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Реконструкция места памяти: 
Королевская старообрядческая моленная

Статья посвящена малоизученной проблеме локализации старообрядческих моленных XIX в. на 
культурной карте Санкт-Петербурга. В качестве теоретико-методологической основы исследования 
привлекается теория «мест памяти» Пьера Нора, в которой показан процесс возрождения памяти, 
противостоящий истории забвений. Предпринят обзор наиболее значимых локусов в историко-куль-
турном феномене «Петербург старообрядческий». Представлены сведения из различных источни-
ков, раскрывающих обстоятельства функционирования и закрытия Королевской старообрядческой 
моленной, на основе анализа которых впервые предпринята попытка привязки этого значимого в 
истории культуры Петербурга места памяти к конкретному объекту городской застройки. Междисци-
плинарная культурологическая методология позволяет не только верифицировать адрес моленной, 
который до настоящего времени считается не установленным с достаточной точностью, но и поста-
вить вопрос о изучении истории культуры старообрядческого Петербурга Пушкинской эпохи. 
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В наши дни в культурологических ис-
следованиях весьма популярной становится 
теория «мест памяти», разработанная фран-
цузским историком Пьером Нора, в которой 
предпринята попытка осмыслить простран-
ство памяти, его закономерности, в частости 
процесс возрождения памяти. Исследования 
исторической памяти привлекательны своей 
обращенностью к современности, их пред-
мет – не ушедшее, в смысле канувшее в Лету, 
а актуальное сегодня прошлое. Размышляя 
об истории Франции, П. Нора пишет о совре-
менной культурной ситуации как о «внутрен-
ней деколонизации», которая привела к «ос-
вобождению меньшинств» и, как следствие, 
к «властному» подъему памяти, которая есть 
«история забвений в истории» [1, с. 9].

Пожалуй, нигде эта жизнь прошлого в 
настоящем так не ощущается, как в город-
ском тексте Петербурга. Введенное В. Н. То-
поровым понятие «Петербургский текст» 
оказалось весьма удачно для размышлений 
не только о литературе, но и о тексте культу-
ры города, где дорога каждая страница, где 
не должно быть места забвению: «время не 
только стирает тексты, но и созидает и репро-
дуцирует новые» [2, с. 368].

Вместе с тем трагические страницы исто-
рии русского старообрядчества по сей день 
зачастую – терра инкогнита как для обыва-
теля, так и для ученых, в чью сферу специ-
фических интересов не входит данная тема. 
В лучшем случае известны крупные старооб-
рядческие центры, как Выг, Гуслицы, Ветка. 
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Но староверы жили и в столице империи, 
их история неразрывно связана с историей 
Петербурга.

Испытывая постоянное давление, ста-
рообрядцы были вынуждены не только со-
вершать в тайне богослужения, но также 
передавать в тайне следующим поколениям 
предметы материальной и нематериальной 
дораскольной культуры. Поэтому самыми 
значимыми локусами в культурном про-
странстве города, с которыми неизменно 
была связана память о воспитании в тради-
циях предков, для русских старообрядцев 
всегда оставались их моленные, где проис-
ходила передача культурной эстафеты.

Сложно найти в России город, история 
культуры которого была бы изучена лучше, 
чем Петербург. Казалось бы, нам известно 
о нем почти все с момента его основания. 
Однако в истории культуры Петербурга 
остаются «белые пятна», связанные с пери-
ферийными для его культурного дискурса 
сюжетами. Одной из таких периферийных 
лакун, требующих заполнения, является 
локализация старообрядческих молелен на 
культурной карте города. Мы знаем их по 
именам содержателей (Зеленкова, Короле-
ва и т. д.), но зачастую плохо представляем 
себе, где эти, выражаясь термином П. Нора, 
«места памяти» располагались географиче-
ски, как они коррелируют с существующим 
ныне культурным ландшафтом Петербурга и 
какова была их роль в истории его культуры.

В истории такого комплексного истори-
ко-культурного феномена, как «Петербург 
старообрядческий», можно условно выде-
лить несколько категорий «мест памяти» по 
степени их актуальности для современных 
старообрядцев. Наиболее актуальными «ме-
стами памяти» являются действующие храмы 
старообрядцев-поморцев в Рыбацком, на 
Тверской и Коломенской улицах и старооб-
рядцев-поповцев в Обухово и Транспортном 
переулке. Их можно отнести к первой катего-
рии старообрядческих «мест памяти». С каж-
дым из этих храмов связан целый комплекс 
воспоминаний, несмотря на то, что все они 
были переданы старообрядцам недавно – не 
раньше 60-х гг. XX в.

Вторую категорию составляют неконтро-
лируемые в настоящее время старообрядца-
ми кладбища: Громовское, Волковское, Мало-
охтинское, а также Чубыкинская богадельня. 
Их старообрядцы периодически посещают, 
их возвращения добиваются через судебную 
систему. Очевидно, бывшие ранее перифе-
рийными места памяти могут вновь стать 

центральными в случае их возвращения 
старообрядцам, как это произошло с храма-
ми в Транспортном переулке, на Тверской и 
Коломенской улицах в 1990–2000-х гг.

К третьей категории относятся еще более 
периферийные для современных старооб-
рядцев «места памяти», чье возвращение 
проблематично. К таким можно отнести зда-
ние бывшей Никольской церкви на Большой 
Охте, комплекс зданий моленной Долгова на 
Моховой улице: по устным сообщениям, по-
лученных автором от современных старооб-
рядцев, о них знают и помнят, но не более.

И, наконец, есть наименее актуальные 
места памяти, датируемые второй половиной 
XVIII в. – первой половиной XIX в., которые 
можно отнести к категории забытых: молен-
ные Гуттуева, Зеленкова и т. п. Их названия 
знакомы старообрядцам из книг и научных 
статей, но где они находились, не помнят 
даже старейшие прихожане действующих 
старообрядческих храмов, и даже для про-
фессиональных исследователей проблема их 
локализации на карте города и атрибутации 
к ним конкретных зданий является нетриви-
альной задачей.

Одним из таких периферийных, забытых 
«мест памяти» в истории культуры старооб-
рядчества Петербурга является Королевская 
моленная старообрядцев-поповцев на Ива-
новской (ныне Социалистической) улице. 
Наиболее развернутое описание Королев-
ской моленной представлено в книге отстав-
ного чиновника МВД императорской России 
П. И. Мельникова-Печерского «Исторические 
очерки поповщины», где автор рассматрива-
ет весь сюжет с ее устройством, функциони-
рованием и закрытием.

По Мельникову [3, с. 13], моленная была 
открыта в 1811 г. в доме купца Владимира Ко-
ролева. Дом представлял собой двухэтажное 
каменное здание, в первом этаже которого 
располагалась больница и трапезная с кух-
ней, а во втором – непосредственно «молен-
ная», а по факту – старообрядческая церковь 
с алтарем и неосвященным престолом. Мель-
ников подчеркивает, что внешне ничто не 
указывало на религиозный характер здания 
[3, с. 15]. Во дворе дома был деревянный фли-
гель, в котором располагалась богадельня. 
В стоявшем поблизости доме Груздева квар-
тировал престарелый беглый поп о. Василий 
Андреев с сыном-уставщиком. Его статус был 
безупречен: по Мельникову, он обладал за-
конно выданным паспортом [3, с. 14]. Сразу 
после открытия моленной на нее поступает 
донос, в котором сигнализируется о «само-
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вольном открытии старообрядческой часов-
ни с алтарем и престолом в доме Груздева» 
и указывается его адрес: 3-й квартал Москов-
ской части, № 347 [4, л. 1]. Исход открытого 
по данному случаю дела был счастливо для 
старообрядцев решен, якобы, лично импе-
ратором Александром I [3, с. 14]. Моленная 
начинает функционировать публично, а в 
1824 г. старообрядческое общество приоб-
ретает ее у наследников Королева [3, с. 13]. 
В 1840 г., по Мельникову, умирают Сергей 
Громов [3, с. 18], попечитель моленной, и 
почти столетний Василий Андреев [3, с. 14]. 
В начале 1840-х гг. в процессии на похоронах 
Зотова участвовал беглый старообрядческий 
поп в полном облачении, что, согласно Мель-
никову, и послужило основанием для закры-
тия моленной в 1844 г.

Схожее с изложением Мельникова, но 
только более краткое описание моленной, 
дает Н. В. Варадинов [5, с. 406]. Единствен-
ными интересными деталями, которыми 
Варадинов дополняет рассказ Мельникова, 
являются статистические данные (доход-рас-
ход, количество призреваемых в богадель-
не) [5, с. 403]. Очевидно, что и Мельников, и 
Варадинов опирались в описании сюжета 
с Королевской моленной на отчеты прово-
дивших в 1840-х гг. расследования по делам 
«раскольнических учреждений в Петербурге» 
чиновников МВД Кельчевского и Алябьева, 
хранящиеся в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА).

Другой ценной для нашего исследования 
группой источников по истории Королевской 
моленной являются дореволюционные га-
зетные статьи. Так, в статье в «Петербургском 
листке» за 15 января 1898 г. Н. А. Скроботов 
прямо указывает, что моленная располага-
лась в доме, в современную ему эпоху при-
надлежавшем купчихе Беляевой. Кроме того, 
Скроботов указывает на важную деталь: 
моленная существовала 34 года с 1810 по 
1844 г., а «раскрыта» правительством была 
в связи с пожаром, который произошел в 
1843 г. в соседнем здании [6].

Газетные же статьи в «Петербургском 
листке» фиксируют ностальгические воспо-
минания прихожан Громовского кладбища 
об утраченной Королевской моленной, на-
дежды на ее возвращение, стремление «вер-
нуться в город» с окраины. Этим надеждам 
не суждено было сбыться в полной мере, но 
шагом к их осуществлению стало строитель-
ство храма Воскресения на Глазовой улице 
(ныне ул. Константина Заслонова) в 1908 г. 
[7; 8; 9, с. 617].

Подробный анализ нарратива, изло-
женного Мельниковым, не входит в наши 
задачи, нужно лишь обратить внимание на 
некоторые важные детали, отличающиеся у 
Мельникова при сравнении с другими источ-
никами. Так, у Скроботова [6], Варадинова [5, 
с. 406] и в донесениях Кельчевского [10, л. 67] 
упоминается, что моленная была открыта в 
1810 г., а не в 1811 г., как пишет Мельников. 
Мельников ничего не упоминает о пожаре, 
который, помимо Скроботова, упоминается в 
правительственном постановлении о закры-
тии моленной от 21 марта 1844 г. [11, с. 345]. 
Кроме того, согласно книге Саитова «Петер-
бургский некролог» и имеющемуся в архиве 
Петербурга делу, священника звали не Васи-
лием Андреевым, а Иоанном Яковлевым [12, 
л. 1], и упокоился он не в 1840 г., как указано 
у Мельникова, а 30 января 1842 г. на 78 году 
жизни и был похоронен на Громовском клад-
бище [13, с. 283]. В списках Саитова также 
фигурирует Григорий Зотов, который был 
похоронен там же 2 апреля 1842 г. [13, с. 222]. 
Наличие несоответствий наводит на мысль, 
что при написании «Очерков поповщины» 
Мельников руководствовался памятью, а не 
записями, создавая некий художественно-пу-
блицистический нарратив, резонирующий с 
его романами «В лесах» и «На горах».

В 1844 г. император Николай I потребо-
вал продажи дома наследниками Королева, 
поскольку его покупка старообрядческим 
обществом была незаконной. Иконы, книги 
и утварь были конфискованы, но при этом 
ценные оклады, по приказу Николая I, тут 
же возвращены [14, л. 1]. Некоторые из икон 
будут также позднее, по прошению купцов-
старообрядцев [14, л. 25], возвращены, пере-
несены в моленные Дмитриева и Баранова 
[6] и в конечном счете окажутся в церкви 
Громовского кладбища (так, по-видимому, 
удалось вернуть особо значимую икону По-
крова, упоминаемую в газетном описании 
первого крестного хода громовцев на Неву в 
1907 г. [15]). Часть икон и утвари должна была 
быть передана в беднейшие единоверческие 
и новообрядческие храмы. Вероятно, именно 
таким образом четырехъярусное паникадило 
из Королевской моленной оказалось пере-
дано в Колтовскую церковь Преображения 
[16]. Значительная часть икон, будучи слиш-
ком ветхой или найденной по ряду при-
знаков «противными православию», была, 
по-видимому, заперта в древлехранилище 
Александро-Невской Лавры, а некоторые 
иконы, как «ветхие» и «закоптелые», должны 
были быть даже преданы огню [14, л. 9].
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Храмовым праздником Королевской 
моленной был Покров [10, л. 76, 116]. Среди 
влиятельных прихожан Королевской молен-
ной выделялись ее попечители петербург-
ские купцы С. Громов и Ф. Громов, Н. Дрябин, 
Г. Дмитриев, вольские купцы В. Злобин и 
А. Сапожников, екатеринбуржцы Л. Растор-
гуев, П. Харитонов, Г. Зотов и др. Подготовка 
правительством к закрытию крупнейшей 
моленной старообрядцев-поповцев в Петер-
бурге была известна заблаговременно и по-
служила катализатором к поискам архиерея. 
В итоге финансовые возможности и солидар-
ность купечества против произвола самодер-
жавия позволили сделать возможным через 
два года после закрытия Королевской молен-
ной учреждение Белокриницкой иерархии.

Для определения местоположения Ко-
ролевской моленной на современной карте 
города автором были привлечены истори-
ко-архивные данные. Купец Королев был, 
по-видимому, не Владимиром, а Василием. 
Купец 1-й гильдии на 1809 г. Василий Коро-
лев проживал в собственном доме № 368 
в Московской части [17, с. 462], скончался 
5 апреля 1815 г. и был похоронен на Вол-
ковском кладбище [13, с. 478]. На 1823 г. на-
следникам Василия Королева в Петербурге 
принадлежал целый ряд зданий, из которых 
наиболее подходящим для целей нашего ис-
следования представляется дом № 393 (ста-
рый номер 347 [18, с. 70]), расположенный в 
3-м квартале Московской части Петербурга 
по Ивановской улице между Кабинетской 
и Грязной [19, c. 51, 138] (ныне ул. Марата). 
В переиздании справочника Аллера за 1824 г. 
номер участка, занимаемого наследниками 
купца Королева, указан уже как 392 (в разде-
ле «По новым показаниям») [20, с. 510]. Обра-
щаемся к плану Шуберта образца 1828 г.: на 
нем участок № 392 оказывается занятым ка-
менным домом вдоль красной линии улицы, 
большим деревянным флигелем и службами 
в глубине участка, а на участке под номером 
393 каменные постройки отсутствуют вовсе. 
В 1834 г., в ходе реформы, введшей поулоч-
ную нумерацию для домов Петербурга, участ-
ки 392 и 393 получили новые номера: участок 
392 стал домом № 14, а участок 393 получил 
№ 16 [21, с. 66, 1-я паг.]. В конце приведенно-
го в ссылке справочника, в списке домовла-
дельцев, владельцем дома под № 14 указано 
«Старообрядческое общество» [21, с. 209, 2-я 
паг.]. В справочнике 1844 г. владельцем дома 
№ 14 указано то же общество [22, с. 139]. Со-
седом с северо-запада для участка Старооб-
рядческого общества с домом № 14 (старый 

№ 392) на 1836 г. являлся купец Михайлов с 
участком № 12 (старый № 391). Атлас Цылова 
уточняет, что на участке дома № 12 (бывший 
391) имеется двухэтажный дом с первым 
каменным и вторым деревянным этажами, 
а дом № 14 трехэтажный, каменный. Уча-
сток № 16 (бывший 393), принадлежавший 
в 1849 г. купцу Фокину, являлся пустопорож-
ним и не имел строений [23, с. 116, 1-я паг.]. 
В 1869 г., после очередной перенумерации, 
наделившей петербургские дома их совре-
менными номерами, каменный дом М. Гуро 
на углу Ивановской и Кабинетской, стал № 9, 
а дом № 14, принадлежавший С. Голенище-
вой, стал домом № 11 [24, с. 151].

Другой способ верификации адреса Ко-
ролевской моленной связан с указанием 
Скроботова о нахождении моленной в доме 
купчихи Беляевой. На 1889 г. Беляевой по 
Ивановской улице принадлежал дом № 11 
[25, с. 59].

В ЦГИА Санкт-Петербурга хранится ар-
хивное дело дома № 11 по бывшей Иванов-
ской улице, на одном из листов которого 
указано, что «в существующем Доме из пре-
жде бывшей Старообрядческой Моленной 
привести все в жилые отделения», и хотя не 
уточняется, о какой именно моленной идет 
речь, учитывая общий контекст и временные 
рамки изменений, о которых речь (новый 
владелец купец Петров просит о разреше-
нии возвести перегородки на втором этаже), 
можно с уверенностью утверждать, что речь 
идет именно о Королевской моленной: план 
второго этажа указывает на наличие зала 
на большую часть длины здания с проемом 
(как для царских врат) по центральной оси, 
ведущим в комнату на всю ширину здания, 
что соответствует рассказу Мельникова о на-
личии алтаря. Отметим противоречие между 
документальным материалом (три этажа на 
поэтажном плане) и описанием Мельникова, 
в котором фигурирует только два этажа. Воз-
можно, Мельников исходил из европейской 
системы нумерации этажей, при которой 
первым этажом считается, фактически, вто-
рой (а первый именуется, например, rez-de-
chaussée). Отчет Кельчевского также фикси-
рует наличие двух этажей [10, л. 115].

Для того чтобы окончательно верифи-
цировать дом № 11 по Ивановской улице в 
качестве адреса Королевской моленной, об-
ратимся к докладной записке чиновника по 
особым поручениям Алябьева за 1847 г. [26, 
л. 49]. В ней текущим владельцем здания, в 
котором находилась упраздненная моленная 
Королева, указывается купец Петров, и упо-
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минается, что в главном корпусе моленной 
ведутся работы по возведению капитальных 
перегородок для устройства комнат на месте 
молитвенного зала [26, л. 70–70 об.].

Таким образом, можно уверенно утверж-
дать, что Королевская моленная располага-
лась в существующем ныне доме № 11 по 
Социалистической улице. Дискуссионным 
остается вопрос нахождения дома Груздева, 
осложняемый тем, что такое лицо не фикси-
руется ни одним из имеющихся в наличии 
документов в связи с какими-либо из близле-
жащих домов. Возможно, Груздев был одним 
из предыдущих хозяев дома Королева.

В настоящее время дом № 11 по Соци-
алистической улице представляет собой 
четырехэтажное жилое здание, выходящее 
фасадом на Социалистическую улицу. Соглас-
но информации, опубликованной на сайте 
Администрации Санкт-Петербурга, дом № 11 
по Социалистической улице был построен в 
1748 г. [27], что делает его одним из старей-
ших жилых домов в городе.

Локализация Королевской моленной – 
важный шаг в изучении истории культуры 
Петербурга, ведь ее существование совпало 
с Пушкинской эпохой, жизнью в Петербур-
ге Гоголя, близко интересовавшегося «рас-
кольниками» Герцена, молодых Тургенева и 
Достоевского. Требуется продолжение иссле-
дований с привлечением широкого массива 
архивных, литературных, биографических, 
изобразительных источников с целью ре-
конструкции внешнего облика этого места 
памяти в контексте истории культуры разно-
чинного и купеческого Петербурга; выявле-
ния в существующих музейных коллекциях, с 
одной стороны, памятников культуры, изъя-
тых при ее закрытии, и графических образов 
моленной – с другой; прослеживания судеб 
ее заметных прихожан, их взаимоотношения 
друг с другом и с значимыми фигурами пуш-
кинского Петербурга. Это позволит полнее 
представить культурную среду первой поло-
вины XIX в., предшествовавшую николаев-
ской реакции, и в конечном счете поможет 
лучше понять роль культурно-социального 
феномена старообрядчества в истории раз-
вития русской культуры XIX в.

Несомненно, что идентификация дома 
№ 11 по Социалистической улице как место-
положения одной из старейших старообряд-
ческих моленных города делает возможным 
ее увековечивание (путем включения в пере-
чень вновь выявленных объектов культур-
ного наследия, установки мемориальной 
доски, включения в путеводители, туристи-

ческие маршруты и т. д.), что стало бы актом 
возрождения памяти этого места, значимого 
как в истории культуры Петербурга, так и в 
истории старообрядчества1.
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