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А
АБАКУМОВА ЕГОРА улица – см. ЕГОРА АБАКУМОВА 

улица.

АБЕЛЬМАНОВСКАЯ улица (8 июля 1955 г.). 
Названа по прилегающей к ней площади Абельма-

новская застава. Старые названия (частей улицы): ули-
ца Покровский Камер-Коллежский вал (XVIII в.), по на-
ходившимся рядом Камер-Коллежскому валу и Покров-
скому монастырю; Новоселенский бульвар (XIX в.), по 
новоселам этой местности первой половины XIX в.; 
Александрийская площадь и Заставный переулок. 
В 1922–1956 гг. назывались (части улицы): Покровский 
вал, Новоселенская площадь и Новоселенский проезд.

От площади Абельмановская застава до площади 
Крестьянская застава.

Улица появилась в XVIII в. в местности, где находи-
лись огороды Покровского монастыря. 

АБЕЛЬМАНОВСКАЯ ЗАСТАВА площадь (1919 г.). 
Названа в честь Николая Самуиловича Абельма-

на (1887–1918) – большевика, делегата V Съезда Сове-
тов, погибшего у Покровской заставы во время левоэ-
серовского восстания. Старое название: площадь По-
кровской заставы (XVIII в.), по находившимся в этой 
местности Покровским воротам в Камер-Коллежском 
валу и существовавшей при них заставе.

На пересечении улиц Абельмановская, Рогожский 
вал, Таганская и Нижегородская.

Площадь возникла в 1742 г. при заставе в воротах 
Камер-Коллежского вала.

В конце Таганской улицы, где она примыкает к пло-
щади Абельмановская застава, находится Покровский 
монастырь (Таганская улица, дом № 58). 

Покровская застава была основана в 1635 г. В раз-
ное время называлась также Коломенской (по направ-
лению дороги отсюда к городу Коломна), Таганской (по 
Таганской улице, к которой примыкает) и Семёновской 
(по старому названию Таганской улицы) заставой. До 
1890-х гг. за Покровской заставой существовал пасса-
жирский вокзал Нижегородской железной дороги, ко-
торый в 1896 г. был перенесен в правое крыло нового 
здания вокзала Курской железной дороги, выстроенно-
го на улице Земляной вал.

АБИЦА – см. БИТЦА

АБРАМЦЕВСКАЯ просека (1995 г.). 
Названа по своему направлению к деревне Абрамце-

во, расположенной возле МКАД, в Балашихинском рай-
оне Московской области. Является очищенной от де-
ревьев полосой (просеком) в национальном парке «Ло-
синый Остров».

От линии Малого кольца Окружной железной доро-
ги до Московской кольцевой автомобильной дороги.

АБРАМЦЕВСКАЯ улица (10 ноября 1965 г.). 
Названа по подмосковному музею-усадьбе «Абрам-

цево», месту жительства семьи литераторов и общест-
венных деятелей Аксаковых, а затем – усадьбе крупно-
го мецената С.И. Мамонтова. На протяжении большей 
части XIX и в начале XX в. с Абрамцовым были связаны 
жизнь и творчество многих великих деятелей русской 
литературы и искусства. Старое название: Смоленская 
улица (в поселке имени Ларина).

От Илимской улицы до Вологодского проезда.

АБРИКОСОВСКИЙ переулок (1 июля 1955 г.). 
Назван в честь А.И. Абрикосова – академика, пато-

логоанатома, работавшего на находящейся здесь кафед-
ре 1-го Медицинского института. Старое название: 2-й 
Клинический переулок (1880-е гг.), по выстроенным в 
этой местности клиникам Московского университета.

От Большой Пироговской улицы до Погодинской 
улицы.
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В переулке находится Научный центр хирургии 
РАМН имени академика В.Б. Петровского (дом № 2) и 
здание Патолого-анатомического корпуса Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова.

АБРИКОСОВУ А.И. памятник-бюст (Абрикосовский 
пер., дом № 1). 

Установлен перед зданием Патолого-анатомическо-
го корпуса Московской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова. Скульптор А.Г. Постол. Архитектор Г.Г. 
Лебедев. 1960 г. 

Абрикосов Алексей Иванович (1875–1955) – пато-
логоанатом, академик АН СССР (1939) и АМН СССР 
(1944), Герой Социалистического Труда (1945). Автор 
трудов по морфологии туберкулеза, аллергических ре-
акций, сепсису, патологии вегетативной нервной систе-
мы (мемориальная доска ученому установлена на доме, 
где он жил – Новослободская ул., дом № 57/65 (57—65)).

АВАНГАРДНАЯ улица (18 апреля 1964 г.). 
Названа по выстроенным в этой местности жилым 

домам рабочих машиностроительного завода «Аван-
гард».

От Кронштадтского бульвара до Флотской улицы.

АВДЕЕВУ А.Ф. памятник (Ставропольская ул., дом 
№ 21/10). 

Установлен на территории сквера. Скульптор 
Ю.С. Динес. Архитектор А.Р. Корабельников. 1965 г. 

Авдеев Александр Федорович (1917–1942) – летчик, 
Герой Советского Союза (посмертно). Жил в Любли-
но, работал слесарем на Люблинском литейно-механи-
ческом заводе (установлена мемориальная доска и ба-
рельеф; Люблинская ул., дом № 72, 1965 г.). В Великой 
Отечественной войне служил в истребительной авиа-
ции. Погиб в воздушном бою, совершив таран враже-
ского бомбардировщика.

АВЕРБАХУ М.И. памятник-бюст (Садовая-Черногряз-
ская ул., дом № 14/19).

Установлен перед зданием Московского научно-ис-
следовательского института глазных болезней имени 
Г. Гельмгольца. Скульптор С.Д. Меркуров. Архитектор 
И.А. Француз. 1952 г. 

Авербах Михаил Иосифович (1872–1944) – врач, ос-
нователь научной школы офтальмологов, заслуженный 
деятель науки (1933), академик АН СССР (1939). Один 
из основателей и председатель Московского общест-
ва глазных врачей. Труды по проблемам глаукомы, тра-
хомы, травматизма глаз и оперативной офтальмологии. 
Имя Авербаха присвоено глазной клинике 2-го Москов-
ского медицинского института и детской поликлинике 
при института им. Г. Гельмгольца; мемориальная дос-
ка ученому установлена на здании 5-го (Голицынского) 
корпуса 1-й городской клинической больницы.
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АВЕРКИЯ КИРИЛЛОВА ПАЛАТЫ (Берсеневская 
наб., дом № 20), городская усадьба XVII в., состоящая из 
двухэтажного жилого здания и церкви святителя Нико-
лая Чудотворца на Берсеневке. 

Согласно легенде в XVI в. на этом месте распола-
гался двор Малюты Скуратова. Якобы отсюда был про-
рыт подземный ход в Кремль, проходивший под Моск-
вой-рекой. Белокаменное основание палат датируется 
XV–XVI вв., а само двухэтажное здание и церковь были 
построены в 1656–1657 гг. по заказу владельца усадь-
бы думного дьяка Аверкия Степановича Кириллова, 
выходца из рода «государевых садовников», ведавших 
царскими садами, располагавшимися в Замоскворечье. 
Возможно, что палаты принадлежали еще его деду, «го-
судареву садовнику» Кириллу. В 1682 году Аверкий Ки-
риллов был убит во время стрелецкого восстания; похо-
ронен при церкви святителя Николая чудотворца, как и 
его предки.

Возможно, что, первоначально палаты соединялись 
с церковью переходом и имели третий, деревянный этаж. 
Впоследствии комплекс достраивался – в 1690-х гг. поя-
вились постройки с восточной и западной сторон, а так-
же богато украшенное красное крыльцо. В 1703–1711 гг. 
к основному зданию пристроили выступ с мезонином в 
центре парадного фасада, богато украшенного в стили-
стике петровского барокко (авторство проекта припи-
сывается М.И. Чоглокову или И.П. Зарудному). С 1739 г. 
палаты перешли в ведение казны. В XVIII в. в здании на-
ходился Сенатский архив, затем в нем жили сенатские 
курьеры (отсюда его второе название – «Курьерский 
дом»). С 1868 г. в здании располагалось Московское ар-
хеологическое общество, которое провело его реставра-
цию. В 1924 г. здесь разместился Институт по изучению 
языков и этнических культур восточных народов СССР, 
а затем сюда же переехали Центральные государствен-
ные реставрационные мастерские, возглавлявшиеся 
И.Э. Грабарем. 

В настоящее время здание занимает Российский ин-
ститут культурологии (РИК).

АВИАКОНСТРУКТОРА МИКОЯНА улица (2006 г.). 
Названа в честь Артема Ивановича Микояна (1905–

1970) – авиаконструктора, академика, дважды Героя Со-
циалистического Труда (мемориальная доска установ-
лена на доме, где он жил – ул. Серафимовича, дом № 2 
(1973 г.); см. также Микояну А.И. памятник-бюст).

От 3-й Песчаной улицы до улицы Авиаконструкто-
ра Сухого.

АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ улица (17 января 1995 г.). 
Названа в честь Михаила Леонтьевича Миля (1909–

1970) – конструктора вертолетов, Героя Социалистиче-
ского Труда (мемориальная доска установлена на доме, 
где он жил – Староконюшенный пер., № 19).

От Привольной улицы до улицы Маршала Полубоя-
рова.

АВИАКОНСТРУКТОРА СУХОГО улица (30 марта 2004 г.). 
Названа в честь Павла Осиповича Сухого (1895–

1975) – авиаконструктора, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда (мемориальная доска установлена на 
доме, где он жил – Ленинский просп., № 7 и на здании 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, где учился (2-я Бауманская ул., 
№ 5). См. также Сухому П.О. памятник-бюст.

От улицы Гризодубовой до Ленинградского про-
спекта

АВИАКОНСТРУКТОРА ЯКОВЛЕВА улица (21 февраля 
2006 г.). 

Названа в честь Александра Сергеевича Яковлева 
(1906–1989) – авиаконструктора, дважды Героя Социа-
листического Труда (мемориальная доска установлена 
на доме, где он жил – Ленинградский просп., № 71). Ста-
рые названия: 2-я Всехсвятская улица (XIX в.), по сво-
ему расположению в селе Всехсвятском, 2-я улица Усие-
вича (1925 г.), в честь революционера Г.А. Усиевича.

От Шебашевского переулка до Балтийской улицы.

«АВИАМОТОРНАЯ» станция метро Калининской 
линии. 

Открылась 30 декабря 1979 г. Архитекторы 
А.Ф. Стрелков, В.И. Клоков, Н.И. Демчинский, Ю.А. Ко-
лесникова. 

Название станции связано с расположением стан-
ции близ Авиамоторной улицы. Высокие своды поса-
дочного зала опираются на два ряда четырехгранных 
колонн, облицованных белым коелгинским мрамо-
ром. Им же отделаны платформенные стены. Проходы 
с платформ оформлены арками, образующими вместе с 
колоннами аркады, которые зрительно делят простран-
ство зала на центральную и боковые части. Централь-
ный свод закрывает подвесной кессонированный по-
толок из желтого металла с лампочками в углублениях, 
создающих причудливую игру светотеней на рельефной 
поверхности. Основное освещение создают скрытые 
подвесной конструкцией источники света. Платфор-
менные залы освещаются настенными бра с круглыми 
молочно-белыми плафонами. Облицовка путевых стен 
выполнена цветным газганским мрамором, их цоколь – 
черным лабрадоритом. Пол выложен плитами цветно-
го газганского мрамора светлых и темных тонов. Ху-
дожественное оформление станционного зала (авторы 
А.М. Мосийчук, Х.М. Рысин) посвящено созданию ави-
атехники. Торцовую стену украшает скульптурная ком-
позиция из белого металла с изображением летящей 
женской фигуры. Арка перед эскалаторной площадкой 
увенчана барельефным панно, в центре которого изо-
бражен искусственный спутник Земли. Посадочный зал 
имеет один оборудованный эскалаторами выход. Сте-
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ны и четырехгранные колонны подземного вестибюля 
облицованы коелгинским мрамором, низкий цоколь – 
лабрадоритом. Пол выложен серыми и розово-серыми 
гранитными плитами. Выходы из подземного перехо-
да, примыкающего к станционному вестибюлю, нахо-
дятся на пересечении шоссе Энтузиастов и Авиацион-
ной улицы.

17 февраля 1982 г. на станции произошла катастро-
фа – сломался механизм эскалатора на станции метро 
«Авиамоторная». Во время давки погибло 8 и было ра-
нено 15 человек. 

АВИАМОТОРНАЯ улица (сентябрь 1933 г.). 
Названа в честь советского авиамоторостроения 

и в связи с находившимися в этой местности авиаци-
онными предприятиями (ЦАГИ и ЦИАМ). Старые на-
звания (частей улицы): 1-я улица Всехсвятской слобо-
ды (XIX в.), по своему расположению во Всехсвятской 
слободе; 1-я Синичкина улица (1922 г.), по реке Синич-
ке, протекавшей в этой местности; Центральный проезд 
и 3-й Петровский проезд.

От Солдатской улицы до железнодорожных путей 
Курского направления Московской железной дороги.

Местность от шоссе Энтузиастов вдоль Авиамотор-
ной улицы с последних десятилетий XIX в. называлась 
Дангауэровкой или Дангауэровской слободкой. Здесь в 
1869 г. был основан котельный и литейный завод Дан-
гауэра и Кайзера (ныне завод «Компрессор») и рабочий 
поселок при нем. В 1929–1932 гг. часть поселка рекон-
струировали, и здесь возник один из первых в Москве 
«соцгородков» – «Новые дома» (архитекторы А.Н. Фёдо-
ров, И.Г. Буров, М.Г. Виссинг, И.И. Комаров и др.). Микро-
район, который частично сохранился, состоял из 24 мно-
госекционных домов от трех до шести этажей, отличав-
шихся пластичной выразительностью, характерной для 
конструктивизма. Продолженная в 1950–1970-х гг. за-
стройка поселка панельно-сборными домами наруши-
ла целостность первоначального ансамбля.

АВИАТОРОВ улица (10 сентября 1984 г.). 
Названа по находившемуся в этой местности аэро-

дрому. Старые названия: Авиационная улица, Школь-
ная улица, Северная улица, Киевская улица (все – в го-
роде Солнцево).

От улицы Богданова до улицы 50 лет Октября.

АВИАЦИОННАЯ улица (5 апреля 1965 г.). 
Названа по своему расположению возле Тушин-

ского аэродрома. Старое название (части улицы): Цен-

тральная улица, по своему расположению в центре де-
ревни Щукино.

От Пехотной улицы до канала имени Москвы.

АВИАЦИОННЫЙ переулок (7 июня 1922 г.). 
Назван по своему расположению возле аэродрома 

на Ходынском поле (см. Аэропорта проезд). Старое на-
звание: Новопроектированный переулок.

От Ленинградского проспекта до Красноармейской 
улицы.

АВТОВОКЗАЛ (Щелковское шоссе, дом № 75/2).
Открыт в 1972 г. неподалеку от станции метро «Щел-

ковская». Является крупнейшим центром международ-
ного и междугородного автомобильного сообщения Мо-
сквы. Отсюда отправляются более 900 маршрутов в раз-
ные города России и ближнего зарубежья. Ежедневный 
пассажиропоток составляет около 20 тысяч человек. 

АВТОЗАВОДСКАЯ площадь (15 марта 1954 г.). 
Названа по прилегающей к ней Автозаводской улице.
На пересечении улиц Автозаводская и Мастеркова и 

1–3-го Автозаводских проездов.
Автозаводская площадь была образована возле надзем-

ного павильона станции метро «Автозаводская», сооружен-
ного в 1942 г. (архитекторы А.Н. Душкин, М.Г. Файн штейн). 
В сквере на площади установлен памятник Ополченцам 
Пролетарского района (см.).

«АВТОЗАВОДСКАЯ» станция метро Замоскворец-
кой линии. 

Открылась 1 января 1943 г. Архитекторы А.Н. Душ-
кин, Н.С. Князев. 

Название дано в связи с нахождением станции вбли-
зи Автозаводской улицы. До 1956 г. станция именова-
лась «Завод имени Сталина», по расположенному по-
близости Московскому автомобильному заводу имени 
И.В. Сталина (ныне ОАО «Завод имени И.А. Лихачева 
(АМО ЗИЛ)»). Два ряда четырехгранных колонн стан-
ционного зала облицованы мрамором месторождения 
Ороктой, представленным гаммой белых, желтоватых, 
бледно-лиловых тонов с сеткой черно-лиловых прожи-
лок и узорами гематита. Белый верх колонн, расширя-
ясь, сливается с плоским железобетонным перекрытием 
потолка, что создает иллюзию череды уходящих вдаль 
арок-ворот. Путевые стены облицованы желтовато-бе-
лым прохорово-баландинским мрамором и украше-
ны вверху мозаичными панно на темы труда и оборо-
ны (авторы В.Ф. Бордиченко, Ф.К. Лехт, И.С. Ефимов). 
Цоколь стен оформлен оливково-серым мраморовид-
ным известняком садахло и черным лабрадоритом ме-
сторождения Каменная печь. Геометрический рисунок 
пола выполнен из розово-красного ново-даниловского 
и серого янцевского гранита, а также габбро слипчиц-
кого. Станция имеет два оборудованных короткими эс-
калаторами выхода. До того, как был пробит второй вы-
ход, у торцовой стены зала высилась беломраморная 
фигура И.В. Сталина. Портик наземного вестибюля, вы-
ходящего на Автозаводскую улицу, отделан лабрадори-
том, внутренние стены и колонны облицованы золоти-
сто-желтым газганским мрамором. 
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Неотъемлемой составляющей интерьера являются 
мозаичные панно «Русские богатыри» и «Парад на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г.» (авторы А.Н. Душкин, 
М.Г. Файнштейн), выполненные из цветных мраморов, 
офиокальцита черешковского месторождения и мра-
морного оникса. Пол выложен светло-серым янцевским 
гранитом с узкими полосами красного емельяновского. 
Второй вестибюль, выполненный в виде легкого павиль-
она из стекла и металлических конструкций, располо-
жен на улице Мастеркова, близ Автозаводской улицы.

7 февраля 2004 г. в перегоне между станциями «Ав-
тозаводская» и «Павелецкая» террористами был взо-
рван вагон метро. В результате террористического акта 
погибло 42 пассажира. Мемориальная доска в память об 
этом событии с именами погибших установлена в вес-
тибюле станции в феврале 2005 г.

АВТОЗАВОДСКАЯ улица (1938 г.). 
Названа по построенному вдоль улицы Автомо-

бильному заводу (ныне – Завод имени И.А. Лихачева 
(АМО ЗИЛ)). Старые названия (частей улицы): Амов-
ский проезд, по первоначальному наименованию за-
вода ЗИЛ – АМО (Акционерное машиностроительное 
общество), и Тюфелев проезд (часть его), по находив-
шейся в этой местности Тюфелевой роще (см. Тюфеле-
ва роща улица).

От Велозаводской улицы до Автозаводского моста, 
пересекая Автозаводскую площадь.

С XVI в. в окрестностях Автозаводской улицы и Ав-
тозаводских проездов находилась Симонова слобода, 
принадлежавшая близлежащему Симонову монастырю. 
Во второй половине XVIII в. территория слободы вошла 
в черту Москвы. В конце XIX – начале XX в. здесь ве-
лось строительство крупных промышленных предпри-
ятий (заводов А.В. Бари, «Динамо»), складов. В районе 
же Тюфелевой рощи строились дачи. Она находилась на 
левом берегу Москвы-реки, в районе современного Ав-
тозаводского моста. Предполагается, что название мог-
ло произойти от находившейся здесь в конце XVII в. де-
ревни Тухоля. Ныне на месте рощи – промышленная за-
стройка. Название сохранилось в наименовании улицы 
Тюфелева роща.

Автомобильный завод «АМО» (завод «Автомобиль-
ного московского общества») в этой местности стали 
возводить в 1916 г. на средства крупных промышленни-
ков Рябушинских. Недостроенный, он был национали-
зирован в апреле 1918 г. Сюда сначала свозили для ре-

монта поломанные автомобили, трактора, аэросани. 
В ночь на 1 ноября 1924 г. здесь был собран первый со-
ветский грузовик. Всего за этот год на заводе выпустили 
десять новых грузовиков, и с каждым годом производ-
ство автомашин увеличивалось. В 1920–1930-х гг. вдоль 
Автозаводской улицы были выстроены новые корпуса 
Автомобильного завода и жилые дома, в 1947–1948 гг. 
высажены липы и создан бульвар.

Начало современной улицы было проложено только 
в 1950-х гг. и застроено жилыми домами. Улица закан-
чивается Автозаводским мостом, который соединяет ее 
с Большой Тульской улицей и Варшавским шоссе.

АВТОЗАВОДСКИЙ мост.
Через реку Москву и пути Павелецкой железной до-

роги, соединяет Автозаводскую улицу с Варшавским 
шоссе и Большой Тульской улицей. Выстроен в 1959—
1961 гг. (инженер С.Я. Терёхин, архитекторы К.Н. Яков-
лев, А.И. Сусоров) на смену деревянному Стародани-
ловскому мосту, установленному в 1915—1916 гг. по 
проекту инженера Н.Я. Калмыкова. Выстроен из сбор-
ного предварительно напряженного железобетона с 
применением навесного монтажа. Общая длина моста 
с подходами – 842 метра, ширина – 43,4 метра. В 1992—
1996 и 2000—2001 гг. мост ремонтировался и реконст-
руировался. 

АВТОЗАВОДСКИЙ 1-й проезд (15 марта 1954 г.). 
Назван в честь Завода имени И.А. Лихачева, рядом с 

которым находится. Старое название: Тюфелев проезд 
(часть его) (см. старое название Автозаводской улицы).

От Автозаводской площади до железнодорожных 
путей.

АВТОЗАВОДСКИЙ 2-й проезд (15 марта 1954 г.). 
Происхождение названия то же, что и 1-го Автоза-

водского проезда. Старое название: улица Швецова сло-
бода (часть ее), по фамилии местного домовладельца.

От Автозаводской площади до 1-го Кожуховского 
проезда.

АВТОЗАВОДСКИЙ 3-й проезд (15 марта 1954 г.). 
Происхождение названия то же, что и 1-го Автоза-

водского проезда. Старое название: Борьевский проезд 
(1938 г.), с искажением по фамилии владельца находив-
шегося в этой местности котельного завода А.В. Бари; и 
еще ранее: Боревский проезд.

От улицы Ленинская слобода до Автозаводской пло-
щади.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ проезд (20 марта 1964 г.). 
Назван по своему расположению возле автобазы. 

Старые названия: Конной площади Южный проезд (на-
чало XX в.) и Южный проезд (1926 г.).

От Скотопрогонной улицы до железнодорожных 
путей.

АВТОМОТОРНАЯ улица (8 сентября 1950 г.). 
Названа по находящемуся в этой местности Цен-

тральному научно-исследовательскому автомобильно-
му и автомоторному институту.

От железнодорожных путей до Лихоборской набе-
режной.
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АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА улица (1 августа 2000 г.). 
Названа в честь Михаила Петровича Лазарева (1788–

1851) – флотоводца и мореплавателя.
От бульвара Адмирала Ушакова до Бунинской ал-

леи.
Одна из самых длинных улиц Южного Бутова. В ок-

рестностях ее начала сохранились три пруда, вокруг ко-
торых до последних годов ХХ в. существовал поселок 
Гавриково (см. Старогавриковская улица).

АДМИРАЛА МАКАРОВА улица (18 апреля 1964 г.). 
Названа в честь Степана Осиповича Макарова 

(1848–1904) – вице-адмирала, ученого-океанографа.
От Ленинградского шоссе до Кронштадтского буль-

вара.
На этой улице расположен Московский НИИ эпиде-

миологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского (дом 
№ 10), основанный в 1895 г. Габричевским как Бактерио-
логический институт. 

АДМИРАЛА РУДНЕВА улица (17 июля 2001 г.). 
Названа в честь Всеволода Федоровича Рудне-

ва (1855–1913) – контр-адмирала, командира крейсера 
«Варяг» в 1903–1904 гг.

От Бартеневской улицы до продолжения Бартенев-
ской улицы, огибая жилую застройку и два раза пересе-
кая улицу Адмирала Лазарева.

АДМИРАЛА УШАКОВА бульвар (8 апреля 1994 г.). 
Назван в честь Федора Федоровича Ушакова (1744–

1817) – великого русского флотоводца, героя русско-ту-
рецких войн, командующего Черноморским флотом.

От Скобелевской улицы до Южнобутовской улицы.
Это центральная магистраль района Южное Бутово. 

На улице установлен памятник Ф.Ф. Ушакову (см.).

АДРИАНА И НАТАЛИИ МУЧЕНИКОВ в Бабушкине 
церковь (Ярославское ш., дом № 95). 

Выстроена в 1916 г. (проект архитектора В.Д. Гла-
зова и инженера С.М. Фоминского, строил архитектор 
С.М. Ильинский) в дачных поселках Дубняки и Красная 
Сосна. Церковь сооружена в новгородско-византий-
ском стиле. Особенностью постройки является подзем-
ный ход для священнослужителей из притвора в алтарь. 
В церкви были устроены приделы: северный – блажен-
ного Василия, московского чудотворца (освящен 19 сен-
тября 1916 г., строился на средства В.А. Боброва); юж-
ный – иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 
Храм в советские годы не закрывался, благодаря чему 
в нем сохранилось внутреннее убранство начала ХХ в. 
Святыни храма – ковчег с частицами святых мощей и 
чтимые иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
и «Новодворская». К этому храму приписаны церковь 
святых Иоакима и Анны в Бабушкине и часовня препо-
добного Сергия Радонежского в Лосином острове.

АДРИАНА И НАТАЛИИ МУЧЕНИКОВ в Мещанской 
слободе церковь (уничтожена). 

Мещанская слобода была основана по царскому 
указу в 1671–1672 гг. для заселения ее белорусами-ре-
месленниками, выведенными в Москву во время рус-
ско-польской войны 1654—1667. В 1672 г. они построи-
ли деревянную церковь мучеников Адриана и Наталии. 
В 1704 г. его за ветхостью разобрали, а на этом месте по-
ставили памятный столб. В слободе, в церкви апостолов 
Петра и Павла пристроили новый придел, который ос-
вятили во имя мучеников Адриана и Наталии. В 1833 г. 
выстроили придел святителя Николая. В 1899 г. придел 
Адриана и Наталии отремонтировали: вызолотили ико-
ностас, расписали стены, обновили церковную утварь. 
Храм, отличавшийся богатым внешним декором – по-
ливными изразцами фризов основного здания и коло-
кольни, стали называть по приделу. Внутри церкви со-
хранялся главный пятиярусный, резной, вызолоченный 
иконостас 1688 г. с колонками, состоящими из пере-
плетающихся виноградных веток с листьями и ягода-
ми, с резными Царскими вратами. В иконостасе нахо-
дились иконы XVII–XVIII веков. На северной и южной 
стенах были размещены шесть больших икон в золо-
ченых рамах работы 1688 г. Храмовую икону мучени-
ков Адриана и Наталии датировали 1672 годом, а не-
большой образ святителя Николая «итало-греческого 
письма» – XV веком. Два клироса относились к середи-
не XVIII века. Искусствоведы отмечали также как высо-
кохудожественные Боголюбскую икону Божией Матери 
с ризой из парчовой ткани, выполненной монахинями 
Тульского Успенского монастыря, и две изящные коко-
совые лампадки, отделанные серебром. Главный храм 
был расписан в 1882 г. академиком живописи В.Д. Фар-
тусовым, стенопись трапезной и приделов была выпол-
нена в 1918 г. в нестеровском стиле.

В 1936 г. при реконструкции 1-й Мещанской улицы 
храм закрыли и разобрали. Ныне на его месте находят-
ся жилой дом (проспект Мира, дом № 11–13) и сквер. 
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Фрагменты изразцового убранства разрушенного храма 
хранятся в фондах Московского объединенноего музея-
заповедника. Храмовая икона мучеников Адриана и На-
талии украшает южную стену трапезной в Знаменской 
церкви в Переяславской слободе.

АЖУРНЫЙ ДОМ – см. БУРОВА А.К. дом.

АЗОВСКАЯ улица (29 апреля 1965 г.). 
Названа по Азовскому морю. Старое название (час-

ти улицы): Болотниковский проезд, по Болотниковской 
улице, к которой примыкал.

От Нахимовского проспекта до Балаклавского про-
спекта.

Раньше в окрестностях находилась деревня Волхон-
ка, вокруг которой в 1950-е гг. возник поселок Волхонка-
ЗИЛ. Теперь вокруг – современные жилые дома. В нача-
ле улицы – вход на станцию метро «Нахимовский про-
спект», на пересечении с улицей Каховка – на станцию 
метро «Севастопольская». Здесь находится Российская 
правовая академия Министерства юстиции РФ и Ин-
ститут повышения квалификации руководящий кадров 
Генеральной прокуратуры РФ (дом № 2, строение 1). На 
улице также расположен Центральный государственный 
архив Московской области (дом № 17). В конце улицы в 
двухэтажном здании размещается Центральная научно-
техническая библиотека Министерства промышленно-
сти, науки и технологии РФ (дом № 39, строение 1).

АЗОВСКО-ДОНСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Иль-
инка ул., дом № 9, строение 2), офисное здание в стили-
стике неоклассицизма. 

Выстроен по проекту А.Н. Зелигсона в 1911–1912 гг. 
Являет собой представительное здание (первоначаль-
но – четырехэтажное, впоследствии надстроен еще один 
этаж), фасад которого определяет мерный ритм полуко-
лонн, сложенных из каменных блоков и объединенных 
общим антаблементом. Фасад облицован красным по-
лированным гранитом, колоннада выделяется грубым 
рустом облицовочного камня, однако скульптурное его 
оформление в виде мужских голов в крестьянских шап-
ках менее удачно. В настоящее время здание занимает 
Министерство финансов Российской Федерации.

АЙВАЗОВСКОГО улица (11 октября 1978 г.). 
Названа в честь Ивана Константиновича Айвазов-

ского (1817–1900) – художника-мариниста.

От Севастопольского проспекта до площади Ле Зуана.
Улица является продолжением Севастопольского 

проспекта. В своем большинстве застроена девятиэтаж-
ными жилыми домами, в ее начале – шестнадцатиэтаж-
ный панельный дом.

АКАДЕМИКА АНОХИНА улица (13 августа 1980 г.). 
Названа в честь Петра Кузьмича Анохина (1898–

1974) – физиолога (его имя присвоено также Институту 
общей физиологии РАМН, на здании которого – мемо-
риальная доска (Большая Никитская ул., 6).

От улицы Покрышкина до Тропарёвской улицы.

АКАДЕМИКА АРЦИМОВИЧА улица (19 августа 1985 г.). 
Названа в честь Льва Андреевича Арцимовича (1909–

1973) – физика.
От улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова.
Небольшая, зигзагообразная, утопающая в зелени 

улица. Она пересекает овраг – бывшее русло речки Та-
расовки, которая впадает в Раменку. Раньше здесь нахо-
дились села Серино и Богородское и деревня Брюхово 
(Брехово). Сейчас улица застроена, в основном, типо-
выми жилыми домами, и в ее окрестностях сохранился 
большой фруктовый сад – место отдыха жителей мик-
рорайона.

АКАДЕМИКА БАКУЛЕВА улица (26 ноября 1980 г.). 
Названа в честь Александра Николаевича Бакулева 

(1890–1967) – президента Академии медицинских наук 
СССР, директора Института сердечно-сосудистой хи-
рургии (его имя также присвоено Научному центру сер-
дечно-сосудистой хирургии РАМН, перед зданием ко-
торого установлен бюст ученого (см.).

От улицы Островитянова до жилой застройки возле 
парка «Тропарёво».

Улица находится на северо-западе района Тёплый 
Стан. Она проходит вдоль границы ландшафтного за-
поведника «Тёплый Стан» (парк «Тропарёво»). Застрое-
на девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажными жи-
лыми домами.

АКАДЕМИКА БОЧВАРА улица (19 июня 1985 г.). 
Названа в честь Андрея Анатольевича Бочвара 

(1902–1984) – металловеда (его имя также присвоено 
Всероссийскому институту неорганических металлов, 
на территории которого установлен бюст ученого (см.). 
Старое название: Малая Щукинская улица (1958 г.), по 
находившейся в этой местности деревне Щукино.

От улицы Маршала Василевского до Живописной 
улицы.

АКАДЕМИКА ВАРГИ улица (3 июля 1974 г.). 
Названа в честь Евгения Самуиловича Варги (1879–

1964) – экономиста, директора Института мирового хо-
зяйства и мировой политики АН СССР.

Кольцевая улица, примыкающая к окончанию ули-
цы Тёплый Стан. Находится рядом с Московской коль-
цевой автомобильной дорогой и застроена многоэтаж-
ными жилыми домами.

АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА улица (1 декабря 1983 г.). 
Названа в честь Ивана Матвеевича Виноградова 

(1891–1983) – математика, академика АН СССР. На зда-
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нии Математического института им. В.А. Стеклова ус-
тановлена мемориальная доска в честь ученого (ул. Ва-
вилова, 42).

От улицы Тёплый Стан до парка «Тропарёво».
Небольшая улица в районе Тёплый Стан, застро-

енная шестнадцатиэтажными жилыми домами. Вбли-
зи улицы, в верхней части оврага, служащего истоком 
реки Очаковка, находится Тропарёвский пруд площа-
дью 2 га.

АКАДЕМИКА ВИШНЕВСКОГО площадь (3 июня 1975 г.). 
Названа в честь Александра Васильевича Вишнев-

ского (1874–1948) – хирурга (его имя также присвоено 
Институту хирургии АМН (Большая Серпуховская ул., 
дом № 27), на территории которого установлен памят-
ник ученому (см. Вишневскому А.В. памятник).

На пересечении Чонгарского бульвара, Артековской 
и Ялтинской улиц.

АКАДЕМИКА ВОЛГИНА улица (15 июля 1965 г.). 
Названа в честь Вячеслава Петровича Волгина 

(1879–1962) – историка, вице-президента Академии 
наук СССР.

От улицы Обручева до улицы Островитянова.
Улица является границей между районами Обручев-

ский и Коньково. На ней расположено несколько зда-
ний студенческих общежитий. Здесь также находит-
ся здание Государственного института русского языка 
имени А.С. Пушкина (дом № 6).

АКАДЕМИКА ГЛУШКО улица (14 апреля 1990 г.). 
Названа в честь Валентина Петровича Глушко 

(1908–1989) – ученого в области ракетно-космической 
техники, генерального конструктора НПО «Энергия» 
(его имя присвоено НПО «Энергомаш», находящемуся 
в г. Химки).

От бульвара Дмитрия Донского до Куликовской улицы.
Улица отделяет жилой массив от лесопарка.

АКАДЕМИКА ЗЕЛИНСКОГО улица (7 марта 1961 г.). 
Названа в честь Николая Дмитриевича Зелинского 

(1861–1953) – основоположника русской школы хими-
ков-органиков (мемориальный музей-кабинет ученого 
находится в Никитском пер., дом № 2; там же две мемо-
риальные доски ученому – 1958 г., 1990 г.; еще одна – на 
доме, где он жил (Тверская ул., дом № 9; 1963 г.). 

От улицы Косыгина до улицы Вавилова.
По улице проходит бульвар из хвойных и листвен-

ничных деревьев.

АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА улица (4 января 1978 г.). 
Названа в честь Сергея Владимировича Ильюшина 

(1894–1977) – авиаконструктора (его имя также присвое-
но Авиационному комплексу, на территории которо-
го находятся кабинет-музей ученого и памятник-бюст – 
см.: Ильюшину С.В. памятник-бюст). Старое название: 
Чеховская улица, в честь писателя А.П. Чехова.

От Красноармейской улицы до улицы 8 марта.

АКАДЕМИКА КАПИЦЫ улица (21 июля 1986 г.). 
Названа в честь Петра Леонидовича Капицы (1894–

1984) – физика, лауреата Нобелевской премии (его имя 
также присвоено в 1990 г. Институту физических про-

блем, на здании которого установлена мемориальная 
доска в честь ученого (ул. Косыгина, 2; 1989), там же на-
ходится Мемориальный музей П.Л. Капицы).

От улицы Островитянова до Профсоюзной улицы.
Улица находится в районе Коньково и отделяет жи-

лой микрорайон от природного парка «Битцевский 
лес». Застроена однотипными семнадцатиэтажными 
жилыми домами.

АКАДЕМИКА КЕЛДЫША площадь (28 ноября 1978 г.). 
Названа в честь Мстислава Всеволодовича Келды-

ша (1911–1978) – математика, президента Академии 
наук СССР (его имя также присвоено Институту при-
кладной математики, на здании которого установлен-
на мемориальная доска в честь ученого; другая по ад-
ресу ул. Косыгина, дом № 8, где жил М.В. Келдыш). См. 
также Келдышу М.В., памятник и Келдышу М.В. памят-
ник-бюст. 

На пересечении улиц Обручева и Профсоюзной.
Южная часть площади входит в район Коньково, 

северная делится между двумя районами: Черёмушки 
и Обручевским. Здесь находится высотное здание ГП 
Внешнеэкономического объединения «Станкоимпорт» 
(ул. Обручева, дом № 34/63). В другом внушительном 
по размерам здании размещаются институты и уч-
реждения, связанные с космосом (ул. Профсоюзная, 
дом № 84/32). Здесь также находятся здания РАО «Газ-
пром» (дом № 1) и Российского государственного архи-
ва научно-технической документации (ул. Профсоюз-
ная, дом № 82). В центре площади – южный вход стан-
ции метро «Калужская».

АКАДЕМИКА КОМАРОВА улица (26 апреля 1960 г.). 
Названа в честь Владимира Леонтьевича Комаро-

ва (1869–1945) – ботаника, президента Академии наук 
СССР (мемориальная доска ученому установлена на зда-
нии, где он работал – Ленинский проспект, дом № 33).

От Ботанической улицы до железнодорожных путей.

АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА улица (1 марта 1966 г.). 
Названа в честь Сергея Павловича Королёва (1907–

1966) – конструктора ракетно-космических систем, кото-
рый жил на этой улице (на здании МВТУ установлена ме-
мориальная доска ученому; на Аллее геров космоса уста-
новлен бюст – см.). Старые названия (частей улицы): 3-я 
Останкинская улица и Большая Кашёнкинская улица.

От Останкинского проезда до улицы Кашёнкин луг.
Газета «За образцовые дороги» 14 мая 1953 г. сооб-

щала: «Преображается 3-я Останкинская улица. Ис-
чезает узкая грунтовая дорога, непроезжая и долго не 
просыхающая после дождей. Здесь прокладывают но-
вую трамвайную трассу на бетонном основании».

В начале улицы, рядом с ее пересечением с 6-м Ос-
танкинским переулком находится Дом-музей С. П. Ко-
ролева (дом № 2/28; открыт в 1975 г.). Далее, с правой 
стороны – Останкинский пруд, а напротив него – Ос-
танкинская телебашня, потом по обе стороны улицы 
идут здания Телецентра.

АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА площадь (31 мая 1960 г.). 
Названа в честь Игоря Васильевича Курчатова 

(1902/1903–1960) – физика, директора Института атом-
ной энергии.
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На пересечении улиц Маршала Василевского, Мар-
шала Бирюзова, Максимова и Академика Курчатова.

На площадь выходит здание Российского научного 
центра «Курчатовский институт» – бывший Институт 
ядерной энергии (дом № 1, носит его имя с 1960 г.), пе-
ред зданием которого установлен памятник – см. Курча-
тову И.В. памятник).

АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА улица (31 мая 1960 г.). 
Происхождение названия то же, что и площади 

Академика Курчатова. Старые названия: Бодрая ули-
ца (1922 г.), по находившемуся здесь детскому городку 
«Бодрое детство»; и Покровская улица (XIX в.), по мест-
ности Покровское-Стрешнево, через которую проходит.

От Волоколамского шоссе до площади Академика 
Курчатова.

АКАДЕМИКА ЛЮЛЬКИ площадь (14 декабря 1984 г.). 
Названа в честь Архипа Михайловича Люльки 

(1908–1984) – конструктора авиационных двигателей 
(имя ученого также присвоено НПО «Сатурн»).

На пересечении улиц Бориса Галушкина, Констан-
тинова и Космонавтов.

АКАДЕМИКА МИЛЛИОНЩИКОВА улица (24 августа 
1973 г.). 

Названа в честь Михаила Дмитриевича Миллион-
щикова (1913–1973) – ученого в области механики и 
прикладной физики, вице-президента Академии наук 
СССР, Героя Социалистического Труда (мемориаль-
ная доска на доме, где жил ученый – Пехотная ул., дом 
№ 24).

От улицы Садовники до Каширского шоссе.

АКАДЕМИКА НЕСМЕЯНОВА улица (26 сентября 1980 г.). 
Названа в честь Александра Николаевича Несмея-

нова (1899–1980) – химика, президента Академии наук 
СССР. На улице находится Институт элементооргани-
ческих соединений, основателем и директором которо-
го был Несмеянов.

От Ленинского проспекта до улицы Вавилова.
Здесь находится Институт элементоорганических 

соединений РАН, созданный А. Н. Несмеяновым и но-
сящий его имя (дом № 28, мемориальная доска; другая – 
на здании химического факультета МГУ). См. также: 
Несмеянову А.Н. памятник-бюст.

АКАДЕМИКА ОПАРИНА улица (14 мая 1981 г.). 
Названа в честь Александр Иванович Опарина 

(1894–1980) – биохимика.
От улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова.
Улица разделяет районы Коньково и Обручевский. 

В ее окрестностях находилась усадьба «Богородиц-
кая», известная с 1627 г. и окончательно уничтоженная 
к 1970-м гг. Здесь находится НИИ материнства и детст-
ва РАМН (дом № 4). Застроена также семнадцатиэтаж-
ными жилыми домами.

АКАДЕМИКА ПАВЛОВА улица (25 декабря 1961 г.). 
Названа в честь Ивана Петровича Павлова (1849–

1936) – физиолога, академика АН, лауреата Нобелев-
ской премии. См. также: Павлову И.П. памятник-бюст.

От Бобруйской улицы до Рублёвского шоссе.

АКАДЕМИКА ПЕТРОВА площадь (19 февраля 1981 г.). 
Названа в честь Бориса Николаевича Петрова (1913–

1980) – ученого в области автоматического управления, 
Героя Социалистического Труда. Мемориальные дос-
ки ученому установлены на зданиях Московского госу-
дарственного авиационного института (Волоколамское 
шоссе, 4), и Института проблем управления им. В.А. Тра-
пезникова (Профсоюзная ул., 65).

На пересечении улиц Ярцевская, Ельнинская и Ор-
шанская.

АКАДЕМИКА ПЕТРОВСКОГО улица (24 апреля 
1973 г.). 

Названа в честь Ивана Георгиевича Петровского 
(1901–1973) – математика, ректора Московского уни-
верситета, Героя Социалистического Труда, который 
жил на этой улице (мемориальная доска ученому уста-
новлена на здании главного корпуса МГУ на Воробье-
вых горах). Старые названия: Ризположенский пере-
улок (XIX в.), по находящейся в этой местности с XVII в. 
церкви Положения Ризы Господней на Донской; и Вы-
ставочный переулок (1924 г.), по проложенному здесь в 
1923 г. дополнительному подъездному пути к одному из 
входов на Всероссийскую сельскохозяйственную и кус-
тарно-промышленную выставку, находившуюся на со-
временной территории ЦПКиО имени М. Горького.

От Ленинского проспекта до улицы Шаболовка.

АКАДЕМИКА ПИЛЮГИНА улица (16 декабря 1982 г.). 
Названа в честь Николая Алексеевича Пилюгина 

(1908–1982) – руководителя разработки систем управ-
ления ракет-носителей для космических кораблей, два-
жды Героя Социалистического Труда (мемориальная 
доска ученому установлена на здании МГТУ им. Н.Э. 
Бумана, 2-я Бауманская ул., № 5).

От улицы Гарибальди до Ленинского проспекта.
Улица является границей между Ломоносовским и 

Обручевским районами.
Здесь находится Воронцовский парк и усадебный 

храм Троицы в Воронцове (дом № 1). Рядом с церковью 
установлен большой поклонный крест – памятник жи-
телям Юго-Запада Москвы, погибшим в ходе ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской атомной 
станции. На улице выстроены жилой комплекс «Ворон-
цово» и в начале XXI в. – элитный жилой 23-этажный 
дом «Виктория».

АКАДЕМИКА ПОНТРЯГИНА улица (23 июля 1996 г.). 
Названа в честь Льва Семеновича Понтрягина (1908–

1988) – математика, Героя Социалистического Труда. 
Мемориальная доска установлена на доме, где жил уче-
ный – Ленинский просп., 13, и на здании МГУ на Во-
робьевых горах (владение 1, строение 52).

От Остафьевской улицы до улицы Академика Семё-
нова.

АКАДЕМИКА САХАРОВА проспект (17 декабря 1990 г.). 
Назван в честь Андрея Дмитриевича Сахарова 

(1921–1989) – физика и общественного деятеля, лауреа-
та Нобелевской премии. Мемориальная доска установ-
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лена на доме, где жил ученый (Земляной Вал, дом № 48б, 
и на здании Физического института РАН, где он рабо-
тал (Ленинский просп., дом № 53).

От Тургеневской площади до Каланчёвской улицы.

АКАДЕМИКА СЕМЁНОВА улица (27 июля 1996 г.). 
Названа в честь Николая Николаевича Семёнова 

(1896–1986) – физика и химика, лауреата Нобелевской 
премии. Мемориальная доска ученому установлена на 
здании Института химической физики, основанного им 
(ул. Косыгина, дом № 4), и на здании химического фа-
культета МГУ на Воробьевых горах.

От Бунинской аллеи до Остафьевской улицы.

АКАДЕМИКА СКРЯБИНА улица (19 апреля 1973 г.). 
Названа в честь Константина Ивановича Скрябина 

(1878–1972) – биолога, гельминтолога, Героя Социали-
стического Труда. Мемориальная доска ученому уста-
новлена на доме, в котором он жил (Тверская ул., дом 
№ 9); на здании Всероссийского НИИ эсперименталь-
ной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко (Рязанский просп., 
дом № 24); на здании Института паразитологии РАН 
(Ленинский просп., дом № 33). См. также: Скрябину К.И. 
памятник-бюст. Старое название: Кузьминская улица 
(часть ее), по своему расположению в селе Кузьминки 
(см. Кузьминская улица).

От Рязанского проспекта до улицы Юных ленинцев.
Здесь находится главное здание Московской госу-

дарственной академии ветеринарной медицины и био-
технологии им. К.И. Скрябина (дом № 23). В ее соста-
ве научный отдел с 6 лабораториями, 12 музеев, учеб-
но-опытное хозяйство, ветеринарные клиники. Здесь 
также находится Московский государственный детский 
музыкально-драматический театр под руководством 
Геннадия Чихачева (дом № 9).

АКАДЕМИКА ТАММА площадь (27 июня 1995 г.). 
Названа в честь Игоря Евгеньевича Тамма (1895–

1971) – физика, лауреата Нобелевской премии.
От Ленинского проспекта до начала улицы Фотие-

вой.
Площадь находится рядом с Физическим инсти-

тутом РАН имени П.Н. Лебедева, где И.Е. Тамм рабо-
тал с 1934 г. до своей кончины (Ленинский проспект, 
дом № 53; установлена мемориальная доска в честь уче-
ного). Все пространство этой небольшой площади заня-
то сквером.

АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА набережная (14 сентября 
1973 г.). 

Названа в честь Андрея Николаевича Туполева (1888–
1972) – авиаконструктора, трижды Героя Социалистиче-
ского Труда (мемориальная доска ученому установлена 
на здании МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2-я Бауманская ул., 
дом № 5). Старые названия (частей набережной): Разу-
мовская набережная (конец XIX в.), по фамилии графа 
Разумовского, по земле которого проложена; и Салты-
ковская набережная (конец XIX в.), по соседней Салты-
ковской улице, ныне упраздненной.

Располагатся от Сыромятнического проезда до ули-
цы Радио.

АКАДЕМИКА ХОХЛОВА улица (16 марта 1978 г.). 
Названа в честь Рема Викторовича Хохлова (1926–

1977) – физика, основоположника нелинейной оптики, 
ректора Московского университета (мемориальная дос-
ка ученому установлена на здании Лаборатории нели-
нейной оптики им. Р.В. Хохлова в МГУ на Воробьевых 
горах).

От проспекта Вернадского до Мичуринского про-
спекта.

АКАДЕМИКА ЧЕЛОМЕЯ улица (11 апреля 1985 г.). 
Названа в честь Владимира Николаевича Челомея 

(1914–1984) – ученого в области механики и процессов 
управления, дважды Героя Социалистического Труда.

От улицы Воронцовские пруды до улицы Новаторов.
Застроена двенадцати- и семнадцатиэтажными 

бело-голубыми жилыми домами. Здесь в современ-
ном здании с башенками расположен главный офис 
РАО ЕЭС (дом № 5).

АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ улица (27 декабря 1972 г.). 
Названа в честь Михаила Кузьмича Янгеля (1911–

1971) – конструктора ракетно-космических систем, 
дважды Героя Социалистического Труда. Мемориаль-
ная доска ученому установлена на здании Московско-
го авиационного института, где он учился (Волоколам-
ское шоссе, 4).

От Варшавского шоссе до Чертановской улицы.

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ» станция метро Калужско-Риж-
ской линии. 

Открылась 13 октября 1962 г. и получила название в 
связи с расположением вблизи ряда научных учрежде-
ний Академии наук СССР (ныне Российской академии 
наук). Архитекторы Ю.А. Колесникова, И.Г. Петухова, 
А.Ф. Фокина. Посадочный зал сооружен по типовому 
проекту. Два ряда четырехгранных колонн облицованы 
белым коелгинским мрамором и декорированы ввер-
ху полосами зеленого змеевика-серпентинита Шабров-
ского месторождения. Путевые стены покрыты керами-
ческой плиткой белого цвета с четырьмя горизонталь-
ными рядами синего, цоколь – черного. Пол выложен 
светло-серым янцевским и темно-серым жежелевским 
гранитом, черным габбро. Путевые платформы отдела-
ны розово-серым гранитом «возрождение». Станция 
имеет два выхода, расположенные в подземных пере-
ходах. Стена и лестничный парапет, многогранные ко-
лонны и стены южного вестибюля с выходом на ули-
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цы Профсоюзная и Дмитрия Ульянова облицованы ко-
елгинским мрамором. Северный вестибюль с выходом 
на площадь Хо Ши Мина, проспект 60-летия Октября, 
к улице Гримау имеет другое оформление: две стены и 
разделительная колонна у турникетов отделаны белым 
коелгинским мрамором, третья – полосатым газган-
ским, остальные колонны облицованы темно-серым с 
белыми прожилками мрамором.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ улица (8 сентября 1950 г.). 
Названа по своему расположению возле Москов-

ской сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-
мирязева (с 2005 г. – Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева 
(РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева)). Старые назва-
ния (частей улицы): Академический проезд, улица Вы-
селки, по находившимся в этой местности в XVIII в. вы-
селкам из села Петровское-Разумовское; Кондратьев-
ский проезд.

От улицы Космонавта Волкова до железнодорожных 
путей.

В окрестностях современной Большой Академиче-
ской улицы располагалось село Петровское-Разумов-
ское. В 1860 г. на землях Петровско-Разумовской усадьбы 
обосновалась Петровская земледельческая и лесная ака-
демия. В 1917 г. эта территория вошла в черту Москвы.

Вдоль улицы в коллекторе протекает река Жабенка 
(Жабина, Жабовка, Жабня) – правый приток Лихоборки.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ проезд (1950 г.). 
Назван по Большой Академической улице, к кото-

рой примыкает и которая включила в себя существо-
вавший ранее Академический проезд. Старые назва-
ния (частей проезда): Академическая улица, Кондрать-
евский проезд.

От улицы Прянишникова до Большой Академиче-
ской улицы.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ пруд – см. САДОВЫЙ БОЛЬШОЙ 
пруд

«АКВАРИУМ» сад (Большая Садовая ул., дом № 16). 
Один из первых увеселительных садов Москвы. Из-

вестен с конца XIX в. под названием «Чикаго». Принад-
лежал инженеру М.С. Малкиелю. В саду находились ре-
стораны, открытые эстрады, а также театр, перед ко-
торым размещался бетонный бассейн с фонтанами, 

верандами и гротом. В 1898 г. сад арендовал антрепре-
нер Шарль Омон, который дал ему название «Аквари-
ум», построил зал «Олимпия» и театр «Буфф». В начале 
ХХ в. здесь был открыт один из первых в Москве кино-
театров, который также назывался «Аквариум». Ныне 
на территории сада не сохранилось ни одного из преж-
них сооружений, кроме фундаментального здания цир-
ка братьев Никитиных (постройки 1911 г.), перестроен-
ного для Театра сатиры. В 1959 г. на месте театра «Буфф» 
построили здание Театра имени Моссовета. В 1975 г. сад 
был реконструирован. В нем произрастают хвойные и 
лиственные деревья, декоративные кустарники, разби-
ты цветники. Площадь около 1 га.

АКСАКОВА С.Т. дом (пер. Сивцев Вражек, дом № 30), 
главный дом городской усадьбы в стиле классицизма. 

Этот деревянный дом был построен в 1822 г. на фун-
даменте палат XVII–XVIII вв., сгоревших в пожаре Мо-
сквы 1812 г. Он представляет собой образец послепо-
жарной застройки Москвы. Здание было выстроено 
по типовому, «образцовому» проекту, разработанному 
в Комиссии для строений Москвы под общим руково-
дством О.И. Бове. К центральной двухэтажной части, 
фасад которой оформлен шестиколонным коринфским 
портиком, примыкают одноэтажные боковые крылья. 
Штукатурка стен подражает каменной кладке. В 1862 г. 
к дому была пристроена терраса, превращенная впо-
следствии в зимний сад. В 1880-е гг. дом перестраи-
вался, однако, сохранил первоначальный облик и об-
щую планировку; во время реставрации 1970–1980-х гг. 
были воссозданы многие детали первоначального об-
лика. В 1848–1849 гг. в этом доме жила семья С.Т. Акса-
кова; здесь писатель работал над «Записками ружейно-
го охотника Оренбургской губернии». Дом Аксаковых 
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славился своим гостеприимством; в нем бывали – Н.В. 
Гоголь, М.П. Погодин, М.С. Щепкин, А.С. Хомяков, С.П. 
Шевырёв, Н.М. Языков, братья П.В. и И.В. Киреевские и 
другие выдающиеся деятели русской культуры. В 1984 г. 
здание было отреставрировано. В настоящее время в 
доме располагается филиал Государственного Литера-
турного музея; на первом этаже организована экспози-
ция «Альманах литературной жизни 1840–1880-х гг.», на 
втором этаже проходят временные выставки.

АКСИНЬИН ручей – см. НОРИШКА

АЛАБУШЕВСКАЯ улица (2006 г.). 
Названа по находившейся в этой местности деревне 

(позже дачный поселок) Алабушево.
От 3-го Западного проезда до улицы Гоголя (Зелено-

градский административный округ).

АЛАБЯНА улица (7 августа 1959 г.). 
Названа в честь Каро Семеновича Алабяна (1897–

1959) – архитектора (мемориальная доска на доме, 
где жил архитектор – Новинский бульвар, дом № 18; 
1990 г.). Старые названия частей улицы: Песчаная ули-
ца, Песчаный переулок; ранее назывались Песочными – 
по характерному грунту.

От Ленинградского проспекта до улицы Панфилова.
На небольшом островке, ограниченном современ-

ными улицами Алабяна, Панфилова, Врубеля и Малым 
Песчаным переулком, в начале 1920-х гг. появился как 
жилищно-строительный кооператив поселок «Сокол». 
Существует несколько версий происхождения названия 
поселка. Одна, наиболее убедительная, говорит, что пер-
воначально его строительство намечалось в Сокольни-
ках и даже существовала печать с рисунком сокола, дер-
жащего домик в клюве. Версия о связи названия поселка 
с фамилией животновода Сокол, в доме которого яко-
бы размещалось правление кооператива, неубедитель-
на. Существует также мнение, изложенное еще в 1927 г. в 
одной из статей журнала «Жилищная кооперация», что 
поселок назван по орудию производства штукатуров – 
соколу. Строительство дачного поселка «Сокол» в ос-
новном завершилось в 1928 г. Его проектировали архи-
текторы В.А. Веснин и Н.В. Марковников. В дальнейшем 
поселок благоустраивался, озеленялся, превращаясь в 
«город-сад». В 1933 г. название поселка «Сокол» стало 
официальным для всей окружающей местности. И по-
ныне он остается маленьким зеленым островком среди 
многоэтажных кварталов. По названию поселка наиме-
нованы район Сокол и станция метро «Сокол».

АЛЕКСАНДРА, ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬ-
СКОГО, СВЯТИТЕЛЯ при приюте Василия Кесарийского 
попечительства церковь (ул. Бутырский вал, дом № 26). 

Выстроена в 1892 г. по проекту видного архитектора 
А.С. Каминского на средства купца А.И. Золотарского. 
Храм составлял единый ансамбль с приютом для маль-
чиков-сирот и домом призрения вдов попечительством 
храма святого Василия Кесарийского в 1882 г. (сам храм, 
стоявший на углу Тверской и Васильевской улиц, был 
построен в 1810−1830 гг., а разрушен в 1925 г.). В декаб-
ре 1912 г. освятили придел великомученицы Анастасии 
Узорешительницы (архитектор С. Голубев). Храм за-

крыли в 1920-е гг. До 1990 г. в нем располагалась лабо-
ратория Химико-технологического института им. Д.И. 
Менделеева, затем – различные коммерческие структу-
ры, довершившие разрушение первоначального облика 
храма. Богослужения не возобновлялись.

АЛЕКСАНДРА ЛУКЬЯНОВА улица (8 сентября 1964 г.). 
Названа в честь Александра Михайловича Лукьяно-

ва (1919–1942) – летчика-истребителя, Героя Советско-
го Союза. Старое название: Бабушкин переулок, по фа-
милии фабриканта и купца Бабушкина, владевшего в 
XVIII в. большой усадьбой, занимавшей всю левую сто-
рону переулка. Ранее улица именовалась Малым Яуз-
ским переулком.

От Новой Басманной улицы до Старой Басманной 
улицы.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при Академии управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации церковь (ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, дом № 8). 

В начале 1990-х гг. группа верующих офицеров Ака-
демии управления Министерства внутренних дел обра-
тилась к руководству академии с просьбой об организа-
ции в одной из комнат учебного здания домовой церк-
ви. Дело сдвинулось с места после подписания договора 
о сотрудничестве между Русской Православной Церко-
вью и МВД в 1997 г. В одном из помещений музея ака-
демии, на третьем этаже, оборудовали, а затем освя-
тили часовню во имя благоверного князя Александра 
Невского. Ежемесячные водосвятные молебны служил 
священник из отдела по связям с вооруженными сила-
ми и правоохранительными органами Московской Пат-
риархии.

В 1999 г. после прошедших в стенах Академии Рож-
дественских чтений руководство разрешило разобрать 
одну из стен часовни и в соседнем кабинете устроить 
алтарь, чтобы можно было служить литургию и совер-
шать другие православные таинства непосредственно в 
здании закрытого для посторонних учреждения. К юби-
лею Академии 12 сентября 1999 г., в день перенесения 
мощей благоверного князя Александра Невского, си-
лами прихожан храм был готов. Появились у церкви и 
свои благотворители, которые активно жертвовали ста-
ринные и заказывали новые иконы для храма. Иконо-
стас был написан одной из жен офицеров. Освятили 
храм 10 ноября 1999 г.
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В 2004 г. принял сан священника один из офицеров 
Академии, который и служит теперь в своем родном 
храме. Постоянными прихожанами являются не только 
преподаватели и учащиеся, но и члены их семей.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯ-
ЗЯ в Александровском институте церковь (ул. Достоев-
ского, дом № 4, корп. 2). 

В 1809–1811 гг. на Новой Божедомке было построе-
но здание для Вдовьего дома, но он был размещен на 
Кудринской площади, а новое здание использовали для 
переведенного оттуда Мещанского института – закры-
того учебного заведения для детей купцов и мелких чи-
новников. В честь императора Александра I институт 
был назван Александровским и принимал также сирот 
военных, гражданских и духовных чинов. Александ-
ровский институт для детей неимущих дворян и разно-
чинцев являлся одним из первых московских женских 
учебных заведений. Строилось здание по проекту архи-
тектора И.Д. Жилярди и под его руководством. Здание 
стоит в глубине участка, фасадом к улице, от которой 
отделено железными решетками с воротами. В 1812 г. 
в Александровском институте устроили церковь, кото-
рую освятили 30 июля в честь небесного покровителя 
императора Александра I благоверного князя Алексан-
дра Невского. Церковь находилась в главном актовом 
зале центрального здания ансамбля.

Вскоре после Октябрьской революции 1917 г. цер-
ковь ликвидирована, в здании разместились различные 
учреждения. Ныне все владение бывшего Александров-
ского института заняты Научно-исследовательским ин-
ститутом фтизиопульмонологии Московской медицин-
ской академии имени И.М.Сеченова.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
в Александровском коммерческом училище церковь 
(ул. Старая Басманная, дом № 21). 

Этот дом на Басманной известен с XVIII в. и принад-
лежал сначала частным владельцам, а потом различным 
государственным организациям. Один из владельцев 
крупный вельможа князь А.Б. Куракин, устроил в зда-
нии домовую церковь, освященную в 1802 г. Храм был 
спроектирован вместе с переделкой всего здания архи-
тектором М.Ф. Казаковым. Позже дом не раз перестраи-
вался, и церковь была упразднена. В 1885 г. сюда пере-
вели Александровское коммерческое училище, и здание 
было вновь перестроено архитектором Б.В. Фрейден-
бергом. В 1892 г. на втором этаже в восточной части 
училища была устроена новая домовая церковь во имя 
благоверного князя Александра Невского.

После Октябрьской революции 1917 г. училище 
было распущено, храм разорен. В 1930-х гг. здание над-
строили третьим и четвертым этажами. Здесь размес-
тился Московский институт химического машино-
строения (ныне – Московский государственный уни-
верситет инженерной экологии). В 1990-х гг. здание 
реконструировали и надстроили одним этажом под ну-
жды коммерческого банка. В память о бывшем Алек-
сандровском училище здесь имеется музей и установ-
лена в специальном киоте икона святого Александра 
Невского.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
в Бутырской тюрьме церковь – см. ПОКРОВА ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ в Бутырской тюрьме церковь

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
на Ваганьковском кладбище часовня (ул. Сергея Макее-
ва, дом № 15). 

На старинном Ваганьковском кладбище, рядом с 
церковью Воскресения Словущего, с севера от нее, в 
1995 г. была построена каменная часовня во имя благо-
верного князя Александра Невского. В 1970−1990-е гг. 
настоятелем Ваганьковского храма был отец Валентин 
Парамонов. Он умер в 1994 г. и был похоронен около 
церкви Воскресения Словущего. Незадолго до смерти 
отец Валентин сказал, что его похоронят около Воскре-
сенского храма, а напротив будет стоять часовня. Так 
и случилось. Для захоронения отца Валентина кладби-
ще выделило место на северо-запад от храма. Вскоре 
через дорожку была возведена часовня во имя святого 
Александра Невского. Проект сделал архитектор Евге-
ний Булкин, переработавший для часовни проект кон-
ца XIX в.

Александровская часовня небольших размеров, с 
одним сферическим куполом без барабана. Внутри она 
однонефная, очень светлая, так как имеет много окон. 
С востока у нее второй вход в небольшое служебное по-
мещения. Снаружи в простенках между окнами напи-
саны образа святых. На западном фасаде святой Алек-
сандр Невский изображен слева от двери и святой Да-
ниил Московский, сын Александра Невского, – справа. 
Часовня приписана к храму Воскресения Словущего на 
Ваганьковском кладбище. 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при воинской части в Куркине церковь (Родионовская 
ул., владение 14). 

В 1994 г. после присоединения района Куркино к 
Москве на военную территорию Родионовской улицы 
было переведено новое подразделение – Первая Сева-
стопольская Краснознаменная ордена Александра Нев-
ского бригада связи. Командование воинской части ре-
шило выстроить здесь православный храм во имя благо-
верного князя Александра Невского, особо почитаемого 
в русской армии. Военные приступили к возведению 
своими силами кирпичного церковного здания. В день 
памяти святого Александра Невского 30 августа/12 сен-
тября 1995 г. закладку совершил патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. Он же и освятил выстроенный 
храм 25 мая/7 июня 1996 г.

Хотя военные строители и не были профессиональ-
ными архитекторами, церковь получилась красивой. 
Купола поставлены по продольной оси храма. Желая 
создать более живописную композицию, средний купол 
поставили на высокий кубический барабан, а боковые 
купола имеют небольшие круглые шейки. Церковная 
территория обнесена металлической оградой со стили-
зованными под старину фонарями. Двухъярусный ико-
ностас и роспись храма выполнены в древнерусском 
стиле. Образа местного чина – Богоматерь, Спаситель, 
святой Александр Невский, архангел Михаил, препо-
добный Сергий Радонежский – написаны на золотом 
фоне. В верхнем ряду помещены иконы двунадесятых 
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праздников. В центральном куполе – Господь Вседер-
житель с Евангелием, в верхней части апсиды – Пресвя-
тая Богородица с омофором, слева – фреска «Битва на 
Чудском озере», справа – фреска «Преподобный Сергий 
благословляет князя Дмитрия Донского на Куликов-
скую битву». Авторы росписи – художник-иконописец 
В.Д. Каленский, художники Л.А. Никишина, М. Загиду-
лина, А. Каленская. Богослужения в полковом храме со-
вершаются по воскресеньям, праздникам и в дни осо-
бого поминовения воинов за веру и Отечество на поле 
брани душу положивших.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
во дворе больницы имени Александра III церковь (Ма-
лый Казенный пер., дом № 5а). 

Церковь построена в 1886 г. во внутреннем двори-
ке первой специальной больницы немедленной врачеб-
ной помощи в России, каковой являлась учрежденная в 
1844 г. Полицейская больница. Главное назначение хра-
ма – совершение обряда отпевания усопших в больнице. 
Одноэтажное здание невелико по размерам, оно прак-
тически ничего не сохранило в своем облике от перво-
начальной отделки, кроме полукруглой апсиды на вос-
точном фасаде и профилированных карнизов. Сведе-
ния об архитекторе сооружения пока не обнаружены. 

В начале 1920-х гг. церковь была закрыта. В настоя-
щее время здание храма входит в обширное владение 
Московского научно-исследовательского института 
вакцин и сывороток Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при Комиссаровском училище церковь (Благовещен-
ский пер., дом № 1). 

Комиссаровское техническое училище, находившее-
ся на углу Благовещенского и Трехпрудного переулков, 
было основано около 1866 г. видным педагогом, инже-
нером Х.Х. Мейеном на средства крупного железнодо-
рожного предпринимателя П.И. Губонина. Оно полу-
чило название в честь костромского мещанина Оси-
па Ивановича Комиссарова, спасшего Александра II во 
время покушения революционера Д.В. Каракозова. Сна-
чала это заведение было ремесленной школой, а потом 
стало средним техническим училищем, где готовились 
специалисты-механики. На средства П.И. Губонина так-
же была устроена церковь, представляющая собой ку-
бический храм с одной главой и одной апсидой (архи-
тектор К.В. Гриневский). Храм во имя благоверного кня-
зя Александра Невского освятили 26 августа 1871 г.

Вскоре после Октябрьской революции 1917 г. цер-
ковь закрыли, училище было преобразовано в механи-
ко-электротехнический техникум, а потом в институт 
имени М.В. Ломоносова. В 1930-е гг. здесь находилось 
несколько институтов. Хотя храмовое здание обезглав-
лено, однако оно отчетливо выделяется из прочих ин-
ститутских корпусов обширной апсидой и архитектур-
ным оформлением фасада, имитирующим кокошники 
на фронтоне. Здание принадлежит Гуманитарной ака-
демии Министерства обороны Российской Федерации 
(бывшая Военно-политическая академия имени В.И. Ле-
нина) и ввиду своего аварийного состояния поставлено 
на капитальный ремонт и реконструкцию.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при Мещанских училищах церковь (Ленинский просп., 
дом № 6). 

Здание этого усадебного комплекса начали отстраи-
вать с 1799 г. по проекту архитектора А.Н. Бакарева для 
Д.Н. Лопухина. Сменив после его смерти несколько вла-
дельцев и пострадав от пожаров, оно было приобретено 
в 1832 г. Московским купеческим обществом. Сначала в 
нем размещалась Андреевская купеческая богадельня, а 
с 1835 г. – мужское мещанское училище. В 1836–1839 гг. 
здание было перестроено архитектором М.Д. Быков-
ским. В 1843 г. в пристройке открылось также женское 
училище. При перестройке главного здания в нем была 
устроена домовая церковь с куполом над крышей, освя-
щенная 28 сентября 1839 г. Во дворе здания стоял второй 
храм мещанских училищ – апостолов Петра и Павла.

В 1918 г. корпуса Мещанских училищ передали 
вновь учрежденной Горной академии. Церковь была за-
крыта, однако ее интерьер оставался неповрежденным 
до конца 1920-х годов, поскольку его не давали уничто-
жить музейные работники, утверждавшие, что храм, а 
особенного его иконостас, являются ценными памят-
никами искусства. В советские годы здание Мещанских 
училищ несколько раз надстраивалось и расширялось, 
и только где-то внутри оно хранит остатки старинно-
го особняка. Ныне здесь размещается Московский гор-
ный университет.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при Мещанской богадельне церковь (Бакунинская ул., 
дом № 81/55).

Местность, где была создана Мещанская (Покров-
ская) богадельня – Покровская улица, – получила свое 
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название по храму Покрова Пресвятой Богородицы у 
Яузского моста. Покровская улица вела из центра го-
рода к загородному дворцовому селу Рубцову, где в 
1619−1626 гг. был возведен храм Покрова Божией Ма-
тери. От наименования храма Рубцово носило второе 
название – Покровское. Известно, что в этом селе ос-
танавливалась и жила великая княгиня Елизавета Пет-
ровна, что нашло отражение в песенном фольклоре.

Корпуса Покровской богадельни, предназначенной 
для престарелых и неспособных к труду мещан, распо-
лагались рядом с Покровским храмом, который в XIX в. 
принадлежал Владычно-Покровской общине сестер ми-
лосердия. Она была основана в 1840 г. и считалась од-
ним из наиболее крупных благотворительных заведе-
ний города. Строительство жилых корпусов было нача-
то в1850-е гг. В начале XX в. в богадельне призревалось 
свыше тысячи человек. Здесь же существовал и детский 
приют для сирот мещанского происхождения, учреж-
денный в память священного коронования Николая II и 
Александры Федоровны. Он был сооружен Московским 
мещанским обществом на собственные средства в 1898 г. 
Здесь содержали тридцать человек и еще десять человек 
на именную стипендию княжны Марии Николаевны.

Домовая церковь во имя святого Александра Нев-
ского была освящена в декабре 1858 г. Позже с севера 
пристроили придел преподобной Ксении Миласской, 
освященный в ноябре 1883 г. во имя небесной покро-
вительницы великой княгини Ксении Александровны. 
О деятельности богадельни и приюта, церковной жизни 
в них известно мало. Неизвестны архитекторы, по про-
ектам которых возведены постройки. Историк С.К. Ро-
манюк отмечает, что здание приюта по Переведенскому 
переулку принадлежит архитектору В.Ф. Жигардлови-
чу, и дата его постройки –1890 г.

Здания богадельни не отличаются особой роско-
шью отделки и планировки. Все подчинялось конкрет-
ным целям и задачам – разместить в надлежащих усло-
виях как можно больше престарелых и неспособных к 
труду мещан обоего пола. До наших дней хорошо вид-
ны по боковому фасаду две массивные полукруглые ап-
сиды храма благоверного князя Александра Невского и 
придела преподобной Ксении. Этот архитектурный эле-
мент – единственный, который напоминает о культо-
вом предназначении данной части здания. Постройка 
из кирпича в два этажа украшена по фасаду только про-
филированным карнизом над окнами первого этажа и 
простыми сандриками (наличниками) над окнами вто-
рого. Монотонный ритм довольно протяженного фаса-
да нарушают рустованные выступы по плоскости стен 
на равном расстоянии друг от друга. Внутреннее про-
странство также не отличалось оригинальностью ком-
позиционного решения: длинный коридор с множест-
вом маленьких комнат по обеим сторонам от него. По-
сле упразднения приюта и закрытия церкви в 1920-х гг. 
эти помещения использовались и как жилые, и как ад-
министративные. В результате этого, внутреннее убран-
ство было полностью уничтожено. В 1998 г. часть ком-
плекса богадельни была возвращена Русской Право-
славной Церкви и начались работы по ее возрождению.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
на Миусской площади собор (уничтожен). 

Храм-памятник во имя благоверного князя Алек-
сандра Невского был задуман в память исторического 
события – отмены крепостного права 19 февраля 1861 г. 
императором Александром II, в честь его святого по-
кровителя. Святейший Синод 30 мая 1861 г. издал указ 
о постройке храма, в котором, кроме прочего, говори-
лось, что органы власти обязывались «изыскать для бу-
дущего храма место, на котором бы он преимуществен-
но был виден народу как памятник, и с тем вместе, если 
можно, соответствовал наилучшей потребности». На 
основании указа при Чудовом монастыре создали Ко-
митет для принятия и хранения приношений на соору-
жение в Москве храма Александра Невского. К 1894 г. 
сборы составили сто тысяч рублей серебром, что было 
меньше пятой части необходимой суммы. После дли-
тельных обсуждений будущего месторасположения 
храма (предлагались места на площади Старых Триум-
фальных ворот или у Ильинских ворот) московское го-
родское управление в 1895 г. безвозмездно предостави-
ло землю – три тысячи квадратных сажен в южной час-
ти Миусской площади.

Место, на котором к концу XIX в. начали создавать 
Миусскую площадь, хотя и было внутри Камер-Кол-
лежского вала, но только начиналось застраиваться, а 
до этого здесь были обширные дровяные склады и ры-
нок, где торговали лесом. В конце XIX в. площадь посте-
пенно стала приобретать значение культурного и обще-
ственного центра северо-западной части города. В это 
время сложилась сеть улиц, связавших ее с Тверской-
Ямской и Новослободской улицами.

Первые участки Миусской площади в виде прямо-
угольных кварталов были отданы для сооружения храма 
Александра Невского и Промышленного училища (в на-
стоящее время – Московский химико-технологический 
институт имени Д.И. Менделеева). Первоначальный 
проект собора был составлен архитектором А.А. Латко-
вым, но так как в основу плана был принят круг, церков-
ные власти его отвергли как не канонический. В 1890 г. 
известным архитектором Александром Никаноровичем 
Померанцевым был предложен проект собора, который 
он разработал, используя рисунок художника В.М. Вас-
нецова. В 1900 г. А.Н. Померанцев представил второй 
проект храма Александра Невского, менее дорогой в ис-
полнении. Этот вариант и был принят.

По проекту собор Александра Невского должен был 
стать вторым по размерам после храма Христа Спаси-
теля, высотой около сорока пяти метров и квадратный 
в плане. Фасады завершались закомарами, с востока он 
имел семь алтарных апсид, так что казалось, что храм 
семинефный, что не соответствовало внутреннему про-
странству. Оно должно было быть единым и грандиоз-
ным. Огромный, сложной конструкции свод опирался 
только на стены и не имел внутренних опор. Вдоль юж-
ной и северной стен внутри шли галереи с аркадами, над 
которыми располагались хоры по образцу древних ви-
зантийских храмов, в частности Святой Софии в Кон-
стантинополе. Архитектурный стиль, в котором про-
ектировался собор, был древнерусским, но в нем были 
элементы византийской и даже средневековой итальян-
ской архитектуры. Число куполов предполагалось са-
мое большое из всех русских храмов – двадцать один. 
В центре помещался главный купол с самым высоким 
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и широким барабаном. Вокруг него на стороны света – 
четыре купола поменьше. По диагонали здания еще че-
тыре, чуть меньше предыдущих. Всего девять больших 
куполов. По краям здания, между закамарами распола-
галось тринадцать небольших маковок на тонких шеях. 
Предполагалось строить собор из современных мате-
риалов: бетона и цемента в сочетании с кирпичом, а об-
лицовывать камнем. Новые материалы давали возмож-
ности создать столь сложную конструкцию завершения 
храма, построить его быстро и дешево, и получить при 
этом грандиозный и эффектный собор.

К сожалению, собранных денег было недостаточно, 
поэтому строительство откладывалось. Митрополит 
Московский Владимир (Богоявленский) освятил место 
закладки собора в 1904 г., но строительство началось 
только 22 сентября 1913 г. Такое промедление оказалось 
роковым, так как начало войны в 1914 г. замедлило тем-
пы возведения собора. К 1915 г. основной объем храма 
без куполов и детальной отделки был закончен. Архи-
тектор А.Н. Померанцев считал возведение собора, по-
священного его святому покровителю, делом всей своей 
жизни, стремился ускорить работы и передал свои сбе-
режения на строительство.

К октябрю 1917 г. огромный храм выглядел почти 
законченным, за исключением нескольких глав и внут-
ренней отделки. Через год после начала строительства в 
подклете был устроен придел апостола Архипа, память 
которого совершается 19 февраля. Год спустя этот при-
дел, по всей вероятности, был заменен новым, более об-
ширным. 16 ноября 1915 г. освятили придел святителя 
Тихона Воронежского. Он был устроен по инициати-
ве бывшего председателя строительного комитета епи-
скопа Верейского Модеста. Придел размещался под юж-
ным отделением главного алтаря, вмещал до четырех-
сот богомольцев. Храм святителя Тихона Воронежского 
должен был иметь отдельный причт, в нем предполага-
лось ежедневно служить литургии и панихиды по пра-
вославным воинам, на поле брани убиенным, а также по 
почившим жертвователям. Вход в него был устроен от-
дельный, с улицы. Указом Синода от 30 апреля 1916 г. 
был открыт самостоятельный приход при строящемся 
Александро-Невском храме на Миусской площади, со 
штатным причтом из священника и псаломщика и от-
несением содержания его на местные средства. Тогда же 
в храме был оформлен и освящен северный придел во 
имя святителя Николая. Он был сделан временным с од-
ноярусным деревянным иконостасом и иконами на хол-
стах в рамах, прикрепленными на неоштукатуренные 
стены. В алтаре помещалось изображение Божиего Ока, 
а под ним – Богоматерь Покровительница, копия с ра-
боты В.М. Васнецова в киевском соборе Святого Влади-
мира.

После Октябрьской революции строительство было 
прервано. Тогда же упразднили Комитет для принятия 
и хранения приношений на созидание храма. В книге 
«Красное колесо» А. И. Солженицын написал, что моск-
вичи предлагали использовать «грандиозный недостро-
енный собор на Миусской площади, внутри без еди-
ной колонны» для заседаний Учредительного собрания, 
в надежде, что оно соберется в Москве, а не в Петер-
бурге. В 1920-е гг. службы в соборе прекратились, и его 
стали использовать как склад. В частности, в нем хра-

нилась после сноса здания панорамы на Чистых прудах 
свернутая в рулоны Бородинская панорама художника 
Ф.А. Рубо. В 1930-е гг. обсуждались разные проекты до-
стройки здания: для Дома Радио (проект архитекторов 
А.Н. Душкина и А.Г. Мордвинова, 1934 г.), проведения 
экспериментов по разработке акустических систем для 
Дворца Советов, так как бесстолпное внутреннее про-
странство было в три раза больше, чем объем зала Боль-
шого театра. Пока шло обсуждение как приспособить 
храм, в нем разместили склад, в который свезли чугун-
ные детали Триумфальной арки после ее сноса в 1934 г. 
Детали (колесница Победы, воины, рельефы и прочие 
работы скульптора И.П. Витали) потом перевезли в Му-
зей Всесоюзной академии архитектуры, расположен-
ный в Донском монастыре. В 1950-е гг. стены храма, час-
тично уже разрушавшиеся от времени, были взорваны. 
На месте собора с использованием частично его стен и 
кирпича в 1960 г. был поставлен Дом пионеров Фрун-
зенского района по проекту архитекторов Ю.Н. Шевер-
дяева и К.Д. Пехояна.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при Ново-Екатерининской больнице церковь (Страст-
ной бульвар, дом № 15). 

Небольшое одноэтажное здание с кубическим при-
твором и круглой звонницей (башенкой) над ним за-
вершено куполом. Декор стен лаконичен: полукружья 
над прямоугольными окнами образуют легкую волни-
стую линию под карнизом сооружения, окрашенного в 
традиционный желтоватый цвет. Таков ныне внешний 
облик второго храма Ново-Екатерининской больницы, 
сооруженного в 1872 г. для отпевания умерших в боль-
нице, первоначально использовавшегося как часовня. 
Архитектор постройки неизвестен, как нет информа-
ции и о внутреннем убранстве. Можно лишь предполо-
жить, что в храме, где обыкновенно оставляли на ночь 
усопших, интерьер был достаточно скромным; тем бо-
лее, что располагался он на территории императорской 
клиники, а не частного благотворительного сооруже-
ния, как правило, хорошо финансировавшегося жерт-
вователями.

После закрытия церкви в 1920-е гг., ее здание пре-
терпело сильные изменения и перепланировки: утра-
чены главки, внутреннее пространство приспособлено 
под технические нужды больницы. Ныне оно находится 
во дворе 24-й клинической больницы.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
на подворье Спасо-Преображенского Валаамского мо-
настыря церковь (2-я Тверская-Ямская ул., дом № 52).

27 июля 1900 г. настоятель Валаамского Спасо-Пре-
ображенского монастыря игумен Гавриил с братией 
совершил закладку монастырского подворья. Четы-
рехэтажное здание было построено на углу 2-й Твер-
ской-Ямской улицы и переулка Александра Невского, 
ведущего к Миусской площади. Автором проекта был 
архитектор А.И. Рооп. Здание было облицовано валаам-
ским гранитом. В нем на верхнем этаже была устроена 
церковь во имя валаамских чудотворцев Сергия и Гер-
мана, небесных покровителей монахов (освящена 18 ок-
тября 1901 г.). В честь этих же святых 8 октября 1900 г. 
освятили часовню на первом этаже подворья. Помеще-
ние часовни находилось в углу здания, вход в нее был 
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украшен тремя арками с луковичными главками на сте-
не, сохранившимися до наших дней. На крыше здания 
над часовней была поставлена небольшая звонница. 
В 1901 г. освятили придел Иерусалимской Божией Ма-
тери. Храм Валаамского подворья был весьма обшир-
ным и мог вмещать до 1000 молящихся. 

Подворье было закрыто вместе с храмом и часовней в 
1926 г., насельники разогнаны, многие арестованы и впо-
следствии погибли мученической смертью. Колокольня 
на углу здания была сломана. В здание вселили жильцов. 
Позже здесь разместилась поликлиника № 36 Фрунзен-
ского района Москвы, во время войны переоборудован-
ная в госпиталь. В 1944–1945 гг. несколько блестящих 
операций провел здесь хирург с мировым именем свя-
титель Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий) (1877—1961), приезжавший на Поместный Со-
бор Священного Синода. К началу 1990-х годов здание 
пришло в аварийное состояние, ставился вопрос о его 
сносе. На ступенях при входе в бывшую часовню цвели 
дикорастущие кусты. Но в апреле 1992 г. подворье было 
возвращено Валаамскому монастырю, возобновилась 
монашеская жизнь. На месте часовни на первом этаже 
был обустроен и освящен малым чином 1 августа 1993 г. 
храм во имя благоверного князя Александра Невского, 
в память находившегося по соседству на Миусской пло-
щади большого собора Александра Невского.

По мере благоустройства всего здания постепенно 
преображался и небольшой Александровский храм. По-
толок и стены были очищены от извести, под которой 
сохранилась прежняя роспись. Полным чином он был 
освящен 9 июля 1997 г. В 1999 г. после восстановления 
верхнего храма во имя преподобных Сергия и Германа 
священнослужители подворья стали проводить основ-
ные службы на втором этаже. Александровскую цер-
ковь можно посетить по будням и поклониться иконе 
святого Александра Невского с частицей его мощей.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
в Практической академии коммерческих наук церковь 
(Покровский бульвар, дом № 11; уничтожена). 

Императорская Практическая академия коммерче-
ских наук, основанная в 1810 г., первоначально разме-
щалась в доме на Солянке. В 1844 г. она переместилась 
в дом богатых дворян Дурасовых, построенный в 1801 г. 
архитектором М.Ф. Казаковым. Церковь благоверного 
князя Александра Невского освятили 4 ноября 1851 г. в 
главном здании.

После Октябрьской революции 1917 г. дом был за-
нят Институтом гражданских инженеров, который поз-
же слился с Московским высшим техническим учили-
щем. В 1920-е гг. церковь была закрыта и уничтожена. 
В 1932 г. в усадьбу на Покровском бульваре переехала 
из Ленинграда Военно-инженерная академия – одно из 
старейших военно-учебных заведений страны (основа-
но в 1819 г.), которая занимает этот комплекс и поныне. 
В 1951–1952 гг. фасад здания был частично реставриро-
ван архитектором Р. Подольским; дом вновь обрел ка-
заковские балконы и медальоны. Здание бывшей Прак-
тической академии вместе с оградой и белокаменными 
пилонами ворот стоит на государственной охране. Од-
нако следов храма, находившегося в одном из внутрен-
них помещений, в нем уже нет.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
в приюте имени императора Александра II церковь (ул. 
Большая Якиманка, дом № 25). 

Ремесленный приют на 25 девочек и 122 неизлечи-
мо больных женщин имени Александра II был основан 
в Замоскворечье в 1857 г. Дамским попечительством о 
бедных в Москве. Домовая церковь во имя благоверного 
князя Александра Невского была устроена в приюте в 
1889 г. В начале 1920-х гг. церковь ликвидировали. В по-
следующие годы дом приюта перестроили и надстрои-
ли, превратив его вместе с соседним зданием в шести-
этажный жилой дом.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
при приюте для неизлечимо больных и калек имени им-
ператора Александра II церковь (Борисоглебский пер., 
дом № 9). 

Трехэтажное здание приюта было спроектировано и 
построено в 1880–1882 гг. под руководством известного 
московского архитектора Н.А. Шохина. Фасады массив-
ного здания были тщательно отделаны на две трети сво-
его объема рустом, напоминающим кладку из больших 
квадратов природного камня. Оконные проемы двух 
верхних этажей имеют полуциркульные завершения, 
также украшенные рустом. В целом, общее впечатле-
ние от постройки навевает воспоминание о сооружени-
ях Италии, вероятно, вдохновивших архитектора И.И. 
Поздеева, который в 1892 г. производил ряд переделок в 
здании. Постройка приюта приурочена к 25-летию цар-
ствования императора Александра II и была рассчита-
на на 50–60 человек, нуждающихся в уходе. Сооружался 
он на средства комитета «Христианская помощь». Рабо-
тали в приюте члены Александрийской общины сестер 
милосердия Российского общества Красного Креста.

В северо-восточной части приюта построили цер-
ковь во имя благоверного князя Александра Невского – 
небесного покровителя императора, с приделом святых 
бессребреников-целителей Космы и Дамиана по проек-
ту архитектора Н.А. Шохина. Освятили храм 11 сентяб-
ря 1882 г. Сведений о внутреннем убранстве не имеет-
ся. Отдельные элементы храма частично сохранились: 
наличники окон, полукруглый выступ апсиды на дво-
ровом фасаде и купол. По свидетельству С.К. Романю-
ка именно в этом храме крестили в ноябре 1892 г. буду-
щего чемпиона мира по шахматам Александра Алексан-
дровича Алехина.

В 1923 г. храм упразднили, а приют ликвидировали. 
Впоследствии необычное по своей архитектуре соору-
жение служило медицинским целям – в нем располага-
лась больница, Институт курортологии, архив Мини-
стерства здравоохранения РСФСР и другие учрежде-
ния. При этом церковь была полностью перестроена. 
С 1990 г. здание находится в ведении Научно-исследо-
вательского института физических методов реабилита-
ции и лечения Министерства здравоохранения РФ.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО переулок (1952 г.). 
Назван по находившемуся в этой местности храму 

благоверного князя Александра Невского (уничтожен 
окончательно в 1950-х гг.). Старые названия: Жильцов 
переулок (XIX век), по фамилии местного домовладель-
ца; и Александро-Невский переулок (начало XX века).




