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«С отопкою
и освещением»
Казенная квартира как часть
социального пакета для выс-
ших государственных служа-
щих появилась в России задол-
го до октябрьского переворота
1917 года. Еще в 1802 году при
формировании системы ми-
нистерств Александр I согла-
сился с предложением платить
министрам по 12 тыс. рублей в
год и предоставлять казенную
квартиру. Тем, кто по каким-
либо причинам отказывался
от служебного жилья, полага-
лись квартирные — 1,2 тыс.
рублей годовых. Однако сог-
лашавшихся на монетизацию
благ с каждым годом станови-
лось все меньше. Прежде всего
потому, что квартиры минис-
тров и их товарищей, как тогда
именовались заместители, как
правило, находились в здании
министерства, а отправлять
службу, не отрываясь от удоб-
ного дивана, было вполне в
стиле русской бюрократии.
С другой стороны, аренда част-
ных квартир неуклонно доро-
жала и иметь собственный дом
или особняк в столице мог поз-
волить себе далеко не каждый
сановник.

К примеру, в 1835 году
Н. И. Павлищев писал Пушки-
ну из Варшавы: «Никогда я не
был в такой нужде, как теперь.
Исправляя должность помощ-
ника Статс-Секретаря, я чис-
лился по Министерству Ин. Д.
и как русский чиновник поль-
зовался казенною квартирою,
с отопкою и освещением. Те-
перь я утвержден в должности
и поступил собственно в Поль-
скую службу,— почему лишил-
ся права на квартиру. Это дела-
ет мне разницы до 2 т. р. в год.
Можете представить мое поло-
жение».

Тогда же, в царствование
Николая I, появились и мес-
та компактного проживания
чиновников. Чтобы избежать
лишних трат, было решено
арендовать квартиры у част-
ных домовладельцев в Санкт-
Петербурге оптом, целыми до-
мами. Казна сняла на долгий
срок несколько зданий на
Мойке, где селили чиновни-
ков средней руки из минис-
терств внутренних и иност-
ранных дел.

Разумеется, размер казен-
ной квартиры зависел от ста-
туса чиновника. И если ми-
нистерский столоначальник
довольствовался двумя-тремя
комнатами, то апартаменты
одного из важнейших минис-
тров — военного — состояли из
двух десятков комнат. А пред-

седатель совета министров
П. А. Столыпин занимал целый
особняк на Аптекарском остро-
ве, служивший ему и домом, и
официальной резиденцией.
Правда, с развитием революци-
онного террора отдельно стоя-
щие жилища сатрапов стали
излюбленной мишенью боеви-
ков, и потому в 1915 году каз-
ной в Петрограде был куплен
дом на Моховой, где размести-
лись канцелярия совета ми-
нистров и квартира премьера.

К концу существования Рос-
сийской империи в непосред-
ственной близости к службе
жили не только чиновники,
но и служащие многих част-
ных предприятий. И потому
не было ничего удивительно-
го в том, что большевики, при-
шедшие к власти в 1917 году,
не стали отказываться от этой
практики.

Жилая цитадель власти
Собственно, к этому Ленина
и его соратников подталкива-
ла и ситуация, сложившаяся в
марте 1918 года, после переез-
да ЦК и Совнаркома из Петрог-
рада в Москву. Большевики не
сразу решились на массовую
реквизицию частной собст-
венности, и потому проблема
размещения красных чинов-
ников с чадами и домочад-
цами встала в полный рост.
Менее ответственных товари-
щей разместили в крупней-
ших московских гостиницах
— «Метрополе», «Национале»,
где номера, по сути, были пре-
вращены в квартиры. Новые
жилища советских бюрокра-
тов одновременно являлись
воплощением общества буду-
щего: из-за отсутствия в номе-
рах кухонь сотрудники народ-
ных комиссариатов и прочих
учреждений питались комму-
ной в бывших гостиничных
ресторанах.

Так же, коммуной, жили и
большевистские руководители
в Кремле. Их разместили при-
мерно в 20 более или менее
приспособленных для жилья
зданиях. Естественно, удобнее
всего устроили вождя мирово-
го пролетариата. Помещения в
Казаковском корпусе Кремля,
где он жил и работал, шли ан-
филадой. Из библиотеки дверь
вела в квартиру, из квартиры
— в кабинет, из кабинета — в
приемную, из приемной — в
зал заседаний. Благодаря сов-
мещению жилых и служебных
помещений Ленин не тратил
лишнего времени на переме-
щение между ними.

Однако советский и партий-
ный аппарат с каждым годом

разрастался, и к «Националю»,
переименованному в Дом Со-
ветов № 1, и «Метрополю» (До-
му Советов № 2) добавились
гостиница «Петергоф» на Мо-
ховой (№ 4), бывший дом гра-
фа Шереметева на улице Гра-
новского (№ 5) и дом князя Ку-
ракина на Ленивке (№ 6). При-
чем все они (за исключением
Дома Советов № 3 на Делегат-
ской улице, где останавлива-
лись делегаты бессчетных
съездов, конференций и пле-
нумов) располагались в са-
мом центре Москвы. Так что
Кремль и его ближайшие ок-
рестности по праву можно
считать первым советским
«царским селом».

К 1926 году в Кремле квар-
тировало 1257 человек, а в
Домах Советов — 5191, и при
этом существовала очередь на
получение комнат из 1417 ап-
паратчиков. Однако пойти на
строительство домов для со-
ветской элиты партию и пра-
вительство подвигли не столь-
ко социальные, сколько поли-
тические причины. В стране
шла борьба за власть, и совме-
стное проживание в Кремле
представителей разных груп-
пировок создавало множество
проблем. К примеру, у рядо-
вых партийцев могло создать-
ся впечатление, что побежден-
ный Сталиным Троцкий, жи-
вя в Кремле, продолжает вхо-
дить в партийную верхушку.
И потому Троцкого с семьей
выселили из цитадели власти.
Недовольные политикой Ста-
лина товарищи, живя в одном
кремлевском коридоре, могли

незаметно устраивать не ус-
траивающий нового вождя об-
мен мнениями.

После долгих обсуждений
и согласований в 1927 году бы-
ло принято решение Полит-
бюро о строительстве дома
ВЦИК-СНК, предназначавше-
гося для сотрудников этих ор-
ганизаций и для старых боль-
шевиков. Выбрать место для
здания удалось тоже не сразу.
Его собирались строить то в
районе Никитских ворот, то
на Воздвиженке. Но в конце
концов сошлись на площади
Болотного рынка на Москве-
реке, куда баржами завозили
арбузы, дыни, помидоры и
прочие дары юга.

При строительстве Дома на
набережной возникли тради-
ции, от которых никогда не от-
ступали и впоследствии. Стро-
ительство обошлось гораздо
дороже запланированного —
на него бросали новейшую им-
портную строительную техни-
ку и снимали самых квалифи-
цированных рабочих с других
объектов. Но, несмотря на это,
построить дом-гигант в срок
не удалось. А еще до его сдачи
среди ответственных работни-
ков разгорелась такая склока,
что для распределения квар-
тир Политбюро создало спе-
циальную комиссию. В итоге
в Доме на набережной подъез-
ды были поделены на просто
элитные и самые элитные, в
которые перебрались высшие
руководители. Ветераны вспо-
минали, что некоторое время
там жил и Сталин, но затем он
вернулся в Кремль.

505 квартир дома не могли
удовлетворить растущего спро-
са аппаратчиков на жилпло-
щадь. И в начале 30-х годов
началось строительство дома
Совнаркома на Спиридоновке.
А поскольку предназначался
он для руководителей прави-
тельства средней руки, ни гро-
мадных средств, ни техники
на его возведение не выделяли.
Мало того, чиновники, кото-
рым предстояло там поселить-
ся, по выходным сами работа-
ли каменщиками, малярами
или подсобными рабочими,
чтобы уложиться в смету и ско-
рее получить жилье. При этом
далеко не всем консультантам
правительства (а эта должность
считалась достаточно высо-
кой) полагалась отдельная
квартира. Большинство обхо-
дилось комнатой-двумя в пра-
вительственной коммуналке.

Аппаратно-домовая
сегрегация
Место жительства аппаратчи-
ка менялось по мере продвиже-
ния по службе. Со Спиридонов-
ки он переезжал в Дом на на-
бережной. А там мог перемес-
титься в большую квартиру в
более престижном подъезде.
Достигнув высокого уровня,
например став наркомом, мож-
но было претендовать на шес-
ти-восьмикомнатную кварти-
ру в бывшем Доме Советов № 5
на Грановского.

Новые «царские села» нача-
ли появляться в конце 30-х и
в 40-х годах. Во время рекон-
струкции улицы Горького там
строились и правительствен-
ные, и цэковские дома. При
этом на совнаркомовские пос-
тройки, как правило, выделя-
лось меньше средств. В доме
№ 9 (ныне Тверская, 9), к при-
меру, из экономии не было
предусмотрено горячее водос-
набжение. Следующим местом
элитного проживания стала
Фрунзенская набережная и
прилегающие к ней одноимен-
ные улицы, которые осваива-
ли правительственные чинов-
ники и генералы.

А вот партийная элита облю-
бовала западное направление.
Дома для ответственных работ-
ников ЦК строились главным
образом вдоль Можайского

шоссе, у Дорогомиловской зас-
тавы. Затем этот участок шоссе
переименовали в Кутузовский
проспект. Ни простором, ни
удобством планировки кварти-
ры в первых построенных там
домах не отличались. Но до-
вольно скоро дом на Кутузов-
ском, 26 стал местом прожива-
ния партийной элиты — види-
мо, потому, что там находи-
лись квартиры, в которых оста-
навливались, приезжая в Мос-
кву, секретари обкомов и ЦК
союзных республик. Один из
них, Леонид Брежнев, переб-
равшись в столицу, выбрал для
себя дом, к которому уже при-
вык. Дома для партаппаратчи-
ков среднего звена строились
здесь же (например, Кутузов-
ский, 30/32).

Традиции раздельного
строительства домов для пар-
тийной и советской элиты
чуть было не сломал Хрущев,
когда в конце 50-х годов пос-
троил небольшой район особ-
няков на Ленинских горах для
своего ближайшего окруже-
ния. Но члены Президиума ЦК
переезжали в эти тесные дома
не слишком охотно и быстро
покинули их после того, как
Хрущев «нырнул премьером,
а вынырнул пенсионером».

Охота к перемене мест у
большинства руководителей
СССР была развита достаточ-
но сильно. Однако она имела
вполне объяснимые причины.
Строительство элитного жилья
велось постоянно, и каждое
следующее «царское село» было
хоть чем-то, но лучше предыду-
щего. Как правило, если статус
не позволял сменить квартиру,
просто позвонив управляюще-
му делами Совмина или ЦК, в
ход шел испытанный прием —
отделение выросших детей.
Прежняя квартира оставалась
потомкам, а высокий руково-
дитель получал новую. Поэто-
му Фрунзенская набережная
на закате социализма была на-
селена отставными чиновни-
ками и военными, технически-
ми сотрудниками правитель-
ства и аппарата Верховного со-
вета, а также детьми и внуками
особо важных персон.

В брежневскую эпоху для
элиты велось точечное строи-
тельство домов в центре Мос-
квы, а «царские села» ЦК и Сов-
мина появлялись на давно из-
бранных направлениях. Цэко-
вские — на западном, напри-
мер на Малой Филевской, Мо-
лодогвардейской, Звенигород-
ской улицах. Совминовские —
в Хользуновом и прилегающих
к нему переулках в районе мет-
ро «Фрунзенская», а также на
улице Удальцова. За руковод-
ством тянулись и другие ве-
домства — дома желтого кир-
пича стали строить Министер-
ство обороны, МИД и другие
влиятельные организации.

Полной сегрегации по ве-
домственному признаку все-
таки не получилось. Хозяйст-
венные ведомства ЦК и Совми-
на при возникновении острой
необходимости выручали друг
друга элитной жилплощадью.
И поэтому премьер Косыгин,
любивший Ленинские горы,
жил на улице, названной впос-
ледствии его именем, в доме,
предназначавшемся для заве-
дующих отделами ЦК. Нередко

в дома партии и правитель-
ства всеми правдами и неправ-
дами пробивались академики,
конструкторы военной техни-
ки и актеры.

Понятно, что самыми луч-
шими домами были те, где жил
генеральный секретарь. И надо
заметить, что дом на улице Ко-
сыгина, где жил Горбачев, по
уровню так и остался непрев-
зойденным образцом совет-
ского элитного строительства.
И до сих пор может претендо-
вать на звание элитного жилья.
А вот остальные «царские села»
давно утратили былую привле-
кательность. В небольших, как

правило, дворах машинам так
же тесно, как в обычных спаль-
ных районах. Квартиры, мягко
говоря, не поражают ни разме-
рами, ни планировкой. Работа
лифтов и коммуникаций остав-
ляет желать лучшего. Но глав-
ное — «элитное окружение» дав-
но перестало быть таковым.
Квартиры после смерти отстав-
ных сановников продавались
не один раз. И потому не стоит
удивляться, увидев у какого-ни-
будь «царскосельского» подъез-
да развешанное на веревках
белье и присматривающих за
ним теток в цветастых средне-
азиатских халатах.

наследие

Первым жильем, которое риэлтеры выдавали за элитное, были квартиры в цэковском или совминовском доме. Располагались эти дома в одном из нескольких «царских сел» —
микрорайоне, застроенном однотипными домами с квартирами, имевшими эксклюзивную для своего времени планировку. Историю появления и развития мест компактного
проживания правящей элиты восстановил обозреватель «”Ъ“-Дома» Евгений Жирнов.

Характерная черта оседлости

В правительственном доме на улице Горького за внушительным фасадом скрывалось отсутствие элементарного удобства — горячей воды 

ФОТО РГАКФД/РОСИНФОРМ

«Брежневский» дом на Кутузовском проспекте сдавался по частям, по мере готовности секций — так торопились въехать в него чиновники  
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Дома Советов предлагали своим жильцам не только общую крышу, но и общий стол ФОТО РГАКФД/РОСИНФОРМ


