея 
Каинарджи; для построенія дома сто тысячъ рублей, для 
украшенія его — цѣнныя картины, для стола серебряный 
сервизъ и наконецъ наименованіе Задунайскаго. Кромѣ 
того, на мать его возложила Государинч ленту св. Ека
терины, а на сына его орденъ св. Александра Невскаго.

См. Брошюру съ описаніемд Ходынскаго праздника.



цѣнности, спрятали все это подъ полъ лѣваго 
клироса и тщательно заложили плитою; но непрі- 
ятели, по какому-то свойственному имъ чутью, 
о тъискали его. (·) Въ послѣдствіи времени часть 
похищенной утвари была отнята у бѣжавшихъ 
враговъ; недоставало ризы съ иконы св. Николая и 
драгоцѣннаго ковчега Въ 1813 г. понадобилось гіо- 
селянамъ исправлять мостъ (между Фениной и 
Троицкимъ) и подъ нимъ, изъ подъ песку и илу 
вытащили и ризу, и ковчегъ. Какъ попали они 
туда, иеизвѣство.

По возобновленіи церкви, открыта была въ Троиц. 
комъ богадѣльня и вме стѣ страннопріимный домъ; 
Кромѣ того тамъ замѣчательны разныя хозяйствен- 
ныя заведенія, особенно мельница крупчатка. Въ 
прошедшемь столѣтіи вь Троицкомь находились 
прекрасныя обширныя оранжереи; теперь они хотя 
менѣе, но изобилуютъ плодами. Въ тамошнемъ

(·) Непріятели, вторгнувшіеся въ Россію, въ 1812 г. 
состоявшее изъ разныхъ націй, въ числѣ которыхъ были 
жиды и цыгане, находившіеся въ австрійскомъ воискѣ, какъ 
опытные и наторѣлыс въ грабежѣ, поливали землю водою, 
отъ чего она вспухала и тѣмъ означала, что она недавно 
была рыта и что подъ ней находится какой-нибудь зако
панный кладъ, который умѣли они находить по звуку даже 
въ замуравленныхъ стѣнахъ.



ная). Меншиковъ назвалъ ее Новымъ Преобра· 
женскимъ, именемъ мѣста любезнаго его Государю 
и благодѣтелю. Имп. Елизавета подарила его Пет
ру III, который, будучи еще Великимъ Княземъ, 
желалъ имѣть въ Люберцахъ сельской домъ и 
застроилъ каменный дворецъ; но его не успѣли 
достроить и, послѣ смерти его, заготовленные ма- 
теріалы, отвезенные въ Москву, (въ 1765 г.), по
служили къ постройкѣ Воспитательнаго Дома. Въ 
Люберцахъ находятся и остатки сада, въ которомъ 
прогуливался великой челове къ вь несчастьѣ, Мен 
шиковъ. Никакихъ слѣдовъ его не осталось въ 
этой деревнѣ. Мѣстоположеніе там ъ красиво; с у 
ществующей нынѣшній садъ раздѣляетъ селеніе на 
двѣ половины; оно находится подъ вѣдѣніемъ Ко- 
ломенскаго смотрителя Тамь станція желѣзной 
дороги.-*

По этому-же пути, на четвертой станціи Отъ 
Москвы, красуется Раменское; тамъ прекрасный 
паркъ, большой разнообразный лѣеъ, и большая 
Фабрика Малютиныхъ; дачники съ удовольствіемъ 
проводятъ лѣтнее время въ Раменскомъ; сообще- 
ніе съ Москвой удобно.



ГЛАВА XIX.

Дачи и частности за Серпуховской заставой: Царицыно, 
Дубровица и проч.

И около заставы и за самой заставой, находя
щаяся слободки, нанримѣръ Даниловская, съ об
ширными пустырами своими, представляютъ заго
родный мѣстности, удобныя для дачъ, особенно 
тѣ, гдѣ находятся еще остатки нѣкогда обшир- 
ныхъ садовъ. Даниловка имѣетъ близкое и тѣс- 
ное сообщеніе съ мѣстностями, находящимися за 
Серпуховской заставой. Самая первая дача съ о- 
крестностями своими, давно вошедшими въ районъ 
города—есть Черемушки, имѣніе принадлежащее 
Князю Меншикову, садъ тамъ, также домъ, доволь
но обширны; къ пимъ принадлежать и другія зда- 

.. нія, отдающіяся на лѣтнее время внаймы. Лѣтъ 
около тридцати тому назадъ въ Черемушкахъ 
были публичныя гулянья съ разными потѣхами; 
но они посѣщались не немноголюдной публикой, и 
потому прекратились. Вь недванее время тамъ на 
ходилась частная лечебница для умалишенныхъ; 
присутствіе которыхъ отпугнуло многихъ дачни
ковъ (*). Что касается до деревень Верхнихъ  и

(*) Въ настоящее время эта лечебница переведена ближе 
къ Воробьевымъ горамъ, на дачу Мамонова.



верстъ отъ Москвы, па большой шосеирован- 
ной дорогѣ, находятся деревни и села болѣе удоб
ный для дачъ, по близости къ нимъ лѣсовъ (часть 
которыхъ въ настоящее время безъ всякой вины 
съ ихъ стороны казнена своего рода палачами 
—топорами). Далѣе Чертаново, Битцы  (15 вер отъ 
Москвы) и бывшая первая стапція Бирюлево, (съ 
селомъ Покровскимъ), куда любители веселыхъ 
поѣздовъ ѣзжали, особенно въ зимнее время, на 
пикники кутить и пировать, какъ нѣкогда изъ 
Петербурга къ Красному кабачку ѣсть вафли.

Верстъ за 12 отъ Москвы, всторону отъ боль
шой Серпуховской дороги, по Каширкѣ (нынѣ по 

.  Курской желѣзной дорогѣ, 1) находится бывшее по- 
мѣстье Князя Кантемира. Это такая личность, о 
которой нельзя не вспомнить хотя въ краткомъ 
очеркѣ. Кн. Димитрій Констанъ, ученый мужъ 
своего времени, родился въ Яссахъ, въ 1663 г., а 
съ 1684 г. за услуги, оказанныя имъ своему оте
честву, онъ возведенъ былъ въ достоинство Мол 
давскаго Господаря, т. е. главнаго правителя Мол
давии (*) но по зависти къ нему и по ложнымъ 
Еоносамъ на него Валашскаго Господаря Братко-

(*) Молдавія и Валлахія, нынѣ соединенный Княжества, 
подъ названіемъ Румыніи—и тогда были вассальною зем
лею Турціи.



вана, онъ былъ смѣненъ, но послѣ опять возведенъ 
въ это званіе. Въ это время, въ 1700 г. Оттоман
ская порта готовилась вступить въ брань съ Рос- 
еіею. Несправедливые поступки Султана съ Молда- 
віею и излиш нія требованія отъ нея побудили Кня
зя Димитрія свергнуть съ Молдаванъ турецкое иго. 
Вслѣдствіе этого онъ обратился съ просьбою къ 
Императору Петру І-му: принять Молдавію, какъ 
единоверческую державу, подъ его покровитель
ство. Петръ, хотя не совсѣмь довѣрялъ ему, по- 
наговорамъ Валашскаго Господаря Браткована, 
который обѣщался доставить въ русской лагерь 
съ-ѣстные припасы, но принялъ · предложеніе Кн. 
Димитрія на разныхъ условіяхъ. Русское войско 
вступило въ Яссы и Молдаване присягнули Петру 
въ вѣрности.

Между, тѣмъ коварный Б ранкованъ не испол- 
нилъ своихъ обѣщаній и положеніе русской а р -  
міи, нуждавшейся въ продовольствии, становилось 
затруднительно, поздно узналъ Петръ ьѣроломство 
Валашскаго Господаря. Турки предупредили рус
ское войско переходомъ чрезъ Дунай и окружили 
ихъ у р. Прута. Что касается до Кн. Димитрія, 
онъ остался непоколебимо вѣренъ русскому Госу
дарю, который, находясъ въ критическомъ поло
жении, долженъ былъ предложить миръ верховно- 
му Турецкому Визирю и въ этомъ случаѣ онъ



оказалъ опытъ величія души своей: на настойчи
вое требованіе Визиря выдать ему Кантемира, 
ему было объявлено, что Кн. Димитрій удалился 
изъ рускаго лагеря, меджу тѣмъ какъ онъ скры
вался въ царской каретѣ, куда ему носили пищу. (*) 
Петръ сказалъ окружающимъ его: «я лучше у с т у 
плю туркамъ всю землю до Курска, нежели вы- 
дамъ Князя, пожертвовавшаго мнѣ всѣмъ своимъ 
достояніемъ; потерянное оружіемъ, оружіемъ и 
возвращается, но нарушеніе даннаго слова невоз
вратимо.» Великой Петръ возвратилъ потери, по- 
несенныя Кантемиромъ; сверхъ многихъ наградъ 
онъ получилъ титулъ святлѣйшаго Князя (съ рас- 
пространеніемъ на наслѣдниковъ его), домъ въ Мо. 
сквѣ, тысячу дворовъ въ Севскомъ уѣздѣ, а въ 
Московскомъ села: Черную грязь и Булаттниково, 
шесть тысячъ ежегодной пенсіи, портретъ Госуда
ря съ бриліантами и полное право судить самому 
выѣхавшимъ съ нимь Молдаванъ, число которыхъ 
превышало двѣ тысячи человѣкъ. Это былъ един
ственный примѣръ въ русской исторіи: подданно
му пользоваться такою властію.

Прибывь въ Россію, сначала Кн. Кантемиръ 
имѣлъ пребываніе вь Харьковѣ, откуда, по при-

(*) Словарь достопамятаыхь людей русской земли, со
ставленный Дим. Бантышъ-Каменскимъ.



имѣть свое Царское село. Прибывъ въ Москву, въ 
1763 г. она, во время коронаціи своей, среди тор- 
жествъ и празднествъ, въ прогулкахъ, посѣщала 
только ближнія п о д м о с к о в н ы я села: Покровское, 
Измайлово, Семеновокое; но въ 1767 г., когда она 
прибыла въ Москву тоже для знаменательнаго 
событія, гдѣ ожидали ее созванные депутаты изъ 
всѣхъ окраинъ Россіи отъ Ледовитаго до Каспій- 
скаго моря, (*) чтобы внимать уготованное имъ 
и всей Россіи благо, чтобы возсѣдать вмѣстѣ съ 
вельможами и князьями, съ равноправными голо
сами, для полученія новоизданнаго Наказа , (**) 
которымъ даны были всѣмъ равныя права и пре
имущества, Екатерина, во время отдохновенія сво
его, отправилась наблюдительно осмотрѣть дальнія 
Московскія окрестности, сперва въ Коломенское, 
потомъ въ Цареборисовку (близь Царицына); тамъ 
любовалась она неоглядною зыбью обширнаго пру
да съ прекрасно устроенною плотиною и неболь-

(*) Въ числѣ которыхъ были: Камчадалы, Вотяки, Тун- 
гузы, и пр. различных!, исповѣданій, одежды; обычаевъ 
чудное, не бывалое собраніе! Депутаты носили на груди 
медали, при нихъ былъ особый маршалъ.

(♦·) Вотъ заглавіе его: <Господи Б ож е мой! Вонми 
ми, и вразуми мл, да сотворю суда людями Твоими, по 
святому закону твоему судити ва правду».



шимъ скромнымъ дворцомъ, оттуда увидала она 
блестящій на солнцѣ искрами крестъ Кантемиро- 
ва села, задвинута го стѣнами лѣсовъ, оно порази
ло ее своею мрачною красотою, и въ душѣ ея воз
никла мысль: сдѣлаться московскою помѣ щицею, 
устроить себѣ здѣсь Царское село и назвать его 
Царицынымъ. Возвратясь въ Петербургь, она по
ручила уговорить наслѣдниковъ Кантемира (Ан- 
тіохъ давно уже не существовалъ) продать ей 
это село, на что и получила отъ нихъ полное 
согласіе.

Послѣ покупки Кантемировскаго имѣнія, новая 
помѣщица назвала его Царицынымъ и приказала 
славному въ то время архитектору Баженову (*) 
представить себѣ планъ, для выстройки въ немъ 
дворца. Баженовь, согласуясь съ ея вкусомъ, (она 
любила готическо-мавритинской вкусь  въ зданіяхъ), 
представилъ ей планъ; она нѣсколько измѣнила 
его, убавила величину оконъ и ширину лѣстницъ·

(·) Бас. Ив. Баженовь, адъюнктъ Академіи Художествъ, 
потомъ Академикъ и Ι-ii Вице-Президентъ, по порученію 
Цесаревича Павла Петровича, воздвпгъ много построекъ 
въ Гатчино, въ Навлоскѣ, въ Кронштатѣ и въ Петербургѣ. 
Бъ Римѣ до сихъ поръ показывается, какъ лучшій проэктъ, 
сдѣланный Баженовычъ для лѣстницы въ Капитоліи. И тамъ 
признанъ ояъ былъ первокласнымъ художникомъ.



лась блестящая карета Императрицы, запряжен
ная осьмью кровными неаполитанскими лошадьми, 
головы которыхъ убраны были кокардами; на рем
няхъ кареты ея сидѣли пажи, впереди бѣжали 
прыткіе скороходы, по бокамъ двигались тяжелые 
кавалергарды и кирасиры (·) въ бѣлыхъ мун- 
дирахъ, на вороныхъ лошадяхъ, сверкая серебря
ными кирасами, (*·) а сзади галопировали лег-

(*) Кавалергардскій корпусъ учрежденъ въ 1762 г. 
Имп. Екатериною II; онъ состоялъ изъ 60 человѣгь, ко
торые избираемы б ы л и  изъ офицеровъ лейбъ-гварДейскихъ 
полковъ; это б ы л и  все рослые и  представительные воины. 
ШеФЪ этого корнуса состоялъ въ рангѣ полнаго Генерала, 
Поручикь—Генералъ-Поручика, Вахмистръ —Полковника, 
Капралъ.—Подполковника, к о т о р ы х ъ  б ы л о  два, с т о л ь к о - ж е  и  

П ремьеръ Майоровъ. Кирасиры б ы л и  конные, т я ж е л о  воору
ж е н н ы й  в о и н ы ;  Ф о р м а  в о о р у ж е н і я  ихъ взята отъ Римско- 
императорскихъ кирасиръ, временъ Карла V.

(**) Кирасъ—зн. латы, защищающія отъ ударовъ не- 
пріятеля; у древнихъ нѣмцевъ полное вооруженіе кирасиръ 
состояло изъ шлема, покрывающего голову, изъ нагрудника 
и наспинника, защищающих» тѣло, изъ нарукавниковъ и 
наколѣнниковъ, охраняющихъ руки и ноги. Встарину они 
дѣлались изъ толстой кожи, отъ чего и получили свое 
названіе, потому что слово Лира (Кйг) на древнемъ нѣ- 
мецкомъ нзыкѣ значитъ кожу. Потомъ стали дѣлать ихъ 
изъ желѣзныхъ бляхъ и украшать золотомъ, серебромъ и



кіе уланы, съ цвѣтными Флюгерами на аикахъ. 
Усатые кучера и Форрейторы, распудренные, с г. 
длинными косами и бичами, въ треугольныхъ  
шляпахъ. Народъ, почти во все протяженіе дороги, 
стоявшій шпалерами, восторженно кричаль раска
тистое ура; все это производило самое торжествен
ное зрѣлище (·)

Въ Царицыне  Императрицу ожидалъ роскошный 
полдникъ, въ это время тамъ, на лугахъ его, н а 
чался сѣнокосъ, представившій настоящ ій дивер- 
тисманъ; множество крестьянъ, рослыхъ, краси- 
выхъ парпей, въ праздничпыхъ нарядахъ, дружно 
размахивали свѣтлыми полосами косъ своихъ и 
пѣли закатныя пѣсни, (*·) а  бабы въ цвѣтныхъ

хитрою рѣзьбою. И на лошадеіі ихъ надѣвались латы, для 
защиты.

(*) Екатерина и въ Петербургѣ рѣдко показывалась 
народу; но когда она выѣзжала куда-нибудь, то съ боль
шою пышностію и съ приличнымъ конвоемъ, называвшемся 
тѣлохранителпми. У Имп. Елизаветы тѣлохранителями 
были Лейбя-компании, тоже одѣтые въ бѣлые мундиры.

(··) Есть старинная хоровая пѣснь, которую пѣвали 
крестьяне по окончаніи своей работы:

Ахъ вы нутежь, косари,
Руки въ боки подопри,
Разпотѣшивайтесь,
Разшевеливайтесь...



кумачныхъ сараФанахъ, въ кикахъ съ дробницами 
изъ стекляруса, а дѣвки въ кисейныхъ рубашкахъ 
съ запонками, сгребали сѣно. По окончаніи тру- 
довъ ихъ, приготовлено имъ было угощеніе, состо
явшее изъ вина, браги, кала чей и заѣдокъ, золо- 
ченыхъ пряниковъ. Императрица со всею своею 
свитою смотрѣла на этотъ сельской праздникъ, 
сидя въ большой бесѣдкѣ, устроенной для нея изъ 
сѣна и украшенной полевыми цвѣтами; потомъ 
прогуливалась по царицинскимъ садамъ, съ удо- 
вольствіемъ осматривая свое возникающее хозяй 
ство и уже поздно вечеромъотправилась въ Москву; 
на дорогѣ, по которой она ѣхала, стояли иллюми- 
нованныя версты, далеко отбрасывая зарево огней 
св о и х ъ . .  .

Работа  стройки дворца и прочихъ зданій при 
ходила^ уже къ концу, но зависть, эта, какъ го- 
ворять, косоокая м ачиха  талантовь, не допустила 
достроиться дворцу по плану Баженова·, нѣкото- 
рые, приближенные къ Императрицѣ, нашли въ 
немъ много недостатковъ, и вслѣдствіе этого по
стройка была пріостановлена и наконецъ, въ 1787 
г., дворецъ, для котораго употреблено было столько 
издержекъ и труда, велѣно было сломать до осно-

Ай люли, ай люли, 
Разшевеливайтесь...



ванія и послѣ на этомъ лѣстѣ построить или лучш е 
сказать: недостроить (какимь-то неизвѣстны м ъ архи- 
текторомъ) нынѣшній, представляющій странную 
смѣсь древнѣйшаго зодчества съ новымъ. Преемни- 
никъ Баженова отступился отъ прежняго маври- 
танско-готичесхаго вкуса и выдвинулъ какое-то 
неопредѣленное зданіе, представляющее болѣе тем
ницу или сказочный очарованный замокъ Черно
мора, описанный Пушкинымь. Разница вкусовъ 
и талантовъ между архитекторами замѣчат ельна 
особенно при сравненіи дворца съ мостомъ и съ 
некоторыми другими зданіями, оставшимися въ 
своемъ видѣ, по плану Баженова.

При приближению къ Царицыну, является стран
ная игра оптики: сквозь густую зелень лѣсовъ 
виднѣются мрачныя, высокія башни (числоиь 8), 
съ таковыми же шпицами; крыша дворца издали 
кажется катаФалкомъ, крышей гробницы, а угрю- 
мыя башни, окружающія ее, капуцинами, карме
литами или Францисканами въ нахлобученныхъ 
ш апкахъ, недвижно стоящими вь глубокомъ тра
уре, сь Факелами въ рукахъ, въ католически-по- 
гребальномъ вкусѣ. Но когда в ъѣзжаешь въ самые 
предѣлы Царицына, на чистый, улыбающійся ц ве 
тами и зеленью лугъ, замѣняющій красный дворъ, 
когда вступаешь на волнистый, самородный бар- 
хатъ его—декорація вдругъ перемѣняется, являются



новыя картины: разбросанные тамъ и сямъ домики, 
изящно расположенные сады въ англійскомъ вкусѣ, 
съ широкими густыми аллеями, въ которыя и на
пористые лучи солнца тщетно силятся проник
нуть, тамъ разбѣгаются лабриннтныя дорожки и 
по нимъ, если угодно, можно ходить, не возвра
щаясь на слѣды свои. Обширные, полноводые пру
ды, какъ будто дышащ іе жизнію, отъ переката 
волнъ, на которыхъ колышатся ш любки, ботики и 
лодочки, еще болѣе оживляютъ эту мѣстность. Во
да въ нихъ всегда чиста и прозрачна, потому что 
они составлены изъ двухъ рѣчекъ и называются: 
Орѣховской, Лазаревской, Верхній , Хохловской, 
Ш апиловскои и Цареборисовской; на двухъ пос- 
лѣднихъ устроены мельницы; за ними опять жур- 
чатъ, какъ потоки водъ, густыя рощи. Въ саду 
встречается вамъ и красный каменный мостъ, сое
диняющей два изумрудные берега, и букетные ос
тровки и Фигурныя купальни, (одна изъ нихъ, рос
кошная, выстроена на мѣстѣ Кантемировыхъ па- 
латъ) въ видѣ игрушечныхъ павильоновъ; тамъ 
найдете вы и уединенную галлерею, называемую 
Храмомъ мелаихоліи. Тамъ есть и другой садъ, 
фруктовый, съ прекрасными оранжереями; въ на- 
чалѣ текущаго столѣтія въ немь ежегодно прода
вались Фрукты на значительную сумму.

Зелень въ Царицынскомъ саду подобрана съ осо-



беннымъ искусствомъ ; нѣсколько бесѣдокъ приго
товлено въ такомъ видѣ, что пріѣзжавшіе въ Ц а
рицыно на гулянье могли располагаться въ нихъ 
даже нѣкоторымъ хозяйствомъ; при каждой бесѣд- 
кѣ находилась тамъ особая кухня. Лучшая по 
мѣстности и по устройству своему бесѣдка—есть 
Миловида, она каменная и стоитъ на крутомъ хол- 
мѣ·, сквозная арка ея, составляющая залу, укра
шена мраморными бюстами. Есть преданіе, что 
она наименованіе свое получила отъ самой Ека
терины, и дѣйствительно, ни откуда не представ
ляются виды живописнѣе и миловиднѣе, какъ от
туда; изъ Царицына видно и Коломенское. Про- 
чія бесѣдки: Хиж ина , Езопка  и т. п. названы 
бывшимъ начальникомъ дворцовъ и садовъ въ Мо- 
сквѣ П. С. Валуевымъ, которому Царицыно одол
жено многими украшеніями. Онъ далъ прозвища 
даже многимъ дорожкамъ и аллеямъ, напримѣръ: 
глухую аллею назвалъ онъ Несторовою. Езопка 
сдѣлана изъ березовыхъ бревень съ корою, оттого 
она и представляется такою оригинальною. Ж аль 
что Петръ Ст. не успѣлъ тамъ всего окончить.

Не смотря на довольно большое разстояніе отъ 
Москвы, въ Царицыно, въ лѣтнее время, всегда 
пріѣзжало много гуляющихъ; тамъ существовалъ 
трактиръ, помѣщавшійся въ одной изъ дворцовыхъ 
развалинъ, въ  которомъ можно было заказывать



обѣды и пр. и до настоящаго времени осталась еще 
большая двухъ-этажная бесѣдка съ обрушенными 
печами и такою же лѣстницею, которая вела во 
второй этажъ; прочія же бесѣдки также представ
ляются покрившимися неумолимому урагану вре
мени, промчавшемуся надъ ними.

Теперь Царицыно сковано съ Москвой желѣз- 
н ымъ кольцомъ, теперь гуляющихъ тамъ еще бо
лее, п уть  къ нему коротокъ и удобенъ·, дачниковъ 
там ъ много — это доказывается тѣмъ, что около 
самой станціи устроено Новое Царицыно съ изо- 
биліемъ дачъ; на самой станціи находится что-то 
такое въ видѣ ресторана; по воскреснымъ и празд- 
ничнымъ днямъ туда съѣзжа ются толпы москов- 
скихъжителей, гулять и наслаждаться, кромѣ да- 
ровъ природы, тщательными искусственными при
манками, устраиваемыя предпріимчивыми спекуля 
торами. Ж аль, что въ Царицынѣ почва сыровата, 
отъ изобилія воды и лѣса и еще то, что поѣзды от
туда ходятъ очень поздно (въ 12 часовъ ночи).

Недалеко отъ Царицына; въ темной рощѣ лѣс- 
ныхъ дебрей, находится Екатерининская пустынь; 
лучшая ѣзда въ нее чрезъ Суханово (имѣніе кня
зей Волконскихъ). Есть преданіе, что Царь Алек
сей  Михайловичъ, охотясь въ тамошней местно
сти, услыхалъ о рожденіи себѣ дочери, названной 
Екатериною, и вслѣдствіе этого пріятнаго для него



событія, основалъ Екатерининскую пустынь, муж. 
ской монастырь. Далѣе по Серпуховской дорогѣ 
находятся селенія: Кіево съ большимъ барскимъ 
домомъ, отдающимся подъ дачу; Видново въ шести 
верстахъ отъ Царицынской станціи; Остафьево, 
Ивановское на р. Пахрѣ, Молоди— все прекрасный 
мѣстности, со всѣми принадлежностями для ком 
Фортабельной дачной жизни и наконецъ Дубровицы , 
(35 верстъ отъ Москвы) принадлежавшая воспита 
телю Петра І-го, Кн. Бор. Ал. Голицыну; при Ими. 
Екатеринѣ II оно было куплено Потемкинымъ, а 
въ 1787 г. поступило во владѣніе Графа М амо
нова.

Чѣмъ далѣе на югъ, въ Серпуховъ и за Серпу
х о в у  климать ощутительнѣе становится теплѣе, 
воздухъ мягче и эластичнѣе, а небо лазоровѣе; 
тамъ дышется легче и отраднѣе, тамъ наша рус 
ская теплица.

ГЛАВА XX.

Мѣстности близь Рогожской заставы: Воксалъ и Горенки 
съ бывшимъ знаменитымъ своинъ садомъ.

Вообще мѣста за Землянымъ городолъ прежде 
назывались далекими концами и считались уже 
полевыми и выгонными; они большею частію п ри



пачпортные люди, около торговыхъ бань, кружалъ, 
пивоваренъ, гдѣ производилась разная неуказная 
продажа воровскихъ вещей, тщательно прикры- 
ты хъ въ подвижныхъ лавочкахъ.

Нынѣшняя Рогожскоя улица тоже называлась 
загородной слободой и была пустынна; въ ней н а
ходились пахатныя поля; впослѣдствіи времени, 
первый публичный, общественный загородный домъ 
близь Рогожской заставы, былъ Воксалъ, (») а 
около него дачные домики; о сущ ествовали  его 
свидѣтельствуютъ до сихъ поръ переулки въ той 
сторонѣ, называемые: 1-й, 2-й и 3-й воксальные; 
при немъ находился довольно помѣстительный ре
гулярный садъ. Воксалъ состоитъ собственно изъ 
общаго большаго зданія, со многими придаточпы- 
ми къ нему строеніями: кухнями, приспѣшными, 
подвалами и пр. Въ главномь зданіи была боль
шая зала, для публичнаго собранія благородныхъ

дѣлить имъ всѣ селенія отъ Москвы; такимъ образомъ зе
мля казенваго селенія у  Рогожской заставы была разрѣ- 
зана пополамъ. Гдѣ же поселяне обрабатывали ноля свои?— 
Внутри Кам.-Болл. вала, слѣдователыю внутри Москвы.

(*) Воксам слово англійское, зп. большой залъ или 
домъ, куда собиратеся общество для пріятнаго препровож- 
денія времени; теперь это мѣсто принадлежитъ рогожскимъ 
ямщикамъ (обывателямъ) и застроено домами.



посетителей и для танцевъ; тамъ для баловъ 
концертовъ и театральныхъ представленій назна
чены были собранія два раза въ недѣлю. Воксалъ 
содержалъ тоже Медоксъ, въ воксальномъ саду 
пускали шары и Фейерверки. Въ концѣ прошед- 
шаго столѣтія воксалъ посѣщала многочисленная 
болѣе аристократическая публика, кареты, пріѣз- 
жавшихъ туда особъ, стояли далеко за заставой. 
Въ Воксалъ, послѣ Шведской войны, (при Екате- 
ринѣ И) (·) пріѣзжалъ и плѣнный шведской ад. 
миралъ, по преданію, очень представительный 
муіцина, и потому наши прабабушки хотѣли въ 
свою очередь также взять его въ плѣнъ. Тогда 
на этотъ случай написаны были стихи:

Умы дамски помутились,
У нихъ головы вскружились,

„ Какъ узнали, что въ Воксалъ
Будетъ шведской Адмиралъ.

Большая дорога, тянущаяся за Рогожской за
ставой, называется Владимирская, иначе Сибир
ская, потому что по ней, чрезъ Н ижній Новгорода

(·) Шведской король неожиданно напалъ на Россію 
съ своимъ ф л о т о м ъ , въ то время, когда Россія воевала съ 
Турціею; въ Петербургѣ дрожали окпа отъ выстрѣловъ, раз
дававшихся съ Балтійскаго моря; но онъ былъ отраженъ; по 
этому случаю Екатерина написала комедію Горе богатырь.



Казань и такъ далѣе, пролегалъ и пролегаетъ путь 
въ сибирскіе края. Нѣкогда она была самая л е си 
стая и опасная для путешественниковъ, особливо 
когда ее еще не шоссировали. Кто не слыхалъ 
о муромскихъ лѣсахъ, въ непроглядныхъ дебряхъ 
которыхъ таились разбойничьи гнѣзды; до сихъ 
поръ видны по сторонамъ дороги небольшіе кур
ганы, обозначающее могилы убитыхъ (·). О Муром
скихъ лѣсахъ сохранились цѣлыя легенды; объ 
нихъ упоминается въ сказкахъ, и въ старинныхъ 
нѣсняхъ. Въ настоящее время, особливо по проло- 
женіи желѣзной дороги на этомъ протяженіи, ни
чего не слыхать, кромѣ пронзительно-жалобно во- 
ющаго звука мчащихся локомотивовъ. Теперь са- 
мия ближнія дачи къ Москвѣ находятся въ Кус
кове и въ окрестностяхъ его; но на пятнадцатой 
верстѣ остановимъ пристальнѣе вниманіе на до- 
стопамятномъ саду въ Горенкахъ, принадлежав- 
шихъ Графу Разумовскому; этотъ садъ былъ бо
лее извѣстенъ и оцѣненъ по достоинсгву своему 
въ чужихъ краяхъ, нежели вь самой Россіи. Но 
прежде описанія его, взглянемъ на значеніе са- 
довъ и лѣсовъ вообще, въ томъ числѣ и въ на- 
шемъ отечествѣ, въ древнія времена; потому что 
и это принадлежитъ къ характеристике прошлыхъ

(*) Встарину видали и кресты на этихъ могилахъ.



столѣтій, касающейся до жизни нашихъ предковъ. 
Грядущее описаніе относятся собственно къ дач- 
никамъ, обладающимъ эстетическимъ чувствомъ, 
любящимъ природу и дары ея и вполнѣ понима- 
ющимъ нѣмой, но краснорѣчивый и таинственный 
языкь ея. Иначе Горенковскій садъ, которымъ гор
дилась Россія, не будетъ достодолжно одѣненъ (·).

Зрѣніе есть одно изъ благороднѣйшихъ чувствъ 
человѣка; глазъ, какъ орудіе его, впечатлительно 
передаетъ нашей душѣ не только образы и краски, 
но, прлмѣчая въ разныхъ предметахъ стройность 
и гармонію, располагаетъ душу къ чистому, без- 
корыстному наслажденію. Стремленіе къ изящно- 
му прирождено духовной жизни человѣка; что
бы чувствовать рѣзкія впечатлѣнія, которыя яв- 
ляетъ намъ природа, надобно имѣть глазъ и душу. 
Если нѣкоторые предметы прекрасны по очерку 
и по гармоніи ихъ красокъ, то они вполнѣ живо
писны. Великія, грандіозныя творенія природы какъ 
будто передаютъ намъ часть своего величія; они 
пробуждаютъ высокія понятія о могуществѣ Твор
ца, смягчають сердце, утончаютъ нашъ вкусъ и 
вдохновляютъ насъ новыми, поэтическими идеями. 
Душа человѣка, настроенная обояніемъ прекрас-

(*) Лучшіе ботаническіе сады въ Россіи были: первый 
въ Горенкахъ, второй въ Павловскѣ, близь Петербурга.



его; когда въ рисункѣ есть достоинство, то оно 
можетъ находиться и въ садахъ. Садоводство имѣ- 
етъ сходство съ архитектурою и по этому оно мо
жетъ причисляться къ изъящнымъ искусствамъ. 
Садоводство ведетъ начало свое непосредственно 
отъ самой природы, этой совершеннейшей худож
ницы. Соображаясь съ правилами науки и вкуса, 
оно заимствуеты у природы и красоты ея. Горен- 
ковскій садъ есть преимущественно ботаническій, 
а въ ботаникѣ человѣкъ яснѣе видитъ слѣды бо
жества, напечатлѣнные на каждомъ листочкѣ, на  
каждой травкѣ; онъ пристально разсматриваетъ 
чудесное строеніе этихъ живыхъ произведеній при
роды, онъ пытливо слѣдитъ за обращеніемъ соковъ 
во внутренности сосудовъ да?ке микроскопичесихъ 
растеній, вникаеть въ таинства совокупленія рас- 
тительрыхь существъ, открываетъ движеніе чув
ственности въ орудіяхъ пола и удостоверяется въ 
томъ, что растенія имѣютъ даръ чувства (·).

Два крайніе, противуположные предѣла земна- 
го шара представляютъ намъ великія зрѣлища: небо 
усѣянное звѣздами и землю, покрытую произрасте- 
ніями: «Небеса пове дуютъ славу Божію», сказалъ 
Пророкъ, а деревья, цвѣты и травы доказываютъ 
благотворенія Творца. Упражненія въ ботаникѣ

(*) Такъ мыслилъ извѣстный испытатель природы, Боксъ.



отверзаютъ намъ таинственную книгу природы, 
которая своимъ научнымъ языкомъ высказываетъ 
явленія ея. Ботаника, занимая разумъ человѣка, 
удаляетъ отъ него бурю страстей и облагоражи
ваетъ его душу. Важная польза ботаники состо
ишь еще въ томъ, что она самымъ наглядньшъ 
образомъ опровергаетъ предположеніе о механи- 
ческихъ дѣйстіяхъ въ твореніи, видимая строй
ность и гармонія въ растеніяхъ являють печать 
творческой премудрости.

Кому не нравятся цвѣты, даже искусственные 
(шелковые, бархатные, полотняные, восковые, 
вспрыснутые духами и проч.); но живые цвѣты, 
услаждая зрѣніе и обоняніе, какъ благовонныя к а 
дила, во всякомъ отношеніи имѣютъ преимущество 
предъ первыми. Кто не любуется на цвѣтистыя 
гвоздики, на золотыя жонкиліи, на лазоревые дель
фины, на бѣлые ф о к с ы ,  на нѣжные нарцисы, на 
голубые кампанулы, на величавыя лиліи, на кра
савицы розы, на дружелюбно вьющуюся павелику 
и на пр. пр. Образованные люди и дикари, пре
бывающее въ глубокомъ невѣжествѣ, имѣютъ на
клонность къ цвѣтамь: и корыстолюбивый кита- 
ецъ, и расчетливые жители Голландіи и Англіи, 
забывая свои торговыя, холодныя выкладки, зан и 
маются разведеніемъ цвѣтовъ; одинъ выращиваетъ 
бенгальскую розу, другой пышный тюльпанъ и т. п.



Смуглая индіанка украшаетъ чело свое свѣжимъ 
касатикомъ, черная красавица области Конго спле
таетъ себѣ вѣнокъ изъ белоснежной туберозы, а 
гордая испанка ни во что ставить свой драгоцен
ный уборъ безъ букета благовонныхъ, симводиче- 
скихъ цвѣтовъ.

Теперь обратимся собственно къ нашему отече
ству, Россіи, гдѣ предки наши разводили свои са
ды, простые и плодовитые, безъ всякой теоріи с а 
доводства, просто съ помощію самой природы. Это 
тоже относится къ характеристике ихъ.

Не только въ Москвѣ, но и въ другихъ боль- 
шихъ городахъ предки наши имели сады, которые 
походили болѣе на огороды; тамъ находились пло- 
довитыя деревья, большею частію дикія, безъ пра
в и л ь н а я  раздѣленія, безъ симметріи, безъ тщатель- 
наго ухода за ними, и, разумѣется, безъ совре- 
менныхъ украшеній. Даже въ началѣ XVIII вѣка 
въ Россіи почти не имѣли понятія объ извѣстныхъ 
в ъ  Европѣ садовыхъ растеніяхъ. Въ бытность въ Мо
скве Олеарія, повѣренный въ дѣлахъ Датскаго ко
роля, Маркеллъ (при Царе Михаиле Ѳед.), выпи- 
салъ въ Россію изъ Готорпскаго к няжескаго сада 
душистыя махровыя розы (Rosa centifolia) (*), а до 
того времени довольствовались наши предки ди-

(*) Voyage du Sr. Adam Olearius.



ними розами, шиповникомъ (Rosa canina); у зажи- 
точныхъ домовладѣльцевъ пестрѣли на грядка хъ 
ноготки, шаноики и разные полевые цвѣты. Это 
считалось уже роскошью.

Замѣтимъ, что при всей тѣснотѣ зданій, толпив
шихся нѣкогда въ Московскомъ кремлѣ: храмовъ5 
разныхъ подворій и домовъ ближнихъ бояръ, ви- 
димъ мы, изъ описанія Влаговѣщенскаго собора (*), 
что около него находился садикъ, для потѣхи ца- 
ревенъ съ прудкомъ, обложенномъ раковинами, въ 
которомъ насажены были игривыя, изъ воды взме
тывающияся рыбки, выплывающія за подачкой, ко
торую приносили имъ въ урочный часъ сами царев
ны; въ садикѣ же ихъ находившиеся тамъ цвѣты 
были тоже самые простые: медвѣжьи уши, дикія ро
зы, бальзаминъ, полевыя гвоздички, ландышъ, ФІал- 
ки, незабудки и пр. (") До конца XYII вѣка предки 
наши не знали почти никакой другой огородной зе
лени, кромѣ простой огородной капусты, луку, че
сноку, огурцовъ, рѣдьки, рѣпы, моркови, свеклы и 
дынь. Дыни еще въ началѣ XVI ст. были тщательно 
разводимы и потому-то иностранцы, посѣщавшіе 
Россію, удивлялись пріятности вкуса ихъ и огром
ной величинѣ. Указомъ 1600 г. велѣно было разво-

(·) См. Отеч. Записки 1 8 2 3  г., изд. П . Свиньинымъ. 
(” ) Описаніе древней Москвы.·



дигь въ Чугуевѣ арбузы и, когда они созрѣютъ, при
сылать ихъ  въ Москву. Салата предки наши так
же не сѣяли; они издѣвались надъ иностранцами, 
говоря: «нѣмцы полевую траву жрутъ, какъ скоты» : 
Только въ половинѣ ХУІІ ст. вкусъ ихъ изменился, 
тогда стали появляться разныя коренья, но спар
жи и артишоки появились у нихъ въ началѣ XVIII 
ст. (они привезены были изъ Голландіи въ Петер- 
бургъ 1715 г.). (*) Въ то же время появились въ 
нѣкоторыхъ садахъ оранжереи. Послѣ путешествія 
своего въ чужіе края, Петръ І-й ввелъ въ употребле 
ніе въ своемъ государстве много полезнаго и 
цріятнаго.

Въ заключение очерка древнихъ садовъ, въ томъ 
числѣ и старинныхъ дачныхъ, кромѣ удовольетвія, 
доставляемаго эстетическому чувству цветами и 
растеніами, взглянемъ на этотъ предметъ и вь гигіе- 
ническомъ отношеніи; дачникамъ удобно собирать 
на привольѣ лѣсовъ и луговъ разныя травы.

Мы знаемъ по преданію, что предки наши ле
чились доморощеными лекарствами, состоявшими 
большею частію изъ разныхъ травъ и цвѣтовъ ("*), 
---------------  »

(*) Опытъ новѣствованія о древностяхъ русскихъ, У спен-  
екяго. Харьковъ, 1 8 1 6  г.

(·*) Также паровыми банями, заговорами, вспрыкиваніемъ 
с лизываніемъ отъ очеснаго негодованія ( т .е .  отъ сглазенья) 
и пр. тому п одобнымь шарлатанствомъ знахарей.



которые тщательно собираемы были въ поляхъ и 
въ лѣсахъ; примѣромъ тому служитъ старинная 
пословица: продай кафтанъ, купи буковицу; они 
боялись ученыхъ докторовъ (·): лекарь лечить, да 
искалечить, говорили они, аптека убавляеть жи
зни полвгъка. Первый ботаническій садъ въ Рос- 
сіи осяованъ былъ въ 1706 г. въ Москвѣ, при Во- 
енномъ госпиталѣ; тамъ самъ Государь садилъ 
разныя травы и собиралъ растенія (·*).

Вотаническіе, лекарственные сады, разведенные

(*) Помѣщики въ старинныя времена отдавали своихъ  
крѣпостныхъ людей на выучку докторамъ лѣчебной наука , 
которые практически указывали имъ свойство цѣлебныхъ  
травъ; таковые выученики назывались подлекарями. Док
тора, иностранные, которыхъ тогда было болѣе русскихъ, 
въ черны хъ платьяхъ, въ большихъ парикахъ, со  шлюб- 
комъ на головѣ, (складная шляпа) отпугивали отъ себя  
всѣхъ, особенн о  дѣтей.

(·*) Общество испытателй природы при Московскомъ у н и -  
верситётѣ имѣетъ небольшое собраніе травъ, трудовъ Импе
ратора Петра І-го. Подобный ботаническій садъ, находив- 
шійся при Военномъ госпиталѣ, заведенъ былъ и въ Пе
тербурге , въ 1 7 1 4 г .  Въ это  же время заведены были въ 
Р о сс іи  и травники, (гербаріи) изъ растеній. Докторъ  
Поликола въ 1 7 2 5  г. имѣлъ богатый гербарій  (H erb a 
riu m  v iv u m ) изъ растеній, собранны хъ въ М осковскихъ  
окрестностяхъ.



съ давнихъ временъ въ стравахъ, включенныхъ. 
нынѣ въ русское государство, извѣстны были слѣ- 
дующіе: Абовскій садъ—онъ составленъ былъ изъ 
растеній, прозябающихъ около Або; Казанскій (раз
веденный послѣ Абовскаго докторомъ Фуксомъ}; 
не послѣднее мѣсто занимаетъ Харысовскій садъ, 
въ которомъ находится много рѣдкихъ прозябе 
ній Кавказа; Кремечнугскій при Волынской гим- 
назіи ; Д ерпт скій , Виленскій  при университе- 
тахъ , Варшавскій  изстари (въ половинѣ XVII ст.) 
славился собранными тамъ разными иностранны
ми растеніями; онъ прежде былъ извѣстенъ подъ 
именемъ Королевского. Нельзя кстати не упомя
нуть о садѣ, который разведенъ былъ Г. Демидо- 
вымъ въ Пермской губеріи, въ Соликамскѣ (въ XVII 
ст.) Н икит скій  садъ, бывшій въ Тавридѣ —но это 
все были казенные сады. Встарину и Ливонія сла
вилась прекрасными ботаническими садами.

Что касается до плодовъ, находившихся вста
рину въ Россіи, то въ Украйнѣ, (которая прежде 
еще не принадлежала ей), созрѣвалъ виноградъ; 
абрикосы и грецкіе орѣхи были тамъ также не рѣд- 
костью. Ш елковица, водворенная тамъ Петромъ, 
росла свободно, прочія плодовитыя деревья произ- 
ростали тамъ безъ всякаго о нихъ попеченія. Въ 
Нѣжинѣ, въ саду Графа И. А. Безбородко, въ Обу- 
ховкѣ, у  Капниста, въ Харьковѣ и у прочихъ зем-



левладѣльцевъ была, (можетъ быть и теперь есть) 
шелковица до шести вершковъ въ діаметрѣ.

Виноградныя лозы въ первый разъ посажены въ 
Астрахани въ 1613 г. какимъ то тамошнимъ мо- 
нахомъ; но преданію, проѣзжіе персидскіе купцы 
подарили этому монаху виноградную лозу, отъ ко
торой онъ и началъ разводить виноградъ вь  сво- 
емъ загородномъ монастырѣ. Въ 1675 г. въ тамош
ней сторонѣ появились уже многіе виноградные 
сады и лозъ столько уже размножалось, что еже* 
годно получаемо было только для одного Царскаго 
Двора по 200 бочекъ вина и по 50 бочекъ водки.

Вотъ очеркъ описанія растеній въ нашемъ оте
честве, до основанія въ Горенкахъ  ботаническаго 
сада.

Вѣдна наша природа на сѣверѣ дарами свои
ми, за то она обильна лѣсами, (хотя не вездѣ) 
что для дачниковъ весьма важно; отъ лѣсовъ з а 
висни» измѣненія въ атмосѳерѣ, лѣса всасываютъ 
избытокъ электрической силы и влаги въ воздухѣ 
и извергаютъ ихъ во время засухи. Въ нѣкото- 
рыхъ нашихъ губерніяхъ, изобиловавшихъ лѣса- 
ми, съ у ничтоженіемъ ихъ, засухи сдѣлались обык
новенными (·). Лѣса же отводятъ бури и даютъ

(*) П о этой причинѣ Египетъ и Аравія являютъ небо 
ме дяно, по словамъ пророка.



имъ другое направленіе, они питаютъ источники 
и рѣки; почти всѣ наши большія рѣки имѣютъ 
свои истоки изъ лѣсовъ или изъ озеръ, лежащихъ 
между ними. Отъ губительной руки дровосѣка зна
чительно измѣнился у насъ и климатъ (*). Старо 
жилы помнятъ еще Запорожскія степи, на кото
рыхъ не знали сѣнокосовъ; тамъ стада зимою, раз
гребая копытами снѣгъ, находили себѣ пищу. Древ
н е е  имя л и ст о п а дъ  перестало приличествовать но
ябрю; теперь октябрь, иногда и сентябрь обнажа- 
ютъ деревья отъ листьевъ. Дубовые, кленовые, липо
в ы е , вишневые, яблонные и грушевые лѣса на юге  
Россіи, наполняя воздухъ бальзамическими испа- 
реніями, составляли самую счастливую соразмѣр-

(*) Петръ Великій, усматривая важность лѣсовъ для вой
ска и Флота, указомъ (19  іюня 1 7 1 9  т.) строжайше за- 
претилъ во всемъ русскомъ государствѣ валить дубъ, вязъ 
и с о с н у , въ отрубѣ 12 дюймовъ, ежели упомяпутыя де
ревья находятся въ десяти верстахъ отъ небольшихъ сплав- 
ныхъ рѣкъ, впадающихъ въ большія, или въ пятидесяти вер
ст ахъ  отъ большихъ рѣкъ. Въ то время лѣса составляли 
общ ественное достояніе, пространстно ихъ измѣрялось вер
стами, а не другою мѣрою, которой ещ е не было въ Р о с-  
сіи . Въ 1 8 1 2  г. лѣса составляли 1/3 пространства европей
ской Р о сс іи  и много способствовали къ построенію  въ М о-  
сквѣ зданій, сож ж енны хъ непріятелями.



ность съ полями, гдѣ рѣки текли обильно межяу 
цвѣтоносными берегми гдѣ на лугахъ, въ высотѣ 
сочныхъ травъ, едва были примѣтны хребты па
сущихся стадъ.

Оцѣнимъ-же лѣсъ достодолжно; у  насъ н ѣ тъ  
моря, лѣсъ тоже зеленое море, вѣчно ропотное, 
какъ само человѣчество; у него свой шумъ, свое 
движеніе, своя жизнь, свои перекатныя, в етвис- 
тыя, сладкозвучный волны; какъ не хранить, какъ 
не лелѣять намъ, подобно древнимъ друидамъ, (·) 
свои лѣса1 Въ нихъ находится и то нѣжащее теп
ло, которое такъ необходимо въ нашемъ климатѣ, 
они ограждаютъ насъ отъ порывистыхъ налетовъ

(· )  Такъ назывались у  древнихъ Гадловъ, Германцевъ и 
Бретоновъ первенствующіе духовные, которые наставляли 
народъ въ религіи, ф и л о с о ф і и  и  въ полятикѣ; они также были 
свѣдущи въ Астрономіи, Г ё о г р а Ф І и  и  Геометріи. Они имѣли 
вліяніе и на верховную власть, могущество ихъ не имѣло 
предѣловъ. Друиды имѣли о со б е н н о е  уваженіе къ дубу и 
собирали ежегодно растущ ую  на немъ омелу (клеящій клей), 
почитая ее  наилучшимъ лекарствомъ противь яда. Слово 
Друидъ происходить отъ слова Д еру , что на цельтскомъ 
языкѣ знач. дуба. Они жилн между Анг.ііею и Ирландіею; 
ихъ сравниваютъ съ  халдейскими мудрецами, съ  персид
скими магами и съ индійскими Гимнософситами. Такъ на
зывались д р е в н ѣ й ш і е  греческіе ф и л о с о ф ы , которые о д ѣ в а -  

лась такъ чтобы прикрыть только тѣло. Гимносъ зн. нагой.



вѣтра, лѣсъ подвязываетъ крылья летунамъ —па- 
роходамъ и поравозамъ, въ лѣтнее время лѣсъ со
храняешь въ тѣни своей свѣжесть и прохладу, онъ 
даетъ дачникамъ въ нѣдрахъ, въ тѣни своей, отрад
ное отдохновеніе, въ немъ такъ легко дышется. 
Въ лѣсу обозначилась великая цѣль природы, де- 
ревьямъ, определенными питать чѣловека плодами 
и быть веществомъ, для созиданія зданій, приро
да дала многіе года, даже вѣка, не такъ какъ 
другимъ, малосильиымъ растеніямъ, цвѣтущимъ 
скоропроходящею жизнію. Всѣ животныя въ лѣт 
нее время любятъ лѣса, отъ лютаго, кровожадна- 
го звѣря до невинной птички·, какъ безпечпо, какъ 
весело поетъ она въ таинственныхъ сумеркахъ 
лѣса, подъ какимъ нибудь шатровымъ деревомъ: 
видно, что у нее совѣсть чиста.

Полная красота природы находится въ соединё- 
ніи текучей воды съ лѣсомъ, что тоже очень важ
но для дачниковъ. Вода (ее метаѳорически назые 
ваютъ кровь земли) въ своемъ родѣ полезна нъ 
менѣе лѣса, рѣки наша поилицы, ихъ именуютъ 
живыми дорогами, для сообщенія между разными 
мѣстностями; проточная вода даетъ жизнь всему 
окружающему ее; если посмотреть вдаль на при
хотливые извивы ея, какую цвѣтность, какой 
блескъ придаетъ она общей панорамѣ ландшафта. 
Въ иномъ мѣстѣ сжимаютъ ее крутые берега и



она, представляя свѣтлую, движущуюся полосу, 
какъ будто разсвѣщаетъ самую однообразную при
роду, особенно подъ нависшими подъ ней скалами, 
или гдѣ она катитъ волны свои во мракѣ, въ чёр- 
нолѣсьѣ, выключая озеръ и болотъ съ стоячей 
водой, подъ насупленною тѣнью деревъ. А какъ 
сна освѣжаетъ прибрежные (заливные) луга! Въ 
одномъ мѣстѣ вода приманиваетъ къ себѣ истом
ленное полдневнымъ солнцемъ стадо, въ другомъ 
съ оглушающимъ шумомъ двигаетъ тяжелыми, 
огромными колесами мельницы, какъ будто она 
сердито ропщетъ на то, что человѣкъ подчиняетъ 
своей могучей власти эту вольную стихію. А во- 
допадъ, не искусственный, но природный, вырвав
шись откуда-то на широкой просторъ, кипитъ и 
брызжетъ жемчужною пѣною на всю окрестность — 
вотъ живыя картины въ разнообразныхъ рамахъ.

Теперь приступимъ и къ описанію сада въ Го- 
ренкахь, для любознательныхъ людей-, это отно
сится тоже къ х ар актер и сти к  конца прошедшаго 
столѣтія. Представимъ садъ и зданія, окружавшія 
его въ прежнемъ видѣ.

Какъ не удивляться тому, что посреди сѣвер- 
наго пояса, отдаленнаго въ то время отъ пособій 
наукъ, процвѣтавшихъ въ Европѣ, на пути къ 
пустынной Сибири, найти самый цвѣтущій храмъ 
Флоры и увидѣть рѣдкое собраніе почти всѣхъ



извѣстныхъ прозябеній земнаго шара. Двухъ-этаж
ный домъ Графа Разумовскаго представительной 
наружности, но онъ простъ; внутренностъ его 
соотвѣтствуетъ внѣшности: вездѣ соединена была 
въ немъ простота съ достоинствомъ и вкусомъ. 
Предъ домомъ находилась пространная площадь, 
обнесенная большимъ валомъ и рвомъ, на которой 
серебрились вырытые пруды и недавно еще насаж
денные рощицы, предназначенныя для звѣринца. 
Чрезъ большія ворота былъ входъ въ сѣни, а со 
предѣльно съ ними въ оранжерею, находившуюся 
при комнатахъ перваго этажа и простиравшуюся въ 
длину болѣе двухъ сотъ шаговъ; тамъ красовался 
искусственный садъ (лѣтній и зимній), состоявшій 
изъ померанцевыхъ и лимонныхъ деревъ, стояв- 
шихъ въ трехъ густыхъ рядахъ, образующихъ 
длинныя аллеи. Кто входилъ туда въ первый 
разъ, тому, вѣроятно, казалось, что онъ, по како
му-то волшебству, перенесся въ чудныя неаполи- 
тапскія рощи. Всѣ деревья въ этой оранжереи бы
ли обременены плодами, которые во множествѣ 
снимались съ нихъ ежегодно нѣсколько разъ.

Изъ оранжереи былъ ходъ на террасу, укра
шенную мраморными статуями, а далѣе, на дер
новой площади, возвышалась прекрасная, то же 
большая мраморная ваза. Прошедши англійской 
садъ и два моста, устроенные въ китайскомъ вку-



сѣ, можно было подойти тоже къ большому зда- 
нію, въ которомъ хранились книги, заключав
шей въ себѣ правила для садовоства и тщательное 
собраніе травъ и семянъ. Тамошняя библіотека 
была лучшею во всей Россіи, въ отношеніи бо
гатства книгъ, относящихся до естественной исто- 
ріи; особенно до ботаники, въ этомъ отношеніи 
она не уступала ни одной библіотекѣ, находив
шейся во всей Европѣ; въ нее немедленно достав
лялись, по распоряженію Графа, нововышедшія кни
ги того времени, на разныхъ языкахъ. ( \)

Кромѣ белынаго собранія сухихъ растеній, ча
сто умножаемаго путешествующими на иждиве- 
ніи Графа Алекс. Кирил. естествоиспытателями, 
также перепискою, производимою съ большею а к 
куратностью и ботаническою мѣною со всею Евро
пою, находились здѣсь замѣчательные травники 
Потта и Батта , выписанные ГраФОмъ изъ Герма- 
ніи, также профессора Дерптскаго университета1 
Германна и часть травника русскаго испытателя 
природы Палласа. Въ собраніи семянъ, сохраня
емыхъ вь особенной залѣ, находились преимуще

(*) Тамъ особенно было много дорогихъ нѣмецкихь  
книгъ: Лузитанская флора, Таврическо-Кавказская и гре
ческая,, сочиненія Гумбольта и Бонпланда, Лилейныя р ас-  
тенія Редуте, Винтената, Б и б е р ш г е й р  и другихъ.



ственно многія рѣдкія семена, произрастающія въ 
отдаленнѣйшихъ странахъ Россіи; они пріумноже- 
ны были Китайскими, Тибетскими, Камчатскими, 
Японскими и Бразильскими семенами, которыя до
ставлены были путешественниками, сопровождав
шими русское посольство въ Китай и Крузенштерна 
вокругъ свѣта.

Изъ семянъ, привезенныхъ докторомъ Реманомъ 
изъ тибетской аптеки и ДангедорФомъ изъ Уна- 
латки, вошли въ собраніе еще многія рѣдкія не- 
извѣстныя растенія, которыхъ не-было еще ни въ 
одномъ европейскомъ саду. Находящійся нѣсколь 

ко лѣтъ въ западной Персіи, на Кавказѣ и въ 
Крыму, Стевепъ, (при которомъ началъ устрои- 
ваться Горенковскій садъ) дѣятельностію своею 
споспѣшествовалъ обогащенію этого запаса. Кро- 
мѣ многихъ другихъ достопримѣчательныхъ пред- 
метовъ- изъ всѣхъ ц арствъ природы, относящихся 
до естественной науки, тамъ находилось также бо
гатая, въ наилучшемъ порядкѣ расположенная кол- 
лекція насѣкомыхъ.

Далѣе слѣдуетъ обратить вниманіе на теплицы, 
число которыхъ доходило до сорока; четырнадцать 
изъ нихъ предназначены были собственно до Бо
таники , въ прочихъ содержались плодовитыя ра
стения, напримѣръ: крупные ананасы, (до двухъ 
тысячъ) разные виды винограда, костянки (Stein-



frucht) и  т. д. Эти теплицы по большой части были 
каменныя, а ботаническія деревянныя;  онѣ всѣстояли 
рядомъ. Предъ ними находилась насыпь для травъ, 
кустарниковъ и деревъ, росшихъ на вольномъ воз- 
духѣ; они расположены были по системѣ Жюсье, 
такъ, что однимъ взглядомъ можно было обнять 
всѣ Фамиліи растеній въ гармоническомъ срод- 
ствѣ ихъ.

Удивительно было видѣть, какъ тамъ растенія 
средняго пояса могли переносить суровость зимы, 
а напротивь того, нѣкоторыя растенія холодной 
Сибири не произрастали на открытомъ воздухѣ, 
а требовали для себя мѣста въ теплицахъ. Такь 
иногда природа противорѣчитъ сама себѣ въ сво~ 
емъ растительномъ царствѣ. У каждаго растенія 
на палочкѣ находился номеръ и имя его. Вотъ какой 
тамъ былъ случай: у одного садоваго ученика об
наружилась по всему тѣлу сыпь, особенно наоко- 
нечностяхъ, которая производила сильный зудъ, 
подобно лишаямъ; эта сыпь, продолжавшаяся нѣ- 
сколько недѣль, произошла отъ прикосновенія рос
шей тамъ ядовитой валье (Rhus toxicodendron) (*).

.  (*) А приведенъ онъ въ высокую  степень совершенства  
поп еченіемъ п роф ессора Гр. Ив. Фишера, приглашеннаго 
для этого предмета и з ъ  Германіи. О н ъ  издалъ списокъ р а с -  
теній, находившихся в ъ  Горенкахъ, также описаніе весьма



Съ какимъ преисполненнымъ души бяагоговѣ- 
ніемъ вступали во внутренность этихъ святилищъ 
своего рода: незнающій ботаники и ученый зна- 
токъ ея, въ ней являлась таинственная, неизъ
яснимая жизнь твореній въ безчисленныхъ орга- 
ническихъ образахъ, въ самыхъ простыхъ, самыхъ 
нѣжныхъ, величественныхъ и разпообразныхъ ви- 
дахъ; все это доставляло чувства новыя, многимъ 
неизвѣстныя еще наслажденія и погружало душу 
въ глубокое размышленіе, въ безмолвное умиле- 
ніе. . . .  Не таковъ ли былъ рай? Между тѣмъ, 
какъ неботаникъ отъ созерцанія дивной полно
ты растеній, отъ поражающаго многоразличія, отъ 
многообразія неизвѣстныхъ ему цвѣточыхъ чаше- 
чекъ и листиковъ, отъ гибкихъ вьющихся стеб 
лей и вѣтвей, отъ пестрыхъ цвѣтовъ, отъ стеля- 
щихся, едва видныхъ мховъ и стройныхъ, гордыхъ 
пальмъ — приходилъ въ изумленіе—испытатель 
природы, приближаясь къ своимъ знакомцамъ, съ 
отраднымъ чувствомъ свиданія, находилъ тамъ, 
можно сказать: многихъ друзей своихъ, переселен- 
ныхъ изъ разныхъ странъ свѣта, подобныхъ кото-

рѣдкихъ, достопримѣчательныхъ растеній. Гр. Ив. помѣ- 
щалъ ихъ частію въ Т рудахо Общества испытателей при
роды. (Москва, Томъ 1 до 6 -г о ) ,  частію въ журналѣ Физико- 
медицинскаго Общества, Томъ I.



рымъ ужъ онъ видалъ и самъ собиралъ ихъ на Аль- 
пахъ, Гельвеціи или въ закаленныхъ пусгыняхъ 
Африки, или въ величественныхъ дѣвственныхъ ст- 
ранахъ Америки, на утесахъ Шимборазо. Отъ 
иссопа до кедра, отъ малѣйшаго папортника до 
благороднѣйшихъ растеній тропиковъ—все здѣсь 
можно было найти.

Зритель, и незнакомый съ ботаникой, сь боль- 
шимъ любопытствомъ останавливался при ф н н и - 

ковомъ деревѣ, при кокосовой и саговой палыиѣ, 
при различныхъ бананахъ, при сахарномъ и бам- 
буковомъ тростникѣ, при чайномъ кустарникѣ, при 
казауринѣ восточныхъ островитянъ, при крѣпкомъ, 
подобномъ желѣзу, шелковомъ льнѣ, растущемъ въ 
Новой Зеландіи, при разныхъ кустахъ хлопчат
ника, при красномъ и при камФорномъ деревѣ, при 
драконникѣ и при индейскомъ орѣшникѣ. Тамъ 
всѣ удивлялись, смотря на вѣчно движущійся раз
дражительный копешникъ, тамъ отвѣдывали листы 
квассіи, корицы и многихъ другихъ растеній, тамъ 
видѣли вьющуюся ваниль, цвѣтущую въ первый 
разъ въ Европѣ. Всѣ теплицы были наполнены 
благовоніемъ пахучей маслины, которою Китайцы 
иногда приправляютъ чай.

Растенія, которыя переносятъ зиму, разсажены 
были въ садупорядками,ноглавная часть ихъ собра-



па въ семи раздѣльныхъ строеніяхъ, въ 16 оран- 
жереяхъ, въ которыхь находилась разная темпе
ратура теплоты Изъ теплиць каждая была въ 
длину отъ 50 до 70 Футовъ, но самая обширная 
изъ нихъ особенно кидалась въ глаза: высота 
ея простиралась до 40 Фут., окружность же пред 
ставляла видъ осьмиугольника; вверху, кругомъ, 
выстроена была галлерея, въ которой можно бы 
было обнять взоромъ весь тропической лѣсъ, (т. е. 
Деревья, растущія подъ тропиками) и видѣть ве
личавый барбадской кедръ и другія чужеземныя 
произведенія природы.

Въ галлерею сдѣланъ былъ входъ по лѣстницЬ 
изъ сѣней этого ботаническаго храма и чрезъ ни
сколько прекрасныхъ комнатокъ, находившихся 
въ одинакой высотѣ съ галлереею, тамъ помѣща- 
лись ботаники, какъ жрецы храма, созерцая чарую
щую красоту южныхъ сгранъ. Съ какою заботли
в о с т и  старались они объ томъ, чтобы деревья и 
вообще большія растенія имѣли нужное для себя 
пространство, въ отношеніи естественнаго роста 
ихъ въ вышину и толщину. Это зданіе отаплива
лось двумя чугунными печами, вѣсъ которыхъ 
простирался до 200 пудовъ; во всѣхъ оранжереяхъ 
и теплицахъ было отъ 8 до 9 тысячъ различныхъ 
видовъ растеній; удивительно, какимъ образомъ 
это громадное заведеніе въ короткое время могло



достигнуть до такого совершенства; (·) развитію его 
споспѣшествовало ревностное влеченіе кь ботани- 
кѣ самаго хозяина, который не щадилъ для того 
никакихъ издержекъ, и удачный выборъ ученыхъ 
ботаниковъ, которымъ поручилъ онъ заботиться 
о благосостояніи своего заведенія. Въ самомъ кон- 
дѣ прошедшаго столѣтія сдѣланъ былъ первый 
опытъ ботанической оранжереи проФессоромъ Сте
фани (находившемся тогда въ Москвѣ), но этотъ 
зародышь не могь обѣщать въ скорому времени 
богатыхъ плодовъ; преемникомъ Стефани былъ док- 
торъ Р едовской (слишкомъ рано для наукъ умер- 
шій въ Камчаткѣ); перепискою своею съ славнѣй- 
шими ботаниками того времени, преимуществен
но съ англійскнми садоводами, доставилъ онъ 
вскорѣ начатому дѣлу благопріятное направленіе 
и собраніе растеній обогатилъ множествомъ но- 
выхъ предметовъ. Еще до путешествія своего съ 
русскимъ посольствомъ въ Китай, для котораго 
нарочно вызванъ онъ былъ президентомъ Петер
бургской академіи наукь, въ помощники къ нему 
поступилъ докторъ Фишеръ (о которомъ было уже 
упомянуть) приглашенный въ Москву изъ Галь- 
берштата, по рекемендаціи доктора Шпренгеля. 
Приведеннымъ въ совершенство богатствомъ рас-

(·) Въ продолженіе 10 лѣтъ.



т е н і й ,  при стойнымъ и искусснымъ содержаніемъ, 
своимъ Горенковскій садъ обязанъ былъ единствен
но заботливой дѣятельности Гр. Ив. Фишера. Изо 
всего этого видно, какіе успѣхи могутъ произойти 
отъ глубокаго знанія своего дѣла, соединеннаго 
с ъ  любовію и влеченіемъ къ нему. Научныя зна- 
н і я  свои употреблялъ Фишеръ не только техничес
ки, но с ъ  истиннымъ ф и л о с о ф с к и м ъ  духомъ; ни- 
гдѣ, кажется, не обращалось столько вниманія на 
ф и з і о л о г і ю  растеній и на взаимныя ихъ отноше- 
н і я ,  какъ въ Горенковскомъ саду.

Для распространена и обогащенія сада расте- 
ніями, командировались ГраФомъ ученые ботаники 
во всю глубину и въ окраины Россіи, богатой 
своими природными сокровищами въ этомъ отно- 
шеніи.

Доктору--Фишеру дапъ былъ въ помощники док- 
торъ Лондесъ изъ Геттингена, но онъ вскорѣ умеръ 
на п ути  къ Кавказу. Изъ числа находившихся 
въ  сѣверной Сибири путешественниковъ, докторъ 
Таушеръ доставилъ богатую добычу изъ окрестно
стей Индерскаго солянаго озера, находящагося въ 
Киргизской степи. Къ этимъ соревнователямъ улуч- 
шенія сада прибавимъ служившаго въ московскомъ 
университете  Гельма. Подъ управленіемъ Фишера 
трудился весьма исусный садовникъ Пельцель, изъ 
Франконіи; съ нимъ работали 34 садовника, боль



шею частію крѣпостные люди Графа; сверхъ того 
каждое лѣто болѣе 70 работниковъ занимались 
украшеніемъ англійскагосада, извивавшагося чрезъ 
большой паркъ (■) многими кривыми дорожка
ми; (··) англійской садъ былъ также богатъ пре
красными прудами и каналами, съ перекинутыми 
чрезъ нихъ Фигурными мостиками.

Ежегодное содержапіе сада стоило Графу болѣе 
50,000 тыс. рублей; но цѣна всего этого заведе- 
нія простиралась до полумильона, не полагая в ъ  

этотъ счетъ построенія увееилительнаго, обширна- 
го, каменнаго, въ три этажа съ Ф л и г е л я м и  и  служ
бами дома. Устроеніе англійскаго сада, з в ѣ р и н ц а  

и  пр. цѣнили болѣе мильона рублей. Одна кора 
для грядъ, привозимая туда во многихъ сотняхъ 
возовъ изъ московскихъ кожевень, стоила болѣе 
2000 руд. въ годъ, не считая дровъ, которые вы 
возились изъ собственныхъ лѣсовъ Графа; ихъ 
употреблялось собственно для ботаническихъ теп-

(*) Парка (сл. Франц,) отличается отъ сада: онъ есть  
продолженіе сада, состоящего изъ чистой рощи. В ъ старин
ное время подъ этимъ словомъ означался звѣринецъ, ого
роженный чѣмъ-цибудь.

(··) По строгимъ правиламъ украшенія садовъ, дорож
ки не удовлетворяли эстетическому вкусу; ихъ сравнивали 
съ зигзагами шатающагося человѣка.



лицъ болѣе двухъ тысячъ сажень; одно доставле- 
ніе ихъ  на мѣсто составляло издержку, простирав
шуюся до 15 тыс. руб.

Въ 1810 г. доктора: Фишеръ, ГоФманъ и Либо- 
шицъ, соединенными стараніями съ лучшими уче
ными мужами въ Европѣ, учредили фитографи
ческое общество (*), чтобы расширить полезный 
кругъ ботаническихъ занятій  и чтобы доставить 
въ нихъ участіе всѣмъ, занимающимся этою н ау 
кою и распространять свѣдѣнія посредствомъ тѣ- 
снѣйшей связи съ ботаниками всѣхъ странъ свѣта. 
При всемъ томъ въ Горенкахъ устроена была, со
держимая въ наилучшемъ порядкѣ, больница съ 
аптекою. Учрежденіе этого заведенія служитъ до- 
казательствомъ тому, что графъ Разумовскій, ста
раясь увеличить и довести до цвѣтущаго состоя- 
нія Горенки, не упускалъ изъ вида помогать страж
дущему человѣчеству. При аптекѣ постоянно нахо
дился докторъ. Въ особомъ отдѣленіи Флигеля по- 
мѣщепо было богатое собраніе минераловъ, распо
ложенное въ систематическомъ порядкѣ.

По смерти Графа, этотъ садъ сталъ клониться 
къ упадку: гербаріи и библіотека были оттуда вы- 
везены, а проФессоръ Фишеръ отозванъ въ Петер-

(·) Фитосъ сл. греч., знач. растеніе; Фитографическое 
общество занималось описаніемъ растеній вообще.



бургъ, гдѣ поручень былъ въ его вѣдѣніе, н ахо 
дившейся на Аптекарскомъ острову, огромный бо- 
таническій садъ. Въ 1812 г. Горенковскій садъ 
много потерпѣлъ отъ непріятелей и послѣ остался 
безъ поправокъ и дополненій.

Въ заключеніе описанія этого образцоваго сада 
замѣтимъ, что Московские жители имѣютъ побу- 
дительныя причины, преимущественно предъ дру
гими, питать любовь къ растеніямъ при хорошихъ 
пособіяхъ науки и при богатствѣ московской ф л о  

ры; но охота, влеченіе къ познанію травы и цвѣ- 
товъ тогда водворяются, тогда принимаютъ пол
ное развитіе, когда ими занимаются, какъ наукою, 
систематически.

ГраФЪ самъ привозилъ и приглашалъ къ себѣ 
въ Горенки знакомыхъ своихъ гулять и- гостить, 
кушать плоды: оранжевыя дынн, пудовой арбузъ  
кроваваго цвѣта, янтарный виноградъ, пушистые 
персики и абрикозы, нетолько лѣтомъ, но и зи
мою; можно представить себѣ, какъ пріятно по 
ражены были посѣтители этой мѣстности, проѣз- 
жая снѣжные сугробы, осыпанные снѣжною мя- 
телью или охваченные вѣтрянымъ урагакомъ —  
входя въ зимній садъ громадной Горенковской гал- 
лереи, дышащій тепломъ и благоуханіемъ разныхъ 
цвѣтовъ и видя предъ собой тропическій лѣсъ, въ 
которомъ мелькали созрѣвшіе плоды: золотистые



л и помнятъ, сколько ломалось колесъ у почтовыхъ

Въ Азіи она распространилась повсюду, въ Китаѣ, даже 
въ Японіи, а послѣ перешла въ Европу, въ Грецію и въ 
Римскую имперію, а по разруш еніи этой громадной все-  
свѣтной имперіи, почта водворилась во всѣхъ осколкахъ 
ея: въ Германіи, во Франціи и т. д. Въ Р оссіи , въ древнія 
вр ем ен а, когда кто ѣхалъ за Государевымъ дѣломъ, то 
долж енъ былъ исполнить это на свое иждивеніе, но п о-  
сланникамъ давали отъ города до города подводы, которые 
брали съ  городскихъ обывателей, за что имъ выдавались 
небольш іе прогоны. Изъ древней выписки (найденной въ 
дѣлахъ бывшей Ямской канцеляріи) видно, что правильная 
Ямская гоньба была учреж ден а въ началѣ ХУІІ ст., но 
только по самымъ нужнѣйшимъ дорогамъ, и простиралась 
даже до Тобольска; отъ Казани она была отправляема Та
тарами. Въ смутпыя вр е мена, до воцаренія Царя Михаила, 
о дѣйствіяхъ ея ничего не извѣстно. Въ самые первые года 
правленія этого Государя, по записной книгѣ извѣстно, 
что въ 1 6 2 7  г. повелѣно было составить роспись, кому 
сколько выдавать п одводъ: духовнымъ, военпымъ, придвор- 
нымъ и гражданскимъ чинамъ; почтовое управленіе тогда 
получило наименованіе Ямскаго приказа, о которомъ уп о
минается въ кпигѣ о московскомъ осадн омъ сидѣніи. Въ 
1 6 6 6  г., для снош епія Р осс іи  съ чужими краями, учреж де
на Немецкая почта. При Петрѣ Вел. въ 1 7 2 3  г., Ямской 
приказъ нереименованъ въ Ямскую канцелярию. Между 
тѣмъ еще въ 1 7 1 7  г. въ П етербургѣ учрежденъ Почтамтъ ; 
по положительно, когда въ Москвѣ учрежденъ Почтамтъ,

1 6 -



брычекъ и телѣгъ, сколько проклятій пронизывало

неизвѣстно, по причинѣ бывшаго въ ней въ 1 7 3 4  г. п о
жара, во время котораго всѣ дѣ.іа его сгорѣли. Вскорѣ  
потомъ П етербургской почтамгъ переименованъ Генераль
ными. Въ 1 7 5 9  г. почтовая дирекція поступила въ управ-  
леніе Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Колясочная почта у ч р е
ждена въ 1 7 7 0  г. отъ П етербурга до Нарвы; послѣ стали 
у ж е заводиться въ городахъ почтовыя конторы; въ п о-  
слѣдствіи времени главная надъ почтами дирекція отдана 
была въ вѣдѣніе Гр. Безбородко и въ 1 7 8 2  г. Ямбкая кан- 
целярія уничтожилась. Въ началѣ текущаго столѣтія глав
ными директорами почтъ был»: Гр. Ростопчинъ, Гр. П а-  
ленъ и Трощинской. Мало по малу стали обращать вни- 
маніе и на состояніе большихъ дорогъ, усаживать ихъ  
березками, копать по краямъ рвы, для стека водъ, держать 
въ исправности мосты, но все это  было недостаточно; вѣ- 
роятно старинные капитанъ-исправники были не совсѣмъ  
исправны и это продолжалось до тѣхъ поръ, пока стали 
шоссировать дороги,— но не скоро, не вдругъ и не всѣ. 
Иногда путешественники должны были сворочивать на п ро-  
селочныя дороги, но осторож но, чтобъ не задѣть п ахот-  
ныхъ полей и травяныхъ луговъ; часто происходили с с о 
ры, доходившія до дракъ между туземными крестьянами и 
ямщиками, портившими земли. А сколько отслуж ено было 
напутственныхъ молебновъ при предстоящемъ имъ пути! 
Сколько проваливалось мостовъ, сколько надсаживалось  
грудей, при понуканіи измученныхъ лошадей, сколько раз
давалось междометій, выражавшихъ испугъ при спускахъ



окрестность при оврагахъ, при выбоинахъ, при 
переѣздѣ чрезъ бревенчатую настилку, на кото
рой повозки, вздрагивая, подпрыгивали, какъ буд
то ѣхали по кочкамъ.

Предъ наступленіемъ ярмарки, у Московскихъ 
купцовъ поднималась страшная суета и хлопоты·, 
сами домовики, большаки (хозяева) выѣзжали по, 
слѣ своихъ подчиненныхъ; они распоряжались на
грузкой и отправкой товаровъ. Берега Волги з а 
пружены уже были судами, прибывшими къ Ма- 
карью изъ разныхъ странъ, купцы ладили  на бир- 
жѣ дѣла свои и выбирали надежныхъ прикащи- 
ковъ, которымъ ввѣряли свое имущество. Да не 
одни купцы собирались ѣхать на ярмарку; въ чи- 
слѣ отправявшихся туда много было предпріимчи- 
выхъ спекуляторовъ, шулеровъ, зубодерговъ, бро- 
дячихѣ музыкантовъ, привилегированныхъ и про- 
сты хъ любителей азартной карточной игры и пр. 
Тогда проигравшіеся въ карты говорили: «меня 
ограбили кавалеры четырехъ мастей.» Карточнаго 
игрока звали: «кумъ вору.» Разные артисты, Фокус
ники, лицедѣи, виверы, любители разнообразия и

съ  горъ, при кособокой ѣздѣ и при встрѣчѣ съ недоб
рыми людьми, «горе— горы, но не лучше ихъ и воры, 
ѣзди, но не развѣшивай губы, а то какъ разъ встрѣтятся 
душ егубы», говорили тогда.



чаръ жизни, раскидывали тамъ, какъ Бедуины, вре
менные шатры свои. Чего, чего, бывало не насмот
рятся тамъ диковиннаго, чего, чего не испытаютъ, 
какимъ только шарлатанствомь не обморочивались 
тамъ. Встарину показывали на этой ярмаркѣ па
норамы всего міра, да кажется и то, чего во всемъ 
мірѣ нѣтъ и не было, что-то въ родѣ того, что 
можетъ быть происходило за недѣлю до сотворе- 
нія міра. Да не толи же происходитъ и въ наше 
время? Какой-то мудредъ сказалъ: «всякое новое 
есть ничто иное, какъ забытое старое».

Между тѣмъ въ Рогожской ямской слободѣ шли 
свои приготовленія; тамъ у постоядыхъ дворовъ 
стояли помѣстительные тарантасы со вздернутыми 
вверхъ оглоблями, тамъ откармливались овсомъ 
прыткіе бѣгуны тройки, и отпаивались нанима
телями сами лихачи-троечники. Тамъ же соби
рались въ дальній путь-дороженьку въ одиночку, 
на какомъ нибудь невзрачномъ лошадиномъ остовѣ 
съ верблюжьимъ терпѣніемъ, ямщики на долгихъ, 
гуськомъ, цѣлою цѣпью тѣлѣгъ, съ неприхотли 
выи сѣдоками. Разница между тѣми и други
ми, разумѣется, была большая: первые летѣли 
въ облакахъ пыли или облѣпленные комками гря
зи, перенося боколомные толчки съ стоическимъ 
терпѣніемъ. Часто въ обгонъ съ другими тройка
ми, они бились объ закладъ, кто кого перегонитъ:



лихачъ, онъ же балясникъ и прибаутникъ, (тако- 
ныхъ вмѣстѣ съ лошадьми брали на прокатъ;) какъ 
приберетъ возжи, да гаркнетъ: грабятъ!...—и ша
рахнутся кони его, коренникъ рвется изъ оглоб
лей, пристяжныя заманежатся, зароютъ мордой зем
лю, колокольчикъ захлебнется... «Что, каково?» вос- 
клицаетъ ямщикъ, «видишь: всѣ позади остаются 
кто намь на встрѣчу ѣдетъ!» Иногда кто нибудь 
изъ пассажировъ сорветъ съ ямщика шааку, взбро- 
сигъ ее на себя и самъ начнетъ править лошадь 
ми. У иной повозки сломится ось—тогда и вспом- 
нятъ они пословицу: «тише ѣдешь, дальше будешь». 
У иныхъ кибитки и тарантасы убраны были бе
резками, какъ подвижныя бесѣдки. Тогда ямщики 
пѣвали пѣснь:

Е детъ милый изъ Казани.
Съ козырями мчатся сани,
Конь размашистой, лихой,
Колокольчикъ подъ дугой....

У постоялыхъ дворовъ тройки встречаемы были 
хозяевами съ подобающею имъ честію, ворота рас
творялись для нихъ во вое полотенце, а одиноч
ники продовольствовались на дороге въ шалашахъ, 
покрытыхъ рогожами, чѣмъ Вогъ послалъ, Пасса- 
жирамъ, пріехавшимъ на тройкахъ, стлали бѣлую 
скатерть съ красными, вышитыми пѣтухами по 
угламь ея, на нее ставили рѣзную солоницу, ков-



ригу хлѣба и варево съ  свѣжиной (говядина), яичню, 
и отвѣшивали поясные поклоны. Пассажиры, входя, 
говорили: «что есть въ печи, все на столъ мечи, 
на шесткѣ не устуживай, ѣдоковъ не останавли
вай, напой, накорми, съ голоду не умори; мы отъ 
сахара сыты, отъ винограда пьяны, отъ ласковаго 
слова почтены; здравствуйте хозяинъ съ хозяюш
кой и со всѣми чадами и домочадцами, настоя
щими и будущими »

Встаряну не на всѣхъ постоялыхъ дворахт» были 
самовары (самогрѣи); эпидемическое питье чаю въ 
селахъ и деревняхъ начало встуаать въ права свои 
только въ текущемъ столѣтіи, и потому нѣкото- 
рые путешественники возили самовары съ собою, 
такой Формы, какую теперь можно видѣть у сби- 
теныциковъ, а у  кого ихъ не было, тѣмъ кипя
тили воду для заварки чая, въ большихъ горшкахъ, 
въ родѣ котловъ, особливо для купцовъ, пысщихъ 
чай (крестьяне говорили чвай) до седьмаго пота, 
чайный же приборъ у зажиточныхъ хозяевъ съ 
конопатымъ чайникомъ красовался на постоялыхъ 
дворахъ въ стеклянныхь шкапахъ, внутри окле- 
енныхъ обоями, вмѣстѣ съ разными фарфоровыми 
куколками. Стѣны свѣтлицъ, приготовленныхъ для 
почтенныхъ постояльцевъ, пестрѣли лубочными 
картинами, изъ которыхъ тогда самая модная б ы 
ла: Изгнаніе Адама и Евы изъ рая.



Кстати замѣтимъ, что въ то время находились и 
такія личности, которыя почитали за грѣхъ пить 
чай; они продовольствовались какой-то душепароч- 
кой , изъ смѣси разныхъ травъ.

Благодушествовали люди торговой статьи и за
кликали, отбросивъ свои аршины или уложивъ ихъ 
съ собою въ чемоданы и вырвавшись на свободу; 
иные изъ нихъ, встрѣтивъ на дорогѣ круговые хо
роводы, выскакивали изъ повозокъ и принимали 
въ нихъ участіе, покупали дѣвкамъ орѣховъ и 
пряниковъ, а парнямъ вина. Потомъ ямщики, вы
писывая кнутомъ вензеля въ воздухѣ, лихо под
катывались къ постоялымъ дворамъ на отдыхъ. 
И тогда говорили: если купеческій прикащикъ 
ѣдетъ на лихачѣ, то хозяинъ его скоро пѣшкомъ 
пойдеть. И въ то время между прикащиками были 
франты, слѣдовавшіе модѣ: на головахъ ихъ воз
вышались, какъ каланчи, высокія шяяпы или въ 
родѣ опрокинутыхъ цвѣточныхь горшковъ; серту- 
ки длинные до пятокъ, съ пуговицами чуть не съ 
печныя вьюшки, съ таліей на лопаткахъ, козловые 
сапоги, сверхъ панталонъ, дудками, съ кисточка
ми и со скрипцомъ, а въ жилетномъ карманѣ нахо
дились томпаковые часы (стукальцы) съ семилеро- 
выми печатками; головы у нихъ были жирно напо- 
маженыя, хоть тѣсто мѣси на нихъ, а у и ныхъ про
сто примоченные кваскомъ; между тѣмъ какъ нѣ-



которые изъ хозяевъ ихъ, съ стриженными маков
ками, носили старинные кафтаны на барахъ и 
тумбообразные картузы, бороды лопатообразныя, 
какъ у пиковаго короля.

Что было на яр.маркѣ, то до насъ не касается- 
вѣроятно тоже, что творится и теперь; настанетъ 
время и зашевелятся: арлекины, паяцы, карлики, 
плясуны, пѣвуны и пр.; объ этомъ можно прочесть 
въ юмористическихъ ж урналахъ. Наторговавшись 
прибыльно и насмотрѣвшись тамъ разны хь дико- 
винокъ: на карликовъ, на курицу о двухъ головахъ,, 
или на то, какъ Фокусники пускали у себя на го- 
ловѣ Фейерверкъ, какъ пили они растопленный сви- 
нецъ, по ширали горящую паклю, и л и —вѣнецъ 
диковинокъ: какой-то непромокаемый водолазъ, у- 
строивъ на плотахъ ме ста для зрителей, во всемъ 
платьѣ, съ разбѣга, бросался въ воду, нырялъ и 
выплывалъ изъ воды, переряженный въ другое пла
тье—купцы, съ оттопыренными отъ денегъ карма
нами, самодовольно возвращались вь Москву, тоже 
на лихихъ тройкахъ (*), а не на ползункахъ, какъ

(♦) Въ Рогововской славился въ старину своими конями 
ямщикъ Ш иряевъ, жалованный каФтапомъ ещ е Ими. Ека
териною ІІ-й. А въ Тверской-Ямской Кокоринъ, тоже жа
лованный каФтаномъ Имп. Александромъ І-мъ.



на ярмарку, съ женами и свиданье, при встрѣчи 
возвращавшися оттуда комерсантовъ. Сердоболь
ныя жены знали, что въ этомъ трактирѣ было мно
го контрабандныхъ искушеній и потому ревниво 
слѣдили за поведеніемъ своихъ благовѣрныхъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые возвращались в ъ Москву съ 
значительными барышами. Но эта женская поли- 
ція не всегда спасала нравственность и карманы 
своихъ супруговъ; тамъ устроено было особое от- 
дѣленіе и мезонинъ, куда не допускались не п о 
священные въ таинства приманчиваго зданія.

Всегда и вездѣ человѣкъ жилъ, живетъ и бу- 
деть жить своими пятью чувствами. Сметливый 
содержатель перовскаго трактира зналъ наизусть 
богатыхъ (и не скупыхъ,) поддававшихся иску- 
шенію московскихъ купцовъ; кь  пріѣзду ихъ при
готовлено уже было все то, что льстило ихъ вку
су и прочему, небезгреш ном у влеченію; тамъ въ 
садкѣ шевелилась уже рыба, какъ груда серебра: 
голубоперый распластанный осетръ, бѣлогубая, 
жировая, аршинная стерлядь, пироги-чемоданы, 
пудовые арбузы, батарея буты локъ съ толстыми а 
узкими таліями, подъ разными свинцовыми ш а 
почками, (изысканныхъ яствъ въ родѣ у стрицъ, 
артишоковъ и пр. она не любили). Разумѣется 
тамъ ѣли до объяденья, пили до пресыщенья и 
зло подшучивали надь тѣми, кто прежде всѣхъ



ослабѣвалъ, созрѣвалъ и увязадъ въ креслахъ. До 
шампанскаго тогда не совсѣмъ были охотники 
старинные торгашы: «намъ-бы чего нибудь поза- 
бористѣе, а шампанское, питье панское,» говорили 
они.

Богатыри минувшихъ лѣтъ
Ужъ вамъ давпо простылъ и слѣдъ.

И давно спите вы непробудно въ сосновыхъ 
халатахъ , въ подземныхъ пал атахъ .....

Впрочемъ и въ наше время найдутся непромо
каемые съ неустрашимыми желудками, подобные 
герои, на бутылкахъ выходящіе на поединокъ. Ко 
времени возвращения ярмарочныхъ дѣятелей, прі- 
ѣзжали въ трактиръ, тоже возвращавшіеся оттуда, 
потѣшники цѣлой Фалангой. Тамъ были уже ар
фистки въ  ьантастическихъ костюмахъ и между 
ними гсѣвица, какая-то крашеная нѣмка (по виду 
похожая болѣе на израильское племя), не такая 
сантименталья дочь Германіи, которая при лунѣ 
поетъ съ обращеннымъ кверху носомъ: ach mein 
Herz, mein Herz, ach mein armes Herz! (охъ мое 
сердце, мое сердце, охъ мое бѣдное сердце!) не 
такая  нѣмочка, которая на небѣ видитъ только 
звѣзды, а на землѣ незабудки, да картофель. Мо- 
жетъ быть маститые старожилы помнятъ крашеную 
пѣвицу въ аломъ спензерѣ, съ рыжими наклад



ными буклями, горласто пѣвшую съ иностраннымъ 
акцентомъ только что вышедшую тогда пѣснь: 

Ти не повѣришь, mu не повѣришъ,
mu не повѣрииѣ, κακϋ mu мила.

Встарину болѣе веселились, потому что менѣе 
занимались серьезнымъ дѣломъ; тамъ оркестръ 
игралъ развеселый пѣсни и бальную или лучше 
сказать: больную музыку по Заказу, акомпани- 
руемую хриплыми голосами пировавшихъ·, ли
тавры разсыпали дробь, взвизгивали скрипки, 
мѣдныя тарелки пронзительно звучали, тулумбасы 
гремѣли—и бѣ тамь радость и веселіе многое.

Еще къ ха р а к те р и с ти к  того времени принадле
жали шуты (хотя они и теперь не перевелись); ихъ 
довольно было въ к у печескомъ сословіи. Для при- 
мѣра представимъ одного, нѣкогда давно бывшаго 
богача, имѣвпіаго нисколько лавокъ въ разныхъ ря- 
дахъ и торговавшаго цѣнными товарами: Якутски
ми соболями и дорогими, плотными какъ лубокъ, 
атласами. По разсказамъ, сперва онъ былъ кар- 
тежнымъ игрокомъ, и предался послѣ оптомъ п о 
стоянному пьянству, вслѣдствіе чего обанкрутился 
и названъ былъ, на техническомь ѣзыкѣ купцовъ, 
прогорѣлымъ. Между тѣмъ, какъ прежде въ почет- 
номъ своемъ состояніи, онъ велъ самую строгую 
жизнь: не пилъ никакого вина, «въ винѣ бо есть 
блудъ» говориль онъ, вмѣсто чаю пилъ сушеную



малину, въ посты съ изюминками, помогалъ бѣд- 
нымъ, принималъ юродивыхъ и даже хотѣлъ уда
литься въ монастырь, на Аѳонскія горы. Онъ былъ 
бездѣтенъ, наконецъ лишился и ж ены—и послѣ 
всего этого какъ то вдругъ обрушился, оборвался; 
но по какой причянѣ, тайну эту унесъ онъ съ со
бой въ могилу. Заимодавцы не преслѣдовали его 
Формою суда, потому что нечего съ него было 
взять, а стали преслѣдовать его разными злыми 
подшучиваніями; онъ былъ кротокъ, какъ агнецъ, 
и унижено выпрашивалъ у нихъ денегъ на выпив
ку; но когда доводилось ему напиваться досыта 
хмѣльной влагой, то онъ былъ очень раздражите- 
ленъ и злился на своихъ гонителей съ пѣною у 
рта. Его прозвали: Иванъ «Царевичъ, купеческій 
сынокъ» и брали съ собой на кутежъ, для потѣхи. 
Такимъ образомъ ѣзжалъ онъ съ купцами и на 
ярмарку. Назовемъ его хоть: несчастный; нельзя 
было смотрѣть безъ состраданія на этого старика, 
но грубое невѣжество не щадило его: то обольютъ 
бывалоего водою, то обрѣжутъ у хмѣльнаго поло
вину бороды, то заставять пить вино соломенной и 
то съ намордникомъ; однажды, когда онъ, хмѣльной, 
приклонивъ голову къ столу, спалъ, ему припеча
тали остатокъ бороды его къ столу сургучомъ, 
то начнутъ язвить его самыми обидными словами, 
и т. д.



Если онъ въ азартѣ побѣжитъ за кѣмъ нибудь, 
да упадетъ, ему кричатъ хоромь: «поди сюда, я 
подыму», или: «не вставай, не вставай, а то долго 
промѣшькаешь». Этотъ несчастный при всѣхъ сво. 
ихъ грустныхъ обстоятельствахъ былъ очень не 
і*лупъ и самъ золъ и остеръ на языкъ. Бывало 
какой нибудь широкій, квадратный купецъ назо- 
ветъ его клячей, а онъ отвѣтитъ: «вотъ ты дюжъ 
и дороденъ, а ни на что не пригоденъ, ты можетъ 
быть только отъ того въ яму не попадешь, что 
и бокомъ вь дверь не пройдешь, я и хоть невзра- 
ченъ, но на все удаченъ».—«А помнишь, какъ тебя 
пиньками выгнали изъ Троицкаго трактира?» спро- 
сятъ его. — «Такъ чтожъ», возразить онъ, «развѣ 
это въ первый разъ?» Прожилъ онъ мильоны и 
умеръ на соломѣ.

Много темныхъ продѣлокъ совершалось въ этомъ 
трактирѣ; бывало когда начнетъ собираться въ 
походъ съ нашего полушарія старуха зима и 
пастанѳтъ Сборное воскресенье (на первой недѣлѣ 
Великаго поста), трактиръ оживится, послышится 
лай мордатыхъ псовъ, въ ожиданіи кровавой сх ват 
ки съ босовикомъ топтыжнымъ (съ медвѣдемъ); 
въ этотъ день наѣзжало на травлю много охотни- 
ковъ до этой забавы, тамъ устроенъ былъ для нихъ 
амФитеатръ; во прежде, отправлялись они на пе
репутье къ гостепріимному нѣмцу, поминутно



снимавшему колпакъ свой иредъ посѣтителями. 
У него происходили по праздничнымъ днямъ свои  
оригинальные спектакли, а именно,между нами ска
зать: азартныя игры въ карты, въ гусекъ, пли 
въ Фортунку (*), бой пѣтуховъ и гусей. Некото
рый игры и увеселенія людей чуть не что иное, 
какъ каррикатуры на тѣ забавы, которым основаны 
на наслажденіи, доставляемомъ изящными искус
ствами. Нѣкоторыя каррикатурныя игры превра
щались въ прихоть и роскошь, напримѣръ: Фран- 
цузскій праздникъ дураковъ, нѣмецкій Ивановъ 
день съ огнями вѣдьмъ, а гораздо прежде: бои гла. 
діаторовъ, ужасныя сцены Ипподрома, въ Римѣ 
арена цирка обагрялась кровію львовъ, леопардовъ 
и людей, въ Индіи тигровъ и слоновъ, въ Китаѣ 
бой перепелокъ, въ Испаніи быковъ и людей. Но 
за что травить кроткихъ животныхъ, напримѣръ 
зайцевъ на садкѣ? Мы, къ удивленію, видимъ и 
доселѣ, что въ землѣ просвѣщенной пѣтушій бой 
составляетъ большую потѣху для зрителей — это 
происходить въ Англіи,—при каковомъ зрѣлищѣ 
чопорные сыны Альбіона держатъ большіе закла
ды, какъ на скачкахъ.

К ъ довершенію описанія мѣстностей за Рогож
ской заставой, в к лючимъ въ нихъ деревни, подъ

(·) Карты па стодъ, разсудокъ подъ столъ.



общимъ названіемъ: Гуслицы , извѣстныя не со- 
всѣмъ доброй славой; по Володимеркѣ же влачатъ 
свои цѣпи и арестанты, принимая достойную мзду 
за дѣла свои; пожалѣемъ о нравственномъ безоб- 
разіи подобныхъ людей. На 16-й верстѣ (въ сто
рону отъ большой дороги, около двухъ верстъ) на
ходится селеніе Реутово купца Мазурина, съ бу- 
маго-прядильной Фабрикой; можно тамъ найти и 
дачи.

Г Л А В А  XXI.

Ближнія дачи за Міюзской заставой:

Б у т ы р к и , П Е тр о в с к о е - Р А З У М о в с к о е  с ъ  о к р е с т н о с т я м и , А р 

х а н г е л ь с к о е , И л ь и н с к о е .

За Бутырской или Міюсскою заставой идетъ 
дорога въ городъ Дмитровъ (*); въ полуверстѣ отъ 
нея находятся Бутырки, изобидующія дачами. 
Встарину назывались они Бутырскою слободой, 
получившею свое названіе отъ квартировавшаго 
здѣсь Бутырскаго полка; она издревле считалась 
пригородьемъ Москвы, и потому всѣ обыватели ея

(*) П о немъ и улица въ Москвѣ называется Дмитровкой. 
На Дмитровкѣ церковь Рождество въ Путинкахъ  знаме- 
нуетъ, что здѣсь находится путь изъ Дмитрова въ Москву.



платили городскія поземельныя подати, а также 
и питейная продажа отдавалась въ ней на откупъ 
вмѣстѣ съ московскою. Въ 1805 году комитетъ для 
учрежденія въ Москвѣ городскихъ повинностей 
положилъ, чтобы денегъ съ земель, находившихся 
за Камеръ Коллежскимъ валомъ, не брать; поэто
му и Бутырки были отъ городскихъ повинностей 
освобождены. Съ тѣхъ поръ земли ихъ стали отда
ваться священникомъ и церковнымъ старостою 
церкви Рождества Богородицы въ наемъ (*) и 
употребились на церковныя надобности.

Въ послѣдствіи Бутырки совершенно вошли въ 
районъ Москвы, и нынѣ состоять они Сущевской 
части, 6-го квартала.

Лица, проживавшія встарину на Б утыркахъ, бы
ли большею частію изъ простаГо званія; когда 
Университетскую типографію, находившуюся преж
де на Тверской, въ Газетномъ переулкѣ (··), пе
ревели въ нынѣшнее ея помѣщеніе и отдали въ 
аренду Ридигеру и Клаудію, со всѣми принадле

(*) Слишкомъ за 7 0 5  дес. земли брали 1 .4 3 5  р . ассигн.
См. матеріалы сравнительной статистики Москвы 1841 
года.

(··) П ослѣ въ этомъ домѣ находился университетскій  
п ан сіонъ. Въ Газетномъ же переулкѣ находилась и меже
вая канцелярія, переведенная оттуда въ Кремль.



жавшими къ ней рабочими, зависѣвшими отъ уни
верситета, тогда наборщики, батырщ ики и тере- 
дорщики стали селиться на Вутыркахъ, гдѣ были 
въ отношеніи найма квартирь снисходительные 
цѣны.

Встарину Бутырки славились производствомъ 
баранокъ, отъ самыхъ к р у пныхъ, такъ-называе- 
мыхъ обручей, до самыхъ мелкихъ бусъ, и сопер
ничали съ крестовскими и переяславскими сайка
ми и тверскими калачами.

На Б утыркахъ нѣкогда находился генеральный 
военный судъ (Кригсрать). Чрезъ Бутырки неод
нократно проѣзжала изъ Петровскаго дворца, на 
пути къ Троицѣ, Великая Екатерина; на Бутырки 
по праздникамъ, особенно лѣтомъ, съѣзжалось изъ 
Москвы множество народа, московские градоначаль
ники или, какъ называли тогда, градодержатели, 
лѣтомъ проживали въ Коломенскомъ, но болѣе въ 
Петровскомь дворцѣ, и оттуда ѣзжали къ обѣднѣ 
на Бутырки. Въ концѣ прошедшаго столѣтія гра- 
доначальникомъ въ Москвѣ былъ генералъ-аншеФъ 
князь Александръ Александровичъ Прозоровскій (·); 
онъ завелъ прекрасный хоръ пѣвчихъ, называв-

(*) Главными начальниками Москвы, съ открытія Мо
сковской губерніи, были: графь Чернышовъ (съ 1782 г.); 
далѣе слѣдуютъ: гр. Брюсъ, ген. Еропкинъ, кн. Прозоров-



гаихся гусарскими , и они обязательно но праздни- 
камъ въ лѣтнее время пѣвали на Бутыркахъ. 
Князь пріѣзжалъ туда парадно, съ большою сви
той и съ отрядомъ полицейскихъ драгунъ (*}; 
впереди его въ церковь входили рослые гайдуки 
съ блестящими булавами, расчищая дорогу для 
князя. Пѣвчіе были одѣты въ красные кафтаны, 

блестящіе золотыми кистями.
Н а  Буты ркахъ, 8 сентября (день Рождества 

Богородицы), встарину была людная ярмарка. На 
средней, главной улицѣ красовались шатры и ба
лаганы, развѣвались Флаги и дребезжали бараба
ны въ лубочныхъ комедіяхъ. Отъ Москвы и Пе- 
тровскаго дворца Бутырки были заслонены лѣсомъ,

скій, действ. тайн. сов. Измайлова., кн. Долгорукій, гр. Сал- 
тыковъ, ген. Б ек леш овъ ,  ген. Тутолминъ, Фельдм. Гудовичъ, 
гр. Р аст о п ч инъ, гр. Тормазовъ; съ  1820  года кн. Дим. 
Влад. Голицынъ. Канцелярія ихъ учреждена въ 17 8 6  году.

(·) Московская Управа Благочинія открыта въ 1 7 8 2  го
ду; при  ней  состояло 180  другунъ, а въ 1 7 8 8  году учреж 

д е н ы  еще два г у с а р скіе эскадрона; они сформировались изъ 
пр аздношатающихся разночинцевъ и вербовкою изъ вольно- 
опредѣляющихся. Сперва полицейскіе чиновники одѣты бы
ли въ красны е мундиры съ эполетаии, на которыхъ изоб- 
раягенъ былъ Св. Георгій  Побѣдоносецъ. Материалы д ля  

н о т .  ст а т . Москвы  и изъ разсказовъ старожиловъ.



сквозь который, мѣстами, едва были видны его 
вычурныя башни.

За  Б утырками пролегаетъ дорога къ Петровскому- 
Разумовскому; это село, вмѣстѣ съ Кунцевымъ, 
долго было во владѣніи Нарышкиныхъ и, какъ д е 
довская отчина, перешло въ наслѣдсгвэ Петру I. 
Тамъ часто гуливалъ онъ и его семейство, осо
бенно Елизавета. Въ 1776 году Фельдмаршалъ Гр. 
Кирил. Григор. Разумовскій женился на боярыш
не Нарышкиной и Государыня Екатерина Д  дала 
въ приданое за нею эту царскую отчину. Сынъ Ки- 
рила Григорьевича разбилъ тамъ садъ, выкопалъ 
пруды, устроилъ конный заводь и другое сельцо 
(теперь уже не существующее) Амстердамово (*) 
Петровское-Разумовское окружено было густымъ 
лѣсомъ; почти до самой Москвы (въ протяженіи 
7 верстъ) красовалась тогда Дубовая роща; часть 
ея примыкала ко Всесвятскому, въ ней находился 
и звѣринецъ. Лѣтній домъ графа, опираясь на свои 
массивныя колонны, былъ величавой архитектуры; 
его посѣщала Императрица Екатерина II; жаль 
что тамъ мѣсто низко, сыро и болотно.

Въ 1812 году въ Петровскомъ порядочно похо
зяйничали непріятели: они поломали въ домѣ всю

(·) Московскія Губернскія Ве домости 1855 года, 
№ 45.



Самое людное и торжественное гулянье въ Пе- 
тровскомъ-Разумовскомъ бывало въ Петровъ день, 
29 іюня, и при ГраФѣ и послѣ него, когда оно 
принадлежало (въ 20-хъ годахъ) Князю Юрію 
Влад. Долгорукому; тѣнистыя аллеи его оглаша
лись роговою музыкой, а обширный лугъ предъ 
домомъ и садъ были ярко иллюминованы; въ возду- 
хѣ крутились и кипѣли Фейерверки, осыпая окрест
ность искрами, летавшими подобно огненнымъ 
мухамъ.

Послѣ вея эта мѣстность была куплена г. Ш уль- 
домъ, содержавшимъ аптеку на Тверской, очень 
за сходную цѣну: онъ вырубилъ прекрасный, мас
сивный дубовый лѣсъ и вообще съ тѣхъ поръ Пе
тровское стало клониться къ упадку; деревня т а 

ковинами; тамъ бывали общественный гулянья, оглашае- 
мыя музыкою и хоромъ крестьянъ во время сѣнокоса· 
Н ынѣ бывшій Разумовской домъ вмѣщаетъ въ себѣ мало- 
лѣтнее отдѣленіе Воспитательнаго дома, а Демидова Ели- 
заветинскій институтъ. Замѣтимъ еще что домъ графа Р а -  
зумовскаго находится на Вздвиженкѣ (нынѣ Гр. Ш ерем ете
ва, гдѣ помѣщается Дум а); тамъ у  него ежедневно бывалъ 
пріемъ гостей званыхъ и незваныхъ, знакомыхъ и незнако- 
мыхъ; обѣденный столъ его былъ накрытъ слишкомъ на 
100  кувертовъ, для лицъ п ривилегированнаго званія; туда 
являлись къ нему гости, облаченные въ полныя мундирныя 
Формы.



отъ Лихоборъ стоитъ тоже дачное село Владыч
ное (*), на солнопекѣ; это какой-то открытый 
ящ икъ, стѣны котораго состоять изъ горъ; на од
ной изъ нихъ высится церковь; посредивѣ села 
скромно пробирается рѣчка. Лѣвѣе село Егунино 
съ церковью во имя Бориса и Глѣба; оно распо
ложено въ оврагахъ и на пригоркахъ.

Гораздо замѣчательнѣе по Дмитровской дорогѣ, 
въ 30 верстахъ отъ Москвы (на половинѣ пути 
къ Дмитрову), село Марѳино (**). Направо-большой 
дороги (4 версты въ сторону) стоитъ столбъ съ 
надписью: поворотъ къ селу Марвину. Прежде оно 
принадлежало Графу Петру Ивановичу Салтыкову,

(-) Часть  тамош н ихъ земель, особенно луговъ, при- 
иадлежитъ московскому Богоявленскому монастырю ; во вре
мя сѣнокоса монахи пріѣзжаютъ туда убирать сѣно.

(**) Нe доѣзжая до Владычнаго, стоитъ другое невзрач
ное селеніе— деревушка М а р вино , по сосѣдству съ  Остан- 
кинымъ; оно принадлежало Г р а ф у Панину; часть земель, 
окружающихъ его, также принадлежитъ  Богоявленскому мо
настырю; предъ этимъ селеніемъ высился красивый, деко- 
раціонный лѣсъ, но монастырское начальство распоряди
лось вырубить его. За  деревней, на такъ-называемомъ 11а- 
нииомъ лугу, въ недавнемъ времени вы стро ен ъ  гулевой 
трактиръ, раекъ  для марѳинскихъ крестьянъ.



сыну Фельдмаршала Петра Ивановича, бывшаго 
главнокомандующего въ Москвѣ; огромный домъ 
его былъ на Тверской, послѣ Мятлевой, а другой, за
городный, на Божедомкѣ, съ большимъ садомъ, гдѣ 
содержалась у него большая стая охотничьихъ со· 
бакъ. Домъ въ Марфинѣ съ Флигелями кудрявой, 
узорчатой архитектуры; тамъ находились Фабрики: 
ковровая, слесарная исалФеточная. Тамъ протекаетъ 
рѣка Куча, съ находящимися на ней островками, 
на одномъ изъ которыхъ высился еще небольшой 
домъ; сады въ Марѳинѣ тѣнисты и красиво распо
ложены, церковь въ селѣ во имя Рождества Бого
родицы лѣтняя и зимняя. 29 іюня (въ Петровъ 
день) къ имянинамъ хозяина съѣзжалось къ нему 
много гостей, какъ изъ окрестностей, такъ и изъ 
Москвы, по старинному обычаю, на нѣсколько дней. 
Для креетьянъ своихъ и вообще для простонародья, 
разставлены были столы съ изобильнымъ угоще- 
ніемъ, а въ сторонѣ высились золоченые столбы 
съ висящими на нихъ разными призами и лаком
ствами, заѣдками или, какъ тогда называли, вер- 
ховытомъ. Удальцы, въ потѣху гостямъ, лазили 
на столбы и, при общемъ апплодисментѣ, доста
вали призы. Послѣ водили хороводы и плясали 
подъ дуду-загуду.

Въ послѣдствіи времени Марѳино было куплено 
ГраФомъ Владиміромъ Григорьевичемъ Орловыми,



который отдалъ его въ приданое за дочерью своею, 
вышедшею замужъ за Графа Панина.

Новые владѣльцы Марѳина улучшили его, по
строили тамъ виллы и коттеджи и устроили те
атръ, въ которомъ участвовалъ Карамзинъ, также 
сверстникъ и сослуживецъ И. И. Дмитриева, В. 
Л. Пушкинъ. (*) Непріятели въ 1812 году произве
ли въ Марѳинѣ большой разгром у съ тѣхъ поръ 
оно стало приходить въ упадокъ.

Въ 18 верстахъ отъ Москвы, за Прѣсненскою 
заставой, красуется село Архангельское, принадле
жавшее прежде князьямъ Голицынымъ, нынѣ кня
зю Юсупову; оно прекрасно не только мѣстностью 
своею, но и садами, съ растеніями тропическихъ 
странъ, съ просѣками, въ которыхъ находятся бю
сты, изображющ іе Сильвановъ, Дріадъ и Наядъ. 
Это село обтекаетъ Москва-рѣка, струистая, пол
ногрудая; домъ тамъ изящной постройки, съ боль
шими террасами, залами, украшенными прекрас
ными картинами, статуями и разными антиками. 
Князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ имѣлъ 
тамъ собраніе древнихъ историческихъ рукопи
сей; (*♦) а князь Николай Борисовичъ Ю суповъ

(*.) Которому писалъ А. С. Пушкинъ: Ты дядя мой и на 
Парнаса.

(**) Въ запискахъ Карамзина сказано, что эти рукописи 
проданы за бездѣлицу въ разныя руки.



составилъ замѣчательную  библіотеку изъ иностран- 
ныхъ книгъ, въ числѣ которыхъ находятся кни- 
ги-Фоліанты на италіянскомъ и испанскомъ язы- 
кахъ. Въ одной изъ тамошнихъ библіотечныхъ 
залъ находится автоматъ, представленный сидя- 
щ имъ за стою м ъ и держащимъ въ рукахъ книгу,— 
онъ поворачиваетъ голову изъ стороны въ сторо
ну, какъ бы читая ее. У Кн. Н. В. Юсупова въ 
Москвѣ, на Никитской (въ домѣ, бывшемъ Позня
кова) былъ собственный театръ съ славными та н 
цовщицами и пѣвицами; въ селѣ Архангельскому 
въ саду, былъ тоже театръ, въ которомъ сохра
нялись декораціи, писанныя Гонзагомъ.

Самъ Князь Николай Борисовичъ (бывшій пре- 
зидентъ кремлевской экспедиціи) рѣдко посѣщалъ 
Архангельское; (*) но князь Д. М. Голицынь 
живалъ лѣтомъ въ этой своей подмосковной дачѣ и 
къ нему съѣзжалась туда вся знать изъ Москвы на 
хлѣбосольные обѣды и погостить. (·*) Въ насто

(") Домъ кн. Ю суп ова  съ  садомъ находился у  Хари- 
топія въ О городш ж ахъ, гдѣ ныпѣ рабочій домъ, пріютъ 
для н ищихъ.

(*·) Это тотъ самый князь Голицынъ, который въ ту  
минуту, когда императрица Анна, при радостныхъ воскли- 
цаніяхъ двора, разорвала договоръ, заключенный ею съ 
тай ны м ъ  совѣтомъ при восшествіи  своемъ на престолъ ,



ящее время въ. Архангельскомъ отдаются дачи; 
тамъ полная сельская обстановка: рѣка, лѣса и 
вообще красивая мѣстность.

Въ 2 верстахъ отъ Архангельска (вь  20 отъ 
Москвы) находится село Илъинекое, принадлежав
шее также князьямъ Голицынымъ, нынѣ улучшен
ная вертоградная дача съ изящно построеннымь 
дворцомъ императрицы Маріи Александровны. Это 
— московское Царское село. Садъ тамъ превосхотный, 
мѣстоположеніе живописное, какъ и всѣ мѣстно- 
сти на Звенигородкѣ: горы, лѣса и разстилающіяся 
долины, — праздникъ для глазъ художниковъ и по 
этовъ. Въ Ильинъ день Кн. Голицынъ дѣлалъ въ 
этомъ селѣ большой праздникъ; тамъ на лугу  
танцевали у него крестьянскія дѣти отъ 7 до 10 
лѣтъ; ихъ обучали театральные артисты разнымъ 
танцамъ; одѣты они были въ спензеры и въ кур
точки, противъ дома устроены были иллюминован
ные арки, а берега Москвы-рѣки смоляными боч
ками. Кромѣ того художникъ Рамазановъ устро- 
илъ въ саду живыя картины. Въ 1853 г. въ Иль- 
инъ день, во время празднества, получена была

о раздѣленіи съ  нимъ власти, воскликнулъ, обратись къ 
царедворцамъ: «Господа; пиръ былъ изготовленъ, гости 

созваны, но н икто не явился. Прощайте!» З а пи ск и  о М о -  
сквѣ К арам зина .



изъ Петербурга телеграмма, что сынъ князя въ 
этотъ день утонулъ, на паромѣ; но отъ самаго 
князя скрыли это извѣстіе.

Г Л А В А  XXI.

Очеркъ исторіи земледѣлія, садовъ и украшенія ихъ съ 
древнѣйшихъ временъ.

Мысленно осмотрѣвъ въ Московскихъ окрестно- 
стяхъ  дачи и мѣстности за всѣми заставами, так
же очеркнувъ значеніе растеній вообще, отъ ве 
ликана дуба до простой былинки, кстати считаю 
не лишнимъ сказать любознательнымъ дачни- 
камъ, живущимъ въ тѣсныхъ объятіяхъ природы: 
о началѣ, о происхожденіи садовъ и объ украше- 
ніи ихъ  древнѣйшими народами.

Безъ поэтическихъ вымысловъ миѳологическихъ 
временъ, пойдемъ по этому пути со свѣтильни- 
комъ исторіи въ рукахъ.

Ц иц еронъ (въ книгахъ о должностяхъ) говоритъ, 
что изъ всѣхъ полезныхъ изобрѣтеній, земледѣліе 
есть лучшее и достойнѣйшее занятіе для человѣ- 
ка; онъ представляетъ въ примѣръ Цинцината, 
который изъ земледѣльцевъ былъ избранъ въ дик
таторы и прибавляетъ, что сами сенаторы римскіе 
занимались земледѣліемъ. Катонъ сказалъ, что изъ



среды земледѣльцевъ бываютъ самые храбрые во
ины. Плиній повѣствуетъ, что римскимъ цензо- 
рамъ вмѣнялось въ безчестіе, если они худо воз
делывали свою землю, а напротивъ, тѣмъ возда
вали похвалу, кто почитался хорошимъ земледѣль- 
цемъ. II это было не въ одной римской республи
ке, а и у другихъ древнихъ народовъ сами цари 
воздѣлывали землю. Горацій и Виргилій (въ Ге- 
оргикахъ) тоже въ стихахъ  своихъ прославляютъ 
земледѣліе. Діодоръ утверждаетъ, что земледѣліе 
изобрѣлъ Озирисъ (царь и послѣ богъ Египетскій): 
«онъ воздѣлалъ нѣжную землю твердымъ желѣзомъ, 
посѣялъ сѣмена и собиралъ плоды съ невѣдомыхъ  
еще деревьевъ». Плутархъ пишетъ о Нумѣ Иом- 
пиліѣ, что онъ побуждалъ римлянъ заниматься 
земледѣліемъ и давалъ отличавшимся въ этомъ 
искусстве особыя награды (*).

По преданію древнихъ историковъ, отечествомъ 
пшеницы была Сицилія; объ этомъ повествуетъ 
Діодоръ Сицилійскій, который подтверждаетъ въ 
томъ свидетельство Гомера (*’). Діодоръ пишетъ, 
что и въ его время хлебъ въ Сициліи росъ дикій,

(·) Впослѣдствіи времени римскіе историки стали уко
рять римлянъ за то, что они промѣняли земледѣліе на пиры, 
празднества и роскошь, появившуюся въ ихъ виллахъ.

(**) Odyss. lib. IX.



т. е. самъ собою; онъ упоминаетъ именно о по- 
ляхъ Леонтійскихъ. У Гомера же читаемъ: «Ци
клопы, полагаясь на боговъ, не насаждаютъ р у 
ками своими растеній, не оруть, не засѣваютъ  и 
не вспахиваютъ нивы; они сами собою произво- 
дятъ пшеницу и ячмень». На островѣ Сициліи 
была особенио обожаема Церера. Подагаютъ, что 
оттуда Триптоль принесъ въ Грецію сѣмена пше
ницы и ввелъ тамъ земледѣліе.

Древніе писатели утверждаютъ, что многія по- 
левыя растенія, употребляемыя въ пищу, принад
лежать ГІерсіи и Индіи, въ которыхъ они прозя
бали сами собою. Лѣтняя пшеница, по свидѣтель- 
ству Страбона, произвольно растетъ въ сѣвер- 
ной Индіи  нѣкоторые же писатели не вѣрятъ су- 
ществованію дикоратущаго хлѣба вь Азіи; они 
полагаютъ, что онъ сдѣлался дикимъ уже послѣ, 
а первоначально былъ сѣянъ; но это мнѣніе от
вергаетъ Ш пренгель, который удостовѣрился, что 
хлѣбъ, одичавшій въ Европѣ, не можетъ продол
жать бытія своего на одномъ мѣстѣ. Гумбольдтъ 
думалъ также вопреки мнѣнія Ш пренгеля, но по- 
слѣ самъ сознался въ своемъ заблуждении.

Нѣкоторые любознательные путешественники пи- 
шутъ , что въ Вавилоніи, т. е. на равнинѣ, лежа
щей между рѣками Тигромъ и ЕвФратомъ (въ Мес- 
сопотаміи) ростутъ сами собою: дикая пшени.
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да, ячмень, чечевица и бобы. Ботаникъ Мишо, 
путешествовавшей по Арменіи и Мессопотаміи, 
удостовѣряетъ, что онъ видѣлъ дикую пшеницу 
близь Гемадона и что находилъ солому въ главѣ 
Немвродова столба. По свидѣтельству Геменія, 
ячмень (antiquissimum) ростетъ также произвольно 
на берегахъ Аракса или Куры въ Грузіи, а по 
словамъ Марка Поля—въ Валаскіанѣ, въ области 
сѣверной Индіи. Чрезъ посредство торговли это 
растеніе привезено изъ Индіи во Фригію, а послѣ 
въ Аттику, въ которой, преимущественно предъ 
всѣми греческими областями, введенъ былъ поря- 
докъ общежитія и цивилизаціи. Объ этомъ сви- 
дѣтельствуетъ и Ѳеокритъ.

При отправленіи элевзинскихъ празднествъ, ат- 
летамъ, одержавшимъ побѣду, выдавали въ награ
ду по мѣркѣ ячменя, собраннаго на сосѣднихъ по- 
ляхъ, жители которыхъ, наученые Церерою, преж
де всѣхъ начали сѣять это растеніе. Плиній пи
шешь, что изъ всѣхъ растеній, извѣстныхъ въ хлѣ- 
бопашествѣ, люди прежде всего начали употреб
лять ячмень.

Пшеница (Trilicum durum), полагаютъ, въ глу
бокой древности вывезена была изъ Африки въ 
Италію, и въ продолженіи трехъ вѣковъ она одна 
была пищею у Римлянъ, у  которыхъ она наибо- 
лѣе извѣстна подъ названіемъ faradorium; о пей



пишетъ Овидій въ своемъ календарѣ. Напротивъ 
того рожь (Secale) принадлежитъ сѣверу; по удо- 
стовѣренію Плииія, ее сѣяли Таврины (альпійскій 
народъ); римляне узнали ее гораздо позднѣе. Еще 
другой родъ пшеницы, названный римлянами агі- 
пеа, есть египетское растеніе; ее то разумѣетъ 
Діодоръ, говоря, что Изида нашла ячмень и пше
ницу между дикими растеніями и научила егип- 
тянъ сѣять ихъ.

Теперь взглянемъ на происхожденіе и вмѣстѣ 
на украшеніе садовъ.

Какой же садъ можетъ назваться прародителемъ 
всѣхъ садовъ? Священное Писаніе повѣствуетъ 
намъ, что первый садъ, по сотвореніи міра, былъ 
богонасажденный Эдемъ (въ Мессопотаміи,) куда 
Богъ ввелъ Адама, завѣщавъ ему хранить, блюсти 
его, о чемъ значится въ 1 -й книгѣ Моисея во 2-й 
и въ 3-й главахъ. Изъ этого мы видимъ, что удо- 
вольствіе имѣть садъ природный свойственно вся
кому человѣку. Изъ Священнаго же Писанія усма- 
триваемъ мы, какое тщательное занятіе и глубо
кое свѣдѣніе въ обработкѣ сада имѣлъ мудрый 
Соломонъ; онъ въ книги своей (Экклезіастъ, гл. 2, 
ст. 5 и 6 -й )  пишетъ: «Сотворилъ вертограды и 
сады и насадилъ въ нихъ древеса, всякаго плода, 
сотворилъ еси купели водныя, еже напояти про- 
зябеніе древесъ и пр.» О любви и пристрастіи



этого царя къ садамъ читаемъ мы еще въ 3-й 
книгѣ Царствъ (въ гл. 4-й, ст. 33 и 34-й): «И 
изглагола Соломонъ три тысячи притчей, и быша 
пѣсни его пяти тысящъ, и глагола о древѣхъ отъ 
кедра, иже въ Ливанѣ и даже до Іссопа, исходя- 
щаго изъ стѣны, и глагола о скотѣхъ, о птицахъ  
и о гадѣхъ и о рыбахъ.» Изъ всего этого видно, 
что сады были извѣстны еще въ библейскія вре
мена.

Планы и расположенія древнѣйшихъ азіатскихъ 
садовъ намъ мало извѣстны; изъ всѣхъ ихъ, по 
свидѣтельству исторіи, самые замѣчательные сады 
были вавилонской царицы Семирамиды; она остав
ляла для нихъ многія важныя предпріятія свои и 
даже употребляла войска, для украшенія садами 
отдаленныхъ мѣстъ своего государства. Планы ея 
садовъ съ точностію не означены, но можно п о 
лагать, что въ томъ искуствѣ имѣла она большой 
вкусъ и дарованіе, судя по положенію мѣстъ, въ 
которыхъ эти сады устраивались. Что распо- 
ложеніе садовъ въ восточныхъ странахъ не вездѣ 
было одинаково, мы видимъ тому примѣръ имен
но въ висячихъ вавилонскихъ садахъ помянутой 
царицы; но эти сады имѣютъ свое происхожденіе 
отъ влеченія ея къ дикой красотѣ природы. Из- 
вѣстно, что удивительный и трудный опытъ въ у- 
стройствѣ висячихъ садовъ сдѣланъ былъ Новухо-



доносоромъ изъ любви и угодливости къ женѣ 
своей, Семирамидѣ, которая, бывъ рождена въ го
ристой Мидіи, съ грустію вспоминала о своей ро- 
динѣ, поросшей лѣсами, и сожалѣя о ней, не могла 
равнодушно смотрѣть на однообразную, плоскую 
равнину Вавилонскую. Новуходоносоръ, въ самыхь 
стѣнахъ города Вавилона, при содѣйствіи жены 
своей, йзмѣнилъ природу, развелъ рощи и террасы, 
чтобы сколько нибудь уподобить это искусствен
ное произведете дико-прекрасной Мидіи. Но онъ 
не зналъ того, что тайная, совершенная сила кра. 
соты можетъ принадлежать только самой природѣ.

Во владѣніяхъ мидовъ и персовъ сады во мно- 
гихъ мѣстахъ распространены были для охоты. 
Квинтъ Курц ій повѣствуетъ, что во времена Алек
сандра Великаго тѣ, которые обладали подобными 
садами, почитались бога чами. Такимъ образомъ 
тогда всякій располагалъ ими по своему вкусу и 
желанію, впрочемъ, не выпуская изъ вида при- 
родныя красоты ихъ. Мѣста для садовъ избирались 
тамъ, гдѣ разбѣгалось множество ручьевъ. Садъ, 
принадлежавший младшему Киру, раздѣленъ былъ 
рѣкою Меандромъ, источники которой выходили 
изъ дворца его. Въ царскомъ саду въ Пасаргадѣ 
(въ  Персеполѣ, столицѣ персовъ) находилась гроб
ница Кира великаго: это была башня, осѣненная 
вокругъ густыми развѣсами деревъ; тамъ земля



Чемберса, замѣчательны китайскіе сады. Хотя ки
тайцы не имѣди и не имѣютъ тонкаго вкуса въ 
отношеніи украшенія садовъ, но въ расположеніи 
ихъ  они достойны подражанія. Извѣстно, что еще 
въ самой глубокой древности, китайцы и индѣйцы 
являются представителями образованія, но съ тѣхъ 
поръ они почти не двинулись впередъ. Избало
ванные прекраснымъ климатомъ и обильными 
дарами почвы, они болѣе удовлетворяли своимъ 
прихотямъ, и такимъ образомъ у китайцевъ соста
вился свой оригинальный вкусъ въ расположе- 
ніи и украшеніи садовъ, чему можно видѣть при· 
мѣры и въ настоящее время. Китайцевъ берутъ 
за образецъ и стараются въ точности подражать 
прекрасному ихъ искусству. Во первыхъ они обра- 
щаютъ вниманіе на качество мѣста, каково оно: 
ровное., покатое или холмистое, открытое ли со 
всѣхъ сторонъ или нѣтъ, сухое ли оно или влаж
ное, изобилующее источниками и ручьями или 
имѣющее недостатокъ въ водѣ. Эти обстоятельства 
наблюдаютъ они внимательно и располагаюсь 
садъ такимъ образомъ, чтобъ все соотвѣтствовало 
качеству земли и требовало бы какъ можно менѣе 
издержекъ; при томъ они стараются утаить недо
статки и худыя качества, а естественныя выгоды 
сада показать въ самомъ лучшемъ видѣ.

Китайцы не любятъ прогуливаться пѣшкомъ, и



потому рѣдко бываютъ у нихъ широкія дорожки, 
которыя встречаются въ европейскихъ садахъ. 
Вся мѣстность сада раздѣляется у  нихъ на раз
ный сцены; кривыя дорожки, просѣченныя сквозь 
кустарники, обыкновенно ведутъ къ какимъ нибудь  
пріятнымъ сюрпризнымъ видамь, гдѣ представля
ются взорамь: или красивое зданіе, или другой 
предметъ, достойный замѣчанія.

Совершенство ихъ садовъ состоитъ въ изящности 
и разнообразіи сценъ; китайскіе садовники, подоб
но европейскимъ живописцамъ, собираютъ разбро
санные въ природѣ пріятпые предметы и стараются 
соединить ихъ такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ нихъ казался хорошимъ самъ по себѣ и чтобы 
изъ соединения все хъ составлялось изящное цѣлое. 
Китайцы раздѣляютъ сцены свои на три рода: ве
селия, ужасныл и очаровательныя; они знаютъ 
много способовъ приводить въ пріятное изумленіе: 
иногда скрываютъ они журчащій ручей подъ зем
лею, для того, чтобы гуляющ ій въ саду, стоя 
близъ него, не могь догадаться откуда происхо 
дитъ журчаніе; иногда дѣлаютъ они стѣну изъ 
утеса; иногда въ зданіяхъ и другихъ предметахъ, 
служащихъ къ украшенію сада, дѣлаютъ они от
верстия, въ которыхъ порывы вѣтра производятъ 
страшные звуки. Къ этимъ сценамъ стараются 
они подбирать самыя рѣдкія деревья и растенія;



устраиваютъ въ нихъ разные отголоски и содер
ж ать  там ъ рѣдкихъ птицъ и звѣрей.

Ужасныя сцены состоять у китайцевъ изъ на- 
висшихъ скалъ, изъ мрачныхъ пещеръ, изъ шу- 
мящихъ водопадовъ, низвергающихся со скалъ. 
Тамъ насажены искривленныя деревья, которыя 
кажутся изломаными бурею; въ иномъ мѣстѣ опро- 
кинутыя деревья лежать въ рѣкѣ и какъ будто 
несутся ея струями; въ другомъ мѣстѣ представ
ляются деревья, какъ будто опаленныя молніею. 
Зданія же, находящіяся въ тѣхъ мѣстахъ, пред- 
ставляютъ развалины или видъ пожарища; на хол- 
махь разсѣяны хиж ины —бѣдные пріюты людей, 
потомъ, въ противуположность—вдругъ представ
ляется прежняя роскошь. Китайцы художники 
умѣютъ наблюдать скорость перехода и противу- 
положность между сценами, какъ въ Формахъ, такъ 
въ краскахъ, въ свѣтѣ и въ тѣни. Ежели обшир
ность мѣста благопріятствуетъ разнообразію, то 
каждая сцена у нихъ имѣетъ свой особый отдѣль- 
ный видъ; въ случаѣ же тѣсноты, китайцы умѣютъ 
недостатокъ мѣста замѣнить искусствомъ; они 
располагаютъ это такимъ образомъ, что предметы 
съ разныхъ сторонъ представдяютъ для зрителя 
разные виды. Искусство ихъ въ этомъ родѣ такъ 
велико, что одно мѣсто кажется совершенно дру- 
гимъ, когда смотришь на него съ другой точки.



Въ большихъ садахъ располагаютъ сцены, со- 
отвѣтственно перемѣнамъ дня и строятъ тамъ зда- 
нія, удобныя для пріятнаго препровожденія вре
мени утреннихъ, полуденныхъ или вечернихъ ча- 
совъ. По причинѣ теплаго климата въ Китаѣ, ста
раются въ тамошнихъ садахъ имѣть какъ можно 
болѣе воды; разнообразіе же въ украшеніи садовъ 
состоитъ тамъ въ островахъ и возвышающихся уте- 
сахъ. Вообще тамошніе сады изобилуютъ рѣкими, 
озерами и каналами, берега которыхъ, смотря по 
свойству земли, иногда бываютъ песчаные и к а 
менистые, иногда усаженные деревами, убранные 
цвѣтами и красивыми кустарниками; въ другихъ 
мѣстахъ обставлены они крутыми утесами, съ 
которыхъ вода стремительно льется въ пещеры и 
впадины.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся равнины, на 
которыхъ пасутся ручныя животныя; тамъ, покры
тия  сарачинскимъ ашеномъ, поля образуютъ излу
чистый берегъ, между мысами котораго плаваютъ 
лодки; здѣсь древесные кусты пересѣкаются пото
ками, по которымъ несутся легкіе челны. По бе- 
регамъ потоковъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, съ обѣ- 
ихъ сторонъ, ростутъ вѣтвистыя деревья; подъ 
сводомъ сплетшихся ихъ вѣтвей можно плавать и 
наслаждаться отрадною тѣнью и прохладою. Стрем- 
леніе потока ведетъ къ какому нибудь пріятному



нахъ гуляли въ садахъ Керамика (*); тамъ было 
два керамика, одинъ изъ нихъ посвященъ былъ 
тѣнямъ воиновъ, полукладбище (·*), другой садъ — 
керамикъ находился внутри города; онъ назначенъ 
былъ для публична го гулянья съ гетерами и укра- 
шенъ былъ множествомъ великолѣпныхъ зданій: 
храмовъ, портиковъ, театровъ и пр.

Въ этомъ саду происходили оргіи, оглашавшіяся 
звуками музыки; гетеръ на гуляньяхъ можно было 
узнавать по миртовымъ вѣткамъ, которыя они дер
жали въ рукахъ; цвѣты и гирлянды изъ ц вѣтовъ, 
особенно изъ розъ, въ изобиліи, декоративно раз- 
вѣшивадись въ садахъ передъ пріютами, назна
ченными для отдохновенія гетеръ. Кромѣ гетеръ, 
на производимыхъ тамъ пирушкахъ находились

(*) Происходить отъ греческаго слова керамоса, знач. 
глина, потому что Коребъ изобрѣлъ тамъ способъ дѣлать 
изъ глины разные сосуды.

(**) Оно было въ предмѣстіи Аѳинъ, обширное заго
родное, прославленное садомъ Академа и множествомъ гроб- 
ницъ и статуй, воздвигнутыхъ въ честь гражданъ, умер- 
шихъ за спасеніе отечества. Этотъ садъ также назначенъ 
былъ для прогулки учащихся въ Академіи; все напоминало 
имъ о доблестяхъ ихъ главныхъ соотечественниковъ, кото- 
рые могли служиить имъ образцами, въ отношеніи заслугъ 
своей родины.



танцовщ ицы , пѣвицы и Амфитриды (женщ ины ,  
и гравшія на двойпыхъ Флейтахъ).

Древніе римляне превзошли всѣхъ современни- 
ковъ своихъ въ садоводствѣ; Плиній въ особенно
сти восхваляетъ значеніе и пользу деревьевъ. «На 
деревьяхъ», говорить онъ, мы переплываемъ моря» 
изъ нихъ созидаемъ зданія, изваянія боговъ и 
пр. Извѣстно, что нѣкоторыя деревья родятся не 
во всѣхъ странахъ: не всякая земля все 
производить. Вишни привезены были въ Италію 
Лукулломъ, послѣ побѣды надъ Митридатомъ, изъ 
Понта и изъ Арменіи (въ 680 г. послѣ построе- 
нія Рима); з и з и ф ы  — изъ Сиріи, а туберы; родъ 
яблокъ, изъ Африки, въ царствование Августа при- 
везъ въ Римъ Папиній. Прочія плодовыя деревья, 
по сказанію Плипія, неизвѣстно откуда доставле
ны. (Персики, полагають, изъ Персіи, абрикосы— 
изъ Азіи.) Первое, чужестранное дерево, привезен
ное изъ Іоніи (изъ Малой Азіи), было яворовое 
для осѣненія гробницы Діомида; оттуда оно пере
шло въ Сицилію. Діонисій, сицилійскій тирань, 
привезъ яворы въ городъ Регію и посадилъ ихъ, 
какъ диковинку, на своемъ дворѣ. Яблоки разныхъ 
родовъ и груши не почитались въ Италіи рѣд- 
костью; нѣкоторыя яблоки назывались по имени 
тѣхъ, кто ихъ привезъ, напр. Аппіевы и Папи-



жить себѣ на голову. Оно имѣло будто бы въ себѣ 
столько цѣлебныхъ силъ, что изъ вѣтвей его пле
ли вѣнки для бога медицины, Эскулапа. Лавровое 
дерево не смѣли жечь на алтаряхъ; въ немъ хра
нился духъ пророчества и поэтическіе восторги. 
Пуки или связки, носимыя въ Римѣ предъ глав
ными чиновниками: диктаторами, консулами и 
преторами, были увѣнчаны лаврами.

Что уважалось древними, то въ небреженіи у 
новыхъ народовъ; мало по малу вышло изъ обык
новенен украшать вѣнками живыхъ героевъ; лав
ровое дерево, въ сравненіи съ прежнимъ време- 
немъ, почти утратило свою священную важность; 
оно теперь сдѣлалось принадлежностью кухни.

Масличное дерево, символъ мира, не такъ было 
славно какъ лавровое, но оно полезнѣе людямъ; 
листья его не обагрялись кровію и  не орошались 
слезами.

О римскихъ садахъ мало упоминается до вре. 
менъ Лукулла; онъ началъ избирать пріятныя 
мѣстности для загородныхъ домовъ и сталъ ро- 
скошно украшать ихъ; впрочемъ, это прекрасное 
искусство римляне стали употреблять во зло, что 
можно видѣть изъ упрековъ Горація въ его одахъ. 
Римляне, какъ будто умышленно, старались всю 
Италію превратить въ безплодные, увеселитель
ные сады, заботливо расчесанные, пышно убран



ные. Нельзя утвердительно сказать, чтобы рим
ляне не умѣли цѣнитъ истинную красоту въ ланд- 
шаФтѣ, по въ дѣло ихъ вмѣшадись честолюбіе и 
роскошь; они почитали важнымъ подвигомъ прео- 
долѣвать большія затрудненія, подчинять себѣ при
роду, что искажало ихъ вкусъ. Описаніе Плиніемъ 
загороднаго двора своего можетъ служить примѣ· 
ромъ, какія картинныя изображенія дѣлались изъ 
гибкихъ зелеаыхъ вѣтвей. Нѣкоторыя искусствея- 
ныя украшенія въ садахъ римскихъ были изобрѣ- 
тены позднѣе; впрочемъ водѣ оставляли свойствен
ный ей видъ. Въ древнія времена римскаго могу
щества не упоминается о четырехъуголъныхъ пру- 
дахъ прежде Ахиллеса Тація (чрезъ 800 лѣтъ по 
основаніи Рима); изысканные замыслы для укра- 
шенія садовъ умножились въ слѣдующіе вѣка, 
напр: позолоченные орлы съ распростертыми 
крыльями, Фонтаны, журчащіе сквозь горла птицъ» 
съ подражаніемъ природныхъ ихъ голосовъ и т. 
Д. *) ·

Самыя роскошныя, изысканныя пиршества у 
римлянъ производилась на виллахъ ихъ, въ садахъ, 
прилежащихъ къ великолѣпнымъ полямъ, въ родѣ 
бесѣдокъ-игрушекъ, особенно у  тщеславнаго, ра-

1) Нѣкоторые историки приписываютъ неестественныя 
затѣи въ садахъ голландцамъ.



сточительнаго Лукулла (въ 74 г. по Р. Хр.). Туда 
къ нему на пиръ въ Тускуланумъ 2), послѣ про
хладительной ванны являлись приглашенные гости 
въ своихъ богатыхъ, яркоцвѣтныхъ синтезахъ 
(короткая одежда); тамъ, въ ожиданіи лакомаго 
обѣда, гости прогуливались по кентусу (крытая 
галлерея) обсаженному цвѣтами и любовались пре
красными окрестностями. Почетныхъ гостей несли 
на золоченныхъ носилкахъ въ гестацій (тѣнистая 
аллея), гдѣ желающіе играли въ мячъ. По сторо- 
намъ этой аллеи разстилались гряды пышныхъ 
розъ, доставившихъ садоводству Лукулла всемір- 
ную славу. Мѣстами цвѣли тамъ ФІалки и бар
хатные нарциссы, орошаемые струями и брызгами 
водометныхъ трубъ и разливая свое нѣжное бла- 
гоуханіе по окрестности. Тамъ была живая мозаи
ка изъ цвѣтовъ, вышисанныхъ изъ далекихъ ча
стей свѣта, которыя посылали свою дань расто
чительному Лукуллу.

Другая невысокая кустарная кипарисная аллея 
приводила къ звѣринцу; вдали отъ него виднѣлись 
островки, гдѣ содержались лакомыя улитки, оро
шаемыя искусственно проведенною къ нимъ водой.

2) Такъ называлась вилла Лукулла, близь Баули; еще до 
нынѣ показываютъ остатки великолѣпной залы ея и мѣсто 
сада.



Мы видимъ изъ этого описанія, что и римляне 
умѣли дѣнить цвѣты, умѣли извлекать изъ нихъ 
эстетическое наслажденіе. Когда наставало время 
обѣда 1), красивые отроки, увѣнчанные розами, въ 
короткихъ туникахъ  2) ,  являлись къ гостямъ съ 
приглашеніемъ на пиръ; въ это время быстро взви- 
вались занавѣсы триклиніума  3)  и самъ Лукуллъ, 
въ вѣнкѣ изъ дамасскихъ розъ и миртъ—представ
лялся своимъ гостямъ. Послѣ взаимныхъ привѣт- 
ствій, рабы хозяина, умывъ гостямъ руки шафран
ною водой и развязавъ имъ сандаліи 4) ,  вводили 
ихъ въ обѣденную залу. Отроки, прислуживавшее 
гостямъ, были увѣнчаны плющемъ. Во время обѣ- 
Да, при звукахъ музыки, раздвигался потолокъ

Обѣдевнымъ часомъ у римлянъ былъ 9-й часъ дня, 
т. е. 2 часа 31 мин. пополудни лѣтомъ и 2 ч. 29 м. 
пополудни зимой.

2) Нижнее одѣяніе, въ родѣ каФтана или монашескаго 
подрясника.

3) Имя столовой залы у древнихъ римлянъ; Названо такъ 
отъ трехъ кроватей, поставленныхъ около стола, на кото
рыхъ они, въ подражаніе грекамъ, обѣдали, лежа. По чи
слу гостей иногда ставили много подобныхъ кроватей; каж
дая кровать вмѣщала въ себѣ три мѣста для обѣдавшихъ.

4) Старинная обувь, состоявшая изъ подошвы, которую 
привязывали къ плюснѣ ремнемъ.



зады и оттуда на пирующихъ сыпался ливень ли- 
стковъ бѣлыхъ и алыхъ розъ . . . .

Сказавъ о лаврахъ, нельзя умолчать и о важ- 
номъ значеніи розъ и другихъ цвѣтовъ у  наро- 
довъ; у грековъ и у римлянъ эти нрекрасныя про- 
изведенія весны почитались необходимою принад
л еж н о с ти  богослужебныхъ обрядовъ и обществен- 
ныхъ праздниковъ. Розу называли звѣздою цвѣ- 
товъ; миѳологія производитъ розу отъ крови Адо
ниса; она была чтима и въ языческія времена. 
Древніе поэты повѣствуютъ, что Амуръ на Олим- 
пѣ, среди рѣзвыхъ игръ и плясокъ, уронилъ чашу 
сь нектаромъ и ароматическое румяное питье бо- 
говъ, пролившись на бѣлыя розы, сообщило имъ 
запахъ  и цвѣтъ свой. По баснословному преданію, 
въ Индіи, одна изъ женъ Вишну, была найдена 
вь розе . Магометане вѣрятъ, что розы, какъ и 
пшено, родились отъ пота ихъ пророка. Іезуитъ 
Катру пишетъ въ исторіи Могола, что принцесса 
Нурмагала наполнила розовою водою цѣлый к а 
н а л у  по которому плавала съ великимъ Моголомъ; 
солнечная теплота отдѣляла отъ розовой воды ма- 
сляныя частицы ея, которыя всплыли на верхъ 
воды и сь того времени сдѣлано открытіе розовой 
зесенціи. Островъ Родосъ обязанъ своимъ именемъ 
множеству розъ, растущихъ на немъ. На главу 
языческихъ первосвященниковъ возлагали розу-



Маркъ Аитоній полилъ Клеопатру курить арома
ты надъ его могилою и сыпать на нее розы. Въ 
Римѣ, въ церкви св. Сусанны, представлено моза
ическое изображеніе колѣнопреклоненнаго Карла 
Великаго, принимающаго отъ свята го мужа знамя, 
усѣянное розами.

Древніе народы полагали, что жукъ имѣетъ ан. 
типатію къ розамъ и что зап ахъ  этого цвѣтка 
причиняетъ ему смерть; поэтому, для изображенія 
человѣка, изнуреннаго страстями, представляли 
аллегорически въ видѣ жука, умирающаго на ро- 
зѣ. Анакреонъ и Сааю воспѣвали похвалы розѣ *).

Кто читалъ Анакреона и Горація, тотъ знаетъ, 
что древніе народы на веселыхъ пиршествахъ 
украшали голову, грудь и шею розовыми цѣпями, 
особенно въ то время, когда принимались за слад
кая вина и за вкусные плоды. Во время праздни
ка и прогулки на водѣ въ Ваэчъ, все Лукринское 
озеро казалось устланнымъ розовыми цвѣтами 2), 
Чтобы и въ зимнюю пору можно было наслаж
даться цвѣтами, устроены были у нихъ теплицы, 
которыя нагрѣвались посредствомъ  трубъ съ го
рячею водою и здѣсь выращивали въ декабрѣ мѣ-

1) Въ Персіи, вмѣсто пробки, затыкаютъ сосуды съ пить- 
емъ розой и гвоздикой. 

2) Sent Epiht. 51.



сяцѣ розы и лиліи. Сенека, съ обыкновенною сво
ею угрюмостію, жаловался на эти невинныя изо- 
брѣтенія. Римляне довели свои теплицы до такого 
совершенства, что когда, въ царствованіе Доми- 
ціана, египтяне, ко дню рожденія императрицы, 
на диво, зимою, прислали розъ, то подарокъ ихъ 
никого не удивилъ: «У насъ постоянная весна», 
говорилъ Марціалъ въ одной своей эпиграммѣ: 
«вездѣ видны у насъ пышные цвѣты изъ свѣжихъ 
розъ; пришлите-ка намъ лучше хлѣба, египтяне, 
и  возьмите назадъ свои розы».

Римляне держали цвѣты въ горшкахъ на окнахъ; 
объ этомъ тоже пишетъ М арціалъ, говоря: «я по- 
лучилъ отъ своего скупаго благодѣтеля скудный 
даръ: моя дача, что на окнахъ, больше 1)».

Цвѣтами украшали и гробницы; у  грековъ упо
треблялись для того амарантъ и мирты, а у  рим
л ян ъ — лиліи, шафранъ и розы. Золотоокъ (Aspho
delus) имѣлъ между ними свое мѣсто, какъ цвѣтъ 
посвященный Плутону. Иногда украшали могилы 
буксомъ. Цвѣты росли подлѣ памятниковъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ хранились остатки праха. Римляне

1) Бъ Римѣ дѣлаютъ золотую розу или золотой розовый 
кустъ, который, по торжественномъ освященіи, отсылается 
папою къ государямъ. Иногда такими розами папа дарилъ 
королей, посѣщавшихъ Римъ.



весьма далеко простирали свою заботливость объ 
угожденіи тѣнямъ умершихъ: въ завѣщаніяхъ 
своихъ предназначали они цѣлые сады, изъ кото
рыхъ надлежало брать цвѣты, для украшенія 
гробниць·, ужасныя проклятія угрожали тѣмъ; кто 
дерзнулъ бы разрушить эти священные завѣты . 
Наслѣдники, въ день смерти завѣщ ателя, собира
лись у  гробницы его, совершали тамъ пиршество 
и украшались вѣнками изъ розь, ростущихъ близь 
урны. Можно думать, что этимъ обыкновеніемъ 
хотѣли облегчить скорбь живыхъ въ образѣ пре- 
краснаго цвѣтка, представляя имъ скоропроходя- 
щия блага міра сего; а можетъ  бытъ цвѣты, укра
шавшая гробницы, означали приношеніе въ честь 
адскихъ божествъ.

Замѣтимъ, что турки какъ будто бы удержали 
нѣкоторые обычаи древнихъ римлянъ; они подра- 
жаютъ имъ въ украшеніи цвѣтами гробницъ сво 
ихъ родственниковъ. Современные греки менѣе 
озабочиваютъ себя украшеніемъ кладбищъ, но въ 
Анатоліи могилы покойниковъ усаживаютъ сим
волическими дремотными кипарисами и золото- 
окомъ. Первые христіане не хотѣли видѣть цвѣтовъ 
ни на пиршествахъ, ни на могилахъ покойниковъ. 
боясь уподобиться язычникамъ. Тертулліанъ на- 
писалъ цѣлую книгу противъ цѣпей и вѣнковъ 
цвѣточныхъ. Климентъ  Александрійскій не совѣ-



туетъ христіанамъ украшаться вѣнками изъ розъ, 
потому что Спаситель увѣнчанъ былъ терніемъ. 
Но послѣ, мало по малу, стали отступать отъ 
этихъ  строгихъ правилъ и поэтъ Пруденцій при- 
глашаетъ братію осыпать цвѣтами, орошать бла
говониями надгробные памятники.

Что касается, по мнѣнію садоводовъ с ъ  развитымъ 
вкусомъ, вообще до украшенія садовъ, то можно 
сказать, что расположеніе ихъ должно согласо
ваться съ свойствомъ мѣста; мы примѣчаемъ, что 
иногда безпорядокъ ихъ происходить онъ излише
ства предметовъ, наполняющихъ садъ. Часто про
тивоположности представляютъ красоту, хотя по 
свойству мѣста они не могли бы тамъ находиться; 
это болѣе относится до внутренняго расположенія 
рощей: разные повороты дорогъ, видъ высокихъ 
деревьевъ и внезапный переходъ отъ сумрачной 
тѣни къ св ѣ ту —могутъ напечатлѣть въ вообра
жении пріятныя и великія идеи. Можно почесть 
ошибкою неумѣренную разсадку сосны въ садахъ; 
Фигуры конической Формы представляютъ унылый 
видъ; онѣ не должны находиться между кудрявыми 
макушками дубовъ, онѣ производятъ большій еФ- 
Фектъ, если находятся однѣ и не па большомъ про- 
странствѣ; впрочемъ, употребление ихъ, въ различ- 
ныхъ отношеніяхь должно прямо относиться къ х у 
дожеству, для изображенія изящной лѣсной картины.



Кустарники и цве тники должны тоже имѣть 
свои предѣды; если они елишкомъ распространены, 
тогда является перевѣсъ роскоши надъ красотою. 
Иные иолагаютъ, что порядокъ должѳнъ быть на- 
блюдаемъ въ той части сада, которая примыкаетъ 
къ дому; но хорошо ли заслонять красивый фа- 
садъ его? Сверхъ того, лишняя тѣнь дѣлаетъ 
зданіе влажнымъ, слѣдственно нездоровьімъ для 
жилья. Превращеніе лѣсовъ въ рощи даетъ от
крытый видъ на окружающіе ихъ предметы. Лѣта 
деревьевъ тоже должны быть приняты во внима- 
ніе: особенно не должно очищать мелкій лѣсъ, ко
торый находится подъ небольшими буковыми де
ревьями, иначе они будутъ походить на метлы. 
Часто мы видимъ въ садовыхъ строеніяхъ отсут- 
ствіе связи съ мѣстами, которыя они занимаютъ, 
напримѣръ: зданія, сдѣланныя изъ корней посре
ди цвѣтниковъ, богато украшенные эрмитажи и 
т. п.; что же касается до разныхъ столбовъ и 
обелисковъ, то они воздвигаются болѣе для тще- 
славія. Нѣкоторые полагаютъ, что кривыя дорож
ки похожи на слѣды шатающагося человѣка.

Надобно знать, осмыслить, въ какомъ мѣстѣ 
размѣстить деревья: величественный кедръ, пира
мидальную ель, миловидную бѣлоствольную березу, 
шатровую липу, трепетную осину, лапчатый кленъ, 
сумрачный кипарисъ, плакучую иву и т. п. Са



довое искусство сильно дѣйствуетъ на душу. До
знано опытомъ, что жители красивыхъ мѣстъ го 
раздо веселѣе и бодрѣе духомъ, нежели жители 
угрюмыхъ мѣсгъ. Учиться садовому искусству дач- 
никамъ должно посреди самой природы, гуляя по 
подямъ, по рощамъ, по холмамъ, по пустыннымъ 
равнинамь. Тамъ разбросаны порознь красоты ея, 
которыя въ садахъ собраны въ одно мѣсто. Должно 
располагать эстетическимъ чувствомъ каждою изъ 
этихъ красотъ. Какъ исторический живописедъ 
наблюдаетъ разпыя ф и з і о г н о м і и ,  положеніе тѣла, 
движенія, такъ и садоводъ обогащаетъ воображе- 
ніе свое пріятными видами и мѣстами съ тймъ, 
чтобы употребить ихъ въ свою пользу. Но пріо- 
брѣтенное богатство воображенія должно быть рас
точаемо съ разсудительностію, съ правилами тон- 
каго вкуса: украшеніе пещерою не должно ставить 
въ цвѣтникѣ или темному кустарнику назначать 
мѣсто предъ главнымъ зданіемъ. Въ увеселитель- 
номъ саду должны быть соединены въ пріятномъ 
разнообразии открытыя мѣста съ закрытыми прі 
ятныя съ дикими, свѣтлыя съ темными; ц ѣ лое 
расположеніе сада должно устроить такимъ об
разомъ, чтобы не вдругъ можно было обнять взо- 
ромъ садъ; здѣсъ садоводъ долженъ поступать во
преки зодчему, который вездѣ наблюдаетъ соот- 
вѣтственность въ размѣрѣ, все дѣлаетъ по масшта



бу по прямой и  отвѣсной линіи; садоводъ дол- 
женъ остерегаться этихъ правильностей; онъ дол- 
женъ подражать природѣ, которая рѣдко произ
водить прямизну и ровность. Истинный любитель 
природы невысоко цѣнитъ тѣ сады, которые со
стоять изъ гладкихъ и выровненныхъ дорожекъ, 
изъ выглаженныхъ куртинъ, подобныхъ полиро- 
ваннымъ каменнымъ стѣнамъ или изъ частей, сдѣ- 
ланныхъ на подобіе комнатъ, гостинныхъ, залъ, 
театровъ и т. п., или наконецъ изъ деревьевъ, 
франтовски подстриженныхъ, представляющихся 
въ видѣ животныхъ.

Ни въ одномъ изящ номъ исскуствъ нѣтъ такихъ  
отступленій отъ истинныхъ правилъ, какъ въ са- 
доводствѣ. Многіе владѣльцы садовъ думали, что 
они тѣмъ болѣе разукрасили свой садъ, чѣмъ бо- 
лѣе вытѣснили изъ него природу, напримѣръ: нѣ- 
которые дѣлаютъ кустарники изъ сухихъ деревьевъ, 
а равнины изъ коралловъ; многія прекрасныя 
мѣстности, искаженныя посредствомъ изысканнаго 
искусства, и при большихъ издержкахъ, превра
щаюсь въ безплодныя и скучныя, не смотря на 
всю пышную уборку ихъ.

Рѣки и ручьи въ садахъ текутъ не прямо, но 
извилисто, чуть журча; при томъ въ одномъ мѣ- 
стѣ узко, сжатые берегами, въ другомъ свободно, 
широко, ропотно, шумно; украшеніемъ имъ слу-



жатъ: тростникъ, водяныя лиліи и пр.; иногда 
мельницы и разныя гидравлическія машины шум- 
нымъ движеніемъ своимъ одушевляютъ окрестность 
и вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ прекрасную кар
тину.

Эти замѣчанія относятся къ болынимъ увесели- 
тельнымъ садамъ, въ которыхъ соединяются всѣ 
сельскіе виды. Чтобы положить основаніе правиль
ной теоріи садоводства, надобно сперва определить 
разные роды садовъ и пользу ихъ. Есть болыніѳ 
сады публичные; есть и частные, разводимые для 
удовольствія и для хозяйственныхъ выгодъ. Садо
водъ долженъ основательно знать различныя свой
ства земли, дѣйствія ихъ на растенія, также имѣть 
свѣдѣнія о цвѣтахъ и о лѣсныхъ деревьяхъ, т. е. 
наружный видь каждаго растенія, способъ прозя
бания и долготу жизни его. Въ такомъ случаѣ 
онъ можетъ назначить для каждаго растенія при
личное мѣсто, для того, чтобы каждое годовое 
время доставляло ему желаемое удовольствіе или 
выгоду. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, во времена 
Адиссона, Франція и Италія превосходили, особен
но въ украшенія садовъ, всѣ прочія европейскія 
государства. Во Франціи славный Ленотръ завелъ 
прекрасные сады при Людовикѣ XIV, но излишняя 
затѣйливость и регулярность ихъ не всѣмъ нра
вилась. Теперь отдаютъ преимущество англійскимъ



между наблюденіями природы и добродѣтелями 
сердца существуетъ неразрывная связь; добродѣ- 
тель, говорить Сенека, полагаетъ связь любви 
между Богомъ и человѣкомъ.

Г Л А В А XXIII.

Общій взглядъ на вссеннія и лѣтнія гулянья и праздники; 
разныя преданія объ нихъ.

Что такое гулянье?—У разныхъ націй, званій 
и возрастовъ это слово имѣетъ и цѣль и значе
ньесовершенно разное. Совершать прогулку можно 
на лошадяхъ, пожалуй на оленяхъ, на еамокатахъ 
и по чугунной скатерти желѣзной дороги. Китай
ский мандаринъ и упитанный чалмоносецъ, отяже- 
лѣвшіе .отъ опіума и бездѣйствія, не любятъ хо
дить пѣшкомъ; да и каково ихъ благоутробію пе
редвигать поштучно части своего тѣла. Встарину 
была поговорка: «сидѣть лучше, нежели стоять, 
лежать лучше, нежели сидѣть, а спать лучше, не
жели просто лежать». Впослѣдствіи времени поя
вилось новое присловье: «лучше хромать, нежели 
сиднемъ быть, расправляй-ка ножки, по дальней 
дорожкѣ». Предки наши важнаго сана (по татар
скому обычаю) тоже не любили ходить пѣшкомъ 
внѣ своего дома; они считали это постыднымъ для



себя; для пѣшеходной ходьбы заведены были у нихъ 
скороходы. Пѣшеходное гулянье вошло у насъ въ 
обыкновеніе между высшимъ классомъ со временъ 
царствованія Императора Александра І-го; тогда 
устроились на мостовыхъ и х о дпики  (тротуары), 
а въ прошедшемъ столѣтіи отъ скачущихь экипа
жей трудно было уберечься и прижимаясь къ стро- 
еніямъ, прыгая съ камышка на камышекъ; между 
тѣмъ, какъ движеніе, разумѣется не до изнеможе- 
нія, въ гигіеническомъ отношеніи есть лучшее ле
карство отъ многихъ болѣзней, (особенно послѣ 
снѣжныхъ заметухъ): оно истребляетъ въ тѣдѣ 
зародыши недуговъ, укрѣпляетъ его и дѣлаетъ 
способнымъ къ перенесенію трудовь. Есть особен
ное, медицинское гулянье, по совѣту докторовъ 
больнымъ, которымъ часовая стрѣлка, какъ ука
зательный перстъ, опредѣляетъ срокъ и время для 
выходовъ, выѣздовъ и домосидѣнья. Тогда и домо- 
рощеныѳ врачи-знахари говорили своимъ, вѣровав- 
шимъ въ нихъ паціентамъ: «домашній воздухъ 
тяжелъ и мутенъ, пройдись, погуляй, да не возь- 
метъ тебя утинъ (*).

Гулянье есть нечто иное, какъ полезное и пріят- 
ное препровожденіе времени или отдохновеніе по
сле трудовь; цѣль ихъ различна: иные гуляютъ

(·) Такъ называлась встарину болѣзнь геморрой.



для удовольствія, другіе для разсѣянія, иные отъ 
праздности, безотчетно, катаются себѣ, какъ шары 
на биліардѣ, иные гудяютъ въ публикѣ эгоисти
чески, чтобъ показать свои наряды, Фантастиче- 
скія моды, или просто чтобы выказать себя и дру- 
гихъ осмотрѣть, т. е. снять съ кого нибудь мѣр- 
ку глазами. Иные ходятъ спѣшными и какими-то 
хищными шагами: по приказу, по особому пору- 
ченію, или по побужденію своихъ обстоятельству 
напримѣръ, посмотрите: иногда вамъ встретится 
на улицѣ до ста человѣкъ сь озабоченнымъ ви- 
домъ, изъ нихъ 99 бѣгуть, ищутъ достать денегъ; 
изъ этого числа людей непременно одинь достанетъ. 
Слова: гулять и прогуливаться, ходить и проха
живаться имѣютъ большіе оттѣнки въ своемъ зна- 
ченіи. Вообще гулянья можно раздѣлить на вну
тренния и внѣшнія, на городския и загородныя , на 
общественныя и частныя. Гуляя въ Петровскомъ 
паркѣ или въ Сокольникахь и тому подобныхъ 
мѣстахъ, вообще по приглашенію спекуляторовъ 
на разные спектакли—есть больше увеселеніе, про
гулка, а  не гулянье. Иные спѣшать жить, гуляя 
всю жизнь; изъ нихъ нѣкоторые живутъ вдвойне, 
гуляя и день и ночь.

Современныя гулянья всѣмъ извѣстны: они со
вершаются большею частію на дачахъ, внѣ Мо
сквы; я не говорю уже о городскихъ бульварныхъ



гуляньяхъ, этихъ хронически скучныхъ передви
жений взадъ и впередъ; но встарину и въ самой 
Москвѣ и за городомь было болѣе гуляній, пото
му что народъ не р а зъѣзжался въ такомъ боль- 
шомъ количествѣ на разныя дачи, какъ въ насто
ящее время; онъ находилъ отраду и отдохновеніе 
и у своихъ пенатовъ, подъ тѣнью собственныхъ 
садовъ. Изъ старинныхъ гуляній, болѣе просто- 
народныхъ, многія остались и донынѣ, напри- 
мѣръ: Вербное воскресенье, самое первое весеннее 
гулянье около Вознесенскаго монастыря, не толь
ко внѣ города, но и въ самомъ въ немъ, на тер- 
расахъ, около келій, гдѣ бѣлички продавали иску- 
ственные цвѣты (·), во время святой недѣли подъ 
Новинскими , на Новинскомъ валу, около бывшаго 
Новинскаго монастыря (·*) и у Богоявленія въ 
Елоховѣ (гдѣ существовалъ лѣсокъ изъ елей) въ 
Пятницу же на этой недѣлѣ, въ день Живоноснаго

(·) Въ это же время ходили въ Червленый (красный) 
рядъ, близь какой нибудь заставы покупать разныя деревья 
и кустарники.

(**) Новинское гулянье (названное такъ отъ церкви Іисуса 
Навина) началось не прежде, какъ около 20-хъ годовъ те
кущаго столѣтія, а до того времени на Святой недѣли ста
вили качели на большихъ площадяхъ: на Лубянкѣ, близь 
Покровской слободы и на прочихъ свободныхъ отъ строекъ 
мѣстахъ.



источника подъ Дѣвичьимь монастыремъ, куда 
съѣзжалось много и барскихъ экипажей; также 13 
и 23 іюля, въ день Смоленской Божіей Матери, 
мая 21 и іюня 23, въ дни празднованія Влади- 
мірской Вожіей Матери у Срѣтенскихь воротъ, 
близь Срѣтенскаго монастыря, гдѣ не было еще 
бульваровъ, и тамъ, на пустыряхъ, гдѣ стояли к у 
зницы и блинни съ выносными очагами, для при- 
готовленія невзыскательныхъ кушаній, ставили 
шатры; (о 1-мъ маѣ и семикѣ уже было сказано). 
Въ Вознесеніе на Гороховомъ полѣ, въ Троицынъ 
день происходило людное гулянье въ Дворцовомъ 
саду куда допускалась только чистая публика) 
и за Дорогомиловскимъ мостомъ въ слободѣ, на 
лугу , и на живомъ мосту (особенно въ клепаль
ную субботу, на канунѣ Троицынаго дня, гдѣ 

дѣвушки загадывали вѣнками, бросая ихъ съ 
моста въ Моску-рѣку и замѣчая, въ какую сто
рону они поплывутъ, туда ихъ и замужъ отда- 
дутъ). Въ этотъ же день и въ Духовъ на Калан- 
чевскомъ полѣ, близь Краснаго пруда; іюня 24 на 
Трехъ горахъ, а 29, въ день Петра и Павла—въ 
Преображенской слободѣ; іюля 20—у Ильи Проро
нена, на Воронцовомъ полѣ; августа 1 на Трубѣ, 
по берегамъ Неглинной, по канавѣ, гдѣ нынѣ Цвет
ной садъ (·) и подъ Симоновымъ монастыремъ, вни-

(·) Эта канава была обложена дикимъ камнемъ, который



зу подь горою; авг. 6 —у Спаса на Ыовомъ, 15 на 
Остоженкѣ (·), 17—у Андроньяго монастыря, 19 
около огряды Донскаго монастыря, 26 въ деньАдріа- 
на и Н атал іи—у Сухаревой башни. Это гулянье 
захватывало часть Переяславской слободы и Чер- 
касскихъ огородовь (гдѣ нынѣ садъ Шереметевской 
больницы), 8 сент. въ Бутырской солдатской сдо- 
бодѣ и у Зачатейскаго монастыря, оно простира
лось до лѣснаго ряда, на покатости къ Москвѣ- 
рѣкѣ (*·); сент. 14, въ день Воздвиженія Животво
рящего Креста—въ тѣснотѣ, въ оградѣ бывшаго 
Воздвиженскаго монастыря, на Воздвиженкѣ и у 
Тихвинской Вожіей Матери въ Красномъ селѣ, на 
большомъ просторѣ (гдѣ нынѣ Алексѣевскій мона
стырь). Октября 1—у Покрова, что въ Покров - 
скомъ; на Масляницѣ на Москвѣ-рѣкѣ, у  Воспита
тельнаго дома и также въ Покровскомъ селѣ, во 
всю зиму по праздничнымъ днямь былъ большой 
сьѣздъ и разъѣздъ экипажей, начиная оть Старой

послѣ употребленъ былъ на постройку дома Шульгина близь 
Тверскихъ воротъ, (нынѣ домъ г. Исакова).

(*) Правильнѣе Стоженка; тамъ встарину было обшир
ное поле, на которомъ стояли стоги сѣна.

(··) Тогда правительство снисходительно смотрѣло на 
то, что, во время гулянья, у монастырей гулъ рѣзкихъ го- 
лосовъ разгулявшихся соединялся съ колокольнымъ звономъ.



Басманной, мимо Разгуляя (■), вдоль по всему 
протяженію улицы до Семеновской заставы.

Въ лѣтнее время дѣды наши любили прогули
ваться по кладбищамъ, особенно (съ 20-хъ годовъ) 
на Ваганьковомъ кладбищѣ, гдѣ стараніями Моск. 
Об.-Полицмейстера Ш ульгиса устроена была но
вая церковь, во имя Акилины. Эго кладбище было 
болѣе похоже на чистый садъ и паркъ; тамъ во 
множестве  расхаживали разнощики съ разными 
съѣдобными продуктами и съ квасами, а на мо- 
гилахъ происходило обильное чаепитіе, съ подлив
ками, похожее болѣе на пированье, нежели на 
поминки, гдѣ звуки разныхъ голосовъ, часто ве- 
селыхъ, смѣшивались съ протяжнымъ панихид- 
нымъ пѣніемъ и плачевными причитаньями тос- 
кующихъ, осиротѣлыхъ.... Нынѣ все это зяач и - 
тельнр измѣнилось, какъ и характеристика всѣхъ 
гуляній вообще; но кладбища, эти нивы Божьи,  
посѣщаются и доселѣ, только въ скромныхъ пре- 
дѣлахъ.

Замечательно, что нѣкоторые старожилы —про
столюдины имѣли общественныя народныл гулянья

(·) Это урочище названо такъ потому, что на рас- 
путьѣ нѣсколькихъ дорогъ, близь Елохова моста, находился 
веселый кабачекъ, гдѣ пѣли Фабричные пѣсельнаки и гу- 
слисты потѣшали посетителей своею музыкою.



не столько подъ сѣнію деревъ, сколько подъ сѣнію 
шатровъ, раскинутыхъ на открыты къ поляхъ и 
лугахъ. Вотъ не бѣлые-то снеги вь полѣ бѣлѣ- 
л и с я . . . .

Москвитяне также любили посѣщать лѣтомъ 
святыя мѣста: Троицкую Лавру, Новый Іерусалимъ 
(Воскресенскъ) , Звенигородской монастырь и раз- 
пыя пустыни.

Кое-гдѣ въ дальнихъ мѣстностяхъ отъ обѣихъ 
столицъ можно еще видѣть остатки старины. Б ы 
вало не только деревенскіе, но частію и городскіе 
жители почитали всю Ѳоминую недѣлю за самую 
благопріятную для свадебъ; Ѳоминъ понедѣльникъ 
былъ изстари днемъ веселія, днемъ, посвященнымь 
любви. Св. Ѳому назвали невѣрнымъ, потому что 
онъ не повѣрилъ Воскресенію Христа; можно до
пустить, что и таинства языческой Венеры, не со- 
всѣмъ вѣрной своему безобразному супругу , народъ 
присоединилъ къ Ѳомину дню. Въ это время, осо
бенно въ селеніяхъ, священники едва успѣвали 
пѣнчать бракосочетавшихся. (Тогда вѣнчали чуть 
не дѣтей, парней 15, и дѣвочекъ 13 лѣтъ, по же- 
ланію помѣщиковъ, для умноженія семействъ). Съ 
Егорія вешня го (23 Апр.) начинается и пастуш ій 
праздникъ: пастухи, въ этотъ день, убравъ шляпы 
свои подснѣжниками, первыми весенними цвѣтами, 
съ ранней зари играньемъ на берестяныхъ рожкахъ



вызываюсь изъ полугодоваго заключенья въ душ- 
ныхъ клѣтяхъ мшонникахъ скотину на пастби 
ще, встречающую ихъ радостяымъ ревомъ и прыж
ками. Въ этотъ день бываеть сытное угощеніе 
блюстителямъ стадъ, на сборное мѣсто хозяева 
скотины приносятъ, кто что можетъ: вино, брагу, 
яичницу, пироги, короваи и пр. Пастухи усажи
ваются въ круговую, ихъ усердно подчуютъ и 
просятъ сберечь скотину, чтобъ неладный звѣрь, 
волкъ или медвѣдь-пыхтунъ не похитили ее. Во 
время трапезы молодицы и дѣвицы водятъ вокругъ 
пирующ ихъ хороводъ и поютъ:

Коровушка, буренушка,
Пеструшечка моя,
По травушкѣ,
Муравушкѣ,
Броди себѣ, гуляй,
А въ темный лѣсъ, въ дубравушку,
Не заноси ноги,
Тамъ сѣрый волкъ, прожорливый,
Тебя подстережетъ.

Въ Никольщину, т. е. въ Николинъ день, 9-го 
Мая, поселяне въ нѣкоторыхъ деревняхъ дѣлаютъ 
складчину, особенно въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ бы- 
ваетъ приходской праздникъ; сперва на часть со
бранныхъ  денегъ ставятъ чтимому Угоднику мір- 
скую свѣчу, потомъ каждый селянинъ созываетъ



изъ другихъ, иногда дальнихъ, деревень гостей; 
къ радушнымъ хозяевамъ могутъ приходить и 
незваные. Тогда, въ благопріятную погоду, ста 
вать столы кругомъ погоста, а на нихъ разныя 
яства и питье. Гости разсаживаются, говоря: на
ше почтение, ваше угощеніе; иногда эта пирушка 
продолжается нѣсколько дней; если вполнѣ угостив- 
шгеся гости, вставая изъ за стола помощію сво
ихъ или чужихъ рукъ, не находятъ своихъ ша- 
покъ, то хозяева бываютъ этимъ очень довольны: 
это означаетъ почетъ гостей къ хозяевамь. Эта 
пирушка кончается хороводами; въ пихъ участву- 
ютъ съ дѣвицами и молодицы, которыя недавно 
бабятъ, т. е. недавно замужемъ; къ нимъ присоеди
няются и парни, по выраженію поселянъ, еще 
не мочившіе рыла въ вишь. (Вѣроятно немного на
ходится такихь.)

Игры, празднества и увеселенія происходятъ и 
на русальной недѣлѣ (предъ Троицынымъ днемъ). 
Съ незапамятныхъ временъ вь русскихъ преда- 
ніяхъ и миѳахъ существуетъ понятіе о русалкахъ. 
Это какіе-то полудухи женскаго рода, земновод
ные, будто бы обитающіе въ рѣкахъ и въ густыхъ 
лѣсахъ, молодые, коварно красивые, трогательно, 
мелодически поющ іе. Всѣ древніе народы имѣли 
особенное уваженіе къ рѣкамъ, (Индійцы къ Ган- 
гесу, Египтяне къ Нилу, Славяне къ Дунаю и т. д .) ’



цветами, пляшутъ, другія отяимаютъ у нихъ чу 
челъ, послѣ рвутъ, ломаютъ ихъ и возвращаясь 
съ пѣснями домой, воображаютъ, что они прово
дили  русалокъ и можно безопасно купаться вь р е 
кахъ и гулять въ лѣсахъ. Иные увѣряютъ, что 
въ это время слышится визгливый голосъ русалокъ 
и плескъ воды, въ которой они скрывались. Поче
му нибудь ведется же пословица: въ тихомъ ому- 
тѣ черти водятся. При этомъ поется пѣснь: 

Русалочки земляночки. 
На дубъ лѣзли, кору грызли и т. д.

Между тѣмъ надобно замѣтить, что студенцы, 
эти самородные ключи сь живою, целительною во 
дою, всегда уважалась русскимъ народомъ. Въ Мо
скве, близь Москворецкаго студенца на Ваганько- 
вомъ полѣ, встарину также были игрища (слово 
ваганить, по областному словарю Вологодской гу 
берніи, значить играть). При этихъ игрищахъ 
пели:

У святаго студенца 
Земля мхами поросла,
У сосѣдей яровое 
Уродится наливное,
А сиротская та нива 
Поросла одной крапивой.

Русской Май месяць въ древности весь былъ 
составлень изъ народныхъ праздниковъ: цвѣтныхъ,



день св. Агрппины, (*) Въ ночь на Ивановъ день 
поселяне, искупавшись въ рѣкѣ и опоясавшись 
сплетеными изъ травъ поясами, въ цвѣточныхъ 
вѣнкахъ выходили въ чистыхъ платьяхъ на бе
рега озеръ или рѣкъ, складывали изъ древесныхъ 
вѣтвей костры и зажигали ихъ огнемъ, получае- 
мымъ отъ тренія; во время горѣнія костра, они, 
взявшись за руки, кружились около него и пѣли 
обрядныя купальскія пѣсни; потомъ перепрыги
вали чрезъ него. Нѣкоторые-же совершали поэтиче
скую прогулку своего рода въ какое нибудь дикое, 
пустынное мѣсто, къ лѣсному озеру, гдѣ отъ бу
релома лежали повергнутыя на землю деревья, гдѣ 
днемъ тихо, а ночью лихо; въ эту ночь, по мнѣ- 
нію глубоко укоренившагося въ народѣ суевѣрія, 
нечистая сила строго караулитъ въ лѣсу чаро- 
дѣйственныя травки: колюку, дымомъ которой если 
окурить ружье, то никакой колдунъ заговорить 
его не можетъ; травку душицу, ворожейку, особенно 
разрывъ — траву, иначе называемую ревунъ, ска-

римски называется Ακула, слѣдовательно Акулина зн. орли
ная. Старики замѣчали, что въ этотъ день появлялись во 
множествѣ орлы и клевали посѣянныя зерна гречихи.

(·) Славяне въ этотъ день совершали праздникъ Ку
пали, почему эта святая и называется Агрипина купаль
ница.—Купало—языческой богъ плодовъ.



к у нъ, прыгунъ, плакунъ. (*) Эти родственныя и 
чудодѣйственныя по силѣ своей травы заставляютъ 
плакать злыхъ духовъ, выгоняютъ изъ дому домо- 
выхъ и кикоморъ (··), посредствомъ ихъ оть  иски- 
ваютъ пладъ и главное, безъ ключа, отъ одного 
прикосновенія, отмыкаютъ всякіе замки Между 
суевѣрными есть преданіе, что если лошадь, ходя 
по полю съ желѣзными путлами, наступить на 
эту траву, то они тотчасъ-же отпадутъ.

Нечистые духи въ эту ночь бываютъ будто-бы 
услужливы для тѣхъ, кто выдержитъ страшное 
испытаніе. не поддастся страху, тогда проси у 
нихъ чего хочешь. И воть, лишь только настанетъ 
таинственная полночь, встрепенется вѣтеръ, въ лѣ-

(·) Эти травы извѣстны подъ общимъ именемъ папорт- 
инка.

(*) Кикоморы суть женщины (бываютъ и мущины,) уне
сенныя въ младенчестве нечистыми духами и посаженныя 
неблагонамѣренными знахарями въ какой нибудь домъ, 
гдѣ они бываютъ невидимы, за то ихъ слышать, когда они 
производятъ какую нибудь домашнюю работу и причи- 
няютъ страхъ и безпокойства хозяевамъ; впрочемъ будто 
бы они никакого вреда никому не дѣлаютъ. Другіе. подъ 
именемъ кикоморы понимаютъ просто домоваго, котораго 
хозяева домовъ сами упрашиваютъ беречь ихъ жилища отъ 
всякихъ бѣдъ и напастеи.



су подымется шумъ и г у л ъ ,  точно хохотъ лѣшаго 
съ откликами раздается вь немъ, дрогнстъ окре
стность, деревья закрипятъ, откуда ни возьмись 
появятся на вѣтвяхъ ихъ и начнуть раскачивать
ся русалки, дли нноволосыя, въ рубашкихь безъ 
поясовъ и такъ жалобно з а поютъ, какь ихъ, умер 
шихъ младенцами, некрещеныхъ, положили г л у 

боко въ сырую землю... Между тѣмъ лѣсное озеро 
отъ вѣтра замечется въ своей тинистой л ю л ь к ѣ .  

вода заблещетъ Ф э с Ф о р и ч е с к и м ъ  свѣтомъ звѣзды 
загорятся на небѣ, какь будто кто начнетъ разду
вать ихъ; д л я  п у щ а г о  ужаса искателей травки  
причудливое воображеніе представить и м ъ  избушку 
чудной постройки, въ которой обитаетъ п у г а л о ,  

непосѣдная Баба Яга, вѣчная старуха, русская 
сивилла; р а с т я н у в ш и с ь  изъ угла въ у г о л ь ,  упи
раясь острымъ носомь въ потолокь или занима
ясь своей гимнастикой, кувырканьемъ чрезъ 12 но- 
жей. При ней въ эту ночь находится и вся свита 
ея: ф и л н н ъ ,  вертящій огненными глазами, черный 
котъ, совушка-вдовушка и пріѣзжіе гости—духи: 
моряны , л е сяны, поляны  и пр. Смѣльчакъ не дод- 
женъ ни на что обращать вниманіе, онъ при
гнется къ землѣ, прислушивается—и если въ нѣд- 
р а х ъ  ея подастъ голосъ ревунъ—трава, потомъ, 
вытянувшись изъ земли, вспыхнетъ алымъ огоаь- 
комъ, должно немедля рвать ее и бѣжать безъ ог



лядки. Много есть подобныхъ разсказовъ съ варья- 
ціями въ русской демонологіи.

Обряды Троицына дня изстари смѣшнвали съ 
празднествомъ нашей церкви; (*) въ Москвѣ велико
лепно торжествовался этотъ праздникъ царями. 
Государь, во всѣмъ царскомъ облаченіи своемъ, 
выходилъ изъ дворца въ Успенской соборъ; его 
сопровождала большая свита бояръ въ пышныхъ 
одеждахъ, стольники несли за нимъ пукъ цвѣтовъ 
и листья безъ стебельковъ (**); когда после обедни 
начиналась троицкая вечерня, соборные ключари 
подносили Государю лист» отъ патріарха и смѣ- 
шавъ его съ Государевымъ листомъ, настилали 
имъ царское мѣсто и кропили гуляфною розовою 
водою. На этомъ благовонномъ л истѣ, во время 
моленія, Государь совершалъ колѣнопреклоненіе и 
лицеземное поклоненіе.

Троицкіе цвѣты сохранялись и сохраняются н е 
которыми доселе, какъ врачебное средство противъ 
разныхъ недуговъ Въ этотъ день также выбираютъ 
для гулянья цветочный лугъ или рощу, и, закусив
ши добропорядочно, приласкавъ желудокъ, чтобы 
онъ понукалъ ноги, водятъ хороводъ и поють:

С) О 1-мъ Маѣ упомянуто было въ описаніи Соколь
никова,, а объ Семикѣ въ описаніи Марьиной рощи.

(·*) Древняя русская Виѳл. XI— 140.



были Ивановскіе; ихъ особенно осуждаетъ Стоглавъ 
какъ бѣсовскія игры (гдѣ бываетъ головой кива- 
ніе, и хребтомъ вихланіе). Въ это время, не смот
рели и на погоду, а веселилися и пѣли:

Какъ на улицѣ дождикъ покрапываетъ,
А въ хороводъ красныя дѣвки все прибываютъ,

да прибываютъ.
Старики не осуждали молодыхъ за ихъ излиш

нее веселье; тутъ  былъ вьіборъ невѣстъ и жени- 
ховъ, старухи говорили дочерямъ своимъ: скачи, 
пляши, дитятко , жируй моя м илая , у молодцевъ: 
ясныя очи заглядчивы на красноличныхъ дѣвушекъ, 
пусть наглядятся они на запасъ.

Игры, пляски , воля.
Созданы для поля,
Мы не горожане,
Есть, гдѣ развернуться!. .  . 

говорятъ и поютъ играющіе.
Между обрядными и любовными песнями въ хо

роводе были и сатирическіе, перекорные, напр, 
парни пели:

Вздорожали молодыя бабы,
На овсяный блинъ но три бабы 
А четвертая на придачу 

А молодицы бабы отвечали имъ:
Вздорожали добры молодцы,
Восемь молодцовъ на полденьги.



А девятый провожатый,
А десятый на придачу.

А дѣвицы пѣли:
Вздешевили красны дѣвицы,
По сту рублей каждая,
А по тысячѣ дѣвицѣ на косицу.

Насладительна жизнь лѣтомъ, въ деревнѣ, 
вездѣ ало и лазорево.

Въ концѣ Іюля и въ началѣ Августа, послѣ 
обычной молитвы о будущемъ урожаѣ озимаго 
хлѣба, поселяне новою теплою молитвою иду тъ въ 
поле и между разными играми и пѣснями, какъ 
будто нечаянно, захвативъ самаго дороднаго му
жика, тормашатъ и роняютъ его на землю, прииѣ- 
вая съ громкимъ смѣхомъ:

Тученъ ты, тученъ, дядя Ѳома,
Пусть-де все такіе и будуть снопы.

Это остатокъ аоклоненія языческой Сѣвѣ, (*) бо- 
гинѣ всѣхъ произрастеній и плодовъ; Сѣва была 
кроткая и благодѣтельная богиня, но алтари ея 
въ языческія времена обагрялись человѣческою 
кровію.

Не смотря на многія языческіе празднества и 
предразсудки, москвитяне (конечно, на свѣтѣ не

(·) Сѣва изображалось въ видѣ миловидной нагой 
женщины, волосы ея висѣли до колѣнъ, въ правой рукѣ 
держала она яблоко, а въ лѣвой виноградную вѣтвь.



безъ урода) всегда имѣди и имѣютъ твердое убѣж- 
деніе въ постановленіи нашей религіи и въ пат- 
ріотизмѣ, доходящемъ до самоотверженіи. О томъ 
свидѣтельствуетъ исторія и настоящія, современ- 
ныя намъ событія. Конечно, многое измѣнилось въ 
бычаяхъ простонародія, (я не говорю о роскоши 

горожанъ, особенно горожанокъ, чтобы гусей не 
раздразнить). Взгляните, живши на дачѣ, на под- 
московныхъ поселянъ: они также стремятся къ 
прогрессу; они также жаждутъ цивилизаціи внѣш- 
нимъ образомъ; нѣкоторые изъ нихъ, вмѣсто каФ- 
тановъ со схватцами, носятъ что-то на подобіе 
сюртука-пальто, а вмѣсто поярковой шляпы съ 
павлинымъ перомъ, щеголевато вскинутой на одно 
ухо, картузъ, сшитый изъ суконныхъ лоскутьевъ, 
курятъ бумажныя дудочки и даже стригутъ воло. 
сы п о  нѣмецкому, а женской полъ, отбросивъ 
старовѣрческія шубки или бабушкины сарафа
ны и кисейныя рубашки съ запонкой, носятъ 
платья изъ линючаго ситцу или изъ бумажнаго 
кашемира, сшитыя по модному. Теперь у всѣхъ ш и - 
кятъ самовары, теперь ужъ почти нѣтъ у нихъ 
для угощенья и медовыхъ коврижекъ; они замѣни- 
лись конФектами изъ картофельной патоки. Что 
касается до Московскихъ мѣщанокъ, прежде мало 
отличавшихся отъ поселянокъ, многія изъ нихъ 
носятъ шелковыя платья и модныя шляпки, какой-



то свитокъ кисеи на маковкѣ въ родѣ колпач- 
ковъ; они ужъ не заплетаютъ косъ, а убираютъ 
ихъ подъ гребенку, которую стариннаго покроя 
люди называли чортовой рогаткой , а падъ го
ловой или въ рукахъ своихъ держатъ тѣнникъ 
(зонтикъ). Подражаніемъ модѣ многія изъ нихъ 
стараются подражать заправскими барышням ь; ка
жется кто-то сказалъ: это русское тѣсто пышется 
па французскихъ дрожжахъ.

Ѣздивши по желѣзнымъ дорогамъ, читатель, изъ 
оконъ вагона вы увидите только силуэты ра з ныхъ 
прекрасныхъ мѣстностей. Нѣтъ, если хотите вы
смотреть Московская окрестности (эту почти вто
рую Москву) достойныя вниманія, особенно тѣ, 
кто любитъ свое отечество, то возьмите посохъ 
и предлагаемую вамъ книгу въ путеводители и 
отправьтесь пѣшкомъ за  разныя заставы; работы 
вашимъ глазамъ и любознательности будетъ мно- 
го, достанетъ на все лѣто. Это самое лучшее гу
лянье.

И такъ, съ Б огомь въ дорогу, счастливый путь!..

К о н е ц ъ .















во всѣ стороны на неоглядную даль, — чудное, в е 
личественное зрѣлище.

Вотъ кончается и великое говгьйно (великій- 
постъ), пройдено семь попригцъ (семь недѣль по
ста) за ними стоить золотая верста —Свѣтлое Х ри 
стово Воскресенье (*); это самый яркій вѣнецъ на
ступившей весны. Тогда и въ деревняхъ бываетъ 
суета немалая: бабы приготовляютъ муку на ку
личи, на перепечи, красятъ яйцы сандадомъ или 
луковичной шелухой и березовыми листьями, бѣ- 
гаютъ въ подъизбицы за разными припасами, а 
нѣкоторые поютъ уже великоденные (пасхальные) 
ирмосы. Всѣмъ истиннымъ христіанамъ такъ ^егко 
дышется, такъ отрадно, весело, обняли бы они не 
только другъ-друга, но весь міръ Божій. Одни толь
ко малыя дѣти, которыхъ моютъ въ корытахъ къ ве
ликому дню, изъявляютъ свой протестъ громкимь 
ревомъ.

Въ Апрѣлѣ, съ Красной горки, начинаются въ 
селеніяхъ первыя весеннія гулянья, развертвается 
широкій хороводъ, раздаются горластыя пѣсни подъ 
открытымъ небомъ—и пойдутъ они съ отзвуками 
по горамъ, по лѣсамъ, по доламъ, далеко, дале - 
ко (* ').  . .  . иные захотятъ и плечо размять — за
дать выпляску.

(·) Старинное русское выраженіе.
(··) Встрѣча весны продолжается до Я рим  (баснослов-



Послѣ поселяне справляютъ Радуницу или р о 
дительскую (помиповеніе мертвыхъ сродниковъ.)

Наконецъ наступаетъ и поэтическій Май: раз- 
нощики давно уже, расхаживая по улицамь, кри- 
чатъ: цвѣты-цвѣточки, или птицы пѣвчіп, наби
тыя въ клѣткахъ , за столами гастрономовъ появля
ются повыл новинки: сморчки и, искусгвенно взле- 
лѣянныя въ теплицахъ, ягоды; въ палисадникахъ, 
на лоскуткахъ земли, отвсюду стѣсненныхъ кам
нями, вытягиваются, зеленѣютъ хохолки свѣжей 
травки, а между ними, какъ огненныя искорки, 
алѣютъ гвоздички.—Пора, пора, весна пачинаетъ 
гнать, выпирать столичныхь жителей изъ горо
да—и вотъ потянутся по улицамъ и по извили- 
стымъ переулкамъ, переваливаясь сь бока на бокъ, 
скрипучіе воза, загроможденные пузатыми комо
дами, баше нными шкафами, опрокинутыми вверхъ' 
ногами стульями, и прочимъ домашнимъ скарбомъ; 
ихъ коявоируютъ иногда кормилицы коровы или 
галопирующія козы. Ж аль что только къ немно- 
гимь дачамъ ведутъ хорошія дороги, большею ч а 
стно на нихъ всгрѣчаются: то ры твины, то ныр
ки, то моховыя болота и зы бкія трясины, то коч-

ный и сами гулливый богъ), до всесвятскаго заговенья. 
За Красной горной ( или толпищемъ)  на гуляньяхъ парни 
выбираютъ себѣ невѣстъ.



смотрѣли на Фейерверкъ. Государыня: со всѣмъ сво
имъ семействомъ неоднократно посѣщала Ходын
ку; праздникъ продолжался нѣсколько дней (').

Въ 20-хъ годахъ текущаго столѣтія, на Ходын- 
скомъ полѣ устроень былъ а м Ф и т е а т р ъ ,  въ кото- 
ромъ происходили въ праздничные дни медвѣжьи 
травли (переведенный послѣ за Рогожскую заста 
ву); тамъ, въ дикую потѣху народную, пускали 
и шары съ живыми медвѣжатами, устраивали 
заячьи садки и кипѣли ожесточенные кулачные 
бои. Охотники до этого зрѣлища держали доро- 
гія пари, каждый за своего бойца, изъ которыхъ 
особенно славился тогда своею силою и ловкостью 
старикъ, лѣтъ 60-ти, прозванный Колотушк и нымъ.

До устройства Петровскаго парка, въ буднич
ные дни, вся эта мѣстность (кромѣ большой Пе
тербургской дороги) была пустынна; до того вре
мени самыя людныя гулянья происходили въ Не- 
скучномъ саду (” ) ;  тамъ устроенъ былъ воздушный

(·) Подробное описаніе Ходынскаго праздника можно 
прочесть въ книгѣ моей: Отголоски старины и въ Соврем, 
лѣтописи при Моск. Вѣдомостяхъ, 1865.

(·*) Также на Тверскомъ бульварѣ, который въ царскіе 
дни былъ блистательно иллюминованъ; тамъ, при строй- 
ныхъ аккордахъ музыки, бывали аристократическія гулянья; 
у входовъ его толпились кареты, особенно но вторникамъ 
и пятницамъ; по понедѣльникамъ же и четвергамъ гуляла



и рощами. Одна изъ нихъ, при въѣздѣ въ Остан
кино изъ Москвы называется армянскою рощею, 
потому что туда нѣкогда съѣзжались армяне пи
ровать, варить свой пилавъ и прогуливаться по 
сосѣдней дубовой рощѣ.

Обращенный къ саду ф ас ъ  дома имѣетъ другую 
ф и з і о н о м і ю ; съ нимъ какъ будто сочетались меж
ду собой: бесѣдка и великолѣпные чертоги. Этотъ 
домъ не совсѣмь приспособленъ къ жилью. Въ 
1856 г., предъ коронаціею нынѣ благополучно цар- 
ствующаго Императора Александра II, онъ реста 
врированъ, для Его лѣтняго прибыванія тамъ. (') 
Въ настоящее время домъ исправленъ еще прочнѣе, 
особенно Фундаментъ и деревянный стѣны его.

Церковь въ Останкинѣ также замѣчательна по 
старинной, оригинальной и прекрасной а р х и те к 
туре  своей; она сооружена Кн. Михаиломъ Але
ксандр. Черкасскимъ и освящена въ царствование 
Царя Алексѣя Мих. въ 1688 г., при П атр іархѣ  іо- 
с и ф Ѣ. (*·) ГраФъ Петръ Борис. Шереметевъ, женив-

(·) Съ того времени Останкинской домъ, когда Госу- 
даръ со своимъ Семействомъ удостоилъ его своимъ пре- 
бываніемъ, сталъ называться дворцомй; подлѣ пего сохра
няется еще выстроеппая въ то время гауптвахтаа.

(") Подъ церковью въ подвалѣ сохраняются мортиры, 
вѣсомъ въ 5 пудъ каждая. Главная церковь тамъ сооруже
на во имя св. Живонач. Троицы.



Александръ! Елизавета!
Восхищаете вы насъ!

Въ 1817 г. прибыла въ Москву вся царская 
Фамилія, къ этому времени столица, послѣ непрі- 
ятельскаго разгрома, убралась и снарядилась встре
тить новобрачныхъ: В. Кн. Николая Павловича и 
В. Княг. Александру Ѳеодоровну. Этотъ годъ и 
слѣдующій замѣчательны своими эпохами для 
Москвы. На лобномъ мѣсте поставленъ былъ па- 
мятникъ Минину и Пожарскому и произошла за
кладка храма во имя Спасителя на Воробьевыхъ 
горахъ. 1818 г. (Апреля 17) ознаменованъ былъ 
рожденіемъ ныне царствующаго Императора Алек
сандра Николаевича; по случаю этихъ событій 
прибылъ въ Москву и родитель новобрачной, прус- 
скій король, Вильгельмъ III. Въ то время Гр. Ник. 
Петровичъ уже не с у ществовалъ, а сынъ его, Гр. 
Дим. Ник., былъ еще несовершеннолетенъ и нахо
дился подъ опекой, и вотъ опекуны его, союзно съ 
дирекціею театра, вздумали отпраздновать рож- 
деніе новаго члена царской Фамиліи; они пригла
сили державныхъ посетителей Москвы въ Остан
кино на утренній спектакль. Это дело было ле-' 
томъ, и потому решились представить національ 
ный русской дивертисманъ, выбрали піэсу Семикъ 
или гулянье въ Марьиной рощѣ. Сцену устроили 
въ большой зале дома и вместо декорацій уста



тарѣ, женщины вторили ей и изъ всего этого со. 
ставлялся гармоническій хоръ; голосъ Степаниды 
покрывалъ всѣ инструменты, она запѣвала или 
оканчивала напѣвъ каждаго куплета или подхва
тывала самыя интересныя, значительныя слова 
она пѣвала малороссійскія и польскія пѣсни. (·) 
Особенное впечатлѣніе производила она на слу
шателей, когда пѣла романсъ Жуковскаго: Дубрава 
шумитъ, сбираются тучи, —какая тишина распро
странялась по залѣ въ то время, никто не смѣлъ 
дышать, у всѣхъ надрывались сердца, накипали 
слезы на глазахъ, когда она раздирающимъ голо, 
лосомъ восклицала:

Жила и любила, и друга лишилась!....
Чтобъ почувствовать во всей сила красоту ли

рической поэзіи, чтобы понять языкъ страсти, на
добно было слышать, какъ Степанида пѣла другой 
ром ансъ :'

Мои друга, хранитель ангелъ мои'.—
Здѣсь каждое слово проникало въ душу. Этотъ

(*) Англійскій вояжеръ Голингвортъ, ѣхавшій изъ Индіи 
чрезъ Москву въ Англію, былъ пораженъ и восхищенъ, 
когда Степанида съ дочерью своею Ольгою запѣли: Боже, 
Царя храни, на знакомый ему голосъ: God save the King; 
онъ не могъ выдержать національнаго порыва своего и вос- 
кликнувъ: superbe, delicieuse! невольно присоединилъ къ 
нимъ свой голосъ.



романсъ пѣвала она иногда вдвоемъ сь своею до
черью (Ольгою), подъ прекрасную музыку Кн. С. С. 
Голицына, она влагала чувство въ каждую мысль, 
мысль въ каждое слово. Старожилы разсказываютъ> 
что Степанида въ простонародныхъ пѣсняхъ по
казывала еще болѣе искусства и умѣнья управлять 
своимъ голосомъ, упадая вдругъ сь высокихъ то- 
новъ на низкіе, выдерживая всѣ измѣненія, сливая 
томные звуки сь веселыми.

Изъ репертуара пѣтыхъ Степанидой пѣсенъ -отмѣ- 
тимъ самыя любимыя ею: Я  не знала пи о чемъ въ 
свѣтѣ тужить.— Лучин  а, лучинушка березовая.— 
Ивушка, Ивушка, зеленая моя .— Чіьмъ тебя я  огор' 
чила. — Ты душа моя, красна дѣвица. — Ахъ чтожь 
ты , голубчикъ, не веселъ сидишь.— Не бушуйте вы, 
вгътры буйные— Ахъ ты молодость, мои молодость — 
Въ часъ разлуки пастушокъ.— Волга рѣченька глу
бока.—Ахъ , когда-бъ я  прежде знала , что любовь 
родить бѣды. —Виде лъ славный я дворецъ нашей 
матушки царицы.— Мѣста тобою украшении  (Су
марокова) и пр. пр.

Кромѣ пѣнія, труппа Степаниды отличалась и 
пляскою; младшая дочь ея, Оленька, была очень 
граціозна въ плавной русской пляскѣ, а другія двѣ 
цыганки, въ своей національной, выказывали жи
вость и ловкость мимики, не имѣя ничего общаго съ 
вакхическими и таборными цыганскими плясками



водопроводъ, устроенный для снабженія Москвы 
чистою водою, нашею поилицею; (Императрица лю
била во многомъ слѣдовать примѣру древнихъ рим- 
лянъ, которые ничего не жалѣли для того, чтобы 
имѣть въ городахъ своихъ хорошую воду, необхо
димую для здоровья). До этого времени Москва 
пользовалась Трехгорною и Преображенскою во
дою, но за ней посылать было далеко, а москво- 
рѣцкая вода и въ то время была уже мутна и 
нечиста. Екатерина поручила Ген. Вауру провести 
изъ Мытшценскихъ ключей въ Москву воду тру
бами. Далѣе, въ полуверстѣ отъ Алексѣевскаго (*) 
слѣдуетъ сельцо Ростокино, расположенное н а  рѣкѣ 
Яузѣ; Яуза, нѣкогда ярая, полногрудая рѣка, упо
минаемая въ старинныхъ народныхъ пѣсняхъ, вы- 
текаетъ изъ мытищепскихъ громовыхъ водоемовъ, 
течетъ излучиной мимо Тайнинскаго, Медвѣдкова, 
Свиблова, Леонова и протекаетъ въ Москву; нѣ- 
когда чистыя кристальныя воды ея поили москов- 
скихъ обывателей; но въ какомъ видѣ находится 
она теперь!—Это какая-то протечная, обмелѣвшая 
лужа, загаженная Фабриками. Окрестности описы- 
ваемыхъ мѣстностей издавна славились грабежами, 
въ нихъ свирѣпствовала богатырь—дѣвка, Танька, 
разбойница Ростокинская, съ своей шайкой, прі-

(') Прежде въ верстѣ заключалось не 500, а 700 са
женъ.



Цвѣтенъ), составленъ былъ изъ народныхъ праздни- 
ковъ; въ это время славяне праздновали добрымъ 
богамъ Лелю, Полелю и матери ихъ Ладо, (озна
чающей любовь и согласіе, отъ этого имени про
исходить и слово ладно.') Дѣвушки, кружась въ 
хороводахъ, припѣвали: Ой, Дидо, (т. е. великій Л а
до) лешельки Лели; это былъ радостный лепетъ, не
вольно вырывавшійся изъ сердца, переполненнаго 
счастьемъ, особенно при видѣ цвѣтущей, пышной, 
живой декораціи природы. (·) Въ этотъ -мѣсяцъ 
начинались самыя людныя и веселыя загородныя 
гулянья; къ нимъ принадлежитъ Семикъ и Трои- 
цынъ день: завиванье и развиванье вѣнковъ.

Первомайское гулянье встарину было самое на
родное: тамъ пестрѣли по краямъ большой дороги 
разноцвѣтныя палатки съ золотыми маковицами 
именитыхъ баръ, алыя, голубыя, зеленыя, точно 
турецкій лагерь; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ гремѣла 
музыка, болѣе роговая; между рамами исполин- 
скихъ сосенъ церемоніально двигались и тянулись 
одинъ за другимъ грузные экипажи, высокія, какъ 
эшафотъ, кареты, берлины, съ крыльцами по бо- 
камъ, сквозныя восьмистекольныя, запряженныя 
цугомъ одномастныхъ породистыхъ лошадей: со-

(') Съ давнихъ временъ: ведется на Руси пословица 
Когда у  молодца сердечко залелечитъ, его только красна 
дѣвица залечитъ.



терины II, имѣли право ѣздить цугомь (съ 6 л о 
шадей), ш табъ офицеры четверней, а оберъ-оФице' 
ры и статейные купцы парою. По боковымь до - 
рогамъ Сокольниковъ появлялись дрожки съ Ф а р 

туками (въ родѣ открытыхъ небольшихъ линеекъ); 
они назывались монашескими и дроги— войлочки, 
въ родѣ нынѣшнихъ бѣговыхъ; извощики съ хол
стинными номерами на спинахъ, волокли на нихъ 
своихъ сѣдоковъ, завѣшивая колѣна ихъ разными 
покрышками отъ пыли и брызжущей грязи; по- 
слѣ смѣнились э ти дроги телѣжками (какъ гово
рили тогда, на березовыхъ рэсорахь) и наконецъ 
калибрами, по Фзрмѣ своей похожими на гитару. 
Полицейскіе, въ кожаныхъ каскахъ, съ черными 
султанчиками, чинно расхаживали по дорогамъ.

Изъ селъ: Краснаго, Семеновскаго и Преобра- 
женскаго, дѣвушки съ открытыми головами, въ 
серьгахъ съ подвѣсочками, въ цвѣтныхъ косникахъ 
подпоясанныя алыми лентами, а бабы молодицы 
въ лѣтиихъ продуванчикахъ и въ кикахъ съ дро
бницами, перемѣшиваясь съ парнями щеголями, 
пѣли пѣсни п водили по рощ е хороводы. Р аз-  
гулъ быдъ полный.

Что же теперь представляютъ Сокольники и 
Ширяево поле, гдѣ настроены презентабельные 
дачи-дома съ Фигурными балконами, съ галлерея- 
ми, украшенные рѣзной деревянной бахромой—это



комнаты расположены также крестомъ, сообразно 
наружности (*); въ центрѣ круглая зала, изъ нея 
четыре двери въ углы креста; противъ входа еще 
два зала, украшенны естѣнною живописью (аі fres
co) художника Скотти, другіе углы креста обра
щены въ нѣсколько небольшихъ комнатъ. Въ сред- 
немъ этажѣ комнаты также расположены крестомъ, 
съ правой стороны ходъ въ 3-й этажъ. Располо- 
женіе всѣхъ этажей образуетъ звѣзду. Виды от
туда прекрасны и разнообразны. Домъ этотъ по- 
строенъ въ 1801 г.; сюжетъ картины, украшающей 
п л э ф о н ъ  залы, взятъ изъ миѳологіи.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ дома расположе
ны два двухъ-этажные Ф лигеля, соединенные от
крытою галлереею; чрезъ нѣсколько саженъ, лѣ- 
вѣе, находится каменный театръ, въ которомъ два 
раза въ недѣлю давались представления; радуш
ный хозяинъ самъ размѣщалъ посетителей, тол
пами стекавшихся въ Люблино. Далѣе слѣдуетъ 
оранжерея, раздѣляющаяся на десять залъ, кромѣ 
цвѣточнаго отдѣленія; предъ оранжереями нахо
дятся парники. Всѣ строенія тамъ окружены рас- 
чищеннымъ лѣсомъ, версты н а  двѣ съ обѣихъ сто-

(') Полагаютъ, что Г. Дурасовъ, получивъ крестъ св. 
Анны 1-й степени, хотѣлъ увѣковѣчить это пріятное для 
него событіе и построилъ свой домъ въ видѣ Анненскаго 
ордена.



отправляются въ Кусково по нижегородскому трак
ту, за  рогожской заставой, или чрезъ Перово, по 
рязанской. Вся эта описываемая мѣстность почти 
цѣлое прошедшее столѣтіе процвѣтала и была ожи
влена великолѣпными поѣздами русскихъ царей 
и царицъ, бояръ и иноземныхъ государей. Въ то 
время въ Кусковѣ жили Графы Шереметевы, въ 
Перовѣ Разумовскіе, въ Троицкомъ — Румянцевы- 
Задунайскіе, въ Вишняковѣ—Одоевскіе. Въ насто
ящее время эти дороги полузабыты. Что касает
ся собственно до Кускова, то объ немъ писали въ 
своихъ мемуарахъ многіе з натные путешествен
ники, пріѣзжавшіе въ Россію, съ него снимали 
виды и рисовали зданія его въ альбомы, его опи
сывали поэты и литераторы. (*) Отъ Кускова по
чти до Коломны простираются деревни Гр. Ш е 
реметева; кто не знаетъ этой старинной барской 
Фамиліи, она принадлежитъ исторіи, она извѣстна 
съ XIV' вѣка. ГраФСкій титулъ получилъ отъ Пе

(*) Въ 1803 г. Воейковъ, въ описаніи русскихъ садовъ, 
сказалъ:

Село Кусково, гдѣ бояринъ жилъ большой, 
Любившій русское старипно хлѣбосольство, 
Народны праздники и по трудамъ спокойство.

Макаровъ въ своихъ замѣчаніяхъ писалъ: «роскошь тог
да только можетъ быть почтенною, когда она имѣетъ сво
ею цѣлію общественную пользу и удовольствіе».



скаго Хана, Гирея; оно также переходила изъ 
рукъ въ руки; нынѣ оно полузабыто и принадле
жишь А. А. Торлецкому. Это селеніе для лѣтней 
жизни очень хорошо, тамъ есть и барской домъ 
со всѣми службами и прекрасный лѣсъ и рыбный 
прудъ и луга; оно простирается до большой Вла- 
димірской дороги. Близь него находится дачная 
деревня Тетерки, названная такъ потому, что 
будто бы, во время прогулки Имп. Елизаветы въ 
этомъ мѣстѣ, вспорхнула предъ нею стая тетеревей.

Близь Кускова и Косина находится подмосковная 
деревня Бедрини; она принадлежала литератору и 
памятному директору московскаго театра Ѳ. θ .  Ко- 
кошкину. Около 20-хъ годовъ послѣ Г. Нарышкина, 
театромъ управлялъ Ап. Ад. Майковъ, (въ 1779 г. 
театръ учрежденъ былъ отъ правительства). При 
Майковѣ и при Кокошкинѣ московской театръ нахо
дился въ цвѣтущемъ состоянии; кстати вспомнимъ 
объ этомъ времени. Въ 1814 г. разъ ѣхавшіеся изъ 
Москвы артисты театра предъ нашествіемъ непрія- 
теля въ Ярославль и Кострому, (·) возвратились въ 
столицу, но театръ, бывшій на арбатской площади, 
сгорѣлъ (··). Въ 1814 г. открылись спектакли на

(·) Въ Костромѣ, въ домѣ тамошняго губернатора, Иа- 
сынкова, въ то время давались спектакли.

('*) Онъ выстроенъ былъ въ формѣ ротонды, на землѣ,



Г Л А В А  XVIII. 

Продолженіе описаніе окрестностей Кускова и Косина.

Села: ТроцкоЕ, П е р о в с к о е  и  З е н и н о .  і і р а з д н и к ъ  в ъ  Т р о и ц -  

КОМЪ, ВЪ ЧЕСТЬ ПРИБЫТІЯ ВЪ НЕГО ИМПЕРАТРИЦЫ Е кАТЕРИНЫ I I .
Л ю б е р ц ы .

Ближе къ Мозквѣ, не доѣзжая до Кускова, чрезъ 
ту-Ж й  Покровскую заставу , на рязанской дорогѣ, 
находится село Перово; нѣкогда оно тоже принад
лежало князьямъ Черкасскимъ, послѣ присоедини
лось къ владѣніямъ Гр. Ш ереметевыхъ, а о тъ  
нихъ къ Гр. Разумовскимъ. Сь этого времени н а 
чалось цвѣтущее состояніе его. Имп. Елизавета, 
пріѣзжая въ Москву, любила посѣщать это село 
и даже проводить въ немъ по нѣскольку дней, 
забавляясь играми и хороводами тамошнихъ по- 
селянъ. Изъ Перова Государыня выѣзжала на охо 
ту въ Измайловской звѣрипець по устроенному 
для нее проспекту, начинавшемуся отъ церкви 
(Съ коро ной на главѣ) ( ') .  Изъ простаго селенія 
преобразилось Перово; тамъ, на большомъ нро- 
странствѣ, разведенъ былъ англійской садъ, въ ви- 
дѣ парка, съ цвѣтниками тропическихъ растеній, 
съ кипящи ми, брызжущими водометами и краси

(· )  Слѣды этого проспекта замѣтны и теперь.



и выкопаны пруды. Садъ и барской домъ съ сво
ими службами называются К айнарджи, а Ферма, 
около версты отъ дома,—Каіулъ. (*) Мать героя 
Задунайскаго, Марья Андреевна, дочь боярина 
Матвѣева, друга царя Алек. Мих., очень любила 
Троицкое и жила въ немъ, хотя сынъ ея имѣлъ по- 
мѣстье въ лучшемъ климатѣ, въ Малороссіи.

Въ 1775 г., въ іюлѣ мѣсяцѣ, послѣ заключенія 
выгодиаго для Россіи міра съ Турціею (**) при Куд-

(·) Екатерина сама назвала домъ Гр. Румянцева Кай- 
нарджи. Кагуломъ же названа Ферма, которую выстроилъ 
старшій сынъ Фельдмаршала, Гр. Пик. Петр., въ 1797 г.

(*') Гр. П. Александр., какъ главный виновникъ торжества 
и славы Россіи, получилъ въ это в р е м я  шесть и а г р а д ъ ;  п е р 

вая побѣда его, одержанная надъ турками, была при рѣчкѣ 
Ларгѣ; Турни, соединясь съ крымскими татарами, состави
ли 80-ти тысячное войско и окружили русскую армію, со
стоявшую изъ 18-ти тысячъ. Румянцевъ, не ожидая нати
ска непріятелей, самъ двинулся на нихъ, и разбилъ ихъ; 
въ отнятомъ у нихъ лагерѣ, въ роскошной палаткѣ крым- 
скаго хана, въ тотъ же день пѣли уже: Тебѣ Бога хва
лима. Почти вся Европа, злорадно ожидавшая пораженія 
русскихъ, изумилась, тѣмъ болѣе, что турки въ то время 
продолжали еще быть грозою Европы; пеистовые Спаги ихъ 
(конница) стремительно бросались на враговъ своихъ, а Я- 
нычары (Епгичары), лучшіе пѣхотпые войны, составлявшіе 
гвардію султана, были еще неистовѣе, еще страшнѣе (одеж-



минац ія и начался Фейерверкъ. Корпусъ гвардіи 
па ночь расположенъ былъ за Катульской Фермой.

Съ этого времени долго процвѣтало Троицкое, 
вмѣстѣ со смежнымъ съ нимъ Зенинымь (*); его 
посѣщали и члены Императорскаго Дома. Въ по- 
слѣдствіи времени все измѣнилось: дремучіе лѣса, 
окружавшіе село, исчезли, на ихъ мѣстѣ видны 
теперь распаханныя поля. Послѣ нашествія не
приятелей на Москву, окончательно слава Тропц- 
каго упала и широкая дорога, по которой ѣхала 
въ него Царица и послѣ ѣзжали почетные гости 
Задунайскаго, заросла б ы л ь е м ъ . . . .  Явилось но
вое поколѣніе и воспоминаніе о Троицкомъ оста
лось только въ преданіяхь. Впрочемъ, младшій 
сынъ Графа Петра Ан. Сергѣй Петровичъ, увѣко- 
кѣчилъ въ Троицкомъ память посѣщенія его Ека
териною и поставилъ памятникъ въ Фениной, ко
торый краснорѣчиво выражаетъ идею славныхъ

иновъ, живущихъ въ Албаніи), Малороссійскіи Лубевскій 
козацкій (козаковъ тогда называли: и битецъ, и ѣздецъ, и 
стрелецъ, Абшеронскій, Венгерскій, Сербскій, Острогож- 
скій Егерскіе (учрежд. въ 1765 г.) и пр., въ пробитыхъ 
пулями киверахъ и съ распущенными знаменами, обрыз
ганными кровію.

(') Въ старину оно называлось Карнеевымъ, тамошняя 
церковь давно уже упразднена, на ея мѣстѣ красуется кіоскъ 
въ восточномъ вкусѣ.



велъ Петровичъ ѣздилъ въ сопровожденіи Р у м ян 
цева въ Берлинъ, для обрученія съ Виртемберг- 
скою принцессой, нареченною Маріею Ѳеодоров- 
ной. Король Фридрихъ ІІ-й просилъ русскаго ге
роя показать ему Кагульское сраженіе въ маневрѣ 
изъ прусскихъ войскъ; онъ построилъ ихъ на Ка 
гульскіе батальоны карре и отчетливо исаолнилъ 
желаніе короля. Фридрихъ такъ доволенъ былъ 
этимъ, что снявъ съ себя ленту, возложилъ ее на 
Румянцева ('). 

При начатіи  новыхъ войнъ съ Турціею, Е кате
рина, путешествуя въ полуденную Россію, опять 
хотѣла поручить главное начальство надъ рус
скими войсками Румянцеву; но онъ, имѣя въ виду 
соперничество съ Потемкинымъ, отклонить отъ себя 
это назначеніе (**). Послѣ того, во время пребы- 
ванія Румянцева въ Малороссіи, гдѣ онъ былъ

(■) См. жизнь Ал. Петр. Румянцева, издан. 1802 г. — 
У сына его П. Ал. была картина, представляющая этотъ 
маневръ.

(·) Цесаревичъ просился участвовать въ грядущихъ вой- 
нахъ, но государыня не согласилась на то; «что скажетъ 
Европа, говорилъ онъ, если я не буду въ дѣйствіи?» — 
«Европа скажетъ, что ты послушный сынъ,» отвѣчала Ека
терина.

Де янія Екатерины П  П. Колотова, изд. въ 1811 г. 
и посвящешыя Имп. Александру I.



саду устроена де тская ферма, ( ‘) серьезная и 
полезная игрушка, отъ которой дѣти заимствуютъ 
практическая познанія по части сельскаго хозяй
ства: травосѣянія, хлѣбосѣянія, садоводства и до
моводства. За  Фермой находится огромный паркъ, 
по которому пролегаетъ широкая дорога, огибая 
поля и букетныя рощицы; въ немъ находится то 
мѣсто, которое встарину извѣстно было подъ име- 
немъ Столы (тамъ, на вышеписанномъ Троицкомъ 
праздникѣ, было угощеніе народа). Вѣроят,но и въ 
Троицкомъ можно найти спокойны» дачи; тамъ 
можно вести жизнь аскетическую, вдали отъ люд- 
ныхъ мѣстъ, за то въ прекрасной и здоровой мѣст- 
ности, въ какомъ нибудь зеленомъ уголкѣ, дружно 
съ природою.

По большой рязанской дорогѣ, за  16 верстъ отъ 
Москвы, находится деревня Люберцы, или Панки, 
нѣкогда (въ началѣ XVIII ст.) она принадлежала 
Князю Александру Даниловичу Меншикову, извѣ- 
стному любимцу Петра І-го ('·) (нынѣ она казен-

(·) Тамъ н а х о д и т с я  и  д р у г а я  Ф е р м а  — въ п р е к р а с н о  

у с т р о е н н о м ъ  с к о т н о м ъ  д в о р ѣ .

(··) Государь, на многія вопіющія жалобы на Меншико- 
ва, отвѣчалъ: Суди меня Нога со Данилычемъ; онъ наединѣ 
управлялся съ нимъ: свидѣтельницей этого управленія была 
только одна дубинка Петра.



Ниж нихь  (или Большихъ и Малыхъ) Котловъ, 
то избы ихъ не приспособлены для дачъ да и 
открытая мѣстность и дальность лѣсовъ не пред- 
ставляютъ удобства для лѣтняго пріюта. Въ исто- 
рическомъ отношеніи Котлы извѣстны тѣмъ, что 
тамъ сожженъ былъ трупъ загадочнаго перваго 
Димитрія Самозвавда, появившагося въ Россіи, 
извѣстнаго народу подъ имеиемъ Г р и ш к и — рас- 
триж ки ;  прахомъ этого недобраго гостя въ Котлахъ 
же зарядили пушку и выстрѣлили изъ нея въ под
облачное широкое—далекое пространство....

Серпуховская дорога, (·) она-же Тульская, Ор
ловская и т. д., ведущая въ благословенный юж
ный край Россіи—въ Малороссию и далѣе на Кав- 
казъ, замѣчательпа тѣмъ, что на ней неоднократ
но проходили русскія и вражескія дружины на 
смертоносныя битвы; (♦*) на ней за 7 верстъ отъ 
Москвы есть своя Поклонная гора, съ которой я в 
ляются предъ взорами путешественниковъ сіяю- 
щіе золотые кресты московскихъ храмовъ и меж
ду ними, какъ будто плавающая въ голубомъ э ф и - 

рѣ, глава колокольни великаго Ивана. З а  девять

(·) Городъ Серпухова, былъ удѣльною отчиною Кн. 
Влад. Андр. храбраго, дядя Дим. Донскаго.

(**) Въ 1812 г. непріятели по этой дорогѣ не дохо
дили далѣе села Отряды, принадлежавшего Графу Орлову.

13'



глашенію Петра, прибылъ въ Москву и напослѣ. 
докъ въ Петербургъ, гдѣ, въ 1717 г., предъ второю 
женитьбою своею съ княжной Трубецкою, сбриль 
себѣ бороду, снялъ Молдавское платье и одѣлся 
въ европейскій костюмъ. Не исчисляю всѣхъ за- 
слугъ его, оказанныхъ Россіи. Онъ умеръ въ 1723 г. 
въ селѣ своемъ Дмитровкѣ (·); бренные остатки 
его перевезены въ Москву и преданы земли въ 
нижней церкви греческаго Никольскаго монастыря.

Въ числѣ жалованныхъ Контемиру пошѣстій, 
находилась подмосковная, подаренная Князю Пе- 
тромъ; тамъ Кантемирь, для лѣтняго убѣжища, 
выстроилъ себѣ обширныя деревянныя палаты, въ 
которыхъ сынъ его, извѣстный нашъ поэтъ, остро
умный сатирикъ, Антіохъ, ("") воспитывался въ 
тишинѣ и вь уединеніи. Имп. Екатерина, обладая 
въ окрестности Петербурга прекраснымъ царскимъ 
селомъ, (**') желала и въ окрестности Москвы

(*) Кн. Димитрій населилъ это помѣстье Малороссіяна- 
ми и Валахами; оно названо такъ по его имени; въ 1782 г. 
Дмитровка обращена въ уѣздный городъ Орловской губер- 
ніи.

(-·) Занимающій почетное мѣсто въ исторіи русской 
литературы.

(***) Принцъ де-Линь сказалъ: оно такъ хорошо, что 
надобно бы на него сдѣлать чахолъ, чтобъ лучше сберечь.



Вскорѣ послѣ этого работа закипѣла, какъ будто 
по манію волшебнаго жезла, который, говорили 
тогда, былъ всегда въ рукахъ Императрицы. Вмѣстѣ 
съ дворцомъ созидались галлереи, оперный домъ, 
мосты, ворота, все каменное и въ болыпихъ раз- 
мѣрахъ, въ дивно прекрасной архитектурѣ. Вмѣстѣ 
съ этой постройкой проведена была къ Царицину 
изъ Коломенскаго широкая, укатанная  дорога, 
обрамленная аллеею и зъ  березокъ на двѣ версты. (♦) 

На другой годъ покупки Царицына, (въД 775  г.)  
Екатерина отправилась въ Москву праздновать 
Кудчукь-Кайнарджскій миръ;кстати совершила она 
путешествіе въ Троицкую Лавру. ( · ')  Возвратясь 
оттуда, посѣтила она нѣкоторыя окрестности Мо_ 
сквы, которыми всегда любовалась и вздумала 
осмотрѣть свое новое хозяйство въ Царицынѣ, 
гдѣ приготовленъ былъ для нея сельской празд
никъ. И вотъ, въ назначенное время, изъ Коло 
менскаго, по направленію къ Царицыну, показа

(*) По смерти Государыни эта дорога не стала поддержи
ваться и такъ была запущена, что по ней трудно было 
пробираться и пѣшеходу отъ разрушенія мостовъ, нѣкогда 
твердыхъ и Фигурно-красивыхъ, и потому въ Царицыно 
стали ѣздить изъ Москвы по старой Каширской дорогѣ; 
вначалѣ она однообразна при своемъ мелколѣсьѣ.

(**) О чемъ уже выше было сказано.



надлежали ямщикамъ: па ннхъ красовались дачи 
московскихъ бояръ, съ Фронтисписами на затѣй- 
ливыхъ домахъ, между которыми находились стро
ения и богатыхъ купцовъ. Постройками ихъ за- 
вѣдывалъ тоже Каменный приказъ до 1782 г. (*) 
Изъ Вѣлаго города всѣ неопрятныя строенія: ам
бары, лачужки, лавки съ известью и жерновымъ 
камнемъ неопрятныя блинныя, сбитенныя и всѣ 
заведенія, вредныя для здоровья жителей, прика
зано было сносить и размещать на Земляномъ 
городѣ. ('*) За  чертой тогдашняго города ютились 
въ перепесенныхъ изъ Бѣлаго лачужкахъ, прожи- 
вавшіе въ тихомолочку разгульные, бѣглые и без-

(·) Большое пространство внѣ Бѣлаго города обнесено 
было деревянною стѣною, которая, когда пришла въ вет
хость, замѣнилась (въ 1640 г.) землянымъ валомъ и всѣ 
мѣста отъ стѣнъ Бѣлаго города до землянаго вала назва
лись Земляными городома.

(") Еще въ 1742 г. воспослѣдовалъ указъ Сената об
вести Москву валомъ, потому что деревянные надомы раз
валивались, особливо въ полую воду и растаскивались, а 
частое заготовленіе ихъ стоило дорого; устроены же они 
были для того, чтобъ не допустить привоза пеявленныхъ 
товаровъ и корчемныхъ питей, и чтобъ никто не могъ 
въѣзжать въ Москву и выѣзжать изъ нея мимо заставы. 
Тогда со всѣхъ возовъ собирали пошлину, кромѣ порож
няка. Камеръ-коллегія, ведя этотъ валъ, имѣла въ виду от-
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ныхъ предметовъ, при созерцаніи разнообразной 
игры и переливовъ красокъ ихъ (свѣтотѣни), п о 
ражается внѣшнею Формою и симметріею; тогда- 
то, подъ этимъ вліяніемъ, и художникъ развиваетъ 
свои таланты и производить истинно художест
венный явленія.

Что такое садъ? — Въ обыкновенномь понятіи 
садъ есть часть зелени, усаженная какими-нибудь 
растеніями, (*) или такая  часть зелени, которую 
украшаютъ, наряжаютъ до кокетливости разными 
естественными предметами (**). Украшеніе садовъ 
есть та же живопись, садоводъ есть также мысли
тель съ развитымъ вкусомъ, способный сочувство
вать прекрасному и высокому въ произведеніяхъ 
природы; садоводъ же, знающій только названіе 
растеній и умѣющій разводить ихъ — не болѣе, 
какъ простой садовникъ. Рисунокъ есть обширная 
область, садоводство составляетъ одну изъ частей

(') Усаженные берега р. Неглинной ветлами, куда Царь 
Алекс. Мих, въ цвѣтоносную недѣлю Ваій, съ своими при
ближенными царедворцами ходилъ ломать вербу, также на
зывались садомъ.

(**) Напр, въ Формахъъ аллей или куртинъ, газонами, 
площадками, лужайками, водометами, пещерами, статуями, 
гротами, мозаикою изъ цвѣтовъ, подобранныхъ гармониче
ски, изящно, Фонтанами, журчащими сквозь горла птицъ, 
съ подражаніемъ природныхъ ихъ голосовъ и т. п.



ананасы, померанцы и прочіе, молочно-бѣлыя, глян- 
цовитыя, какъ атласъ лиліи, какъ алѣли, нѣжилисъ 
и нѣжили собою взоры роскошныя, пышныя розы и 
пурпурныя гвоздики;—тамъ былъ, какъ будто оста- 
токъ богонасажденнаго рая, вѣчная улыбчивая весна.

Въ настоящее время жрецы ботаники и всѣ лю
бители растительнаго царства могутъ приходить 
въ Горенки только, какъ на кладбище, для покло- 
ненія, гдѣ похороненъ дорогой прахъ друзей ихъ... 
Оранжерей тамъ давно уже нѣтъ, впрочемъ остался 
еще прекрасный паркъ. Это селеніе принадлежитъ 
теперь г. Третьякову, у  котораго заведена тамъ 
большая бумагопрядильная Фабрика. Sic transit 
gloria mundi!.. Прежде всѣтамошнія окрестныя дерев
ни принадлежали Графу Разумовскому. Близь Горе- 
нокъ, на Остромынской дорогѣ, нѣкогда существо· 
валъ дворецъ Царя Алексѣя М и х , слѣды его видны 
донынѣ; полагаютъ, что изъ развалинъ его тамъ 
выстроена церковь. Это село называется: Пахра , а 
близъ его находится село Щитниково, ничѣмъ осо- 
беннымъ незамѣчательное; говорится: иная деревня 
стоитъ хоть на горкѣ, да хлѣба въ ней нѣтъ ни кор
ки, въ родѣ какой-нибудь мордовской деревушки.

Наконецъ, вспомнимъ, что въ Горенкахъ вѣн- 
чался Князь Ивань Долгорукій съ Натальей Бори
совной, урожденной Графиней Шереметевой. ( ' )

(*) П режде Горенки принадлежали Кн. Долгорукому; тамъ 
Петръ ІІ-й увидалъ сест р у  Кн. Ив. Алексѣв. и влюбился въ нее.
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Обратимся еще къ Володимеркѣ, дополнимъ эту 
мѣстность: было время, и не такъ давно, когда эта 
дорога была очень оживлена съ половины лѣта; 
многіе помнятъ какъ по ней ѣзжали на Макарь- 
евскую ярмарку (“) разныя сословія народа въ то 
время, когда еще не устроилась желѣзная дорога 
и поѣзды отправлялись не въ котлѣ (такъ назы
вали прежде вагоны) а въ тарантасахъ, кибит- 
кахъ, на отлетныхъ тройкахъ и смиренно туда же 
тянулись, скрипучіе длинные обозы, нагруженные 
разными товарами; они отправлялись заранѣе и 
ѣхали долго, особливо встарину, когда эти доро
ги поправлялись наизусть, кое какъ (*·). Старожи-

(·) Прежде Нижегородская ярмарка называлась (да и 
доселѣ нѣкоторыми называется) Макарьевского, потому что 
она встарину происходила близь Макарьевскаго монасты
ря, который находится по лѣвую стор ону , по бер егу  рѣки 
Волги, въ разстояніи отъ Нижняго Новгорода на 6 0  верстъ.

(·') Н еобходимость снош енія разныхъ мѣстностей между  
собою  должна быть причиною изобрѣтенія цочтъ. Если  
вѣрить преданіямъ, первыми почтальонами были голуби, 
ласточки и собаки; подъ крылья голубей подвязывали пись
ма, и если они на полетѣ своемъ не встрѣчали препят
ствий, то прилетали съ письмами въ свою голубятню. Поч
товая гоньба извѣстна съ незапамятныхъ временъ: еще  
Геродотъ, жившій задолго до Рождества Христова, повѣ- 
ствуетъ, что оно изобрѣтена Киромъ, царемъ персидскимъ.



другіе; онивспрыскивдидругъ друга на каждой стан- 
ц ии, ужъ тутъ  былъ на ихъ улицѣ праздникъ (*').

Недалеко отъ Рогожской заставы, по Володимер- 
кѣ же, около бывшаго сахарнаго завода, на горѣ, 
близь медвѣжьей травли, стоядь трактиръ съ са- 
дикомъ, содержимый какимъ-то аклиматизирован- 
нымъ нѣмцемь; тогда еще не было лѣтняго нѣ- 
мецкаго клуба, и къ хозяину трактира, какъ къ 
соотечественнику, съѣзжалиеь на чистый воздухъ 
выпить кружку пива н емецкія семейства; мущины 
попыхивали тамъ табачекъ drei Konig изъ бѣлыхъ 
глиняныхъ чубучковъ и фарфоровыхъ трубокъ, 
играли въ домино, въ кегли въ саду и вели жар- 
кіе разговоры о своемъ Vaterland; трудолюбивыя 
жены ихъ пріѣзжали туда съ корзинками, въ ко
торыхъ заключалась разная женская работа: вя- 
заньи, вышиваньи и пр.; они тоже, сидя на гал- 
лерейкѣ, тянули пивцо, чаекь и лимонадъ. Въ 
этотъ трактиръ ѣзжали они и зимой прокатиться 
и отогрѣться иуншомъ и шнапсомъ. Въ немъ же 
происходило разставанье купцовъ, отправлявшихся

(··) Были и такіе торгаши, которые тай комъ, спрятан
ные въ баркахъ отъ преслѣдованія заимодавцевъ, пріѣзжа- 
ли въ Москву околицею, не долюбливая даровой квартиры 
въ долговомъ отдѣленіи, называемой ямою; съ высоты сте
пенства своего, да попасть въ такое углубленіе....



мебель, устроивая себѣ биваки, расхитили книги 
изъ библіотеки и ограбили церковь (*).

ГраФЪ былъ гостепріименъ,какъ и большая часть 
современныхъ ему вельможъ; у него былъ еще за
городный домъ ( нынѣ вошедшій въ районъ города), 
на Гороховомъ полѣ; онъ замѣчателенъ тѣмъ, что 
выстроенъ изъ брусчатаго л ѣ с а (" ) ,  и потому, не 
смотря на давнишнее существованіе свое, до сихъ 
поръ стоить молодцомъ (*'*).

(*) Во имя св. Петра и Павла. У обѣдни въ этой цер
кви неоднократно бывалъ Великій Петръ.

(*·) Другой домъ его, бывшііі на Тверской, гдѣ недавно 
помѣщался Ан глійскій клубъ, имѣетъ пристройки съ боковъ 
также изъ брусчатаго лѣса, оштукатуренныя; прежде этотъ 
домъ принадлежалъ М. М. Хераскову, творцу поэмы Рос-  
сіада;  онъ также, какъ и домъ Ив. Ив. Дмитріевскаго, быв- 
піій у  Харитонія въ Огородникахъ (послѣ купилъ онъ домъ 
н а Спиридоновкѣ, н ы нѣ Г. Аксакова), назывался Храмомо  
муз,! и А п о л ло н а .  Въ Москвѣ сущ ествуетъ  третій брус
чаты й  домъ подлѣ Басмаинаго частнаго дома, Гр. Перов- 
скаго. На сломку нѣкоторы хъ старинныхъ домовъ требо
валось болѣе времени, нежели на п остройку  нынѣш нихъ.

(***) Садъ и остатокъ рощи, находящееся при этомъ домѣ, 
были прежде гораздо обширнѣе, въ 3  1/2 версты; посреди 
ихъ  излучисто протекаетъ  Яуза. Садъ графа граничилъ 
съ  домомъ и садомъ Мих. Никит. Демидова, также обш ир- 
нымъ, заключавшимъ въ себѣ чудные гроты, убранные р а 



мошняя по сю сторону дома и сада была выселе
на за пруды, гдѣ теперь настроено много дачъ 
(выселки)— и наконецъ, въ недавнее время, купле
на казною для Петровской Академіи. Есть старая 
дорога, ведущая къ Петровскому, близь Парка·, 
тамъ тоже настроено много дачъ около рощи, из- 
стари называемой грибною и, прибавимъ, тоже 
грязною а сырою.

Налѣво отъ Петровскаго-Разумовскаго находится 
М ихалкова  съ великолѣпнымъ домомъ, садомъ, пру
дами и паркомъ, бывшее Графа Панина; тамъ так
же настроено много дачъ.

По Дмитровской же дорогѣ и по сторонамъ ея 
встрѣчаются села и деревни съ лѣтними пріютами 
для дачниковъ, напримѣръ Лихоборы ('), получив- 
шія названіе свое отъ недоброй славы тамошнихъ 
лѣсныхъ  бродягъ, которыхъ встарину называли ско· 
робогатовы. Въ настоящее время лѣсъ, окружавшій 
эту  деревню, почти весь вырубленъ (**). Недалеко

(*) Они были приписаны  къ Алексѣевскому дѣвичьему 
монастырю, котором у  давали содержаніе.

(*·) Также какъ при селѣ Спасскомъ, близь Москвы, на 
лѣсистой Дмитровской дорогѣ, тамошній оврагъ доселѣ на
зы вается  банями;  въ немъ водились разбойники. Въ той 
м ѣстности  находится славная Гарднеровская фарфоровая Фа
брика. Англійскій купецъ Гарднеръ выстроилъ ее въ 17 65  г.



орошена была живыми ключами воды, покрыта 
прекрасными зелеными лугами.

Древніе историки свидѣтельствуютъ, что пер- 
сидскіе государи собственными руками сажали въ 
своихъ садахъ деревья; въ Священномъ Писаніи, въ 
книгѣ Есѳирь, въ главѣ 1-й, въ 5-мъ стихѣ, сказано 
объ Артаксерксѣ, персидскомъ царѣ, что онъ въ 
своемъ дворцѣ, въ городѣ Сузѣ, сдѣлалъ боль
шое пиршество для всѣхъ языковъ, обрѣтавшихся 
тамъ. (·) Это пиршество продолжалось шесть дней; 
дворецъ его украшенъ быль висонными (пурпур
ными) завѣсами, также шипками (розами). И въ 
другихъ библейскихъ книгахъ написано объ этомъ 
пиршествѣ, что оно происходило въ саду, предъ 
домомъ царя. (**)

Изъ азіатскихъ садовъ, по описанію садовода

(*) Арріа, кн. 6, гл. 29. «Царь сдѣлалъ пиршество своему 
народу отъ мала до велика, на народномъ дворѣ огорода 
и сада древеснаго, который великолѣпно разсаженъ былъ 
царскими руками.» Въ другихъ историческихъ источникахъ 
значится, что когда у персидскихъ царей не было войнъ, 
то они упражнялись въ насажденіи садовыхъ деревьевъ.— 
Объ этомъ же повѣствуетъ и КсеноФоитъ въ преданіяхъ 
своихъ о младшемъ Кирѣ.

('*) Тоже самое пишетъ и замѣчательный садоводъ Фонъ- 
Роръ въ книгѣ своей о садовомъ искусствѣ.



мѣсту: къ пышному зданію, къ высокой насыпи, 
или къ уединенной хижине, на островѣ, къ во
допаду, къ пещерѣ и т. д.

У древнихъ грековъ были также увеселитель
ные сады, но исторія не свидѣтельствуетъ о томъ, 
что садоводство достигло въ Греціи до той высо
кой степени, на которой находились у нихъ про
чия изящныя искусства, напр, архитектура и ва- 
яніе. Академъ, гражданинъ города Аѳинъ, имѣя 
въ близости отъ города загородный домъ, наса- 
дилъ вокругъ его деревья, собственно для тѣни и 
между ними поставилъ статуи главныхъ мужей; 
но болѣе онъ не заботился, чтобы украсить это 
место какой нибудъ изящной планировкой и ц в е 
тами (*). Изъ всего этого видно, что садоводство 
въ Греціи было не въ значительномъ развитіиі 
хотя цвѣты, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ уви 
димъ, имѣли у грековъ символическія значенія.' 
Въ древнихъ лѣтописяхъ находимъ мы еще, что 
у грековъ насажены были сады болѣе для пир- 
шествъ, для прогулокъ и для тени, но о распо- 
ложеніи ихъ почти ничего неизвестно. Въ Аѳи-

(*) Ф и д о с о ф ъ  Платонъ, переселившись жить въ это мѣ- 
сто, основалъ тамъ знаменитое ученіе, которое, по име
ни бывшаго хозяина Академа, названо Академіею.



новы; другія же получили названіе свое по виду 
и  вкусу, напр, медовый пали въ и т. д.

Одно изъ самыхъ замѣчательныхъ деревьевъ 
было лавровое, появившееся сперва въ Коринѳѣ; 
по мнѣнію древнихъ народовъ, оно служило защи
тою противъ громовыхъ ударовъ, и поэтому его 
сажали у воротъ зданій. Тиверій и Цезарь во 
время грозы надѣвали лавровые вѣнцы; у римлянъ 
въ особенности это дерево было симводомъ радо, 
сти или побѣды; оно навязываемо было на копья 
и на трубы воинскія и украшало собой·'импера
торския регаліи. Посвящено оно было Аполлону; 
простое употребленіе его для какого нибудь до- 
машняго обихода почиталось большимъ нреступ- 
леніемъ.

Лавровое дерево вообще у  древнихъ народовъ 
было въ великомъ почтеніи  имъ награждались 
достоинство и добродѣтель; оно было знакомъ сла
вы, употреблялось въ ихъ  таинственномъ бого- 
служеніи и листъ его считался орудіемъ боже- 
ственнаго вдохновенія: если онъ трещалъ на огнѣ, 
то предзнаменовалъ успѣхъ, а если горѣлъ тихо, 
то бѣду. Сажали лавровое дерево предъ зданіями 
еще съ тою цѣлію, чтобы умилостивить человѣка, 
живущаго въ немъ. Чтобы имѣть пріятныя сно- 
видѣнія, надлежало хотя одинъ листокъ его поло



садамъ, въ которыхъ съ большимъ вкусоиъ собра
ны и расположены красоты природы и искусства.

Вылощенные, чистоплодные и красивые сады 
можно видѣть въ Голландіи, гдѣ искусство побѣ- 
дило природу, подчинило ее своей власти—и по
тому они представляютъ болѣе холодную картину, 
лишенную жизни и движенія·, самый поразитель
ный образъ подобной картины представляетъ садъ 
въ Эскуріалѣ (·). Находящіеся тамъ сады обшир
ны, разведены на сухой, песчаной почвф; разве
д е т е  этихъ садовъ стоило большихъ трудовъ, но 
въ нихъ тоже все безжизненно, мрачно и угрюмо: 
дороги широкія и прямыя; всѣ деревья подстриже
ны подъ одинъ узоръ·, тамъ нѣтъ ни одпого жи- 
ваго двѣтка, все изображаетъ тамъ какую-то осты 
лую, замороженную жизнь, все напоминаетъ тамъ 
суровую, непреклонную волю основателя Эскуріала, 
этого каменнаго гроба.

У любителей садоводства должна преобладать 
сердечная теплота надъ холодпымъ разсудкомъ;

(') Эскуріалъ—монастырь и дворецъ, мрачной наруж
ности, находится въ Испаніи, близь Мадрида; испанцы на- 
зываютъ его восьмымъ чудомъ свѣта; онъ сооруженъ въ 
1563 году королемъ Филиппомъ II на пустынной, безвод
ной равнинѣ. Эти зданія и садъ соотвѣтствовали характеру 
Филиппа, который никогда не улыбался.



отъ этого и произошло повѣрье, что находятся осо
бы» существа, господствующія надь водою. Суе- 
вѣрвые полагаютъ, что русалки суть не что иное, 
какъ младенцы мертворожденные или  умершіе безъ 
крещенія, что будто бы души ихъ носятся въ ви
де мотыльковъ надъ цвѣтистыми полями и луга
ми и п ьютъ ароматную влагу изъ чашечекъ цвѣ- 
товъ. Но другіе миѳологисты думаютъ, что при 
паденіи сатаны, одни изъ нечистыхъ духовъ по
пали въ воду, а другіе въ лѣсъ. Названіе руса- 
локъ производятъ отъ русыхъ  волосъ ихъ или отъ 
русла  рѣкъ; по поверью, они съ зеленой неде ли  
(съ Троицкой) до Петрова дня обитаютъ въ лѣ- 
сахъ и съ распущенными длинными волосами ка 
чаются на деревьяхъ и звонко хохочутъ, и пото
му въ это время легковерные боятся заходить да
леко въ лѣсъ, потому что русалки обольстительно 
приманивають къ себѣ неосторожныхъ и защипы- 
ваютъ ихъ до смерти. Въ прочее время года они 
обитаютъ будто бы только въ воде, въ темномъ 
омутѣ. Въ простонародіи полагаютъ, что въ каж ' 
дой рѣкѣ есть свои русалки (какъ напр. Днепров
ская), которыя также искусительно играютъ свои 
роли; ихъ называютъ хохотуши-щекотуши.

После русальной недели, въ некоторыхъ местахъ 
Россіи бываютъ проводы русалокъ: хороводницы съ 
соломенными чучелами въ рукахъ, украшенными



травяныхъ, посѣвныхъ, хороводныхъ и пр., подъ 
чистымъ лазоревымъ небомъ, начиная съ 1-го Мая, 
дня пророка св. Іеремія (·) (праздникъ). 13 день 
св. Гликерія, (**) 28 день св. Никиты, ( “ *) 29 день 
св. Ѳеодосіи. ( “ ·') Лѣтнія празднества до рабочей 
поры суть: 13 Іюня —день св. Акулины, (“ *") 23 —

(·) Онъ предсказалъ о рожденіи Іисуса Христа за 650 
лѣтъ; празднованіе этому святому взято отъ грековъ.

(■*) Имя св. Мученицы на греческомъ языкѣ означаетъ 
усладу, въ Москвѣ этотъ день встарину гуляли на Дѣ- 
вичьемъ полѣ.

('■·) Св. Угодникъ, Епископъ Халкедонскій; онъ жилъ 
въ 828 г. по Рождествѣ Христовѣ. У римлянъ въ этотъ 
день торжествовали праздникъ лебедей, превращеніе Юпи
тера.

(— 4 Она именуется въ народѣ Болосяницею; въ переводѣ 
зн. Богома данная. Въ этотъ день поселяне выходили тол
пами въ ноле съ пѣснію:

Пошелъ колосъ на ниву,
На бѣлую пшеницу.

Они молились, чтобъ родился ячмень усатый, а пше
ничка колосистая, такъ какъ при посевѣ ржи, 2-го Мая, 
въ день св. Бориса и Глѣба, поселяне, крестясь, говорили: 
Милостивцы, Бориса и Глѣб», возьмите наша хлѣба; а 
при жатвѣ произносили: св. Угодники, отдайme наша 
хлѣба сторицею.

(.....} въ этохъ день бываетъ посѣвъ гречихи; орелъ по-



Благослови Троица, Богородица,
Намъ въ лѣсъ идти.
Вѣнокъ сплести и т. д.

Хоровыя пѣсни, по красотамь поэзіи и по со' 
держанію своему, явно высказываютъ остатки 
славянскихъ празднествъ; они начались въ самой 
глубокой древности; сь веселыхь пировъ Кн. Вла- 
диміра стали разноситься пѣсни по всей Руси, а 
первоначальное значеніе хоровода никому не из
вестно. Хороводы занимаюгь собой три годовыя 
эпохи: весну, лѣто и осень. Поселяне веселятся 
только по праздникамъ, въ другіе дни имъ некогда 
веселиться; горожане досужливѣе ихъ: многіе изъ 
нихъ пользуются всѣмъ готовымъ. (·) Послѣдніе 
Троицкіе хороводы совершаютъ во Всесвятское гу
лянье, за ними слѣдуютъ Ивановскіе и Петровскіе; 
Пятницкіе отправляются въ десятую пятницу по
сле Пасхи. Встарину на перекресткахъ большихъ 
дорогъ стояли часовни; въ это время бывали про 
воды и встречи родителей съ детьми, когда по
следнее приходили домой на всю рабочую пору или 
провожали ихъ на заработки въ дальнія стороны. 
Самыя людныя и древнія гулянья и празднества

(‘) Это называлось лежать на листу.
(**) Къ числу ихъ принадлежали слобожане Тверокой- 

Ямской, Дорогомиловской и Рогожской слободы.


