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Аннотация
Зачастую многие дома хранят уникальные судьбы людей,

которые в свое время создавали социальную и культурную
городскую среду, и московский дом по адресу ул. Машкова 10,
стр. 2 – один из таких. В книге читатель найдет рассказ об этом
построенном до революции доходном доме, о его владельцах и
жителях, а также – зарисовки из истории Огородной слободы и
переулка Добрая слободка (ул. Машкова). В основу книги легли
архивные документы, справочники и мемуары современников.
Проект интересен тем, что был инициирован одним из
жителей дома, работа велась в партнерстве с профессиональным
историком. Книга рассчитана на широкую аудиторию читателей,
также будет интересна популяризаторам культурного наследия
Москвы и экскурсоводам. Авторы надеются, что книга привлечет
внимание к историческим домам города и их сохранению,
вдохновит на реализацию подобных исследований.
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Василий Овчинников
Доходный дом на

улице Машкова 10, с.2
 

От инициатора:)
 

Приветствую читателей этой книги! Меня зовут Васи-
лий, я один из жителей дома и инициатор работы над изда-
нием. Интерес к истории особняка возник, когда мы участ-
вовали в проекте “Последний адрес” в 2021 году. Тогда я
узнал, что в нашем доме проживали талантливый инже-
нер Иван Андреевич Агатов, который разработал первый
советский дизель-молот, и экономист Александр Алексан-
дрович Рутцен. Стало понятно, что дом – это судьбы его
жителей. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы разыскать
сведения о тех, кто проживал здесь.

Когда мы начинали поиски, то предполагали, что работа
займет не более 6 месяцев, а собранные факты поместятся
на нескольких листах небольшого буклета. Но неожиданно
архивные изыскания стали открывать нам удивительные,
а иногда трагические, обстоятельства из жизни тех, кто
когда-то ходил по ступенькам нашего дома. Исследование
продолжалось около года, и предполагаемый «буклет» раз-



 
 
 

росся до небольшой книги объемом более чем 100 страниц,
которая, как мы надеемся, будет интересна читателям.

Я рад, что открыл для себя историю прекрасных, силь-
ных женщин из этого особняка, которые в начале 20 века
инициировали его постройку в качестве доходного дома и за-
тем успешно управляли им. А ведь в то время считалось,
что бизнес – не женское дело. Хозяйки здания сумели пре-
одолеть этот стереотип.

Было также интересно узнать, что в одной из квартир
проживал врач, который уменьшил детскую смертность в
Москве, а другой обитатель дома работал над новыми фор-
мами искусства вместе с легендарным Василием Кандин-
ским.

В Москве еще очень много домов, история которых не изу-
чена. Будет очень приятно узнать, что наша работа вдох-
новила кого-то на изыскания.

Также хочу от души поблагодарить команду, которая
вместе со мной работала над нашим проектом.



 
 
 



 
 
 

 
Введение

 
Здание по адресу улица Машкова, дом 10 строение 2

было построено благодаря средствам и энергии жены куп-
ца, потомственной почетной гражданки Евдокии Никитич-
ны Федотовой и ее зятя московского купца 2-й гильдии Ни-
колая Васильевича Красновского. Этот особняк служил для
членов этой семьи как домом, так и бизнесом – в квартире на
первом этаже проживали хозяева, остальные квартиры сда-
вались внаем.

Постройка была закончена к 1913 году. В это время Рос-
сийская империя достигла пика своего экономического раз-
вития. Это стало возможным благодаря тому, что после от-
мены крепостного права в середине XIX века освобожден-
ная энергия крестьянства дала приток рабочих рук в города,
что придало мощный импульс развитию промышленности,
науки и техники, образования и медицины.

Особняк был возведен и оборудован с использованием пе-
редовых технологий того времени. Его спроектировал из-
вестный московский архитектор Петр Анисимович Ушаков.
Строение привлекало людей образованных, имевших доста-
точно средств для того, чтобы позволить себе снять жи-
лье подобного класса, но и не сверхбогатых. Жители до-
ма вкладывали энергию, силы и знания в благополучие и
прогресс общества, занимались деятельностью, приносив-



 
 
 

шей большую пользу, хотя имена многих из них сейчас ма-
ло кому известны. Это детский врач Александр Федоро-
вич Зайцев, купец-благотворитель Николай Ксенофонтович
Козмин, преподаватель Александр Илларионович Ларионов,
инженер Александр Болеславович Мамелюк и другие.

После 1917 года владение было национализировано, боль-
шие квартиры стали коммунальными. Красновские прожи-
вали в их родном особняке до середины XX века, вместе со
всей страной видели радостные и горестные дни. Николай
Красновский, как и некоторые его соседи, был незаконно ре-
прессирован в 1930-е годы. Его сыновья, как и миллионы со-
отечественников, погибли во время Великой Отечественной
войны.

В XXI веке дом сохранил свою функцию, не был разру-
шен, не превратился в офис или торговое помещение. Его
жители – современные москвичи, любящие свой город и со-
храняющие его историю.



 
 
 

 
Глава 1. История улицы: от

огородов до престижного жилья
 

Улица Машкова, которая до 1922 года считалась переул-
ком и называлась «Новая слободка» или «Добрая слободка»,
протянулась по границе бывшей Огородной дворцовой сло-
боды, располагавшейся на берегах речки Черногрязки (пра-
вый приток Яузы, ныне заключена в подземную трубу). В
XVII столетии здесь селились огородники, которые снабжа-
ли овощами царскую кухню. Слобода была одной из самых
густонаселенных царских слобод, в 1679 году здесь имелось
373 двора.



 
 
 

«Пир в Грановитой палате». Литография В. Кудинова
1856 г., раскрашена в 1898 г. А.А. Потаповым. Из книги «Ри-
сунки, принадлежащие к Книге об избрании на царство царя
Михаила Федоровича»



 
 
 

Место улицы Машкова на плане Москвы 1739 г. Автор:
Иван Мичурин. Источник: Retromap



 
 
 

Выезд царя Алексея Михайловича в санях. Гравюра из
альбома А. Мейерберга



 
 
 

Церковь Харитония Исповедника в Огородной слободе.
Фото из альбома Н.А. Найденова

Вероятно, еще в XVI веке примерно в центре слободы бы-
ла построена деревянная церковь Харитония Исповедника,
которая получила название «в Огородной слободе», по ней
стали называться и переулки Большой и Малый Харитоньев-
ские. В середине XVII века церковь выстроили в камне. На
протяжении примерно полувека она оставалась единствен-
ной каменной постройкой на территории слободы. Церковь
закрыли и разобрали в 1933 году.



 
 
 

Если смотреть от Кремля, то справа от Огородной сло-
боды пролегала улица Большая Покровская (ныне Покров-
ка). С XVII века она стала магистралью, по которой царский
кортеж проезжал из Кремля по направлению к принадле-
жавшим российским государям селам Покровское-Рубцово,
Преображенское, Измайлово, сегодня они находятся в черте
Москвы. По красной линии улицы строились дома знати, а
в глубине участков располагались хозяйственные постройки
и сады.

Карта, на которой показаны границы частей Москвы и их
участков. Источник: Retromap

Но в конце XVII века При Петре I «царской» улицей
Москвы стала Мясницкая, по которой будущий император
ездил в Лефортово. С этого времени Огородная слобода, как



 
 
 

юридическая единица продолжавшая существовать до сере-
дины XIX века, утратила свой профессиональный характер.
Дворы огородников стали скупать представители знати, бо-
гатые купцы, здесь появились каменные палаты. Парадная
часть бывшей слободы переместилась к Мясницкой улице.
Сложилась сетка улиц и переулков, сохранившаяся до сего-
дняшнего дня.

Название Новая слободка на противоположной границе
Огородной слободы появилось в 1720-е годы. Видимо, это
место – будущий переулок Добрая слободка, а сегодня – ули-
ца Машкова активно заселялось жителями. Название Новая
слободка сохранялось и в начале XIX века.

В середине XVIII века территория Москвы для лучшего
управления была разделена на так называемые «части», а
внутри «частей» – на участки. По Новой слободке проходила
граница между двумя участками Яузской части.



 
 
 

Дворец Юсуповых. Автор фото Николай Выморков. Ис-
точник: mmsk.ru

Большая Покровская улица, которую стали называть По-
кровкой, все больше стала приобретать торговый характер.
На ней появилось множество небольших лавок. Здесь и на
соседних улицах во множестве селились как приезжие, так
и коренные москвичи – мещане и т. н. «цеховые», т. е. ре-
месленники, приписанные к московским цехам, а также чи-
новники, военные, богатые и небогатые дворяне. По переул-
кам бывшей Огородной слободы ходила самая разнообраз-
ная публика. Например, отец великого поэта А.С. Пушкина
арендовал флигель дворца Юсуповых, и маленький Саша гу-
лял в знаменитом Юсуповском саду.



 
 
 

Описывая эту часть Москвы, А.С. Пушкин в
своем романе «Евгений Онегин» рядом с церковью
Харитония расположил домик, в котором жила
тетушка Татьяны Лариной. Считается, что он
стоял на том месте, где сейчас находится скверик,
в котором установлен памятник академику С.А.
Чаплыгину (Малый Харитоньевский переулок, владение
12).

П.А. Федотов. Уличная сцена в Москве во время дождя,
1837 г. Государственная Третьяковская галерея

В Большом Харитоньевском переулке в доме отца прожи-
вал известный художник Павел Федотов, запечатлевший на



 
 
 

полотнах, по его собственным словам, своих соседей. Воз-
можно, некоторые из них проживали в Новой слободке.

Недалеко от Харитоньевской церкви в начале 1870-х го-
дов жил, будучи подростком, и другой знаменитый русский
живописец – Константин Коровин. Он вспоминал: «Раста-
яли снега, и позеленели леса. Я на большом холсте писал
красками дом у Харитония в Огородниках, кусты сирени у
крыльца, капельную бочку, в которую мы оба с Татой лю-
били смотреть на свои отражения». Этюды, на которых Ко-
стя изобразил сирень, он показал на просмотре и посту-
пил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Возможно, образ, навеянный воспоминаниями об Огород-
ной слободе художник изобразил на картине «Летом. Си-
рень» (1894/1895).



 
 
 



 
 
 

К.А. Коровин. Летом. Сирень. Государственная Третья-
ковская галерея

Небольшие деревянные дома с дворами и садами были
очень характерны для Огородной слободы середины XIX ве-
ка. По каждой стороне Новой (Доброй) слободки располага-
лось 10–15 участков. Скорее всего, границы участков владе-
ний в Доброй слободке сложились в XVIII веке и сохраня-
лись более 200 лет, даже в первой половине ХХ века. Меня-
лись с течением времени хозяева дворов и строений. Неко-
торые участки объединялись.

Границы участков на карте 1903 года. Источник:
Retromap



 
 
 

Те же границы участков на карте 1937 года. Источник:
Retromap

А. Васнецов. Московский дворик зимой (вид из дома № 6
по Фурманному переулку в сторону Доброй слободки – ули-



 
 
 

цы Машкова). 1920-е гг. Государственная Третьяковская га-
лерея

Схема, где показаны планы устройства канализации в
Москве (серая зона – уже проложенная канализация, розо-
вая зона – план на 1912–1917 гг.). Источник: Retromap

Нечетная сторона Доброй слободки относилась к прихо-
ду упомянутой церкви Харитония Исповедника в Огород-
ной слободе. Четная сторона относилась к приходу Иоан-
но-Предтеченской церкви в Казенной слободе (сегодня от
нее сохранилась лишь колокольня на улице Покровка, дом
50/2).

Если посмотреть метрические книги этой церкви, то ста-
новится ясно, что большинство владельцев домов Доброй
слободки в XIX веке сдавали комнаты и квартиры внаем



 
 
 

приезжими крестьянам и крестьянкам из средней полосы
России.



 
 
 

Фото церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ка-
зенной из альбома Н.А. Найденова и современное фото со-
хранившейся колокольни. Источник: Яндекс. Карты

Во второй половине XIX века в Москве произошли зна-
чительные изменения в коммунальном хозяйстве – приводи-
лись в порядок мостовые, центральный водопровод и кана-
лизационная система постепенно охватывали все большую
площадь города. Это позволяло строить комфортабельные
многоэтажные дома, квартиры в которых сдавались обеспе-
ченным, образованным горожанам.

Такие особняки появились и в Доброй слободке, которая
стала фешенебельной зоной и сохраняет этот статус сегодня.

Доходные дома на улице Машкова, современный вид (сле-
ва направо № 17, № 21, № 24, № 22). Автор фото Николай
Выморков. Источник: mmsk.ru



 
 
 

 
Глава 2. Владельцы участка:

Киселевы, Федотовы, Красновские
 

Семья Федотовых – Красновских обитала в Доброй сло-
бодке с 1870-х годов. Евдокия Никитична Федотова, благо-
даря энергии которой появился описываемый особняк, по-
селилась здесь 10-летней девочкой вместе с отцом – москов-
ским цеховым ленточного цеха Никитой Федоровичем Ки-
селевым (1824–1891) и матерью Пелагеей Илларионовной,
урожденной Сахаровой, мещанкой Мясницкой слободы. В
1872 году Никита Киселев купил в Доброй слободке участок
под № 151/125 у жены московского цехового портновского
цеха Софьи Евграфовны Гладковой.

Московские цеховые – это лично свободные
выходцы из разных сословий: бывшие мещане, купцы,
солдаты, солдатские дети, отпущенные на волю
крестьяне. Они занимались различными ремеслами,
изготовляли продукцию, широко востребованную
у горожан: обувь, одежду, экипажи, предметы
домашней обстановки, живописные произведения,
свечи, кондитерские изделия, принадлежности для
парикмахерского дела и даже мелки для карточных
игр. Ремесленники объединялись в цехи по роду
производства, платили налоги в городскую казну.

Цеховая организация ремесленников существовала с



 
 
 

XVIII века до 1917 года.

Приобретение представляло собой типичную московскую
городскую усадьбу средней руки: на красную линию пере-
улка выходил небольшой одноэтажный деревянный главный
дом, в глубине участка располагались хозяйственные и жи-
лые постройки. Главный дом в 1894–1910 годах имел № 13,
а затем до 1982 года – № 9. До наших дней не сохранился,
стоял напротив современного дома 10 строение 1.



 
 
 



 
 
 

Вид дома и участка, купленного Н.Ф. Киселевым. 1872 г.
Источник: ЦГА Москвы

Иконостас Церкви святого Харитония Исповедника. Ав-
тор фото Покрышкин. 1912–1918 гг.

Сам Киселев был неграмотен. Скорее всего, он сдавал
комнаты в главном доме и жилые постройки на участке вна-
ем. Мы можем только предполагать, но скорее всего таким
нанимателем стал переехавший в Москву мещанин города
Рязани Василий Семенович Федотов (1851–1913), который
в Москве активно занимался бизнесом, торговал тканями



 
 
 

или, как тогда говорили, «мануфактурным товаром». Судя
по всему, Киселев и Федотов стали деловыми компаньона-
ми, скрепив свой деловой союз, как тогда часто бывало, род-
ственной связью. 3  сентября 1878 года в Харитоньевской,
что в Огородниках, церкви состоялось венчание Василия Се-
меновича и Евдокии Никитичны. Невесте было 16 лет, а же-
ниху – 27.

Через год у пары родился сын Александр, а 17 июля 1880
года – дочь Мария.

Крестными родителями Марии стали ее дядя – рязан-
ский мещанин Василий Семенович Федотов-младший и род-
ственница – жена московского 2-й гильдии купца Алек-
сандра Петровна Федотова. Она же, уже вдова, вместе с ря-
занским мещанином Алексеем Васильевичем Федотовым,
крестила третьего ребенка Василия и Евдокии – мальчика
Николая, который умер через полгода после рождения.



 
 
 

Запись о рождении Марии Васильевны Федотовой в мет-
рической книге церкви Харитония Исповедника в Огород-
ной слободе. Источник: ЦГА Москвы

Таким образом, в Москве был целый клан Федотовых,
некоторые преуспели в бизнесе. Василий Семенович не от-
ставал от родни. Под залог дома Никиты Киселева он брал
кредиты и вкладывал их в дело.

К 1883 году небольшой дом Киселевых был заменен но-
вым, большего размера, что видно на плане владения Ники-
ты Федоровича. Это было двухэтажное деревянное строение
на каменном фундаменте, с аркой, через которую можно бы-



 
 
 

ло проехать во двор. В доме было устроено четыре кварти-
ры. На участке имелись также два отремонтированных дома
с мезонинами. Таким образом, достаток семьи увеличился.



 
 
 



 
 
 

Вид дома и участка Н.Ф. Киселева. 1883 г. Источник: ЦГА
Москвы

По всей видимости, бизнес, который вел Василий Семе-
нович с помощью средств своего тестя, принес хороший до-
ход, и во 2-й половине 1884 года Федотов был зачислен во 2-
ю гильдию Московского купечества. Его фирма называлась
«В.С. Федотов и K°», торговля шла в доме Хлудова. В спра-
вочных изданиях того времени указано, что богатые москов-
ские купцы Хлудовы имели дом на самой важной торговой
площади Москвы – Биржевой у Ильинских ворот. Помеще-
ния в нем сдавали под торговлю.

В 1887 году Евдокия Никитична Федотова получила от-
цовский участок со всеми строениями в собственность. Ско-
рее всего, это были формальные действия, и распоряжался
имуществом ее муж Василий Семенович Федотов, который
продолжал успешно вести дела и в 1892 году стал купцом
1-й гильдии, т. е. более чем состоятельным человеком. На-
до сказать, что оформление капиталов на жен было доволь-
но широко распространено в среде московского купечества,
поскольку обращать долги мужа на такую собственность за-
прещало законодательство.

В 1896 году Федотовы выдали свою 16-летнюю дочь Ма-
рию Васильевну замуж за московского купца Устюжской ку-
печеской слободы Николая Васильевича Красновского, со-
стоявшего во 2-й гильдии с того же 1896 года. Он родился в



 
 
 

1871 году в селе Писцово Писцовской волости Нерехтского
уезда Костромской губернии, был по сословию крестьяни-
ном, и, как видим, сделал успешную деловую карьеру. Имел
фактически только начальное образование – окончил учи-
лище, входившее в ведомство Министерства просвещения
(курс обучения составлял 5 лет).

Свидетельницей со стороны жениха была его мать Мар-
фа Федоровна Красновская. За невесту свидетельствовали
ее отец и брат. В приданое Мария Васильевна получила 50
тысяч рублей, золотые и брильянтовые украшения.

Николай Васильевич Красновский



 
 
 

Запись о венчании Марии и Николая в метрической кни-
ге в Харитоньевской, что в Огородниках, церкви. Источник:
ЦГА Москвы

1 января 1897 года Василий Федотов учредил Товарище-
ство на вере «В. С. Федотов и K°». Вкладчиками Товари-
щества стали члены семьи – Евдокия Никитична Федотова,



 
 
 

Александр Васильевич Федотов, Николай Васильевич Крас-
новский, Мария Васильевна Красновская. Торговля велась
все там же – на Биржевой площади в доме Хлудова.

В 1898 году Федотовы породнились с богатым москов-
ским фабрикантом, потомственным почетным гражданином
Сергеем Семеновичем Мешковым (1817–1915), женив сына
Александра на Александре Сергеевне Мешковой (венчались
13 ноября 1898 года). Мешков владел фабрикой по изготов-
лению парчи.

После этих событий семья Федотовых – Красновских ста-
ла «осваивать» четную сторону Доброй слободки, тем самым
положив начало истории дома 10 строение 2.

Конверт фирмы «В.С. Федотов и K°». 1896 г. Частное со-
брание



 
 
 

Фирменный бланк фабриканта С.С. Мешкова. Источник:
Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород



 
 
 



 
 
 

Строения на участке Брониной. Источник: ЦГА Москвы

В феврале 1899 года Мария Васильевна Красновская и
Евдокия Никитична Федотова в качестве опекунши несо-
вершеннолетней дочери оформили покупку за 33,000 руб-
лей усадьбы Брониных – владения, которое сегодня носит
номер 10, строение 1. Крестьяне Зарайского уезда Рязанской
губернии Бронины являлись хозяевами участка и строений
на нем на протяжении трех десятилетий, затем буквально на
несколько месяцев он перешел к московскому купцу Алек-
сандру Дмитриевичу Грузинцеву.

Хотя формальной хозяйкой участка числилась Мария
Красновская, фактически хозяином являлся ее муж Нико-
лай Красновский. Буквально через месяц после покупки он
согласовал строительство новых зданий: трехэтажного особ-
няка с полуподвальным этажом, каменных жилого и нежи-
лого строений.



 
 
 

План построек, утвержденный Н.В. Красновским. 1899 г.
Источник: ЦГА Москвы

Роспись Василия Семеновича Федотова на оценке сто-
имости строений, принадлежавших М.В. Красновской. Ис-
точник: ЦГА Москвы



 
 
 

При этом важно отметить, что Мария Васильевна числи-
лась под опекой матери. Ситуация необычная, т. к. как пра-
вило, замужняя женщина выходила из-под опеки родителей
и переходила под опеку супруга. Можно предположить, что
таким замысловатым способом в постройку нового особняка
вложил средства Василий Семенович Федотов.

Как и многие обеспеченные представители купеческо-
го сословия, Василий Федотов вел активную социальную
жизнь. Он с 29 октября 1888 г. являлся действительным чле-
ном Московской Епархиальной Владычно-Покровской об-
щины сестер милосердия, а также в начале 1900-х годов был
старостой церкви Преподобного Сергия Радонежского Чудо-
творца при лечебнице имени Лепехина (впоследствии име-
ни Тимистера, ул. Покровка, Дегтярный или Лепехинский
тупик).



 
 
 

Церковь Сергия Радонежского при больнице имени Лепе-
хина. Автор фото А. Качалин. Источник: Соборы. ру

Его деятельность была отмечена городскими властями.
В 1902 году В.С. Федотов был награжден орденом Святой
Анны 3-й степени. Эта награда давала ему право ходатай-
ствовать о возведении его самого и членов его семьи в ранг
потомственных почетных граждан.

В том же 1902 году Василий Семенович подал прошение в
Департамент Герольдии Правительствующего Сената и полу-
чил это почетное звание вместе с женой Евдокией Никитич-
ной, сыном Александром Васильевичем и невесткой Алек-
сандрой Сергеевной. Соответствующая грамота была выда-
на в 1903 году.



 
 
 

Знак ордена Святой Анны 3-й степени. Мастерская Аль-
берта Кейбеля. 1899–1905 гг. Источник: medalirus.ru

Копия грамоты. Источник: РГИА
Почетные граждане – сословная группа городского

населения России в XIX–XX веках. В эту группу
зачислялись горожане, добившиеся выдающихся
успехов в различных областях, отличавшиеся
добронравием и примерным поведением. Среди них –
лица купеческого сословия, имеющие звание коммерции
советника или мануфактур-советника; пожалованные
одним из орденов Империи; чье семейство, уплачивая
установленные повинности, состояло подряд 10 лет
в первой или 20 лет во второй гильдии, не будучи в
течение всего этого времени объявлено банкротом или
опорочено судебным приговором.

С причислением к почетному гражданству приобретались
следующие привилегии: свобода от подушного оклада; сво-
бода от рекрутской повинности; свобода от телесных нака-



 
 
 

заний; право участвовать в выборах (при условии владения
в городе недвижимой собственностью) и быть избираемым
на городские общественные должности не ниже тех, которые
занимали купцы первых двух гильдий; право именоваться во
всех актах почетными гражданами.

Права и привилегии почетного гражданства утрачива-
лись навсегда в случае лишения их по судебному приговору;
в случае лишения доброго имени – также по судебному при-
говору; в случае злостного банкротства.

В 1904 году Василий Семенович, подтверждая свой со-
циальный статус, являлся присяжным попечителем Москов-
ского Коммерческого суда. (Присяжные попечители – это
лица, назначаемые коммерческим судом для первоначально-
го распоряжения и охранения имущества по делам несосто-
ятельных должников до открытия конкурсного управления).

А что же семья его дочери Марии? Она, ее муж и дети
перебрались в новый особняк. Квартиры в старом доме Ки-
селевых Федотовы сдали внаем. Так, в 1903 году там прожи-
вали купец Басманной части Есель Аронович Шустер, мос-
ковский купец Вильгельм Реппих, вдова флигель-адъютан-
та И.Г. Гедеванова Мария Александровна Гедеванова, пра-
порщик запаса, служащий страхового общества «Якорь» Ни-
колай Васильевич Бояринов, а также Елизавета Федоровна
Меллер.

В 1907 году подробный план дома 10 строение 1 составил
городской архитектор П.А. Ушаков – будущий создатель до-



 
 
 

ма Красновских на участке 142/168 (дом 10 строение 2).

Вид улицы Машкова от дома № 13. 1955 год. Автор фо-
то М.И. Молчанов. Источник: pastvu.com. Стрелкой показан
дом Киселева – Федотовой



 
 
 



 
 
 

План дома 10 строение 1, составленный П.А. Ушаковым.
Источник: ЦГА Москвы

В богато отделанном особняке имелся водопровод, он был
подключен к городской канализации. В полуподвальном по-
мещении находилась кухня. В хозяйственной постройке во
дворе дома имелся ледник, заменявший в то время холо-
дильник. Доход от сдачи квартир в этом доме составлял по-
чти 8 тысяч рублей в год.

Марии Васильевне в этом доме принадлежала квартира из
9 комнат на первом этаже. У Красновских родилось семеро
детей, но дожили до взрослого возраста только старший и
младший сыновья: Василий (родился 18 июля 1897 года, по-
гиб в 1941 году) и Юрий (родился 22 сентября 1916 года, по-
гиб в 1942 году). Все дочери и еще один мальчик скончались
рано: Евдокия (родилась 10 марта 1899 года, скончалась в
июле 1910 года), Мария (родилась 4 апреля 1901 года, скон-
чалась в сентябре 1902 года), Елена (родилась 2 апреля 1902
года, скончалась через 4 месяца), Борис (родился 27 июня
1903 года, умер рано),



 
 
 

План дома 10 строение 1, составленный П.А. Ушаковым.
Источник: ЦГА Москвы

Елена (родилась 7 июля 1904 года, скончалась через год).
Таким образом, огромная квартира была Красновским не
нужна. По всей вероятности, вместе с ними проживали и Ва-
силий Семенович с Евдокией Никитичной.

Нужно сказать, что как минимум с 1890-х годов Федотовы
владели дачей в селе Богородском на Миллионной улице, 5.
Участок был оформлен на Марию Васильевну. Дача сохра-



 
 
 

нялась в собственности семьи вплоть до революции. Бого-
родское было настоящим культурным центром: здесь имелся
свой летний театр, а с 1913 года работал синематограф. Из
Москвы можно было доехать на конке.

Сад Медведского в селе Богородском. Начало ХХ века.
Источник: pastvu.com

Благоустройством дачной местности занимался специаль-
ный комитет. Его председателем был присяжный поверен-
ный (адвокат), весьма известный в Москве человек – Кон-
стантин Алексеевич Шевелев (1850– 5.01.1916), который
вел юридические дела Федотовых.

В настоящее время это район Москвы Богородское, от



 
 
 

прежнего дачного места ничего не сохранилось, кроме церк-
ви Преображения Господня, в которой Красновские и Федо-
товы, судя по метрическим записям, участвовали в крести-
нах и венчаниях.

Источник: Вся Москва. Адресная и справочная книга на
1916 г.

1907 год стал нелегким для семьи Федотовых. Во-первых,
из-за неверности мужа был расторгнут брак Александра Ва-
сильевича Федотова. Надо сказать, что со второй половины
XIX века строгий семейный уклад, характерный для купече-
ских семей, стал исчезать из обихода. Особенно это касалось



 
 
 

богатых столичных купцов. Разводы перестали быть редко-
стью. Даже не оформляя разрыв, супруги могли проживать
раздельно. Эта тенденция коснулась и старшего поколения
Федотовых.

Церковь Преображения Господня в Богородском. Автор
фото Е. Чесноков

В судьбе их семьи в 1907 году произошел крутой поворот.
По воспоминаниям современника, известного московского
предпринимателя Н.А. Варенцова, Василий Семенович Фе-
дотов решил использовать неблаговидный прием в бизнесе
– объявить себя банкротом, чтобы не платить кредиторам.
При этом, как мы помним, семейная недвижимость была
оформлена на его супругу Евдокию Никитичну.

Дело о банкротстве вел Московский Учетный банк, кото-
рый в 1908 году удовлетворил требования кредиторов. Фе-
дотов предполагал, что продолжит пользоваться собственно-



 
 
 

стью и капиталами, но совершенно неожиданно его супру-
га отказалась стать лишь формальной владелицей. Причи-
на была в том, что, как писал Варенцов, отношения В.С.
Федотова с женой и дочерью нельзя было назвать хороши-
ми. Он охарактеризовал Василия Семеновича как челове-
ка нервного, эмоционального, склонного к театральным же-
стам. Это обернулось тем, что Евдокия Никитична по-насто-
ящему отстранила мужа от владения недвижимостью и капи-
талом и сама стала управлять имуществом. Кроме того, она
«сошлась с каким-то доктором». Мария Васильевна также
не поддерживала с отцом отношения. Таким образом, путь
в квартиру дочери и на дачу в Богородском отцу семейства
был заказан.

Варенцов утверждал, что Василий Семенович вынужден
был жить, скитаясь по каким-то каморкам, пытаясь играть
на бирже, чтобы иметь какой-то доход. Но скорее всего, он
вернулся в дом Киселевых и обитал там.

Скончался В.С. Федотов 19 октября 1913 года, о чем была
сделана запись в метрической книге церкви Харитония ис-
поведника в Огородной слободе. На момент смерти ему бы-
ло 62 года, похоронили его на Калитниковском кладбище.

Что касается бизнеса Н.В. Красновского, то и у него дела
шли не лучшим образом.



 
 
 

Лист метрической книги с записью о смерти В.С. Федото-
ва. Источник: ЦГА Москвы

Семья Красновских в списке исключенных из Москов-
ского купечества Устюжской части Москвы. Источник: ЦГА
Москвы



 
 
 

Николай Васильевич Красновский, как и его тесть, зани-
мался торговлей мануфактурным товаром. Его компаньоном
был купец 2-й гильдии Иван Васильевич Чуркин. В 1908 го-
ду они открыли Торговый дом по форме полного товарище-
ства «И.В. Чуркин и Н.В. Красновский». В 1913 году Тор-
говый дом был объявлен несостоятельным должником. Дело
дошло до того, что 25 октября 1914 года состоялось опреде-
ление Московского коммерческого суда, которым Краснов-
ский был подвергнут личному задержанию, однако затем это
решение было пересмотрено. Поправить дела Красновскому
после этого инцидента не удалось. В справочниках того вре-
мени указывалось, что он не торгует. В результате осенью
1915 года Н.В. Красновский вместе с семьей был исключен
из купеческого сословия.

От переживаний он попал в лечебницу невропатолога Ни-
колая Викторовича Слетова, находившуюся по адресу Три-
умфальная-Садовая улица дом 13. В ней использовались са-
мые передовые методы лечения нервных болезней того вре-
мени – электро- и водолечение, массаж, гимнастика.

Через год Николай Васильевич, поправив здоровье, подал
прошение в Казенную палату о приписке его с семьей в купе-
чество 2-й гильдии, для чего уплатил соответствующий на-
лог. Было ли прошение удовлетворено, неизвестно.



 
 
 



 
 
 

Источник: ЦГА Москвы

Таким образом, Василий Семенович Федотов и его зять
Николай Васильевич Красновский разорились – случай
нередкий. Сын Федотовых Александр делами, вероятно, во-
обще не занимался. В справочниках он указан как «сын куп-
ца», т. е. в гильдию не вступил, торговлю и предпринима-
тельство не вел. Возглавить семейный бизнес пришлось Ев-
докии Никитичне Федотовой. Надо сказать, что она справи-
лась с этой задачей блестяще, будучи женщиной незауряд-
ной, смелой, современной. В 1909 году Евдокия Никитична
получила копию свидетельства о потомственном почетном
гражданстве в Департаменте Герольдии Правительствующе-
го Сената, что потребовалось, вероятно, для подтверждения
ее статуса (скорее всего, Василий Семенович как злостный
банкрот был этого звания лишен). Доход приносили Тор-
говый дом «В.С. Федотов и K°», который продолжал дей-
ствовать, как минимум, до 1916 года (занимал помещения в
подворье Греческого монастыря), а также отцовский дом и
особняк ее дочери в Доброй слободке.



 
 
 

Дом Греческого Николаевского монастыря, улица Ни-
кольская, дом 11–13. Автор фото Д. Иванов. Источник: Со-
боры. ру

Кроме того, с 1903 года Евдокия владела участком
496/345, 347 по Хлудовскому тупику (по другим сведениям,
этот участок был взят в аренду у Воскресенского монасты-
ря). Не позднее 1906 года на участке появился 4-этажный
дом, выходящий на красную линию Садовой-Черногрязской
улицы. Квартиры в нем сдавались внаем вплоть до 1917 года,
что давало весьма внушительный доход в 30 тысяч рублей в
год. В этом же доме проживал сын Федотовых – Александр
Васильевич.



 
 
 

Участок 496/345, 347 на карте 1903 года. Источник:
retromap.ru

Садовая-Черногрязская улица, дом 11/2 (реконструиро-



 
 
 

ван в советское время). Источник: Яндекс. Карты

Опись принадлежавшего Е.Н. Федотовой дома 11/2 на Са-
довойЧерногрязской улице. Источник: ЦГА Москвы

Надо сказать, что Евдокия Федотова довольно часто вы-
ступала крестной матерью детей самых разных людей, ко-
торые не были ее родственниками. Это говорит о ее актив-
ной социальной роли в обществе, она пользовалась уваже-
нием. В этой связи важно отметить ее вероятный вклад в де-
ло развития московского здравоохранения. Как сказано вы-
ше, мемуарист Варенцов приписал замужней Евдокии Ники-
тичне «связь» с каким-то доктором. Сейчас сложно обсуж-



 
 
 

дать правдоподобность этих сведений. Однако нельзя отри-
цать большое внимание семьи Федотовых к больнице имени
Лепехина, которая была построена недалеко от их домовла-
дений в Доброй слободке (подробнее об этом рассказано в
очерке о жильце дома 10 строение 2, враче Федоре Алексан-
дровиче Зайцеве). Кроме того, в домах Федотовых прожи-
вали в разные годы детские врачи: Орлинков Вячеслав Ел-
пидифорович (в доме Киселева-Федотовой), Францов Павел
Федорович (в доме на Садовой-Черногрязской), Левитский
Дмитрий Касьянович (в Богородском на Миллионной улице,
5). Также скажем, что оба внука Евдокии – Василий и Юрий
– стали врачами.

Родословное древо Киселевых – Федотовых – Краснов-
ских



 
 
 

 
Глава 3. Особняк авторства
архитектора П. А. Ушакова

 
Расширяя бизнес, Евдокия Никитична Федотова решила

осуществить постройку еще одного доходного дома и для
этой цели приобрела участок 142/168 в Доброй слободке –
рядом с участком 141/167, на котором уже стоял особняк
ее дочери Марии Красновской. Возможно, какие-то деньги
в это мероприятие вложил и Н.В. Красновский.

Участок 142/168 с многочисленными строениями сменил
много хозяев. Около ста лет, с 1730-х по 1820-е годы он при-
надлежал семейству дворян Рудиных (военные и чиновни-
ки), затем перешел к мещанам Исаевым, позднее к коллеж-
скому асессору А.А. Никитину, а после него в 1880-е годы –
к мещанке города Зарайска Евдокии Федоровне Зайцевской.
После нее владельцами стали Скорупские: сначала варшав-
ский мещанин Фаддей-Эдмунд Людовикович Скорупский,
затем в 1906 году его брат и наследник Роман Людвигович
Скорупский, который продал участок в 1908 году тверской
мещанке Марии Захаровне Лукашевской.

На участке стояло несколько различных строений, как жи-
лых, так и хозяйственных. В жилом доме, который выходил
на красную линию переулка Добрая слободка, имелось тор-
говое помещение. Таким образом, владельцы были обеспе-



 
 
 

ченными, но не богатыми жителями Москвы, которые за-
рабатывали торговлей, чему способствовало местоположе-
ние рядом с улицей Покровкой. В других жилых построй-
ках имелись 1, 2 и 3-комнатные квартиры, которые сдавались
внаем.

В 1912 году судьба этого типичного московского двора
изменилась, его приобрела Мария Васильевна Красновская.
Об этом сказано в «Выписи из крепостной» (т. е. из купчей
крепости или документе о купле-продаже), которая храни-
лась в Московском нотариальном архиве: «1912 года февра-
ля 20 дня явились к Александру Федоровичу Момму, мос-
ковскому нотариусу, в контору его Городской части и участ-
ка, на Ильинке, в доме Троицкой Лавры, лично ему извест-
ные и к совершению актов законноправоспособные Твер-
ская мещанка Мария Захаровна Лукашевская и жена Мос-
ковского купца Мария Васильевна Красновская, живущие в
Москве, по Доброслободской улице1 в сопровождении Ани-
сима Филиппова Филиппова, Василия Никитина Волкова и
Емельяна Михеева Краснова, живущих в Москве [далее ад-
реса свидетелей] с объявлением, что они, Лукашевская и
Красновская, заключают договор купли-продажи на следу-
ющих условиях: я, Мария Захаровна Лукашевская, продала
Марии Васильевне Красновской собственно мне принадле-
жащее дворовое место со всеми на оном жилыми и нежилы-

1 Довольно часто переулок Добрая слободка по ошибке называли Добросло-
бодским переулком или Доброслободской улицей.



 
 
 

ми строениями, состоящее в Москве, Яузской части, второ-
го участка, под № новым 168, старым 142, по Доброслобод-
ской улице, доставшееся мне от дворянина Романа Людови-
ковича Скорупского, утвержденной по купчей Московским
старшим нотариусом 24 сентября 1908 года. Земли в прода-
ваемом владении всей вообще застроенной и незастроенной
числится … 224 квадратных сажен».

Сумма покупки составила 30,700 рублей. Покупка была
утверждена 22 февраля 1912 года. Затем, по прошению Ма-
рии Васильевны, к 13 апреля того же года, решением Мос-
ковской городской Управы участки были объединены.

В апреле 1912 года нотариус Московского окружного суда
Александр Федорович Момм удостоверил факт отчуждения
права на 1/4 часть недвижимого имущества М.В. Краснов-
ской, состоящего из двух участков – № 167/141 и № 168/142.
Эта часть перешла к ее матери – Евдокии Никитичне Федо-
товой за 30,000 рублей. Вскоре была оформлена еще одна
собственность Е.Н. Федотовой – 1/14 часть владения ее до-
чери – за 3,906 рублей.



 
 
 

План объединения участков. Источник: ЦГА Москвы

К концу июня 1912 года все деревянные строения на
участке, ранее принадлежавшем Лукашевской, были слома-
ны. На их месте шло строительство нового дома, который
уже был застрахован в Первом Российском страховом обще-
стве 19 июня 1912 года на сумму 60,000 рублей.

К декабрю 1912 года, судя по паспорту страхования зда-
ний на объединенном участке, дом 10 строение 2 уже был
построен, показан на плане под литерой Б.



 
 
 



 
 
 

План построек на объединенных участках. Источник:
ЦГА Москвы

Здания, стоявшие на объединенных участках, описаны
так:

• дом под литерой А (дом 10 строение 1) – трехэтажный,
каменный, занят квартирами;

• дом под литерой Б (дом 10 строение 2) – пятиэтажный,
каменный, первый этаж углублен в землю, занят квартира-
ми; в подвале в бойлерной был установлен водяной котел,
благодаря которому осуществлялось отопление здания;

• дом под литерой В (сегодня не существует) – трехэтаж-
ный, каменный, с теплым подвалом, занят квартирами;

• дом под литерой Г (сегодня не существует или сильно
перестроен) – сарай с погребом и сторожкой, каменный, од-
ноэтажный, с мансардой;

• дом под литерой Д (сегодня не существует или сильно
перестроен) – каменная конюшня с погребом, кучерской, од-
ноэтажная.



 
 
 



 
 
 

Двор домов 10 строение 1 и 10 строение 2. Справа дом,
который на плане обозначен литерой «В». Слева – дом 10
строение 1. 1980-е годы. Автор фото Г.А. Михеев. Источник:
pastvu.com

Таким образом, помимо прекрасно оборудованного жи-
лья, Красновские владели собственным выездом (лошадьми
и коляской).

Все строения были оценены в 225 тысяч рублей, а дом под
литерой Б был самым дорогим – стоил 100 тысяч рублей.

Итак, из двора с жильем-лавкой и множеством хозяй-
ственных построек, владение превратилось в фешенебель-
ное пространство для обеспеченных москвичей.



 
 
 

Лестница в доме 10с2

Автором проекта стал московский архитектор Петр Ани-
симович Ушаков (1861–1943). В 1892 году он окончил с
Большой серебряной медалью Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, получив звание классного худож-
ника архитектуры. Ушаков служил архитектором при город-
ской Управе. Также у него была своя собственная мастер-
ская. Среди проектов Ушакова – несколько многоквартир-
ных доходных домов, здания лечебных, богоугодных заведе-
ний.

В 1913 году началась внутренняя отделка дома 10 (10
строение 2) с переустройством части первого этажа соседне-



 
 
 

го особняка (10 строение 1). Работы были окончены к мар-
ту 1913 года. В новом особняке во всех квартирах, помимо
комнат, имелись передняя, кухня, клозет, коридор.

План фасада и разрез дома 10 строение 2, составленные
архитектором П.А. Ушаковым. Источник: ЦГА Москвы



 
 
 

Планы объединения дома 10 строение 1 и дома 10 стро-
ение 2, составленные архитектором П.А. Ушаковым. Источ-
ник: ЦГА Москвы



 
 
 

Источник: ЦГА Москвы



 
 
 

Вид здания 10 строение 1 и строение 2 со двора, 2022 год.
Автор фото Д.Д. Лотарева

В 1913 году была произведена переоценка стоимости обо-
их домов, квартиры в них подорожали.

По документам видно, что М.В. Красновская с семьей
проживала в доме 12 (10 строение 1) на первом этаже в квар-
тире № 2 (а ранее проживала в квартире № 1). На первом
этаже дома 10 (10 строение 2) в квартире под № 17 прожива-
ла Евдокия Никитична Федотова. К сентябрю 1913 г. квар-



 
 
 

тиры Красновской в доме 12 и Федотовой в доме 10 были
объединены.

Интересно отметить, что в 1913 году семья Федотовой
– Красновских обзавелась автомобилем с шофером, кото-
рые пришли на замену лошадям и кучеру. Первоначально
в 1913 г. шофер проживал в кучерской, а в каретном сарае
поместился автогараж на 2 авто. Позднее шофер переехал в
квартиру № 3 на 1 этаже дома 12 (10 строение 1), а гараж
переместился в полуподвал этого дома. Помещение автога-
ража имело № 23. Чистый доход со всех строений составлял
12,438 рублей (на участке дома 10 строение 1 стоял еще один
дом, квартиры в котором сдавались внаем – строение на пла-
не участка имело обозначение «В»).



 
 
 



 
 
 

Пример рекламы автомобилей, Москва

Пассажиры в автомобиле. Фото начала ХХ века

В 1915 году в доме 10 строение 2 жил старший внук Федо-
товой – Василий Николаевич Красновский. Он окончил од-
ну из лучших в Москве частных мужских гимназий – гимна-
зию П.Н. Страхова. Затем в 1915 году Василий поступил на
медицинский факультет Московского университета. При по-
ступлении указал свой адрес: Добрая слободка, дом 12, квар-
тира 12.



 
 
 



 
 
 

Фото В.Н. Красновского из студенческого дела. Источник:
ЦГА Москвы



 
 
 



 
 
 

Прошение В.Н. Красновского о приеме в Университет,
указан адрес проживания. Источник: ЦГА Москвы



 
 
 

 
Глава 4. Судьба Красновских

при Советской власти
 

Кто знает, как сложилась бы дальнейшая жизнь 55-летней
Евдокии Федотовой, не случись в 1917 году революция. По-
следнее известие о ней – запись в метрической книге церк-
ви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах (на-
ходится недалеко от ул. Покровки) от 3 июня 1917 года.
Она стала крестной матерью мальчика Сергея, родившегося
у Ф.Ф. Борзенкова – священника Сергиевской церкви села
Рудина Серпуховского уезда. Крестным отцом стал потом-
ственный почетный гражданин Семен Семенович Зайцев.



 
 
 

Церковь Введенская в Барашах. Источник: Викисклад

В 1918 году все дома Федотовой и Красновской были на-
ционализированы. Судьбу Евдокии Никитичны Федотовой
проследить не удалось.

Если о жизни Евдокии Никитичны после 1917 года ни-
чего не известно, то о семье Красновских сведения сохра-
нились. Источником послужило следственное дело Николая
Васильевича Красновского, который попал в жернова ста-
линской репрессивной машины. Из дела выясняется, что,
как ни странно, квартира в национализированном доме за



 
 
 

Красновскими сохранилась.
Н.В. Красновский, по всей видимости, был прирожден-

ным, хоть и не удачливым, предпринимателем и обладал
большой энергией в этой сфере. Это шло вразрез с установ-
ками советского общества и в конце концов привело к пе-
чальному концу.

Благополучно пережив краткий период военного комму-
низма, Красновский в годы Новой экономической политики
(действовала в начале 1920-х годов) создал компанию из 6
человек, которая до 1925 года осуществляла мануфактурную
и бакалейную торговлю в Москве. В 1924–1925 годах имел
патент на торговлю бакалейно-мучными и масляными това-
рами.

В 1927 году у Красновского были изъяты драгоценности
– золотые вещи, брильянты и т. д. Также его лишили изби-
рательных прав. Это было весьма существенное поражение
в гражданских правах, «лишенцы» не имели права не толь-
ко голосовать, но устраиваться на работу в советские учре-
ждения, получать карточки на продукты питания, детям их
запрещалось поступать в высшие учебные заведения. Лиша-
ли избирательных прав всех «бывших» граждан – т. е. тех,
кто принадлежал к «эксплуататорским» классам или служил
в полиции.



 
 
 

Штора автоматическая. 1910-е годы. Мемориальный му-
зей А.Н. Скрябина. Источник: Госкаталог. ру

Чтобы иметь средства к пропитанию, в 1927–1929 годах
Н.В. Красновский в поселке Ильинское Раменского района
Московской области организовал собственную мастерскую
по изготовлению валиков для автоматических штор.

Ильинский – это известный подмосковный дачный посе-
лок, здесь устраивали дачи обеспеченные врачи, инженеры,
коммерсанты. Возможно, Красновский нашел приют у ко-
го-то из своих знакомых.



 
 
 

Дача в поселке Ильинский. Начало ХХ века. Ис-
точник: кадр из фильма «Ильинка глазами художника»,
geodzen.com/ru/moscow/ilyinskiy

В 1932 году Николай Васильевич был осужден по статье
59 часть 12 УК («Нарушение правил о валютных операци-
ях») на 3 года ссылки с конфискацией всего или части иму-
щества. Был выслан в Северный край на 3 года с декабря
1932 года, освобожден досрочно. После освобождения ему
было запрещено проживать в радиусе 100 км от Москвы (как
тогда говорили, он был выслан «за 101-й километр»). Пер-
воначально Красновский попытался игнорировать это огра-
ничение и в 1935 году поселился в Одинцово, Можайское
шоссе дом 615. Однако затем ему пришлось перебраться в
1936 году в Каширу.



 
 
 

Непонятно по какой причине, он поселился в доме у быв-
шего ротмистра Русской императорской армии Александра
Ивановича Мерро (ул. Малая Посадская, 28). Это был весь-
ма рискованный шаг. Может быть, Николай Васильевич вы-
нужден был это сделать, т. к. никто другой не решился при-
нять бывшего осужденного под свой кров.

В Кашире Красновский остался верен себе – организо-
вал артель «Заря», сотрудники которой занимались изготов-
лением электрокипятильников. Мария Васильевна Краснов-
ская проживала вместе с ним, была оформлена как работ-
ница артели. Компаньоном Николая Васильевича выступил
бывший владелец крупной мельницы Покрасов. Вероятно,
они были знакомы по бакалейной торговле в Москве. Сам
Красновский занимался снабжением, по знакомству доста-
вал никель и шнуры в Москве.

В 1937 году количество незаконных репрессий резко воз-
росло. В первую очередь репрессиям подвергались те, кто
уже попал в поле зрения репрессивных органов. В доносе на
Красновского, поданном в Кашире в органы Объединенно-
го государственного политического управления (ОГПУ), бы-
ло сказано, что он ругал советскую власть, т. к. его младше-
го сына отказывались принимать на медицинский факультет,
что Николай Васильевич считал нарушением Конституции.
Он также утверждал, что права рабочих нарушаются и от-
крыто обсуждал это с Мерро, который, в свою очередь, поло-
жительно высказывался о Троцком, который тогда считался



 
 
 

главным врагом советской власти.

Кашира. Начало 1930-х годов

10 сентября 1937 года Мерро и Красновский были аре-
стованы и обвинены по статье 58 часть 10 – «Пропаганда
или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву
или ослаблению Советской власти или к совершению отдель-
ных контрреволюционных преступлений, а равно распро-
странение или изготовление или хранение литературы того
же содержания». По такой статье суд проводился по ускорен-
ной процедуре так называемыми особыми тройками ОГПУ.
Мерро был приговорен к расстрелу, т. к. он высказывался
в поддержку Троцкого. Красновского отправили в исправи-



 
 
 

тельно-трудовой лагерь на 10 лет с 12 сентября 1937 года.
В это время ему было 66 лет. Дальнейшая судьба Николая
Васильевича неизвестна. Реабилитирован 17 июля 1989 года
Прокуратурой Московской области.

По всей видимости, после ареста мужа Мария Васильевна
вернулась в Москву в свой дом на улице Машкова, в кварти-
ру 1-а, где проживали ее сыновья.

Уже знакомый нам Василий Николаевич Красновский в
1922 году окончил Медицинской факультет I-го Московско-
го государственного университета, в 1920-е годы работал по
профессии. В 1937 году, как сообщил следователю его отец,
служил конструктором на московской фабрике «Пятилетие
Октября». Эта фабрика занималась конструированием му-
зыкальных инструментов, а также выпускала грампластин-
ки. Второй сын – Юрий Николаевич Красновский в конце
концов поступил в Медицинский институт и стал врачом.
Проживали братья в родном доме 10 в квартире 1. Борис
Николаевич, родившийся в 1903 году, в показаниях отца не
упомянут, скорее всего, он скончался в раннем возрасте.

Василий Николаевич Красновский, вероятно, женат не
был, т. к. в качестве члена семьи в документах военного и
послевоенного времени указана только его мать. Юрий Ни-
колаевич сочетался браком с Валентиной Алексеевной По-
повой. Родились ли у него дети, неизвестно.

И Василий Николаевич, и Юрий Николаевич во время Ве-
ликой Отечественной войны были призваны на фронт и по-



 
 
 

гибли.
О Василии Николаевиче Мария Васильевна наводила

справки в 1946 году, т. е. он ушел на фронт и связь с ним
оборвалась. Какое-то время считался пропавшим без вести.
В 1946 году Марии сообщили, что военврач 2 ранга В. Н.
Красновский погиб в лагере военнопленных – шталаге 352.

Шталаг 352 был одним из самых крупных лагерей для во-
еннопленных на оккупированной территории СССР, нахо-
дился рядом с Минском, в деревне Васюковщина. Обраще-
ние с пленными было очень жестоким. В декабре 1941 года
в лагере вспыхнула эпидемия тифа, была огромная смерт-
ность. Именно в это время В.Н. Красновский скончался.

Источник: pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
chelovek_prikaz74152433/



 
 
 

Памятник на месте кладбища военнопленных из лагеря, в
котором погиб Н.В. Красновский. Источник: stalag352.by

Юрий Николаевич Красновский погиб через месяц после
брата, в январе 1942 года, во время завершающей фазы бит-
вы за Москву. Он служил в 3-м батальоне 201-й воздуш-
но-десантной бригады, военврач 3 ранга.

Фрагмент приказа об исключении из
списков. Источник: pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_kartoteka1370952789/



 
 
 

Фрагмент листа Книги памяти Калужской обла-
сти. Источник: pamyat-naroda. ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1370952789/

Бригада была сформирована в 1938 году, в Великой Оте-
чественной войне принимала участие с первых дней в горо-
де Даугавпилсе. С середины августа 1941 года дислоциро-
валась в районе города Иваново, состояла в резерве Став-
ки Главнокомандующего. 3 октября 1941 года бригада, нахо-
дясь под Ярославлем, была поднята по тревоге, переброшена
под Орел, в боях большая часть военнослужащих погибла,
остальные до 11 октября 1941 года с тяжелыми боями отсту-
пали до Мценска.

19 октября 1941 года бригада была перебазирована в рай-
он юго-западнее Подольска и к 20 октября 1941 года пере-
брошена на реку Истра, где шли кровопролитные оборони-
тельные бои за Москву. Таким образом, бригада принимала
участие в самых критических сражениях начального этапа
Великой Отечественной войны.

С 18 декабря 1941 года бойцы бригады перешли в наступ-
ление в направлении на Малоярославец Калужской области,
приняли участие в его освобождении 2 января 1942 года. К



 
 
 

12 января 1942 года бригада вышла с северо-запада к Меды-
ни, участвовала в освобождении города. Именно во время
этой операции в районе деревни Аксеново Износковского
района погиб Юрий.

В наградном листе (не был передан в вышестоящие орга-
ны для утверждения) указано, что Юрий Николаевич лично
руководил эвакуацией раненых бойцов с поля боя. Возмож-
но, так он и погиб под Медынью.



 
 
 



 
 
 

Наградной лист Ю.Н. Красновского. Источник: pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1370952789/



 
 
 



 
 
 

Наградной лист Ю.Н. Красновского. Источник: pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1370952789/



 
 
 

Учетно-послужная карточка Ю.Н. Красновско-
го. Источник: pamyat-naroda. ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1370952789/



 
 
 

Братская могила в поселке Льнозавод. Источники: Ян-
декс. Карты, belinkaluga.ru

Погибшие возле деревни Аксеново были захоронены в
братской могиле в соседнем поселке Льнозавод.



 
 
 

 
Глава 5. Жители дома

на улице Машкова
 

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!

(Федор Глинка)

Город и его жители – это тело и душа. Мегаполис стократ-
но усиливает энергию одного человека, позволяя ему реали-
зовать самые смелые идеи и дела. Но человек всегда ищет
единомышленников, он живет для себя и своих современ-
ников, друзей и соседей. Так жители города оживляют его,
формируют его главные черты.

В Москву стремились со всей России. В Москве во второй
половине XIX – начале ХХ века возникала новая социокуль-
турная среда в результате переплетения привычек и быта
дворян, купцов, мещан и цеховых, крестьян, а также интел-
лигенции – то есть людей с образованием: юристов, врачей,
преподавателей, инженерно-технических работников, архи-
текторов. Они формировали социальную ткань города, ком-
фортную и интересную жизнь людей. За счет работы каж-
дого, вполне для него посильной, появлялись развитая тор-
говля, банковская среда, передовая промышленность, ме-



 
 
 

дицина, внедрялись эффективные преподавательские мето-
дики, открывались многочисленные образовательные кур-
сы для горожан любого уровня подготовки, создавались об-
щедоступные библиотеки и музеи, благотворительные учре-
ждения. Новые художественные течения стали яркой при-
метой времени. Москвичи самого разного происхождения,
уровня образования и достатка выстраивали сообщество, ко-
торое влияло на Москву, определяло ее облик как внешний,
так и внутренний.

На примере дома Федотовых – Красновских на улице
Машкова видно, как складывалось это новое сообщество
жителей Москвы. В справочниках и архивных источниках
были найдены соседи владельцев особняка 10 строение 2 по
Доброй слободке – улице Машкова.

В 1913–1917 годах:
• Вихман С.И. и Мар. Ил., врачи – кв. 19;
• Городничевы Александр Александрович (предположи-

тельно, прапорщик) и Василий Яковлевич – кв. не установ-
лена;

• Зайцевы Федор Александрович, детский врач, и Софья
Александровна (жили и после 1917 года, с 1925 года их сын
Александр Федорович) – кв. 16 и 19;

• Козьмин Николай Ксенофонтович, купец, член Москов-
ского сиротского суда, староста церкви Св. Тихона в Соколь-
никах – кв. 14;



 
 
 

• Лампси Н.М. (только в 1916 году), предположительно,
родственник художника Айвазовского – кв. 13;

•  Ланге Карл Христианович, бухгалтер Товарищества
шерстяных изделий «Торнтон» – кв. не установлена;

• Ларионовы Илларион и Александр Илларионовичи (по-
следний жил и после 1917 года) – кв. 15;

•  Мамелюк Александр Болеславович, инженер – кв. не
установлена;

• Ричардсон Карл Эдуардович и Христина – кв. не уста-
новлена;

•  Сапожников Гавриил Николаевич, преподаватель 4-й
мужской гимназии и женской гимназии Е.В. Винклер – кв.
не установлена;

• Тихонов Василий Иванович – кв. 17;
• Шульце Оскар Робертович, инженер (предположитель-

но, мещанин города Лодзь) и его родственники – кв. 14.

После 1917 года:
• Агатов Иван Андреевич, репрессирован – кв. 13;
• Басов Николай Васильевич, преподаватель Школы ком-

состава милиции и Мосгорбанк – кв. 19;
• Беляев Илья Иванович, Главхлопком – кв. 17;
• Бограт Андрей Яковлевич, Мосфинотдел – кв. 18;
• Виноградов Александр Кононович, Народный комисса-

риат труда – кв. не установлена;
• Попов Александр Михайлович, инженер, работник мос-



 
 
 

ковского коммунального хозяйства – кв. 12;
•  Рубинраут Моисей Ефимович, владелец аптекарского

магазина – кв. 17;
• Рутцен Александр Александрович, экономист, репрес-

сирован – кв. 15;
•  Ульяновы: Иван Афанасьевич – работник транспорта,

Евдокия Кондратьевна, Алексей Иванович, 1923 г.р., погиб
на фронте в 1944 г.



 
 
 

 
Квартира 13. Иван Агатов – инженер2

 
В квартире № 13 проживал талантливый инженер Иван

Андреевич Агатов. Он родился в 1902 году в селе Малое По-
чаево Воронежской губернии в семье священника. По сто-
пам отца не пошел и, получив среднее образование, в 1919
году поступил в Высшее техническое училище в Москве3,
ныне Московский Государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана. В то время, как и сейчас, это было
одно из самых передовых учебных заведений.

Время было сложное, новый советский строй только на-
чинал создавать социальную структуру и налаживать хозяй-
ство, крошечные студенческие стипендии вынуждали уча-
щихся работать, чтобы прокормиться. Поэтому учеба Ивана
Андреевича затянулась на 10 лет, он получил диплом только
в 1928 году.

Работал Агатов на тепловозной базе Наркомата путей со-
общения. В то время инженеры-транспортники усиленно за-
нимались разработкой эффективных двигателей для тепло-
возов, стараясь довести коэффициент полезного действия до
максимума. Иван Андреевич был вовлечен в эти исследова-
ния. В 1926 году по ходатайству руководства базы его на-
правили на четыре месяца в Германию для изучения опыта

2 Очерк написан по материалам портала «Последний адрес».
3 ЦГА Москвы. Фонд Р-1992 МВТУ. Опись 2. Дело 10847.



 
 
 

немецких инженеров4.
После окончания Училища, Агатов служил в Наркомате

путей сообщения (НКПС), стал автором многих рационали-
заторских предложений. Вместе с инженером З.И. Горохо-
вым он разработал первый советский дизель-молот для за-
бивания свай, что было необходимо в дорожном строитель-
стве. Как отмечалось в 1951 году в статье Н. Сидорова «Ди-
зель-молоты», опубликованной в журнале «Техника – моло-
дежи», молот Горохова и Агатова широко использовался на
стройках СССР. В 1932 году Агатов состоял в Центральном
аппарате НКПС5.

4 РГАЭ. Фонд 870. Опись 241. Дело 1036.
5 РГАЭ. Фонд 1884. Опись 118. Дело 505.



 
 
 

В 1935 году Иван Андреевич являлся конструктором 3-
го отдела Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной
армии. Этот отдел отвечал за организацию перевозок воин-
ских частей и военных грузов по железным дорогам. Неуди-
вительно, что сотрудники – специалисты-изобретатели рабо-
тали над созданием двигателей для тепловозов. Один такой
двигатель в 1935 году проходил испытания на заводе НКПС
в Торжке. Из-за организационных сложностей участники ис-
пытаний, в том числе и Иван Андреевич, как часто случа-
лось в то непростое время, были необоснованно обвинены в



 
 
 

сознательном саботаже и вредительстве. Однако тогда ситу-
ация разрешилась без последствий. Более того, в 1936 году
Агатова по распоряжению военного начальства командиро-
вали в Италию, откуда он должен был привезти автомотрису
– самоходный железнодорожный вагон, которую разработа-
ла фирма Fiat.

Вскоре после возвращения И.А. Агатов был 14 сентября
1937 года задержан в Калуге как свидетель по делу о про-
изводстве дизельных моторов модели 140-НР на Калужском
машиностроительном заводе НКПС. Довольно быстро ему
было предъявлено обвинение в том, что он, действуя заодно
с другими работниками завода, сорвал выпуск мотора, по-
скольку в течение двух лет намеренно и без необходимости
изменял его конструктивные детали. Эти действия были рас-
ценены как вредительство. Это был безусловный оговор.



 
 
 

Иван Андреевич Агатов. Фото из следственного дела.
1937 год

Вероятнее всего, в ходе разбирательства было установ-
лено, что Иван Андреевич два раза выезжал за границу.
Это стало поводом для переквалификации обвинения. В его
квартире в доме на улице Машкова был проведен обыск,
после чего Агатова перевезли в Москву и обвинили в том,
что во время заграничных командировок он стал агентом
иностранных разведок и осуществлял шпионскую деятель-
ность. Надо ли говорить, что все обвинения носили огуль-



 
 
 

ный характер и не были доказаны. Ивана Андреевича 43 раза
допрашивали и, скорее всего, применяли к нему меры фи-
зического воздействия. Один из допросов длился 22 часа.
В результате он признал себя виновным, был приговорен к
высшей мере наказания и расстрелян 8 июня 1938 года в
Москве. Ему было 36 лет. У него осталась семья: жена Зи-
наида Михайловна, дети Леонард шести лет, Алина трех лет
и Ольга восьми месяцев.

Зинаида Михайловна разыскивала мужа, подавала жало-
бы в прокуратуру. В 1941 году ей сообщили о смерти мужа,
а также о том, что он был арестован законно, а вина «пол-
ностью доказана и подтверждена его собственным призна-
нием». Затем она получила новое извещение о его смерти в
лагере в 1944 году.

З. М. Агатова добивалась реабилитации мужа, она не мог-
ла поверить, что талантливый инженер, изобретатель мог
быть шпионом и врагом народа. В конце концов, в июне 1955
года была получена справка, в которой сообщались подлин-
ные обстоятельства дела Ивана Андреевича. Он был реаби-
литирован в 1955 году, дело прекратили «за необоснованно-
стью предъявленного обвинения».

В 2021 году на доме была установлена табличка, посвя-
щенная памяти И.А. Агатова. Сведения о нем размещены на
сайте «Последний адрес».



 
 
 



 
 
 

Семья Агатовых: Иван Андреевич, Зинаида Михайловна
(беременная третьей дочерью Олей), сын Леонард, дочь Али-
на. 1936 год



 
 
 

 
Квартира 15. Александр

Рутцен – экономист
 

В квартире № 15 проживал еще один репрессированный
сосед Красновских – Александр Александрович Рутцен. Вот
как о нем рассказано на сайте «Последний адрес»:

А.А. Рутцен происходил из рода фон Рутценов, обрусев-
ших немцев. Его дед – Николай Карлович фон Рутцен, был
орловским помещиком, одним из инициаторов проведения
крестьянской реформы в Орловской губернии, соседом И.С.
Тургенева и, возможно, прототипом главного героя романа
«Рудин». Отец – Александр Николаевич фон Рутцен, инже-
нер, председатель Фатежской уездной земской управы.



 
 
 

Александр Александрович родился в 1892 году в селе
Алисово-Покровское Фатежского уезда Курской губернии.
В 1906 году Александр Николаевич был избран депутатом
Государственной думы I созыва от Курской губернии и, по
всей видимости, тогда же семья перебралась в Петербург.
Здесь в 1910 году Александр Александрович окончил Тени-
шевское училище.

В 1920 году семья Рутценов переехала в Воронеж. Алек-
сандр Николаевич устроился преподавателем строительного
и дорожного дела в Воронежский сельскохозяйственный ин-



 
 
 

ститут. Александр Александрович в 1921 году писал домой
письма из Севастополя, где он учился или работал на Артил-
лерийских командных курсах. Возможно, он поехал к род-
ственникам жены, Инны Васильевны Лосьевой, которая ро-
дилась в Севастополе в 1906 году.

В 1925–1926 годах он сотрудничал с Областной плановой
комиссией Центрально-Черноземной области (ЦЧО), кото-
рая опубликовала его брошюры «Вопросы железнодорожной
экономики в ЦЧО» и «Новая волость. Значение волостной
и сельской реформы». В 1928 году он становится руководи-
телем комиссии.

Затем А.А. Рутцен переехал в Харьков. В 1934 году ра-
ботал старшим экономистом Харьковской проектной конто-
ры Народного комиссариата путей сообщения, но добивался
перевода в Москву. Для того, чтобы показать свой профес-
сиональный уровень, в 1936 году написал две работы о Ка-
релии: «Ребольский район Карельской АССР (географиче-
ский и экономический очерк)» и «Прионежский район Ка-
рельской АССР (географический и экономический очерк)»,
которые сохранились в делах Совета по изучению произво-
дительных сил при Госплане СССР.

Однако летом 1936 года Александр Александрович был
уволен с работы. Семье он сообщил, что он и часть его кол-
лег были «изгнаны» под предлогом реорганизации. По всей
видимости, причиной было социальное происхождение. По-
сле этого А.А. Рутцен перебрался в Москву и до момента



 
 
 

ареста не работал.
Александра Александровича арестовали 23 мая 1938 го-

да и обвинили в «шпионаже». Его имя есть в сталинском
расстрельном списке от 12 сентября 1938 года, в котором
340 имен. Список подписан Сталиным, Молотовым и Жда-
новым. 16 сентября 1938 года ему зачитали приговор – выс-
шая мера наказания – и расстреляли в тот же день в поселке
Коммунарка. Ему было 46 лет.

Его жена – Инна Васильевна Лосьева была вынуждена
уехать из Москвы. Из семейной переписки и из Книги па-
мяти жертв политических репрессий Владимирской области
«Боль и память» (том 2) известно, что она жила в Муроме,
работала статистиком. Была арестована в 1948 году и приго-
ворена к 10 годам лагерей. По всей вероятности, скончалась
в лагере в 1951 году. В ГАРФ РФ имеется дело надзорного
производства по ее обвинению за 1956–1957 гг.

Александр Александрович Рутцен был реабилитирован в
1956 году. Памятный знак в его честь был установлен 24 ок-
тября 2021 года.



 
 
 

 
Квартира 15. Александр Ларионов

– разносторонняя личность
 

В квартире № 15 с 1913 года по 1930-е годы проживал
ученый и деятель культуры первой половины ХХ века Алек-
сандр Илларионович Ларионов (1889–1954).

Первоначально он жил в этой квартире с братом – Илла-
рионом Илларионовичем Ларионовым 6.

6 ЦГА г. Москвы. Фонд 179. Опись 63. Дело 18917. Лист 27.



 
 
 

А.И. Ларионов. Источник: Государственный музей Л.Н.
Толстого

Александр Илларионович Ларионов – разносторонняя
личность. Он происходил из мещан Конюшенной слободы
Москвы. Его родственники Ларионовы упоминаются в спра-
вочниках «Вся Москва» как домовладельцы, предпринима-
тели, инженеры, члены Фотографического общества.

Александр Илларионович был математиком, инжене-
ром-химиком, экономистом, поэтом7, филологом, знатоком

7 Собрание стихотворений А.И. Ларионова 1910–1913 гг. // ИРЛИ. Ф. 289. Оп.



 
 
 

языков, профессиональным фотографом. Он интересовал-
ся начертанием различных алфавитов и даже репрезентаци-
ей движения в кинематографе. Современник так охаракте-
ризовал его: «Несомненно, он стал образованнейшим чело-
веком; изучил несколько языков, занимался переводами для
Мусагета8 и, конечно, великий эрудит в высшей математи-
ке – он был дружен с Флоренским9, и вскорости после окон-
чания университета был уже профессором. В Академии Ху-
дожественных Наук (Сидоров10) он заведовал лабораторией
исследования искусства движения. Чем только он не интере-
совался: спиритизмом, алхимией, писал стихи (и неплохие),
работал по химии (и сейчас работает по военной линии), а
тут же – Айседора Дункан, скульптор Крахт, театр, музыка,
философия. Да, он бесконечно многогранный человек, с раз-
нообразнейшими запросами»11.

Ларионов учился в московской 4-й мужской гимназии, ко-
торая располагалась на Покровке в так называемом доме-ко-
моде (дом № 22).

Он сам и его друзья по гимназии, как и многие в начале
ХХ века, увлекались мистическими идеями, что повлияло

7. № 27.
8 Издательство мистической литературы в Москве.
9 Священник Павел Флоренский – религиозный философ, мистик, математик.
10 Сидоров Алексей Алексеевич – искусствовед, коллекционер, член мистиче-

ских объединений.
11 Дурылин Г.Н. Гимназия. Сокольники. Л. 20. // Мемориальный дом-музей

Дурылина. Фонд С.Н. Дурылина. КП–2072/8.



 
 
 

на их интересы и деятельность.

Покровка 22/1с1. Источник: Викисклад

В 1908–1916 годах Ларионов обучался на математиче-
ском отделении физико-математического факультета Мос-
ковского университета, одновременно с 1912 года был воль-
нослушателем филологического факультета, а также изучал
геральдику и сфрагистику.

В 1910–1911 годах Ларионов посещал Ритмический кру-
жок при книгоиздательстве «Мусагет»12, руководитель ко-
торого – известный поэт Серебряного века Андрей Белый
изучал со своими учениками различные ритмы стихосложе-
ния. Члены кружка – молодые поэты – интересовались ми-
стикой, антропософией, участвовали в спиритических сеан-

12 РГАЛИ. Фонд 681. Опись 1407. Дело 1. Лист 5.



 
 
 

сах. В списке членов кружка Белый указал, что Ларионов
проживал в Доброй слободке в доме Федюкина13.

В 1911 году Ларионов увлекался опытами передачи мыс-
ли.

Таким образом, Добрая слободка была его средой обита-
ния. В 1913 году братья переселились в новопостроенный
дом Красновской.

В 1915–1918 годах Александр Илларионович работал в
Техническом бюро Инженерно-строительного отдела Зем-
ского союза.

В 1919–1921 годах в Центральном управлении военных
сообщений при Реввоенсовете.

В 1912–1922 годах в Москустпроме.
В 1923–1925 годах в Государственном объединении

«Ацетометил».
В 1926 году в Народном комиссариате Рабоче-крестьян-

ской инспекции.
В 1926–1931 годах в Военно-химическом управлении РК-

КА.
В 1931–1935 годах в Военно-химическом объединении.
В 1936–1937 годах во ВНИИТОХИМе и Четвертом Глав-

ном Управлении.
В начале 1940-х годов – начальник Бюро рационализации

13 В 1884–1888 гг. дом принадлежал Бутиковым, в 1889 г. Рябушинской, затем
Дерожинской, затем потомственному гражданину Н.М. Федюкину, № 6, не со-
хранился, вместо него стоит новодел 2001 г.



 
 
 

Химпрома14.
Это «техническая» сторона его натуры.
Одновременно Александр Илларионович был вовлечен

в культурную деятельность. В 1918–1919 годах он работал
в Кинематографическом комитете Народного комиссариа-
та (т.  е. министерства) просвещения. В справочнике «Вся
Москва» за 1924–1930-е годы он указал в качестве места ра-
боты такие организации как Вхутемас и ГАХН.

ВХУТЕМАС – Высшие государственные художествен-
но-технические мастерские, затем Высший государственный
художественно-технический институт (ВХУТЕМАС, ВХУ-
ТЕИН) (Москва, 1918–1930). Здесь Александр Илларионо-
вич преподавал в Отделении книги (лаборатории шрифта).
Опубликовал учебное пособие – Конспект курса «История
письмен». Чит. в  1920–1921 учеб. году / А.И. Ларионов,
проф. Москва, 1921.

ГАХН – упоминавшаяся выше Государственная академия
художественных наук. Одно из самых передовых культур-
ных учреждений Москвы 1920–1930-х годов. Ее члены были
заняты экспериментальными поисками в самых разнообраз-
ных художественных областях. Ларионов вместе с А.А. Си-
доровым изучали феномен художественного движения, вме-
сте с другими членами Академии создали Хореологическую
лабораторию, которую Ларионов некоторое время возглав-

14 Розенкрейцеры в Советской России. Документы 1922–1937 гг. Публ. А.Л.
Никитина. М.: Минувшее, 2004. С. 73.



 
 
 

лял. Его интересовала возможность найти математическую
формализацию жестов и поз. И здесь необходимо сказать,
что Александр Илларионович любил физкультуру, был гим-
настом. В 1923 году Ларионов составил план работы лабо-
ратории, в котором использовал наработки известного ху-
дожника Кандинского, который одно время сотрудничал с
ГАХН.

Титульный лист и обложка книги А.И. Ларионова «Исто-
рия письмен». Автор фото Аукционный дом «12й стул». Ис-
точник: 12auction.ru



 
 
 

В книге И.Е. Сироткиной «Свободное движение и пласти-
ческий танец в России» рассказано о Ларионове. Он пред-
лагал изучать самые общие «художественные законы движе-
ний тела» и визуальные репрезентации движения. Он также
предлагал анализ танца по элементам: разложить «конструк-
цию в области пластики» на геометрические фигуры, ис-
следовать «художественное заполнение пространства». За-
нимал его и вопрос о связи движения с музыкой и цветом
или о «пластически-живописном соответствии» – например,
цветовом оформлении танца. Наконец, в полном согласии
с Кандинским, Ларионов собирался изучать «координацию
психических состояний с пластическими позами» – воздей-
ствие танца на зрителей и самого танцовщика. Он предла-
гал, например, чтобы участвующий в экспериментах танцов-
щик внезапно останавливался и, сохраняя позу, надиктовы-
вал свои впечатления. Таким образом, предстояло опреде-
лить состояния, соответствующие разным позам, которые,
в свою очередь, определялись как компоновка тела в про-
странстве – «в виде сфероида, вертикали, горизонтали, на-
клонной линии».



 
 
 

Александр Гринберг. «Искусство движения». Студия Ве-
ры Майя. Москва, 1928 г. Источник: Мультимедиа Арт Му-
зей

Искусствоведы того времени писали о роли движения на
сцене и даже в музыке. Ларионов расширил и детализировал
этот список: кроме танца (включая балет, танец современ-
ный и исторический) в него вошли гимнастика и спорт, ра-
бочие операции, а также фиксация движения в фотографии
и кинематографе. Объединенные термином «искусство дви-
жения», все они должны были стать предметом новой науки
– кинемалогии. Летом 1923 года лаборатория приступила к
созданию ее понятийного аппарата.

Первое рабочее заседание лаборатории 1 декабря 1923 го-
да открылось докладом Ларионова «Об эксперименте в об-
ласти пластики». Докладчик дал общее определение пласти-
ки и перечислил темы для исследования: пространственная
композиция, или художественно целесообразное заполнение



 
 
 

пространства; графика пластических поз; соотношение пла-
стики и музыки; разложение сложной позы на элементы; дви-
жение и цвет.

По разным причинам, работа в этом направлении не была
продолжена15.

В 1920-е годы Ларионов поддерживал знакомство с из-
вестным поэтом Максимилианом Волошиным, бывал у него
в доме – известном культурном центре в Коктебеле в Кры-
му. Там он встречался с известными поэтами, художниками,
искусствоведами (точно известно, что он гостил там летом
1926 года).

Участники спектакля «Путями Макса» в  день именин
Максимилиана Волошина. Коктебель. 17 августа 1926 года.

15 Сироткина И.Е. Свободное движение и пластический танец в России. М.:
Новое литературное обозрение, 2011.



 
 
 

Источник: bdn-steiner.ru

Покровка, 5. Источник: Викисклад



 
 
 

Покровка, дом 5 на гравюре с изображением церкви Успе-
ния. Источник: Викисклад

В 1921 г. увлекавшийся розенкрейцерством В.К. Чехов-
ский пригласил Ларионова преподавать в созданный им кру-
жок «Физхим». Чеховский хотел в этом кружке осуществить
синтез естественных наук и религиозных учений. Адрес
Физхима – Покровка 5, дом причта церкви Успения. Ларио-
нов редко посещал кружок, прочел несколько лекций на фи-
лософские темы (одну – о символизме) и принял участие в
обсуждении обработки металлов. Кружок посещали школь-



 
 
 

ники старших классов, которые могли заниматься в физиче-
ской и химической лабораториях и слушать лекции на раз-
личные темы.

Ларионов поддерживал знакомство с Е.К. Тегером – эзо-
териком, который хотел создать Орден розенкрейцеров. В
1924–1925 годах для этого они исследовали средневековые
магические ритуалы.

В эти же годы Ларионов был слушателем кружка аркано-
логии, который вел мистик Белюстин.

В 1943–1954 годах Александр Илларионович – научный
сотрудник музея Л.Н. Толстого в Москве и в Ясной Поляне.
Скорее всего, в это время на улице Машкова он уже не про-
живал. Известен другой его адрес в Москве: Спиридоновка,
13, квартира 13.

Жена – Евгения Николаевна Чеботаревская, дочь – Тама-
ра Александровна Ларионова-Чеботаревская (1921–1976),
литератор, автор пьес и книг о театре, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Из книги: Никитин А.Л. Эзотерическое масонство в

советской России. Документы 1923–1941 гг.
МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕЛУ ТЕГЕРА Е.К. 1940  г.

(СУ-8109 преж. 2413, 256919, в 2 тт. АУФСБ РФ по
Кировской обл.)

СПРАВКА на ТЕГЕРА Евгения Карловича
(Агентурное дело «Мракобесы») ТЕГЕР Е.К., 1890  г.
рождения, урож. гор. Москвы, сын служащего



 
 
 

германской фирмы, немец, до 1922  г. гражданин
Германии, после – гражданин СССР, быв. анархист с
1905 по 1922 г.

…
В 1922  г. ТЕГЕРОМ Е.К. была основана в

Москве ложа «Эмеш Редививус» масонского Ордена
розенкрейцеров, вокруг которой в скором времени
объединились участники различных масонских и
мистических организаций. В работах этой ложи
принимали участие ряд лиц, разрабатываемых 2-м
отделом ГУГБ, в настоящее время по агентурному
делу «Мракобесы»: СОКОЛОВ А.В., ЛАРИОНОВ А.И.16,
АСИКРИТОВ М.Д., БРЫЗГАЛОВ Н.А.

В первую ступень ложи «Эмеш Редививус» входили
ряд крупных московских научных работников: проф.
КУЛЯБКО, проф. ЧИЖЕВСКИЙ, проф. ВАСИЛЬЕВ,
проф. ДУРЫЛИН С.Н., доктор ВЕЧЕСЛОВ, д-р ЖАКЕ,
лечащий врач сотрудников французского посольства в
Москве, ряд инженеров-химиков и др.

В целях прикрытия нелегальной масонской работы
ТЕГЕР Е.К. хлопотал перед Главнаукой об открытии
в Москве Отделения ленинградского «Общества
неврологии, рефлексологии и гипнологии».

16 Сведений об аресте А.И. Ларионова не обнаружено.



 
 
 

 
Квартира 16. Федор

Зайцев – детский доктор
 

В квартире № 16 с 1916 года и в 1930-х годах проживал
вместе с семьей детский врач Федор Александрович Зай-
цев – первый в истории Москвы штатный педиатр детской
консультации при городской больнице (занимал должность
с 1910 по 1915 г.), врач в больнице при родильном доме.

Ф.А. Зайцев состоял в штате врачей города Москвы, т. е.
работал в городских больницах. Он начал практиковать еще
во время учебы в Московском университете на медицин-
ском факультете. Работал в Сокольнической больнице, затем
в Басманной больнице. Окончил обучение в 1904 году. Со-
стоял экстерном и ассистентом при Московской городской
детской больнице Святого Владимира17.

С 1 апреля по 1 октября 1905 г. служил в Обществе Крас-
ного Креста на Дальнем Востоке, старший врач 15 санитар-
ного поезда (вероятно, участвовал в Русско-японской вой-
не).

По возвращении вновь работал в больнице Св. Владими-
ра. Адрес проживания – Покровский мост, больница Св.
Владимира. «За все время службы … работал в заразном, те-

17 ЦГА г. Москвы. Фонд 179. Опись 37. Дело 625. Зайцев Федор Александро-
вич.



 
 
 

рапевтическом и хирургическом отделениях, и в дежурные
дни принимал больных во все эти отделениях».

Ф.А. Зайцев был знаком с самыми передовыми детски-
ми докторами Москвы начала ХХ века и был их соратником
в деле развития охраны материнства и детства. Это акушер
Г.Л. Грауэрман (родильный дом его имени работал до 1990-
х годов на Арбате и считался лучшим в Москве) и органи-
затор детского здравоохранения в Москве Г.Н. Сперанский
(сейчас действует детская больница имени Сперанского).

В Москве в 1907 году на ул. Покровка был открыт город-
ской родильный дом. Он разместился в здании бывшего до-
ходного дома на территории лечебницы, устроенной в па-
мять статского советника Сергея Васильевича Лепехина, и
получил его имя. С самого начала Ф.А. Зайцев трудился в
этом роддоме, с октября 1907 года был назначен консультан-
том по детским болезням.

Однако в роддоме отсутствовало отделение для помощи
роженицам, получившим осложнение в родах. Тогда в си-
стеме городского здравоохранения при этом роддоме была
открыта больница для послеродовых пациенток имени Л.И.
Тимистера (этот фабрикант завещал средства на строитель-
ство больницы). Больница находилась в ведении Городской
управы. Поскольку новорожденные дети в то время, пока их
матери проходили лечение, нуждались в уходе, при больни-
це были открыты: специальное детское отделение, детская
консультация, молочная кухня, аптека. Также имелись соб-



 
 
 

ственно лечебное отделение, лаборатория и другие подраз-
деления. В штат больницы был включен ординатор по дет-
ским болезням Федор Александрович Зайцев. В его обязан-
ности входило наблюдение за новорожденными, их лечение
при необходимости, проведение консультаций по вскармли-
ванию, контроль за деятельностью молочной кухни. Дирек-
тором больницы стал Г.Л. Грауэрман18.

Определением городской Управы от 27 января 1910 года
Зайцев был отправлен в Германию сроком на 6 недель для
изучения опыта ухода за новорожденными. Просьбу об этом
в Управу направил Грауэрман.

Федор Александрович посетил Германию, а затем допол-
нительно Францию для изучения опыта по уходу за новорож-
денными.

Сравнив разные системы, он пришел к выводу, что
устройство консультации при родовспомогательном учре-
ждении по образцу «Consultation de nurisson», устроенной
Пьером Будином во Франции, имеет преимущества, так как
матери знакомились с правилами ухода и вскармливания
сразу после рождения ребенка19.

18  Л.Е. Горелова, В.Н. Шелкова. Из истории охраны матери и младенца в
Москве начала ХХ века // Вопросы современной педиатрии. 2018. Том 17. С.
262–265.

19 Городской родильный дом имени С.В. Лепехина. Отчет по Городскому ро-
дильному дому имени С.В. Лепехина за 1908 год. М.: Городская типография,
1909.



 
 
 



 
 
 

Фрагмент записки, направленной Г.Л. Грауэрманом в
Управу. Источник: ЦГА Москвы



 
 
 



 
 
 

Фрагмент записки, направленной Г.Л. Грауэрманом в
Управу. Источник: ЦГА Москвы

По возвращении Зайцева подал в Управу прошение о пе-
реводе его на должность ординатора по детским болезням в
родильный дом им. Лепехина при больнице им. Тимистера
10 мая 1910 г.

30 июня 1910 г. Зайцев как врач Бутырской городской ам-
булатории вошел в Московский совет детских приютов Ве-
домства учреждений императрицы Марии и был назначен
Почетным членом совета.

Осенью 1910 г. Городская Управа согласилась ввести в со-
став комплекса при больнице им. Тимистера детского врача
и ассигновать средства на опытную раздачу при консульта-
ции молочных смесей.

15 октября 1910  г. Ф.А. Зайцев был избран Комиссией
больничных врачей на должность врача-педиатра при боль-
нице им. Тимистера.



 
 
 

Извещение о вступлении Ф.А. Зайцева в должность. Ис-
точник: ЦГА Москвы

Он получил 29 голосов из 32 поданных, обойдя при этом
врача И.В. Русакова, революционера, именем которого в со-
ветское время называлась больница Св. Владимира (Русаков
получил только 6 голосов из 32). В должность вступил 17
ноября 1910 г. Таким образом, доктор Ф.А. Зайцев стал пер-



 
 
 

вым в истории Москвы штатным педиатром консультации
для грудных детей.

Сначала он опасался, что малообразованные матери не
поймут «важности правильного ухода и вскармливания и не
будут посещать консультаций». Но опасения оказались на-
прасными. Матери приносили детей на прием даже из от-
даленных районов города. Если в 1908 г. больницу посети-
ли 26,7 % выписавшихся младенцев (944 посещения), то в
1912 г. – 63,3 % детей, число приемов составило 11,376. Фе-
дор Александрович считал, что «это указывает не только на
понимание населением задач консультации, но и большую
нужду в последней».

Из-за увеличения посещаемости учреждения Ф.А. Зай-
цеву пришлось прибегнуть к помощи педиатра Р.Э. Швей-
цера. Он впоследствии заведовал стационаром для грудных
детей и консультацией Московского общества борьбы с дет-
ской смертностью. Большинство младенцев были из семей
рабочих и мелких служащих. На каждый 3-часовой прием
являлись до 30 пациентов и иногда из-за длительного ожи-
дания имели место «протесты» матерей. Педиатр осматри-
вал ребенка и давал советы в присутствии всех ожидающих.
Считалось, что это способствует обучению матерей и повы-
шает назидательность консультаций. Особенно настойчиво
консультация боролась за сохранение естественного вскарм-
ливания. Лишь при невозможности грудного вскармливания
или выраженном недостатке молока у матери назначались



 
 
 

питательные смеси, приготовленные на молочной кухне.
Молочная кухня медицинского комплекса, ставшая пер-

вой в городе, служила «аптекой при консультации для груд-
ных детей». Она предназначалась не только для кормления,
но и для лечения диетой при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта. Молоко для кухни поступало из опытного
хозяйства Московского земледельческого училища. Это бы-
ло «детское» коровье молоко, получаемое при вскармлива-
нии животных особыми кормами и строжайшем соблюдении
санитарных правил их содержания и доения. Педиатр еже-
дневно проводил исследования молока для определения его
доброкачественности. Молочная кухня готовила для детско-
го отделения больницы и консультации до 650 бутылочек
питательных смесей и молока в сутки. Они отпускались по
назначению врача за небольшую плату. Такой порядок был
принципиально важным, так как не допускал преждевремен-
ного отказа матерей от естественного вскармливания. Если
педиатр при наблюдении за ребенком сомневался в правиль-
ности использования детского питания, заведующая молоч-
ной кухней посещала семью на дому и давала наставления по
организации вскармливания. Большое внимание уделялось
просвещению матерей20.

В мае 1912 г. в гинекологической амбулатории впервые

20  Горелова Л.Е., Шелкова В.Н. Первый городской медицинский комплекс
охраны матери и младенца в Москве // Российский вестник перинатологии и пе-
диатрии, 2019; 64:(6). С. 126–130.



 
 
 

в России была устроена постоянная показательная выстав-
ка по уходу за ребенком и вскармливанию. В начале 1913 г.
в медицинском комплексе была открыта школа матерей, в
которой акушерами и педиатрами читался курс из 12 лек-
ций.

Успех деятельности консультации медицинского ком-
плекса отражает низкая смертность ее подопечных. За 1911–
1913 гг. она составляла от 1,7 до 3,8 %. (в России в 1901–
1905 гг. средний показатель смертности детей до 1 года со-
ставлял 26,3 %).

Ф.А. Зайцев был активным членом Московского обще-
ства борьбы с детской смертностью. Вместе с Р.Э. Швейце-
ром он проводил клинические исследования, организовывал
детские консультации и молочные кухни Общества. Их опыт
использовал Г.Н. Сперанский в своей лечебнице.



 
 
 

Открытка. 1910-е гг.



 
 
 



 
 
 

Больница имени Тимистера. Фото 1911 г.

Персонал больницы имени Тимистера. 1915 год. Источ-
ник: сайт МОНИИАГ

В 1916 г. Ф.А. Зайцев в штате больницы им. Тимистера
и роддома им. Лепехина не значился21, но, вероятно, вскоре
он туда вернулся.

21 Московская городская управа. Список учреждений, предприятий, сооруже-
ний и отдельных агентов Московского городского управления на 1916 год: (из-
дание 9-е). М., 1916.



 
 
 

В 1929 г. медицинский комплекс больницы был преобра-
зован в Институт охраны материнства и младенчества, ко-
торый в 1936 г. был переименован в Московский областной
научно-исследовательский институт акушерства и гинеколо-
гии (МОНИИАГ), являющийся в настоящее время одним из
ведущих российских научных центров охраны материнства.

Ф.А. Зайцев работал в больнице имени Тимистера и в со-
ветское время (был старшим врачом)22.

Как житель квартиры 16, Ф.А. Зайцев встречается на
страницах справочников Москвы с 1916 года до 1934 года.

22 Лечебные учреждения и медперсонал г. Москвы. М., 1928.



 
 
 

Местоположение МОНИИАГ относительно улицы Маш-
кова



 
 
 

Страница справочника «Лечебные учреждения и медпер-
сонал г. Москвы, 1928 г.



 
 
 

В справочниках «Вся Москва» указано, что в доме 10
(дом 10 строение 2) в 1917 году проживала Софья Алексан-
дровна Зайцева, возможно – супруга Федора Александрови-
ча.

Вместе с Ф.А. Зайцевым в квартире 16 проживал его сын
– Александр Федорович Зайцев. Он родился 9 июня 1925
года. Судя по данным учетно-послужной карточки офицера,
на момент ухода на фронт во время Великой Отечественной
войны работал токарем.

В декабре 1942 г. добровольно пошел в армию и 23 декаб-
ря направлен в Первую Вольскую авиашколу механиков в г.
Вольск23.

Во время войны служил механиком в 573 истребительном
авиаполку 120 истребительной авиадивизии, в боевых дей-
ствиях в качестве авиационного механика с июня 1944 года и
до конца войны. Полк относился к системе противовоздуш-
ной обороны Юго-Западного и Южного фронтов.

23 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19559027/



 
 
 

А.Ф. Зайцев был награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

После войны Александр Федорович продолжил служить в
рядах Советской армии в авиационных частях, места дисло-
кации которых были далеко от Москвы (последнее – рядом
с Петрозаводском), так что в квартиру 16 после войны он не
вернулся.

А.Ф. Зайцев вышел в отставку в 1969 году вернулся в
Москву. Был поставлен на учет в Красногвардейском во-
енкомате города Москвы, проживал по адресу: Каспийская
улица, дом 28 корпус 3.

До 1989 года (возможно, и позже) состоял на учете в Крас-
ногвардейском военкомате г. Москвы.



 
 
 



 
 
 

Учетно-послужная карточка А.Ф. Зайцева. Источник:
https://pamyat-naroda. ru/heroes/person-hero81071712/



 
 
 

 
Заключение

 
Уважаемый читатель, историю московского дома невоз-

можно дописать до конца. Наверняка будут найдены до-
полнительные сведения, появятся новые страницы книги.
Возможно, у кого-то сохранились воспоминания об особ-
няке Федотовой – Красновских. Наверняка кому-то из-
вестны другие подробности истории дома и его жиль-
цов. Если это так, обязательно пишите мне по адре-
су vasiliy.ovchinnikov@gmail.com или в социальных сетях
vk.com/vasiliy.ovchinnikov, и мы сделаем обновление этой ра-
боты.
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