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В гостях      Пушкина

Пушкинская Москва… Какой глубокий смысл вложен в это слово-
сочетание! И хотя по правилам русского языка слово «пушкинская» 
в нем пишется с маленькой буквы, впору писать его с заглавной – 
настолько многогранно это явление. В Москве великий русский 
поэт родился, здесь он жил и творил. Пушкинская Москва – это не 
только сам город первой трети XIX века, но и люди, его населяв-
шие. Как же повезло им – жить в эпоху Пушкина, ходить по тем же 
улицам, дышать тем же воздухом, общаться с поэтом и слушать из 
его уст чтение стихов. Для многих современников даже мимолет-
ная встреча с Александром Сергеевичем на балу или в театре стала 
ярчайшим впечатлением прожитой жизни. А что уж говорить о до-
мах, которые Пушкин почтил своим присутствием, – каждый из них 
достоин мемориальной доски. 

Мест, связанных с именем поэта, в Москве немало. Прежде все-
го, это адреса, по которым он жил и, главное, дом, где он появился на 
свет. До сих пор историки ломают копия об истинном месте рождения 
Пушкина. На сегодня называются, по крайней мере, три разных адре-
са, и все они – в Немецкой слободе. Еще в конце XIX века на доме 
купцов Клюгиных, что стоял в приходе церкви Богоявления в Елохо-
ве, была установлена памятная доска, удостоверяющая, что «здесь 
родился А.С. Пушкин». 

у
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Затем в 1920 -х годах возник другой адрес – на месте средней 
школы по улице Бауманской (дом 40). Школе присвоили имя Пушки-
на, а в 1967 году сей факт закрепили еще и установкой бюста поэту. 
И, наконец, позднее появилась третья и последняя на сегодняшний 
день версия, что он родился в доме Скворцова (на углу Госпитального 
переулка и Малой Почтовой улицы, на месте дома 4), который сгорел 
в 1812 году. Это предположение было высказано в 1980 году, и с тех 
пор никто не смог представить аргументов более весомых, чтобы ее 
опровергнуть. Как бы там ни было, ни один из этих домов не сохра-
нился до нашего времени – цветы принести некуда. 

На Богоявленском соборе в Елохове 
установлена мемориальная доска «Июня 8 дня 1799 года 
в храме Богоявления Господня в Елохове крещен А.С. Пушкин»
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аПочти не сохранились и детские адреса Пушкина. А было их во 
множестве, поскольку ежегодно семейство Пушкиных, не имевшее 
в Москве собственного дома, переезжало с квартиры на квартиру. 
Мать, Надежда Осиповна, якобы не любила долго жить на одном ме-
сте, свою роль в этом играли и материальные трудности. «Благодаря» 
такому непостоянству, семья Пушкиных сменила больше дюжины 
квартир в Москве. Жили они и в Огородной слободе, где и по сей 
день пересекаются Харитоньевские и Козловские переулки, нанима-
ли квартиры в районе Арбата – в Кривоарбатском и Хлебном пере-
улках, на Поварской, затем на Мясницкой, потом в районе Большой 
Молчановки и так далее. 

На старом архивном 
плане 1804 года, 
хранящемся 
в Центральном архиве 
научно-технической 
документации Москвы, 
показано владение 
коллежского асессора 
Ивана Скворцова. 
Именно во владении 
Скворцова и стоял дом, 
где в 1799 году родился 
Александр Пушкин. 
Двор находился 
на пересечении современ-
ных Малой Почтовой улицы 
и Госпитального переулка. 
Сегодня на этом месте – 
безликое административ-
ное здание

С того времени до нас дошел лишь один памятник архитектуры, 
известный как дворец Юсуповых (или палаты Волкова), где Пушкины 
жили в 1801–1803 годах; сегодня это один из немногих сохранив-
шихся в Москве архитектурных памятников гражданского зодчества 
XVI–XVII века. 
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Дворец Апраксиных на Покровке, известный как «дом- комод», 
помнит подрастающего Пушкина. Сегодня этот чудом сохранившийся 
дворец, переживший московский пожар 1812 года, является совершен-
но необычным памятником русской архитектуры в стиле позднего ба-
рокко второй половины XVIII века. Александр Пушкин бывал здесь на 
«уроках танцевания». 

Усадьба Бутурлина на Яузе была построена еще в середине 
XVIII века. Как магнитом притягивала маленького Сашу Пушкина из-
вестная на всю Москву библиотека графа Дмитрия Бутурлина, сгорев-
шая, к сожалению, в 1812 году. 

Маленький Саша Пушкин. 
Худ. Ксавье де Местр, 

1800–1802 годы



15

В
 г

ос
тя

х 
у 

П
уш

ки
н

аВ Москве Александр Пушкин прожил до 1811 года, когда в со-
провождении дяди, Василия Львовича, отправился в Санкт -Петербург 
в Царскосельский лицей. А вернулся поэт в Москву через полтора де-
сятка лет. Начиная с 1826 года Пушкин бывает в Москве часто, словно 
восполняя свое столь длительное отсутствие. Но желания остаться 
здесь на постоянное жительство у него нет. Уже после первого по-
сещения Москвы он пишет Вяземскому 9 ноября 1826 года: «Милый 
мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все -таки 
лучше с ва ми видеться, чем переписываться». Из письма Соболевско-
му в ноябре 1827 года: «У вас в Москве хотят меня заставить даром и 
исключительно работать журналу. Да еще говорят: он богат, черт ли 
ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою торговлю стиши-
стую, а не прадедовскими вотчинами». 

Между Пушкиным и Москвой взаимоотношения складывались 
слож ные и неоднозначные. Т. Цявловская1 писала, что любовь Пуш-
кина к жене надо изучать по письмам, а не по стихам. А мы почитаем и 
письма, и стихи, в которых говорится о Москве. В пушкинских стихах 
мы находим признание в любви к Москве, но написаны они вне ее 
пределов: 

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет 
Часы беспечности я тратил золотые, 
Не зная горести и бед...

В письмах поэта вылилось раздражение родным городом: «Мо-
сква – город ничтожества» (26 марта 1831 года, Хитрово); «Москва 
мне слишком надоела» (11 апреля 1831 года, Плетневу); «Меня тя-
нет в Петербург. – Не люблю я твоей Москвы» (10 декабря 1831 года, 
из письма жене). «В Москву мудрено попасть и не поплясать. Однако 
скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва» (27 августа 1833 года из 
Москвы в Петербург, жене). Похоже, что Пушкину было свойственно 

1 Ц я в л о в с к а я, Татьяна Григорьевна  (1897–1978) – российский литературовед, специ-
алист по творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Много работала с рукописями Пуш-
кина как текстолог, комментировала различные издания его произведений. В 1970 году 
опубликовала фундаментальный труд «Рисунки Пушкина». – Здесь и далее прим. авт.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
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отождествлять с Москвой и разочарования, и непонимание коллегами 
его творческих взлетов, и неудачи на личном фронте («московщина 
со всеми ее тетками» – выражение приятеля Пушкина Туманского). 
А обижаться было на что. Кажется, что Москва и Пушкин не поняли 
друг друга. 

«Пушкин очень часто читал по домам своего “Бориса Годунова” 
и тем повредил отчасти его успеху при напечатании. Москва неблаго-
родно поступила с ним: после неумеренных похвал и лестных при-
емов охладели к нему, начали даже клеветать на него, взводить на 
него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед 
государем. Это и было причиной того, что он оставил Москву», – писал 
С.П. Шевырёв1.

Непонимание обывателями всей сути отношений между царем 
и поэтом московскому свету было вполне свойственно. Москва в то 
время была сосредоточением «всех отставных, недовольных и уволен-
ных чинов империи, гражданских и военных. Это ядро русской оппо-
зиции. Поэтому почти все люди либеральных убеждений и те, полити-
ческие взгляды которых не подходят к политике этих дней, удаляются 
сюда, где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство 
и т. д., не слишком опасаясь какого- либо вмешательства властей», – 
рассказывал встречавшийся с Пушкиным англичанин Колвилл Фрэн-
кленд, гостивший в России в 1830–1831 году. Причем приехал он  
в Москву из Петербурга и мог, следовательно, сравнивать. Да и 
в императорской столице относительно Москвы иллюзий не испы-
тывали. 

С 1826 года Пушкин приезжал в Москву и на два- три дня, и на 
несколько недель, и на полгода. Среди сохранившихся зданий, в ко-
торых он жил или бывал, выделяются своей архитектурной нарядно-
стью усадьба Малиновских на Мясницкой, Английский клуб на Твер-
ской, церковь «Большое Вознесение», Московский университет на 
Моховой, Московский главный архив Министерства иностранных дел 
в Хохловском переулке и немногие другие.

1 Ш е в ы р ё в,  Степан Петрович (1806–1864) – русский литературный критик, историк 
литературы, поэт, общественный деятель славянофильских убеждений, ординарный про-
фессор и декан Московского университета, академик Петербургской Академии наук.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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аГде- то поэт бывал неоднократно: в гостинице в Глинищевском 
переулке, в которой останавливался шесть раз, в салоне Волкон-
ской на Тверской, на балах в доме генерал -губернатора Голицына. 
Часто видели Александра Сергеевича в Большом Чернышевском 
переулке (ныне Вознесенский), где жили его друзья – Вяземский 
и Баратынский. 

Куда- то Пушкин заходил лишь однажды – например, на обед 
к Уварову в дом на углу Страстной площади и Малой Дмитровки. 
Единственной была и нанятая Пушкиным квартира на Арбате, куда 
привез он молодую жену после венчания 18 февраля 1831 года. 
Бывал поэт и в Большом театре, и в Дворянском собрании, и в Лепе-
хинских банях, что у Смоленского рынка. Все, что удостоил Пушкин 
своим вниманием в нашем городе, принято нынче называть пуш-
кинскими местами Москвы.

Попытки их сохранить и увековечить предпринимались неодно-
кратно, чему способствовал и первый столетний юбилей поэта, ши-
роко отмечавшийся в 1899 году; но, кажется, спохватились слишком 
поздно – большую часть пушкинских зданий время (а точнее, люди) 
не пощадило. Так, пожар 1812 года уничтожил многие детские адре-
са Пушкина. Дома перепродавались и меняли владельцев, что тоже 
увеличивало утраты. Большие потери понесла пушкинская Москва 
в ХХ веке. Претворение в жизнь «сталинского плана реконструк-
ции Москвы» в 1930-х годах сопровождалось всеми вытекающими, 
а точнее, разрушающими последствиями. Трещала, лопалась по швам 
старая Москва… Затем война, во время бомбежки столицы в 1941-м 
попаданием снаряда была уничтожена усадьба Погодина. А после 
вой ны – опять разрушение старой Москвы. Взять хотя бы нашумев-
ший снос «дома Фамусова» на Пушкинской (!) площади в 1968 году, 
в котором поэт бывал у Римских- Корсаковых…

Но, справедливости ради, шел и обратный процесс. Сила-
ми многочисленной армии энтузиастов удавалось отвоевывать у 
разрушителей -строителей пушкинские адреса. Например, арбатский 
дом, где нынче расположена мемориальная квартира Пушкина, дом 
Веневитиновых в Кривоколенном, дом Василия Львовича Пушкина на 
Старой Басманной, после реставрации в 2013 году ставший музеем 
пушкинского дяди…



С началом нового века список потерь умножился. Так, 
в 1997–2002 годах уничтожен дом Шаховских на Никитском бульваре 
(XVIII–XIX вв.), где устраивались литературные и музыкальные сало-
ны. Здесь бывал не только Пушкин, но и Гончаров, Грибоедов. В 2002–
2004-м снесена усадьба Римских -Корсаковых на Тверском бульваре, 
26, с палатами и флигелями XVIII–XIX века. А вот и еще один бывший 
пушкинский адрес – Столешников переулок, дом 12. Сюда, в канцеля-
рию московского обер -полицмейстера, поэта вызывали в связи с де-
лом о распространении крамольных стихов из «Андрея Шенье». Дом 
этот, построенный в XVIII–XIX веке,  был снесен в марте 1997 года 
для благоустройства местности к 850 -летию Москвы. 16 сентября 
1826 года Пушкин посетил князей Трубецких после гулянья на Деви-
чьем поле, современный адрес – улица Усачева, дом 1. Это был один 
из самых старых деревянных домов Москвы, переживших пожар 
1812 года. Здание, построенное во второй половине XVIII века, сго-
рело в 2002 году, причем перед реконструкцией. Огонь тогда слизал и 
хорошо сохранившиеся интерьеры XIX века. 

Отправимся же в путешествие по пушкинской Москве … 
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Глава 1

Здесь бегал      ушкин маленький: 
детские адреса поэта 
(1799–1811)
«В начале жизни школу помню я» 
Большой Харитоньевский переулок, 21

Дворец Юсуповых – старейшее на сегодняшний день московское 
здание, связанное с жизнью Пушкина. В основе дворца – палаты 
XVI–XVII века. Существующее ныне строение сформировалось в ре-
зультате неоднократных реконструкций и перестроек из двух перво-
начально самостоятельных корпусов – восточного со столовой пала-
той и западного. К сожалению, о том, как они выглядели, остались 

П

Дворец 
Юсуповых. 
XIX век
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