


  

В октябре 2008 года широко отмечалось 25-
летие партнерских связей города Владимир и 
немецкого города Эрланген. В 1987 году был 
подписан официальный документ «Договор о 
партнёрских отношениях городов Владимир – 
Эрланген». Центром партнерских связей в 
нашем городе стал Дом партнерских связей 
«Владимир - Эрланген» или Эрлангенский 
дом. Цель открытия Дома - укрепление 
дружественных связей между гражданами 
двух городов. 7мая 1995 года в 10 часов утра 
он торжественно распахнул свои двери. 

Введение

Главная цель работы – проследить историю одного из 
владимирских домов, судьбы его обитателей. Наглядно показать, 
что из историй отдельных домов складывается история города.



  

Пути поиска .
 Весной 2008 года нам, 
воспитанникам историко-
краеведческого 
объединения Дворца 
детского (юношеского) 
творчества удалось 
встретиться с Петером 
Штегером – координатором 
партнерских связей с 
городом Владимиром, 
инициатором многих 
совместных проектов, 
душой партнерства 
Владимир - Эрланген. . 
Информацией о 
сегодняшнем дне дома с 
нами поделилась её 
директор Ирина 
Леонидовна Хазина. В 
работе по данной теме нам 
помогла краеведческая 
литература. 

Мы  встретились со старожилом 
города, другом нашего 
объединения Еленой 
Павловной Керской, которая 
жила в этом доме и помнит его 
обитателей. Мы побывали в 
доме-музее Столетова, 
побеседовали с Ольгой 
Николаевной Суслиной, 
научным сотрудником, так как 
многие родственники 
Столетовых жили в нынешнем 
Эрлангенском доме. 



  

Основа дома № 25 по Нижегородской улице - одноэтажный деревянный 
особняк, выходящий фасадом на центральную улицу с парадным 
крыльцом и массивной дубовой дверью. Над фасадной частью дома 
возвышалась во дворе двухэтажная деревянная пристройка с 
балконами, украшенными строгой деревянной отделкой, с большими 
двустворчатыми окнами с карнизами. Дом был оштукатурен, по его 
фасаду были вытянуты лопатки, карнизы, имитирующие убранство 
кирпичного дома. Такие дома строились в первой половине XIX века. Во 
двор вели металлические ворота и две калитки на каменных столбах. 

Этот дом принадлежал священнику Ельцинскому и 
был построен после проведения через Владимир 
линии Московско-Нижегородского шоссе в 30-е годы 
XIX века, изменившего направление центральной 
улицы города. Самое активное строительство 
велось в 30-40-е годы именно в этой части города, о 
чем свидетельствуют многочисленные документы. 
Городским обывателям предлагался  
разнообразный набор типовых проектов, которые 
рассылались по губерниям. 



  

В комнатах всегда было светло, т.к. 
красивые изразцовые печи и лепные 
потолки отражали свет, а высота комнат 
была более 3,5 м. В доме были печное 
отопление, водопровод и канализация с 
поглощающим колодцем в середине двора. 
Половина двора когда-то была вымощена 
булыжником, а слева от ворот стояли 
большие, крытые железом сараи с 
конюшнями, хлевами, курятниками, с двумя 
погребами-ледниками и сеновалом. За 
домом шел громадный фруктовый сад. 
Через весь сад к каменному дому-сторожке у 
вала тянулась покрытая кирпичной 
щебенкой дорожка, а с трех сторон росли 
вековые липы, охраняющие сад от ветров и 
украшавшие его и летним цветением, и 
золотом осени, и зимними гирляндами инея. 





  

Семья Керских вначале поселилась в 
доме своих родственников Троицких на 
Вознесенской улице, который был  еще 
не достроен. Начались холода,  и 
Керские переехали   в  квартиру 
частного дома на Нижегородской улице 
в дом № 25. Им достались 4 комнаты, 
кухня, коридор, туалет. Семья Керских 
жила во флигеле дома № 25. 



  

За домом, до исторического 
вала, шел громадный 
фруктовый сад. Славился 
сад урожаями прекрасных 
яблок. В саду же росли 
вишни, малина, цветы. 

Прошли годы, выросли дети Керских и разъехались по разным 
городам Братья после окончания гимназии уехали в Москву 
учиться и работать, кроме младшего Юры. Позднее в Москву 
перебралась и Ольга. В доме оставались родители. Спустя 
несколько лет  сюда возвратилась Ольга Алексеевна с дочкой 
Леной. 



  

У Елены Павловны Керской случайно 
сохранилась переписка её дедушки и 
бабушки, которую они вели во время 
учёбы дедушки в Петербурге. Письма 
взаимного уважения и заботы друг о 
друге и своих родных. Одни были 
написаны её дедушкой еще перед 
экзамена-ми в Петербургский 
университет, другие — в процессе его 
учебы, третьи — перед его свадьбой. 



  

Многие знаменитые владимирцы жили на Нижегородской 
улице, в том числе в доме № 25 по. Прежде всего, это 
представители рода Столетовых, впервые появившиеся во 
Владимире в 16 веке. Братья Столетовы являются гордостью 
нашего города.



  

Николай Григорьевич Столетов (1834—1912)—генерал, 
видный военный деятель. Самой значительной 
страницей биографии Н. Г. Столетова стало участие в 
освобождении Болгарии от турецкого ига. Н. Г. 
Столетов руководил формированием, обучением и 
боевыми действиями болгарского ополчения 

Александр Григорьевич Столетов (1839—1896) — 
выдающийся ученый— физик. А. Г. Столетова по 
праву считают основоположником русской физики. 
Современники называли А. Г. Столетова создателем и 
главой обширной школы русских физиков. Он был 
еще и создателем первой в России 
экспериментальной физической лаборатории.



  

Дмитрий Григорьевич Столетов был генерал-
майором артиллерии. Он окончил с серебряной 
медалью владимирскую гимназию (1861г.), 
затем физико-математический факультет 
Московского университета (1865 г.), позднее 
артиллерийскую академию. Он – участник 
русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. Дмитрий 
Столетов был награжден многими русскими и 
иностранными орденами и медалями. После 
смерти в Киеве он был похоронен во 
Владимире. 



  

В послевоенные годы Дмитрий 
Григорьевич устроил и свою 
личную жизнь: он женился на 
дочери петербургского 
предпринимателя, почетного 
гражданина Анне Васильевне 
Гладиной. Анна Васильевна была 
культурной, образованной 
женщиной, прекрасной 
музыкантшей. Вместе с мужем они 
совершили кругосветное 
путешествие и довольно 
продолжительное время прожили 
в Египте и Палестине. 

 Последние годы своей жизни его 
вдова, Анна Васильевна жила во 
Владимире вместе со своей 
двоюродной сестрой Марией 
Григорьевной Столетовой 
(Гладиной) — вдовой Василия 
Григорьевича Столетова. Сначала 
они проживали в фамильном доме 
Столетовых, где сейчас 
расположен музей. 

А.В. Столетова



  

После революции 1917 года они 
перебрались в дом № 25 по 
Нижегородской улице. Там Анна 
Васильевна продолжала жить, 
и после смерти М.Г. 
Столетовой. Она жила в 
передней части дома № 25 по 
Нижегородской улице со своей  
компаньонкой и горничной 
Софьей Евдокимовной 
Сивухиной (впоследствии няня 
Елены Керской), которая всю 
жизнь до смерти Анны 
Васильевны оставалась с ней. 

В доме № 25 у вдовы Дмитрия 
Григорьевича Столетова  было 3 
комнаты с окнами на главную 
улицу: гостиная, спальня, а 
также маленькая темная кухня. В 
гостиной висела красивая 
люстра, украшенная бисером. 
Рядом, в комнатке в одно окно 
поселилась Софья Евдокимовна 



  

 Анна Григорьевна Столетова (1841-1905) вышла замуж за Порфирия 
Ивановича Губского. Их сын, Губский Николай Порфирьевич - 
журналист, переводчик.. Он окончил с серебряной медалью 
владимирскую гимназию, потом учился на историко-филологическом 
факультете Московского университета. . Вернувшись во Владимир, он 
поселился в доме №25 по Нижегородской улице и  служил в 
статистическом отделе губернского земства. Он был членом партии 
кадетов, входил в ее губернский комитет. Сотрудничал в газетах 
«Клязьма», «Земская еженедельная газета». С лета 1906 года он -  
редактор журнала «Владимирец». Он принимал участие в 
редактировании Большой Советской энциклопедии.

Губский Николай Порфирьевич



  

Варвара Григорьевна Столетова (1836 – 
1910гг.) вышла замуж за Андрея Павловича 
Филаретова (1823-1885гг.), который был 
губернским архитектором имел чин статского 
советника. При нём строились здания земских 
управ, торговых рядов, училищ в уездных 
городах губернии, перестроено несколько 
официальных зданий во Владимире. Он 
похоронен на Князь-Владимирском кладбище 
рядом с Григорием Михайловичем 
Столетовым. 

У Андрея Павловича и Варвары 
Григорьевны было четверо сыновей и три 
дочери. Сыновья Владимир и Павел 
умерли в детстве. Их сын Николай 
Андреевич (1863-1943) был женат на Анне 
Николаевне Невской. Её мать Вера 
Ксенофонтовна Невская  была  
племянницей Андрея Павловича. Их 
семья жила в доме № 25 по 
Нижегородской улице с 1919 года. 

Семья 
Филаретовых



  

 Краткая автобиография Николая 
Андреевича Филаретова, написанная им 
самим, хранится во Владимиро-
Суздальском музее-заповеднике. Нам 
удалось познакомиться с ней. Научный 
сотрудник музея-заповедника Ольга 
Николаевна Суслина предоставила в наше 
распоряжение воспоминания Е. 
Смирновой – Невской, родственницы 
Филаретовых. Она была сестрой Анны 
Николаевны Невской, жены Николая 
Андреевича Филаретова. В 
воспоминаниях она подробно 
рассказывает о судьбе Филаретовых и 
Губских, их проживании во Владимире 
после революции в доме №25 по 
Нижегородской улице 



  

Екатерина Андреевна  Филаретова была замужем за офицером 
Евгением Краевским. В 1921 году в дом № 25 были привезены 
круглые сиротки, дочери Екатерины Андреевны Оля 15 лет и Аня 12 
лет. Дочь Анна в замужестве Курныкова была похоронена в центре 
кладбища у часовни над могилой св. Афанасия. Дочь Краевских 
Ольга  похоронена  в центре кладбища, недалеко от захоронения А.П. 
Смирнова. Там же захоронен и муж Ольги Михаил Юрьевич Смирнов. 
Потомки их Суздальцевы живут в г. Собинка 



  

Еще один сын Варвары Григорьевны 
и Андрея Павловича, Андрей 
Андреевич  Филаретов родился  во 
Владимире, в доме № 25 на улице 
Нижегородской. Он окончил военно-
медицинскую академию в Санкт-
Петербурге, защитил докторскую 
диссертацию. Будучи студентом 3-го 
курса академии, был командирован 
на борьбу с холерой в с. Улыбышево 
вблизи Владимира. В 1933 году А.А. 
Филаретов был арестован органами 
ГПУ «за контрреволюционную 
пропаганду» и осуждён на 5 лет 
высылки в Новосибирск. 

Долгое время он служил в 
медицинском департаменте 
Санкт-Петербурга врачом-
эпидемиологом. Умер в 
блокадном Ленинграде.

В 1921 году А.А. Филаретов 
женился на Елизавете Карловне 
Гефтлер - дочери художника 
Карла Гефтлера Его жена 
Елизавета Карловна при 
эвакуации из Ленинграда после 
смерти мужа очень хотела быть 
во Владимире. Хотя эваколист 
был выписан ей в г. Фрунзе 
(Киргизия), она стала жить во 
Владимире в доме № 25 уже по 
улице Фрунзе, в квартире №11. 
Работала она в пошивочной 
артели, где шили 
обмундирование для фронта. 
Она умерла 3 ноября 1971 года. 



  

На втором этаже 
пристройки дома № 25 с 
1911 года жил архитектор 
Леонид Михайлович Шерер 
с женой и двумя дочерьми, 
которые катались во дворе 
на коляске, запряженной 
пони. Дочерей звали Ася и 
Оля. 

Леонид Михайлович Шерер родился в 
Москве в 1882 году. Он окончил 
Московское императорское техническое 
училище. С 1910 - Владимирский 
епархиальный архитектор, зачислен 
младшим инженером  в строительный 
отдел Губернского правления. В 1910 году 
Л.М. Шерер был титулярным советником. 
Постройки Л. Шерера без географической 
атрибуции - «церкви, колокольни, 
часовни, больницы, школы, фабрики, 
казённые учреждения». 

Семья Шерер .



  

В городе Владимире им реконструировано здание женского 
епархиального училища на улице Воскресенской (1914 г.). В здании 
епархиального училища Шереру принадлежит создание нового фасада. 
Монументальный фасад Епархиального училища соразмерен 
природному рельефу, а избранное структурное членение обеспечивает 
оптимальное восприятие здания с разных точек обзора 

Больница Общества «Красный крест» 
имеет  важное значение для центра 
Владимира Привлекателен силуэт 
здания, в котором наиболее заметным 
элементом является ярусная башня, 
смещённая к западу от главной оси. 

Шерер оставался во Владимире  вплоть до 
1924 года. Он являлся «уполномоченным 
по закупкам и техническим поручениям 
Отдела снабжения и оборудования». В 1921 
году Л.М. Шерер был сотрудником 
Владимирского губернского комитета 
государственных сооружений. 



  

Судьба дома и его жильцов после      
революции года 1917 .

 После революции дом стал коммунальным, все семьи стали 
уплотнять. Когда-то большие квартиры в доме разделили на 
отдельные  комнаты. Таким образом,  в доме ютились 16 - 20 семей, без 
удобств, с печным отоплением.

 Софью Евдокимовну Сивухину, 
бывшую домоправительницу 
Анны Васильевны Столетовой 
выселили в подвал дома, где 
была  большая кладовка и 
кухонька. После смерти А.В. 
Столетовой она осталась без 
куска хлеба. Ее взяли няней к 
Елене Павловне Керской. 
Умерла Софья Евдокимовна в 
1942 году. 



  

Морозова Матрена Дмитриевна и её 
муж  Федор Павлович. Они заняли   
комнаты Софьи Сивухиной. 2 
комнаты А.В. Столетовой заняла 
дочь Матрены Дмитриевны  
Катерина Алексеевна Никольская  с 
мужем. Афонины заняли подвал 
под квартирой Столетовых, где до 
революции  жил дворник. Валентин 
стал известным футболистом, он 
был даже в составе сборной СССР. 
В  комнатах, которые ранее 
принадлежали Керским, поселили 
семью Ковалевых, Клементия 
Ивановича с женой Ольгой 
Федоровной и дочерью. Большую 
комнату отдали семье Зверевых. 



  

Ольга Алексеевна Керская с маленькой дочкой Еленой 
остались жить в маленькой угловой комнатке с 
балконом. Вход в комнату был по лестнице через 
балкон. В комнате даже не было печки, поэтому Ольга 
Алексеевна наняла печника, который сложил печку 
прямо на полу. 

Замечательна судьба О.А. Керской. Она окончила женскую 
гимназию и Бестужевские курсы. После революции, в 1918 
году она поступила работать в самый первый детский сад 
во Владимире в качестве воспитательницы, а затем стала 
его директором. Она вышла замуж за художника Павла 
Григорьевича Захарова, который жил по соседству. У неё 
родилась дочь Лена. Во Владимире О.А. Керская работала 
учителем в медицинском техникуме, в неполной средней 
школе №3 на улице Стрелецкой, в средней школе №1, в 
железнодорожной школе. В годы войны, чтобы 
прокормить семью, она устроилась работать контролером 
на Грамзавод. Она работала старшим преподавателем 
школы МВД, преподавала в школе №3 на улице имени 
Луначарского.  



  

 Детство и юность её дочери Елены  
Керской прошло в доме № 25. Отсюда 
она ходила в школу, а затем в 
авиамеханический техникум. Елена 
Павловна прекрасно помнит свой 
старый дом, его жителей. Она 
вспоминает сад у дома, который 
славился урожаями  яблок, вишни, 
малины.  Игры, забавы детей дома 
были все связаны с садом и валом. В 
саду в годы войны вырыли 
траншею-«бомбоубежище», куда 
жители прятались, услышав сигналы 
воз-душной тревоги, которые 
раздавались по несколько раз в день. 
Окончив техникум, Е.П. Керская была 
направлена на работу на 
владимирский тракторный завод в 
отдел главного конструктора, где она 
и проработала до пенсии.



  

Главным архитектором проекта реконструкции дома стала Кира 
Сергеевна Лимонова. Воплощали его и наши реставраторы, и 
приезжавшие из Германии добровольцы. В роли прорабов выступали 
сотрудник управления по реконструкции исторического ядра Николай 
Титов и почти не покидавший два года Владимир сотрудник 
эрлангенского магистрата, опытный строитель Рудольф Айхлер. 

Реконструкция дома. 

Дорогостоящий и очень 
трудоёмкий ремонт стал возможен 
только благодаря проведению 
акции по сбору денег на 
реконструкцию дома, а также 
щедрым пожертвованиям из 
Эрлангена. безвозмездному 
участию в реконструкции немецких 
строителей. Участие города 
Владимира выразилось, прежде 
всего, в ремонте и подключении 
всех систем коммуникаций дома, 



  

Кира ЛИМОНОВА, архитектор 
(г. Владимир):
«Главное, что сохранен характер 
старого владимирского дома. Это 
заслуга наших партнеров, которые 
решили поступить именно так. 
Придирчиво осмотрели несколько 
домов, но остановились на этом 
особняке. И, если говорить о 
сохранении старых домов, то вот 
наглядный пример, как это надо 
делать. Мне повезло работать с 
Гельмутом. Гельмут - это инженер, 
который мыслит, как архитектор. 
Нам обоим хотелось сохранить 
русский характер дома. Но он 
приобрел и немецкие черты». 



  

Снаружи дом получился абсолютно русским, а внутри все-таки 
немецким. Само расположение комнат, их небольшие размеры не 
свойственны старинному русскому духу, склонному к простору, 
размаху: большим гостиным, столовым, просторной кухней и массе 
кладовок, чуланчиков для семейного скарба. В новом доме все 
рационально, миниатюрно, функционально обоснованно. Строители 
сохранили старинную изразцовую печь, ее даже можно топить. 

Первый этаж Дома - деловой, 
офисный. Три комнаты уже 
отданы под бюро двум 
российско-германским СП. В 
небольшом конференц-зале все 
оборудовано для официальных 
встреч. Офисная мебель, как и 
все аксессуары, доставлена из 
Германии. Большинство вещей в 
доме - дары спонсоров. 
Подвальное помещение тоже  
многофункционально, здесь, 
например, в сентябре работают 
классы по обучению немецкому 
языку.



  

"Эрлангенский Дом" был открыт в 1995 году 
и стал центром партнёрских связей, где 
регулярно проводятся различные 
мероприятия, выставки и презентации, и где 
владимирцы могут получить всю 
необходимую информацию о Германии. Во 
дворе Эрлангенского Дома цветут розы. 
Ухоженный газон. Чистые плиты тротуаров. 
Немецкий стиль и русский характер. Как все 
хорошо сочетается!

В старой части нашего города заново 
родился типичный для начала XIX века 
русский дом, украсивший улицу 
Фрунзе, ставший ее 
достопримечательностью и, хочется 
надеяться, началом столь же тонкой и 
бережной реконструкции остальных 
построек.



  

Заключение.

Благодаря этой работе мы открыли для себя новые 
страницы в истории города. Мы узнали о многих 
обитателях одного из владимирских  домов, живших в нем  
в разное время, таких как: архитектор Леонид Шерер,  
журналист и переводчик Николай Губский, вдове генерала 
Дмитрия  Столетова, семье Филаретовых.   Многих людей 
повидал  этот дом за свою более чем вековую историю. 
Они рождались и умирали, радовались и горевали, 
ссорились и мирились, занимались своими 
повседневными трудами, Интерес представляют сведения 
о жизни рядовых Владимирских обывателей, о том, как 
менялась их быт, образ жизни с течением времени, в связи 
с изменением политической ситуации в стране.



  

Над презентацией работали 
воспитанники историко – 
краеведческого объединения 
ДД(ю)Т, ученики 11 класса: 

Крыжановский Кирилл, 

Ужегов Кирилл.

Научный руководитель: Чистякова Ирина 
Капитоновна, педагог дополнительного 
образования ДД(ю)Т.


