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Аквариум
На Триумфальной площади, между Концертным залом имени П.И. Чайковского и 
садом «Аквариум», располагается Театр Сатиры. Зданию, которому больше ста 
лет, в 1960-х годах по проекту архитектора В. Степанова придали современный 
вид. Глухой фасад-экран справа украсили квадратным светящимся панно с 
надписью «Театр Сатиры», в левой части фасада разместили накладные 
театральные маски. О возрасте постройки говорит огромный купол – он 
напоминает о бывшем здесь знаменитом цирке братьев Никитиных, построенном 
в 1910-х годах архитектором Б.М. Нилусом совместно с А.М. Гуржиенко.
Цирк располагался в самом популярном увеселительном саду Москвы – в 
«Аквариуме», гремевшем в разные годы по всей столице своими театральными 
программами.   В 1924 году арена цирка братьев Никитиных была приспособлена 
под первый советский мюзик-холл, а в 1930-е годы в здании разместился Театр 
оперетты. В 1965 году под старым куполом открыли новый зал — и Театр Сатиры 
получил постоянную прописку после долгих переездов.
По одной из версий, именно мюзик-холл в цирке Никитиных стал прототипом 
театра «Варьете» в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» – там проходил 
сеанс черной магии Воланда с последующим разоблачением. В романе, в 
описании интерьеров театра, можно угадать признаки перестроенного цирка: 
«Голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с 
надписью «выход» у дверей погасли, и в паутине трапеций под куполом, как 
солнце, зажглись белые шары».



Музей М.А. Булгакова

В этом доме всё имеет какой-то тайный смысл. Например, 
номер 10 по Садовому становится номером 302 бис. Три + 
ноль + два это пять, "бис" означает "второй" (корпус два) , 
пять умножаем на этот "бис" и получаем настоящий номер - 
десять. Кроме того, «бис» в переводе с украинского, означает 
БЕС, а Булгаков был украинцем.
 Дом 302-бис из романа «Мастер и Маргарита», где 
расположена нехорошая квартира, и где жил Михаил 
Булгаков со своей женой Татьяной, когда приехал в столицу 
осенью 1921 года. Четыре года они прожили в кв. №50, а 
затем полгода – в кв. №34. Здание было сооружено в 1903 по 
заказу табачного фабриканта Ильи Пигита архитекторами 
Юдицким и Милковым в стиле позднего московского 
модерна, а после Октябрьской революции оно стало 
рабочим домом-коммуной. 



 Где расположена нехорошая квартира? В шестом подъезде на 
верхнем этаже, тут и поселились Воланд и его приспешники по 
прибытию в Москву после гибели Берлиоза. Эта квартира была 
местом, где происходил контакт потусторонних сил и 
современного мира Москвы 20-х годов. В этом же доме в кв. №48 
этажом ниже жила Аннушка-чума. Здесь можно увидеть и 
лестничное окно, в которое вылетали посетители Воланда, а на 
первом этаже под лестницей - дворницкую каморку, где 
отсиживался Поплавский, дядя Берлиоза. Расположена тут и 
пожарная лестница, с которой обстреливали улетающего кота 
Бегемота. Никанор Босой, председатель домового комитета, жил 
в кв. №35, чересчур любопытный гражданин Тимофей Квасцов 
обитал в кв. №11, а контора жилтоварищества размещалась 
слева у арки. Дом, где расположена нехорошая квартира, имеет 
интересную историю: в нем располагались мастерские 
художников Якулова, Рябушкина и Кончаловского, сюда часто 
приходили Суриков, Шаляпин и Конёнков. Еще до приезда 
писателя в Москву этот дом притягивал людей со сложной 
судьбой: в нем бывала Фанни Каплан и тут познакомились 
Сергей Есенин и Айседора Дункан. 



Во дворе видим экскурсионный автобус, который курсирует по Москве по булгаковским 
местам.



 "Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног 
гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого 
уже высовывался толстяк в рваной кепке, действительно, 
немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка 
имелся примус..." Именно этот эпизод романа нашёл своё 
отражение в памятнике. Скульптура была изготовлена 
Александром Рукавишниковым ещё в 1999 году, но так и не 
была установлена, а хранилась возле мастерской. Там же, у 
мастерской, долгое время оставались скульптуры Мастера и 
Маргариты. Сейчас скульптура установлена у входа дома с  
так называемой "нехорошей квартирой", где происходило 
действие романа 



Нехороший подъезд



Место, где Аннушка разлила масло
Перекресток ул. Малой Бронной и Ермолаевского переулка. Здесь 
когда-то во время ремонта   проходили трамвайные пути и был 
установлен турникет. По роману Булгакова, растяпа Аннушка 
разлила прямо под турникетом подсолнечное масло. На этом 
масле поскользнулся и попал под трамвай атеист Берлиоз, только 
что имевший честь поспорить о своей судьбе с самим Воландом. 
Кстати у персонажа Аннушки был реальный прототип - соседка из 
комунальной квартиры на Садовой, где жил Булгаков. Это была 
женщина, которая  вечно все роняла и разбивала. 
«… Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов 
вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем 
председательствовать. 
– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил 
иностранец. 
– Это почему? 
– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами 
поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, 
бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила 
подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так 
что заседание не состоится …» 



Патриаршие пруды

«… Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на 
Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, 
одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, 
лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо 
выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров 
очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, 
вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой 
кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных 
тапочках. 
Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, 
председатель правления одной из крупнейших московских 
литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и 
редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник 
его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом 
Бездомный. …» 



На русском языке это место называется Патриаршие 
пруды, во множественном числе, а на французском - L’
étang du Patriarche или Патриарший пруд, в единственном 
числе. Ведь на самом деле есть всего один пруд в парке, 
расположенном между Малой Бронной улицей с 
восточной стороны, Большим Патриаршим переулком 
на юге, Патриаршим переулком с западной стороны и 
Ермолаевским переулком на севере. Этот большой пруд 
окружен широкой дорожкой со скамейками. Булгаков 
жил неподалеку от этого места. Название 
происходит  от  слова патриарх, глава Русской 
православной церкви. Его резиденция располагалась 
недалеко от парка. Когда-то было три пруда, как можно 
предположить по названию соседнего Трехпрудного 
переулка. В 1918 году, после революции, пруды были 
переименованы в Пионерские. Название Патриарших 
прудов (во множественном числе) напоминает, что 
здесь был не один, а несколько прудов. Когда-то на этом 
месте было Козье болото (от которого получили 
название Большой и Малый Козихинские переулки). По 
одной из версий, Козьим оно называлось от 
находившегося поблизости Козьего двора, с которого 
отправлялась шерсть к царскому и патриаршему 
дворам. В начале XVII столетия здесь появляется 
резиденция Патриарха Гермогена, а на месте болота — 
Патриаршая Слобода. В состав Патриаршей слободы 
вошли также Церковь Ермолая Священномученика, что 
на Козьем болоте и церковь Спиридона, епископа 
Тримифунтского, что на Козьем болоте.



В 1683-1684 гг. Патриарх Иоаким для осушения болот 
и разведения рыбы к патриаршему столу приказал 
вырыть 3 пруда. Такие пруды — рыбные садки — 
появились в разных частях города. Так, на Пресне, в 
Пресненских прудах, разводили дорогие сорта рыбы, 
на Козьем болоте — более дешевые, для 
ежедневного обихода. От этих трех прудов 
Патриаршей слободы был назван Трехпрудный 
переулок, называвшийся также «Три прудка». С 
упадком Патриаршей слободы при отмене 
патриаршества, пруды забросили и местность снова 
заболотилась. И только в первой половине XIX 
столетия их зарыли, оставив лишь 1 декоративный 
пруд, и разбили вокруг него сквер. Поэтому 
правильнее называть это место Патриарший пруд (в 
единственном числе). В 1924г. Советская власть в 
рамках борьбы с религией переименовала 
Патриарший пруд и Патриаршие переулки в 
Пионерские. Но, несмотря на это, в народе пруд 
продолжали называть Патриаршим. Зимой на пруду 
заливают бесплатный каток. 



На Патриарших прудах несколько раз 
был установлен  дорожный знак, и это 
еще раз подчеркнуло связь этого 
места с «Мастером и Маргаритой»: на 
этом запрещающем знаке 
изображены знаменитые силуэты 
Воланда в сопровождении Коровьева 
и Бегемота. Под ним написано: 
«Запрещено разговаривать с 
незнакомцами». Говорят, что автор 
идеи - некий Александр Виленский из 
Москвы, а реализована она при 
поддержке Музея-театра 
Булгаковский дом, расположенного на 
первом этаже дома №10 по Большой 
Садовой. 



Особняк Маргариты

«… Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. 
Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. 
Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. 
Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. 
Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной 
квартире. Словом... Она была счастлива? Ни одной минуты! С 
тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала 
в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои! Что же нужно 
было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в 
глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, 
что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, 
украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне 
неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, 
мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и 
не деньги. …» 



Спиридоновка, 17 — особняк Саввы Морозова 
(архитектор Шехтель). Именно здесь, по одной 
из версий, подкрепленных сложными 
рассчетами, жила Маргарита. С первого 
взгляда кажется довольно странным, что в 
таком роскошном доме мог жить даже "крупный 
специалист" со своей женой, да и строение не 
столько готическое, как в романе, сколько в 
восточном стиле, но посмотреть

в любом случае стоит — тем более, что мимо него, 
догоняя Воланда, бежал по Спиридоновке Бездомный 
и он же в эпилоге "через Спиридоновку с пустыми и 
незрячими глазами идет в арбатские переулки". 
Особняк Зинаиды Морозовой — роскошный дворец 
жены Саввы Морозова, Зинаиды Григорьевны, 
выстроенный по проекту Фёдора Шехтеля в Москве на 
Спиридоновке, 17. Впоследствии принадлежал 
Рябушинским. Был построен в 1893—1898 годах 
богатым промышленником и меценатом Саввой 
Морозовым для своей жены Зинаиды на том участке, 
где в 1815 году А. Л. Витберг выстроил дом для поэта И. 
И. Дмитриева. Затем здесь жили Аксаковы, пока в 1893 
году его не приобрёл Морозов. Архитектурный проект 
Шехтеля эклектичен, но преобладают в нём черты 
английской неоготики. Над украшением интерьеров 
работал художник Михаил Врубель. Стили внешнего и 
внутреннего оформления очень разнообразны и 
включают элементы ренессанса, рококо, ампира. Само 
здание украшено горельефами, витражами. Про это 
место ходила в Москве едкая эпиграмма: "Сей замок 
навевает много дум, И прошлого невольно станет 
жалко: Там, где царил когда-то русский ум, Теперь 
царит фабричная смекалка."



...Иван Николаевич ... снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту, через 
Спиридоновку, с пустыми и незрячими глазами идет в Арбатские переулки. Он проходит мимо 
нефтелавки, поворачивает там, где висит покосившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается 
к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем – окрашенный луною с того 
боку, где выступает фонарь с трехстворчатым окном, и темный с другого – готический особняк.

ПРИЗРАК САВВЫ: Здание, в котором нынче расположен 
Дом приемов МИД РФ, знаменитый миллионер и меценат 
Савва Морозов купил для своей жены. Когда его не стало 
(то ли сам застрелился, то ли все-таки «помогли» 
большевики), Зинаида Морозова вскоре особняк продала. 
Причина — панический страх: каждую ночь из кабинета 
умершего мужа раздавались шаги и покашливание, 
загадочным образом перемещались вещи… Кстати, 
Рябушинские, ставшие новыми владельцами дома, тоже не 
смогли в нем жить, уверяя, что им не давал покоя «дух 
Саввы». 
Есть еще одна деталь, связывающая этот дом с главной 
героиней романа: Савва Морозов был влюблен в актрису 
Марию Федоровну Андрееву. Очевидно, она бывала в этом 
особняке. И внешностью она напоминала Маргариту. Но 
миллионеру Морозову она предпочла бедного писателя, 
мастера, а именно – Максима Горького.



Совершенно неожиданным 
открытием стала для нас встреча 
с небезызвестным котом 
Бегемотом, который уютно 
расположился на заборе сразу за 
особняком Саввы Морозова.



Особняк Рябушинских

Кстати, по той же  версии, 
прототипом Мастера был 
Горький. Дом, в котором он жил 
(особняк Рябушинскиих, 
архитектор Шехтель) также 
находится в начале 
Спиридоновки, рядом с 
Никитскими воротами.



МАССОЛИТ

В доме Герцена по Тверскому бульвару, 25 сейчас располагается 
Литературный институт, а в 1920-х годах находилось несколько 
литературных организаций - МАПП - Московская ассоциация 
пролетарских писателей и РАПП - Российская ассоциация 
пролетарских писателей. Этот дом описан писателем как Дом 
Грибоедова, в котором размещался МОССОЛИТ, 
возглавляемый Михаилом Александровичем Берлиозом. В то 
время в цокольном этаже здания действительно работал 
ресторан с открытой летней площадкой, вход в который был 
свободный, а не по массолитовским пропускам. Именно сюда 
пришёл Иван Бездомный в поисках иностранного профессора и 
здесь был связан полотенцами и отправлен в клинику 
Стравинского. По роману это строение загорелось после 
“обильного и роскошного, но крайне непродолжительного” обеда 
Коровьева и Бегемота и как сказано в романе «здание сгорело 
дотла». Реальный дом, по счастью, не горел и сохранился до 
наших дней.



Место первой встречи Мастера и 
Маргариты

«... Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые 
цветы... Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась... 
По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она 
меня одного... Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в 
переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному 
переулку безмолвно, я по одной стороне, она — по другой. И не 
было, вообразите, в переулке ни души. Любовь выскочила перед 
нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила 
нас сразу обоих ...” 

Определяя место первой встречи Мастера и Маргариты 
большинство булгаковедов сходятся в том, что это произошло рядом 
с домом по адресу Большой Гнездниковский переулок, 10. Делается 
это не только на основе текста романа, но и биографических данных 
писателя. 28 февраля 1929 года Михаил Булгаков и его будущая 
третья жена Елена Шиловская познакомились в гостях у братьев-
художников Моисеенко, которые жили в так называемом "доме 
Нирнзее" по адресу Большой Гнездниковский пер., 10. Из гостей они 
ушли уже вместе и пошли гулять по Москве. На фото Большой 
Гнездниковский пер. рядом с домом 10. 



Этот дом, ксатати, замечателен во всех отношениях. 
Первый московский небоскреб, построенный в 1912 году, 
из-за лаконичной планировки квартир (в большинстве были 
только ванная, жилая комната и коридор, кухонь не было ), 
называли "домом холостяков". 
В разные годы в доме находились редакции журналов 
«Литературная учеба», «Советский писатель» и другие, в 
1915–16 годах были контора и зимнее ателье кинофирмы, 
совладельцем которой был режиссер В.Р. Гардин, а еще 
Рязанов снимал тут свой «Служебный роман». 


