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Улица Покровка впервые упомянута в до-
кументах 1570 года. Она вела от Ильинских 
ворот Китай-города на восток в сторону 
Красного села и Немецкой слободы. Назва-
ние получила по несохранившейся церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы в Садех1. 
Часть древней Покровки от Китай-города 
до Бульварного кольца — ныне улица Ма-
росейка. Сегодняшняя Покровка пролегает 
между Бульварным кольцом и Садовым.

Первоначально улица была дворян-
ской — на ней располагались владения 
графов Разумовских и Румянцевых, князей 
Голицыных, но с течением времени, осо-
бенно после 1812 года, здесь стали селить-
ся представители именитого купечества — 
Буюкли, Грачевы, Мазурины, Молчановы, 
Марки и другие.

Дом № 27 возведен во второй полови-
не XVIII века. Его владельцами в начале 

Наталия Александровна Филаткина

Дом на Покровке
О старинном московском особняке (улица Покровка, 27) 

и его владельцах

Улица Покровка, 27. Фотография автора. 2015 год
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XIX века значились дворяне Булыгины. 
В архивах сохранился чертеж фасада по со-
стоянию на 1837 год. Главный корпус пред-
ставлял собой трехэтажное здание (11 окон 
в каждом этаже) в стиле классицизма. Пи-
лястровый коринфский портик в центре 
завершался изящным треугольником фрон-
тона. Два арочных перехода соединяли 
главный корпус с флигелями — во времена 
Булыгиных одноэтажными (позже флигели 
перестроили в два этажа). Внизу располага-
лись хозяйственные помещения, наверху — 
жилые. В глубине участка имелись еще не-
сколько различных строений и сад.

После Булыгиных дом на Покровке 
принадлежал сначала купцам по фамилии 
Дексидмен, затем купцу А.Ф. Марку. По-
следний указан владельцем на 1837 год2. 
В середине 1860-х годов он продал особ-
няк известному чаеторговцу Дмитрию 
Петровичу Боткину (1829–1889). По за-
казу нового хозяина фасад и интерьеры 
здания переделал архитектор А.С. Ка-
минский. Залы были искусно декори-
рованы различными породами дерева, 
лепниной, сложно профилированными 
потолками, обставлены изысканной ме-
белью (эти интерьеры час тично сохрани-
лись до наших дней).

Боткины происходили из посадских лю-
дей города Торопца Тверской губернии. 
Родоначальник семейства Петр Кононович 
Боткин (1781–1853) — человек энергичный 
и смекалистый, переселившись в Москву, 
быстро достиг зажиточности и сделался 
одним из богатейших купцов. От двух бра-
ков — с Александрой Антоновной Бара-
новой, а после с Анной Ивановной Пост-

никовой — он имел девять сыновей и пять 
дочерей. Поселились Боткины в Петрове-
ригском переулке, 4, близ Покровки. 

Старший сын Петра Кононовича Ва-
силий (1811–1869) стал видным литера-
тором, входил в знаменитый московский 
кружок Н.В. Станкевича, участниками ко-
торого были В.Г. Белинский, Т.Н. Гранов-
ский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, К.С. Ак-
саков, М.А. Бакунин и другие.

Сергей (1832–1889), пройдя после окон-
чания медицинского факультета Москов-
ского университета Крымскую войну, 
переселился в Петербург, где получил 
кафедру в Военно-медицинской акаде-
мии, а затем должность лейб-медика. Со-
временник писал: «Сергей Петрович был 
гордостью русской науки. И как врач, 
и как человек он пользовался огромным 
уважением»3. В его петербургском доме со-
бирался литературно-музыкальный салон. 
На вопрос: «Как это так произошло, что 
ваш приятель профессор химии Бородин 
сделался знаменитостью как композитор, 
заслуженный профессор зоологии Вагнер 
написал прелестные фантастические сказ-
ки для детей, а Цезарь Кюи, читающий 
фортификацию в Михайловской артилле-
рийской академии, сочиняет романсы?» 
С.П. Боткин отвечал: «Все это результаты 
субботних вечеров. <…> Когда музыкан-
ты, литераторы и ученые садятся за один 
стол и пьют чай, <…> происходят мета-
морфозы — ученые становятся артистами 
и наоборот»4. По словам его сына Петра, 
он любил музыку, прекрасно играл на вио-
лончели и, несмотря на занятость, с удо-
вольствием участвовал в квартетах5.

Дом Булыгиных. План XVIII века
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Михаил (1839–1914) окончил Академию 
художеств и в 1896 году возглавил Обще-
ство поощрения художников в Петербурге. 

Основным продолжателем фамильного 
дела оставался Дмитрий (1829–1889) — ком-
мерции советник, выборный Московского 
Биржевого общества, крупный коллекцио-
нер (собирательству, кстати, отдали дань 
почти все братья). Он «был чрезвычайно 
радушным хозяином и умел принимать 
своих друзей. Его воскресные обеды слави-
лись на всю Москву»6. Д.П. Боткин состоял 
в браке с Софьей Сергеевной Мазуриной 
(1840–1889) — свояченицей С.М. Третья-
кова, близко сдружился с П.М. Третьяко-
вым. Сестра Дмитрия Петровича Мария 
в 1857 году вышла замуж за А.А. Фета7 (ша-
фером жениха был И.С. Тургенев8).

Д.П. Боткин и П.М. Третьяков сосед-
ствовали по даче в Кунцево, постоянно об-
щались и в Москве. Дочь Павла Михайло-
вича В.П. Зилоти писала: «Давно, когда мы 
были совсем маленькими, мамочка (Вера 
Николаевна Третьякова, урожденная Ма-
монтова. — Н.Ф.) с братом Николаем Нико-
лаевичем поехали к Боткиным — Дмитрию 
Петровичу и Софье Сергеевне на маскарад, 
одетые в подлинные костюмы остяков, вы-
шитые монистами, в монгольских масках. 

Вера Николаевна 
и Павел Михайлович 

Третьяковы

Дом на Покровке в 1970-х годах
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творительных акциях. Например, они 
оказывали материальную помощь Ар ноль-
до- Третьяковскому училищу для глухо-
немых детей, являясь его попечителями. 
Д.П. Боткин состоял членом Благотвори-
тельного общества при Вдовьем доме бра-
тьев П., А. и В. Бахрушиных, учредил пять 
именных стипендий в Александровском 
коммерческом училище14.

Часть дома на Покровке Дмитрий Пе-
трович сдавал под квартиры. Одна из 
московских меценаток — Маргарита 
Кирилловна Морозова, урожденная Ма-
монтова, — вспоминала: «Я родилась 
в Москве 22 октября 1873 года <…> в до-
ме Д.П. Боткина. Мои родители занимали 
флигель на дворе»15.

Д.П. и С.С. Боткины скончались в один 
год. Их захоронения на Покровском клад-
бище Москвы не сохранились16. Они име-
ли четверых детей — Петра, Сергея, Дмит-
рия (умер ребенком) и Елизавету. Сергей 
(1869–1945) стал дипломатом. При раз-
деле отцовской коллекции живописи он 
свою часть в 1896 году перевез в Париж. 
Делами фирмы вплоть до революции за-
нимался Петр (1865–1931)17 — выпускник 
Коммерческого училища, гласный Мос-
ковской городской думы (1893–1908), 
член совета Московского Учетного банка, 
Общества любителей художеств и Русского 
фотографического общества. После тетки — 
М.П. Фет — Петр Дмитриевич унаследовал 
имение Воробьевку в Курской губернии. 
Продолжал содержать в доме на Покров-
ке галерею, насчитывавшую в 1903 году 
130 полотен. Был женат дважды: первым 
браком на Софье Михайловне Малютиной 
(от этого брака родился сын Дмитрий), вто-
рым — на певице из ресторана «Яр» Зинаи-
де Васильевне Сергеевой. О ней речь идет 
в неопубликованных мемуарах С.С. Ша-
пошникова (З.В. Сергеева являлась близкой 
подругой тетушки мемуариста Серафимы 
Михайловны Чернышевой):

«Зин[аида] Вас[ильевна] <...> родилась 
в мещанской семье под Санкт-Петербургом 
в начале 1880-х годов. Став девушкой, она 
отправилась в Москву на заработки. Но до-
ехала до Москвы уже не одна. По дороге 
в нее влюбился богатый женатый человек, 
у которого на содержании она и прожила 
несколько лет. Позже она встретила дру-
гого еще более богатого человека, миллио-
нера Боткина. <…> Этот человек жил на 
Покровке в двухэтажном особняке, сохра-
нившемся до настоящего времени.

А на другое утро, когда мы пришли пить 
кофе, <...> тетя Манечка и папа слушали 
ее рассказ, как весело было у Боткиных 
и у Каминских, они успели побывать на 
двух маскарадах в один вечер»9. По свиде-
тельству той же мемуаристки, «дом Бот-
киных был одним из немногих, куда наши 
родители ездили на обеды. Отношения бы-
ли дружеские, и Павел Михайлович Тре-
тьяков, и Дмитрий Петрович Боткин инте-
ресовались коллекционерством; у Дмитрия 
Петровича <...> в собственном доме было 
собрание картин. Общий интерес сближал 
обоих друзей. <…> Дмитрий Петрович был 
председателем совета Общества любителей 
художеств»10. 

Русскую живопись в боткинской галерее 
представляли полотна А.А. Иванова (вари-
ант «Явления Христа народу»), В.Г. Перо-
ва («Учитель рисования»), Ф.А. Василье-
ва («После грозы»; впоследствии картина 
была подарена П.М. Третьякову), а также 
В.В. Верещагина, В.Д. Поленова, А.А. Ри-
цони, Н.Е. Рачкова, А.А. Харламова, 
А.П. Боголюбова (с которым владельца 
галереи связывали дружеские отношения). 
Одно из помещений особняка на Покровке 
украшал портрет Софьи Сергеевны работы 
И.Н. Крамского11. Однако большую часть 
собрания составляли работы художников 
иностранных.

В 1884 году Д.П. Боткина как видного 
благотворителя в сфере искусств избрали 
почетным членом Академии художеств12. 
Вместе с П.М. Третьяковым они приоб-
ретали картины, организовывали выстав-
ки. Однако случались и размолвки. Одним 
из поводов послужил случай с хивинской 
коллекцией В.В. Верещагина, которую 
П.М. Третьяков сначала подарил Обще-
ству любителей художеств, а затем за от-
сутствием у Общества места для нее снова 
забрал к себе в галерею. Помирил друзей 
В.Д. Коншин, племянник Павла Михай-
ловича, зазвав обоих на свои именины: 
«Было чуть не полсотни приглашенных. 
<...> Владимир Дмитриевич с бокалом 
шампанского начал говорить прочувство-
ванную речь к ссорящимся, <…> со слеза-
ми на глазах просил их забыть размолвку, 
целовал и обнимал каждого, потом за руку 
подвел одного к другому. Павел Михайло-
вич и Дмитрий Петрович протянули руки, 
поцеловались трижды — ссора с того дня 
была действительно забыта»13.

Кроме того, Боткина и Третьякова 
объединяло участие в некоторых благо-
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Он оформил с Зин[аидой] Вас[ильевной] 
официальный брак. Однажды по случаю 
300-летия дома Романовых в Дворянском 
собрании на Моховой улице состоялся 
прием в присутствии Государя Императо-
ра. Чета Боткиных была туда приглашена.

Император, увидев Зин[аиду] Вас[иль-
евну] (по ее рассказу), поинтересовавшись 
кто она такая, пригласил ее на первый 
вальс. <…>

Особняк с картинной галереей остался 
Зин[аиде] Вас[ильевне]. После [19]17 го-
да Зин[аида] Вас[ильевна] сошлась с че-
кистом, который посоветовал ей сдать 
картинную галерею новой власти, полу-
чив при этом на каталоге расписку о под-
тверждении добровольной сдачи галереи. 
Зин[аида] Вас[ильевна] любила тетку за 
то, что она еще до брака с Боткиным, бу-
дучи содержанкой, всегда принималась на 
многочисленных приемах, которые любила 
устраивать тетка Сима.

Сдача галереи помогла ей лишь вре-
менно. В сороковых годах ее посадили 
в концлагерь, где она пробыла 17 лет. 
При хрущевской оттепели ее выпусти-
ли, она вернулась в Москву и сняла 
8-ми мет ровую комнату в Лосиноостров-
ской. Однако позже ее реабилитирова-
ли, вспомнили заслуги мужа. Ей дали 
хорошую комнату на Спиридоновке (ул. 
Ал[ексея] Толстого) и закрепили за ней 
отдельную палату в Боткинской больни-
це. Перевозил ее из Лосиноостровской на 
Спиридоновку я на своем Москвиче-401. 
До самой смерти она часто приходила 
с ночевкой к нам на проспект Мира, где 
мы проживали совместно с Сер[афимой] 
Мих[айловной]»18.

После революции, случалось, жены со-
стоятельных людей во избежание репрес-
сий уходили от супругов. По некоторым 
сведениям, П.Д. Боткин, подобно многим 
представителям купеческого сословия, 
был объявлен лишенцем, выселен из дома, 
«очень сильно нуждался и, оставленный 
второй женой, скончался в Москве. Место 
его захоронения неизвестно»19.

В настоящее время в доме №  27 на По-
кровке находится Культурный центр 
«Покровские ворота», возглавляемый 
приехавшим в Россию более 20 лет на-
зад бельгийцем Жаном-Франсуа Тири. 
В одном из помещений центра организо-
вана чайная — видимо, в память о фамиль-
ном деле Боткиных. 

Интерьеры дома на Покровке.
Фотографии автора. 2015 год

Чайная

Лепной карниз

Карниз боковой гостиной
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Выдающийся русский мыслитель Иван 
Александрович Ильин писал: «Духовная 
культура народа не есть его почетное клад-
бище; не есть только музей его лучших свер-
шений или все множество его вещественных 
и сверхвещественных созданий; нет, она жи-

вет и творится и в нас, его сынах, связан-
ных со своею Родиной любовью, молитвою 
и творчеством; она живет незримо в каж-
дом из нас, и каждый из нас то бережет 
и творит ее в себе, то пренебрегает ею и за-
пускает ее»1.

Александр Николаевич Панин

«Осиянность и согретость»
О дне сегодняшнем

подмосковной Николо-Берлюковской пустыни

Вид Николаевской Берлюковской пустыни.
Фотография Г.Н. Гришина. 2015 год
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На протяжении многовековой исто-
рии России русские люди всем сердцем 
стремились к святым местам, движимые 
искренней и глубокой верой. «Издревле 
и изначально русская душа открылась Боже-
ственному и восприняла Его луч и сохранила 
отзывчивость и чуткость ко всему значи-
тельному и совершенному на земле. Что есть 
жизнь человека без этой живой глубины, без 
этой «осиянности и согретости» внутрен-
ним светом? Это — земное без Божествен-
ного; внешнее без внутреннего; видимость 
без сущности; оболочка, лишенная главного; 
пустой быт, бездыханный труп; суета, прах, 
пошлость»2.

Особенно паломников — от простого 
крестьянина до государя — привлекали 
монастыри с их чудотворными иконами, 
долгими уставными службами, целеб-
ными источниками, крестными ходами, 
строгим подвижническим житием бра-
тии. Ибо, по словам профессора Государ-
ственной академии славянской культуры 
М.Н. Громова, «монастырь, как мы видим 
его и на визуальных изображениях, и на ико-
нах, — это изображение небесного и зем-
ного Иерусалима. Потому так прекрасны 
наши монастыри. Это духовная красота, 
воплощенная в архитектуре, в живописи, 
в литургическом служении, в звоне коло-
кольном, в той возделанной земле, которая 
вокруг него. И поэтому приобщение к монас-
тырю — это приобщение к нашим сакраль-
ным святыням»3. Другой автор утверждает: 
«Монастырь прочно уходит своими корня-
ми в землю, а его дух, зримо воплощенный 
в архитектуре башен, храмов и колоколь-
ни, возносится в небо. Монастырь соеди-
няет собой два отечества каждого чело-
века: земное и небесное. <…> Место для 
монас тыря, как говорят жития, выбира-
лось не сразу и не вдруг. Подвижники долго 
ходили по лесам и болотам, пока наконец 
не обретали ту спасительную пустынь, где 
успокаивалась их душа. Часто выбор места 
сопровождался чудесными предзнаменова-
ниями. Кто-нибудь из местных жителей 
или сами монахи слышали колокольный звон 
или ангельское пение на пустынной лесной 
поляне, а иногда необычный свет неведомо 
по каким причинам озарял небо над лесом. 
Особая богоизбранность места, где был по-
ставлен монастырь, сохранялась за ним на-
всегда. Видимо, поэтому люди, приезжая 
ныне в разоренные, а иногда и разрушенные 
до основания обители, продолжают чув-
ствовать здесь особую благодать»4.

Во все времена монастыри представ-
ляли собой важнейшее средоточие духов-
ности и просветительства. Не была ис-
ключением и Николаевская Берлюковская 
пустынь (современный адрес: Московская 
область, Ногинский район, деревня Авдо-
тьино). В 1829 году здесь произошло об-
ретение чудотворной иконы «Лобзание 
Иисуса Христа Иудою». Она принимала 
участие в крестных ходах по Богородско-
му (Ногинск до 1930 года назывался Бо-
городском) уезду, посещала дома усерд-
ствующих, являлась одним из центров 
духовного притяжения Московской губер-
нии. Нескончаемым потоком тянулись сюда 
тысячи людей. Шли за исцелением от телес -
ных и душевных недугов, за духовным про-
зрением — шли и получали по вере своей. 
Наплыв богомольцев оказался столь велик, 
что в начале ХХ века планировалось даже 
проложить в обитель из Богородска трам-
вайную линию, чему помешала Первая 
мировая война. Берлюковская пустынь ак-
тивно участвовала в государственной и об-
щественной жизни страны, славилась «ис-
тинно патриархальным гос теприимством», 
проведением ежегодных ярмарок с учас тием 
местных сельхозпроизводителей. Содержав-
шаяся ею церковно-приходская школа счи-
талась в губернии образцовой. Обитель вела 
обширную благотворительную деятельность, 

Икона «Лобзание Иисуса Христа Иудою».
Конец XIX века. Из частной коллекции




