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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Творчество А. С. Пушкина представляет собою 
наше драгоценное культурное наследие, тем более 
ценное, что вплоть до настоящего дня, в условиях 
переживаемой нами величайшей эпохи широко раз
вернутого социалистического строительства и огром
ных творческих и культурных достижений, совер
шенно изменивших лицо земли и моральный облик 
ее массового трудового населения, оно во многом 
еще сохраняет и сейчас свою жизненную свежесть 
и свою огромную художественную, а вместе с тем 
и социальную значимость. Больше того: несмотря 
на истекшие со дня смерти поэта почти сто лет, 
при всех наших социальных сдвигах и культурных 
завоеваниях, Пушкин и сейчас все еще остается 
образцом и учителем, как в области поэтического 
искусства и стихотворного мастерства, так и в обла* 
сти литературного языка. Художественное содержа
ние поэзии Пушкина в смысле ее образной и эмо
циональной насыщенности, изумительное мастерство 
стихотворной техники и поразительная красочность 
пушкинского языка, чуждые какой бы то ни было 
деланности, манерности или школьно-формальной 
обусловленности, и при этом—социальная значи
мость идеологического содержания творчества Пуш
кина, как выразителя основных устремлекий пере
довых элементов своего класса и сьоей эпохи,—псе 
это вместе взятое делает поэзию Пун1 кинз вели
чайшим культурным достижением старой русской
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капитализирующейся дпорянской общественности 
начала XIX в.,,отлоа$ением на русской почве успехов 
культуры тогдашней передовой западно-европейской
буржуазии. д ^  п

Эпоха, в которую жил и творил А. С. Пушкин, первая 
треть XIX века, характерна заостренным напряже
нием классовых противоречий и классовой борьбы. 
Старое феодально-крепостническое барство, значи
тельно потрепанное и материально разоряющееся, 
еще продолжало в это время жить потухающим 
блеском „славных" традиций екатерининского вгка, 
но решающая политическая роль в государстве уже 
переходила в руки всесильной бюрократии, верой 
и правдой служившей царизму и сыто питавшейся 
взяточничеством и хищениями у казенного пирога. 
Бурным темпом развивалась отечественная промыш
ленность, выросшая к концу, царствования Екате
рины II (1796), сравнительно с начальными годами 
того же царствования (1762), на 332% и все больше 
и больше втягивавшая в себя интересы капита
лизирующегося дворянина-агрария, превращая его 
в фабриканта и заводчика. Соответственными тем
пами, в связи с этим, шло и сокращение землевла
дения массового мелкого дворянства, его разорение 
и рост беспоместного дворянства, поставлявшего 
обширные кадры обезземеленной дворянской бед
ноты для военной и гражданской службы. А на ни
зах жизни, у самых ее истоков, стояло изголодав
шееся и обнищавшее крестьянство, задыхавшееся 
в тисках крепостнического бесправия,

Уже для представителей передовой русской мысли 
конца XVIII века было ясно, что господствующий 
феодально-крепостнический строй тормозит успехи 
нормального развития жизни, ее культуры и хозяй
ства. „Чудище обло, озорно, огромно стозевно и 
лаяй“,—по характеристике Радищева (1790 г.), фео
дально-крепостническая помещичья Россия, ров-
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ностно охранявшаяся аракчеевскою, бенкендорфов- 
скою и прочею сворою, стало особенно невыно
симо после наполеоновских войн 1812—1814 годов, 
когда масса дворянской бедноты в офицерских мун
дирах и крепостного крестьянства в солдатских 
шинелях лицом к лицу столкнулась во время своих 
заграничных походов с западно-европейскою жизнью 
и ее культурой и, вернувшись домой, осязательно 
почувствовала ту пропасть, которая отделяла тог
дашнюю Россию от Запада, и стала организовывать 
общественное мнение вокруг лозунгов борьбы с само
державием. Вот тот сложный классовый социальный 
комплекс, в окружении которого в начале XIX века 
рос и развивался творческий гений Пушкина.

Но это был не только социальный классовый 
комплекс, колшлекс разнородных, борющихся друг 
против друга идеологий: это был, вместе с тем,
и комплекс самых разнообразных типов материально
бытового уклада петербургской жизни, с которым 
прежде всего сталкивался и в окружении которого 
жил подлинный, живой Александр Сергеевич Пуш
кин. Изучение этой стороны жизни поэта, изучение 
его материально-бытового окружения и моральной 
атмосферы обитателей этого окружения представ
ляет собою огромный интерес: оно заполняет совер
шенно конкретным, осязаемо-конкретным содержа
нием личность поэта, облекает ее в реально-быто
вую плоть и кровь, низводит его с олимпийских 
высот на землю, приближает его к рядовым смерт
ным, делает более доступным, простым и понятным 
и его творчество. В этом заключается большой 
интерес и большое научное и общественное значе
ние тщательно-исполненной книги А. Г. Яцевича 
„Пушкинский Петербург".

Основанная на тщательном изучении ;;окументов 
Ленинградского городского архива, книга „Пушкин
ский Петербург'* А. Г. Яцевича дает обширн?лй
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очерк памятных пушкинских мест в Ленинграде— 
старом Петербурге,' историю зданий, связанных 
с летописью жизни Пушкина и его ближайших дру
зей—Дельвига, Вяземского, Пущина, Чаадаева, Турге
невых, Кюхельбехера и других. Кроме того, попутно 
с этим, автор дает в своей книге также и сведения 
о Грибоедове, Гоголе, Лермонтове, Гнедиче, Вене
витинове, Батюшкове, Мицкевиче, М. Глинке, Екате
рине Семеновой и их современниках. Наконец „Пуш
кинский Петербург** обнимает и круг декабристов— 
Рылеева, Одоевского, Трубецкого, Волконского, 
Пестеля, Каховского, Бестужевых, Муравьевых и др. 
Большую заслугу автора составляет то, что он 
впервые в литературе устанавливает целый ряд не- 
известных до него петербургских адр^есов Пушкина 
и его современников. Попутно с этим книга А. Г.Яце- 
вича дает интересный экскурс и в область истории 
архитектуры Петербурга-Ленинграда и впервые со
общает ряд новых сведений о работах некоторых 
крупнейших русских зодчих первой половины XIX в.

Преимущественное внимание автора настоящей 
книги сесредоючйвается, однако, на топографии 
пушкинских мест в старом Петербурге, в связи 
с чем пред читателем встает довольно яркая кар
тина быта и нравов феодально-крепостнических 
верхов петербургской общественности пушкинской 
поры, и на этом сером фоне „сиятельных" звезд 
и „купецких" сюртуков петербургских домовла
дельцев скромно вырисовываюття одинокие фигуры 
А. С. Пушкина, Рылеева, декабристов, Грибоедова, 
Лермонтова и ряда других писателен, художников 
и артистов —подлинных представителей и творцов 
культуры своего времени, придавленной жестокой 
пятой „увенчанного злодея" и воплощавшегося в его 
политике крепостнического строя. Понадобилось 
целое столетие для того, чтобы осуществилась за- 
рстная мечта молодого поэта—
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Товарищ, верь: взойдет она 
З а р я  пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,

‘ И  на обломках самовластья 
Н апиш ет наши имена.

Героизмом революционного пролетариата в наши 
дни срыты до основания вековые устои феодально- 
крепостнического и капиталистического строя и на 
„обломках самовластья" уже растет и выросла новая 
жизнь и новая культура раскрепощенного труда, 
культура строящегося бесклассового социалисти
ческого общества, которая действительно поставила 
на высокий пьедестал чести и славы самоотвер
женных борцов за раскрепощение трудящихся 
в прошлом.

В этой новой культуре имена подлинных творцов 
культуры, искусства, науки, техники и литературы, 
в том числе и имя поэта Пушкина начертано дей
ствительно крупнейшими буквами, как имя одного 
из крупнейших основоположников нашей художе
ственной литературы и нашего учителя в области 
художественного мастерства. Поэтому всестороннее 
раскрытие и освещение всех деталей и всей обста
новки, в окружении которой протекала жизнь Пуш
кина и совершался его труд, зрела его мысль и вы
ковывались его художественные образы, составляет 
одну из основных задач не только нашей литературо- 
ведной науки о Пушкине—пушкиноведения, но и одну 
из задач нашей широкой массовой пролетарской 
культуры, которой по праву принадлежит творче
ство Пушкина, как драгоценнейшее наследие прош
лого. С этой точки зрения переиздание книги 
А. Г. Яцевнча, дополненной новыми материалами, 
представляется и своевременным и общественно не
обходимым, особенно в связи с исполняющимся 
в 1937 г. столетием со дня смерти поэта.

Однако, во имя тгх же интересов и тех же широ
ких культурных задач, которые мы связь.пае:.: с изу-
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чением личности и творчества Пушкина, следует 
вместе с тем отметить, что „Пушкинский Петербург" 
А . Г. Яцевича не дает нам полной картины Петер
бурга пушкинского времени и быта русской’столицы 
начала XIX века во всем объеме ее классовой об
щественности. В „Пушкинском Петербурге" А . Г. 
Яцевича мы имеем отражение жизни только верхов 
столичного феодально-крепостнического общества 

- и теснейшим образом с ними связанного его бли
жайшего социального окружения. Это, конечно, не 
весь „Пушкинский Петербург", а только один из его 
уголков'. Интересы дела требуют, чтобы рамки пуш
кинского бытового окружения были раздвинуты 
значительно шире, чтобы сюда были вовлечены все 
элементы, составлявшие собою тогдашнюю петер
бургскую общественность и подлинное социальное 
окружение нашего поэта, чтобы в этом окружении, 
наряду с торгашем-домовладельцем из купцов или 
сиятельных графов и наряду с обитателями велико
светских квартир и салонов, выступил также и тот 
„неугомонный Петербург”, который „барабаном про
бужденный" начинал свой трудовой день с раннего 

когда обитатель барских квартир, „полусон
ный Онегин, обычно только что ложился спать: 
„в постелю с бала едет он"...

Встает купец, идет разносчик.
Н а биржу тянется извозчик, ’
С  кувшином охтянка спешит.
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.,..
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз 
Уж отворял свои вас ис дас„.. •

t
Подлинный пушкинский Петербург—это, конечно, 

не только бэльэтажный, великосветский, салонный 
Петербург, но также и Петербург подвалов и чер
даков; не только Петербург Невского проспекта,

С*

Фонтанки, Гагаринской и Французской набережных, 
но также и Петербург окраинных трущоб; не только 
Петербург крепостнической знати, но также и Петер
бург ремесленника, рабочего и крестьянина, купив
шего себе у крепостника-помещика право на воль
ный труд ценою дорогого откупа, или же проживаю
щего здесь же в Петербурге при своем крепост- 
нике-барине в роли крепостного лакея, горничной, 
кухарки, повара, кучера и пр. и пр.

Прекрасно справившись с частью своей задачи, 
дав огромный, детально обследованный материал! 
связанный с пушкинскими памятными местами в Л е 
нинграде, автор в настоящем издании своей книги 
не дал пока еще, повторяем, полного облика пуш
кинского Петербурга; но опубликованная им же в 
1933 г. книга „Крепостные в Петербурге" говорит 
о том, что автор с успехом может справиться и 
с этой задачей, которую он уже частично разрешает, 
|^ к  в настоящем издании своей книги „Пушкинский 
Петербург", так и в книге „Кр'епостные в Петербур
ге". Закончу по этому свое „предисловие" пожела
нием, чтобы к приближающемуся столетию со дня 
смерти Пушкина А. Г. Япевич, продолжив свою ра
боту над „Пушкинском Петербургом", дал его в но
вом расширенном издании, включив на этот раз 
в поле своего зрения весь подлинный пушкинский
Петербург во всем объеме его социального состава 
и его быта.

Председатель Пушкинского Общества
Академик Н. С. Державин.

2&IX-3i г.
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Послереволюционная эпоха в области пушкинове
дения отмечена крупнейшими достижениями. Опуб
ликован ряд неизвестных произведений Пушкина, 
а также ценные мемуарные материалы, относящиеся 
к той эпохе.

Пополнилось и эпистолярное наследие поэта. Много 
труда положено современными исследователями на 
изучение летописи жизни Пушкина и на обследова
ние памятных мест, связанных с его биографией.

К такого рода работам относится и настоящая 
книга, посвященная изучению города, в котором 
протекла большая часть жизненного и творческого 
пути поэта. Истекшее столетие значительно изме
нило лицо Петербурга. Время стерло много страниц 
из летописи его бытия. Громадные преобразования 
принесла с собою Октябрьская революция, значи
тельно изменившая внешний облик былой царской 
столицы. Выросли новые парки, мосты, стадионы. 
Реконструированы целые районы города. Но творе
ния прославленных зодчих — растреллиевский Зим- 
йий дворец, захаровское Адмиралтейство, Академия 
Наук Кваренги — остались неприкосновенными. 
И так же как сто лет назад Нева несет вдоль гра
нитных берегов свои величавые воды.

Уцелели от далекого прошлого и скромные дома, 
хранящие память о Пушкине, Гоголе, Рылееве и их 
современниках. Истории этих домов и посвящена
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книга. Перед читателем встает былой Петер- 
бург_царская резиденция, центр феодально-крепост
н и ч е с к о й  империи со всей массой его социальных 
п р о т и в о р е ч и й ,  с  непомерной роскошью жизни сто
л и ч н о г о  дворянства.

Петербург пушкинского времени это прежде всего 
город дворян и чиновников. В 30-х годах XIX века 
на три с лишним тысячи дворянских и чиновничьих 

* домов приходилось всего четыре крестьянских до
ма. ,Я  нашел здесь вычищенную и выбеленную 
лейбгвардию,—пишет Герцен,—безмолвную бюро
кратию, казаков с нагайками, полицейских с кулаками, 
пол города в мундирах, пол города, делающий фрунт 
и целый город, торопливо снимающий шляпу". Д ‘Ар- 
ленкур, посетивший Петербург в 30-х годах, изумлен
ный его величием, восклицает: „Разве этот город 
не населен одними лишь принцами, так как я тщетно 
ищу дома и вижу одни лишь дворцы". Грандиоз
ные колоннады, гении славы, трубящие на аттиках 
победу, триумфаторы на колесницах, свершающие 
свой торжественный въезд — весь этот внешний 
блеск поразил д'Арленкура. „Каждое здание,—запи
сал он,—почти равняется кварталу, каждый квартал 
почти равен доброму городу и весь город занимает 
пространство целого королевства". — Итальянский 
живописец Босси, посетив Петербург, сказал: „Все 
здесь велико за исключением людей”. О т взора 
современников не могли укрыться бесправие, нищета 
и произвол, скрывавшиеся за пышными декорациями, 
созданными талантом Растрелли, Кваренги и Росси, 
где кипела недоступная постороннему взору тре
вожная жизнь с ее лишениями, кандалами и тюрь
мами. „Почему Петербург никогда не казался мне 
таким прекрасным как в этот вечер,—отметил один 
путешественник,—потому что сегодня я пидел' "его 
в последний раз . Страшна история застройки 
этого прекрасного города.— „Сколько людей ио-
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1-ибло, сколько миллионов и трудов употреблена
с к Г э а Т ^ Т т о Т  “ иамерення? Можносказать, что Петербург основан на слезах и тру-

.ст„ \й  Р«:иГ-К араС :н"Гу“ " “^

CKoe'Z.^M*” '’ в николаевское время становится „жандармом Европы”. В эту
Z c a T  вг Своими. вкусами, всем укладом своей жизни поэт бал  тесно
связан с дворянским Петербургом, который и явился 
Виновником его гибели. *

истории навсегда отде-
бо^ыпГ времени. Царский Петербург
о к о Г е н Г  'г а « " « У ” - Н о  творения великого ^ э ? а  
окружены ореолом новой славы. Имя Пушкина на 
устах миллионов читателей.

выразить мою искренню.;) 
сотрудникам Ленинградского архива 

мож нпгтГ^" хозяйства за предоставленную мне воз- 
можность использования ценных материалов по
мою Приношу, в свою очередь,
S  сотрудникам Публич-
нои Библиотеки Л. В. Брун, М. Э. Орловской,
вянской ^ ^ особенности Е. М. Зило-

Техническому редактору А..И. Колотушкину, ока
завшему дружескую помощь при издании этой книги, 
приношу также .мою искреннюю признательность.

иднако моя работа никогда не увидела бы света 
Ьез помощи моего неизменного сотрудника Ксении 
Александровны Костенко, являющейся не только 
Сотрудником, но и соавтором этой книги.



V

• /

Коломна у Калинкина моста.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У Покрова колокол ударил шесть раз. Старик 
фонарщик приставил лестницу к мостовым (^н арям  
и потуитл лампы. Петербург просыпался. Степен* 
ный дворецкий повел молодого конюха в часть 
„наказывать” . Барин был нервический и не выно
сил на дворе криков. Двое полицейских солдат про
вели сданного в рекруты дворового. З а  ними ш-\и, 
причитая, три женщины. Старуха в рваном салопе 
вынула из платочка копейку и подала парню.

На набережной Фонтанки показа.\ись дрожки. 
Старая лошадь еле передвигала ноги. Изпозчик 
остановился у небольшого каменного дома впце- 
аДмирала Клокачева. Молодой человек в п л ате  
и высокой шляпе легко соскочил с дрожек и исчез 
в воротах. Это был юный Пушкин, возвращавшийся 
домой с заседания „Зеленой Лампы**. Здесь, в до:.:с 
Клокачева, в старой Коломне, .Тчили его родители.



Переехав в Петербург, отец поэта, Сергей Льво- 
Ьич, окончательно устранился от каких-либо хозяй
ственных- забот. День его и без того был доста
точно заполнен. Он начинал свои светские визиты 
с самого утра и лишь к вечеру выцветшая карета, 
запряженная старыми клячами, стуча и громыхая, 
доставляла хозяина домой.

Все обязанности по управлению домом Сергей 
Львович ^возложил на свою жену. Но Надежда Оси
повна, не меньше своего мужа любившая светскую 
жизнь, была совершенно равнодушна к порядкам 
в своем доме. „Дом их,—рассказывал лицейский 
товарищ А. Пушкина, Корф,—всегда был наизнанку: 
в одной комнате богатая старинная мебель, в дру
гой—пустые стены или соломенный стул; много
численная, но оборванная и пьяная дворня с басно
словной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими 
клячами и вечным недостатком во всем, начиная 
от денег до последнего стакана". Действительно, 
когда у Пушкиных обедало двое-трое посторон
них, за посудой приходилось посылать к соседям. 
Парадные комнаты освещались канделябрами, а в 
комнате молодой Ольги Сергеевны горела сальная . 
свеча, купленная на сбереженные ею деньги.

К сожалению, сохранилось немного сведений 
о жизни юного поэта в доме родителей на Ф он
танке. Один из современников оставил следующее 
описание обстановки жизни Пушкина в доме Кло- 
качева: „Мы взошли на лестницу; слуга отворил 
двери, и мы вступили в комнату П. У дверей стояла 
кровать, на которой лежал молодой человек в поло
сатом бухарском халате, с ермолкою на голове. 
Возле постели, на столе, лежали бумаги и книги^ 
В комнате соединялись признаки жилища молодого 
светского человека с поэтическим беспорядком 
ученого".

— „Мой угол тссный и простой", — так назвал

Александр Сергеевич в посланий к Энгельгардту' 
свою скромную комнатку в доме Клокачева. Много 
друзей перебывало у 11ушкина в стенах этого дома. 
Но самыми частыми здесь гостями были, конечно, 
товарищи поэта по лицею. Один из них, Модест 
Корф, прожил, по его словам, пять лет под одной 
кровлей с Пушкиным ^

Квартира его родителей находилась этажем ниже. 
Добрые отношения между молодыми людьми были 
однажды нарушены дракой, возникшей между их 
камердинерами. Корф, выйдя на шум, прибил пуш
кинского камердинера. Александр Сергеевич, узнав 
об этом, со свойственной ему пылкостью вызвал 
Корфа на дуэль. „Не принимаю вашего вызова из- 
за такой безделицы,—отвечал последний,—не потому 
что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер".

Горячность натуры юный поэт унаследовал от 
своей матери, урожденной Ганнибал. Надежда О си
повна была резка и нетерпима. В семье Ганнибал 
она привыкла к тому, что „людей выносили на про
стынях" в результате барского гнева. Надежда О си
повна не терпела „бородачей". Поэтому в до.ме Пуш
киных прислуга носила только бакенбарды. Не до
пускалось также курение. Даже Сергей Львович до 
самой смерти жены курил украдкой. Среди слуг 
в доме выделялся безотлучный камердинер при 
особе Сергея Львовича красавец Гавриил Калашни
ков. С его сестрой Ольгой Александр Сергеевич 
был близок. У  нее был от него ребенок Тут же 
в клокачевском доме жила няня поэта Арина Ро
дионовна, а также его дядька Никита Козлов, люби
тель литературы и поэт, пестовавший Александра 
Сергеевича с детства. Он оставался при нем 
в ссылке и после я:енитьбы. Он же провод 1 1 .\ тело 
своего барина из Петербурга в Святогорский мона
стырь. Козлов в полком смысле слова не по 1сидал 
его от колыбели до могилы.



Годы пребывания Пушкина в доме Клокачева 
связаны с периодом подъема в русской обществен
ной жизни после испытаний 1812—1815 гг. Молодое 
поколение, приобщившись к либеральным идеям 
Запада, возвратилось из похода окрыленное мечтами 
о „свободе“. Повсюду с жаром обсуждались смелые 
проекты конституции и освобождения крестьян. 
В эту жизнь, заполненную свободолюбивыми бесе
дами, театром, вином и любовью, окунулся только 
что вышедший из лицея Пушкин.

Классово-дворянскую идеологию, прививаемую 
в стенах лицея, сменил дух критицизма и оппозиции.

И  всяк  избрал свою дорогу 
С  волненьем гордых юных дум...

Здесь  в скромном клокачевском доме юный 
Пушкин дал волю своей дерзновенной музе, при
влекшей особое внимание властей. ‘Над головой 
поэта повисли грозные тучи. Когда же он осме
лился показать в театре портрет Лувеля, убийцы 
французского принца, с подписью „урок царям“, 
Пушкин был отправлен в ссылку на юг. 6 мая 
1820 г. он надолго простился с Петербургом. Ли
цейские друзья, Дельвиг и Яковлев, провожали его 
до Царского Села.—В этот день опустилась завеса 
над бурной юностью поэта.

Какова же история этого дома, в котором 
расправил крылья его гении? Дом Клокачева стоял 
в старой Коломне, где жили скромные ремеслен
ники и торговцы Тут селились из-за дешевизны 
квартир и мелкопоместные дворяне, приезжавшие 
в столицу хлопотать по тяжебным делам, и бедные 
вдовы, привозившие в Петербург дочерей на выданьи. 
В начале XIX века Коломна была одной из самых 
бедных частей города. „Здесь,—писал современник,— 
при свете сальной свечи, согнувшись, сидит трудо

любие; в тесной квартирке, обращенной во двор 
окнами, скрывается огромный талант; в бель-этажах 
здешних домов не бывает раутов; есть лавки, но 
ист магазинов; по улицам не только гуляют, но 
и ходят пешком; здесь встают, когда там еще слят 
и ложатся спать, когда там только собираются 
к вечерним выездам“.

Тут стояли небольшие деревянные домики кузнеца 
Димшукова, трубача Тячькина, ундера Шумарева. 
Единственной значительной постройкой был камен
ный дом генерал-макорши Игнатьевой (согласно 
сенатскому атласу 1798 г. участок этот значился 
тогда еще ведомства СПБ. полиции). Он вскоре 
перешел во владение вице-адмира.\а Клокачева, 
архангельского генерал-губернатора.

Клокачевский дом стоял на правом берегу Ф он
танки, в конце ее, у Калинкина моста; это был вто
рой дом за нынешним небольшим Калинкиным пер. 
Теперь это участок №  185 по Фонтанке. В то время 
это был трехэтажный дом (с очень низким первым 
этажем), в 10 окон, с небольшим садом в глубине 
двора. До нас дошли планы дома и, насколько 
можно судить по ним, в квартире С. А. Пушкина 
довольно поместительной, бы.\о семь ко.мнат, из них 
три па улицу; службы выходили во двор О т прош
лого в этом доме уцелели до нашего времени лишь 
интересные дворовые лестницы. В средней же, 
наиболее старой части дома почти ничего не сохра
нилось от прежней отделки. Лишь во втором этаже, 
в двух комнатах уцелел!! от пушкинского времеии 
карнизы. Но печи уже везде новые. Именно здесь, 
вероятно; и жили Пушкины, так как П. Бартенев 
указывает, что они занимали в клокачевском доме 
второй Бтаж *, Известно, чго Пушкины жили над 
квартирою Корфа, то есть во второ?i hai« тоеты 
этаже.

Владелец этого дома, адмирал 1\-\окачев. пог-
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надлежал к старинной морской семье. Участник 
шведской войны, он прославился в 1798 г. спасением 
команды погибшего в Немецком море флагманского 
корабля „Принц Георг“. Командир придворной фло
тилии при Александре I, он впоследствии занимал 
губернаторские должности и умер в 1823 г.в Во- 
логде на посту генерал-губернатора „Лицо любо- 

\  пытное по его отношениям к императрице Марии 
Федоровне", жене Павла 1,—сказал о Клокачеве 
П. Бартенев, отметивший, что после смерти адми- 

/  рала экстренно командированный из Петербурга 
■ особый чиновник, забрал, по распоряжению импе

ратрицы, все клокачевские бумаги. Между тем, по 
свидетельству декабриста Фонвизина, „флотский 
капитан-командор" Клокачев был участником убий
ства Павла I. В связи с этим при дворе есте
ственно могли возникнуть опасения, что среди бумаг 
Клокачева находятся мемуары или дневники с неже
лательными подробностями событий 11 марта 1801 г.

Свой дом в Петербурге Клокачев подари^л пле
мяннице, Александре Васильевне Путятиной. Ее муж, 
статский советник Михаил Петрович Путятин, был 
двоюродным братом Александра и Николая 1ур 
геневых, живших в Петербурге в 1816 ^  в доме 
Путятиных, в „Итальянской слободке . Возможно,

' что квартира в старой Коломне, на Фонтанке, где
поселились по переезде из Москвы старики Пуш- 

‘ кины, была им указана А. И. Тургеневым, состо
явшим в ближайшем родстве с Путятиными и Кло- 
качевыми.

Следующим владельцем этого дома был сенатор 
П. Д. Трофимов, увеличивший дом пристройками 
по фасаду: с правой стороны—в 8 окон, с левой— 
в 3 окна (внизу ворота). В 1856 г. сын сенатора, 
капитан Трофимов, в целях увеличения доходности, 
надстроил по всему фасаду четвертый этаж. В /и-х 
годах уиичтоя:или старый сад. Когда же дом попал

. во владение купца Урусова, последний совершенно 
перестроил его в 1903 г., надстроив пятый этаж 
и о к о н ч а т е л ь н о  изменив внешний вид дома, превра
тил его в обычное, доходное строение. Клокачевский
дом перестал существовать.

В этом доме, связанном с именем Пушкина, жил 
также в 40-х годах, „почив от дел своих , архитек
тор Карло Росси.’

Его мать, знаменитая танцовщица своего времени 
Гертруда Росси, пользовалась в П етербурге большой 
известностью. Отца своего он не знал®. Близость 
юного Росси к архитектору Бренна благотворно 
отразилась на его творчестве. Имя Росси быстро 
приобрело широкую известность. Это ^ 1 ла эпоха 
расцвета грандиозного строительства. Российская 
крепостная монархия стремилась воздвигнуть в сто
лице памятники, которые увенчали бы северную 
столицу ореолом славы в глазах всего мира. 
И Росси, „последний русский классик", в своих тво
рениях воплотил в жизнь горделивые устремления 
русских „венценосцев" и их феодалов. Арка Глав
ного Штаба, Александринский театр и Михайловский 
дворец являются достойными памятниками его высо
кого таланта.

Но, несмотря на необычайную щедрость к нему 
Николая I, материальное положение Росси к концу 
его жизни, оказалось тяжелым. Продолжительная 
болезнь Росси и его жены поглотила все средства. 
В эту эпоху постоянных злоупотреблений при круп
ных постройках (известны неблаговидные поступки 
некоторых виднейших русских архитекторов), Росси, 
через руки которого прошло за период его зодче
ства, свыше 60 миллионов руб., когда умерла его 
жена, не имел даже денег на се похороны. Соста
рившийся, больной, огорченный интригами, повлек
шими за собой отклонение его новых проектов, 
Росси вынужден был отойти от работы. З а  послр;?-



ние десять лет своей жизни он не построил ни 
адного здания. Он умер б апреля 1849 г. от холеры. 

- Н о  ни одна газета того времени, за исключением 
краткой заметки о его смерти, не упомянула об этом 
замечательном художнике. Росси во-время ушел 
с жизненной сцены. Позорная для империи Крым
ская война положила конец славе „непобедимой ни
колаевской России". С нею умер и ее стиль.

Замечательна судьба клокачевского дома слу
жившего приютом двум величайшим представите
лям поэзии й архитектуры. С ним связано имя 
певца Петербурга, Пушкина, творца „Медного Всад
ника , „Пиковой Дамы“ и „Онегина". Но с ним 
соединено также и имя великого зодчего, обогатив
шего сев е^ у ю  столицу рядом своих прекрасных 
творений. Как различна была, однако, жизнь двух 
великих людей в стенах этого скромного дома. Один 
жил тут на заре жизни, в ореоле нарождающейся 
славы. Другой познал здесь печаль заката жизни 
и заб ^ н и я . Пушкин горделиво мечтал тут о буду
щем, Росси здесь с горечью думал о прошлом.

Расставшись со старой Коломной в 1820 г., ' 
Пушкин, десять лет спустя, . вспомнил в своем ~ 
„Домике‘В Коломне** те мecтa^ где он провел 2,̂ ’''’ 
своей юности:

Я  живу
len ep b  не там, но верною  мечтою 
Люблю летать, заснувш и наяву,
В Коломну, к П окрову—и в воскресенье 
Там слушать русское богослуженье.

И В памяти поэта воскресали образы прошлого.
Туда, я помню, ездила всегда 
Графиня... (звали как, не помню, право).
О на была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!},
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Но СКВОЗЬ эту гордость ПОЭТ Прочел в ее глазах 
иную повесть: „долгие печали, смиренье жалоб ...

-О на страдала, хоть была прекрасна 
И молода, хоть жизнь ее текла 
В роскошной неге; хоть была подвластна 
Ф ортуна ей; хоть мода ей несла 
Свой фимиам,—она была несчастна...

' Плетнев в своей переписке с Гротом называет 
имя молодой графини.® Эта была Стройновская, 
дочь генерала Буткевича, навеявшая поэту, по неко
торым данным, образ Татьяны— „неприступной бо
гини роскошной царственной Невы“. Посещение ею 
отдаленной церкви у Покрова говорит о том, что 
она жила в Коломне. Действительно, по той же сто
роне Фонтанки, где стоит бывший дом Клокачева, 
отделенный от него всего лишь пятью домами, 
стоял в те времена трехэтажный дом участника во
сточных войн, генерала Буткевича. Большой участок 
этот у Калинкина моста, на углу Фонтанки и С а
довой ул., числится теперь по Фонтанке под Лг 199.

Из многочисленной с е м ь и  Буткевича своей редкой 
красотой выделялась дочь Екатерина. Короткие годы 
своего детства она пропела здесь, на Фонтанке, 
в доме отца, замкнутого и сурового. Он занимал 
первый этаж, семья же его помещалась во втором. 
Однако, безрассудные траты старика скоро привели 
его к разорению. Единственным спасением для семьи 
мог быть удачный брак красивой дочери. Мать на 
коленях умолила ее пожертвовать собой для семьи. 
Вскоре Екатерина Буткевич вышла замуж за семи- 
десятилетнего гр. Стронновского, известного поль
ского ученого и писателя. Книга Стройновского 
„Об условиях помещиков с крестьянами", весьма ли
беральная для своего времени, вызвала яростные на
падки крепостников, с негодопанием указывавших, 
ЧТО ^сия книга ходит по рукам", что се „лаже



тают лакеи“ .—Крайний реакционер кн. Владимир 
Волконский назвал книгу польского графа „поро
ждением царствия разума во Франции".

Женясь на юной красавице, Стройновский имел 
уже внучку, ровесницу его жены. Их венчали по 
близости от дома невесты, у Покрова, в той церкви, 
где Пушкин встречал ее впоследствии.

Стройновский купил для своей жены, недалеко 
от дома Буткевичей, небольшой особняк, ныне 
стоящий на Фонтанке под №  167. Он украсил его 
прекрасно подобранной картинной галлереей и приве
зенными из Италии статуями Кановы. В первую 
зиму после свадьбы Стройновский вывез свою жену 
в свет. Первый контрданс на балу графиня танцо- 
вала с Александром I, а затем от нее весь вечер 
не отходил известный красавец Чернышев, впослед
ствии светлейший князь и фаворит Николая I. 
Но этот столь блестящий первый выезд оказался 
и последним для юной графини. По воле мужа, она 
стала пленницей в своем роскошном доме, двери 
которого закрылись для посторонних глаз. Грустной 
чередой потекли ее дни. Не внесло отрады и рожде
ние в 1823 г. дочери, с первых дней жизни носив
шей яркий отпечаток старческой дряхлости.

Жизнь в золотой клетке закончилась неожидан
ной катастрофой.

Состоя сенатором, Стройновский, вместе с тем, 
негласно вел в Сенате судебные дела частных лиц. 
При проигрыше им одного дела обнаружилось, что 
он совмещал обязашюсти судьи и адвоката. Дей
ствительный тайный советник гр. Стройновский был 
немедленно уволен со службы. Ему пришлось при 
этом уплатить своему бывшему доверителю милли
онную сумму, что повлекло за собой полное разоре
ние Стройновского. Он вынужден был продать свой 
дом на Фонтанке, со всеми его ценностями, и пере
ехать в деревню, где вскоре и умер п 1834 г. Через
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год его молодая вдова вышла замуж за г е н е р ^ а  
Зурова, „страшного урода , по выражению Смир
новой-Россе^. Г е р ц е н  в  „Былом и Д ум ах«^пом инает
о Зурове, л ю б и в ш е м  рассуждать о своей „высокой 
ч е с т н о с т и  и робеспьеровской неподкупности .

Дом Стройновских сохранился до наших дней. 
Это небольшое трехэтажное здание в 11 окон про- 
сгояло без изменений до 1888 г.“  Его новый вла
делец, купец Карякин, увеличил окна третьего этажа, 
уничтожил старый карниз и украсил вход целующи
мися амурами. .

Как было сказано выше, тут на Фонтанке стоял
дом, где Екатерина Буткевич провела свою юность. 
По смерти ее отца этот дом перешел к его вдове, 
„ г е н е р а л - л е й т е н а н т ш е  Буткевичевой , а затем к ее 
наследникам. В царствование Александра П он при
надлежал ее внуку Зурову, владевшему домом еще 
в начале XX века. Так простоял он без особых 
изменений до 1911 г . ,  когда вдове ротмистра Куд
рявцевой, его следующей владелице, было р а ^ е -  
шено выстроить на этом участке новый дом. Una  
построила на свободном месте многоэтажное здание 
и, надстроив с т а р ы й  дом Буткевичей, объединила 
все в одно новое громадное здание. Но и теперь 
с правой стороны здесь выделяется инкорпориро
ванная трехэтажная постройка.

Ближайшим- соседом семьи Буткевичеи был ге
нерал гр. Ивелич, владевши» домом рядом по 
набережной Фонтанки (ныне №  197). Это был 
хитрый и ловкий черногорец по фамилии будто бы 
Графивелич, ставший в Россини графом Иг-еличем- 
Он, не стесняясь, открыто говорил о том, что его 
дом куплен за счет „экономии", сделанной и.м. п,.и 
передаче денежной помощи, пожалоглнной Екатери
ной И восставшим протии турок алблипам и черго- 
горцам. Его старшая дочь, Екатерина Маркс г на, чр^'^-

П
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вычайно некрасивая девица, отличалась замечатель- 
’ ным остроумием. Ее эпиграммы были подобны ядо- 

.  ̂ витым стрелам. Она состояла в доброй дружбе со 
- своими соседями Пушкиными, называвшими ее 

, „ыилой кузиной** и „добрейшей нашей графинюш- 
- , кой“. Частым гостем дома Ивеличей бывал и А. С.
 ̂ Пушкин.

После Ивеличей домом этим владели последова- 
^ . тельно генерал-штаб'доктор Гаевский и жена ге- v
■ нерал-лейтенанта Арбузова. Но старая Коломна 

осталась близка сердцу бывшей гр. Стройновской 
н она купила вскоре этот дом, стоявший рядом 
с тем, в к о т о р о м  о н а  провела свое детство. Участок

- этот под №  197 по Фонтанке является теперь пу
стопорожним местом—стоявший тут старый дом не
давно снесен

■ " Говоря об этих трех домах Буткевичей, Иве
личей и Стройновских, хозяева которых были свя
заны между собой дружбой и родственными отно
шениями, нельзя не упомянуть неизменного посети
теля этих домов, капитана Мерлини. Он жил тут же,

'  против Буткевичей, в собственном маленьком дере
вянном доме по другую сторону Фонтанки. Откуда 
был родом втхут капитан и точно ли был он Мер
лини, об этом яикто не знал, да и не заботился. 
Прошлое Мерлини было покрыто мраком. В насто
ящем же СИ владел деревянным домиком и четвер
кой лошадей, беспрестанно развозивших его по 
городу. Составленное капитаном подробное распи
сание всех знакомых домов указывало точно, где 
ему надлежит завтракать, обедать и ужинать. Апломб 
у него был изумительный. В продолжении двух де
сятков лет он аккуратно являлся два раза в неделю 
к Буткевичам. И каждый раз при виде протянутой 
руки гостя, Буткевич, не" отвечая на его привет
ствие, засовывал свои руки в карманы. Ивелич, 
ПРИ появлении Мерлини, осыпал его бранью, но

1?

ничто не могло изменить приятной улыбки капит<1Н*., 
а тем более повлиять на его отличный „

Ш нако раз в год Мерлини давал роскошный 
обед  всем ’своим кормильцам. И  тогда вся « б е р е ж -  
ная чуть ли не до Египетского моста, была запр> 
жена экипажами. Амфитриона
ствовали. А  на утро он отправлялся в свой обыч 
ный путь.

в своем столь ценном труде, посвящеяном архи
тектуре Петербурга, В. Я. Курбатов, относительно 
т р е х  старинных домов у Семеновского “ «>«* 
Фонтанке (№ №  97, 99 и Ю1). аишь вскользь отме
тил. что ато -„д о м а  конца XVIII века, м  
остатки знаменитой Вяземской лавры . Между 
тем, эти три дома связаны с людьми и событиями,
не прошедшими бесследно.

Громадное место это, вк.\ючавшее четыре ны
нешних участка по Фонтанке и тянувшееся вглуОь 
до самой Сенной пл., принадлежало в конце AViJlB.  
известной Агафоклее Александровне Полторацкой. 
С ее портрета, работы Левицкого, смотрит блестя
щая красавица, с улыбкой на устак. Кто бы ® ^
узнал знаменитую своей жестокостью тиранку » ол
торачиху1‘* _

Муж ее, п о п а в ш и й  когда-то в Петербург из
.Украины благодаря прекрасному, голосу,^ получил 
должность „уставщика Певческой «саавллы , то есть 
директора. Его второй женой бЫА^ *
так широко прославившая его и м я - ЕлжЖЛИЭвггель- 
яая энергия способствовала тому| ЧХ9 * комцу анзнн 
состояние Полторацкой исчисляло^ в  i3U)00 душ. 
Одинаково жестокая и с крепо<^1ям0 % «о своими 
детьми, она приказала одяаАДМ аЫСвчь провиннп- 
шегося пред нею сына-офи\^ер4- С т р а м я  бессоч- 
иицей и тщетно испробовав вое средства, Полтора- 
чиха приказывала собирать свойк крестьян и с е ч и

1?



кх перед окнами своей спальни. Как передавали <36- 
временники, „стоны и крики избиваемых действовали 
на нее, как морфий, и она тотчас засыпала". Несчаст
ные жертвы Полторачихи нашли, наконец, способ 
ее обманывать. Сговорившись с дворней, пристав
ленной »для сечения", они поднимали неистовый 
крик, якобы от боли, навевая, таким образом, желан
ный сон на свою госпожу.

Сохранился любопытный рассказ доктора Сини
цына о том, как однажды, приехавшая из имения 
в свой петербургский дом, Полторачиха увидела 
из окон толпу людей, бежавших мимо ее дома 
на Сенную. Распространился нелепый слух, будто 
бы Полторачиху, в наказание за все .ее жестоко
сти, будут всенародно бить плетьми тут же на 
площади. Узнав об этом, она пришла в неописуе
мую ярость и, тотчас приказав заложить коляску, 
вихрем понеслась по площади на четверке своих 
коней. „Подлецы!— кричала она в исступлении,— 
прежде чем меня выпорят, я вас половину пе
редавлю". Испуганная толпа тотчас же разбежалась. 
»И такого дикого зверя,—заканчивает свой рассказ 
доктор,— не только не посадили в клетку за желез
ные запоры, а, напротив, высокопоставленные лица 
искали чести быть с ней знакомы и пользовались 
ее вниманием". Интересно отметить, что эта жен
щина, твердо державшая в своих руках все дела 
по управлению своими поместьями, никогда ничего 
сама не подписывала, имея для этого особого сек
ретаря. Объяснялось это составленным ею в моло
дости подложным завещанием, из-за которого Пол
торацкая чуть не попала под суд. Замяв дело, она 
дала зарок никогда не брать пера в руки и выпол
нила его так добросовестно, что не только посто
ронние, но и все домашние считали ее неграмотной.

Полторацкая умерла в 1822 г., но еще задолго 
до смерти она была однажды опрокинута в ко-
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ляске и так изувечена, „что все кости ев были поло
маны в куски и болтались, как орехи в мешке". 
Прикованная навсегда к постели, она все х е  про
должала распоряжаться своими имениями. Почув- 

. ствовав приближение смерти и жестоко страдая, она 
приказала собрать в большом зале ее дома, близ 
Торжка, всю округу. Здесь, при большом стечении 
крестьян и соседей, неукротимая „Полторачиха“ во 
всеуслышание ^покаялась", произведя этим силь
нейшее впечатление на присутствующих.

Принадлежавшие ей упомянутые участки на Ф он
танке розданы были ею в приданое дочерям, в за- 

' мужестве Мертваго, Сухаревой и Олениной. Чрез
вычайно схожие между собой постройки отличались 
друг от друга лишь раскраской. Дом Мертваго, 
ныне №  99, с большим фронтоном и колоннами, 
поддерживающими балкон (колонны добавлены впо- 

'следствии), был выкрашен тогда в палевый цвет. 
Мало доходный дом этот был продан купеческой 
жене Зверковой за 35000 руб.

Полторацкой, Елизавета Марковна, 
в 1790 г. вышла замуж за Алексея Николаевича 
иленина, «последствии президента Академии Худо
жеств и директора Публичной Библиотеки. Олени
ной принадлежали в начале XIX века два дома на 
набережной Фонтанки. Первый (ныне №  97) вскоре 
перешел к старшей дочери Олениных, Варваре, вы- 
шедаеЯ замуж аа своего дальнего родственника 
1 . М. иленина, убитого впоследствии, за жесто
кость, своими крепостными.

Старики же Оленины жили через дом отсюда 
в стоящем ныне по набережной Фонтанки
под №  101. В первые годы XIX века, Оленин, тогда 
еще управляющий юнкерский школой при Сенате, 
*ил тут во дворе, в специально построенном им 
^ я  себя отдельном флигеле. Греч вспоминает 

своих записках это здание, украшен.чое итальян-
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^кими окнами, куда вела тесная лестница с „забе 
гами“. Впоследствии Оленины перешли з лицевой 
флигель участка
• Оленин, человек всесторонне образованный,^тон- 
кий ценитель искусства, „как старший брат , по 
выражению Аксакова, объединял вокруг себя рус
ские таланты. Но и чиновный Петербург любил 
посещать гостиную этого влиятельного сановни
ка, прозванного Александром I— Дысячеискусни-

*^°**Ранней весной 1819 г. у Олениных собрались гости.
- В зале, близ дверей, стоял в синем академическом 

вии-мундире хозяин, маленький человек, с торчащими^ 
ушами. Его хитрые глазки с особым умилением оста
навливались на гостях, мундиры которых были укра
шены звездами. А  таких здесь было не мало. У окна 
оживленно беседовала группа блестящих гвардейцев.
В УГЛУ сидел Пушкин, со скучающим видом слушав 
ший Крылова, нараспев читавшего молодежи какую- 
то  басню. Из столовой выбежали две девочки. Мень
ш ая ,' черноглазая, подбежала к Пушкину ^ С к о 
рей! — закричала она, — начинаются фанты • ^
была Аннет Оленина, которой десять лет спустя 
поэт делал предложение, но получил

В две{>ях гостиной появилась^ дама » 
ждении приятеля П у ш к и н а -М е к с а н д р а  ^
кого. „Трогательная томность была в ее УЛ“ °к®, 
в ее прекрасных глазах. „Кто это? — cпpocилJlyш- 
кин Полторацкого.—„Аннет Керн, моя кузина . На 
^ ^ а с ь Т г ^ а  в фанты Керн по ходу игры оказалась 
Клеопатрой. Когда она, в сопровождении своего ку
з е н а  проходила мимо Пушкина, держа в руках кор- 
Г я у  с'^вветами. ои ядовито бросил Полторацкому: 
. E t W ^ a n s  doute monsieur qu. 
м ч е р  Пушкин сн « л . как зачарованный. Юная 
савкца властно овладела его пылким 
Настало время разъезжаться. В последний р аз ,пер д
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Пушкиным мелькнул в окне кареты ее профиль... 
и он остался один на опустевшей ,

Прошли годы и потускнел в душе 
поекоасной гостьи оленинского дома. Но случа 

и /  снова в глуши Псковской губернии 
и вновь зажглось ярким пламенем в душе повта 
угаснувшее чувство.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты.
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Двор дома Клокачевж на Фонтанке.

Но дом на Фонтанке, где впервые встретились 
Пушкин и Керн, уже тогда не принадлежал бо.\ьше 
Олениным. Крупные расходы по его содержанию, 
■ такЖ1? oSqSgyipacTpoflcTBO дел заставили Олениных 

I  >м и переехать на Мойку, к Красному
мобту. •“

я 1 , . .
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• ' ^ у у •
апрелй 1S23 г. в „СПБ. 6едомбстях‘‘ пой- 

вилось уже объявление о сдаче в наем „бывшего 
оленинского дома“. Его новой владелицей была 
Серафима Ивановна Штерич. Внешне тут мало что 
изменилось. Многие из тех, кто посещал ко 1^а-то  
Олениных, были теперь гостями Штерич. ^лесь 
бывала и А. П. Керн, поселившаяся в доме Штерич
весной 1827 г. ' г» ы  тти..
-  А. В. Никитенко, наставник сына С. И. Ште
рич, так описал свою встречу с Пушкиным у 
керн: „ ^ о  человек небольшого роста, на первый 
взгляд не представляющий из себя ничего особен
ного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбо
родка, то тщетно будешь искать в нем, до самых 
глаз, выражения поэтического дара. Но глаза непре
менно остановят вас; в них вы увидите лучи того 
огня, которым согреты его стихи—прекрасные, как 
букет свежих весенних роз, звучные, полные сил и
чувства". -  - - - '

В стенах бывшего оленинского дома появи
лись и новые лица. Часть дома, с начала 1829 г., 
заняло правление петербургского университета с его 
канцелярией *. И на лестнице дома встречались 
теперь сгорбленные фигуры профессоров в потертых 
в и ц - мундирах, раздавались и звонкие голоса сту-

же помещалась квартира ректора универ
ситета Дегурова. К удичлению являвшихся на прием 

, студентов, ректор обращался к пришедшим по фран- 
'  цузски. Объяснялось это тем, что Дегуров (Du Gour)

не знал русского языка. ■ -
С предоставлением университету в конце 30-х 

годов помещения бывших 12-ти коллегий на Васильев-

* Студенческие аудитории, учебные кабинеты, музеи, ка- 
— я Л  кааениых студентов и т. Д. помещались тогда 
Кабинстско* ул., » длинном двухэтажном адании, впоследствни
■аиятом синодальным подворьем.
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Скбм острове, правление университета бставилО 
бывший оленинский дом. Вскоре умерла и его хо
зяйка, С. И. Штерич, завещавшая дом своей внучке 
Марии Алексеевне.

С новой владелицей дома связано имя Лермон
това. Мария Алексеевна Штерич была замужем за 
кн. Щербатовым, но скоро овдовела. Это была одна 
из наиболее образованных и интересных женщин 
Петербурга 40-х годов. Увлеченный Щ ербатовой 
поэт, описывая ее красоту своему приятелю Шан- 
Гирею, выразился, что она „такая, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать**. Лермонтов посвятил 
Щербатовой свое известное стихотворение „На свет
ские цепи“:

На светскве цеаи.
На блеск упоительный бала 

■ Цветущие степи 
' Украйны она променяла...

'  • От дерзкого взора 
~  . . В  вей страсти не вспыхнут х1ожарои,

Полюбит не скоро,
'З а т о  не разлюбит уж даром.

На Щербатову им была написана также известная 
-эпиграмма:

‘ А х, как мила моя княгиня!
З а  ней волочится француз...

Этот „француз" был сыном французского послан
ника де-Баранта. Дуэль, состоявшаяся между ними 
из-за Щербатовой, послужила причиною ссылки Л ер
монтова на Кавказ.

А  год спустя, на второй дуэли, решилась судьба 
мятежного поэта. Щ ербатова вскоре вышла замуж 
за генерала Лутковского, продолжая владеть своим 
домом до конца 50-х годов.

19 2"
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. Связанный с именами Керн и Щербатовой, воскре
шающий в памяти образы двух величайших наших 
поэтов, дом этот и поныне стоит на набережной 
Фонтанки. . . >

i-

Дом Голицына ва Фонтанке, ныне Кя 20. 
Здесь жили А . И. и Н. И. Тургеневы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

■20

От сожженной Пушкиным десятой главы „Евге
ния Онегина* случайно сохранилось лишь несколько 
строк, посвященных тем, кто связал свои имена с де
кабрьскими событиями 1825 г.

Витийством резким знамениты.
Сбирались члены сей семьи 
У беспокойного Никиты,
У  осторожного Ильи.

* ^

- ® котором собирались у Никиты Муравьева
члены Тайного Общества (ныне №  26 по набереж-
V4 ?ni выстроен в последние годы
ЛVI I I  века купцом Андреем Кружевниковым. Мать 
декабриста, Катерина Федоровна Муравьева, при
обрела его в октябре 1814 г., вскоре после своего 
переезда из Москвы Отделав свой дом, Мурав-оспа
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широко раскрыла его двери многочисленным друзьям 
и родным. По воскресеньям здесь бывали семеЕные 
обеды и случалось, что за стол садилось до семи
десяти человек. „Тут бывали и почтенные сенаторы 
и безусая молодежь, блестящие кавалергарды и 

-  скромные провинциалы—и все это были лишь род
ственники, близкие и дальние .

Летом все друзья Муравьевых собирались на их 
' ' к а м е н н о о с т р о в с к о й  даче, впоследствии принадле

жавшей купцу Утину.
Среди лиц, подолгу прояшвавших в гостеприим

ном доме на Фонтанке, надо отметить поэта Кон
стантина Батюшкова, племянника Михаила Никитича 
Муравьева. В одном из своих стихотворений Ьа- 
тюшков вспоминал свое пребывание в этом доме 
летом 1814 г., по возвращении из похода:

Я е*м, друзья мои, дань сердца ааплатил.
Когда волненьями судьбины j- . „
В отчиану брошенный из дальних стран чужбины,

'  Уаядел. наконец, адмиралтейский шпиц, 
фовтанку, втот дом и столько милых лиц,

• Для сердца моего единственных на свете.

' Но этот ДОМ на Фонтанке, в и д е в ш и й  поэта в луч
шие дни его жизни, раскрыл перед ним свои двери 
и в печальный май 1823 г., когда Батюшков, потеряв 
рас£удок (это была наследственная фамильная 6о 
S S  бь!л привезен в тяжелом состоянии к Кате- 

Федоровне, принявшей его с материнской 
• «Г ностью . Относившийся к неВ, в свои светлые 

дни, с сыновней преданностью, больной Батюшков 
r Z p t  возненавидел и Муравьеву и 

'  поеяних друзей. Для него пришлось нанять особую 
дачу (Аллера) на Черной речке, где он и любил 
гулять в одиночестве по небольшому садику.

Здесь у Муравьевой некоторое время :кил друг 
Батюшкова известный художник Кипренскии, о пор-

Т>

третах которого поэт сказал, что они полны тако^ 
жизни и истины, что „им не достает лишь речи . 
Но недолго оставался „несравненный Орест , „ л ю ^ -  
мец моды легкокрылой", в доме Муравьевой. Он 
уехал в Рим. Там, окруженный посредственными 
талантами, он стал рисовать, по совету новых 
друзей, сухие пейзажи, слащавых и приторных 
„девочек с плодами", бесконечных Аполлонов.— 
Однако, целая бездна отделяла новые произведения 
Кипренского от прекрасных образцов его прежнего 
творчества.

Из других представителей русского искусства, 
проживавших одновременно с Кипренским в этом 
доме,надо упомянуть известнейшего гравераУткина^ . 
Он был побочным сыном Михаила Никитича Мура
вьева, но дом Катерины Федоровны служил ему 
родным кровом и ее сыновья, будущие декабристы, 
любили художника, как родного брата.

В этом же доме на Фонтанке долгое время жил 
автор „Истории Государства Российского" Н. М. Ка
рамзин. Связанный с Катериной Федоровной долго
летней дружбой, Карамзин, переехав в 1816 г. из 
Москвы в Петербург, временно остановился в ее 
доме на Фонтанке. Отсюда он переехал в дом 
Баженова на Захарьевской ул. Когда же осенью 
1818 г. у Муравьевой освободился верхний этаж, 
К а^м зины  переселились к ней. „Ищите нас мыслями 
в Петербурге не в Захарьевской улице, — писал 
11 сентября 1818 г. Карамзин П. Вяземскому,— 
а на ф он  ганке, в доме у Катерины Федоровны 
Муравьевой, где мы с вами жили. Там могу иметь 
уже большой кабинет. Но не без сожаления оставляю 
дом Баженовых: там мы жили благополучно". Карам
зин прожил здесь пять лет, выехав отсюда в 1823 г. 
на Моховую ул. в дом Мижусва.

Его квартиру занял сын Катерины Федоровны, 
Никита Михайлович, один из организаторов и вож-
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дей Северного Тайного Общества. Своему блестяще 
одаренному сыну Муравьева постаралась дать все" 
стороннее образование. Поход в Париж сблизил его 
с либеральными ̂ доктринами Запада, пробудившими 
в нем новые чувства и стремления. По возвращении 
на похода .временный житель трех столиц**, Му-
Й1 вьев *с новым удовольствием увидел Петербург**, 

о теперь он предстал перед ним в новом свете, 
как центр порабощенной и униженной страны. Без
мятежные занятия поэзией и чистой наукой показа
лись ему уже недостойными звания „гражданина**. 
Политическое равнодушие Батюшкова, его эпику
рейство. возбуждали в нем желчь. „Верноподдан- 
мические чувствования**, изливаемые в газетах и 
журналах, лесть высоким особам, стали ему невы-. 
шосимы.—Пора вспомнить о „прекрасных достоин
ствах человека**—»вере, добродетели и свободе! 
восклицал он. Между тем передовые круги русского 
дворянства уже частью объединялись в тайные 
общества. К ним примкнул и Никита Муравьев, при
ступивший к составлению проекта русской консти
туции. весьма ценного документа эпохи. Крупный 
эемлевладелец, представитель нарождающейся аграр- 
мой буржуазии, Муравьев выразил в своем проекте 
ндею уничтожения сословных привиллегий и в в ^ е -  
■ия »амаскированного республиканского строя. Эти 
■деи дворянских передовых кругов должно было 
претворить в жизнь Северное Тайное Общество. 
Ему было противопоставлено Южное Общество с его 
радикально-демократическими тенденциями.

Среди друзей Никйты Муравьева, постоянно 
его п о с е щ а в ш и х , надо упомянуть Матвея и Сергея 
М у р а в ь е в ы х - Апостолов, Лунина, Николая Тургенева, 
Брмггена и Митькова- Здесь бывал и наезжавший 
•  Петербург Пестель. Хозяин дома часто горячо 
спорил с Карамзиным- Их разделяла глубокая раз- 
■хца взглядов Карамзин говорил: .История мирит
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Дом Муравьевой на Фонтанке, ныне Хч 25 

Здесь жил декабрист Никит* Муравьев.
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с весовершенством мирного^^ в Т / в е щ « “'^ У « ‘“ » "

в гос^дарствТнных
« прежде бывали " °* “®«“/ ; Д “« ! Я р » ь е в  же резко 
И государство не Р® РУ непротивления" и при-
отрицал карамзинску брань вечная должна
аывал к борьбе. „ и благом,— возражал он,
существовать между должны быть в вечномдобродетельные граждан Д «
союзе против заблуждения н ^К числу друзей Муравьева, о ы в а ^ ^ ^
его катерн на Фонтанке. Р Тургенев.

и“Т ед аз"и о '*  в^пущ еннный из лицея

" ’'Х н  годы н Никита
охладевать ^  . ^ „ о й .  сестре  декабриста,
женился на гр. А . р Муравьева в обста-
Декабрьские в орловском имении,
новке тесного семейно ^^РУ тайной организации
Его имя, как „3 доносов предателей
стало известно вл «ему жандармский
„ 2 0 - г о  Д » -« Р «  7 ^ ^ ; е р б у р г . & ”^  
офицер повез ‘ Н«1хита Муравьев, один из
тропавловскую креп ’„йнаоужил большое присут- 
нГ -иогих oct' opoV
‘ ” " ' . ' ' ^ о н ? и в Г ^ ^ к а з а ^ я  и. не отрицая своей

К д ^ т в е и и и к  Серге« МУРавьев- W ^

брат Ни«иты Муравьева, 
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Александр, был присужден к 12-ти годам каторжных 
работ. ‘ .

Но никто и з ' осужденных не роптал на свою 
судьбу. Александр Муравьев, после долгих лет си
бирской каторги, писал в своих записках, посвя
щенных детям: „Читая эти строки, они узнают, 
что их изгнанный отец страдал за прекрасное и бла- . 

'^городное дело и что мужественно нес цепи за сво
боду своего отечества“.
■■ Для Никиты Муравьева ссылка в Сибирь была 

облегчена приездом жены, Александры Григорьевны, 
принадлежавшей к тем немногим „русским женщи
нам**, которые взяли на себя подвиг разделить 
с мужьями тяжелую ссылку. „Дай бог хоть им 
•искупить гнусность нашего века, — писал А. Турге-

- неву и Жуковскому Вяземский. — Вообразите, что 
14-е и 13-е уже не в помине. Нет народа легко-

-  мысленнее и бесчеловечнее нашего**. А. Г. Мура
вьева скончалась в 'расцвете сил, прожив в Сибири 
шесть лет. Ее смерть глубоко потрясла Муравьева,

Пленителен образ отвахвоА жены,
 ̂ Явившей душевную силу,

. _ И в снежных пустынях суровой страны
-Сокрывш ейся рано в ыогилу.  ̂ <

Так почтил ее память Некрасов.
Для Катерины Федоровны ссылка двух сыновей, 

Никиты и Александра, была страшным ударом. Она 
едва не сошла с ума от горя, почти ослепнув от 
вечных слез. Желая быть ближе к своим сыновьям, 
она переехала в Москву, продав свой дом на Ф он
танке . Своими постоянными хлопотами и прось
бами она чаще других матерей и жен декабристо^в 
напоминала Нш<олаю I о его „друзьях 14 декабря .

Отправляя а Сибирь сыновьям целые обозы 
с продовольствием, вещами и книгами, она через 
них много помогала и другим ссыльным. Катерина
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Федоровна имела несчастье пережить смерть Ни
киты, скончавшегося на руках своего брата и до
чери. Весть о его смерти была тяжелой утратой 
не только для его престарелой матери, но и для 
всех его товарищей по изгнанию. „Смерть моего 
дорогого Никиты огромная потеря для нас,—написал 
Л у н и н ,  — этот человек один стоил целой акаде
мии".Дом Муравьевых на Фонтанке уцелел до нашего 
времени. Это небольшой, окрашенный коричневой 
краской, трехэтажный дом со скромным фрон- 

' тоном.
Типичная постройка XVIII века, она за свое почти 

полуто^вековое существование не подверглась сна
ружи никаким изменениям. Зато  за истекшее время 
значительно пострадала внутренняя отделка дома.. 
Кое-где и поныне, однако, уцелели старинные пере
ходы и розетки и сухарики на карнизах, свидетели 
дней „беспокойного** Никиты.

Из последующих владельцев этого дома следует 
■ отметить Марию Васильевну ' Шиловскую, по вто

рому браку Бегичеву, восхищавшую в 40-х и ^ - х  
годах своим голосом весь светский Петербург, и н а  
пользовалась большим успехом и, по словам М. И. 
Чайковского, имела бурное прошлое. Бегичева на
писала ряд романсов на слова Тютчева, Лермон
това и Боратынского. Ее учителем музыки и одним 
из ближайших друзей был А. С. Даргомыжский. 
Но в бель-этаже этого дома, где некогда частыми 
гостями бывали Карамзин, Батюшков, Тургеневы, 
стали появляться новые лица. Теперь здесь можно 
было часто встретить скромного молодого человека, 
бледного, застенчивого, горячего поклонника талан
та Бегичевой. Это был Мусоргский, отдавший, 
подобно многим другим, дань увлечению хозяйкой 
дома и посвятивший ей романс „Что вам слова 
любви..."
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Стоящий т>'т «е на Фонтанке, недалеко от дома' 
Муравьевой, по другую сторону реки, дом №  16 
по набережной принадлежал, в начале XIX века, 
«аяц.\еру И. А. Остерману. Об этом государствен- 
■ом деятеле Безбородко сказал: „Беда была, когда 
sa руль брался — худо правил". Здание это, про
данное канц.\ером в 1806 г. военно-сиротскому дому, 
aepeoL\o впоследствии к В. П. Кочубею, завершив
шему свою богатую почестями карьеру на посту 
председателя Государственного совета. Пушкин 
в своем дневнике назвал Кочубея „ничтожным чело
веком**.— „Но такова бедность России в государ
ственных лю дях,— прибавил он, — что и Кочубея 
векем заменить".
* Увеличивший свое состояние, по словам Вигеля, 
с двух до двадцати тысяч крестьян различными 
операциями, связанными с именами известных бан
киров Перетца и Штиглица, Кочубей жил широко, 
устраивая у себя вечера и любительские спектакли. 
На масляницу 1827 г. здесь был разыгран на 
■тальянском языке „Дон-Жуан", причем все роли 
■сполнА,\ись мужчинами. М. И. Глинка в белом пу- 
дермантеле, в парике, с распу 1^енными волосами, 
прекрасно имитируя контральто, спел партию Донны 
Анны.

У Кочубея был очередной бал. Гремела музыка. 
Кареты подвозили все новых гостей. Внезапно
•  конце Фонтанки показалась мчавшаяся вскачь 
от Невы длинная вереница кибиток, замыкаемая 
жандармами. Некоторые из сидящих были в кан
далах. ^ о  отправляли в Сибирь партию участников 
декабрьского восстания. Кибитки неожиданно оста- 
■свились. Кареты кочубеевских гостей преградили 
■и путь. На одно мгновение яркие огни бального 
«ала осветили бледные лица и печальный кортеж 
исчез во мраке ночи.

И долго потом в далекой [ссылке вспоминали
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дсужденные ту мину1 'у, когда , на их пути случайно 
мелькнуло видение блестящего бала, Молодой 
поэт А. И. Одоевский посвятил этому во^:помина^ 
нию свое прекрасное стихотворение „Бал , закан
чивавшееся словами:

Глаза мои в толпе терялиСь!
Я  никого не видел в ней;

,  ’ J Все были сходны, все смешались:
Плясало сборище костей *.

Неизменной участницей кочубеевских приемов 
бывала старая Наталия Кирилловна Загряжская, 
постоянно восседавшая на почетном месте в глу
боких креслах; закутанная в шаль, в высоком 
чепце, она напоминала, по словам Вяземского, „ста
рые семейные портреты, писанные кистью великих 
художников". Это была тетка хозяйки дома, зани
мавшая у Кочубеев в нижнем этаже несколько ком
нат на набережную и державшая хозяев дома в стро- ,  
гом повиновении. Загряжская до глубокой старости 
живо всем интересовалась, щедро помогала бедным 
и постоянно хлопотала за других, не терпя отказа 
в своих просьбах. Сам Николай 1 побаивался ее. 
„Хочется мне заехать к Кочубеям", — сказал он 
однажды С. М. Голицыну, — какое бы было время 
поудобнее, а то Наталья Кирилловна меня, пожа
луй, встретит*.

У Загряжской было много причуд, не мешавших, 
однако, окружающим ее любить. Так, например,

•  Герцек ваписал в „Былом и Думах*: „Быстрое нравствен- 
иое падение служило печальным доказательством, как мало рав- 
■ито было мекду русскими аристократами чувство личного 
достоинства. Никто (кроме женщин» не смел показать участия, 

ромаиести теплые слова о родных, друзьях, которым еще 
хали руку, но которые за ночь вяяты. Напротив, явля- 

лиеь фанатики рабства, один и* подлости, а другие хуже 
бескорыстно”.
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Наталия Кирилловна' ужасно боялась смерти.
ты знаешь, — сказала она однажды Кочубею, 

вот А-\ександровская-то колонна ничем не прикреп
лена. так  и стоит. Я кучеру своему запретила ездить 

' мимо, неравно повалится и задавит..." Ей было в то
время около 90 лет. » п

Частым гостем Загряжской был А. С. Пушкин, 
женатый на ее внучатой племяннице. Высоко ценя 
беседы Наталии Кирилловны, поэт, по словам Вязем
ского, .ловил в ней отголоски поколений и обще- ’ 
ства, которые уже сошли с лица земли... Некоторые 
драгоценные частички этих бесед им сохранены; но 
самое сокровище осталось почти непочатым .
'  Старая Загряжская пережила Пушкина, скон
чавшись несколько месяцев спустя после его смерти.

■ А вскоре в 1838 г. кочубеевский дом был продан 
каане. Сюда, к Цепному мосту, на Фонтанку, пе
решло с Мойки Ш Отделение Собственной его вели- _ 

- чества канцелярии и Штаб отдельного корпуса жан
дармов, прославившие навсегда этот . . ,

'  Н а »«Д «есьма красивый дом„
-• Своим яэЬестяый праведным судом.

В 30-х годах, как об этом будет далее сказано, 
Ш Отделение помещалось на Мойке, в доме Таля. 
Поэтому дальнейшая история кочубеевского дома 
выходит из намеченных в настоящей работе рамок. 
Нельзя, однако, не отметить, что с этим домом на 
Фонтанке, в особенности с ;го  надворными строе
ниями. пришлось ознакомиться впоследствии ряду 
наших революционеров. Для содержания заключен
ных здесь были устроены специальные, снабженные 
решетками, камеры, с проездом через особые ворота
с П антелеймоновской ул.

Герцен оставил следующее описание приема тут 
Бенкендорфом посетителей в 1840 г .— ,Мрачно и

i озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при
( '  каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем 
‘ проходящим адъютантам... Наконец, двери отвори

лись нараспашку и вошел Бенкендорф... Лицо его 
было измято, устало, он имел обманчиво добрый 
взгляд... Он мало говорил с просителями, брал 
просьбу, бросал на нее взгляд, потом отдавал ее 
Дубельту, прекращая замечания просителя граци
озно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти 
люди обдумывали и приготовлялись к этому свида
нию, от которого зависит честь, состояние, семья; 
сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, 
чем их приняли, сколько раз стучались они в за
пертую дверь, отгоняемые жандармами или швейца
ром. И как должно быть щемящи, велики нужды,

' которые привели их к начальнику тайной полиции; 
ведь, предварительно были исчерпаны все законные 
пути... Когда Бенкендорф подошел к старику с м е -. 
далями, тот стал на колени и вымолвил: „Ваше 
сиятельство, войдите в мое положение". — „Что за 

-мерзость! — закричал граф, — вы позорите ваши ме
дали"—и, полный благородного негодования, он про
шел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо под
нялся, его стекляный взгляд выражал ужас и поме
шательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепе
тал"...

После смерти Бенкендорфа, на смену ему явился 
Алексей Орлов, человек вспыльчивый и крутой. 
Среди запуганных обывателей стали ходить слухи 
о специально устроенных в кабинете Орлова крес
лах, опускавшихся под пол, вместе с провинившимся, 
получавшим тут же „веское нравоучение". При этом 
агенты С, ались невидимы для своих
жертв. Когда -c-^ .ipunycK одной „вредной" книжки 
сюда был вызван цензор Крылов, шеф жандармов 
любезно принял его, сказав; „Садитесь, сделайте 
одолжение, поговорим". — „А я,—рассказывал Кры-
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ЛОВ,—ctoK) НИ ЖИВ, ни мертв и думаю себе: что 
тут делать: не сесть нельзя, коли приглашает,
а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, еще и 
высечен будешь...“ — Орлов снова приглаи^ет и 
указывает на стоящее возле него кресло. »Вот, 
продолжает Крылов, — я потихоньку и осторожно 
.сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа 
ушла в пятки. Вот-вот и жду, что у меня под сиде
нием подушка опустится и известно что... Что уж 
он мне там говорил, я-от страха и трепгта^забыл. 
Слава богу, однако же, дело тем и кончилось". Если 
так трепетал перед шефом жандармов профессор и 
декан московского университета, то каков же дол
жен был быть страх простого обывателя.

Когда Ш Отделение, наконец, было уничтожено, 
особняк на Фонтанке был отведен под квартиру 
министра внутренних дел. И в тех комнатах, где 
некогда Пушкин и Загряжская вели свои друже
ские беседы, теперь принимал посетителей мин^истр 
Сипягин. Здесь же под председательством I оре- 
иыкина происходили в 1906 г. заседания Совета 
министров*’. ^

Только один дом отделяет бывшее III Отделение 
• от’ красивого барского особняка, в котором несколько 

лет назад помещался Государственный Книжный
фонд (Фонтанка, Хв 20).

Лом этот, с узкими колоннами, несколько раз 
переделывался и утратил свою первоначальную архи- 
т е ^ Р У  после появления по обеим сторонам фа- 
« ^  пристроек. Правая пристройка произведена 
.  первые годы существоваян* 
образованный тогда проезд со стороны 
рошо оформлен. Дом этот был куплен »^азною 
в 1804 г. у Вадковской за 85000 руб. Сюда 
переведен сначала департамент ^
был передан фавориту Александра I Голицыну .

Обер-прокурор -
свещения ” безбожия и своеволия рево-
нение »»®°̂ *̂”°^ ^ -_ д и н о сти “. Значение Голицына 
Аюционной нео у „ р л  рго личным отноше-
было очень велико 6-год^^ де-М естр,-пост
ниям с царем. Голицына „после
обер-прокурора Синодгл^^ок,
императора j^^TO ист назвал его царедвор-
бы папою • ^  f  который, при нескольких госу-
цем б0 льшим,;л1 ли меньшим успехом
дарях занимал с , фонтанку, Голицын
должность шута . Иереех ^ Вскоре
тотчас же приступил F ф  поселился

чячг к своему другу» в№\ичал 1ургеьев „ р мах к cBuewijf Apj'*/» pro молитвам .

шимся словами.
В себе все блага заключая,
Ты. наконец, к ключам от рая 
Привяжешь камергерский ключ...

Имя А. И. Тургенева тесно связано с жизнью
Пушкина. Он помог определению ®
И он 'же, четверть века спустя, сопрово??.дал из 
Петербурга в Святогорский монастырь бездыханное

тело „о^его^ друга, голи^ьша, в .есте с Александро_^
Тургеневым, жил его младший орат Ьп.^элаи 
„вера, добродетель и жизнь“ для горячо „
его старшего брата. Лагарп сказал, что •• ■
Тургенев „делает честь своей н а ц и и  и правилами и 
редким просвещением". Квартира Т\ргеиевь..
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Фонтанке нередко служила местом встреч членов 
^тературного  кружка „Арзамас". Здесь бывали 
Жуковский, В. Л. П ушкин, Вигель, Вяземский, Ба
тюшков, Никита Муравьев и др. Все они носили 
тут^ шутливые прозвища: В. А  Пушкин—„Вот я 
вас**, Вигель—„Ивнкова журавля", Александр Тур
генев — «Эоловой • арфы“, Блудов — „Кассандры" 
и т. д.

Период русской общественной жизни после напо
леоновских войн был ознаменован ростом либераль
ных течений в кругу средне-поместного дворянства. 
Передовой элемент его, в лице Тургеневых, Пуш
киных, Батюшкова и др. противопоставлял деспотизму 
феода^\ьной аристократии—идеи прогресса и про
свещенный критицизм. Ярким выразителем этих 
новых тенденций в политике и литературе явилось 
вновь обрг1зовавшееся общество „Арзамас". Бес
просветная рутина Российской Академии и реакци
онная „Беседа" с ее пресловутым ^гонителем нов
шеств" Шишковым, подвергались беспощадной 
критике арзамасцев. „По примеру всех других об
ществ,—гласил устав „Арзамаса*,—каждому ново- 
вступающему члену „Арзамаса" надлежало бы чи- 

-тать похвальную речь своему покойному предше
ственнику, но все члены нового „Арзамаса" бес
смертны,—и так, за неимением собственных гото
вых покойников, новоарзамасцы положили брать на 
прокат покойников между халдеями „Беседы" и 
„Академии". „Беседа" сотворена на то, чтобы твер
дить н писать глупости, — говорили арзамасцы, — 
,^рэам ас* на то, чтобы над нею смеяться".”

Как писал Булгарин, „г.\авная характеристическая 
черта членов Арзамасского общества, по которым и 
теперь можно отличить их между миллионами людей, 
есть: чрезвычайный надменный тон, резкость в сужде
ниях, самонадеянность. Все, что не ими выдумано— 
дрянь; каждый человек, который не пристрастился

Я

безусловно к их ^iнeнйю,-cкotинa; каждйя мера пра 
BHTLbCTBa, в которой они не принимают у ч асти я- 
меозкая- каждый человек, осмелившиися спорить
с ними—дураки смешон".—„Арзамас" противопоста
влял невежеству старой феодальной Руси с ее бо- 
подами и горлатыми шапками смелые идеи француз
ской философии. И в то время, как на заседания 
к Шишкову приглашенные являлись в золотых мун
дирах, с „кавалериями" через плечо, председатель 

Арзамаса" заседал в традиционном красном кол
паке и, обращаясь к присутствующим, именовал их 
„согражданами". И каждый новый член кружка, 
обращаясь с обязательной вступительной речью, 
надемл тот же красный колпак-эмблему якобинцев. 
В литературные занятия кружка вхбдило чтение но
вых произведений Жуковского, Вяземского, Ьатюш- 
кова. Карамзин, часто посещавщий собрания ,,Арза
маса", писал жене: , Здесь и з  м у ж ч и н  всех любезнее 
для меня арзамасцы; вот истинная^русская акаде
мия, составленная из молодых людей умных и с та
лантом". _  __ -lOi'T

Тут в квартире Тургенева 27 августа 1817 г.
был принят в „Арзамас" под именем „Ахилла 
поэт Батюшков. „Любезный Ахилл, любезный това
рищ, давний и н о в ы й " , — приветствовал его цвети
стой речью Д. Блудов. В одном из протоколов 
собраний кружка в августе -того же года упоми
нается уже имя „Сверчка". Под этим прозвищем 
принят был в „Арзамас" А. С. Пушкин, обратив
шийся к арзамасцам со следующими стихами:

Венец желаниям! И  так я вижу вас,
О , други смелых муз, о дивный Арзамас...

•

Вступление в число членов будущих декабри
стов—М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева и Н. М. Му
равьева придало собраниям „Арзамаса" полити
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ческую окраску. Вскоре в дневнике А. lypreH etia  
появляется уже следующая запись: „1ретьего дня 
был у нас .Арзамас**. Нечаянно мы отклонились 
от литературы и нача-\и говорить о политике внут
ренней. Все согласны в необходимости уничтожения

^^ в Т гел ь  сообщает, что тут в квартире 
Пушкин написал свою оду „Вольность . „Из людей, 
которые были его старее, —пишет Вигель, Пуш 
кин чаще всего посещал Тургеневых. Они жили н 
Фонтанке, против Михайловского замка, что ныне 
Инженерный, и к ним, то есть, к меньшому, Николаю, 
собирались нередко высокоумные молодые вольно
думцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на 
пустой, тогда забвению брошенный дворец, “ У 
подложил Пушкину написать на него стихи. Он по 
м ^ер и  происходил от арапа генерала Ганнибала, 
и гибкостью членов, быстротою телодвижений, не
сколько походил на негров и человекоподобных жите
лей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он 
на большой и длинный стол, стоявший перед окном, 
растянулся на нем, схватил перо и бумагу
смехом принялся писать .

Так, по рассказу Вигеля, вылились из-под пера
Пушкина известные стихи:

Слмовлаггительный »лодей.
Тебя, т»ой трое я яеяавижу.
Тшою погибель, смерть детей 
С тестовой радостию вияу...

Из двух братьев Тургеневых-Александр был 
очень общителен. Он всюду бывал и всех знал. По 
утрам у него иа Фонтанке начинался, по словам 
А Я Булгакова, .волшебный фонарь или куколь 

комедия: то один, то другой, то поп. то солдат 
то нищий то мамзель-. В противоположность ему 
Н я к З й  Тургевев был замкнут и недоступен.
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 ̂ Голжженной) главе „Евгения Онегина»
В десятой несколько строк:Пушкин посвятил ему нескол

Одну Россию в мире видя,
Лелея в ней свой идеал.
Хромой Тургенев ^им вни^^ал.
И  слово .рабство ненавидя,

в сей толп , « .о р ян
О свободителей крестьян .

Г  о г о  Об“ще“ и Г  п ртн ад «^

в период О бвиненяы а
оказался заграницей Д анекое П равление" и
в „у«“ сле ввести I'ecny заграницу, по при- 
В том. что он, „уд ^„пявланию не явился , 
эыву Правительства, * ^ ^ вечным каторж-
Тургеиев 6ь^  “ ^ ^ ^ ^ а в Г е л ь с т в о  потребовало 
ным работам. Ц^рск Р требование это удо- 
у Англии его в России уже рас-
влетвореко не было. У т^огенева везут мо-
простр^иился еду, удт^^^^ впечатлением, Пушкин

^Г ссы лки  н‘̂ >писал в Ревель Вяземскому по поводу 
его стихов, посвященных морю.

Ты славишь лирой золотой  
Нептуна грозного Tpe3y6euf ^
Н е славь его! В наш гнусный век 
Седой Нептун земли союзник.
На веет стихиях человек 
Тиран, предатель или узник.

Тургенев пробыл в изгнании 30 лет и только 
смерть Николая позволила ему увидеть родину.

&реди молодых .вольнодумцев", «бнравиш хся 
у Тургеневых, много шуток вызывало 
пеине, доносившееся из домовой церкви Голицына. 
Она была устроена князем в 1812т . и в построчке
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се приняли участие выдающиеся русские художники. 
Общая композиция церкви и ее убранства принад
лежала Воронихину, живопись иконостаса — Борови
ковскому и окончательное завершение деталей церкви 
архитектору Витбергу. Мрачный притвор служил 
символом тьмы павшего человека; он соединялся 
с церковью лестницей из семи ступеней, в память 
принятой масонами от древних алхимиков мистиче
ской лестницы из свинца, латуни, меди, железа, 
бронзы, серебра и золота. Такой же скрытый ми
стический характер был придан Витбергом каждой 
дета^чи храма. Рядом с ним была устроена личная 
молельня Голицына. Это были две маленькие ком- 
ватки, совершенно темные, с наглухо заложенными 
окнами, куда не проникал ни один посторонний 
эвук. Посредине стояло подобие гроба, покрытое 
плащаницей. Молельня освещалась лампадой из 
красного стекла, сделанной в виде человеческого 
сердца. Это кровавое сердце казалось раскаленным 
■ жутко светило в темноте. Здесь, вместе с Голи
цыным, часто молился Александр I.

Весь петербургский свет и крупное чиновниче
ство собирались к обедне в голицынской церкви. 
Сюда хе неизменно являлись известные обскуранты 
Магницкий и Красовский, в надежде привлечь усерд- 
■ыми поклонами внимание могущественного ми
нистра.

5 февра.\я 1837 г., несколько дней спустя 
после смерти Пушкина, в эту церковь приезжала 
молиться Наталья Николаевна И кто знает, 
какие чувства привели' ее в этот исполненный 
мистики храм.

Немного сведений сохранилось у нас о домах, 
связанных в Петербурге с именами декабристов. 
Тщетны были до настоящего времени поиски зда
ний, служивших местожительством П. И. Пестеля,
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жившего, как известно, постоянно на юге и в Пе
тербурге бывавшего лишь наездами. Приезжая сюда 
он останавливался, как об этом будет сказано 
дальше, в Демутовом трактире. Имеются также 
указания, что Пестель проживал в Петербурге
у своих родителей.

Отец декабриста, Иван Борисович Пестель, си
бирский генерал-губернатор, безвыездно жил в 
Петербурге, управляя отсюда сибирским краем, ото 
обстоятельство служило постоянным поводом для 
насмешек современников. Однажды Александр I, 
стоя у окна Зимнего дворца с Пестелем и Ростоп
чиным, спросил; „Что это там на церкви, на кресте 
черное?**—Я не могу разглядеть, ваше величество,— 
ответил Ростопчин,—это надобно спросить у Ивана 
Борисовича, у него чудесные глаза; он видит отсюда,
что делается в Сибири**.

Где же жил в Петербурге этот „тиран Сибири , 
о жестокости которого ходили целые легенды? Греч 
отметил в своих записках, что старик Пестель „жил 
на одном крыльце с Пукаловой, любовницей Арак
чеева, и через нее держался у него в милости . Муж 
Пукаловой, синодский обер-секретарь, пользуясь 
близостью своей жены к Аракчееву, открыто торго
вал милостями всесильного временщика. В архивах 
сохранилась весьма любопытная переписка Пукалопа 
с Аракчеевым, где „без лести преданный'* Пукалов 
заверяет Аракчеева в том, что „во мнении людей 
умных и благонамеренных" Аракчеев заслуживает 
„общей признательности по примерным поступкам**. 
Составивший себе состояние крупным взяточниче
ством, Пукалов владел в Петербурге, в середине 
20-х годов, домом на Торговой ул., но каких-либо 
указаний на его жительство на Фонтанке обнару
жить не удавалось.

Недавно, однако, мне встретилось в „СПБ. Ве
домостях" за 182’. г. (стр. 547) объявление об оп.-
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езде заграницу И. А. П)т<алова из дома №  101 
Литейной части. Как оказывается—это нынешний 
участок №  24 на Фонтанке, расположенный напро
тив Михайловского замка, как указал Греч. Тут, на 
Фонтанке, следовательно, и жил в одном доме с 
Пукаловыми старик Пестель.

Родители Пестеля, горячо любившие своего стар
шего сына, гордились его служебными успехами и 
очень тосковали, подолгу его не видя. „Со времени 
твоего от-ьезда,—писал Пестелю отец в 1820 г.,— 
твоя мать и я мы говорили подолгу о тебе. Воспо
минания о твоем прощании с нами останутся запе
чатленными в моем сердце навсегда".—В одном из 
своих писем родителям Пестель писал: „От одного 
конца Европы до другого видно везде одно и то же, 
от Португалии до России, не иск.\ючая ни одного 
государства, даже Англии и Турции, сих двух про
тивоположностей, дух преобразования заставляет так 
сказать везде умы клокотать*. Поток событий вскоре 
унес с собой жизнь смелого заговорщика. Его мать, 
далекая от мысли, что ее сын мог стоять во 
главе тайной организации, наивно писала ему почти 
накануне декабрьского восстания: „Как была бы я 
огорчена, если бы узнала, что кто-либо из моих 
сыновей мог быть в числе так называемых либера
лов, которые вообще, и у нас в особенности, есть 
то же, что поджигатели".

К сожалению дом, связанный с памятью о Пес
теле, не сохранился до нашего времени. Трехэтаж
ный дом этот, принадлежавший в то время купече
ской дочери Голашевской, в 1840 г- был совершенно 
видоизменен; его надстро.ми одним этажем и уве
личили по сторонам пристройками, превратив в четы
рехэтажное здание. Впоследствии дом еще несколько 
раз переделывали.

До нас не дошло, таким образом, следов жилища 
П- И. Пестеля, „дуп.и ТаЛного Общества и главней

шей пружины его действий“. - к а к  характеризуют 
его с л е д с т в е н н ы е  документы. Образ этого выдаю
щегося человека все еще не разгадан до конца.
Умный человек во всем смысле этого слова... один 

из самых оригинальных умов, которые я знаю , 
таков был отзыв Пушкина о Пестеле.

Рядом с домом Голашевской, ближе к Симеонов- 
скому мосту, сохранилось от прошло!^ старинное 
Г ф ек тн ое здание (теперь №  2 6 )» .  Сто двадцать 
ПЯТЬ лет назад оно имело несколько инои вид, так 
как участок Голашевской, свободный тогда еще от 
строений, открывал боковой фасад здания, впослед
ствии и з м е н е н н ы й .  Дом этот, переделывавшийся за 
свое долгое существование, сохранил все же следы 
работы большого мастера, сумевшего построить ред
кое еще тогда четырехэтажное здание, хотя и доход 

»ного характера, но с тщательно разработанным 
фасадом, украшенным колоннадой.

Здание это сооружено в начале XIX века богатым 
лесопромышленником Мижуевым, вскоре по переходе 
к нему этого участка от купца Лыкова. Точное 
время постройки мижуевского дома неизвестно, но 
писатель В. А. Сологуб в своих воспоминаниях 
указывает, что он родился в этом доме на Фонтанке 
в 1813 г. Сюда к сологубовскому подъезду еже
дневно подавалась нарядная карета, украшеннаяj'ep- 
бом, с ливрейными лакеями на запятках. Швейцар 
предупредительно распахивал дверь и появлялся 
Сологуб (отец писателя), известный щеголь своего 
времени, в модной высокой шляпе и синем плаще 
на красном бархате; он первый ввел в моду эти 
плащи.

Сологубы недолго жили в этом доме и переехали 
на Дворцовую наб. В мижуевском доме помести.лся 
статс-секретариат по делам Царства Польского 
Здесь жили министр и почти все ч)!П(-вник1 его



канцелярии. Когда в 1831 г. разразилась холерная 
эаидеыия, народ обвинил поляков в распространении 
болезни и отравлении города. Тут на набережной 
стали собираться толпы народа, ждавшего случая 
ворваться в дом. Успокоение наступило лишь, когда 
выяснилось, что ни у кого из задержанных 700 подо
зреваемых лиц не было найдено никаких ядовитых 
веществ. К тому же среди них не оказалось ни од
ного поллка.

Участок Мижуева другой своей стороной выходил 
на Моховую улицу В этой части дома жил Карам
зин, здесь была его последняя квартира.

Оставив гостеприимный дом Муравьевой, Карам
зин занял тут в августе 1823 г. небольшую квартиру 
во дворе, за которую платил 5000 р.,—характерное 
свидетельство цен того времени „Новая городская 
квартира не очень мне нравится,—писал он А. Ф. 
Малиновскому,—однако, и чиста и тепла и суха.— 
Жалко было только расстаться с нашей бывшей 
доброй хозяйкой."

Мирно текла в Петербурге жизнь Карамзина. 
.Живем так бережно, что никого не зовем к себе 
обедать",—сообщал он приятелю. Утро историка 
начиналось обычно в девять часов и, после недолгой 
прогулки с женой, он уходил в свой кабинет 2®. 
В шесть часов его дверь отворялась для всех. Ос
торожными шажками входил Жуковский. Он усажи
вался в широких креслах всегда где-либо поблизости 
от Софьи Карамзиной, старшей дочери историка, 
к которой он питал 'нежную симпатию. Шумно здо
ровался А. И. Тургенев, приносивший последние 
новости. Появлялся Дашков, церемонно расклани
вался Греч. Украшением общества была жена Ка
рамзина, Катерина Андреевна. „Если бы в голове 
язычника Фидиаса, —пишет Вигель,—могла блеснуть 
христианская мысль и о н  захотел бы пэрагтъ кадояпу, 
то, конечно,дал бы ей черты КарамзиноГ! п молодосп;
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с  гостями Карамзин оставался до 11 часов, а 
потом снова уходил в кабинет работать над послед
ними томами своей „Истории'*. Современник, зашед
ший во двор мижуевского дома, восторженно записал: 
„Заглянул к верху—и сердце у меня забилось: вот 
где он пишет свою „Русскую Историю".

'in  Мижуева были написаны Карамзиным
iU-и и 11-й ТОМЫ. Тут же в его квартире они и про- 
давались. Тургенев писал Вяземскому 14 марта 1824 г.: 
-Н а Семеновском мосту только и встречаешь, что 
навьюченных томами Карамзина „Истории". Уж 900 
экземпляров в 3 дня продано".

Так^ деля свое время между семьей и любимой 
работой, Карамзин „допивал по каплям сладкое 
бытие земное . В начале 1826 г. у него внезапно 
открылась чахотка. Чгобы дать ему возможность 
дышать свежим воздухом, его перевезли в Таври
ческий дворец. Стали готовиться к поездкэ в Италию. 
Начались сборы, приготовления.... Но как сказал
Фридрих II: „Л ю ди -это  муравьи. Они трудятся, 
строят, а садовник, внезапно вошедший в сад, ногою 
все разрушает .
22 оказались напрасны.
Л  мая Карамзин скончался. Его похоронили с боль- 
шой пышностью на Александро-Невском кладбище, 
где и поныне покоится его прах. ,

Последние десять лет своей жизни Карамзин 
провел в Петербурге. Но он не любил его шума 
Старая патриархальная Москва влекла его к себе
2и ть“с’я  «олодость, начал ста-

"  умереть; там земля дру-

В дни юности Карамзин в „Письмах русского 
^еш ествен н и ка" выражал восхищснге р«пуб\и -
Г т с Т б Л Г ” " °  зша-ф Нобеспьера и его eднiloмышлcннпкoв, чувстви-
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тельный либерал даже расплакался. Но прошли годы 
и образ мыслей Карамзина приобрел солидную 
благонамеренность, приличествующую историографу 
его величества. „Я не люблю молодых людей, кото
рые не любят вольности,—писал он Вяземскому,— 
но не люблю и пожилых людей, которые любят 
вольность".— По отношению к своим крепостным 
Карамзин был исключительно требователен. Он на
ходил способы взыскивать с них оброк всякими 
мерами, „почитая малые доходы злом, ужаснейшим 
смерти л л я  русского дворянина". Самодержавие 
«должно быть так же крепко, как и помещичья 
власть",— говори-\ Карамзин^’.— Идею конституции 
для России он считал столь же нелепой, как „наря
дить какого-нибудь важного человека в гаерское 
платье*. Принадлежа к числу наиболее просвещен
ных людей своего времени—Карамзин тем не менее 
придерживался убеждения, что от просвещения 
„более убытков для казны, нежели выгод для оте
чества". В декабрьских событиях он усмотрел лишь 
алую напасть, а в участниках восстания—„безумных 
преступников".— „Бог спас нас 14 декабря от вели
кой беды. Это стоило нашествия французов!"—пате- 
тич«кн  воскликнул Карамзин.

В его .Истории" изящность, простота 
Доказывают нам без всякого пристрастья 
Необходимость самовластья 
И прелести квута.

Эту колкую эпиграмму приписывают Пушкину.
В том же доме на Моховой, связанном с име

нем Карамзина, жил его близкий друг, поэт и лите- 
patop П. А. Вяземский. Его отец, умирая, поручил 
заботам Карамзина своего чртырнадцатилетнего 
сына. Брак Карамзина с сестрой Вяземского — Ка
териной Андреевной Колывановой, сблизил их еще 
теснее. , 0 ,  мой второй отец,— писал Вяземский,— *
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любовью, делом, словом, ты был мне отчееким! 
примером и покровом". Любящий приемный сын 
поселился даже впоследствии в доме Мижуева на 
Моховой, где все напоминало ему его „второго отца .

Вяземский был неизменным гостем Карамзиных 
в годы своего пребывания в Петербурге. У них он 
познакомился с Пушкиным, дружба с которым 
оборвалась только со .смертью поэта. Вяземскому 
Пушкин посвятил свои известные строки:

Судьба свои дары явить желала в нем, ^
В счастливом баловне соединив ошибкои 
Богатство, знатный род с возвышенньш умом 
И  простодушие с язвительной улыбкой.

Здесь на Моховой была холостая квартира Вя
земского. Когда же в октябре 1832 г. семья его 
переехала в Петербург, Вяземским был дан здесь 
вечер, на котором собрались все его литературные 

* друзья. Тут решено было положить конец журналь
ной монополии Греча и Булгарина. В связи с этим 
возник вопрос об основании серьезного политиче
ского журнала, который отвечал бы запросам про
свещенного русского читателя.

Поселившись с семьей в доме Баташевых на 
Гагаринской н а б . ,  Вяземский, уезжая в конце 1834 г. 
заграницу, передал свою квартиру А. С. Пушкину *.

Дружба Вяземского с поэтом была всем известна. 
Он оказался в числе тех друзей Пушкина, которым 
был разослан злостный анонимный пасквиль.

Тем не менее Вяземский никогда не был так бли
зок к поэту, как Дельвиг, Нащокин или Жуков
ский. Их разделяла и разница материального поло
жения и различие во взглядах. Вяземский, крупный 
землевладелец, служил лишь „из чести", в то время

• Впоследствии Вяземский снова вернулся в дом Милу**а
Моховой ул.
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Как Пушкин литературу счита.\ своей профессией, 
<У1  крыто заявляя, что ему „должно смотреть на 
поэзию, как на ремесло". „Аристократические преду
беждения пристали тебе, но не мне",—писал он Вя
земскому.

Потомок древнего, когда-то влиятельного рода, 
Вяземский с горечью видел, как некогда всесиль
ное столбовое дворянство постепенно теряло свой 
престиж, оттесненное новой „безродной" аристокра
тией. Сторонник конституционных идей, Вяземский 
принад.\ежал к тому кругу дворянства, которое стре
милось к коренным преобразованиям России, „по 
западным примерам". Под влиянием французских 
просветительных идей он стал приверженцем культа 
.свободы".

Свобода, пылким вдохновеньем 
Я, первый русский, песвопеыьем 
Тебя приветствовать дерзал... '

 ̂ •

Ты снимешь роковую клятву 
С чела, поникшего земле,
И пахарю осветишь жатву.
Темнеющую в рабской игле.

В пафосе „Негодования" из-под пера Вяземского 
вылились вдохновенные строфы:

Он аагорится день, день торжества и казни.
День радостных надежд, день горестной боязни! 
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, друга чести и свободы!
Вам одач вадгробнып: вам, от-тупники природы.
Вам, прлтесннтели! вам, низкие льстецы!

»

Сторонник идей декабристов, он, тем не менее, 
никогда не был и не выражал желания быть членом 
Тайного Общества. „Мое имя не вписано в его 
роковые скрижали",—отметил сам Вяземский.—Его
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биограф кутанов назвал Вяземского декабристом, 
„но без 14 декабря". „Морозный воздух в один из
дней декабря н а  Сенатской площади оказался слиш
ком резким для е г о  легких, изнеженных кабинетным
теплом остафьевского камина и он не был на пло
щади", — отметил Кутанов.

Вяземский резко порицал жестокость „победи
телей", видя в судьях над декабристами не ,,слуг 
закона", а палачей. Но, приподымая завесу буду
щего, он выражал твердую уверенность в том, что 
„из-под земли, в коей оно теперь невидимо, но 
ощутительно зреет, пробьется грядущее поколение 
во всеоружии мнений и неминуемости, которое не 
будет подлежать Следственной комиссии Леваше- 
вых, Чернышевых и Татищевых, тогда что сделает 
правительство, опереженное временем и заснувшее
на старом календаре?"

Он прожил длинную жизнь, пережив Пушкина 
более, чем на сорок лет. Среди новых поколений 
он был уже лишь „докучный гость, и лишний, и чу
жой". Но свой „возвышенный ум" с „язвительной 
улыбкой", свой гордый дух, Вяземский сохранил
до конца дней.

В 30-х годах на Моховой ул. в доме Мижуева, 
в ближайшем соседстве с Вяземским, жил неиз
менный друг Пушкина— Элиза Хитрово. Любимая 
дочь фельдмаршала Кутузова, Элиза вышла замуж 
за гвардейского офицера гр. Тизенгаузен. Три 
года спустя он погиб в битве под Аустерлицем. 
Через несколько лет его вдова вышла замуж за 
генерала Хитрово, назначенного посланником во 
Флоренцию и, потеряв второго мужа, возвратилась
в Петербург.

Она поселилась на Моховой вместе со своей 
старшей дочерью Екатериной Тизенгаузен, для ко
торой Пушкин написал в 1830 г., по случаю одного 
маскарада, известные сгихи:
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Язык я JU теряя разом.
Гляжу ва вас единым глаэо&1.
Единый глаз в главе моей.
Когда-6 судьбы того хотели»
Когда-б вмел я сто очей: - . .
То все бы сто аа вас глядели.

Элиза Хитрово широко раскрыла двери своего 
гостеприимного дома на Моховой для всех своих 
многочисленных друзей и поклонников. Ее гости
ную посещали самые блестящие представители лите
ратуры и высшего света. „Лиза-голенькая", про
званная так за сохраненную ею до старости при
вычку показывать свои открытые плечи, поздно 
просыпаясь, принимала своих близких друзей, лежа 
в постели. Когда гость, допущенный в спальню, со
бирался, поздоровавшись с хозяйкой, сесть в кресло, 
Хитрово, как рассказывает В. Сологуб, останавли
вала его: „Нет не садитесь на это кресло, это 
Пушкина: нет, не на этот диван, это место Жуков
ского; нет не на этот стул—это стул Гоголя; сади
тесь ко мне на кровать—это место всех".

Хитрово была в полном смысле слова „другом 
друзей своих**. Как отметил современник, в ней 
дружба „возвышалась до степени доблести". Н. М. 
Смирнов говорил, что Элиза „к гению Пушкина 
возымела страсть и преследовала его несколько лет. 
Она надоела ему несказанно, но он никак не мог 
решиться огорчить ее, оттолкнув от себя, хотя, 
смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные 
ваписки; но, чтобы не обидеть ее самолюбия, он 
не переставал часто навещать ее в приемные часы 
перед обедом**.

Однако, недавно обнаруженные в архиве^ Юсу
повых письма Пушкина к Елизавете Михаиловне 
свидетельствуют о том, что в жизни поэта она 
играла значительно большую роль, чем до сих пор 
предполагали. Их соединяла общность литератур-
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Ubii интересов. Как оказывается, из рук Хитрово 
П у ш к и н  обычно получал все новинки иностранной 
л и т е о а т у р ы  -  романы Виктора Гюго, С ент-Бева,

- А. Дюма^ Бальзака и Стендаля, служившие затем 
поедметом их переписки. Она же доставала для поэта 
и н т е р е с о в а в ш и е  его книги Тьера и Минье о фрав- 
цузской революции, запрещенные в России.в письмах к Хитрово Пушкин откровенно пове
рял ей свои взгляды на события в Европе, крит 
ковал правительственные мероприятия. Он делился 
с нею своими мыслями о смерти Дельвига об 
успехе „Бориса Годунова”. Когда до нее дошла 
LcTb о женитьбе Пушкина, уже стареющая Элиза 
Хитрово сумела подчинить свои чувства голосу 
благоразумия. „Благодаря бога у меня в ^ерДЦе не 
э г о и з м а ,  — писала она Пушкину в своем испо^ 
ненном глубокого чувства прощальном письме.
Я размышляла, я боролась, страдала и, наконец,

. достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее 
женились... Отныне навсегда мое сердце, мои заду- 

•  шевные мысли останутся для вас непроницаемой 
тайной, а мои письма будут такими, какими они 
должны быть. Океан будет между мною и вами. 
Но рано или поздно—вы всегда найдете во мне 
и для вас и для вашей жены и для друзей друга, 
непоколебимого, как скала, о которую все разби
вается. Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть. 
Располагайте мною во всем и без стеснения. Я со
здана природою, чтобы на все идти для других 
и являюсь драгоценным созданием для моих дру
зей. Мне ничто не трудно, я иду говорить с влия
тельными лицами, ни перед чем не отступаю и 
снова возвращаюсь. Ни время, ни обстоятельства 
ничто не может лишить меня бодрости; на тело мое 
не действует утомление сердца... когда я утоплю 
в слезах мою любовь к вам, я все-таки останусь 
тем же существом—страстным, кротким и безооид-
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ным, которое за вами готово идти в огонь и воду, по
тому что так я люблю даже тех, кого люблю немного".

Свою трогательную привязанность к поэту Ели
завета Михайловна сохранила до последнего дня 
его жизни. Она защищала дорогую ей память 
Пушкина от злобной клеветы, сопровождавшей его 
имя за гробом. Хитрово умерла два годя спустя 
после смерти Пушкина. „Она всегда стремилась 
отдать свое сердце чувству большему, чем то, ко
торое дари^чи ей в ответ",—отметил один из совре
менников в ее некрологе

Вблизи мижуевского дома на Моховой ул., там, 
где теперь стоит дом под № 27, в пушкинское 
время возвышался блестящий дворец, принадлежав-, 
ший когда-то одно.му из родственников Екате
рины 1—Скавронскому.

Благодаря родству с всероссийской императри
цей, Карл Скавронский, простей крестьянин, был 
пожаловав графским титулом и награжден громад
ным состоянием. Внук Скавронского, Павел, боль- 

 ̂ шой чудак, окружил себя всякого рода прихлебате
лями—артистами, музыкантами и певцами. Он тре
бовал, чтобы все в доме, в -том числе и прислуга, 
обращались к нему и его гостям не иначе, как 
речитативом, по нотам. Выездной лакей, пригото
вившись по партитуре, сочиненной его барином,до
кладывал приятным альтом, что карета его сиятель
ства подана. Метрдотель извещал господ торже
ственным напевом, что кушанье готово, кучер объ
яснялся с графом густыми октавами. Во время 
парадных обедов и раутов, графские слуги состав
ляли дуэты, квартеты и хоры, так что гостям каза
лось будто они едят и пьют в оперной зале. Его 
сиятельство отдавал приказания слугам также в му
зыкальной форме и гости, желая угодить ему, вели 
с ним беседы в виде вокальных импровизаций.
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Этого помешанного на
шего счета своим доход . ^ княжеских
князя Потемкина. которой уже наскучила
племянниц, б^ госк л  «.̂ -ой женитьбе, 28-летнии
Потемкину. Благодаря этой  ̂ Неаполь.
богач был дом на Моховой ул., еще
где вскоре и удар. Е Екатериной 11 для прин-

стноВ своей ^кн Павла Петровича на
После ' “ -„я (будущей императрицепринцессе Вюртембергской.

Марии Федоровне). Р Федоровны —
в Россию старшему б Р ату ^ ^ 5 ,Р „к о м у . женатому 
Фридриху-Вильгельму^^^^^Р^^д Заслужив располо-

ГениГ“Екатернны. ^Р™^Ск1вротТиТна Моховой ул..

новых владельцев . ^бопы тством  наблюдали
Жители Моховой назвала принцес-

выезд из дворца „ ел трагедии Belloy).
су императрица (по ,-полнявший всю карету
Ее сопровождал герцо > Т\Дуй;чина дюжой, рослой 
своей необъятной Ф«^УР.?«' распол^л  на
и очень есть только за особым
русских хльбах, что .-„имм лая него выемом,
столом со специально Ге'обнаружи:

В своей семейной « “"“̂ ^„'/^^Екатерины . „как
вали “ " “геоцог вел себя с женой ..ДИКо
кошка с собакою . 91  { Л о х о в о й  постоянно

. и безобразно и в доме
происходили „ссоры И *Р J клок волос.
п^инц. избив ”  ' “ Р““ но^ Зельм н ра  сумела
аапер ее в особой к о м н а т  . g  ^  его в фор-
написать п и с ь м о  Екатерин Р дошло
точку на улицу. Б у д о ч н и к  п о д н я л  его и о  д  ^
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до дворца. Герцога услали в Выборг генерал-губер
натором, очевидно, считая его нрав вполне соот
ветствующим новым обязанностям. Когда же однаж
ды Зелъмира бросилась перед Екатериною на ко
лени, умоляя о покровительстве, ей было разрешено 
временно поселиться в Зимнем дворце. Желая, 
однако, положить конец непрекращавшимся в городе 
толкам о скандалах в семье ближайших родных ее 
сына. Екатерина отослала Зельмиру в замок Лоде, 
под Ревелем, купленный когда-то для Григория 
Орлова. Этим замком управ-\ял доверенный человек 
Орлова, отставной генерал-лейтенант Польман. 
В письме к Грнмму Екатерина аттестовала Поль- 
мана, как своего друга. „В Лоде,—сообщала импе
ратрица Гримму,—принцесса вела себя ,с  кротостью 
ягненка", заставив обожать себя тех немногих 
людей, которые ее окружают. Польман сделался ее 
преданным другом*.

Рассказывали, что Зельмира часто собирала 
здесь у себя соседей-гостей. „Танцы продолжались 
за полночь и принцесса постановила правилом не 
прекращать их, пока не истреплятся танцовальные 
башмаки". Здесь вскоре свершились события, так и 
оставшиеся навсегда неразгаданными.

21 сентября 1788 г. в Зимний дворец пришла 
•стафета о смерти Зельмиры, скончавшейся 24 лет 
„от застоя кровей, что с нею и прежде бывало". 
Как передавали лица, окружавшие принцессу, они 
слышали крики, но все происшедшее так и осталось 
тайной. Предполагали, что Зельмира была близка 
с Польманом и родившийся у нес ребенок был по
ложен в гроб вместе с матерью, повидимому убитой. 
Гроб принцессы был поставлен в углу местной кирки 
и простоял там до 1819 г., когда последовало распо
ряжение предать земле ее прах и расследовать все 
•то дело. Но Польмана давно уже не было в живых 
н что произошло тридцать лет назад установить было

52

невозможно. Когда в 1887 г. чинили пол кирки 
и раскрыли гроб, там оказался, рядом с костями 
принцессы, скелет ребенка. Но в следующем году 
гроб из церкви исчез. Видимо сочли нужным уни
чтожить все следы этого преступного дела.

Вскоре по отъезде принцессы в Лоде, дом ее 
на Моховой был приобретен швейцарским выходцем 
Рибопьером.—Передавали, будто бы Рибопьер, со
стоявший в дружбе с Лагарпом, был им рекомендо
ван в наставники к вел. кн. Александру Павловичу. 
После смерти Рибопьера, его вдова продолжала 
вести открытый образ жизни.

Сыну ее, блестящему царедворцу Александру 
Рибопьеру, Павел I хотел одно время оказать честь, 
женив его на своей фаворитке Лопухиной. Брак 
этот не состоялся, но Рибопьер, за якобы оскорби
тельные отзывы о царской фаворитке, был посажен 
в секретный каземат Петропавловской крепости, 
мать и сестры его были высланы из Петербурга, 
все имущество, в том числе и дом на Моховой,— кон
фисковано. Рибопьеры вернулись в свой дом лишь 
с воцарением Александра.

После Рибопьеров домом этим владели Апраксины, 
сдававшие тут квартиры в наем. Здесь в 30-х годах, 
вместе со своей тещей, известной Архаровой, по
селился А. Сологуб, вынужденный, после своего 
разорения продать особняк на Дворцовой наб. Бу
дущий автор „Тарантаса" В. А. Сологуб в своих 
записках вспоминал, много лет спустя, просторный 
бель-этаж этого дома и прекрасный сад окру
жавший дом.

Тут-же, в доме Апраксина, прожил свои юные 
годы известный аквалерист Петр Соколов. Благо
даря покровительству хозяина дома, портреты Соко
лова вошли в моду. Переехав с Моховой на Васильев
ский остров, Соколов женился на дочери художника 
Брюлло, Юлии, сестоо знаменитого Карла Брюллова.
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Но он не порывал-связи с домом на Моховой и 
А п^ксин  был посаженым отцом на его свадьбе.

В 1837 г. бывший дом Зельмиры перешел к иэвест- 
' ному богачу, секунд-майору Ивану Акимовичу Маль- 

цову. поселившемуся здесь со своей женой „Капоч- 
кой“, как ее звали современники. По первому браку 
она была Пушкина, жена писателя Василия Льво
вича Пушкина, родного брата С ергея ' Львовича, 
отца поэта. Семейная жизнь Пушкиных сложилась 
неудачно. Вследствие «прелюбодейной связи мужа 
с вольноотпущенной девкой" брак этот, по требова
нию жены, был расторгнут и она вышла замуж за 
Мальцова.
^ ^ А . С. Пушкин хорошо знал владельцев дома. 
Он бывал у них в Москве, в собственном их доме 
в Варсонофиевском пер. Поэт навещал тут племян^ 
вика И. А. Мальцова^—С. С. Мальцова, молодого 
фи.\олога, с которым Пушкин был связан добрыми 
отношениями.

Печальна была судьба этого прекрасного дома, 
созданного неким талантливым зодчим. Здание про
стояло нетронутым до начала 80-х годов. Оно состояло 
из двух этажей с рустованным нкзом. Посреди возвы- 
ша.\ся, как свидетельствуют документы, каменный 

,„мезонин** в 9 окон, увенчанный великолепным фрон
тоном с пышнрй мифологической сценой. Пилястры 
)гкрашали второй и третий этажи.

Но к этому времени пошатнулось громадное со
стояние Мальцовых. Единственный сын И. А. Маль
цова. Сергей Иванович, отличавшийся огромной 
предприимчивостью, владелец сотен тысяч десятин 
земли и известных чугунно-литейных, хрустальных 
н стекольных заводов, запутался в делах и бросив 
все (на его заводах работало сто тысяч рабочих), 
уехал в Крым, где вскоре и умер. Его дом на Мохо
вой перешел к некоему Корнилову, решившему его 
перестроить.
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В 1882 г. дом надстроили н перестроили; от его 
облика XVIII века не сохранилось никаких сле
дов. Когда вскоре участок был приобретен страхо- 
вым обществом „Россия", нетронутый дотоле сад 
был использован под двор, который окружили но
выми строениями. Эпоха эклектики в истории раз
вития стилей петербургского зодчества пополни
лась в 1897 г. образцом „французского ренессанса , 
о чем с гордостью извещал своих читателей архи
тектурный журнал „Строитель". „На главном кор
пусе три купола, из которых среднии напоминает 
мотивьГ (I) Лувра". Проект новых сооружении стра- 
х о в о г о  общества был составлен проф. архит. А. М. Ье-
нуа, производителем работ был назначен гр. инж. 
П. к. Бергштрессер. В постройке участвовал такй^е 
арх Н. Д. Прокофьев В настоящее время лишь 
выходящий на Моховую ул. садик при доме 
(№№ 27—29) своими несколькими чахлыми деревь
ями напоминает о некогда прекрасном саде прин
цессы Зельмиры.

Тут же на Моховой ул. стоял дом Кленберга, 
где жили одно время родители Пушкина.

Надо отметить, что описанная выше квартира 
'Пушкиных в доме Клокачева на Фонтанке была да
леко не единственной их квартирой в Петербурге. 
З а  годы своего пребывания в столице они переменили 
их множество. Кроме домов Клокачева и Устинова 
на Фонтанке (ныне № №  185 и 92) нам известны 
квартиры С. Л. и И. О. Пушкиных у Синего люста, 
в доме наследников капитана Касторского в Свеч
ном пер. (теперь № 5) и в доме чиновника 8 класса 
Ефимова на Гагаринской ул. (ныне № 12) . с?та
склонность к частым переездам была особенностью 
Надежды Осиповны Пушкиной. Если по каким-.\ибо 
обстоятельствам переезжать было неудобно, Надежда 
Осиповна стремилась изменить в квартире все, что
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было возможно. Не спрашивая согласия Сергея 
Львовича, она превращала кабинет в гостиную, 
саа.чьную в столовую, меняла обои и пр.

Квартира в доме Кленберга была нанята для 
родителей А. С. Пушкиным. К приезду стариков 
в Петербург, 15 декабря 1834 г., ремонт ее еще 
ве был вполне закончен и Пушкиным пришлось 
некоторое время прожить на Мойке в гостинице 
^Демут**. Но уже 4 января 1835 г. Надежда 
Осиповна писала дочери, что письма ее „принес 

* Александр на нашу новую квартиру (на Моховой 
в доме Кленберга)"

А. С. Пушкин не часто баловал родителей 
своими визитами; в его холостые годы Надежда 
Осиповна, уже гордившаяся своим знаменитым 
сыном, заманивала его иногда к обеду любимым 
нм печеным картофелем. Привлечь сына к обеду 
чем-либо другим было трудно, так как стол ста
риков Пушкиных был очень скуден. Дельвиг писал 
однажды Александру Сергеевичу;

Друг Пушхлн. хочешь ли отведать 
Дурного масла, яиц гнилых,— ^
Так приходя со иной обедать 
Сегодня у своих родных.

'Материальные обстоятельства родителей А. С. 
Пушкина были в это время очень затруднительны. 
Чрезвычайно красочно описал А. С. Пушкин свои 
беседы по денежным делам с родителями в начале 
1834 г.— „На днях отец мой посылает за мной. 
Прихожу—нахожу его в слезах, мать в постели— 
весь дом в ужасном беспокойстве „Что такое?**— 
Имение описывают. — „Надо скорее заплатить 
долг." —Уже долг заплачен.—„О чем же горе?"— 
Жить нечем до октября.— „Поезжайте в деревню "— 
Не с чем".

К этому времени былой щеголь Сергей Львович
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R беззубого, слезливого старичка.
“  о '  ш \в \лГ рьГ  6ь.’л„ всегда тщательно 

^.помажены. Он старался бодриться и да^е влюб-

'“ ''ч т о \" а " с я “ наде»Ды то. ко времени
пеоеезда в дом Кленберга на Моховой, она была 
у ж е  б о л ь н а  Лето ей не принесло облегчения, 
а осенью произошел рецедив болезни. Она скон 
чалась 29 марта 1836 г. Сергей Львович, во время 
агонии жены, рвал на себе в отчаянии волосы и его 
должны были вынести в соседнюю ’‘““ “ “’'У- 
Сергеевич никогда не был близок с матерью, но

& Г о Г и п о Г у  п Г о р Г и л и  в Святогорском 
монастыре и не прошло и года, как рядом с не 
был опущен в землю гроб ее безвременно поги 
шего сы на.-„О ни  (Пушкин и его 
с о в р е м е н н и к ,  — лежат теперь под одним камнем 
гораздо ближе друг к другу, после смерти, чем 
были в жизни“.

Еще при жизни матери, в 1 8 3 3 -3 4  г г . Пушкин 
вил одно время недалеко от Моховой, на Пантелеи- 
^новской , в доме Оливье. Но до сих пор были 
тщетны попытки розыскать это здание.

Сохранившиеся документы гласят, что оно стояло 
против Летнего Сада“ , „близ Цепного моста , 

”по близости Кочубеев" " .  Но, несмотря на такие 
достаточно, казалось бы, определенные указания 
найти дом Оливье не удалось • Среди петербург
ских домовладельцев того времени значится дей
ствительно Оливье, но принадлежащие им дома 
расположены были совсем в других частях города ‘ .

Однако при ближайшем изучении мною плана го
рода, оказалось, что один из домов на бывшей Панте- 
леймоновской ул., ныне ул. Пестеля, близ моста, при
надлежал в то время некоему ка лита! у иливио.

57 5*



Теперь это дом №  5 по ул. Пестеля и он несо
мненно и является пушкинским домом Оливье 
(тогда jN? 113 Литейной части). Фамилия владельца 
дома в официальных изданиях значится Оливио 
но в надгробии его жены на Лазаревском кладбище 
А.\ександро-Невской лавры (ум. 1832 г.) она на
звана Любовью Александровной Оливье Также 
вазыва.\и домовладельца—„Оливье" и все кварти
ранты его дома. К. И. Опперман, вдова известного 
военного инженера, публикуя о своем отъезде за 
границу, сообщала: „спросить в Пантелеймоновской 
улице против церкви в доме Оливье под № 113“

Стоявший тут в конце XVIII века каменный дом 
принадлежал жене генерал-поручика Раутенфельда. 
В 20-х годах следующего столетия им владел тит. 
советник Струбинский. В 30-х годах дом перешел 
в собственность СПБ. плац-адъютанта, капитана 
л. гв. Павловского полка А. К. Оливио, от которого 
в середине 40-х годов снова вернулся к Струбин* 
скоиу. К сожалению в городском архиве не сохрани
лось никаких документов, относящихся к этому дому 
■ установить поэтому в точности историю его не пред- 

' ставллется возможным. В настоящее время это боль
шой пятиэтажный дом на подвалах. Во времена 
Пушкина, насколько можно судить, он был трех
этажный. Потом его надстроили, приделав балконы 
н всячески приукрасив. Лишь во дворе уцелели от 
прежней отделки дома кое-какие детали. Из них 
обращает на себя внимание украшающая водопро
водную трубу птичья голова, относящаяся к первой 
половине Х1Л века.

В доме Оливье, на „рубеже вечерней жизни", по
селился Гнедич. Здесь была его последняя квар
тира он переехал сюда с Садовой ул., где жил 
в течение ряда лет в казенной квартире в здании 
Публичной Библиотеки. Оставив в 1831 г. службу, 
он перехал в дои Oлив^e- Неустанно рлб ая
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над своими рукописями, он проводил целые дни 
за своей рабочей конторкой, на которой стоял 
бюст Гомера, окруженный множеством изданий 
,Илиады“ и „Одиссеи“ на разных языках. Переводу

Двор дома Оливио яа ПантелсймоновсKofi ул., ныне №  5. 
Здесь жили А. С. Пушкин и Н. И. Гнеднч.

,Илиады“ на русский язык Гнедич посвятил двад
цать лет. Это был подвиг всей его жизни. Современ
ники высоко ценили достоинство перевода „Илиады". 

Слышу умолкнувший звук божественной вллниской речи; 
Старца великого тень чую смущенной душо» —

каписал Пушкин.



Перевод Гнеднча полон архаизмов; но образный, 
хотя и несколько риторичный язык, а также точное 
соответствие стиха подлиннику, дают право и по
ныне считать перевод Гнедича одним из лучших. 
Появление его в печати встретило ожесточенную 
критику, на которую Рылеев ответил следующими 
стихами:

На трудном поприще ты только мог один 
В приятной звучности прелестного размера 
Нам верно передать всю красоту картин 
И всю гармонию Гомера...

Пускай завистники вокруг тебя шипят!
О, Гнедич! Воо.\и их, и дикие и громки.
Тобой заслукеиной хвалы не заглушат:
Защитник твой—Гомер, твои судьи—потомки!

Гнедич любил читать свою „Илиаду* навещавшим 
его друзьям. „Вчера мо{ слушали 18-ю песнь .Или
ады",—отметил современник,—которую Гнедич чи
тал с необичайным одушевлением и напряжением 
голоса. Я, право, боюсь за него; еще несколько 
таких вечеров и он того и гляди начитает себе ча
хотку**. Каменская, дочь известного скульптора 
Ф . Толстого, оставила в своих воспоминаниях сле
дующее описание внешности поэта: „Руки у него 
были холеные, полные, белые, но зато лицо, ах ты, 
господи, что это было за лицо; мало того, что от 
страшной оспы у него вытек один глаз и на месте 
его осталась красная слезящаяся яма... Нет, у него 
еще по всему лицу, по всем направлениям перекре
щивались какие-то толстые, мертвенного цвета 
витки из тел?... Ну просто страсть смотреть! И не
мудрено, что он, бедный, всю свою шею вплоть до 
затылка густо, густо обматывал складками огром
ного кисейного га-\стуха. А какой он был добрый, 
ласковый, какой при разговоре голос у него был 
мягкий, приятный. Но эа то, когда начнет бывало 
читать вслух свою »Илиаду**, откуда у него что
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возьмется! То затянет, то завоет, то как лев зары ' 

'''"Наружнотть^ Н .'Й . Гнедича не мешала ешг „лю-

•" "1 ; Г
„он охотно Р называть барынь и барышень
с знатными, любил называю  ̂ н Г яНгЬр с о т -

t?sL”W b ? ( p T 3 y " r r r  и чванился’ св^ой-

? о °:;:;а “ Ж ел^я^'д-е вн“еГ н ™ " м  ^од-
ов'ок, при^длГжноеть к высшему обществу

Г неди? по сло^м  Сушкова, очень заботился о 
„ о е м  ;у а л е те .-„С  утра до ночи во фраке и с ^ельш 
жабо приноровляя цвет своего фрака и всего на
ряда’к ?ой поре дня, в к о т о р о й  появлялся: коричке-
LiB или зеленый фрак утром, g ^ ы ж и -
ный—вечером, белье как снег; складки или брыжи 
художественны, обувь, шляпа, тросточка, все безуко- 
пичненно. Цветные перчатки в обтяжку .

„Природа поставила Николая Ивановича Гнедича 
„а той самой точке, где кончается 
чинается ум,—язвительно заметил о нем Бигель.
Но в него с этой точки довольно часто имел он 
лрлать набеги". Но в этом наивно претенциозном 
^Г лГ екГ бнлось благородное сердце. Когда после 
аекабоьскнх событий 1825 г. целый ряд ближая 

.ШИ1 друзей и знакомых Гнедича был приговорен 
к ссылке, он оказался в числе тех немногих пред
ставителей петербургского общества, которые 
отГриулись от осужденных. „Вам и звестн о,-н ап и 
сал L Е. Ф. Муравьевой после "Р”:
говооа над декабристами,— люблю ли я Никиту 
Михайловича; более нежели многие, умел я 
его редкие достоинства ума и уважать прекрасные 
свойства души благородной; более, 
я гордился и буду гордиться его дружбой.  ̂ ^
любовь и уважение возросли с его несчастьем
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«еДО^гяи жильцом.1 яжелая болезнь вскоре приковала его к постели.—
Февраля.-рассказывал о по

следних днях своего друга Л обанов,-это  было на-
°» сильно

вешаниР Диктовал духовное свое за-
йгмя-ГГ неподвижно в креслах, долго

® наконец, узнал и легким дви
жением головы приветствовал меня. Потом, по не
котором молчании, взглянул на меня, тихо сказав: 
.Вспоыинайте иногда обо мне”. При этих словах 
Друга, при голосе страдальца, чувствующего уже 
свое разрушение и спокойно ожидающего смерти 
с л е ^  невольно покатились по моему лицу"...

Н а  следующий день Гнедич умер. Когда Лобанов 
подошел взглянуть в последний раз на рабочее бюоо 
своего друга, ему бросился в глаза лист бумаги на 
котором были набросаны следующие стихи;

Душа, душа, ты рано износила
Свой временный, земной на мне покров.
Не мудрено: по милости его ты получила 
Из ветоши от щедроты богов.

Гнедича похоронили на кладбище Алекса’ндро- 
Невской лавры; его гроб несли Вяземский, Плетнев,
1 реч, Крылов, Оленин и Пушкин.

С Гомером долго ты беседовал один, 
у Тебя мы долго ожидали,

И светел ты сошел с таинственных вершин 
И вынес нам свои скрихали—

написал Пушкин о певце „Илиады*.
В год смерти Гнедича, 1833 г., в доме Оливье 

поселился Пушкин. Квартира была нанята 1 сен
тября, во время отсутствия поэта, Натальей Нико
лаевной.
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Из пушкинской переписки известно, что эта 
квартира была большая и хотя цена ее 4.800 р. 
оказалась высокой, Пушкин квартирои своей был
очень доволен

Когда в 1834 г. Наталья Николаевна проводила
лето в „ П о л о т н я н о м  заводе", Пушкин, описывая ей 
свои образ жизни в Петербурге, сообщал, что по 
V T PV , Проснувшись, он каждый день гуляет в халате 
и туфлях в Летнем саду. „Ведь Летний сад мои 
огород". — Но уже в середине лета Пушкин сооб
щал жене о возникших у него неприятностях с домо
владельцем. „Кстати о доме нашем: надобно тебе 
сказать, что я с нашим хозяином побранился и вот 
почему. На днях возвращаюсь ночью д(шой: двери 
заперты. Стучу, стучу, звоню, звоню. Насилу до
будился дворника. А ему уже несколь^ раз говорил: 
прежде моего приезда не запирать. Рассердясь на 
него, дал я ему отеческое наказание. На другой день 
узнаю, что Оливье на своем дворе декламировал 
противу меня и велел дворнику меня не слушаться 
и двери запирать с 10 часов, чтобы воры не украли 
лестницы. Я тот час велел прибить к дверям объ
явление... о сдаче квартиры, а к Оливье написал 
письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал" 
(письмо от второй половины июня 1834 г.).

Решив расстаться с домом Оливье, Пушкин при
нял предложение своего друга П. А. Вяземского, 
уезжавшего с семьей заграницу, переехать в его 
квартиру на Гагаринской наб. в доме Баташева . 
„С князем Вяземским я уже условился, писал 
Пушкин жене,—беру его квартиру. К 10 августа 
припасу ему 2.500 р. и велю перетаскивать пожитки". 
Перевозить обстановку Пушкину бь^ло не далеко. 
Дом Баташева стоял на Гагаринской, потом Двор
цовой н аб , вблизи Фонтанки. В настоящее время 
вто темный четырехэтажный дом Кч 32 по набер.
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Жореса. Участком этим владел в конце XVIII века 
тайный советник Сошман. В начале следующего 
столетия он перешел не надолго к надв. советнику 
Масальскому, а потом к кол. ассесору Баташеву, 
владельцу крупных металлических заводов.

1,Выходцы из низов", Баташевы принадлежали 
к той новой буржуазии, которая на рубеже 
XVIII-X JX  веков широким потоком вливалась в ряды 
разлагавшегося феодально-крепостнического дво
рянства. Родоначальником Баташевых был „туль
ские оружейные слободы кузнец" Иван Баташев, 
начавший работать в горнозаводском деле еще при 
Петре I. Его внуки владели уже 148000 десятин 
земли и 36000 душ крестьян, резиденцией Баташе
вых являлся Гусевский завод во Владимирской гу
бернии. Их грандиозный дворец с таинственными 
переходами и подземельям^! неоднократно возбу
ждал любопытство иностранных журналов и газет. 
Рассказывали будто бы в одном из обширных под
земелий дворца в екатерининское время чеканили 
монету. И когда однажды на завод прибыли внезапно 
власти для проверки слуха о „Баташевском монет
ном дворе“, Баташевы, не колеблясь, приказали 
тотчас же засыпать все входы и выходы подземелья, 
заживо похоронив работавши., там людей. Осо
бенно прославился жестокостью своего характера 
Андрей Баташев. Неограниченный властелин в своем 
округе, он, пользуясь своим влиянием в Петербурге, 
сменял губернаторов в Нижегородской, Владимир
ской и Рязанской губерниях.

Разгневавшись однажды h i  соседнего помещика, 
он в его отсутствие явился ъ его деревню, разломал 
все постройки, сложил их на подводы, крестьян угнал 
к себе на завод, а землю приказал распахать. Воз- 
вратившиГ’ся на другой день владелец не мог розы- 
скать свою деревню, „колесил по пустынным полям, 
объясняя исчезновение навождением дьявола, пока
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не убедился в действительном исчезновении де
ревни" И. Я. Афанасьев, живший в 20—30 годах 
на гусевском заводе, вспоминает, как однажды при 
ломке заводской стены в ней обнаружили человече
ский скелет. „По сохранившимся медным пугови
ц а м , -зап и сал  А фанасьев,-следует думать,^ что за
мурованный был исправник или вообще какои-нибудь 
чиновник, не умевший угодить Андрею Баташеву .

Баташевы владели несколькими домами в^11етер- 
бурге, в том числе и домом на Дворцовой набе
режной. В 1823 г. к крыльцу этого дома часто подъ
езжала карета Елизаветы Михайловны Хитрово, 
жившей тут со своими двумя дочерьми Дарьей и 
Екатериной Младшая дочь была уже замужем за 
Г р .  Фикельмон, впоследствии австрийским послан
ником в Петербурге, человеком умным и образован
ным, но старше жены на 27 лет. Е. М. Хитрово верну
лась в то время из Италии для приведения в по
рядок своих запущенных дел. Это ей удалось сде
лать при содействии Александра I, не оставшегося 
равнодушным к красоте Фикельмон.

Прошло десять лет и от крыльца этого дома 
попрежнему отъезжала по вечерам карета... Но на 
смену „Лизе-голенькоГ1 “, с ее красавицами дочерьми^, 
явился „трехбунчужный паша“ Пушкин, выезжавший 
отсюда со своей женой и ее двумя сестрами. Пушкин 
жил здесь, по сообщению Бюлера, в первом этаже; его 
квартиру Н. О. Пушкина, в письме к дочери, на
звала „прекрасной" »*>. Однако, расценка ее была 
очень высока—6 700 руб. в год, что объяснялось гро
мадными размерами квартиры. Пушкины платили за 
нее пополам с сестрами Наталии Николаевны 
Александрой и Екатериной, поселивши мися тут вме
сте с ними. Эта совместная жизнь материально об
легчала Пушкина, но, по его собстречному свиде
тельству, стесняла его. как хозяина дома.

Квартира первого этажа баташевского дома, за
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время существования его, в плане своем не меня
лась (ее занимал в годы мировой войны небез- 
известный журналист А. Столыпин, „брат премьера", 
на редкость безвкусно изменивший ее отделку). Но 
по своему размеру, всего в несколько комнат (зна
чительная часть первого этажа во дворе занята 
конюшнями), она совершенно не соответствует опи
саниям пушкинской квартиры. Следует, вернее, по
лагать, что поэт занимал второй этаж, но и там 
в отделке ничего не осталось от прошлого; без 
изменений сохранилась лишь хорошая старинная 
решетка балкона.

Предположение, что А. С. Пушкин жил здесь не 
в первом, а во втором этаже, находит себе подтвер
ждение в появившемся 30 сентября 1832 г. в „СПБ. 
Ведомостях” объявлении о сдаче в баташевском 
доме барской квартиры, в бель-этаже, в 30 комнат, 
с кухней, людскими и прочими службами. Видимо, 
эта квартира в бель-этаже, нанятая Вяземским по 
]Гказанному объявлению, и перешла от него в 1834 г. 
к Г^шкину.

Поэт^ прожил здесь на набережной два года, 
до осени 1836 г., когда неприятности с управля- 
юсцим дома побудили его оставить квартиру. „Я вы
нужден был уехать из дома Баташева, где упра- 
вляюи^ии оказался негодяем", — писал Пушкин 
своему отцу в Москву, в недавно опубликованном 
письме.

Баташевы еще долго владели домом у Прачечного 
моста и лишь в 80-х годах он перешел к жене 
гв. полковника Скалонд. Согласно архивным доку- 
мента.м, баташевский дом первоначальао имел три 
втажа иа подвалах, с 11 окнами по фасаду. Здание 
ваканчивалось наверху „каменным мезонином" в 5 
окон. В 1889 г., по желанию Скалой, архитектор 
Нагель вытянул «мезонин** с полуциркульными ок
нами по всему фасаду. Первые же три этажа оста-
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Лись без изменений. Таким образом, встречающиеся 
в литературе сведения о совершенно новом, стоящем 
здесь на набережной здании, не вполне точны.

В пушкинское время на Неве, на месте нынеш
него въезда на Литейный мост, стояло каменное зда
ние „Литейного двора", построенное в первую по
ловину XVIII века. Дом просуществовал до 1850-х го
дов, когда его уничтожили при начале работ по 
сооружению Литейного моста. От этого „Литеиного 
двора“ и улица, именовавшаяся в старину Боль^ыой 
и Московской, получила название Литейной. — 
„Я взглянул на Литейную,—записал в мае 1807 г. 
будущий член Тайного Общества Н. И. Тургенев, 
живший в дни своей юности тут поблизости на 
Фурштадтской, и сердце мое при сем имяни обли
лось кровью. Улица сия получила свое имя от ли
тейного двора. Тут льют пушки, пули, бомбы и все, 
принадлежащее к артиллерии.—Что? Для чего льют 
это? Мать теряет сына и в нем всю свою надежду, 
утешение; молодая женщина делается вдовою, дети 
сиротеют. Война! Война! При сем имяни сердце 
чувствительное содрогается'*.

Стоявший рядом с Литейным двором последний 
дом по Гагаринской набережной, окруженный прекрас
ным садом, принадлежал в начале XIX века известному 
протоиерею Самборскому. Это был один из просве
щеннейших людей своего времени, много лет живший 
заграницей. Декабрист Розен отметил в своих 
„Записках", что Самборский, по образованию и по
нятиям своим, опередил современников на целое 
столетие. Православное духовенство негодовало на 
этого священника, брившего себе голову и носив
шего на улице сюртук и круглую шляпу. Двери 
его гостеприимного дома были всегда широко от
крыты для друзей, приезжавших к Самборскому иа 
провинции Здесь, в его доме, родился Сергей Му
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равьев-Апостол, родители которого жили тут некото
рое время в один из своих приездов в Петербург. 
Будущий декабрист рос под благотворным влиянием

детей в духе передовых идей. 
М. И. Муравьев-Апостол вспоминал, как в 1809 г. 
он с матерью и братом Сергеем возвращался из 
Гмрижа в Россию. Подъехав к русской границе, 
оба брата от радости бросились обнимать стороже
вого казака. „Я очень рада,—сказа.\а им мать,—что 
долгое пребывание заграницей не охладило ваших 
чувств к родине, но готовьтесь дети, я должна вам 
сообщить ужасную весть, вы найдете то, чего не 
знаете: в России вы найдете рабов“. Сергей Му
равьев-Апостол, как известно нашел смерть на 
кронверке Петропавловской крепости в расцвете 
сил и блестящих дарований. С большим мужеством 
встретил он свою участь. — Когда его престарелому 
отцу разрешили навестить сына в крепости, старый 
дипломат был глубоко потрясен, увидев сына в за- 
брызганном кровью мундире, с раной на голове. 
щЯ пришлю тебе,—сказал он,—другое платье**. „Не 
нужно, — ответил, рассказывают, заключенный, — я 
упру с пятнами крови, пролитой за отечество**.

Дом Самборского больше не существует. О нем 
вапоминает теперь лишь Самбургский пер. у Шпа
лерной, ныне ул. Войнова, куда другой своей сто
роной выходил стоявший тут некогда дом, связанный 
с памятью декабриста.

Небольшое расстояние отделяло дом Самбор
ского от стоявшего в начале Моховой ул. дома чи
новника государственного казначейства Кандалин- 
цева. Обширные владения его простирались вплоть 
до Гагаринской ул., куда выходили сад с беседкой 
я двор.

Часть з^частка Канделинцева, с домом на Мохо
вую, перешла впоследствии во владение известного

сенатора Кушннкова, выстроившего в 1836 г. на 
Гагаринской, против Пустого рынка, новый боль
шой дом, стоящий там и поныне. Это дом №  16 
по Гагаринской ул., против Рыночной. Окрашенное 
зеленой краской, трехэтажное здание это, с полу
круглым окном наверху, типично для построек 20-х 
и 30-х годов. Характерна также строгая симметрия 
ряда входов в подвалы, в которых окна, к сожале
нию, повышены. Дом в настоящее время пришел 
в ветхость и ждет ремонта.

Дочь Кушникова, Софья Сергеевна, получила 
его в приданое при замужестве с Д. Г. Бибиковым, 
впоследствии министром внутренних дел. Старый 
сенатор, с дочерью и зятем, занимал дом на Мохо
вой ул.; в корпусе же на Гагаринскую ул., в верх
нем этаже, поселилась в конце 30-х годов тетка 
Кушникова, Катерина Андреевна Карамзина. Она 
жила тут в скромной и патриархальной обстановке. 
В гостиной, освещенной настольной лампой, стояла 
простая мебель, обитая красным, выцветшим от вре
мени, штофом. Гостей угощали неизменным крепким 
чаем, к которому подавались густые сливки и хлеб 
с маслом

В гостиной Карамзиной собиралась самая куль
турная и образованная часть петербургского обще
ства. Здесь были постоянными гостями Вяземский, 
Жуковский. А. И. Тургенев, Гнедич, Брюллов, 
Глинка и Даргомыжский. По словам А. Коше- 
лева, это был единственный дом, „где не играли 
в карты и говорили по русски". „В обществе Ка
рамзиных, — писал Гроту Плетнев, — есть то, чего 
нигде нету—свобода, а следовательно и жизнь**... 
И дальше он сообщал: „Там было все, что только 
есть прекраснейшего между дамами в Петербурге, 
начиная с Пушкиной (вдовы поэта) до молодой Со
логуб**

 ̂ весений апрельский день 1840 г. у Карамзи
fr,



ных собрались гости. В столовой у чая суетилась 
немолодая уже Софья Карамзина, прозванная „Са
мовар-паша**» за постоянное разливание чая. Кого-то, 
видимо, жда-\и. В дверях показался небольшого ро
ста армейский офицер в старом дорожном сюртуке. 
Высокий лоб его был обрамлен черными мягкими 
волосами. Взгляд темных глаз был тяжел. Вся фигура 
его дышала внутренней силой и привлекала внимание.

Это был Лермонтов, приехавший к Карамзиным 
проститься перед отъездом в ссылку. Дуэ.и> с де-Ба- 
рантом послужила причиной перевода его на Кав
каз, в армейский пехотный полк.

Лермонтова окружили и забросали вопросами. Он 
был молча.\ив и отвечал нехотя. Подали чай. Поэт 
подошел к окну и задумался. Вдали блестела Фон
танка. Летний сад ласкал взор молодой зеленью. 
По небу скользили легкие облака. Он взял брошен- 
шый кем-то лист бумаги и стал писать. Софья Ка
рамзина попросила прочесть написанное. К ней при
соединились другие. Поэт помолчал и стал читать:

Тучки вебссные, вечные странники!
Степью  лазурною , цепью жемчужною 
М читесь вы, будто как я же, изгнанники,
С  милого севера в сторону южную...

И когда ОН кончил, глаза его были влажны от слез.
На улице зазвенели бубенцы подъехавшей трой

ки. Лермонтов быстро простился и побежал вниз.
. А через год на Кавказе, как холодно гласил до
кумент, „Тенгинского пехотного полка поручик Ми- 
жанл Юрьевич Лермонтов, 27 лет, убит на дуэли . 
На смертном одре, как описывал современник, Лер
монтов „лежал с открытыми глазами, с улыбкой 
презрения, как бы живой, будто разгадав неведо
мую ему замогильную тайну. И он. такой невзрач
ный, в этот момент казался прекрасным
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Дом Бибиковой на Гагаринской ул., ныне №  16. 
Здесь у Карамзиных прощался с Петербургом 

М. Ю . Лермонтов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Небольшой скромный дом № И  по Лиговскон ул., 
стоящий недалеко от Знаменской пл., ныне площа
ди Восстания, принадлежал в начале XIX века не
коей чиновнице Кудрявцевой, от которой перешел 
впоследствии к губ. секретарю Модену.

В 20-х годах темная лестница дома заканчива
лась наверху грязной стеклянной галлереей. Во вто
ром этаже, на обитой оборванной клеенкой двери, 
была приклеена розовая обложка известного жур
нала „Благонамеренный". Тут помеща.\ась контора 
журнала и здесь же жил его издатель, известный 
литератор и баснописец Александр Ефимо ич Из
майлов.
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Посетитель, входя в квартиру Измайлова, сна- 
ча-\а попада^\ в комнату, исполнявшую назначение 
за.\ы  и столовой и всю заваленную запыленными 
пачками журналов. Эти же журналы наполняли 
в кабинет хозяина, освещавшийся итальянским окном, 
выходившим на стеклянную галлерею. Поднесённая 
кем-то в подарок бронзовая чернильница, украшав
шая письменный стол, стояла без употребления; ее 
вазначение выполняла старая банка из-под помады. 
У окна в клетках весело эалива-\ись канарейки. На 
просторной лежанке хрипела старая моська по имени 
•Венерка нумер второй", так как „Венерка нумер 
первый" кончила свои дни много лет назад

В доме Модена Измайлов прожил целый ряд 
лет .,Тут он сочинял свои басни, эпиграммы 'и  ста- 
тевки. Он был несказанно ленив и журнал свой 
вздава.^\ неисправно. Бывали годы, когда подпис
чики еженедельного журнала получали только 35 
или 40 номеров. Был случай, когда июньский но
мер вышел в октябре и им закончен был год. Но 
издатель самым добросовестным образом старался 
разъяснить подписчикам причины неисправности.— 
Дочь, мол, в институт отвозили, много хлопот бы
ло; родственников добрых в далекий путь провожа
ли и т. д. Однажды невыход в свет на маслянице 
своего журнала Измайлов объяснил еще проще:

Клк русекиГс человек, ва праздниках гулял:
Забыл жену, детей, яе только что журнал-

Пушкин, не особенно благовол ивший к Измай
лову, написал на него в 1825 г. свою известную 
эпиграмму:

Недавяо я спками как-то свиснул 
И выдал ш  без подписи моей;
Журнальный шут о иах статейку тиснул.
Без подпися-ж вустяв ее влодей.
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Н о что-ж? Н и мне, ни площ адному шуту 
Н е удалось прикры ть своих проказ:
О н  по когтям узнал  меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

Утром Измайлов повязывал себе шею аннинской 
лентой и торжественно надевал фрак с золотыми 
пуговицами. Облачившись затем в широкий синий 
сюртук, заменявший в те времена пальто, и укра
сив голову цилиндром, он наполнял необъятные 
карманы сюртука всякими рукописями, газетами 
и журналами. „Александр Ефимович в должность по
шел,—говорили лиговские лавочники,—время-то как 
идет, побаловаться чайком, выходит, можно“. Они 
знали, что ленивый Измайлов на службу рано не 
пойдет.

А вернувшись, он набрасывал на себя старый 
засаленный халат и забыв, по рассеянности, снять 
свой орден, усаживался в кресло и подзывал к окну 
голубей. Приходили приятели-литераторы. Начи
нались обычные споры. Передавались на ухо, под 
„честным словом", рассказанные уже всему городу 
последние журнальные сплетни. Равнодушно внимал 

.всему этому Измаилов. „Лукьянушка! — кричал он 
вдруг оживившись,—принеси-ка нам троечку апель
синчиков, да захвати графинчик квасу". А потом, 
помолчав и как - будто над чем - то раздумав, при
бавлял: „Замени-ка квас, пожалуй, очищенной. Ко 
времени будет". Входил Лукьянушка с вечно пасмур
ным и недовольным лицом и нехотя ставил на стол 
угощение.— „Добро, — говорил Измайлов, — присту
пим".—И приступали.

Наряду с Измайловым, большой популярностью 
в Петербурге пользовался известный в свое всемя 
стихотворец гр. Д. И. Хвостов. Он жил г ЛитсГжой 
части в собственном доме на Сергиевской ул- вблиэтг 
Литейного пр.



принадлежал одно время дом №  567 в Мп-
Х вм то  Загородного пр. Продав его

Сергиевской, через дом от
Й Г л о м  кото '° Г " ’ » « т ы й  двухэтаж-
хУх занимал уже в первые годы

 ̂ XIX века (ныне №  18 по ул. Чайковского) « .
с т » и ^ " .Г ''‘в °®®Р-"Р0''УР0Р. затем сенатор и дей
ствительный тайный советник. Хвостов был прит-

=«'■» города, благодаря страсти
жестокие причуда вызывала

насмешки и молодые писатели обыкновенно
Хвостп Л ”  перо. Без впиграммы на
^ о с т о в а , говорил Вигель, как-будто нельзя было 
вст^тить в литераторское сословие.

Дом Хвостова на Сергиевской был известен 
всему городу. Хозяйка дома говорила только по 
французски и, разодетая в пестрые блонды и шелка 
принимала гостей; хвостовский дом славился “ o ^ S  
приимством; „скатерть тут не снималась с утра 
до поздней ночи . Хозяин отличался большой кро
тостью и добродушием и кошелек его был всегда 
открыт для нуждающихся. Многие литераторы 
и журналисты того времени охотно пользовались его 
поддержкой.

Хвостов тратил большие деньги на печатание 
своих сочинений, которые бесплатно раздавал за
тем своим друзьям. Когда Александр I, по его 
просьбе, выдал ему крупное пособие на выкуп за
ложенного имения, Хвостов прежде всего поспе
шил „тиснуть свои сочинения вторым изданием".

Здесь в его доме устраивались литературные чте
ния, главным образом, конечно, произведений хозяина 
и тогда торжественно устанавливался длинный стол 
покрытый малиновым сукном с золотыми кистями!
В другие дни, когда в гостиной запросто играли 
в карты, Хвостов, наметив кого-либо из присут
ствующих, уводил его в кабинет и, усадив гостя
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в удобное кресло, в течение всего вечера развле
кал его непрерывным чтением своих стихов. По 
утрам слушать его поэзию входило в обязанность 
секретаря. Однако, говорили, что больше года ни
кто этой роли не выдерживал.

Между тем, „злополучный наперсник муз“, ве
личавший себя „мудролюбцем“, искренно верил, 
что его „неувядающий гений" нашел уже всеобщее 
признание.

Знакомые Хвостова, подходя к Сергиевской, бо
язливо оглядывались по сторонам, опасаясь встречи 
с голубой каретой графа. И если, завидев ее издали, 
они не сворачивали в сторону, карета тотчас оста
навливалась, из нее выходил сгорбленный старик, 
в засаленном сером фраке. Вежливо справившись о 
здоровьи встреченного и не дождавшись ответа, он 
делал знак двум сопровождавшим его лакеям. 
И громадные гайдуки, одетые в расшитые серебром 
камзолы, тотчас доставали из своих необъятных 
карманов пачки листков последних произведений гра-. 
фа. Он хватал свою жертву крепко под руку и на
чинал тут же на улице свое чтение:

Петрополь славный,
Афинам равный,
Ц арь невских волы,
Отрады полк.....

А гайдуки угрюмо стояли по сторонам.

Против дома Хвостова, по другую сторону ул. 
Чайковского, на углу небольшого Друскеникского 
пер., стоит длинный двухэтаж.<ыи особняк (№ 29), 
принадлежавший до революции многочисленной семьь 
Нарышкиных.

По сенатскому плану 1798 г. владельцем этого 
дома значился генерал - поручик Иван Абрамоегкч

75



Ганнибал. Это был сын знаменитого „петровского 
арапа**, родной брат отца Надежды Осиповны Пуш
киной. Наваринский герой, строитель Херсона, 
И. А. Ганнибал сконча^\ся холостым в Петербурге 
(вероятно здесь же, в своем сергиевском доме) 

/  12 октября 1801 г. Он погребен в Лазаревской 
церкви Александро-Невской лавры, где на бронзо
вой плите надпись гласит:

Зной Афршси ридил, хлад кровь его покоил, .
России он служил, путь к вечности устроил.

- Стеаящие о нем родня его и блнхни
Сей аав1лтннк ему с усердней воздвигли.

З а  год до смерти Ивана Абрамовича, брат его 
Петр Абрамович Ганнибал жил здесь на Сергиев
ской ул., в доме брага, перед своим отъездом за
границу Петр Ганнибал на много лет пережил 
своего брата, достигнув восьмидесятилетнего воз
раста. Вино было его слабостью. „Эй, малый, подай 
водки алой**,—кричал он по много раз в день своему 
слуге.

Ближайшие годы после смерти Ивана Абра
мовича дом ' его оставался в семье Ганнибалов. 
По табели 1804 г. он еще принадлежал „наследни
кам генерал - лейтенанта Ганнибала** и оценивался 
в 12.0С0 руб. К 1809 г.' дом перешел к Неплюевым, 
простояв без изменений до середины 50-х годов, 
когда, по просьбе нового владельца Трубецкого, по
следовало разрешение на переделку дома- По про
екту архитектора Боссе дом Ганнибалов был значи
тельно изменен. В то время часть лицевой стороны 
участка слева занимал небольшой домик в 3 окна. 
Боссе уничтожил как его, так и стоящие рядом 
ворота и, вытянув главное здание по всему фасаду, 
прибавил 6 новых окон. Боссе передвинул также 
влево несколько измененный фронтон, украсил его 
гербом и протянул шесть пилястр. В 1875—76 гг.,

при новых переделках, архитектором Гедике был 
уничтожен старый сад.

Такова история ганнибаловского дома. Надо ду
мать, что Надежда Осиповна Пушкина знала этот 
дом. Знал его. вероятно, и А. С. Пушкин.

Наступил 1812 год. Стояла сырая мартовская 
ночь. В подъезде небольшого скромного дома 
в конце Сергиевской ул. заскрипела дверь. На 
крыльце показались две темные фигуры. Их ожи
дала почтовая кибитка. Один из вышедших, пожи
лой человек, медленно оглянул дом, как бы про
щаясь с ним. Его спутник, полицейский офицер, 
вскочив в кибитку, крикнул: „Пошел!" Сани тро
нулись. Это увозили в ссылку Сперанского.

Теперь здесь давно все перестроено, и лишь дом 
на левой стороне Сергиевской, ныне улице Чайков
ского (№ 62), на углу Потемкинской, напоминает 
о прошлом.

В конце XVIII века на этом месте стоял неболь
шой дом Ф. И. Елагиной. Он принадлежал ей до 
1804 г., перейдя к статскому советнику Борзову. 
В 1S09 г. его купил М. Сперанский Дом был 
тогда еще двухэтажный; на Сергиевскую ул. выхо
дило одиннадцать окон и на Таврическую—восемь. 
Низ дома был рустован, балкон поддерживался че- 

. тырьмя колоннами. В первом этаже были спальня 
дочери и тещи Сперанского, зала, гостиная, столо
вая и приемный кабинет, весь обставленный шка
фами с книгами. Рабочий кабинет, служивший Спе
ранскому спальней, находился во втором этаже.

В роковой день 17 марта Сперанский поздно 
вернулся домой. Все уже <;пали. Тихо ступая по 
паркету, тогда еще редкой роскоши в Петербурге, 
Сперанский поднялся в свой кабинет. Там его о-жи- 
дал министр полиции Балашов, объявивший ему по
веление о немедленном выезде из Петербурга. Но
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Сперанский уже знал о предстоящей ему ссылке. 
Он спокойно сел к столу, собрал несколько нуж
ных бумаг и, написав короткое письмо А лександру,. 
вручил его министру. Потом он спустился вниз, 
где спала его дочь; ему пришлось пережить тяже
лую сцену прощания с нею. Вырвавшись из ее 
объятий, он набросил на себя шубу и вышел на 
крыльцо-

Лошади уже ждали. Н а углу Кирочной Спе
ранский взглянул на дом злейшего врага своего 
А ракчеева. В окнах, как всегда, горел свет, двига
лись тени. О н поднял воротник, закрыл глаза и за
думался. И вся сцена его последнего свидания с 
Александром воскресла перед ним... Сперанский 
всю жизнь хранил об этом упорное молчание и да
же на вопрос своей любимой дочери, ответил: „про 
то ведает и в том должен быть судьей один лишь бог“ .

Н а следующее утро у дома Сперанского, вместо 
обычных придворных карет и царских фельдегерей, 
сновали полицейские, сваливавшие на простые 
дровни кипы его бумаг. Сильный ветер разносил 
по всей улице небрежно связанные пачки.—Это 
было все, что осталось от вчерашнего могущества, 
от грандиозных проектов.

Д ом Сперанского на Сергиевской продолжал 
оставаться в его владении и после ссылки. Он был 
продан сенатору Н. П. Дубенскому в 1822 г. 
После смерти нового владельца он был значительно 
перестроен в 1841 г. его вдовой. По проекту архи
тектора Ш арлеманя 2-го его увеличили на 5 окон 
по Сергиевской ул. и надстроили третий этаж. 
В 1842 г. дом вытянули дальше по Таврической ул., 
превратив в большое строение. Маленький домик 
Сперанского перестал существовать.

Подобно тому, как громадный дом Дубенских 
заменил собою домик Сперанского, на Фурштадт-
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ской ул., ныне ул. Лаврова, для постройки много
этажного дома №  20 пожертвовали маленьким до
мом Алымовых, в котором жил когда-то Пушкин.

Первые сведения об этом участке относятся 
к концу XVIII века, когда он принадлежал штаб-ле
карю Биргеру; в 1804 г. и.ч владела жена генерал- 
майора Борисова, а затем генерал-майор А. А. Бек- 
лешов, брат известного генерал-прокурора. К 20-м 
годам дом принадлежал тит. советнице Алымовой 
и кол. ассесорше Духовской (сестры?). Вскоре Ека
терина Петровна Алымова осталась единственной 
владелицей дома Урожденная Чернышева, она, 
видимо, не принадлежала к роду гр. Чернышевых. 
Возможно, однако, что она была с ними в родстве, 
так как в доме Алымовых жил одно вре.мя декаб
рист Ф . Ф. Вадковский, мать которого, Екатерина 
Ивановна, была урожденная гр. Чернышева.

Сын сенатора, Вадковский принадлежал к аристо
кратической семье, издавна связанной с придвор
ными кругами. Богатство и> связи открыли перед 
Вадковским блестящую карьеру. Он поступил в кава
лергардский полк, .самый аристократический во 
всей российской армии". Сблизившись с наиболее 
свободомыслящими кругами молодежи, Вадковский 
скоро примкнул к Тайному Обществу. Одаренный 
пылким воображением и неутомимой жаждой деятель
ности, он стал центром, вокруг которого группи
ровалась военная молодежь. Тут, в скромном до
мике Алымовой на Фурштадтской часто собиралась 
„буйная ватага“ кавалергардов и их друзей. Пламен
ное красноречие Вадковского вселяло в его слу
шателей веру в осуществимость его фантастических 
планов. Тут за бутылкой лафита было создано не 
мало проектов спасения России от „тиранства". 
Путь к свержению „самовластья" Вадковский видел 
в организации грандиозного общества, призванного 
уничтожить „самодержавную Россию". Убежденный

79



в необходимости цареубийства, он создал смелый 
план уничтожения всей царской семьи на одном из 
придворных балов в парадном зале Зимнего дворца, 
после чего, по мнению Вадковского, следовало не
медленно провозгласить республику перед толпой 
растерявшихся царедворцев.

П естель сразу высоко оценил значение Вадков- 
-ского  для целей Тайного О бщ ества. Весной 1824 г. 
тут в доме Алымовой состоялось известное сове
щание, на котором присутствовали Пестель, Вадков- 

V ский, Матвей М уравьев-Апостол и Свистунов. Зд есь  
Пестель возвел Вадковского и Свистунова в почет
ное звание „бояр", поручив им, совместно с Муравье- 
вым-Апостолом, руководство организованной им 
в Петербурге новой группой, а также заботы о 
дальнейшем увеличении числа ее членов. „Память 
о моих клятвах наполняет мое сердце, — вскоре 
писал Вадковский Пестелю. — Я живу и дышу только 
той священной целью, которая нас объединяет". 
Однако, власти, предупрежденные о вредном напра
влении умов гвардейской молодежи, внимательно 
следили за квартирой Вадковского на Ф урштадт- 
ской. ,С  меня не спускали глаз ни на минуту,— 
писал Вадковский П естелю , — фамилии лиц, которые 
бывали у меня или которых я посещал, записы
вались".

Вскоре Вадковский был переведен из П етербурга 
в армейский полк за  „неприличное поведение". Р ев 
ностный поклонник идей Руссо, он тем не менее, в 
письмах к Пестелю с пренебрежением отзывался о 
своих новых товарищах по полку, „людях, большею 
частью  бедных и незнатных, живущих одним только 
жалованьем". Пылкость натуры Вадковского вскоре 
послужила лричиной гибели его и ряда его сото
варищей. Приняв в члены Общ ества унтер-офицера 
Ш ервуда, он легкомысленно посвятил его во все 
тайны Общ ества. Вадковский доверил Ш ервуду кон-
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фиденциальное письмо, предназначенное Пестелю , 
и даже открыл ему местонахождекке списка всех 
членов Ю жного Тайного О бщ ества, хранивш егося 
в футляре от скрипки. Ш ервуд же оказался пре
дателем. Все планы заговорщиков тотчас с т ^ и  
известны властям. Ю декабря 1825 г. первым был 
арестован Вадковский. О н был заключен в П етро
павловскую крепость, где содерж ался „совершенно 
секретно". Н а первый допрос его пове.ш „с закры 
тым лицом, под строжайшей тайной". Осужденный 
к вечной каторге, замененной двадцатью  годами, 
Вадковский умер в 1844 г. от чахотки в О мске,
близ Иркутска.

„Умер Вадковский, — записал его товарищ  по 
ссылке В. Кю хельбекер, — человек, с которым я 
когда-то жил душа в душу, что-ж, мне, право 
кажется, будто я его никогда не знавал, ум-то, 
правда, говорит: „вот ты почему бы должен гру
стить, вот какую ты понес потерю —  последний или 
по крайней мере один из последних, кто тебя 
любил, покинул тебя навсегда н пр. Н о сердце 
окаменело: бьешь в него, требуеш ь от него воды 
живой, сладких горьких слез, а сыплю тся только 
искры".

Весной 1832 г. в небольшой дом Алымовой, 
вероятно в ту самую квартиру, которую  ранее з а 
нимал Вадковский, переехал с Галерной ул. Пуш 
кин. О н, очевидно, давно знал А-\ымовых, так как 
его хозяева были сродни опочецкому помещику 
Алымову, через посредство которого Пушкин под
держивал связь с родными местами. „Г. Алымов 
отправляется сегодня ночью в Псков и Трпгор- 
ское, —  писал Пушкин П. А . О сиповой в середине 
мая 1832 г., — и он лю безно взял на себя передать 
вам 8т6 письмо ..."  И тут же Пушкин прибавлял: 
„По поводу крещения. — я тоже буду вскоре иметь 
его на Ф урш тадтской в доме А лы мова". 19 мая у
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него родился здесь первый ребенок — дочь Мария. 
П оздравляя Пушкина с новосельем, Гнедич писал 
ему 26 того же мая:

Пушкин, прийми от Гнедича два в одно время привета; 
Первый привет с новосельем; при нем по обычаю предков, 
Хлеб-солъ прийт.:;1. ты, во образе Гекзаметрической булки.* 
А другой привет МОП — с счастьем отца, тебе новым, 
Сладким, прекрасным и самой любой удвояющим сладость.

■ Сю да, В дом Алымовой, Хвостов прислал 
Н. Н . Пушкиной написанное им и положенное кем- 
то  на музыку стихотворение «Соловей в Таври
ческом саду“ , оканчивавш ееся куплетом:

- “ Любитель муз, с зарею майской 
Спеши к источникам ключей:
Ступай подслушать на Фурштадтской,
Поет где Пушкин-соловей.

О днако недолго пел на Ф урштадтской „пуш
кинский соловей". По возвращении осенью 1832 г. 
из М осквы, поэт переехал отсю да с семьей на 
Б . Морскую, в дом Ж адимеровского. В письме 
к Нащокину от 2 декабря 1832 г. Пушкин написал: 
«Приехав сюда, нашел я большие беспорядки 
в доме, принужден был выгонять людей, переменять 
Ловаров, наконец, нанимать новую квартеру..."

Как свидетельствую т документы городского ар 
хива, алымовский дом в пушкинское время предста-' 
В А Я Л  собой небольшое двухэтажное здание, с камен
ным низом и деревянным вторым этажем. В начале 
20-х годов он был заново отделан. С тарая чере
пичная крыша заменена железной. Первый этаж был 

• предназначен под торговые помещения; во втором 
этаже была барская квартира в 14 комнат, с пар
кетными полами, кухней, людской и прачечной.

• Она, как часто случается с Гекзаметрами, изломалась. 
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В архиве сохранились два чертежа фасада алымов- 
ского дома, исполненные в 1832 и 1849 гг. Послед
ний чертеж, как наиболее сохранившийся, воспро
изводится при настоящей работе

Алымовский домик просуществовал без каких 
бы то ни было изменений до 70-х годов. В 1875 г. 
нижегородская купчиха Зайцева, новая владелица 
участка, решила использовать ценность его, для 
чего, как гласят документы, „ветхие строения" 
были снесены. Н а месте алымовского дома архи
тектором Богомоловым было возведено безвкусное 
четыргхэтажное здание в русском стиле, столь 
излюбленном впоследствии Александром III. Через 
восемь лет Богомолов надстроил на доме пятый
этаж

Через два Дома от Алымовых, ближе к Л итей
ному пр.^ на Ф урштадтской ул. стоял когда-то 
скромный двухэтажный дом в 8 окон, окрашенный 
зеленой краской. Теперь это дом №  14 по ул. Петра 
Лавропа, принадлежавший до революции председате
лю Совета министров И. Л . Горемыкину. — В 1874 г. 
на этом доме надстроили третий этаж, но зато 
первый почти на половину ушел к нашему времени 
в землю.

В начале XIX века дом этот принадлежал 
тайному советнику Сушкову, от которого перешел 
к известному адмиралу А. С. Ш ишкову. Состоя 
государственным секретарем времен войны 1812 г., 
он прославился составлением знаменитых манифе
стов А лександра I. Текст их изобиловал евангель
скими ц итатами, что и послужило поводом для злой 
шутки Ж озефа де-Местра, заметившего, что „токай 
вино чудесное, но не лью т же его в cvn“. Узкий 
консерватор, яростный защитник крепостного права, 
Шишков скоро обратил на себя благосклонное вни
мание А лександра 1. Ему был предложен портфель
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министра народного просвещения. С  первых же 
шагов новый министр ревностно принялся за 
.ско р о е  и тихое потушение карбоиарства". Ш иш
ков с нескрь’паемой ненавистью относился ко 
всякого рода просветительным начинаниям, усмат
ривая всюду лишь „школы разврата". Полагая, что 
„обучать грамоте весь народ или несоразмерное 
оному количество людей принесло бы более вреда, 
чем пользы ", ревностный министр запретил печа
тание книг по философии и геологии, а также 
все, что могло показаться оскорбительным для ка
кого-либо (!) правительства или вероисповедания. 
Ar^iopbt подвергались преследованиям не только 
га напечатанные книги, но и за  рукописи, представ- 

г ляемые на просмотр цензуре. — Этот усердный 
гонитель просвещ ения оставался на своем посту 
до 1828 г. Однажды на докладе у Николая I Ш иш
ков, от старческой слабости, не смог отпереть порт
феля с бумагами. „Вы много и доблестно труди
л и с ь ,— сказал ему Николай. — Не пора ли вам
успокоиться?" _

Выйдя в отставку, Ш ишков вернулся в свой 
домик на Ф урш тадтской, который он оставил, пере-

• селившись в великолепную министерскую квартиру, 
сначала против дворца, а потом в Почтовом доме, 
на Почтамтской улице. Семидесяти лет он женился 
вторым браком на Ю лии Лобаржевской и дом 
е г о  наполнился шумом и весельем. Каждое во
скресенье тут бывал парадный обед, а по вечерам 
танцовали французскую кадриль. Случалось нередко,

• что Ш ишкову вдруг делалось худо и тогда он 
тут же в зале должен был ложиться среди тан
цующих на диване и специально приставленная для 
этой цели женщина начинала растирать ему виски 
и темя. Ее звали „чесалкой", и она, как тень, сле
довала за  Ш ишковым, еле передвигавшим ноги.

По утрам, сидя за письменным столом в своем
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Голубом кабинете, худой, белый, как лунь, старик 
с затаенной надеждой поглядывал на улицу — 
не едет ли за ним из дворца долгожданный фельд- 
егерь .— И он мечтал уже о том, как спасет гиб
нущую без него империю; воображение рисовало 
проекты будущих реформ... Но напряжение мысли вы
зывало отлив крови и приходилось звать „чесалку".

Недалеко от дома Шишкова, на углу Спасской, 
ныне ул. Рылеева, (№  1) и Басковой улиц, про
тив Спасо-Преображенского собора, стоит красивое 
здание начала XIX века, украшенное колоннами. 
Громадный дом этот связан с трагической судь
бой декабриста Булатова.

Участок этот принадлежал в первые годы XIX ве
ка известному врачу Г. Ф . Соболевскому, соста
вителю выдающихся естественно-исторических кол
лекций.

После смерти Соболевского в 1807 г., его на
следники продали все его ботанические, зооло
гические и минералогические коллекции казне, при
ступив на вырученные от продажи деньги к по
стройке трехэтажного дома на Спасской ул- Однако, 
средств на окончание постройки не хватило; круп
ная сумма, взятая Соболевскими в долг, не была 
уплачена в срок и участок перешел во владение 
одного из главных кредиторов — Булатовой, закон
чившей после 1815 г. постройку этого здания 
Булатова скончалась в 1822 г., а через три года 
умер и ее муж, известный боевой генерал М. Л. Бу
латов.

Старший сын их, Александр Михайлович, не
смотря на свои молодые годы у-'ге командир егер
ского полка, приехал в Петербург из Перми для 
раздела с братьями наследства. Прослужив перед 
тем долгое время в Петербурге, в л.-гв. грйнадер-
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ском полку, он приобрел имел множество знакомых в 
офицерских кругах столицы. Благодаря старым друзь
ям, в особенности Рылееву, товарищу по кадетскому 
корпусу, Булатов оказался вовлеченным в Тайное 
О бщ ество. В его доме на Спасской ул. проводили 
долгие часы Панов, Н. Бестужев и Щ епин-Ростов- 
ский. Когда же, накануне восстания, у Рылеева 
собрались виднейшие члены Общества для обсу
ждения подробностей выступления, Булатову, как 
одному из старших в чине, предложено было при
нять на себя, совместно с Трубецким, звание „дик
татора", от которого он отказался.

Вооруженный пистолетами и кинжалом, Булатов 
отправился 14 декабря на Сенатскую площадь, 
с твердым намерением убить Николая I. Проявив 
в 1813—15 гг. совершенно исключительную храб
рость, награжденный за воинские подвиги „золотым 
оружием", он долго простоял вблизи Николая на 
Адмиралтейском бульваре, не найдя в себе реши
мости нанести удар. Узнав о подавлении восста
ния, об аресте своих близких друзей, Булатов сам 
явился в Зимний дворец. Отправленный оттуда 
в Петропавловскую крепость, он решил обречь себя 
на голодную смерть. Булатов вынес ужасные муки, 
отказы ваясь от пищи. Терзаемый голодом, он 
изгры з себе до крови пальцы. Наконец, однажды 
вечером часовые услышали стон в его каземате. 
К огда туда вош ли—_Булатов лежал недвижим на 
полу, разбив себе голову о стену.

Младшему брату декабриста, в память заслуг 
отца, было выдано для похорон тело умершего. 
Завернув  его в свою ишнель, он привез его в бу- 
Аатовский дом, на Спасскую ул. Похороны тра
гически погибшего декабриста привлекли массу 
народа. — Впереди процессии вели верховую лошадь 
Б улатова под траурным покрывалом, затем шли 
длинной вереницей, в глубоком трауре, слугп була-
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товбкого доМа, за  ними следовала колесница, зап р я 
женная шестью лош адьми; на гробе леж ала получен
ная за  храбрость золотая  сабля. Н а могиле Б у л а
това на Больш еохтенском кладбищ е бывш ие това
рищи его по полку поставили ему памятник

П осле смерти Б улатова, брат его, не ж елая 
служить Н иколаю , выш ел в отставку  и продал дом 
на С пасской ул. А . Л исицы ну, купивш ему о дновре
менно и второй дом Булатовы х, стоящ ий тут же 
рядом. В нем издавна помещ алась писарская команда 
Экономического К ом итета военных поселений. Т ут 
в тяжелых условиях прожил несколько лет  моло
дой писарь С еряков. Впоследствии известны й рус
ский гравер , он долго вспоминал беспросвет
ные дни, проведенны е в лисицынском доме, когда 
приходилось работать целые ночи напролет, спать 
на жестком полу, получая ж алованья 5 руб. 40 коп. 
в год. В 70-х годах в доме Л исицы на, на углу 
Басковой ул., помещ алась редакция „Русской  С та
рины ", а позднее „Р усского  Б огатства".

Н едалеко  от булатовского дома, в начале Ки- 
рочной ул., за  зданием школы, стоит скромный 
дом №  10 известного  архи тектора Ф ед о р а  Д ем ер - 
цова. Ряд  зданий, возведенны х им в П етербурге на 
рубеж е XVIII— XIX веков, свидетельствую т о его 
незаурядном  таланте. К  этому периоду, очевидно, 
относится приобретение Д ем ерцовы м  д о к а  на 
Кирочной ул., принадлеж авш его ему уже в 1798 г. 
П осле его смерти, дом переш ел к некоему кол. 
ассесору  Куш акевичу. Зд ан и е  представляло собою  
тогда двухэтажную  постройку с каменным неболь
шим мезонином в 3 окна, украш енным фронтоном. 
В 1816 г. Куш акепич вы тянул мезонин по всему 
ф асаду и украсил здание аттиком . В таком виде 
оно уцелело до наш его времени. В 1917 г- им вла
дели ещ е К уш акеоичи.
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в  атом доме в 20-х годах XIX столетия жиА 
один из образованнейш их людей своего времени, 
Михаил А лександрович Салтыков. С ним жила его 
дочь, Софья Михайловна, предмет несчастной любви 
декабриста К аховского.

В глуши Смоленской губернии, куда приехали 
на лето С алты ковы,—завязался этот идиллический 
роман между девицей из чопорной аристократической 
семьи и нищим армейским поручиком в отставке. 
Тщеславию юной героини петербургских гостиных 
приятно льстила лю бовь восторженного поручика. 
„А х, дорогой друг, — писала С алтыкова своей 
приятельнице, — что это за человек! Сколько ума, 
сколько воображения в этой молодой голове. 
Сколько wBCTBa, какое величие души, какая прав
дивость! С ердце его чисто как кристалл. Я  почув
ствовала, что полюбила его всею душою..." Однако 
„ослепление чувств" длилось недолго. Салтыкова 
знала, что отец никогда не даст своего согласия 
на ее брак с Каховским. Возвратившись в П етер
бург, она благоразумно примирилась со своей уча
стью , а светские развлечения скоро вытеснили из 
ее сердца образ злополучного героя. Салтыковы, 
вернувшись в П етербург осенью 1824 г., поселились 
на Литейном пр., ныне пр. Володарского, в доме 
Гассе, на углу Бассейной. Памятная доска свиде
тельствует теперь, что тут жил когда-то Некрасов.

Но Каховский никак не мог примириться с груст
ным финалом своей любви и в его пламенном 
воображении рисовалось тайное венчание и бегство 
на удалой тройке. Он последовал за  Салтыковыми 
в П етербург и тут у ворот дома Гассе можно бы
ло часто видеть высокую фигуру, закутанную в плащ. 
Э то Каховский с таинственным видом передавал 
прислуге Салтыковых письма для своей возлюблен
ной. „О дно из двух,— писал он ей,— или смерть или 
я счастлив вами: по пережить я не умею. Ради

бога, отвечайте, не мучьте меня, мне легче умереть, 
чем жить для страдания. Ах! Того ли я ожидал? 
Не будете отвечать сего дня, я не живу завтр а— 
ho ваш я буду и за  гробом". С алты кова отослала, 
однако, это письмо обратно не распечатанным, „не 
имея ни малейшего желания прочесть его “,— как 
поведала она своей приятельнице.

„Поверженный в совершенное уныние, похудев
ший, одним словом, как мертвец", грустно влачил 
свои дни в П етербурге Каховский. К этому тяж е
лому периоду его жизни относится его сближение 
с членами Тайного Общества.

Отдавшись ему всей душой, Каховский участво
вал в собраниях у Рылеева и, поглощенный идеей 
свержения „самовластья", сам вербовал новых чле- 
нов Общ ества. Терпя крайнюю нужду, Каховский 
часто прибегал к помощи своих друзей по Общ еству. 
Он страшился их презрения и все же писал Рылееву: 
„Спаси меня. Я не имею сил более терпеть все не
приятности, которые ежедневно мне встречаю тся... 
Я  не имею даже чем утолить голод. Вот со вторника 
до сих пор я ничего не ел“...

Когда миновали события 14 декабря и К ахов
ский был арестован, как один из главнейших участ
ников восстания, Софья Михайловна была ис
кренно опечалена его судьбой. К тому времени она 
уже была женой молодого поэта Д ельвига. „Это 

^не пылкая страсть, какую я чувствовала к К ахов
скому,— что привязывает меня к Д ельвигу,— писала 
она,—это чистая привязанность, спокойствие, вос
хищение, что-то неземное...*

Каховский, присужденный к смертной казни, на
шел смерть на кронверке Петропавловской крепости. 
Ьго сотоварищи до конца не изменили своего пре* 
небрежительного отношения к нищему армейцу. Даже 
близость смерти не соединила их. Осужденные, вы
веденные на казнь, братски обнялись друг с дру-
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J<ax0BCK0My, гласит легенда, никто'^ 
не протянул даже руки.

дил !̂!.к‘' ° ^ “ лл супруги Дельвиги первоначально посе
лились на Миллионной ул., ныне Халтурина, в доме

затем"наЛ Т  г  ^^''°Р°АНЫИ пр., в дом купца Кувшинни- 
участок под №  9, близ Пяти 

у г л м ;, где поэт жил еще в свои холостые годы 
и тсы лая Ьенкендорфу пушкинских „Цыган" и 

a ln p  из „О негина", Дельвиг указал свой новый 
Владимирской улице, близ Коммерческого 

училища, в доме Кувшинникова" es. Дельвиг часто 
выполнял подобные поручения Пушкина, с кото
рым его связывали, с юношеских лет, самые сердеч-

совместного пребывания 
Дельвиг был первым ценителем дарований 

разница в характере и 
наклонностях двух друзей не препятствовала их 
тесному сближению.

Но я любил уже рукоплесканья,
Ĵ bi, гордый, пел ЛАЯ муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья;
1ы гении свой воспитывал в тиши,

«Пушкин, записал один современник,— быстрый 
сильный, иногда свирепствующий поток, шумно па
дающий из высоких скал в крутое ущелье. Д ель-, 
виг ручеек, журчащий тихо через цветущие луга 
и под сенью тихих ив“ . Дельвига, прибавлял он, 

.н а д ^ н о  лично знать, чтобы понять его поэзию®'.
Один из современников так описал внешность 

Дельвига: „Э то был молодой человек, довольно 
полный, в коричневом сюртуке. Большие, осенен
ные густыми, темными бровями, глаза блестели 
сквозь очки в черной оправе: довольно полное, но 
бледное лицо было задумчиво и вообще вся на-
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ружность выражала несьойственное летам равно
душие".

Искавший тишины и уединения, Д ельвиг не скры 
вал своей истинно поэтической беспечности и лени:

Блажен, о, юноша! кто, подражая мне,
Не любит рассылать себя по всем журналам,
Кто час любовников пропустит в сладком сне 
И круг простых друзей предпочитает балам.

„В лицее,— вспоминает Д ельвиг,— мне запрещ али 
носить очки: зато  все женщины казались мне пре
красны; как я разочаровался после выпуска".

Свадьба с С офьей С алтыковой состоялась 30 ок
тября 1825 г. П оэт Боратынский, ближайший друг 
Дельвига, некогда сосед его по холостой квартире 
в ротах С еменовского полка, получив извещ ение 
о предстоящ ем браке поэта, писал ему;

Ты распрощался с братством шумным 
Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
С бесчинством дружеским веселых их пиров,
И с нашим счастьем вольнодумным.

Пушкин, ПО поводу предстоящ ей женитьбы сво
его старого друга, написал ему: „Ц елую  руку твоей 
невесте и заочно люблю ее, как дочь С алты кова 
и жену Д ельви га”. О днако, новая обстановка жизни 
Д ельвига несколько разъединила стары х друзей . 
„Чорт побери ваш у свадьбу, ваш у свадьбу чорт 
побери— когда друзья мои женятся, им смех, а мне 
горе" ,— писал Д ельвигу 'П уш кин из М ихайловского.

Жене Д ельвига было около 20 лет. „О на была 
■ очень добрая женщ ина,— сообщ ал современник, 

очень миловидная, симпатичная, прекрасно о бразо 
ванная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто 
делала такие сцены своему мужу, что их можно 
было выносить только при его хладнокровии. О на 
много оживляла общ ество, у них собиравш ееся". 
Д ва раза п неделю , по средам и воскресеньям, 
у Д ельвигов собирались д рузья . Н аиболее частыми
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посетителями были лицейские товарищи хозяинй 
дома—Яковлев, Илличевский, Лангер, Деларю. Тут 
же бывали и литераторы и писатели, связанные 
с Дельвигом работой в ряде изданий; здесь были 
.своими людьми Вяземский и Жуковский. Тут одно
глазый Гнедич, разодетый по последней моде, на
распев читал гнусавым голосом свои гекзаметры.

' 'D  углу мирно дремал Крылов. Рядом зевал Измай
лов, с нетерпением поглядывавший на двери столо
вой, где гостей ожидал отличный ужин.

Незадолго до своей смерти здесь запросто бы
вал молодой поэт Д. Веневитинов. Чрезвычайно 
лю ^зпый с дамами, он оказывал особое внимание 

Керн, жившей в этом же доме Кувшинни- 
кова . Частым гостем Дельвига был одно время 
и Мицкевич. „Вот, кто был постоянно любезен 
и приятен,—записала Керн.—Он был так мягок, 
благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, 
что все были от него в восторге. Часто он усажи
вался подле нас, рассказывал нам сказки, которые 
он тут же сочинял". Двоюродный брат хозяина 
дома А, И. Дельвиг также отмечает, что Миц
кевич целыми вечерами импровизировал тут пове
сти в духе Гофмана.

, Но самым дорогим гостем был Пушкин. Приез
жая в Петербург, он тотчас же спешил к Дельвигу, 
и друзья, при встрече, плача и смеясь от радости, 
всегда целовали друг другу руки. Много вечеров 
провел Пушкин в гостеприимном доме Дельвига.
В октябре 1827 г. он принес своему другу челове
ческий череп и, протянув его Дельвигу, воскликнул:

Прими сей череп, Дельвиг: он 
Принадлежит тебе пз праву.
Тебе поведаю, барон.
Его готическую славу...

Череп Принадлежал одному из предков Дельвига, 
погребенному в Риге, и был похищен поэтом Язы
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ковым, тогда еще дерптским студентом. Пушкин 
добыл его у своего приятеля Алексея Вульфа, из
бравшего череп местом хранения табака. Тут же 
за обедом у Дельвига череп превратили в чашу, 
из которой присутствующие пили вино.

В 1830 г. в гостиной Дельвига стал часто по
являться неловкий застенчивый провинциал. Это был 
Гоголь, тогда еще новичек в литературных кругах 
столицы. Его внешность и костюм возбуждали на
смешливое любопытство присутствующих.

Но к этому времени Дельвиг оставил уже дом 
Кувшинникова. С ноября 1829 г. он жил в сто
ящем тут же поблизости на Загородном пр., против 
Владимирской церкви, небольшом доме купца Ты- 
чинкина. Тут в его квартире помещалась контора 
редакции „Литературной Газеты", издаваемой Дель
вигом и Вяземским. Ближайшее участие в газете 
принимал и Пушкин. Редакция журнала являлась 
„литературным Олимпом", объединявшим предста
вителей „дворянской поэзии" 20-х годов. Жрецы,, чи
стого искусства", они противопоставляли себя „торгу 
рыночному", лавочникам от литературы типа Бул
гарина. Тут с жаром обсуждались новости литера
туры, шумно спорили книготорговцы и подписчики; 
низко склонившись над письменным столом, бли
зорукий хозяин дома, одетый в малиновый шелковый 
халат, правил за ширмой свои корректуры.

„Литературная Газета" просуществовала недолго. 
Бенкендорф давно уже искал повода ее закрыть. 
Для этого он воспользовался появлением в газете 
совершенно невинных сти.хов французского поэта 
Делавиня. »

Дельвига вызвали в III Отделение и под кон
воем жандармов ввели в кабинет Бенкендорфа. 
„Что ты опять печатаешь недозволенное? Вон, 
вон,—иступленно закричал Бенкендорф,—я упрячу
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тебя с твоими друзьями в Сибирь". Эта оскорби
тельная, ничем не вызванная выходка тяжело отра
зилась на впечатлительном Дельвиге. По словам 
Анненкова, Дельвиг „заперся в своем доме, завел 
карты, дотоле невиданные в нем, никуда не пока
зывался и никого не принимал, кроме своих близ
ких. Под действием такого образа жизни и глубоко 
почувствованного огорчения, можно было опасаться, 
что первая серьезная болезнь унесет все его силы. 
Так и случилось—болезнь не заставила себя ждать 
и быстро свела его в могилу". Подавленное состо
яние Дельвига еще усугубляли постоянные неуря
дицы в семейной жизни.

З а  три месяца до свадьбы он писал своей не
весте: „Нет жертв, которых я не принес бы за твое 
счастье. Для тебя только живу и жить буду. Цель 
моей жизни будет одна: до гроба стараться быть 
тобою любимым. Я уверен, что не изменишь мне.. 
Я отдался тебе на жизнь или на смерть. Береги 
меня твоею любовью, употреби все, чтобы сделать 
величайшим счастливцем, или скорее скажи: „умри, 
друг" и я приму это слово как благословение". 
Дельвиг скончался 14 января 1831 г.

„Вот первая смерть, мною оплаканная,—писал 
Пушкин Вязбмскому,—Карамзин, под конец, был 
мне чужд и я глубоко сожалею о нем, как русский, 
но никто на свете не был мне ближе Дельвига. 
Изо всех связей детства, он один оставался на виду, 
около него собиралась наша бедная кучка. Без него 
мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько 
нас? ты, я, Боратынский, вот и все...“

Когда наступил день празднования лицейской 
годовщины, Пушкин, указав на „шесть упразднен
ных мест", горестно воскликнул:

И, мнится, очередь за мноП,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юмости живой,
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Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и ч стых помышлений.
Туда, в толпу теней родны»,
Навек от нас утекший гений.

Через несколько лет Пушкин, зайдя однажды 
в мастерскую скульптора Гальберга и увидев бюст 
Дельвига, написал:

...в толпе молчаливых кумиров 
Грустен гуляю; со мной доброго /(ельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник. 
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Прошло немного лет и имя безвременно почив
шего поэта потонуло в лучах славы его великого дру- 

'га . Но небольшой старинный дом, свидетель послед
них дней Дельвига, стоит и поныне на Загородном 
пр. на углу Щербакова пер., ныне Л'э 1. Инте
ресно, что оба здания, стоящие на Загородном, на 
углах Щербакова, совершенно одинаковы. Несмотря 
на видимую простоту, они являются хорошим об
разцом петербургской архитектуры первых лет 
XIX века (в доме № 1 часть дворовых построек 
носит следы значительно более ранней эпохи). Дом, 
связанный с именем Дельвига, во время мировой 
войны был приобретен Литературно-Художествен
ным Обществом, решившим сломать его и вы
строить на его месте четырехэтажное здание под 
театр, кинематограф, артистическое кабарэ и т. д., 
но планы эти не были осуществлены

Расположенные недалеко от Загородного пр. 
тихие роты Семеновского полка воскрешают перед 
нами образ ближайшего друга Дельвига -поэта Бо
ратынского. Он жил тут в 5 роте, в доме придвор
ного кофишеика Егкевского (на нынешней Рузов- 
ской ул.). Старик Ежевский, знавший когда-то отца 
поэта, павлоиского служаку, развлекал своего моло
дого жильца рассказами о былых временах.
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Одно время с Боратынским жнл здесь Дельвиг.

Р®” ’ ® ло«я*е низком, л я х  поэт Ьоратынскии е Дельвигом, тоже поэтом.
1“ ° *"АИ ОНИ, за квартиру платили не много,

■ U были ДОЛ2 НЫ, дома обедала редко.
•мсто, когда покрывалось небо осеннею тучей.
Шли они в дождик пешком, в панталонах триЕотовых тонких, 
m  " “ карман (перчаток они не имели!)
Шли н твердили шутя: какое в россиянах чувство!

•Оба поэта,—рассказывает Гаевский,—жили са
мым оригинальным, самым беззаботным и потому 
беспорядочным образом, почти не имея мебели 
в своей квартире и не нуждаясь в подобной рос
коши, почти постоянно без денег, но зато с неисто
щимым запасом самой добродушной, самой безза- 
оэтыой веселости; хозяйственные распоряхения в до- 
машнем быту обоих поэтов предоставлены были на 
произвол находившегося у Дельвига в )-;лужении 
человека Никиты, который в лености и беспечно- 
сти ыог поспорить только со СВ01Ш барином. Ве
роятно уважая в нем собственные качества, Дель- 
виг не отпускал Никиту, несмотря даже на то, что 
Никита был постоянно пьян, распоряжался карма
ном барина (когда в нем водились деньги), как соб
ственным н не всегда считал нужным доставлять 
его письма по адресу. Пушкин, проживая в 1825 г. 
в Михайлорском и не получая долго от Дельвига 
известий, спрашивал его в одном из своих писем, 
не принял ли он опять в услужение Никиту".

Одно время к Дельвигу и Боратынскому пере
ехал в дом Ежевского Лев Сергеевич Пушкин, так
же, как известно, не имевший никогда денег. Было 
время, когда всюду задолжав, друзья питались од
ним вареньем, которое отпускал им в долг соседний 
доверчивый лавочник. Это варенье, да несколько 
„промысленных" где-то бутылок малаги, составляли 
всю их еду.
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Однако, шумное веселье молодежи, окружавшей 
Боратынского, не могло отвлечь поэта от привычных 
грустных дум.

Но я безрадостно с друзьями пел:
Восторги их мне чужды был».

Недолго в окнах скромного дома Ежевского 
мелькало „бледное, задумчивое лицо поэта" со взо
ром, горящим „тихим пламенем". В начале 1820 г. 
он был переведен унтер-офииероы в Финляндию. 
Уезжая из Петербурга, где он оставлял близких 
друзей, он писал Дельвигу:

Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой,
Товарип} радостей минувших.
Товарищ ясных дней, недавно надо мной 
Мечтой веселою мелъкнувших?-

Пять лет провел Боратынский в Фин.\яндии, 
лишь изредка наезжая в Петербург. Однообразие 
жизни, суровая военная дисцип.\ина, омрачи.\и дух 
поэта. Его лира умолк.\а.

И теперь меня в мундире 
Гений мои не узнает.

Произведенный в 1825 г. в офицеры, он вышел 
в отставку и посели.\ся в Москве. Его заветной 
мечтой было увидеть Ита.\ию.

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славпн богата.
Будешь лп некогда мною ты эркм??

Желания Боратынского сбылись. Он уеха.\ в Ита
лию, где его ждала внезапная смерть.

Ты всех загадок разрешенье.
Ты разрешенье всех депей.

Прах поэта перевезли из Италип в Петербург, 
где он и покоится на кладбище Невского мона
стыря. ~ «

97 7



„Чем больше вижусь с Боратынским,—писал 
когда-то А. И. Тургеневу П. А. Вяземский,—тем 
оолее люблю его за чувства, за ум, удивительно 
тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его, 
врасплох, как хочешь, везде и всегда найдешь его 
с новою, своей мыслью, с собственным воззрением 
на предмет‘\  Пушкин также высоко ценил Бора
тынского; „Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он 
был бы оригинален и везде, ибо мыслит по своему, 
правильно и независимо, между тем как чувствует 
сильно и глубоко".

На Разъезжей ул., по левую сторону от Заго- 
. родного пр., стоит под № 8 небольшой трехэтаж

ный дом, построенный „сундуком". В первые годы 
александровского царствования он принадлежал та
моженному чиновнику Мирковичу. Его потомки, 
Мирковичи, владели этим домом еще^в 1917 г.

В первом этаже, в квартире, выходившей окнами 
на улицу, жил долгое время лицейский учитель 
Пушкина Д. де-Будри.—Судьба его не совсем обычна. 
dTO ^ 1л родной брат великого „друга народа" 
шана-Поля Марата. Оба брата родились в Швей- 
царии, в городке Будри, близ Невшателя. В XVIII 
веке Швейцария поставляла в Россию большин
ство иностранных педагогов. В числе таковых ока
зался и Давид Марат, прибывший в 1784 г. в Пе
тербург в качестве воспитателя сына камергера 
Салтыкова. Радразившиеся во Франции „преступные 
против веры и короля неистовства'* прославили на 
весь мир имя брата салтыковского воспитателя — 
.кровожадного Марата". На Давида Марата пало 
подозрение—не является ли он тайным эмиссаром 
брата в резиденции „Северной Семирамиды".

Перепуганный швейцарец поспешил обратиться 
к Екатерине II с письменным заверением в полной 
его непричастности к „французской заразе"; вместе
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с тем он ходатайствовал о разрешении Переменить 
„позоряшую человечество" фамилию Марата на де- 
Будри, по месту своей родины, на что и получил 
монаршее согласие.

Де-Будри вскоре женился на русской и, „учинив 
присягу на вечное подданство России", продолжал 
давать уроки под своим новым именем. Широко 
образованный педагог, „добрый, честный и благо
родный", как характеризует его один из учеников, 
де-Будри имел в городе множество частных уроков 
по истории и географии.

В 1809—10 г г. он состоял преподавателем пе
тербургской второй гимназии и, по свидетельству 
известного театрального деятеля Р. Зотова, „лучше 
его никто не объяснял общих законов филологии".

В 1811 г. де-Будри был назначен профессором 
вновь учрежденного лицея в Царском Селе, куда 
он приезжал в дни своих лекций, не желая оконча
тельно расстаться с Петербургом. Ученики де-Будри 
сохранили множество рассказов об этом „добром 
старике", обладавшим „железною волею и таким 
же усердием". Как рассказывал один из лицеистов, 
это был „забавный, коротенький старичек, с толстым 
брюхом, с насаленным, слегка напудренным париком, 
кажется никогда не мывшийся и разве только од
нажды в месяц переменявший на себе белье. Одна
ко он понимал свое призвание и чрезвычайно много 
сделал для своих воспитанников"...—Пушкин также 
упоминает в своих заметках имя Будри. „Он очень 
уважал память своего брата,—пишет Пушкин,— 
и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал 
нам, как ни в чем не бывало: „Это он склонил на 
подвиг Шарлотту Кордэ, сделав из этой девушки 
второго Равальяка..." Будри сказывал, что брат его 
был необыкновенно силен, несмотря на свою сухо
щавость и малый рост. Он рассказывал то.-ке много 
о его добродушии, любви к родственникам и т. д.
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Будри гоолия,- Р также подтверждает, что
«.” £ - з . Г т Г \ д Г Г ’Г Г ™ “ ”С™
Иузу.-знайте. что я родногГ бра? Марата‘"“  В У*""”' 
случае я предпочитаю чтобы им б ы л П к ,’~  
ответил испуганный собеседник. ' ®

ские в е н и к и  ^*см оан^^^ бывшие лицей-
и по смерти его чувс-пГо*' вашему их наставннку 
тельности и ж елая n J  " " ' уважения и призна

но Л ^ л и  до Й б и щ а « " н Г " ° ^ ^ ^ ^

? е Г к ?  r : : Z 7 f  - ° - - - и ! Т о Г л е Г 2 о Г
его настоящего и м е н и * ? " ^ ;  о ?

Н .Е г " ^
f i"  4 о Г Г " Г “  “  ‘̂ "о Т ’г:гл ;„ 7 2  : z ;

вое здание. ’ появилось совершенно но-

“ пушкинское время дом принад
лежал купцу Дмитриеву. Зд есь  четыре r o j f n p t
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жила сестра А. С. Пушкина—Ольга Сергеевна, 
вышедшая замуж за Павлищева. Брак этот свершился 
тайно, против воли родителей. Возможно, что на 
этот шаг Ольгу Сергеевну толкнула невыносимая 
домашняя обстановка, созданная матерью. Н. И. 
Павлищев был человек заурядный, с тяжелым ха
рактером.

Озабоченный приисканием квартиры, Павлищев 
ocfaнoвил свой выбор на небольшом доме Дмитри
ева в Казачьем переулке. А. С. Пушкин сначала 
часто навещал сестру, но с течением времени его 
визиты становились все реже. Друзья Александра 
Сергеевича Пушкина были частыми гостями Ольги- 
Сергеевны. „Я полюбил в тебе сначала брата,— 
сказа^\ Вяземский,—брат по сестре еще мне стал 
милей".—Здесь целыми вечерами просиживал М. И. 
Глинка, восхищая всех своей блестящей игрой. 
Иногда тут устраивались веселые любительские 
концерты, в которых принимал участие молодой 
певец Иванов, впоследствии известный европейский 
тенор. Часты.м гостем Павлищевых бывал Мицкевич,

-  долгие часы проводивший с хозяином за шахТматной 
доской. Когда же бесконечная партия кончалась, 
он, уступая просьбам хозяйки, дарил слушателей 
своими вдохновенными импровизациями. Жуковский 
и Дельвиг также читали здесь свои стихи.

Добрым гением дома была няня Пушкиных, Арина 
Родионовна, переехавшая в квартиру Ольги Серге
евны тотчас после ее замужества. Но ей недолго 
суждено было прожить в доме Ольги Сергеевны, 
о  середине 1828 г. скромная похоронная процессия 
проводила прах доброй старушки к месту ее послед- 

# него упокоения нл Большеохтенском кладбище. 
Когда год спустя до поэта Языкова дошла весть 
о кончине няни Пушкина, он сказал:

Я отыщу тот крест смиренный.
Под коим, меж чухих гробов,
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npai улегся, взнуреныы&
Трудом и бременем годов.

Но ему не уда.\ось розыскать ее могилу. Она 
затерялась, и мы не знаем в точности места, где 
покоится прах^ неизменного друга поэта, его няни, 
память которой он почтил такими проникновенными 
стихами.

Свыше трех с половиной лет прожила еще в доме 
Сергеевна. Выезжая в конце 

июля 1832 г. к родителям в Михай.\овское, она за
ливалась с.\езами, прощаясь с домом, где она остав
ляла столько светлых воспоминаний. Ей каза.\ось 
рассказывал ее сын, что комнаты, окна, двери 
Дмитриевского дома все шептали ей: „Зачем и иа 
что ты нас покидаешь?"

10?

13 Г7 пг <г гг j-

Доы архитектора Ф. Демерповл на Кирочной ул., ныне 10.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На углу пл. Воровского и ул. Союза Связи, 
стоит прекрасный особняк, принад.\ежавший некогда 
Нарышкиным. Мы не знаем ни имени его строителя, 
ни даже приблизительной даты его сооружения. 
Следует, вернее всего, относить его к нача.\у 60-х 
годов XVlll века Но едва ли имеются достаточные 
основания приписывать эту постройку Дела^доту 
или Ринальди, как это делает А. Н. Бенуа. ' '

Одним из обитателей нарышкинского дома Сы.\ 
великий энциклопедист Дидро, некоторое время го
стивший iy~[ у Нарышкиных. Прославленный и.геолог 
третьего сословия,вдохновитель идей „просветитель
ного века“, Дидро приеха.\ в Петербург по пригла-
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жизнь“.—„Наружностью она не была краснаа.—запи- 
са.\ Э. Арндт,—д.\я женщины сложена почти c.uim- 
ком сильно и мужественно. Но какая голова веача.ча 
это тело! Лоб. глаза и нос бы.\и прекрасны н сияки 
блеском гения; рот и подборэдох была менее при
влекательны. При блнстательаом остроумии, сверкав
шем в ее глазах, в каждом ег с.хове с-\ышалось 
чарующее выражение разума и Доброге.кательн1>сти 
Ьыло весело смотреть, как она обходи.чась со 
Штейном и как эти две жизейшце личности, сидя 
на одном диване, спорили между собой*'.

У Нарышюгаых бывала и дочь г-жн де-Сталь 
приезжавшая сюда со своим воспитателем Августом 
Вильгельмом Шлегелем. Этот прослав-ченнын критик 
н историк литерату ры, в белоснежных чулках и баш
маках с золотыми пряжками, напомина.^ жеманного 
французского аббата. Раздававшиеся часто в доме 

Аибера-^ьные речн, в которых критико
вали политику А\ександра, чрезвычайно пуга.чи ULve- 
геля. Ьоязливо озираясь крутом, он ш епт^: ,Тяш е'

>■"" •• “ « » “ -«Р“ > и
Но вот померкла слава непобедимых оолоз на

полеоновской гвард1ш и нахлынувшие в севеоилто 
столицу иностранцы ста.чн поспешно разъгзж ат^я 
К тому времени дом на Исаакиевскои п Т  перем ен^ 
у*е своих ^кадельцев.—Подоб.;о всем русским аои- 
^ к р а т а м , Нарышкины ма.\о дорс.-5и.\н сводм домом 
изданным талантливым архитектором. О я бк.л продан 
Мятлевым, которых часто навеща.х тут ПуГкин 
д ^ р ы и  прияте.и, Ивана Петровича Мятлева, пзвгст-

вре»:енн, .клоуна русской

Л ю б е з н ы й  p o 4 C T » eF H « i. п о ; т  а  к » » « р г е р  
Л  т ы  e u j  р о л е » ,  п о э т  ■ м - ; - р - з о и » е р _
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друг литераторов и музыкантов своего времени, 
а ^ о р  чрезвычайно популярной в то время книги 
• Сенсации и замечания г-жи Курдюковои заграницей 
дан л‘ этранже", Мятлев пользовался в Петер
бурге всеобщими симпатиями. Он обладал недурными 
сценическими способностями и в доме его матери 
часто ставились любительские спектакли с участием 
автора „Курдюковой". В день рождения Мятлевой 
на сцене появилась однажды сама Курдюкова, разо
детая в чепец, белую юбку и черный бархатный 
яШпенсер". Это был Мятлев, прочитавший главу 
из „Курдюковой".

Рядом с мятлевским домом возвышается громад
ное здание германского посольства, построенное не
мецким архитектором Беренсом Дальше следуют 
по ул. Герцена, два рядом стоящие дома: здание 
итальянского посольства (№ 43) и дом, принадле
жавший Гагариной (№ 45) —Это редкое наследие 
архитектора Монферрана, так как кроме собствен
ного дома на Мойке, домов Лобанова-Ростовского и 
дачи с$иновьевых на Неве он ке оставил других 
частных построек. Оба эти здания были выстроены 
Монферраном для известного богача Демидова. Цен
тральная часть фасада в доме посольства с его бо
гатой внутренней отделкой и прекрасным малахито
вым залом задумана чрезвычайно удачно. Ворота, 
балкон, фонтаны, амуры гармонично сочетаются 
в единое целое Как передает актер Лаферрьер, 
в Петербурге говорили, что этот дом обошелся Де
мидову в два миллиона руб. серебром’". Стоящая 
рядом другая постройка Монферрана, с пышным атти
ком, по своим достоинствам не уступает дому по
сольства.

Тут, на Морской, Демидов устраивал грандиоз
ные приемы, на которых бывала вся столица. Жена 
Демидова Аврора, сестра воспетой Лермонтовым

1%

Эмилии Шернваль, была одной из самых замеча* 
тельных женщин своего времени. Образованная, ода
ренная тонким умом, Аврора Ш ер1гваль обладала 
исключителоной красотой. Боратынский, находясь в 
изгнании в Финляндии, посвятил ей стихи, начи
навшиеся словами:

Выдь, дохни нам упоеньем, соименница зари.
Висльгорский, В честь ее, сочинил .Мазурку 

Авроры".
Но судьба, так щедро одарившая молодую жен

щину, сулила ей ряд испытаний. Ее первый жених 
умер вскоре после того, как она стала невестой. 
Второй жених также умер до свадьбы. Выйдя замуж 
за известного богача и мецената П. Н. Демидова,, 
она овдовела через четыре года. В 1846 г. она вто
рично вышла замуж за чрезвычайно образованного 
человека—Андрея Карамзина, старшего сына исто
рика. Полковник Карамзин погиб в Каракальском 
деле в 1854 г. Башибузуки, захватив его в плен, 
сорвали с н'.го одежду. Когда же какой-то турок 
схватил висевший на его груди золотой медальон 
с портретом Авроры, пленник, вырвав у него саблю, 
убил его. Карамзина изрубили в кускн.—Вдова его 
была безутешна в своем горе и провела остаток 
своей жизни в уединении. Ей суждено еще было пе
режить смерть сына.

'Не одну Аврору Шернваль воспевал Боратын
ский. Ряд блестящих стихов посвятил он другой 
светской красавице—Аграфене Закревской. До.м 
Закревских уцелел до наших дней. Это большое 
темное строение №  5 по пл. Воровского. В насто
ящее время здесь помещается Академия Искус
ствознания. В последние годы XVIII с~олетия и в те
чение первого десятилетия следующего века, стояв
ший тут трехэтажный дом принадлежал камергеру, 
а впоследствии тайному советнику Нащокину

]07



Пушкин. онтан^е. где свои юные годы провел

. гих европейских госулаостря^ « ^ одоы дел в д р )-

=~»^:|S=£{E

s .r r r ~ i
жестких мер в отношении населения 

«  С .р „ „ с я  с э „ д „ „ »  ,  6 , ^ % Г л е ; ^ „ * ^ Г
Лоиа^^Но'^и отделкой своего
к о е в « и  n / J  наскучшчо. В 1845 г. За-
« Г г ^ г =  ^ перестроить дом. Новый проект

документы, был составлеГ^ка- 
демнкои Ьоссе, считавшийся на ряду с Штакен- 
^ей д ер о м . самым модным архитектором 40-х годов

и произвел ряд надстроек надворных флигелей
отделанном доме ЗакревскиЯ  возоб

новил грандиозны е приемы.
В роскошных гостиных, утопавших в зелени тоо- 

пнческнх растений, приветстЕова.\а гостей хозяйка 
^ ы а  блистательная .Клеопатра Невы», в голуГм 
тюрбане и изум1ггельных «емчугах’ .̂ Внушительная
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фигура супруга, в мундире, сняитем звездами и орде
нами, вполпе гармонировала с пышностью обста
новки. „Лпцо гладко выбрито, нижняя губа высту
пает,—описывает современник наружность Закрев- 
ского—Единственную прядь волос, начинавшихся 
у подзатыльника, искусный камердинер нагретыми 
щипцами за! ибал вверх на маковку головы где за
витая кольцом, она должна была держаться на со
вершенно обнаи:енном черепе".

Когда в дверях появлялся мажордом, торже
ственно возвещавший, что „кушанье поставлено", За- 
кревский мерным шагом, как на параде, открывал 
шествие в столовую залу, ведя под руку какую-ли- 
Ьо кавалерственную даму. Гостей своих Закревскии 
кормил роскошными ужинами. Молодой итальянец 
гр. Иаллавичини был поражен богатством стола, 
изобиловавшего всем, „что весна, лето и осень при
носят у нас редкого".

В числе пламенных поклонников Аграфены За- 
кревскои был и Пушкин, что не мешало своенравной 

избрать его поверенным своих сердечных 
пламенем любая, потупя голову 

ревниво , поэт молил ее: „но прекрати свои расска^ 
зы; таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной зара-

И поэт завидовал 
р нику, „при ком любовью млеешь явно чьи

счастливце.̂  б"л
одно время поэт Боратынский, очарованный краса- 
» ц е »  то „плакавшей к.к Магдал,';»,, ,о  
шеи как русалка . Вся молодежь того времени 

п^‘ Венерой", как назвал Закрев- 
ных п " Вяземский. В часы диев-
весь Закревских, съезжался

Улачлн^?^ А в неурочные часы, тени не-
строяГего. бродили у колонн

хоть издали увидетьПредмет сионх мечтаний,
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Эта^„беззаконная комета в kpyiy расчисленном 
сердца петербуржцев вплоть до 

lo-l» г. Когда же на Западе разразилась революция 
и ее отголоски донеслись до России, Николай, обес
покоенный настроением умов в Москве, вспомнило 
своем опальном крутом министре и назначил его 
Московским генерал-губернатором. Расставшись со 
своим домом, Закревские уехали в Москву. Свое 
правление новый губернатор сразу же ознаменовал 
бессмысленной жестокостью и грубым деспотизмом, 
повергнув в уныние запуганное население Москвы.— 
К тому же, как „истинно русский практичный че
ловек и чиновник",—отметил Б. Чичерин,—Закрев- 
ский был далеко „не прочь" от взяток. „Тут все 
брали: он и жена, и дочь, и подчиненные". Любо
пытно, что этот не знавший удержу сатрап играл 
самую жалкую роль в собствегной семье. Он был 
не только беспомощен перед причудами своей „Гру- 
шеньки", доставлявшей ему не мало огорчений, но 
трепетал даже перед своим камердинером Матвеем. 
Много непри .тностей причиняла ему и дочь, к ко
торой он был нежно привязан, несмотря на то, что 
отцом ее был гр. Армфельд, о чем, по словам
А. И. Дельвига, Закревский (5ыл осведомлен. Не
померные траты жены и дочери вынудили Закрев- 
ских продать за бесценок свой роскошный дом в 
Петербурге. Его купил известный откупщик Коко
рев за 70 000 руб.

Следующим-владельцем дома был купец Голени
щев, уплативший за него Кокореву 140000 руб.

При новом владельце была произведена при
стройка во дворе большой стеклянной галлереи, 
украшенной вазами, статуями и т. д. Здесь разме
стилось испанское посольство. Когда в конце 60-х 
годов дом перешел к гр. Зубову, внешний вид зда1т я  
был значительно изменен по проекту архитектора 
Шульца. Фасад его украсили гирляндами и пиля-

ПО

бтрами, добавили балкон и увенчали здание иавергсу 
большим лепным гербом. Особняк Закревского, где 
некогда царила „Медная Венера" „с пылающей ду
шой", утерял свой первоначальный облик.

• ■    ’ ■ -  ■  ̂ -■  ̂ I

Калпнкпн мост на Фонтанке.

Закревский же продолжал еще долго занимать 
пост московского генерал-губернатора. Он был уво-
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Лен лишь после того, как высек городского голову 
одного из южных городов.

Рядом с бывшим домом Закревских, на )тлу 
улицы Союза Связи, стоит большой темным дом, 
принадлежавший до революции Китнерам.

В XVIII веке доыои этим владел бригадир П>то- 
вишников от которого он перешел к Булатовым 
(владевшим также описанным выше домом на Спас- 
C K O ii ул., где они сами жили). После трагического 
самоубийства в каземате Петропавловской крепости 
декабриста А. Булатова, его младший брат, решив 
навсегда расстаться с ненавистным ему Петербургом, 
продал в 1826 г. свой дом ламповому мастеру Кит
ие ру за 120000 руб.

Тут вскоре открылась одна из первых в Петер
бурге музыкальных школ- В этом же доме помести
лась мастерская часового мастера Штейнера, прода
вавшего в 1837 г. „астрономические часы годового 
завода, с планетами: солнце»» и луною, как на не- 
беси“ ” . В 1848 г. Кнтнеры надстроили, со стороны 
площади, пятый этаж, с полуциркульными окнами, 
изменив таким же образом окна четвертого этажа.

Дом Булатовых интересен нам, как последнее 
местопребывание декабриста А. И. Одоевского. Он 
ванимал здесь в 1825 г. большую квартиру в восемь 
комнат—целый этая:. Блестяще образованный чело
век, талантливый поэт, он был близок к вольно
думной молодежи того времени. Взгляд Одоевского 
на современную ему Россию характеризует недавно 
опубликованное его стихотворение „Молитва рус
ского крестьянина", переведенное с французского. 
лЯ орошал землю' потом своим, но ничто произво
димое землей не принадлежит рабу. А между тем 
каши господа считают нас по душам; они до.\жны 
были бы сч1ггать только наши руки. Моя суженая 
красива—они отправили ее в Москву к нашему моло
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дому барину. Тогда я сказал себе: есть бог для 
птниы, есть бог для растений, но нет бога для раба. 
Прости меня, о боже, в милосердии твоем. Я хотел 
молиться тебе, и вот—я возроптал на т е ^ “

Вступив в члены Тайного Общества, Одоевский 
принял участие в восстании 14 декабря. Когда мятез.- 
ники были рассеяны картечью, Одоевский напра
вился в сторону Екатерингофа. „Пошел куда г.\аза 
глядят, — рассказывал он. — На канаве, переходя 
ее, попал в пролубь; два раза едва не yxoHjAiCxaA 
замерзать, смерть уже чувствовал; наконец высвобо
дился, но совсем ума лишенный" Совершенно 
обессиленный Одоевский добрался, наконец, до своей 
тетки Ланской. Однако, муж ее не то.чько не оказал 
ему никакой помощи, но не дав ему ни отдоян)’ть, 
ни поесть, сам отвез его на допрос во дворец; 
Ланская, пос-\е ссылки Одоевского на каторгу, уна- 
следова-\а все его состояние ” .

В рудниках Сибири он позна,\ „край слезам 
и скорби посвященный"... Кто бы узнал, через десять 
лет. в мрачном, больном каторжнике прежнего „Сашу", 
с его веселым смехом и у-влекательной речью.

В виде особой милости, Одоевского перевели ря
довым на Кавказ. „Он носил свою солдатскую шике.\ь 
с тем же спокой ствием, с каким выносил каторгу 
и Сибирь; с той же любовью к товарищам, с той же 
преданностью к истине, с тем же рапнодушнем к сво
ему страданию". Одоевский недолго прожил на Кав
казе; он сконча.\ся в 1839 г. в Псезуапе от местной 
лихорадки. Его похоронили у самого берега моря.

Трогательными стихами почтил Лермонтов смерть 
Саши Одоевского:

Но он погвб £0.\еЕ0 от друзей—
Мир сердду твоему, мой мп.\ым Саша. 
Покрытое землей чужих по.хен.
Пусть тию спит оно, как друкба наша 
В веион к.\адблще памяти иоен.
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Но и пос-\е смерти прах поэта не обрел покоя. 
Укрепление, где была его могила, вскоре перешло 
к горцам.—Когда же русские войска вернукись туда— 
могила Одоевского оказалась разрытой. И праха его 
не нашли.

Этот дом на Исаакиевскои площади связан не 
только с памятью об Одоевском. Он вошел также 
в летопись жизни другого декабриста и поэта —В. К. 
Кюхельбекера. „Росту высокого — сухощав, глаза 
на выкате, волосы коричневые, рот при разговорах 
кривится, бакенбарды не растут, борода мало за- 
ростает, сутуловат". Таковы были, согласно доку
ментам, „особые приметы” пушкинского друга.

Разл)’ченный с Пушкиным ссылкою, Кюхельбекер, 
прочртав „Кавказского пленника*, написал поэту сле
дующее стихотворное послание:

Мой образ, друг мип)-вшпх лет.
Да ожнвет перед тобою.
Тебя ориветствует Поэт.
Одвоб постигнуты судьбою.
Мы оба бросили тот свет.
Где мы равно терзались оба.
Где клевета, любовь и злоба 
Раз11учвли обоих нас.

В творчестве Кюхельбекера ста,\н появляться 
новые мотивы. Его „Аргивяне" относятся к чнс.\у 
„гражданских* трагедий, направленных на борьбу 
с „тираном*.

Весной 1825 г. Кюхельбекер „квартировал в ка- 
вармах Морского экипажа. Прожив .\ето на даче у 
Греча он осенью переехал в город; его квартира 
оказалась сырой и Одоевский предложил Кюхельбе- 
ксру у себя комнату-Переехал к нему, ревностный 
поклонник муз, по словам своего слуги, „с )тра до 
первого или второго часу занимался сочинениями, 
и, сидя в квартире, писал, потом выходп.\ на целый
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день п возвраща.\ся в квартиру часу в первом или 
втором ночи".

14 декабря Кюхельбекер явился на Сенатскую 
п,\ощадь, где и был замечен „в числе мятежников 
с пистолетом*.—„По рассеянии кх картечаыи*, он 
зашел в булатовский дом, надел нагольную шубу 
своего слуги и, взяв у Синего моста иавоачика, 
отправился к Обухову мосту. Пройдя оттуда переул* 
ка.\1И заставу, он ушел пешком за город.

Счастливо избежав преследований, Кюхельбекер 
с>-мел добраться до Варшавы и бы.\ уже близок к гра
нице. Но вследствие своей неосторожности, он был 
опознан и отправлен в Петербург, в Петропав.\овскую 

» крепость. Десять лет провел он в казематах крепо
стей. Из мрачных застенков Шлкссе,\ьбурга, Дина- 
бурга, Ревеля и Свеаборга, где томился Кюхельбекер, 
доносился его исполненный мужества юлос.

Для узника в во.УШебвую обнтель
Темнвду превращал ты, Исфраил.

С 14 декабря для узника остановилось время 
иДля меня вре.чя не существует,—писал Кюхельбекер 
Пушкину из Динабургской крепости,—через десять 
лет и.\и завтра для меня а реи pres все равно... 
Вообще я мало переменился: те-.-se причуды, те ае  
странности н чуть ли не тот же образ мыслей, что 
в лицее. Стар я только стал, больно стар*... В этом 
заживо погребенном человеке продол.-гало жить го
рячее чувство любви к своим друзьям. Смерть 
Пушкина он почтил полными скорби стихами:

Ов восларал к заоблачны» друзАяи—
Ои аыве с нашим Дельвигом пирует.
Он ныне с Гры6оехо«ыас момч;
П о ШП1, QO RHX душж МОЯ тоскует.я тллпо руки простираю к вкм.
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Пушкин назвал Кюхельбекера своим „братом по 
музе, по судьбам". Боратынский пророчил ему будущ
ность русского Руссо. Но в памяти потомства он 
запечатлелся, как наивный сумасброд. „И кюхель- 
бекерно и тошно". Эта пушкинская шутка тесно 
связана с представлением о „чудаке Кюхле“. И лишь 
теперь, благодаря талантливой книге Ю. Тынянова, 
трогательный образ несчастного пушкинского друга 
впервые встает перед нами в новом достойном его 
освещении.

116

Дом Тычинкина на Загородном пр., ныне Л'г 1. 
Здесь жил А. А. Дельвиг.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На ул. Халтурина, на углу Зимней канавки, воз
вышается четырехэтажный дом (№ 34). Значительно 
пострадавший в годы разрухи, он недавно восста
новлен.

Дом этот имел первоначально лишь три этажа. 
Четвертый этаж был надстроен впоследствии. В конце 
XVllI века дом этот принадлежал надворной со
ветнице Дуроп. Следующим его владельцем был 
известный масон кн. И. А. Гагарин. По'клонник 
искусства, учредитель Общества поощрения худож
ников, большой театрал, он увлекся знаменитой 
трагической актрисой Семеновой, с которой прогкил 
неразлучно 15 лет. Гагарин имел от нее сына и трех
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дочерей, носивших имена Стародубских. После мно
гих лет совыестиоП жизни, Семенова, опасавшаяся, 
что ее брак с князем разлучит ее со сиеной,согла
силась, наконец, выйти замуж за Гагарина.—-С этим 
домом связан целый ряд лет ее жизни в Петербурге.

Необычайна судьба этой замечательной актрисы. 
Мать Семеновой, по имени Дарья, была крепостной 
смоленского помещика. Вместе с дворовым челове
ком Семеном, она была отправлена в Петербург 
к згчителю кадетского корпуса Жданову—в подарок 
за воспитание сына. Вскоре новый владелец выдал 
ее замуж за Семена. Это произошло как раз, когда 
она готовилась стать матерью ребенка, отцом кото
рого был сам Жданов. Родившаяся дочь, названная 
Катериной, была вскоре отдана в театральную школу.— 
Это была будзгщая „Семенова большая", „Семенова- 
Трагедия".

Высокая стройная красавица вызывала своей игрой 
всеобщее восхищение. Попеременно—Федра, Кли
темнестра, Медея—она казалась моделью, изваян
ной рукой древнего скульптора. „Какой голос! 
Какое чувство! Какой огонь! — восклицал актер Шу- 
шерин. — Стоя на коленях надо было смотреть ее“. 
В Москве она однажды с таким чувством бросилась 
на сцене к трупу Танкреда, что .все зрители были 
в ужасе и невольно поднялись с своих мест”.

Пушкин заметил, что „говоря об русской трагедии, 
говоришь о Семеновой — и, может быть, только 
о ней“. Когда артистка сошла уже со сцены и жила 
в Москве, поэт поднес ей своего „Бориса Годунова" 
с надписью: „Княгине Екатерине Семеновне Гага
риной от Пушкина, Семеновой—от сочинителя".

Соперница Жорж и Рашель, Семе"Ова в расцвете 
своих дарований оставила сцену. Ее гордость не 
могла примириться с наступившим охлаждением к ней 
публики. Великая актриса на закате своих дней была 
забыта и смерть ее прошла незамеченной. Приехав
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в Петербург по де.\ам своей дочери, она сконча.\ась 
здесь в 1849 г. в небольшой скромной квартире, 
в третьем этаже углового дома у Об)-хова моста.

Муж артистки продал в свое время дом на Мил
лионной ул., дачу на Аптекарском острове и обшир
ную подмосковную, передав весь кашггал жене. 
Где сохрнялись они, были ли положены в банк 
или, по тем временам, в ломбард, оста,\ось неиз
вестным. Но ни завещания, ни денег, ни квитанций 
нигде не нашли. Все исчезло, как бесследно исчеа.\а 
с театральных подмостков сама великая артистка, 
не оставившая после себя нк школы, ни достойных 
преемников.

Старинный двухэтажный дом по у.\. Ха,\турика 
№  30, стоявший тут еще два года назад, теперь 
совершенно перестроен. В пушкинское время скром
ный дом этот был известен всему светскому Петер
бургу. Здесь долгое время жила знаменитая Авдотья 
Голицына—„Princesse Nocturne*. „Княгиня Полночь".

Дочь сенатора Измайлова, она была выдана 
замуж за кн. Голицына, человека совершенно зауряд
ного. Как рассказывает Арсеньев, „она предъяв.\яла 
к своему мужу сумасшедшие требования и, ехав 
с ним в карете, однажды нанес-\а ему оскорбление 
действием". Голицына скоро оставила своего мужа 
и, купив около 1809 г. у полковника Семеновского 
полка И. А. Альбрехта его особ.чяк на Ми.^\ионнон, 
зажила тут совершенно самостоятельно.

Княгиня была суеверна и боялась смерти.— 
Однажды цыганка предсказа.\а ей, что ока умрет 
ночью, после чего Го.мшына навсегда перестроила 
свою жизнь, превратив день в ночь. Она ста,\а 
пр^инимать гостей по ночам, получив прозвание 
„Княгиня Полночь". Ее дом на Мп.\.\ис>нноЯ, укра
шенный произведениями лучших русских художников, 
славился по всему городу. Здесь все было „изящно.
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но строго . Салон Голицыной посещали самые бле
стящие представители литературного и светского 
Петербурга. Здесь бывали: Карамзин, Жуковский, 
Вяземский и молодой Пушкин, увлечен1гыи А. Го
лицыной (сохранился ее прекрасный портрет, на
писанный художником Реберн). В 1817 г., как со
общал Карамзин, поэт был „смертельно влюб
лен в Пифию и теперь проводит у нее вечера: лжет 
от любви, сердится от любви, только еще не пишет 
от любви". Однако, в скором времени пушкинская 
муза уже воспела Голицыну:

... Отечество почти я ненсвндел,
Но я вчера Голицыну усидел—
И примирен с отечеством моим.

Любовь 18-летнего Пушкина к .обворожи- 
тельно!!, как свобода", красавице (она была старше 
Пушкина почти па 20 лет) длилась недолго.—На 
смену легкомысленному юноше - поэту явились 
новые друэь; и поклонники. Частым гостем в салопе 
Голицыной бывал и Александр Тургенев, слушав
ший тут чтение Грибоедовым его бессмертной коме
дии.— Но не одни литераторы пользовались сим
патиями хозяйки дома—она проявляла большой 
интерес к математике и философии, ведя со своими 
друзьями нескончаемые беседы на эти темы. Она 
печатала даже свои „научные труды", вызывавшие 
лишь улыбки в ученом мире.

Шли годы, Александра I сменил Николай, изме
нилось и лицо Петербурга, а ночные приемы 
у Голицыной все продолжались. „Всевидящее око" 
III Отделения, всюду после декабрьских событий 
усматривавшее „крамолу", обратило, наконец, вни
мание на ночные приемы у Голицыной. — Для на
блюдения за ее домом был приставлен особый 
агент. „Княгиня Голицына,—доносил он своему на
чальству,— жительствующая в своем собственном’ 
доме, что в Большой Миллионной, которая, как уже
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по известности, имеет обыкновение спать днем, 
а ночью заниматься компаниями, и такое употребле
ние времени относится к большому подозрению, ибо 
бывают в сие время особенные занятия какимо-то 
тайными делами"

• Но III Отделение не сочло нужным тревожить 
Голицыну и ее друзей. Так прошел еще ряд лет. 
В Персии был убит Грибоедов, погибли на дуэли 
Пушкин и Лермонтов, а к голицынскому дому по- 
прежиему съезжались по вечерам многочисленные 
друзья. Когда в сороковых годах в Петербург 
приехал Бальзак, княгиня тотчас послала за ним 
в полночь карету, приглашая его к себе. Весьма 
обижен1И)1Й этим Бальзак написал в ответ: ,У  нас, 
милостивая государыня, посылают только за вра
чами, да и то за теми, с которыми знако.мы, я же 
не врач".

Прошло еще несколько лет и, наконец, когда 
Голицыной шел уже восьмидесятый год, „пришла та, 
которой с юных лет так боялась Princesse Nocturne, 
пришла смерть. Но, переступив порог Голицын- 
ского дома, она сама устрашилась своей жертвы. 
Перед нею была безобразная, раскрашенная ста- 
вуха, одетая в яркие цвета".— Кто бы .признал 
в ней прежнюю красавицу, „1а belle de nuit".

Тут же на ул. Халтурина стоит под Л'Ь 26 боль
шой трехэтажный дом, построенный известным зод
чим Луиджи Руска.*^ Согласно обычным приемам 
архитектора, центральная часть здания подчеркнута 
коринфской колоннадой. Некоторая сухость про
порций, отсутствие фронтона и послсдовазшее 
недавно изменение карниза придают зданию 
несколько скучный и ординарный вид. Этот обра
зец пышных построек XVllI ве.ча простоя.\ нетро
нутым свыше ста лет. Когда же дом в 1914 г. пере
шел к вел. кн. Андрею Владимировичу, предприим
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чивый владелец решил снести его и выстроить 
тут доходный дом. Новая постройка, по проекту 
архитектора Алексеева, была уже утверждена город
ской управой и лишь вспыхнувшая война и разра
зившийся строительный кризис спасли здание от 
сломки.

В 60-х годах XVIII века стоявший на этом участке 
доы гоф-1^аб-квартирмейстера Аммосова был при
обретен Пажеским корпусом, помещавшимся тут 
до 1788 г. Затем участок перешел к известному 
в свое время гоф хирургу Эбелингу, состоявшему вра- 
чем при детях Павла I. В первые годы XIX века Эбе- 
линг выстроил тут по проекту Руска отличный дом, 
в котором он и поселился. Оставшиеся свободными 
помешения были сданы под магазины. Весь свет
ский^ Петербург знал „Константинопольскую Кон
тору в эбелинговом доме на Миллионной, где 
продавались „разных доброт индейские, кашемиро
вые и конс-антинопольские шали таких разборов 
и дессенов, каких здесь еще не бывало".

Осенью 1825 г. в доы Эбелинга переехал Дельвиг 
со своей молг.дой женой. 30 сентября он сообщал своей 
невесте: „С помощью Амалин Ивановны я квартиру 
нашел и прекрасную. Красить нечего, она чиста, 
как игрушечка и в ней будет стыдно не жить 
опрятно. Она на большой Миллионной, в доме 
г-жи Эбелинг, в третьем этаже*. Вскоре Софья 
Дельвиг писала одной своей приятельнице: „У нас 
очаровательная • квартира, небольшая, но удобная; 
веселая и красиво омеблированная. Я не дождусь, 
когда буду в ней с моим Антошей, моим ангелом- 
хранителем". Однако, Дельвиги, как сказано выше, 
прожили на Миллионной недолго, переехав в сен
тябре 1826 г. на Загородный прюспект.**

В 30-х годах построенный Руска дом перешел 
к прославленному хирургу первой половины XIX века, 
лейб-медику Арендту. Этот .баснословно счастли
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вый оператор" имел громадную практику в городе.
Рано утром отъезжала от подъезда дома карета 

Арендта, доставлявшая его до.мой лишь поздним 
вечером.

Как известно Арендт был приглашен к у.чираю- 
щему Пушкину. Но, как гласил документ, — „Г-н 
Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему Его 
Пр-м господином лейб-медиком Арендтом, нахо
дится в опасности жизни". Его искусство оказалось 
бессильны.ч...

Поблизости от дома Эбелинг в небольшом Мош- 
ковом пер., ведущем к набережной, в скромном 
доме гофмарша,\а Ланского жил в 20—30-х годах 
кн. В Ф . Одоевский, разносторонне образованный 
человек, писатель и музыкант. Враг предрассудков 
и честолюбия, .брат всякого человека*, Одоевский 
не любил ни света, ни своего титула (он был послед
ним представителем рода кн. Одоевских). Женив
шись на Ольге Степановне Ланской он поселился 
в Мошковом пер., в доме тещи, „на чердаке", как 
называл его квартиру Плетнев. Действительно, 
занимаемый им скромный флигель с подъездом 
с Мошкова, состоял всего из нескольких комнаток. 
Две маленькие внизу служи.\и для приема гостей. 
Наверху помеща.\ся кабинет князя, заполненный 
книгами *.

Здесь у своего письменного сто.ла он проводил 
целые дни и так же, как у Гофмана, на его коле
нях неизменно сидел черный кот—„Kater Murr“. 
Он отличался, вероятно, от свогго ученого собрата 
лишь тем, что не умел читать книг из библиотеки 
своего хозяина.

„Когда я первый раз был у Одоевского,—рас- 
сказывал современник,—он произвел на меня силь-

•  О д<»рсгому п р л яаллехкт в ы р аае н и в — ,бнб.М!Отгка вели
ко* кладбищ е чсловеческш  ыыслей“.
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ное впечатление. Его пр.юлекательная, симпатиче
ская наружность, таинственный тоя, с которым 
говорил он обо всем на свете, беспокойство в дви
жениях человека, озабоченного чем-то серьезным, 
выражение лица, постоянно задумчивое, размышляю
щее, все это не ыогло не подействовать на меня. 

•Прибавьте к этому оригинальную обстановку ка
бинета, уставленного необыкновенными столами, 
с этажерками и с таинственными ящичками и углуб
лениями; книги на стенах, на столах, на диванах, 
на полу, на окнах—и притом в старинных перга
ментных переплетах, с писанными ярлычками на 
задках... различные черепа, какие-то необыкновен
ной формы стклянки и химические реторты. Меня 
поразил даже самый костюм Одоевского—черный, 
шелковый, вострый колпак на голове и такой же 
длинный до пят, сюртук делали его похожим на 
какого-нибудь средневекового астролога или алхи
мика.

Раз в неделю, по субботам, у Одоевского собира
лись гости. Бывали тут и важные сановники в рас
шитых золотом мундирах и представители литера
туры и науки. Тут читал свои басни Крылов, играл 
на виолончели Виельгорский. У Одоевского запросто 
бывал Пушкин, сочинивший тут в декабре 1836 г., 
вместе с Вяземским, Жуковским и Виельгорским, 
известный канон в честь М. Глинки:

Пой в восторге русским хор—
Веселися Русь! Ham Глинка—
Уж не Глинка, уш не Глинка, а фарфор.

Бывала у Одоевских и жена поэта—Наталья 
Николаевна Пушкина. Ее встретил здесь однажды
В. В. Ленц, оставивший следующее описание этой 
встречи; „Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я 
пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была 
одна и величественно восседала перед своим само
варом; разговор не клеился. Вдруг—никогда этого
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Не забуду — входит дама, стройная, как пальма, 
в платье из черного атласа, доходящем до горла 
(в то время был придворный траур). Это была жена 
Пушкина, первая красавица того времени. Такого 
роста, такой осанки я никогда не видывал . . .  Благо
родные, античные черты ее лица напоминали мне 
Евтерпу Луврского Музея, с которой я хорошо 
был знаком. Князь Григорий (Волконский), подошед 
ко мне, шепнул на ухо: ,Н е годится слишком на 
нее засматриваться".

Одоевский жил в доме Ланских до начала 40-х 
годов, переехав отсюда на Фонтанку, к Аничкову 
мосту, в дом Долгорукова, а потом на Литейный, 
в дом Шлиппенбаха (где жил впоследствии Некра
сов) S8, Хам попрежнему у него собирались друзья, 
искавшие общества этого просвещенного человека. 
„Тебе и Грибоедов и Пушкин и я завещали все 
наше лучшее. — писал Одоевскому в 1845 г. из 
далекой ссылки Кюхельбекер. — Ты перед потомством 
и отечеством представитель нашего времени, нашего 
бескорыстного стремления к художеству, красоте 
и к истине безусловной. Будь счастливее нас“.

Одоевский не пользовался особенными симпати
ями молодого поколения, приш-едшего на смену пуш
кинской эпохе. „Некогда московский архивный юно
ша и писатель с некоторыми дарованиями,—записал 
о нем Ь. 1ичерин в недавно опубликованных мемуа
рах,—он впоследствии обратился в весьма добро
душного придворного, но продолжал серьезно за
ниматься всякими безделушками, что приобрело ему 
прозвание „великий человек на малые дела“.

На ул. Халтурина до нашего времени сохранился 
небольшой четырехэтажный дом Х» 9 с великолеп
ными старинными решетками балконов.

В течение четверти столетия, с конца XVI.M века, 
домом этим владел известный композичор Бортнян-
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СкиЙ, директор прндворноГ| капеллы, занимавший 
весь бель этаж. Свое образование Бортнянский по- 

® Италии, где впервые проявился его талант.
Обладая художественным вкусои, он со6ра.\ 

у себя в доме великолепную картинную галлерею. 
О музыка.\ьных пронзведеынях Бортнянского, про
никнутых стре.млением к „совершенному", зна
менитая певица Анжелика Каталани говорила, что 
прекраснее она ничего не слышала. Kounoairrop 
был чрезвычайно любим своими певчими, *почи- 
тавшнми его отцом“. Почувствовав, в один из по
следних дней сентября 1825 г., приближение смерти, 
Бортнянскнй вызва.\ певчих в свой дом на Милли
онной. Окружив постель умирающего, ученики ис
полнили написанный Бортнянским его любимый 
концерт „Всякую прискорбна еси, душе моя“. И с 
последними звуками концерта сердце его перестало 
биться

Б течение всей первой четверти XIX века у не
большого дома придворного мундкоха Берта на Ми.\- 
лионной ул. собиралась обычно по субботам толпа 
нищих. ** Длинной вереницей тянулись они по всей 
лестнице. Раздача милостыни шла медленно, так как 
распределявший ее в кухне пожилой человек, бесе
довал подолгу с каждым из нищих, называя 
многих по имени. Тут же суетилась стряпуха, 
пахло борщом и украинским салом. Б скромной 
квартире, заставленной мольбертами, висели эскизы 
и незаконченные картины. Эта была кг.артира из
вестного художника Боровиковского, родонача.\ьника 
романтизма в русской живописи. Здесь помещалась 
его мастерская.

Первоначально он жил на Почтамтской ул. в .доме 
его высокородия и кавалера Львова, в почтовом 
стану*. Б 1798 г. художник переехал на Миллион
ную в „дом придворного мундкоха господ><на Берта*
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"(ныне Кя 12 по ул. Халтурина). Боровиковский раз
местился в бывшей мастерской художника Лампи, 
где и про.-кил тридцать лет. Однообразно и печа.\ьно 
протекала его жизнь. Мало о;яивления вносили 
и жившие у него ученики, боявшиеся ш)"гкой и.чи 
смехом потревожить своего yчитc,^я *.

Друзей у него почти не было. Бея безрадост
ная xujHb этого замечательного художника была 
посвящена работе. Его творения и поныне являются 
нспреозоЛленными образцами портретной живописи.

Борооиковский оставил блестящую портретную 
галлерею своих современников. С его портретов 
смотрят строгие кава.\ерственные дамы, надменные 
сенаторы с обрюзгшими лицами, красавицы в длнн- 

 ̂ных локонах с улыбкой на только что, каза.\ось, 
умолкнувших устах. „И эти уста, шептавшие слова 
любви и уста, произносившие прок-\ятья крепост
ному веку, очи, за которые жертвовали яизнью 
и грозные очи, пред которыми трепетали подвласт
ные люди — все это было здесь живое". Но не 
одним совершенством техники отмечены творения 
Боровиковского. Они отражают внутренний мир их 
оригиналов. Во всех произведениях художника есть 
нечто общее, присущее эпохе и вскрывающее ее сущ
ность. Вот почему с его портретов так часто смотрят 
хитрые, плотоядные лица, улыбаются чувственные 
губы, смеются циничные глаза. И никогда самые 
откровенные мемуары современников не расскаж)-т 
нам об а.\ександровской эпохе той правды, которую 
передал в своих портретах великий художник.

К концу жизни Боровиковского его замечательный 
талант ста,\ заметно бледнеть. Постоянное одино
чество побудило его сблиз1ггься с мистическим и 
хлыстовским кружком известной Татариновой. Он

и п а в о ^  ш вестны й  »noc.\ejcT«m i худохви» Вгче-
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стал писать д.\я своих новых собратьев иконы и 
распятия, пред которыми они Сили по пять тысяч 
поклонов.—Но как далеки были эти произведения 
художника от творчества его прежних лет. И злой 
рок мистики, погубившии четверть века спустя гени
ального русского сатирика, погубил теперь величай- 
шегорусского живописца. Боровиковский стал суеве

рен, целыми днями молился и ходил на хлыстовские 
радения в Михайловский замок. Там си пророчество
вал, становился перед Татариновои на колени и це
ловал ее руки. Вернувшись домой, худоя5Ник „при- 
ходи.\ в сокрушение", п-\ака-\, дава.\ обет уйти 
в монастырь. А к ночи пил.

Он скоро умер тут на Мн-члионной и смерть его 
прошла незамеченной. '  ,

Скромный доы на набережной Невы (№ 4) у 
моста Равенства, против памятника Суворова, свыше 
ста лет пркнад.\гжал Салтыковым. Он был построен 
кн. Барятинскими в 1788 г., как свидетельствует 
дата на фронтоне. Проект здания П. Столпянский 
приписывает арх1ггект0ру Фельтену’Ч Однако стро
гость направляющих линий фасада отнюдь не харак
терна для творчества Фельтена. Сти.\истически, 
в принципах разрешения фасада этого дона, мо.тно 
скорее узнать руку Д. Кваренги. Предположение 
это находит подтверждение в труде итальянского 
историка Ф . М. Тасси, работа которого до сих 
пор не привлекла еще к себе внимания наших 
исследователей. Помещенная там автобиография 
Д. Кваренги (письмо к Луиджи Маркези), помеченная 
зодчим 1 марта 1785 г., сопровождается сведениями 
о ряде возведенных Кваренги в Петербурге зданий 
после указанной даты (труд Тасси издан в Бергамо 
в 1793 г.) В числе новых построек Кваренги отме
чен дом „на набережной Невы, рядом с домом 
г. Бецкого" (.ипа casa Borghese suUa Neva accanto
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a quella ili M. de Beskay") Известный екате- 
OMHHiicKi.ii деятель владел на набережной Невы 
в коиис XV111 века двумя домами.-П ервкй был рас- 
:,о\о-он близ Мраморного дворца, на втором участке 
ЭЛ Мраморным пер. (ныне №  10 по набер. 9 Яя- 
ял|>я) По сторонам его стояли дома князя Ю. В. 
Долго1.укова и гр. Е. С^авронской. Но с этими 
чостроПкаии никак не может бы 1Ь связано имя 
Кплр нги, так как история сооружения этих здании 
нам MJiifCTHa.

Другой же свои дом, впоследствии дворец принца 
Оль.теибургского, Бецкий постро:ь\ у Летнего 
сада па Лебяжьем канале. Рядом с ним стоял до:л 
Барятинских. Это и есть, вероятно, от^:еченкая 
у Ф. М. Тасси постройка Кваренги на наберег-.ной 
Ь1евы.

Необходимо отметить, что однообразный и со
всем не обработанный фасад дома со стороны 
памятника Суворова, представ.\ял собою в Х \'’1П веке 
глухую стену, без окон. Он бы.\ оформлен л::шь 
на рубеже XV1H-XIX веков, когда был открыт до
толе прегражденный проезд с Царицына луга ка 
иаосрс.т-ную. Что л:е касается корпуса lia пло:^адь, 
то он был совершенно перестроек в первой по.\о- 
пике XIX века.

Дворец Барятинских был приобретен Е:;гт;ри- 
кой 11 в 1796 г. для фельдмарша-\а Н. И- Са.\тыкова 
в благодарность за воспитание вел. кн. Константина 
Павловича.

Между тем саксонский дипл01:ат Г. Гельбиг 
называет Салтыкова „самым неспособным воспита
телем царственных детей в Европе". Как за%:етлл 
А. М. Грибовский, Салтыков , свойства был нетпер- 
дого и ненадежного, случги'нь;!: раболегствозал,
а упадших чуждался. Сей-то человек прсдстаг.лял 
в сне вре.чя первое почти при дворе лицо; был
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всею фамилией на всем „ во дворце со
стоипшеы в год более 200 0 0 0 '1 Г Т ‘° ‘'’ ‘̂ О'^ержапип, 
приобрел через сбепр-..u «ремя
10000 душ ^  Д^^одов околоАуш, да жалованных имел 6 ООП п%/.„
Довых столько же: впрочем бы Гкрайне с к ^ ‘ "  
отмстил далее Гоибопгк.,г>, скуп . Как
собственно ему порученных’ г"®
письмоводителем, а в дом аш н е г т 7 ' ' '

» „ 6 . '’■ '!->"»»»»• "р « Г ьГ о Т ;:« » ^ ^  
до... е Г 'Ж ,Г .™ Г Г

в п = р .„е  годь, „ а „ 0„  „ /.а  - f ™ ;  'Г °р ,“ " з

/ Фельдмаршал Салтыков умер в глубокой с т а 
рости. Дети его, унаследовавшие от отца скупость 
решили сдавать дом в наем. В 1828 г. в „СПБ Ведо
мостях» появилась публикация об отдаче Г наем  
каменного дома под К . 17, выходящего иа .шбе! 
режную и Суворовскую площадь, со всею мебелью 
бронзами, мрамором и пр. украшениями, доставшийся 
кн. Салтыковым-. Дом был вскоре нанят австрий^
Е я "  *ена которого,.
Д арья Средоровна, принадлежала к числу наиболее 
блестящих женщин пушкинского времени. Дом по
сланницы богов, посланницы австрийской", носешал 
не только высший свет. В числе .юсетите;ей се « -  
лона бывали также и представители искусства и ли
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тер&1)'ры, встречавшие самыб радушный прием. 
Желанным гостей здесь был и Пушкин.

По словаи Вяземского-у Фи!се.\ьион и ее sia- 
тери, Е. М. Хитрово, подолгу жившей вместе с ней, 
,и  диа\оиаты и Пушкин были дома". Здесь „вся 
животрепоиущая хизиь, европейская и русская по
литика, литература и общественность, имела верные 
отголоски". „Не нужно было читать газеты, как 
у афинян, которые не нужда.\ись в газетах, а жили, 
учились, мудр>ствовалн и >'иственно наслаждались 
в портиках и на п.\ощади“. Так и тут можно было 
„запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная 
от политической брошюры и парламентской речи 
французского или английского оратора н кончая 

- ронанаин и.\и драматическими творениями одного 
КЗ любимцев той литературной эпохи. Было т^т 
обозрение и текущих событий; был и premier Рё- 
tersbourg (передовая статья), с суждениями своими, 
а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, 
нравоописательный и живописный. А что всего лучше, 
эта изустная, разговорная газета издавалась по на
правлению н под редакунею двух любезных и ми
лых женщин. Подобных издателей не скоро най
дешь".

Пушкин, частый гость в са.\оне Фикельмон, не 
остался равнодушным к обаянию этой б,\естящей 
женщины, одаренной редкой красотой и тонким умом.
. М. Цявловскиы был недавно опубликован запи

санный П. И. Бартеневым, со слов близкого др)та 
Пушкина П. В. Нащокина, рассказ о любовном 
эпизоде R3 жизни Пушкина, героиней которого 
была будто бы гр. Фикельмон. Вот что раеска- 
8ыва.\ Нащокину Пушкин: „Уже в нынешнее цар
ствование в Петербурге при дворе была одна дама, 
друг императрицы, стоявшая на высокой степени 
придворного и светского значения. Муж ея был 
гораздо старше ея и, несмотря на то, ея м.\а-
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Дые лета не были опозорены молвою; она была 
безукоризненна в общественном мнении — любящего 
сплетни и интриги света. Пушкин рассказал Нащо
кину свои отношения к ней по случаю их разговора 
о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости 
можно удержаться от обморока и изнеможения, 
отложить их до другого времени. Эта блистательная, 
и безукоризненная дама, наконец, поддалась обая
ниям поэта и назначила ему свидание в своем доме. 
Вечером^Пушкину удалось пробраться в ея вели
колепный дворец; по условию, он лег под диван в 
гостиной и должен был дожидаться ея приезда до
мой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить 
^ л о  уже было невозможно, воротиться назад—опасно. 
Наконец, после долгих ожиданий он слышит—подъ
ехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев вне- 
сли  ̂ канделябры и осветили гостиную. Вошла 
хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины: они 
возвращались из театра или из дворца. Через не
сколько минут разговора фрейлина уехала в той же 
карете. Хозяйка осталась одна. „Etes-vous 1а?“ и 
Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. 
Дверь была заперта, густые роскошные гардины 
задернуты... Быстро проводило время в наслажде
ниях., Наконец, Пушкин как-то случайно подошел 
к окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что 
уже совсем рассвело. Уже белел день. Как быть? 
Он наскоро, кое-как оделся, поспешая выбраться- 
Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям 
выхода, но люди уже встали. У самых дверей они 
встречают дворецкого, итальянца. Эта встреча до 
того поразила хозяйку, >гго ей сдедалось дурно: она 
готова была лишиться чувств, но Пушкин сжав ей 
крепко руку, умолял ее отложить обморок до дру
гого времени, а теперь выпустить его, как для не
го, так и для себя самой. Женщина преодолела 
себя, В своем критическом положении они решились
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прибегнуть к посредству третьего. Хозяйка позвала 
свою служанку, старую чопорную француженку, уже 
давно одетую и ловкую в подобных случаях. 
К нсй-то обратились с просьбой провести из дому. 
Француженка взялась; она свела Пушкина вниз, 
прямо в комнаты мужа. Тот еще спал, шум шагов 
его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за

Двор дома А. Ы. Голицына на Фоптанке, ныне .V; 20.

ширм ОН спросил: „Кто здесь?" — Это я, — отве
чала ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, 
откуда он свободно вышел; если бы кто его здесь 
н встретил, то здесь его появление уже не могло 
быть предосудительным. На другой же день Пуш
кин предложил итальянцу-дворецкому золотом 
тысячу рублей, чтобы он молчал, и хотя он отка
зывался отплаты, но Пушкин принудил_его взять.
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Таким образом все дело осталось тайною. Но 
блистательная дама в продолжении 4-х месяцев не 

•могла без дурноты вспоминать об этом происше
ствии .

Трудно сказать является ли переданный Нащо
киным рассказ действительным фактом или сочи
ненной Пушкиным новеллой, как это полагают неко
торые биографы поэта.

Д. Ф. Фикельмон пользовалась безупречной ре- 
пзпгацией; она имела, по выражению В. Сологуба, 
целое „сонмище поклонников", но „молва никого не 
могла назвать избранником, что в те времена была 
больш ^ редкость." К тому-же по свидетельству 
гр. де-Сони она чувствовала „нежность и восхище
ние" к своему мужу®’.

«Когда было описанное свидание? — спрашивает 
М. Цявловский. Было ли оно единственным? Каковы, 
были вообще отношения между поэтом и графиней 
после свидания? Для биографа все это, конечно, 
не праздный вопрос, и он не вправе отказаться от 
поисков ответов на них. Но увы, кроме нескольких 
догадок, мы ничего пока не можем- сказать об этой 
любовной истории".

Исходя из этого рассказа П. В. Нащокина можно 
предположить, что сцена проникновения Германна 
в спальню „Пиковой дамы" является автобиографи
ческим эпизодом.

Надо думать, что описанная встреча Пушкина с 
Фикельмон произошла до женитьбы поэта. Когда же 
Пушкин приехал в Петербург с молодой женой, гр. 
Д. Ф. Фикельмон написала Вяземскому в Москву 
25 мая 1831 г.: „Пушкин к нам приехал к нашей 
большой радости. Жена его прекрасное создание, 
но это меланхоличное и тихое выражение похоже 
на предчувстние несчастья. Физиономия мужа и 
жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой 
радости в будущем: у Пушкина видны все по
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рывы страстей; у жены вся меланхолия отречения 
от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину 
всего только один раз".

Полгода спустя Фикельмон снова писала Вязем
скому: „Пушкин у вас в Москве; жена его хороша, 
хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее 
чела заставляет меня трепетать за ее будущ
ность".

Тут на набережной, на одном из раутов Фи- 
ксльмон, произошло 16 ноября 1835 г.столкновение 
поэта с Дантесом, повлекшее за собою первый вы
зов на поединок.—Все дамы были в трауре по случаю 
смерти бывшего французского короля Карла X.— 
„Одна Катерина Николаевна Гончарова отличалась 
от других белым платьем,—сообщает В. А. Сологуб 
в оставленных им столь ценных мемуарах.— С ней 
любезничал Дантес - Геккерен. Пушкин приехал 
поздно, казался очень встревоженным, запретил 
Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как 
я узнал потом, самому Дантесу высказал несколько 
более чем грубых, слов. С д'Аршиаком, статным 
молодым секретарем французского посольства, мы 
выразительно переглянулись и разошлись, не будучи 
знакомы".

Здесь же Пушкин дал поручение В. Сологубу 
переговорить с д'Дрншаком о дуэли. — „Чем кро
вавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не 
соглашайтесь".

— „Ночь я, сколько мне помнится, не мог за
снуть,—писал впоследствии в своих записках Соло- 
1'уб-—Я понимал какая лежала на мне ответствен
ность перед всей Россией".—Вспоминая, как Пушкин 
полгода назад вызвал его самого на дуэль, Сологуб 
записал: „Со мной я за Пушкина не боялся. Ни у 
одного русского рука на него бы не поднялась, но 
французу русской славы жалеть было нечего".»



V

Дон Хованской ва Ехатернигофскон пр.,~ ныне № У). 
Здесь происходнли собрания .̂Зеленой Лампы**.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

, л /• .

■ в  1831 г. на Галерной ул. поселился Пушкин 
со своей молодой женой. Это была его первая 
петербургская каартира.

Много препятствий стояло на пути к этому браку. 
.Чорт меня догадал бредить о щастии, — писал 
с горечью Пушкин, — как будто я для него создан".

Известный набросок, якобы „с французского", 
носящий на самом деле яркий автобиографический 
характер, передает нам мысли и настроения поэта 
перед браком. „Участь моя решена. Я женюсь... 
Я женюсь, то есть я жертвую независимостию, моей 
беспечной, прихотливой независимостию, моими 
роскошными привычками, странствиями без цели, 
уединением, непостоянством. Готов я удвоить жизнь 
и без того неполную, я стану думать мы. Я никогда 
не хлопотал о щастии: я мог обойтиться без него
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уТ “ „ “  , " Г ’ ■ ""' ьг.гго."т£"^свете avhI ^ ^  „ Д  уединении, в летние ночи, при

• ■ ~  г  ~X ?  у  неприятеля. Дамы в г л а з а

-  ^ д Г а я “ °Она °  н евесте ,-
-Д н ™ й °Т е з ;р ав ст Г н ^ „^  ^

- -« M b e '^E е " ^ Г б 1 “ " принадлежала к родовитой 
« “ o ' ^ л о ^ к ^  ^  калужского ^.посад-'  "“ ловека , нажившего громадное состояниепарусиновыми фабриками. состояние

В глазах родителей Гончаровой Пушкин отнюдь
Они видели П е м

* в® имеющего ни влия-
^  Был момент

расстроился. Однако Пушкин преодолел все препятствия
1831 Т  “ Петербург с женой весною

-  -£ m v ^ ‘- шекотор^ время в гостнниде
" Царское Село, где оста- '

, r ^ ^ e Z е Т т Г р я " = ‘̂ ““’
-  Вознесенском проспекте, близ

^ о в о ^  в доме о^р-прокурора Сената А. С. Бер
никова (теперь №  47 по пр. Майорова}. В письмГ 
^ с о в а и н о м  П. А. Вяземскому, Пушкин
свой адрес: .У  Измайловского моста на Воскресен- 
« о й  улице в доме Берникова*. Конечно, вто 
описка, так как дом Берникова стоял на Вознесен
ской ул., а не на Воскресенской, где нет ИзмаЯ- 
Аовского м<^та. Датируется это письмо 15—19 
октября 1831 г.
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Нам однако, неизвестно, когда, mieHHO Пушкин 
I поселился на Вознесенском. В газетных объяв.\ениях
{ осени 1831 г. не встречается публикаций о сдаче

иомсшеннП в доые Берникова (тогда Лз 309 третьей 
Адинра-чтеПскоП части), что могло бы помочь точ
нее ф и к с и р о в а т ь  эту дату. В этом доые Б ерн^ова 
поэт прожил всего лишь несколько дней. Уже 23 ок
тября О. С. Павлищева писа.\а своему мужу, что 
брат с жеиоП. по возвращении в город, »не сов
сем еще устроились; по приезде они наш.\и квартиру, 
которая им не понрави-\ась и они нашли другую на 

; Галерной за 2500 рублей*.
Участок на Галерной ул., куда переселя,\ся 

Пушкин, в конце XVIII века принад-\ежа.\ Жереб- 
, цовым и был застроен лишь со сторона Англий-
1 ской набереж'ной. Тут стоял небольшой особняк

(ныне № 52 по набережной Красного Флота),
с великолепным вестибюлем. Дом сохранился без 

• изменений; уцелела также и старинная решетка
, у подвала. Здесь жила Ольга А-\ександровна Жереб-
, цова, урожденная Зубова, сестра екатерннпнского
I фаворита. Одаренная блестящим даром речи, лично
j знавшая Вольтера, Жеребцова прпшша.\а у себя

весь светский Петербург.
В павловское время ее самым желанным гостем 

был английский посол, известный красавец лорд 
Уитворт.

Он нсполмовал свою близость к сестре влия
тельных Зубовых в деле заговора против Пав.ча I, 
изменившего дотоле дружественной Англии по.\и- 
тике. После убийства Павла, Уитворт отвернулся 
от Жеребцовой, нашедшей утешение заграницей 
в любви принца Уэльского. По возвращении в Пе
тербург она поселилась в др>том своем доме на 
Английской наб., так как особняк, в котором оаа 
раньше жила, перешел во владение генера-ч-адъю- 
танта А.\ександра 1—Якова Потемкина.
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на ва«^1>еж|1па жизни Потемкина его домм  ва(^режной перешел к его теще—„тайной совет
о в  Брнскорновой». Как сообщает Греч в с в о и  
мписках, родоначальником всех Брискорнов б ы л

Z S ° Z o ^ Z " ““‘ “ *"™ -°оГ,еД“^ е Я  которого могло соперничать лишь с числом
'"'■о сыновей.

« н о м  вместе с побочным
сыном Павла I, известным Семеном Великим ло-
служился до сенаторского звания. Имея тяжебное 

с некоей вдовой Струковой. он. по 
Г ш ? Т и  решения дела-, женился на ней
д ом ^ “  гостеприимно в своем

смерти мужа. Брискорн решила застроить 
свой участок по Галерной ул.. на которую он выхо
дил другой стороной (№ 53).—В мае 1829 г ей 

постройка тут доходного четырех
этажного дома. Его выстроили без излишних за- 
тея и лишь бель-этаж был украшен двумя неболь
шими балконами. В сентябре 1830 г. в „СПБ. Ведо
мостях уже публиковалось о сдаче в наем .в  доме 
состоящем 1-й Адмиралтейской части под №  225 
по I »лерной улице и Английской набережной*,- ’
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вновь отделываюшихся квартир, удобных для поме
щения, со службами и с отоп.\ением всех мест. 
Поварни в оных снабжаются посредством машин . 
Однако, не все квартиры были сразу заняты. Две

Г--W- ,
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■
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Дом Брвсжорн ва Галерной ул., ныне № S3- 
Здесь жнл А. С. Пушкав.

ИЗ них долгое время пустовали и через год. 1 октября 
1831 г., в „СПБ. Ведомостях" снова появилось 
объявление: „По Галерной улице, в доме под М» 225, 
отдаются в наем квартиры: в бель-этаже одна о 9, 
а другая о 7 чистых комнат с ба-\конами, кухнями, 
конюшнями, сараями, ледником, сухим подвалом, 
чердаком... на хозяйских дровах каждая по 2 500 руб
лей в год" ” .
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Судя по цене, которую платил Пушкин—2 500 руб

октаЛл, »^®иясь,—писал он Нащокину в том же
~пп1 ®ч'Рое противпрежнего, вышло вдесятеро”.

в»г?«7ячо Брискорн Пушкины прожили до
- V Z “ у^.

отъезде Пушкина был несколько 
переделан корпус на набережной. В нем жила тогда

'  Елизавета и Ольга
идова Потемкина), и сын от первого брака Петр Стру-

‘ По*’ом « 'с®' ^ “«“о-гренадерского полка,
ской н Г Г "  старой Брискорн, ее дома на Англий-

■ “  Галерной улнце. где жил Пушкин,
■ S L . ’' "  ®

^ Фасад дома на Галерной ул., ныне Красная, за 
истекшее время не подвергся снаружи существенным 
изменениям. Памятная доска должна была бы предо
хранить его и в будущем от переделок.

 ̂ ■ 
Близ дома Брискорн, у моста лейтенанта Шмидта, 

стоит на набережной Невы, ближе к Адмиралтейству, 
длинное двухэтажное здание с колоннами по фасаду, 
принадлежавшее некогда Коллегии иностранных дел 
(ныне дом №  32 по набережной Красного Флота).

,  Здесь одновременно служили Грибоедов и
Пушкин.
- Оба они были определены сюда на службу 
в июне 1Ы 7г. П ервы й-9  июня, а второй—13 июня.
И оба оставили Петербург против своего желания.
I рибоедов был отправлен в почетную ссылку за 
причастность к дуэли. Пушкин же заплатил изгна
нием за дерзновенные песни своей юной музы.

. Берюятно здесь, в стенах Коллегии, и произошло 
их знакомство. „Я познакомился с Грибоедовым
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в 1817 г.,—отметил Пушкин.—Его меланхо-члческий 
характер, его озлобленный ум, его добролушие, 
самые с.\абости и пороки, неизбежные спутники 
человечества—все в нем было необыкновенно при
влекательно”.

В февра.\е 1S22 г. среди чиновников Ко.\.\егии 
появн.\ся восемнаднапьхетний юноша Ф. И- Тютчев. 
Кандидат словесных на)-к московского уии.верситета, 
будущий поэт здесь нача.\ свою с.\ухебн>то карьеру. 
Его пребывание в стенах Ко.\-\егии было очень 
непродолж1гге.\ьно. В мае того же года он был 
причислен к русской дип.\оматической миссии 
в Мюнхене и уехал в Москву проститься с родными. 
В Мюнхен он выеха.\ вместе со своим родственником 
А. И. Остсрманом-Толстым, героем Кульма, поте
рявшим в сражении руку. Поэт прожил за границей 
21 год. .Странная вещь — судьба че.\овеческая,— 
писал в 1840 г. Тютчев своим родителям.—Надобно 
же бы.чо моей судьбе вооружиться уцелевшею Остер- 
мановскою рукою, чтобы закинуть меня так да.\еко 
от вас*.

В конце 1826 г. в Коллегия иностранных дел 
появи.\ось новое лицо. Это был московский .архив
ный юноша* Д. В. Веневитинов, ужз прославленный 
поэт, приехавший в Петербург делать днпломати- 
4CCKJTO карьеру. „Это был красавец в полном смксле 
этого слова,—вспоминала П. Н. Лаврентьева.—Высо
кого роста, с.\овно изваяние из мрамора. Лицо его 
шмело кроме красоты какую-то еще прелесть неизъ- 
дснимую. Громадные глаза голубые, опушенные 
очень длинными ресницами, сия.\и умом. Голос его 
был музыкальным, в нем чувствова.\ось, что он очень 
хорошо поет, что потом и оказалось. Он нам своим 
голосом, идущим из д)-шн. чита.\ свои стихи".

Сердце поэта не лежа.\о к Петербургу.
И т«1аструйв>а ре»«
И шекиа б«(хг шслячллыв
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были еыу чужды. Кляня „холодный ум н северную 
душу", он уныло бродн.4 в сумерках по пустынной 
наберахной реки.

Когда я вдоль Невы широкой 
• Скктаюсь мрачный, одянокн^

Веневитинов недо.чго прос.чуя1ИЛ в Коллегии 
Когда управ.\яющий министерством иностранных дел 
Нессе.чьроде спроси.\ директора азиатского депар
тамента Родофинихина, у которого работа.\ Веневи
тинов, как цонравился ему его новый чиновник, тот 
ответи.\, что Веневитинов подает большие надежды 
и обещает принести в будущем много пользы.—
„Но он недолго пробудет с нами. У него смерть |
в глазах. Он скоро умрет",—прибави.\ Родофини- f
кин.—Е1го предсказание сбылось очень скоро. Не- ?
сколько месяцев спустя поэта не ста.\о. |

Одно время Ко.ч,\егия иностранных дел помеща
лась на Морской ул., на углу Почтамтского переулка. )
Дом же на Анг.\нйскок набережной был куп.\ен у Ку
ракина, „под иностранную ко.\легию“, в 1764 г.

. Однако, по архитектуре св&ек, здание несомненно 
относится к более позднему времени. Очевидно, оно 
£ыло переделано в конце XVIII века. (

При перестройке дома, вытянутый по горизон- 
тальноЯ линии фасад здания был в центре перебет 
полуколоннами. Не довольствуясь этим, архитектор 
подчеркнул вертикальные оси установкой на фрон- 
тоие трех с т а т ^ . Таковым мы видим здание на аква
рели Патерсона 1799 г. Но в нача.\е XIX века при- 
зна.\и необходимым его разукрасить, вс-\едствие чего 
подверглись переделке окна первого этажа. Впослед
ствии был стилизован и орел, украшавший тимпан 
фронтона.

'  Кто же был автором основного проекта пере
стройки здания? В редкой и очень ценной для исто
рии города книге 2teichnunjen eines Gemahldes von 
Russland анонимный автор ее указывает, что лице-
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вой фасад здания Ко-\-\егии иностранных дел принад
лежит Кваренги Эти сведения подтверждает сам 
Кваренги в подписанной его рукой автобиографии 
Исполненный им чертеж проекта ядання Ко.\.\егии 
хранится в Музее города. В да>’ фасада здания 
Кваренги проектировал расставить ряд высоких мас
сивных тумб—столбов, соединенных цепями.

В лицевом корпусе на Английскую набережн>то 
помещались присутствие Коллегии и ее канцелярия. 
Надворные же постройки были заняты казенными 
квартирами канцеляристов я протоколистов. Неко
торые из чиновников, благодаря своей долгой с.\ужбе, 
станови.\ись как бы .живою летописью" Коллегии. 
К таковым относился некто Дубинин, из шестидесяти 
лет своей жизни проведший пятьдесят на с.чужбе 
в канцелярии. Он славился своим \бористыы почер
ком и пристрастием к „чарочке". Поэтому, в преду
преждение несвоевременных его от.\учек со службы, 
безжалостные обер-секретари прнказыва.\и его ра
зувать. Большой известностью по.\ьзова.\ся также 
сторож Воронин, доживший до 95 .\ет, „очевидец 
происшествий, известных только по преданиям и то 
ве весьма верным". Был тут и экспедитор Веньями- 
нов, более сорока лет занимавшийся одним и тем 
же делом—изготов,\ением конвертов и запечатыва
нием их. Эти конверты он дела,\ мастерски, по при
нятому в Ко.члегии обычаю, без помощи ножниц.

Когда сюда был определен на службу актуари
усом С. П. Жихарев, светский юноша, автор поэм 
и трагедий, старый экспедитор приветствова-\ его 
следующими словами: „Вот, батюшка, мн.хостн-ка 
просим к нам: выучим тебя делать кувертики".— 
В своем дневнике, много месяцев спустя, Жихарев 
с грустью отметил: „До сих пор я ничего другого 
не делаю, как только деп«урю в месяц раз, да тол
кую о Троянской войне". Эти дни дежурств, по сло
вам одного из сос,\уживцев Жихарева, были очень
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тягостны, так как приходилось оставаться в Кох\е- 
гии бессменно целые С}тки. Тогда обед, а также по
душки и одеяло, приносили из дома. Спать приходи
лось на тех же столах, за которыми днем работа.чи.

Коллегия помеща.\ась на Английской набережной 
до 1828 г., когда ее перевели в новое здание, вы
строенное архитектором Росси для министерства 
иностранных дел на Дворцовой а.\ощади (ныне п.чо- 
щадь Урицкого). В этом новом здании Коллегии 
Нессельроде объявил Грибоедову о назначении 
его министром-резидентом при персидском дворе; 
а вскоре у одного из столов архива стала подолгу 
склоняться над старинными документами курчавая 
голова Пушкина.

Лишь несколько домов отделяют от бывшего зда
ния Коллегии на набережной небольшой трехзтаж- 
ныв дом №  10, принадлежавший до революции Во
ронцовым-Дашковым. Старый дом этот, сохраяивпшЗ 
внутреннюю отделку, снаружи обезображен громад
ным, выступающим на тротуар, подъездом, приде
ланным впоследствии. Здесь в 1887 г-, в прис)тствин 
Александра III, чита.\ась впервые „Власть тьмы”, 
долгое время находившаяся под запретом н лишь 
по „высочайшем" одобрении, увидевшая свет.

Участок этот некогда принад.\ежа.\ приближенной 
Екатерины П Анне Никитичне Нарышкиной, свадьбу 
которой Екатерина описала в своих „Записках”. Но 
стоящее ныне на набережной здание построено сле
дующим владельцем этого участка, кульмским героем 
А. Н. Остерманом-Толстым ’**. Е1го дом счита-чся 
в то время одним из лучших в столице. Одна от
делка белой залы, в два света, стоила почти 5Э.ООО р>-б. 
Все окна были из цельного богемского стекла, тогда 
еще большой редкости в Петербурге. На пышных 
приемах у Остермана быва.\ весь город.

Ускяв плошками кругом.
■ Б а г с т г т  в ел .н Е О л еп я ы а  д о м ;
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По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов 
И дам, и модных чудаков.

'  Среди ценных картин и статуй, украшавших ком
наты, обращал на себя внимание заранее заготовлен
ный надгробный памятник владельца дома, работы 
Каковы, изображавший графа распростертым на поле 
битвы, после ранения. Некоторые помещения были 
отделаны весьма своеобразно, например, ком
ната, обложенная распиленными бревнами, придавав
шими ей вид русской избы. Достопримечательностью 
столовой были живые орлы и дрессированные мед
веди, стоявшие во время обеда с алебардами. Раз
гневавшись однажды на чиновников и дворянство 
одной губернии, Остерман приказал одеть своих 
медведей в мундиры той губернии.

Человек чрезвычайно богатый, жестокий крепо
стник, Остерман, вместе с тем, не терпел Николая 1. 
Он все же добился от царя смягчения участи своего 
внучатного племянника Александра Голицына, заме
шанного в декабрьские события. Но его усиленные 
хлопоты о брате Александра—Валериане Голицыне 
оказались тщетны. По словам декабриста Д. И. За- 
валишина это и послужило причиной отъезда за 
границу обиженного вельможи, оставившего навсегда 
Россию.

Пользуясь большим покровительством Остер- 
мана, Завалишин в декабрьские дни жил в его особ
няке на Английской набережной, Завалишин был 
одним из незаурядных людей того времени. „По уму 
и способностям это был человек выходивший из 
ряда обыкновенных", — записал о нем декабрист 
Беляев. Даже в следственных документах была 
отмечена его „чрезвычайная проницательность, на
блюдательность и прозорливый ум".

Широко образованный молодой моряк, перед 
которым открывалось блестящее будущее, Запалп-
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шин много работал над составлением проектов пре- 
, образований России и, „храня все горючие составы 

в сердце , вступил в сношения с членами Тайного 
ибщества. Здесь в этом особняке на набережной 
у него часто бывали Рылеев и его друзья.

«Презренный Рылеев!—писал после событий 14 де
кабря Следственной комиссии Завалишин. — Каких 
коварств ты не употребил, чтобы завлекать меня,— 

^лесть способностям моим, возвышенные чувства, не 
прерывность убеждений... Я не устоял против ложной 
славы и поскользнулся, возмечтал о себе высоко— 
считая себя необходимым даже самому Небу"...—„Вот 
пред вами, — продолжал он, — Дмитрий Завалишин 
в обнаженном виде, в зерцале Истины.—Несчастная 

ч жертва коварства, тщеславия и стечения странных 
обстоятельств. Рожденный и сохранивший всю 

■ жизнь чувства непорочные, в два месяца заблужде
ния невольного'*... \
• Но покаянная исповедь не смягчила сурового 

приговора его судей. Он был присужден к вечной 
каторге, замененной двадцатью годами.

Завалишин долго не мог примириться с круше
нием своих честолюбивых надежд. По пути в Си
бирь, непрестанно возвращаясь мыслью к недавне
му прошлому, он заметил с горечью одному из 
своих сотоварищей: ,И  с такой высоты так низко 
пасть!"—И он указал при этом на свои закованные 
в кандалы ноги. Этих слов никогда не простили 
ему его сотоварищи. Известно с какой гордостью 
носили они свои кандалы, бережно храня их до 
конца жизни, даже по возвращении из ссылки.

Дворовый флигель дома Остермана своей дру
гой стороной выходил на Галерную (ныне Крас
ная) ул. Это скромный двухэтажный дом начала 
XIX века. Тут в августе 1819 г. поселился адъю
тант Остермана, поручик л.-гв. Павловского полТ а̂ 
И. И. Лажечников, впоследствии известный писа-
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веку".
О т пушкинского времени уцелел на набережной 

Ррнатом ПЫШНЫЙ особняк Лаваля. лде<л
гГ м ая 1828 г. Пушкин читал ‘
Его слушателями были Мицкевич и Грибоедов.

Дом Лаваля яв-\яется одним из 
ников строительного искусства начала XIX века. 
Он построен известным зодчим Тома

. ^ с ^ р '̂ щ 'с ^ ^ гГ к ^ т о Т ы Г т Г о р Г ^ и я х  Воронихина.

"l^lX -^rK paieH ^Tn^'rcTpX o^
Весьма эффектны балконы и прорезанные уверен
ной рукой окна третьего этажа, лишенные каких бы 
то ни было украшений.
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^ВыеохяЗ дои 
На берегу Невы,
Обита лестнида ковром 
Перед подъездом львы...

Участок ЭТОТ принадлежа,\ в XVIII веке Трубец-* 
К И М , затем, последовательно, Муравьевым и А. Н. 
Строганову. И, наконец, 1ома де-Томон, роялист, 
бежавший в Россию от бурь Французской револю
ции, построил здесь для Лаваля великолепный особ
няк. „Его гранитная лестница яв.^яется, вероятно,^ 
само8 красивой в Петербурге,—описыва.\ особняк ‘ 
Лаваля сардинский посланник Жозеф де-Местр 
в письме к своему другу гр. Блака в декабре 1811 г.—. 
Это лучшее произведение нашего друга Тома де-То- 
мона-

Лаваль.был сыном французского виноторговца, 
получившего графский титул за денежную ссуду, 
выданную будущему королю Людовику XVIII, ,Луи 
Дизвитскому“, в годы его изгнания. Попав в Россию 
учителем Морского корпуса, молодой речистый фран
цуз обратил на себя внимание юной Л. Г. Козицкой, 
наследницы богатейших купцов Мясниковых и Твер- 
дышевых, пожелавшей соединить с ним свою судьбу. 
Но мать ее, уже имевшая своим зятем российского по
сланника в Турине кн. ^лосельского Белозерского, 
решительно закрыла двери своего дома перед бед
ным учителем. Тогда невеста подала Павлу 1 особую 
челобитную, опустив ее в существовавший для этой 
цели „просьбоприемный ящик*. Павел затребовал 
объяснения и Козицкая привела следующие резоны 
своего отказа: „Во-первых Лаваль не нашей веры; 
во-вторых никто не знает откуда он; в-третьих чин 
у него больно не Be.utK*. — Павел на это отвеча-\: 
„Во-первых он христианин; во-вторых я его знаю; 
в третьих для Козицкой у него чин достаточен, 
и потому обвенчать*
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Повеление это было тотчас выполнено, несмотря 
на то, что последовало накануне постного дня. — 
Ходил слух, что женитьбе Лава.\я содействова-\ 
военный генерал-губернатор Петербурга Пален, 
отрекомендовавший Павлу Лаваля, как пострадав
шего от террора эмигранта.

С этого времени началась блестящая карьера 
Лаваля. Он был пожа.\ован в церемониймейстеры 
двора н получил вскоре орден Александра Нев
ского и чин действительного тайного советника. 
Немалую роль в его карьере сыграли пышные празд- 
вества в честь высоких особ, которые он устраивал 
в своем роскошном доме.

Тут быА, одяако, двет сталж^ы,
И анать а молы образды,
Велде встречаемые ллды.
Необходимые глупцы.

Салон Лава-\я служил также местом встреч пе
тербургских .^итераторов. Как вспомина.\ Ш. Сен- 
Жюльен, „тут по опреде.\еяным дням собира,\ись 
самые выдаюи}иеся представители поэзии и .\итера- 
туры; это здесь, между 1827 и 1«30 годами, я имел 
возможность видеть Пушкина, Крылова и Жуков
ского, то есть М0СК0В1ГГСКИХ Байрона, Лафонтена 
и Ламартина, также—Гнедича, переводчика Гомера, 
И Козлова, слепого, как певец Улисс?, давшего об
разцы прекрасной и тонкой русской поэзии”

Лаваль любил похва-\иться перед гостями своими 
ценнейшими собраниями первоклассных картин и 
произведений скульптуры- Пос.\анннк Северо-Аме- 
риканских Штатов Джон Куинси Адамс видел здесь 
„Точильщика ножей" Тенирса, „Римское милосердие" 
Гверчино, „Водопад в Тиволи" К,\ода, .Давида с го
ловою Голиафа" Гвидо Рени, „Гермафродита" Аль- 
баяи, „Св. семейство" Ф ра Бартоломео. В отделе 
скульптур выделялись бюсты Германнка и Цицерона 
из базальта и статуя императора Ба.\ьбина в нату-
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Вактя U А А '<^ы. 1ут же находились статуи 
W » i a  "  Т=Р»"нуса. В с ? “
w S b ,  TJtuu  ДР<^вние ростральные
c v i r »  c J  квадрига, фигура римского кон-
п о « т и т Й Г п о н  внимание«пл/г. привлекли надгробный барельеф и сар
кофаг с надписью „Юлия, дочь Августа" ^
в ы ш л Т ^ И у ^ * Т с П  Екатерина Ивановна,
женой Трубецкого, жившего со своей
женоя здесь же в доме тестя. Тут у будущего дикта

• установлено.” одним
ДРУзьГ восстания, собирались его
друзья по Тайному Обществу. Дом, где он жи.̂
S ^ hI  разыгравшихся 14 д"
Jao o L  «л» -Мертвые тела со.чдзт и

ввились и валились на каждом шагу -  
мписал вйоследствии Бестужев. — Со.чдаты забе?^1хи

в C T .Z  «° •‘^ртечь np«ra.va от
^ е н  в стены и не щадила ни одного закоулка" 
Вследствие своей близости к площади. З б „ я к  
^ в а л я  явн,^cя убежищем для участников бунта. Дом 
Однако поэтому войсками и тщательно обыскан, 
скоылгя Трубецкого остались тщетны. Он
ГженДого^ австрийского посланника Лебцельтерна
Д^тавлен ^  Т^РУбецкого). откуда и былдоставлен во дворец.

Трубецкой, как известно, заплатил за участив 
в ааговоре многолетней ссылкой в Сибирь, куда 
последовала за ним его жена. Екатерина Ивановна 
воспетая, за свой подвиг, Некрасовым. Но ни тра- 
c заговорщика, ни разлука
Л а в Т ^ Г з / '" ' '^ ^ '’”  траура на домлаваля ^десь по прежнему устраива.\ись спектакли
и празднества, на которых присутствовали и члены 
царской семьи.

152

В тридцатых годах дом Лаваля служил местом 
собраний «Музыкальной Академии"; в сороковых 
годах тут на вечерах выступали Виардо, Рубкни 
и 1 аибурини На одном из балов Лавалей в фе
врале 1840 г. состоялась известная встреча Лермон- 
това с де Барантом. Здесь между двумя поклонни
ками М. А. Щербатовой произошло объяснение, 
в результате которого пос\едовал вызов со стороны 
де-Ьарачта. Тут же на вечере Лермонтов пригласи.\ 
Столыпина в свои секунданты.

В летнее время многочисленные гости Лава.\ей 
собирались на их даче на Аптекарском острове. 
1ипичная постройка классической архитектуры 
нача.\а XJX века, дача выделялась среди Г)стой 
зелени своим куполом и стройными колоннами пор
тика. Гранитная лестница, обсаженная по сторонам 
деревьями, вела к реке. Красивая ферма в псевдо- 
египетском стиле, была выстроена Томоном Гости 
Лаваль тут часто слушали заезжих знаменитостей 
выступавших между колоннами портика. Молодой 
ита,\ьянец гр. Паллавичнни описа.\8(21)июля 1843 г 
в своем письме, один из таких вечеров.-„Общество 
было очаровательно. Г-жа Пушкина, вдова “поэта 
убитого на дуэли,—прекрасна: омраченное тяжелым 
несчастьем ее лицо неизъяснимо печально"

Дача на Аптекарском острове и блестящий 
особняк на набережной Невы перешли, после смерти 
старых хозяев, к их дочери, графине Борх. В 1853 г. 
по проекту архитектора А. Кумуцци. особняк Лавалей 
был увеличен пристройкой небольшого флигеля
гт.,. А Следующим владельцем уча-
стка был известный „жe.^eзнoдopoжный король* 
K arv^ Поляков Начав свою жизнь скромным шту- 
в\ал^** ° Поляков впоследствии оказался
владельцем ряда русских железных дорог, а такж-
По ж ? Г Г "°‘'п  построенного Tomohov.
110 желанию Полякова, архитектор Ю. Бруни пере-
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c-ipoHA в 1873 г. корпус на Галерной ул., лишив 
его первоначально”! простоты. Наконец, в девяти
сотых годах бывший дом Лаваля был приобретен 
для расширения помещений Сената; на его ремонт 
и переделку в 1912 г. было отпущено 180.000 руб.

Но грандиозный вестибюль с колоннами и ра
списанные залы, времен Рылеева и Пушкина, уце
лели до наших дней.

/ •>

Дач* А. Н. Воронихина ва Камеввоостровскои пр., выне Л* 62

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На Кадетской линии Васильевского острова, 
в небольшом домике (ныне №  23 по Съездовской 
линии), жил самый выдающийся русский портретист 
рубежа XVIII—XIX веков Дмитрий Левицкий

Сын провинциального священника, он родился 
в мрачные годы правления Анны Иоанновны. Отец 
его, по фамилии Нос, принял, при женитьбе на не
коей Левицкой, ее фамилию. Этот скромный свя
щенник был выдающимся гравером своего времени. 
Молодой Левицкий унаследовал от отца любовь 
к искусству, посвятив ему свою долгую жизнь. 
1яжелая, полная лишений старость ожидала худож
ника, создавшего столь замечательную портретную 
галлерею современников. Старый и немощный, он 
оставил службу в Акаденин Художеств и, получив 
жалкую пенсию в 200 руб. в год, зажил в небо.\ь-
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шом домике на Кадетской линии со своей овдо
вевшей дочерью.

Однако, необходимость поддержать внуков заста
вила семидесятидвухлетнего старца вернуться в 1807 г. 
на службу в Академию. К сожалению, ни об этом 
периоде его жизни, ни о его молодых годах, до нас 
не дошло почти никаких сведений. Даже сотоварищи 
его по Академии не нашли нужным сохранить для 
потомства сведений об этом замечательном худож
нике. Между тем оставленное им художественное 
наследие представляет огромный интерес. В тех
нике своего мастерства он не имел соперников. 
Одной из лучших работ Левицкого является пор- 
трет .великого энциклопедиста Дидро, чьи тонкие 
черты не смог уловить Э. М. Фальконет, уничтожив
ший исполненный им бюст писателя. Дидро сам 
признал, что его портрет работы русского худож
ника стоял значительно выше творений прославлен
ных французских живописцев.

Один из просвещеннейших людей своего вре
мени, Н. А. Львов, с которым Левицкий очень 
дружил, получив свой портрет от художника, напи
сал:

Скажите, что умен так Львов изображен?— 
В него с искусством ум Левицкого вложен.

Чуждый профессиональной зависти, Левицкий 
стремился передать свое искусство многочисленным 
ученикам, к которым относился по-отечески. Многие 
из них, и по окончании Академии Художеств, про
должали навещать патриархальную семью любимого 
всеми учителя, жившего р своем маленьком домике 
на Кадетской линии. Особенно шумно и весело 
праздновался тут день именин художника, в сере
дине мая. Праздник длился три дня, заканчиваясь 
уже вдень рождения Левицкого.

Левицкий умер 87 лет. Но для нас утеряна 
даже его скромная могила. Не уцелел и его дом.
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На Кадетской линии сохранился без изменения 
длинный ряд зданий начала XIX века. Но двух
этажный домик Левицкого, имевший по фасаду 
всего 4 окна, оказался надстроенным четырьмя 
этажами и превратился к нашему времени в узкое 
шестиэтажное здание, разукрашенное глазурован
ными кирпичами с разводами.

Весьма интересный одноэтажный старинный дом, 
с характерной высокой крышей, в конце 2-й линии, 
за Средним проспектом (№ 43), долгие годы при
надлежал известному ученому и писателю Н. Я. 
Озерецковскому. После его смерти участок перешел 
к титулярному советнику Шоберту.

Тут во дворе поселился, по своем выходе в от
ставку, бывший директор пушкинского лицея Е. А. 
Энгельгардт, сохранивший со многими из своих 
воспитанников самые сердечные отношения.

Одетый по моде 1805 г. в синий фрак и корот
кие панталоны с черными шелковыми чулками, 
старик подолгу грелся на солнце, сидя на скамье 
своего укромного дворика.—Сперанский однажды 
шутя сказал, что „Энгельгардт 25 лет не пере
одевался". В 1824 г., в дружеском письме к одному 
из своих бывших учеников, пушкинскому товарищу 
Ф. Матюшкину, Энгельгардт писал: „Я поселился 
на краю Васильевского острова в маленькую квар
тиру, в заду на дворе, и божье солнышко светит 
в мои окна не хуже, как в окна дворца".

Он прожил здесь недолго, перебравшись в дом 
Флетчера на Большом проспекте, между 7-й и 8-й 
линиями (теперь дом №  25 по проспекту Про
летарской Победы, впоследствии надстроенный). 
Энгельгардт прожил тут девять лет, вернувшись 
в 1836 г. на 2-ю линию, где и нанял квартиру 
в доме Пальянова, ныне № 31. Он с любовью 
вспоминал свое старое жилье: „Как ни ветх и ни
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не знаю оно новое, я егоне знаю, оно мне ничего не говорит*.

Недалеко отсюда, на 3-й линии, ыежду Соедини

челов^а выгп^’ “«-'ьзовавшийся реп>"гацией
П нраствеиности и стойких прин-

Та а :  в  «еинтьбы
c L t r o a a p ^ H i r ° " ’'° " ’ некого лицей-

14 в событиях
меыуаТ« nfr°rf^"’ впоследствии в своих
в Г я б ^ к  ^  крепость и свой п)-гь
в Снбирь, вспомнил близкий его сердцу уголок

острова; .Свет луны я ярко горящих
Hp»v рысью nepeexIvH
1̂ в у .  Я все глядел в сторону Васильевского 
острова, благослов.«я жену и сына. Я зна.\ что 
жена в эту минуту стояла на молитве; она, извещая 
отца моего о моей отправке и припоминая эту свет- 
AVW, звездную ночь, написа.\а ему слова Паска.\я: 
»пет ничего в мире прекраснее звездного неба и 
чувства долга в человеческом сердце*.

На 7-ой линии Васильевского острова, в скром- 
мещанина Гурьева (ныне этот участок 

Лв 18) находилось .гиездо Бестужевых*-. Здесь 
м л а  со своими многочисленными детьми мать 
декабристов, Прасковья Михайловна Бест)жева.

В декабре 1825 г. внешне жизнь семьи еще тек,\а 
попрежнему и ничто не предвеща,\о грозных собы- 
•nS. 13 декабря, накануне вэсстания, тут обеда.\ 
Рылеев. В тот же день сюда заезжали Батенков
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и П)тзин. А через день грозный удар разразился 
над семьей Бестужевых. Много слез пролила в гурь
евском доме мать декабристов, оплакивая судьбу 
своих сыновей. Петр Бестужев был разжа.\ован в ря
довые и послан на Кавказ. Александр присужден 
к пятнадцати годам каторжных работ, Михаи.\ 
н Николай—к двадцати годам кандый.

Николай Бест)'жев по своим блестящим даро
ваниям занимает по праву одно из первых мест 
среди декабристов. Недавно опубликованное лите
ратурное наследство Николая Бестужева впо.\ие 
оправдывает тот авторитет, которым он по.чьзовался 
в среде декабристов. Как отмети.ч в своих записках 
Якушкин, вВ глазах высшей власти главная винов
ность Николая Бестужева, как кажется, состояла 
в том, что он очень смело говорил перед ч.\енами 
Комиссии и столь же смело действовал, когда его 
привели во дворец".

Прасковии Михайловне Бест)'жевой было суждено 
пережить смерть двух сыновей—Петра и Александра. 
Петр сошел с ума на Кавказе и умер в Петербурге, 
в су1:асшедшем доме. Его брат, талантливый писа
тель Бестужев-Марлииский, был переведен из Си
бири рядовым также на Кавказ. Там, по.чучив изве
стие о трагической смерти Пушкина, он написал 
старшему брату Николаю: ,8  монастыре св. Давада 
на могиле Грибоедова слушал я панихиду, которую 
проси,\ служить в память Пушкина; когда священник 
возгласил за упокой боярина А-\ексаидра и боярина 
Александра, я заплакал, зарыдал; мне каза.\ось, мне 
чувствова.\ось, что отец духовный уже поминает и 
меня'*.

Полгода спустя после смерти П)тпкнна погиб и 
Александр Бестужев. Беспросветная жизнь на Кав
казе, без каких-либо надежд на будущее, довела 
его до отчаяния и он стал искать смерти. В 1636 г. 
А.\ександр Бестужев писа.\ брат)’ Николаю в Си-
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««щенское кочеванье по
,  о д н о Г ^ о л Г я  чТоб м?1 О?

поставить свой посох Внлно^'^°^°'^’ ^булрт? посох... Видно не хотят этого Л я

у .=  к Г ™ " : ; ™ "  ; L ™ Z “ " ^ ' n -

.  кус«и. Полу™ . „аТст,./о™ .'™  с"„ер“  д '^ 'н ' „ “ 
китенко с горечью отметил в своем д„е ’нике S - '
стужГв ^убит литературы; Александр” Бе-

ЮньГй R  ̂ к чему в России литература!"
Б ес^ « ев а  с Философов, горячий почитатель
оестужева, с волнением прочел напечатанные в Ли-
бу?уГ“? " “ * Прибавлениях- стихи Бестужева „Ше-

Стенай, шуми поток пустынной 
пеизмерииый Шебутуй,

- ' “Т высоты стремнинной
■ • ; Р Q кудри пенные волнуй...

■ ' ' ■ Катись под роковою силой.
Неукротимый Шебутуй,
Твое роптанье—голос милой.
Гвой ливень—братнин поцелуй.

О жребий! если в этой жизни 
. V радости венца—

Хоть поздней памятью обрызни 
Могилу тихую певца.

моему мнению,—записал в своем днев- 
^и тео!тЛ °^  -««ош^'-лучшие стихи русской
о Т ^е лЛ Л  и"®"® человека, как Бестужев,
битны что смерть на поле
битвы слишком для него хороша... О если бы все
вышний дал мне когда-нибудь силу отомстить за 
Бестужева, я бы с охотой пожертвовал жизнью, не-
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нужной для человечества. Всевышний, я верю, что 
рано или поздно кровь праведника возопиет о мще
нии,—и на развалинах самодержавной власти воз
двигнется сильное и цветущее здание, и на месте 
Александровской колонны благодарное .потомство 
воздвигнет памятник Бестужевым и другим жертвам 
14-го числа".

После жестокого удара, постигшего семью Бесту
жевых, мать и сестры переехали на 15-ю линию, 
в дом купца Штильцова, оставив навсегда дом 
Гурьева, с которым у них было связано столько 
тяжелых воспоминаний. Дом Гурьева представлял 
собою в то время небольшое двухэтажное строение 
в 7 окон, с интересными пилястрами и наличниками. 
Посредине возвышалось высокое крыльцо со сту
пенями, спускавшимися по обеим сторонам под- 
езда. Постройка здания относится к первой поло
вине XVIII века. В свое время оно являлось, вероятно, 
одной из лучших частных построек на острове. Пер
воначально дом был крыт черепицей и только вес
ной 1824 г. его перекрыли железом. Сохранившийся 
в городском архиве чертеж фасада гурьевского дома, 
относящийся к этому же году, воспроизводится при 
настоящей работе. Этот небольшой домик, с очень 
высокой крышей, устоял на углу 7 линии и Глухого 
переулка, теперь Днепровского, вплоть до девяти
сотых годов. В 1907 г. аптекарь Пель (один из его 
предков, также аптекарь,—владел уже этим участ
ком в 50-х годах XIX века) путем пристроек 
и перестроек превратил домик Гурьева в пятиэтаж
ное строение. Теперь тут возвышается громадное 
здание аптеки.

На 9-ой линии Васильевского острова под №  22 
в настоящее время стоит большое, недавно отстро
енное здание. В 1830 г. дом этот, тогда №  228, 
принадлежал купцу Волгову. Сюда в эту отдаленную
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часть острова переехала в 1830 г. А. П. Керн 
разойдясь со своим мужем. Здесь по прежнему на
вещали ее старые друзья. До нас дошли стихи, на- 

. писанные в 1832 г. братом А. С. Пушкина, Львом 
Сергеевичем, навестившим Керн, по своем приезде 
в северную столицу.

Приехавши на берег Невский,
Леа Пушкин ныне был у Вас, : ^ ' ,
А вместе с ним и Соболевский, — '
Прождали здесь Вас целый час. '

В 1837 Г. она переехала еще дальше, на 14-ю 
линию, в дом Вестмана (ныне №  27) От старых 
построек здесь ничего не сохранилось до насто
ящего вымени. Не уцелело и скромное жилище 
л.ерн. Но имя ее не забыто. Образ Керн вдох
новил юную музу Пушкина, посвятившего ей свои 
^ м ы е прекрасные, по отзыву Белинского, стихи. 
Ьольшой заслугой Керн перед последующими 
поколениями являются ее записки, в которых 
она сумела запечатлеть подлинный, живой облик 
поата.

Малый проспект, между 11-й и 12-й линиями, 
представляет собой ряд новых построек. От прош
лого здесь сохранилось лишь одно небольшое двух
этажное строение в два (I) окна и старый деревян
ный сарай во дворе на каменных столбах. Это 
св атк и  владений известного ученого, переводчика 
„Омира“ (Гомера) И. И. Мартынова. Он был одним 
из составителей устава лицея, а его сын, Аркадий 
Иванович, был школьным товарищем Пушкина.
В 1811 г. Мартынов купил тут участок и, на соб
ранные от издания своих трудов деньги, выстроил 
хороший дом. В дни наводнения 1824 г. вода зато
пила дом и уничтожила оранжерею и сад. Ценная 
библиотека, собиравшаяся в течение свыше трид
цати лет, оказалась затопленной. Старик Марты
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нов плакал навзрыд, йидя, как его любимые, цен
ные фолианты уносила вода через разбитые окна.

На 16-й линии, где теперь стоит под № 17 
небольшой деревянный дом с мезонином, жил 
Рылеев. Выйдя в отставку после женитьбы, он пере
ехал со своей молодой женой в Петербург. Рылеев 
поселился здесь в небольшом деревянном доме 
Белобородова, нанятом за 750 руб. в год. „Квар
т е р а  выгодная,—писал он матери,—четыре комнаты 
довольно большие, из коих одна перегороженная. 
Людская с кухней особенная. Сарай и ледник, 
в который можно будет складывать дрова". Тут 
и по ныне сохранились следы сада, по дорожкам 
^«оторого когда-то ходил Рылеев.

Некогда известный поэт Туманский воспел Чер
ную речку в следующих стихах:

Пора покинуть терем древний,
Пора мне воспевать луга,
Свободу, светлые деревни 
И Червой речки берега.

Местность эта обязана своим названием темному 
цвету воды. Эту окраску придают ей прибрежные 
заросли ольхи, спускающие свои корни в воду. Она 
на корнях настаивается и становится темной. От
сюда и название— „Черная речка", которое она 
носила уже в петровское время, когда вся местность 
эта была в 1721 г. подарена Остерману. В старину 
здесь было расположено сельцо, носившее название 
Никольское, все население которого составляли кре
стьяне трех фамилий: Вдовины, Баулины и Дрожины. 
В начале XIX века они стали сдавать тут неимущим 
жителям столицы, главным образом немцам, неболь
шие домики, получая за лето 25 руб. Кухон при 
них не было вовсе, их заменяли вырытые на берегу 
реки ямы, завешенные рогожами.
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Небольшие дачи появились здесь лишь к пяяА. 
цатым годам. „На Черной речке, — сообщали в 1823 г. 
булгаринские „Литературные Листки“, — живут по 

•бо^ш ей части люди среднего состояния, Пасторы, 
О'ченые, Литераторы и чиновники, не имеющие боль
ших доходов, а потому здесь всякий день можно 
быть в самом хорошем обществе, освежить ум и

® благородных

- Вскоре здесь стала селиться и аристократия: 
среди новых обитателей Черной речки уже появи-
ФеГооа t L  ' А . Фикельмон, медальера
Ф едора Толстого. На одной из дач жил Н. И Греч
которого в следующем году сменил тут А. И. Tvo- 

Вяземскому: „Третьего дня обедали 
у нас на Черной речке -  Жуковский, Крылов, Гне- 
дич, Сабуренок, Дашков, Греч, Мейстер и пр.“ 
/Пилых строений было здесь не много и даже двад
цать лет спустя на Черной речке насчитывалось 

. всего сорок домов и столько же в прилегающих пе
реулках — Языковом, Глухом и т .д . По сделанному 
подсчету, в то время здесь жило летом всего до 
ABjTccoT сорока семейств.

Один из крупных участков принадлежал здесь 
в пушкинское время некоему Миллеру. Его знала 
вся Россия, так как метрдотель Миллер, совместно 
с лейб-медиком Виллие и кучером Байковым, неот
лучно сопровождал Александра I при его постоян
ных разъездах.

Надо помянуть — повара или историографа Миллера...

Так в шуточных стихах Пушкин и его друзья 
помянули метрдотеля. Он был с Александром и в Та
ганроге. „Кочующий деспот", как называл Александра 
Пушкин,

Всю жизнь провел в дороге 
- И умер в Таганроге.
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После его смерти, Миллер перешел на службу 
к Николаю I, также сопровождая его в поездках. 
Однажды, при посещении Николаем Вязьмы, Миллер, 
покровительствовавший иностранцам, устроил неве
сте декабриста Анненкова Полине Гебль аудиенцию 
у царя. В результате последовало высочайшее раз
решение йа ее выезд в Сибирь к жениху.

Миллер разбогател на придворной службе (в архи
вах Шереметевых сохранились приказы 1798 г. по 
дворцовому ведомству, изобличающие крупные зло
употребления, совершенные Миллером). Купив у Ба- 
херахта участок на Черной речке, он построил тут 
ряд сельских домиков, .которые по ценам, — сооб
щает современник, — принадлежат к высшему раз
ряду, Жители сих дач составляют особую колонию". 
По свидетельству одного журнала, дачники „под 
вечер иногда прогуливаются в весьма неважном 
саду дачи г-на Миллера; говорят, что деревья этого 

’ сада были свидетелями бесчисленных пламенных 
признаний и клятв в вечной страсти, нарушенных 
тотчас же по приезде в город".

На одной из этих дач во второй половине мая 
1833 г. поселился Пушкин. 24 мая мать Пушкина 
сообщала своей дочери, Ольге Сергеевне, в Вар
шаву; „Александр и Натали на Черной речке, они 
взяли дачу Миллера, которую в прошлом году зани
мали Маркеловы. Она очень красива, есть большой 
сад, дача очень велика: 15 комнат с верхом" 
Здесь, на Черной речке, у Пушкиных родился 
б июля сын Александр.

Работая в архивах, Пушкин, несмотря на отда
ленно ть дачи, каждый день бывал в городе, совер
шая путь туда и обратно пешком. Он был, как 
известно, большой любитель дальних прогулок и хо
дил пешком даже в Царское Село.

Миллеровский сад настолько понравился Пуш
кину, что в 1835 г. он снова летом поселился
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здесь, но у*е, видимо, на соседней даче, так 
КАК на одной нз рукописей Пушкина сохранилась 
дометка: .1835, Черная речка, за Мил... 25 июня*.

t'OceA Пушкина по даче К- В. Гроссгейнрих, на- 
ставшпс известной поэтессы Е^лкзаветы Кульман, 
так рано умершей, отметил следующее: ^  жил 
в соседстве с ним (П\тпкниьгм) на островах, внутри 
большого и открытого для п)-блики езда, • и через 
**илых детей его познакомился с ним самим. Этот 
приветливый и, несмотря на громкое свое имя, сни- 
еходите.\ьный человек помнил, тго сльиал имя на
ставника Елизаветы от других еще прежде, нежелн 
от него самого*.— ^Моя покойная ^^еница, — ска- 

я, — при всем неограниченном почтении к ва- 
• шему гению, находила в вас один недостаток*. — 

,lj^ o f i? *  — спросил он с любезной улыбкой,— 
■Тот, что вы наоисали одну только сказку, вместо 
того, чтобы пройти всю череду руссгих сказок*.— 
,Н а  гго не стало бы человеческой жизни*. — ,Н о  я 
сказал вам только половину упрега*, — продолжал 
наставник. — ,Ч то  же еще?“ — Что после вас егикто 
не пойдет с успехом этим путем* ***.
. Где же стояла эта дача Мил-\ера? — По сооб
щению журнала „Беседа*,— .Пушкин на Черной 
речке жил в том с?мом доме, который впоследствии 
11 лет подряд занимал покойный Сергей Атава 
(Терпигорев). Дом этот до сих пор дел*. — Устано
вить, где именно жил и )гмер Атава, не предста
вляет больших трудностей. В газетном извещении 
о смерти писателя сообщалось: .Вынос тела из квар
тиры по Строгоновской набережной, дом №  17* ***. 
Таким образом, если верны сообщенные .Беседой* 
сведения, дача Миллера должна стоять на Строга-

* Под вазвавлем МкхиеровоС 
«упротжв сада гр. СтрогоБэас!.

т

рсчхе, ва-

новской набережной, на >тлу Строгановской ул.,

”° ‘*O^HaVo, при ближайшей проверке, сзедетая эти 
оказались не точными. На всех планах этой мест
ности 1828 — 1849 гг- j-часток метрдоте.чя Ми.\- 
лера а затем его наследников, показан не на Urpo- 
^^^о^ской набережной, а на набережной Ч е ^ о й  
речки. Этот обширный участок оыл в 
«строен рядом дач. Каждая из имела « о и
особый сад; в глубине стояли с-чужб1^
Ми.«ера был впоследствии разделен. Теперь это 
участкГпо набережной Черной речкк, ^
кова переулка, расположенные от .V 5э по напра 
вленню к Сердобольской
на то, где именно находилась дача n j-n n m a мне 
удалось найти лишь недавно в р
^трова*, изданной дочерью Сперанского Е. М. Фро-
З - Б к г р е е в о й ,  в Брюсселе, в 1853 г. „Остано
вимся на минуту перед этиы угловым домиком, пе
ред которым играют прелестные дети в русских 
рубашках, -  пишет автор, — здесь в этом^ доме 
Пушкин провел последние годы своей жизни .

Как видно нз слов EL Фроловой-Багреевои, дом 
Миллера, в котором жи-v Пушкин. cj-mecTBOBa-x еще 
в 1858 г. Указание на „угловсй )-часток дает пол
ное основание считать, что мил.черовская дача стоя.ха 
ва набережной Черной речки, на )тлу Языкова пер.. 
на территории нынешнего участка Л« 5Э.

Проведя лето 1835 г. на Черной речке, Пушк-н 
в следующем году посели-хся на Каченном острове.

По преданию остров получи,\ c s ^  название от 
большого камня, лежавшего в Ма.\ой Невке. 11ервым 
владельцем острова бы.\ канцлер Г. И- Г о л о с и ,  
получивший его в подарок от Петра 1 в 1/U4 г. 
Затем он перешел во владение другого канцлера,
А. П. Бест)жева-Рюкпна. не жалевшего средств на
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украшение острова. Здесь был разведен голланд
ский сад и проведены выложенные камнем рвы. 
Латем остров перешел к вел. кн. Павлу Петровичу по
строившему тут дворец Здесь же впоследствии 
 ̂был основан инвалидный дом для стариков-матросов.

идаако, местность все еще оставалась не засе
ленной. Сообщение с соседними островами поддер- 

. живали старики-инва.\иды, державшие для перевоза 
целую флотилию лодок.

1^гда же Александр I избрал Каменный остров 
своей излюбленной резиденцией, здесь все преобра
зилось. „Вдруг прервалось угрюмое молчание окрест 
лежащих островов, — пишет Вигель, — везде на них 
мстучалн топор и молот и засвистела пила; болота 
их осушились н поросли дачами“. Вскоре остров 
приобрел настолько привлекательный вид, что посе
тивший его известный английский путешественник 
нашел, что, после окрестностей Калькутты, он не 
видел ничего более прекрасного Французский 
п ^ о л  бар. де-Барант, в одном из своих писем 
ы г. к Анисон-дю-Перрон, так описал дельту 
Невы: «Острова составляют одну из красот Петер
бурга. Вообразите себе по ту сторону реки, за мо
стом, целый лабиринт, около двух квадратных верст, 
дерна, лесов, садов, перерезанных тысячами пото
ков, то маленькими ручейками, то речками или озе- 

все это граничит с большими сосновыми 
■ лесами, прилегающими к морю. Здесь у каждого 

своя дача, тщательно отделанная, обсаженная цве
тами. Никакой ограды, все места для гулянья общие 
и тем не менее этот огромный общественный сад 
отлично содержится". Невские острова вскоре избрал 
своим местопребыванием двор, а за ним последовала 
туда вся петербургская аристократия.

Люди более скромного достатка продолжали се
л и т ся  на Петергофской дороге, Крестовском острове 
Н КоАтовской набережной.

Пушкин поселился на Каменном острове на даче 
Добровольского Это был громадный участок 
по набережной Большой Невчи, недалеко от Камен
ноостровского театра. От известной театральной 
дачи у моста он отделялся лишь участками Штиг
лица и Челищева. На этом живописном месте стояло 
несколько дач. Это видно из письма К. Булгакова, 
сообщавшего 17 мая 1834 г., что Лазаревы посе
лились на Каменном острове на „одной из дач 
Добровольского". На планах Каменного острова 
1828 — 49 гг. на участкз Добровольского также по
казано несколько строений. Теперь тут сплошь но
вые постройки (набережная Большой Невки № 20/18). 
Владелец дач, Ф. О. Доливо-Добровольский, был 
в эпоху наполеоновских войн полевым инспектором 
почт. В пушкинское время он занимал должность 
члена совета при главноуправляющем над почтовым 
департаментом. Богатый человек, он владел также 
домом на Гороховой ул., близ Загородного про
спекта, рядом со съезжим доыом.

Как указано выше, Пушкин поселился на даче 
Добровольского в 1836 г. Здесь, после смерти ма
тери, гостила у брата Ольга Сергеевна. К этому 
периоду времени, проведенному на Каменном ост
рове, относятся два замечательных произведения 
Пушкина: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный" 
и „Когда за городом задумчив я брожу* .̂ Последнее 
стихотворение имеет пометку: „14 августа 1836. 
Кам. Остр.". Эти исполненные печа.\и стихи были 
навеяны, очевидно, посещением кладбища; но это 
не могло быть еще несуществовавшее тогда Ново
деревенское кладбище, как указано в примечании 
к этому стихотворению в собрании сочинений А. С. 
Пушкина, изд. под ред. Венгерова (т. VI, стр. 494). 
Между тем из окон дачи Пушкина виднелась вдали, 
по ту сторону реки, ограда Благовещенского клад-
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бища, основанного в 1762 г. Вероятно бродя там, 
среди могил, поэт отметил:

Купцов, чиновников усопших мавзолеи 
Дешевого реаца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах 
О добродетелях, о службе и чинах.

мостом, соединявшим с середины 
ЛУШ века Каменный остров с Аптекарским, тя
нулся между небольшими глухими улицами Камеи- 
ноостровский проспект. Современники еще в шести
десятых годах отмечали там — „кривые, неправиль
ные, грязные улицы; дома деревянные, большею 
частью ветхие; обилие садов; вместо тротуаров — 
мостки или просто кое-как брошенные на землю 
доски; плохое освещение и пр.“

В районе Аптекарского острова, Каменноостров- 
ский проспект, по левой стороне, был застроен 
в начале XIX столетия дачами, принадлежавшими 
ряду известных петербургских архитекторов, обра
зовавших свою особую колонию. Тут стояли „мызы“ 
Готлиба Паульсона, участника постройки Зимнего 
дворца, Якова Феррари, строителя башни городской 
думы на Невском проспекте, и. наконец, Андрея 
Воронихина, автора проекта Казанского собора. 
Рядом с ним на большом участке расположены были 
„мызы" прославленного зодчего Василия Баженова.

Из всех строений этой маленькой колонии петер
бургских архитекторов до нашего времени уце
лела лишь дача А. Н. Воронихина, ныне №  62 
по ул. Красных Зорь. Исполнившееся в текущем 
году 120-летие со дня смерти зодчего было отме
чено рядом собраний, организованных ленинград
ской общественностью. По сообщению журнала 
„Старые Годы", Воронихин прожил в этом доме 
свои „последние годы" Хорошие формы дачи, 
обличающие уверенную руку большого мастера, дают
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полное основание приписать 8ту постройку А- Во
ронихину. К сожа-\енпю аа 125 с лишним лет 
своего с)тцествования дом этот неоднократно вар
варски переделыва.\ся и снаружи и внутри. *** 
Старинные круглые кафельные печи уничтожены 
совсем недавно. По рассказам старожн-\ов весь 
верхний двухсветный зал дачи с,\ужи.\ Воронихину 

■проектировочной кастерской.

Тут же по близости, у Карповки, на нынешнем 
участке № 56 стояла дача составителя петербург
ского адрес-ка-\ендаря С. А-\лера. В двадцатых 
годах ее заниыа.\ известный А. С. Шишков. Этот 
старииный двухэтажный дом, с пи.\лстрами, сохра- 
иился  до нашего времени. К сожа.\ению он пришел 
ныне в такую ветхость, что предназначен к сломке.

Когда заболел психическим расстройством поэт 
Батюшков, его привез.\и в Петербург к его тетке, 
К. Ф. Муравьевой, жившей в своем доме на Фон
танке. Переехав на свою дачу на Каменном острове, 
она наня.ча д,\я больного поэта стоявшую против 
ее дома, по другую сторону реки, дачу А.\,\ера. 
При даче находился, как гласи.\и публикации, 
.большой Аиглинский сад, с каче.\ями и карусе.\ью“.

Некогда воспетый Пушкиным «чудотворец” стихов
Ф к.\осо^ реэ9ы1 ■ плкт,
Параассгай дастливый леннвео,
Харвт ■эвежеввый любимец 
Нйерсвнж нклых аоввд —

теперь одииоко броди.\ по своему уединенному 
саду, избегая встреч с людьми. И когда один из 
вавестившнх его друзей спросил поэта, не иаписа.\ 
ли он что-либо новое, Батюшков ответил: „Что 
писать мне и что говорить о стихах моих? Я похож 
на человека, который иг дошел до це.\и своей, а вес 
ва голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Со-
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суд сорвался с головы н разбился вдребезги. Поди, 
узнай теперь, что в нем было“.

_ Скажи, мудрец младой, что прочно на земле,
Где постоянно жизни счастье?

Через несколько лет на той же даче Адлера по
селился Гнедич, тщетно^искавший следов пребывания 
здесь поэта. Лишь на одном окне он прочел наца
рапанную на стекле надпись: „Есть жизнь и за мо
гилой* и на другом — „О тЬга adorata!“ Это было 
все, что осталось от пребывания здесь Батюшкова.
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Дома Лазаревых на Невском пр., ныне № 42.
Здесь жили Г. С. Батенков, М. М. Сперанский и Ф. И. Тютчев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Случайно уцелевший скромный двухэтажный дом 
на углу проспекта Огородникова, бывшего Рнж-
" о г о  nV №  76;6), и
С летописью жизни декабриста М. С. Ленина, 
одного из выдающихся люден своей эпохи. Благо 
даря ряду опубликованных за последнее время ра
бот, посвященных Лунину, его образ встает перед 
нами в новом, достойном его освещении.

Человек большого образования и блестящих 
способностей, он был, по словам французского 
д р а м а т у р г а  Ипполита О ж е ,  —  „поэт, музыкант и в  
то же время реформатор, политико-эконом, гос> 
дарственный человек, нгучившнй социальные во
просы, знакомый со всеми истинами, со всеми
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не заживали, логика его доводов была также неот
разима, как и колкость шуток Он быд 
роет., стройно „ „ „ о  с'л™ ; 
происходила не от болезни; усиленная умственная 
деятельность рано истощила его силы “

• воспоминаниях о Лунине И. Оже под-
р бно рассказывает о постоянных столкновениях

кавалергардом, жившим в отцовском доме атажем 
После одной »=0TOKOfl с ^ ,  с о С ”  Л ™

ю л о ^ н и ? “ ° “"’'”  '’«да““ «"ием J oero
V камердинера доло-

П о ?  просит разрешения к нему зайти.
Поднимаясь по лестнице в аппартаменты старого 

'  слуга встретил его камердинера. „Болваны
останавливаются на лестнице побалагурить,—расска
зывал М. Лунин Ипполиту Оже.—В это время я 
вь1хожу и иду на верх, отец мой спускается вниз. 
Мы встречаемся, лакеи уступают нам место.—„Отеи 
мой, говорю я весьма почтительно, умоляю вас, про
стите меня: я виноват перед вами". —Сын мой!— 
отвечает он мне, -  я был слишком суров, эта правда... 
Но, подумай, Миша: если я выплачу твои долги, ты 

. наделаешь новые... Нужно как-нибудь умиротворить 
твоих кредиторов. —„Отец мой. саМое лучшее сред- 
и в о —расплатиться с ними; иного исхода нет".— 
п о  если я заплачу ии, они опять тебе дадут взай- 

„Батюшка, я боюсь, что именно так И будет"
—Чорт возьми, да именно этого-то я и не хочу.— 
„Ну так я вам предложу очень разумную вещь" — 
Ювори, я слушаю.—„Но, дорогой батюшка, вам не
удобно на лестнице"... —Мне очень ловко; какое
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твое разумное предложение? Говори. —„Батюшка; 
вы заплатите за меня долги".— Да я не хочу пла
тить твоих долгов. — „Позвольте, дайте договорить. 
Вы заплатите долги и кроме того вы мне еще ^вы
дадите небольшую сумму, которая мне необходима". 
Да ты с ума сошел, бедный Миша! „Батюшка, до 
некоторой степени это верно. Вы увидите сами, 
дайте договорить: если вы заплатите долги мои и 
дадите мне еще деньжонок, то вы навсегда разде
лаетесь со мной. Я выйду в отставку". Наступило 
молчание. Наконец старик заговорил: „У тебя десять 
тысяч долгу?"—Может быть даже немного больше. 
—„Ты хочешь путешествовать?"—Из экономии, ба
тюшка; я соблюдаю ваши выгоды.—„На это потре
буется тысяч пять?"—По крайней мере.—„И больше 
тебе ничего не нужно?"—Мне нужно ваше благосло
вение, батюшка. —„Благословляю тебя".—Вы начи
наете с конца, батюшка.—Тогда,—закончил рассказ 
Лунин,—так как он все еще сидел на ступеньке и 
жалобно смотрел на меня, с мольбой простирая руки, 
я помог ему встать. Он объявил, что принимает мои 
условия. Я его проводил и вернулся к себе. Вот 
моя просьба об отставке, только что испеченная: 
еще чернила не успели высохнуть. В ней моя буду- 
ность, моя свобода. По-испански свобода libertade. 
Прочь обязательная служба! Я не хочу быть в за
висимости от своего официального положения; я буду 
приносить пользу людям тем способом, какой мне 
внушают разум и сердце. Гражданин вселенной — 
лучше этого титула нет на свете. Свобода! Libertade! 
Я уезжаю отсюда".

Когда Александру 1 доложили о желании Лунина 
выйти в отставку, царь сказал: „Это самое лучшее, 
что он может сделать". —„Он просит позволения 
ехать заграницу”. —„Позволяю: с богом!"

Лунин получил отставку в ноябре 1815 г., но 
собрался выехать за границу лишь через полгода.
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Ь мае и июне 1816 г. в „С. Петербургских Ведомо- 
■ появились публикации об отъезде заграиипу

„Михаила Сергеевича Лунина, отставного Гвардии 
Ротмистра и Кавалера; с дворовым человеком Алек
сеем Еремеевым; живущего в Мал. Коломне в доме 
госпожи Дубецкой, №  7 “. Дом Дубецкой сохранился 
до нашего времени. Теперь это дом №  14 по ул. 
Союза печатников, ранее Торговой ул.’21

Судя по тому, что Лунин, уезжая заграницу, уже 
не жил в доме отца, надо думать, что к этому вре- 

У*е окончательно рассорились между 
^ б о ю . К ^  сообщает его спутник по путешествию, 
Ипполит Оже, отъезд их состоялся лишь 16 сен
тября 1816 г. Приехав в Париж, Лунин вступил 
в тесную связь с тайными политическими кружками; 
смерть отца вынудила его вернуться, для устройства 
своих дел в Петербург. Здесь он примкнул к не
давно основанно^ху Союзу Спасения. Вскоре Лунин 
^ а л  членом Союза Благоденствия, а затем и 
Северного Тайного Общества, где он сразу занял 
самую крайнюю позицию. Согласно следственным 
документам, именно от Лунина исходила идея ца
реубийства. Ему же принадлежал проект устройства 
тайной литографии.

, Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал 
Свои решительные меры...

к  этому времени Пушкин только что окончил 
лицей. Общность симпатий связала юного поэта с 
кружком Лунина и его друзей. Пушкин встречался 
с Луниным у Тургеневых, у Карамзина, у К. Ф. Му
равьевой, приходившейся теткой Лунинуг В октябре 
1819 г., провожая Батюшкова, уезжавшего заграницу, 
Лунин и Пушкин вместе обедали в Царском Селе 
в тесном кругу друзей больного поэта, которому 
врачи предписали пребывание на юге. Вскоре север
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оказался „вреден" и для Пушкина, вынужденного 
в 1820 г. уехать в Бессарабию.

Лунин также вскоре оставил Петербург.

Дом декабриста М. С. Лунина на Рижском пр., ныне Лг 76.

Предлагаемые Луниным „решительные меры"— 
„умертвить императора на царскосельской или другой 
какой-либо дороге"—не нашли реальной поддержки. 
Убедившись в „безуспешном и непостоянном ходе 
занятий Общества", Лунин уехал в Варшаву, где
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вновь поступил на военн}то службу. В буыагах Лунина, 
относящихся к этому периоду его жизни, недавно 
вааден карандашный портрет Пушкина, единственная 
зарисовка, исполненная самим Луниным, не считая 
автопортрета.

Когда после восстания 14 декабря имя Л)'ннна 
0 ^ 0  занесено в список активнейших ч.\енов Тайного 
Общества, в. кн. Константин Павлович, очень бла
говоливший к Лунину, призвав его к себе, пред
ложил ему, как говорили, бежать загр»аниду.—„Бежать, 

 ̂ избегая той участи, которой подвергн)"гся мои това
рищи, было бы малодушием,—ответил Л ун ин .-Я  
разделял с товарищами их убеждения, разделю и 
наказание". На всех допросах Лунин, один из 
немногих декабристов, проявил удивите.и>ную твер- 

• ДУ*а, не выдав никого нз своих сотоварищей.
Присужденный к двадцати годам каторжных работ, 
сокращенных потом до 15 лет, он провел несколько 
лет в казематах Петропавловской, Свеаборгской и 
Выборгской крепостей, откуда в 1828 г. был отправ
лен в нерчкн«ие рудники, в Сибирь.

Лишения ссылки не сломили твердый дух Лунина. 
Как передает декабрист Свистунов, Лунин был того 
мнения, что ^настоящее житейское поприще наше 
началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы 
призваны, словом и примером, служить делу, кото
рому себя посвятили**. Ряд его исключительных по 
интересу писем из Сибири бросают яркий свет на 
личность этого ^замечательного", по выражению 
Пушкина, человека. „ Я . любил справедливость и 
ненавидел несправедливость и потому нахожусь в 

. изгнании",—записал Лунин. —«Мысли, за которые 
приговорили меня к политической смерти, будут 
необходимым условием гражданской жизни",—отме
тил он в своем дневнике. — ,В  России два про
водника,—говорил Лунин,—язык до Киева, а перо 
до Шлиссельбурга*.
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Язвительное перо Лунина его погубн.\о. Блестя
щие памфлеты, написанные им в да.\екоЭ ссы-\г.е, 
стали -известны правительству Николая 1 и Лунин 
был зак.\ючен в Акатуевский тюремный замок. Не
давно опубликованы дотоле неизвестные ш:сьма 
Лунина, рис)тощие картину медленного умирания 
этого человека непрек.чонной воли и героического 
мужества. Лунин был заживо погребен в темной 
камере, настолько сырой, что одежда и книги его 
покрывались плесенью. ,Чай без сахара, хлеб, вода, 
иногда каша, — вот моя ежедневная пища*, — запи
сал Лунин. — С горькой иронией отметил он, что 
«единственное его развлечение заключается в при
сутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы". 
) Посетившему его в остроге сенатору То.\стому 
Лунин сказал: «Окажите честь посетить меня в моем 
гробу".

Лунин умер в Акатуе в дегабре 1845 г. „Моги.\а 
его,—сказа-\ Болконский,—до.чжна быть б.чизка каж
дому доброму русскому". Герцен назза-\ Лунина— 
«одним из тончайших и деликатнейших умов", сожа
лея о том, что современное ему поколение не обла
дало «гордой, непреклонной отвагой Лунина"*” .

Годы ссылки Пушкина совпа.\и с усиленной 
застройкой Петербурга. И тщетно иска.\ поэт, по 
возвращении, знакомые дома старой Коломны, свя- 
ваиные с воспоминаниями его юности.

Исчез-\а и «смиренная лачужка" у Покрова, приют 
бедной вдовы и ее дочери Параши.

Двш три тому, туда хохлл я «местс 
С олвкм ввакомым перед вечерюм.
Лачувжв rroi вет уж там. На месте 
Ее востросв трехэтаиый дон_

ва шсохин дом 
Глядел ■ косо. Есля » ату пору 
Пожар «го бы обиаттл круглы.
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То ыомо'-б озлобленному ьзору 
Првятно было плгма. Странным сном 
Бывает полво; много вздору
Првходат Ега ва ум, когда бредем 
Одни вл!! с тсаарящем вдвоем.

А
.Наружность столицы, видвыо, изменяется,—пи

сал в то время Гргч.—Кто не побывает в течение 
года в некоторых частях города, тот с трудом их 
узнггт. Так, например, кварта.\ Коломны, метлу 
Фонтанкой и Мойкой, у Калинкина моста, обстроен 
в короткое время и с удивительным богатством 

Однако, слова Греча были, видимо, преувеличены, 
так как Гоголь в это хе в(>емя дал совершенно 
иное описание Коломны. «Здесь ничто не похоже 
ва столицу, но вместе с этим и не похоже и на 
оровияциа.\ьный городок... Тут совершенно дру
гой свет, и, въехавши в уединенные коломенские 
улицы, вы, кажется, с.чышате, как оставляют вас 
молодые икелания и порывы... Здесь все тишина 
и отставка... Сюда переезжают отставные чинов
ники, которых пенсион не превышает пятьсот руб. 
в год; вдовы, жившие прежде мужними трудами, 
выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день 
на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелоч
ной лавке и забирающие каждый день на 5 копеек 
кофею и на 4 коаеЗки сахару. Жизнь в Коломне 
всегда однообразна: редко гремит в мирных улицах 
карета, кроме разве той, в которой ездят актеры 
н которая звоном, громом и бряцаньем своим сму
щает всеобщую тиш;;ну.'Здесь почти все—пешеходы. 
Цена квартир редко достигает тысячи рублей; их 
больше от 14 до 20 и 30 р. в месяц, не считая множе
ства углов, которые отдаются с отоплением и кофием 
ва четыре с полтиной в месяц. Вдовы-чиновницы, 
получающие пенсион, — самые солидные обитатель
ницы этой части. З а  ними следуют актеры, которых 
жалованье не позво.\яет выехать из Коломны.
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После этих тузов, этого аристократства Коломны, 
следует необыкновенная дробь и мелочь; и д.\я 
наблюдателя также трудно сделать перечень всем 
лицам, занимающим разике углы и закоулки одной 
комнаты, как поименовать все то множество насе
комых, которое зарождается в старом уксусе .

Коломна еще долгие годы остава.\ась самой 
бедной и малонаселенной час.ью города. К. Н. Ле
бедев, автор известных записок, отмети.\ в шести
десятых годах полное отгутствие здесь магазинов. 
А в девятисотых годах известный архитектор 
Н. Султанов говорил, что он знава.\ в Петербурге 
одного старожила, хорошо помнившего время, когда 
ва площади, в конце Торговой ул., было такое глу
бокое ^ л о то , что петербургские чиновники ходи.ги 
туда по праздникам стрелять куликов.

Острая нужда заставила посе.\нться в Коломне 
известного писателя Николая Полевого. Здесь была 
его последняя квартира. Он жил у Аларчина моста, 
близ Английского проспекта, в скромном трехэтая- 
вом доме, ныне №  75 по Екатерингофскому прос
пекту. В девятисотых годах дом был надстроен 
двумя этажами.

Литературная карьера Полевого нача.чась в 
Москве. Он приехал сюда из Курска, где вел тор
говые книги одного богатого купца. В Москве По
левой сблизился с рядом передовь:х людей п вскоре 
целиком отдался литературной работе. Ему уда.\ось 
добиться разрешения на издание нового журна.\а; 
весть о выходе в свет .Московского Телеграфа", 
издаваемого второй гильдии купцом Николаем Поле
вым взволновала весь литерат>рный Олимп. Насмеш
кам над выскочкой-купцом не было конца.

Он оервой гвльдпя оод.\ец. 
Второй OR гвльдпя купец 
И третьей гвльдпи писатель.
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Между тем. по словам Белинского, „Московский 
1елеграф был несомненно лучшим »урна.\ом в 
России от начала журна.\истики.

Герцен заметил о Полевом, что „он родился 
быть журналистом, летописцем успехов и открытий 
политической и ученой борьбы". — Однако Полевой 
отличался большой умеренностью во взглядах, пола
гая, что для реформ еще „не наста.\о время". Но 
для правящих кругов ЗО-х годоа даже этот благо
намеренный журналист показался .опасным либера
лом". Помещенная им в „Телеграфе" критика 
патриотической пьесы Кукольника „Рука всевыш
него отечество, спасла" послужи.\а поводом д,\я 
обвинения издателя журяа.\а „в революционном 
направлении мыслей, которое справедливо можно 
назвать нравственной заразой". „Телеграф", .по 
высочайшему повелению", был закрыт. Полевому 
было запрещено редактировать какие-либо издания 
н подписывать своим именем статьи в журна.\ах. 
Совершенно разоренный журна.\ист уехал в 1837 г. 
в Петербург. Здесь ему пртилось испить до дна 
горькую чашу унижений. Надо было заботиться 
„о политическом и гражданском спасении своеч". 
Полевой начал писать патриотические пьесы. Нако
нец, острая нужда застави.\а его сблизиться со 
своими прежними литературными противниками. 
В письме к брату он писа.\; ,Я  боялся эгоизма 
Греча, поляцизма Булгарина, трусости Смирдина... 
Надобно было реш иться— я отправился к Гречу, 
Булгарину, Смирдину: сказал им все... гово
рил сильно и искренно. Нет! Все мог)т быть 
людьми: Булгарин расплака/ся, Греч обнял мене, 
Сиирдин сказал, что меня с 1им ничто не разлучит. 
Все мы подали друг друг} руку и, благословясь, 
подписали наши условия". — Новый, знаменательный 
союз был заключен.

По переезде в Петербур , Полевой первонача-
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льно поселился в небольшом f
Лнговской ул.. на )т.\у Гусева переулка. U h занял
тут со своей многочисленной семьей тесное сырое 
помешенпе в первом этаже. Убогая
оатор~а ста-ча вскоре известна многим петерб)ржиам. 
О кон це 1S3S г. в дневнике Полевого 
записи'о посешении его „юношей Белинским . Некра 
совым, кава-чёрнст-девицей Дуровой, К а р а т ы ™ « , 
Глинкой. Здесь в доме Смирдина )-мер его сыи_ 

Сорок третий год тернистого п)-ти .-пкса.\ Полевой 
б р а т ^ - с о р э к  третий год страданий .

Тяжелые воспоминания, связанные с доъ.ом 
CMHp’ S ^ a  застави.хн По.чевого перееха-^ осенью 
1839 г. на Бо.чьшую Мастерскую в дом ^ е й д е .^ , а 
« тем  на Екатерингофский проспект. Однако новые 
литературные связи созда.\и резкое отчуждение ме
жду Полевым и его прежними друзьями. Да.\еко в 
S nbvoM  было теперь время, когда Пушкин и его 
дм-зья горячо поддержива.\и начинания московского 
iy p H L c T a , сотрудничая в его издании. Раз.и.чие 
vfi<»жлeниfi разде.ки,\о их навсегда.

Весть о внезапной смерти Пушкина глубоко по- 
трясда П о .ч ево го .-.Я  забы-х мое горе, мои ничтож
ные, но тяжкие заботы жизни, горькими^ слезаем 
почтя-ч память Пушкина,—записа.\ П о л ево и .-В  по- 
оыве души я призыва-х тогда всех .мггераторов во^- 
квигнуть достойный памятник на могиле Пушкина. 
Г о л < к ^ о й  не нашел отзыва др)хих... Не -хьстнл я 
Пушкину при жизни его, а чувство \-важения к нему, 
чувство сознания его высоких даровании хранил я 
н тогда постоянно в душе моей... я сохраню их до 
конца моей ж и з н и -к т о  знает -  может быть уда
ленного еще неско.\ькими грустными годами, а может
быть и б.\изкого...

Его предчувствия оправдались. Пережитые испы
тания и суровая нищета сократи.\и его жизнь. U h 
умер внезапно.
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Его отпевали в Никольском соборе. Полевой 
лежал в гробу, согласно его воле, в том виде, в 
каком настигла его смерть — в халате, небритый. 
Когда гроб выносили из церкви, Булгарин пожелал 
нести его с другими. — „Полноте, — заметил ему 
П. А. Каратыгин, — зачем вам? Вы уже при жизни 
довольно его поносили".

Похороны отличались большой торжественностью. 
Многочисленная толпа пришла отдать последний 
долг талантливому русскому журналисту.

Его гроб несли на руках до самого Волкова 
кладбища. Впоследствии мостки, пролегавшие возле 
его могилы, получили название .Литераторских 
мостков". Здесь, близ Полевого, нашли себе послед
ний приют Белинский, Добролюбов и Писарев.

На том же Екатерингофском проспекте под № 51 
стоит один^из лучших домов старой Коломны. Фрон
тон, мощный модульонный пояс карниза, прекрасной 
лепки узкие панно и хорошие маски на замковых 
камнях, так же как и выдвинутая вперед централь
ная часть дома, подчеркивают некоторую торже
ственность форм здания, по архитектурному замыслу 
очень скромного. Неблагоприятное впечатление про
изводит дурное состояние раскраски дома и утеря 
четкости рисунка скульптурных вставок благодаря 
заливке. Во двор выходят любопытные балконы.

Участок этот в начале XIX века ' принадлежал 
некоему статскому советнику Андрею Карцеву, от 
наследников которого перешел к коллежскому совет
нику Рогинскому, вероятно и построившему ныне 
существующий дом.

Здесь, по возвращении из похода в Исландию, 
поселился в 1823 г. будущий декабрист, мичман 
Гвардейского экипажа Александр Беляев. Он занял 
квартиру, состоявшую из двух „отделений", в пер
вом и втором этажах. В одном поместились братья
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Беляевы и их сотоварищ, мичман Дивов, в 
их обший друг и сослуживец Бодиско. Братья 
Беляевы и их д р у з ь я -М усин-Пуш кин, Бншневскни,
Бодиско, Дивов и другие £ ° е -
ской свободомыслящей молодежи. Здесь, на Ькате 
рингофском проспекте, частыми гостями были лей- 
тенанть! Арбузов и Завалишин, оказавшие большое 
влияние на образ мыслей Беляевых. Своими пламен
ными речами они утвердили Б е л я е в ы х  в Могсли о 
необходимости „учреждения в России Р^публикан  
ского Федеративного правления . Согласно след 
ственным документам, молодые заговорщики „стре
мились к сей цели с горячностью • Здесь у 
^яевых лейтенант Завалишин декламировал напи
санные им стихи:

Ах, с к о р о - А Ь  к о н ч и т с я  т е р п е н ь е ,
И д о л г о - А ь  будем в рабстве жить,
Свободы нашей похищенье 
Ах, Д О А Г О - А Ь  будем мы сносить?

Я п е с н и  с т р а ш н ы е  С А а г а ю —
Моих песен не петь рабам.
Дворяне—вас так называю 
И гибель возвещаю вам!

Участники событий 14 декабря, Беляевы  были 
заключены в Петропавловскую крепость. Старший 
из них оставил подробную историю своего заклю 
чения, описав свою к а м е р у ,  ^величиною в четыре 
шага, „немного больше гроба".

Участие Беляевых в декабрьских событиях могло 
пройти незамеченным; их погубило предательство 
их соседа по квартире, мичмана Дивова, „раскаяв
шегося* и выдавшего всех своих сотоварищей. 
Беляевы были присуждены к восьми годам каторж
ных работ и долголетней ссылке в Сибирь.

Когда до сосланных декабристов дошла весть 
о „всемилостивейшем" освобождении их от ношения 
кандалов, Беляев отметил в своих записках: „Кто
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поверит, но скажу истину, нам стало жаль этих 
оков, с которыми мы уже свыклись, в течение этих 
трех—четырех лет и которые все же были для нас 
звучными свидетелями нашей любви к отечеству" *̂ 6,

В Сибири А. П. Беляеву пришлось пережить 
тяжелую минуту расставания с горячо любимым 

-братом. .Где, бывало, встретитесь с Александром, 
там наверное увидите и Петра,—писал о них дека
брист Лорер. — Эти братья-друзья должны были 
расстаться: одного ссылали за тысячу верст, в одну 
сторону, другого за шестьсот в другую. Я провожал 
их до заставы, где братья, обнявшись, может быть 
последний раз в сем мире, повалились отдельно в 
сани я были увезены неумолимыми казаками".

Близ дома Рогинского, где жили Беляевы, дальше 
по Екатерингофскому, за Кашиным мостом, возвы
шается дом №  39, долгие годы принадлежавший 
финляндскому статс-секретариату (ныне финлянд
ское консульство). Этот старый дом, украшенный 
фронтоном, сохранил, в главных чертах, свою отделку. 
Уцелели и старинные ба.\коны.

Участок этот, против Никольского собора, при
надлежал в XVni веке одному из замечательных 
русских зодчих, В. И. Баженову. „Посмотрите на 
церкви, на дома, воздвигнутые Баженовым,—писал 
современник,—какая смелость, благородство, вели
чие, прочность дела. Сличите лучшие труды других 
зодчих—какая бедность воображения, какое жалкое 
безвкусие". Знаменитый Новиков назвал Баженова 
„фантастом, которому кажутся небылицы".

Этот участок на Екатерингофском проспекте стал 
собственностью Баженова, вероятно, по переезде его 
из Москвы, в начале девяностых годов XVIII века. 
Возможно, что он был поя'.алован ему вел. кн. Павлом 
Петровичем, весьма к нему благоволившим. По всту
плении Павла на престол, Баженов тотчас же полу
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чил чин действительного статского советника, звание 
вице-президента Академии Художеств и тысячу душ 
крестьян. Баженов вскоре внезапно умер, будто бы 
отравленный. Посвященная Баженову работа В. 
Згуры, пытавшегося дать общий формальный ана
лиз его творчества, к сожалению, осталась неза
конченной, за внезапной смертью талантливого моло
дого искусствоведа ‘2’. Между тем давно назрела 
необходимость полного пересмотра списка архитек
турных произведений, приписываемых Баженову 
в Ленинграде. Так, например, во вновь выпущенном 
Управлением дворцами и парками Ленсовета издании 
„Центральный парк культуры и отдыха" в Ленин
граде, к постройкам Баженова отнесена церковь 
Иоанна Предтечи на улице Красных Зорь. Между 
тем в планировке здания и внутреннем простран
ственном разрешении совершенно отсутствуют обыч
ные приемы Баженова. Проект церкви с по,\ной 
достоверностью можно приписать архитектору Фель- 
тену.

Первоначально на этом участке на Екатерингоф
ском пр. расположен был морской полковой днор, 
против которого, по другую сторону улицы, архи
тектор Чевакинский построил Никольский собор 
Однако составленный в 1798 г. при Сенате атлас 
Петербурга свидетельствует, что означенный участок 
принадлежал уже тогда действительному статскому 
советнику В И. Баженову. Те же сведения мы нахо
дим и в „Истории Петербурга* П. Н. Петрова

В XVIII веке участок Баженова простирался от 
Крюкова канала до нынешней улицы Глинки. Наслед
ники архитектора, разделив место, распродали его 
трем различным владельцам Один из них, вскоре 
после 1805 г., построил на Екатерингофском пр. 
уцелевшее до нашего времени здание (ныне Кя 39), 
носящее несомненные следы некоторых позднейших 
переделок. Они относятся к сороковым годам,когда
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стоявший здесь дом кн. Хованской был приобретен 
статс-секретариатом по делам вел. кн. Финляндского 
и приспособлен (1844 г.) для его нужд известным 
архитектором Боссе

Этот дом на Екатерингофском пр. занимал в свое 
время „Петербургский крез“, заводчик Всеволод 
Андреевич Всеволожский Человек необычайной 
предприимчивости, основатель волжского пароход
ного дела, Всеволожский принадлежал к тем кругам 
русской аристократии, которая тесно связала свои 
интересы с промышленным капиталом.

Большую часть времени Всеволожский проводил 
в окрестностях Петербурга, в своем имении Рябово, 
на которое он затратил несколько миллионов рублей.

Рябовские оранжереи славились по всей России 
в в день нового года, поздравляя императрицу, Все
воложский неизменно подносил ей на золотом блюде 
фрукты и ягоды собственного „выроста". На его 
обедах часто бывало до 100 приглашенных, к услу
гам которых была огромная дворня из 400 слуг. 
Для крепостного театра Всеволожского писали сцены 
и комедии Хмельницкий, Федор Глинка, Шаховской 
в Крылов.

Здесь же на Екатерингофском пр. жил и сын 
Всеволожского Никита,

Счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы.

, Это был известный театрал и затейник, объеди
нявший вокруг себя кружок веселящейся молодежи. 
Федор Глинка так охарактеризовал Никиту Всево
ложского:

Он восел, любит жизнь простую,
И страх, как всеми он любим!
И под кафтаном золотым 
Он носит душу золотую...
Зимой живет он в Петрограде
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Для службы, света и связей,
А летом он гостит в „Отраде"
И сам отрада для друзей.

В пушкинские дни этот дом на Екатерингоф
ском пр. служил приютом „Зеленой Лампе"; тут 
у Всеволожского за круглым столом, при свете зе
леной лампы, обсуждались новости литературы и по
литики. Гнедич декламировал здесь свои гекзаметры, 
мечтательный Дельвиг читал послания к друзьям. 
Тут, не стесняясь, говорили —

На счет глупца̂  вельможи злого.
На счет холопа записного,
На счет небесного царя,
А иногда на счет земного...

Покончив с литературными темами, члены „З е
леной Лампы" переходили к „зеленому полю". Не
редко карточный азарт сменялся веселыми пируш
ками, украшением которых являлись

Красотки молодые,
, Которых позднею порой 
Уносят дрожки удалые 
По петербургской мостовой.

То были, большею частью, „театральные силь
фиды", всегда желанные гости Всеволожского, страст
ного поклонника театра, переводчика ряда комедий 
и опер. При их участии здесь устраивались весе
лые представления, как например, „Изгнание Адама 
и Евы“ или „Гибель Содома и Гоморры".

На одном из слуг Всеволожского, калмыке, ле
жала обязанность строго следить за беседою гостей; 
услышав излишне нескромное слово, калмык тотчас 
подносил провинившемуся „штрафной" бокал, со 
словами: „Здравия желаем".

Ревностным посетителем кружка был Пушкин, 
назвавший Всеволожского „лучшим из минувших 
друзей моей минувшей молодости". Известный актер 
П. А. Каратыгин рассказывал, что он однажды ви
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дел юного Пушкина, весело приветсгвовавшего на 
окна квартиры Всеволожского проходивших мимо 
друзей. Пушкин размахивал при этом своим париком, 
снятым с наголо обритой, после горячки, головы.

Я ускользнул от Эскулапа 
Худой, обритый, но живой.
Его мучительная лапа

. Не тяготеет надо мной...
Членаки кружка „Зеленой Лампы" были также— 

приятель Пушкина и Грибоедова гусар Каверин, 
будущий диктатор декабристов С. П. Трубецкой, 
философ и политик Яков Толстой и др. Есть пред
положение, что на собраниях кружка бывал и Гри
боедов.

Многие посетители кружка состояли в то же 
время членами „Союза Благоденствия". Связь 
„Союза" с „Лампой" была, конечно, совершенно 
негласной, но умонастроение его членов передава
лось кружку Всеволожского. Пушкин, как известно, 
не был членом „Союза Благоденствия" и не при
надлежал ни к одному из тайных обществ, но через 
кружок „Зеленой Лампы" он также испытал на себе 
влияние „Союза". Оторванный ссылкою от своих 
петербургских друзей, он с грустью вспоминал 

Пустынный дом, "
Где мы так часто пировали...

Поэт переносился мыслью к беззаботному прошлому.
Горишь ля ты, лампада паша.
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?..

Я слышу, верные поэты.
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы!
Желай мне здравия. Калмык!

Дальше за Харламовым мостом, на углу какала 
стоит многоэтажный доходный дом №  25/104.—Это
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известный в старину дом Вальха. В екатерининское 
время тирольцы Вальхи вели в городе торговлю 
птицами. У них можно было достать „преизрядных 
канареек, в числе коих и обученые, папогаев и ка- 
катунов с хохлами". В начале XIX века один из 
Вальхов, водочный и уксусный заводчик, владел 
уже на канале, „на весьма выгодном месте , боль
шим двухэтажным домом.

Тут поселился приехавший впервые в Петербург 
Грибоедов. „Квартира у меня славная, писал он 
в 1816 г. своему другу Бегичеву,—как приедешь, 
прямо у меня остановись на Екатерининском канале, 
у Харламова моста, угольный дом Валька... Приез
жай, приезжай, приезжай скорее. В воскресенье 
я с Истоминой и с Шереметевым еду в Шустер- 
клуб; кабы ты был здесь, и ты бы с нами лур^~ 
чился.—Сколько здесь'портеру и как дешево"

Воспетая Пушкиным знаменитая танцовщица 
Истомина была приятельницей Грибоедова, близкий 
друг которого кавалергард Василий Шереметев, за
платил жизнью за любовь легкомысленной краса
вицы. Участие Грибоедова в состоявшейся дуэли 
Шереметева с камер-юнкером Завадовским послу
жило одной из причин ссылки писателя. Трагиче
ский исход дуэли произвел на него неизгладимое 
впечатление. Грибоедов никогда не мог забыть 
„бедного Васю".

Екатерининский канал, где жил писатель в этот 
период свозй жизни в Петербурге, получил после 
революции наименование канала Грибоедова. Но 
дом, в настоящем его виде, не сохранил ничего от 
своего прежнего облика. В тридцатых годах он был 
надстроен двумя этажами. В начале XX века его 
вновь надстроили. И скромные, до сих пор отли
чающиеся своей отделкой, два этажа старого валь- 
ховского дома теперь несут на себе тяжесть шести 
надстроенных этажей’’*.
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с  именем Грибоедова связан также старинный 
трехэтажный дом № 5 по улице Печатников, ранее 
Торговой улице. Буква „Б “ над воротами означает 
недавних владельцев дома, купцов Балуевых.

В городском архиве сохранился первоначальный 
вид этого дома (воспроизводится чертеж фасада 
дома 1848 г.). Он имел в свое время два этажа; 
третий этаж надстроен в 1894 г., когда дом был 
значительно видоизменен по проекту Андреева. 
В первые годы XIX столетия дом этот принадлежал 
корабельному мастеру И. Амосову, вероятно его 
и построившему. Следующим его владельцем была 
жена коллежского ассесора Погодина.

Н. Греч в своих записках оставил яркую харак
теристику ее мужа, В. В. Погодина. Он начал свою 
карьеру женитьбой на любовнице Ш ереметева 
и, сделав себе этим состояние, вышел в люди. 
„Что лучше,—думал Погодин,— как служить у А рак
чеева?"— И он втерся к нему, соглашался на все 
его гнусные мероприятия и, как ему казалось, обра
тил на себя милостивое внимание графа. Но однажды, 
во время его доклада Аракчеев Ы л  вызван из 
кабинета. Воспользовавшись этим Погодин з ^ л я -  
нул в лежавшие на столе формулярные списки.— 11ро- 
тив своего имени он увидел знакомый почерк А рак
чеева: „глуп, подл и ленив“.-П о го д и н  рассказывал 
всем об этом, жалуясь на несправедливость и не
благодарность Аракчеева. При Николае I он при
строился к Паскевичу, заняв
интенданта русской армии в Польше ("Р« Погодине 

С луж ил одно время в Варшаве 11авлиЩе«,
женатый на О дьге Сергеевне Пушкиной). Аюбимец 
Паскевича, Погодин был однажды обвинен в хище 
ниях неким Петрашко. В залог
своих обвинений Петрашко отдавал—„честь, жизнь 
и имущество". Но варшавский проконсул оставил 
это сообщение без внимания. Погодин дослужился
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ДО Сенаторства н даже получил в подарок от 
Николая I маГюрат в Царстве Польском.

В этом доие Погодина жил в 1824 г. молодой 
поэт Александр Одоевский, будущий декабрист. 
Здесь у него поселился А. С. Грибоедов, возвра
тившийся в Петербург после шестнлетнего отсут
ствия Грнбоедов был к этому времени уже вид
ный дипломат, любимец всесильного Ермолова, 
автор прославленной комедии.

С первых же дней появления Грибоедова в Пе
тербурге у него „голова пошла вихрем". Шаховской, 
Греч, Жандр, Паскевич, требовали, чтобы он посе
лился у них. И всем им он должен был читать 
свою пьесу.—„Читал я ее Крылову, Жандру, Хмель
ницкому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Караты
гину, дай счесть: 8 чтений,—писал Грибоедов Беги
чеву.— Нет, обчелся, двенадцать... Грому, шуму, 
восхищенью, любопытству конца нет*. Весь город 
заговорил о пьесе и у Одоевского на Торговой со- 
бира,\ись любители литературы переписывать под 
диктовку грибоедоБсхую комедию. Часто какой-либо 
гусар, расхаживая по комнате и звеня шпорами, 
днктова,\ тут прославленные слова Ска-\озуба:

Я вас обрлдую: всеобщая ыолва.
Что есть проект насчет лпдеев, школ, гвуыазнй.
Таи будут лишь учить по-натеыу: раз. два!
А квнги сохранять так: для больших оказпй.

Военная молодежь, как записал декабрист Зава- 
лишин, уезжая в отпуск, развозила пьесу по всей 
России. Л некоторые канцелярские писцы, отли
чавшиеся быстротой почерка, составили себе даже 
капиталы на ее переписке. Ни одна книга не пре
взошла грнбоедовской пьесы по количеству перепи
санных от руки экземпляров.—К петербургскому 
литературному миру Грибоедов относился с большим 
презрением: „Вчера я обедал со всею сволочью здеш
них литераторов,— писа.\ он из Петербурга Беги-
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чеву.—Не могу пожаловаться, отовсюду колено
преклонение и фимиам, но вместе с тем сытость 
от их дурачеств, их сплетен, их мишурных талантов 
и мелких их душишек". Много тяжелых дней пере
жил он, пытаясь добиться постановки своей комедии 
на сцене. „Жду, урезываю, меняю дело на вздор, 
так что во многих местах моей драматической кар
тины яркие краски совсем пополовели,—писал Гри
боедов, переделывая для цензуры пьесу,—сержусь 
и восстанавливаю старое, так что, кажется, работе 
конца не будет..."—Но принесенные жертвы были 
напрасны. Пьесу в печать „не пускали" и эта не
удача тяжело отразилась на авторе.

Тесная дружба, связывавшая Грибоедова с Одоев
ским, его близкие отношения с Кюхельбекером, 
Рылеевым, Бестужевым-Марлинским, дают основание 
предположить, что Грибоедов был посвящен своими 
друзьями в планы Тайного Общества. Вот почему, 
быть может, в герое „Горя от ума"—Чацком есть 
некоторые черты будущих декабристов.

Здесь в доме Погодина, живя с Одоевским 
в нижнем этаже, Грибоедов пережил наводнение 
1824 г. Он подробно описал эту катастрофу, когда в 
„мгновенье ока", из-под пола выступили ручьи 
и все комнаты оказались затопленными. Пришлось 
спешно спасаться у соседей во втором этаже. А 
на Торговой, „где за час пролегала оживленная 
проезжая улица, катились ярые волны, с ревом и 
пеной".

Через несколько лет, в 1828 г., когда Одоевский, 
осужденный за участие в событиях 14 декабря, был 
сослан в нерчинские рудники, Грибоедов вспомнил 
в письме к нему дни их совместной жизни в пого
динском доме на Торговой ул.: „Ты, верно, теперь 
тот же мой кроткий, умный и прекрасный Але
ксандр, каким был в Стрельно и в Коломне, в доме 
Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводне
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ния как ты плыл и тонул, чтобы добраться до 
меня и меня спасти". Тщетны были все хлопоты 
Грибоедова, умолявшего Паскевича о смягчении 
участи своего друга. А вскоре и самого Грибоедова 
не стало.

Когда весть о его внезапной смерти дошла до 
Одоевского, узник-поэт оплакал своего друга тро
гательными стихами:

Он и погиб и погребен;
А я—в темнице! Из-за стен 
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не донесут, ^
И капли слез с горячей вежды 
К нему на дерн не упадут.

После десяти лет ссылки в Сибири, Одоевский 
послан был рядовым на Кавказ,

в страну,
Где яхонт неба рдест 
И где из роз себе гнездо природа вьет.

Он отыскал в Тифлисе могилу „милого, слав
ного Саши". И много скорбных часов провел в мо
настыре св. Давида, у надгробной плиты Грибоедова, 
.его старый друг—„могилы памятник живои

По другую сторону Торговой ул., ныне у.мщы 
Печатников, на углу Мастерской (теперь J49 10,8), 
стоял некогда дом, принадлежавший генерал-майору 
Никите Васильевичу Арсеньеву, родному брату де
да М. Ю. Лермонтова Это был большой бар
ский двухэтажный особняк. Оба фасада на Торго
вую и Мастерскую ул. были украшены в центре тя
желыми аттиками.

В двадцатых годах XIX века Арсеньев занимал 
должность директора Военно - Сиротского^ Дома у 
Обухова моста. Относясь с исключительной небреж
ностью к своим обязанностям, он появлялся в :<ор-
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D y c e  лишь в дни больших экзекуций. Для этого 
в рекреационном зале собирали всех кадет, с тре
петом ожидавших появления Арсеньева. Входя в за.\, 
о н , не здороваясь, тотчас набрасывался с бранью 
на провинившихся и, в ответ на мольбы о пощаде, 
б и л  и х  тяжелой табакеркой по лицу. Однако, вслед
ствие обнаруженных в корпусе непорядков, Арсеньев 
б ы л  уволен, получив новую должность директора 
вновь открытой на Петергофской дороге больницы 
д л я  умалишенных. Очевидно, его грубость и жесто
кость почитались достоинствами, вполне соответ
ствующими его новым обязанностям.

Между тем, по свидетельству современников, 
в частной своей жизнр Арсеньев был приветливым 
в радушным хозяином, у которого обычно собира
лась на воскресные обеды многочисленная родня.

СблирныЗ двухэтажный дом Арсеньева замыкг.\ 
С трех сторон двор. При доме бы.\ слд, тянувшийся 
п о  Мастерской ул., ныне Лермонтовскому проспекту, 
с большой деревянной беседкой, существовавшей 
еще в шестидесятых годах. Садовый участок был 
впоследствии продан и на нем возвели новое бо.\ь- 
шое здание. Не уцелел и старый дом Арсеньева. 
Архитектор Долгинов в 1912 г. перестроил и над
строил арсеньевский дом, превратив его в шести- 
втажное здание, отделанное в стиле модерн '**. Но 
в о  дворе заметны еще и поныне следы старого 
двухэтажного здания. На лестнице по улице Печат
ников выступают заложенные аркады.

В этом доме Арсеньева его дальний родствен
ник Н. М. Лонгинов встречал в 1832 г. Лермон
това. Юный поэт, приехавший в Петербург для 
поступления в университет, был поручен попечению 
своего деда. Но поэту, как известно, не удалось 
вступить в число студентов и вскоре Лонгинов уви
дел его здесь в q>opne юнкера школы гвардейских 
подпрапорщиков. Следующая их встреча npoiuoni-«
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уже в Царской Селе, где стоял гу'сарский полк, 
в котором, по окончании школы, слугигл Лер
монтов. д

В 1S36 г. они снова встретились в доме А р
сеньева, где поэт приезжавший нз Царского 
обычно занпма-\ комнаты нижнего етат.а. .После 
обеда__рассказывает Лонгинов,—Лермонтов позвал 
меня к себе вниз, yrocTiw запрещенные тогда п-\о- 
д о м — трубкой, сел за фортепиано и пел презабавные 
русские н французские к) плеты (он бы.\ живописец 
и немного музыкант). Как-то я подошел к окну 
и увидел на нем тетрадь in folio и очень толстую; 
на заглавном листе крупными буквами было напи
сано: .Маскарад, драма“. Я взя-\ ее и спроси-\ 
у Лермонтова: его .uf это сочинение. Он обернулся 
н сказал: .О ставь, оставь, это секрет”. Но потом по
дошел, взял р)-копись и сказал, улыбаясь: .Впрочем, 
я тебе прочту что-нибудь; это сочинение одного 
молодого человека-,—и действите-чьно прочел мне 
неско.чько стихов*.

Н«прмио * ищу повсюду резалечень*.
Пестреет ■ яужжгг толпа передо мноЭ,

- Но сердде холодно, ■ спит воображенье:
Овв все чужды ыне, н я ш« всем чужой!

Неда-чеко от улицы Печатников, на Театральной 
площади, на углу улицы Глинки, стоит бывший дом 
Анненковой •*’. Он связан с именем жившей здесь 
в двадцатых годах XIX века известной танцовщицы 
Истоминой, пользовавшейся всеобщим пок-хонением. 
Пушкин также )-влека.\ся А. Истоминой в свои юные 
годы, когда .под сению кулис н,\адые дни* его— 
.неслись".

Бллстательна, полувомуш к»,
Смк1Ч«у волшебному послушяа 
Толпою вячф  огрухвна.
Стоит Истожвв»—
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Знаменитая танцовщица вела здесь открытый 
и шуыный образ жизни. Часто всю ночь t j t  не 
смолкала музыка и только под утро толпа рев
ностных поклонников пок1ма-\а ее дом. В начале 
тридцатых годов, по свидетельству А. И. Дельвига, 
Истомина жила уже на Фонтанке в доме Колотуш- 
кина, рядом с владением Полторацких. К t o m j ’ вре
мени уже тяжеловесная и немолодая танповшина 
вышла замуж за юного актера Экунина. Пол)'чнв 
от жены в подарок целое состояние в бриллиантах, 
Экунин украшал ими свои кольца, булавки д.кя га_\- 
стухов и даже пуговицы жилетов. Но супружеское 
счастье знаменитой танцовщицы длилось недолго— 
она вскоре умерла от холеры.

С отъездом Истоминой с Театральной п.\ощади, 
дом Анненковой не утратил своего интереса для пе- 
тербуржцев. Здесь поселился один из видных персо
нажей николаевской эпохи—Л. В. Дубельт. „Один 
из первых крикунов-либералов в южной армии* Ду
бельт, по словам Греча, в двадцатых годах был ч.ке- 
ном двух масонских обществ. Поэтому, когда аре
стовывали участников „14 декабря", то все, по свиде
тельству Греча, спргипивали: „Что же не берут Ду
бельта?"—Однако, он не только уцелел, но в 1S35 г. 
был уже начальником штаба корп)ха жандармов. 
Человек умный и ловкий, он быстро завоевал себе 
положение в 111 Отделении. Бенкендорф называл его 
своей „правой рукой", современники же счига-\и его 
„головой" графа. „Вашего сиятельства нижайший 
раб“—подписыва-^ся в своих донесениях Бенкендорфу 
„почтительно" преданный Дубельт. Еще с большим 
раболепием относился он к „престолу". „Про Але
ксандра Павловича говорили, что он был на троне 
человек,—записал Дубе.\ьт,—про Николая надо ска
зать, что это на троне ангел, сущнй ангел".

„Дубельт — лицо оригинальное, — замет1{л Г ер- 
цен.—Он наверно умнее всего третьего н всех трех
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отделений Собственной какце.\ярки. Ис.тула.\ое ли
цо его, оттененное длинными свет.чыми усаыи, уста
лый взгляд, особенно рытвины на щеках и ка лбу, 
ясно св!1детельствова.\н, что уного страстей боро
лось в этой грудк, прежде чем голубой мундир по- 
беди.ч, и.\н ,\учше,—накрыл все, что тау. было"-— 
Очень характерной д.\я Дубельта была его при
вычка выдавать вознаграждение агентам, придержи- 
всясь цифр, кратных трем, „в память тридцати се
ребреников",—пояснял он в кр)ту друзей.

С литераторами, артиста\:и и художниками Ду
бельт старался быть призет.\явым, называя каг.дого 
„мой добрый друг". Достоевский, допрошенный им 
по делу петрашевцев, отозва-\ся о Дубельте как 
о „преприятном че.\овеке“. Однако при допросе 
Костомарова этот „приятнейший из жандармов" не 
постеснялся его „р)тать п-\ощадными словами и да
же угрожать". Вместе с тем Дубельт не был 
чужд сентиментальных настроений. Он сам расска
зывал о ток как ркда-\, глядя на „Распятие 
Христа" Карла Брю.\.\ова.

В доме Анненковой на Театра.\ьноЯ п,\ощади Ду
бельт *н.\ с нача.\а тридцатых годов. Сюда 
к нему B03H.U1 на допрос арестованных. Иногда их 
здесь временно задержива-\и. Известный литератор 
Николай Полевой, осмелившийся поместеть в „Мос
ковском Телеграфе “критику „патриотической" пьесы 
Кукольника, был доставлен сюда из Москвы. Ду- 
бе.и>т остава.\ся в доме Анненковой до приобрете
ния им собственного Д01'а на Захарьевскон ул., где 
он поселился в нача.\е сороковых годов. Впослед
ствии вместе с ним жил и его сын, жен1:в2:г.Г:сч на 
Наталье Александровне П)тпкнной, дочери по?та . 
Такова была ирония судьбы, соединившей дочь Пуш
кина с сыном николаевского жандарма.

Имя Пушкина не пользовалось хилостью Д у
бельта. Недаром он сказал Крзезскоу.у, собттрат^а;"-
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муся издавать сочинения поэта; „Довольно этой 
дряни, сочинений вашего Пушкина, при его жизни 
печатано, чтобы продолжать еще и по смерти оты
скивать его творения, да печатать их“

В квартире своего тестя дочь Пушкина могла 
любоваться бюстом старого жандарма со следующей 
трогательной надписью:

Быть может он не всем угоден.
Ведь 8ТО общий наш удел,
Но честен, добр он, благороден,—
Вот перечень его всех дел.

Булгарнн.

От старинного дома статского советника Клео- 
пина на Средней Подъяческой (н|>1не участок № 12) 
осталась лишь груда кирпичей. Небольшой дом этот 
недавно разобран. В начале двадцатых годов тут 
жил известный писатель и драматург А. А. Шахов- 
скоб| один из видных театральных деятелей первой 
четверти XIX века. Его частым гостем бывал 
Пушкин. В письме к Катенину поэт вспоминал впо
следствии „один из лучших вечеров моей жизни— 
на чердаке у Ш аховского". Обычно громче всех 
здесь ораторствовал Катенин, но и ему не удава
лось перекричать хозяина дома. Шаховской, легко 
раздражаясь, быстро переходил в состояние неистов
ства, бил себя в грудь и ударяя по лысине ладонью, 
проклинал всех громовым голосом. Его гневные 
окрики раздавались и во время происходивших тут 
репетиций.—„Ты, миленькая, дурища, — кричал он 
какой-нибудь молоденькой актрисе, уха у тебя нет, 
где у тебя размер стиха? В прачки тебе идти надо 
было". Не щадил он и стариков. „Зарычал, за
в ы л ,— набрасывался он на Каратыгина.—На ярман- 
ках, в балагане тебе играть". Доставалось, бывало, 
и Сосницкому: „Опять заэюэюкал, миленький,—
язвительно замечал Ш аховской.— Ведь ты с при
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дворной дамой говоришь, а не с горничной, что 
губы сердечком складываешь? Раскрывай рот1“

Такое обращение с актерами и учениками шко
лы, пристрастие к любимчикам и склонность к интри
гам создали ему множество врагов. По словам Р. З о 
това, Шаховской, возвращаясь однажды домой на 
Подъяческую, был окружен близ своего дома тол
пой театральной молодежи и сильно избит.

Здесь же на Средней Подъяческой жил в де
кабрьские дни 1825 г. один из главных участников 
восстания—штабс-капитан л.-гв- Московского полка 
Д. А. Щепин-Ростовский, пришедший первым со 
своим батальоном на Сенатскую площадь.

Тут в его квартире происходили собрания офи
церов его полка, в которых принимали участие
В. Ф. Волков, А. А. Корнилов, Михаил Бестужев, 
А. А. Броке, М. Ф . Кудашев и П. И. Цицианов. 
Человек увлекающийся, „вечно без толку кипятя
щаяся • натура", как характеризует его Бестужев, 
Щепин-Ростовский участвовал также в известном 
собрании у Рылеева и так горячился, что „бил но
гами и руками".

Он пользовался большой любовью в полку, 
а потому, при первом же сигнале к возмущению, 
поданном молодым энтузиастом, его солдаты изъ
явили готовность следовать за ним на Сенатскую 
площадь. Когда же генерал Фредерикс попытался 
его остановить, Щепин-Ростовский, в пылу возбу
ждения, ударил его своей остро отточенной татар
ской саблей по голове- У выхода он столкнулся 
»о своим командиром Шеншиным, который обра
тился к солдатам с речью, убеждая их вернуться 
назц—„ тут же упал под ударом сабли Щеппна- 
Росто-ского. Наконец в воротах ему прегра.лил 
путь пс цовнпк Хвощинскии, также не избежавший 
удара ег». сабли. Выйдп на улицу, солдаты, по при-
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казанию своего командира, избилп прикладами поли- 
Офицера, пытавшегося отогнать простой 

наоод бежавший на площадь за солдатами. Прибыв 
на место Щ епин построил свой батальон в карре 
S KOI д Г ;  нему под1>ехал с увещеваниями М и л ^ а - 
дов^ч? восставшие солдаты, по приказанию Щепнна.
о б ст р ел я л и  М и л о р ад о в и ч а  и о ,,.

Ш еп и н -Р о с то в с к и й  бы л  а р е с т о в а н  в дом е  К усов  
н и к л о й  н а  С е н а т с к о й  п ло щ ад и  и о т в е з е н  во  Дворец.
Г р ц о г  В ю р тем б ер гс к и й , в стр е ти в ш и й  е г о  - м  с пре
««rHHPv отметил в своих мемуарах: „Его мрачная,

сокращенную до 20 лет

б ед н ости . Ш "п и н -Р о с т о в с к и й  в п ам ят-

w T s l e c b  „.СКО..КО ПО.-О.Л.Н» 
балкой и окна третьего этажа.

f p » e o . .o . . ,  б л »  ФОН.Р- 

- В  " Ж е  - р е , . » -
н ы е у к а за н и я  н а  т о , ч .о  н Е катери н и н ск ом у
л ась  в  н ы н еш н ем  д о м е  '  ч И2_ в  д ей стви -

по каналу Грибоедова.
9,03
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По правилам 1809 г. сюда принимали лишь 
детей „свободного состояния". Школа состояла 
из четырех отделений. В первом оставались дети 
до тринадцати лет, после чего переходили во вто
рое отделение, где и заканчивали свое обучение. 
В третье отделение переводились воспитанники 
и воспитанницы, оказавшие „особые и превосход
ные способности в каком-либо роде театрального 
искусства". Четвертое отделение состояло из уче
ников, не обнаруживших способностей „к какому- 
либо драматическому искусству”. Таковых обучали 

, живописи или нужным для театра рукоделиям и ма- 
стерствам.

Общеобразовательные предметы были здесь по
ставлены так слабо, что ученики не могли похва
литься даже простою грамотностью. Один из окон
чивших, по фамилии Полетаев, при получении денег 
из Кабинета его величества, расписался: „Пучи из 
бента танцер Полита",—что должно было зна
чить: „Получил из Кабинета танцор Полетаев".— 
Оканчивавшие школу не имели права в течение 
десяти лет оставить службу в театре.

По сообщению известного театрального деятеля 
Р. М. Зотова, школа помещалась на канале со вре
мени Екатерины II (другим фасадом здание выхо
дило на Офицерскую ул.). Однако, согласно сенат
скому плану 1798 г., участок этот еще значится 
принадлежащим „булошнику Ивану Гарверцу"; на 
этом плане показано каменное строение на Офи
церскую ул. и большой сад на канал. В 1804 г. 
владельцем участка был портной Крепе, у которого 
театральная дирекция и приобрела, видимо, этот 
участок. По сообщению С. В. Танеева, место это 
было куплено казною в 1807 или 1808 гг. за 
35000 руб. Между тем в 1806 г. здесь уже была 
устроена церковь. Едва ли дирекция произвела бы 
этот расход, если-б здание не принадлежало к тому
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времени казне. Поэтому с,\едует, вернее, относить 
приобретение участка и постройку нового здания 
ва кана.че к 1К)6 г.

В 1810—20-х гг., по свидетельству бывших уче
ников школы, театр, классные комнаты, столовые, 
квартиры служащих при школе, помещались в на
дворном флигеле. Второй этаж на Екатерининский 
канал был отведен воспитанникам. Над^ними жили 
в третьем этаже воспитанницы. Помещение школы 
было, однако, крайне тесно и неудобно и только 
благодаря содействию председателя Театрального 
комитета Милорадовича была, наконец, ассигнована 
крупная сумма на переделку здания.

Летом 1822 г. под наблюдением архитектора 
Ш тауберта было значительно улучшено помещение 
школы Тогда же в особом флигеле был устроен 
для учеников постоянный театр. Во избежание ка
кого-либо общения между воспитанницами и их по
клонниками, непрестанно разъезжавшими мимо 
школы по набережной канала, окна дортуара были 
специально сделаны очень высоко от пола, а под
оконники так узки, что на них нельзя было 
стоять. При этом три нижних стекла в окнах были 
закрашены белой краской. Но все эти меры не до
стигали цели и случалось, что, подкупив прислугу, 
локлонники проникали в школу под видом полоте
ров или даже трубочистов. Однажды в Малом театре, 
во время переодевания воспитанниц в уборной, 
полураздетые девицы в неловком портновском под- 
мастерьи, помогавшем им одеваться, узна.\и моло
дого сенатского чиновника Хлопова, поп.\атившегося 
за свой смелый поступок отправкой в полицию. 
Были случаи, когда офицеры проникали на сцену 
переодетыми в солдатские шинели, изображая музы
кантов. Особенной изобретательностью в подобных 
проделках отличался молодой офицер Якубович, 
будущий декабрист. То он проника,\ в школу под
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видом сб1ггенщнка, угощая всех горячим шокола
дом, то оказыва.чся в театра-чьной карете, предназ- 
вачевной д.\я возвращения воспитанниц из театра. 
Случа.\ось, что экипажи многочис-\енных поклонни
ков занима.\и всю набережн)то против школы, за
держивая этим движение. Тогда для поддержания 
порядка сюда посы-чали жандармов, ко и это не по- 
мога.\о.

Местом встреч в-\юбленных часто а\ужила от
крытая для посторонних )'чилищная церковь. В пись
ме к Никите Всеволожскому Пушкин напомнил ему 
в 1824 г., как однажды, в дни пы.\кого_ увлечения 
своего др)та воспитанницей Овошниковой, он встра- 
стн)то пятницу прове-\ его под руку в учи.\ищ- 
вую  церковь—.да помо.\ишъся госп<^ду богу и на
смотришься на госпожу Овошникову".

По словам Панаевой, Пушкин, подобно другим, 
очарованный какой-то „танцоркой”, це.\)то весну 
прогулива-\ся близ школы по кана.\у.

Зимою 1824 г. ученики шко.\ы решили поставит^> 
у себя, в строгой тайне, запрещенное ,Горе от ума*. 
Пьеса репетярова.\ась под руководством самого 
автора, явившегося на одну из репетицией в м е^е  
с Кюхельбекером и Бестужевым-Мар-'инским. Но 
кто-то услужливо донес обо всем Милорадовичу, 
накануне спектак-\я воспретившему постановку 
пьесы.

Грозою школы бы-\ известный балетмейстер 
Дндло. В ожидании его прихода, уже с шести утра, 
при свете са.\ьной свечи, воспитанники подготовля
лись к уроку в холодной танцовальной зале. На
конец, в одиннадцать часов дверь с Ш>'М0М pacTBOj 
ря.чась н в шляпе на затылке, в шинели, спущенной 
с плеч, входил грозный балетмейстер. Каратыгин, 
вспоминая об этих уроках, говорил, что здесь он 
увидел, как Дндло был „легок на ногу и тяжел на 
руку“.—„В ком он находил больше способностеГс,
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tia того больше обращал и внимания н щедрее на
делял колотушками. Синяки часто служили знаками 
отличия будущих танцоров. Ма.\ейшая не.\овкость 
и непонятливость соЪрово.т.далась тычком, пинком 
или пощечиной".

Яркую картину жизни школы оставил Лермон
тов в своем „Монго".'

Встаешь, бывало, утром рано,—•
Бревчит уж в зале <{юртепьяно,
Поют все врозь, трещит в ушах;

'А тут сама, поднявши ногу.
Стоишь, как аист на часах.
Флерв хлопочет, бьет тревогу . . .
Но вот одиннадцатый час1 
В кареты всех сажают нас.

у подъезда офицеры 
Стоят все в ряд, порою в два.
Какие милые манеры!
И все отборные слова!
Иных улыбкой ободряешь,
Других бранишь и отгоняешь;
Зато, вернулись лишь домой.
Директор порет на убой;

Ни вагляд не думай кануть лишний.
Ни слова ты сказать не снеб;
А сам, прости ему всевышний.
Ведь уж какой прелюбодей!

Почти рядом С театральной школой, всего лишь 
через один участок отсюда (тогда дровяной склад), 
помещался известный в театральной летописи дом 
Голкдея. Своими тремя фасадами он выходил на 
канал, небольшой Мариинский переулок и Офицер
скую улицу.

Дом этот представлял собою в то время краси
вое трехвтажное здание, с небольшими колоннами. 
На Мариинский переулок выходили службы с гро
мадными аркадами Участок этот в конце XVIII века
принадлежал поручику Порохову; в начале девят
надцатого столетия владельцем его 5ыл Дхульяно
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Сеппн, содержатель „Северного трактира", от кото
рого дом перешел к купцу Го.чидею и, наконец. 
К известному доктору Вольфу. Свой нынешниП 
ординарный облик здачке приняло в 18S8 г., после 
перестройки его новым владельцем, купцом Эшем.

Дом Голидея был занят театра.\ьнсй дирекцией 
вскоре по окончании войны 1812 г. В никнем этаже 
поместилась типография, печатавшая афиши и пьесы. 
В верхнем этаже поселили хористов. Это были кре
постные певчие, в количестве тридцати че.\овек, 
приобретенные дирекцией театров у Д- Нарышкина. 
Оста.\ьные помещения бы.\л заняты театра-\ьными 
чиновниками и актерами. Здесь жил знамен1ггый 
трагик Яков.чев. Близ него, в небольшой квартпрке, 
теснились Каратыгины. Соседями их была се^:ья 
театра.\ьного деятеля Зотова; его сын, впоследствии 
взвестньсй л1ггератор, вспоминс1Л, как он игра^\ тут 
во дворе с сыновьями актера Брянского и как 
часто ему достава-\ось от их младшей сестры, чер
ноглазой Дуни. Эта Дуня, впоследствии жена 
И. И. Панаева, долгие годы бы-\а подругой жизни 
Некрасова. Ее интересные мемуары то.\ько недавно 
ваш.чи себе должную оценку.

Отец ее, известный трагический актер Брянский, 
аакимал в доме Голидея большую квартиру, в ко
торой собнра\ись его многочисленные друзья 
н пок.чонники. Ни один актерский дом в Петербурге 
не слави,\ся таким гостеприимством. Частым гостем 
Брянского был петербургский генера.\ г>'бернатор 
М>1лорадович, игравший с хозяином на биллиарде. 
Бравый генера-\, ревностный пок.\онник женщин, 
навеща.\ про.-снвавшую в этом .-se доме танцовщицу 
Телешову, воспетую Грибоедовым.

О, кто она? Любовь, Харптк,
Иль Перя, для страны иной 
Эдем покинула родной.
Тоачайшвм облаком обвгга?
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Здесь же, в доме Голидея, в корпусе, выходившем 
на Офицерскую»ул., помещался „Северный трак
тир*. У Джульяно Сеппи, владевшего всем домом 
с конца XVI11 века, „господа путешественники и 
приезжающие" могли найти, „чистые и хорошо ме
блированные комнаты, хороший стол, наемные ка
реты и служителей, кои говорят на разных языках, 

' в  Европе употребляемых".
Долгие годы этот „Hotel du Norcl" („Готель дю- 

Норд“) служил местом встреч комиссариатских чи
новников и близ живущих актеров. Случалось, что 
скромные музыканты пропивали тут казенные инстру
менты. Тогда в трактире тотчас появлялась тре
уголка местного квартального, учинявшего допрос. 
В морозные дни в „Северном трактире" собирались 
„обожатели", поджидавшие здесь выхода воспи
танниц из театральной школы.

Театральная дирекция занимала в течение дол
гих лет эти два дома на Екатерининском канале. 
Когда же архитектор Росси построил, в середине 
тридцатых годов, по вновь проложенной Театраль
ной ул., за Александринским театром, два корпуса, 
получившие название „Пале-рояль“, директор теат
ров Гедеонов возбудил ходатайство о передаче ле
вого корпуса в распоряжение театральной дирекции. 
Ходатайство это было удовлетворено и дирекция со 
всеми своими учреждениями оставила в 1836 г. Ека
терининский канал.

Дом театральной школы был продан аптекарю 
Шенбергу, надстроившему четвертый этаж со сто
роны канала. Отделка центральной части дома, 
его старинный балкон и замковые камни над окнами 
первого этажа, остались без изменений. Добавлены 
были лишь типичные для своего времени надокон
ные украшения третьего этажа; кроме т о ^  суще
ствовавшие дотоле ворота заменили дверью. Во дворе 
сохранились остатки конюшен конца XV1I1 века.
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Дом этот является любопытным памятником 
истории и быта театральной жизни первой поло
вины XIX века.

Небольшой Толмазов переулок у Александрий
ского театра славился в те времена своим питей
ным домом, двери которого украшал двуглавый 
орел.

Дальше по переулку стоял старый почти раз
валившийся домик. Ветхая лестница вела в подвал, 
намалеванные на вывеске ветчина, жареные цыплята 
и паштеты свидетельствовали, что тут помещается 
трактир. Вся обстановка его состояла из стола 
и нескольких стульев. Ножи и жестяные ложки 
были, из предосторожности, прикреплены к столу 
железными цепями. Вилки вовсе отсутствовали. Сал
фетки и скатерти почитались также излишней рос
кошью. Зато мясной обед стоил 25 коп., а ужин 
16 коп. По объяснению хозяина, ужин отличался 
от обеда лишь тем, что „когда народ поест, так мы 
подливаем воду в щи, да привариваем”

Сюда приезжали иногда обедать Дельвиг и его 
друзья, интересовавшиеся нравами посетителей трак
тира. Они явля.\ись переодетыми, не желая вызы
вать любопытства окружающих. С ними бывал тут 
:: Пушкин

Завсегдатаями такого рода трактиров бывали 
извозчики, лакеи, торговцы. Мелкие же чиновники, 
после службы, посещали „кофейные дома".

Один из 1'звестных в городе „кофейных домов“— 
Соколова помещался долгое время на Екатеринин
ском канале, в длинном двухэтажном здании, с не
большими окнами Участок на углу канала и Воз
несенского пр., где помещалась кофейная (ныне 
№  79/23), в начале XIX века принадлежал поручику 
Губкину, а затем перешел к его зятю, Але
ксандру Мюссару. Он происходил из семьи извест-
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Ыых швейцарских выходцев Мюссароп и, „подобно 
своему дяде Жан Жаку Руссо“ (Мюссары хвалились 
родством с Руссо), занимался часовым мастерством. 
Фирма Мюссаров была широко известна в самых 
знатных домах столицы.

Магазин одною из них служил даже местом 
встреч дипломатов. Безбородко и Кобенцель, Сегюр 
и Гаррис часто посещали магазин Мюссара, подолгу 
ведя тут интимные беседы, полагаясь на скром
ность хозяина. Его дочь была замужем за лите
ратором Н. И. Гречем.

В конце первой четверти века кофейный дом 
Соколова сменила гостиница „Неаполь". Здесь 
стали сдаваться „для господ, приезжающих в сию 
столицу, в лучшем виде отделанные большие 
и малые квартиры под номерами. Тут можно получать 
и кушанья из самых свежих припасов, равно и на
питки превосходных доброт за умеренную цену".

В декабрьские дни 1825 г. здесь, в бедном номере, 
жил Каховский.

Вечером 14 декабря, пйсле всех событий этого 
памятного дня, Каховский направился на Сенатскую 
площадь, но ему не удалось туда проникнуть, так 
как площадь оказалась оцепленной войсками 
Тогда он повернул назад и, дойдя до Синего моста, 
зашел к Рылееву. Предвидя приближение неминуе
мой развязки, Каховский вручил находившемуся тут 
Штейнгелю свои кинжал со следами крови раненого 
им свитского офицера: „Вы спасетесь,—сказал он,— 
а мы погибнем. Возьмите этот кинжал на память 
обо мне и сохраните его".

Свободы тайный страж, карающий кинжал. 
Последний судия позора и обиды...

Переночевав у своего товарища Кожевникова, 
Каховский лишь на следующий день явился в го
стиницу. Но полиция уже с вечера розыскивала его
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по городу и казак, подг.чндавшпй Каховского в „Не
аполе", тотчас же повез его во дворел, где состоялся 
известный допрос его Николаем I. „Говоря с госу
дарем, я заметил слезы на глазах его,—писал Ка
ховский,—и они сильнее меня тронули, чем все 
лестные обещания и угрозы. К несчастью народов, 
история не много представляет нам людей на пре
столах"

Каховский не ошибся в царс::ом великодушии. 
Николай „ Н С  пролил его крови, предав казни, с про
литием крови не сопряженной".

Множество жильцов перебывало после Кахов
ского в этой скромной гостинице на Вознесенском 
проспекте. Однажды сюда явился, в сопровождении 
слуги, молодой человек, занявший бедный номер 
в самом конце коридора. Он несколько раз уходил 
со своим слугой и снова возвращался, принося 
каждый раз тяжелые пачки книг. К вечеру новый 
жилец затопил в номере печь и стал бросать в огонь, 
одну за другой, принесенные им книги. — Это был’ 
молодой Гоголь, сжигавший скупленные им по всему 
городу экземпляры своего злополучного „Ганца 
Кюхельгартена , над которым так жестоко посмея
лись журналисты

На Сенную пл. выходит скромный Таиров пере
улок, некогда носивший название Сенного. Тут, рядом 
с домом №  б, вошедшим в летопись жизни Ленина 
стоит в глубине переулка, под Кя 4 четырехэтажное 
мрачное здание. Когда-то это был маленький дом 
в два этажа, владельцем которого в александровскую 
^ о х у  был лицейский учитель Пушкина — Теппер. 
UH был сыном „богате11шего варшавского банкира, 
славившегося сво1ши финансовыми операциями 
во всей Европе . Этот Крез внезапно разорился 
и его сын, оставшийся без всяких средств к суще
ствованию, приехал в Петербург. Здесь, при помощи
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своего старого знакомого Е. Энгельгардта, дирек
тора лицея, он получ1«  место преподавателя музыки 
н пенпя в лицее, ^ о  открыло ему доступ в царско
сельский дворец и чрез несколько лет Теппер был уже 
учителем музыки императрицы Елизаветы Алексеевны 
и вел. кн. Николая Павловича, будущего Николая I.

Человек образованный и .приятный", Теппер 
был дружески принят в доме известного банкира 
Северина, на дочери которого он женился. пле- 
мя>глица, бар. Софья Вельо, пользовалась, как 
известно, б.vaгocклoкнocтью Александра I, о чем 
упоминает Пушкин в одном из своих раинь-х стихо
творений. На полученные за женой 100000 руб. 
Теппер купил дом на Сенном пер. и дачу в Царском 
^ л е .  Этот прекрасный ампирный домик близ 
Александровского дворца, против памятника Пуш
кина в лицейском саду, сохранился без всяких 
изменений до ваших дней. Здесь незадолго до рево
люции жила фрей.чина Вырубова, у которой про
исходили встречи императрицы Александры Федо
ровны со ^старцем" Распутиным.—Став петербург
ским домовладельцем Теппер не бросил своих уро
ков в лицее, приезжая для этого в Царское Село. 
Летом же, живя на своей даче, он, по рассказам 
М. А- Корфа, „зазывал к себе кого нибудь из нас, 
человек трех или четырех: пили чай, болта-\и, пели, 
музицировали." В день торжественного акта при вы- 
вуске первого курса была исполнена сочиненная 
Дельвигом лицейская прощальная песня; музыка 
к ней была написанаТеппером, дирижнровашим хором.

Шесть дет промчалось. мечтанье,
В овмтьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье 
Гремат вам: Шествуйте сыны!

Прощайтесь, братьа, ру»у в ру»у1 
Обялмемся в последвий раз!
Судьба на вечную разлуку,
Бктъ может, здесь сроднила вас!
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Ученики Теппера с любовью вспоминали впос-\ед- 
ствин своего старого учителя. ,Э то  был вдохновен
ный старик",—записал о нем один из них.

Дом Теппера в Петербурге пос.\е его смерти 
перешел во в.\адение крупного петербургского домо
владельца Таирова. В 1825 г. носый хозяин дома 
предоставил свой дом под больн1щу. после чего 
Сенной пер., уже в то время переименованный 
в Телячий, был назван, в честь жертвовате.\л— 
Таировым переулком. Бывший дом Теппера ста,\ 
известен всему городу в 1831 г., во время свиреп
ствовавшей в Петербурге холерной эпидемии. Ворвав
шаяся в больницу разъяренная толпа, заподозрив
шая врачей в отравлении бо.и>них, переби-\а их, 
выбросив трупы на улицу.

Бунт на Сенной пл. был быстро усмирен, но 
больницу власти поспеши.\к закрыть.

Бывший дом Теппера долгое врекя пустовал, пока 
литератор А. Ф. Воейков не устрои-\ тут типогра
фию. Ее открытие было отпраздновано торжествен
ным обедом, на котором присутствова.\о до 150 
приглашенных. Как рассказывает И. И. Панаеа, 
здесь .наряду с Крыловым, Жуковским, Вяземским, 
Одоевским, присутствовали все петербурские лите
раторы, до последнего фельетониста. С отъездом 
почетных гостей обед превратился в страанл'ю 
попойку, на которой Полевой и Кукольшгк пусти
лись в присядку.*

, Д ^ ь ш е  по каналу, в, нынешнем доме Лз 44, на 
тлу Спасского переулка, жил известный м)'зыхант
упини,

Крепостной ^л о век  большого любителя мл'зыки 
(ишкова, Иван Рупин был отдан своим владельцем 
в обучение к и^естному московскому певиу, ита_\ь- 
янцу Мускети. Пос,\сднмй сразу оцени.л прекрасное 
дарование своего ученика и вскоре певец .Рупкяи*
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ста.\ широко известен в Петербурге, как исполн!ггеАь 
русских песен, переложенных им на музыку. Он напи
сал до пятидесяти песен, романсов и кантат, в том 
числе: ,Вот мчится тройка уда.\ая“, „Кого-то нет, 
кого-то жа.\ь“, „Не белы снеги“, „Ах не одна-то 
во поле дороженька".

Руаини заннма.\ся также преподаванием, при- 
■ обретя славу прекрасного учителя пения. Его откры
тый, простодушный характер сблизил его с кружком 
литератиров и поэтов. Пушкин, Туманский, Дельвиг 
счита7.<^ь в числе его близких друзей. Ув.\ечеяныЗ 
талантом Рупини, Дельвиг наппса.\, под его влия
нием, ряд своих лучших стихотворений, переложен
ных композитором на музыку. После смерти жены, 
глубоко потрясенный горем, Рупини ста,\ ’ небрежно 
относиться к своим урокам. Возникшие вскоре ма
териальные затруднения принудили его переехать 
в Малую Коломну, в небольшую квартиру во дворе, 
где он и зажкл в полном одиночестве. Когда его 
навестил однажды известный литератор и театра.\ь- 
ный деятель Федор Кони, композитор сыграл 
своему гостю „Последнюю песню Рупини":

И вехоку уж мне пенять:
Моя все близкие дадско—
Оня лежат в земле глубоко,
И мне их больше ве видать.

„При последних с-\овах песни,—записал Кони,— 
голос певца задрожгл и слезы полились на к.\авнши“.

Пять месяцев пролежал больной певец в своей 
убогой квартирке, где и скончался, всеми забытый.
„В хороший весенний день,—пер>едает Кони, — из 
маленькой надворной квартиры одного из домов 
близ Николы Морского, потянулась к Смоленскому 
кладбтцу скромная похоронная процессия. Никто _  
не обратн,\ на нее внимания, никто не останови-\ во
просом, кого хоронят".—Тело певца опуста.\и в мо
гилу и его имя забыли. Но песня Рупанн его пере.тнли.
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З а  проспектом 25 Октября, на канале Грибо
едова, на углу ул. Ракова возвышается здание, по
строенное некогда архитектором Луиджи Руска длк 
иезуитов (ныне Л» 8). По красоте своих пропорций 
это здание может поспорить с домо.ч Бобринских 
на Га.\ерной и церковью „Всех скорбящих", прекрас
ными творениями того же та.\антливого зодчего. 
Путешественники с удивлением говорили об этом 
здании, „фасад которого, украшенный колоннами воэ- 
вещ^\ скорее жилище принца, чем нескольких служи
телей Христа". Странное впечатление производил 
этот дворец, выстроенный общиной мона.хов, дав
ших обет нищеты. Мегзду тем, „смиренные отцы" 
владели в России, на правах помещиков, 14000 душ 
крестьян, получая ежегодно 700000 руб. доходов.

Дом этот на Екатерининском каяа.\е обязан своим 
существованием патеру Груберу. Пользуясь особой 
милостью Павла, он получи.\ от него разрешение 
выстроить здесь здание иезуитского коллегиума. 
Этот угловой участок был d  1801 г- продан казною 
иезуитам за 2000Э руб. •'* Здание KO.v\erHyMa 
было закончено уже в царствование А-\ексаядра I 
и в начале 1S03 г. здесь открылся благородный 
пансион д-\я знатного русского юношества.

Не прошло и двух лет, как пансион оказз.\ся 
заполненным молодыми аристократами—Голицыны, 
Вяземские, Одоевские, Гагарины, Толстые, Строга
новы, Шуваловы и множество других востггывались 
тут иезуитскими патерами. *

Представители древних русских родов молились 
по латыни, читали евангелие по латыни и во время

Родн1Слв А. С. Пушкина спед'алмю еэдп.\п в Петербург 
д.кя переговоров об определения сюда ш сг-на п только отх; ы- 
тне Апдея взиеншо планы.-П. Анвенков. Mirepnarw 
6Horj.a$HB А С. Пушк.1ва СГ.Б. 1855 г., стр. 15.—А. С  Пуа- 
кян sanncu в своей автобпографпв: „Меья везуг в Пеге,;бург. 
Иезувты. Тургенев. Лицей.”
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католической ыессы прислужнва.м1 в церкви пате
рам. Каждому воспитаннику предоставлена была 
отдельная комната, но входная дверь была снаб
жена небольшим отверстием для наблюдения бра- 
та-гувернера, И  этот, постоянно светившийся, испы
тующий глаз приводил в трепет даже самых испол- 

. нительных и скромных воспитанников.
Но не долго благоденствова.\ незунтскиЯ орден 

в великолепном доае, построенном Руска. Испуган
ный возникшим ночью пожаром в доме иезуитской 
коллегии, патер Грубер внезапно умер в припадке 
астмы. Несколько лет спустя, подозрительно относив
шееся к деятельности иезуитов праветельство ре
шило выслать их из 1|?^-ербурга. 16 декабря 1815 г. 
в коридорах дома загремели со.\датские шаги—все 
иезуиты были арестованы. А через неделю, во 
набежание отговорок святых отцов в неподгото
вленности к внезапному выезду, патеры, одетые 
в казенные шубы и теплые сапоги, бы.\и отвезены 
в Полоцк и Витебск. Ученики их были расп)тцены 
по домам, училище закрыто. Ко,\легия иезуитов 
на канале перестала существовать.

Дальше по каналу, на углу Инженерной ул., 
возвышается новое здание филиала Русского М /зея 
(дом №  2), так называемый „Дворец искусств". 
Условия конкурса, объявленного в 1911 г. Акаде
мией Художеств, гласили, что .стиль здания" должен 
быть „в соответствии с соседним дьориом". Но 
построенное по проекту Л. Н. Бенуа и С. О. Овсян
никова здание, крайне неудачно оформленное, 
никак не может почитаться достойным дополнением 
ансамбля Михайловской пл-, созданного когда-то 
Карло Росси.

На участке, ныне занимаемом выставо<^ным по
мещением, в екатерининское царствование стоял дом 
садовых служителей. При Александре I, в период гос
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подства религиозно-мистических настроений, стояв
шее тут здание было передано Бнб.\ейскоыу обществу, 
ставившему себе задачей распространение среди 
народа библии.***. Однако, Николай I, опасаясь 
широко развившейся деятельности общества, осно
вавшего 289 отделении, закрыл его вскоре по 
своем вступлении на престол. Дом Библейского 
общества перешел в казну и здесь разместилась 
типография „Собственной его величества канце- 
ляриц“. Сюда в казенную квартиру въехал вскоре 
управляющий типографией М. Л. Яковлев, товарищ 
юности Пушкина Это был известный „лицейский 
староста", восторженный хранитель школьных пре
даний и устроитель лицейских собраний—„годовщин 
19 октября", связанных с днем основания лицея. 
„Паяс", как называли Яковлева товарищи, поль
зовался всеобщей любовью. Здесь у него постоянно 
собирались друзья, играл М. И. Глинка, пела зв)'чная 
скрипка самого хозяина.

Когда в 1836 г. исполнилось 25 лет со дня осно
вания лицея, решено было, по примеру прежних 
лет, торжественно отпраздновать этот день в „лицей
ском подворье" у Яковлева на Екатерининском 
канале.

19 октября 1836 г. у Яковлева днем стали соби
раться лицейские первокурсники. Сначала было 
шумно; шутили, выпили за процветание лицея. 
Но когда вспомнили отсутствующих товарищей, 
томившихся на поселепип в Сибири, шутки о:олкли. 
Все задума.\ись. -- Пушкин был мрачен, какие-то 
смутные предчувствия волнова.\и его. К нем)' при- 
ступи.и! с просьбой прочесть стихи. Он вынул из 
кармана сложенный лист, долго его не раскрыва.\, 
наконец, стал ч»ггать. И т \т  зазвучали прекрас
ные слова:

Была пора: яаш праэдппх мо.\одоП
Сня.х, тук«л п розеин в:нча.\ся,
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и  с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой...
Теперь не то: разгульный праздник наш 
С приходом лет, как мы, перебесился:
Он присмирел, утнх, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш.
Меж нами речь не так игриво льется.
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается;
И чаще мы вздыхаем и молчим...

При первых же словах его грустной элегии, 
слезы полились из глаз поэта. Он опустил бумаги 
на стол и, отойдя в темный угол, бросился на ди
ван. Элегия оборвалась, голос Пушкина смолк.— 
А через три месяца уста, которые могли бы сказать 
еще так много, умолкли навсегда. И лицейский 
товарищ Матюшкин писал Яковлеву: „Пушкин убит1— 
Яковлев, как ты это допустил—у какого подлеца 
поднялась на него рука. Яковлев, Яковлев, как ты 
мог это допустить? Наш круг редеет, пора и нам 
убираться..."

/
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Доы Рогииского на Екатерингофском пр., ныне № 51. 
Здесь жили декабристы А. П. и П. П. Бе.\яевы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Михайловская площадь и Михайловская улица 
являются для Петербурга приобретением XIX века.

В начале XVIII века на месте Михайловской 
улицы было болото и для проезда через него на 
Невском пришлось проложить гать. При расплани
ровке города, все пространство между Екатеринин
ским каналом. Мойкой, Итальянской и впоследствии 
проложенной Садовой ул. отведено было под 
„Третий императорский сад“. Тут выстроили боль
шую оранжерею, насадили фруктовые деревья. 
В 1747 г. „СПБ. Ведомости" вызыва.\н желающих 
поставить для сада 25.000 кленовых шпалерныч 
деревьев. Несколько дубов и лип елизаветинской 
эпохи уцелели в Михайловском саду до настоящего 
времени.
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и гоаннпьГр ^  площадь сада сократилась
и границы его стали доходить не до Итальянской,

Инженерной улицы. В двадцатые 
годы Л1Л столетия место, занимаемое ныне Михай
ловским дворцом и площадью перед ним, представ- 

яло собой пустырь, куда окрестные жители свали- 
вали мусор.

Когда возник проект постройки дворца для вел. кн. 
Михаила Павловича, было избрано именно это место 
как расположенное в центре города и позволявшее 
окружить дворец садом. Это был последний в го
роде дворец, построенный по старинному типу го
родских феодальных дворцов-усадеб.

Здание было закончено в 1823 г. Однако, внут
ренняя отделка его затянулась и окончательно 
дворец был готов лишь к обени 1825 г. Условия 
местности позволили его строителю, архитектору 
Росси, создать два фасада. Грандиозное здание это, 
с его лоджией-колоннадой, производит наибольшее 
впечатление со стороны сада,—Ничто в этом творе
нии Росси не нарушало его строгой гармонии и даже 
мебель дворца была сделана по рисункам самого 
архитектора.

По словам Вигеля, Павел I, при рождении сво
его младшего сына, приказал ежегодно отклады
вать для него по несколько сот тысяч рублей, „дабы 
сей Вениамин, коему не суждено было царствовать, 
достигнув совершеннолетия, по крайней мере, мог 
жить по-царски". Когда постройка была закончена, 
А. Я. Булгаков написал своему брату: „Все гово
рят, что Михайловский дворец превеликолепная 
игрушка, теперь, видно, экономнее строят. Замок 
Михайловский стоил 17 миллионов, а как сравнить 
его с новым Михайловским, стоящим только 7 мил
лионов".

Дворцовый сад был разбит тогда же по плану 
известного архитектора Менеласа. Он был украшен
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двумя павильонами, вазами, статуями и бюстами.
В 1913 г. возник, неосуществленный, к счастью, 
проект вырубки сада для сооружения здесь здания 
Государственной Думы.

План Росси не ограничивался постройкой Ми
хайловского дворца. Им был представлен проект 
устройства перед дворцом HOBoii площади и улицы.— 
Ученик Бренна, Росси принимал, как известно, уча
стие п работах по постройке Михайловского замка 
для Павла I. Поэтому, при составлении проекта 
н .doro дворца, Росси воспользовался замыслом 
Бренна и распланировал все окружающее дворец 
пространство в строгом соответствии с новой по
стройкой, развертывая постепенно эффект ее от са
мого Невского проспекта. Так, в свое время, Бренна 
постепенно развертывал панораму Михайловского 
замка—сначала манеж и конюшни, пото.м оба па
вильона, площадь коннетабля и, наконец, замок.

В соответствии с этим, было решено прорезать 
новой улицой длинную линию домов Невского про
спекта от Екатерининского канала до Садовой 
улицы. С этой целью были куплены два участка 
Эккерта и Сабира, стоявшие тут постройки были 
в 1834 г. снесены и на этом месте проложена Но
вомихайловская улица. Проекты всех строившихся 
на площади и новой улице зданий подлежали утвер
ждению особой комиссии по постройке Михайлов
ского дворца. Новые здания должны были состав
лять с ним единое целое.

Планы Новомихайловской улицы были закончены 
к августу 1823 г., но Росси, занятый другими про
ектами, не имел возможности взять на себя выпол
нение работ по застройке новой площади и улицы. 
Это задание было поручено его ученику Александру 
Брюллову, брату ;1;ивописиа. Он явился строителем 
зданий по Михай.\овской площади и улице, разра
ботав их, хотя и в соответствии с планами Росси,
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но скромнее по замыслу, и только фасады по Ми
хайловской ул. были им намечены несколько богаче.

Пространство, оставшееся свободным по сторо
нам Михайловской площади, было тогда же роздано, 
в виде отдельных участков, частным лицам для за
строек. Некоторые участки были оставлены за 
казною.'

К числу таковых относится ближайшее к Михай
ловскому дворцу, с левой стороны площади, место, 
на котором, по проекту Росси и А. Брюллова, воз
ведено было здание Михайловского театра. Скром
ное снаружи, оно было отделано внутри с большой 
роскошью. Плафон был расписан кистью художника 
Козрое Дузи (1803—59) из Венеции, *** а вся резьба 
принадлежала известному резчику Василию Заха-
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Театр торжественно открыли 8 ноября 1833 г. _ 

„Театр,—писала „Северная Пчела",—внутренним 
расположением, удобством, просторностью и сооб
разностью с целью подобного здания займет пер
вое место. Кажется, только в „раю“ видно не слиш
ком много. Д а и возможно лй и видеть и слышать 
за полтину? З а  эти деньги довольно одного по
следнего!"

■ Стоящий рядом с Михайловским театром скром
ный трехэтажный дом принадлежал в свое время 
генералу Голенищеву-Кутузову; здесь, в верхнем 
этаже, поселилась в 183з г. Катерина Андреевна 
Карамзина Два нижних этажа кутузовского дома 
занимал М. Ю. Виельгорский. Вскоре он отсюда 
переехал в соседний дом, где в 1840 г-, по случаю 
празднования свадьбы молодой С. М. Виельгорскои 
с В. А. Сологубом, дан был концерт, с участием 
знаменитой итальянской певицы Паста.—Дом, в ко
тором поселились Виельгорские, принадлежал доб
рому знакомому Пушкина И. А. Яковлеву (ныне
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площадь Лассаля № 5, угол улицы Ракова). Прав
нук известного богача Саввы Я|:овлева (Собакина;, 
он жил тут с больш ой  роскошью; множество рас
сказов ходило по городу прг'этого несметно бога
того человека.—Этот дом стал известен в девяти
сотых годах всему артистическому и литературному 
Петербургу: здесь в подвале был открыт Прониным 
ночной кабачек „Бродячая собака". Заброшенный 
пыльный подпал был расписан Судейкиным, Сапу
новым, Борисом Григорьевым и др̂ .̂  ̂Впоследствии 
кабачек перевели на Марсово поле

По лру*'У<о сторону площади, против Михайлов
ского театра, большое, теперь пустопорожнее, место 
было когда то занято известным домом петербург
ского городского головы, коммерции советника 
И. Жербина. Этот дом, один из первых на площади. 
Другим своим фасадом быходил на Инженернз^ю 
улицу (по сообщению И. Грабаря, он построен 
Абр. Мельниковым. Однако в городском архиве 
не имеется подписанных А. Мельниковым проек
тов этого дома). Первоначально он был трех
этажный, на подвалах, с замками над окнами. Высо
кий второй этаж имел красиво отделанные окна 
с сандриками и балюстрадами. Третий этаж был 
украшен фризом и увенчан небольшим аттиком 
с гербом.

Одним из первых обитателей этого дома был 
широко известный в Петербурге литератор и путе
шественник П. П. Свиньин. Как написал о нем 
А. Е. Измайлов —

Павлушка, медный лоб, прнлнчное прозванье,
Имел ко лжи большое дарованье.
Мне кажется, еще он в колыбели лгал.

Измайлов не ошибался в расценке досго'.1)1Ств 
„Павлуши", который не только лгал, но и грубо
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льстил, когда это было ему выгодно. Своему пре
быванию в знаменитом имении Аракчеева „Гру
зине" Свиньин посвятил следующие восторженные 
стихи:

Я весь объелал свет.
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою,
Дивился многому умом, " ' -
Но только в Грузине одном
Был счастлив сердцем и душою ' '
И пожалел, что не поэт.

Страстный коллекционер и любитель редкостей, 
Свиньин собрал в своей квартире „Музеум“, зани
мавший большую часть его квартиры, расположен
ной в третьем этаже жербинского дома. Каждый про
винциал считал своим долгом здесь побывать. По
сещали его и иностранцы, в том числе знаменитый 
Гумбольдт. Составлению этого музея Свиньин 
отдавал очень много времени и для него не было боль
шего удовольствия, как похвастать перед знако
мыми своими новыми приобретениями. Заметив из 
окна кого-либо из друзей, он поспешно сбегал по 
лестнице на площадь и с криком: „мивый, мивый“, 
увлекал свою жертву любоваться его новыми при- 

_ обретениями.
,Музеум“ занимал в квартире три больших ком

наты. В первой, кроме картин, помещались минера
логический кабинет и собрание медалей и миниатюр. 
Во второй зале были развешаны картины Кипрен
ского, Венецианова, Левицкого, Лосенко, Щедрина, 
Егорова, Варнека и др. Тут же помещался отдел 
скульптуры с произведениями Козловского, Шубина 
и Рашетта и хранились предметы из малахита и 
яшмы, фарфор и старинное серебро. Здесь же была 
выставлена мозаичная работа Ломоносова. Над две
рями висело древнее оружие. Рядом был выставлен 
сшитый из паутины чепчик, работы некоей Бороди
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ной. Ей же принадлежала целая картина из пау
тины— „знак неимоверного терпения благородной

*'^**Скобое^вни.мание посетителей обращал на себя 
портрет основателя „Музеума“ к и с т и  Тропинина По 
списанию современника, Свиньин был одет 
в сертук, коего покрой и воротник закрыт плащем, 
весьма натурально наброшенным на плеча и засте
гнутым серебряною бляхою; он сидит у подножия 
Н и а г а р с к о го  водопада, переносит на умагу пр 
лести американской природы, но мысли его, кажется, 
летают далеко от тех мест и взор говорит ясно, 
что душа его на отчизне; между тем, ветерок играет 
листками раскрытого его альбома .

Недостаток средств заставил Свиньина объявить 
в 1834 г. о продаже „Музеума" с аукционного торга, 
который и состоялся вскоре на Морской ул ,̂ в по.ле^ 
щении диорамы Палацци. В „Северной Пчеле 
г^омещено было любопытное описание этого аук
циона. При продаже публика высказала сомнение 
в подлинности некоторых вещей.—„Где доказате.\ь- 
с т в а ? “ — раздались г о л о с а . — „Доказательства не про
даются",—отвечал находчивый аукционист. Сообщая 
об этом, хроникер газеты попутно рзссказа.\, как 
в одном губернском городе некий любитель ста
рины забыл свою старинную трость в аукционном 
зале. На другой день он нашел ее уже на гвозде, 
п о с р е д и  других редкостей, с надписью: „Посох_ 1_пря 
Ивана Васильевича".—На аукционе же Свиньина, 
прибавляла газета, пpoдaвaлjIcь ковш I одунова 
и кашник царя Алексея Михайловича.

В бель-этаже дома Жербина, под „Музеумом , 
жил одно время известный Ме.чти-хги, ьладегель 
Дагестана. Пожалованный в генера.\-ле’Лтеианты pycj 
ской армии, Мехти-хан, удивлявший петербургский 
свет исключительной роскошью своей f.aisHH, 
однако. лишь в Петербурге впервые озчако-
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МИАСЯ С употреблением носового платка. Покидая 
русскую столицу он имел неосторожность пригро
зить своему управляющему, уличенному в хищениях, 
что он, по приезде в Дагестан, отрубит ему голову! 
Последние, сговорившись с секретарем и камерди
нером, принял свои меры и лишь только девяно- 
столетний старик в июньскую жару сел в карету, 
^ о  там заперли и гнали лошадей до самого 
Новгорода. Когда карету открыли—хан лежал мерт
вый, сраженный апоплексическим ударом.

После смерти Жербина (1840 г.) дом перешел 
к жене генерал-лейтенанта Крыловой. К этому 
времени тут поселился известный литератор О. И. 
Сенковский.

В начале шестидесятых годов дом снова вер
нулся к Жербиным, но владельцем его был уже 
не купец, а гвардейский офицер Ф . И. Жербин, 
сын бывшего городского головы; он быстро сделал 
свою карьеру, дослужившись до чина генерал лей
тенанта. Покровитель искусств, ревностный поклон
ник театра, он устроил у себя постоянную сцену. 
Памятные доски св1иетельствовали о том, что здесь, 
наряду с любителями, нгра.\п М. Г. Савина, В. П. 
Далматов, Н. Ф . Сазонов и др.

Такова история дома Жербина*. Остается доба
вить, что по переходе его к молодому Жербину, 
новый владелец возбудил в 1870 г. ходатайство 
о разрешении надстройки двух этажей. Однако 
намеченное при этом уничтожение фриза здания 
не получило утверждения и надстройка была раз
решена при условии сохранения первоначальной 
отделки дома. В этом сказалось стремление пре
дотвратить полное уничтожение проектированных

* В втон доме Жербина «ил в двадзатых годах, как об этом 
скааано внже, велнпайшин польск;:й поэт Адам Мпукевпч.
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когда-то Росси фасадов зданий по Михайловской

"^°Но"'в 1903 г., после смерти Ф . Жербина, после- 
дова.\о разрешение снести здание за его вет
хостью. Место Жербина перешло к Международному 
обществу спальных вагонов, предпо.\агавшему при
ступить весной 1S06 г. к постройке нового ыно- 
гоэта.-сиого здания. Проект, однако, не был осу
ществлен и тогда возник вопрос о сооружении 
здесь здания городской думы. Начались перего
воры, которые ни к чему не приве.\и. Место 
осталось не застроенным и переш.\о, наконец, во 
владение Государственного банка. И. А. Фоминым 
и М. М. Перетятковичем были составлены чрезвы
чайно интересные проекты постройки здесь здания 
для Отделения вкладов хранения и Отдела зерно
хранилищ. Но они также не были приведены в ис
полнение, как не был осуществлен и разработанный 
Л. Н. Бенуа, уже после революции, конкурсный 
проект постройки здесь здания Государственного 
Банка В настояшее время здесь намечена по
стройка гостиницы.

Рядом с бывшим участком Жербиных, на Ин-'se- 
нерной ул., на углу улицы 3 июля, возвышается 
громадный дом ордонанс-гауза (комендантское упра
вление), типичное здание николаевского времени, 
отличающееся интересной обработкой двора. Журнал 
„Зодчий" (1885 г., стр. 1—2) относил в свое время 
это здание к постройкам А. И. Мельникова. Однако, 
в статье „Выставка в Академии Худо.ч5еств* (^Отече- 
ственные Записки". 1827 г., окт., стр. 133) отме
чено: .Старший профессор арх1ггектуры, и. д- рек
тора Михайлов кончил производящееся под его’ 
смотрением, по сочиненному нм же плану, строение 
нового ордонанс-гауза". Сооружение это начато 
было в 1824 г. и окончено в 1826 г.
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Здесь содержался под арестом Лермонтов. 
- после дуэли с де-Барантом. *

Не дождаться мне, видно, cвoSoдыL.
А тюремные дня будто годы,

_ , И окно высоко над землей,
А у двери стоит часовой.
Умереть бы уж мне в этой клетке.
Кабы не было милом соседки...
Мы проснулись сегодня с ззрей,—
Я кивнул ей слегка головой...
У окна лишь поутру, я сяду, -

. Волю дам ненасытному взгляду— ^
Вот напротив окошечко стук—
Занавеска подымется вдруг—

Эти строфы лермонтовского стихотворения „Со
седка", написанные в заключении, относились 
к замеченной поэтом из окна молодой девушке, 
вероятно, дочери одного из комендантских чинов
ников.

Но бледна ее грудь молодая.
Но сядит она долго вздыхая,—
Вадно. буйную душу тая, " . . .
Все тоскует по воле как я.

По словам А. п . Шан-Гирея, к поэту в ордонанс- 
гауз никого не допускали. Однако, Белинскому 
удалось его навестить. „Ну, батюшка, в первый 
раз я видел этого человека настоящим человеком,— 
говорил он И. Панаеву.—Бы знаете мою светскость 
и ловкость: я взошел к нему и сконфузился по 
обыкновению. Думаю себе: ну зачем меня принесла 
к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих инте
ресов у меня никаких, я буду его женировать, он 
меня..."—Однако, их беседа дли.\ась четыре часа.—

* Лермонтов содержался под арестом в третьем втаже 
ш у дверей его стоял часовой.—,Я а ордонаис-гаузе Haeepiy
• особенной квартире*, —писал Лермонтов С. А. Соболевскоит — 
А Виноградов. Мериме в письмах к Соболевсксму. Лгр.1923 г., 
•тр. 72. ■.
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поэта, поселившегося тут в нача.\е сороковых годов 
К атому времени дом ухе перешел (1844 г.) к Михаилу 
Юрьевичу Виельгорскому

Виельгорский был одним из самых образован
ных и блестящих людей своего времени. Его жизнь 
тесно связана с Михайловской пл., где он прожил 
долгие десятилетня в домах Кутузова и Яковлева и, 
наконец, в приобретенном им доме Жукова.

По словам П. Плетнева, Виельгорский был .старик 
многообъятнейшего образования н удивлтельной 
еще юности. Он во всей полноте обнял все науки, 
все искусства и даже ремесла. Он— блистате.чь- 
вейший придворный, первый в России знаток музыки 
н готов прогулять целую ночь с молодежью". В нем 
яС Зрелой осенью еще цвела весна“...

Всего прекрасного поклонник иль сподвахннк.
Он в княге жизни все перебрал листы;
Был ннсппс, теозоф, пожялу», чернокнпжвпс.
И нежный трубадур под властью красоты.

Тонкими чертами лица Виельгорский напоми
нал Россини. „Тучный, он держался, однако, пря
мо, выступал П-\авно, в разговоре сильно напира,\ 
м  букву ,р* и отлича-\ся утонченной вeж,vи8ocтью“. 
Обстановка его жизни была очень скромна. К ужину 
подавался начатый ростбиф, простой медок и жаре
ный картофел с луком. Кабинет Внельгорского, его 
большая библиотека (пожертвованная его дочерьми, 
после смерти отца. Румянцевскому музею), би-\лиард- 
ная и пр. помещались по МнхайловскоЛ площади 
в верхнем этаже.

Всекирнои ярмоакой и еыстазкой всесэетиоп 
Был кабинет его, открытый вастех всем;
Кто приносил Тула залог мечты заветной.
Кто мысль, кто влод труда, кто прпюдил ни с чем.

Бель-этаж здания занимали приемные и гостк- 
нме хозяйки до.ча и большой зал, хорошо «.чзестный
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в петербургском музыкальном мире. Тут постоянно 
давались музыкальные вечера, на которых, наряду 
с любителями, выступали лучшие артистические 
силы столицы.

у  Виельгорского собирался в течение долгих 
десятилетий весь цвет русского образованного об
щества: тут были своими людьми Жуковский, Гоголь, 

V Лермонтов, В. Ф. Одоевский, Глинка,
Даргомыжский, Брюллов и целая плеяда их учени
ков и последователей. Это была „своеоб^зная 
живая и многосторонняя академия искусств".

С Пушкиным Виельгорского соединяли самые 
дружественные отношения. Он был одним из слу-

Пушкиным „Бориса Году-
Мелногп гласит предание, сюжет

„Медного Всадника", был отчасти навеян одним из 
тех образных pacci^aoB Виельгорского, которые так 
ценил П у ш ки н .-П р и  последних минутах поэта 
в числе немногих, присутствовал и Виельгорский. ’ 

Как сказал П. А. Вяземский о Виельгорском—

Он старостою был, душой и запевалом 
Ьесед аттических и дружеских тра.:ез;
С Ж^овскии чокался он пенистым бокалом 
И с Пушкиным в карман он за слово не лез.
Способный в спор вступать с раввином о Талмуде.
С 1'оссини, как знаток, Моцарта оценить 
С врачей про мозг спинной, про тиф н о’ простуте 
Как будто врач он сам, мог с толком говорить."

Виельгорский был блестящим пианистом: по 
словам одного современника, „главная прелесть 
и главное достоинство игры его состояли в 
что он редко исполнял уже знакомые ему вещи’ 
а чаще всего импровизировал и импровизации его 
гармоничные, увлекательные, вдохновенные, так да
леко уносили его в мир фантазии, что он на время 
ровершснно отрешался от всего его окру.чсающего



и весь отдавался своему вдохновенному искусству". 
Помимо больших вечеров, раз в неделю у Виель- 
горскогО, для ограниченного кружка любителей, 
устраивался вечер классической музыки.

Когда Глинка закончил в 1836 г. своего .Ивана 
Сусанина", он явился к Виельгорскому с просьбой 

 ̂помочь ему с постановко!? оперы на сцене Боль
шого театра. Тут, на Михайловской площади, со
стоялась первая репетиция оперы. Хоры исполня
лись придворными певчими, партии пели артисты, 
оркестром, составленным из театральных музыкан
тов’ дирижировал сам Глинка. Музыканты, однако, 
недостаточно разучили партитуру и первое испол- 

/нение увертюры вышло неудачным. Глинка сердился, 
бегал, отбивал такт. По окончании оперы, зал огла
сился бурными рукоплесканиями. И вскоре, благо
даря хлопотам Виельгорского, опера была постав
лена в Большом театре, где имела громадный успех. 
В кругу приятелей Глинка называл Виельгорского 
своим „Иоанном Крестителем".

Здесь на Михайловской площади у Виельгор
ского бывали все иностранные знаменитости того 

'  времени — Вьетан, Виардо, Гризи, Марио, Тамбер- 
лик, Серве, Лаблаш. В 1844 г., под управлением 
Роберта Шумана, тут была исполнена, с громадным 
успехом, одна из его симфоний. В 1847 г., когда 
Берлиоз впервые приехал в Россию, он прежде всего 
явился к Виельгорскому в его „'маленький храм 
изящных искусств в России*, по его вь!рая4ению 
Выразительное, со следами глубоких пережива
ний, лицо Берлиоза привлекло всеобщее внимание. 
В 1842 г. здесь запросто бывал Лист. Если в дни 
его визитов, случалось, играли в карты, великий 
музыкант облачался, по примеру хозяина, в халат 
и туфли и присоединялся к играющим.

„Какими торжествами окружил он (Виельгор- 
ский) пребывание здесь любимцев своих,— писал
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Плетнев Жуковскому. — Сколько денег брошено 
в одну нынешнюю зиму на венцы им из натураль
ных и золотых цветов".

Здесь в гостиной Виельгорского целые дни про
сиживал в мягком шелковом халате его младший брат 
Матвей, не расстававшийся со своей знаменитой 
виолончелью. Блестящий музыкант, он долгие годы 
увлекал виртуозной игрой своих друзей. Слепой 
поэт И. И. Козлов писал ему:

Когда же виолончель твой дивиый.
То полный веги, то унывный,
Пробудит силою своей 
Те звуки тайные страстей...

Он был помолвлен с Е. Г. Строгоновой, но брак 
этот по неизвестным причинам не состоялся. Остав
шись навсегда одиноким, он все свое состояние 
оставил детям брата. Их было много и они жили 
здесь же> вместе с родителями, на Михайловской 
площади. Старший из них, Иосиф, был большим 
любителем и знатоком русской истории. Постоянно 
роясь в книгах, он „жаждал науки, как будто спеша 
жить, готовил запас навеки". Этот, по выражению
А. О. Смирновой, „прекрасный цветок" погиб 
в Италии на руках Гоголя. — „Я провожу теперь 
бессонные ночи у одра больного, умирающего моего 
друга Иосифа Виельгорского,— писал Гоголь Бала- 
биной 20 мая 1839 г.—Я живу теперь его умира
ющими днями, лов^ю минуты его". Но уже 5 июня 
Гоголь написал Данилевскому: .Я  похоронил на-днях 
моего Друга, которого мне судьба д ал а  в то время, 
в ту эпоху жизни, когда друзья уж е не даю тся".— 
Брат Иосифа Виельгорского, Михаил, весьм а  ода
ренный и обрпзопаиый человек, был хромым от 
рождения; ои никогда не ж ени лся  и ум ер  от ти ф а 
во время крымской войны, зар азн п ш и сь  при ока
зании помощи больным и ран ен ы м .
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Тут же на Михайловской площади, в „Ногвом 
ковчеге , как называли в городе дом Виельгор- 
ского, жили и его замужние дочери. Старшая, 
Аполлинария, вышла замуж за А. В. Веневитинова, 
брата поэта. Плетнев писал Гроту: „Она попреж- 
нему уына и мила, а муж попрежкему и не умен 
н не мил*. Относительно второй дочери Виельгор- 

Софьи Михайловны, тот же Плетнев писал: 
„Она вся в белом, точно чистый ангел... Это роза, 
сорванная в тени, куда не доходили ни па.\ящие 
лучи солнца, ни дерзкие взгляды*. Софья выш,\а 

по любви, за В. А. Со.\огуба, молодого пи
сателя. Но ег9 тяжелый л  беспорядочный характер 
омрачил ее жизнь.

Третья дочь, Анна Михайловна, .Нови* или 
-Анолкт, наряду с умом и прекрасным образованием, 
проявляла выдающиеся способности к музыке. Не 
желая вовсе выходить замуж, Анолит уступила 
просьбе отца на его смертном одре и согласилась 
на брак с совершенно ничтожным А. И. Шахов
ским. Она вскоре умерла от родов, оставив дочь. 
Анолит Вие.\ьгорска'>! была, повидимому, единствен
ной в жизни любовью Гоголя. Он просил ее руки. 
.У  нее есть то, чего я не знаю ни у одной нз жен
щин, писал Гоголь Плетневу,—не ум, а разум; но 
ее не скоро узнаешь: она вся внутри*.

Дочь Анолит—Мария Шаховская, Аполлинария 
Веневитинова и Софья Сологуб, после смерти ста
рика Виельгорского, прода,\и этот дом в 1872 г. 
известному кондитеру Кочкурову

При взгляде на панораму Невского проспекта 
тридцатых годов, вновь проложенная Михайловская 
улица представляется нам оформленной по обеим 
сторонам однотипными постройками. С левой сто
роны, на углу Михайловской улицы и площади, 
р начале тридцатых годов, стоял небольшой дере
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вянный дом Дюклу. Он был вскоре продан аа 
130.000 руб. асс. Половцовой, выстроившей т)^  ка
менный дом. Здесь в 1836 г. книгопродавцы Смир- 
дин и Глазунов открыли типографию по печатанию 
афиш. Этот угловой дом был широко известен Пе
тербургу, так как здесь издавна помещался nonj’- 
лярный ресторан Кулона, впоследствип перешедший 
к Клее.

Интересна также судьба двух домов. нь;не 11
и 13, по улице Ракова. В середине XVIII века пер
вый из этих участков, сквозной на НевскиЧ проспект, 
принадлежал Саблукову. Тут жил в 60-х годах 
XVIII века архитектор Растре.\ли, величайший пред
ставитель барокко в России.

Дом №  13 по улице Ракова (ныне театр) был 
построен на месте стоявшего тут с первых лет 
царствования А\ександра 1 небольшого деревянного 
дома. Владелец его, Л. Я. Лазарев, крупнейший 
заводчик, отделал свой дом внутри с так:<м вели
колепием, что многие ездили специально его ос
матривать. В городском архиве не сохранилось све
дений о строителе здания, но в заседании О б
щества .Старый Петербург — Новый Ленинград* 
И. И. Эбертом было сообщенно в январе 1927 г., 
что дом построен архитектором де-Симон. Этот дом 
tлyжил ,часто местопребыванием иностранных по
слов. Здесь жил посол Американских Соединенных 
Штатов Генри Мидльтон, а также английский посол 
лорд Вудгауз. Недолгое время тут по:.:еща,\ся Ан
глийский к.%уб. В начале восьмидесятых годов здесь 
поселился Алексей Бобринский, квартира которого 
служила местом встреч посдстаз1ггелей петербург
ского литературного мира. Здесь запросто бывали 
Майков, Гончаров, Лесков, Минаев, Алексей То\стой. 
От наследников Лазарсса .^ои перешел вов'лдение 
вел. кн. Нч;<о,\ая Николаевича, который .тил ?-:crt



вплоть до пожара, значительно повредившего здание. 
Когда был закончен новый дворец на Петровской 
наб., вел. князь продал свой дом на Итальянской ул. 
под опереточный театр. Его перестроили в 1910 г.

Каков же ныне вид Михайловской площади? Что 
сохранилось здесь от проекта Росси? Царский 
Петербург не сумел сохранить общий вид площади 
даже в течение одного века. Ни министерство импе
раторского двора, ни высокоцензовая городская дума, 
ни петербургское дворянство не позаботились огра
дить от варварских переделок строгий ансамбль 
площади. Не сохранился в неприкосновенности даже 
Михайловский дворец. В девятисотых годах, несмотря 

-на решительные протесты художественных кругов 
при. возведении на месте одного из служебных фли 
гелей дворца—Этнографического музея, здание по 

л следнего было повышено на целый аршин. В мень 
шей степени пострадал фасад Михайловского театра 
Но внутри театр несколько раз перестраивался 
Сравнительно мало изменились стоящие рядом с те 
«тром, на площади, бывшие дома Голенищева-Куту 
зова и Яковлева. На месте же скромного отеля 
Клее выстроено безвкусное здание „Европейской 
гостиницы".

Что касается старого Дворянского собрания, 
нынешней Филармонии, то уже при постройке его, 
в отступление от плана Росси, над третьим этажем 

• был прорезан ряд низких окон.* В последние же 
годы XIX века здание подверглось значительным 
изменениям. Дом Жербипа на углу площади и Инже
нерной ул. не сущестг.ует, но дом Виельгорского 
уцелел до наших дней.

• Основном проект эдпния, разроботонный Росси, утвер.кден 
Николаем 13 декабря 1834 г. Дальнейшая розработко проектов, 
одобренных 18 марта 1839 г., пр11нал.\:жнт архитектору Павлу 
?1)вко. .Помощником Жако, при производстве работ, состоял 
архитектор Бур»уа. (Общ. Архив Лен. Отд. кем., хозяйства).

№ '[ 3  h  i ? J .  -
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Дом Иохима на Б. Мещанской, ныне ул. Плеханова, Л'а 39. 
Здесь вили Н, В. Гоголь и А. Мицкевич.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В XVIII веке ряд улиц, пересекавших местность 
за нынешней площадью Плеханова, ранее Казан
ской пл., носил наименование Переведенских сло
бодок. Три из них получили, во второй половине 
столетия, название Мещанских улиц — Большой, 
Средней и Малой. Впоследствии Большая Мещан
ская была переименована в Казанскую улицу, 
а Средняя Мещанская в Мещанскую. Малая же 
Мещанская стала Казначейской по пометавшемуся 
на углу Екатерининского канала Губерпасому каз
начейству.

В течение первой четверти XIX века Мсщан. кис 
улицы были заселены, главным образом, pcMcc.s.'H- 
ным людом, по преимуществу нсмцамн. Туг «е
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сеАИ.».ись так называемые в старину „бездельные 
женшины“^"заполнявшие по вечерам тротуары скром
ных Мещанских улиц *.

Гоголь в своем „Невском проспекте" назвал 
_Болъшую Мещанскую —„ул^1цей табачных и мелоч
ных лавок, немцев,ремесленников и чухонских нимф". 
Но он любил этот район бедного трудящегося 
люда, где с утра раздавалась деловая немецкая 

^ р е ч ь  и до поздней ночи грохотал токарный станок.
З а  восемь лет петербургской жизни Гоголь переме- 

.  Н И Л  ряд квартир, но все они были расположены тут— 
на Большой Мещанской, на Екатерининском канале 
(у Кокушкина моста), в Новом переулке, на Офи
церской (вблизи Вознесенского) и, наконец, у Исаа- 
киевской площади, в конце Малой Морской. Вот 
почему герои его петербургских повестей имеют то 
или иное отношение к этой местности. Жестянник 
Шиллер („Невский проспект") живет на Офицерской 
улице, цирульня Ивана Яковлевича в „Носе“ поме- 

/'щается на Вознесенском проспекте. Наконец в „З а 
писках сумасшедшего" много раз упоминаются 
Мещанская, Столярный, Кокушкин мост.

Гоголь приехал в Петербург в конце 1828 г. 
На последней почтовой станции он и его спутник 
Данилевский прочли объявление о сдающемся поме
щении в доме Трута у Кокушкина моста. Здесь они 

- И  поселились. Большой дом аптекаря Трута стоял 
на Екатерининском канале рядом с церковью Воз
несения (участок этот впоследствии перешел во 
владение причта церкви). „За  квартиру мы платим 
восемьдесят рублей в месяц, — писал Гоголь вскоре 
матери, — за одни стены, дрова и воду. Она состоит 
из двух небольших комнат и права пользоваться на

• После постройки Мариинского дворца для в. кн. Мприи 
Николаевны, дочери Николая I, возникло особое дело о „выводе 
непотребных .'кенщин с Вознссеиского просаекта".
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хозяйской кухне". Выбор квартиры в это.м районе 
объяснялся, вероятно, близостью к школе гвардей
ских подпрапорщиков (помещавшейся у Синего 
моста), куда собирался поступить Данилевский.

Но Гоголь недолго оставался в доме Трута. 
В апреле 1829 г. он переехал на Большую Мещан
скую, впоследствии Казанскую, в дом каретника 
Иохима.

Этому дому на Мещанской в 1909 г., в дни сто
летнего юбилея со дня рождения Гоголя, посвящена 
была в „Слове" (1909 г., №  741) статья И. Щег- 
л(^а: „Пушкин у Гоголя на Мещанской" (по поводу 
одного позабытого дома).—„Сколько просвещенных 
петербуржцев (из них наверное сколько завзятых 
поклонников Гоголя),— писал автор ,—шмыгают изо 
дня в день, из года в год, из Казанской улицы 
в Столярный переулок и равнодушно заворачивают 
направо за угол, на Мещанскую, мимо невзрачного 
четырехэтажного дома... И никому в голову не при
дет, что в этом самом угловом доме, набито.м боль
шей частью бедным ремесленным людом (№ 19), 
наверху, под самой крышей, семьдесят лет тому 
назад жил развеселый рассказчик Рудый Панько, 
от рассказов которого наборщики, набиравшие книгу 
прыскаии со смеху"...

Предприняв в 1909 г. розыски этого дома на 
Мещанской ул., Щеглов действительно нашел там 
дом под №  19, некогда принадлежавший каретнику 
Иохиму. Он сделал отсюда вывод, что здесь жил 
1 оголь. Между тем, в то время в этой местности 
было три Мещанских и указанный Щегловым дом 
^ о я л  на улице, называвшейся Средн'ей Мещанской, 
иднако Гоголь в своем письме матери от 30 ап
реля 1829 г., определенно сообщает, что живет 
в доме каретника Нохима на Большой Mt-щанскоЛ, 
W  стоял в то время другой дом того же гаретника 
Иохима. Итак, надо считать вполне устаиозлениым,
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что ГогО-\ь жил на улице Плеханова, в то время 
Большой Мещанской ул., в стоящем тут и поныне 
бывшеы доме Иохима, теперь Хз 39.

Владельцу этого дома Иоганну-Альберту Иолиму, 
известному каретному ыастгр.у того времени, при
надлежали дома на Мещанских, являвшихся цектром 
каретного дела. Один из путеводителей по Петербургу 
той эпохи указывает, что немецкие колесники и ка
ретники живут, по большей части, на Литейном пр. 
и в Мещанских улицах. „Они с большим вкусом 
н прочнее,—сообщал он,—отделывают свою работу, 
нежели Парижские, Лондонские и Брюссельские 
мастера*. * ’ Работа 14охима особенно славилась 
в городе. Недаром Х,\естаков в „Ревизоре" roB opirr 
во втором действии: ,Ж аль, что Иохим не дал напро
кат кареты“.

В атом доме Иохима, своим мрачным видом по
родившим даже таинственные легенды о привиде
ниях (в 1934 г. дом этот, давно нуждавшийся в ре- 
ыонте, прекрасно отделан), Гоголь пережил много 
горькнх часов. Пустая служба в одном из бес
численных петер>бургскнх департаментов его угне
тала и будущий автор „Мертвых душ" уже готов 
был стать актером, но его не приня.\н на сцену.

В июле 1829 г. Гоголь выеха.\ отсюда за гра
ницу Но первые годы жизни писателя в Петер
бурге тесно связаны с этим домом на Большой Ме
щанской.

В том же году в доме Иохима посели.\ся вели
кий польский поэт Адам Мицкевич.

После убийства Коцебу в государствах .С вя
щенного Союза" начались аресты и преследования; 
не избeжa.^a общей участи Литва. В числе аресто
ванных студентов Виленского университета оказался 
и Мицкевич. После шестимесячного тю(^много 
заключения, он был освобожден весною 18/!4 п 
и выслан на службу в Россию. В своих „Дзядах

2^0

поэт с дактовской мощью изобразил картину же
стокой расправы русских властей над польской 
молодежью.

Его первый приезд в Петербург совпа,\ с навод
нением 182-J г. Картина разрушения грандиозного 
города произвела на поэта г.\убокое впечатление. 
Мицкевич скоро сблизился с русскими передовыа.'и 
литературными кругами, дружески сойдясь с Ры
леевым и Бестужевым-Марлииским.

Сохранился любопытный рассказ об одном со
брании, на котором по,\ьский поэт отказа.\ся под- 
де(^ать тост „смерть царю" и был за это обвинен 
своими пылкими друзьями чуть ли не в измене сво
боде. Мицкевич спокойно возрази.\, что такие тэсты 
яв.чяют я бессильным бахвальством. Ес.\и же присут
ствующие действительно хотят посвятить себя де,\у 
освобождения родины, то он готов тотчас адти 
с ними во дворец. В ответ разда.\ись голоса, что 
народ не подготовлен, что не наста,\ еще подходя
щий момент н... все мирно разош.и1сь.

Трагическая участь Рылеева и Бест)’жева глу
боко потрясла поэта. Он посвятил впоследствии 
памяти своих русских друзей следующие него
дующие строфы:

Гдг все вы теперь? Посылаю позор и проклятья 
Народам, предавшим пророков свопх нзблевью...
Рылеев, которого братски я принял в объятья 
Жестокого казнью казней по цареву веленью.
Бестужев, который, кг^друт, мне протягивал руку.
Тот воин, которому аребнй поэта длровэн,
В сибирский рудник, обреченный на лол1ую муку,
С поляками вместе, он послан н к тгчке прикован.

Мицкевич недо.\го прохи.ч в столице: он уехал 
на с.\ужбу в Одессу, откуда чрез некоторое время 
снова вернулся в Петербург, поселившись на ^!и- 
xafl.\0BCK0fl площади в доме Жербина Поэт остагмл 
очень яркое описание Петер'">урга. Он глубоко ноиа-

241 16



Видел царскую резиденцию, олицетворявшую для 
него всю российскую крепостническую „империю".

Восстание 1831 . г. и последовавший разгром 
Польши вызвали к жизни одно из лучших его про
изведений— „Петербург". Л/1ицкевич охарактеризо
вал в нем основателя Петербурга в следующих 
гневных словах: • •

Во глубь песков зыбучих, в топи блат,
Вогнать сто тысяч кольев приказал он.
Потом сто тысяч тел людских втоптал он;
Потом на кольях и телах солдат,
Грунт заложив, иное поколенье 
Запряг в телеги, в тачки, в корабли,
Чтобы с пучин морских, со всей аемли.
Свозить и тес и бревна и каменья...

Безжизненными и холодными кажутся ему широ
кие проспекты столицы.

• Все улиды к реке сбегают, длинны.
Широки, как ущелия в горах;
Дома из каивя или в кирпичах,
И мрамор вперемежку с липкой глиной.
Все скучной поражает прямотой;
В самих домах военный виден строй,
А ва домах — таблицы и записки;
Смесь языков—столицы той удел...

Далее следует описание жизни улицы.

Модники идут, молокосош 
Гвардейские, затянуты, как осы.
Тонки, как пики; шею гнут слегка 
Чиновники и с.чотрят осторожно.
Кому поклон отдать, кого толкнуть.
Кого избегнуть надо как-нибудь.

К последнему периоду жизни поэта в Петербурге 
относится его сближение с возвратившимся из 
ссылки Пушкиным.
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Они недавно подружилнсл,
Но быстро души их сроднились,
Как две альпийские скалы.
Что дружно вознесли вершины.
Не внемля, как средь душной шлы,
I роля, шумят на дне долины 
Реки враждебные валы.

Мицкевич неустанно хлопотал о разрешении 
- выезда из России и, наконец, в марте 1829 г., бла

годаря стараниям друзей, ему удалось получить 
вагранисцыЛ паспорт.

Поэт стал спешно готовиться к отъезду. Ои 
жил в это время с Малевскнм и своим слугой Ни
кифором на Большой Мещанской, в доме Иохима.
А. Погодин, в своей работе, посвященной Мицке
вичу, сообщает, что он жил на Большой Мещан
ской в доме №  21. Однако дома под таким номе
ром здесь в то время не существовало 
п "оэт на М ещанской.-Вскоре

объявлялось о предстоящем отъ- 
»Адама Мицкевича, 12 класса, спро

сить в Б. Мещанской в доме Иохима под Л'Ь 78“ 1'’
А через несколько дней на набережной Невы 
друзья прощались с поэтом. „Он стоял на палубе 
парохода и махал провожающим платком,—писа\ 
современник.-Заходящее солнце озаряло его строП-
крГсным™ ’ казавшийся ме^но-

что его снимут с ко
рабля, Мицкевич прятался на палубе. И то\ьк<>

открытом море, почувствовав себя, наконец сво-
бор,

с , » Г 7 "  ,V o
Он между нами жил.
Средь племени сну чужого; злоЛы 
В душе споей к нам не г..т«л, „ г,ы 
Его любили. Мирный, блзгоск.лоннь;-1
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Оя посещал бесеш нашп. С ним 
Делвлвсь мы и чвстыии мечтамл 
И аесяяка (он вдохвовея был свыш<
И е высока взирал на жизнь). Нередко 
Он говорил о временах грядущих.
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соеднвятся. 

f  -- Мы жадно сяушалн поэта. Он
Ушел на Запад—■ благословеньем 
Его мы проводили...

Мицкевич никогда не ыог забыть пяти долгих 
лет, проведенных в ссылке. И, вспоминая русскую 
сто.\ицу ыаого лет спустя, он написал:

Кто вндел Петербург, тот скажет, право,
* Что выдумали дьяволы его!

На улице Герцена стоит под №  20 небольшое 
трехэтажное строение, где помещается абонентный 
отдел городской телефонной сети. Скромно отде
ланный дом этот, в противоположность гладким 
стенам третьего этажа, имеет пышное, декорати.ч- 
ное обрам.\еяие окон внизу.

Здание это обычно относят к екатерининскому 
времени. Однако, фамильные бумаги И. Листов- 
ского, женатого на внучке Завадовского, устанав
ливают, что дом этот существова,\ уже в 1748 г. 
и был приобретен от купца Мн.\лера статс-дамой 
М. С. Чоглоковою, двоюродной сестрой императ
рицы Елизаветы Петровны. Следующими владель
цами дона были, последовательно, П. И. Панин 
н П. В. Завадовский. ПсследниЯ писал в 1786 г. 
П. А.Румяниеву: ,Д ом  Панина я купил, скупив 
у Антонова, наскучив состоянием постояльца и ви
дя, что дела и служба приводятся к тому, чтобы 
мыслить об основании сколько-нибудь покойного 
вдесь своего пребывания". Фаворит Екатерины II 
З а в 1довскиГ1, впоследствии министр пародного про
свещения при Александре I, прожил в своем доме
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почти тридцать лет, время от времени выезжая 
в свое знаменитое имение JVh.\h4h“, с.\ааившееся 
дворцом, выстроенным Кваренги.

По смерти Завадовского его дом на Морской 
перешел, в начале двадцатых годов, во владение 
купца Козулина. К этому времени часть помеше- 
ннй была предоставлена конторе дилижансов, а ма
неж во д ^ р е  сдан под устройство зре.\ищ. Вскоре 
тут открьася цирк Лемана, .признаваемый в Ев
ропе за самый большой". И „прелестные девицы 
и ловкие юноши, одетые амурами, зефирами и в раз
личных характерных нарядах, дела-чи на лошадях 
трудные балетные па, удивляли скачками и опытами, 
основанными на равновесии". В октябре 1824 г. 
в доме Козу.\ина обосновался „Олимпический инрк“ 
1урньера, BtKope закрывшийся по случаю траура 
по Александре I. Выставленная здесь модель Пе-

Этот дом екатерининского вельможи да.\ не
когда приют одному пз замечательных наших ху
дожников—Тропиноту, написавшему один из л у ч 

ших портретов Пушкина.
В. А. Тропинин был крепостным гр. И. Моркова. 

^ е ц  его, заметив наклонность сына к рисованию, 
просил графа отдать ма.\ьчика в ученье к худож
нику. „Толку не будет,*—решил Морков и ма.\ь- 
ЗДк был пос.\ан в Петербург в дом гр. Завадовского, 
в обучение к кондитеру. На его счастье в доме 
графа прожнва.х в то время живописеи, с сыном 
которого и подружился Тропинин. Ма7\ьчик стал
^и кГ ’'теопя ® мастерскую худож-
Tnnn’u побои от кондитера. Юный
сл̂ ух об" егГ '* " ' рисовать"^ и. когда
Мппкп “«-дающихся способностях дошел до
“ г .  “ • Но" . Г " . " ' " 'жеств . Но яркий талант »;олодого художник*

245



встревожил его покровителя. Боясь лишиться свое
го крепостного, Морков потребовал возвращения 
Тропинина в деревню, в Подольскую губернию, не 
дав ему закончить курс учения.

Здесь сотоварищ Кипренского и Варнека вы
нужден был красить колодцы, стены и каретные 
колеса. Отличаяс!» сильным характером, Тропинин 
терпеливо переносил все унижения, работая часто 

, до полного изнеможения. Иногда барин требовал 
от него „портретов" и тогда художник писал семей
ные группы Морковых. Какой-то француз, пригла
шенный однажды графом осмотреть работу его кре
постного художника, был поражен талантом Тро
пинина; каково же было изумление иностранного 
гостя, когда у обеденного стола, в числе парадно 
разодетой прислуги, он увидел художнйка. Экспан
сивный француз схватил свободный стул и стал 
усаживать Тропинина, сконфузив этим барина и его 
крепостного. Однако с этого дня художник был осво
божден от стояния за графским стулом.

Только восемь лет спустя Морков отпустил Тро
пинина на волю и то лишь благодаря хлрпотам цени
телей его таланта. Семья Же художника продолжала 
оставаться в крепостной зависимости; сын Тропи
нина получил ,^вольную“ лишь после смерти графа.

Дальше по ул. Герцена в угловом доме №  26 
жил А. С. Пушкин.

Участок этот в последние годы XVIII века при
надлежал „капитанше Авроре Шмитовой". В начале 
XIX столетня он перешел во владение богатого 
купца Гаврилы Таирова, имя которого носит до сего 
времени небольшой переулок близ Сенной площади. 
В дом Таирова на Морской ул. в начале двадцатых 
годов XIX века переведена была ресторация Потапа 
Афанасьева, где для любителей имелись „самые 
лучшие кислые шти“. И, наконец, в 1830 г. здесь

ч
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процветала виноторговля Юнкера, предлагавшего 
покупателям „лучшие вина, равно как и крепкие 

^ напитки, кои, не взирая на свою неподдельность и 
доброту, продаются по самым сходным ценам".

Н о.к этому времени Таировы уже разорились 
и их дом на Морской перешед к ̂ упнейш им петер
бургским купцам и домовладеЖцам Жадимеров- 
ским. Имя их носил в. Петербурге еще до 1917 г. 
целый остров— Жадимировка, близ нынешнего 
острова Декабристов (Голодай).

Основатели этой купеческой „династии” Жади- 
меровских были уроженцами деревни Жадимирово, 
в Борисоглебских слободках Ростовского уезда. 
Они появились в Петербурге в середине XVIII века 
и один из них—Яков Жадимеровский положил осно
вание процветанию этой фамилии. Это был крупный 
торговец, владевший рядом домов в Петербурге. 
Ему принадлежал в конце XVIII столетия большой 
дом на Мойке, у Конюшенного моста (ныне №  8), 
где в то время жил он сам. Здесь же занимал не
большую комнату будущий переводчик „Омира" 
Иван Иванович Мартынов, а полвека спустя тут 
поселился М. Е. Салтыков-Щедрин. Этот дом 
„именитого гражданина" Якова Жадимеровского на 
Мойке перешел по наследству к его сыну Ивану. 
В 1831 г., во время известной холерной эпидемии,’ 
Жадимеровский, „движимый усердием к облегчению 
участи страждующего человечества", решился, как 
сообщали газеты, „употребить под временную боль
ницу наследственный дом свой, не желая иметь 
платы .

Жадимеровские стали играть видную роль в петер
бургском обществе и вскоре скандальная хроника 
города^же передавала об увлечении Николая I не
весткой /Кадимеровского. Однако, прекрасная Лапи- 
ния предпочла Николаю гвардейского офицера

В. 1рубсцкого, с которым она пыталась бежать
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заграницу. Соперник царя заплатил за это заключе
нием в Алексеевскоы равелине и ссыл{:ой ’■*.

Брату владельца дома на Мойке, Алексею Жадн- 
ыеровскоыу, принал-\е2:а.\ в то время другой боль
шой дом, стоявший тут же на набережной Мойки. 
Он был продан им в начале XIX века А. Н. Вол
конской. Это дом №  12 по Мойке., где сконча.хся 
Пушкин. Сын Алексея Жадимеровского, Петр, при
обрел таировский дом на углу Морской и Горохо
вой, где поселился в начале тридцатых годов 
Пушкин.

К сожалению архив не сохранил док)'ментов 
этого участка, относяшихся к пушкинскому времени. 
Дошедший до нас чертеж дома, воспэоизведенный 
в книге, относится к 1867 г. В свое вр»ёмя тут стоя.\а 
типичная петербургская постройка в три этажа (пер
вый этаж полуподвальный), с хорошим ({гризом и 
ску.\ьптурной лепкой замковых камней над окнами. 
Судя по некоторым деталям, в особенности фризу, 
постройку надо относить к первому десяти.\етию 
XIX века и, весьма вероятно, что она была воз
ведена Таировым. В городской табели 1846 г. дом 
показан в том же виде, простояв без нзкевенин до 
1868 г.

Но к этому времени участок на Морской уже 
не принадлежал больше Жадимеровским. Подобно 
большинству „именитых” петербургских купцов они 
разорились, ^ о  произошло после войны 1856 г., 
в период известного грюндерства, обогатившего 
одних и разорившего других. Дом Жадимеровских 
был продан тогда некоему действительному стат
скому советнику Воронину, который надстроил его, 
по проекту архитектора Гедике, совершенно изме
нив фасгд здания. В настоящее время дом этот пред
ставляет собой чгтырехэтажное доходное строение, 
совершенно утратившее свой облик пушкинского 
Б рем ен и .
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Пушкин поселился здесь в конце 1832 г. 1 де
кабря фридрихсгамсккй первостатейный купец Петр 
Жадиыеровский зак.\ючил с титу.чярным советнико.м 
Пушкиным условие о сдаче пос-\еднему на Горохо
вой ул., в третьем этаже, квартиры из двенадцати 
комнат и кухни, сроком на один год, за плату 
3300 руб. асс. Наниматель при этом обязыва-\ся: 
«от пожарного с-\учая (от чего боже сохрани) иметь 
мне, Пушкину, осторожность и смотрение и, ес,^и 
случится от моей и.\и живущих у меня людей неосто
рожности пожар,—и от того прнчинится поврежде
ние лому и с генам, то обязываюсь за все сгоревшее 
н поврежденное ответствовать беспрекос.\овно,— 
а ежели же оный случится от соседей и,\и молнии, 
тогда я не ответствую*.

Поэт прожил в доме Жадимеровского недо.\го 
(11ушк1ш н его современники писа,\и обычно Жади- 
миромкий, сами же купцы в документах именова.уи 
себя Жаднмеровскями). В мае 1833 г, Пушкин пере
ехал на дачу Ми-\.\ера на Черной речке, освободив 
в июле месяце, с сог.\асия домов.уадельца, свою 
квартиру на Гороховой ул. Осенью же, прямо 
с дачи, поэт надолго уеха.\ из Петербурга.

В отсутствие мужа, Наталия Николаевна пере- 
еха.ха в сентябре на новую квартиру в доме O.uibho 
на Пантелеймоновской ул. Остав.\енная же Пуш
киными квартира простоя.ча некоторое вре^тя пустой 
так как домовладелец повысил ее цену. В конце 
сентября /Ьадимеровский публиковал в газетах что 
в его доме сдается „бель этаж (дом стоял на под
валах и потому, вероятно, в договоре квартира 
Пушкина пог.азыва.\ась в третьем этал:е), состоящий 
из и  комнат и кухни, чисто отделанный и из бяых 
три покоя ок.\еены французскими обояки“‘^\

■'вартира Пушк,ша простояла 
незаня.ой до конца ноября 1S33 г.. вследствие чего 
именитый купец предьявил к Пушкину через на
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дворный суд исковое требование об уплате 1063 руб. 
331 J причитавшихся, якобы, Жадимеровскому 
по день истечения договора. Дело это тянулось 
в судебных инстанциях ряд лет и закончилось уже 
после смерти поэта.

. Очутился он в одной из главных улиц 
Петербурга, перед домом старинной архитектуры. 
Улица была заставлена экипажами, кареты, одна за 
другою, катились к освещенному подъезду. Из карет 
поминутно вытягивались, то стройная нога молодой 
красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый 
чудок и дипломатический башмак. Шубы и плащи 
мелькали мимо величавого швейцара. Германн оста
новился.— »Чей это дом?“ — спросил он у углового 
будочника.—Графини отвечал будочник". Так
в повести „Пиковая дама“ Германн узнал дом 
старой графини.

Кто же была „Пиковая дама" и где стоял ее 
дом? — На первый вопрос ответил сам Пушкин, за
писав в своем дйевнике 7 апреля 1834 г. „При 
дворе нашли сходство между старой графиней 
и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сер
дятся". — В своей повести Пушкин несколько раз 
по ошибке назвал графиню — „княгиней". Теперь 
есть ряд оснований думать, что прообразом „Пико
вой дамы" могла служить кн. Н. П. Голицына, зна
менитая „Princesse Moustache", „Княгиня Усатая"'®’.

Отец ее, старший сын денщика Петра I (по до
стоверному преданию, даже сын Петра) Петр Чер
нышев, известный своей скупостью, сделал карьеру 
благодаря женитьбе на единственной дочери -на
чальника Тайной канцелярии Ушакова, прославивше
гося своей жестокостью. Эгу жестокость сердца 
и безграничный эгоизм унаследовала, по словам 
кн. Петра Долгорукова, внучка Ушакова, Наталья
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Чернышева, вышедшая замуж за кн. Голицына. 
Некогда известная красавица, царица турниров, 
в старости она была чрезвычайно непривлекательна, 
обросла бородой и усами, откуда и получила свое 
прозвание. Ряд художников оставил портреты Голи
цыной— Людерс, Лруэ, Рослэн, Сидо, Петер и Ми- 
туар. Последний вопреки действительности изобра
зил ее статной красивой старухой.

Между тем посланник Северо-Американских 
Штатов Д. К. Адамс отметил, что такой бороды у жен
щин он никогда не встречал- Старая княгиня походила, 
по его словам, на греческого философа П лато н а '® ^ .

Вигель в своих записках сообщает, что кня
гиня являлась главой „компании на акциях, куда 
вносимы были титулы, богатства, кредит при дворе, 
знание французского языка, а еще более незнание 
русского... Голицына сумела своим умом и лов
костью завоевать себе в свете совершенно исклю
чительное положение и, хотя обстановка дома ее не 
отличалась роскошью, на ее обедах, изготовленных 
прославленным поваром, бывали даже члены царской 
семьи. В таких случаях обед сервировался на се
ребре. подаренном Петром I одному из Голицыных.

находился на левой стороне Малой 
Морской ул. на углу Гороховой, не переходя ее: 
ныне это № 10 по улице Гоголя. Длинный трех
этажный дом этот сохранился до нашего времени, 
«-юда к 1 олицынои -  „представляться по началь
ству приезжали все, начиная с юнкера, впервые 
надевшего эполеты, и кончая посланником в золотом 

матери привозили к ней на по- 
л Надменная с равными, привет

ливая с низшими, Голицына в приемные дни тор.же- 
ствепмо следовала из внутренних покоев в зал. мерно

глубокое кресло, после чего гости по очереди до
пускались к се руке. Все окружающие трепетали
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перед старой княгиней. Ее сын, Д. В. Голицын, в то 
время уже всесильный московский генерал губерна
тор, не смел без разрешения матери сесть в ее 
присутствии. Она скончалась 97 лет, 20 декабря 
1837 г.—„Пиковая дама", таким образом, пережила 
обессмертившего ее Пушкина.

После смерти Голицыной, дом ее на Малой Мор
ской был приобретен казной и тут в казенной квар
тире поселился военный министр А. И. Чернышев. 
Это был известный красавец своего времени, некогда 
приближенный Александра I, ездивший с секретными 
поручениями к Наполеону. После событий 14 декабря 
он был назначен членом Чрезвычайной следственной 
кокиссии над декабристами. Своим беспощадным 
отношением к ним он снискал особое расположение 
молодого императора, до конца дней своих благо- 

> волившего к Чернышеву. Тем не менее петербург
ское общество враждебно относилось к царскому 
чравориту и Бенкендорф, видевший в нем опасного 
соперника, с особым удовлетворением отметил 
в одном из своих докладов царю: „Гр. Чернышев 
пользуется печальной репутацией: это предмет нена
висти публики, всех классов без исключения".*®’ 

" Когда дочь Чернышева вышла замуж за Барятин
ского (брата победителя Шамиля), отец уступил 
новобрачным свой дом на Миллионной ул. и пере
ехал на Малую Морскую в казенный дом военного 
министра, специально приспособленный для него 
проф. А .  А. Тоном.'в* Во времена „Пиковой дамы" 
дом ее был лишен каких бы то ни было украшений. 
Нынешняя же отделка дома—полуциркульные окна 
в центре здания и по сторонам, бесвкусное декора
тивное оформление наличников, богатый скульптур
ный пояс, пышный растительный орнамент герба, 
покрывающий весь тимпан фронтона, свидетель
ствуют о несомненно упадочиы1{ вкусах конца первой 
половины XIX века.

252

У крыльца этого дома, где некогда под дождем 
и ветром проводил долгие часы Германн, сего  про
филем Наполеона и душой Мефистофеля, уже не 
стояла, как прежде, старомодная карета Пиковой 
дамы". Ее сменил известный все.му Петербургу ще
гольской экипаж николаевского фаворита, запряжен
ный четверкой цугом, с лакеем в военной ливрее. 
26 августа 1852 г., в день двадцатипятилетнего 
юбилея Чернышева на посту военного министра, 
Николай I подарил ему этот дотоле казенный до.ч 
в вечное и потомственное владение- При этом ми
нистру финансов было дано распоряжение выплачи
вать ежегодно из сумм государственного казначей
ства 15000 руб. в год на содержание этого дома, 
пока он будет находиться в роду князей Черныше
вых.—Николай 1 не жалел щедрот для своих лю
бимцев.

К концу семидесятых годов в этом доме жил 
одно время молодой гр. Александр Сологуб, начи
нающий писатель, сын известного автора „Тарантаса". 
И тут, как при „Пиковой даме“, привлекаемые 
хорошим поваром, собирались друзья Сологуба. Д у
шой молодого, исключительно мужского общества, 
здесь собиравшегося, был известный поэт Апухтин. 
Весьма любезный и подчеркнуто-почтительный с да
мами, толстый Апухтин совершенно преобража.\ся 
в мужской компании. И слушая этого заниматель
ного рассказчика, блиставшего своими экспро.мтами 
и юмором, веселая компания засижи8а.\ась до утра. 
Однако, сологубовские приемы длились недолго. 
Молодой хозяин, быв1иий дерптский студент, бес
путный мот, как и его отец, печально закончил свою 
жизнь. Этот представитель русской знати, прокутив 
свое состояние, был уличен в каком-то подлоге 
и сослан на поселение, где вскоре и умер.

Такова история дома „Пикозой дамы“, о котором 
один современник сказал, что „ее дом бы.\ r.epcwii
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дом в Петербурге и, конечно, уже не будет такого 
дома". *

Близ дома „Пиковой дамы" на Малой Морской 
ул., в доме Аша (ныне №  18), жил много лет на
чальник III Отделения, всесильный Бенкендорф, 
чья зловещая тень преследовала Пушкина в течение 
десяти лет, не покидая поэта ни на смертном одре, 
ни у отверстой могилы.

Несколько месяцев спустя после кончины Пуш
кина, здесь на Ма.\ой Морской ул. царило не
обычайное оживление. У подъезда дома Аша бес
сменно дежурила фельдъегерская тройка, сновали 
фигуры лакеев в богатых ливреях; к дому непре
рывно подъезжали придворные кареты. Конные 
жандармы и квартальные в мундирах с красными 
во^тниками „осажква-\и“ собиравшуюся толпу лю
бопытных.

Суета, царившая ка тихой улице, объяснялась 
тем, что проживавший тут в доме Аша начальник 
III Отделения Бенке'ндорф был опасно болен. И вся 
знать столицы, трепетавшая перед могущественным 
временщиком, являлась сюда лицемерно справляться 
о его здоровьи. Сам парь долгие часы просиживал 
у изголовья своего любимца. Когда к „всеобщей 
радости'* Бенкендорф выздоровел, он с гордостью 
сказал, вспоминая о своей болезни: „Общее участие 
превзошло все самь:е тщеславные мои надежды...
В. православных церквах просили священников мо
литься за меня; такле же молитвы произносились

* Существует ни на чем ве основанное предание, что дом 
.Пиковой домы'—8ТО б. дворец Юсуповых н а п р . Володар
ского, против Симсоиовс.чсй улицы. Но тот дом, па самом деле, 
даже не cynieCTBOBaA е^е при Пушкине и построен архитекто
ром Бонш.ёдтом лишь в IbiS г., как свидетельствует .Архн- 
тектурный Вестник" (1853 г., стр. 122 — 26).
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в лютеранской п армянской церквах, даже в мсчегйх 
и синагогах"...

Человек ничему не учившийся, по словам Корфа, 
не знавши)! даже основательно грамоты, он, волею 
судеб, оказался во главе управления всей империей. 
Лукавый царедворец докладывал Николаю .только 
то, что царь хочет знать". „В общем, --сообщал он 

, царю,— настроение умов превосходно.—Народ и обще
ство вообще искренно привязаны к государю импе
ратору и с каждым днем все более и более ценят 
его выдаюЩ1с:я качества, служащие залогом их 
процветания; они .ждут от него спаситель-ных перемен 
и благодетельного законодательства, благодаря ко
торым са.мый могущественный народ станет также 
и самым счастливым". Бенкендорф придерживался 
мнения, что „не должно слишком торопиться с про
свещением России, чтобы народ не стал по кругу 
своих понятий в уровень с монархами и не посягнул 
бы тогда на ослабление их власти". Ослабление же 
царской власти отнюдь не входило в намерения 
Бенкендорфа, услуги которого так высоко ценил 
Николай.

Весь город знал, что Бенкендорф, несмотря на 
свое совершенно особое положение, принимал уча
стие в целом ряде крупнейших коммерческих пред
приятий столицы. Автор Systeme de legislation, 
d'adminjstration et de politique de la Russie, Пель- 
чинский, хорошо знавший современное ему со
стояние России, отметил, что предприимчивость Бен
кендорфа обращала на себя всеобщее внимание. 
„Шеф жандармов,—записал Пельчинский,—является 
директором ряда обществ: железнодорожного, лю- 
бекского пароходства, страхования от огня и стра
хования жизни. Везде он получает по 100СО руб. 
в год, не считая огромного количества акций, спеку
ляция которыми мо.жет дать ему полмиллиона". „Что 
делает он, однако, как директор? Он яклясгся  один
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pas в год, во время утверйдейня годового отчета, 
чтобы его прочесть.—Эта привиллегия шефа жан
дармов—вступать в коммерческие предприятия,— 
является очень предосудительной, приняв во внима
ние его служебное положение, исключающее всякую 
возможность каких бы то ни было возражений против 
разного рода злоупотреблений администрации данных 
предприятий. И в наиболее передовых странах не 
поверили бы, что в России промышленные предпри
ятия не могут существовать без покровительства 
шефа жандармов, в то время как всюду они требуют 
полной независимости. Мы могли бы перечислить 
иного подобных случаев злоупотреблений в разных 
отраслях, но это бесполезно, ибо давно уже установ
лено, что тайное учреждение, обеспеченное дискре
ционной властью, приводит к очевидному увеличению 
злоупотреблений, а не к их искоренению".'®*

Осведомленный обо всем Николай смотрел на 
это сквозь пальцы, не мешая своему любимцу обо
гащаться таким способом. /

Привиллегии, которыми пользовались многочис
ленные общества, состоявшие под покровительством 
Бенкендорфа, были столь исключительны, что изве
стен даже случай, когда прусское правительство 
выступило с протестом против чрезмерных льгот, 
полученных Любекским пароходным обществом, пред
седателем которого состоял Бенкендорф.
.. Бенкендорф умер в 18,44 г. Сопровождавшая траур
ную процессию толпа лицемерно скорбела об втой 
„утрате России". И лишь один человек „со слезами 
истинной горести" возло;!;нл цветы на его могилу.— 
Это был Булгарин.

Против дома Аша на Малой Морской, где жил 
Бенкендорф, на углу улицы Дзержинского, прежней 
Гороховой, стоит (надстроенный ппоследствии) дом, 
принадлежавший на рубеже XIX века известному
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деятелю русского просвещения Степану Струговщн- 
кову. „Человек умный,—сказал о нем Г р еч ,-о сн о 
вательно ученый, но вздорный, злоязычный, скверно
слов и пьяница". После его смерти, опекуны его 
наследников продали в 1820 г. этот дом бар. Клас* 
сену.

Дом этот был хорошо известен петербуржцам, 
главным образом, благодаря ресторану Андрие,где, 
по словам А. Н. Вульфа, „обедали все люди луч
шего тону".

„В тс времена,--писал один современник,—ресто- 
рационная часть в Петербурге была еще"в детстве. 
В лучших русских трактирах почти нельзя было 
обедать. Кроме дурного приготовления и скверного 
масла, там строго еще придерживались разделения 
кулинарных продуктов на допетровские категории. 
Так, даже у пресловутого Палкина на карте обеда 
обозначено было: горячее — ботвинья ’ и окрошка; 
холодное — бифштекс; соус — раки, жаркое— всегда 
нечто вареное; пирожное — компот. Единственным 
спасением для холостяков, не имевших своей кухни, 
являлись французский табльдот у Андрие и так назы
ваемые пансионы у нескольких француженок и немок 
на главных улицах. Стол у Андрие был хорош, но 
довольно дорог; собиравшееся здесь общество было, 
однако, довольно смешанное и тут всегда бывали 
неизбежные один или два фискала".

Андрие служил некогда по продовольственной 
части в наполеоновской армии и, после ее разгрома 
в 1812 г., остался в России. Открытая им на Ма.\ой 
Морской ул., в начале двадцатых годов, „регторация" 
первоначально посещалась только французами, глас
ным образом, коммивояжерами и капитанами коммер
ческих кораблей. Когда же ресторация пошла в славу, 
ею, по словам Ьулгарина, „завладели русские".

„В гюлопипу пятого, — рассказывает современ
ник, садилось здесь за сгол многочисленное обше-
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ство: м военные генералы и статские, графы княаь» 
неважные люди, купцы, артисты, иностранцы и были 

угощаемы простым здоровым вкусным обедом с хо 
рошим вином в волю. Такой обед с закуской’стоил 
1 введении счета на серебро -
о б й „ о с 1 "°"  председательствовалычно сам хозяин, человек добродушный, веселый 
„приятн;>1Й в обхождении". После обеда часть гостей
BaS^HHoL*'^^^’ “ проигрыш уплачи-

Мь, „ «оторое тут же со смехом и распивалось. 
„Мы иногда,— говорит один из посетителей ресто
рана, так забывались, что обедаем не дома и не

должен был напоминать о плате за обед, так как 
кредит здесь никому не оказывался". Все остатки 
еды Андрие ежедневно отсылал в городскую тюрьму 
„от неизвестного". И только забытая однажды

iep^BO^Lr;
Здесь также отдавались в наем и комнаты для 

приезжающих. В. Зубков, привлеченный к следствию 
по делу декабристов, по освобождении из крепости, 
занимал тут комнату. Этот ресторан служил долгое 
время сборным пунктом „золотой молодежи", раз- 
езжавшеися отсюда по различным увеселительным 
местам столицы. В недавно опубликованной памят
ной книжке А. А. Бес^жева-Марлинского на 1824 год 
встречается запись: „Обедал очень хорошо у Андрие 
с французами. Поехали дурачиться. Был с Мух(а- 
новым) и Аку(ловым) у Софьи Астафьевны". Послед
няя была содержательницей известного увеселитель
ного заведения того времени. В черновом наброске 
„Пиковой дамы" Пушкин также упомянул те же имена 
Андрие и Софьи Астафьевны: „Мы вели жизнь до
вольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппе
тита, пили без веселости, ездили к Софье Аста- 
фьевне..."

258

В 1826 г. за табльдотом Андрис появился Д. В. Ве
невитинов: „Обедаю за общим столом у Andrieux,— 
писал он брлту.—Там собираются говоруны и умники 
Петербурга. Я, разумеется, молчу".

В 1829 г. уже состарившийся Андрие решил 
удалиться во Францию. Усердные посетители его 
ресторации устроили в честь его великолепный 
пир и, пропев хором куплеты, посвященные госте
приимному хозяину, поднесли ему золотую таба- 
ксрку. „Это первый, кажется, пример от постройки 
Пстербургл, — говорит Булгарин, — что трактирщик 
уехал с деньгами, остался доволен своими п ос^и- 
телями и посетители остались ему благодарны".

Спою ресторацию Андрие передал некоему Дюме, 
своему земляку, при котором она продолжала по- 
прежнему считаться лучшей в городе. Все званые 
обеды неизменно заказывались здесь. Известный 
обед у Смирдина по случаю его новоселья был при
готовлен у Дюме.

Но Дюме недолго возглавлял свою ресторацию. 
Пельц, оставивший под именем Треймунда Вельпа 
воспоминания о Петербурге, отметил в 1835 г., что 
„Дюме лежит уже на Волковом кладбище; его обя
занности несет его наследник с бледным лицом 
и в золотых очках". Ресторан, числившийся офи- 
цлальио за „вдовой Дюме", продолжал пользоваться 
репутацией „беспорно лучшего табльдота в городе* 
как гласил в 1840 г. путеводитель по Петербургу! 
D эти годы за табльдотом председательствовал обычно 
кн. Петр Голицын, занимавший всегда место в конце 
стола, еели он не оказывался, по словам современ
ника, под столом, от хорошего шампанского

В числе обедающих у Дюме, в свое время можно 
было встретить и отца Пушкина—Сергея Льво
вича. Одну из встреч с ним здесь в июне 1830 г. 
описал П. А. Вяземский.—„Это был как раз день 
имении Александра Сергеевича и тут,—по словам
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Вяаемского, — „чадолюбивый отец разделил человек 
на семь свою радость и свою бутылку шампанского". 
Постоянным посетителем ресторана был и брат 
поэта, Лев Сергеевич Пушкин. Денег, как изве
стно, он никогда не имел и обедал здесь в долг. 
В марте 1827 г. А. С. Пушккн жалова.\ся Дельвигу, 
что Лев Сергеевич „задолжал у вашего Андрне 
400 руб. и ублудил жену гарнизонного майора". 
Через несколько лет, уже в письме к Наталии Нико
лаевне, Пушкин снова возмущался поведением 
Льва Сергеевича, проигрывавшего у Дюие в домино 
по 14 буть{\ок шампанского.

Александр Сергеевич, как „человек лучшего 
тону", также посещал Авдрие, а затем Дюме. 
Однажды он обедал тут в отдельном кабинете в 
обществе А. П. Керн, П. А. Осиповой и А. Н. Вульфа. 
З а  дессертом хозяин ресторана, войдя в кабинет, 
развязно спросил: «Ну, как идут дела?"—Но, увидя 
за столом светских дам, француз сам понял неуме
стность своего . появления и тотчас уда-\ился. — 
„Вероятно,—записала Керн,—в прежние годы Пуш
кину случалось обедать у Дюме и не совсем в таком 
обществе".

Поэт и его друзья помянули прославленного ре
сторатора в шуточном послании:

Надо понявуть парикмахера Эме,
Ресторатора Дюне...

После женитьбы Пушкин перестал посещать 
табльдот Дюме. Он появился тут снова лишь 
в 1834 г., когда его жена уехала летом с детьми из 
Петербурга. Свое возвращение „к холостой шайке" 
он описал Ната.\ье Николаевне следующими словами: 
.Явился я к Дюме, где появление мое произвело 
общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали 
потчевать меня шампанским и пуншем и спрашивать, 
не поеду ли я к Софье Астафьевнс. —Все это меня
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смутило так, что я к Дюме являться уже более не 
намерен". Действительно, он ста.\ обедать у Дюгле 
в два часа.

Однажды Пушкин познакомился здесь с молодым 
французом, приехавшим в Россию в поисках счастья. 
Это бы,\ Дантес

Рядом с доыом, где помещался некогда ресторан 
Дюые, стоит небольшое двухэтажное здание на под
валах. Оио скромно декорировано двумя небольшими 
выступами по сторонам и поясом мелких сухариков 
карниза. Два соседних дома сдавили его по сторо
нам, к дом неравномерно, осел, изображая по гори- 
вонтали дугу. В довершение этого, между окнами 
второго этажа и крышей в 1930 г. пробили с пра
вой стороны два окна, си,\ьно исказившие здание. 
Мраморная доска указывает, что здесь жи.\ Го
голь.

Как сказано выше, Гоголь всегда тяготел к этому 
району и все его квартиры, так или иначе, связаны 
с этой частью города. По приезде в Петербург 
в конце 1828 г. Гоголь поселился в доме Трута, 
у Кокушкина моста, а потом в доме Иохима на 
Большой Мещанской, впоследствии Казанской. Сюда 
же, на Малую Морскую, он переехал лишь летом 
1833 г. Где жил Гоголь, выехав из дома Иохнма? 
Точных данных по этому вопросу нет.—Как известно, 
лето 1831 г. он провел в Павловске и вернулся 
в Петербург 16 августа. Адрес свой он сообщил 
тотчас же Пушкину в письме от 21 августа: „Я .живу 
на третьем этаже и не боюсь наводнений, а кстати 
квартира моя во 2-й Адмиралтейской части, в Офи
церской улице, выходящей на ВознесенсктТ про
спект, в доме Брунста" Этот же адрес мы встречаем 
и в его письмах к Жуковскому и Данилевскому, 
помеченных 10 сентября и 2 ноября 1831 г. Но не
смотря на такие, каза.\ось бы, точные сведения, мои
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розыски этого дома Брунста на улице Декабристов 
(б. Офицерской) оказались напрасны ‘‘̂ °Р»стов
голь Офицерской Го-
в Тгн го ’ Ниычемко,-в  эти годы он проживал в доме Зверькова б\нз

'р о д н ы й "б ^т“ п” ^' ^«-'ьвиг,’ двою-^  пушкинского друга, сообщает в сворх 
воспоминаниях, что ..Гоголь жил в верхнем э т Г ^  

“ «O'-о высокого в Петербурге,

н и к а ,-п и ш е т  Дельвиг, —  вблизи того же моста 
^  мне иногда случалось завозить его" (сведения 
о т н ^ я т с я  к зиме 1831 г. и первой половине 1832 г.).

Кокушкина моста, ни вообще 
всех четырех Адмиралтейских частях в то вре- 

ад  не бы.^о дома Зайцева. Самый высокий доу 
в городе принад-\ежал тогда Зверкову и стоял дей- 
ствительно у самого Кокушкина ^ост^  наискосГот 
дома Дружинина, в котором жил А. И. Дельвиг, 
очевидно. Дельвиг, составляя свои воспоминания 
много лет спустя, упомянул ошибочно Зайцева 
вместо Зверкоза. “

Громадный дом Зверкова стоял на Екатеринин
ском канале у Кокушкина моста. Это было первое 
в городе пятиэтажное здание. '»о Владелец его был 
богатый купец, не брезгавший „дачек» денег в рост". 
.Коммерции советнику И. Д. Зверкову в собствен
ном доме у Кокушкина моста" был до.\жен по рос- 
писке 500 руб. Лев Сергеевич Пушкин.

Дом этот перешел впоследствии к известным 
|^ммермнтам Жадимеровскпм (в доме которых на 
Морской жил в начале тридцатых годов Пушкин)
W в девятисотых годах ов прннад.\ежал
И. с .  Никитину, Новый домовладелец надстроил, 
по проекту гражданского инженера А. Зазерского, 
этот некогда „самый высокий дом города", еще 
двумя этажами. Это громадное здание, на подвалах,
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н поныне стоит на кaнa.^e Грибоедова, на углу Сто
лярного переулка под 69/18. На пда^^е дона, 
возведенного в двадцатых годах прош.\ого сто \е т и ^

аентру города — Сенной площади. Дом З ^ р к о з ^
« р а к т е р н о й ^ с о б е ! : ? " ^

третий этаж его, саыый высокий в доме, в комна- 
т м , выходящих во двор, разделен на два этага . 
Благодаря этому, здание имеет шесть ^тагей  на 
улицу и семь во двор. О бъясняется это т»м что

заселен, главным образом 
упцамн, занимавшими помещения на улицу- Низчие’ 

*е комнаты во двор, высотою всего около“1 ‘ ,  метра 
вселялись приказчиками, вся жизнь которых пД те- 
кал^такнм обрмом, под неусыпным надзорои х о з^ н а  

Этот дом Заеркова был издавна з н а ^  ГогоТю

^-^ан п л езски й , сосед Гого.^я по его 
"р^®Р®УР'‘‘=''ой квартире в доме Тр}та. .А  v-k- 

мндру Семеновичу, д)тпечке бесстыднику в л о ч
в Т ^ Т г  " -ь м о ' Гоголь
Лепена на Ма!1^й'’м о ^ ? ^ Г у "* Г ^ о л '!Г  3̂ 3“  ® 
с ^ с ш ед ш е го - н е о д „ ^ к р а т „ Г в с „ е “т д ! Ж  
кова: Этот дом я знаю ,-гозорит П о п р и щ и н - ^  
дом Зверкова. Эка машина! Какого в нем кар о 'а  
не живет; сколько кухарок, сколько п р и е з д  А 
нашей братин—чиновников, как собак: один на дру- 

^ ’’̂ Р^^ьим погоняет". ^
п е р е ж .^ Г ^ п о 'Т " ”"'* Мещанских Гого.хь
-ОЛОДО.О вдохновГнГ"’
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Новом переулке, упирающемся в Большую Мещан
скую. Каковы были внешние условия жизни Гоголя 
в этом доме—мы не знаем. Лишь в письме к И. И. 
Дмитриеву он обронил слова „мой чердак..."

В этой камор1;е под крышей Гоголь обдумывал 
уже свои бессмертные драматические произведения. 
» декабря 1832 г, Плетнев сообщил Жуковскому, 
что „у оголя вертится на уме комедия". „Не знаю 
разродится ли он ею нынешней зимой, но я ожи- 
даю^от него в этом роде необычайного совершен
ства . Однако, через два месяца тот же Плетнев 
писал, что хомедия у Гоголя „не пошла из головы", 
так как он „целую зиму принужден был бегать от 
дому, боясь там заморозить себя".

Этот дом Демута-Малиновского в Новом пере
улке до нашего времени не сохранился. Когда пере- 
страивали бывший Чернышевский дом на Мойке 
(в то время школа подпрапорщиков) под дворец 
ДЛЯ дочери Николая I—вел* кн. Марии Николаевны, 
участок Демута-М алиновского понадобился для рас
ширения площади дворца и был приобретен каз
ною. Н а этом месте возвышается теперь дворцовый 
служебный флигель.

В доме Демута-Малиновского Гоголь жил до 
^ сн ы  1833 г. В первых же числах мая он сообщил 
Погодину о предполагаемой им перемене квартиры. 
4 июля Гоголь писал матери: „Теперь я принялся 
за перо для того только, чтобы известить вас 
о перемене моей квартиры. Когда будете писать, 
то адресуйте в Мал. Морскую, в доме Лепена, 
под №  97".

Поэтому совершенно неправильными являются 
имеющиеся указания на то, что Гоголь жил будто 
бы на Малой Морской в доме Лепена с 1831 г., 
как об этом сообщает Б. Семенников в статье 
„Дом, где жил Гоголь"; эти же ошибочные указа- 
ниь мы находим и в помещенной в .Красной Вс-
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черней Газете" любопытной заметке „Забытая ла
боратория гения", подписанной инициалом „Р-“, 
а также и у В. Мушникова в его недавно вышед
шей книге „Из литературного прошлого"

Таким образом, надпись на памятной доске этого 
дома содержит две неточности. —Гоголь жил в доме
Лепена не с 1831 по 1835 гг., а с 1833 г. по 1836 год.

Дом Лепена на Малой Морской ул. некогда при
надлежал купцу Юге (Гуге).— Это очень' старый 
дом. В нем еще в эпоху Павла I жил Максимилиан- 
Вильгельм Нессельроде, отец известного канцлера. 
В этом же доме в павловские дни жила семья
С. С. Апраксина (сына известного фельдмаршала), 
„преотмениого ферлакура, циника, покорителя жен
ских сердец". Жена его, Екатерина Владимировна, 
была дочерью „Пиковой дамы" (Н. П. Голицыной). 
В свете ее звали „Разгневанной Венерой", благо
даря всегда суровому выражению лица, не покидав
шему ее даже в минуты веселья.

После Гуге, уже в двадцатых годах XIX века, 
дом этот, тогда №  97 первой Адмиралтейской ча
сти, перешел во владение придворного музыканта 
Лепена. Гоголь подробно указал свой тогдашний 
адрес в „Ревизоре": Тряпичкин живет „в доме под 
нумером девяносто седьмым, поворотя во двор, 
в третьем этаже, направо". Сто лет спустя, в 1917 г., 
дом этот все еще оставался в роду Лепенов и при
надлежал виноторговцу Генриху Лепену Лю
бопытна старинная парадная лестница дома, с внут
ренними окнами, сохранившими форточки в нижних 
стеклах. Звенья старой решетки уцелели лишь 
в верхнем этаже.

Эта квартира Гоголя в доме Лепена, располо
женная во дворе *, состояла всего из двух неболь-

* Квк расходилась эта грустная действнте.\ьнос1 ь с меч
тами, кыскаэанкммн когда-то Гого.\ем Высоцкому ,о весслоП 
комнатке с окнамн на Непу' (письмо от 26 июня 1S27 г.).

265



ти х  коынат, куда надо было подниматься по тем
ной лестнице. Небольшая комнатка, отделенная 
перегородкой от прихожей, служила спальней. Здесь 
близким друзьям подавался чай. Рядом, в более 
просторной комнате, стоял у стены диван. К окну 
был 'приставлен бо.\ьшой стол, зава.\енный книгами. 
Возле него стояло письменное бюро- По словам 
слуги Якова, ,.Гоголь писа.\ иногда днем, но чаще 
вечером. Сидел ночью долго, пока две свечи не 
сгорят”.

Сколько бессонных ночей провел тут Гоголь, 
склонившись над рукописями „Ревизора" и «Нев
ского проспекта”! Горькой ценой купил он свою 
славу. — Одни восхищались его талантом, другие 
завидовали ему и возмущались успехом этого ни
кому дотоле неизвестного провинциала. Вигель 
и ему подобные удивлялись тому, что едва‘ли не 
половина России провозгласи-\а великим этого „ци- 
ннка“. Многие же счита.\и „Ревизора" просто „глу
пой фарсой", недостойной искусства. Фаддей Бул
гарин посоветовал^ даже друзьям Гоголя передать 
автору „Ревизора", что он не знает сцены и дол
жен изучать драматургическое искусство. А Сенков- 
ский отметил, что в „Ревизоре", „в изображении 
одного лишь лакея, Гоголь, наконец, отыскал свое 
природное назначение".

„Все против меня,— писал Гоголь, — чиновники, 
пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет 
ничего святого, полицейские против меня, купцы 
против меня; л»ггераторы против меня". В особен
ности угнета-\о его злостное невежество цензоров, 
которые по самым нелепым поводам уродовали его 
произведения, А наряду с этим — суровая борьба 
с нуждой, вечные поиски денег и скитание по хо
лодным каморкам. Гоголь писал Погодину, пригла
шая его в Петербург: .Н о 1сли тебе не пока.-вется 
беспокойным чердак мой, то авось как-нибудь по
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местимся. Впрочем, ведь мы люди такого сорта, 
которых вся жизнь протекает на чердаках".

Эти унылые каморки были, однако, колыбелью 
целого ряда его замечательных произведений. Здесь 
из-под пера Гоголя вышли „Записки сумасшедшею”; 
тут были написаны повести: „Нос“, „Портрет" 
и „Невский проспект". Сквозь завесу причудливой 
фантастики Гоголя, пред нами встает Петербург 
в его новом оригинальном облике, где на смену 
обычным героям чопорной николаевской столицы 
явились ничтожные и жалкие чиновники, бедные 
художники, уличные женщины.

Восемь лет безотрадной петербургской жизни 
тяжело отразились на Гоголе. Недаром в своих 
„Петербургских записках" 1836 г. он писал: „Народ 
все также пестрится, теснится; те же чурства выра
жаются на лице его; с тем" же любопытством гля
дит он, с каким глядел и год тому назад, два и три 
и несколько лет; а я и каждый человек из этого 

, народа уже не тот: уже другие в нем чувства, не
жели были за год перед сим; уже суровее мысли 
его; менее улыбается на устах душа его, и что- 
нибудь да отпадает с каждым днем от его пре.-кней 
живости*.

Его тянуло прочь от этой жизни, с ее нуждой, 
оскорблениями и злословьем, прочь от чердаков 
и петербургских туманов. Он стремился в милую 
его сердцу Италию. „Италия—она моя,—писал он 
оттуда.—Я родился здесь. Россия, Петербург, снег, 
подлецы, департамент, кафедра, театр—все это мне 
снилось".

И теперь, сто лет спустя, при виде этого скром
ного дома, в памяти встает образ автора „Ревизора", 
склоненного над столом, освещенным оплывшей 
сальной свечей. Перед нами воскресают давно зна
комые образы славных миргородских друзей — 
Ивана Ивановича и Ивана Ники<роровича и кол.\еж-
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ского ассесора Ковалева, однажды утром обнару- 
жившего пропажу своего носа. Бот и зловеший 
старик процентщик из „Портрета" и несчастный 
„испанский король Фердинанд VIH“.

-N-
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Дом „ПиковоП дамы" (Н. П. ГолицыноК) 
на Мал. Морской ул, ныне № 10.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В числе несуществующих более построек Дела
мота, этого верного последователя традиций Блон- 
деля и Габриеля, надо отметить здание Вольно- 
Экономического Общества, построенное им сов
местно с русским архитектором Квасовым в бО-х го
дах XVIII века. Оно было уничтожено в 1846 г., 
когда заканчивалось оформление зданий Главного 
Штаба на углу Невского пр., против Адмирал- 
тейс ва

В сохранившихся иллюстрациях того времени 
дом Вольно-Экономического Общества показан 
в виде трсхэтажиого здания, украшенного пиля
страми. Четыре тяжелых дорических колонны под
держивали балкой.
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• Этот дом широко эксплоатировался Обществом, 
сдававшим помещения частным предпринимателям. 
Здесь устваивал свои прославленные маскарады 
предприимчивый француз Лион. В 1779 г. тут 
выступал ,под именем кавалера Пинчи известный 
авантюрист Калиостро. При Александре I, в период 
расцвета масонских лож, в доме Вольно-Экономи- 
ческого общества открылась в 1815 г. ложа 
вИэбраниого Михаила", подробно описанная в воспо
минаниях Т. Пассек.—„Мастером стула" был избран 

N известный медальер Федор Толстой, наместным 
мастером ложи—полковник Данилевский. Адъютант 
Милорадовича Федор Глинка состоял „оратором", 
обязанности секоетаря исполнял Н. И. Греч; казна
чеем был купец первой гильдии Ю. И. Кусов, цере
мониймейстером—А. И. Уваров.

Все внутреннее устройство ложи было выпол
нено по плану Толстого.—Огромная зала предста
вляла собою открытую со всех сторон ионическую 
колоннаду, со стенами, расписанными „под сад". 
Потолок, сделанный сводом, изображал небо, 
усеянное золотыми пятиугольными звездами. Во
круг всей залы спускалась до самого пола голубая 
драпировка, обшитая золотой бахромой. Вдоль стен 
стояли поднятые на одну ступень скамьи, с голу
быми подушками, для „братьев". Против входных 
дверей на возвышении стояло позолоченное, обитое 
голубым бархатом, кресло для мастера ложи. Над 
ним сияло солнце в виде большого шара, освещав- 
шагося изнутри. На треугольном столе, наподобие 
аналоя, стояли бронзовые канделябры с тремя све
чами. Тут же лежали большое евангелие и меч ложи, 
с золоченой рукояткой, в голубых бархатных нож
нах. Молоток из слоновой кости символ, власти 
мастера ложи, лежал перед его креслом. По обоим 
сторонам кресла, на небольших пьедесталах, стояли 
два мужских скелета.
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В доме Вольно-Экономического Общества поме
щалась также в те годы популярная в городе кон
дитерская Лареда. Дочь арзамасца Блудова в своих 
воспоминаниях об отце рассказывает о его постоян
ных посещениях кондитерской Лареда, куда он за
ходил обычно днем. Вечера же его были неизменно 
заняты театром. Здесь у Лареда Блудов встречался 
с А. Тургеневым и Жуковским. Завязывалась дру
жеская беседа. Мороженое с бисквитами, предо
ставляемое в кредит любезным кондитером, служило 
им обедом. Но молодой аппетит давал себя чувство
вать и, возвращаясь домой, они съедали щи блудов- 
ского слуги Гаврилы.

„Эта лавка одна из лучших кондитерских Петер
бурга",—аттестовал Лареда автор „Чувствительного 
путешествия по Невскому проспекту",—хвала госпо
дам швейцарцам. Они лакомят всю Европу. Комнаты 
в лавке хорошо убраны, есть фортепиано, „Инвалид", 
.Гамбургский Корреспондент", „Петербургскке Ведо
мости".—На этом фортепиано у Лареда играл А. С. 
Грибоедов, содержавшийся несколько месяцев под 
арестом в Главном Штабе.

З а  отсутствием места в Петропавловской крепости, 
Грибоедов и ряд других арестованных по делу 14 де
кабря был отправлен на гауптвахту Главного Штаба. 
Как рассказывает декабрист Завалншин, завсдывав- 
ший гауптвахтой капитан Жуковский бы.\ большим 
любителем музыки. .Узнав, что Грибоедов хорошо 
играет на фортепиано, стал водить его и меня в кон
дитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмирал
тейской площади и Невского проспекта. Водил он 
впрочем не в самую кондитерскую, а в небольшую 
комнатку, примыкавшую к ней и, вероятно, принад
лежавшую к помещению са.мого хозяина, с которым 
Жуковский был, невидимому, хорошим приятелем, по
тому что, заказывая угощенье (разумеется на наш 
счет), он по пускал к нам никого из прислуги кон-
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аитерскоЛ, а что было заказано приносил или сам 
НАи хозяин. В этой коинатке стояло фортепиано; 
мы приходили обыкновенно в часов 7  вечера и про- 
води,\и там .часа полтора; Грибоедов играл, Жуков
ский слуша.\ его, а я читал газеты".

Рядом с домом, занимаемым конд^ггерской Лареда, 
н а ^ о р ц о в у ю  площадь выходило в первые годы 
XIX века огромное здание, принадлежавшее богатому

Кусовникову; здесь помеща-\ась гости
ница „Hotel de l’Europe“, прннад-\ежавшая знакомцу 
Пушкина Тардифу.

Ресторация Таодифа пользова,\ась в городе за
служенной популярностью:

Пусхлй Тардкф ^ ~
В комаот нэ слва 
Малеру подливает,
А 2Кан Расвв 
К*к в Масле блин

бессмерТЕВ утопает...

Так воспел Тардифа известный юморист С. А. Не
елов, прозванный .Русской эоловойарфой“. „Роскошь, 
богатство убранства и пространство помещения были 
огромны,—передает современник. — Два посланника, 
баварский и шведский, постоянно жили тут. По 
внезапном выступлении гвардии в марте 1814 г. на 
гвардии осталось много долгов; это было еще ни
чего,—продолжает автор,—но Тардиф был кутила; 
прелестная жена его вдруг исчез.\а с кирасирским 
полковником, забрав все, что было ценнее и всю 
кассу. Тардиф скрылся от описи и был увезен тайно 
одним фельдегерсм к собрату своему Отону, в Одессу, 
но уже совершенно спившимся и чуть не голым".

Ко времени пребывания Тардифа в Кишиневе 
относится пушкинская „Записка к приятелю".

Сегодня я поутру дома 
И жду тебя, любезный мой.
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'■ Прнда ко мне на рюмку ромз.
Пряди—трягяем мы старлвоК!
Наз1 друг Тардиф. любямец Кома,
Поварни полный генерал.
Достойный дружбы ■ похвал 
Хавжн, поэта, балагура,
Тарднф, который Коленкура 
И откормил и обокрал.
Тардиф, полнуеен гонимый 
За веоплатяые долгн,
Тардиф, умом неистощимый 
На entre-mets, на сирогн_.

Жена „любимца Кома“ объявилась в Петер
бурге в 1815 г. Кредитор ее муха, майор Лиг.»ган 
поспешил объявить в газетах, что „купец и б. со
держатель трактира „Лондон* и „Оте,чь де-Л‘Ероп“, 
что в доме Кусовникова, Тардиф, ныне скрылся, 
оставшись по долговым счетам 1811 и 1812 г. 
должным до 14 000 руб. Уведомившись, что жена 
Тардифа получает должное ее мужу“, Липуан про
сил уплачивать долги Тардифа не его жене, а объ
явителю

Много знатных постояльцев перебыва.\о в „Оте.\ь 
де-л Ероп“, где некогда был хозяином Тардиф. 
В книге посетителей в 1812 г. значилась, в числе 
других, „баронесса Стаель фон-Голстейн“, прос,\аз- 
ленная французская писательница г-жа де-Ста.\ь-

Дочь известного банкира Неккера, она, пропгв 
воли, была выдана зам}'ж за шведского посланника 
в Париже бар. Ста.\ь фон-Го.\ьштенн. Че.човек узе  
немолодой, ма.\ообразованный, он не c)i:eA привя
зать к себе юную жену, целиком отдавшуюся ,\ите- 
ратурным и общественным интересам Вынужденная 
бежать во время террора за границу, она верн)лась 
в Париж в 1796 г. Роман „Дельфина" положн.\ ка
чало литературной славе г-жи де-Ста.\ь. Ког.:а же се 
салон стал центром оппозиции цезаристским стро:- 
ленияы Бонапарта, г-жа де-Ста.\ь пол)-Ч!:ла npi:.;a-
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аание покинуть пределы Франции. Теофи.\ь Готье 
в своей книге ,Г -х а  де-Ста.\ь и Наполеон" пишет: 
она «тотчас .угада.\а в первом консуле будущего 
тирана, она увидела „Наполеона под Бонапартом", 
в, пролив "МНОГО слез 19 брюмера над участью сво
боды, она вооружилась с головы до ног на ее 
защиту. В течение 15 лет она неустанно боролась, 
не проявляя ни усталости, ни с-\абости; пресле
дуемая, лишенная родины, она была в дни молчания 
порабощенной Европы ее голосом призыва к борьбе 
во имя благородных интересов человечества, за 
свободу, энтузиазм и мораль* ***.

Эта ярая защитница буржуазной революции, про
тивница Наполеона и реакции, скитаясь по Европе, 
написа.\а два своих j^-чших произведения—.Коринна 
или И талия' и „О  Германии". Некоторое время она 
провела в Швейцарии, откуда преследуемая Напо
леоном, бежала чрез Австрию в Россию. — Это бы.\ 
роковэй для Наполеона 1812 год- Г-жа де-Сталь 
долго не могла забыть трудностей своего путе
шествия в Россию, чрез Га-чицию, среди «поляков- 
нищих, немпев-шпионов и русских крестьян, лобы
зающих ноги встречных господ". Она возм)тда-\ась 
невежеством трусливых австрийских чиновников, 
смеялась над глупостью полиции,- не опознавшей 
в путешественнице всюду розыскиваемую г-жу де- 
Сталь. Между тем на дверях всех полицейских упра
влений, мимо которых она проезжала, висели огром
ные объявления, в которых населению пред.\ага.\ось 
вознаграждение за ее задержание.

Приезд в Россию ярого врага Наполеона был 
встречен овациями. З а  свое кратковременное пре
бывание в России, г-жа де-Сталь пыталась р а^а - 
дать страну ^великого северного сфинкса . в^се 
здесь теряется, даже дворцы, даже само население, 
писала она.— Кажется, ч т о  мы проезжаем по стране, 
из которой уш,\и об1ггатели“. Однако Петербург
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она казза.\а .одним из самых красавых городов 
мира. Невидниый волшебник манэвением жез.\а пе
ренес сюда на пустынную почву все, что есть пре
красного в Европе", — отметила она- »В Петер
бурге,— продолжает г-жа де-Сталь, — конечно, 
ве.чьзя повторять о женщине франщ'зскую пого
ворку: .она стара, как улица", ибо улицы имеют 
совершенно новый вид. Здания блистают ос-\епи- 
тельной бе-шзной, а ночью, освещаемые л)-ною, они 
каж)'тся громадными белыми привидениями, которые, 
неподвижно застыв, следят за течением Невы. Я не 
нахожу ничего особенно красивого в этой реке, но 
таких прозрачных вод я не видела нигде. Гранитная 
наберег^ная, д,\иною в тридцать верст, окаймляет 
ее русло и величие этого создания человеческих 
рук достойно хрустальных вод, которые оно )'кра- 
шает".

Г-жа де-Ста,\ь жила в Петербурге не одна. .Е е 
семья состояла из дочери, — пишет один из совре
менников, — молодой, хорошенькой 15-ти и-\и 16-лет
ней девушки, из ее сына, который был неско.чьки^'и 
годами старше сестры, и из одного бледного и болез
ненного молодого человека, позидимому также при
надлежавшего к числу ее родственников. Влослед- 
ствии я узнал, что это был пьемонтский офицер 
Рокка, с которым она сошлась во время его пре
бывания в Швейцарии и за которого ояа вышла 
замуж после смерти барона Сталь".

Пребывание г-жи де-Сталь в Петербурге было 
омрачено атмосферой всеобщей ненависти ко все*̂ *у 
французскому. Однажды ее сын и клва.\ер Рокка 
были свидетелями беспорядков, происшедших 
в театре. Публика требова.\а прекращения лрел- 
ставлеиия французской пьесы. .Шумом, сау.стка'мтг, 
криками, направленными против французов было 
встречено величайшее произведение Р асим  — 
.Ф сдра". — Прнш.\ось прекралгть пьесу. — -Вар-
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вары1— воскликнула г-жа де-Сталь, обляваясь сле- 
заыи, — не захотеть слышать «Федру* Расина!"

В середине августа 1812 г. в ,С1 *Петербургск1гх 
Ведомостях* появились публикации о предстоящем 
отъезде „бар. Сталь фон Голстейа, живущей в трак
тире Еврооа“ ***. 7 сентября нового стиля она вы
ехала в Стокгольм. В день отъезда г-жу де-Сталь '  
посетил посланник Соединенных Штатов Америки 
Адамс, отметивший, что ,ее  чувства порождены 
скорее личной враждой к Бонапарту, чем общими 
видами, вытекающими из государственных благ“

Пребывание г-жи де-Сталь в Петербурге возбу
дили большой интерес русского читателя к ее про
изведениям. „Из всех сочинений г-жи Сталь книга 
„Десятилетнее изгнание" должна была преим)"щест- 
венно обратить на себя внимание русских, — отметил 
Пушкин.—Взгляд быстрый и проницательный, заклю
чения разительные по своей новости и истине, бла
годарность и доброжелательство, водившее пером 
сочинительницы—все приносит честь j-му и чу'вствам 
необыкновенной женщины". — Пушкин еще раз 
вспомнил г-жу де-Сталь в 1831 г. в „Рославлевг": 
„Она казалась не в духе, несколько раз принималась 
говорить и не могла разговориться. Наши умники 
ели и пили в свою меру и, каза-\ось, были гораздо 
более довольны ухою князя, нежели беседою ма
дам де-Сталь. Дамы чинились. Те и др>тие только 
изредка прерыва.\и молчание, убежденные в ничто
жестве своих мыслей и оробевшие при европейской 
знаменитости*. — „Как ничтожно должно было пока
заться наше большое общество этой необыкновен
ной женщине,—воскликнула По.\нна.—Она привыкла 
быть окружена людьми, которые ее понимают, для 
которых блестящее замечание, сильное движение 
сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; 
она привыкла к увлекател1Н0му разговору высшей 
образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной
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мысли, ни одного замечательного с-\ова в течение 
це.кых трех часов! Тупые лица, т)-пая важность и 
то.и>ко. Как ей бы.\о скучно! Как она каза.\ась утом
ленною*.— Таково до.ужно было быть, по мнению 

 ̂ Пушкина, впечатление г-жи де-Ста.\ь о русском 
„высшем свете". Ее в.чиянне на Пушкина сказа
лось в известной степени в описаниях Петербурга 
в „Медном Всаднике". Излюбленный Пушкиным 
герой также читал

Гнббоаа. Руссо.
Манэоав. Гердера. ШэМ|^ра,
Madame de StafI, Бвша, Твссо-..

„Она имеет душу Руссо, но не его ум. — пишет 
один из биографов г-жи де-Сталь, — она дочь Воль
тера, дочь XVIII века, приличного и светского. Она 
имеет расстроенное и взволнованное воображение, 
горячее, мятежное сердце, из которого льется не- 
НСТ0ЩИЛ1ЫЙ источник страсти. О  ней можно сказать, 
что она мать нли по крайней мере крестная кать 
парламентского и доктринерского либера-\изма. Она 
разрешает пользоваться завоеваниями революции 
лишь людям хорошо воспитанным, „милостивым 
государям”, которых аожно принять в са.\оке“.

„Стоящая между двумя великими столетиячи,— 
заметил о ней А-\ьберт Сорель, — она была пос.\ед- 
вим цветком уходящего века и предвозвестником 
нарождающегося, скорее великим свндетеле.ч, чем 
участником событий своего времени*.

В начале XX века ряд лучших участков Hi Нев
ском пр. и Морской ул., бы,\ застроен гы'ляыми 
эданнями банков, сооруженными финансовым капи
талом. Одной из неудачных построек тоЛ ?похн 
яв.\яется здание Коммерческого б а 'к з  „Юнкер 
н К-о“, стоящее на пр. 23 октября под №  12. Л;-ч>о- 
ность фасада, нарочитая сухость н.ллравл-ю'гдпх 
линий и жесткость пропорций. Л1;;аают ги.Гни.
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архиве не сохранилось подписных 
поэтому имя автора постройки 

д а е т с я  не вполне установленным. Журнал „Зодчий* 
приписывает постройку архитектору Ван-дёр-Гюхту

зодчему Эри^-’^ н у  . Некогда ка месте банка Юнкера стоя.ч 
^раш екнын пилястрами доа, связанный с одной из

■ S S bT sT q ” ого дома^ и м а л  в 1 8 1 9 - й  годах петербургский военный гене-
S ? o  6̂ * ““^ '’̂  М и лорадоЕ и ч. по распоряжению к о т о 
рого был выслан из Петербурга Пушкин в 1820 г 
^ У ч а с т н и к  напо,.еоновских войн, Милорадовнч 

храбростью, «охраняя невозмутимое спо- 
коЯ^вне в сражениях. Под ним убивали лошадь, 
пуля сносила султан с его шляпы, а он закуоива,\ 
jW 6Ky или небрежно играл золотой табакеркой. 
Л ^орадовнч пpинaд,^eжaл к разряду людей, кото- 
рые, по словам Герцена, „занимали не только все 

оенные места, но девять десятых высших граж
данских до.\жностей, не имея ки ма.чейшего понятия 
о делах, и подписывали бумаги, не читая их. Они 
люби.\и со.\дат и би.\и их па.\ками, не на живот, 
а на смерть оттого, что им ни разу не пришло 
в голову, что co.vsaTa можно выучить не бивши 
его палкою. Они тратили страшные деньги и, не 
имея своих, тратили казенные; красть собак, книги 
и казну у нас никогда не считалось воровством, 
п о  они ке были ни доносчиками, ни шпионами 
и за подчиненных стояли головой. Один из пол
нейших типов их был гр. Милорадович, храбрый, 
блестящий, лихой, беззаботный, десять раз вы- 
^пленный Александром из долгов, волокита, мот, 
болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, 
управлявший несколько лет Петербургом, не зная 
ни одного закона..."

На приемах М1»орадовича быва.\ весь .веселя- 
щияся Петербург**. Обстановка его квартиры похо-

?78

4

I лила, по с.\овам историка А. И. Миха5.\овского- 
Данилевского, на .магазины мебели и.\н изящных 
«удожеств по ьеликоыу множеству разнообразных 
предметов и вещей, в них находившихся; я не видал 
^ д е  подобного убранства: это был совершенно 
беспорядок, соединенный с утонченнейшим вкусом, 
например, тут стоя.чи картины Тициана, Вернета. 
L^bB*Topa Розы, Гвидо Ренн, а подле них книги, 
планы, птицы, трубки, янтарные мундштуки н дза 
фортепиано. Почти каждая горница име.ча свое соб
ственное освещение; в одной свет происходи-\ от 
восковых свечей, в другой от а.\ебастровых Aav.'i. 
в третьей свечи бы,\и приспособлены таким образе:* 
чтобы их не было видно, и они освещали одни ка;>  ̂
тины. Одна комната была вся зерка.«ьвая; не только 
стены, но и потолок состоял из зеркал; др\тая 
комната убрана была диванами на туресккй мадер, 
и в ней повешены бы^чи самые с-\ад“острастные 
картины. Посреди библиотеки бы.\ птичник; пре
красные мраморные статуи находи-\ись повсюду 
,1  де же ваша спальня?"—сароси.\ я его —„У меня 
нет спальни. отвеча,\ он,—я провожу ночь r ’e 
мее вздумается-. В одной за.че, где находнли-ь 
прекрасные картины, и статуи, я увидел чернчто 
мраморную вазу. Возле нее стоял горшок с « я ' -  
шим кипарисом и на вопрос мой. что сие зна«:1!т 
хозяин отвеча-v мне, что .это памятник его псте^ 
ряниого счастья".

Милорадович любил хва.м:ться пefeд гостя'-п 
своими приобретениями, преувеличиная их ценнгсть 
.Занимательный рассказчик, он любя.1 пересы.-ать 
свою беседу французскими словами, хотя он п.\схо 
ан^\ этот язык. .Savez vous. вы знаете, се qui rre 
lache, передава.\ Баш)ик1:П его разговор с Бенкен
дорфом в рокозон Х \ я  Милоралов!1ча д;нь 14 де
кабря 1525 г .—que c’est un гоне.гелькиг. c’est v.-ai. 
пы знаете, mon cher, je n’ai pas an seui
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рассудки, mais се понедельник, voyez vous, мне не 
нравится, с’а т е  deplait".

Вероятно таким же языком беседовал он и с юным 
Пушкиным, вызванным к нему весною 1820 г. Подроб
ности их беседы оставил в своих записках близко 
знакомый « Пушкину Федор Глинка, состоявший 
,но особым поручениям" при генера,\-губернаторе. 
Когда Глинка явился однажды к своему начальнику, 
Милорадович, .лежавший на своем зеленом диване, 
закутанный в дорогие шали, закричал навстречу: 
„Знаешь, душа моя! У меня сейчас был Пушкин. 
Мне, ведь, велено взять его и забрать все его бумаги: 
но я счел более деликатным пригласить его к себе 
н уж от него самого вытребовать бумаги. Вот _он 
в явился очень спокоен,, с светлым лицом и когда 
я спросил о бумагах, он отвеча-\: „Граф! Все мои 
стихи сожжены. У меня ничего не найдете в квартире, 
но, если вам угодно, все найдется здесь (указал 
пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, 
я напишу все, что когда-либо написано мною (разу
меется, кроме печатного), с отметкой, что мое и что 
-разошлось под моим ииенем“. Подали бумаги, Пушкш 
сел и писал, писа,\... и написал целую тетрадь. Вот 
она (указывая на стол у окна), полюбуйтесь. Завтра 
я отвезу ее государю. А, знаешь ли, Пушкин пленил 
ыеня своим благородным тоном и манерою обхожде
ния".—На другой день я пришел к Милорадовичу 
поранее. Он возвратился от государя и первым 
словом его было: „Ну вот дело Пушкина и решено!* 
И продолжал: „Я подал государю тетрадь и сказал: 
„Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, госу
дарь, лучше этого не читать*. По.тоы я рассказал 
подробно, как у нас дело было. Государь слушал 
внимательно, а, наконеу, спросил: „А что-же ты 
сдела.\ с автором?"—„Я? Я объявил ему от имени 
вашего величества прощение!*—Тут мне показалось, 
что государь слегка нахмурился. Помолчав немного,
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он с живостью сказал: „Не рано ли?" Потом, еще 
подумав, прибавил: „Ну коли уж так, то мы распо
рядимся иначе: снарядить Пуш.чина в дорогу, выдать 
ему прогоны и, с соблюдением возможной благо
видности, отправить его на службу на ю г.' Вот 
как было дело. -М ежду тем, в проме.-«утке двух су
ток, разнеслось по городу, что Пушкина берут 
и ссылают- Гнедич, с заплаканными глазами (я сам 
заста-\ его в слезах) бросился к Оленину. Карам
зин, как говорили, обратился к государыне, а Ча
адаев хлопотал у Васильчикова, и всякий стара.\ся 
замолвить слор-о за Пушкина. Но слова шли своею 
дорогою, а дело исполнялось буквально по ре
шению"-

Прошло два года со дня высылки Пушкина из 
Петербурга и осенью 1822 г. петербургский гене
рал-губернатор переехал с Невского пр. в казенные 
аппартаменты на Морской у.\. В июне 1822 г. 
в „С. Петербургских Ведомостях" появилось об- 
явлекие о предстоящей сдаче с сентября месяца 
„двух этажей, в ко^х жительствует ныне Его сия
тельство С.П.Б. Военный Генерал-Губернатор гр. Ми- 
хайло Андреевич Милорадович". Для перевозки 
имущества генерал-губернатора на новую квартиру 
был прислан особый отряд, но Милорадовичу не
долго пришлось прожить на Морской ул. Выстрел 
на Сенатской пл. 14 декабря 1825 г. поло.тил ко
нец жизни „русского Баярда"

Дон на Невском пр., в котором первоначально 
жил Милорадович, принадлежа.\ в течение первой 
половине XIX века грекам Калержи, выходцам из 
Венеции- По мнению одного из исследователей, образ 
Дездемоны был навеян Шекспиру фамильной хрони
кой знатных венецианских патрициев Калерд.кисов. 
Потомки этих гордых кобилей, упог'.’.жавшихся в ве
нецианской истории еще в XIV веке пересели
лись в Грецию, а затем ь Таганрог. Тут они заая-
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Аись торговлей пшеницей и вывозом в Ливорно 
и Анкону сальных свечей, изготовляемых на их таган • 
рогском заводе. Иван Калержи составил себе удач
ными оборотами огромное состояние и переехав в Пе
тербург, приобрел дом на Невском пр. Здесь 
Калержи,'в качестве „Генерального Консула семи 
греческих островов", принимал у себя всех при
езжавших в столицу знатных иностранцев. Его по
томки продолжали владеть этим домом, в верх
них этажах которого жил одно время Милора- 
дович.

Последним владельцем этого дома, носившим 
имя Калержи, значится, по официальным спискам,— 
„Мария Федоровна Калержи, жена коллежского со
ветника". Под этим скромным именем скрывается 
одна из самых блестящих светских женщин Евро
пы 40—50-х годов.

Дочь генерала Нессельроде, племянница и вос
питанница николаевского канцлера, 16-летняя бело
курая красавица была выдана замуж за богача 
Ивана Калержи. В качестве свадебного подарка же
них преподнес ей 'два миллиона руб. и дом на 
Невском проспекте. Но юная супруга скоро оста
вила своего мало привлекательного мужа и уехала 
за границу с одним известным музыкантом. Ку
пив себе в Париже особняк на Анжуйской ул., она 
вскоре заинтересовала светский Париж своим сало
ном, где можно было встретить весь цвет худо
жественного и музыкального мира.

Калержи была ученицей Шопена, ее горячего 
поклонника, считавшего ее самой талантливой из 
своих учениц. Она никогда не расставалась с роя
лем и даже в постоянных путешествиях по Ьвропе 
в ее дормезе неизменно находилась немая клапиа- 
т у р а . — „Гениальная музыкантша",—говорили одни 
о Марии Калержи; „любвеобильная сердцем красп- 

'  ри|^а-ава11тюристка“, — утверждали другие; „просто
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напросто шпионка Нессельроде",—горячо доказы
вали третьи.

Одно время неизменны.м посетителем салона 
Калержи был друг ее сердца Моле, министр ино
странных дел Луи-Филиппа. Некоторое время спу
стя здесь стпла появляться статная фигура принца 
Луи-Бонапарта, в заговоре которого Калержи при
няла самое горячее участие. „Когда Париж покрылся 
в 1852 г. баррикадами,—рассказывает Виктор Гюго 
в „Истории одного преступ.\ения“,—и по приказу 
Бонапарта по всему городу производи.\ись аресты, 
одни лишь окка Елисейского дворца остава.\ись 
всю ночь освещенными. Редкие прохожие наблюда
ли мелькавшие в окнах „привидения преступления". 
Тут были и женщины. Одна из них, Калержи, „была 
русская, высокая, белокурая, веселая, причастная 
к тайным дипломатическим интригам, показывавшая 
шкатулку, наполненную любовными письмами гр. 
Моле; чуть чуть шпионка, б;сконечно обольститель
ная и отчаянная женщина" Эта столь ненавист
ная Виктору Гюго женщина была предметом увле
чения целого ряда великих людей того времени, 
обессмертивших ее в своих произведениях. Ее лю
били Мериме и Теофиль Готье, посвятивший ей „сим
фонию" в своих „Эмалях и Камеях".

С изгибом белым шей влекущих 
В сказаньях северных кочен 
У Рейна старого поющих 
Видали женщин лебедей...
Из втнх женщин между нами 
Порой является одна,
Бела, как там, над ледниками 
В холодном воздухе луна...

Гейне воспел ее в своем „Romanzcro", художник 
Каульбах называл Калержи вдохновительницей его 
лучших творений. В ее салоне Вяземский позна
комился со Стендалем. Блестящая хозяйка .ю^а 
произвела на русского путешественн::ка столь силъ-
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нов впечатление, что он приказал увековечить ее 
черты на одном из живописных плафонов своего 
остафьевского дома под Москвой Круг ближай
ших друзей Калержи составляли Лист, Рубинштейн, 
Венявский, Дрейшок, Таусиг, ВиардоТарсиа. Когда 
концертные выступления Рихарда Вагнера в Пари
же в 1840 г. закончились неудачею, все убытки Ка
лержи приняла на сзой счет. Множество нуждав- 
'шихся писателей, художников и музыкантов были 
обязаны ей постоянной денежно!5 помощью.

Эта „немка по происхождению (Нессельроде),— 
как выразился один дипломат,—гречанка—по мужу, 
русская—по воспитанию, полька—по национально
сти матери и влечению сердца",—иногда покидала 
столицы Европы, чтобы пожить некоторое время 
в Петербурге в своем доме на Невском пр. или 
у своего дяди гр. Нессельроде, гордившегося ею. 
Последние годы своей жизии она прожила в Вар
шаве, разбитая тяжелым ревматизмом, превратив
шим ее в полукалеку. Когда до Листа дошла весть 
о  смерти Калержи, 9H устроил в Веймаре, в память 
ее, грандиозный концерт, составивший целое событие 
в музыкальной летописи того времени. Тут была впер
вые исполнена специально написанная великим му
зыкантом элегия, посвященная его близкому и мно
голетнему другу.—„Она играла, как никто,—гово
рил Лист, вспоминая тонкую игру своей приятель
ницы.—Кому довелось слушать ее, тот, конечно, 
этого не забудет, потому что это была не игра, но 
единстввеное в своем роде воссоздание творчества".

Лишенный всяких украшений дом № 13 по 
пр. 25 октября, стоящий на углу улицы Герцена, 
не переходя ее, был построен в первые годы XIX в. 
купцами Чаплиными. Разбогатев в конце екатери
нинского царствования они открыли тут крупную 
торговлю „мягкою рухлядью".— „Здесь находятся
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драгоценные плоды дикой промышленности сыноа 
гимы — Камчадала, Алеута и Канадца",—сообщали 
й 1824 г. булгаринские „Литературные Листки“. 
Предприимчивые коммерсанты Чаплины вывозили 
свои товары в Китай, где на вырученные деньги 
закупали чай, продававшийся затем в России с боль
шой выгодой Петербургские обыватели, доверяя 
чаплинским торговым конторам больше, чем казен
ной почте, нередко поручали сибирским комиссио
нерам Чаплиных пересылку денег и вещей, отправ
ляемых в отдаленные места Сибири. Многие из 
декабристов, как, например, Волконский, получали 
таким путем посылки и деньги.

Дом Чаплиных, уцелевший без всяких переделок, 
связан с именем Грибоедова, жившего тут в 1817 г. 
у своего приятеля А. П. Завадовского, известного 
игрока и кутилы. Предметом увлечения Завадов
ского в то время была прославленная танцовщица 
Истомина, дань увлечению которой уплатил в свое 
время и А. С- Пушкин. Но на пути графа стоял 
кавалергард В. В. Шереметев, с которым Исто
мина была близка. Однажды, воспользовавшись 
случайной ссорой Истоминой с „Васькой" Шереме
тевым, Грибоедов, добрый приятель танцовщицы, 
привез ее после спектакля к Завадовскому. Здесь 
в стенах этого дома разыгралась та печальная исто
рия, которая оставила след на всей последующей 
жизни Грибоедова. Шереметев, узнав о посещении 
Истоминой Завадовского, вызвал своего соперника 
на дуэль и был убит. Секундант Шереметева Яку
бович, впоследствии известный учаспшк декабрь
ских событий, вызвал, в свою очередь, на дуэ.\ъ 
Грибоедова, как „участника интриги". Но Якубович, 
был арестован, как секундант Завадовского и не состо
явшаяся в Петербурге дуэль произошла уже п 1818 г. 
в Тифлисе; Якубович прострелил Грибоедопу руку, 
воскликнув', „по крайней мере играть перестанешь”.
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Участие Грибоедова в несчастной дуэли Шере* 
метева с Завадовским, вызвавшее множество не
благоприятных толков, послужило одной из глав
ных причин его отъезда на Кавказ.

Однако, у Грибоедова были очевидно и другие 
основания для скорейшего отъезда из Петербурга. 
.Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми 
облаками: следствие пылких .страстей и могучих 
обстоятельств. Он почувствовал необходимость ра
счесться однажды навсегда со своею молодостью 
и круто поворотить жизнь. Он простился с Петер
бургом и с праздною „рассеянностью”,—многозна
чительно отметил Пушкин в своем „Путешествии 
в Арзрум”. ^

По другую сторону Морской ул., на углу Кир
пичного переулка, стоял в середине XVIII века дом 
известного придворного банкира Кнутзена. Тут 
в 1759 г., по возвращении из прусского похода, по
селился Григорий Орлов, тогда еще незаметный 
артиллерийский офицер, проводивший все свое время 
в кутежах. Против кнутзеновского дома, через пе
реулок, возвышалось в то время здание Летнего 
дворца, занимавшее все пространство от Кирпич
ного переулка до Невского проспекта. Окна комнат 
Орлова оказались расположенными как раз против 
аппартаментов вел. кн. Екатерины Алексеевны (бу
дущей Екатерины И). Орлов скоро заметил, что „ее 
высочество' скучает в одиночестве и честолюбивый 
красавец, решив во что бы то ни стало обратить 
на себя ее внимание, стал целыми часами проси
живать у о к н а .— „Она, наконец, это заметила,— 
сообщал один французский дипломат,—а также и то, 
что Орлов был молод и красив"

Вскоре последовало сближение Екатерины с moj 
лодым красавцем, а затем вступление ее на русскпи 
Престол при поддержке братьев Орловых.
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Громадный елизаветинский „Летний дворец" был 
построен в 1755 г. Гордостью русского двора был 
зеленый тронный зал, с позолоченными шпалерами, 
„Нигде так не восхищался зрелищем, как в большом 
тронном зале, занимавшем целый и особый приде
ланный с боку ко дворцу флигель,—записал Боло
тов,—преогромная была то и такая ко.мната, какой 
я до того нигде и никогда еще не видывал".— 
Болотов, офицер русской армии, победоносно сражав
шейся в Пруссии, был допущен до внутренних аппар
таментов, в то время как „рядовой Преображен
ского полка Гаврила Державин", будущий автор 
„Фелйцы“, стоял на карауле в погребах дворца 
Грандиозный дворец просуществовал всего десять 
лет. Ненавидевшая свою тетку Екатерина II, переехав 
во вновь построенный Зимний дворец, приказала 
разобрать старый дворец. Его уничтожили в 1765 г.

Прошло несколько лет и при регулировке быв
шей территории дворца, через нее проведена была 
к Невскому пр. Морская улица. Образовавшиеся по 
сторонам улицы участки были розданы, частью про
даны. В 1846 г. Иван Расторгуев в своих „Прогул
ках по Невскому проспекту" отметил еще сохранив
шиеся здесь службы и кухни, своим старннны.м фа
садом „напоминавшие о былом елизаветинском 
дворце".

1ри распределении участков, место между Боль
шой Морской и Мойкой было подарено Екатери
ной II СПб. генерал-полицеймейстеру Чичерину. Он 
выстроил здесь в конце шестидесятых голов XVIII в. 
здание, выходившее на Невский, Мойку и Морскую, 
один из интереснейших образцов архитектуры го
рода второй половины XVI I века. Обилие деталей, 
эффектные наличники третьего этажа, л также прием 
постановки колонн на ко.\онны изобличают опреде
ленное влияние эпохи барокко. Очен1> удачно раз
решены углы здания, подчеркивающие прекрасную
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разбивку всего фасада. По предполол!ен»по П. Стол- 
. пянского, проект дома принадлежит Деламоту. Но 

архитектура здания не характерна д-\я творчества 
атого зодчего. Значительно ярче тут выражен харак
тер произведений Растрелли, а потому постройку 
эту, вернее, надо приписывать одному из его 
последователей; что касается парадного зала дома,

. то его строгое оформление с,\едует, видимо, отне
сти к работе какого-либо крупного мастера более 
поздней эпохи.

Здание это, существующее свыше 150 лет, не
однократно переделывалось. В 1855 г. архитектором 
Карповым круглые окна второго этажа были заме
нены прямоугольными. Четыре года спустя архи- . 
тектор Гребенка уничтожил ряд других интересных 
деталей. Тем не менее здание это в значительной 
мере сохранило до нашего времени свою перво
начальную отделку. Недавно отремонтированное, 
оно и поныне является одним из украшений про
спекта 25 Октября.

Первым владельцем этого дома был, как сказано 
выше, петербургский генерал-полицеймейстер Чиче
рин, занимавший этот пост в течение почти пятнад
цати лет. Управлявший городом с „примерной стро
гостью", Чичерин, как отметил А. М. 1 ургенев, всегда 
возил в своей карете несколько десятков плетей 
с железными наконечниками, называвшихся „под- 
лянниками"; он пускал их в ход „по мере надобности", 
вкогда тут же в своем присутствии. Наводнение 
1777 г. оказалось роковым для  карьеры Чичерина. 
Он был уволен со службы за проявленную им пол
ную нераспоряд1ггельность, стоившую жизни тысяче . 
людей. После его смерти, его дом на Невском пр. 
унаследовал его сын, в и ц е -полковник кирасирского 
полка, продавший его в 1792 г. кн. Алексею Кура
кину. Это был богатый вельможа екатерининского 
времени, »чья развратная жизнь, — по словам
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А. Ф. Воейкова,—мотовство, хлопотливость без 
пользы, проекты неисполнимые и пустые, недоста
точное образование — хотя при уме от природы 
остроумном, делали его тяжелым д.\я подчиненных, 
несправедливым..."

В числе подчиненных Куракина был молодой 
Сперанский, живший в его до.че на Невском пр. 
в качестве секретаря. Историю его поступления на 
службу к князю рассказывает лицейский това
рищ Пушкина М. А. Корф. „Кн. А. Куракину.— 
пишет автор,—) правлявшему в последние годы цар
ствования Екатерины II третьею экспедициею, по
надобился, в прибавку к двум домашним секретарям, 
которые уже были у него для иностранной пере
писки, еще третий, собственно д-\я русской. Некто 
Иванов, земляк Сперанского, служивший под на
чальством Куракина и живший у него в доне, был 
коротко знаком со своим земляком и часто посе
щал его. Ок и рекомендовал Сперанского — Кура
кину. Для испытания молодому че.\ове::у велено 
было явиться к восьми часам вечера. Куракин пору
чил ему написать одиннадцать писем к разным .\н- 
цам. Сперанский остался кочевать у Иванова и тут 
же написал все одиннадцать писем, так что в 6 )тра 
они уже лежали на столе у Куракина. Князь сперва 
не хотел верить своим глазам, что де.\о уже вы
полнено, а потом, прочитав письма и видя, как они 
мастерски изложены, расцеловал Иванова за при- 
с.\анный клад и тотчас принял Сперанского”.

Молодому секретарю, в виде особой милости, 
разрешалось обедать за княг^еским столоу. „Однако 
Сперанскому бы.\о неловко в чу.-кдом ему мире, и он 
предпочитал обедать со старшими из прислуги— 
камердинерами князя, первыми горничными кнкг;..-л 
и нянями их дочерей. Все три секретаря Кур.-<к..ка 
жили в одной комнате; часть ее была заГпта их 
кроватями, которые стояли за простыми бу-:д*н;йм>1
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ширмами, а незанятое пространстпо составляло 
и общий кабинет и общую гостиную".

Сперанский оставался в доме Куракина до своей 
женитьбы, состоявшейся 3 ноября 1798 г. Он нанял 
для себя небольшую квартиру на Б. Морской, куда 
и переехал с женой. Последовавшая вскоре опала 
Куракина разъединила Сперанского с его покро
вителем. Исключительные дарования Сперанского 
быстро создали ему блестящее положение. Но, как 
известно, путь великих почестей завершился паде
нием Сперанского и его ссылкой. В 1823 г., воз
вратившись из изгнания, он встретился с Куракиным, 
занимавшим уже высокий пост председателя депар
тамента Государственного совета. „Все тот же 
квартальный надзиратель или следственный при
став",— записал о нем Сперанский.—Тем не менее 
их, видимо, связывали отношения, смысл которых 
и поныне для нас не ясен. Сын Куракина застал 
однажды отца, бросающим в камин толстые связки. 
„Э то ' письма Сперанского, — сказал он. — Если ты 
будешь когда-нибудь в моем положении, то советую 
тебе поступить таким 'же образом. Одни мертвые не 
говорят, а письмо обращается в мертвеца тогда 
только, когда оно сожя;ено“.

Роскошный дом Куракина на Невском пр. в по
следних годах XVIII века был продан известному 
откупщику Абраму Перетцу. Новый владелец занял 
лишь часть бывшего чичеринского' дворца, сдав 
остальные аппартаменты петербургскому военному 
губернатору гр. Палену. Этот ловкий царедворец 
держал, как известно, в своих руках все нити заго
вора против Павла I. В числе тайных посетителей 
приемной генерал-губернатора особое любопытство 
адъютантов возбуждал бородатый мужчина в тулупе 
и валенках, которого предупредительно сопровождал 
в кабинет Палена его доверенный камердинер. Это 
была Ольга Александровна Жеребцова, сестра ека
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терининских фаворитов Зубовых, одно из главных 
действующих лиц заговора, являвшаяся к Палеиу 
за тайными инструкциями.

Александр I, опасаясь влияния честолюбивого 
вельможи, внезапно выслал Палена из Петербурга 
и его квартиру занял хозяин дома, коммерции совет
ник Перетц, устраивавший здесь роскошные приемы. 
„Богатый откупщик,—характеризует его Н. Греч,— 
но человек добрый, истинно благородный".—„Он че
ловек был ученый,—сообщает И. М. Долгоруков,— 
с хорошими сведениями, знал разные иностранные 
языки, одевался и жил по гражданским обычая.м, • 
а что лучше всего, имел множество червонных, ко
торые, зная довольно хорошо изъясняться по русски, 
умел употреблять к стати в свою пользу".

Подрядчик-кораблестронтель, Перетц состоял в то 
же время крупнейшим поставщиком соли для казны. 
„Где соль, там и перец",—заметил о нем С. П. Жихарев. 
Державин в своих записках называет Перетца „плу
том", что не мешало ему ходатайствовать за откуп
щика при разборе erq дел в Сенате. Последовавшие 
вскоре крупные неудачи при военных поставках 
в 1812 г. подорвали громадное состояние Пе
ретца и он был вынужден продать свой роскошный 
дом на Невском проспекте. Сын его, Григорий Абра
мович, был единственным евреем среди декабристов. 
Роль Перетца в Тайном Обществе была незначи
тельна, но с него, как замечает его биограф Я. Баум, 
придется начинать каждому историку, который 
захочет выяснить участие, значение и роль русских 
евреев в истории русской революции". Перетц был 
заключен в Петропавловскую крепость, где просидел 
полгода, после чего его выслали под надзор поли
ции в северные губернии.

Дом его отца перешел во плпдснпс именитых 
купцов Косиковских, составивших себе состояние, 
как гласят документы, злоупотреблениями при казеи-
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ных поставках н „недозволенными операпияыи* 
с хлебоы. Княжеский герб Куракиных замени \и 
скромные буквы „А. К.“ -А н д рей  Косиковский 
Ряд бытовых подробностей об этом доме сообщает 
11- СтоАпянскнй в своей книге .Адмиралтейский 
^ р о в  . (бедует лишь добавить, что тут, в доме 
Коснковского, помещался прославленный в пушкин
ское время ресторан Талона.

ЛТоди. поди.* раздался крик;
Морозной оылью серебрятся 
Его бобровый воротывк.
К Talon помчался; он уверен,
Что таз* уж ждет его Каверин.

Ресторация, которую посещал пушкинский герой, 
*акрылась весною 1S25 г. В газетах появилась 
публикация о предстоящем отъезде за границу 
яПетра Талона, повара, французского подданного, 
из Парижа". В помещении же прославленного ресто- 
^ н а  разместилось .Справочное место". Позднее 
в доме Косиковского был открыт французский ресто
ран Фельета, часто упоминаемый в записях и днев
никах современников.

В этом доме прожил целый ряд лет Н. И. 
Греч, переехавший сюда в 1821 г. Он зани
мал квартиру в третьем этаже окнами на Морскую. 
Над ним помещалась известная типография А. Плю- 
шара. Сюда, в квартиру Греча, переехал летом 
1825 г. В. Кюхельбекер. .Я  вошел в компанию 
теперь с Гречем и Булгариным—некогда моими 
противниками, — писал он 10 июня 1825 г. — живу 
вместе с Гречем в доме Косиковского на Большой 
Морской. Мои сотоварищи хотят издать собрание 
моих сочинений... Я занимаюсь редакцией наших 
журналов*.

Однако содружество Кюхельбекера с .Грачами- 
разСойвикамп” длилось недолго. Пять дней спустя
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„Кюхля“ уже сообщал, что он намерен вскоре 
„оставить квартиру Греча".

В этом же доме Косиковского в первые годы 
XIX века жила выдающаяся французская актриса 
той эпохи—Жорж, приехавшая в Петербург летом 
1808 г. Она впервые выступила на сцене пятилетней 
девочкой, вызвав восхищение публики, приветство
вавшей крошку криками: „Браво, Мими!“ Ее юность 
прдтекала в Париже, в крайней нужде. Будущая ве
ликая артистка жила в убогой комнатке, питаясь 
одной чечевичной похлебкой.—Первое выступление 
четырнадцатилетней Жорж перед парижской публи
кой в „Ифигении“ 29 ноября 1802 г. сопровожда
лось, по выражению современника, „чудовищным" 
успехом. „Сам первый консул" просидел в своей ложе 
до конца спектакля. Имя юной актрисы увенчалось 
ореолом славы. В числе ее поклонников был бу
дущий император французов. — „Спутник Марса 
стал спутником Венеры". Близость Жорж с Напо
леоном длилась недолго. Как отметили современники, 
охлаждение императора тяжело отразилось на мо
лодой актрисе. — Расставаясь с Наполеоном, Жорж 
обратилась к нему с просьбой подарить ей его 
портрет. — „Вот, возьми, говорят я тут похож", — 
ответил Наполеон, вынув из кармана золотую мо
нету с его изображением.

В апреле 1808 г. Жорж внезапно исчезла из Па
рижа. И в то время, как публика с нетерпением 
ждала ее выхода в пьесе „Артаксеркс", Жорж уже 
мчалась в почтовой карете в Петербург. Виновником 
ее исчезновения был будущий шеф жандармов, бле
стящий флигель-адъютант Бенкендорф. По приезде 
в Петербург, Жорж поселилась со споим новым по
кровителем на Мойке, близ Зимней канавки, в доме 
Грушкина. Весть о предстоящем выступлении знаме
нитой актрисы в роли „Федры" привлекла в сто
лицу всю придворную знать, разъехавшуюся на
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летний сезон. В устах Жорж зазвучали по новому 
бессмертные строфы Расина, передаваемые с бле
стящим мастерством французской классической 
школы — .гармоничной, протяжной н несколько пе
вучей". Но однажды разученную роль Жорж игра.\а 
всегда одинаково, как по нотам, не изменяя никаких 
детален. И в то время, как в патетических местах 
зал неистово рукоплеска-\, актриса, пользуясь паузой 
в репликах, невозмутимо пререка-\ась с актерами. 
Жозеф де-Местр находил игру Жорж „иногда хоро
шей, чаще дурной, но совершенной — никогда*. 
«Общий тон ее декламации, — отметил де-Местр, — 
мне показа.\ся фальшивым и напыщенным, как все, 
что приходит из Парижа: начиная с закона и кон
чая водевилем. Что касается ее внешности, тут не 
может быть двух мнений,—она прекрасна*.

Вскоре на смену Бенкендорфу, от которого Жорж 
была некогда „без ума", по словам Коленкура, явился 
Нарышкин и, наконец, сам русский император. 
Но его увлечение длилось не долго и актриса 
уехала в Москву в поисках новых успехов. События 
1812 г. побудили Жорж обратиться к Александру I 
с ходатайством о разрешении вернуться во Францию. 
„Я готов выдержать войну с Наполеоном, чтобы

fдержать вас в России",—ответил ей Александр I.— 
1о, государь, отныне мое место не здесь, а во Фран

ции,—заметила Жорж.—„Позвольте моей армии вас 
опередить и я вас отвезу сам". — В таком случае 
я предпочту выждать французов в Москве, я буду 
ждать меньше,—отвеча.\а Жорж.

При вступ.\ении французских войск в Россию, 
она поспешила в Петербург, куда вскоре стали 
поступать сведения о победоносном походе не
приятеля, за которым последовала ошеломляющая 
весть о занятии французами Москвы. Когда же 
счастье изменило Наполеону и Петербург, празднуя 
победу над французами, засверкал огнями иллю
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минаций, один лишь дом Косикозского выделялся 
темным пятном на общем фоне. Жорас, глубоко 
чтившая память великого полководца, одержав
шего некогда победу н над ее сердцем, облеклась 
в глубокий траур. Ей уда-\ось, наконец, добиться 
разрешения выехать на родину. В последних чис.\ах 
1812 г. в списке отъезжающих публиковалось имя 
‘.Маргерит Жозефин Жорж-Веймер, франщ’ской 
актрисы", уезхавшей вместе, с „сестрой Лукзою- 
Шарлоттою Жорж-Веймер и отцом их, Франсуа 
Жорж-Векмер из углового дома Косиковского на 
Невском пр“.

Печально было возвращение великой актрисы 
на родину. Бе.чке лилии Бурбонов на французских 
знаменах бкли ей глубоко ненавистны и, желая 
подчеркнуть свою верность Наполеону, Жорж появи
лась на сцене королевского дворца, держа в руках 
букет фиалок—цветы Бонапарта. Между теп в эту 
эпоху носить фиа.\ки, служившие знаком при
верженности Напо-\еону, почнта,\ось престуа.\енпем 
более дерзким, чем белая коклрда при Напо
леоне П1.

Карьера Жорж была закончена. Она заняла 
скромное амплуа исп0лн1ггельш:цы мелодрам. В конце 
30-х годов ее увидел в Париже П. А. Вяземский. 
„Она уже не цзрствова.\а на первой французской 
сцене Корнеля, Расика и Вольтера, но cnycTiL\acb 
на др)тую сцену—мещанскую, ме.\олрамзтнческлто,— 
писал он.—Увидев ее, я ахнул: передо мной стояла 
какая-то старая баба-яга, плотно оштл'катл-рекная 
белилами и румянами. Обезобрахекный паиятпик, 
изуродованный временем, обломок здания, некогда 
красивого и ве.\ичественного“.

Вскоре Жорж совсем оставила c j c h v  и  
забытая, доживала свои дни в суросоГ. н;::^ете. 
Согласно пос-\сднему желанию гсликой арт. стки 
е е . похоронили в плаще, в котором она ь^ступа-ча



ею  роли Родогуны в трагедии
* V

Рядом с домом, в котором некогда жила Жорж. 
Косиковскке в 20-х годах XIX bckS построи^ли 
^  Морской ул. высокий трехэтажный дом (ныне 
Лг 14 по ул. Герцена). Он украшен богатой иониче- 
скои колоннадой и отличается прекрасной обработ- 

**®*̂ *̂ олько удлиненных окон третьего этажа.
Кто же был строителем этого здания?—В. Кур

батовым было высказано предположение, что авто
ром его был Кваренги.-^ Однако, этому противо
речит время его сооружения. П. Столпянский, в свою 
очередь, полагает, что его строил архитектор 
Горностаев.*'® Не касаясь чисто архитектурных 
приемов строителя здания, достаточно отметить, 
что Алексей Горностаев родился в 1808 г., сле
довательно предположение это отпадает само со
бой. Городской архив также хранит молчание об 
авторе этого прекрасного здания, имя которого так 
и останется неизвестным. Есть основание думать, что 
строитель находился под известным влиянием твор
чества Камерона.

В этом доме А. Косикозского в 1828 г. жил не- 
доАгое время А. С. Грибоедоз. Он прибыл в Петер
бург 14 марта 1828 г. вестником зак,\юченного 
с Персией Туркманчайского мира, остановившись 
первоначально в „заездном доме Демута". Назна
ченный 25 апреля того же года министром-резидентом 
в Тегеран, Грибоедов временно поселился в верхнем 
этаже дома Косиковского. Он занял скромную квар
тиру в несколько комнат, обставив их с „походной 
простотой*, вызвавшей удивление Ксенофонта По
левого. Главным украшением квартиры был богатый 
рояль, неизменный спутник жизни Грибоедова, страст
ного музыканта.—Петербург его встретил радушно. 
На Грибоедова смотрели, как на восходящую звезду
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. й уже считались с его влиянием. Его маленькую
А ^ Г т ^ к о в  посещали важные чиновные
Анца, толковавшие о назначеннях и наградах,— .Чего 

«еня,-ж аловался Грибоедов
доугот” ^ А сменяли у меня одиндругого. А нам, право, не о чем говорить- у нас нет ничего общего". «обрить, у нас

С тТжл прожил Грибоедов в Петербурге
С тяжелым чувством готовился он к предстояш ^у

Это' бы лГТ ело"^'"*^^ Убог^ю^’а^бУ!

. ,^ р р Г Г Г “ ‘ 7 ;е ? “„ =

«особы государя императора Николай П авловн^Ч

Против чичеринского дворца на Невском пп 
другую сторону улицы, с т о я ^ в  XVIII веке „ е б о Г  
шой окрашенный зеленой коагкпн т
щалась одна из и звести в  р Г  ^

1 5 Ш = § Р р 1
его обширным познаниям. ” знати, доверявшей 

В первые годы XIX в е к я  
I' купцу Котомину, построивш ей 
дои. аьколящпЯ нымс .покоем"' h i  у д З у  
»Р0С П .„ 25 „ к „ 6р ,  „ к . 6. ; е ." „ ; J - ' E A ' - S
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неизвестно имя зцдчего, построившего это прекрасно 
оформленное здание, одно из первых доходных 
строений Петербурга того времени. Фасад этого 
дома был даже помещен в изданном в 1826 г. аль
боме „Планов, фасадов и разрезов примечательных 
зданий Петербурга". Центральная часть его, выхо
дящая на просп. 25 октября, подчеркнута выступом 
с восемью тяжелыми дорическими полуколоннами. 
Такие же полуколонны оформляют две лоджии по сто
ронам здания. Ниши со статуями и скульптурные 
вставки дополняют пышность отделки. Ритмическое 
чередование колонн, поставленных между окнами, 
нарушает длинные линии фасада; он расчленен также 
междуэтажными скульптурными поясами, хотя к этим 
приемам отделки зданий стали прибегать лишь к концу 
20-х годов. Необычные для пете^)бургской архитек
туры эффектные лоджии просуществовали до 1846 г., 
когда, как видно из архивных дел, они были на
половину заделаны. Через 10 лет по проекту архи
тектора Дмитревского, галлереи были уже оконча
тельно уничтожены.

Первый владелец дома, купец Конон Котомин, 
весьма гордившийся им, был очень обижен распро
странившимися слухами о предполагаемом розыг
рыше его дома в лотерею. Он поспешил по
местить в газетах опровержение, отмечая, что „о ро
зыгрыше в лотерею дома своего никогда не мыслил 
и не мыслит: то и опровергает вымысел сей, кото
рый, вероятно, произошел от неблагорасположенных 
к нему людей, оставляя, впрочем, оный на упрек 
совести их". Однако в скором времени дела Кото- 
мина, видимо, пошатнулись, так как в 1823 г. он 
предложил П. М. Волконскому купить его дом („один 
и из первых в г о р о д е " )  за 500000 руб., указывая, при 
этом, что дом приьосит ежегодно 58000 руб. дохода.

Сделка эта, однако, не состоялась. В доме же 
Котомина в следующем году поселился Фаддей
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Булгарин. Это были первые годы расцвета его 
карьеры, которую он начал здесь в скромной роли 
издателя „Литературных Листков". Тут же в доме 
Котомина Булгарин начал редактировать журнал 

.„Сын Отечества".

Ну нсполать Фаддею!
Пример прекрасный подает!
Против отечества давно-ль служил злодею,
А .Сын Отечества" теперь он издает,—

написал А. Е. Измайлов, намекая на службу Булга
рина в 1807 г. в наполеоновских войсках.

В напечатанной Булгариным в „Литературных 
Листках" статье „Прогулки по Невскому проспекту" 
Фаддей Венедиктович сообщал, между прочим, своим 
читателям, что он „посещает, только доброго, чест
ного швейцарца Вольфа, который слишком 15 лет 
занимается своим ремеслом и заслужил уважение по
сетителей своей честностью и добротой своих то- 

- варов".2'>
Прославленная кондитерская Вольфа и Беранже 

помещалась в первом этаже дома Котомина на углу 
Невского пр. и Мойки. В роковой день дуэли здесь 
ожидал Пушкина его секундант. „Ус.\овясь с Пушки
ным сойтись в кондитерской Вольфа,—пишет Аммо
сов,—Данзас отправился сделать нужные пригото
вления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный 
магазин Куракина за пистолетами, которые были уже 
выбраны Пушкиным заранее: пистолеты эти были со
вершенно схожи с пистолетами д'Аршиака. Уложив 
их в с_̂ ни, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин 
уже ожидал его. Было около 4-х часов. Выпив ста
кан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин 
вышел с ним из кондитерской, сели в сапи и отпра
вились по направлению к Троицкому мосту. „Бог 
весть, расказывал пото.ч Данзас, — что лу.мал 
Пушкин. По наружности он был покоен".
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А несколько дней спустя, здесь ае в кондитерской 
Беранже В. Глинка чита.\ украдкой В. Бурнашеву 
только что написанные стихи Лермонтова—,Н а 
сыерть поэта”.

Модная кондитерская, посещаемая всей светской 
молодежью столицы, привлека.\а особое внимание 
тайной полиции, установившей за нею постоянный 
надзор. Агенты Бенкендорфа, располагавшиеся за 
столиками кондитерской с журналами в руках, 
тотчас же заносили в записные книжки каждое услы
шанное слово. Уси.\енный штат сыщиков дежурил 
здесь в 1831 г., в период польского восстания.*'* 
Как отметил Пельп, целый ряд иностранцев под
вергся неприятностям, вследствие .неосторожных* 
бесед в кондитерской Воль(|>а.*”

В сороковых годах при конд1ггерской была особая 
читальня я курительная. .Мы полним,—писа.\ жур
нал ^Иллюстрация",—когда Беранже и Вольф от
крыли в 1834 г. свой Cafe-chinois, роскошь мебели, 
сервизов, до последнего блюдечка и ложки, все в ки
тайском стиле, заставля.чи людей бегать смотреть 
на это диво“.*'^

В эти годы частым посетителем кондитерской 
был молодой начинающий писатель Ф. М. Д о
стоевский, с увлечевием читавший тут газеты и но
вые журналы. Весною 1846 г. автору .Бедных лю
дей" здесь был представлен Чернышевский.

На углу Невского пр. и Екатерининского кана.\а, 
с левой стороны, за мостом, стоял во втор)то по
ловину XVIII в. трехэтажнкй дом генерал-фельдцейх- 
ыейстера Вильбоа. Над огромными окнами бельэтажа 
узкими щелями выглядывали окна верхнего этажа. 
Тут жил некогда Станис-\ав Понятовский, будущий 
король Польши***. Следующим владельцем дома 
был один из приближенны.х Екатерины II А- М. Го
лицын.

В 1799 г. его купи.ч богатейший откупщик Ку- 
совников. Большой чудак, он ходк-\ по улицам 
Петербурга в д.\иннополом нанковом зипуне и в лап
тях, держа в руках лукошко с яйцами или боченок 
с сельдями. В таком виде он являлся  в богатые 
юве.и1рные магазины покупать драгоценности, вы
зывая изуи.\ение приказчиков целым ворохои ассиг
наций, которые он извлека.\ из своих карманов. 
Сын этого богача, лейб-гусар А-\ексей Кусовников, 
хорошо знал Пушкина, встречаясь с ним в лицей
ские годы в Царском Селе. Сестра .\ейб-гусара, 
Ольга Михайловна, получи,\а в приданое дом отца 
на Невском пр- Она бы.\а замужем за Васи.\иеы Ва
сильевичем Энгельгардтом, внучатым п\емявником 
Потемкина, унаследовавшим часть несметного по
темкинского состояния. Присоединив к своим мк.\- 
лионам приданое жены, Энгельгардтоказа.\ся з числе 
богатейших людей Петербурга. Третье Отделение 
исчисляло его состояние в 27 м и . \ . \ и о н о б . П. А. Вя
земский, учившийся с Энгельгардтом в иезуитском 
пансионе, писал, что он был .хорошо и всенародно 
знаком Петербургу. Расточительный богач, не пре
небрегающий веселиями жизни, крупный игрок, 
впрочем, кажется на веку своем более проиграншии, 
нежели выигравший, построите.\ь в Петербурге дома, 
сбивавшегося на Парижский Па.\е-Роя.\ь, со свонкл 
пуб.\ичными увеселениями, кофейнями, ресторанами. 
Построение этого дома было событием в обще
ственной жизни столицы. Пушкин очень лю бпл  Эн- 
гельгардта за то, что он охотно игра.' в карты 
и за то, что очень удачно игра.\ с.\овами. Острые 
выходки и забавные куплеты его ходи.\н по городу”.

Пушкин с 6 а и з и . \ с я  с  Энгельгардтом еще в юные 
годы, когда оба они состояли членами .Зеленой 
Лампы". Пушкин, извещая однз.-кды Энгельгардта 
о своем выэдоров.чснии, выраз1ь\ в стихах желание 
видеть его у себя.
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Он жаждет видстъса е тобоЁ,
С  тобоа. счгстдквыа беззаковнгк,

^  Ленажый Пснда грахданжн,
С»об<аы, В и з а  верЕый сыв,
Вевгры вабокяы к оословввх 
И  жасдахдснвр. властелвн!

-* X

Вст^тзнв В 182S г. во владекке своим огромным 
имуществом, Энгельгардт орист}тшл к перестройке 
дома своей жены на Невском проспекте (ныне Ла 30 
по пр. 25 Октября).

Как удостоверяет городской архпв, автором про
екта дома был архитектор Паве.\ Жако (architecte 
Paul Jacot), подписавший ряд чертежей. Таким обра
зом отпадает ряд утверждений — ,П)теводнте.\я по 
Петербургу*, составленного В. Курбатовым, журна.\а 
.Зодчий* и а.чьбома ^Историческая Выставка Архи
тектуры*, приписывавших постройку здания Абраму 
М е л ь н и к о в у В  чис-\о работ Жако, кроме дома Гол
ландской перкпи и его собственного дома на )тлу 
ул. Герпена и Кирпичного пер., надлежит таким об
разом включить здание Дворянского собрания (Фи
лармония) и дом Энгельгардта, что сушественно 
меняет представ-чеиие о масштабе творчества Жако, 
одного нз незаурядных мастеров эпохи, столь бога
той крупными худоан1<камн.

Дом Энгельгардта долгое время простоял без 
переделок. Лишь пострадавший при пожаре за.\, 
росписанный художником Скотти, был в 1850 г. за
ново отделан. Здание простоя.\о без изменений до 
90-х годов, когда новый владелец. Учетно-ссудный 
банк, поручил проф. Л . Н. Бенуа .перестроить фасад, 
имевший назначением слуя1ггь украшением Невского 
проспекта*. В 1S95-96 гг. BcHja выполнил задание, 
отяжелкв фасад излишними деталями, мало связан
ными с замыслом П. Жако. ^

В пушкинское время петербургский ,Па.\е-Ро*ль*, 
как именовали дом Эш'е.чьгардта. служил местом
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встреч всей светской колодехн- Здесь в своей рос
кошной, вновь отде- анной, квартире Энге.\ьгардт 
устраива.\ л)1с)-.^АОвские пиры лля  своих друз-й. 
Пушкин не порывал с ним дружеской связи  и на 
страницах его дневника в ноябре 1833 г. встречается 
запись—.обед у Энгельгардта*. Док)-ментал1но кз- 
^стн о , что в трудные мин)ты жизни Пушкин при
б е г у  к займгм у своего старого праятеля.

Ь этом доке помещалась в течение ряда лет 
известная кя.;=ная лавка Слекнна. ПерБонгча.и.но 
она была откр»-тл в Гостином дворе, но в 1820 г- 
согласно указаниям новейшего п)теводнте.чя Шре^ 
дера, книжная .\гвка уае находилась у Казанского
MOCTft*

По отзыву совре»:екнлка. Сленин .принахчежал
к **--нгопро.1авзев-и.здателе».
которые заботились не только о своих .укчных еь^  
годах, но и о пользе литературы. Множество книг 
журна.чов и а-кьманахов издано иждивением Cve=H-a! 
В позднейшее время с таким же бескорыстным 
усердием действова.\ то.\ько один Смирдин*. С\енин
^ р и н а д .ч е ж а л  к кру^' литераторозЧого вр«:ени!

к  п еч атав^ ..ся  в
% рн^Ге* и ,Д«^ском

Этому .собрату по оружию*, Пушкин валгсал 
в альбом след)ющие стихи;

Я ве Aio6ia> a.u>6oM'>s ыохвы-с 
Их ослелгтсиггд схесь 
А сп аэав  b u s k i  & »*ro?ojraw i 
Провоэгшвгст т о & ь б о '  c a m .

А**6ох rp«is»g», jrcjiBoe.
^ьС<ом л о м а п а  ■ вросто^ 

бодтлжаостмо любеза;»
И б с л а с х у с с о й  простогос.
Н а »дсс», в а  тем . сжллу а  оседо.
Л ад .т> с «  «орочсы вс л»чт-.

т т е а  адьСч>м ар>.'х« дыо.
Uiorao е»у
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Пушкин был издавна в добрых отношениях со 
Слеинным, исполнявшим различные поручения иоэта 
по покупке книг. В 1824 г. при появлении „Онегина" 
Сленин предлагал за него Пушкину столько, „сколько 

записал один из современникои, 
к Сленину „по утрам любили собираться писатели 
и Л!урналисты. У него почти каждый день можно 
^ 1ло найти Дельвига, А. Измайлова, Ф. Булгарина, 
Ф . Глинку, А. Воейкова, Хвостова, Н. Гнедича. Сам 
знаменитый Крылов захаживал отдыхать к нему во 
время прогулки по Невскому пp“.̂ ŝ

О лавка дорогая,
В нее как не придешь,
Всегда словесников найдешь,—'

воскликнул однажды Измайлов.
В. Бурнашев в своих воспоминаниях о старом го

роде упоминает о лавке Сленина. „У него сходились, 
толковали, спорили, бранились и мирились тогдашние 
русские литераторы,—пишет он.—Сленин торговал 
преимущественно французскими книгами. Он был 
человек довольно образованный, умный (не одна его 
эпиграмма живет в памяти старых словесников). При
ветливый, услужливый. Кроме того у него собира
лись вследствие того, что остальные книжные лавки 
были в рядах, на ходу, где толпился всякий народ, 
а лавка Сленина была теплая, во втором этаже, без 
зазыза и не посещалась лицами ниже 15 класса и 
с неблагопристойными физиономиями".

Н. Полевой так описал в 1825 г. книжную лавку 
Сленина.

Здесь мрачно! Кннг ряды прилавки' отягчают 
И в смертной тишине на полках предстоят.
Громады свертков, кип, поллавки занимают 
И под прилавками безмолвные лежат.
Лишь изредка с высот, под потолок взнссснпый, 
Огромный 4ЮЛИ1 НТ, от смелого толчка -  
(Котом отшельником, иль крысой потрясспнын)
Летит и падает, измятый с высока! . . .

304

Когда Энгельгардт приступил к перестройке 
своего дома, Сленин поспешил „известить почтен
нейшую публику, что он перевел свой книжный 
магазин из дому г. Энгельгардта по другую сторо-

Ж Казанского моста, в угловой дом г. аптекаря 
лзена, в бель-этаже, парадный ход с Невского 

пр-“ — »Что значит, однако, насиженное место,—за
писал Бурнашев, — когда Сленин переехал в до.м 
Имзена, магазин его не собирал прежни.^ литера
турных посетителей". 2‘э

По окончании перестройки, в верхнем этаже 
„Пале-рояля“ поместилась гостиница, где приезт.им 
предлагались „удобные и прекрасные квартиры" • 

Однако Фаддей Булгарин неодобрительно ото
звался в „Северной Пчеле" о „прекрасной гости
нице", где две комнаты с темной передней стоили 
260 руб. в месяц, постельное белье и сохранение 
экипажа — 50 руб. „В Париже вы можете иметь за 
5 руб. в день две прекрасные комнаты с постелями, 
прислугой, освещением и отоплением. В Париже вы’ 
не услышите „нет дров" или ответ прис.\уги — 
„некогда". Кормят х у д о ".-В  J835 г. здесь остано
вился Лев Сергеевич Пушкин. „Вообрази, что он 
здесь взял первый номер в доме Энгельгардта, за 
1шторый он платил двести руб. в неделю",—писала 
Ольга Сергееевна Павлищева своему мужу.

„Энгельгардтовская гостиница" помещалась над 
„бальными комнатами", где со времен Екатерины 
П роисходили традиционные маскарады. Устроителем 
знаменитых маскарадов в екатерининское время 
был француз Лион. „Огромный парадный зал, 
расточительное освещение, вел1!ко.\епное устрой
ство, которое облегчается громадными размерами 
всего здания, потоки нескольких тысяч прекрасно 
одетых или карикатурно наряженных людей, такую 
картину можно увидеть лишь п наиболге крупных 
городах Европы". Так описал Г. Шторх эти .маска
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р а д ы .- .Л ю д и  из общества бывают здесь точько
в конце •^Риавала,—отметил Меерман.—В последний

собирается тут с 12 час. дня. Но 
■ ® скопление народа бывает вечером.

^ А н  появляется двор, то маски должны быть сня
ты. Д \ я  лиц неправославных пос.\едним днем као- 
н а в ^ а  является лишь вторник, но православные.
На штрафа в эти дни не допускаются.
На этих балах собирается 2000-3000 чел. Маскиро- 
^ н ы е  одеты, главным образом, в национальные 
костюмы насе.«ющих страну народностей; встре
чаются костюмы японцев, диких племен. Некоторые 
щеголяют в богатых костюмах из золотой парчи 
1анцы происходят под роговую ыузыку“.

По свидетельству современников, на этих аристо- 
к^тических маскарадах, посещение которых было 
обязате,\ьно для людей .хорошего тона”, царила 
страшная скука.

. . .  Уже карета «дет;
Пора в театр, а там на бал к Лиону, —

писал И. Дмитриев в 1794 г. в своем прославлен
ном „Чужом толке"

В XIX веке здесь в' доме Кусовникова открылся 
^иргер-клуб“ или .Малое Мещанское собрание*, 
ибстановка вечеров, как удостоверяет Ф. Булгарин, 
была .домашняя"—.прелестные немочки, дочери пе
тербургских зажиточных ремесленников, веселились 
истинным веселием на ба.\ах, вальсировали до пер
вого обморока с щеголеватыми сидельцами и полу- 
важными подмастерьями и с сердечным трепетом 
поверяли дюжим маменькам тайное пожатие руки 
или аллегорическое любовное об'яснение. Амур 
присутствовал на сих ба.\ах не с завязанными гла
зами, но в очках и с арифметической таблицей*.

В 20-х годах на смену Бюргер-клубу т)т откры
лись .общественные маскарады", не имевщие, однако, 
успеха у публики. — .Несмотря на веселые мотивы,
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наигрываемые оркестром, — записа.\ О- Пржецлай- 
ский, маскарады всегда без танцев, имели вид по
хоронного шествия и утомляли мундирным однообра
зием костюмов—монахов и пилигримов, маркизов и 
пьерро*.

J тридцатых годах, когда маскарады именова
лись уже .энгельгардтовскими", „Северная Пчела" 
писала, что тут „во первых — ни одной мэскп, 
за исключением двух-трех женщин в тирольских 
костюмах, сидящих в уголках и все время ждущих, 
что их угостят ужииоы. Во вторых — никто не тан
цует. В третьих — чрезвычайно ма.\о публики, в 
большой зале —100 человек*.— . T j t  можно было бы 
подумать, что здесь собра.\ись отшельника, разду
мывать о суете мира сего }\ повторять друг другу 
на ухо: „memento шоп“, — писал игривый фе.\ьето- 
нист.*”

Завязка драмы в лермонтовском ,М аскараде“ 
происходит, как известно, в доме Энгельгардта. 
Арбенин говорит Звездичу:

Рассеяться-б н вам в мне не »удо„
Ведь нынче праздники г., верно, мэскаред 
У Энгельгардта.

„Маскарадные комнаты" в доме Энгельгардта 
сдавались также под устройство вечеров п концер
тов. „Вы помните прекрасную Филармоническую 
залу и весь великолепный бгль-этаж дома Энгель
гардта? писал одни из журналов. — Когда это 
помещение было отстроено и отделано, весь Петер
бург сбегался смотреть на это удчв!ггельное, 
тогда несравненное, явление. Весь город 6n.\ полон 
толками про готическую и китайские коунаты. А 
зала. Кого мы там не переслушали! Вьетана, Виар- 
до-Гарсиа, Рубини. Листа. . .“ В 1842 г. на одном из 
концертов .(«ист блестяще псполнил здесь бетхопен-
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СК)’Ю .S o n a ta  quasi una fantasia*. О н а произвела такое

тасле слушателей, громко разрыдался среди гл>-бо- 
кой тишины за.\а. Здесь же в следующем году

л четырнадцатилетний
^ о н  Рубинштейн. В энгелыардтовском зa.^e в 

г. в последний раз выступила на подмостках 
знаменитая трагическаа актриса Катерина Семенова.

Одними из старейших частных построек на пр 
бывшие дома Лазаревых, ныне 

40-42. строителем был архитектор Фель- 
тен, тнпичнын представите.и, в Петербурге стиля, 
п о л и в ш е го  в свое время название сти.ш >?юдови- 
ка A V . Согласно своим обычным приемам, зодчий 
стремн.\ся, г ^ н ы м  образом, подчеркнуть красоту 
АННИН здании армянской церкви и выходящих на 
улицу двух м л ы х  корпусов. З а  160 лет своего 
|^щ ествомния (церковь и дома построены в 1771— 
772 годах) оба корпуса потерпели довольно значи
тельные изменения.—Один из них в середине XIX 
века даже надстроили. Тогда же бы.\а уничтожена 
интересно задуманная Фельтеном металлическая ре
шетка со столбами, завершавшимися двумя фигура
ми лежащих львов. Они отмечены на хранящемся 
в городском архиве хорошем чертеже фасадов зда
нии, расположенных на этом участке (1823 г.). В конпе 
30-х годов они были зарисованы художником Садов- 
никовым на панораме Невского пр., весьма ценном 
документе эпохи.

В 1891 г. бы.\ высочайше утвержден проэкт 
архитектора В. Ш ретера о надстройке фельтеновских 
зданий еще двумя этажами по фасаду. Но осуществ
лено это не было. В правом корпусе, где сейчас 
помещается почтовое отделение, обращают на себя 
внимание прекрасный плафон парадного зала и 
штучный пол. Владелец этого дома кн. Абачелек-
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Лазарев к)-пил на Мнл.чпониой ул. т а к  называемый 
„бироЕовсккй дом“ и, пристроив к Hei:y дом по 
^бережной Мойки, сооруженный по проекту И. А- 
Фомина, перенес туда из своего до1:а на Невском 
пр. часть отделки дома, в то м  ч и сл е  превосходн)то 
печь с колоннами (коп н я  известного памятника 
|^ и к р а т а ) ,  п оБ торен н я которой имеются в двориах 
Гатчины и Останкина.

В лазаревском доме помещалась в 20-30-х годах 
кондитерская Андрея Амбие.\я, где слулпл в каче
стве .первого гарсо.ча“ Иван Из.\ер. Купив у Ам- 
биеля его .дело", Из-\ер значнте.\ьно расшгтри.\ по-, 
мещеиие. Его конд1ггерская ста.\а вскоре одной из* 
лучших в городе.

Здесь в лазаревском доме в верхнем этале 
левого флигеля (ближе к Пассагу) прожи.\ с 1£54 г. 
по 1872 г. Федор (Ъанович Тютчев. Его переезд 
сюда совпа-\ с нача.\ом з.\опол\-чной крымской 
воСиы. .Известия все п.\охке, — ппса.\ он жене, — и 
чувствуется по их гл}Т1еа!пим бю.\,\етеяям, что они 
совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда, 
с тех пор, что cj-ществует история, нг бы.\о ничего 
подобного: империя, целый ыкр руи.ггся и погибает 
под бременем глупости нескольких дураков". По ве
черам, набросив на себя зеленый пЯащ, Тютчев в 
сопровождении кого-либо из своих многочлс.\еяных 
друзей, шел посидеть и погреться в л\*чах 'З'-одиб- 
шего солнца на скамейке, стоявшей у ворот. .О ? 5ой 
он был дурен, — писа.\ В. А. Панаев. — небрежно 
одет, неуклюж и рассеян, но вег это исчезало, когда 
он начнна.\ говорить, рассказывать; ссе ггног-нно 
умолкали*.„

Вы DOMbnre сто среда л р у х п —
К»* кыслш ехз-лгтеь, в егд л ты г. кпвыг,
К»1 мСыаиш под е.-о р.чгй 
И еечер л х ж я а п с я , и .-оды аролдтя*



с  домани Лазаревых связана гнзнь еше двух
половины XIX

о  ^  и Батенкова.
Опальный сановник вернулся в Петербург из 

ссылки в ыарте 1821 г. .Выехал 17 марта 1812 г- -  
мписа.\ Сперанский,—возвратился 22 марта 1821 г 
Странствовал 9 лет и 5 дней". Сперанский, по при- 
м де, жил одно время на Малой Морской ул. в доме 
/Керве, а затем в доме сенатора Неолюева на Фон
танке, и, наконец, окончательно обоснова.\ся в доме 
Лазарева на Невском пр.

„Я нанял этап в доме Лазарева, — писал Спе- 
ранскии дочери 2э сентября 1823 г.. -  и дешевле 
и покойнее, хотя и потеснее. Дом на перспективе 
и следовательно очень шумно; но я имею одну ком-

® ® кабинет в сто
ловой. Ьсего четыре чистые комнаты, но для мекя 
достаточно; на верху, в роде антресолей, помешается 
кануелярия".

Тут в узелком  кабинете, обращенном окном на 
Невский пр., Сперанский принимал известного впо
следствии кеыуариста В. Бурнашева, тогда еще 
юношу, которого отец привел „на поклон" к 
влиятельному сановнику. Сперанский сидел у 
приставленного к окну письменного стола,—опи
сывает свой визит Бурнашев.-одетын в светло- 
голубой левантнновмн утренний сюртук; шея бы,\а 
повязана коричневой косынкой, на ногах красова.шсь 
вышитые гарусом туфли.—Внешность Сперанского 
описал подробно сенатор К. Ф;ш1ер. .Довольно вы
сокого роста, с маленькой головой, худощавый, 
согнувшийся вперед, лысый, с сединами, бледный 
или вернее белый, blafard, с розовыми кружками 
на щеках, как у чахоточных, редко-ря5оватыЯ, 
с тонкими чертами лица и хитрыми глазками — 
чистыи тип поповича в совершеннейшем в:1де и.\п 
начальника иезуитов'.
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Вместе со Сперанским здесь жила его дочь Е-\и- 
завета Михайловна, которую он выда.\ замук за 
некоего Фролова-Багреевг, состоявшего в родстве 
с а.\иятельиым гр. В. П. Кочубеем. Дочь Сперан
ского долго противилась этому брак)', не же.\ая 
соединять свою судьбу с человеком, над „простотою* 
которого трунил весь петербургский „свет".—Как 
передает декабрист Батенков, отец доби,\ся согласия 
дочери лишь после того, как запер колодую девушку 
на замок, посадив ее на хлеб и воду. „Так сильна 
была у генерала-кутеГшика жажда знатности",—от
метил по этому поводу один историк. Здесь в доме 
Лазарева Сперанский пережил декабрьские дни 
1825 г.

Надо думать, что о cj-ществовании Тайного Об
щества Сперанский был осведомлен; зна.\ он, ве
роятно и о том, что его имя на ряду с именем его 
политического единомышленника Мордвинова, произ- 
носи.\ось декабристами при обсужден1ги состава 
будущего правительства. Когда до Петербурга дошли 
вести о внезапной бо.\езнн и смерти Александра I, 
Сперанский насторожился. Всякие разговоры о по
литике в его доме были прекращены. Когда 
Г. С. Батенков в дружеской беседе коснулся слу
хов, ходивших по городу в эти тревожные дни, 
Сперанский прервал его словами: „Ежели не хочешь 
погибели себе, то не зашсмался бы тем, что до тебя 
не относится".

Получив приказ о своем назначении членом С-хед- 
ственной комиссии над участниками мятежа. Спе
ранский глубоко взволновался. По с.\овам его до
чери, возвращаясь с заседаний комиссии, оп часто 
плакал^ по ночам. Дорогой ценой заплатил Сге- 
ранский за избранный км путь карьеры и почестей. 
Ему приш^\ось подписать приговор над свотг: 6 .м[3- 
кнм другом Батенковым, присуг^денным s; 20 roAav 
каторги.
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Управление военными поселениями 
эта^е“ У Сперанского в бель-
Г л п о ^ С  перешел вскоре

• .  ? Р = » ‘«“ ” * “ “• ” »” “ «Р™ РУ "»тр .,

нат^т «^больших, скромно обставленных ком- 
Батенков вел долгие беседы со свогши 

друзьями Рылеевым и Бестужевым - Марлинскны
Т ай н Х Т об ш  °  Олнако. ч.^eнoм1 айного Общества Батенков стал лишь за несколько
тал и  ои ‘=об“ тиях на Сенатской пло
щади он участия не принимал. Даже в слелствсп-
ч\'е^но°'т“ ^“^^* отмечено, что на совещаниях
н и Г  Оощества Батенков .noAaea.v мне-
ния более умеренные и ограничивающиеся одним 
н и ? “  н Г ""”  введению конституционного прав.\е-

обвинение, Батенков «питал 
й! рн '̂» •'•'®«ом Временного Пра-

и надеялся, в виде регентства, управлять 
высочества Алексан

дра Николаевича . Этим, видимо, надо объяснить 
исключительную суровость наказания — 20 лет ка
торжных работ.

Осужденный Батенков был отправлен в Сварт- 
гольмскую крепость на Аландских островах, где он 
содержался в очень тяжелых условиях.

Скажите; светит ли дува?
И есть ли атпчки хоть ва воле?
И дышут лп зефиры в поле?
По старому ль вветет весиа?
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Увели люди веселятся?
Уаелв BI, ил ве страшат?
Друг другу смеет поверяться 
И думает и говорит.

Такоц|>1 были мыс.\и узника обреченного на дол
гую нево.\ю.

В нюне 1827 г. Батенков был возврашен в Пе
тербург и заключен в Ачексеевский равмкн, из ко- 
горого  он вышел лишь в 1846 г., т. е. 19 лет спу
стя. Сто.\ь суровому наказанию не был подвергнет 
ни один декабрист.

В течение первых четырех-пяти лет заключения 
его ни разу не выпустили из камеры. Наконец, он 
по.\учил разрешение гулять по коридору; но разго
варивать он не имел права ни с кем. Постепенно 
Ьатенков разучился говорить. Он потерял предста
вление о времени.. .  Ему стало казаться, что он на
ходится в зак,\ючении неско.\ько столетий. Узником 
начало овладевать безумие. „Я почузствова,\ себя 
iBopuov, равным богу и вместе с богом реши.\ся 
разрушить мир и пересоздать“,—писал он. Прош.\и 
десяти-\етня, а Батенков попрежнему томился в ка- 
земате А,\ексегвского раве.иша.

Кивой в гробу
Кляну судьбу
и деиь весчастяого рожденья — 

записал узнпк.
через 20 лет о нем вспомнили. 31 ян

варя 1846 г. последовал высочаКшиЯ приказ о 
высылке Батенкова в Томск, „с >-чре.-*дением за 
ним там строгого наблюдения". Но, как отмсти.> 
в своих воспоминаниях сам Батенков, он „ни с кем
з„'ал-‘‘. Г ' ^ " ' ’"?’ не
и mnnm, ходить, а видеть
и говорить вовсе отвык. Любопытные приходили
смотреть на меня-.-Батенков провел в крепостях 
цоднночном зaк.^ю чeкии-2 l гол, 1 месяц п 18 дней.

М3



t l T  амнистии 1856 г. он вернулся в Евро-
S Ivĉ b'^i S j ' г" Т "  где и скон-ч^чся в 1863 г. Такова была судьба одного из наибо
лее замечательных и достойных люден того времени.

Интересно отметить, что Батенков на *сю жизнь 
сохранил благодарную память о Сперанском. Послед
ний, псс.\е ареста Батенкова в зак.-иочения его в кре
пость, попрехнему остава.\ся в доме Лазарева. Дочь 
С пер^ского, после замужества, оста.\ась ж!ггь с от
цом. Лорошо владея пером, поклоннаца литератлры, 
она су м ел а  привлечь в свой са.чон А. И. Турге
нева, П. А. Вяземского. А. Мникевича. Здесь у Спе
ранского быза.\ и Пушкин. .

Стоявший некогда на месте нынешнего Пассажа 
Двухэтажн1̂ и дом, построенный „сундуком", при- 

в течение всей первой трети XIX века 
кн. Ь. Н. Вяземской. Она была женой екатеринин- 

- ского генер^\-прокурора, .пстикного внзяря,-по  
замечани!^ Винского,—владычествовавшего само- 
^ а с т н о  не то.\ько в г)берннях, но и в самом 
Сеиате . — Скаредная, не брезгавшая, по словам 
Ькатер?гаы П, даже „дачей денег в проценты н за
клад , ^ зе м ск а я , тем не менее, вела открытый образ 
жизни. Особенно ою тно она принимала у себя ино
странных дип.чоматов, рассчитывая найти ср>едн них 
женихов АЛЯ своих дочерей. Одну из них она вы
дала замуж за сардинского пос.\анвика. др)тую за 
датского, пос.\е чего старая княгиня стала назы
ваться в петербургском свете .Тещей дип.\оыатн- 
ческого корпуса*. Она умерла в своем доме глу
бокой старухой. Особняк же ее на Невском пр. пере- 

. к се внучке гр. В.^одек, некогда пленившей
Александра I.

В тридцатых годах Влодскн не Ж1« н  уже в Пе
тербурге н бель-этаж нх дома стал сдаваться в наем, 
р  конце 1S36 г- сюда переехал нагдерландскин по
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с.чаыннк бар. Геккерен, оставивший свою квартиру 
в доме .Na 60 по Невскому проспекту. Тонкий 
знаток старины, Геккерен свою h o b j t o  квартиру пре
вратил в настоящий музей. По с.\овам бар. Торпау, 
он „менял, перепродава.\ и всегда добивался овла
деть какою-нибудь редкостью, которою потом лю
бил дразн1ггь других знакомых ему собирателей ста
ринных вещей. Квартира его бы.\а напа\нена образ
цами старинного изделия и мезду ними д е й с т Е и -  
тельно не имелось ни одной посредственной Бгик. 
Геккерен бы.\ умен, — прибавляет автор, — полагаю 
о правде nue.v своп собственные дово.\ьно cjn;iOKj:s 
понятия, чужим же прегрешениям скуску не дазал*.

Здесь с Геккереком жи.\ его пригыныЯ сын 
Дантес с женой. По с.\овам со8рехенн;:ков это 
была странная пара: .Один из cai:b;x краси
вых кавалергардов и наиболее 1:ол.ных людей"— 
н рядом с ним — „не то крупный иноходец—нг то 
р)'чка от метлы". Человек, убнзшпй Пушк;шг, н-сел 
два вмени — Дантес и Геккерен и три отечества — 
Францию,- по месту рояденил, Голландию —по при
емном)- отцу и Россию—по месту слут£5 ы.

Когда пос.\есуда над Дантесом пос.\едОЕало «в>:- 
сочайшее повеление"—.р.чдового Геккергна, как не 
русского подданного, выслать с гаядармс^: загра- 
ницу", 19 марта 1837 г. в 11 часов утра сюда, 
в квартиру Гек>:ереиа, был доставлен Дактес в со
провождении жандармского унтер-о«^икега. д.\я гро- 
щания с приемным отцом и женой- .При сем сви
дании,—как гласил рапорт,—находч.\исъ sftja  ркдт- 
вого Геккерена, отец его—посланник и кектп гр. Стро
гонова... Свидание продолка.\ось всего сдгн чгс. 
Разговоров, заслужпватоганх особенного вничанпч. 
не было. Вообще в рззжа.\овая:юм Гсккеренс неза
метно никакого неуд080-\ьств:1я, н:~ротиг, оп 
явля.\ блггодарчость к государю !;vncpiTi'>p\‘ за ?;-- 
Аость к нему и за дозволение, данное с:о  жгг.е
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бывать у него ежедневно во время его содержания
2оиезГе"вго- onfриезде его в Баден он тотчас явится г его высо
честву вел. кн. Михаилу Павловичу. Во все время
Геккеоен Геккерен, жена его и пос.\анник
1 екхерен были совершенно спокойны: при прощании 
их не замечено никаких особых чувств".

В этот же день Александр Тургенев встрети.\ 
отъезжавшего Дантеса в солдатской шине.\и и шитой 
шелком фуражке, лихо промчавшегося мимо него на 
тройке. Через неделю в .СП Б. Ведомостях* появи
лось объявление об отъезде заграницу „баронессы 

- Ькатерины Николаевны Геккерен, французской под
данной; сп(юсить на Невском пр. в доме генерал- 
лейтенанта Влодека, под № 51 “. - А  три дня спустя 
в газете уже сообщалось о предстояшем отъезде 
„барона фон-Геккерен. Чрезвычайного п ^ а  и полно
мочного министра короля Нидерландского"

Как передает М. Н. Смирнов в своих памятных 
заметках ,бар. Геккерен, голландский посланник, 
должен был оставить свое место. Государь отказал 
ему в обыкновенной пос-\едней ауденцни и семь 
^ьм ы х  общества прерва,\и с ним тотчас знакомство. 
Сия неожиданная развязка убила в нем его обык
новенное наха-\ьство, но не могла истребить все 
его подлые страсти, его барышничество: перед 
отъездом он опубликовал о продаже своей движи
мости и его дом превратился в магазин, среди кото
рого он сидел, продавая сам вещи и записывая сам 
продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтоб 
сделать ему оскорбления. Например, он сидел на 
стуле, на котором в'ыстав.\ена была цена: один офи
цер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял 
его из под него"

Стоящий на проспекте 25 октября под Л*® 54 
(на углу ул. Пролеткульта) пятиэтажный дом был

?1«

построен в 1882 г. по проекту известного архитек
тора П. Сюзора. Нагроможденные кариатиды, вазы и 
балкончики не могут, однако, искупить полного убо
жества архитектурного замыа\а. Подобный стиль, 
видимо, отвеча,\ вкусам промышленного капитала, 
застраивавшего центральную часть города. На месте 
постройки Сюзора стоял когда-то известный дворец 
гр. Головиной, в 40-X годах принад.\ехавший )же 
ее наследникам, Демидовым. Великолепное здание 
это, отмеченное в „списке выдающихся особняков 
русских аристократов", значительно изменило свой 
внешний облик в 1841 г. Тогда бы.\ надстроек тре
тий этаж и произведен ряд переделок, превративших 
дворец в доходное строение с магазинами и частными 
квартирами.

Здесь открылись меб.\ированные комнаты, из
вестные под названием „Демидовской гостиницы", 
содержавшейся некоей Огюстин Шатильон, подру
гой сердца архитектора Монферрана. В качестве 
постояльцев сюда допускались то.\ько заез.-к1ге 
артисты.

Здесь в демидовской гостинице состоялось 1 ноя
бря 1843 г. знакомство Полины Виардо с И. С. Турге
невым, предрешившее жизненный путь писателя. 
,Я  ходил сегодня вэглян)ть на дом, где я впервые 
семь лет тому назад имел счастье говорить с ва:;и,— 
писал Тургенев Полине Виардо 1 ноября 1850 г.— 
Дом этот находится на Невском пр., протнз Але- 
ксандринского театра; ваша квартира была на самом 
углу—помните .\и вы? Во всей моей .ч:изки нет 
воспоминаний более дорогих, чем тс, которые отко
сятся к вам... Мне приятно ощущать в ссбе г.ос.\е 
семи лет все то же глубокое, истгнное, ксизускное 
чувство, посвященное вам". Два года спустя. 1 ноя
бря 1852 г., Тургенев снова вспомнил этот зкг.мена- 
тельный для него денъ.—.Снопа годовщина и эчиете, 
какая? Сегодня ровно девять лет, как я вас встрс-
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ваши глаза, д^я м еня’̂ о . е р я н н ь Т д Г ' ' . -

о а в а н н Г ? " '" ° "  У"^У Невского пр. „ Ка-
№  б Г п о  Го' 25°ot 4oS (ньше
и бросапшейЛ Украшенный пилястрами
стро«„Г '““  „ i  х т  .tT T  а П > :
шед временщик., дои вскорТтерв*.
шел во владение петербургского городского гол1^ы
вался^в'т* Менщнкова, в роду которого оста-

г Дом не сохранил до наших
дней своего первоначального вида. В 1881 г по

двумя этажами и заново отделан согласно духу 
он переходе дома к Менщикову,
начал г облик барского особняка. Дом

квартиры „всем желающим-на 
*= владельцем

Сюда, („в доме Менщикбва на Невском по "Т( 
адресовали в начале 20-х годов письма Жуковскому 
его друзья. ^

Близкий к царской семье Жуковский, как изве
стно, жил во дворце. Но, воэвратясь в 1822 г. 
из своего заграничного путешествия, он решил , при
нести себя в жертву милому Сандрочке", своей 
любимои племяннице А. А. Ьоейковой, и переехал 

 ̂из Аничкова дворца п стоящий напротив дом Менщи- 
кова. ^десь, близ окна, выходившего на Невский 
пр., сидя на диване с поджатыми ногамп, Жуковский 
принимал своих друзей, покуривая табак из длинного 
янтарного чубука. „Он походил на турецкого пашу,— 
записал К. Зейдлиц,—к чему способствовало сло
жение его головы и несколько желтоватое лицо его.
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Широкий, короткий череп, с высоким лбом, прямо.1 
профиль, квадратный склад лица, не очень большие, 
но быстрые глаза, тучное телосложение, наклон
ность к неге, басовой голос—вот признаки, обна
руживавшие турецкую кровь в организме Жуков
ского".

Тут же близ окна стоял любимый стол Жуков
ского, „мой старый друг", как называл его поэт. 
.Вот,—сказал он однажды Зейдлицу, указывая на 
стол,—место, обожженное свечей, когда я писал пятую 
главу „Ундины”. Здесь я пролил чернила, именно 
оканчивая последние слова Леноры: „Терпи, терпи, 
хоть ноет грудь“. По словам А. И. Тургенева, тут 
собирались у Жукопского „ежедневно и ежечасно"— 
„литераторы всех расколов и всех наций, художники, 
музыканты". Гостей радушно встречала „любезная, 
изящная, остроумная хозяйка”, Александра Андре
евна Воейкова, жена редактора „Русского Инва
лида". Когда этот „литератор—без сочинений, поэт— 
без стихов и профессор—без кафедры"—появился 
на петербургском горизонте, Дельвиг написал Пуш
кину: „С приездом Воейкова из Дерпта и с по
явлением Булгарина литература наша совсем погибла. 
Подлец на подлеце подлеца погоняет*.

Внешность Воейкова была, по словам современ
ников, примечательная. Свалившись однажды с дро
жек, он повредил себе ногу и сломал нос. С тех 
пор Воейков ходил с костылем и с черной повязкой 
на лице. „И трауром покрылся Капитолий",— восклик
нул, словами Батюшкова, Булгарин, увидев изуро
дованное лицо Воейкова.- Нравственные достоинства 
Воейкова соответствовали его внешности. „Человек 
желчный,—записал о нем Зотов,—завистливый, гряз
ный в частной и общественной жизни, но несомненно 
умный и даровитый, он доставлял своей жене мдссу 
огорчений". По словам 11. Бартенева, Воейков „живал 
часто на счет людей, которых оглашал друзьями,—
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и которые не прогоняли его от себя To.vbxo из 
уважения к его яеи е" .

Александра Андреевна Воейкова пользовалась 
в литературном мире заслухенньш уважением и лю- 
^ в ь ю . Вяземский, Рылеев. Николай Бест} жев, Коз.\ов, 
Гнедич, оба брата Тургеневы были горячими поклон- 
викаыи этой незаурядной женщины. Жуковский по
святил ей .Светлану*. Вместе со своею .Отрадою", 
как называл Воейкову Жуковский, он отпраздновал 
в январе 1823 г. 40-летнюю дату своего рождения. 
Боратынский, вспоминая свои .тнхие беседы со 
Светланою", писал—

И ври тебе душа вохвл 
Священвоа пипжвоа.

Она была вдохновительницей юной музы Язы
кова. Пламенный поэт, в то время студент дерптского 
университета, просижива.\ целые ночи над элегиями 
и посланиями, посвященными .божественной*. .Н е  
вы ли мне песнн первые внушили, мне светлый 
указали п)ть*,—пнса.\ он ВоейковоВ. В течение 
многих лет поэт не мог забыть

Огонь ее пркктлхвого вэора,
И ва челе аэбъгтхж строквыж лум,
И сладк>£ з в у к  речей, ■ оетл^а yv 
В лнющемся красталле разговора.

.Молодая, прекрасная, с нежно-глубоким взглядом 
ласковых глаз, с легкими кудрями темнорусых волос 
и черными бровями, она оста.\ась для меня так;1м 
неземным видением из времени моего детства, что 
я долго своего ангела-хранителя воображала с ее 
чертами”.—Так описала Воейкову А. Д. Блудова.

Жуковский и его .Светлана* не долго прожили 
вместе в доме Менщккова. Поэт вернулся вскоре 
в Аничков дворец; Воейкова же посели.\ась на Ли
тейном пр. в доме Гассе (где умер Некрасов). 
Отсюда в июле 1827 г. она выехала заграницу.

Отъезд Александры Андреевны был вызван ее 
тяжелой болезнью. У нее открылось кровохаркание, 
после чего Воейков вырази.\, наконец, согласие на 
ее огьсзд и .выда.ч ей паспорт®. Накануне отъезда 
он, по словам Греча, „послал ее в свой кабинет 
принести лист бумаги со своего письменного стола; 
пришедшая Т)’д а  .Свет.\ана“ наш-\а на столе наса- 
сакную мугеы эпитафию на ее смерть". Она уеха-\а 
в Италию, где вскоре скончалась от чахотвж.

.С  15-летнего возраста до теперешнего времени 
была она во всем моим прелестным товзркигеу,— 
писа.\ Жуковский Ачександру Тургеневу,—как бы.ча 
она MiL\a в своей первой молодости... Потом, как 
предиет забот и сострадания, как смиренная, но 
всегда веселая, при всем своем бедствии, жертва 
Воейкова. — Все это пропа.\о, от всего этого оста
лась последняя мин)та, светлая, возвышающая длтпу. 
Перед этою мин)“гою мо.\чит сожаленке о ней*.

Пушкин никогда не бывал у ЖукоЕского в доме 
Менщнкова. Он провел эти годы в ссы.\ке на юге- 
Дружеские отношения между юношей Пушкиным 
и Жуковским, завязавшиеся еще до пост)'пления 
Пушкина в лпцей, поэт сохрани-ч до конца своей 
жизни. Он считал себя глубоко обязанным своеиу 
старшему др}*гу н, возраз;ая однажды Бест^жеву- 
Марлинскому на его суров\то критику поэзии Жу
ковского, Пушкин заг-гетил: .Зачем  кусать нам груди 
кормилицы нашей, потому что зубки прореза.\ись?... 
Жуковск1;й имел решительное влияние на д\-х нг- 
шей с.\овесности, к тому же переводный слог его 
останется всегда образцовым*.

Интересн)'ю характерисппсу друзек-поэтов дал 
П. Бартенев. — .Жуковский и Пушкин — люди не 
только разного, но почти противоположного харгг- 
тера. В стихах и жизни Пушкннч ощу1"летоя пыл 
и зной .Лфрикк; по СБИдстсльству лим. близко на
блюдавших его, он иног,\а чувсгоом.\ таклто горяч-
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• ceeJ г п , ^  освежать
л е н ^ Г  я "осреди ожив-леннон беседы убегал в другую комнату. Вертля-

же1 ежение. Мать Жуковского—турчанка из нынешней 
Ьессарабии и в сыне ее сказалась тихая, задумчи
вая созерцательность турецкого племени. По при-

» роде своей Жуковский был ленив и неподвижен 
охотно привязывался к месту и обстановке, мог 
проводить целые часы на диване, потягивая трубку 
и самый голос у него был протяжно-медлительный’ 
а движения всегда спокойные. В беседе-добро- 
душная и нередко затейливая шутка у Жуковского; 
краткое, меткое, изощренное слово — у Пушкина".

Вяземский оставил следующую характеоистику 
Жуковского; „У Жуковского все душа и все для 
души. Но душа свидетельница настоящих событий, 
видя эшафот, который громоздят для убиения на
родов, для зарезания свободы, не должна и не мо
жет теряться в идеальной Аркадии. Шиллер гре
мел в пользу притесненных. Байрон, который но
сится в облаках, спускается на землю, чтобы гря
нуть негодованием на притеснителей и краски его 

-романтизма сливаются часто с красками политиче
скими",— Но лира Жуковского воспевала лишь 
„скипетр" и „короны". „Безумное равенство прав" 
он почитал гибельным для человечества. Поэт 
считал, что образование для крепостных людей

• является „излишеством", которое помешает нм до
вольствоваться жребием, „в котором они поме
щены судьбою". Гроза революции, пронесшаяся над 
Западом, не отразилась на миросозерцании Жуков
ского. События 14-го декабря вызвали лишь его 
негодование. „Какая сволочь! — писал он Александру 
Тургеневу, — чего хотела эта шайка разбойников... 
Презренные злодеи, которые хотели с такой безум
ной свирепостью зарезать Россию".

lif-

'If/.1

& 1-.Ш я к ' п п ь  Г:1

ш

-  ■■ .

Дом Гаврилрвой на Мойке, кыне Лг 70. 
Здесь помещалась библиотека А. Ф. Смнрдина.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В дни февральской революции стоявший на углу 
Почтамтской ул. и Конногвардейского переулка дом 
министра императорского дпора Фредерикса был 
сожжен. Долгое время это место было покрыто 
грудой почерневших кирпичей и лишь недавно тут 
построили новый дом.

В двадцатых и тридцатых годах XIX века вся 
местность против коииогвардейсш х казарм пред- 
ставляла собою пустырь, который стал застраи
ваться лишь к сороковым годам.

Тогда был заново перестроен и увеличен стояв
ший на углу Почтамтской ул. небольшой уединен
ный домик, грипаллежавшнй сначала ко;;су.\у Тешу, 
а затем подполковнику Брюну. nocTpoc;uii>!ii г. гтиле 
Возрождения дом был украшетт рпзноц1’.гтяым:1 ара
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бесками и медальонами с мифологическими сценами.
В 1845 г. он перешел к потомкам богатого екате
рининского банкира Фридрихса, именовавшимся уже 
баронами Фредерикс. Внешний вид дома сохранился 
без всяких изменений вплоть до 1885 г., когда здание 
было совершенно обновлено архитектором Шрей
бером. Дом украсился тогда аттиком и вазами.
В таком виде он простоял до 1917 г.

Здесь в небольшом доме подполковника Брюна, 
поселился в тридцатых годах известный лите
ратор О. И. Сенковский, писавший под псевдони
мом „барона Брамбеуса“. Эго был один из весьма 
образованных людей своего времени, обладавший 
обширными познаниями в области истории и лите
ратуры Востока. Помимо европейских языков, он 
владел также арабским, турецким, персидским и но
вогреческим. Блестящий профессор петербургского 
университета нашел, однако, тесной для себя сту
денческую аудиторию. Он занялся публ^истикой, 
сойдясь с Ф. Булгариным и Н. Гречем. Они были 
близки ему по духу, но к мошенничествам и подло
гам, связанным с именами обоих-журналистов, L-ен- 
ковский не был причастен. Он не был близок и
к 111 Отделению- „

Своим участием в издаваемой Смирдиным „ои- 
блнотеке для Чтения" Сенковский оказал но
вому журналу чрезвычайные услуги. Было время 
когда он писал до ста печатных листов в год. Ото 
были рецензии, ученые статьи, водевили и по-
ВССТИ»

„Библиотека для Чтения* стала в руках „Брам- 
беуса“ не только источником громадных прибылей, но 
и ораторской трибуной. .Мефистофель николаев
ской эпохи" (как назвал Герцен Сенковского) обе
зоруживал соперников ядом своих сарказмов, 
злобно смеясь над непреложными истинами и при
знанными авторитетами.

324

Он не росу псбес» но яд земли 
З л о с л о в ь е  А‘.е т , к а к  д е м о н , о т  б е с с и л ь я ;
Не в небесах следит орла он крылья,
Но только тень их ловит он в пыли.-

написал о нем декабрист А. И. Одоевский.
‘ Влиятельный журналист, пожелавшии иметь бар

скую квартиру, решил снять дом Брюна. иднако , 
при первом осмотре, дом этот произвел « ^  ^ е н к о в -  
ского и его жену невыгодное впечатление. Это было^ 
темное и сырое одноэтажное здание на подвалах, 
с семью окнами по фасаду. Комнатки были малень-
кие и грязные. - ^

Сенковский, желая сделать жене сюрприз, втайне 
от нее занялся переделкой своей будущей квартиры. 
И з неприглядного помещения она вскоре преврати
лась в ,/роскошную бомбоньерку". Покрытая богатым 
ковром лестница представляла собою сплошн>ю 
аллею цветов, которая заканчивалась боскетом из 
апельсиновых деревьев, жасмина и роз. Повсюду 
была расставлена редкая мебель, бронза, мрамор
ные статуи; огромные картины в золотых рамах 
и множество дорогих безделушек украшали квар
тиру. Специальный садовник ухаживал за цветами, 
заполнявшими все комнаты.

Сюда, в эгот роскошно убранный дом, по вече
рам собиралось множество лиц, искавших покро
вительства всесильного редактора.— Он писал обык
новенно всю ночь напролет, а днем спал. Когда 
посетитель подходил к рабочему кабинету хозяина, 
лакей хлопал, по восточному обычаю, в ладони. 
Из-за портьеры доносился такой же ответный звук, 
И гость допускался к Сенковскому^ Кабинет был 
убран в восточном вкусе и в глубине его, среди 
множества пестрых подушек, возлежал „барон 
Брамбеус*. Все лицо его было изуродовано оспой 
и покрыто пятнами. Приплюснутый нос, хитрые 
глазки без ресниц и бровей и ряд черных зу-
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бов — такова была внешность „барона Брамбеуса“. 
Он был обычно одет в албанскую синюю куртку 
и красные шальвары. Его голову украшала красная 
феска. На ковре стоял хрустальный кальян, через 
который Брамбеус пропускал струю ароматного 
дыма. *

 ̂ Карл Брюллов сравнил лицо Сенковского с клад
бищем, что не мешало его жене питать к нему неж
ную Любовь.—„Сенковская, — пишет Пржецлавскин 
в своих воспоминаниях, — была очень некрасива 
и, по странной игре природы, чрезвычайно похожа 
на своего супруга, mutatis mutandis. И так у него 
лицо было сально-желтого цвета, а у нее красно- 
а5блтого цвета; у нее глаза черные, как ночь, а у 
него какого-то бледно бутылочного оттенка, и взгляд 
его имел что-то очень неприятное, но черты лица 
у жены и у мужа были тождественны... Раз в одном 
поезде я приехал в Павловск с Сенковским. Когда 
он с женою, встречавшею его на платформе, нежно 
обнимались, кто-то из задних вагонов громко 
воскликнул: „Господа, посмотрите, как лешиП с до
мовым целуются".

От своей жены „Брамбеус" требовал лишь, чтобы 
она была всегда одета с исключительной пышно
стью. Богато наряженная, она принимала по суббо
там гостей, которых Сенковский угощал изыскан
ными ужинами.

Здесь можно было встретить Нестора Кукольника, 
скульптора Федора Толстого, Карла Брюллова и его 
брата Александра, л:енатого иа сестре Сенковской.
Но к литературной богеме „Брамбеус" относился 
с пренебрежением. Он предпочитал гостей, к кото
рым можно было за ужином во всеуслышание обра
титься со словами; „ваше сиятельство" или „ваше 
превосходительство". Не чуждый музыкальн|>1х спо
собностей, хозяин дома часто устраивал у себя 
интересные концерты. Тут пел c b o .-i романсы Глинка,
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звучала виолончель знаменитого Серве. Блестящий 
молодой пнанист Гензельт играл здесь свою пре
красную „Ройте cl’amour."

Годы, проведенные Сенковским на Почтамтской 
ул., по словам его жены, были самым счастливым 
периодом его жизни. Он прожил тут лишь четыре 
года, так как непомерные расходы по содержанию 
дома пыиуднли его оставить Почтамтскую и пере
ехать па Васильевский остров. К тому времени , 
материальное благополучие Сенковского ^пошат
нулось. Интерес к „Библиотеке для чтения упал, 
число подписчиков сократилось. Многие уже с.мо- 
трели на журнал, как на „пустую бумагу, оберну
тую позолоченным переплетом". Немалую роль в 
судьбе „Библиотеки" сыграла конкуренция появив
шихся толстых журналов, а также скрытая борьба, 
возникшая между Сенковским и его прежними сорат
никами, завидовавшими его успеху.

Тут же поблизости, по другую сторону Мойки, 
в небольшом доме, стоящем и поныне на набереж
ной под № 92, жил издатель „Северной Пчелы" 
Н. И. 1’реч. По предположению В. Я. Курбатова, 
дом этот относится чуть ли не4< аннинской эпохе. 
К сожалению, историю участка по данным город
ского архива можно проследить лишь с 1834 г., 
поэтому документально подтвердить это предполо
жение невозможно.

Недавно еще огражденный с набережной старин
ной решеткой дом этот был варварски переделан 
в 1865 г., по продаже его Гречем (одним из его 
владельцев оказался известный архитектор Иероним 
KopCHini, оставивший хороший чертеж фасада зда
ния, хранящийся в городском архиве). Последними 
владельцами дома были Юсуповы, собственники 

■ стоящего рядом известного дворца, построенного 
Кваренги
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, в начале XIX века участок этот принадле
жал действительному статскому советнику А. А. 
Ржевскому, от которого он перешел к бар, Ашу! 
1ут поселился'В. С. Попов, секретарь и любимец 
умершего на его руках „светлейшего князя Таври
ды  — Потемкина. В начале тридцатых годов здесь 
разместилась типография литератора Греча; в июле

L  г. он сам переехал сюда, купив у Аша этот дом 
на Мойке.

Человек проницательного ума, Н. И. Греч вполне 
трезво смотрел на современное ему положение 
Носсии. .Может ли существовать порядок и благо
получие в стране, где из шестидесяти миллионов 
нельзя избрать восьми умных министров и пятиде
сяти честных губернаторов?"-отметил он в своих 
записках. Но это не мешало ему быть верным слугой 
престола и раболепствовать перед „вышним прави
тельством".

Яркую характеристику Греча дал в письме 
к Боткину Белинский.—„Это литературный Ванька- 
Каин, писал он,—это человек, способный зарезать 
отца родного и потом плакать публично над его 
гробом, способный вывести на площадь родную 
дочь и торговать ею (если-б литературные рессурсы 
кончились и других не было), это грязь, подлость, 
предательство, фискальство, принявшие человеческий 
образ".

Когда на Западе вспыхнула революция и умолчать 
об этом было уже невозможно, Греч сокрушался 
над „развратом умов и совестей в Европе", умиляясь 
„зрелищем здорового нравственного состояния", 
в котором пребывала Россия. Сосредоточив в „Се
верной П челе"— „всю заботливость сердец русских 
о любимом Отце-Государе", ее издатели добились 
того, что Николай I называл „Пчелу"—„моя газета". 
Правительство всеми мерами содействовало се 
распространению, Поэтому бывали годы, когда
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каждый из издателей зарабатывал по 24 ООО р. сер.— 
сумму для того времени весьма значительную.

Неизменным сотрудником Греча был Булга
рин. Однако, „Грачей разбойников", как назвал их 
Пушкин, связывали лишь материальные интересы. 
И когда много лет спустя между друзьями произо
шли разногласия по денежному вопросу, Греч в своих 
записках рассказал о Булгарине такую правду, „что 
хуже всякой лжи".

За  период их совместной работы Булгарин при
обрел себе имение в Остзейском крае, а Греч—дом 
на Мойке, где помещалась редакция газеты.

Здесь составлялись доносы на конкурентов, тут 
щедро платила за пасквили и открыто торговали 
рекламными статьями. Наезжавшие в редакцию по
сланцы Бенкендорфа в жандармских мундирах чув
ствовали себя хозяевами, встречая здесь неизмен
ное „слушаю-с“.

Кому из литераторов того времени не был изве-. 
стен этот .гречев дом"! Множество петербуржцев 
с раннего утра торопилось на Мойку к знакомой 
решетке дома Греча, ища свидания с „главой воин
ствующей литературы", как назвал Греча один 
французский путешественник. В зеленой куртке 
и бархатньгх туфлях, Греч учтиво принимал посети
телей, хитро поглядывая на них поверх свои очков. 
На „четвергах" Греча собирался весь литературно- 
художественный Петербург. Здесь бывал так.т.е и 
весь театральный мир столицы и заезжие иностранные 
знаменитости. Вся эта пестрая толпа певцов, музы
кантов, фокусников и чревовещателей, спешила за
свидетельствовать свое почтение влиятельному лите
ратору, с тайной надеждой на благоприятный отзыв 
в „Пчеле".

Некоторых привлекало сюда присутствие млад
шего сына Греча, Николая. Это был очень та
лантливый юноша, любитель музыки, отличный
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актер. При его участии тут ставились живые кар
тины и розыгрывались водевили Шаховского, Лен- 

“ского и Каратыгина.
Постоянным посетителем „четвергов" Греча был, 

конечно, и Булгарин, старавшийся всегда занять 
самое почетное место. Он „был кругленький, на 
коротеньких ножках, — записала М. Каменская,— 
с порядочным брюшком, голова плотно подстрижен
ная, как биллиардный шар, лицо смятое, глаза 
вытаращенные, как у таракана... вечно спорил 
и хохотал; одет был в светло-серенькое с ног 
до головы". — У камина располагался Сенковский, 
не расстававшийся с чубуком розового дерева. 
В углу сидел неуклюжий Нестор Кукольник, поми
нутно нюхавший табак. А в столовой, поближе к бу
тылкам, усаживался неизменный спутник Брюллова— 
художник Яненко.

Однажды у Греча Бурнашев видел Пушкина. 
.Поэт, как известно, открыто боролся с влиянием 
„Пчелы", не порывая, однако, с Гречем личных отно
шений.— „Неожиданно и неприметно,—рассказывает 
Бурнашев, — вошел в комнату небольшого роста 
господин, с длинными, курчавыми, растрепанными, 
темнорусыми волосами, с бледно темноватым лицом, 
окаймленным огромными бакенбардами, падавшими 
ВНИЗ- Господин этот был в коричневом сюртуке и 
держал мягкую, измятую шляпу в левой руке.
В лице его было что-то необыкновенное, будто на- 

. поминающее наружность мулата: нос несколько при
плющенный, губы очень красные и широкие, а об
наруживаемые веселой улыбкой зубы белизны не
обыкновенной". '

Со смертью сына, вечера Греча в значительной 
степени утратили свой интерес. Эта смерть
совпала с дуэлью Пушкина. Тяжело раненый
поэт просил Даля передать Гречу о его со
чувствии.
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В старом доме на Мойке жизнь постепенно 
замирала. Далеко в прошлом был успех „Пчелы". 
И тщетны оказались все попытки ее нового редак
тора П. Усова (переехавшего в дом Греча в If-SO г.), 
восстановить былую славу газеты —число ее подпис
чиков все уменьшалось.

Вскоре дом на Мойке был продан Гречем для 
уплаты долгов. Женившись на старости лет на клас
сной даме из института глухонемы.х, он переселился’ 
в казенную квартиру своей жены, где и умер, 
всеми забытый в 1867 г.

Но дому Греча было суждено еще раз посм’жпть 
убежищем угоднического и лакейского духа.—Здесь, 
в его бывшей квартире, открылся в декабре 186-1 г. 
„Клуб петербугских служителей". Учредителями его 
были ка.мер-лакен, камердинеры и швейцары высоко
поставленных особ, торжественно отпраздновавшие 
открытие своего клуба. Вскоре сюда стали, однако, 
наезжать сами высокие хозяева членов нового 
клуба, развлекавшиеся здесь с лакейскими женами 
и дочерьми. „Пьяные скандалы" породили в городе 
столь неблагоприятные слухи, что власти выну;!;дены 
были закрыть клуб. — Такова история „гречева 
дома", столь памятного его современникам.

Ранним утром на набережной Мойки, близ Пра
чечного пер., появлялась невысокая, подвижная фи
гура пожилого щеголя, одетого в наглухо застегну
тый синий фрак с золотыми пуговицами. Белоснеж
ные воротнички подпирали румяные щеки. Малень
кие глазки, живые и умные, освещали всегда улы
бавшееся лицо. Из под фуражки с большим козырь
ком выгля,1ыпал белокурый парик. Это был про
славленный архитектор своего времени Монфсрран, 
отправлявшийся каждое утро пешком из своею лома 
на Мойке на место постройки Нсалкиепского cot3opa. 
Проходя по улице он е;ксминутно раскланивался.
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Его знал весь город и каждый имел к нему какое- 
либо дело.

Имя Монферрана не сходило с уст петербурж
цев, падких на всякого рода „истории" и сплетни. 
Необычайная судьба этого еще недавно никому не
известного человека интриговала всех. Многие еще 
помнили, как этот „французик" ютился под самой 
крышей в каморке, куда попадали . через швальню 
соседа-tfopTHoro. Теперь же это был строитель про
славленного на всю Европу собора, владелец особ
няка, наполненного музейными редкостями, госте
приимный амфитрион, потчевавший друзей тысяч
ными ужинами.

Сведения о происхождении Монферрана сбив
чивы. Обычно считают, что Август Рикар, по про
званию Монферран, родился в Шальо в 1786 г. 
Как сообщает В. Курбатов, он получил свое про
звание от наименования парижского лицея Мон- 
ферран, в котором воспитывался Имеется-, одна
ко, свидетельство А. Старчевского, указывающего, 
что Монферран, внебрачный сын какой-то францу
женки и неизвестного немца, родился в Пюи де- 
Дом, в городе Монферран, составляющем часть го
рода Клермон

Свое образование Монферран закончил в ма
стерской Персье и Фонтена, после чего судьба за
бросила его, по неизвестным причинам, в Россию. 
„Мне один француз сказал о Монферране, — писал 
1 января 1820 г. своим родителям из Неаполя ху
дожник Сильвестр Щедрин,—что будто он один из 
негоднейших людей в Париже, что его там за дур
ное поведение все презирали, а у нас уважают, 
чему он не мало удивляется"

Пленивший Александра I рядом блестяще испол
ненных проектов собора, Монферран был назначен 
главным архитектором постройки, которой он отдал 
ватем всю свою жизнь. Не слишком щепетильный
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в выборе средств для пополнения своих доходов, 
Монферран вскоре оказался владельцем богатейшего 
особняка на Мойке, приобретенного и.ч от жены 
вице-адмирала Симанского (дом № 86). Это было 
небольшое двуэтажное здание, всего в 5 окон по 
фасаду, с круглым закрытым балконом. Снаружи 
дом Симанской не был изменен Монферраном, под
вергнувшим значительным переделкам, лишь дворо
вый участок, имевший в конце особый выход hSi 
Прачечный переулок. Поперек двора Монферран 
построил увенчанный готической башней двухэтаж
ный флигель, за которым был разбит сад. Флигель 
украшал фантастический герб; на его овальном 
голубом поле, окруженном геральдическою арма
турою, была нарисована Александровская колон
на, создание Монферрана, которым он очень гор
дился. При открытии прославленного памятника, 
Николай пожаловал Монферрану 100000 рублей 
серебром.

Первый двор, атриум, с левой стороны был ча
стично перекрыт флорентийской крышей. Из люне
тов выступали бюсты великих архитекторов и цен
ные скульптурные рельефы.

Правая стена была уставлена античными сарко
фагами, вазами и статуями; верхнюю часть ее укра
шала огромная фреска, изображавшая рубенсовскнй 
„Триумф Карла V". Посреди двора стояла античная 
бронзовая фигура Юлия Цезаря в натуральную ве
личину, вывезенная когда - то из Рима известным 
богачем Павлом Демидовым. Монферран розчскал 
ее на чердаке одного из демидовских домов 
и, выпросив статую у владельца, поместил се в споем 
музее. Это прекрасное творение античного мира 
оказалось одним из ценнейших произведений ко.\- 
лекции Монферрана С Юлием Цезарем соперни
чала тонкостью работы выставленная тут .tjc древ
няя „Муза". Сад соединялся с атриумом крытым
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переходом. Потолок его был распысш фресками, 
копиями с „Лод*нй“ Рафаэля; в стены бы.\ вделан 
ыраыор, главным образом, рельефы античных сар
кофагов. Среди них Монферран особенно 1Лни.ч 
крупный мраморный барельеф .Мадонна с м.\аден- 
цем* работы Луки дель-Роббиа—раннее произведе
ние мастера.

Мно^о тр5 '  уделил Монферран вн)тренней от
делке своего дома. Его помощником в этом деле 
бы.\ младший архитектор Исаакиевского собора, 
академик Шрейбер, который .составил проекты 
и все шаблоны, для внутреннего украшения вновь 
отделанных частей дома статского советника Мон- 
феррана и почти до окончания оного, ваблюда.\ за 
верностью производства работ"

В 8 Т О  . a u i A B i g e  каменщика*, как скромно назы- 
ва.\ Монферран свой дом. аступали чрез богато 
украшенный мрамором вестибюль, за которым сле
довал кабинет архитектора. Здесь хранилось бога
тое собрание книг по истории и искусству и кол
лекции египетской, греческой и римской бронзы 
и мрамора, среди которых выде.кялась превосходная 
мраморная голова молодого египтянина. Все стены 
комнаты были увешаны старинными миниатюрами, 
бронзовыми медальонами XV—XVI веков, ценными 
картинами. На почетном месте помещалась мрамор
ная го.\ова Генриха IV, работы Жана де-Дуэ_ Про
тив нее висел деревянный резной рельеф .Избиение 
младенцев", почти в два метра длины.

Достопримечате.\ьностью столовой являлась цен
нейшая коллекпия старинных блюд и тарелок, вде
ланных в особые углубления в стенах. Лучшие вещи 
хранились в четырех огромных шкафах- Но углам 
стояли севрские, нюренбергскне и саксонские фи
гуры и вазы. Всего в столовой наход|«ось до 
600 отборных предметов. На плафоне комнаты, 
выкрашенной в белый цвет, были взо6р а« н ы  все
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наиболее замечательные блюда к тарелки, хра
нящиеся в лучших европейских музеях.

В числе других редкостей Монферраяа находи
лась кровать последней французской королевы Ма
рии Антуанетты. Она бы.\а сделана из черного де
рева, с ба,\дахннол, который поддерхявг.\н четыре 
колонны; нзго.\овье украшали бурбояскяе ле.\И1. 
Это бы.\ пода(к>к императрицы Маряи-Терезии своей 
дочери. В одной из комнат выстав.«.е а была кзве-’ 
ствая модель Исаакиевского собора. Кроме пред
метов древнего искусства Монферран в-\аде.\ так:з:е 
множеством прекрасвызс образцов современной ему 
живописи и скульптуры. Эго были подношения ху
дожников, участвовавших в работах по отде-\кг 
собора и сч1!тавш1Ех вухвым отблагодао1ггь таким 
способом Монферраяа за привлечение irx к ра
боте.

Небольшая лестница из серого полпроазяяого 
камня, с бронзовыми перилами, вела во второй зтая. 
Плафон га.ч.\ерен был украшен портретами знгче- 
витых худохни!;ов, во главе с Рафаэлем. В сосед
нем за.\е в шкафах были собраны миниатюры, э;и .\ь 
на золоте, слоновая кость с вставленными мркета!.-,-, 
кубки работы лучших немецких уастеров. Да ь с е  
следовала золотая эа.\а, отделанная по образцу 
дворца п Фонтенбло, излюбленного местспребы- 
вания Наполеона. Камин за.\ы и скульптора бы.\л 
вывезены из знаменитого па.\ац?о Грима.\ьди.

Следующая комната была наполнена старятттюю 
резною мебелью красного дерева. Колоды, гккру- 
стироваиные редкими камнями столы, легкие шкз:;:;гкн 
лимонного дерева згполпялн комчзту. Т )т  же стоя-\ 
бюст Монферраяа, из цветного мрамора, испо.\кеи- 
иый в стиле ита.\ьяиского Boapovieuira pa6?Tar.in-.;v4 
в Исаакисвском соборе ску.\ьпторг?:п- П*тгл.-и;ть 
бюстов римских императоров, в одевдах из l ' c i -  
ного мрамора, украша.\и стсиы. Н?5ольиук> вг<;тгз-



Аениую здесь же мраморную статуэтку Геркулеса 
приписывали Микель-Анджело.

Как сообщал хранитель Эрмитажа бар. Кене, 
число античных скульптур в собра!П1И Монферрана 
доходило до ПО экземпляров, из которых 73 могли 
считаться замечательными произведениями искус
ства. Число предметов пластики эпохи средних веков 
и болей позднего времени достигало 140; здесь же 
было собрано от 300 до 400 небольших античных 
и других старинных предметов из золота, серебра, 
бронзы, слоновой кости и дерева. К этому надо при
бавить 600 экземпляров лучших образцов фарфора 
и ф а я н с а .— Таков был итог художественных сокро
вищ Монферрана, среди которых, по словам Кене 
„не было ничего посредственного • Коллекцию 
древней скульптуры Монферрана Кене считал на 
втором месте после прославленного собрания антич-

'  ных предметов Эрмитажа •
В такой обстановке протекала здесь жизньМон

феррана. В обычные дни он возвращался домой 
?  работы лишь поздним вечером. Зато 
дни он называл „своими" днями и, окруженньй 
десятниками и рабочими с построикн, 
в легком архалуке по своему дому, то 
во двор, то подымаясь на башню, заставляя людей 
то передвигать мебель с места на место, носить

Г е = с =  ^ о б ; ; \ г  " :вн !.м

Pusilla domus,
Atque taliscunque cst
D ie noctcquc amicis p a te t ,—

„ 0  a c т - ,. .a .e « ^ к и «
днем и ночью открыты друзьям . Изысканность
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дов Монферрана вызывала всеобщее восхищение. Но 
число приглашенных к сто.\у никогда не превышало 
девяти; Монферран придерживался взгляда, что 
только число муз соответствует интимной беседе. 
З а  то, в дни балов, монферраковский дэм широко 
раскрывал свои двери многочисленным гостям. 
Летом празднества переносились в сад, благоухавший 
редкими цветами и померанцевыми деревьями. 
К Koinjy сороковых годов летние приемы Монферрана 
уже устраивались на его даче на Песочной улице.

Как сообщает А. Стар чевский, Монферран еще 
задолго до приезда в Россию разошелся с своею 
женой, привезя с собою лишь ее портрет, с которым 
не расставался до самой смерти. Между тем в Петер
бург Монферран прибыл не один. Его сопрово
ждала, по словам Вигеля, „мнимая мадам Монферран". 
В 30-х годах он увлекся французской актрисой Элиз 
Пик де-Боньер (сохранились ее подписи, свидетель
ствующие о ее полной безграмотности). Нарушение 
артисткой подписанного ею с дирекцией контракта 
обошлось Моиферрану в 40000 руб. Вскоре ,,Elise“ 
оказалась полновластной хозяйкой особняка Мон
феррана.

По словам одного французского литератора, 
Монферран жил здесь „как принц, утопая в изоби
лии и роскоши; его жена, бывшая наездница заез
жего цирка, добродушная женщина, стремилась под 
маской излишней церемонности скрыть свое прош
лое, что, как всегда, еще более его выдавало.“

Однажды дом архитектора навестила некая 
высокопоставленная дама, которая, за отсутстпием 
Монферрана, была принята ,,Elise“. Уе.’.жая, гостья, 
встретив в дверях хозяина дома, по.-<лрав:1ла его 
с «милой женой". Сконфу.т.енны!! Монферран по- 
СПСНИ1Л к настоятелю неркв:1 Екатерины, где, ?л 
щедрое приношение, получил свидетелъстпо о браке, 
помеченное 1829 годом. Прошло несколько дней
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и ыинпстр двора Волконский запросил Монферрана— 
действительно ли он обвенчан с особой, предстаз- 
ленноЯ им в качестве жены- На с.\ед)тощин день 
архитектор с торжествующим видом предъяв1ь\ 
министру брачную выпись из церковных книг.—
Н. Консидеран, познакомившийся с Монферранок 
в 1856 г. записа.\; „Это любезный старичек. семи
десяти лет, настолько живой и проворный, что ему 
можно дать тридцать. Он говорит с такою любовью 
о своем соборе, что слушая его понимаешь, что это 
мечта его жизни*” *.

Как известно, работы по постройке собора за
тянулись на сорок лет и были завершены лишь 
в 185S г. Вс.\едствие этого первонача.\ьно скромный 
замысел художника, в процессе постройки, потерпел 
значительные изменения. К середине XIX века к.\ас- 
сицизм уже не находил поддержки среди предста
вителей господствующего к-\асса; ставший у власти 
промышленный катгга.\, на.\ожив руку на творчество 
художников, требовал пышности и изобилия укра
шений, отвечавших новым вкусам. Ряд вынужден
ных изменений значительно исказн-\ простоту этого 
монументального здания, отразившись на всеш 
архитекту'рном замысле Монферрана. Но строгие 
линии купола настолько совершенны, что иск)пают 
множество казалось бы крупных погрешностей.

„Этот памятник, как сказочная греза, и мрачная . 
и лучезарная, воплощенная в мрамор и золото, 
сказал о соборе д'Арленкур ***.

По словам П. Усова, по Петербург)- ходил слух, 
будто бы неким рЯсновидцем" было предсказано, 
что строитель Исаакиевского собора должен >-мереть 
тотчас по завершении постройки . Говорили, что 
Моиферран поэтому умышленно з а т я г и ^  на да\- 
гне годы окончание сооружения собора. Однако, как 
отмечает Вельп, скептики утверждали, что не в ин
тересах Монферрана было спешить с окончанием

постройки, прияосившеа ему громг^ные 
ды

выго-

Наконеи, 30 мая 1858 г. собор бы-\ торжественно 
освящен. Моиферран получ1ь\ 40000 руб. сер. и зо
лотую ыеда.\ь с бри.\.\иантами. А месяц спустя 
после открытия собора строитель его умер от кар
бункула. Зловещее предсказание в точности сбы
лось. ,О н  был счастливее Тассо, узгершего, по 
среданию, накануне того дня, когда его до.\хны* 
бы-ui увенчать на Капитолии",—отметил Ф. И. Тютчев 
по поводу смерти Монферрана

Моиферран выразил же.\ание быть погребенным 
в стенах собора, которому он посвяти-v свою жизнь. 
Но Л-чександр II счел это слишком большой честью 
для простого смертного. Гроб Монферрана 6ы.к 
лишь ^обнесен вокруг собора и поставлен в като.\и- 
ческои церкви на Невском пр., откуда бы.\ отправ,\ен 
для погребения в Париж. Нежелание А.\ексакдра D 
испо.чннть последнюю волю строите.\я Исаакиев
ского собора отчасти объяснялось его кэлавна 
неприязненным отношением к Монферраяу. Царь 
однажды сделал ему резкое замечание за ноаение 
усов привиллегию, которой пользовались то.\ько 
военные. — .Э то плюха под 80 -\ет*, — так охарак
теризовал царский выговор престаре.чоку стрспте.\ю 
собора художник К. Ухтомский в пксы:е к ску.чьп- 
тору Рамазанову.

Дом Монферрана и все ценные коллекции пере
шли по завещанию к его жене, пожелавсеЯ спеглно 
ликвидировать наследство мужа перед отъездом 
в Париж. Между тем по городу уже пошел c.\j-x, 
будто бы имущество Монферрана. приобретскяое 
им недобросовестных п)тем. не может быть продапо 
на законном основании. — Множество до:>осоя по
ступало на Монферра!1а с первых яе  лет постройки 
собора; осведом,\енный об эточ Ннколл?? I г-’в^лел 
однажды прогззести расс.\едосание. Но, клк coof ласт
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Старчевский, обвинения, предъявленные Монферрану, 
оказались, якобы, неосновательными. Несколько ко
лонн розового мрамора от приделов собора, най- 
денных в саду Монфёррана, были, как выяснилось, 
взяты архитектором с разрешения министра двора. 
Тем не менее доносы продолжали поступать, но 
Николай I перестал обращать на них внимание, 
сказав будто-бы: „Ну бог с ним, с этим Монфер- 
раном; пускай себе берет сколько угодно, только бы 
другим не давал". Между тем молва о злоупотребле
ниях при постройке Исаакиевского собора все росла, 
проникнув даже заграницу. Художник А. Иванов писал 
в 1843 г. своему отцу из Рима: „Я слышал, что раздача 
работ в Исаакиевскую церковь не без взяток" - 

Вдова Монферрана ничего не сохранила из на
копленного им имущества. Захватив с собою самые 
ценные вещи, она уехала в Париж. Деловые бумаги, 
планы, чертежи, проекты собора, она оставила по
мощнику Монферрана архитектору А. А. Пуаро. 
Часть из них Пуаро, видимо, переслал в Париж, 
так как известный коллекционер П. Я. Дашков 
купил впоследствии у одного букиниста за 20 фран
ков более 60 планов Исаакиевскрго собора.

Старчевскому случайно удалось отыскать в при
обретенном им монферрановском доме 15 порт
фелей, в которых хранилось до 2 00 0  листов с лич
ной подписью Монферрана.

Дом архитектора, со всеми его коллекциями,на
меревался приобрести ОЛИН из Ротшильдов, наез
жавший иногда в Петербург. Но сделка эта не со
стоялась и спешившая с ликвидацией имущества 
вдова архитектора продала дом литератору Л. Стар
чевскому за 135000 руб. Часть коллекций купил 
в рассрочку золотопромышленник Ушаков, имевший 
намерение распродать их по частям, с большой для 
себя вы го д о й .— Но Ушаков разорился и. не Уплатив 
следуемых вдове Монферрана денег, объявил себя
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несостоятельным. Куда девались приобретенные им 
вещи, осталось неизвестным. Говорили, что Ушаков 
имел в Павловске дачу с садом, наполненным мон- 
феррановскими статуями, но дача эта, как выяс
нилось, также пошла с молотка. Много лет ссустя 
Старчевский увидел однажды на парадной лестнине 
дома Печаткиных на углу Торговой ул. и Б. Мастер
ской (ныне № 12 по ул. Союза Печатников) не
сколько принадлежавших Монферрану статуй в том 
числе и прославленного Юлия Цезаря. Но 'судьба 
большинства вещей Монферрана так и осталась 
неизвестной

Рядом с бывшим домом Монферрана стоит под 
№ Ь4 больнюс здание, построенное в конпе шесги- 
десятых годов архитектором Бенуа для кн. Касат
кина-Ростовского. Участком этим, в первые годы 
Л1Л века, владел известный архитектор император
ских водяных строений И. Герард, автор проекта 
тринадцатипролетного каменного моста через Неву.

ерард жил тут, по словам сопрел:еннпков, „кс.м- 
муной , вместе с двумя дочерьми и пятью сыно
вьями, из которых четверо были уже генералами. 
После смерти Герарда (1808 г.) дон этот ка Мойке 
перешел к Виельгорскому.

В то время здесь не было еще построек, выхо
дящих ныне на набережную Мойки и Максимилиа- 
новский переулок, тогда Глухой. В начале XIX сто
летия посреди участка, фасадом к солнечной стороне, 
т. с. к i лухому переулку, стояло грандиозное, ныне 
не суидествующее здание (сохранившийся в город
ском архиве чертеж фасада его относится к когпу 
тридцатых годов). Оно имело большой соиг d ’honnour 
с переулка и сад на Мойку, отделенный от набе
режной оградой на каменных столба-. Оиа сосги- 
няла два трехэтажных павильона, пыходи.'ших'га 
набережную. Четвертый этаж был надстроен в конце

3-11



тридцатых годов (в 1869 г. на месте павильонов 
архитектор Бенуа построил новое здание). Строитель 
дома применил здесь принцип трех измерений, под
черкнув рельеф здания двумя выступами по сто
ронам ворот. Фасад расчленен в горизонтальном 
направлении — полуколоннами, а в вертикальном — 
карнизом. Здание характерно также своим ярко 
выраженным центром, излюблеяным приемом зодчих 
эпохи, классицизма, прибегавших к нему даже при 
раздробленной трактовке фасада- Этим центром 
являются здесь ворота, в виде огромной проездной 
арки, объединяющие воедино два нижние этажа дома. 
Над воротами прорезано трехпролетное окно, за
хватывающее два верхние этажа.

Дом этот, весьма вероятно, был построен М. Ю. 
Виельгорским, так как по имеющимся документаль
ным сведениям, стоявшее тут в первые годы XIX века 
здание представляло собой небольшую скромную 
постройку.—Дом Виельгорского на Мойке был ши
роко известен в масонских кругах, где Виельгорский 
играл крупную роль, собирая у себя адептов тай
ных учений (масонские источники обыкновенно ука
зывают дом Виельгорского стоящим „в Прачечном 
переулке*, близ которого действительно и распо
ложен был дом). „Рыцарь Белого Лебедя" с деви
зом „Непорочность", Виельгорский состоял „Вели
ким Суб-Префектом, Командором, в отсутствие Ве
ликого Префекта, правящим капитулом Феникса". 
Его гостеприимный дом служил местом постоянных 
встреч „братьев". „Священный Союз таков. — гово
рил Виельгорский,-что, сплетясь гармонически ру
ками и сердцами, все идут вперед. Все сильны 
и крепки один другим". Состоя великим мастером 
ложи „Трех Добродетелей" с 1815 г., он председа
тельствовал на собраниях, где присутствовали бу
дущие члены Т а й н о г о  Общества— С. I .  Волконский
П. П. Лопухин, С. П. Трубецкой, Ф. П. Шаховский
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M ., .e iS  н С е р г е е
М у р а в ь е в  й в о ж д ь  г р е  ■ес'< ^  „ ^ е о н -
Н а  о д н о м  и з  э т и х  ^ о б р а н ш ^ ^ ^  У
с к и х  б р а т ь е в  П . И . р а д о с т ь ю , к а к у ю
б р а т ь я м и  н а ш е й  ^ а с т с р ^ к  ^  к о т о р ы й  т а к
м о ж ет  д о с т а в и т ь  ^  / е м у  д р у ж б ы » . В с т у -

"“T-nS:; Го5р=
р в ан ы  о т ъ е з д о м  ^
с л е д о в а в ш и м  по  ж е м н  в с к о р е  п р о д а л
в  с в о е  к у р с к о е  и м е н и е  В и е л ь  р ^  П е т е р б у р г ,  у ж е

с в о й с -д о м  и , п о с е л и л с я  н а  М о р с к о й
в  ц а р с т в о в а н и е  Н и к о л а я  1,

у л .,  в  д о м е  ГОРСКОГО п е р е ш е л  т о г д а  к  д е и -
Б ы в ш и й  д о м  В и ел ь  Р Л а н с к о м у . З д е с ь

ствительиому тайному с о в е т ш ^  ф и л о с о ф

в м а р т е  1 8 2 7  г . у м е р  ,  т а л а н т л и в ы х  и о б р а -  
В с и е в и т и н о в , о д и н  р е к а . И с п о л н и в ш е е с я

r s *  -Г Г н  л  п р о » - '»
о т м е ч е н н ы м  « ^ с к о л ь к о  л е т  о з „ а т о к  ф и -\о -

В ы д а ю щ и и с я  ‘ ’ .д д е к а л  к  с е б е  в н и м а н и е
с о ф и и , о н  с  ю н ы х  л е т  р _ ^  „ е м
в с е г о  м о с к о в с к о г о  o6uiecT fln
;;“ к .6 р и с г  А . и .  0 д 0 = .с и ш .

и музы юнош^-. горди.у-с.ь 
И говорили: .О н  поэт.

"  „осл,»ш. « Р0 .^.«™у
я .О.М, т ' “»•'"
Но я изведал жнзни мо. ■.
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и д л я  м е н я  уж  т а й н ы  н е т
Ни в пылкой ролости, ни в горе.

В душе поэта нашла отклик и поэзия Байрона 
и высокие образцы творчества Гете. Последователь 
„идей просветительного века великой Франции", 
Веневитинов был сторонником коренных преобразо
ваний России.

Недавно опубликованы страницы неизданных за
писок П. Н. Лаврентьевой, устанавливающие ^несо- 
мненную принадлежность Веневитинова к Тайному 
Обществу, факт до сего времени неизвестный био
графам поэта.

По выражению Герцена, весь круг друзей Веневи
тинова был „полон фантазии и идей 1825 г.“ Когда 
в Москву пришла весть о внезапной смерти Алек
сандра 1, юные „любомудры" решили, что настал 
час решительного выступления. Дни и ночи прохо
дили в горячих спорах, „предложениям и прениям 
не было конца... Казалось, что для России уже 
наступил великий 1789 год“.

Но надежды юных заговорщиков не сбылись. 
Трагическая развязка декабрьских событш! тяжело 
отразилась па участи единомышленников Веневити
нова. Целый ()яд москвичей поплатилися свободои 
за свою близость к Тайному Обществу.—„Мы, мо
лодежь, почти желали быть взятыми и тем стяжать 
и известность и мученический венец , — записал 
один из друзей поэта.—Судьба пощадила Веневити
нова. Имя его не было никем произнесено; он ос
тался на свободе. Но кружок „любомудров рас
пался, время радужных надежд миновало.

Веневитинов был переведен на службу в Петер
бург, в Коллегию иностранных дел. Уезжая в се
верную столицу, поэт, по просьбе прославленной 
красавипы Зинаиды Волконской, которой он увле- 
км ся, в"зял с собой, в качестио спутника, некоего 
Карла Вошс. Это был библиотекарь гр. Лаваль,
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незадолго перед тем проводивший в Сибирь Е. И. 
1рубецкую, последовавшую туда за своим мужем.' 
^ а  Веневитиновым, видимо, был уже установлен
Нс1Д 3 0 р .

Поездка его в Петербург, в сопровождении толь
ко что прибывшего из Сибири иностранца, возбу
дила подозрение. Тотчас я:е по приезде в столпиу, 
Веневитинов и Воше были арестованы, тогда как’ 
третии их снутпик, Ф. Хомяков, брат известного 
впоследствии славянофила, остался на свобо le. На 
допросах Веневит.шов держался с исключительным

прямые п резкие

З а  полным отсутствием улик Веневитинов был 
освобожден. Но три дня ареста, гтроведенные им 
в сыром помещении, и унизительность допроса про
извели на поэта тяжелое впечатление, гибельно 
отразившись на его здоровьи. Им овладело чувство 
глубокой подавленности. Воспоминания о друзьях 
томящихся в ссылке, его угнетали, Поэту казалось что’ 
он не в праве пользоваться свободой, что его место 
рядом с ними за решеткой. „Помню его грустные 
глаза,-вспоминала П. И. Лаврентьева, -  его рес
ницы, какие едва нашлись бы еще в мире и помню 
слезы, когда вспоминали о Рылееве. Он жил во фли
геле у Ланских^^=. ^
эта?е"“̂  “ дворовом флигеле, „в верхнем
этаже Веневитинов назвал „пустынею."— .Н а наше 
житье-бытье смешно смотреть,—писал Ф. Хомя ов
Z I T  гГ л? '̂ “"РТ 'ф е,-м ы  сидим U двух комнатах! 
в дверями, часто
моли м “ “ "С промолвим, иначе как за обедом или когда п рикт

своих писем так описал свое душевное состпгщ.е-
; , 1 о с к а  н е  п о к и д а е т  м е н я . . .  П и ш у  м a . ^ o . . .  П л п м «  в , . о х -  

Ю П С Н 1.Я  H o i a c A o .  З а ж ж е т с я  л и  е г о  с в е т и л ь н и к ?  П о -
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следкее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно 
жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить 
свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, 
высокое, а жить и не делать ничего — нельзя... 
Здесь, среди холодного, пустого и бездушного об
щества я — один...

Дни его были уже сочтены.—В начале марта 
1827 г. хозяева дока, в котором жил поэт, устроили 

• вечер. Пренебрегая сильным морозом, Веневитинов, 
возврашаясь в свою квартиру, перебежал, легко 
о д е т ы й Г  через двор. Следствием этой неосторожно
сти была горячка, быстро унесшая Веневитинова 
в могилу.

Душа скамла мне давно:
' f Ты в мире молвпгй промчишься!

Тебе все чувствовать дано.
Но «ианыо ты ве насладишься.

Поэт очень дорожил своим кольцом, найденным 
при раскопках Геркуланума. Он называл его талис- 
mL ou и никогда с ним не расстава.\ся. В своих 
стихах он сказал, что наденет его в день свадьбы 
или перед смертью.

' Ты был отрыт в могиле пыльной.
Аюбвн глашатай всжовоЗ. _
И снова пыли ты мотльнон _
Завещая будешь, перстень мои.

В своем „Завещании" поэт писал:
•Внимайте: чтоб ссго кольца 
С pvM жолодиоЯ не енимглн;
Пусть с ним умрут мои печали 
И будут с ним сгоровены...

E = S S - - . - = . = ; v ' r .
.Я45

это смерть и глаза его наполнились слезами. Скоро 
его не стало.

Прах его был отправлен в Москву, для погребе
ния в Симоновом монастыре. „Как зна.\ он жизнь! 
Как ка.\о жил!"—эти слова кз его элегии были 
вырезаны на его надгробной плите.

Близкие друзья поэта хранили трогательный 
обычай: в день его кончины они со’5ира.\ись на 
грустный^ пир и в память усопшего один прибор 
за столон всегда остава.\ся пустым. Пуш:;ин, при
ходившийся да-\ькни родственником Веневитинову, 
был глубоко опечален его преждевременной смертью. 
„Как вы да.\и ему умереть?" — писал он друзь.чм 
Веневитинова.

„Рядом с Пушкиным также сто:гг другой Лен
ский,- писал А. И. Герцен,—то бы.\ Веяевитинов, 
чистая поэтическая душа, задушенная в 22 года 
грубыми тисками ж изни... Ужасная, черная судьба 
выпадает у нас на до.\ю всякого, кто осмелится 
поднять 1Х)Аову выше уровня, начертанного импера
торским скипетром; поэта, гражданина, мысл«гггля, 
неумолимый рок толкает в .^огнлу. История нашей’ 
литературы или мартиролог, или регистр каторгк. 
Даже те, которых правительство подгадило, погн
и ю т , едва распустившись, спеша оставить жизнь". 
Новейший биограф поэта Д. Благой пишет: „Вене- 
мтинов в лучших своих созданиях уже в середн::е 
20-х годов писал стихо:л, по трагической энергии, 
стремительной звучности, патетической приподня
тости, не уступающим лергсоятовскому. Пмя .Лер
монтова вообще как-то cairo собой прнход:'.т на 
мысль, как наиболее конгениальное имя, когда хо
чешь представить себе, в о  что 6 n  мог.'.и разситься 
те исключительные возиожностг, которое были за
ложены в Веневитнновг природ-и, .-жизнью п истс- 
рпеи возможности, которь::: С ':ерть  сказал.1 
властное н беспощадное „нст“.
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тели квартиры установили правило: v^le мешать
друг другу и никем не стесняться в своих занятиях 
и времяпровождении; а часы обеда и утреннего 
и вечернего чая—помнить твердо, ибо семеро одного 
не ждут; кто же опоздал или проспал установлен
ный час, тот не прогневайся н пекись сам о себе“.

Хозяином^ считался Платон Кукольник, пользо
вавшийся отдельной комнатой. Для остальных же, 
сняв в одной из комнат часть перегородки, устроили 
„алькову“. Здесь ка широком диване помещалась 
на ночь вся „братия", причем каждый имел свое 
особое место. Здесь спали Глинка, Нестор Куколь
ник, а также те приятел»г, которые, запоздав, остава
лись ночевать в „монастыре братии". Чаще других 
пользовались этим диваном художники К. Брюллов 
и Яненко („Пьяненко"). Раз в неделю здесь соби
ралось большое общество, иногда человек до пяти
десяти, так что для гостей даже не хватало стульев. 
„Сюда сходились редакторы журналов и газет, цех 
литераторов и кандидатов на это звание; профес- 
соры академии и художники, ищущие известности, 
актеры, книгопродавцы, издатели, типографы, сло
вом все, что принадлежало к литературе и художе
ствам”.

„Шум, рассказы, рисование, немножко музыки, 
все продолжалось до двух ч асо в ,р асск азы вает  
К А. Б у л гак о в . — Когда народ расходился, остава
лось человек десять самых коротких (приятелей) 
у ж и н а т ь -  Брюллов, Яненко, Глинка, Степанов (ка
рикатурист), архитектор Болотов и кое-кто еще. 
И тут шли веселые речи, а, главное, музыка и шам
панское. Глинка, сюртук долой -  сядет за фортепиано 
и поет, восторженный, как бог. Я помню его люби
мые пьесы были; „В крови горит огонь желанья 
И  из „Сомнамбулы" — »Voglio i l  ciei .

Глинка в своих письмах к матери из заграницы,
называл П е т е р б у р г  -  „ненавистным". -  .Искусство,
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эта небом данная мне отрада, гибнет здесь (с Пе
тербурге) от убийственного ко всему прекрасно-v  
равнодушия,-писал о н .-Е сл и -б  я „е п р о .е Т н е .

«®"“ <=албы ,,Ж„з:гь 
за царя . Я  теперь вполне убежден, что Руслан" 
м оает быть окончен только в Германии или Ф ран-

Беспорядочная жизнь Глинки, несомненно вое^нп 
отражалась на его творчестве, ;  то врё^я Гава^ 
повод для неблагоприятных отзывов современников 
В личной жизни композитора было, де/ств^те ь.ю' 
много противоречивого. Чайковский в о ”ном Т з 
своих писем, адресованном в 1888 г. к Н Лон- 
Мекк, сказал, что Глинка „производит впечатл^ие
з ™ Г о г 1 ,° ^ " к Т к ” - " у - ^ о , Г ч ; “заурядного... Как могла совместиться такая колос 

Т ал ан Т г* ""* ’'^"""” сила с таким ничтожеством?»

н Л ;  на представлении „PycvaHa"

конца. уехал не дождавшись
Публика также не оценила оплпк. _  к 

на первом представлении „Руслана?'
! l T e r e ? ‘< - Т  " " ^ Р б У Р ^ 'Ц --Б ы л . -  „А ^ г о 'в ы  
ни полслова» -  О музыке

Вел. кн. Михаил Павлович нашр»

лал провинившихся офицеров вшать PvcA^..»« п  Р “ ' ' ’'““ ‘̂■ ‘̂̂ ятрслу-
Г з ь  сп ^осГ  Л и с ? а " " ^ Г ; ,"ная iiivTk-a ..'-ка..,итс, что это ваша дур
ная ш утка-находить у Глинки гении?" -  „ бь^ч
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чрезвычайно уДнвлея, услышав, что таково глубокое 
убеждение композитора. Лист не напрасно отмет»1л. 
что русскому артисту очень трудно проложить себе 
дорогу. „Не публике, а двору принадлежит в Рос
сии право признания за артистом таланта". Между 
тем, часто решения двора „зависят от случайности",— 
осторожно добавил он.

Только близкие друзья и собутыльники Глинки 
ценила его гении. Его ближайший друг и соратник 
Нестор Кукольник сразу почувствовал в нем вели
кого художника. Познакомившись с Глинкою в де
кабре 1834 г., он записал в своем дневнике следу
ющие восторженные слова: .Я  совершенно очарован 
Глинкой; влюблен в него! Игра его превосходна, 
изящна, экспрессивна... Но пение прошибает до 
слез! Мы разговорились, подружились... Мы братия 
по сердцу; мы тотчас поняли друг друга... Теперь 
я не один на этом свете". Вот почему на кари
катуре Степанова Кукольник изображен слушающим 
Глинку стоя, с воздетыми в безмолвном благого
вении руками.

Окружавшая Кукольника «братия", среди кото
рой было не мало талантливых людей, преклоня
лась пред его литературным .гением". Тонкий музы
кант, певец и композитор, а также блестящий собе
седник, Нестор Кукольник поддерживал дружбу чуть 
ли не с половиной обитателей Петербурга. Зараба
тывая большие деньги литературными трудами, 
дававшимися ему необыкновенно легко, Кукольник 
тратил их исключительно на угощение друзей. 
Однако, аристократы-литераторы с презрением отзы
вались о „Клюкольнике".

Его патриотические пьесы снискали ему распо
ложение властей. Но все герои К)'кольника были 
напыщены и неестественны я кончали жизнь ядом 
или ударом кинжала. В его сочинениях редко чув
ствовалась подлинная поэзия и Пушкин с полным
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правом сказал, что в Кукольнике жар не поэзии 
а лихорадки. ’

Было время, пишет П. М. Кова.\евский, когда 
в понятии русского общества поэзия, живопись 
и ы}'зыка воплоща.\ись в тройственном созвездии 
Кукольника, Глинки и Bpra.v\oea. Пос.чедннй, будучи 
связан с Г,\иикой тесной дружбой, тем не менее 
остава.\ся холоден к таланту композитора.—.Н епе
ребродившее пиво", — таков бы.\ отзыв художника * 
о музыке Глинки. И, бражничая с ним, он никогда 
не подумал написать портрет своего приятеля. XlesAy 
тем встречались они постоянно. Достаточно бы.\о 
известить Брю.\лова, что в „монастыре" будут 
к обеду кислые щи, макароны и красное вино, как 
он спеши.\ в Фонарный. Обитатели переулка хорошо 
знали знаыен1ггого художника, чья безнравственность, 
по словам одного современника, равня.\ась лишь 
его та,\анту.

Наружность Брю,\.\ова была ма.\о внушительна. 
Он был небольшого роста, на коротких ногах; не
большие глаза с припу.’сшнми красными века.ми, 
смотрели насмешливо.

Он носил короткую жакетку, придававшую eiiy 
комическии вид; но таково было общее настрое
ние, .что все каза,\ось в нем прекрасным, даже 
величественным".

В молодости Брюллов был очень привлекате
лен, речь его была плавной, образной, он мастер
ски чнта,\ стихи. Теперь же его враги видели 
в нем только „пьяного сатира", с „опухш}1ч 
от вина и разврата лицом". Плетнев, встретив его 
в мае 1841 г., писа,\ о нем Гроту: „Видел я Карла 
Ьрю.\.\ова Никогда не встречаюсь я с ним ь?з 
горести и досады: видишь его бог знает в 
обществе и в каком туа\ете. Нет ки в чем и те: :- 
принадлежащего столь высокому гению. Боже хоМ! 
Как не похож был на него Пушкин!"
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• Угловой пустопорожний участок отделяет от 
Фонарного переулка стоящий по набережной Монкн 
небольшой красный дом №  78. Его владелицей была 
приятельница Пушкина и Гоголя Александра Оси
повна Смирнова.

В первоначальном своем виде дом представлял 
собою незначительную постройку в 9 окон, с „ме
зонином". По переходе его во владение Смирновых, 
он был увеличен в 1839 г. пристройкой в 3 окна. 
Тогда же вытянули „мезонин” во всю длину фа
сада. В 1931 г. над домом надстронли этах.

А. О. Смирнова пользовалась большой изве
стностью в литературном мире. Пушкин отметил ее

Простое серлве, уы свободный 
И правды пламень благородный.

Смирнова сумела побороть даже скептицизм 
Белинского, сказавшего о ней: „Чудесная, превос
ходная женщина, я без ума от нее".

Ей же посвятил свои известные cjhxh М. Ю. 
Лермонтов: ^

Без вас ючу сказать ваи много.
При вас—я слушать вас хочу;
Но, молча, вы глядпте строго,—
И я в смущении молчу.

Скромная фрейлинская комнатка Смирновой в че
твертом эта."ке Зимнего дворца, а потом в Аничко- 
вом дворце, служила местом постоянных встреч 
представителей литературного мира. Одним из бли
жайших друзей Смирновой был Гоголь, назвавший 
ее „перлом всех русских женщин, каких ему случа
лось из них знать, прекрасных по душе". Пушкин 
также бывал частым ее гостем. Дружески располо
женный к Смирновой поэт нередко читал ей свои 
неиздапные произведения. Бывали случаи, когда 
Николай 1 получал рукописи Пушкина через руки
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Смирновой; тем не менее, на вопрос Бартенева: 
„Вы ценили Пушкина?"—Смирнова не менее прямо 
ответила: „О нет! Ни я не ценила его. ни он меня. 
Я смотрела на него слегка, он много говорил пустя
ков, мы жили в обществе ветренном- Я была глупа 
и не обращала на него особенного внимания".

Только теперь опубликованы незначительные по 
содер.т.аниюподлинныезаписки Смирновой.—Как мало 
содержателен и бледен был светский Петербург того 
времени, если Смирнова могла в нем играть роль 
„Северной Рекамьс"!

Выйдя заму.-Е за Н. М. Смирнова, впоследствии 
калужского и петербургского губернатора, она посе
лилась на Мойке осенью 1840 г. Здесь ее навеща.\ 
Плетнев, сообщавший Гроту про ее „новый пре
красный дом, подле государственного контроля", 
в котором она жила „с царской пышностью".

В 1842 г. Плетнев слушал тут чтение Гоголем его 
новой комедии „Женитьба". В числе гостей были 
Вяземский, Аркадий Россет и Тютчев. „Мы сидели 
в гостиной,—вспоминает А. О Смирнова,—и он (Го
голь) начал читать в рукописи. Смех был постоян
ный: Подколесин, сваха, катгган Жевакин, Яич
ница все, начиная с фамилий, возбужда.\о ci;ex. 
Швейцару приказано было не принимать. Он про
пустил кн. Мих. Алекс. (Го.\пцына), как короткого 
знакомого. Тот воше.\. К  счастью Гоголь не обратил 
внимания, продолжа>\ читать и после чтения пошел 
в кабинет мужа, крепко уснул ка диване и проснулся 
в испуге, потому что у мужа собрались играть в "ера
лаш н преферанс. Он зашел ко мне и сказа.\: „Там 
занимаются де,\ом до восьми часов >тра, но там 
ангел-хранитель в синем мундире под с.\адк1;м липо-д 
генерала Дубельта, следовательно, до драки не д' .!- 
дет". Голицын не находил слов, чтобы бллгодарить 
меня за приятные мнн)ты. которые он прспс.\ v уикч: 
„Я читал с восторгом .Мертвые души", скл?гл Голн-
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цын, и всегда желал видеть их автора. Подобных 
минут я не проводил в этом пошлом Петербурге".

Муж Смирновой большой любитель живописи 
украсил квартиру произведениями Рибеиры, ван- 
Деика, 1 реза. Здесь находилась и „Мадонна" Пе- 
руджино.

Вероятно об этой „Мадонне" писал Пушкин 
в г. своей невесте: „Я утешаю себя, проводя 
целые часы перед белокурой Мадонной, похожей на 
вас, как две капли воды; я купил бы ее, если бы 
она не стоила 40000 руб.“ В своем известном со
нете „Мадонна" поэт писал:

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

По этому поводу де-Роберти написал старому 
знакомцу Пушкина Федору Глинке, „Говорят, его 
жена красавица и сумасброд так отзывается: „Я же
нился, чтобы иметь дома свою Мадонну".

Дальше по Мойке, через два дома, стоит при
надлежавшее некогда Российско-Американской Ком
пании здание (дом № 72). В нем жил „Шиллер 
заговора" —Рылеев.

Этот дом на Мойке, выстроенный в конце XVIII 
века, принадлежал в свое время екатерининскому 
вельможе Кашталпнскому, славившемуся, как сооб
щает Корф, „своим распутством, карточной игрой 
и небольшим ростом". Этот свой маленький рост он 
передал по наследству своему сын)', известному 
А. Н. Оленину, с матерью которого, урожденной 
Волконской (теткой декабриста), в замужестве Оле
ниной, Кашталинский был близок в течение ряда 
лет. В своем, до.ме на Мойке Кашталинский „славно 
угощал своих гостей" и на его ужины, „почитав
шиеся самым лакомым столом в городе", собирались
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„знатнейшне карточные игроки". Сам „светлейший 
князь Тавриды рассыпал тут пригоршнями червонцы 
на зеленом сукне". Состарившись и оставив службу 
при дворе, Кашталинский уехал в 1793 г. в свои 
смоленские имения. Его дом на Мойке был приоб
ретен Александром Воронцовым, канцлером начала 
александровского царствования. Человек не чуждый 
либеральных тенденций, он переписывался с Воль
тером и д’Аламбером;' он покровительствовал также 
Радищеву назвавшему Воронцова „душесильным “че
ловеком. Это не мешало Воронцову быть ярым про
тивником фр̂ щузской революции и ненавидеть 
„жакобитои". Однако, „плуг худо пахал в запряжке 
стйрого быка с юным" и старику Воронцову было 
трудно работать с сильной „молодой" партией, 
окружавшей Александра I. Скоро канцлера уволили 
в отпуск, „на сколько ему угодно", и он уеха\ 
в свое имение, где и умер в 1805 г.

П̂осле смерти Воронцова его дом приобрела Рос- 
синско-Американская Компания, учреждснная в кон
це XVill века „для промыслов на американских 
островах морских и земных зверей и торговли ими“
К этому времени дом представлял собою двухэтажное 
строение в 13 окон, с„мезонином".19 марта 1828 г. 
Компании было разрешено произвести пристройки, 
по 2. oĵ Ha, с обоих сторон здания, и „пр,шести в 
лучшии вид распространением мезонина". Проект 
нового фасада принадлежал тит. советнику Урениусу.
Ь 16̂ .3 г. здание было оформлено пилястрами, посреди 
оыл устроен новый подъезд и изменен установленный вверху герб.

В̂ бО-х годах владельцем дома был небезызве
стный сенатор I. П. Митусов, внук знаменитого 
.кнутобоица С. И. Шеп1ковского, ,,.;омашнсго пл- 
лача кроткой Екатертпч", как выразился о не-.т 
Пушкин. Митусопы недо\го владели этим домом, 
продав его в 1875 г. Обществу заклада дпижнмыч
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- нмуществ (ломбарду). В 1909 г. здание приня.\о 
свой нынешний вид.

В 1824 г. Правителем канцелярии Российско- 
Американской компании был назначен К. Ф. Рылеев, 
поселившийся здесь в казенной квартире, в нижнем 
атаже дома; во время наводнения 1824 г. его библио
тека чрезвычайно пострадала от воды, достигшей 
в комнатах полутора аршин высоты.

В октябре того же года ha обеде у директора 
Компании Прокофьева Батенков спросил у А. Бес- 
тужева-Марлкнского—где живет Рылеев?—.Внизу 
до времени",—последовал многозначительный ответ. 
В этом же этаже в квартире Сомова временно жил 
и сам А. Бестужев-Марлинский.

Квартира Рылеева на Мойке была широко изве
стна. Здесь на „русских завтраках* у Рылеева 
собирались ежедневно его блия:айшие друзья. Эти 
вавтраки так назывались не потому, что тут неиз- 
ыенно угощали кислой капустой и ржаным хлебом. 
„Русскими" они назывались потому, что здесь соби
рались лучшие представители свободомыслящей 
России. Душой собраний был сам хозяин, с его 
образной вдохнсвеипой речью. Тут бывали сотова
рищи его по Тайному Обществу, а также видней
шие писатели и литераторы того времени—Гнедич, 
Ф . Глинка, Дельвиг, Грибоедов. Здесь однажды 
Лев Сергеевич Пушкин прочел из „Евгения Оне
гина* разговор Татьяны с няней, вызвавший во
сторг слушателей. Как отмечают исследователи, 
на пушкинской „Полтаве" и „Вещем Олеге" отрази
лось, до некоторой степени, влияние произведений 
Рылеева. Тем не менее Пушкин был строгим кри
тиком рылеевской музы. По этому поводу в одном 
из своих писем к А. А. Бестужеву - Марлинскому, 
Рылеев написал:

Хоть Пушкин суд WHe строгий произнес 
И едвбый дар, как недруг тайный взвесил;
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Но от того, Бестужев, еще нос 
Я недругам в угоду не повеснл.

Моя душа до гроба сохранит 
Высоких дум крпяшую отвагу;
Мон друг, не даром в юноше гор1гт 
Любовь к общественному благу!

Накануне 14 декабря тут у Рылеева состоялось 
историческое заседание, предрешившее выст)'пление 
на Сенатской площади. — .Шумно и бур.чиво.— 

5 Бестуж ев,-бы .40 совещание нака
нуне 14 декабря. Многолюдное собрание было в 
каком-то лихорадочно высоконастроенном состоянии. 
J n  слышались отчаянные фразы, неудобоисполни
мые предложения и распоряжения... Зато как пре- 
грасен в этот вечер был Рылеев. Он был н е х о р ^  
собой, говорил просто, не гладко, но когда он 
попадал на свою любимую тему -  на любовь 
к родине — физиономия его оживлялась, черные 
как смоль, глаза озаря.\нсь неземным светом, речь 
текла плавно, как огненная лава... Его лик, как л\-на 
бледный, но озаренный каким-то сверхестествен- 
ным светом, то появлялся, то исчезал в бурных 
волнах этого моря, кипящего страстями и побужде
ниями . Как выразился о Рылееве декабрист Штейн- 
гель, он „дыша свободою, рвался к ниспровержению 
как он говорил, ненавистного, оскорботельного д.\я’ 
человечества деспотизма".

При всей своей восторженности, Ры.\еев, однако, 
понимал истинное положение вещей.

Известно мне: пошбедь «дет 
Того, гто оервь:н восстает 
На утеспнтелек народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была 
Бе1  жертв пскуплева свобода?

Возможность неудачи не страшила Рылеева.— 
1редвижу что не будет успеха, —говорил сн, —но 

потрясение необходимо. Тактика революций зак-хю-
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чается в одном слове: „дерзай", и ежели это будет 
несчастливо, мы своей неудачей научим других'*.

Когда мать Рылеева, уезжая в деревню, со 
слезами прощалась с ним, умоляя сына беречь 
себя, Рылеев сказа.\ ей: „Ныне настутни век граж
данского мужества, я чувствую, что мое призвание 
выше, я буду лить кровь свою, но за свободу 
отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из 
рук самовластия железного скипетра, для приобре- 
тения законных прав угнетенному человечеству— 
вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете 
сомневаться в награждении за них: счастье россиян 
будет лучшим для меня отличием. Ес.\и же паду 
в борьбе законного права с в.\астью, ежели совре
менники не будут уметь понять и оценить меня—вы 
будете знать чистоту и святость моих намерений, 
может быть, потомство отдаст мне справед.\ивость, 
а история запишет имя мое вместе с именами вели
ких людей, погибших за человечество”.*'*

В первую же ночь после событий к Рылееву 
в дом Американской Компании явился флигель-адъю- 
тант Дурново в сопровождении шести солдат л.-гв. 
Семеновского полка, предъявивший приказ об аресте. 
Рылеев наскоро оделся, обнял жену и д о ч ь  и быстро 
направился к выходу. Завеса исторчи опусти,\ась.

Когда смертный приговор над участниками вос
стания был приведен в исполвенне, Николай I 
отправился в августе месяце в Москву на праздно
вание „священного коронования". Роскошной иллю
минацией встретила северная стол1гца возвращение 
коронованного »:онарха. По вечерам весь город сиял 
„потешными огнями*. Российско - Американская 
Компания, желая очистить себя от подозрений в 
.сочувствии мятежникам", выставила перед своим 
домом грандиозный плакат в виде .прозрачной кар
тины", изображавшей Америку, „приносящую дань 
усердия и верноподданства Августейшей Чете". —
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В то же время .вдова б. подпоручика Кондрата 
Рылеева* просила, через публикации в газете, „дол
жников и кредиторов покойного мужа ее: первых 
с законными документами, а последних с платежей 
денег, пожа-\овать в узаконенный срок к ней, в дом 
Российско-Американской компании".’*'

Как передава-\ А. Никитенко, в те времена окна 
дома были защищены железной решеткой. „Теперь 
дом перестроен, но он долго был для меня пред
метом скорбных воспоминаний и я не мог пройти 
мимо без сердечного волненья. Было одно окно 
особенно: оно выходило пз кабинета, где я позна
комился ближе с хозяином, слушая, как он лекли- 
мирова.\ свою только что оконченн}ю поэму .Вой- 
наровский".

Рядом, на набережной Монки, на )тлу проспекта 
Майорова, стоит любопытный небольшой дом 
екатерининского времени (Лг 70). Здесь помеша.\ась 
некогда известная кнпкная лавка Плавнльщ^^ова, 
а потом Смирднна.

Громкая известность Смнрдина нача.\ась с откры
тия нм прослав.\енной лавки на Невском проспекте, 
в доме Лютеранской церкви. Смнрднн нача.\ свою’ 
карьеру т)т на Мойке приказчиком в книжной лавке 
Плавильщикова, которому прпнах\ежит честь откры
тия здесь первой русской частной библиотеки 
Тщательно подобранная, ока насчитыва.\а в 1S20 г. 
7000 названии. Это был, по с.\овам совремеккпка, 
.тихий кабинет Муз, где собирались Ученые и Airre- 
раторы делать выправки, выписки и взаимно сове
щаться, а не рассказывать оскорбительные анек.^оты 
и читать на отсутствующих эпиграммы и слтиры.“->* 
Тяжело больной Плавильщиков свой „Кабинет для 
чтения" предостави,\ в полное распоря.г.ение стар
шего приказчика лавки, Смирдинл, тогда еще 
лого  человека.
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Белобрысый приказчик с розовыми щечхамн 
и „ртутной суетливостью*, бойко управ.\ял делом, 
которое вскоре к чему переш.\о.=^ Плавильщиков 
умер в августе 1823 г., предоставив Смирдину по 
духовному завещанию право приобретения книжного 
магазина ,по той цене, которую он признает для 
себя выгодной". Но Смирдин устроил аукцион 
и приобрел лавку, предложив высшую цену. Человек 
энергичный, он широко развернул дело и, считая, 
что торговля страдает за отда.\енностью от центра, 
перенес в 1832 г. свой магазин и библиотеку в дом 
Лютеранской церкви на Невском пр. 1 апреля 
1832 г. в .СПБ. Ведомостях* уже объявлялось 
о сдаче в наем квартиры, „в коей помеща.\ись биб
лиотека н типография книгопродавца Смирдина".-*'

Мрачный Мариинский дворец, ныне Промышлен
ная Академия, был выстроен архитектором Штакен- 
шнеЛдером для дочери Николая 1 —вел. кн. Марии 
Николаевны. Распоряжение о постройке дворца 
последовало в 1839 г. В ш>ябре 1844 г. дворец был 
уже закончен. Для сооружения его пожертвовали 
стоявшим тут ранее громадным домом гр. Черны
шева, построенным Деламотом *^

Ряд сведений по истории Чернышевского дома, 
купленного в конце XVill века в Kaaiiy, содержит 
интересная статья П. Столпянского в № 2 »Изве- 
стий Лермонтовского Музея" (1917 г ). Автор вы
ражает сожа-\еиие, что современники не оставили 
описания дворца екатерининского ве.\ьможи. Между 
тем, и зв естн ы й  швейцарский ученый Бернулли, осма
тривавш ий дом в августе 1777 г. оставил подробное 
в чрезвычайно интересное описание внутреннего 
убранства Чернышевского дворца. Что касается 
внешнего вида здания, то Бернулли ограничился 
замечанием, что дворец так разукрашен статуями, 
нишами и проч., что без рисунка о нем не легко
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ииеть представленяе.^'* Некоторые сзедеиня о дворце 
можно найти также в записках французского путе
шественника Форсиа де Пи-\ь.*'*

Вскоре по вступ.\ении на престол Пав-va I, дом 
этот, с бурбонской лилией на фронтоне и надписью 
„Hotel Conde“, был подарен Паа.\ом прняцу Коаде, 
вмнгрировавшеиу в Россию в дни великой фран- 
ц)'зской революции.-^ Кроме того прннц получил 
от Павла 20000 руб. на серебро и ежегодное содер
жание в размере 70000 руб. По с.\озам Ростопчина 
Конде имел дерзость спросить у Павла, не будет 
АН ему еще пожа.\овано ч то -л н ^  в не забыли ла, 
что он Бурбон.

Французские принцы, как известно, не долго остз- 
ва.\нсь в России. По их отъезде бывший дом Черны
шевых занима.\ последовательно пе \ый ряд j-чрежде- 
ний. Когда же в середине двадцатых годов военкому 
ведомству понадоби.\ось помещение в центре города 
для школы гвардейских подпрапорщиков, ему предо
ставили бывший дом Чернышевых на Мойке, у Синего 
моста.

Дом к этому времени, как показывает гравюра 
Колпашникова, представ-\ял собою гракдиозное зда
ние, увенчанное аттиком, с двумя фигурачи, поддер
живающими герб. Коринфские ко.\онны >-краша\т! 
центральную часть здания; два пав:;льона, поставлен- 
вые по сторюиам, были декорированы нишами. Бароч
ный характер здания бы.\ подчеркнут нл.\ичЕеи мно
жества стат)'й.

Военное ведомство безжалостно рзсправ;*.\ось 
с этим выдающимся творением Деламота, уничтот.пэ 
всю его вн)'треннюю отделку (воспроиззеделкнй 
при настоящей работе чертеж фасада э::ания Школя 
гвардейских подпрапорщиков за^иствован из «Собра
ния п-чанов, фасадов и раэрезои прк-счзт.льрых 
зданий С.-Петербурга*. СПБ. 1S26 г.). Из злт г.я  
нзачечены были все мра*'ораь;г украаенкя — ка-
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шгаы. подоконники, ступени лестниц и т. д , кото
рые передали Кабинету его величества. Переделка 
здания была закончена к осени 1825 г.. после 
чего сюда перевели школу; пехотинцев разместили 
в верхнем этаже, а кавалеристов и классы для учения 

_ во втором. В первых числах ноября 1832 г. по школе 
был отдан приказ: „Зачислить в Школу кандидатом
^ p ^ l l ^ L a *  Дворян Михаила

^Лермонтов прибыл в Петербург со своей бабуш
кой Ь. А. Арсеньевой летом того же года. Частые 
столкновения с профессорами вынудили Лермон
това оставить московский университет. Он решил 
перевестись в Петербург, но ему отказались здесь 
м честь годы его студенчества. Таким образом для 
Лермонтова оказались потерянными два года, про
веденные в московском университете и столько же 
в университетском пансионе. *

Чрезвычайно огорченный этим поэт, после долгих 
колебаний, реши.\ избрать военную карьеру и подал 
^явлен н е о приеме его в школу подпрапорщиков. 
Переезд в Петербург и вынужденная перемена 
карьеры не легко дались Лермонтову. С чувством 
глубокого сожаления прощался он с родной Москвой.

Моссва, MoccBa.L Люблю тебя, как сын.
Как русскяй,—сяльво, плаыенио в нсгво!

Петербург произвел на него тяжелое впечатленне:

Там жизнь грозна, пуста ■ молчалвоа.
Как плоский берег Финского залвва.

И он горько жаловался в письме к Бахметевой:

Увы! как скучен атот город
С своим туманом и водой!
Куда не взглянешь—красный ворот.
Как шиш, торчит перед тобоЯ;
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Нет милых сплетен, все сурово.
Закон сидит на лбу-людей;
Ьсе удивительно и ново,—
А нет не пошлых нооостсА!

он свое
письмо, хоть бы черти для смеха нашлись“,--„Виде\ 
я образчики здешнего общества—писал он тогда я:е 
Л опухиной,-дам  очень любезных, молодых людей 
очень велливых,—все они производят на меня впе- 
чатление французского сада, очень тесного ^  про- 
того, но в котором в первый раз можно заблудиться

УничтожилиТякое'разли 1ие между деревьями ...
Его угнетенное настроение еще усугублялось 

суровой дисциплиной военной школы. Один из 
воспитанников был посажен под арест за то, что 

Офицером, хотя тот, по рас- 
провинпвше- 

Павлович, при-
н еГ  юнкеров раздеться, обнаружил на
Г т . Г  ’ свидетельство царившегов школе революционного духа“.

Лермонтов почерпнул здесь лишь искусство
" шагистики. „Уланша", „Госпиталь" и ,?Пе°

гол итог его творчества
назвал Недаром ои самназвал их „двумя страшными годами". Между тем,
к моменту поступления Лермонтова в шко\у, среди
про|,,.од.„ш , его ,.;.о м .,„ л „ с ь : ,.К.,ш,„с«иЯ S -
Н ИК , „Нищий" „Ангел“ и „Каллы“.
*япш Лермонтова, Е. А, Арсеньева, обо-
на к '’ поблизости от его школы
на И п  Лермонтов повредил себе ногу
на уроках верховой езды, ему было разрешено 
ереехать к баоушке, где он и подготоплялся к экза

менам. Ьще задолго до этого, в августе 1S3? г., 
Лермонтов писал Бахметевой: „M„i только вчера

365



ггдЛггг
Ы ^ ® находился этот лом^

: “Г- “ 4-Д== r=  - f
Z T T : \ [ r ^  переведена^:; М оГу 'в дом
едва Е А  А о с Т ^ " " '^ ^  "  Поэтому
себе бар ску . Т о Г  Аша"
Товарищ Лермонтова В. Н. П о л и в а^ в  Г л а Ф а “) 

^ Г Й к е  в'" Лермонтов t n i
Г  Й е л у е в ь 1 " 'Г п '‘^® Синим

стм ляется сомнительным, чтобы здесь сд.пались
^ о ^ ь Т м Т л Г ™ '' '’ ^ ? ' ' ’- что наиболееточным является сообщение родственника Лермон-

а, известного А. П. Шан-Гирея, сооСшающ^го

'S J-тиру в нескольких . шагах от школы, на Мойке же

с контрабандой, т. е. с разными паштетами, страс
бургскими пирогами, конфетами и прочим"

droMy свидетельству Ш ан-Гирея тем более

с е н ь " е ^ ? « Г " ' Ар.
Во время наводнения осенью 1834 г. Лермон

тов, глядя из окон дома Ланского на грозные 
волны, захлестывавшие парапет наберея.ной Мойки 
написал: ’

ч

Збб

Для чего я не родился 
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился 
Под серебряной луной;
О, как страстно я лобзал бы 
Золотистый мой песок,
Как надменно презирал бы 
Недоверчивый челнок!
Не искал бы я забвенья 
В дальнем северном краю.
Был бы волен от роя:денья 
Жить и кончить жизнь мою!

Приходится вдвойне пожалеть об уничтожении 
дома Ланского на Мо.йке, давшего приют Вене
витинову и Лермонтову.

Оба поэта погибли в расцвете сил и таланта, 
по прекрасному выражению Петрарки, „задолго до 
наступления вечера".

. Громадный участок на углу Мойки и Гороховой, 
ныне улицы Дзержинского, в начале XIX века при- 
надлея1ал известному откупщику Кусовнико^1у. Сле
дующий его владелец, купец Таль, возвел тут новые 
построики, приспособив их для бань, славившихся 
на весь город. Богатый человек, большой знаток 
музыки, 1аль был частым посетителем концертов 
Ьиельгорского, куда он допускался, как тонкий" цени
тель искусства.

В то время, в глубине двора, рядом с стоящим 
и поныне угловым красным домом, возвышалось 
длинное одноэтажное здание в 14 окон. Два 
выступа соединялись по набережной железной ре
шеткой, украшенной венками. Ворота вели во 
двор. В этом здании с 1S13 г. помещался Англий- 
скии клуб 2Г'-. Когда же в 1830 г. он был пере- 
веден _̂в дом Демидовых, -  „там, где прежде был 
Англиискии клуб , механик Мсиергофер из Вены 
стал демонстрировать „Театр мира и быстрое путе
шествие , ^
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Летом 1831 г. в газатах появились публикации 
о сдаче в доме Таля помещения „с удобными фли
гелями, дворами и вновь красиво разведенным са
дом". А некоторое время спустя у ворот дома вы
росли молодцеватые фигуры жандармов в тяжелых 
касках. — Здесь поместилось 111 Отделение Соб
ственной его величества канцелярии.

Рано утром сюда приезжал с Малой Морской 
Бенкендорф. Небольшого роста, сутулый, лысый, он 
окидывал рысьими глазками раболепно встречавших 
его подчиненных и проходил в свой кабинет. На 
столе, в строгом порядке, .были уже разло.жены 
толстые папки с делами. Это были цензорские, со
общения, вскрытые письма, похищенные документы. 
Рядом лежали кипы доносов, писанных то рукою 
полуграмотных фнлepoв^ то мастерским пером Бул
гарина, а подчас и витиеватым слогом какого-либо 
„смиренного Гавриила, епископа пензенского".

Сфера деятельности 111 Отделения в те времена 
была весьма обширна. Его начальник являлся 
своего рода первым министром, олицетворявшим 
собою „единство управления". Ill Отделение выпол
няло судебные функции, принимало под охрану 
частное имущество, наблюдало за иностранцами, вме
шивалось в отношения между кредиторами и должни
ками, мужьями и женами, родителями и детьми, при
хожанами н клиром. Ему надлежало также „опекать" 
расточителей, наблюдать за- изобретениями, следить 
за поддержанием „нравственности" и искоренением 
„крамолы и разврата". Тут внимательно читали каж
дую печатную строку, цензуровали пьесы и „наи
строжайше" воспрещали распространение иностран
ных газет и книг, исключенных из „числа терпимых 
в государстве". Наконец, отсюда старались внушить 
всей России, что благонамеренность и покорность 
являются главными достоинстзами каждого русского 
гражданина.

368

В тридцатых годах здесь было немного слу;1:ащих, 
всего около тридцати человек, но подбор их отли
чался особой тщ ательностью .Д исциплина среди 
них была такова, что один майор, „гюставив себе 
непременным правилом быть вполне откровенным 
перед начальством", долол;иЛ | что „с настоящего 
числа им надет парик".

Количество поступающих сюда доносов было чрез
вычайно велико, и, как говорили в городе, по суб
ботам, происходило их торжественное сожжение.
Все поступавшие сведения заносились на особые 
карточки. Как доложил Николаю I Бенкендорф 
в 1828 г .—„за все три года своего существования 
надзор отмечал на своих карточках всех лиц. в том 
или ином отношении выдвигавшихся из толпы. Так 
называемые либералы, приверженцы, а также и апо
столы русской конституции, в большинстве случаев 
занесены в списки надзора. З а  их дгйствня.ми, суж
дениями и связями установлено тщательное наблю
дение".

Недаром Лермонтов, уезжая в последний раз на 
Кавказ, написал:

npoujatf, немытая Россия,
Страна рабов, страна rociiofli 
И вы, мупднры голубые,
И ты, послушный нм народ.
Быть-мо.-кет, ва хребтом Кавказа 
Укроюсь от твоих пашен,
От их всевидящего глаза,
От их всеслм1иащнх утей.

Под особым надзором III Отделения состоял и 
Пушкин. Со времени возвращения из ссылки, пся 
жизнь поэта стала в полную зависимость от этого 
учрея;дения. Здесь на Мойке он вынужден был ис
прашивать разрешение на каждый свой выезд ч датм*
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на женитьбу. Сюда он я&лялся также высл}'шнвать 
„критические” замечания и оценку своих произве
дений, исходившие от его высоких цензоров—Нико
лая I и Бенкендорфа.

Одним из частых посетителей Ш Отделения был 
Булгарин, являвшийся сюда со своими услужливыми 
доносами. Быва.\и, однако, случаи, когда по прика
занию начальства его доставлял сюда ротмистр в 
голубом мундире. Этэ происходило в тех случаях, 
когда Булгарин, перед возобновленкем подписки на 
„Северную Пчелу", позволял себе какую-либо 
«вольность" в виде заметки хотя бы о „непо
стоянстве и некоторой вредности петербургской 
погоды". В таких случаях Дубельт стрюго наставлял 
его: .Т ы , ты у меня! Вольнодумствовать взд)'мал? 
О  чем ты там 'нахрюкал? Климат царской рези
денции бранишь. Смотри!" .

„Центральная шпионская контора", как назвал 
Герцен III Отделение, оставалась на Мойке непро
должительное время. К сорюковым годам, как об этом 
сказано выше, она была переведена на Фонтанку 
Однако, небольшой дом Та.\я стал так дорог жая 
дармским сердцам, что. по выезде отсюда П! Отделе
ния, здесь поселился Алексей Орлов, назначенный, 
после смерти Бенкендорфа, шефом жандармов и 
начальником III Отделения. В л а д е я  громадным домом 
на Литейном проспекте, в1г1Строеняым архитекторе^ 
Боссс (впоследствии Главное управление уделив), 
Орлов, однако, предпочел жить на старом, наси
женном жандармами месте. Достойный преемник 
Бенкендорфа, он ревностно стремился оградить Рос
сию от западно-европейских идей. Между тем на ■ 
Западе надвигались уже события 1848 г. и на 
Орлова была возложена царем задача „беречь Рос
сию от потрясений*. Когда возникло дело Петра- 
шевского, сюда на Мойку привозили на допрос 
всех аресгованных.
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Дом Та.\я на Мойке давно не существует. На 
втом участке стоит здание, где до революции поае- 
ща-\ся ресторан „Контан*.

На той же стороне набережной Мойки, где стоял 
дом Та,\я, перейдя Невский проспект, помеща.\ась 
в то время старейшая в Петербурге гостиница 
„Дем)"г“. Она была открыла неким Деы)'тоы в на
чале екатерининского царствования и просущество- 
ва.\а на этом месте свыше ста лет.—Первые сведе
ния о ней относятся к январю 1770 г., когда в 
.СПБ. Ведомостях" объяв.\ялось, что „в стоящем 
подле полиции доме купца Дем) та отдаются с поло
вины января 1770 г. в наем 6 покоев*. Здесь же 
происходила торгов.\я сюловым вином.*-’ Де%-'у-г 
удачно выбрал место для гостиницы. Дом его бы.\ 
расположен близ Невского проспекта; другой сто
роной он выходил на Большую Конюшенною улицу. 
Постояльцев в гостинице бы.\о много н в 1796 г. 
Демут выстроил новое каменное здание на Коню-. 
шенн)то.*** К этому времени гостиница считалась 
уже лучшей в городе. Номер в ,дем)товоу тракт!!ре“ 
стоил в те годы от 25 до 40 руб. в месяц. с5гд— 
один р)'бль.***

Разбогатевший трактирщик Фи.\ипп-Якоб Де*:)-г- 
стал вскоре „именитым граяианнном’ , ко.\.\ет.ск1;м 
ассесором и директором Государственного заемного 
банка.*** Он приобрел еще громадный дог: на >т.\у 
Невского и Адмира.\тейского проспекта, где поме
щалась другая известная гостиница того Брг::с:;:1 
„Лондон".*"

Демут умер в 1802 г-, оставив дочь Е.мт?а*:ту. 
Она выш-\а замуж за Франца Тирана. ад1)Ю7.-'тта 
петербургкого военного губеркато-’а Пг.\сна. 5 гот 
брак открыл перед дочерью богатого Tp-i;nt/> _ .'ка 
двеои петербургских салонов. Имя ,.r-xii Т;:.':\; “ 
бы.\о занесено и в первый список членов .ipsicTo ;ра-
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^ического Женского патриотического общества, на 
ряду с фаыиА ияыи гр. М. Д. Нессельроде, гр.

л у ^ в о й  (»Суворочки“) и кн. Зинаиды Вол
конской. Одна1ю зять Демута, „дурак не последний", 
по аттестации Греча, ,з а  неосторожные речи", был 
^ с л а н  при Александре I в оренбургский гарнизон.
^ о  была расп.\ата за участие Тирана в убийстве 
Павла I.— Когда иыператора д>тпнаи, был «употреблен 
в дело , по вырагению Греча, шарф адъютанта 
военного губернатора. Выйдя в отставку с чином 
майора, Тиран жил в Париже, где Греч встречал его 
в 1845 г.*®*

После смерти Демута, вдова его унаследовала 
дачу на Петергофской дороге и пять домов в Пе
тербурге, из которых два стояли на Мойке (один 
у Невского проспекта, где помещалась гостиница 
и другой у нынешнего Певческого моста).

В 1822 г. все это имущество перешло к ее до
чери, „майорше Тиран". Последняя оставила себе 
лишь дом, в которой помещалась гостиница, а ос
тальное имущество продала. Сын „майорши', Ю. Ф. 
Тиран, женившийся на богатой наследнице Татище
вой, продал и этот дом на Монке и переселился в 
свои поместья под Лугой.’"  i

Вдова Демута не продолжала дела мужа, передав 
содержание „трактира" французу Г юге, „кормив
шему,—по словам Булгарина,—прекрасными обе
дами". В 1809 г. содержателем гостниицы значится 
уже купчиха Шарлотта Гюге, владевшая к тому 
времени домом на Петербургской стороне. Оче- •
видно, содержание гостиницы было делом доходным.

Отель „Демут" имел прочно установившуюся
репутацию первоклассной гостиницы. Вигель еще в 
1802 г. записал, что дем)гтов трактир принад.чеж1гг 
„к малому числу древностей столетнего Петербурга".
Он „один еще не тронут с места и не перестроен". 
Свободных помещений в гост15пице никогда не было. *
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При этом менее, чем на неделю здесь ко-ингт не 
сдава.\и. Известный путешественник Карр посстув- 
шии Петербург в 1804 г с "осеткв-
яеудобных комнаты в этой ’.л у ч ш й  в г о Д Т Л 'о с ^ -  
нице, содержимои веж.чивыми немцами" Одна из 
комнат бы.\а отгорожена перегородкой, за которой 
было помещение для с.^>ти. Эго 6ы.^o л е т о /н  К ^ о  

-египетские муки", причиняемое мно
жеством мух, сп-\ошь покрывавших стены госп'яияы 
О страшной грязи, царившей здесь. 
глнискии 1^-тешественник Рэйкс. упоминаемый П>тп- 
киным в „Евгении Онегине".^** ^

Другой английский nj-тешественннк. Грин, отме- 
™  в своем дневнике, что в лучше!: отеле П -т е ^

пол>^,ггь хорошл-ю комна^- 
за эи—1Ь0 руб. в месяц. З а  содерханл- своего 
лакея и помещение л а я  него он п.^aти.^ один рубль 
в день. Доктор Грэнви-\ль записа.\ в 1827 г. в cio ax  
мем>-арах, ч*о здесь в каждом номере дзе комнаты, 
из которых одна спа.\ьня. Табльдот 1 0 -1 2  ov6 
в день, вино, отоп,\ение и ycAjnt отдельно. О ’яако 
п)тешественники ж^^oвa.чиcь. что. несмотря на 
MaeMjTo „за ус.\)ти плату и многочис-ле.чяыг стлт

н "р‘‘ особой обязанностии ^Який cAjTa отсы.\ает вас к другому". 3 ’ тон 
небольшие комнатки в четвертом этаже В П 
метева в октябре 1825 г. п..а"^ла 65 руб. в г -

кан^ без чаю или кофе, не подава-и:
Помещения t j t  сдавались „ а  всякие вк)сы г до

статки. Были и небольшие темные ко-^нап:' - о ,-
о.тая..влкв^х,:сь

небогатые иностранцк, прпбьвави:::е в Рогсию б - э- 
исках ^работка: немецкие п о р т ,к ,, ш а^дс^е 
пельмейстсры, англкйскпе конюхи. На • vrcf - . - о -  
в«не гостиницы, в прекрасно обстав.хе„^чх г- -
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таментах, жили иностранные посланники, богатые 
негоцианты, знатные путешественники. Приехавший 
в Петербург виконт Бельгрев занимал здесь поме
щение в восемь комнат, с салонами, спальнями, 
большой столовой и будуаром

Некоторые постояльцы, подолгу жившие у Де- 
мута, обставляли свои комнаты сообразно личному 
вкусу. Так в тридцатых годах бель-этаж на Мойку 
занимал известный оригинал Алексей Салтыков, по 
прозванию „Индеец". Это был известный путеше
ственник и коллекционер и его комнаты были 
сплошь увешаны персидскими коврами и восточным 
оружием. Его огромное собрание старинного ору
жия и редких образцов восточного искусства было 
им составлено в Дели, Лагоре и на острове Цей
лоне. Через его сына, Петра Салтыкова, эти кол
лекции поступили/впоследствии в Эрмита«. Тут же 
у Демута поселился вызванный в Петербург Нико
лаем I известный итальянский художник Козрое 
Дузи. Здесь в здании, выходящем на Конюшенную 
ул., временно помещалась мастерская художника 

В этой гостинице жил в августе 1812 г. знаменитый 
прусский государственный деятель фон-Штейн, раз
рабатывавший планы борьбы с Наполеоном „Это 
человек античного склада, — записала о нем г-жа 
де-Сталь,— который живет лишь одной надеждой 
видеть свое отечество свободным". В 1822 г. у Де
мута одновременно жили Сперанский и Ермолов. 
Здесь они часто вели долгие беседы. Ермолов 
о своих встречах со Сперанским рассказал Але
ксандру I. „О чем же была беседа?" — полюбопыт
ствовал император- .„ О н  говорил мне и о своей 
ссылке".—„Что же?“—спросил Александр.—„Гово
рил он много и долго,—ответил Ермолов,—но я 
ничего не понял.-„Н у, так я тебе расскажу .— 
„И Александр говорил много и долго,—передавал 
Ермолов,—но я также ничего не понял",
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У Демута жил „самый заметный и самый блиста
тельный из всех молодых людей в Петербурге" — 
П. Я. Чаадаев.

Он в Риме был бы Брут, в Афинах—Пернклсс,
А здесь он—офицер гусарской.

Как рассказывает Вигель, эти стихи были напи
саны под портретом Чаадаева, висевшем в той ко.м- 
нате, где лично „принимал он посетителей, сидя иа 
возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьяма 
в кадках; справа находился портрет Наполеона, 
слева—Байрона".

В 1821 г. сюда адресует Чаадаеву письмо буду
щий' декабрист М. Бестужев-Рюмин: „Его Высоко
благородию Милостивому Государю Петру Яковле
вичу Чаадаеву.' В демутовок трактире №  5-1-й, 
в С.-Петербурге"

Как отметил в своих записках П. В. Анненков, 
„в доме Чаадаева, который жил тогда в Демутовом 
трактире", Пушкин, считая себя „обязанным" своему 
старшему другу, „покидал свои дурачества". [1х дол
гие беседы, „младые вечера", „пророческие споры", 
„знакомых мертвецов живые разговоры", врезались 
навсегда в память Пушкина.

Но все мeFlялocb, если у Чаадаева внезапно по
являлись его светские знакомые. Пушкин тотчас 
умолкал и садился в угол на диваи, „упорно чу
ждаясь посетителей, покушавшихся иногда обра
щаться к нему с видом снисходительного покрови
тельства".

Когда Пушкин получил в 1820 г. приказание 
выехать на юг, он остави.\ Петербург, ие простив
шись с Чаадаевым. „Мой л1илыи, — написал он 
в ответ иа упрек Чаадаева, — я заходил к тебе, по 
ты спал; стоило ли будить тебя из-за такой без
делицы".

Выйдя в отставку, Чаадаев из этой rocTi;iiiiijM 
Г1ыехал заграницу. В числе о п 1Сз;кающих значился
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„Петр Чаадаев, отставной гв. Ротмистр, спросить 
1-й Адмиралтейской части, 1 квартала в доме май
орши Тиран, под №  14“. Расставаясь недолго с ро
диной, здесь у Демута, подводил итоги прошлого 
тот, кто „пил из чаши жизни муку и выпил горе от 
ума". Пушкин, узнав о его предстоящем отъезде, 
писал Вяземскому:» Говорят, что Чаадаев едет за
границу—давно бы так; но мне жаль из эгоизма — 
любимая моя надежда была с ним путешествовать . 
„Твоя дружба, — записал Пушкин в своем днев
нике,— мне заменила счастье, — одного лишь тебя 
может любить холодная душа моя .

В минуту гибели иод бездной потаенной 
Ты поддержал меня недремлюще? рукой...

Живя заграницей, Чаадаев с негодованием вспо
минал самодержавную Россию, называя „Аракчеева 
злодеем, высших властей, военных и гражданских— 
взяточниками, дворян — подлыми холопами, духов
н ы х — невеждами, все осталыюе—коснеюндим и пре
смыкающимся в рабстве" Эти его
предшествовали тому гневному протесту, с которым 
он обратился впоследствии к крепостнической Рос
сии в своих знаменитых „Философических письмах .

Одновременно с Чаадаевым у Демута жил в те
чение трех месяцев Батюшков. Оп жил тут иеза- 
Толго  до начала своей болезни. „Батюшков воз
вратился меланхоликом, ипохондриком, мрачным и 
холадным,-писал Карамзин Вяземскому.-Остано- 
вился у Демута, сидит в своей комнате и не распо
ложен часто видеться с нами . ^ Г Г

Здесь проживал также будущий декабрист Г. С.
Батенков. Недолго^е Гс

кусиыгГдипломат, вдохновенный оратор,
мьш спорщик". Посещавший впоследствии Пестеля
н казема";е Петропавловской крепости протоиерей
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Казанского собора Мысловский оставил яркую ха
рактеристику вождя заговорщиков. „Сей преступ
ник, — записал он, — есть отличнейший в сонме 
заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и 
по твердости духа... Быстр, решителен, красноречив 
в высшей степени, математик глубокий, тактик во
енный превосходный... Никто из подсудимых не 
был спрашиван в комиссии более его, никто не вы
держал столько очных ставок, как опять он 
везде и всегда был равен себе самому. Ничто не 
колебало твердости его. Казалось он один готов 
был на раменах вынести тяжесть двух альпийских 
гор“. Верховный уголовный суд присудил Пестс,\я 
к с м е р т н о й  казни „не столько за то, что он сделал, 
отметил его биограф,—потому что он сделал гораздо 
меньше, чем мог бы при других условиях, ско.\ько 
за то, чем он был. П о  силе характера и силе убежде
ния он был, бесспорно, первым из декабристов*.

Летом 1824 г. в гостинице Демута ненадолго 
поселился Грибоедов, приехавший в Петербург по
сле долгого пребывания на Востоке. Он снова по
явился в. Демутовом трактире 14 марта 182S г., 
прибыв в Петербург вестником зак.\ючеиного с 11ер- 
сией Туркманчайского мира. „По какому-то инстин^ 
кту,— рассказывал Булгарин, — я несколько дней 
сряду ходил в заездный дом Демута и ожидал моего 
друга. 11аконец 14 марта, около полудня, подъехала 
кибитка и я принял его в мои объятья ...Мы пла
кали, как дети... от радости".

Песной 1836 г. в скромном номере четвертого 
этажа, здесь проживала известная ,,кам.\ср^;:ст- 
девииа" Дурова, которую навещал Л. С. Пуш
кин *■". Своей наружностью она привлекала в го
стинице всеобщее внимание- Ее рябое, земл1;с^ го  
цвета лицо, было все покрыто морщинами. Она 
стригла по му.1!ски полосы н носила казакин и ши
рокие панталоны.
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в  „заездном доме Демута" жил также и Пуш
кин Вернувшись в Петербург, после своего 
изгнания, ^он поселился у Демута, в здании по 
набережной Мойки, в бедном 33-м номере, состо
явшем из двух комнаток. Окна номера выходили 
во двор, к северо-западу. Как сообщал А. Иваноп- 
ский, „этих номеров давно уже иет“ “S').

По словам Ксенофонта Полевого, Пушкин вел 
здесь „странную" жизнь.— Все утро, лежа в по
стели, он читал и вставал лишь при приходе го
стей. Тогда он усаживался за столик с туалетными 
принадлежностями и, беседуя, полировал свои ногти, 
„такие длинные, что их можно назвать когтями". 
Случалось, что часто он сидел тут за другим сто
лом—карточными „резался* с раннего утра в карты.— 
Когда Гоголь, впервые приехавший в Петербург, 
поспешил навестить Пушкина, он у самых дверей 
его комнаты до того оробел, что „убежал" в кон
дитерскую и выпил там „для храбрости" рюмку 
ликера. Снова явившись и, узнав от слуги, что 
Пушкин „почивает", Гоголь с участием спросил: 
„Верно всю ночь работал?" — „Как же, работал,— 
отвечал слуга, — в картишки играл".

Юность не имеет нужды в at home,—говорил 
Пушкин.—Но его „жизнь по трактирам", карты и дол- 

-гие „ночные заседания" осул!дались современни
ками. Отсюда и злостная характеристика образа 
жизни Пушкина, оставленная его лицейским това
рищем Корфок: „Вечно без кйпеики, вечно в долгах, 
иногда почти без порядочного фрака, с беспрестан
ными историями, с частыми дуэлями, в близком 
знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными 
домами и прелестницами петербургскими"... Однако, 
в стенах этого „трактира" часто впервые звучали 
стихи поэта, расходившиеся потом отсюда во М1ю- 
жестве списков по всей России. Здесь же у Пушкина 
рдохновсино импровизировал Мицкевич. Вероятно
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тут польский поэт поднес Пушкину сочинения Бай
рона с надписью: „Байрона Пушкину посвящает
поклонник обоих — А. Мицкевич".

Множество посетителей, постоянно навещавших 
здесь Пушкина, неизбежно привлекало к нему вни
мание III Отделения и за поэтом и всеми его го
стями был установлен строгий надзор.

Вся петербургская холостая жизнь поэта, по 
возвращении из ссылки, связана с гостиницей Де-  ̂
мута. Он жил здесь в последний раз в мае 1831 г., 
приехав из Москвы уже с молодой женой. Поселив
шись летом в Царском Селе, Пушкин только осенью 
нанял свою первую петербургскую квартиру в доме 
Брискорн на Галерной улице.

Поэт не порывал, однако, связи с Демутом, где 
остаиавлиг.ались ближайшие его друзья, а иногда 
и родные. В декабре 1834 г. тут временно посели
лись старики Пушкины в ожидании уже снятой ими 
квартиры на Моховой ул., в доме Кленберга. З д е с ^ .е  
жил в 1832 г. друг Пушкина А- И. Т ург^ев. О т
сюда, в роковые дни 1837 г., он выехал в Святогор
ский монастырь сопровождать тело своего друга . 
Отец поэта, уже после смерти жены и сына, приезжая 
в Петербург, попрежнему останавливался у Демута.

Здесь же, остановился в 1839 г. приехавишй
Б Петербург Герцен

Однако, к сороковым годам гостиница не поль
зовалась уже прежней славой- У нее появились 
серьезные конкуренты; к тому же новые владельцы 
не с-ьумели поддержать дело, так счастливо начатое 
стариком Демутом. Отзывы постояльцев о гости
нице становятся все более резкими. „Мы зани
мали помещение очень безобразное, грязное и во
нючее, сокТгами на не менее грязный двор",—запи
сала п 1845 г. А. Ф. Тютчева.

Где же находился этот некогда знамениты»
„засздный дом“?
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п . Столпянский, в своей известной статье, .П е
тербургские квартиры Пушкина", сообщает, что дом, 
где помещалась гостиница „Дем>-т“, перешел, по 
нензвестным причинам, к метрдотелю Ренету, а 
с конца 20-х или 30-х годов к купцам Ка,\угиным, 
причем за гостиницей сохранилось прежнее назва
ние Дем)това трактира. Впоследствии, по словам 
П. Столпянского, ка месте старого »Демзгга“ по- 
меща.\ся ресторан «Донон* (№  24 по Монке)
Но. как сказано бы.\о выше, этот дом Демута на 
Мойке, пос-\е смерти его первого владельца и его 
жены, перешел к их дочери, «майорше* Тиран. — 
Ошибка произопьча вс,\едствпе того, что у Демутов 
на Мойке, близ Певческого моста, был другой доы, 
проданный впоследствии вдовой Демута — придвор
ному повару Рикетти и перешедший потом к Калу
гиным. В нем действ1ггельно помеща.\ся известный 
ресторан Сен-Жоржа, которого смени.\ Донон

Дем}тов же трактир был расположен на Мойке, 
близ Невского проспекта, через один дом от Га\- 
ландской церкви (Мойка №  40) Как удостове
ряют документы городского архива, старая гости
ница на Мойке простояла без взмененин до 1832 г-, 
когда тут построили новое каменное зданке на под- 
валг1Х. Судя по плану, комнаты на улицу имели по 
два окна, а выходящие во двор — по одному. В та
ком виде здание прюсуществовало около сорока лет. 
В семидесятых годах архитектор А. Парланд, строи
тель неудачного по своим формам храма на месте 
убийства Александра II, составил грандиозный проект 
перестройки этого здания, с добавлением четвертого 
этажа на Мойку и новой ,разделкой“. Вверху фа
сад был украшен пышным фантастическим 
бом и надписью «Гостиница Демута" — ,Н6*е1 
Deraouth“.

Но гостиница не долго существовала в новом зда
нии. Она вскоре закрылась и на месте старого «Де-

мутова трактира" открылся известный ресторан 
.Медведь". Интересно, что домом этим в последнее 
время владе.м! вел. князья Кирилл В.чадимирович 
и Борис Владимирович. Они пришли на смену трак
тирщику Дем)"гу, отделав помещение д.\я «Медведя".

Дгичьше по Мойке стоит старинный темный дом 
(№ 14), )-крашенный по фасаду фигурами. Он свя
зан с именем декабриста И- И. Пущина.

Участок этот, выходящий другой своей стороной 
на улицу Желябова (б. Большую KoHromenHjTo ул.). 
издавна принад.\ежа.\ n}WHHHM. Первым его в.\а- 
дельцем был известный адмирал Петр П>-щин, сы
гравший большую ро.\ь в истории русского ф.\ота 
XVIII века После него домом в.\адел его сын, 
также генера-\-ннтендант флота. В этом же доуе 
на Мойке прошли детские годы вн)-ка старого адми- 
ра.\а, Ивана Ивановича Пущина.

В его детских воспоминаниях болезненно запе
чатлелся мрачный характер отца, психическая бо
лезнь матери и деспотический тон старших сестер. 
По окончании .\ицея, пост)Т1йв в гвард1гю, Пущкн, 
под влиянием либера.\ьных идей, демокстратисно 
вышел в отставку, решив, в виде протеста, пойти 
в кварта.\ьные надзирате.\и. Сестрам едва уда.\ось 
на коленях умо.чить брата отказаться от этой 
мысли.

Тогда он обратился к отцу с просьбой разрешить 
ему уехать в родовое имение управ1гге.\ем. Но отец 
нашел это ,не дворянским делоу", заметив, что 
„ниже упасть его сыну невозможно*.

«В добродетельных порывах для благотворекяя 
человечеству, — писа.\ Н. И. Греч о П}-щпьс,— всту
пил он на <л)Т5бу безвозмездно по выборам г  уго
ловную па.\ату“. Это да-\о Хомякову погод скагать, 
что Пущин первый честный че.\ооек, си,гезинй в рус
ской казениой палате.
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Ч*ы, ocвяt>lв тобой избранный сан.
Ему в очах общественного мнения 
Завоевал почтение граждан.

„Благородный, милый, добрый человек, — писал 
о нем Греч,—истинный филантроп, покровитель бед
ных, гонитель неправды".

Когда Пущин примкнул к Тайному Обществу, 
у него здесь на Мойке стали собираться будущие 
декабристы—Никита Муравьев, Нарышкин, Бригген, 
Оболенский, Поджио, Митьков Пущин принимал 
самое деятельное участие в восстании на Сенатской 
площади и остался жив лишь по счастливой случай
ности; надетый на нем в этот день плащ его деда- 
адмирала был пробят множеством пуль.

На следующий день после восстания, сюда на 
Мойку к Пущину приехал его лицейский товарищ— 
Горчаков с готовым заграничным паспортом, горячо 
убеждая Пущина бежать на отходившем в этот день 
пароходе. Но Пущин отказался от этого, считая 
постыдным избегнуть участи, ожидавшей его това
рищей. Когда же к нему приехал П. А. Вяземский, 
Пущин отдал ему ка сохранение портфель с бума
гами; он сделал это «е из боязни, что эти документы 
отягчат его участь, но из желания сохранить для 
потомства находившиеся там стихи Пушкина, Дель
вига и Рылеева. И когда через тридцать с лишним 
лет Пущин возвратился из ссьмки, Вяземскии вер
нул ему портфель.

Арестованный в этом доме на Монке 15 декабря , 
Пущин был предан суду и приговорен к двадцати 
годам каторжных работ. Пушкин, вспоминая приезд 
своего друга в Михайловское, писал ему в далекие 
рудники Сибири исполненные скорби стихи:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный, ^
Г1ечальным снегом з а н с с с н н ы н ,

382

’1'вой колокольчик огласил.' 
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье 
Лучем лицейских ясных дней!

С лицейской скамьи и до самой смерти поэта их 
соединяла тесная дружба, на которой не отразилась 
долгая разлука. .Как жаль, что нет здесь Пу
щина,—сказал умирающий поэт,—мне бы легче было 
умирать".

Пущин был глубоко потрясен известием о траги
ческий смерти своего друга: „Кажется, — писал он 
одному товарищу, — если бы при мне должна была 
случиться несчастная его история... роковая пуля 
встретила бы мою грудь: я бы нашел средство 
сохранить поэта-товарища, достояние России"...

Долгие годы провел в Сибири Пуи1ин. Некогда 
в лицее он занимал комнату №  13. В письме к своему 
лицейскому товарищу Матюшкнну он с горькой 
иронией подписался: „№ J3 в лицее, К9 14 в Пе
тровском" (остроге).

Одновременно с И. И. Пущиным был осужден 
и брат его, Михаил Иванович, совершенно случайно 
замешанный в заговоре. Разжалованный в рядовые, 
он отличился на Кавказе беспримерной храбростью 
и энергией. Раненый в грудь на вылет, он был уво
лен со слул;бы, продолжая оставаться под строжай
шим тайным надзором. Добившись разрешения Ж1,ть 
в Петербурге, М. И. Пущин вступил после смерти 
отца (1842 г.) в управление имуществом, начав пере
стройку здания,выходящего на Конюшенную улипу "' 
И. Пущин, находясь в далекой ссылке, продолжал 
интересоваться делами свсей семьи. Когда его брат 
послал ему в Сибирь проекты перестройки пущин- 
ского дома, П. Пущин наш сал в 1S45 г. Энгел1>- 
гардту из Ялуторонска: „Архитектура оригинальна
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и Хороша, как-то они кончили отделку этого огром
ного здания? Потом каково пойдет наем и уплата 
процентов?"— Вскоре М. И. Пущин переделал корпус 
по Мойке 290. Архитектор Гейденрейх возвел над 
зданием фронтон и украсил фасад фигурами. Расши
ренные окна первого этажа, так же как и обработка 
верхних окон, оформление основания балкона—все 
это свидетельствует уже о новых веяниях в архи
тектуре. Часть надворных построек была возведена 
в 1860 г. архитектором Фонтана. Тотчас по их 
окончании Пущин продал участок Утину.

Этот дом на Мойке некогда оживляли юные 
- голоса Пущина и Пушкина. Здесь же Пущин, член 

Тайного Общества, мечтал о счастьи и свободе 
своей родины. На крыльце этого дома, гордый созна
нием исполненного долга, он навсегда простился 
с Петербургом.

Рядом с домом Пущиных возвышается здание, 
отмеченное кончиной Пушкина. Здесь, по бес
смертному выражению Микель - Анджело, он пе
реш ел— „из бурь ужасных к сладкому покою".

Дом этот построен в екатерининское время. 
Однако, сохранившиеся во дворе чрезвычайно любо
пытные аркады мож-но отнести к аннинской эпохе. Как 
передает В. Курбатов, тут,- по преданию, помещались 
конюшни бирона и всесильный фаворит Анны Иоан
новны, большой любитель лqшaдeй, наблюдал их 
бег с верхней галлерси А. Ростиславов, в спою 
очередь, сообщал в „Старых Годах" в 1908 г., что 
по полученным им сведениям, подлинный дворец 
Бирона—это дом №  12 по Мойке, где жил Пуи1кин 2“=.

Между тем, дворец Бирона стоял на набережной 
Невы, „соприкасаясь с Зимним дворцом", по утвер
ждению современников. Ко дворцу же прилегал 
манеж временщика, как сообщал в 1740 г. англий
ский посланник Финч. Взятый в плен в 1734 г.
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французский офицер Are де-Мион 1юдробно описал 
в своем „Путешествии в Московию" герцогский 
манеж, выстроенный по свидетельству де-Миона из 
дерева. По сторонам его были расположены две 
трибуны, а в центре две ложи для зрителей 
Таким образом предание о том, что аркады в доме, 
где умер Пушкин, являются бироновским манежем, 
по проверке, не подтверждается. Эти аркады являются, 
однако, любопытным образцом строительства Пе
тербурга первой половины XVIII века, сохранивше
гося еще кое-где на Васильевском острове. Они 
имели в свое время исключительно значение торго
вых С[<ладов. Такие аркады встречаются на каждом 
шагу в старинных городах Германии, Австрии и 
Швейцарии. В XVI—XVII веках без них не обхо
дилась ни одна постройка, купца.

В конце XVIII века на этом участке, пpинaд^e- 
жавшем купцу Жадимеровскому, был построен, фа
садом к набережной Мойки, большой дом. Он пе- 

. решел к кн. А. И. Волконской, как сообщает архи
тектор Л. Платонов, между 1804 и 1809 годами 
Можно еще точнее подойти ко времени приобре
тения Волконской этого дома на Мойке.

В начале XIX века Волконская владела домом 
на Миллионной ул. (другой стороной он выходил 
на Дворцовую набережную), прннадле.1;авшим ранее 
вице-канцлеру Остерману. Когда и октябре 1807 г. 
в Париж прибыл чрезвычайный посол Александра I- - 
П. А. Толстой, Наполеон подарил ему отель Тслю- 
сон. Александр I, не желая оставаться в долгу пред 
Наполеоном, по прибытии в Петербург в декабре 
того же года французского посла Коленкура, поспе
шил, в свою очередь, подарить ему лом. Колсккур, 
в споем первом донесении из Петербурга от20дскл5ря 
1807 г. сообщал, что Александр предоставил фран
цузскому посольстиу самый лучший особняк Петер
бурга, частично великолепно омеблированиьи!, —
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„бесспорно самое прекрасное здание после дворца 
великого кн язя“ (Мраморного). Это был вновь отде
ланный особняк Волконской на Миллионной, куплен-

роскошной обстановкой, 
360.000 руб. Можно предположить что Волконская, 

продажи дома деньги, купила в 
1ои» г. дом /падимеровского на Мойке.

Муж Волконской, известный чудак, занимал в то 
время должность военного губернатора в Оренбурге.

® Петербург, он обычно останавливался 
на Мойке, в доме жены. Он умер тут 17 июля 1824 г., 
как сообщал его правнук, „после восьмидесятилет
ней жизни и сорока четырех лет супружества, вкусив 
от земного своего существования все, что могут 
дать знатность, довольство, многочисленное потом
ство и незлобивый, добродушный характер". После 
смерти мужа, Волконская переехала в Зимний дворец, 
предоставив свой дом на Мойке детям

Они жили тут и раньше. Здесь, в доме матери, 
провел  ̂свои молодые годы Сергей Волконский, 
будущий декабрист. Он занимал квартиру „п нижнем 
этаже—при въезде в ворота от пущинского дома“

Эту квартиру, „при въезде в ворота", занимал 
позже Пушкин.—Волконский оказался впоследствии 
деятельным членом „Союза Благоденствия" и Юж
ного Общества. Как установило следствие, Волкон
ский был в числе лиц, согласившихся, „как на вве
дение в России республиканского правления, так и 
на истребление всех особ императорской фами
лии

Когда, по заключении Волконского в Петропавлов
скую кре.'юсть, в Петербург приехала хлопотать о 
смягчении его участи его жена, Мария Николаевна 
Волконская, урожденная Раевская („затаенная лю
бовь" Пушкина, по мнению некоторых исследова
телей), она также поселилась, как сообщает ее BityK, 

той самой квартире, где одиннадцать лет спустя
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Умирал Г1ушкин" 209. Очевидно, этим помещением 
всегда пользовались Волконские.

Но все хлопоты Марии Николаевны о муже ока
зались тщетны. Он был присужден к двадцати годам 
каторги, сокращенным до пятнадцати. У Волконской 
был сын, родившийся уже в отсутствни отца. Когда 
Мария Николаевна, несмотря на противодействие 
ее родных, Раевских, решила ехать в Сибирь к мужу, 
ей было запрещено взять с собой малолетнего сына 
и, после мучительных колебаний, она уехала к мужу, 
оставив сына на попечении родных. Однако малень
кому Николаю Волконскому, лишенному материн
ского ухода, не было суждено долго жить. Он скон
чался в Петербурге в январе 1828 г. и Пушкин, 
близко знавший его родителей, написал в память 
его известнур эпитафию:

В сиянии и D радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в нзгнаннс земное, 
Благословляет мать и молит за отца.

Мария Николаевна Волконская была глубоко 
тронута участием Пушкина. -  „В моем поло.ч:ении,— 
написала она из Сибири,—не можешь питать уверен
ность, что доставишь удовольствие, напоминая о себе 
старым знакомым. Все-таки напомните обо мне 
Александру Сергеевичу... Уметь утешить скорбь 
матери есть настоящее доказательство таланта и 
образа его чувств”.

Арест декабриста и его ссылка внесли большие 
затруднения в имущественные дела кн. Волкон
ских; вскоре старая княгиня принуждена была 
сделать „банковой долг", под аалог своего дома 
на набережной Мойки. Впоследствии п этом ,те 
доме поселилась во втором этаже сестра декаб
риста, Софья Григорьевна Волконская, .-::(.нз 
стного министра двора и любимца Николая !. ■'"* 
Обладал огромным состоянием, достигавшим 2?000
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^ с т ь я н ,  она была одета обычно настолько убого 
что однажды, при осмотре за грашшей ее ба- 

- ra za , с ^ д и  которого были крупные драгоцен
ности, Волконская была задержана, как подозри
тельное лицо, требующее устансвлення личности.

ывая в гостях, она прята.\а в карманы сахар н 
сухари и однажды принесла домой, под ротондой, 
найденное на улице полено, приказав своему ста
рому лакею , исаолнявшену при ней. из экономии, 
обязанности горничной, затопить им печь- Волкон- 
ская ви .\а  недо.\го на Мойке; 22 января 1837 г.

‘ Ургенев сообщал А. Я. Булгакову, что ,в  ком- 
натах^и>фьи ^лконской . где я так часто быва.\ 
у ней , живет Ф . П. Лубяновскин. Это был сенатор, 
автор известных записок, двоюродный брат Волкон
ской. ведавший делами ее брата, Нико.^ая Репнина- 
Болконского. В доме Волконских прохнвал в это 
же время прес-ковутый доносчик И. П. Липрандв, 
сыгравший впоследствии столь недостойную роль 
в деле петрашевцев.

Квартира, в которой скончался Пушкин, конечно, 
издавна привлекала ввЕмгнне современников. Д о
стоевский в своем „Дневнике писателя* говорит, 
что во время путешествия в Петербург (это было 
два месяца спустя пос.\е смерти Пушкина) он до
рогой сговорился со своим братом, „приехав в го
род, тотчас же сходить на место поединка и про
браться в бывшую квартиру [Душкина, чтобы уви
деть ту комнату, в которой он нспусти.\ дух“. 
О днако, ни вта квартира, ни самый дом на Мойке, 
аичем не были отмечены и квартира Пушкина сда
валась в наем частным лицам. Дочь поэта Наталья 
Александровна, впоследствии гр. Меренберг. наве
щала много лет спустя поселившихся здесь Деми
довых. В 1874 г. в бывшей квартире Пушкина жил 
гр. Клейнмихель, женатый на внучке Карамзина. 
Мещерской.
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В 18S7 г.. в дни пятидесятллеткя со дня см*рта 
поэта, в бывшей квартире n)-mKHHa жк.\а обер-гоЛ- 
м ейстернм Кочубей. Напуганная сл)^ами о пред
стоящей 29 января демоастрации перед домом, где 
умер Пушкин, старая княгиня со6нра.чась д ^ е ’про- 
сить защиты у спб. обер-полинейм'^йстера Грессера. 
Рассказывая об этом, В. Н. Ламсдорф, ваоследстжия 
министр иностранных дел, добавил, что его оч-чь 
удив1« о , что назначенный на 29 января 18^7 г. 
придворный бал не был отменен из-за скорбной 
годовщины.—.Э то  значит,—записал В. Н. Лгмсдорф 
в своем дневнике,— весьма мало считаться с нгако- 
вальным т(>аурон. а ведь мы в России*.

На смейу Кочубеям в бывшей квартире П)тпки- 
ных появилось Охранное отделение.— „Несмотря на 
все уважение к памяти поэта, — naca.v один пушки- 
ннст, никому, не улы5а.\ось побывать в его квар
тире и лишь сргБните.кьно немногие посещали ее, 
без видимой охоты, уст)-пая настоятельным жела
ниям ее недавних хозяев*.

0?хранилось несколько рассказов револ*опноне- 
ров, посетивших .против своего желания* послед
нюю квартиру ГК'шкина. Ее хорошо запомнил моло
дой студент Д . Сверчков, один кз зкакеноспез ка 
^м онстрауни 3 марта 1902 г. у Казанского соборэ. 
Он был жестоко избит горо.товыми к достав.\ен 
в Охранное отделение, в „дом N t  12 по Мойке, в тот 
дом^ в котором жил и скончался А . С  П )с: 
кин . .П ривезли во двор, — рассказывает в свогх 
воспомпнаниях Сверчков.—Повели куда-то Е5грх и 
ввели в неба\ьш )то кокват)-. У дкери 
полицейского. В комнате стоял стол и три c tv x v  
Пол был залит свежей кровмо. Издл-\н до:*осг- 
лись чьи-то стоны“. После /садросд Ci>;'.’ ;ko: ■. 
известным охран';иком Ратаевым. его отвели t  r i -  
меру. ,Д о  глубокой ночл справа п с \ева  ст нг-



слышались стоны и крики, кого-то били, кого-то 
тащили, звеня шпорами, по к о р и д о р у " . /

В 1910 г. в бывшем помещеиии Охранного отде
ления был открыт первый в России Музей изобре
тений и усовершенствований. Департамент полиции, 
тщательно наблюдавший за „состоянием умов“ 
в России, вскоре обнаружил во вновь открытом 
Музее собрания масонов. Как доносил по начальству 
один из агентов департамента, читавшиеся тут „тен
денциозные лекции и доклады'* имели целью под
готовить дальнейшую „вербовку адептов масон
ства

В годы мировой войны в бывшей пушкинской 
квартире жил известный театральный антрепренер 
Резников. И только после революции квартиру 
Пушкина приняло в свое ведение Общество „Старый 
Петербург—Новый Ленинград”, передавшее ее в 
1925 г. Пушкинскому Дому при Академии Наук.

Пушкин поселился в доме Волконских осенью 
1836 г., переехав сюда из дома Баташева на набе
режной.

З а  шесть лет своей жизни в Петербурге Пушкин 
переменил семь квартир. —Бетховен, за тридцать 
лет своей жизни в" Вене,. переменил тридцать пять
квартир. „

Квартира Пушкина в доме Волконской состояла
из одиннадцати комнат, кухни^ и служб; к квартире 
принадлежали конюшня, саран, ледник, погреб для 
вина и прачечная. Парадный ход в квартиру, находив
шийся под воротами, всл в прекрасный вестибюль' 
с лестницей, украшенной колоннами. Из передней 
был ход в большой кабинет поэта, с тремя окнами 
во двор. По середине стоял стол, запаленный бу- 

■ магами и книгами. Полки с книгами занимали все 
стены. Стулья были простые, плетеные. В светлом, 
чистом кабинете не было »нчего затеилимого, все 
^ылО просто и бсзыскустпснно. Расположенная ря
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дом голубая гостиная выходила на Мойку. Тут 
стоял „круглый письменный стол на четырех впутурь 
вотгнутых ножках, обделанный бронзой и покрытый 
черной клеенкой,—словом—стол такого фасона, ка
кой можно было тогда видеть во многих старинных 
помещичьих доках; два дивана из красного дерева; 
небольшой застекленный шкаф с книгами; кой-где 
одного фасона со столом кресла, обитые бронзой^. 
В небольшой столовой, также выхолившей на Мой
ку, стояли диван и стол. По другую сторону гос
тиной была спальня. Рядом с ней находились боль
шая детская и две комнаты своячениц. Как сооб
щают документы, „все движимое имущество, найден
ное ■ на квартире покойного Пушкина, состоя.\о из 
домашних весьма малоценных и повседневно в хо
зяйстве употребляемых вещей и платья".

При этой скромной обстановке поражает много
ч и с л е н н о с т ь  прислуги Пушкина. Две няни, корми
лица, лакей, четыре горничных, три служителя, повар, 
прачка и полотер составляли пушкинскую дворню. 
В этот список не входили старые доверенные слуги 
Никита Козлов и ряд других. Эти двадцать чело
век, обслуживавише одну семью, ярко характе- 
ричуют крепостной быт того времени..

Так жил Пушкин в своей последней квартире.
Но уже Давно, усталый раб, аамыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нсг.

Вскоре выстрел Дантеса положил конец .-1;и7ни 
Пушкина. Умирающего поэта принезли в его ;;пар- 
тиру на Мойке и внесли на руках в кабинет. Люби
мый Пушкиным диван оказался его смертным .\ояхм.
„Только лиии> разнесся слу.-: о кончине Иушкгма, 
писал Н. Любимов Поголииу, — псе ргшитгльчо. 
в коем есть капля pyccKoii крови, и cTapi^fl и млл:.;П, 
рсе побрели в дом его поклониться и отдать по-
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следниЯ долг великому! Одна толпа сменялась дру-
Т  приставлена была

полиция. Замечательно, что даже купечество, мешане
к беспрестгнно приходили
к нему. dTO лучшее доказательство, что слава его 
проникла в преисподняя зеылн сей“.” в — .К огда 
по П етербургу разнеслась весть о смерти Пушкина 

рассказы вает, в свою очередь, Драшусова,—ста
рики,^ дети, женщины, представители высшего класса 
и самые смиренные люди, —все хотели отдать ему 
последний долг. Много обнаруживалось тут горя 
много было трогательных сцен. Между прочим, нам 
рассказывали об одном старике с почтенной фазио- 
воыиеи, который пришел вечером к гробу Пушкина 
долго смотрел на него и горько плакал, потом сел 
на диван и все продолжал плакать. Это заинтересо
вало бывших тут и Вяземский подошел к нему 
с вопросом: .В ы  верно лично злали Пушкина?"— 
>1 русский,—отвечал старик".

•31 января, в 12 часов ночи, по пустынной Мойке, 
оцепленной полицейскими пикетами, перенесен был 
прах Пушкина в Конюшенную церковь. .Жандармы 
наполнили ту горницу, где молились об умершем, 

писал Ж уковский,—нас оцепили, и мы, так сказать, 
под стражей проводи-\и тело до церкви". На следую- 
п ^ н  день Петербург прощался с прахом поэта. 
„И  был странен тихий мир его чела ', — записал 
в своем дневнике Никитенко.

«Россия без Пушкина! — писал Гоголь Плет
неву. — Я приеду в Петербург и Пушкина нет. 
Я  увижу вас и Пушкина нет. Зачем вам теперь 
П етербург? К чему вам теперь ваши милые, преж
ние привычки, ваша прежняя жизнь".
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|-|о ВТО совсем не указываемый там, с ссылкой н^
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сийской империи »•’ ’833 г. I, стр. 3-7.

41 Пстеобургскни некрополь. СПБ. 191/ г., ni, с р 
42: ‘c n r f  Ведомости-^т 3 мая 1832 г.-См. также 18.31 г.,

43. Пушкии̂ и его совремсииики. Вып. IX-X, стр. 156 57.
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44 ^еверям  Пчела*. 1857 г, сто. 159 
■ 1820-,

Г !-1"й=-«эт:£“
1900 г, I, етр. 149 Д'Р«»«нскне вае,»тдеаия. СПБ. 

.СПБ. Ведомости- от 4 ееетября 1823 г 
!?■ ^872 г., стр. Ml

■амеренного” »а 1818 г m »“ ньс|сов квнжке ,Бл*го- 
•«нвеГ. 5-й Р о « . г ^  У?«ывалось, что издатель его 
ретаря Щужмн. Д  «ватежоп, се*-
А е Г ^ „ 'т Г “  Е- А. Арсеньева.

Г е р ^ : . : : ^
2Тя“е ^ ; ;  1'‘8(^°®Г“ “ °“ ДО^с-.-.СПБ. Ведомое^- от 

^  М. Кррф.  Жизнь М. Сперанского, т. I  стр. 276 
■ У**'Р*» в ходер^ю эпидемию 1831 г. Шетербург-

СКИЙ Некрополь. СПЬ 1912 г, I, „р. 45)' в д ^  ~
ЙТ'было* ™т советв. Алымовой*,
ioonfr '>« °̂век н один .3 внт. путей сообщеввя 
Г инженеров поручик Алымов оставил хранящийся

5И ГГпГ R 1832 г. ^  ®
етр: DXXXV.̂  '■• ^

59. На дворе алымовского дома долгое время хранилась статуя 
М  ж *'> привезенная из имения Гончаровых.

и- VII, А .  А .  14-17) сооошал, что ,»то один из Оервь.1 . 
если ае единственный ксиениый дом, фасад коего е»ом- 
вановзн в русском стпле'.-Поклонвик творчества Бого
молова, В. В. Стасов горячо расхвалил этот дом в некро
логе архитект^а, помещенном в .Вестнике изящных ис- 
«усств за 1887 г. (вып. I, стр. 82, где вослроязведен 
снимок вдания).- См. такхе .Вестник Европы*. 18S3 г стр. 451.

61. Звлискв Е. А. Сушковов .  Лгр. 1828 г, стр. W

.Т?6

62. .СПБ. Ведомости*. 1815 г, Лв 103.—Яекоторые передел*;
булатовского дома относятся к 1846 47 го.гам.

63. Стоящий близ церкви надгробный иамятнвк Булатова. у «
расгаврнровавнын в 18S6 г, выне снова значительно 
■аклонился и угрожает паденлеы. Это чуть ли не един
ственный, уделевшвй до иааего вреаеии, надгробный 
памятник декабриста в Аенвнграде, ___

64. К 18̂ 9 г. дом Кувшинникова перешел во владение СПБ.
городского головы, первостатейного К )и д а  Алферовско!^

65. С. Сухонив.  Дела 111 отделенвя об А. С  ПуагкЕне СПБ.
1906 г., стр. 43.

66- Воспоминания Фон то на. Лейпциг. 1862 г, етр. 23
67. Когда Дельвиг с женой уехал на некоторое время в Харь-.

ков, А. Керн с OTgoM и сестрою переехала иа их квар
тиру. По отъезде своих родных. Керн поселилась в не
большой квартире в том же доме Кувшинникова, тс 
дворе.—А. К1анков- Пушкин. СПБ._ 1699 г- стр. 2зЗ; 
.Пушкин н его еовремгниики". вып. V', стр. 142.

68. .Зодчий*. '917 г., Лв 19-20. ,
69. Оаргё  de Sa i nt Maur e .  Pelersbourj. Мовсоо «t

provioces. Paris. 1830, II, p. 43; AoihbV 1366 r,
стр. 131 H 1876 Г, T. I  стр. 432; Ф. Мнркович.  
Жизнеописание. CIS. 188* г, етр 14; .ИсторическиЗ 
Вестник*. 1896 г, кн. 6. стр. 478; К. Г рот. П ^ к н  
его лидейскне товарищи и наставники. СП5. 1S99 г 
етр. 91-92.-Бпограф Ж. П. Марата Шевремон в жизяе- 
описании Марата сооб15ает, что его м чад дни брат. Аиря 
Maps, родившейся в 1745 г, сделал в России блестящую 
карьеру под именем .господина де-5удри*, достигнув 
вванея профессора императорской военной и«олы с чи
ном подкочника'.—F. Che vre moot.  Jean-Paal Marat.

70 И. Щеглов Ново  ̂ о Пушкине. СПБ. 1902 г, стр. 2 —По 
смещению В В. Ma.vK04H, первый ггаж в »том доме был 
камеиный, второйдеревянный.

71. .Золотое Руно". 1906 г.. Л» 11-12.
72. Раесмотренню творчества П. Беренса посвяз^а ^тоггела-

ная статья ш 2 .L’archilecture d'aujourdTiui ла 1'‘.Яг.
73. Как сообщает в своих воспоминаниях художник Павел Со

колов, Монферраном выстроена бы.ха на ВыборгстоШ 
стороне, вблизи Пороховых. ве.»нколегнач барская дача. 
впос.»е«твин прпиадлежащая художнику А»е»саид,->у 
Алексеевичу Козлову, товарищу Сек-лова по .^кадеуия 
Этот дом. как отметил Соколов, был выстроен и» ма*е- 
риалов Исакяевского собэрх .по рассеянности" строи
теля попавших па Выборгскую с т о р о н у . — .Исторнчсский
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75. а /Л Т Л Т " ] ? }
7И. Н . , „ . „  « „ Л н ^ Г Г ^ , '? ™  "■ р- Ч

Екатерины II— ГПБ ° "ервые годы дар- 
77 от 14 октября
” • - " п г . : ? - , - к , . , ™ .  А р.,..,

. - п ”Го™ ™  V .7 .» S  S“ ; r *  •""
ному Китнеру. Но означенная nvfi порт-
Деле касалась не этого дома 1  

„  „.смежного с почтамтом Исаакиевскои пл., а
та. СПБ. Ведомости "Ш 7  ,  ст; Кнршнера*.

“ ■ Д ° 5 й ” " ; - , | ;  -* '■ • * « » . . . . . . р . -  ‘

“ • tV S "  “ “^ г г И й 'т ж ?85. рорник Пушкинского Дома. 1923 г.. стр. р|. XXVI.

87 Г оГ “ ”“  С-'Дел^иг.' л!р^1929  г^'стр" П9 "* “

^  3 :;х~ £Н- »=
на. Воспоминания l6 . Арнольда .  Москва. 1892 г, II

собрание сочинений.-

^ Т м Г л - н ^ о Г Д Т Г п Г о —  " и ^ ° Г Г . Т . Гt “. мастеров картины и встампы'. лучших
91 перестраивалось а 1850 и 1900-х годах.

стр." Ш." Санкт-Питер-Бурх. Лгр. 1927 г.,
bergamascbi .criUe dal conte f raiicesco Maria T a s з i. Bergamo. 1793. II, p, 151,— 

числе других работ Кваренги у Тасси отмечены, между 
прочим: дом барона Фнгикгофа (впоследствии градона-
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^Аьетао) против Адмиралтейства, дсм Юсуповы* еЛ 
« колокольия церкви св. Влгдимира.

93. Memolres du pr. Pierre Dol goroukow.  Paris. 1867,1, p. 279.
94. Указатель адресов на 1837 г.; И. П у ш к а р е в. Описание

Петербурга. СПБ. 1839 г., 1, стр. 39а-Австрийское по- 
с о л ь с т в о  п р о д о л а :а л о  з а н и м а т ь  с а л т ь тк о Б ск п й  д о м  и п о  
отъезде Ф и к е л ь м о н о в  и з  Петербурга.—К. Schenkenberff. 
St. Petersburg. 1840, S. 17.

95. Comte F. do S о n i s. Lettres de comte et de la comtcsse
 ̂ Ticscnhausen. Paris. 19П, p. 1.

96. .СПБ. Ведомости” от 16, 18 и 20 сентября 1830 г., 1 ок
тября 1831 г, и 15 апреля 1832 г.

97. П. Петров.  История С. Петербурга. СПБ. 18S5 г. план,
стр. 232; Сборник русского исторического общества, т. 28. 
стр. 120 и т. 104, стр. 524.

90. Существующее здесь здание перестрапса.\ось и надстраи
валось в 1850-х и 1900-х годах.

98. Zeicbnungen eines Gemahldes von Russland. Entworfen auf
einer Reise durch das Russische Reich. Moskau und St. 
Petersburg. 1798, S. 295.

99. B журнале .Архитектура СССР" за 1934 г. (Xc 3) С. М. Зем
цовым опубликован текст автобиографии Кваренги, хра
нящейся в Ленинграде в Музее Города, Знакомство 
с биографией Кваренги, впервые переведенной на русский 
язык, имеет очень большое значение для всех изучающих 
историю русской архитектуры. Нельзя, однако, тут не 
отметить, что эта йвтобнография архитектора f,публи
куемая здесь впервые*, — как отмечает С. М. Земцов) уже 
известна научному миру. Она опубликована в упомянутой 
выше книге Ф. М. Тасси „Vite de'pittori, scultori е archl- 
tetti bcrgamaschi**. Ссылки на эту автобиографию встре
чаются в ряде работ. См. напр. L. Hautecoeur. L'archi- 
tecture classique a St. Petersbourg a la fin du XVIII siecle. 
Paris. 1912.—Cp. также—9. Colombo. Giacomo Quarenghi 
bergamasco, architetto alia corte imperiale di Pietrobtrgo. 
Torino. 1879, p. 28.

100. к  сожалению в архиве утеряны все планы этого участка
1844, 1856, 1859. 1862, 1873 и 1S86 гг. Дом этот значи- 
тельно пострадал от поаара в 1868 г.

101. J. d c M a i s t r e  etBlacas .  Leur correspondance inedite.
Paris. IV 8, p. 160—161.

102. Comte dAl i onvi l l e .  Me'moires secrets de 1770 a 1830.
Pari». 1841,V, p. 91— 94; Архив Воронцора. T. 18, стр. 336 
и т. 19, стр. 190; F. С h г i 5 f i п et la pr. Т о u г к e »■ 
t anow.  Moscou. 1833, p. 672; „Русский Архив". 1393г., 
*н. 3, стр. 315; .Русский Библиофил". 1914 г., Xj 2, стр. 98_
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103. Ch. de S a I n t-J u I i e n. Voyage piUoresdue en Russle.
Paris. 1851, p. 29-30.

101. Memoirs of John Quincy Adams.  Philadelphia. 1874, II. 
p.p. 129, 340, 408.

105. .Иллюстрация”. 1845 г., № 29.
106. Фасад и план фермы сохранились в Италии, d Бигоньо.—

яСтарые Годы". 1'09 г., кн. 4. стр. 188. —О даче Ла
валь см. также: .СПБ. Ведомости". 1827 г., стр. 10; Отчет 
Академии Художеств за 1847—48 гг., стр. 27; И. Боже-
Ея н о в. Петербургская старина. СПБ. 1891 г., стр. 43; Н. 

р а н г е л ь. Помещичья Россия. СиБ. стр. 76; С. Либ- 
р о ВИЧ. На книжном посту. Петр. 1916 г., стр. 94; 
П. Ст о л пя а с к ий .  Саакт-Питер-Бурх. Лгр. 1927 г., 
стр. 146.

Comte А. Р а 11 а V i с i п i. Leltres d’un petit fils a sa grand’ 
mere. s. a., p. 94.

По сообщению «Старых годов" (1914 г., кн. I, стр. 67), 
принадлежавший Левицкому дом стоит в настоящее 
время по Кадетской линии под № 48. Однако, как сви
детельствует ряд планов и указателей города, художнику 
в действительности принад1ежал нынешний дом № 23 по 
той же линии, ныне Съездовской.

Художественный Отдел Русского Му?ея. Материалы по 
по русскому искусству, т. 1. Лгр. 1928 г., стр. 212. 
Указатель адресов на 1837 г. СИБ — Впоследствии
А. П. Керн оставила Васильевский остров, переехав на 
Петербургскую сторону. До нас дошел рисунок, и обра- 
жающий ее скромную, низкую комнату на Дворянской 
улице. »

„Литературные Листки". 1823 г., II, стр. 19. 
.Иллюстрация". 1847 г., № 116: .Красная Нива". 1929 г., 

№ 24.
.Библиотека для чтения*. 1849 г., т. 96, стр. 89.
.Новое Время" от 14 июня 1895 г., № 6928; .Беседа .

1903 г., № 6, стр. 266. J I м -Е. de B a g r e e f  — Sper ans ki .  Les lies de la Neva.
Bruxelles 1858, p. 80—81. p . .,q«,

Journal intimc du chevalier de C or boron.  Pans. 1У01,
Dupr i ^ l i e  Sa i n t - Maur e .  St. Petersbourg., Moscou 
et les provinces. Paris. 1830, I, p. 77.

Л. де-Веймерс называет владельцем Д а ч и  Бровольского 
(Brovolsky). Сочинения А. С. Пушкина под ред. 
П. А Ефремова, т. VIII, стр. 213. -  Одпоко, такого да
чевладельца в то время на Каменном острове не было, 
• был дачевладелец Добровольский.
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107.

108.

109.

110.

111.
112.

113.
114.

115.

116.

117.

118.

119. Биографические сведения о А. Н. Воронихине с«. в моей
книге — .Крепостные в Петербурге". Лгр. 1933 г., стр. 63 
в 94.

120. В годы постройки Казанского собора Воронихин жил
ва Невском пр., на углу Екатерининского кан., в д. Гл«- 
аунова (ныне Лг27 по пр. 25 Октября). Следует обратить 
внимание биографов архитектора на одну любопытную 
публикацию, помещенную в ' 1815 г., после смерти »од- 
чего, в „СПБ. Ведомостях". — „У столярного мастера 
Ивана Гербера" продавалась „весьма искусственно сде
ланная модель для построения церкви, с особенною ко
локольнею и с потребными для сего планами, ааказан- 
вая для некоторой знатной особь, покойным архитекто
ром Воронихиным, по смерти коего осталась оная у йа- 
Ciepa, делавшего и другие хорошие модели".—„СПБ. Ве
домости* от 19 февраля 1815 г., стр. 1 4 5 .-0  каком 
проекте Воронихина тут идет речь? Во всяком случае 
•то не голицынская церковь в Городне, так как »та 
усадьба была построена Воронихиным в 90-х годах XVIII 
века.

121. Домом втим владело впоследствии Человеколюбивое Обще
ство, надстроившее тут один этаж.

122. Memoires d'Hippolite Auger .  Paris. 1891, p. 96.
123. С. Гессен и М. Коган.  Декабрист Лунин и его время.

Лгр. 1926 г., стр. 8.
124. .Северная Пчела* от 26 февраля 1832 г.. Л» 45.
125. Восстание декабристов. Материалы, т. Ill, с т р .  263
126. А. Беляев.  Воспоминания декабриста. СПБ. 1882 г.,

стр. 233.
127. В. 3 г у р а. Проблемы и памятники, связанные с В. И. Ба

женовым. Москва. 1929 г.
128. .Северная Пчела*. 1833 г., Ki 2S8.
129. П. Петров.  История С. Петербурга. СПБ. 1885 г., план,

стр. 237. —Сообщаемые табелями и указателями города 
первой четверти XIX века сведения о владельцах «того 
участка не вполне точны.

130. „СПБ. Ведомости*. 1805 г., стр. 45 и 497.
131. Отчет Академии Художеств за 1S44 — 45 гг., стр. 23.—

Надворные Постройки подверглись изменению в 18?9 г. 
по проекту архитектора Нагеля.— .Неделя строителя'
188 » г., № 3.

132. рСПБ. Ведомости". 1823 г. стр. 1221.
133. Бегичев, по приезде в Петербург.

вместе с Грибоедовым. — .Русский 
(Н . 8 ,  стр. 311.

действительно жил 
Вестник". 1892 г.,
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спешно снссти 
г. под дом подвели новый

135.

134. Дои в конце концов не выдержал новых надстроек н дал 
трещины. Летом 1928 г. тут пришлось 
два верхние этажа В 1933
Фундамент и заменили в двух ннжних Этажах кладку. 

Лвтор .̂ JanjicoK русской артистки* („Музыкальный и Теа
тральный Вестник". 1857 г., стр. 725) сообщает, что Гри
боедов, „написавший уже свою неподражаемую комедию, 

 ̂ жил на одной лестнице с Шаховским н потому бывал у 
него чаще других". Однако, других сведений, подтвер
ждающих проживание Грибоедова и Шаховского в одном 
доме, не имеется. Не относится ли это известие к пер- 

i'*. «оиу периоду пребывания Грибоедова в Петербурге,
■жогда он действительно жил, так же как и Шаховской, 
на Средней Подьяческой, отделенный от князя всего 
лишь несколькими домами? — В 1826 г., выпущенный из 
aofl ареста, после сл?дствия по делу „14 декабря", Гри
боедов жил одно время йа даче у Яулгарина на Выборг
ской стороне на берегу Ma.\oi"i Невкн, в деревянной 
доме, .почти супротив аптекарского сада*. —.Современ- 

j  ник". 1925 г., № 1. стр. 135.
' Зпписки декабриста Е. Розена.  1907 г , стр. 243.

137. яИсторнческий Вестник'. 1882 г., кн. 3, стр. 122—124.—
Долго не удавалось розыскать этот дом Н. В. Арсеньева, 
стоявший по рассказу Лонгинова, в Коломне, за Николь
ским мостом. Найти его мне помогла помещенная в „СПБ. 
Ведомостях* от 11 октября 1832 г. (стр. 2413) публикация 
вновь открытой тогда больницы для умалишенных на 
Петергофской дороге, сообщавшей, что .желающие по
местить больных в больницу, должны обращаться к по
печителю ее, генерал - майору Никите Васильевичу 
Арсеньеву, жительствующему в собстванном доме 4-й Ад- 
мира,\тейской части, I квартал, № 18“.—Н. В. Арсеньев 
владел в то же время на Екатеринин»ком канале, на углу 
Гороховой ул., у Каменного моста, другим большим
домом.

138. Ежегодник Общества архитекторов-художннков. СПБ. 1913г.,
стр. 81.

. ^39. Дом несколько переделан в 1850 г. До перестройки оба 
дома, между улицей Глинки и Крюковым каналом, являли 
90(̂ 010, как бы одно здание, украшенное тремя фромто- 

i'i, вами. Дом на Крюков канал, где жил долгое время 
>  ̂ И. И. Соснищ^ий, устоял до нашего времени без перемен.

140. Б. М о д 3 а л е в с к и Л, Ю. О к с м а н, и М. Ц я в л о в- 
с к и й. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. 
Агр., стр. i 58- 

*>il. .Голос ^;ыIyвшero". 1913 г., кн. 3, стр. 129. ,
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142.

143.
144.

14^
146.
147.

148.
149.
150.
151.

152.
153.

154.
155.

156.

157.

Пьесы художесгвенного репертуара к постановка их на 
сцене. Ред ю . Озаровского. СПБ. 19Э5 г., II, стр. 155- 
„Красная Нива*. 1929 г., № 7.

.Благонамеренный'  ̂ 1822 г., сто. 29
Дом варварски переДелан в 1870 и 1880 гг., не сохранив 

никаких следов первоначальной отделки.
Р у с с к и й  альманах на 1832 и 1833 г. СПБ., сто 294 
„Русский Архив* 1905 г кн. 10. стр. 205; Щукинский сборник, вып. IV. стр. 268.
В 1855 г. на лицевом корпусе надсгронли, по проекту 

архитектора Ланге, три эта.ха, превратив небольшое 
строение в многоэтажный доходный дом.

Восстание декабристов. Материалы, т. I стр 339 
Сборник .Утренники". 1922 г., вып, 2, стр. 72.
П. Кулиш.  З аЕ тиски  о жизни Н. Гоголя. I, стр. 65. 
и lennepe см.: .СПБ. Ведомости* 1824 г., стр 473- Оте

чественные Записки*. 1825 г., т. 24. стр 470; Е.’ А л ь- 
брехт.  Общий обзор деятельности СПБ. Фи,\армони- 
ческого Общества. СПБ. 1884 г.. стр. 65; Переписка Плет
нева с Гротом, т. II. стр. 693-94; Сборник русского истори
ческого Общества, т. 98, стр. 47; К. Грот.  Пушкин, его 
лицеиские товарищи и наставники. 1899 г., стр 233- 
„1 олос Минувшего*. 1913 г., кн. 4, стр. 130; С. Ш т р а й х’ 
Записки И И. Пущина. Лгр. 1927 г., стр. 73.

.Северная Пчела* от 27 апреля 1833 г.
. .Это шедевр архи^ктуры", - писал об этом здании Хри- 

?5in“ Tableau de Pitersboorg e„
1810-12. Par.,.. 1814, p. 13; Chopin.  Coap d oeil sur 
St Petersbourg. Pans. 1821, p 31. Любопытные сведении 
I  "“ У"’'''"’” сохранились в переписке де-Местра.
J. de M als t r e  Oeuvres. Lyon. 188^XIII.-C^•.тaк«e Ме- 
T lM  Adams.  Philadelphia. 1874, II,
p. 1ЭУ, JbV. Старожилы этого дома передают о су- 
рствовании и поныне подземного «ода, соединяющего 
о. иезуитский дом с расположенной по соседству като
лической церковью на Пр. 25 Октября.

Полное собрание Законов. № 26284.
“ ' t  1*5 j'suite*-

18М* И р 203 Т ‘ о Le catholicisme eii Ruisie.
Шреде p. -  Новейший путеводитель. 1'20 г. стр. 168: 

„Отечественные Записки". 18 О г.. № 5, стр. 139-40 
Nachricl.ten von der Wirksamkcit und den Erfolgrn der 
Bibelgesellschaften in Russland und andern LHndern. St. Pe- tersburg. 1824, S. 10.

K. Нистрем.  Адрес-календарь на 1837 год.

403 26'



158. Небезынтересное описание дворца помещено в .Отече
ственных Записках" за 1825 г., т. 24, стр. 144-49.

159. в. п. Шереметева в своем дневнике записала, что все
в втом дворце сделано в России. — Дневник. Москва. 
1916 г., стр. 47.

160. К. S c h e n k e n b e r g .  Die Haupt—und Residenzstadt St. 
' Petersburg. St. P. 1849, S. 2*7.

161. U. T h i e m e, Allgemeines Lexicon der bildenden Kunstler,
Leipzig. B. X.

162. .Северная Пчела*. 1834 г., № 173.
163. .СПБ. Ведомости* от 11 июля 1830 г., стр. 153 и 1832 г.,

стр. 1327; сведения, помещенные в .Русском Архиве* за 
1901 г., кн. И, стр. 435 не совсем точны.

164. В. Пяст.  Встречи. Москва. 1929 г., стр. 245.
165. Jones .  Travels in Norway, Sweden, Finland, Russia and

Turkey. London. 1827, L p. 466; .Северная 11чела“. 1829 г., 
№ l.''l; A. В. Gr anvi l l e .  Guide to St. Petersburg. 
London. 18'5, II, p. 164.

'166. Cm. .Проект нового здания СПБ. городской думы на 
Михайловской площади*. СПБ. 1910 г.

167. .Зодчий”. 1915 г, №№4 5; .Архитектурно-Художествен
ный Еженедельник". 1915 г., № 34; Ежегодник Общества 
архитекторов художников. 1927 г., стр. 7.

168. Как указывает В. Мушников (Из литературного прошлого.
Лгр. 1927 г., стр. 44) Лермонтов написал также здесь 
свое известное стихотворение .Журналист, читатель и 
писатель". Нр черновой автограф этого стихотворения 
восит пометку поэта.' „С. Петербург. 21 марта 1840 г. 
под арестом на Арсенальной гауптвахте*. Оно, следо
вательно, написано уже после перевода Лермонтова 
17 марта 18‘>0 г. из ордонанс-гауза на Арсенальную 
гауптвахту (потом СПБ. гильзовый завод) на Литеином 
проспекте.

169. Другая подпись на проекте гласит: .На подлинном напи
сано: 1831 г. Арх. Болотов*. Не возводил ли самое 
здание, в таком случав Андрей Михайлович Болотов 
(1801—1854), еще в середине двадцатых годов, опреде
ленный в комиссию по постройке (тут же по соседству) 
вового вдания СПБ. ордоианс-гауза? п т

170. Виельгорские владели домами в Петербурге еще в 17У7 г.
.Старина и Новизна*, вып. XVI, с  р. 52.-Потом им при
надлежал дом на Мойке, связанный с именами Д. Вене
витинова и Лермонтова. -  На 17 версте Петергофской 
дороги Виельгорским, в описываемое время, принадле
жала дача „Павлино" построенная «Р* ^удинопы»..

171. Memoires de Hector Berl ioz.  Paris. 1887, II, p. 273.
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172. Следует отметить, что кондитерская Кочкурова на МихаЙ' 
ловскои п.\ощади, всегда переполненная посетителями, 
служила удобным местом встреч революционеров. Когда’ 
было решено убить шефа жандармов и начальника 
111 итделения Мезенцова, одного из главных виновников 
преследовании и издевательств над политичсскиый пре- 

террористический акт был совершен 4 августа 
1Й/.Ч г. у кондитерской Кочкурова. Нанесший Меасицову 
смертельный удар кинжалом Кравчинский-Степняк, вместе 
с сотоварищем его, Баранниковым, выстрелив сим в сде
лавшего попытку их задержать полковника Макарова, 
вскочили в запряженные вороным рысаком дрожки и 
скрылись по Садовой улице. Умчавший их рысак был 
внаменитый .Варвар", участвовавший также в известном 
бегстве Кропоткина.

^*°®'йший путеводитель по Петербургу.'СПБ. loiO г., стр. 33.
174. В списке отъезжающих за границу значится .Николай 

1 оголь-Яновский, дворянин. Российский поданный; спро
сить 2 Адмиралтейский части в доме каретного фабри- 
1 R0q“ r 'Iq -i ' ~  Ведомости* от 5. 9 и 12 июляг. дом этот еще принадлежал каретному 
мастеру Иохнму (очевидно сыну основателя фирмы, так 
как Иоганн-Альберт Иохим умор в 1834 г , 72 лет) — 
В 1854 г. домом владели уже .наследники И.-А. Иохима".

^1890 ‘м  *297 Poinan.
^̂ ‘'Иксвич. 1912 г., II, стр. 90.

177. ,СГ1Б. Ведомости* от 26 и 30 апреля и 3 мая 1S29 г.
1^0 ® южной России". Киев. 1913 г., стр. 6.
179. II. Щеголев.  Алсксеевский равелин. Москва. 1929 гстр. 27.
180. .СПБ. Ведомости* от 23 сентября 1833 г., стр. 2460, прил.
181. .Старые годы" 1910 г.. кн. 7-9, стр 154; .Столица

и Усадьба-. ;9]6 г.. № 52, стр. 1’; Н Л е р н е р. Рассказы 
о Пушкине. Лгр. 1929 г., стр. 147.

182. Memoirs of John Quincy Adams. Philadelphia. l874, II, 141.
loi. .Красный Архив". 1930 г., т. 38» стр. 129.
184. Огчет Академии -Художеств за 1839—40 гг. —См. также

статью „Дом для военного министра" в „Художественной 
Газете* (1841 г.. №№ 5-6).

185. W. Р е 11 с h i п 5 к у. Systeme de Ic’gisI.ition, d’administra'.ion
politique de la Russic. Paris. 1845. p. U9.

186. Souvenirs du bar. de В a r a n t e. Paris. 1895, V, p. 354
187. .Северная Пчела* от 14 марта 1833 г. и 2 декабря 1857 г.
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p .

189.

190.

191.

192.

193.

194.
195.
196.
197.

198.
199.

200.

201,
202 .

203.

W e i  p. P e te rs tlirg e r bklzzert. Leipzig. 1§56, I,
‘ St. J u 1 i e n. Guide du voyageur a St. Petersbourg. 1840,
B. 84; Memoires d'Augei". Paris. 1891, p. 538.

A. Аммосов.  Последние дни жизнл и Кончина А. С. 
Пушкина. СПБ. 1363 г., Стр. 5; .Русский Архив". 1865 i-„

’ стр. 1219; „Русская Старина". 1880 г., т. XXVIII, стр. 91.
По сообщению М. Пылясйа (Старый Петербург. СМБ. 

1903 Г., сгр. 282)' дом этот построен в 18̂ 0 г. На самом 
деле ом закончен был в 1827 г. — .СПБ. Ведомости* от 
11 февраля и 14 июня 1827 г.— Здание это Сразу обра
тило на себя внимание. „Сей дон ' должен почесться 
огромнейшим из всех частных домов",— сообщали .Оте
чественные Записки* в 1826 г.

.Исторический Вестник”. 1910 г., кн. 4, стр. 400; .Красная 
Вечерняя Газета“ от' 2 декабря 1927 г. В. М у ш н и к о в. 
Из литературного прошлого. Лгр. 1927 г., етр. 45.

Со слов товарищей Гоголя, Данилевского и художника 
Мокрицкого, в литературе встречаются указания на дом 
Модераха на Малой Морской ул., как на место прожива- 
рия в Петербурге Гоголя. Однако, ни в одном указателе 
Петербурга за время с 1823 по 1849 гг. среди петербуг̂  
скнх домовладельцев не встречается имя Модераха.

А. X о д н е в. История Вольно-Экояомического Общества. 
СПБ. 1865 г., стр. 512 - 14; „Зодчий". 1903 г., № 50 
и 1904 г., 6 и 7.- Эта работа Деламота не отмечена
И. Грабарем в его „Истаирии русского искусства" при 
перечислении петербургскх построек французского архи
тектора. Не упоминает имени строителя здания и П. Стол- 
П‘некий в своем „Адмиралтейском острове", где автор 
подробно сообщает бытовую историю дома.

„СПБ. Ведомости-. 1815 г., стр. 40.
Т С а U t  i е г. Madame de StaSl et Napoleon. Fans, n . 1.
„СПБ. Ведомое™* от 13, 16 и 20 августа 1812 г.
Memoirs of John Qxiincy Adams.  Philadelphia. 1874, II,

„̂ одч̂ и̂ !".̂  1910 г., № 46; „Алоллон". 1912 г., № 5, стр 12.
Для исследователей русских частных картинных галереи 

начала XIX века небезынгересно описание обстанопки 
Милорадовича, в современной публикации. -  См. „1-11Ь.
Ведомости". 1830 г., стр. 2э43 и 2730. j  п t

Cr o l l a l a n z a .  Dizionario storico-blasonico delle famiglie 
nobile e notabile italiane. Pisa. 1 86, p. 200.

V Hugo.  Histoire dun crime. Pans, p. JUS.
A. Виноградов .  Мериме в письмах к Соболевскому.

.ЛиТср^ту^иые 'ХиГт^и“ Г824'^ VI, стр. 217; „Северная 

4С6

204.

205
206,
207.

208.
209.

■210.

211.
212 .
213.
214.
215.

216.
217.

218.
2 ' 9. 
220 .

221.
222.

«П̂ еЛа* 6т 4 Декабря 1833 г.; А . С. Gr anvi l l e .  Guide 
to St. Petei'sburjr. London. 1835. II, p. 4'JO.

Journal intime du chcvalicr de Coi ' beron.  Paris 1901, I, 
p. 201, — Однако, no сообщению П. Сголпянского, покои
8. кн. Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны выхо
дили на Невский пр.—‘П. Столпянскпй. Адмиралтсйсккй 
остров. Петр. 1923 г., стр. 95.

Г. Державин.  Сочинения, т. VI, стр. 423.
.Каторга и ссылка*. 1926 г.,’т. 4 (25), стр. 98.
В .Записках о моей жизни* Н. Греча, изданных „Acade

mia* в 1930 г., совершенно неверно указана в примеча
ниях, что дом Косиковского — это здание под Лг 70 на 
Загородном пр., на углу Бронницкой ул.

„СПБ. Ведомости". .1812 г., №.\т- 103 — 105.
^19^9  ̂Р ® Каталог выставки Петрограда. Петр

Санкт-Питер-Бурх, ныне Ленинград Лгр. 1927 г., стр. 160.
„Литературные Листки". 1824 г., VI, стр. 225.
Russlands inneres Leben. Braunschweig. 1841, II, S. 172.
T. Welp.  Petersburger Skizzen. Leipzig. 1842, 111, S. 184. 
„Иллюстрация". 1847 г , № 132.
.Красный Архив", т. 45. стр. 137. — 9 января 1905 г. вы

бежавшие из двора б. котонинсчого дома солдаты л.-гв. 
Егерского полка открыли стрельбу по толпе демоистран! 
тов, собравшейся у Полицейского моста. — .Каторга и 
ссы,\ка". 1932 г., кн. I, стр. 158.

■ ' Л ® * ' = ‘®Г'’нн11ки. Берлин 1900 г., стр. 360 
. Зодчий*. 1885 г., гтр. 1—2; Историческая выставка архи

тектуры. СПБ. 1911 г., стр. 53; В. Курбатов.  Петер
бург. СПБ. 1913 г., стр. 393.

„Литературные Прибавления" к .Русскому Инвалиду*.
1836 г., стр. 21.

„Северная пчела' от 7 октября 1857 г.
В 1845 г. в дом Энгельгардта была псреве.кка книжная 

лавка Смирдиня, о чем известила своих читателей ,И.\дю- 
страция*, по.честившая рисунок, изображающий Смирдииа 
за продажею книг (.Иллюстрация*. 1845 г., стр . 47). Ри
сунок этот остался неизвестен авторам обильно иллю
стрированной интересной книги .Словесность п коммер
ция* (Москва. 1'<29 г.), посвященной книгоиздательской 
деятельности Смирдина.

Указатель адресов на 1837 г. СПБ.
Н. S 1 о г с Ь. Gemahlde von St. Petersburg. 17*̂ 4. II, S. 341; 

Zeichnungcn cines Gemahlde von Kussland. Moskaii uiid 
St. Petersburg. 1718,5.215; J. Meermann,  Reise curch
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IS”’ 'i-

Ш : ^ ^ . ^ y z z z S ^ l ^ - T  SJ Г Л 'Г .^ ;
« о  ^ ^ > “ “°“ Пушкиной. -  .Старин» н Новизна*. -  III,

- ■ -' V Z ' t ^ T ~ r n r T ‘ «трстить в объ-'  ■ вреневи следов публимцнй Ге.керена
■мущ^ка'  “У*ааонного торга прннадлеаавтего ему

отметнть одну га«тную пубАжкацню. 
устававАнвающую пегербургсквй адрес И. С. Турге
нева, вензвестнын, насколько я знаю, его биографаы —
гЛ““ '  “ граввцу в 1822 г. значится

.Сергеи Николаевич Тургенев, отставной Полковник, 
е еупругои Варварой Петрввиой. иалолетнинв сыновьями: 
Миколаеы и Иваном, с отставным штаб ротмисгром Ни- 
млаем Николаевичем Тургеневым а дворя:;ивом Иваном 

,  ^гдановичем фон-Барановым, дерп.скнм урожензем.
11рн нпх четверо крепостных лкмен. Справиться: Фур- 
штадтская ул., дом Э.чыекова, № 619*. -  .СПБ. Ведо
мости* от 19 мая 18-'2 г.-Д ом  купца Эльтекова 
стоял в конце Фуршгадтской ул. (ныне Петра Лаврова), 
°° левую сторону, за Воскресенским пр.

227. Имеютсл в сведения, что Монферран родился в Париже.—
I5*'tionnaire des architectes francaU,Pans 1872, 11.

Ш  В Курбатов .  Петербург. СПБ. 1913 г, стр. 395.
229. .Наблюдатель”. 1885 г, AS 10.
230. С. Щедрин.  Письма из Италии. Москва. 1932 г.,

стр. 130.
231. Отчет Академии Художеств за 1846 -  47 гг. СПБ. стр. 32 — 
•ио D Шрейбере см. — .Неделю строителя". 1900 г.. Л» 7.
232. В. de К о е Ь о е. Musce de sculpture antique de M. de Mont-

ferrand. .Memoires de la Sociele d'archeologie*. 1852, I,
P- 97. —Cp.—Jules Cesar, statue antique faisant partie de 
la colIectioD de M. de Montferrand. St Petersbourg. 1.-49; 
Medee, groape modcrne, Apollon Citbare'de, ouvrage 
g re c . Ce groupe et cette statue font partie de la collec
tion de M. de Montferrand. St. Petersbourg. 1850; Apercu 
lur I'art ceramique italien. Collection de majolica de M. 
d« Montferrand. S t Petersbourg. 1854.

233. Me'moires d' Auger .  Paris. 1891, p. 512.
234. N . C o n s i d e r a n t  La Russie en 1856. Bruxelles. 1857, I,

p. 68.
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235. D ' Ar l e n c o u r t  L'e’toile polaire. Paris. 1813. I. o. 123.
236. .Новое Время'. 18S3 г., № 2603.
237. Т. W е I p. Petersburger Skizzen. Leipzig. 1842, L S. 56.
238. .Старина и Новизна”, кн. 19, стр. 262.
239. М. Боткин.  А. А. Иванов. СПБ. 1880 г., стр. 162.
210. Дом Мон({>еррана принадлежал иедслгое время А В. Стар- 

чевскому. Издатель .Сын  ̂ Отечества* скорэ разорился 
в его дом перешел, в середкне 60-х годов, к .Читлевым, 
взменпеш>:м, по словам П. Усова, фасад и внутревиий 
вид дома. В 1912 - 13 гг. здание заньви отделал, для 
Ратьковых-1 ожновых, И. Л. Фокив. — См. Ежегодник 
Обл.®«:тва архитекторов-художников. 1913 г , стр. 191 
н 195. — В. Курбатов на стр. 395 своего ху.охествеино- 
■сторического счерка «Петербург* сообшает, чю стоя
щий рядом с монферрановскои постронкок дом на Углу 
Мойки и Прачечного пер., Лв 88, также соор}&ен Мон‘ 
фсрравом. Однако мне не пришлось нигде накти доку
ментальных подтверждений втою сообщения.

241. Т. С о к о л о в с к ая — Капитул Феникса. Петр. 1916 г,
стр. 60; Музей революции СССР. Второй сОоринк. 
Москва. 1929 г., стр. 19.

242. Д. Веневитинов.  Полное собрание сочиневиж. Агр.
1934 г., стр. 406.

243. Д. Благой.  Три века Москва. 1933 г., стр. 170.
244. .СПБ. Ведомости”. 1837 г., стр. 428.—Указанее племянвика

Д. Веневитинова, М. Пятковского (.Русслви Архгв*. 
1й85 г., кн. 1, стр. 120) о том, чте дом Ланского стсмл 
ва набережной Мойки на нынешнем участке Лг 82—не 
точно.

245. Воспоминания Ю. Арнольда.  Моеква. 1S52 г, II,
етр. 196.

246. Воспоминания Бестужевых.  Москва. 1932 г., стр 67.
247. .СПБ. Ведомости” от 24 сентября 1826 г.
248. ,СПБ. Ведомости* от 29 октября 1815 г.
249. .Литературные Листки”. 1623 г.. Ill, erf. 38.
250. „Древняя и новая Россия*. I860 г.. кн 8. стр. 60S.
251. .СПБ. Ведомости* от 1 апреля 1532 г., стр. 835.
252. Проект Росси (1838 г.) был отклонен.- .Старые Годы*.

1913 г., кн. 7—9, стр. 180. Также не были осуц,ест>лекы
в свм время два других проекта Росси.—Ьераый о по
стройке на втом месте ^данея КаСиие1а его величества 
(1817 г.).—.Историческая Выставка Аргнтектури*. CIiS. 
1911 г., стр. 66; второй —о сооруженил здесь ;.’.г»лило»- 
ского дворца (1819 г.). —V. S и Ь о I f. Carlo di Cjio\«r.ni 
Rossi. Ein Beitrag lur Gcschiclite der АчПбшо  ̂ d^s pe- 
tarsburger Empire. St PelertLurg. 1913. S. i i .
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ббнаружён Йнтерйснь.,1 fidofiif Дома Чернышева работы Зодчего Римальлм Д * 
тура-. Москва. 192̂ 3 г.,№ з 4 ? с ° р . '^ 2 2 -^ -
1й4чйтся“'” п““''’’ •^"°Р«'*еск0г6 музея в Москве

' ЙЫШ«Г»'С^ПК-^ разбивки сада при доме гр. И. Чер-
ьГль^ й R -1 ис"°/«енный Пером с акварелью й Вене, в 1762 г.-Гос. Исторический Музей. Йа

хозяйстваПутеводитель по выставке. 
Москва. 1926 г., стр. 58.-По сообщению П. Н. Стол- 
пянского плааы дома Чернышева и Мариинского дворЦа 
хранились в Общем архиве министерства двора. Архи
тектор Монигетти производивший в семидесятых годах, 
ремонт дворца, затребовал эти планы из архива. Когда 
Опеле смерти Монигетти от вдовы его потребовали воз
вращения планов, она сообщила, что муж ее, в припадке 

. умопомешательства, сжег их.
254. Johann В е г п о и 11 Гз Reisen nach Brandenburg, Pommern,

1 “ о ' ‘̂ “ssland und Pohlen in den Jahren 1777 und 
1778. Leipzig. 1780, Band V, S. 165-69. -  Некоторые вы
держки из описания Петербурга Бернулли помещены 
® .Русском Архиве* за 1902 г., кн. 1.

J53. r o r t i t d e  Pi l es .  Voyage de deux Francais en Alle- 
magne, Russie et Pologne, fait en 1790—92. Paris. 1796, 
111, p. 45.

256. J. C r e t i n  eau- J o l y .  Histoire des trois derniers princes
de la maison de Conde. Paris. 1857, I, p. 127j Сенатский 
Архив, т. I, стр. 414; Записки E. Ф. Комаровског о .  
СПБ. 1914 г., стр. 76.

257. П- Висковат ов .  М. Ю. Лермонтов. Москва. 1891 г.,
стр. 135.

258. „Русское Обозрение*. 1890 г., кн. 8, стр. 724. — С именем
Лермонтова связаны еще два дома в Петербурге. Пер
вый—8Т0 дом Л» 61 по улице 3-го июля (против пожар- 
вой част»), где Лермонтов жил в 1837 г. (Указатель 
адресов на 1837 г.; П. Висковатов. М. Ю. Лермонтов. 
1891 г., стр. 250). Здесь а доме Шаховской поэтом были 
написаны его известные стихи на смерть Пушкина. Дом 
в те времена был трехэтажный с небольшим фронтоном.
В 1875 г. тут надстроили четвертый втаж, в 1903 г. - 
1Гятый. Другой дом, в котором жил Лермонтов —это дом 
Венецкой—„У Пантслеймоновского моста, на Фонтанке, 
против Летнего Сада“, -как сообщал поэт своей посто
янной корреспондентке М. А. Лопухиной 15 февраля 
1838 г. (М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений, 
взд. Академией Наук. IV, стр. 331; см. также „Русский 
Архив*. 1863 г., стр. 430). В настоящее время это второй
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учайтбК lie HaQepeiffiloH сЬоНтанкР< за ул. Г1ест«ля, W Crf-'
i s e o H O B C K O M y  мосту. Стоявшее тут здание говершенно 

 ̂ . перестроено в 1900-х годах.
259. Столетие Английского собрания. СПБ. 1870 г., стр. 8i
260. Министерство внутренн><х дёл. 1802—1902 Г- Исторический

очерк. 1, стр. 98-99. ' '
261. .Вестник Европы". 1872 г., кн. 3, стр- 246.
i62. И. Троцкий.  Третье Отделение при Николае I. Москва. 

1930 г., стр. 116.
263. „СПБ. Ведомости" от 1 января 1770 г. и 18 ноября

1771 г. ■
264. ^Новое Время* от 29 января 1912 г.
265. F o r t i a  de Pi les.  Voyage de deux Francais... en

1790—1792. Paris. 1796j II, p. 6; Memoires du feu le prince 
Pierre Dol goroukow.  Bale et Geneve. 1871, II, livraison
?remiere, p. 87; Записки кн. И. Долгорукова .  Петр. 
916 г., стр. 258.

266. Фамилия Демут встречается в Петербурге впервые в 1760 г., 
-'когда купор Демут продавал на Морской ул. в погребе
купца Нагеля различные вина, а также „аглинское пиво 
Эль называемое*. — .СПБ. Ведомости" от 17 марта 
и 26 мая 1760 г.—Через десять лет, в 1771 г., этот Де
мут является уже владельцем погреба на Кадетской ли- 
Н1(и Васильевского острова, где он торговал „изрядный 
аглинским пивом".—.СПБ. Ведомости* от 20 сентября 
1771 h Но его, очевидно, не упомянутый выше Фнлип- 
Яков Демут, так как судя по его надгробию, он родился 
в Страсбурге в 1750 г.—Петербургский Некрополь. СПБ. 
1912 г. II, стр. 34. Вероятно, это был его отец, так как 
в 1778 г. владельцем гостиницы указывается .вдова Де- 
мутова”. ,СПБ. Ведомоетн". 1778 г-, стр. 728.

267. При расчете с надворным советником Гейденрейхом ха
приобретенный у него участок на Невском проспекте 
у Демута возникли с ним крупные недоразумения, по
требовавшие вмешате.\ьства самого Павла 1. -  .Сеяатскин 
Архив". I, стр. 339.—Демуту вообще не везло при Павле — 
его жена бы.\а одна.тсды посажена в общую тюрьму 
аа то, что недостаточно бысл.̂ о В1*1ШАа из вкиплжа при 
встрече с Павлом,-М а s s о п. Memoires secrets sur l.i 
Russie. Paris. 1800, II, p. 236; Une annee mernoiable de la 
vie d'Augusle de Kot zebue.  Berlin. 1S02, II, p. 136.

268. .СПБ. Ведомости*. I8'9 г., стр. 1 30; Souvenirs du bar. He
В a r a n t e. Paris. 1890, 1, p. SO; H. Греч.  Записки о 
моей жизни. Лгр. 1930 г.. стр. 197.

269. .Русская Старина*. 1909 г., кн. 7, стр. 130. Кго Лрат,
А. Ф. Тира», кончил с Лермонтовым школу гвардейски';
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подпраЬорщиков rt служил вмейте с йни в л.-гв. гусар- 
п'°Д П«РУ- вероятно, принадлежат, по мнению
Ь. А. Ману'лова, вновь найденные в одном из архивов 
ненуары о Лермонтове.

^  St. Petersburg in the winter of
*'29—30. London. 1838, p. 34. Автор этих воспомина
ний Томас Рейке увековечен Пушкиным в восьмой главе 
«Евгения Онегина".

И путешественник залетный,
Перек .ахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал 
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор 
Ему был общий приговор.

В вып. XXXI —XXXII издания .Пушкин и его совремеН' 
вики* (стр. 110) отмечено отсутствие в английских внуи-' 
клопедиях сведений о Томасе ('вйксе, на что ссылается 
Н. Бродский в новейшем „Комментарии* к .Евгению 
Онегину" (Москва. 1933 г., стр. 150). В виду втого счи* 
таю необходимым сообщить краткие сведения об авторе 
•тих мемуаров.—Томас Рэйкс был сыном крупного англий
ского коммерсанта, уп^влявшего Английским банком, 
личного друга Вильяма Питта Младшего. По окончании 
аристократической итонской школы, Рэйкс был послан 
отцом в 1796 г. в Берлин и Дрезден для изучения ком- 
ыерческих дел и языка. Но он посещал там не торговую 
контору своего отца, а модные клубы. Впоследствии он 
много путешествовал, подолгу жил в Гааге и Париже и 
в 1829—■̂0 гг. был в России. В 1838 г. он сове|ршил пу
тешествие в Венецию и в следующем году в Неаполь 
и Рим. Одкако все его попытки выступить при по- 

. мощи своих влиятельных друзей, в особенности герц. 
Веллингтона, на политическом поприще, не увенчались 
успехом и он умер в 1848 г., 71 года от роду, не оста
вив следов в политической истории Англин. По описа
нию современников ато был человек высокого роста, 
полный, с лицом кйобычайно иэуродопанным оспой. Это 
не мешало ем у  усиленно заниматься своей внешностью 
н считаться одним из первых „модников" своего вре
мени. Его претенциозная наружность дала повод к на
смешливой кличке „Аполлон*. В своем неизменном на
ряде—.сюртуке, аастсгиутом на все три пуговицы, клет
чатых брюках и черном галстухс", он был варнсован 
Дайтоном в одной нз его известных карикатур, как лон- 
донскнЯ .Rakes' (по английски Rakes означает .расиут-
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ник"). Помимо описания поездки в Россию, Райке издал 
в 1841 г. другую книгу .Франция в 1830 г.’—Гора»до 
большее значение имеют изданные уа;е после его смерти 
.Дневник Томаса Райкса* и его переписка с рядом вы
дающихся современников—герц. Йоркским, Таллейраном, 
Бруммелем и др , ярко характеризующие общественные 
настроения английских правящих кругов первой поло
вины XIX века.

271. J. Carr .  Travels round the Baltic. Philadelphia. 1805, p.
134; G. G r e e n. An original journal from London to St. 
Petersburg. London. 1893, p. 3; Holman.  Travels through 
Russia, Siberia... Hanover etc., undertaken during the 
years 1822-24. London. 1825, I, p. 106; A. B. G r a n- 

. ville.  Guide to St. Petersburg. London. 1835, I, р.'4-lS; 
R. В r e Ш n e r. Excursions in the interior of Russia. Lon
don. 1839. I, p. 268; Дневник В. П. Шереметевой.  
Москва. 1916 г., стр. 18.

272. Diary of а tour, in Sweden, Norway and Russia in 1827. By
the marchioness of Wes t mi ns t e r .  London. 1879, p. 138

273. .Литературная Газета". 1840 г., стр. 803.
274. G. Per t z.  Das Leben des Ministers Fr. v. Stein. Berlin..

1851, 111, S. 171.
275. Декабристы и их время. Москва. 1928 г., стр. 210.
276. Записки Д. Свербеева  1899 г., II, стр. 237.
277. М. Довнар- Запольский.  Мемуары декабристов.

1906 г., стр. 153; .Былое* 1906 г., кн. 4, стр. 263.—О мо
сковских домах, связанных с именем Пестеля, см. статьи 
Н Чулкова в .Московском Кроеведе", 1928 г., вып. бив 
сборнике .Декабристы и их время*, вып. 2. Москва. 1932 г.

278. .Сын Отечества". 1830 г., № 1, стр. 26 и 1847 г., № 6,
стр. 12.

279. „Русская Старина*. 1873 г„ I, стр. 396.—Пушкин не всегда
занимал, однако, в гостинице этот номер. Он так отме
тил однажды свой адрес в письме к А. П. Кери. .Ее 
пр-ву А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее 
почитателя. Трактир Демут, Л* 10“. — Л. Майков.  
Пушкин СПБ. 1899 г., стр. 251.

280. „СПБ. Ведомости" от 3 мая 183 ! г ; Б. М о д » а л е в с к и (*.
Поездка в село Тригоргкое. СПБ 1902 г., стр. 57; Мо
сковский Пушкинист. 1927 г., вып. I, стр. 26.

281. А. Ал е к с а н д р о в. Год жияш в Петербурге. СПБ.
1838 г., стр. 28.

282. В 1̂ 76 г. в гостинице Демут И. С. Тургенер нпппсвл
в мучительную бессонную летнюю ночь свое пя с̂стное 
стихотворение „Крокет*.—В имеющем столь 6o^ыиoe био
графическое значение рассказе Тургенева „Первая лк-
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бовь* в .трактире Демута“ умирает Зинаида Дольская, 
урожденная княжна Засекина.

283. .Новое Время" от 29 января 1912 г.
284. Неточные сведения о местонахождении гостиницы .Демут“

содержатся также в известной работе П. Петрова „Исто
рия С. Петербурга”. СПБ. 1885 г., стр. 186. — Неверный 
адрес Дсмута (дом № 24 по Мойке, бывший „Донон“) 
указан в „Путеводителе по Пушкину", приложенном 

. к полному собранию сочинений А. С. Пушкина. 1932 г., 
VI, стр. 122.

285. Согласно указу Петра I от 24 апреля 1723 г. на этом
месте было приказано .вделать деревянный камедианский 
дом" трудамй .каторжных невольников". Театр открылся 
в этом же году и просуществовал до 1733 г., когда Анна 
Иоанновна .указала имеющийся камедианский двор 3ti 
Mdck) речкой по берягу той речки за ветхостью сло' 
мать*.—.Старые Годы". 1910 г., кн. 2, стр. 5. — См. 
также Сборник русского исторического общества, т. XI, 
стр. 516,—.Петербургский старожил" (Бурнашев) сохра
нивший в своих рассказах рйЛ любопытных черт старого 
города, также сообщал в свое вреМя о стоявшем ранее 
на этом месте театре.—.Северная Пчела* от 27 января 
185S т.

286. Пабел I подарил адмиралу Пущину казенный каменный
дом на Новоисаакиевской ул. „со всеми к оному принад
лежностями",—„Кронштадтский Вестник". 1867 г., №110.— 
Где стоял этот дом? По планам и табелям 1798 и 1804 гг. 
на Новоисаакиевской ул. не значится дома Пущина.

287. Восстание декабристов. Материалы, т. Ill, стр. 196.
288. Декабристы и их время. Вып. II. Москва. 1932 г., стр. 402.
269. Кто был проживавший на Большой Конюшенной в доме

Пущиных „Луиджи Русска архитект! ,̂ из Швейцарии", 
отъезжавший в 1831 г. заграницу?-.СПБ. Ведомости" от 
21 августа 1831 г., стр. 1 7 1 4  -Принято считать, что из
вестный архитектор Луиджи Руска скончался в 1822 г.

290. План перестройки, как пишет в своих воспоминаниях
М. Пущин, 'был составлен архитектором Гейденреихом; 
для наблюдения ва этим искусным, но малоопытным ма
стером приглашен быз архитекуор Рунко.-.Нусскии Ар
хив". 1908 г., кн. 12, стр. 574-75.-Очсвидно, это вкрав
шийся корректурный недосмотр. В городском архиве, 
в деле дома № 14 по Мойке, сохранилось указание, что 
перестройка происходит „под водзором архитектора 
Русско“ №ранц Руска). __

291. В. Курба т ов .  Петербург. СПБ. 1913 г., стр. 54.
292. .Старые Годы". 1908 г., кн. 4, стр. 210.
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293. Р. von Havens  Reise in Russland. Cop. 1744, S. 127! 
„La Revue Hebdomadaire”. 1899, № 21. p. 483; Сборник 

.pyccKdVo исторического общества, т. 85, стр. 369 и 385.
294. А. Платонов.  Последняя квартира Пушкина. Лгр.

9̂27 г., стр. 3.
2$5. Memoires du due de R о v i g о. Paris. 1829, III, p. 201; Me- 

moires posthumes du comte de S t e d i n g k  Paris. 
1845, p. 409; Сборник русского исторического общества, 
т .  ЬЗ, стр. 254 и 88, стр. 348; Дип.чоматнческие еношепия 
России и Франции. СПБ. 1905 г., стр. 1 и 124.—Сохра
нилась акварель Патерсона—.Дом французского посоль
ства в начале XIX века", воспроизведенная в жизнеопи 
сании Александра I Н. Шнльдера (т. II, стр. 197) Изобра
жение фасада здания помещено также в „Собрании планов, 
фасадов и разрезов примечательных зданий СПБ“. 
СПБ. 1826 т., л. 79.—Не этот ли дом Волконской отде
лывал Луиджи Руска? —См. Recueil des dessins de diffe- 
rens (sic) batimens (sic) construits a St. Petersbourg par 
Louis Rusca. St. Petersbourg. 1810.

296. C. Волконский О декабристах. Петр. 1922 г., стр. 20.
297. Записки С. Г. Волконского.  СПБ. 1902 г. стр. 134.
298. Архив декабриста Сергея Волконского.  Петр. 1918г.,

стр. XX11I.
299. Памяти декабристов. Сборник материа,\ов. 1926 г., II,

стр. ЙО. • „
300. В доме Волконской в 1824 г. жил декабрист Д. И. Зава-

лишин.—Записки. СПБ. 1906 г., стр. 93; в 1820 г. тут же 
жили члены Союза Благоденствия Колбшин и Тучков.— 
.Русский Архив". 1888 г., км. 4, сгр. 642.

301. Д. Сверчков.  На заре революции. Лгр. 1926 г.,
302. П. Щеголев.  Охранники и авантюристы. Москва. 1930 г.,

стр. 7.
303. .Северная Пчела". 1864 г.. № 49.
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С о д ё Р Ж а Я и ё

Вступительная статья акад. N. С. Державина . . 
От автора............................ ' ...............................

Глава первая.
Фонтанка. Дом Клокачева. Здесь жили А. С. 

Пушкин и Карло Росси. — Дои Стр йновского. 
Стройновская — прообраз пушкинской Татьяны.— 
Дом А. Н. Оленина. А. С. Пушкин и А. Г1. Керн. 
М. Ю. Лермонтов и М. А. Щербатова.............

Глава вторая.
Фонтанка. Дом Муравьевой. Здесь жил де

кабрист Никита Муравьев.—Дом Кочубея. Дека
брист А. И. Одоевский. Н. К. Загряжская. 
Третье Отделение.—Дом Голицын и А. И. и Н. И. 
Тургеневы. Собрания „Арзамаса". Тут А. Пуш
киным написана ода „Вольность",—Дом Голашев- 
ской. Здесь жил декабрист П. И Пестель.—Дом 
Мижуева. Тут жили Н. М. Карамзин, П. А. Вязем
ский и Элиза Хитрово. —Моховая ул. Дом прин
цессы „Зельмнры".—Дом Кленберга. Здесь жили
С. Л. и И. О. Пушкины.—Пантелеймоновская ул. 
Дом Оливио. Тут жили Н. И. Гне.яич и А. С. 
Пушкин. — Гагаринская наб. Дом Баташева. 
Здесь жил А. С. Пушкин. — Дом Самборского. 
Тут родился С. И. Муравьсв-Апостол.—Гагарин
ская ул. Дом Бибиковой. Здесь у Карамзиных 
прощался с Петербургом М. Ю. Лермонтов . . .

Глава третья.
Литовская y.v Дом Моденовых. Здесь жил 

баснописец А. Е. Измайлов. — Сергиевская ул. 
Дом стихотворца Д. И. Хвостова. — Дом И. А. 
Ганинбала—Дом М. М. Спс(>янского.-Фурштадт- 
ская ул. Дом А,\ымовон. Здесь жи.\и А. С. Пуш-
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кин в деуабрист Ф. ф. бадковский.'- Дом А С 
Шишкова.-Спасская ул. Дом декабриста А. М. 
оулатова,—Кнрочная ул. Дом архитектора Ф И 
Деиерцова. Тут «ила С. М. Салтыкова. Ее 
встреча с декабристом П. Г. Каховским.-Заго- 
родныи пр. Дом Тычинкина. Здесь умер поэт А. А.
Дельвиг. — Семеновский полк. 5 ая рота. Дом 
Ьжевского. Тут жил поэт Е. А. Боратынский. —
Разъезжая ул. Дом Мирковича. Здесь жил учи- 
«ль Пушкина Д. де-Будри. — Б. Казачий пер. /
Дом Дмигриева. Тут жила О. С. Павлищева (се
стра А. С. Пушкина).....................................  71—102

Глава  четвертая.
Почтамтская ул. Дом Нарышкиных. Здесь 

*НА Дидро. Г-жа де-Сталь. А. Шлегель. Поэт 
И. П. Мятлев. — Морская ул. Дои Демидова.

 ̂ Аврора Шернваль. — Исаакиевская пл. Дом За- 
KpiBCKoro. Аграфена Закревская.— Дом Була
това. Здесь жили декабристы А. И. Одоевский 
И  В. К. Кюхельбекер.  ......................................... 103—116

Глав а  пятая.
Миллионная ул. Дом Гагарина. Тут жила 

актриса Катерина Семенова. -  Дом „Княгини 
Полночь."—Дом Эбелинг. Здесь жил поэт А. А.
Дельвиг. — Дом Ланского. Тут жил литератор
В. Ф. Одоевский.—Дом композитора Д. С. Борт- 
вянского. — Дом Берта. Здесь жил художник
В. Л. Боровиковский,—Дворцовая наб. Дом Сал
тыковых. Д. Ф. Фикельмон............................... 117—136

^  Глава  шестая.
Галерная ул. Дом Брискорн. Первая петер

бургская квартира А. С. Пушкина.-Английская 
ваб. Коллегия иностранных дел. Тут служили 
А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Д. В. Веневити
нов и Ф. И Тютчев.-Дом Остермана-Толстого.
Здесь жили писатель И. И. Лаж чников и дека
брист Д. И. Завалишнн.—Дом Лаваль. Тут жил 
декабрист С. Г1. Трубецкой. Здесь А. С. Пушкин 
читал .Бориса Годунова*. Вызов на дувль де-Ба- 
раытом М. Ю. Лермонтова..................................  137—154
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Г л а в а  с е д ь м а я .

Вас!<льевский остров Кадетская линия. 
Дом художника Д. Г. Левицкого. — 5-я линия. 
Здесь жил декабрист А. Е. Розен. — 7-я линия. 
Дом Гурьева. Тут жили декабристы Бестужевы.— 
9-я линия. Дом Волгова. Тут жила А. П. Керн.— 
16 линия. Дом Белобородова. Здесь жил поэт 
К. Ф. Рылеев. — Черная речка. Дача Миллера. 
Тут жил А. С. Пушкин. —Каменный остров. Дача, 
Долнво-Добровольского. Здесь жил А. С. Пуш
кин.—Каменноостровский пр. Дача архитектора 
А. Н. Воронихина.—Дача Аллера. Тут аил поэт 
К. Н. Батюшков..................................................

Стр.

155-172

1лава  восьмая.
,  <”

Рижский пр. Дом декабриста М. С. Лунина.— 
Екатерингофский пр. Дом Крамера. Здесь жил 
литератор Н. А. Полевой. — Дом Рогин- 
ского. Тут жили декабристы А. П. и П. П. Бе
ляевы.—Участок архитектора В. И. Баженова — 
Дом Хованской. Собрания .Зеленой Лампы".— 
Дом Вальха.' Здесь жил А. С. Грибоедов —Тор
говая улица. Дом Погодина. Туг жили А. С. 
Грибоедов и А И. Одоевский. - Дом Арсеньев!. 
Здесь жил у своего деда М. Ю Лермонтов.—Те
атральная пл. Дом Анненковой. Тут жила тан
цовщица А- И Истомина. Нача.чьник штаба кор
пуса жандармов Л. В. Дубельт,—Средн. Подълче- 
ская ул. Дом Клеопина. Здесь жил драматург 
А. А, Шаховской.—Дом Солодченгова. Тут .жил 
декабрн.'.т Д. А. Щепин-Ростовский. - Екатериинн- 
ский канал. Театральная школа.—Дом Голядея. 
Здесь ]!и1ли артисты Яковлев, Каратыгин, Брян
ский, Телешова. - Дом Губкина. Гостиница .Не
аполь*. Тут был арестован декабрист П, Г. Ка
ховский. Здесь Н. В Гоголь сжег свою повесть 
„Гянц Кюхельгартсн".—Дом уч'1Теля Пушкина 
Теппера—Дом Спасского. Туг жил музыкант 
И А. Рупнии. Дом иезуитов.—Здание Государ
ственной T H n o r p a t f H i H .  Здссь жил лицсиский то
варищ Пушкина М. Л. Яковлев. Стихотворение 
Пушкина ,19 октября 1836 г."..............................
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Мкханловская пл. Ее всторкя.—МпаЗловпяв 
дворез. — Махайлозсклй театр. — Дом Кутузова. 
Здесь жила К. А- Карамзина.—Дом Ясоалеаа. 
Клуб .Ьрохячая Собака*.—Дом Жербена. ,Му- 
веуи* П. П. Свивьина.—Ордонавс-гвуз. М, Ю. 
Лермовтов под арестом.—Дом М. Ю. Ваельгор- 
екого, музыкальный девтр Петербурга второв 
трети XIX вега. Шуман, Берлиоз, Лжст. — У»а- 

- СТО! Саблукова. Тут ж«л эодтан Б. Рестрелля . .

Г л а в а  д е с а т а я .
Большая Мещанская ул. Дом клретяяка 

Иоквма. Здесь жнлв Н. В. Гоголь а А. Мндке- 
вяч. Петербург в произведеняят польского по»та. — 
Морская ул. Дом Завадовского. Тутжвл крепост
ной художник В. А. Трооянин.—Дом Жадвкеров- 
ского. Здесь жил А. С  Пушкин,-Мал. Морская 
ул. Дом Аша. Тут жнл 4Чачг.и,енк Ш Отделевв* 
А. X. Бенкендорф -Д ом  .Пвковов дамы* (Н. П. 
ГоАнцынон)- — Дом К лосссна. ^есторан  Д ю хс. Док 
Лепена. Здесь жил Н. В. Г о го л ь .......................   •

о д н н в а д S а т а а.
Дом Вольпо-Экоаомического

Стр.

219-236

237-26S

Глава
Дворцовая •»*. ---------------

Общества Собраввя масовскоя лежа. R oaji^p- 
екая Ааре да.—Дом Кусоваитова. Гостаияда Тар- 
двфг .Hotel de I’ Europe-. Тут жилаг-жа д е-С т .^  -  
Невский пр. Дом Калержи. Тут ^  петероург- 
екив военный генерал-губернатор М. А- Мялора- 
довпя. А. С. Пушкав у Малоралова-^ Ссылка 
поэта на юг. Мария Калсржа.-Дом Ч ^ я а ь ^
Здесь жил у А П  Завадовского А -С  Грибоедов
Летвп* дворед Елизаветы Петровны.-Дом К у^- 
„ н а . Тут ж «  М. М. Спера-ск-и. Т .'
дон. Дома Косиковского. Тут жал. К  К  Г ^ч, 
А. С  Грибоедов и актрис М Жорж, ^ м  
Котомина. Кондитерская Вольф а Берав«.
.еред дуэлью А. С  Пушккна ожидал его с ^ а
дант Данз«^-Дом Эягельгард^
скае м«:карады Кяажна* «вха ^Аевяи^
клуб*. Дома Лазаревых. Тут ^ л и  М. С п ^
ский г с. Батевков в Ф- И- Тютчев-
Дом’ Влодгк. Здесь жал* аадерландска*. по-
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СЛ2НЛЗК Гегге-еа в его приемный сын Ж. Даи- 
тес. -  Дон Демидовых. Гостиннда Шзтвльоа.
Встреча И- с. Тургенева с П. Виэрдо.—Дом Ыеа-
щикова. Тут жил В. А. Ж уковскеа...........................  269—322

Г л а в а  д в е н а д д а т э я .

Почтамтская ул. Дом Брюиа. З . ; е с ь  жал лате- 
оатор О. И. Сенковскай. -  Фонарный пер. Дом 
Мерд. Тут М. И. Глинка вапвсал .Руслана в Люд
мил)*.—Мойка. Дом литератора R  И. Греча.—
Дом архитектора А Мов<;>еррана.—Дг м Ланского.
Собрания мгсонов. Здесь жила Д. В. Вевеватянов •
а М. Ю. Лермонтов.—Дом А. С  Смирновой.—
Дом Росспйско-Амервкавсков Компании. Тут жил 
декабрпст К- Ф. Рылеев.—Дом Гавриловой. Здесь 
помещалась бвб.'лотека Смирдкнз.—Школа гвар
дейских DojopanopigBKOB. Тут учился М Ю. Лер
монтов. -Д ом  Таля. Третье Отделенае —Гостаиада 
.Дсмут*. Здесь жили П. И. Пестель, Г. С. Батев- 
ков, П. Я. Чаадаев, К. R  Батюшков, А С  Грн- 
боедсв и А. С. Пушкин.—Дом Пушяных. Тут жял 

'декабрист И. И. Пушнн.-Дом Волковской. 3;гсь 
жял декабрист С. Г. Вслкоаскай. Последняя
кварттре А. С. Пушхяна............................................
Пра1^ечаввя...................................................................
Имевной указатель........................................................
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