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Ирония московской топонимики: чтобы добраться до жилого комплекса 
«Новоясеневский», нужно доехать до станции метро «Ясенево», а чтобы по‑
пасть в усадьбу Ясенево, нужно воспользоваться станцией «Новоясеневская», 
первоначально называвшейся «Битцевский парк».

Находящаяся возле метро часть природ ного‑исторического парка «Бит‑
цевский лес», до 1992 года бывшего обычным московским лесопарком, истори‑
чески относилась к имению Ясенево. Одно время предполагалась, что в этой 
части города будет устроена новая площадка для Московского зоопарка. Од‑
нако, в том числе и из‑за протестов местных жителей, зоопарк остался 
на своем месте, а о былых планах столичных градостроителей до недавнего 
времени напоминал бездействующий восточный павильон «Новоясеневской», 
увенчанный забавной скульптурой Л. Л. Берлина, изображающей в разрезе 
«Ноев ковчег» — первый в мире зверинец (павильон демонтирован при строи‑
тельстве линии метрополитена между «Новоясеневской» и станцией «Буль‑
вар Дмитрия Донского»).

Михаил Юрьевич Коробко

Усадьба Ясенево
Историко-краеведческий очерк

Восточный флигель усадьбы Ясенево. 
1920-1930-е годы. Из книги: Греч А. Н. Венок усадьбам. М., 2006
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Ясенево 
великокняжеское и царское

Наряду с Коломенским, Капотней, На‑
прудным, Нагатиным и другими, Ясене‑
во — один из самых древних подмосковных 
населенных пунктов. По предположению 
Н. М. Карамзина, оно упоминается в лето‑
писи еще под 1206 годом1. Однако не удалось 
доказать, что там имеется в виду именно на‑
ше Ясенево, а не одноименное поселение 
в другой части Подмосковья.

Возможным владельцем Ясенева был Ан‑
бал «ясин родом» — ключник князя Андрея 
Боголюбского, участвовавший в его убий‑
стве2. Кроме того, поскольку среди древне‑
русских мужских имен встречаются такие, 
как Ива, Осина, Береза и тому подобные, 
допустимо предположить существование 
также имени Ясень, которое мог носить 
один из первых владельцев этой местности. 
Во всяком случае, название Ясенево — явно 
антропонимического характера.

Самым ранним документально извест‑
ным хозяином Ясенева является князь Мо‑
сковский, Великий князь Владимирский 
Иван Данилович Калита (?–1341). Оно фи‑
гурирует в его духовных грамотах как «Яси‑
новское»3 (в разное время местность также 
именовалась Ясеневское, Ясиново, Яснево, 
Ясенье). Есть основания полагать, что тог‑
да территория Ясенева была существенно 
больше современной и по масштабам сопо‑
ставимой с другими великокняжескими вот‑
чинами.

В. А. Кучкин датирует составление грамот 
Ивана Калиты 1336 и 1339 годами4. Князь 
завещал «село Ясиновское» своему младше‑
му сыну Андрею Ивановичу (1327–1353). 
То, что «Ясиновское» значится селом, сви‑
детельствует о наличии в нем храма, посвя‑
щение которого, к сожалению, неизвестно, 
и не исключает наличие княжьего двора. 
Однако бывали ли Иван Калита и его по‑
томки в Ясеневе, мы не знаем.

В 1341 году после смерти Ивана Калиты 
Андрей Иванович стал первым удельным 
владельцем Ясиновского5, однако до нас не 
дошло никаких документов, позволяющих 
представить, каким село было при нем. На‑
следников у Андрея Ивановича оказалось 
трое: вдова Мария Ивановна (?–1389), сы‑
новья Иван (?–1358)6 и Владимир (1353–
1410) — впоследствии князь Серпуховской, 
получивший прозвище Храбрый. Однако по‑
следний родился после смерти отца, в «со‑
рочины»7, поэтому наследство могло быть 
поделено только на две части. Удел Андрея 
Ивановича полагался старшему сыну Ивану, 

но, видимо, из‑за его малолетства им стала 
«ведать» Мария Ивановна. Однако в том же 
году этот удел присвоил себе старший брат 
Андрея Ивановича князь Иван II Иванович 
Красный (1326–1359), ставший Великим 
князем8. Перед кончиной Иван Красный 
распорядился передать удел князя Андрея 
Ивановича его младшему сыну Владимиру 
Андреевичу: «братанич [мой], князь Володи‑
мер, ведает уезд отца своего»9. Фактически 
уделом опять предстояло «ведать» Марии 
Ивановне, но достаточно скоро Владимир 
Андреевич вступил в свои права. Судя по до‑
говорной грамоте, заключенной между ним 
и Великим князем Московским Дмитрием 
Донским, датированной В. А. Кучкиным 
1364–1366 годами10, уже в то время Влади‑
мир Андреевич являлся полновластным 
владельцем отцовских земель, в том числе 
села Ясиновского. По договору он обязался 
служить Великому князю «без ослушания», 
держать его «в отца место» и давать «выход 
ордынский».

Вопрос о наследовании Московского сто‑
ла после смерти Дмитрия Донского (1389) 
породил непродолжительное «розмирье», 
завершившееся вскоре новым договором: 
Владимир Андреевич отказался от права су‑
дить суд в Москве без участия наместников 
Великого князя и признал таковым сына 
Дмитрия Донского Василия, выговоривше‑

План усадьбы Ясенево середины XVIII века
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го себе право посылать Владимира Андрее‑
вича в походы, но за это давшего ему Волок 
и Ржеву11. Потом был заключен договор, по 
которому Владимир Андреевич, уступив Ве‑
ликому князю Волок и Ржеву, взял себе Го‑
родец, Углич, Козельск и другие города12.

Согласно духовной грамоте Владимира 
Андреевича, составленной в 1404–1406 го‑
дах, «из московских сел Ясиновское с дерев‑
нями да Паншина гарь»13 достались одному 
из семерых его сыновей — князю Василию 
Владимировичу Перемышльскому. На осно‑
вании этого можно предполагать, что Яси‑
новское являлось хозяйственным и адми‑
нистративным центром округи. Василий 
Перемышльский вступил во владение им 
в 1410 году после смерти отца «о Троицыне 
дне»14. Сам он скончался бездетным (1427) 
во время морового поветрия, унесшего жиз‑
ни и всех остальных братьев15 (старший из 
них — князь Иван Серпуховской —умер еще 
в 1422 году)16.

После смерти Василия Перемышльско‑
го Ясиновское могло достаться его вдове 
Ульяне17 и далее перейти к Великому князю 
Василию II Темному, а могло определенное 
время принадлежать племяннику князю Ва‑
силию Ярославичу Боровскому (?–1483)18. 
Во всяком случае, село значится среди вла‑
дений Василия II Темного. Одержав победу 

в борьбе за московский престол, в 1456 году 
он своеобразно рассчитался со своим сто‑
ронником Василием Ярославовичем Боров‑
ским, на сестре которого был женат: заточил 
шурина в тюрьму, где тот и умер, а его земли 
конфисковал.

В духовной грамоте Василия II село впер‑
вые упоминается под названием Ясенев‑
ское. Василий II завещал его одному из 
сыновей — князю Андрею Меньшому Во‑
логодскому (1452–1481). «А с[ы]на своег[о] 
Андрея Меньшог[о] бл[а]гословляю <…> да 
у Москвы сел[о] Таниньское со всем, да Ясе‑
невское со всем, да Раменьицо со всем»19. 
Позднее Андрей «дал свое село Ясеневское 
у Москвы»20 брату — князю Борису Васи‑
льевичу Волоцкому (1449–1494), который, 
будучи недоволен усилением власти Вели‑
кого князя Ивана Васильевича III, восстал 
против него вместе с братом Андреем Боль‑
шим (1446–1493). Их мятеж длился до ию‑
ля, когда они заявили о своей покорности 
и получили прощение. В 1491 году Андрей 
Большой не смог принять участие в походе 
против Золотой Орды, тогда его и Бориса 
Волоцкого обвинили в измене. Бориса Иван 
III простил, Андрея же Большого посадил 
в тюрьму, а его удел конфисковал.

После смерти Бориса Васильевича Во‑
лоцкого Ясеневское досталось его сыно‑
вьям — князьям Федору Борисовичу Во‑
лоцкому (1476–1513) и Ивану Борисовичу 
Рузскому (ок. 1483–1503)21. В 1497 году 
Иван III взял себе «в Московском уезде их 
село Ясеневское с деревнями и что ни есть 
в Московском уезде их земель»22 в обмен 
на прилегающие к Волоку волости Буйго‑
род и Колпь. В свою очередь, он завещал 
младшему сыну Андрею Ивановичу (1490–
1537), ставшему удельным князем Стариц‑
ким, «слободку Колычевскую, да монастырь 
Рождество Пречистые на Голутвине; из мо‑
сковских сел Ясенево, Сарыево, Юдино»23. 
То есть только тогда название села транс‑
формировалось в ныне привычную нам 
форму.

После кончины Василия III (1533) Андрей 
Иванович Старицкий вначале подписал гра‑
моту о верной службе правительнице — вдо‑
ве Великого князя Елене, урожденной 
Глинской, и обратился к ней с просьбой 
о расширении своих владений. Елена отка‑
зала, и князь Андрей отбыл в Старицу, где 
узнал, что его брата Юрия бросили в тюрь‑
му, где тот и умер. В 1537 году Андрей Ста‑
рицкий поднял бунт в Новгороде, был схва‑
чен, привезен в Москву и казнен несколько 
месяцев спустя. Ясенево и остальные владе‑

Великий князь Московский 
Василий II Васильевич Темный
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ния перешли к его сыну Владимиру Андрее‑
вичу Старицкому (1533–1569).

Впоследствии Владимир был прибли‑
жен своим двоюродным братом Иваном 
IV Грозным, участвовал в военных похо‑
дах и в управлении государством, но после 
1563 года попал в опалу как вероятный пре‑
тендент на престол: группа бояр и духовен‑
ства намеревалась в случае смерти тяжело 
заболевшего Ивана IV сделать царем Вла‑
димира Старицкого. В 1566 году Иван IV 
выменял у Владимира основную часть его 
удела, в том числе Ясенево, на другие зем‑
ли, а Старицкое княжество прекратило су‑
ществование24.

В духовной грамоте Ивана Грозного (1572) 
Ясенево завещано любимому старшему сы‑
ну Ивану: «Да сына же своего Ивана благо‑
словляю <…> царством Руским, чем мя бла‑
гословил отец мои, князь великий Василей, 
и что мне Бог дал. Даю ему город Москву 
с волостми и станы. <…> Да ему жь даю сло‑
бодку Калычевскую и с лугом, что было за 
дядею моим, за князем Андреем Иванови‑
чем, и за сыном его, за князем Володимером 
Андреевичем, да селы у Москвы, Сараевым, 
Едниским, Карташевым, Ясеневым»25. Од‑
нако владельцем Ясенева Иван, убитый от‑
цом через девять лет, так и не стал.

В 1584 году Ясенево вместе со всеми го‑
сударевыми владениями унаследовал дру‑
гой сын Ивана Грозного — Федор Иванович 
(1557–1598). Далее село последовательно 
переходило  ко всем, кто занимал царский 
престол в Смутное время. Никто из них 
в Ясенево не приезжал, а само оно, разделив 
участь большинства населенных пунктов 
Подмосковья, погибло в огне Смуты.

Царский подарок
При Михаиле Федоровиче село восста‑

новили, построили в нем деревянную цер‑
ковь мученицы Софии и дочерей ее Веры, 
Надежды и Любови — в 1628–1629 годах 
в окладных книгах Патриаршего казенного 
приказа эта церковь значится «новоприбы‑
лой». Позже царь подарил Ясенево Ананье 
Максимову — младшему сыну своего духов‑
ника, протопопа кремлевского Благовещен‑
ского собора Максима Максимова, в ино‑
честве Моисея, архиепископа Рязанского 
и Муромского (1638–1651). Как владелец 
Ясенева Ананья упоминается в документе 
1635—1636 годов26. Однако село, задержав‑
шись у него ненадолго, вернулось в каз‑
ну и вскоре было подарено боярину князю 
Алексею Михайловичу Львову (?–1655). 
На тот период в переписной книге 1646 года 

в селе упоминается «двор боярский», кон‑
ный и скотный дворы. Церковь называется 
несколько иначе: Знамения Пресвятой Бо‑
городицы с двумя приделами — святителя 
Николая чудотворца и мученицы Софии 
и ее дочерей. А. М. Львов выстроил при ней 
«колокольницу на столбах, на пять колоко‑
лов»27.

Поскольку у Львова не оказалось наслед‑
ников, Ясенево после его смерти как вы‑
морочная вотчина опять стало дворцовым. 
В 1674 году здесь сооружается новый дере‑
вянный храм, состоявший из двух церквей: 
верхней — Знамения Пресвятой Богородицы 
и нижней — мученицы Софии и ее дочерей; 
имелся также придел святителя Николая 
чудотворца. В селе значились «государева 
воловенника» двор, два двора садовников 
и «26 дворов крестьянских, людей в них 
тож, у них же детей и братей и племянни‑
ков и внучат и зятьев и шурьев и пасынков 
и захребетников 62 человека»28. Таким обра‑
зом, Ясенево тогда являлось одним из самых 
крупных сел Подмосковья.

«…А в монастыри 
тое вотчины не отдавать»

В 1690 году Петр I пожаловал богатое 
Ясенево своему тестю боярину Федору 
(Илариону) Авраамовичу (Абрамовичу) Ло‑
пухину (1638–1713). Поскольку еще был 
жив брат Петра Иван Алексеевич (Иван V), 
то и он также подписал жалованную гра‑

Царь и Великий князь Всея Руси 
Михаил I Федорович Романов
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моту: «Та вотчина ему, боярину нашему 
Федору Авраамовичу, и его детям, и внуча‑
там, и правнучатам, и в роды их неподвиж‑
но; и в той вотчине он, боярин наш Федор 
Авраамович, и дети его, и внучата, и прав‑
нучата по сей нашей царской жалованной 
грамоте вольны продать и заложити и в при‑
даные дать; а в монастыри тое вотчины не 
отдавать»29.

После смерти Ф. А. Лопухина Ясенево 
унаследовал его сын Авраам Федорович, 
пользовавшийся большим влиянием в Мо‑
скве, особенно в среде старого боярства, 
враждебно относившегося к Петру I и ожи‑
давшего, что его на престоле сменит Алек‑
сей Петрович. Вместе с друзьями и род‑
ственниками А. Ф. Лопухина привлекли 
к следствию по делу царевича Алексея 
и 19 ноября 1718 года вынесли приговор: 
«За то, что он, Авраам, по злонамерению 
желал смерти его императорскому величе‑
ству», радовался побегу наследника, «также 
имел тайную подозрительную переписку 
с сестрою своею <…> и с царевною Марьею 
Алексевною, рассуждая противно власти 
монаршеской и делам его величества, и за 
другие его вины, которые всенародно пу‑
бликованы манифестом, казнить смертию, а движимое и недвижимое имение его все 

взять на государя»30.
Сделанная по сему поводу в 1718 году 

опись Ясенева позволяет составить пред‑
ставление о том, как выглядела тогда эта 
большая усадьба. Знаменская церковь со 
«старинного письма» иконостасом уже зна‑
чится ветхой. Двухэтажный господский 
дом, построенный из соснового и елового 
леса, крыт тесом на четыре ската. В нем, 
кроме сеней и чуланов, имеется семь свет‑
лиц: две в верхнем и пять в нижнем этаже. 
Стены в некоторых помещениях затянуты 
выбеленным полотном; окна стеклянные 
и слюдяные. Меблировка: обычные лавки 
вдоль стен, липовые и дубовые столы, шка‑
фы, дюжина простых стульев и полдюжи‑
ны витых, обитых кожей. На стенах, кроме 
икон, — более тридцати западноевропей‑
ских гравюр («листы печатные фряжские»). 
При доме — мыльня (баня). Дом стоял 
в центре парадного двора, огороженного 
забором с воротами, затейливо украшенны‑
ми точеными балясинами, и занимал про‑
странство почти в десятину. Здесь также 
помещались особый господский флигель 
из двух светлиц и целый ряд хозяйствен‑
ных построек — поварня (кухня) с двумя 
«приспешными» избами, изба приказчика, 
пивоварня, погреб и ледник, конюшня, из‑
ба для конюха, две житницы. К парадному 

И. И. Шишкин. Полдень. В окрестностях Москвы. 
Холст, масло. 1869 год

Самым ранним 
документально извеСтным 
хозяином яСенева являетСя 
князь моСковСкий, 
великий князь владимирСкий 
иван данилович калита. <...>
поСле его Смерти младший 
Сын князя андрей иванович 
СтановитСя первым удельным 
владельцем яСиновСкого, 
которое затем многократно 
будет переходить 
от наСледника к наСледнику...
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двору примыкали скотный двор с сараями, 
хлевами, избами для скотников и «осто‑
женный» (сенной) двор с двумя амбарами. 
С двух сторон к забору усадьбы подходил 
громадный фруктовый сад, раскинувшийся 
на трех с половинной десятинах, с прудами 
и деревянной шатровой беседкой. В саду 
был разбит небольшой цветник, обсажен‑
ный красной смородиной.

Сразу же после смерти Петра I импера‑
трица Екатерина Алексеевна пожаловала 
Ясенево гофмаршалу Дмитрию Андрееви‑
чу Шепелеву (1681–1759), впоследствии 
генерал‑аншефу и строителю санкт‑ 
петербургского Зимнего дворца31. Однако 
Д. А. Ш епелев владел усадьбой недолго: 
уже в год вступления на престол Петра II 
(1727) Ясенево вместе с другими конфи‑
скованными имениями возвратили сы‑
новьям А. Ф. Лопухина — Федору (1697–
1757) и Василию (1711–1757). По разделу 
имений между ними единственным вла‑
дельцем Ясенева стал Федор Авраамович 
Лопухин32, дослужившийся до звания бри‑
гадира и, видимо, перешедший в граждан‑
скую службу, поскольку в конце жизни он 
значится тайным советником.

Творение Ивана Мичурина
Ф. А. Лопухин заново выстроил ясенев‑

скую усадьбу, создав один из первых по 
времени художественно скомпонованных 
усадебных парадных дворов в России. Ка‑
менный двухэтажный П‑образный в пла‑
не господский дом ориентирован по оси 
север‑юг, что в усадьбах встречается не‑
часто. Его первоначальные формы соот‑
ветствовали развитому барокко, памятни‑
ки которого опять же являются редкостью 
в Подмосковье. Цокольный этаж русто‑
ван, окна второго этажа, куда с улицы вела 
лестница‑пандус (там находились парадные 
помещения) были обрамлены нарядными 
развитыми наличниками. Здание имело еще 
один этаж — бельведер, поставленный по 
центру. Специалисты считали его поздним 
добавлением, поэтому в проекте реставра‑
ции 1971 года (осуществлен) бельведер от‑
сутствует. Выполненный нами анализ фото‑
графий, сделанных после пожара 1924 года, 
убедительно доказывает, что бельведер не 
является надстройкой XIX века, а совреме‑
нен основному объему господского дома: 
кладка всех частей здания однородная, без 
перебивки и сбивки швов33.

Соединенные оградой флигели, состав‑
ляющие единый ансамбль с домом, оформ‑
лены более сдержано: их центральные части 

рустованы, порталы дверей и окон имеют. 
лучковые завершения с замковыми кам‑
нями. На первом известном плане Ясене‑
ва — плане генерального межевания 1766 го‑
да34, как и в реале, конфигурация флигелей 
примерно одинаковая (хотя западный фли‑
гель показан несколько большим). Однако 
если восточный флигель по своему составу 
однороден, то, согласно данным натурных 
исследований, западный за относительно 
небольшой период времени пережил три 
строительных периода: изначально он был 
квадратным, затем по фасаду к нему добави‑
ли крылья, а впоследствии его достроили до 
прямоугольного в плане (возможно, поэто‑
му на планах Московской губернии середи‑
ны XIX века западный флигель показан как 
почти квадрат, а восточный — как длинный 
прямоугольник, то есть в качестве подосно‑
вы этих планов использовался не дошедший 
до нас более ранний план Ясенева).

Северо‑восточнее господского дома на‑
ходился одновременный ему погреб‑ледник 
(на плане 1766 года в этом районе показана 
небольшая квадратная постройка, которую 
с большой долей уверенности можно иден‑
тифицировать с погребом, учитывая его 
функциональную необходимость в усадеб‑
ном хозяйстве и расположение кухни имен‑
но в восточной части дома).

Имя архитектора интереснейшего ясенев‑
ского ансамбля долгое время оставалось не‑
известным, вследствие чего он (ансамбль) 
воспринимался специалистами как памят‑
ник не первого разряда. Однако предла‑
гаемая нами атрибуция делает его одним из 
ключевых объектов изучения русской усадь‑
бы первой половины XVIII века. По нашему 
мнению, это произведение Ивана Федоро‑
вича Мичурина — ключевого московского 
зодчего 1730‑х годов, по имени которого из‑
вестный план Москвы 1739 года называется 
Мичуринским.

Достаточно давно известна автобиогра‑
фическая записка И. Ф. Мичурина 1750‑х 
годов, в которой говорится, что вскоре по‑
сле возвращения из Голландии, где в 1723–
1729 годах Иван Федорович обучался ар‑
хитектуре, он построил по своему проекту 
«великое здание в подмосковной деревне 
Васильевском бывшему фельдмаршалу кня‑
зю Василию Долгорукову, а также сочинил 
великое здание господину майору Лопухи‑
ну»35. Однако «великое здание», принадле‑
жавшее Лопухиным, до недавнего времени 
не имело привязки к местности. Проведен‑
ный нами анализ построек Лопухиных в Мо‑
скве и Подмосковье за 1720–1750‑е годы 
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позволяет с уверенностью считать, что этим 
«великим зданием» мог быть только господ‑
ский дом усадьбы Ясенево. Все остальные 
варианты исключены, включая родовые па‑
латы в Малом Знаменском переулке, 3/5. 
И. Ф. Мичурин их, возможно, реконструи‑
ровал, но не строил изначально, тогда как 
слово «сочинил» явно относится к новому 
объекту.

Наша атрибуция уточняет и дату соору‑
жения ансамбля, которая ранее колебалась 
в пределах почти трех десятилетий — с конца 
1720‑х по 1750‑е годы. Строительные работы 
в усадьбе не могли начаться ранее 1731 го‑
да, поскольку тогда И. Ф. Мичурин только 
переехал в Москву из Петербурга. С другой 
стороны, в 1733 году Ф. А. Лопухин получил 
разрешение на строительство в Ясеневе ка‑
менной церкви36 (хотя по каким‑то причи‑
нам, скорее всего финансовым, этот замы‑
сел не осуществился). Намерение владельца 
усадьбы построить церковь, как правило, 
предполагало наличие там капитального жи‑
лья, поэтому допустимо отнести возведение 
ясеневского ансамбля к 1731–1733 годам. 
Этому не противоречат данные археологиче‑
ских раскопок, проведенных в господском 
доме: обнаруженные фрагменты печных из‑
разцов датируются 1730–1740 годами.

Обычно архитекторы, работавшие в усадь‑
бах, сооружали вместе с господским домом 
и остальные постройки, в том числе служеб‑
ные и хозяйственные. Можно предположить 
авторство И. Ф. Мичурина и в отношении 
вышеупомянутой церкви (проект), а также 
западной оранжереи, фундамент которой 
был раскопан реставраторами в 2007 году, 
что впервые дало вменяемое представле‑
ние о ней. На плане 1766 года оранжерея 
П‑образная, а на плане Московской губер‑
нии 1848 года —прямоугольная, но показа‑
на восточнее, чем реально находилась. Все 
это свидетельствует об определенной услов‑
ности ее изображений. К тому же натурные 
исследования 2007 года показали, что она 
не была ни П‑образной, ни прямоугольной. 
Южная часть оранжереи имела трехгран‑
ный ризалит, в котором располагался зал (то 
есть здание использовалось как парковый 
павильон) и восьмигранный в плане под‑
вал. К залу примыкали два крыла неравной 
длины — западное и восточное. Во второй 
половине XIX века в оранжерее устроили 
калориферное отопление (частично сохра‑
нились калориферные ходы). От имевшейся 
здесь печки были обнаружены два обломка 
изразцов — поясного и карнизного, условно 
датируемые 1730‑ми годами.

Самым близким аналогом оранжерейного 
павильона в Ясеневе является центральный 
павильон Большой каменной оранжереи 
в усадьбе Кусково — в нем находился вок‑
сал (зал для концертов и танцев). Кусков‑
ская оранжерея сооружалась по проекту 
Ф. С. Аргунова в 1761–1783 годах. Учитывая 
родственные связи владельцев обеих усадеб 
(жена Ф. А. Лопухина Вера Борисовна была 
урожденной графиней Шереметевой и при‑
ходилась родной сестрой создателю Кускова 
графу Петру Борисовичу Шереметеву), мож‑
но предположить, что имело место не только 
влияние Кускова на Ясенево, выразившееся 
в архитектуре ясеневской церкви (см. да‑
лее), но и влияние Ясенева на Кусково, где 
подобная оранжерея, пусть более крупного 
масштаба, появилась позже.

На плане 1766 года за оранжереей и запад‑
нее нее показаны постройки — очевидно, 
службы. В конце XIX – начале ХХ веков там 
же находилась исчезнувшая впоследствии 
теплица.

Не исключено, что И. Ф. Мичурин явля‑
ется и создателем регулярного ясеневского 
парка, территория которого была ограниче‑
на валами, в значительной степени сохра‑
нившимися. По периметру парк окаймляли 
аллеи. Искусствовед А. Н. Греч, вспоми‑
ная предпринятую им в 1920‑х годах вместе 
с первым председателем Общества изучения 
русской усадьбы В. В. Згурой поездку в Ясе‑
нево, писал: «Быть может, каждая русская 
усадьба связывается в памяти с теми или 
иными цветами. В Ершове это незабудки, 
в Остафьеве и Белкине – водосборы, в Ясе‑

в конце 1720-х годов 
владельцем яСенева Стал 
федор авраамович лопухин, 
Создавший здеСь один 
из интереСнейших парадных 
архитектурных анСамблей 
в роССии. по нашему мнению,
яСеневСкая уСадьба —  
творение зодчего 
ивана федоровича мичурина.
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неве — сирень. Здесь заросли сирени непро‑
ходимой чащей окружают пруды, спадающие 
террасами, пруды, несущие на зеркальной 
поверхности своей благоухающие лепестки 
обсыпающихся цветов. Верно, бесконечное 
количество лет вырастали побег от побега 
эти сиреневые заросли, быть может, в осно‑
ве своей современные древним липам парка. 
Старые дуплистые деревья, точно готовые 
распасться на части под тяжестью своих вет‑
вей и крон, образуют правильные, расходя‑
щиеся геометрическим узором аллеи типич‑

но французского в своей планировке парка. 
Но именно в вольном росте этих регулярных 
насаждений заключатся своеобразная пре‑
лесть старинных русских парков, тот не‑
предвиденный их украшателями вид, кото‑
рый столь пленяет по миновании более чем 
вековой их жизни»37.

Западная часть парка сохранилась очень 
фрагментарно, в виде групп и отдельных де‑
ревьев, и его первоначальная планировоч‑
ная структура не прочитывается. В лучшей 
сохранности насаждения восточной диаго‑
нальной аллеи, продолжающиеся за оградой 
деревянной дачи 1937 года — так называе‑
мой «дачи А. М. Коллонтай» (неподтверж‑
денная ясеневская легенда)38; несколько 
крупных экземпляров дуба черешчатого ра‑
стут вдоль окружающего ее забора.

В этой части парка сохранились два пру‑
да, обозначенных еще на плане Ясенева 
1766 года. Длинная липовая аллея, одно 
время завершавшаяся беседкой, пролегала 
от них на восток в направлении леса. Цепь 
прудов ограничивала территорию усадьбы 
с запада. К югу от господского дома был 
устроен открытый партер. От него в сто‑
рону соседней усадьбы Знаменское‑Садки 
вела аллея, впоследствии получившая на‑
звание Прекрасная39. На плане генераль‑
ного межевания, составленном в 1766 году, 
она показана как дорога из села Ясенева на 
выстроенную Ф. А. Лопухиным ветряную 
мельницу — большую редкость для Подмо‑
сковья40 (тогда во всем Московском уезде 
имелось только пять ветряных мельниц41).

Доминантой усадебного ансамбля ста‑
ла церковь. Только в 1751 году Ф. А. Лопу‑
хин выхлопотал разрешение на строитель‑
ство ныне существующей монументальной 
барочной церкви святых апостолов Петра 
и Павла42. «Когда оная церковь построена 
и всеми потребными удовольствована и ко 
освящению будет совсем в готовности, то 
описать в ней все порознь и ветхую церковь 
упразднити по освящении оной каменной 
церкви»43. При этом любопытно нарушение 
традиции передавать новому храму посвя‑
щение старого.

Образцом для Петропавловской церк‑
ви, несомненно, послужила стилистиче‑
ски близкая к ней более ранняя церковь 
в усадьбе Кусково графов Шереметевых, 
что естественно объясняется родственными 
связями между Шереметевыми и Лопухи‑
ными. Строительные работы, нужно думать, 
продолжались несколько лет. Таким обра‑
зом, церковь датируется первой половиной 
1750‑х годов44.

доминантой уСадебного 
анСамбля являлаСь 

петропавловСкая церковь, 
образцом для которой, 
неСомненно, поСлужил 

СтилиСтичеСки близкий 
к ней храм в уСадьбе куСково, 

что объяСняетСя 
родСтвенными Связями 
между шереметевыми 

и лопухиными.

Следующий важный этап 
в иСтории яСенева Связан 

С продажей имения 
в 1795 годуего тогдашней 

владелицей,  младшей 
дочерью ф. а. лопухина 
аграфеной федоровной 

фаминицыной 

княгине анне григорьевне 
белоСельСкой.
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В в 1757 году Ясенево унаследовали вдова 
Ф. А. Лопухина и их дочери. При них упо‑
мянутая выше мельница стояла «в пусте», 
те есть не действовала. В «экономических 
примечаниях» к планам генерального меже‑
вания Московского уезда вместо нее в Ясе‑
неве значится мельница «о двух поставах», 
также устроенная южнее усадьбы на реч‑
ке Битце (Анбице)45. Сама усадьба описана 
следующим образом: «По обе стороны овра‑
га Дубровского46 церковь каменная святых 
апостолов Петра и Павла. Дом господский 
каменный и при нем два сада: один регуляр‑
ный, другой плодовитый»47.

Следующий значительный строительный 
этап в истории Ясенева связан с продажей 
имения в 1795 году (дата публикуется впер‑
вые) его тогдашней владелицей, младшей 
дочерью Ф. А. и В. Б. Лопухиных генераль‑
шей Аграфеной Федоровной Фаминицыной 
княгине Анне Григорьевне Белосельской, 
урожденной Козицкой (1767–1846) — «с 
господским каменным и деревянным стро‑
ением и имеющейся в нем разнаю (так 
в тексте. — М. К.) мебелью и ранжерея‑
ми и прудами не изнемля из них ничего, 
с мельницею, со скотом рогатым и мелким, 
с лошадьми и со птицы и с их крестьянски‑
ми всякими пожитки и имуществом, с хле‑
бом стоячим, молоченным и в земле посе‑
янном»48.

Новая хозяйка Ясенева была второй же‑
ной известного дипломата и писателя князя 
Александра Михайловича Белосельского‑
Белозерского (1752–1809)49. Его дочь от 
первого брака княгиня З. А. Волконская 
прославилась как одна из самых красивых 
и образованных женщин своего времени. 
Но судьба Зинаиды Александровны связана 
с усадьбой Воронцово, а сведения о ее при‑
ездах в Ясенево пока не обнаружены.

Архитектор Иван Ветров
На этот период истории усадьбы при‑

ходится деятельность в ней архитектора 
Ивана Ветрова (Ветера), которого упорно 
считают учеником М. Ф. Казакова. Од‑
нако данное мнение не подтверждается 
документально. Не исключено, что здесь 
имеется в виду не Матвей Федорович, а Ро‑
дион Родионович Казаков. Даты рождения 
и смерти И. Ветрова неясны, неизвестно 
даже его отчество: пишут, что он был сы‑
ном «иноземца» Ивана Ветера, жившего 
на Моховой и также являвшегося архитек‑
тором, но это нужно уточнять. На заклад‑
ной доске завершенной в 1791 году церкви 
Гребневской иконы Божией Матери в под‑
московной усадьбе Бибиковых Гребнево 
значится: «Зачата и снаружи отделана при 
архитекторе Иване Ветрове». Семьи Биби‑
ковых и Белосельских‑Белозерских дру‑
жили, каковое обстоятельство, видимо, 
и явилось причиной появления И. Ветрова 
в Ясеневе.

А. Ш. Карафф. Портрет Александра Михайловича 
Белосельского‑Белозерского. 1800-е годы. Из книги:

  Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание 
Великого князя Николая Михайловича Романова

Неизвестный художник. Зинаида Александровна 
Волконская
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Считается также, что Ветров «наблюдал за 
строением» ясеневской усадьбы в 1795 го‑
ду50. Это выглядит логично: купленную 
усадьбу владелице сразу же захотелось при‑
вести в порядок в соответствии со своими 
вкусами и потребностями. Однако никаких 
самостоятельных значимых построек, за ко‑
торыми стоило бы «наблюдать» специально 
приглашенному очень хорошему архитек‑
тору (церковь в Гребневе — первоклассный 
памятник) в Ясеневе на исходе XVIII века не 
появилось. Рискнем предположить: в дан‑
ном случае речь идет не о новом строитель‑
стве, а о реконструкции господского дома 
и флигелей.

В краеведческой литературе бытует мне‑
ние, что следующие владельцы имения, 
князья Гагарины, ориентировочно в 1820–
1830‑х годах реконструировали усадьбу 
в классицистической стилистике. Однако 
после 1812 года классицизм без признаков 
ампира для Подмосковья стал уже архаикой. 
Неужели одно из богатейших семейств Мо‑
сквы не нашло бы архитектора, адекватного 
послевоенной эпохе? Между тем указанная 
реконструкция отлично вписывается в тра‑
дицию 1790‑х годов. Поэтому «находка» 
имени Ивана Ветрова применительно к Ясе‑
неву под 1795 годом позволяет предполо‑
жить: он и есть автор перестройки усадьбы 
в формах классицизма.

Ветров мог «наблюдать за строениями» 
в Ясеневе и в 1796 году, поскольку рабо‑
ты там продолжались: приводилась в поря‑
док церковь (поправка креста, окраска глав 
и прочее), переносились голубятня и две 
парковые беседки, капитально ремонти‑
ровался деревянный «нарцызовый домик» 
(мыльня) в саду. Конный двор, состоящий 
из конюшни (сохранилась), манежа, «жи‑
лых связей» между ними (зданий, в которых 
жили кучера и конюхи), башенки (очевид‑
но, проездной), каретного сарая и навесов, 
к концу мая 1796 года значится уже «по‑
строенным», то есть сооруженным (по край‑
ней мере частично) в 1795 году, очевидно, 
И. Ветровым51. В настоящее время судить 
о ясеневском конном дворе можно только 
по дошедшему до наших дней зданию ко‑
нюшни52.

Гагарины
Очередным владельцем Ясенева стал не‑

задолго до смерти (1801) император Павел 
I, в тот же день подаривший имение своей 
фаворитке княгине Анне Петровне Гагари‑
ной, урожденной княжне Лопухиной (1777–
1805)53. Не исключено, что в покупке имен‑
но Ясенева он видел нечто символическое: 
старая вотчина Лопухиных возвращалась че‑
ловеку, происходившему из этого рода.

Еще во время коронации в Москве Па‑
вел I обратил внимание на молоденькую 
А. П. Лопухину. Симпатия оказалась обо‑
юдной. Вскоре девушка была пожалована во 
фрейлины. Император по‑рыцарски отно‑
сился к предмету своего обожания. Он да‑
же способствовал браку А. П. Лопухиной 
с князем Павлом Гавриловичем Гагариным 
(1777–1850). Царская щедрость казалась 
безмерной: сто тысяч рублей, огромный, ро‑
скошно обставленный петербургский дом, 
бриллианты... А ровно через год ко всему 
этому добавилось и Ясенево.

После скоропостижной смерти жены 
в характере князя П. Г. Гагарина, унасле‑
довавшего ясеневское имение54, стали про‑
являться различные странности. Один из 
родственников вспоминал, что Павел Гри‑
горьевич жил уединенно в окружении до‑
машних животных, количество которых 
превосходило всем мыслимые пределы. 
Любовь к животным превратилась у него 
в манию. От этой мании он излечился лишь 
значительно позже, женившись на балерине 
М. И. Спиридоновой.

П. Г. Гагарин оказался одним из немно‑
гих генералов, не принимавших участия 
в Отечественной войне 1812 года. «Ведо‑

при а. г. белоСельСкой, 
по нашему мнению, 

архитектром иваном 
ветровым велаСь 

реконСтрукция гоСподСкого 
дома и флигелей в яСеневе. 

им же был поСтроен здеСь 
конный двор С манежем, 

каретным Сараем и так далее, 
о кором мы можем Судить 

только по дошедшему
до наших дней зданию 

конюшни.
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мость, учиненная в Московском земском 
суде о владельческих селениях с показанием 
претерпенных ими от нашествия неприятеля 
разорений» показывает, что в Ясеневе фран‑
цузы, отступавшие по Старой Калужской 
дороге, «отняли хлеба ржаного 3400, серого 
4250 четвертей, сена 360 пуд[ов], лошадей 
17, коров 30, баранов и овец 370»55.

В 1814 году имение купила княгиня 
Екатерина Сергеевна Гагарина (1794–
1835) — родная сестра владельцев Черему‑
шек Н. С. и А. С. Меньшиковых56. Судя по 
косвенным данным, хозяйством занимал‑
ся ее муж шталмейстер князь Андрей Пав‑
лович Гагарин (1787–1828), «знаменитый 
своею смуглой красотою, присвоившею ему 
название Малек‑Адиля (героя романа го‑
спожи Cottin), избалованный женщинами, 
<…> добрый, обязательный и мягкий чело‑
век, в изъятие от всех Гагариных, но ветрен 
и сибарит»57. Будучи в отставке, он в конце 
ноября 1812 года поступил с чином майора 
в Павлоградский гусарский полк, участвовал 
в изгнании французов из России и в войне за 
освобождение Европы; в 1816 году оконча‑
тельно покинул военную службу и в 1817‑м 
поступил в экспедицию Кремлевского стро‑
ения, пожалованный одновременно чином 
статского советника и званием камергера.

22 ноября 1818 года Ясенево приобрел 
его двоюродный брат князь Сергей Ивано‑
вич Гагарин (1777–1862)58 — в то время от‑
ставной сенатор. Кроме государственной 

службы, он много времени и сил отдавал 
Московскому обществу сельского хозяй‑
ства, президентом которого стал в 1844 году 
после смерти владельца соседнего имения 
Узкое графа П. А. Толстого. Во время пре‑
зидентства С. И. Гагарина в Москве была 
устроена первая сельскохозяйственная вы‑
ставка (1852), открыта практическая шко‑
ла шелководства (1855), учрежден Коми‑
тет акклиматизации животных и растений 
(1856), преобразованный позднее в Импе‑
раторское русское общество акклимати‑
зации животных и растений (ИРОАЖиР). 
В летнее время С. И. Гагарин с семьей по‑
стоянно жил в Ясеневе59. Как «образцовый 
хозяин», он ввел в имении плодоперемен‑
ную систему разбивки садов, что позволило 
повысить их урожайность, и устроил образ‑
цовую ферму для разведения тонкорунных 
овец, по‑видимому, сооруженную восточнее 
церкви, которая, таким образом, оказалась 
«зажатой» между двумя каре хозяйствен‑
ных комплексов усадьбы — конным двором 
и фермой. В усадьбе процветало оранжерей‑
ное хозяйство.

«Ко мне лично князь Сергей Иванович 
и супруга его, княгиня Варвара Михай‑
ловна, рожденная Пушкина60, были всегда 
очень добры и благосклонны; я бывал не‑
однократно в подмосковном имении кня‑
зя селе Ясеневе, в восемнадцати верстах 
от Москвы, — вспоминал историк граф 
М. В. Толстой. — Это село замечательно по 

Неизвестный художник. 
Портрет Анны Петровны Гагариной

Неизвестный художник. Портрет 
Павла Гавриловича Гагарина. 1810‑е годы
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прекрасному саду и оранжереям с лучши‑
ми сортами плодовых деревьев, а еще более 
по древесным насаждениям, разведенным 
самим князем на многих десятинах. Князь 
как искусный и опытный садовод умел 
приохотить и ясеневских крестьян к садо‑
водству. В первый приезд мой в Ясенево 
я был изумлен, видя на крестьянских полях 
не рожь и овес, а клубнику лучших сортов, 
малину, смородину и прочее, а на обшир‑
ных пространствах вместо тощих нагорных 
лугов — яблони, груши, вишни и множество 
других деревьев и кустарников. Все это по‑
ступает в продажу в Москве»61.

Видимо, ко времени владения Ясене‑
вым С. И. Гагарина относится и возведение 
«людских комнат конного двора»62 — ма‑
лоинтересного двухэтажного кирпичного 
здания, расположенного напротив церкви 
и первоначально соединенного с конюш‑
ней оградой (в современной литературе оно 
обычно ошибочно именуется «домом при‑
чта»)63. В его архитектуре прослеживаются 
отголоски позднего ампира. Впервые это 
здание, заменившее устроенные при Бе‑
лосельских «жилые связи» конного двора, 
показано на карте Московской губернии 
1848 года.

В Ясеневе «гагаринского» периода тра‑
диционно бывало много гостей. 9 июля 
1822 года в здешней церкви венчались род‑
ственники Гагариных граф Николай Ильич 
Толстой (1795–1837) и княжна Мария Ни‑
колаевна Волконская (1790–1830)64. Сохра‑
нилась метрическая книга с записью об этом 
событии: «Женился Московского военно‑

сиротского отделения смотритель подпол‑
ковник граф Николай Ильич Толстов (так 
в тексте. — М. К.) 1‑м браком, понял за себя 
дочь генерал[а] от инфантерии князя [Н. С.] 
Волхонскаго Марию Николаеву, о ко[е]й 
надлежащий обыск за поручителей чинен 
был. Венчание вершили: иерей Иоанн Алек‑
сандров, диакон Георгий Тимофеев, дьячок 
Никифор Алексеев»65. Новобрачные отпра‑
вились проводить медовый месяц в имение 
Ясная Поляна, впоследствии получившее 
мировую известность благодаря одному из 
их сыновей — Л. Н. Толстому.

Историк М. П. Погодин описал в дневни‑
ке прогулку, устроенную 7 августа 1822 года 
Трубецкими из своей усадьбы Знаменское‑
Садки в Ясенево, где все «знаменское обще‑
ство» «отдыхало на «печальной лужайке» 
между тремя аллеями перед <…> прудом под 
старым ветвистым дубом»66.

Княгиня С. В. Мещерская, жившая в дет‑
стве в расположенной к юго‑западу от Ясе‑
нева усадьбе Валуево у бабушки графини 
Е. А. Мусиной‑Пушкиной, отметила в ме‑
муарах, что «село Остафьево князя Вязем‑
ского было в 12 верстах, село Ясенево Га‑
гариных — в 10 верстах от Валуева»67. Это 
позволяет предположить взаимные приез‑
ды друг к другу в усадьбы семей Мусиных‑
Пушкиных и Гагариных, состоявших в до‑

Неизвестный художник. Портрет 
Сергея Ивановича Гагарина

в период владения яСеневым
гагариными в уСадьбе 

процветало оранжерейное 
хозяйСтво, были возведены

 «людСкие комнаты конного 
двора» (в Современной 

литературе это здание обычно 
ошибочно именуетСя 

«домом причта»),  была 
реконСтруирована церковь.
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статочно близком родстве через князей 
Волконских. Не случайно картинная га‑
лерея, находившаяся в Ясеневе, в значи‑
тельной степени состояла из портретов 
Волконских. Судить о ней можно в основ‑
ном только по имеющему сходный состав 
портретному собранию, принадлежавшему 
Мусиным‑Пушкиным (ныне в Рыбинском 
историко‑архитектурном и художественном 
музее‑заповеднике). Высказывается мнение, 
что оно «валуевского» происхождения68. 
В любом случае здесь мы имеем еще одно 
свидетельство существования связей между 
владельцами Ясенева и Валуева.

При С. И. Гагарине реконструирова‑
лась и церковь. Можно считать, что дата 
освящения антиминса главного престо‑
ла — 26 февраля 1826 года69 — ознаменовала 
окончание масштабных ремонтных работ. 
Приступили к ним наверняка после свадь‑
бы Толстых (иначе для венчания выбрали 
бы другой храм), то есть не ранее 1822 года. 
Видимо, между 1822 и 1826 годами появил‑
ся новый иконостас, который впоследствии 
А. М. Васнецов считал выполненным в на‑
чале XIX века70 (в нем частично сохранились 
«древние» иконы71). К тому же периоду, ве‑
роятно, относится и роспись центральной 
части храма, условно датируемая первой 
половиной XIX века72. В 1832 году к церкви 
пристроили теплый придел великомучени‑
цы Варвары, соименный жене С. И. Гагари‑
на Варваре Михайловне, и колокольню73.

Следующий этап реконструкции в церкви 
пришелся на рубеж 1850–1860‑х годов. Тог‑
да выяснилось, что «придельный храм сей, 
не имея сводов, не прочен и по замеченно‑
му уклонению одной стены угрожает опас‑
ностью; колокольня входом на оную внутри 
сильно сужена и в постройке не пропорцио‑
нальна с храмом»74. Поэтому некий художник 
Калугин в 1860 году составил проект рекон‑
струкции75, осуществленный достаточно бы‑
стро. Судя по дате освящения соименного 
С. И. Гагарину нового придела в честь препо‑
добного Сергия Радонежского — 20 октября 
1861 года76, к тому времени Варваринский 
придел и колокольню разобрали, взамен 
церковь получила придел великомученицы 
Параскевы Пятницы, трапезную и новую ко‑
локольню. Полностью внутренние работы за‑
вершились в 1863 году77.

С. И. Гагарин не оставил завещания, поэ‑
тому Ясенево после его смерти «осталось без 
распоряжения»78. Как ближайшая родствен‑
ница усадьбу унаследовала дочь князя Мария 
Сергеевна Бутурлина (1815–1902)79. На Ясе‑
нево мог бы претендовать ее старший брат 

иезуитский священник князь Иван Сергее‑
вич Гагарин (1814–1882). Но ему за переход 
в католичество и самовольное пребывание за 
границей запретили въезд в Россию.

Бутурлины
В 1869 году М. С. Бутурлина отдала при‑

чту церковную землю, ранее находившую‑
ся в аренде у ясеневских помещиков (как 
и в Узком, это был повод для выплаты при‑
чту руги)80. «На сей земле до 20 десятин 
находится под пнями от срезанного леса; 
5 десятин под березовым лесом, годным 
к снятию на дрова, и около десятины под 
лесом в отдаленности»81, — писал местный 
священник Г. М. Боголепов. Дом дьякона, 
оказавшийся свободным после упразднения 
дьяконской вакансии в Ясеневе, в начале 
1870‑х годов купил титулярный советник, 
фотограф, художник Вадим Семенович Раич 
(1836–1907)82.

Периодически живя в Ясеневе летом, 
М. С. Бутурлина привела в порядок усадеб‑
ную картинную галерею. На оборотных сто‑
ронах портретов появились трогательные 
надписи, наподобие следующей: «Мария 
Афанасьевна Сеньдюкова взята в дом ба‑
бушкой моей Натальей Абрамовной Пуш‑
киной, [у]рожд[енной] кн[яжной] Волкон‑
ской. Родилась, должно быть, в 1795 г. Жила 
с тех лет сперва у бабушки Наталии Абра‑
мовны Пушкиной, потом у дочери ея и ма‑
тери моей княгини Варвары Михайловны 
Гагариной, рожденной Пушкиной, теперь 

Х. Робертсон. Портрет Марии Сергеевны 
Гагариной (в замужестве Бутурлиной). 

Холст, масло. 1841 год
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у меня, и видит пятое поколение нашего 
семейства: Наталью Абрамовну, бабушку, 
княгиню Гагарину, мать мою, меня и бра‑
тьев и сестер моих, детей моих и, наконец, 
внучат моих. Всех, и старших и малых, лю‑
била горячо и за всеми четырьмя первыми 
поколениями неотступно ходила, как за здо‑
ровыми, так и за больными. Писала Марья 
Бутурлина рож[денная] Гагарина 29 сентя‑
бря 1872 года в селе Ясеневе»83. Ниже кто‑то 
из детей М. С. Бутурлиной впоследствии до‑
бавил несколько слов о дальнейшей судьбе 
М. А. Сеньдюковой: «Она скончалась в Мо‑
скве 22 декабря 1879 г. в доме Бутурлиных 
на Знаменке»84.

Оранжерейное хозяйство поддержива‑
лось, хотя и в меньших масштабах, чем 
раньше. «Великолепная яс[е]невская усадь‑
ба <…> поныне славится своими обширны‑
ми садами и роскошью своих цветников»85. 
В усадьбе при М. С. Бутурлиной, очевидно, 
с гагаринских времен оставались две оран‑
жереи, поставленные к западу и востоку от 
основного усадебного ансамбля, и тепли‑
ца. По‑прежнему по обе стороны от церк‑
ви стояли хозяйственные постройки кон‑
ного и скотного дворов86. Господский дом, 
застрахованный в Московском агентстве 
Первого русского страхового общества, 
выглядел, согласно описанию, следую‑
щим образом: «Каменный крытый железом 

в два этажа с мезонином87. Снаружи и вну‑
три оштукатурен, нижний этаж со сводами, 
в нем кладовые и кухня с русской печью 
и очагом, во втором этаже и мезонине пе‑
чи голландские изразчатые, стены оклеены 
обоями, полы паркетные дубовые и сосно‑
вые и сосновые крашеные оконные ра‑
мы, двери и лестница в мезонин сосновые 
крашеные, [дверные и оконные] приборы 
медные и железные. К дому примыкает ка‑
менное крыльцо с каменной лестницей для 
входа во второй этаж и при втором этаже 
два балкона: один деревянный, другой ка‑
менный с шестью каменными оштукату‑
ренными колонками и при нем каменный 
пандус для схода в сад, [дом] занят бывает 
самой хозяйкой в летнее время»88.

Есть основания полагать, что главную 
роль в ведении усадебного хозяйства играл 
муж М. С. Бутурлиной Сергей Петрович Бу‑
турлин (1803–1873) — генерал от инфанте‑
рии, участник Русско‑турецкой и Крымской 
войн. Взяв в 1859 году бессрочный отпуск, 
он поселился в Москве, где после учреж‑
дения земств стал уездным, а затем губерн‑
ским гласным89.

Впоследствии по доверенности хозяй‑
ством Ясенева руководил старший сын 
С. П. и М. С. Бутурлиных Сергей Сергеевич 
(1842–1920)90. Какое‑то время он был на‑
чальником расквартированной в Москве 2‑й 
гренадерской дивизии и товарищем пред‑
седателя Воинского благотворительного об‑
щества «Белого креста», оказывавшего по‑
мощь уволенным в запас военнослужащим 
и их семьям, и вышел в отставку генералом 
от инфантерии. Принимал активное участие 
в монархическом движении, в частности, 
являлся одним из учредителей Русского мо‑
нархического собрания (1906) и почетным 
членом Русского монархического союза91. 
После смерти матери, скончавшейся в Ясе‑
неве, Сергей Сергеевич унаследовал его 
вместе с братьями Александром (1845–1916) 
и Дмитрием (1850–1920). Родовое имение 
братья решили не делить между собой и вла‑
дели им сообща92.

Кандидат естественных наук, врач 
и писатель Александр Сергеевич Бутур‑
лин долго находился под надзором поли‑
ции. В 1872 году в Швейцарии он вступил 
в кружок П. Л. Лаврова «Вперед», в 1877–
1878 годах, живя в Лондоне, состоял в ре‑
дакции журнала «Вперед», в Москве стал 
членом общественно‑политического и есте‑
ственнонаучного кружка, созданного в кон‑
це 1870‑х годов В. И. Танеевым, в 1883–
1886 годах отбывал ссылку в Симбирской 

при бутурлиных была 
приведена в порядок 

картинная галерея, 
поддерживалоСь 

оранжерейное хозяйСтво...
в 1918 году обСледовавший 

уСадьбу эмиССар музейного 
отдела наркомпроСа 

в. а. мамуровСкий вывез 
отСюда в моСкву картинную

 галерею вмеСте С чаСтью 
библиотеки и архивом.
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губернии93. Сын А. С. Бутурлина — видный 
зоолог и географ Сергей Александрович 
Бутурлин (1872–1938) — также был связан 
с Ясеневым.

Младший брат С. С. и А. С. Бутурлиных 
Дмитрий занимал должность инспектора ле‑
чебных заведений Москвы, в отставку вышел 
генералом от инфантерии94. Его сын, уроже‑
нец Ясенева, чиновник Министерства вну‑
тренних дел, бывший поручик лейб‑гвардии 
Преображенского полка Василий Дмитрие‑
вич Бутурлин (1883–1910) — фигурант зна‑
менитого «Дела Бутурлина», прогремевшего 
на всю Россию в 1911 году. В. Д. Бутурлин 
скончался после продолжительной болез‑
ни, но петербургская полиция усомнилась 
в естественности этой смерти. Следствию 
удалось доказать, что В. Д. Бутурлина за 
5 тысяч рублей отравил лечащий врач док‑
тор Панченко; «заказал» убийство дворянин 
Гродненской губернии П‑К. П. О'Бриен де 
Ласси, женатый на сестре покойного95. По‑
водом для преступления явилось огромное 
богатство Д. С. Бутурлина. «Бутурлины бы‑
ли богаты, обладали несколькими дома‑
ми в Петербурге, из которых дом у Мойки 
в Прачечном переулке был особенно красив 
(сооружение строителя Исаакиевского собо‑
ра Монферрана). В этом доме позднее поме‑
щалось итальянское посольство. Кроме то‑
го, Бутурлиным принадлежало прекрасное 
огромное имение под Вильно96, знаменитый 
«Зверинец»97. Старик [Д. С.] Бутурлин, тра‑
тя немалые деньги на себя и свои «петер‑
бургские прихоти», был довольно скуп по 

отношению к семье»98. Поскольку все это 
имущество в значительной степени явля‑
лось майоратным, оно по закону переходи‑
ло к старшему в роде, то есть после убийства 
В. Д. Бутурлина со временем досталось бы 
семье О'Бриен де Ласси99.

Гибель усадьбы
В 1918 году Ясенево было взято на учет 

Музейным отделом Наркомпроса100. Обсле‑
довавший усадьбу эмиссар Музейного от‑
дела В. А. Мамуровский вывез в Москву 
картинную галерею вместе с частью библи‑
отеки и вотчинным архивом. По дороге он 
захватил два ящика с книгами и из Узко‑
го101. Литература из обеих усадеб была сда‑
на в библиотеку Московского университета 
и растворилась в ее фондах. Архив Ясенева 
бесследно канул в обширные хранилища 
Исторического музея. Несколько картин 
в 1920 году поступили в Третьяковскую га‑
лерею, но там пока удалось найти только 
одну работу из ясеневского собрания — ка‑
рандашный рисунок работы Э. В. (В. Ф.) 
Бинемана, запечатлевший молодую жен‑
щину. Согласно каталогу портретных ми‑
ниатюр, хранящихся в галерее, это — некая 
Д. Ф. Иванова102. Однако такую атрибуцию 
едва ли можно считать убедительной — в том 
числе из‑за отсутствия документальных дан‑
ных, подтверждающих близкие связи между 
Гагариными и Ивановыми. Учитывая сход‑
ство с более поздними изображениями, на 
указанном портрете вероятнее всего изобра‑
жена М. С. Бутурлина до замужества.

Неизвестный на фоне усадебного дома. Фотография начала XX века 
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В апреле 1922 года из ясеневской церкви 
изъяли часть ценностей. В отличие от боль‑
шинства других местностей Московско‑
го уезда, здесь не обошлось без эксцессов: 
«В селе Ясеневе в то время, когда уполномо‑
ченные вели переговоры со священником, 
сторожиха церкви проникла на колокольню 
и зазвонила в набат, благодаря чему собра‑
лась толпа народа около 300 человек, при‑
чем вся эта толпа была возбуждена и упол‑
номоченные к изъятию допущены не были, 
но на другой день <...> на место изъятия в с. 
Ясенево был прислан отряд кавалерии чис‑
лом 25 человек, по прибытии которого цен‑
ности были изъяты»103.

Художнику А. М. Васнецову, посетивше‑
му Ясенево в 1923 году, церковный сторож 
рассказывал, что в храме «имелся» золо‑
той потир, дар [царя] Алексея Михайлови‑
ча, неизвестно где теперь находящийся»104. 
А. М. Васнецов осмотрел и усадьбу: «Бар‑
ский дом каменный, очень интересный, 
екатерининских времен или более ранний, 
с белокаменною входной лестницей, с ко‑
лоннадой на юг. Он есть в этюдах Милора‑
довича105. На доме бельведер, вид с которого 
должен быть очень хорош, но лестница ту‑
да сломана. Дом постепенно разрушается. 
Библиотека представляет собою груду сва‑
ленных на полу разорванных книг, мно‑
гие книги уже растасканы, в настоящее 
время, однако, приступают к регистрации. 
Кое‑какая сохранилась екатерининская 
мебель, но в общем дом пустой, много вы‑
везено. Любопытен вестибюль вроде сеней, 
двусветный: из верхних окон можно было 
смотреть, кто приехал. Сохранился мрамор‑
ный камин екатерининских времен»106.

А. М. Васнецову вторит А. Н. Греч, по‑
бывавший в Ясеневе примерно в то же вре‑
мя: «Остались пустые стены с ободранными 
обоями, выцветшими, кроме мест, где по‑
стоянно висели картины и портреты. Выло‑
маны из <…> зала украшения и медальоны. 
В одной из комнат грудой по колено нава‑
лены были разрозненные разорванные зага‑
женные книги — <…> французские издания 
XVIII–XIX века в их ценных, украшенных 
гравированными виньетками и розетками 
обложках и обертках. Ветер сквозь выби‑
тые стекла окон разнес изорванные листы 
по всем комнатам, снег лежал на них тяже‑
лой [скатертью], мыши, последние обита‑
тели дома, отгрызали углы и корешки. Так 
бесславно погибало разбитое, расхищенное 
Ясенево»107.

Господский дом полностью выгорел 
в 1924 году, уцелели лишь внешние стены. 

Весть об этом дошла до Москвы не сразу. 
Так, еще в 1925 году Наркомпрос предлагал 
профсоюзу работников Московско‑Курской 
железной дороги использовать Ясенево под 
дом отдыха вместо усадьбы Дубровицы, 
в которой тогда находился музей108. 29 авгу‑
ста 1926 года руины дома в Ясеневе осмо‑
трели члены комиссии «Старая Москва» под 
руководством ее председателя П. Н. Мил‑
лера109. К разборке приступили в начале 
1930‑х годов, тогда на их месте предпола‑
галось строительство базы отдыха, очевид‑
но, с использованием старого фундамента. 
Однако в итоге этот замысел осуществился 
только в отношении «дачи А. М. Коллон‑
тай». От бывшего господского дома частич‑
но уцелел лишь цокольный этаж и подвал, 
использовавшийся как овощехранилище. 
Остальные постройки, в том числе закрытая 
в конце 1930‑х годов церковь, принадлежали 
сначала совхозу «Ясенево», а затем погло‑
тившему его совхозу «Красный маяк». Судя 
по фотографиям начала 1950‑х годов, в то 
время церковь фактически была бесхозной.

Реставрация
В 1970‑х годах в Ясенево разместился 

Всесоюзный производственный научно‑рес‑
тав рационный комбинат Министерства 
культуры СССР (ныне — Государственное 
реставрационное объединение «Ресма»). 
Начались реставрационные работы, в хо‑
де которых была восстановлена церковь110, 
действующая с 1989 года, а с 1997‑го став‑
шая подворьем Оптиной пустыни. Строи‑
тельство ограды, окружающей большую 
территорию, выделенную подворью, уни‑
чтожило северную часть подъездной дороги 
к усадьбе со стороны Новоясеневского про‑
спекта и зрительную связь между «людски‑
ми комнатами» и конюшней. Поэтому те‑
перь изначальная перспектива усадьбы здесь 

Западный флигель до реставрации. 
Фотография начала 1960-х годов



ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ

Московский журнал. № 3 (267). Март 2013  79

безнадежно перекрыта, а дорога, ведущая 
к основным усадебным постройкам, проло‑
жена совершенно иначе: за подворьем она 
делает большой поворот, и только затем на‑
чинается ее историческая часть.

Водонапорная башня, находящаяся на 
церковном участке, сооружена в 1970‑х годах 
реставраторами: ее раньше принимали за уса‑
дебный павильон — эдакое местное слабое 
подражание «Пиль‑башне» в Павловске под 
Петербургом. Теперь водокачка обстроена 
зданием церковной лавки и воспринимается 
как часть комплекса, закрывшего вид на цер‑
ковь от Новоясеневского проспекта. Исто‑
рический облик церкви исказило привнесе‑
ние элементов декора в неорусских формах 
(дверные порталы, кресты над окнами и тому 
подобное) и окраска в цвет охры.

Подворью принадлежат и «людские ком‑
наты конного двора», в которых одно время 
находилось правление совхоза, а потом до 
1995 года — музыкальная школа «Аккорд». 
Границы подворья поделили территорию 
конного двора, за их пределами остался мо‑
нотонный кирпичный одноэтажный кор‑
пус конюшни, ныне пребывающий в ста‑
дии начатой и незавершенной реставрации. 
В 1980‑х — начале 1990‑х годов здесь распо‑
лагалось 150‑е отделение милиции Черемуш‑
кинского района Москвы (ныне ОВД «Ясене‑
во»). Небольшой участок рядом по соседству 
огорожен для верховой езды. Новодельный 
флюгер на трубе конюшни, появившейся уже 
в советское время, первоначально украшал 
водокачку рядом с церковью. Раньше флюге‑
ра на конюшне никогда не было.

Усадебный дом. Фотографии начала 1980-х годов
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Погреб‑ледник значится на государствен‑
ной охране как памятник архитектуры. В на‑
стоящее время он засыпан строительным 
мусором и не имеет внешнего оформления; 
впритык к нему поставлено современное 
здание.

Во второй половине 1970‑х годов по про‑
екту архитектора Г. К. Игнатьева при уча‑
стии Л. А. Шитовой на месте господского 
дома был выстроен новодел, имитирующий 
внешний вид дома на момент его возведе‑
ния (середина XVIII века). Барочные усадь‑
бы достаточно редки, поэтому реставраторы 
посчитали заманчивым получить еще одну 
(более достоверный проект, основанный 
на многочисленных фотографических ис‑
точниках, обсуждался, но был отвергнут). 
Поскольку материалов для адекватного вос‑
создания второго этажа оказалось недоста‑
точно, использовались аналоги: господские 

дома в Глинках, Лопасне… Белокаменный 
декор заменил специальный бетон. Допуска‑
лись и другие подобные «натяжки»: вместо 
сводов в боковых крыльях устроены плоские 
железобетонные перекрытия, формы слухо‑
вых окон, парапета над центральным риза‑
литом и печных труб скалькированы с пе‑
тербургских зданий, зачастую сохранивших 
соответствующие детали уже в редакции XIX 
столетия, и так далее. Парадная лестница 
сделана конструктивно не совсем по про‑
екту, с использованием бетона. По непонят‑
ной причине на первом этаже были подняты 
отметки полов, а стены помещений покры‑
ты цементом.

Авторы проекта плохо разобрались 
и с функциональным устройством го‑
сподского дома. Так, кухня, находившая‑
ся в восточной части первого этажа, несо‑
мненно, имела отдельный вход со стороны 

Проект реставрации, выполненный в 1970‑х годах в Мастерской № 7 
института «Моспроект‑3» (архитекторы Г. К. Игнатьев и Л. А. Шитова)

Эскизный проект реставрации. Варианты реконструкции 
(верхний – на XVIII век, нижний – на первую половину XIX века)

Экспозиционный чертеж. Перспектива парадного двора
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Дом и флигели со стороны Новоясеневского проспекта. 
Фотография 2011 года

Господский дом до реставрации. 
Фотография 1987 года

Конюшня. 
Фотография 2008 года

в 1924 году гоСподСкий дом 
Сгорел, чаСтично уцелел 
лишь цокольный этаж  
и подвал, превратившийСя 
позднее в овощехранилище. 
во второй половине 
1970-х годов началаСь 
реконСтрукция уСадьы, так 
и не доведенная до конца.
в 1990-х годах была еще одна 
попытка возродить
уСадьбу. однако 
яСенево так и оСталоСь 
реСтаврационным 
«долгоСтроем».
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погреба‑ледника, но при реставрации его не 
получила: на месте дверного проема появи‑
лось окно. Существенной ошибкой проекта, 
является и восстановление здания без бель‑
ведера. Если раньше «великолепная яс[е]
невская усадьба на высокой горе [была] вид‑
на за много верст издали»111, то теперь она 
оказалась закрыта с трех сторон новыми па‑
нельными домами; в такой ситуации бельве‑
дер мог бы хоть в какой‑то степени выпра‑
вить положение.

Церковь 
Петра 

и Павла 
в Ясеневе. 

Фотографии 
1964 

и 2011 годов

Предполагалось, что в восстановлен‑
ном господском доме разместятся рестав‑
рационные мастерские и администра‑
тивные помещения Всесоюзного научно‑  
 производственного комбината Министер‑
ства культуры СССР, но из‑за того, что 
реставрацию не довели до конца, дом на 
какое‑то время превратился в склад рестав‑
рационных материалов. В 1995 году руковод‑
ство научно‑производственной фирмы «Рес‑
ма» представило программу приспособления 
усадьбы к современному использованию 
и созданию в ней культурно‑рекреационного 
центра. Работы по программе, согласован‑
ной Главным управлением охраны памятни‑
ков города Москвы и Госимуществом долж‑
ны были закончиться в 2007 году. Однако 
единственным ее результатом стало оштука‑
туривание и окраска дома в изначально не‑
мыслимый розовый «поросячий» цвет.

Последние годы дом пустует и никак не 
используется. Из‑за того, что он оказал‑
ся слишком «тяжелым», а фундамент не 
был укреплен, по зданию пошли трещины. 
На его состоянии сказалось и отсутствие 
гидроизоляции, не предусмотренной проек‑
том. К сожалению, плохая сохранность и за‑
тянувшаяся реставрация сделали этот любо‑
пытный объект малопривлекательным.

После того как бывший мэр Москвы 
Ю. М. Лужков на заседании Московского 
правительства, рассматривавшего терри‑
то риальную схему сохранения и разви‑
тия при род но‑ исторического парка «Бит‑
цевский лес», высказался за удаление 
«Ресмы» из Ясенева, в 2007 году реставраци‑
онно‑строительная компания «Русская ре‑
ставрация» получила заказ на новый проект 
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тельности нет аналогов в Москве.
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