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Предисловие
ГОРОД ЩУСЕВА

Если бы все здания, построенные по проектам Алексея 
Викторовича Щусева собрать в одном месте, то их хвати-
ло бы на целую улицу, где ни один из домов не повторял 
бы другой. Впрочем, не будем мелочиться, не только ули-
цу — из щусевских зданий вышел бы широкий проспект 
или даже целый город, где есть все, что нужно для жизни. 
И высокие дома с обширными квартирами (обитать в ко-
торых одно удовольствие), и учебные заведения — инсти-
туты и академии, и свой театр, и места для работы — ад-
министративные здания. Несомненно, что в этот город 
захотели бы приехать множество гостей, к услугам которых 
Щусев спроектировал огромный вокзал. А разместиться та-
кая уйма народа могла бы в комфортабельных гостиницах, 
также созданных архитектором. В этом «городе Щусева» 
предусмотрено все для удобного передвижения на личном 
и общественном транспорте. Здесь есть метро (станцию 
которого зодчий также спроектировал), свой каменный 
мост — красивый и огромный, свои гранитные набереж-
ные, обнимающие полноводную реку.

Жить в таком мегаполисе (какое жуткое слово! Но ни-
чего не поделаешь — синоним!) одно удовольствие. Но по-
правлять здоровье все равно иногда надо, для этого есть у 
Щусева санатории. А духовной пищей наполнены художе-
ственные галереи и библиотеки. Стоят здесь и свои храмы. 
Их много, и каждый неповторим. Есть и монастырь — ти-
хая обитель. А при храмах (как и положено на Руси) свой 
погост. И здесь Щусев также внес свой неоценимый вклад, 
создав самую известную в мире усыпальницу.

Бродить по городу Щусева можно долго, днями и неде-
лями. Ибо быстро и слегка пробежаться по его улицам не 
получится — около каждого здания захочется остановиться, 



рассмотреть, вглядеться попристальнее. Ведь каждое из них 
отражает свою эпоху и в искусстве, и в истории, и в поли-
тике. Но и сам архитектор давно уже воспринимается как 
некая константа. Про таких людей нынче говорят: «человек-
эпоха». Недаром так трудно найти подходящий эпитет к его 
образу — российский или советский? Родился в Кишиневе, 
учился в Петербурге, жил и работал в Москве. Строил вез-
де — в Италии, Грузии, Украине, Азербайджане, Узбеки-
стане… А ученики его рассеялись по всему свету, прививая 
«щусевскую» науку уже своим наследникам по творчеству...

О Щусеве сейчас в основном пишут или «великий», или 
«выдающийся». А я, листая пожелтевшие архивные бумаги 
и подшивки старых архитектурных журналов, пытался об-
наружить какое-то «неизбитое» определение Щусева и его 
архитектуры… И, кажется, нашел. Еще в 1914 году (тогда 
Щусеву едва перевалило за 40 лет) в «Архитектурном еже-
недельнике» № 17 об Алексее Викторовиче написали, что 
он «является самым ярким и многообещающим представи-
телем современной русской архитектуры… Работы Щусева 
почти всегда проникнуты каким-то легким едва уловимым 
оттенком тихой грусти, далеки от банальности и манеры 
и превосходно выражают наш настоящий русский стиль, 
стиль неудачно понимавшийся и трактовавшийся на про-
тяжении всего XIX века». Хорошо написано про «оттенок 
тихой грусти», тем более что чуть позднее о Щусеве будут 
писать исключительно «энциклопедическим» слогом, не 
предусматривающим лирики. Что-то в этой оценке есть 
глубоко человеческое.

Отмечая 150 лет со дня рождения Алексея Викторовича 
Щусева мы, безусловно, вспоминаем его работы, просла-
вившие нашу архитектуру на весь мир. Но важно не забы-
вать и каким человеком был архитектор, ибо наполнявшие 
его душу эмоции, чувства, впечатления самым непосред-
ственным образом отражались на его проектах. И о зодчем 
Щусеве, и о человеке рассказывает эта книга.

В 2015 году в малой серии «ЖЗЛ» была издана моя пер-
вая книга об архитекторе — «Щусев: Зодчий всея Руси». 
Она вызвала большой интерес. С тех пор я не прекращал 
изучение биографии Алексея Викторовича, в том числе и 
архивных источников. Нынешняя книга — «Алексей Щу-
сев: Архитектор № 1» — написана на основе прежней с 
привлечением новых материалов — воспоминаний и ар-
хивных документов, ряд которых публикуются в этом из-
дании впервые.
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«Я ИЗ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ»

«Национальной архитектурой Щусев владел в совер-
шенстве и своих помощников он направлял к уважению 
национальных традиций»1 — так вспоминал один из уче-
ников Алексея Викторовича. А потому кажется совершен-
но неслучайным, что герой нашей книги появился на свет 
на тогдашней окраине Российской империи — в Кишине-
ве, главном городе Бессарабской губернии. Случилось это 
знаменательное событие 26 сентября 1873 года. Предки 
Щусева перебрались в Бессарабию из Малороссии в нача-
ле XIX века. Позднее зодчий писал: «У меня сохранилась 
бумага, где сказано, что предок мой, Константин Щусев, 
служил в войске Запорожском есаулом, из чего я заклю-
чаю, что происхожу от украинских казаков, то есть предки 
мои как бы сродни легендарному борцу за свободу Тарасу 
Бульбе».

В есаулы запорожский казак и хорунжий Константин 
Щусь был произведен за участие в штурме турецкой кре-
пости Измаил в 1790 году под водительством самого Алек-
сандра Суворова. Турки сопротивлялись отчаянно, потеряв 
убитыми 26 тысяч человек. Но и наши потери были нема-
лыми, хотя и в разы меньше турецких, — четыре тысячи 
русских солдат сложили свои головы у подножия казав-
шейся неприступной крепости. Так что предку Щусева еще 
повезло — судьба сохранила его от османской пули.

И если Александр Суворов, произведенный в подпол-
ковники лейб-гвардии Преображенского полка, остался 
такой наградой крайне недоволен, считая ее явно недоста-
точной оценкой своего военного таланта, то Константину 
Щусю было грех жаловаться. За доблесть свою он был воз-
веден во дворянство и наделен большим земельным наде-
лом в три тысячи десятин. А еще получил он и новую фами-
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лию: в жалованной ему дворянской грамоте он был назван 
Щусевым. С тех пор всех его потомков и звали Щусевыми.

Уж не знаем, сильно ли расстроился новоиспеченный 
есаул от такого зигзага судьбы — ну не отказываться же те-
перь от дворянства! А вообще-то «щусь» — украинское на-
звание красивой болотной птицы кулик. Так что наш герой 
мог быть и Куликовым.

В жизни Щусева случился эпизод, когда у него была 
возможность продемонстрировать свое казачье происхож-
дение. В 1891 году, на первых порах своего обучения в Им-
ператорской Академии художеств он жил на академической 
даче близ Вышнего Волочка в Тверской губернии, сдру-
жившись там со многими своими сверстниками, будущими 
художниками. И вот однажды молодежь решила инсцени-
ровать живую картину — репинских «Запорожцев». Среди 
тех, кто участвовал в этой сценке, был и потомственный 
запорожский казак Алексей Щусев. К слову, сама картина 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» так ему по-
нравилась, что он часами простаивал у полотна, впервые 
показанного в Академии художеств в 1891 году.

Так кем же был Алексей Щусев — русским или украин-
цем? Ответ на этот вопрос находим в бессмертном гоголев-
ском романе «Тарас Бульба»: «Бульба был упрям страшно. 
Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть 
только в тяжелый ХV век на полукочующем углу Европы, 
когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими 
князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимы-
ми набегами монгольских хищников; когда, лишившись 
дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на по-
жарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, се-
лился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись 
знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным 
пламенем объялся древле мирный славянский дух и заве-
лось козачество — широкая, разгульная замашка русской 
природы, — и когда все поречья, перевозы, прибрежные 
пологие и удобные места усеялись козаками, которым и 
счету никто не ведал, и смелые товарищи их были впра-
ве отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: “Кто 
их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, 
то козак” (что маленький пригорок, там уж и козак). Это 
было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его 
вышибло из народной груди огниво бед… Словом, русский 
характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую 
наружность».
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
А. В. ЩУСЕВА

1873, 8 октября (26 сентября) — в Кишиневе в семье надворного 
советника Виктора Петровича Щусева и его жены Марии 
Корнеевны, урожденной Зазулиной, родился третий сын 
Алексей.

1881 — поступает во 2-ю Кишиневскую мужскую гимназию.
1889 — скоропостижная смерть родителей.
1891, июнь — окончание 2-й Кишиневской гимназии. Поездка в 

Санкт-Петербург для поступления в Императорскую Акаде-
мию художеств с остановкой в Москве.

 Август — вступительные экзамены и зачисление на первый 
курс архитектурного отделения Академии художеств.

1893, лето — приглашен в Кишинев на закладку нового здания 
2-й мужской гимназии. Проходит на строительстве первую 
официальную практику.

1895 — поездка в Самарканд в составе научной экспедиции Им-
ператорской археологической комиссии с целью обмеров 
древних памятников зодчества.

 Апрель — присвоение звания неклассного художника.
1896 — разрешение Художественного совета академии на само-

стоятельную архитектурную практику.
 Весна — поездка в города Древней Руси (Ростов Великий, 

Ярославль, Кострому, Нижний Новгород). Разработка пер-
вого проекта: часовни на могиле в Александро-Невской лав-
ре Санкт-Петербурга.

1897 — окончание Академии художеств с большой золотой меда-
лью.

1898, июль — женитьба на Марии Викентьевне Карчевской, се-
стре гимназического приятеля. Вместе с супругой выезжает 
в пенсионерскую поездку по Западной Европе. Путешеству-
ет по Италии.

1899, январь — поездка в Тунис.
 Весна — переезд в Италию (Генуя) и во Францию (Ницца, 

Париж).
 Обучение в Академии Жюлиана в Париже.
 Декабрь — возвращение в Россию.
1900 — рождение сына Петра. Принят в Санкт-Петербургское 

Императорское общество архитекторов.
1901 — проектирование по приглашению Святейшего cинода 

иконостаса для Великой церкви Киево-Печерской лавры. 
Перестройка дома Олсуфьевых на Фонтанке.

 Ноябрь — причислен к канцелярии обер-прокурора Святей-
шего синода сверх штата.

1902 — заказ на роспись стен Трапезной палаты с храмом Анто-
ния и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. На-
чинает проектировать свой первый храм — во имя препо-
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добного Сергия Радонежского на Красном холме Куликова 
поля. Рождение сына Михаила.

1904 — начало реставрационной деятельности Щусева.
1905 — проектирование Троицкого собора Свято-Успенской По-

чаевской лавры. Рождение дочери Лидии.
1907 — восстановление по проекту Щусева храма во имя святого 

Василия Великого в городе Овруч Волынской губернии (по 
1909 год).

1908 — начало проектирования Марфо-Мариинской обители в 
Москве. Работа над Спасо-Преображенским храмом в На-
тальевке под Харьковом.

 Осень — поездка на Сицилию.
 Ноябрь — избрание действительным членом совета Импера-

торской Академии художеств.
1910 — избрание академиком Императорской Академии худо-

жеств. Награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
 Переезд на постоянное жительство в Москву, в особняк в 

Гагаринском переулке.
1911 — утвержден главным архитектором Казанского вокзала в 

Москве. Награжден орденом Святого Станислава 3-й степе-
ни.

1912 — утверждение проекта странноприимного дома и храма во 
имя святителя Николая Мирликийского в Бари.

1914 — проектирование храма Святой Троицы в Кугурештах.
1915, август — закладка храма Спаса Преображения на Братском 

кладбище в Москве (снесен в 1948-м).
1918 — работа над планом «Новая Москва» (по 1925 год).
1922 — возглавил Московское архитектурное общество.
1923 — главный архитектор Сельскохозяйственной выставки в 

Москве.
1924 — проектирует первый вариант Мавзолея В. И. Ленина.
1926 — назначен директором Третьяковской галереи (занимает 

должность по 1928 год). Окончание первого этапа строи-
тельства Казанского вокзала.

1927 — оформление спектакля «Сестры Жерар» в Московском ху-
дожественном театре.

1928 — назначен главным архитектором Третьяковской галереи 
(по 1929 год).

1933 — руководитель 2-й Архитектурно-проектной мастерской 
Моссовета. Главный архитектор гостиницы «Москва».

1937 — исключение из Союза архитекторов, изгнание из архитек-
турной мастерской.

1938 — получил должность главного архитектора и руководителя 
бюро по проектированию Главного здания АН СССР.

1941 — получает первую Сталинскую премию за проект Инсти-
тута Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси. Завершение 
очередного этапа строительства Казанского вокзала. Миха-
ил Нестеров пишет портрет Алексея Щусева.



1942 — проектирует трофейный павильон в Парке им. М. Горь-
кого в Москве. Начало работы над восстановлением разру-
шенных фашистами городов и памятников архитектуры, в 
том числе Воскресенского Ново-Иерусалимского монасты-
ря в Истре, а также Киева, Минска, Новгорода и др.

1943 — избрание в Академию наук СССР, присуждение звания 
академика.

1945 — начало проектирования станции московского метро 
«Комсомольская-кольцевая».

1946 — окончание строительства здания Министерства госбезо-
пасности на Лубянке.

1947 — завершение строительства Театра оперы и балета в Таш-
кенте.

1949, 24 мая — Алексей Викторович Щусев скончался в Москве, 
похоронен на Новодевичьем кладбище.



390

ЛИТЕРАТУРА

Источники

Архив Российской академии наук (Архив РАН)

Ф. P-IX. Оп. 2. Д. 63. Проект здания Академии наук СССР в 
Москве. 1948 г. Архитектор А. В. Щусев (сопроводительное пись-
мо ак. Щусева).

Ф. 459. Оп. 1. Д. 89. Л. 15 об. Фотография проекта академика 
А. В. Щусева «Перспективный план строительства Всесоюзной 
академии наук».

Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 212. Л. 2. Вавилов С. И. Реч ь у гроба ака-
демика А. В. Щусева.

Там же. Оп. 3. Д. 424. Письмо академика Щусева Алексея 
Викторовича Вавилову С. И. Публикуется впервые.

Государственный научно-исследовательский музей
архитектуры имени А. В. Щусева (ГНИМА)

ОФ-1478/39419. Щусев А. В., Соломонов К. И. Гостиница 
«Бородино» на 1000 номеров и жилой дом на 250 квартир. Фасад 
со стороны Москва-реки.

ОФ-1651/1598.
ОФ-1651/1600.
ОФ-4987/8. Выписка из воспоминаний архитектора-худож-

ника Л. Е. Загорского о творческом сотрудничестве А. В. Щусе-
ва и архитекторов-художников Француза Исидора Ароновича и 
Яковлева Георгия Константиновича.

ОФ-5179/10. Протокол № 1 заседания юбилейной комиссии 
по чествованию А. В. Щусева в связи с 75-летием.

ОФ-5179/16. Казанский вокзал. Материалы по строител ьству 
Казанского вокзала. Заявление А. В. Щусева в Коллегию НКПС.

ОФ-6490/2. Кокорин В. Д. Воспоминания об А. В. Щусе ве. 
[Рукопись, черновик.] Публикуется впервые.

ОФ-6490/4. Кокорин В. Д. Воспоминания о принципах рабо-
ты И. В. Жолтовского и А. В. Щусева. [Рукопись.]

ОФ-6490/6. Кокорин В. Д. Воспоминания об А. В. Щусе ве и 
его встрече с Ф. И. Шаляпиным в 1919 году. [Рукопись.] Публи-
куется впервые.

ОФ-6490/7. Кокорин В. Д. Выписки с высказываниями 
А. В. Щусева об архитектуре. Публикуется впервые.

ОФ-6490/11. Кокорин В. Д. Воспоминания об А. В. Щусеве. 
[Рукопись.] Публикуется впервые.

ОФ-6490/12. Кокорин В. Д. Воспоминания об А. В. Щусеве. 
Публикуется впервые.

ОФ-6490/13. Кокорин В. Д. «Голова и рука должны идт и вме-
сте». Воспоминания о А. В. Щусеве. Публикуется впервые.
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Ф. 2. Оп. 2. Д. 15. Стенограмма заседания Ученого совета, по-
священного 1-й годовщине со дня смерти А. В. Щусева. 30 мая 
1950 года.

Ф. 6. Оп. 1. Д. 154. Тамонькин Н. Я. Автобиографическая ру-
копись: «Сорок лет совместной моей работы с А. В. Щусевым со-
ставляют всю мою жизнь…». 1950.

Государственный центральный музей
современной истории России (ГЦМСИР)

ГИК 30115/2. Пропуск № 502 А. В. Щусева для участия в по-
хоронах Ленина.

Государственный центральный Театральный
музей (ГЦТМ) им А. А. Бахру́шина

КП 325279/166. Щусев А. В. (председатель правления Ра-
бочего жилищно-строительного кооперативного товарище-
ства — РЖСК «Диск»). Письмо-уведомление к Гельцер Е. В. о 
предоставлении ей квартиры. Публикуется впервые.

Институт истории материальной
культуры РАН (ИИМК РАН)

Ф. 1. Д. 25. Л. 29.

Российский государственный архив
литературы и искусства (РГАЛИ)

Ф. 674. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 38.
Ф. 869. Оп. 1. Ед. хр. 81. Письмо Щусева Алексея Викторови-

ча К. А. Сомову.
Ф. 990. Оп. 1. Ед. хр. 27. Письмо Гончаровой Наталии Сер-

геевны и Ларионова Михаила Федоровича к директору Госу-
дарственной Третьяковской галереи академику А. В. Щусеву с 
просьбой передать часть причитающихся им денег художнику 
Л. Ф. Жегину.

Там же. Ед. хр. 129. Письма Щусева А. В., Эрьзе, С. Д. в Госу-
дарственную Третьяковскую галерею с просьбой сообщить, какие 
работы он может представить комиссии.

Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 298. Д. Н. Любимов. События и люди 
(1902—1906).

Ф. 1904. Оп. 1. Ед. хр. 5. Письмо М. В. Нестерова Щусеву А. В. 
Публикуется впервые.
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Ф. 1981. Оп. 1. Ед. хр. 171. Письмо Щусева Алексея Викторо-
вича редактору газеты «Вечерняя Москва» по поводу помещен-
ной в этой газете статьи Гинзбурга Михаила об архитектуре. Пу-
бликуется впервые.

Ф. 2326. Оп. 1. Ед. хр. 313. Письмо Щусева Алексея Ви кторо-
вича Председателю Моссовета о необходимости установки скуль-
птурных групп В. И. Мухиной на Москворецком мосту.

Ф. 2335. Оп. 1. Ед. хр. 196. Дружеские шаржи на Б. М. Иофа-
на, Н. Я. Колли, Круглякова, М. В. Крюкова, Серафимова, 
В. А. Щуко и А. В. Щусева, сделанные на I Всесоюзном съезде со-
ветских архитекторов. Крайние даты: 22—23 июня 1937.

Ф. 2423. Оп. 1. Ед. хр. 149. Письмо Щусева Алексея Вик торо-
вича И. В. Жолтовскому.

Там же. Ед. хр. 169. Материалы о проектировании Дворца 
Советов СССР (договор, расписки Г. П. Гольца, И. Н. Соболева, 
Н. Г. Машковцева и др. в получении денежных сумм за участие в 
работе над проектом и др.). И. Б. Жолтовский и А. В. Щусев — ав-
торы эскизного проекта.

Там же. Ед. хр. 176. Л. 8.
Ф. 2465. Оп. 1. Ед. хр. 835. Л. 13. Нечаев А. М. Воспом инания 

архитектора о работе с А. В. Щусевым и В. А. Щуко. 1908—1925.
Ф. 2466. Оп. 8. Ед. хр. 340. Творческая характеристика:  Щусев 

Алексей Викторович, 1873 г. р.
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 400, 926. Письма Щусева А. В.
Та м же. Оп. 2. Ед. хр. 824. Список жертвователей на соору-

жение памятника на могиле Нестерова Михаила Васильевича по 
проекту А. В. Щусева…

Ф. 3472. Оп. 1. Ед. хр. 110. Документы о проживании 
Г. Г. Шпета в Москве в доме № 17 по Долгоруковской улице и о 
членстве в жилищном кооперативе деятелей искусства «ДИСК»: 
удостоверения о членстве, о праве на дополнительную комнату, 
заявление А. В. Щусева с просьбой об освобождении его от член-
ства в правлении кооператива и др.

Там же. Ед. хр. 194. Письмо Е. В. Гельцер, В. И. Качалова, 
Л. М. Леонидова, И. М. Москвина, А. В. Щусева в Краснопрес-
ненское отделение милиции Москвы с просьбой разрешить даль-
нейшее проживание в Москве семье ссыльного Г. Г. Шпета и о 
выдаче им паспортов. Публикуется впервые.

Российский государственный исторический
архив (РГИА)

Ф. 76. Оп. 185. Д. 1176. О сооружении храма на Куликовом 
поле Тульской епархии.

Ф. 789. Оп. 11 1891 г. Д. 128. Личное дело Щусева Алексея 
Викторовича.

Ф. 799. Оп. 25. Д. 1399. Л. 5.
Ф. 1343 Оп. 51 Д. 585.
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Центральный государственный архив литературы
и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.)

ЦГАЛИ СПб. Ф. 341. Оп. 1. Д. 504. Л. 4—5.
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