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Первые церкви на Руси возводились из дерева при по-
мощи топора. Метод косого сруба торца бревна уплотнял его струк-
туру и мешал проникновению влаги в древесину. Хвойные породы 
благодаря смолистости шли на нижние венцы, как более стойкие к 
гниению, прямослойный дуб и ель применяли на стропила, а осина, 
как мягкий материал, употреблялась на кровлю. Крыша их осиново-
го лемеха со временем приобретала серебристый оттенок. Гвоздей 
при сборке деревянных церквей в девятисотых годах не употре-
бляли, потому что их еще не было, и выработали способ прирубки 
венцов с помощью продольного паза в бревнах. Венцы собирали на 
земле, поднимали на нужную высоту и подгоняли по месту. Ско-

рость возведения не-
большой деревянной 
церкви могла быть от 
рассвета до заката.

В 1108 году 
первый белокамен-
ный храм на удален-
ных от центра Киев-
ской Руси землях, 
на берегах полново-
дной Клязьмы, дает 
рождение великому 
русскому городу, на-
званному в честь Вла-

В небе над обителью звезд далеких бдение, 
Слышу затихающий звон колоколов, 
Фрески преподобного, куполов видение, 
Чувствую дыхание северных ветров. 
В сердце ожидание и молитва скудная, 
Стены монастырские прогоняют грусть, 
Скрипнула калитка, ночь такая лунная, 
Я к тебе вернулся, Северная Русь!

(Неизвестный автор)

Вид Ярославля

Гравюра. Художник В.Г. Башков. 1856 год
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димира Мономаха. 
Потомки великого 
князя, выступавшие 
за единение Руси, 
способствуют усиле-
нию нового северо-
восточного княжества 
с центром во Влади-
мире и закладывают 
основы древнерусско-
го зодчества, расцвет 
которого приходится 
на вторую половину 
XII века. Величествен-
ные белокаменные 
храмы являлись «жем-
чужиной» русского 
зодчества, вобравшего 

в себя традиции храмового строительства Византии и исконно русское бла-
гоговение перед Господом.

Древнерусская цивилизация с центром в Киеве, разрушенная 
княжескими усобицами, в XII веке потеряла свое значение. Киев 
перестал быть стольным городом; часть населения эмигрировала на 
Верхнюю Волгу и Оку. Распад Киевской Руси повлиял на подъем от-
дельных княжеств. Особенно усилилась Северо-Восточная Русь со 
своими крупными центрами: Суздалем, Ростовом, Владимиром, Тве-
рью, Костромой, Ярославлем. 

В 1299 году митрополит Максим с клиром переехал из Киева 
во Владимир.  Культурный и религиозный центр переместился на 
северо-восток Руси, во Владимиро-Суздальскую землю. 

Первая четверть XIII века была едва ли не самым трагичным перио-
дом в истории России. В 1238 году Северная Русь подверглась небывалому 
нашествию многотысячных войск Орды. Основные силы ордынцев дви-
нулись к Волге в направлении городов Волока Ламского, Твери и Торжка 
(Новый Торг, упоминается с 1136 года). Только отчаянные усилия кня-
зя Михаила Ярославича Тверского спасли страну от распада и по-
следующего уничтожения, так как именно в это время происходит 
стремительный рост Литвы, усиливается идеологическая и военная 

агрессия католического Запада. 
К тому же внутри самой Руси 
все еще преобладали сепаратист-
ские тенденции. Псков и Новгород 
стремились отложиться. Галицко-
Волынское княжество бесславно 
потеряло свою национальную неза-
висимость, Смоленское княжество 
склонялось к подчинению Литве. 

Внутри Владимирской Руси 
шла яростная борьба трех цен-
тров, трех ветвей потомков Ярос-
лава Всеволодовича: князей твер-
ских, суздальско-нижегородских 
и московских. Причем объедини-
тельную роль в этой борьбе внача-
ле играла Тверь. 

До середины XIII века Мо-
сква входила в состав Владимир-
ского княжества, но в 1263 году 
Александр Невский, будучи великим князем Владимирским, отдал 
московские земли во владение сыну Даниилу. Московское княже-
ство начало быстро расширяться. Постепенно все земли по Москве-
реке, от истока до устья, вошли в его состав. Особенно поднялась 
роль Москвы при княжении Ивана Калиты. Он ликвидировал опас-
ное соперничество многих князей (в первую очередь Твери), и стал в 
1328 году великим князем Владимирским.

Ранее, в 1326 году, из Владимира в Москву была перенесена ре-
зиденция митрополита Петра, что превратило ее в религиозный центр 
Руси. Землями Руси великие князья Владимирские стали управлять из 
Москвы. Московский князь Дмитрий Донской включил Владимирское 
княжество в свою отчину, окончательно закрепив признание руководя-
щей роли Московского Великого княжества.

Чистота и глубина древнерусского зодчества, не признающего про-
стое украшательство, но наполняющего глубоким смыслом любую деталь в 
убранстве храма, были преданы забвенью в XVII–XIX веках, во время рас-
цвета классицизма и барокко. Однако поиски «русского храма» заставля-
ют обращаться к истокам, взывая к непревзойденному мастерству русских 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Введение

Св. князь Михаил Тверской. 

Иконографическое изображение 

первой половины  XIX века

Ежегодный крестный ход  (24 июня) с мощами 

св. Михаила Тверского вокруг собора в Твери 

Фотография  1916 года
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зодчих. В конце XV 
века на Руси появились 
храмы с шатровыми 
покрытиями, тради-
ции которых уходили 
корнями в деревян-
ное зодчество. Такие 
храмы строились не-
сколько иначе: опоры 
в виде столпов отсут-
ствовали, вся тяжесть 
ложилась на стены. 
Шатер, состоящий из 
восьми граней, ста-
вился на опору в виде 

восьмерика, укрепленного на четверике, – прямоугольном или квадрат-
ном основании. Зачастую шатровые храмы возводились в ознаменование 
какого-либо исторического события, были видны издалека и величаво 
царили над другими строениями. Особую роль шатровый стиль сыграл в 
архитектурном облике колоколен.

С X века из-за пожаров и недолговечности деревянных строе-
ний храмы по воз-
можности стали воз-
водить из камня. 
Византийские ме-
тоды строительства, 
применяемые грече-
скими мастерами на 
Русской земле, сфор-
мировали самобыт-
ный стиль храмовых 
сооружений: кресто-
купольные четырех-
столпные, с фасадом 
из трех частей.

Как старей-
шие в Москве со-
хранились соборные 

храмы Ново-
девичьего мона-
стыря XVI века, 
Илии Пророка 
на Ильинке, цер-
ковь Трифона в 
Напрудном, цер-
ковь князя Вла-
димира в Старых 
садах. Церквей  
построенных ра-
нее XVII века, в 
Москве осталось 
около двадцати.

М о с к в а , 
сперва находив-
шаяся в тени стольных  городов Владимира и Твери, постепенно становилась 
центром, куда сходились основные нити хозяйственной и культурной жизни 
на Руси. Это способствовало ее быстрому экономическому росту. Из самой 
Москвы в разные стороны расходились сухопутные и речные пути, соеди-
нявшие самые отдаленные углы страны. Влияние древней северной циви-
лизации на развитие Российского государства оставило свой исторический 
след и в названиях древних московских урочищ; некоторые из них сохрани-

лись в названиях москов-
ских улиц и переулков и 
до наших дней.

Тверская дорога, 
начинавшаяся на ны-
нешней Тверской улице, 
шла через Тверь в Новго-
род Великий; Дмитров-
ский тракт – на Дми-
тров и Кимры на Волге 
– начинался от улицы 
Дмитровки. Тракт, на-
чинавшийся от Сретен-
ской улицы, проходя 
через село Ростокино, 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Введение

Фрагмент карты г. Москвы 1917 года. 

Сретенская часть. ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 47.  Д. 235. 

Улица Сретенка. Фото 1910 года

Тверь. Рисунок Н. Витсена

Вид города Владимира от Москвы

 от въезда к северо-западу

Гравюра с рисунка А.И.Свечина. 1764 год
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продолжался Переяславской, или Слободской дорогой (как ее стали на-
зывать по Александровской слободе после учреждения опричнины). 
Этот очень важный тракт соединял Москву с Ярославлем (почему его 
звали также Ярославской дорогой), с Вологдой и Устюгом, откуда от-
крывался речной путь по Сухоне и Северной Двине к Белому морю. 
Он приобрел исключительно большое значение в хозяйственной 
жизни страны с тех пор, как с открытием в 1553 году беломорско-
го пути в Холмогоры (позже Архангельск), город получил значение 
единственного порта для морских сношений с Западной Европой. 
Этим путем, как сказано в царской грамоте 1583 года, «гости 
англичане и многие поморские торговые люди ездят с товаром 
через Волгу и реку Которосль». Позже этот богатый торговый путь 
контролировался европейскими банковскими капиталами: «…От 
Архангельского городу привозится в Москву весьма мало товаров, 
или почти ничего. Порт привязан к Москве банкирскими и вексель-
ными делами. Москва имеет великие разного роду вексельные дела 
или торг оными, который разделяется на иностранный и внутренний 
…В оной имеются конторы, и прямо постановляется курс в Амстер-
дам и в Лондон. С означенных контор не только за свой счет, но и 
за счет Санкт-Петербургских и Архангельских контор, которые они 
уже адрессируют или вексели дают. Как в Москве обыкновенно курс 
означенных мест бывает ниже, то российским купцам за покупные 
у них, у Санкт-Петербургского порта товары, от иностранных куп-
цов даются на Московские конторы векселей, прямо на Амстердам 
и Гамбург. В городе Архангельском, обыкновенно, по недостатку там 
денег для заплаты за Российские товары, даются тоже на Москву век-
сели, а из оной тоже адрессируются прямо на вышеозначенные Ев-
ропейские города и прямо из Амстердама и Лондона поставляются 
на означенные конторы кредетивы, по которым они выдают. За счет 
иностранцев, разных городов купцам, под посланные в комиссию к 
ним товары»1. 

На северо-восток – на Киржач, Суздаль и Юрьев-Польский  
– вела до сих пор существующая Стромынка. На восток – в Ниж-
ний Новгород и Казань – сухопутный тракт лежал через Владимир; 
в Москве он начинался в Рогожской слободе. Этой дорогой ходил 
Иван IV в казанские походы в 1548 и 1552 годах …В юго-западном 
направлении через Калужские ворота открывался путь в Калугу. 

1 
РГАДА. Ф. 197. Оп. 1. № 36. Ч. 1. Портфели Малиновского.

На запад, через Ар-
бат и Дорогомилово, 
шла Можайская, или 
Смоленская дорога, 
ведшая в пограничный 
Смоленск и дальше, 
за литовский рубеж2.  

Дороги из 
основных городов 
Руси лучами сходились 
в Москву и заканчива-
лись в центре ее торго-
выми площадями. Так, 
знаменитая Владимир-
ская дорога приходила 
на Таганную площадь в Заяузье. Серпуховская и Калужская дороги 
оканчивались торговыми площадями в Заречье (Замоскворечье). 

Ярославская дорога переходила в Сретенскую улицу и шла к 
Лубянской площади. Улица Сретенка сложилась на пути из Москвы в 

Троице-Сергиев монастырь. По 
улице каждый день проходили пра-
вославные, совершая паломниче-
ство. Православная традиция тре-
бовала пройти весь путь (68 верст) 
пешком. На Сретенке никогда не 
было ни одной дворянской усадь-
бы, ни одного богатого магазина, 
зато было множество мелких мага-
зинчиков и лавок. В силу большой 
доходности земли вдоль оживлен-
ной улицы застройка была очень 
плотной. В начале XVI века улица 
называлась Устретенской. В XVII 
веке здесь находилась Сретенская 
сотня (посадская слобода, сложив-
шаяся на месте монастырской Сре-
тенской слободы). Сретенка была 

2 История Москвы. Период феодализма. Т.1. – М., 1952. С. 154.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Введение

Улица Сретенка.  Фото 1910 года

Сретенский монастырь 

Фото 1880-х годов
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главной москов-
ской улицей до 
XVIII века, когда 
уступила пер-
венство Твер-
ской, которая 
стала частью 
пути в Санкт-
Петербург.

На Сре-
тенской ули-
це существует 
древний Сретен-
ский монастырь, 
основанный в 
1397 году кня-
зем Василием I 
на Кучковом поле 
в память чудес-
ного события, о 
котором сооб-
щают летопис-
ные источники. 
Согласно лето-
писям, 26 авгу-
ста 1395 года 
крестный ход, 

возглавляемый святителем Киприаном, встретил чудотворный образ Влади-
мирской иконы Божией Матери, принесённый из Владимира-на-Клязьме. 
Через день  ханмТимур-Тамерлан, шедшмй на Москву, повернул на юг. Ле-
жащая перед ним беззащитная Москва была спасена. В память избав-
ления от нашествия на месте сретения (встречи) чудотворного образа 
Богородицы был основан Сретенский монастырь. Ежегодно 26 августа 
сюда переносили Владимирскую икону крестным ходом из Успенского 
собора Кремля. Праздник Сретения Владимирской иконы был глав-
ным праздником Москвы. К сожалению, древние постройки храма ис-
чезли. В конце 1925 года обитель была полностью закрыта. В 1928–1930 
годах многие храмы и сооружения монастыря – церковь преподобной 

Марии Египетской, храм святителя Николая, святые ворота с коло-
кольней и братские корпуса – были разрушены. На территории раз-
местились учреждения НКВД. Сохранившийся пятиглавый собор 
монастыря (единственный уцелевший в XX веке храм) построен в 
1679 году иждивением царя Феодора Алексеевича; южный придел 
Рождества Иоанна Предтечи устроен в 1706 году. Вплоть до начала 
1990-х годов в Сретенском соборе находился Всесоюзный художе-
ственный научно-реставрационный центр им. Грабаря. В январе 
1991 года сохранившееся здание собора Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери было возвращено Русской Православной 
Церкви. Некоторое время на территории монастыря существова-
ло подворье Псково-
Печерского мо-
настыря. В июле 
1996 года решени-
ем Синода подворье 
было преобразовано 
в Сретенский став-
ропигиальный муж-
ской монастырь, на-
местником которого 
стал игумен Тихон 
(Шевкунов). 

На Лубянке су-
ществовали древние 
урочища, связанные с 
названиями «младших»  
северных городов, по-
скольку у переселенцев 
этих городов был обы-
чай «давать чуждому 
для них новоселью на-
звание своего родного 
пепелища». «...Московский великий князь давал в своем городе землю, а 
при дворе место между своими боярами; в последствии, принимая к себе 
на службу князей с их дружинами, он записывал их по Московскому спи-
ску. На Лубянке существовала Псковская гора с Псковским переулком в 
Китай-городе; Новгородская, Ржевская и Устюжская сотни и полусотни. 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Введение

Вид в сторону Самотёки, Миусс и Бутырки (к ст. м. 

«Новослободская»). Слева виднеется колокольня церк-

ви Николы Чудотворца в Новой слободе, на Долгоруковской. 

Внизу: Малая Сухаревская площадь с палатками и тор-

говцами знаменитого московского рынка  – «Сухаревки» 
Фото 1914 года. 

Источник: www.retromoscow.narod.ru

Вид на юг, в сторону центра – Сретенка от Садового к 

Бульварному кольцу. В середине улицы, по левой стороне, видна 

колокольня храма Спаса Преображения в Пушкарях (снесён). 

Справа внизу – церковь Троицы в Листах (сохранилась).  Вдали 

справа – башни Кремля, собора Василия Блаженного и купола 

храма Христа Спасителя. Помимо многочисленных церквей вы-

деляются силуэты многоэтажных доходных домов – следствие 

строительного бума начала XX века. Слева, вдалеке – длинный 

дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, а 

на горизонте – здание Датско-Шведско-Русского телефонного 

общества близ Лубянки. Фото 1914 года

Источник: www.retromoscow.narod.ru
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Из Пскова переселено было в Москву в 1508 году 300 семей лучших лю-
дей, а из Новгорода переселены гости с семьями и детьми»3.  Пере-
селенцами из Новгорода на Лубянке была построена церковь Софии 
Премудрости Божией. История этого древнего храма началась в 
1585 году, когда была построена деревянная церковь в воспо-
минание о новгородском Софийском соборе. Церковь имела 
придел во имя святого Никиты, епископа Новгородского. 

Псковичи образовали свой особый квартал «Псковичи» в 
1510 году в районе Сретенки. Василий III «подавал им дворы по 
Устретенской (Сретенской) улице, всю улицу дал за Устретельнем, 
а не промешал с ними ни одного москвитина». В 1569 году Иван IV 
свел в Москву еще 500 человек из Пскова. Среди них были люди 
очень состоятельные: так пскович Гаврило Алексеев в 1578–1579 
годах пожертвовал Кириллову монастырю каменную лавку с погре-
бом в наиболее богатом из московских рядов – Суконном4. 

В древности, дорог, в привычном нам виде, на севере Руси вплоть до 
XVI века не существовало. Дорогами тогда были реки; летом по ним пере-
двигались на челнах вплавь, а зимой по льду на санях. Первые сухопутные 
дороги в Северной Руси появились на волоках-водоразделах, через кото-
рые челны и грузы приходилось перевозить из одного водного бассейна в 
другой. Таковым на водоразделе был город Волок на Ламе (Волоколамск), 

находящийся на 
Тверской дороге на 
севере Подмоско-
вья. Другой «волок» 
существовал еще се-
вернее, на реке Ва-
зузе близ верховья 
Москвы-реки, где 
суда посуху перета-
скивали из Москвы-
реки в речку Гжать, 
приток Вазузы.

С е в е р н ы е 
реки Руси являют-
ся частью знаме-
нитого древнего 

3 Снегирев И. М.  Московские урочища древние и новые. – М., 1852.
4 История Москвы. Т.1. – М., 1952. С. 151.

пути «из варяг в греки», по которому на Русь 
было принесено христианство. Предание 
повествует, что апостол Андрей Первозван-
ный по Воскресении Христа отправился рас-
пространять Христово учение в славянские 
страны, простирающиеся до самого Черного 
моря и Дуная. Он проповедал учение Христа 
в Византии, где поставил первых пресвите-
ров Церкви. По Промыслу Божию, апостол 
Андрей пошел к реке Днепр в Русской зем-
ле и дошел до Киевских гор. Поставив здесь 
поклонный крест, апостол пошел на север 
Руси, туда где ныне расположен Великий 
Новгород и Старая Ладога – древняя сто-
лица Северной Руси. На север Руси апо-
стол шел по нынешней Тверской дороге. 
В «Повести временных лет» есть известие 
о посещении апостолом Андреем Перво-
званным города Великие Луки, что рас-
положен в нынешней Псковской области5.  
В Тверской области есть еще один приме-
чательный городок с греческим названием 
Андриаполь, что в переводе на русский, 
означает Андреев город. Некоторые ис-
следователи усматривают в этом еще одно 
подтверждение посещения первозванным 
апостолом этих мест. 

Существует версия, по которой распространение и укреп-
ление Христова учения быстрее проходило на севере Руси, чем 
на юге. Об этом свидетельствуют подземные кельи-пещеры (их 
возраст, по мнению археологов, не менее 1300 лет) и кельи, сохра-
нившиеся под древними церквами в Старой Ладоге. На Севере Рос-
сии существуют сохранившиеся остатки древних городищ, как 
памятники городской жизни, и курганы – древние захоронения, 
издавна привлекавшие внимание археологов.

Одним из знаменитейших северных путей является Ярос-
лавская дорога, старинная дорога России, ведущая к северным 

5 Мошин А. Н. Легенды Великих Лук // Богословские труды. – М., 1982. № 27. С. 
196–211.
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Святой апостол Андрей 

Первозванный

Художник 

Ф.  де Сурбаран. 1630 год

Старый Волоколамск. 

Вид на центр города с пожарной каланчи

 Фото второй четверти  ХХ века
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городам и берегам Белого моря. По этой дороге пришел в Москву 
М. Ломоносов; ездили по этому древнему пути Великий князь 
Владимир Мономах и император Петр I. По этой дороге в Москву 
ходил преподобный Сергий Радонежский в годины лихолетий и 
великой брани Отечества с ордынским игом. По этой дороге, в 
1380 году направился благоверный князь Дмитрий Донской на-
кануне Куликовской битвы «к Троице», к молитвеннику земли Русской 
за благословением на ратное побоище с грозным врагом. В Смутное вре-
мя по этой дороге в 1612 году пришло в Москву из Ярославля второе Ни-
жегородское ополчение земских ратей, освободившее Москву и Кремль 

от польско-литовских интервентов. 
В 1652 году у Троицкой заставы 

москвичи вместе с царем Алексеем Ми-
хайловичем встречали мощи святителя 
Филиппа, Митрополита Московского, 
перенесенные из Соловецкого мона-
стыря. Отсюда их торжественно несли 
в Кремль. На месте встречи мощей 
святителя Филиппа при царе Алексее 
Михайловиче был поставлен дубовый 
Крест, над которым впоследствии 
сооружена была деревянная часовня. 
В 1742 году одна из застав Камер-
Коллежского вала, Троицкая, стала кон-

цом 1-й Мещанской улицы. 
Позже ее назвали Крестовской 
заставой по стоявшей возле нее 
часовне, в которой находился 
Крест царя Алексея Михайло-
вича. Потом Крест был водру-
жен на самой заставе.

Понимая значение Тро-
ицкого пути, поколения русских 
царей совершали из Москвы в 
Троице-Сергиеву Лавру крест-
ные ходы для участия в молебнах 
о благополучии и процветании 
Российской державы. Крестный 

ход русских царей шел от Кремля через Лубянку, Сухаревскую пло-
щадь, по 1-й Мещанской улице (ныне проспект Мира), мимо Росто-
кино и Свиблово, «к Троице» в Сергиев Посад.

В Марьиной Роще до 1917 года существовала улица, носившая 
название Царской дороги, соединявшейся с дорогой Ярославской. 
Название Царской дороги бережно сохранялось,в память о прохо-
дившем здесь пути на царское богомолье, которое совершала импера-
трица Екатерина II и по пути останавливалась для отдыха на пикник 
в живописной Марьиной Роще. О посещениях императрицей этих 
мест напоминает Екатерининский парк с Екатерининским прудом, 
Екатерининский институт благородных девиц (в здании которого 
ныне расположен музей Советской Армии), Старо-Екатерининская 
больница (ныне МОНИКИ).

О древнем районе Москвы близ древнейшей Переяславской 
Троицкой дороги, которая ведет в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 
сохранилось немало преданий. Со здешними местами связано мно-
жество исторических событий, имевших для России огромное зна-
чение. Это место связано с историей Русской Православной Церкви 
и Российского государства, с историей развития производств и тор-
говли. Древняя Соколиная Роща была излюбленным местом царской 
соколиной охоты. С этой местностью связано и создание первого 
московского водопровода. 

История московского водопровода весьма поучительна и 
важна с точки зрения на распространенное сегодня рассуждение 
многих современных обывателей о бесполезности всякого рода 
попыток предпринимательства в области социальных программ, 
а также скепсис в окончании начатого. Наши предки, не имея 
совершенных технологий, при отсутствии техники и чертежей 
не боялись новаторства в полезных делах, плодами которых мы 
пользуемся по сей день. 

Основание московского водопровода было положено импера-
трицей Екатериной II, в связи с чем водопровод сперва носил на-
звание Екатерининского. Бытует мнение, что Екатерина ІІ сама вы-
брала место, откуда провести воду в Москву. Однажды, отправляясь 
по обычаю того времени пешком на богомолье в Троице-Сергиеву 
Лавру, государыня, дойдя до Больших Мытищ, потребовала воды, 
но оказалось, что хорошую воду, которую всегда возили с собою, на 
этот раз забыли, почему ей и подали местной воды из так называемого 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Введение

Николай Александрович Алексеев 

был избран на должность городского головы в 

1885 году и вскоре прославился своей энерги-

ей, предприимчивостью и готовностью отдавать 

родному городу не только свой труд, но и свои 

деньги. Происходил из семьи известных купцов 

и предпринимателей Алексеевых. К славным 

делам этого градоначальника можно отнести 

строительство нового здания Верхних торговых 

рядов на Красной площади (ГУМ), Городской 

думы на Воскресенской площади (в советские 

годы – музей Ленина), укладку новых мостовых 

и асфальтовых тротуаров на центральных ули-

цах, а также строительство нового Мытищин-

ского водопровода.



18 19

«Святого», или «Громового» ключа, происшедшего, по народному ска-
занию, от удара молнии. Вода эта государыне очень понравилась, и она 
пожелала провести ее в Москву, для чего и поручила генерал-поручику 
Бауэру произвести исследование местности и представить проект на 

водоснабжение Москвы. 
Бауэр исполнил данное 
поручение, и, найдя Мы-
тищи подходящими для 
этой цели, представил свой 
проект, который и был 
утвержден. На постройку 
означенного водопрово-
да, указом императрицы 
от 28 июля 1779 года, 
из Штатс-конторы было 
выдано 1100000 рублей 
и кроме того повелено 
Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у 
Москвы отпускать еже-
дневно для производства 
работ до 400 солдат. Бау-
эр, с помощью полковника 
Генерального штаба Герар-
да, энергично принялся за 

дело, но, к сожалению, не достроив водопровода, в 1783 году умер. Про-
должение постройки водопровода было поручено Герарду. По проекту 
Бауэра были устроены в Мытищах 28 ключевых бассейнов глубиною 
около 1 сажени, обложенных кирпичом и покрытых деревянными 
крышками. Бассейны эти соединялись между собою и с водопровод-
ною кирпичною галереею посредством глиняных труб. От Мытищ 
до Москвы была построена кирпичная галерея, по которой вода долж-
на была поступать в город самотеком. Галерея эта была проложена через 
сёла Ростокино, Алексеевское, Сокольники, Каланчевское урочище, Су-
харевскую площадь и, наконец, по Садовой к Самотеке. Вся длина этой 
галереи в общей сложности была более 19 верст. В 1788 году война с 
Турцией приостановила работы и водопровод так и остался недокон-
ченным. В 1797 году, по повелению уже императора Павла I, лично 
осмотревшего водопровод, Герардом был вновь составлен проект на 

окончание и улучшение водопровода. На выполнение этого проекта 
было отпущено 400000 рублей. В 1802 и 1803 годах император 
Александр I на продолжение работ отпустил еще более 200000 
рублей. В 1805 году постройка Екатерининского водопровода 
была окончена.

Н. М. Карамзин, проезжая через село Ростокино, так описал 
свои впечатления от увиденного в 1803 году, еще недостроенного 
водопровода: «…Я увидел недалеко от дороги прекрасный водовод, 
оставил сравнения и пошел смотреть его. Вот один из монументов Екатери-
нинской благодетельности! Она любила во многом следовать примеру рим-
лян, которые не жалели ничего для пользы иметь в городах хорошую воду, 
столь необходимую для здоровья людей, необходимее самых аптек. Издерж-
ки для общественного блага составляют роскошь, достойную великих мо-
нархов, роскошь, которая питает самую любовь к Отечеству, нераздельному 
с правлением. Народ видит, что об нем пекутся, и любит своих благотвори-
телей …Екатерина хотела, 
чтобы всякий бедный че-
ловек находил близ своего 
дома колодезь свежей, здо-
ровой воды, и поручила ге-
нералу Бауэру привести ее 
трубами из ключей мыти-
щинских, теперь она уже 
в городе: остается сделать 
каналы внутри его. Работа 
долговременна и трудна, 
но благодеяние превосхо-
дит труды; и время откры-
тия народных колодезей 
будет важною эпохою для 
московских жителей, то 
есть небогатых, следствен-
но, для большого числа. 
Водовод идет мостом через низкую долину, на каменных арках, и длиною 
будет сажен сто. Я уверен, что всякий иностранный путешественник с удо-
вольствием взглянет на сие дело общественной пользы»6.  

Для усовершенствования Московского водопровода по ука-
зу императора Николая I был вновь составлен проект инженером 

6 Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице//За-
писки старого московского жителя. – М., 1988.
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Художник А.М. Васнецов
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Янишем, утвержден-
ный 22 июня 1826 года. 
Работы по усовершен-
ствованию водопро-
вода были окончены к 
1835 году. Каменная 
водопроводная галерея 
от Мытищ до Алексе-
евского была оставлена 
без изменения. В селе 
Алексеевском постро-
ено водоподъемное 
здание (Алексеевская 
водокачка) с двумя па-

ровыми машинами системы Уатта. От водоподъемного здания до Су-
харевой башни был проложен чугунный водопровод. На 2-м этаже 
башни был поставлен железный клепаный резервуар с чугунным 
днищем, а от Сухаревой башни уже были проложены в разные кон-
цы города магистральные чугунные трубы. 

К сожалению, и эта модернизированная система давала недоста-
точно воды для населения Москвы. В 1832 году водопровод был вновь 
перестроен по системе, предложенной бароном Дельвигом, но самою 
кирпичную галерею невозможно было исправить, так как она, по-
стоянно давала новые трещины и вода все больше и больше убывала. 
В конце 1840-х годов 
необходимость в воде 
оказалась настоль-
ко ощутимою, что 
тогдашний генерал-
губернатор, граф За-
кревский, испросил 
Высочайшего соизво-
ления на перестройку 
водопровода. Для усо-
в е р ш е н с т в о в а н и я 
водопровода пред-
полагалось заменить 
кирпичную галерею 

чугунным водоводом. В 1853 году 
барон Дельвиг, заступивший на место 
директора московских водопроводов, 
приступил к улучшению водопровода 
и увеличению притока воды. Уровень 
воды в Мытищах был понижен на 60 
см. Кирпичная галерея от Мытищ до 
Алексеевского была заменена чугун-
ным водоводом. В Мытищах было 
выстроено машинное здание и по-
ставлены две паровые машины для 
накачивания воды из подземного ре-
зервуара в верхний резервуар, поме-
щенный в машинном здании. В Алек-
сеевской водокачке старые машины 
заменены более мощными, также 
системы Уатта. От Алексеевского до 
Сухаревой башни проложен второй 
чугунный водовод. В Сухаревой баш-
не поставлен второй резервуар вместимостью около 7000 ведер. 
Сеть труб по городу увеличена на 47 км. В 1858 году водопровод по 
проекту Дельвига был закончен. 

С 1876 по 1888 год проводились новые изыс-кания по развитию мо-
сковского водопровода. Новый проект было поручено составить инженерам 

Шухову, Лембке 
и Кнорре. По это-
му проекту пред-
лагалось добывать 
воду не только из 
М ы т и щ и н с к и х 
источников, но 
и в местности, 
расположенной 
близ Сокольни-
ков, между села-
ми Леоновым и 
Б о г о р о д с к и м , 
то есть из того 
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Портрет военного инженера 

Андрея Ивановича Дельвига. 

Художник И.Е. Репин

Алексеевское водоподъемное здание. 

Вид с юго-западной стороны

Резервуар Алексеевского водоподъемного здания

Крестовские водонапорные башни
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же Яузского бас-
сейна, в верхней 
части которого 
расположены Мы-
тищинские клю-
чи. В разработках 
проекта нового 
водопровода уча-
ствовали также 
инженеры Н. П. Зи-
мин, Г. К. Дункер и 
А. П. Забаев7.  

Н а с т о я щ е й 
архитектурной досто-
примечательностью 
местности у Крестов-
ской заставы были 

Крестовские водонапорные башни. Как и многие другие сооружения 
обновленного Мытищинского водопровода, они построены в едином 
стиле по проекту архитектора М. К. Геппенера. Располагались они по 
обе стороны от Крестовского путепровода и служили как бы сторожами 
при выезде из границ 
Москвы того времени. 
Они с честью послу-
жили городу (одно вре-
мя в них размещался 
даже музей народного 
хозяйства), но к 1940 
году их, к сожалению, 
снесли, как снесли 
еще ранее знамени-
тую Сухареву башню, 
также долгое время 
служившую помеще-
нием для резервуара 
Мытищинского во-
допровода.

7 Исторический очерк устройства и развития водоснабжения Москвы//Труды Высочай-
ше утвержденного Комитета по надзору за устройством нового водопровода. 1890.

На северных окраинах столицы находится множество свя-
тынь и славных исторических мест. Но главной и самой посещаемой 
частью окрестностей Москвы была и остается дорога «к Троице», 
в Троице-Сергиеву Лавру. Этот маршрут отмечен паломническими 
местами в Подмосковье, где преподобный Сергий останавливался по 
пути в стольный град. Это – селение Хотьково с древним Покровским 
женским монастырем (там похоронены его родители, преподобные 
Кирилл и Мария). Далее – село Абрамцево и местечко Радонеж, из-
вестное вышедшими оттуда многими радонежскими подвижника-
ми; здесь же находится целебный источник, радонежская церковь и 
памятник преп. Сергию. «…Троицкий монастырь свят не только для 
сердец набожных, но и для ревностных любителей отечественной 
славы; не только россияне, но и самые просвещенные иностранцы, 
знающие нашу историю, любопытствуют видеть места великих про-
исшествий… и ту 
дорогу, по которой 
столь часто цари 
русские езжали и 
ходили на богомолье 
испрашивать побе-
ды или благодарить 
за нее Всевышнего 
в обители, основан-
ной святым мужем 
и патриотом: сердце 
его, забыв для себя 
все земное, желало 
еще благоденствия 
Отечеству». «Лавра 
со всех сторон окру-
жена горами, покры-
тыми когда-то дре-
мучим лесом. Святой 
Сергий, рожденный 
в несчастные времена нашего Отечества, когда внешние неприятели 
и внутренние раздоры обращали Россию в истинную юдоль плача, 
в самой цветущей юности удалился от света, который представлял 
ему горестное зрелище злодейств и бедствий …Но святой угодник, как 

Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия 

Донского на брань. Фрагмент стенной росписи Храма Христа 

Спасителя. Художник Н.Н. Соломин, 1999 год
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 Художник А. М. Васнецов. 1908–1913 гг.

Селение Радонеж, где провел свое детство преподобный Сергий

 (в младенчестве Варфоломей). Рисунок  А. Васнецова

 из журнала «Живописное обозрение». 1892 год
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говорит почтен-
ный историк Лав-
ры, сокрыв себя 
в пустыне, не мог 
сокрыть имени 
своего. Мирские 
добродетели ищут 
славы; она сама 
находит небесную 
святость и не ща-
дит ее скромности. 
Скоро уединение 
б л а г о ч е с т и в о г о 
Сергия сдела-
лось известным, 
и многие старцы 

захотели молиться вместе с юношею. Вот происхождение сей оби-
тели, смиренной в своем начале, славной и великолепной впослед-
ствии ...Святость Лавры торжествовала, когда Москва и окрестности ее 
представляли ужас язвы. Когда все деревни на Троицкой дороге и даже 
здешние слободы были опустошены ею, ни один человек не заразился 
в монастыре, отворенном для всех молельщиков, которые толпами при-
ходили в него»8. 

В Троице-Сергиевой Лавре бережно сохранялись реликвии и 
летописи, памятники и могилы, свидетельствующие об участии Лав-
ры в главных исторических событиях как Руси, так и впоследствии 
России. «... Между колокольнею и Троицким собором стоит каменный 
обелиск, сооруженный митрополитом Платоном. Там, на белых мра-
морных досках, изображены четыре эпохи славы и незабвенные услуги, 
оказанные Троицким монастырем России:

 1) Когда Димитрий, вдохновенный любовию к отечеству, осме-
лился …сразиться с татарами, он спешил принять совет и благословение 
Сергия, который не только утвердил его в сем великом предприятии, 
но дал ему и двух святых иноков Александра Пересвета и Андрея Осля-
бя, ставших героями на поле брани. Хотя радость народа и торжество 
Дмитрия были кратковременны; хотя злобный Тохтамыш скоро по-
сле того опустошил Россию и выжег Москву… Но Дмитрий Донской 

8 Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице//За-
писки старого московского жителя. – М., 1988.

подал добрый пример, и великий князь 
Иоанн им вскоре воспользовался, свер-
гнул иго, а Москва в стенах своих увиде-
ла пленных князей татарских.

2) В мятежное царствование 
Шуйского Троицкий монастырь был 
осажден поляками, которые требова-
ли, чтобы он сдался Лжедимитрию, из-
вестному под именем вора Тушинско-
го. Архимандрит Иоасаф с воеводами 
Долгоруким и Голохвастовым вырази-
ли неприятелю одно презрение. На-
чались приступы, кровопролитные 
сражения, монахи вместе с малочис-
ленными стрельцами погибали на сте-
нах обители; святые гимны христиан-
ские, которые день и ночь не умолкали 
в храмах Троицы, были для русских гим-
нами победы. Дело невероятное! Целая армия более года осаждала 
монастырь, истощила свои ресурсы и,  наконец, отступила. Троиц-
кая обитель увенчала подвиг свой тем, что отправила к царю все 
церковные сокровища, так как последнему были нужны деньги 
для содержания войска.

3) Когда недостойные бояре и гнусные изменники свергли с 
престола несчастного Шуйского и впустили поляков в Москву злодей-
ствовать, тогда троицкие молитвенники и немногочисленные патри-
оты, архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын, писали 
грамоты во все города и молили граждан вспомнить про Отечество. 
Убежденный ими Трубецкой собрал войско и подступил к Москве. 
Пожарский остановился в Ярославле. Келарь Палицын спешил к нему, 
заклинал не медлить, сам отправился с войском к столице, сражался и 
способствовал победе. Козаки украинские, требуя обещанного им жа-
лованья, взбунтовались. Начальники Троицкого монастыря, не имея 
денег, прислали им ризы, стихари, жемчужные епитрахили. Мятежные 
наемники были так тронуты, что, преисполнившись богобоязнен-
ности, ничего не взяли себе из священных предметов, и поклялись 
быть верными своему долгу. Таким образом столица освободилась 
от ига польского; юный Михаил царствовал, но польский королевич 
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 Рисунок XVII века. ГИМ

Оборона Троице-Сергиевой Лавры

Художник С.Д. Милорадович. 1894 год
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Владислав все еще 
называл себя ца-
рем русским и 
вскоре осадил Мо-
скву. Будучи не в 
состоянии взять 
ее, он подступил 
к Троицкому мо-
настырю. Одна-
ко там были еще 
живы победители 
Сапеги и пана Ли-
совского. Храбрые 
иноки снова поя-
вились на стенах с 

келарем Авраамием и так славно отразили Владислава, что он поте-
рял всякую надежду завоевать престол Российский, заключил пере-
мирие с монастырем и потребовал мира с Россией.

4) Наконец, юный царевич Петр два раза находил в стенах 
Троицких убежище от злобы стрельцов своей сестры Софьи. Здесь 
вооружился он мечом правосудия для наказания заговорщиков ее 
незаконного властолюбия.

Одним словом, Троицкая Лавра с самого основания своего 
была истинно русской защитой, а ее благочестивые старцы не только 
молитвами, но и делом ревностно служили Отечеству»9.  

В четырех верстах от Троицкого монастыря находится село Деу-
лино. Тут заключался мир с Польшей при царе Михаиле Феодоровиче. 
По этому договору Россия уступила Польше Смоленск и еще несколько 
городов, взамен королевич Владислав отказался от своих требований на 
Российский престол и возвратил из плена Филарета Никитича. В Деу-
лино находилась деревянная церковь, построенная Троицким архиман-
дритом Дионисием и келарем Авраамием в память миру10. 

 

9 Карамзин. Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице//За-
писки старого московского жителя. – М., 1988.
10 Там же.

Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

О собым 
видом поселений на 
Руси считалась слобо-
да. Население слободы 
временно освобожда-
лось от уплаты нало-
гов в казну. Известны 
слободы стрелецкие, 
монастырские, ям-
ские, иноземные, 
слободы (кварталы и 
цеха) ремесленников 
в городах. Не несли 
государственного тягла 

принадлежавшие феодалам городские слобо-
ды, которые назывались «белыми» (в отличие 
от «черных» слобод, жители которых не были 
«обелены» от государственных повинностей). 
Соборным уложением 1649 года «белые» 
слободы были ликвидированы. Сохранив 
свое название «слобода», уездные слободы 
превратились в обычные села и деревни или 
в поселения городского типа, а слободы го-
родов в городские кварталы.

* * *
С древних времен по дороге в Ярос-

лавль по одну сторону существовала дворцовая 
Напрудная, а по другую – Переяславская ям-
ская слободы. «Продвигаясь вдоль Земляного 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги

Вид Крестовской заставы 
Литография М. Щурова 1839 года

Минин и Пожарский. Художник М.И. Скотти. 1850 год



28 29

вала, мы пересечем несколько больших дорог, шедших в значительные города: 
Смоленск, Волоколамск, Тверь, Дмитров, Ярославль, Владимир, Рязань, Серпу-
хов, Калугу. Вдоль этих дорог, живых торговых артерий, размещались длинными 
узкими полосами дворы московских слобод, так же как сейчас располагаются 
сёла вдоль шоссе. Вдоль по Смоленской дороге вытянулась Дорогомиловская 
слобода, по Тверской – Тверская-Ямская слобода, по Дмитровской дороге – но-
вая Дмитровская слобода и далее Сущевская и Сущевская Новая. Ярославская 
(Троицкая) дорога была обрамлена с двух сторон слободами: Троицкой (Кре-
стовской) с левой стороны и Переяславской Гонной с правой, которые, однако, 
не подходили к самой дороге, так как были отрезаны дворцовыми землями, при-
писанными к дворцовой Напрудной слободе. Последняя подходила к дороге, но 
от других слобод отделялась широкой полосой выгонной и пахотной земли»11.  

Северные дороги заселялись интенсивнее, по сравнению с южными, по-
скольку долгое время население юга все еще боялось набегов кочевников. Посе-
ления на северных окраинах Москвы возникли в основном в XVII веке и потому 
некоторые из них носили название «новых». Ко второй половине века можно 

отнести возникновение сло-
бод – Новой Сущевской на 
реке Неглинной и Новой Во-
ротниковской на Дмитров-
ской дороге, Мещанской на 
северной окраине Москвы. 
Новые московские слободы 
на северных окраинах бы-
стро росли. Так, Мещанская 
слобода в 1676 году имела 
551 тяглый двор и 14 дворов 
причта. Через восемь лет, в 
1684 году, число дворов уве-
личилось до 679. Прошло еще 
11 лет, и Мещанская слобода 
имела уже 787 дворов.

Мещанская слобода, под-
чинявшаяся Посольскому при-
казу, занимала особое положение. 
Во время русско-польской войны 
1634–1667 годов в Москве 

11 Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. Т.1.  – М., 1950. С. 108.

и других городах оказалось большое количество военнопленных из Польши, 
Белоруссии и Литвы. После Андрусовского договора 1667 года часть переселен-
цев выехала в Польшу, другие пожелали остаться в Русском государстве. Их стали 
называть мещанами, от слова «място» (место), что по-польски обозначает «го-
род». Чтобы поставить выходцев из белорусских и литовских городов (мещан) в 
лучшие условия, боярин А. С. Матвеев в 1672 году устроил в Москве особую Ме-
щанскую слободу за пределами Земляного города, на земле дворцовой Напруд-
ной слободы, там, где находились до 1917 года четыре Мещанские улицы. Новая 
слобода была отдана в управление Посольского приказа. Управлял слободой на-
значаемый от Посольского приказа дворянин. Мещане развили большую тор-
говую деятельность, завели лавки на Болотной площади и на Таганке. Недавние 
пленники быстро достигли значительного благосостояния, и через несколько лет 
таких 17 мещан было взято в Гостиную сотню.

В 1684 году в числе жителей Мещанской слободы были уже 
люди из Ярославля, Углича, Галича, Владимира, что произошло из-
за смешения населения слободы с окружающими жителями. Наме-
рение правительства обособить жителей слободы по этнографическо-
му принципу не удалось. Одновременно с конца 1680-х годов приток 
посторонних в слободу перестал тревожить Посольский приказ, а го-
родская реформа 1699 года положила конец почти 30-летнему суще-
ствованию Мещанской слободы как искусственному заведению по 
образцу иностранных слобод в России.

Мещанская слобода была богатой и пользовалась значительными 
льготами. Особое положение слободы было определено боярским при-
говором 23 августа 1682 года. Последним в общих чертах были обозна-
чены службы мещан, состоявших купчинами и целовальниками12  в По-
сольском приказе и на Посольском дворе, где имели пребывание послы 
с Украины, т. е. производили закупки всего, что требовалось для этих 
учреждений: материалов для ремонта, корма и прочего, имели своих 
агентов в Новгороде,  Пскове и Смоленске. Мещане-меховщики ездили 
с соболиной казной при послах в Крым, Польшу и Швецию, мещане же 
были целовальниками на Сафьянном дворе.13  

К тому же Ярославская (Троицкая) дорога никогда не пустовала. 
И многочисленные мелкие и средние торговцы на этой дороге всегда 
12 Целовальники – должностные лица Московской Руси, выбиравшиеся для исполне-
ния судебных, финансовых и полицейских обязанностей. Избранный человек клялся 
честно исполнять свои обязанности и в подтверждение клятвы целовал крест, откуда 
и происходит название.
13 РГАДА. Прик. дела ст. лет. 1690. № 273.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Знаменская церковь в Переславской 

Ямской слободе. Фото 1882 года



30 31

имели неплохой доход. 
Наиболее оживленное 
место было у Троицкой 
(Крестовской) заставы. 
При царских богомоль-
ных походах к Троице 
у Троицкой заставы была 
«слазка», то есть государь схо-
дил с коня и переодевался в до-
рожное платье. Здесь была ча-
совня, получившая название 
«У Креста», она принад-
лежала храму Живоначаль-
ной Троицы на Капельках 
и стояла на границе Троицко-

го и Трифоновского приходов 
на 1-й Мещанской улице. 

Храм Живоначаль-
ной Троицы на Капельках, как и часовня «У Креста», были разруше-
ны в 1920–1930-е годы. На месте 
часовни сегодня стоит 7-этажный 
жилой дом по адресу: проспект 
Мира, 71. А память об утраченной 
Троицкой церкви хранит Капель-
ский переулок. «Урочище Капельки 
происходит от того, что прежде на ме-
сте церкви, или близ неё было кружало. 
Коего целовальник, сбирая с посети-
телей по копейке, то есть по мело-
чи, наконец, построил эту церковь. 
Но предание это опровергается 
летописью церкви, которая сви-
детельствует, что храм поставлен 
деревянный 1708 года повелением 
императора Петра I, на отведенном 
от Посольского Приказа кружечном 
месте; потом после пожара 1712 года 
сооружен каменный, пожалованием 

Императора Петра I, Императри-
цы Екатерины I и Царевича Алексея 
Петровича. В книгах Патриаршего 
Приказа и первой ревизии, урочище 
это писалось «на Капле». Но как близ 
этого места изстари был кахельный 
завод, то слово кахель (кафель) не 
обратилось ли по созвучию в каплю, 
вместо на Кахле стали говорить на 
Капле, потом на Капельках?»14 

Дубовый Крест из часовни 
находится ныне в алтаре Иоанно-
Предтеченского придела церкви 
Знамения Пресвятой Богородицы, 
что в Ямской Переславской слободе. 

Церковь эта по приделу именовалась 
еще «Иоанна Предтечи у Креста».

Знаменской церкви принад-
лежала  и другая часовня. Она звалась 
«Красной» и, вероятно, была постав-
лена в 1757 году для сбора средств на 
построение каменной церкви Знаме-
ния Богородицы, вместо обветшав-
шей деревянной. Каменная часовня 
не раз перестраивалась, украшалась 
и была любимой и массово посе-
щаемой жителями Переславской, 
Напрудной и Мещанской слобод и 
прибывающими в Москву по Ярос-
лавской дороге богомольцами. В ча-
совне находилась чтимая икона Ко-
ронования Божией Матери. Часовня 
была разобрана в 1928–1929 годах. 

14 Снегирев И. М. Московские урочища древние и новые. Статья IV. – М., 1852. С. 5.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Молодой Петр I и сокольничий

Художник К.В. Лебедев. 1900-е годы

Храм святого мученика Трифона в Напрудном 

Фото 2005 года
Церковь Живоначальной Троицы 

на Капельках, на 1-й Мещанской улице 

Фото 1888 года

Постановление президиума Мособлисполкома о 

закрытии и сносе часовни по 1-й Мещанской улице
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На месте ее теперь находится высокий дом №70 на пересечении про-
спекта Мира и Средней Переяславской улицы. 

Дворцовая Напрудная слобода находилась в XVII веке на месте древ-
него села Напрудного, известного с 1328 года, на современной Трифонов-
ской улице. Дворцовое село Напрудное упоминается в духовных завещаниях 
князей от 1328, 1353, 1356, 1389 годов. Село располагалось по обе стороны 
речки Напрудной, впадавшей в Неглинную. Слово «село» указывает, что 
уже в 1328 году здесь была церковь в честь св. Трифона, к которому обраща-
ются с молитвой в связи с бедствиями на полях и огородах, В 1699 году здесь 
значился государев «воловий двор», в 1701 году перевезенный в Измайлово. 
При речке Напрудной был большой пруд, дававший возможность соколи-
ной охоты на «мокрую» птицу, кроме обыкновенной «верховой». Наиболее 
вероятно, что нынешняя каменная Трифоновская церковь, вместо дере-
вянной, была построена во второй половине княжения Василия III. 
При церкви было старинное кладбище. На дворе ее сохранялись надгроб-
ные камни 1570 года. Внутри сохранялось несколько древних икон XVI и 
XVII веков. Церковь сооружена из белого камня. Обычно исследователи от-
носили ныне существующее строение храма во имя св. Трифона к XVI веку, 
но обнаруженный во время реставрации на южной стороне фрагмент над-
гробной надписи, как и материал, из которого выстроена церковь, позволили 
датировать его концом ХV столетия. На северо-восточной стороне алтарной 
абсиды снаружи была сделана в конце XVI – начале XVII века роспись, изо-
бражающая св. Трифона с соколом на правой руке. Народная легенда 
связывает фреску с боярином Патрикеевым. Легенда рассказывает, что мо-

лодой царский соколь-
ничий Иоанна Грозного 
Трифон Патрикеев, во 
время соколиной охоты, 
упустивший по какой-
то оплошности царско-
го сокола, получил чудес-
ную помощь от святого 
мученика Трифона, ука-
завшего Патрикееву 
место, где находится 
порученный его наблю-
дению царской сокол, 
из-за потери которого 

он мог подвергнуться цар-
ской опале. В соколе можно 
видеть намек на соколиную 
охоту, когда-то процветав-
шую у села Напрудного. 

В 1800 году Москву по-
сетил архимандрит Черногор-
ского Владыки Митрополита 
Петра Негоша – Стефан Ву-
котич. Узнав о его прибытии, 
серебряных дел мастер Три-
фон Добряков предложил 
на свой счет соорудить раку 
для мощей св. муч. Трифона, 
находящихся в Черногории в Баке Котарской. Петр Негош прислал в 
благодарность Добрякову три частицы мощей от мученической главы 
св. Трифона. В 1812 году Добряков поднес эту святыню императору Алексан-
дру I, а по окончании войны, в 1819 году, она была помещена в церковь Три-
фона в Напрудном и вделана в икону св. Трифона. После закрытия церкви 
св. мч. Трифона в начале 1930-х годов, икона эта была передана в никогда не 
закрывавшуюся церковь Знамения в Переяславской слободе. 

В 1882 году «Трифоновской, что в Напрудной, церкви причт со 
старостою церковным в прошении в Императорское Московское Архео-
логическое Общество объявили, что при означенной церкви с древнего 
времени на наружной стороне восточной стены алтаря настоящей церк-
ви находится сделанное по штукатурке живописное весьма чтимое бого-
мольцами изображение св. Мученика Трифона на коне, по преданию, над 
тем самым местом, и в том именно виде, где и как этот св. Мученик когда-
то явился царскому сокольничему для указания упущенного царского 
сокола. Пред сим изображением для защиты его от дождя и снега, к ал-
тарной стене издавна пристроен деревянный навес, с таковыми же стен-
ками и дверьми вроде часовни, а также и с возвышенною для богомольцев 
площадкою, на которую ведет деревянная лестница в 9 ступеней. Но так 
как этот навес в настоящее время пришел уже в крайнюю ветхость и са-
мым видом своим всегда представлял слишком некрасивую пристройку, 
то просят разрешить им вышеозначенную деревянную пристройку всю 
сломать и на ее месте из имеющихся церковных сумм выстроить новую 
каменную пристройку».

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Храм святого мученика Трифона, 
что в Напрудной, в конце XIX века

Царь Алексей Михайлович на соколиной охоте 

Художник Н. Сверчков. 1873 год
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Обследовав Трифоновскую цер-
ковь 10 ноября 1882 года архитектор 
Никитин в своем отчете в Импера-
торское Московское Археологическое 
Общество писал о необходимости за-
щитить памятник от строительства мно-
гочисленных вокруг него пристроек: «На 
предложение Общества от 18 октября 
сообщить сведение о предполагаемой 
пристройке к алтарной стене церкви св. 
Мученика Трифона в Напрудной, имею 
честь доложить, что Трифоновская цер-
ковь уже застроена с западной и отчасти с 
северной и южной сторон, и что дальней-
шее ее закрытие пристройками нежела-
тельно по следующим соображениям:

1) Трифоновская церковь 
принадлежит к малому числу церк-
вей XV–XVI веков, отличающихся 
между прочим своеобразным и сме-
лым устройством сводов, из которых 
при сломке церкви Ивановского мо-
настыря и церкви Уара Мученика, 
уцелели только эта церковь и святи-
теля Николая в Мясниках, обе уже 
значительно застроенные и поднов-
ленные; дальнейшее искажение до-
пускать не следует. 

2) Мы надеемся, что на подоб-
ные редкие остатки древнего русско-
го зодчества, наконец, будет обраще-
но должное внимание и получится 

возможность к разумному их 
восстановлению в первоначаль-
ном виде, чему будет служить по-
мехой предполагаемая каменная 
часовня. Легкая деревянная при-
стройка или навес над образом 
св. Мученика Трифона, который, 
надобно заметить, новейшего 
письма и писан на стене мас-
ляными красками, может быть 
приведена с малыми издержка-
ми в более благообразный вид. 
Оставаясь такою, как она есть, 
то есть тесовою, эта пристройка 
не портит стен древнего храма, и 
при надобности может быть лег-
ко снята; не то будет когда устроят 
каменную часовню со сводами, про-

бьют штрабы в древних стенах 
для привязки новой кладки с 
древнею. Эту часовню тогда нелег-
ко будет уничтожить, во-первых, 
по причине ее прочности, а глав-
ное потому, что народ привыкнет 
служить молебны Чудотворцу не 
в храме, построенном в честь его, 
а в пристроенной к нему часовне.

3) Пристройку к древ-
нему небольшому храму малой 
с него копии нельзя одобрить. 
В проекте часовни воспроизво-
дятся формы древнего храма в 
меньшем размере и со всеми 
новейшими его искажения-
ми: на древнем храме позд-
нейшая двухъярусная глав-

ка, – на часовне подобная ей 
деревянная; в древнем храме 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Записка по делу об описи имущества 

церкви св. Трифона в Напрудном. 1924 год

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18.  Д. 352.  Л. 79

План владения Старо-Екатерининской больницы, 

Сущевской части. Составлен в 1890 году

Колокольня храма св. мученика Трифона  

в Напрудном. Фото 1895 года

Церковь святого мученика Трифона 

в Напрудном. Вид с севера

Художник Н.Я. Тамонькин. 1947 год
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окна растесаны и приведены в прямоугольный вид, – в часовне окна 
и дверь с прямыми перемычками. Было бы весьма желательно, если 
бы средства, назначенные на устройство часовни, могли бы быть об-
ращены на возстановление этого редкого древнего памятника в пер-
воначальном его виде».  Тем не менее, к 80-м годам XIX века древняя 
маленькая церковь Трифона была почти полностью скрыта новыми 
церковными строениями15.

В феврале 1925 года, незадолго до своей кончины, Литургию в 
этом храме служил Святейший Патриарх Тихон (Беллавин). В 1932 году 
новейшие церковные постройки были взорваны. Оставили только древ-
нюю церковь. Фреска с ее стены в 1934 году поступила в Третьяковскую 
галерею из Центральных государственных реставрационных мастерских. 
Белокаменная церковь Трифона в Напрудном, является одним из первых 
храмов посадского типа, распространившегося на Руси в XVI веке. Особенно 
интересна звонница, расположенная на крыше северо-западного угла хра-
ма. Позднее на смену звонницам пришли колокольни16.

Большое владение церкви Трифона в Напрудном граничило с 
владением Старо-
Екатерининской  боль-
ницы для чернорабочих 
(3-я Мещанская улица). 
На сегодняшний день 
обе территории при-
надлежат Московско-
му областному научно-
исследовательскому 
клиническому институ-
ту. С 1887 по 1923 год 
больница называлась 
Старо-Екатерининской 
московской городской, 
потом больницей им. 
А. И. Бабухина, с 1930 
года – Московским 

15 ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 3. д. 62.
16 В отличие от колокольни, которая представляет собой сооружение башенного типа, 
звонница может иметь в плане вытянутый прямоугольник, являться стенообразным соору-
жением или вовсе быть надстройкой на стене храма. Звонницы были важным элементом 
древнерусского зодчества XIV–XVII веков.

областным клиническим институтом (МОКИ), затем МОКИ-медвуз. 
В Отечественную войну тут размещался эвакогоспиталь. С 1951 года она 
называется МОНИКИ. 

Екатерина II решила создать в Москве крупную народную больницу 
гражданского ведомства – до тех пор такой была только небольшая Павлов-
ская, в Замоскворечье. 12 августа 1775 года императрица издала указ, предпи-
сывающий московскому обер-полицмейстеру Н. П. Архарову учредить под 
ведомством полиции «особую больницу», чтобы милостию сей пользо-
вались «бедные безгласные»: отставные солдаты без пенсиона, неиму-
щие отставные чиновники и духовные лица, их жены, увечные преста-
релые обоего пола. Все эти категории подлежали бесплатному лечению на 
казенный счет, а за плату разрешалось лечить и «добровольно приходящих», то 
есть обращавшихся за врачебной помощью простых москвичей.

Новая московская больница, названная по имени основательни-
цы Екатерининской, открылась 19 июня 1776 года на 3-й Мещанской 
улице (ныне ул. Щепкина, 6). Здесь, в малонаселенной окраине близ 
Крестовской заставы, еще в феврале 1772 года был открыт один из 
городских чумных карантинов – в его деревянных зданиях и раз-
местили эту больницу на 150 коек. Сразу по открытии освятили первую 
больничную домовую церковь в честь иконы Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радость», тоже деревянную. (Только в 1899 году ее перестроили 

каменной, с шатром.) А 
для отпевания покойных 
в конце XIX века при ана-
томическом театре была 
выстроена вторая дере-
вянная церковь в честь 
иконы Богоматери «Це-
лительница» и освящена 
в мае 1881 года. Раньше 
это была обыкновенная 
часовня.

Между основани-
ем этих двух больничных 
церквей произошли гло-
бальные изменения в са-
мой больнице. В 1833 году 
ее перевели в роскошное 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Старо-Екатерининская больница с церковью в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

Фото П.П. Павлова. 1913 год

Старо-Екатерининская больница с церковью 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

 Фото  начала ХХ века
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здание на Страстном бульва-
ре, построенное еще Матвеем 
Казаковым – прежде там 
была усадьба Голицыных, 
а потом московский Ан-
глийский клуб, восхитив-
ший когда-то Стендаля. 
И больница на Страстном 
стала именоваться Ново-
Екатерининской. А судь-
ба Старо-Екатерининской 
больницы на Мещанской 
сложилась иначе. В 1835 году 
она была отдана под аре-
стантскую больницу Бу-

тырской тюрьмы, и ее 
заведующим стал «свя-
той доктор» Ф. П. Гааз. 

Однако в 1841 году в Москве разразилась очередная инфекционная 
эпидемия, и в больницу на Мещанской стали поступать больные из ра-
ботных домов и беднейшие жители города. Так что уже в 1843 году она 
получила официальный статус «больницы для чернорабочих». Прошение 
о ее новом профилировании было подано на том основании, что немного-
численные городские больницы и отделения для простого народа пере-
полнены, и неимущие больные рабочие, «не находя себе здесь приюта», 
уходят из Москвы в свои селения и умирают по дороге. Ведь все они в 
основном были выходцами из деревень и малых городов.

Уже в 1844 году больные арестанты были окончательно переведены 
из Старо-Екатерининской больницы в новую клинику, открытую доктором 
Гаазом на собственные средства в Малом Казенном переулке близ Земляно-
го вала. Эта клиника получила потом название полицейской больницы им. 
императора Александра III. С переводом арестантов в новую клинику Старо-
Екатерининская окончательно стала городской больницей для чернорабочих; 
во второй половине XIX века были выстроены ее новые кирпичные корпуса.

Полностью бесплатной она не была. За больницу власти установили 
сбор по 70 копеек серебром в год с каждого чернорабочего, к коим относились 
мастеровые, фабричные, ремесленные, мануфактурные рабочие, землекопы, 
каменщики, печники, извозчики и даже лакеи. Это подобие медицинского 

страхования было введено одновременно с получением вида на жительство – 
или, выражаясь современным языком, московской регистрации для иногород-
них, приезжавших в Москву на заработки. Каждый прибывший в Москву 
должен был явиться в контору адресов с паспортом, внести плату 
в 70 копеек за медицинское обслуживание и получить «адресный билет» 
– без платы можно было получить такую регистрацию только на один 
месяц. И хотя позднее плата поднялась до рубля, а потом и до рубля 
с четвертью, средств все равно не хватало: разница между доходами от 
уплаты больничного сбора и расходами по содержанию больницы со-
ставляла в 150 тысяч рублей, которую покрывал город из своего бюджета.

Однако нуждавшихся в больнице было множество, чему способствова-
ла отмена крепостного права, когда в Москву хлынул поток наемной рабочей 
силы из деревень и провинциальных городов. Старо-Екатерининская клиника 
даже открывала свои филиалы, которые затем обратились в самостоятельные 
городские больницы – такие, как Яузская и Басманная.

В 1870-х годах как по ветхости построек, так и по отношению вме-
стимости, больница находилась 
в крайне неудовлетворительном 
состоянии. Поэтому решено 
было возвести новые строения по 
павильонной системе, разрабо-
танной профессором Павловым. 
Руководствуясь этим, в 1875 году 
архитектор А. А. Мейнгардт по-
строил ряд новых павильонов.

В сентябре 1874 года в 
Старо-Екатерининскую больни-
цу был доставлен рабочий, по-
вредивший ногу в самой первой 
аварии на московской конно-
железной дороге (конки поя-
вились на городских улицах в 
1872 году). Поскольку лошади, 
тащившие вагон, не могли сами 
поворачивать его на крутых по-
воротах, властям приходилось 
расставлять на путях специаль-
ных рабочих, которые лопатами, 
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кирками и прочими инструментами обеспечивали вагону плавный пово-
рот, но велик был риск травматизма.

В 1891 году в Старо-Екатерининской больнице было откры-
то «родовспомогательное» отделение – до революции это был самый 
крупный московский роддом, которым заведовал Г. Л. Грауэрман, чье имя 
долгое время носил знаменитый роддом №7 на Новом Арбате. В Старо-
Екатерининской больнице начинали свою деятельность известные мо-
сковские доктора Ф. И. Гетье и В. Н. Розанов – после революции оба ста-
ли лечащими врачами Ленина и других кремлевских жителей. Доктор Гетье, 
окончивший Московский университет, два года почти бесплатно проработал в 
Старо-Екатерининской больнице, чтобы иметь возможность экстерном полу-
чить второе образование, – сам сенатор Плеве оказал последнему протекцию. 
Потом Гетье стал первым главным врачом открытой незадолго до революции 
Солдатенковской (ныне Боткинской) больницы, устроенной в 1910 году по за-
вещанию и на средства московского текстильного короля К. Т. Солдатенкова.

И сотрудник Гетье 
по Лечебно-Санитарному 
управлению Кремля, про-
фессор Розанов прошел 
той же стезей: окончив Мо-
сковский университет, он 
начинал свою деятельность 
в Старо-Екатерининской 
больнице, потом был при-
глашен в Солдатенковскую 
помощником главного врача 
и затем в Кремль. Как веду-
щий хирург, он был вызван 
в августе 1918 года лечить 
раненого Ленина, а потом 
делал ему операцию по из-
влечению пули – именно 
эта пуля когда-то экспо-
нировалась в музее Ленина. 
Потом Розанов констати-
ровал смерть Надежды Ал-
лилуевой от самоубийства и 
оставил о том медицинское 

заключение, рассекреченное и опубликованное только в 1998 году17. 
При больнице, еще с XVIII века, существовала церковь во честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Новая церковь была выстроена 
архитектором В. П. Десятовым и освящена 3 ноября 1899 года. Наверху рас-
положен главный храм в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость», 
а внизу – придельная церковь во имя Павла Исповедника, освященная 10 
ноября 1899 года. Храм выстроен и украшен на средства домовладельца 
А. Л. Каверина, жившего напротив. Московские церковные ведомости так 
освещали открытие нового храма: «Храм размещается в больничном саду и 
выходит алтарной стеной на 3-ю Мещанскую. Снаружи он очень красив и 
увенчан пятью главами с вызолоченными крестами; над западным входом 
сооружена шатровая колоколь-
ня, на которой размещаются 
колокола. Внутри храм поража-
ет великолепием и красотою; 
широкий купол поддержива-
ется четырьмя столпами. Вели-
чественный четырехъярусный 
иконостас художественно ис-
полнен г. Терезою; святые ико-
ны писаны в древнем стиле по 
вызолоченному фону; стены 
храма украшены живописью и 
орнаментами в древнем стиле; 
ко дню освящения храмозда-
телем сооружена драгоценная 
утварь работы г. Хлебникова и 
облачения. В общем, устройство 
этого храма обошлось более чем 
в сто тысяч рублей. Освящение 
и литургию совершал Его Вы-
сокопреосвященство владыка 
Митрополит Московский Вла-
димир с местным благочинным, 
протоиереем Л. В. Рубиным, на-
стоятелем храма  о. Лебеде-
вым и прочим духовенством. 

17 Елена Лебедева. pravoslavie.ru
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Пел хор Чудова монасты-
ря. После освящения хра-
ма были провозглашены 
уставные многолетия и 
«вечная память» отцу хра-
моздателя, рабу Божию 
Павлу. После литургии 
Владыка Митрополит об-
ратился к храмоздателю 
с глубоко прочувствован-
ным словом и благословил 
его иконой св. Александра 
Невского, сооруженной 
на средства служащих 
при больнице… Храм в 
честь св. Павла Исповед-

ника находится в нижнем ярусе церкви, который предназначен для 
отпевания умерших в больнице…» Больничный храм был закрыт, веро-
ятно, в 1922 году. Пятиглавие и шатер колокольни были снесены. Ныне 
в храме идут реставрационные работы.

На севере больничного комплекса, близ Трифоновской улицы, 
находится вторая, ныне закрытая церковь Старо-Екатерининской боль-
ницы – церковь в честь иконы Божией Матери «Целительница». Эта 
была «церковь при анатомическом театре, освящена 22 мая 1881 года и вы-
строена из дерева». В советское время все дом'овые церкви были ликвидирова-
ны, не исключая и больничные. Оба храма Старо-Екатерининской больницы 
были закрыты и полуразрушены, с храма «Целительницы» сбили крест, а храм 
обратили в Бюро судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время там 
разместился Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. Владимирского (МОНИКИ). Абсида алтаря глядит прямо на 
улицу Щепкина, само же здание является крайним с севера строением Старо-
Екатерининской больницы и уже мало чем напоминает церковь.

В старой Москве в честь иконы Божией Матери «Целительница» освя-
щали в основном больничные церкви, где Она являлась Покровительницей и 
Помощницей в исцелении душ и тел. История иконы «Целительница» ведет 
свое начало с IV века от Рождества Христова. Она находится в грузинской мест-
ности Карталинии, в Цикланском храме, а в Москве чудотворный список с этого 
образа хранился в Алексеевском женском монастыре. На иконе Богоматерь 

изображена стоящей у одра больного. Сюже-
том «Целительницы» стало древнее церковное 
предание о чудесно исцеленном Самой Цари-
цей Небесной человеке. Один благочестивый 
клирик всякий раз, когда входил в храм или вы-
ходил из него, преклонял колена перед образом 
Богородицы с возгласом: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою», и с последующей молитвой, 
славящей Царицу Небесную. Но внезапно на 
него напала страшная болезнь, поразившая его 
язык сильным нагноением так, что человек не 
мог говорить. Страдая, он читал свою обычную 
молитву в уме, и однажды увидел у своего изго-
ловья прекрасного юношу, взиравшего на него с 
состраданием, – это был его Ангел-Хранитель, 
который начал молить Пресвятую Богороди-
цу исцелить болящего: «О премилосердная 
Госпоже! Таков ли должен быть плод благого-
вения к Тебе сего клирика? Это ли награда за 
каждодневное произношение им Тебе архан-
гельского приветствия? Язык его, привыкший 
ублажать Тебя, ныне весь изъязвлен. О премилосердная! Обрати матерний 
Свой взор на сего страдальца и пощади его». И по молитве Ангела у посте-
ли больного вдруг явилась Сама Царица Небесная и, источив из груди 
Своей каплю млека, напоила ею уста болящего и сделалась невидимой. А 
больной клирик, получил мгновенное исцеление и сразу же пошел в церковь 
где рассказал о дарованном Чуде. Оно и было запечатлено в иконографии об-
раза Богоматери «Целительница».

При Старо-Екатериниской больнице работало Благотворитель-
ное общество Старо-Екатерининской больницы. В 1891 году в Строи-
тельное отделение Городской Управы Обществом был направлен проект для 
согласования постройки в Больничном переулке (дом № 7) комплекса зданий 
приюта для выздоравливающих детей. В них были предусмотрены помещения 
детских спален, ванных комнат, ватер-клозетов, столовых, рукодельных, мастер-
ских, учительских классов, комнат для проживания нянечек. В 1894 году 
в здании приюта была устроена церковь Воскресения Словущего, от-
меченная снаружи главкой над серединой главного здания. В 1960-х годах в 
церковной части здания размещалась библиотека. Наверху сохранялся еще 
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луковичный барабан 
без креста. Ныне и он 
разрушен, сохрани-
лось лишь основание 
барабана. 

Дом № 64 по 
1-й Мещанской ули-
це занимала дет-
ская больница св. 
Ольги. В начале XX 
века в этой больни-
це работал врачом 
И. В. Русаков, в честь 
которого названа 

Русаковская улица в Сокольниках.
На 1-й Мещанской ули-

це (ныне проспект Мира) на-
ходится основанный Петром I 
Аптекарский Огород при 
медико-хирургической академии. 
Он служил для разведения меди-
цинских растений. В 1805 году он 
был куплен Московским Уни-
верситетом и переименован в 
Ботанический сад Московского 
Университета. Ныне саду возвра-
щено его старое название. 

По Олимпийскому про-
спекту пролегает граница Ека-
терининского парка. Парк 
расположен между улицей Со-
ветской Армии, Олимпийским 
проспектом, Трифоновской 
улицей и Суворовской площа-
дью. Он включает в себя памят-
ник садово-паркового искусства 
«Екатерининский Парк» и при-
легающие к нему территории.

Исторически эта территория 
долгое время не имела застройки, 
здесь протекала река Напрудная, 
приток Неглинной. Вдоль ее русла 
располагалось несколько прудов, из 
которых сохранился только ниж-
ний. Освоение местности началось 
в XV веке, когда в верхнем течении 
реки Напрудной возникло царское 
село, где в 1492 году была возведе-
на церковь св. Трифона. В XV веке в 
район реки Напрудной был перене-
сен Кресто-Воздвиженский мона-
стырь. Большую часть территории в 
этот период занимали рощи, луга и 
пастбища.

С конца 1860-х годов Екате-
рининский институт начал сдавать 
в аренду расположенные севернее 

пруда бывшие огородные земли. К концу 1880-х годов к северо-востоку от 
владения института образовалась система мелких участков. Для подъезда 
к ним были проложены новые улицы: Большая и Малая Екатерининские. 
Еще один участок в границах владения в 1888 году взял в аренду почетный 
гражданин Москвы, коммерции советник Александр Иммер, и создал 
опытно-семенную стан-
цию и растительный пи-
томник, с оранжереями 
и парниками.

В 1935–1941 го-
дах на Екатерининской 
площади был построен 
Театр Красной Армии. В 
1979 году через террито-
рию парка проложили 
Олимпийский проспект, 
полностью нарушивший 
историческую структу-
ру района. Вся старая 
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застройка была разобрана. В 1970–
1980-х годах на прилегающих к парку 
территориях началось строительство 
спорткомплекса «Олимпийский», с 
северо-запада проложена улица Со-
ветской Армии. На территории пар-
ка построены Музей Вооруженных 
Сил и студия военных художников им. 
Грекова, создан комплекс социально-
бытового обслуживания и культурного 
отдыха. Ядром парковой зоны является 
памятник садово-паркового искусства 
– парк Екатерининского института 
(«Екатерининский парк»), занимаю-
щий почти половину всей территории 
парковой зоны. На территории воз-
ведены входные павильоны, построен 
летний читальный павильон, воссо-
зданы ротонда, музыкальный салон и 

исторический пруд. Садово-парковую зону планируется расширить за 
счет прилегающих к Екатерининскому парку территорий в северной 
части Трифоновской улицы, а также за счет присоединения участка на 
пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова.

Северная часть парка преобразована в зеленую зону, предназна-
ченную как для прогулочного отдыха, так и для функционирования здесь 
общественных и культурно-просветительных объектов. Зеленая зона 
сформирована вокруг часовни с бюстом полководца А. В. Суворова, кото-
рая разместилась на основной оси нового парка, ведущей в Екатеринин-
ский парк. Данная территория создает уникальную рекреационную зону 
с выходами на Олимпийский проспект, Трифоновскую улицу, ул. Совет-
ской Армии, что позволяет осуществить принцип «прозрачности» парка. 
Проектом предусмотрено создание тематических садов с декоративными 
акцентами природного характера, предназначенных для отдыха и про-
гулок. Так, на пересечении входов-бульваров с Олимпийского проспекта 
и Трифоновской улицы будет устроен розарий, с юга и востока обрам-
ленный коллекцией хвойных растений,  а у социально-реабилитационного 
центра ветеранов – сад непрерывного цветения. У сохранившегося пруди-
ка расцветет сад водных и прибрежных растений. В регулярной части пар-

ка, примыкающей 
к Трифоновской 
улице, расположит-
ся сад сирени. В 
центральной ланд-
шафтной части пар-
ка проектируется 
анфилада полян, 
обрамленных груп-
пами лиственных и 
хвойных деревьев. 
Разнообразные про-
гулочные маршру-
ты, рассчитанные 
на все возрастные 
группы, обеспечат 
смену впечатлений 
и как бы увеличат пространство парка. В будущем зеленая зона парка 
включит в себя и строящийся Центр Армянской культуры.

На 2-й Мещанской улице (ныне ул. Гиляровского) находится 
великолепный храм святителя Филиппа, Митрополита Москов-
ского, построенный на месте встречи его мощей при перенесении из 

Соловецкого монастыря в 
Успенский собор Московско-
го Кремля 9 июля 1652 года. 
Церковь находится недалеко 
от центра Москвы, рядом со 
станцией метро «Проспект 
Мира», и на фоне серой гро-
мады Олимпийского ком-
плекса сияет как жемчужина 
необыкновенной красотой, 
притягивая взор удивитель-
но легкой, светлой и наряд-
ной архитектурой.

Святитель Филипп, 
Митрополит Московский, 

в миру Феодор, происходил 
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из знатного боярского рода 
Колычевых, занимавших вид-
ное место в Боярской думе при 
дворе московских государей. Он 
родился в 1507 году. Его отец, 
Степан Иванович, «муж про-
свещенный и исполненный 
ратного духа», попечительно го-
товил сына к государственному 
служению. Благочестивая Вар-
вара, мать Феодора, кончившая 
свои дни в иночестве с именем 
Варсонофия, сеяла в душе его 
семена искренней веры и глубо-
кого благочестия. Юный Феодор 
Колычев прилежал к Священно-
му Писанию и святоотеческим 
книгам, на которых зиждилось 
старинное русское просвеще-

ние, совершавшееся в Церкви и в духе Церкви. Великий князь Московский, 
Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору моло-
дого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь. Сознавая 
ее суетность и греховность, Феодор все глубже погружался в чтение книг и 
посещение храмов Божиих. Жизнь в Москве угнетала молодого подвижника, 
душа его жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя 
привязанность к нему юного 
княжича Иоанна, предве-
щавшая большое будущее на 
поприще государственного 
служения, не могла удержать 
в граде земном взыскующего 
Града Небесного.

В воскресный день, 
5 июня 1537 года, в храме, 
за Божественной литургией, 
Феодору особенно запали в 
душу слова Спасителя: «Ни-
кто не может работать двум 

господам» (Мф. 6, 24). Они и предрешили его дальнейшую судьбу. Усердно помо-
лившись Московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде 
простолюдина покинул Москву, и некоторое время укрывался от мира в дерев-
не Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. 
Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом 
море. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, 
работал на мельнице. После полутора лет испытаний игумен Алексий, по жела-
нию Феодора, постриг его, дав в иночестве имя Филипп, и вручил в послушание 
старцу Ионе Шамину, собеседнику преп. Александра Свирского († 1533; па-
мять 30 августа). Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастал 
духовно, усиливая пост и молитву. Игумен Алексий посылает его на послушание 
в монастырскую кузницу, где святой Филипп с работой тяжелым молотом соче-
тает делание непрестанной молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся 
первым и последним выходил из него. Трудился он и в хлебопекарне, где за свое 
смирение был утешен небесным знамением. В обители показывали после образ 
Богоматери «Хлебенный», чрез который Заступница Небесная явила Свое благо-
воление смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена, святой Фи-
липп некоторое время проводит в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосий посвятил Фи-
липпа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался все-
ми силами поднять духовное значение обители и ее основателей – преподобных 
Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября и 17 апреля). Он разыскал 
образ Божией Матери «Одигитрия», принесенный на остров первоначальни-
ком Соловецким, препо-
добным Савватием; обрел 
каменный крест, стоявший 
когда-то перед келией пре-
подобного. Были найдены 
Псалтирь, принадлежав-
шая преподобному Зосиме 
(† 1478), первому игумену 
Соловецкому, и его ризы, в 
которые с тех пор облача-
лись игумены при службе 
в дни памяти чудотворца. 
Обитель духовно возрожда-
лась. Для упорядочения жиз-
ни в монастыре был принят 
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новый устав. Святой Филипп построил на Соловках два величественных храма 
– трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557 году, и Пре-
ображения Господня. Игумен сам работал как простой строитель, помогая 
класть стены Преображенского собора. Под его северной папертью он 
ископал себе могилу, рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. 
Духовная жизнь в эти годы в обители процветает: учениками святого 
игумена Филиппа были и при нем подвизались среди братии препо-
добные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля), Вассиан и Иона 
Пертоминские (память 12 июня).

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся 
на безмолвие в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, полу-
чившее впоследствии название Филипповой пустыни. Но Господь готовил 
святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком 
отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Гроз-
ный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, ду-
ховника, советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не 
будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Гроз-

ного, должна была одним кротким духов-
ным веянием укрощать нечестие и злобу, 
гнездившуюся в Боярской думе. Выбор 
такого первосвятителя для Русской Церк-
ви казался ему наилучшим. Филипп долго 
отказывался возложить на себя великое, 
но тяжкое бремя Предстоятеля Русской 
Православной Церкви. Духовной близо-
сти с царем Иоанном он не чувствовал. 
Пытался убедить царя упразднить оприч-
нину, Грозный же старался доказать ему ее 
пользу для государства. Наконец, гроз-
ный царь и святой митрополит приш-
ли к уговору, чтобы святому Филиппу 
не вмешиваться в дела опричнины и 
государственного управления, не ухо-
дить с митрополии в случаях, если царь 
не сможет исполнить его пожеланий, 
быть опорой и советником царя, как 
были опорой московских государей 
прежние митрополиты. 25 июля 1566 года 

свершилось посвяще-
ние святого Филиппа 
на кафедру Москов-
ских Первосвятителей, 
к сонму которых пред-
стояло ему вскоре при-
соединиться.

Иоанн Гроз-
ный, один из величай-
ших и самых противо-
речивых исторических 
деятелей России, жил 
напряженной деятель-
ной жизнью, был та-
лантливым писателем 
и библиофилом, сам 
вмешивался в составление летописей (и сам внезапно оборвал нить московско-
го летописания), вникал в тонкости монастырского устава, не раз думал об от-
речении от престола и монашестве. Каждый шаг государственного служения, 
все крутые меры, предпринятые им для коренной перестройки всей русской 
государственной и общественной жизни, Грозный стремился осмыслить как 
проявление Промысла Божия, как действие Божие в истории. Его излю-
бленными духовными образцами были святой Михаил Черниговский 
(память 20 сентября) и святой Феодор Черный (память 19 сентября), 
мужественно шедшие к святой цели сквозь любые препятствия, вста-
вавшие пред ними в исполнении долга перед Родиной и перед Святой 
Церковью. Чем сильнее сгущалась тьма вокруг Грозного, тем решитель-
нее требовала его душа духовного очищения и искупления. Приехав на 
богомолье в Кириллов Белозерский монастырь, он возвестил игумену и 
соборным старцам о желании постричься в монахи. Гордый самодер-
жец пал в ноги настоятелю, и тот благословил его намерение. С тех пор 
всю жизнь, писал Грозный, «мнится мне, окаянному, что наполовину я 
уже чернец». Сама опричнина была задумана Грозным по образу ино-
ческого братства: послужив Богу оружием и ратными подвигами, оприч-
ники должны были облачаться в иноческие одежды и идти к церковной 
службе, долгой и уставной, длившейся с 4 до 10 часов утра. На «братию», 
не явившуюся к молебну в четыре часа утра, царь-игумен накладывал 
епитимию. Сам Иоанн с сыновьями старался усердно молиться и пел в 
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церковном хоре. Из церкви шли в трапезную, и пока опричники ели, царь 
стоял возле них. Оставшиеся яства опричники собирали со стола и раздавали 
нищим при выходе из трапезной. Слезами покаяния Грозный, желая быть по-
читателем святых подвижников, учителей покаяния, хотел смыть и выжечь 
грехи свои и своих соратников, питая уверенность, что и страшные жестокие 
деяния вершатся им ко благу России и торжеству Православия. Наиболее ярко 
духовное делание и иноческое трезвение Грозного раскрывается в его «Синоди-
ке»: незадолго до смерти по его велению были составлены полные списки убиен-
ных им и его опричниками людей, которые были затем разосланы по всем рус-
ским монастырям. Весь грех перед народом Иоанн брал на себя и просил святых 
иноков молить Бога о прощении его исстрадавшейся души.

Самозванное иночество Грозного, мрачным игом тяготевшее над Росси-
ей, возмущало святителя Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного 
и небесного, служения креста и служения меча. Тем более что святой Филипп 
видел, как много нераскаянной злобы и ненависти скрывается под черными 
шлыками опричников. Были среди них и просто убийцы, очерствевшие в без-
наказанном кровопролитии, и мздоимцы-грабители, закоренелые в грехе и 
преступлении. Попущением Божиим история часто делается руками нече-
стивцев, и как бы ни желал Грозный обелить пред Богом свое черное братство, 
кровь, пролитая его именем насильниками и изуверами, взывала к небу.

Святитель Филипп решился противостать Грозному царю. Это было 
связано с новой волной казней в 1567–1568 годах. Осенью 1567 года, едва 

царь выступил в поход на 
Ливонию, как ему стало 
известно о боярском за-
говоре. Изменники наме-
ревались захватить царя и 
выдать польскому королю, 
уже двинувшему войска к 
русской границе. Иоанн 
Грозный сурово распра-
вился с заговорщиками и 
вновь пролил много кро-
ви. Грустно было святому 
Филиппу, но сознание 
святительского долга по-
нуждало его смело высту-
пить в защиту казненных. 

Окончательный разрыв насту-
пил весной 1568 года. В Неделю 
Крестопоклонную, 2 марта 1568 
года, когда царь с опричниками 
пришел в Успенский собор, как 
обычно, в монашеских облачени-
ях, святитель Филипп отказался 
благословить его, но стал открыто 
порицать беззакония, творимые 
опричниками: «учал митропо-
лит Филипп с государем на Мо-
скве враждовати об опричнине». 
Обличение Владыки прервало 
благолепие церковной службы. 
Грозный в гневе сказал: «Нам ли 
противишься? Увидим твердость 
твою! – Я был слишком мягок с 
вами»,– добавил царь, по свиде-
тельству очевидцев.

Царь стал проявлять еще 
большую жестокость в преследо-
вании всех противившихся ему. 
Казни следовали одна за другой. Участь святителя-исповедника была решена. 
Но Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послуш-
но вынесла решение о суде над Главой Русской Церкви. Над Митрополитом 
Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской 
думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из 
возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженики. 
Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдов-
ства включительно. «Я – пришелец на земле, как и все отцы мои, – смирен-
но отвечал святитель, – готов страдать за истину». Отвергнув все обвинения, 
святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении 
митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало но-
вое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в тем-
нице, святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском соборе. Это 
было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, все-
народно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него 
архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Святитель Филипп обличает царя 

Иоанна Грозного. Художник А. Орлов, XIX в.

 Царь Иван IV Грозный просит игумена Кирилло-

Белозерского монастыря благословить его в монахи 

Художник К.В. Лебедев.  1898 г.



54 55

дровнях отвезли в Бого-
явленский монастырь. 
Мученика долго томили 
в подвалах московских 
монастырей, ноги старца 
забивали в колодки, дер-
жали его в оковах, наки-
дывали на шею тяжелую 
цепь. Наконец, отвезли в 
заточение в Тверской От-
рочь монастырь. Там год 
спустя, 23 декабря 1569 
года, святитель принял 
мученическую кончину 
от руки Малюты Ску-
ратова. Еще за три дня 
святой старец предвидел 
окончание своего земно-

го подвига и причастился Святых Таин. Мощи его были преданы земле 
первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже, по просьбе ино-
ков Соловецкой обители (11 августа 1591 года), мощи святителя Филиппа были 
перенесены из Твери в Соловецкий монастырь и положены под папертью хра-
ма преподобного Зосимы и Савватия. 29 апреля 1646 года игумену Соловецкой 
обители Илие была послана грамота патриарха Иосифа о торжественном 
открытии мощей святителя Филиппа. 31 мая мощи переложили в новую раку 
и поставили в Преображенском соборе. В 1652 году по инициативе митропо-
лита Новгородского и Великолуцкого Никона (будущего патриарха) мощи 
святителя Филиппа были перенесены в Москву и 9 июля встречены у Крестов-
ской, или Троицкой, заставы царем Алексеем Михайловичем и сонмом духо-
венства. В руки святого была вложена покаянная грамота царя, в которой он 
молил о прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного.

На Соборной площади Кремля мощи стояли 10 дней и затем были по-
ставлены в Успенском соборе у южной двери алтаря.

Память святителя Филиппа праздновалась Русской Церковью 23 де-
кабря и 17 июля; по царскому распоряжению 1669 года празднования были 
перенесены на 9 января (память блаженной кончины) и 3 июля (перенесение 
святых мощей) по старому стилю.

Первоначально по перенесении мощей святителя Филиппа в Москву 

была построена деревянная церковь в 1652 году. Место, где был возве-
ден храм святителя Филиппа, находилось на землях, принадлежавших 
Троице-Сергиеву монастырю. В церкви служили до 1689 года, и когда она 
обветшала, ее разобрали, а в 1691 году выстроили каменную. Придел Алексия, 
человека Божия был освящен в 1710 году. В 1750 году настоятель Иоанн Федо-
ров с прихожанами просили о перестройке придела преподобного Алексия. 

При Московском митрополите Платоне (Левшине) в 1777 году 
храм начали перестраивать. К работе был привлечен известный архи-
тектор М. Ф. Казаков. Он предложил оставить нетронутой трапезную, а разо-
брать только главную часть храма конца XVII века.

По справке из Московской Духовной Консистории нынешняя церковь 
«построена 1788 года тщанием священников Максима Дионисиева и Иоанна 
Сергеева приношениями прихожан и посторонних дателей». В 1750-х годах 
Максим Дионисиев был диаконом Филипповской церкви. С 1760-х го-
дов в документах значится уже священником означенной церкви. Отец 
Максим был весьма деятельным и уважаемым священником. 

Как раз в настоятельство о. Максима Филипповская церковь обветша-
ла и потребовала срочной перестройки, о 
чем свидетельствует сохранившееся про-
шение его с приходскими людьми на имя 
митрополита Московского и Калужского 
Платона: «Генваря 20 дня 1777 года по-
данным Вашему Высокопреосвященству 
от нас прошением представлено об озна-
ченной нашей приходской церкви Убо-
гих местах, а особливо в святом алтаре от 
самого почти фундамента, даже до свода 
оказались немалые расседины, кои время 
от времени умножаются, наводя край-
нюю опасность. И что по учиненному со 
общаго нашего согласия архитектором 
Матвеем Федоровичем Казаковым осмо-
тру повреждение оной церкви оказалось 
от слабого фундамента, отчего по мнению 
его, архитектора, необходимо следует на-
стоящую церковь со старым алтарем, ис-
ключая трапезу и имеющийся при оной 
придел, всю до фундамента разобрать и 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Интерьер церкви Святителя Филиппа

 Митрополита.  Начало XX века

Последние минуты Митрополита Филиппа. 

Художник Н.В. Неврев, 1898 г.
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вновь построить. И ныне поспешеству-
ющу Божию благоволению и Вашему 
архипастырскому благословению собра-
но и приуготовлено как материалов, так 
и наличных денег всего более пяти тысяч 
рублев. Того ради Вашего Высокопрео-
священства милостивого архипастыря 
покорнейше просим вышеозначенную 
нашу приходскую церковь разобрать и 
оною по нову возобновить»18. 

Строительство по проекту 
М. Ф. Казакова и под руководством ар-
хитектора С. Карина длилось 10 лет, и в 
1787 году был выстроен величественный 
храм в стиле раннего классицизма. По-
строенная церковь святителя Филиппа 
Митрополита в Мещанской слободе на 
месте старого одноименного храма XVII 
века при трапезной 1752 года, была за-
думана в качестве домовой церкви под-
ворья митрополита Платона, но проект 
подворья остался неосуществленным. 

Внутреннее пространство храма поражало обилием лепнины, полуколь-
цами колонн, высоким светлым куполом, прорезанными окнами-люкарнами. 
Нужно добавить, что это стройная гармония архитектурных форм создавала еще 
и великолепный акустический эффект. Иконостас только в своей нижней части 
принадлежал Казакову, верхняя его часть  была выполнена в конце XIX века.

Освящение вновь построенной церкви состоялось в 1788 году. В 1827 
году к трапезной был пристроен второй придел – преподобного Сергия Радо-
нежского – на средства князя Долгорукова. В XIX веке на территории храма 
были построены дома для церковнослужителей. В 1889 году купцом Н. Ф. Степа-
новым на территории храма была построена богадельня. 

В 1896 году при церкви святителя Филиппа Митрополита, что в 
Мещанской слободе, была открыта церковно-приходская школа, о чем сооб-
щали Московские церковные ведомости: «…Прошлый 1896–1897 учебный год 
ознаменовался открытием нескольких новых церковно-приходских школ в Мо-
сковской епархии, как в самой столице, так и в уездах губернии. В городе Москве 
с началом учебного года открыта церковно-приходская школа в Филипповской, 

18 ЦИАМ. Ф. 203. Оп.122. Д.43. Л. 1–3.

что в Мещанской слободе церкви. Вновь открытая школа совершает свою дея-
тельность под руководством Совета Кирилло-Мефодиевского братства учителей 
и учительниц…»19 

Помимо церковно-приходской школы в приходе церкви существовали 
Николаевский детский приют Московского благотворительного общества, го-
родское начальное училище и железнодорожное училище, где должность зако-
ноучителей занимали члены причта Филипповской церкви.

В феврале-марте 1898 года причт и староста московской Филипповской 
на Мещанской улице церкви просили «…разрешить существующия для отопле-
ния церкви духовыя печи по их ветхости переменить и вновь на старых местах 
поставить; сделать переделки в трапезной церкви и в приделе во имя преподоб-
ного Алексия: наложить на существующие стены кирпичную кладку на один 
аршин, разобрать кирпичные коробовые своды и заменить их новыми кирпич-
ными парусными, расширить арочный пролет, оконный пролет заложить; разо-
брать на время иконостас в Алексиевском приделе, а также возобновить стенную 
живопись, а иконостас по прочистке его и украшении позолотой возстановить в 
том же виде и размере, в каком он существует теперь»20. 

При церкви святителя Филиппа состояло 2149 квадратных саже-
ней21 усадебной земли. 
Дома для священно-
церковнослужителей на 
церковной усадебной зем-
ле были построены их же 
тщанием в разные време-
на и составляли собствен-
ность церкви. Другие 
здания, принадлежавшие 
церкви, находились в 
ограде храма. Это был де-
ревянный двухэтажный 
дом, нижний этаж кото-
рого был построен в 1889 
году на средства бывшего 
церковного старосты Ники-
ты Фроловича Степанова с 

19 Открытие новой церковно-приходской школы//Московские церковные ведо-
мости. – М., 1897. №39. С. 518.
20 ЦИАМ. Ф. 454. Оп.3. Д. 63. Д. 1–4.
21 1 кв. сажень = 49 кв. футам = 9 кв. аршинам = 4.552 кв. метрам
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Храм святителя Филиппа, в Мещанской слободе

 Фото 1980 года

На переднем плане храм Святителя 

Филиппа, Митрополита Московского,

 Фото Б. Игнатовича.1937 год
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тем, чтобы в одной половине помещалась богадельня, а в другой полови-
не одна квартира занимаема была просвирницей, а другая – церков-
ным сторожем. Верхний этаж на этот дом был надстроен в 1897 году на сред-
ства бывшего церковного старосты тайного советника Ивана Андреевича 
Колесникова, «чтобы в одной половине помещалась церковно-приходская 
школа, а другая половина отдаваема была в наймы для содержания школы». 
В ограде церкви находились еще два деревянных дома и сторожка.

В приходе церкви Филиппа Митрополита в XVIII веке имели домо-
владения прихожане, принадлежавшие к известным российским фамилиям: 
майор Федор Федорович Бутурлин, премьер-майор князь Сергей Алексее-
вич Козловский, тайный советник и разных орденов кавалер Петр Ивано-
вич Вырубов, госпожа девица Софья Николаевна Бахметьева, подполковник 
Александр Иванович Струговщиков, поручик Николай Михайлов сын Та-
тищев, штабс-капитан Сергей Петрович Вырубов, князь Петр Борисович 
Голицын, генерал Федор Толстой. Кроме дворян и военных прихожанами 
церкви были купцы, мещане, цеховые, крестьяне. Всего в приходе церкви 
святителя Филиппа Митрополита к 1916 году проживало 1250 прихожан22. 

После революции 1917 года для Церкви наступила другая – эпо-
ха разрушений. До закрытия храма святителя Филиппа в Мещанской 
слободе в 1939 году многое еще сохранялось. Но уже при прокладке 
трамвайных путей была снесена часть ограды с воротами.

В послевоенное время на месте дворов церковно-служителей была 
построена школа. Когда строился спорткомплекс «Олимпийский», было 

22 ЦИАМ. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1067.

снесено всё, кроме 
храма. Храм выстоял 
и с апреля 1991 года 
началась его новая 
жизнь, возобнови-
лись богослужения. 
16 июля 1992 года, 
в день праздника 
перенесения мощей 
святителя Филиппа, 
храм был освящен Его 
Святейшеством, Свя-
тейшим Патриархом 
Московским и всея 
Руси Алексием II.

В 1993 году 
было начато вос-
становление терри-
тории храма – от 
алтаря были отодви-
нуты трамвайные 
пути и на их месте 
разбит маленький 
газон. Тем самым 
было предотвра-
щено дальнейшее 
разрушение храма 
от вибрации проходящих трамваев. В том же году в центральной части 
церкви была произведена реставрация мозаичного рисунка пола.

В сентябре 1993 года под руководством художника-реставратора 
В. В. Филатова были разработаны эскизы для росписи придела препо-
добного Сергия Радонежского. В декабре роспись была закончена. 
Придел святого Алексия, человека Божия, расписан под руководством 
художника-иконописца И. П. Ярославцева. Иконостасы северного 
и южного приделов были написаны художником-иконописцем из Со-
фрино Н. И. Архиповым. В 1994 году освящен придел преподобного Сергия, и 
в настоящее время богослужения совершаются поочередно во всех ал-
тарях. Когда уже была проведена значительная работа по реставрации 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Вид на север, в сторону Крестовской заставы; на горизон-

те видны две Крестовские водонапорные башни у Виндавского 

(Рижского) вокзала. Прямо тянется 1-я Мещанская (справа вы-

деляется Ботанический сад Московского Университета). Пер-

вый по левой стороне храм с шатровой колокольней – цер-

ковь Адриана и Наталии в Мещанской слободе, (разрушена в 

1936). Ныне – это вид Проспекта Мира от Садового к Третье-

му транспортному кольцу. Слева вдали сейчас мы бы увидели 

спорткомплекс «Олимпийский» и Останкинскую телебаш-

ню; за ними, соответственно, Марьина Роща и Останкино. 

Фото 1914 года. 

Источник: www.retromoscow.narod.ru

Вид на храм Святителя Филиппа, Митрополита Московского, 

в Мещанской слободе, 2007 год
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храма, у настоятеля, тогда еще иерея Марка Клименко, родилась идея духов-
ного единения сибирских земель с Москвой, и вскоре она воплотилась в строи-
тельстве часовни в честь Сибирских Святых и двух зданий «Сибирского 
подворья». Строительство всего комплекса было закончено в 1997 году.

Большую роль в деле возрождения храма (реставрации и созидании 
прихода) сыграло усердие первого настоятеля храма во имя святителя Филип-
па, иеромонаха Марка (Клименко). Он рано ушел из жизни (6 октября 1998 
года в возрасте 40 лет), но в этот короткий отрезок времени много успел сделать. 
Ближайшим его помощником в деле воссоздания храма был нынешний старо-
ста Владимир Иванович Акиньшин. В феврале 2003 года была начата роспись 
центральной части храма – между приделами преподобного Сергия и 
преподобного Алексия – под руководством иконописца В. А. Ермилова 
и закончена в начале 2005 года. Возрожденный храм продолжает радовать 
своей красотой многих москвичей и гостей столицы, а верующие всегда могут 
сотворить здесь тихую сердечную молитву23. 

К западу от церкви св. Трифона в Напрудном находятся Троиц-
кие улицы, названные так в память о бывшей здесь в XVII веке Троицкой 
черной слободе, лежавшей на земле Троице-Сергиева монастыря. Рядом 
стояло Троицкое архиерейское подворье, с 1815 года ставшее подворьем 
Московского Митрополита. Доныне рядом сохранились здания подворья, 
где располагалась и домовая церковь преподобного Сергия. Троицкая слобо-
да сначала принадлежала селу Напрудному, потом ямщикам Переяславской 
слободы. В 1609 году часть слободы была пожалована Троицкому монастырю, 

за которым и оставалась до 
революции. Здешняя дере-
вянная Троицкая церковь 
с приделом преп. Сергия 
и Никона Радонежских 
известна с 1631 года. Ка-
менная церковь выстроена 
около 1696 года, колоколь-
ня – 1726 года. Троиц-
кий Сергиев монастырь 
имел в Москве подворье 
или «приезжий двор» и 
в самом Кремле. Оно на-
ходилось близ Ризполо-
женских, или Курятных 

23 Церковь Святителя Филиппа Митрополита Московского в Мещанской слободе. 
– М., 2007. С. 25–28.

ворот, которым оно дало название 
Троицких. Сообщение между обо-
ими подворьями и самой Троице-
Сергиевой Лаврой было удобное и 
проходило по Троицкой (Ярослав-
ской дороге) от Кремля через Ни-
кольские ворота, далее по Николь-
ской улице в Китай-городе, затем 
по Сретенке, въезд под Сухареву 
башню, и по улице 1-й Мещанской, 
ведущей до самой Троицкой заста-
вы, к месту, называемому «У Кре-
ста».

Между 1-й и 2-й Мещански-
ми улицами, неподалеку от церкви 
святителя Филиппа находилась ныне 
утраченная церковь свв. Адриана и 
Наталии в Мещанской слободе. 
На месте церкви теперь сквер между 
домами № 11 и 13 по Проспекту 
Мира. Каменная церковь известна с 
1672 года. Имя церкви объяснялось желанием почтить новую царицу Наталью 
Кирилловну, обвенчавшуюся с царем Алексеем Михайловичем 22 января 1671 

года. В 1703 году к церкви 
была пристроена трапезная 
с шатровой колокольней, 
украшенной изразцами. В 
середине XVIII века обшир-
ный церковный двор по-
лучил железную ограду на 
каменных столбах – одну 
из лучших на то время. В 
1833–1835 годах к тра-
пезной пристроен второй 
придел святителя Нико-
лая. Придел Адриана и На-
талии вновь освящен после 
реконструкции 3 декабря 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Сухарева башня. В 1934 году была снесена, 

как символ царского наследия

Церковь свв. мчч.  Адриана и Наталии 

в Мещанской слободе. Фото 1888 года

Подворье Троице-Сергиевой Лавры в Москве,

 храм Живоначальной Троицы
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1850 года. В 1881–1882 
годах пристроены риз-
ница и библиотека. По 
воспоминаниям сына 
художника В. М. Васне-
цова, священника М. В. 
Васнецова (В. М. Васне-
цов. Прага. 1948). в хра-
ме находилось Распятие 
работы его отца. Церковь 
была разрушена в 1936 
году, а храмовая икона 
свв. Адриана и Наталии 
перенесена в никогда не 
закрывавшуюся и ныне 
действующую церковь 
Знамения в Переяслав-
ской слободе, где поме-
щена на южной стене 
трапезной. 

Далее все четыре 
Мещанские улицы выходи-
ли на Сухареву площадь, где 
находилась главная досто-

примечательность Мещанской слободы – Сухарева башня, служившая перво-
начально воротами Земляного города. «...Земляной город окружает все прочие 
Земляным валом, которые, сохраняя образ круга, занимают потому немалое про-
странство за Москвой рекою, пересекая оное от одного берега до другого. Сим 
образом вся общность города Москвы делается круглою. Набег крымских 
татар, совокупленный с ужасным опустошением, побудил Царя Федора 
Иоанновича в 1591 и 1592 годах сделать сей вал с деревянным, по оному 
бывшим острогом, над выездом по Троицкой дороге построена на оном, 
во время государей Иоанна и Петра Алексеевичей, с 1692 по 1695 год, 
высокая готического вида башня, называемая Сухаревою по имени стре-
лецкого Сухарева, не участвовавшего, от других сего имения полков, бунтах, 
а имевшего на сем месте свой полковой двор, ныне на оном адмиралтейская 
контора. Оный вал в силу прожекта комиссии в строении Москвы и Санкт-
Петербурга, полагается границею города и предместий. В сей части находятся 

следующие монастыри: Новоспасский, Симонов, Даниловский, Андрониев, 
Донской, Покровский, Новодевичий, Страстной, Зачатьевский, к ним при-
совокупляется дом Крутицкого Архиерея, лежащий в конце города на высо-
ком крутом берегу Москвы реки. Из предместий же, называемых слободами, 
знатнейшая суть, приречье того же имени, где живут кузнецы: Мещанская 
за Сухаревой башней;  Покровское село, называемое перед тем Рубцово; 
Красная слобода над Красным прудом, в коей есть деревянный дворец; Та-
ганка за Яузой, над которою в восточной города стороне лежит Немецкая 
слобода. Хорошее местоположение окружаемо с течением сей реки. По-
строенные для правительствующего Сената старые палаты, Лефортовское 
дворцовое строение и бывший желтый дворец и многие, правильно выстро-
енные домы, придают оной изрядный вид. Супротив сей слободы на левую 
сторону, сооружается великолепный Екатерининский дворец, при котором 
находится пространный сад. Сверх Земляного вала весь город окружен ещё 
так называемым Камер-Коллежским валом, имеющим в себе 21 заставу. Все 
сии разделения имеют между собою сообщения: 25 главными, 61 средними 
и 672 переулками…»24

Сухарева башня храни-
ла память о когда-то распола-
гавшемся здесь стрелецком 
полку стольника и полковника 
Лаврентия Сухарева. Перво-
начально это была деревянная 
Сретенская башня постройки 
1591–1592 годов, бывшая ча-
стью крепости так называе-
мого Скородома, или Дере-
вянного города. У деревянной 
башни Сретенских ворот Зем-
ляного города в 1613 году мо-
сквичи встречали избранного 
на царство Михаила Феодоро-
вича Романова. Крепость сго-
рела в 1611 году и вместо нее 
в конце 1630-х годов насыпа-
ли земляной вал, на котором 
устроили деревянную ограду с 
проездными башнями в ней. 

24 РГАДА. Ф. 197. Оп. 1. № 36. Ч. 1. Состояние столичного города Москвы. Порт-
фели Малиновского.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Вид в сторону трёх вокзалов. Внизу – Б. Сухарев-

ская площадь и бо́льшая часть Сухаревского рынка на 

Садовом кольце напротив Шереметьевской больницы 

(Странноприимый дом графа Шереметева, ныне инсти-

тут Склифосовского). Пирамидальная «высотка» 

прямо по центру вдали – похоже, башня перестраивае-

мого Рязанского (теперь – Казанского) вокзала. Слева за 

куполом «Склифа» – колокольня церкви Спаса Преоб-

ражения, что в Спасской, на Б. Спасской улице (снесена 

в 1937 году). Фото 1914 года. 

Источник: www.retromoscow.narod.ru

Император Петр I

Цветная литография.  Начало XX века
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Во времена обострения отношений Петра I с правительницей Со-
фьей, узнав о стрелецком заговоре, он спешно покинул Преображенское 
и уехал в Троице-Сергиев монастырь. Туда к нему пришли потешные пол-
ки, а из стрелецких первым встал на его сторону полк Лаврентия Сухаре-
ва. В 1692–1695 годах император Петр I вместо деревянной башни при 
выезде с Сретенки на Троицкую дорогу построил каменные 2-этажные 
палаты со сквозным проездом под ними и трехъярусной башней. 

«В 1692–1695 годах Петр I построил на главной дороге из Западной Европы 
в Москву, от Белого моря, именно в Сретенских воротах Земляного города, каменные 
ворота – двухэтажные палаты с трехъярусной башней над ними. В середине перво-
го этажа палат были ворота, запиравшиеся ночью на железные засовы. Строил 
башню, вероятно, М. Чеглоков при непосредственном участии самого Петра. 
Надпись на двух мраморных досках над воротами гласила: «Повелением благоче-
стивейших, тишайших, самодержавнейших государей, царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России 
самодержцев, по Стрелецкому приказу при сиденье в том приказе Ивана Бори-
совича Троекурова». «Построены во втором стрелецком полку по Земляному го-
роду Сретенские ворота, а над теми вороты палаты и шатер с часами, а подле во-
рот по обе стороны караульные малые палаты, да Казенный анбар, а позадь ворот 
к Новой Мещанской слободе часовня с кельми к Николаевскому монастырю, 
что на Перерве, а начато то строение строить в лето 7200, а совершено 7203, а в то 

время будущего у того пол-
ку стольника и полковника 
Лаврентия Панкратиева 
сына Сухарева». Стрелец-
кий полк, несший на башне 
сторожевую службу назы-
вался по имени полковника 
Сухаревым полком, а место 
его стоянки – Сухарево, 
как другие стрелецкие пол-
ки и места стоянок у Земля-
ного вала носили названия 
по именам их полковни-
ков Зубово, Левшино. Есте-

ственно, что и Сретенские 
ворота Земляного города, 
построенные Петром в виде 

каменной башни, стали называть Су-
харевой башней»25. 

В благодарность Сухареву за 
верность Петр повелел поместить на 
башне памятную таблицу с надпи-
сью о том, что здесь размещался полк 
стрелецкого полковника Лаврентия 
Сухарева. Жители Мещанской сло-
боды полюбили Сухареву башню, ее 
называли невестой Ивана Великого 
и сестрой Меньшиковой башни. Во-
круг башни шумел Сухаревский торг 
– рынок-базар. В обширных поме-
щениях башни Петр разместил мате-
матическую и навигатскую школу, в 
1715 году переведенную в Северную 
столицу; затем сюда перевели Адми-
ралтейскую контору, просуществовав-
шую здесь до 1806 года. При Петре в 
башне помещалась астрономическая 
обсерватория, здесь хранились науч-
ные инструменты, ценная библиотека. В нижнем этаже находился большой 
медный глобус, привезенный еще царю Алексею Михайловичу из Голландии. В 
башне, столб которой поднимался над уровнем реки Москвы на 100 метров, 
работала под руководством Я. В. Брюса астрономическая обсерватория. В 1706 
году в ней впервые в России научно наблюдалось солнечное затмение. Петров-
ского сподвижника Брюса в народе почитали за чернокнижника и колдуна, а его 
астрономические и алхимические опыты в здании Сухаревой башни называли 
бесовским волхвованием. 

В 1828 году, пользуясь необыкновенной крепостью кладки, в 
башне устроили два чугунных резервуара Мытищинского водопровода; 
до 1893 года она служила водонапорной башней, дававшей воду в город-
ские фонтаны.

Достойное употребление ей придумали в советское время. В 1925 
году башню приспособили под Коммунальный музей. Известный быто-
писатель Москвы В. А. Гиляровский, посетивший новый музей, оставил 
такое стихотворное приветствие:

25 Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. Т.1. – М., 1950. С. 167–168.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Сухарева башня 

Художник А. К. Саврасов. 1872 год

Сретенские ворота Земляного города в Москве.

 Миниатюра из рукописной книги 

«Избрание на царство 

Михаила Феодоровича Романова»
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Вода ключевая
Отсюда поила
Московский народ,
Отныне живая
Знания сила
Отсюда польет.
Вдохновитель проекта, историк Москвы Петр Васильевич Сытин, вкла-

дывал душу в новый музей. Он рассчитывал развернуть там большие экспозиции, 
устраивать лекции, хотел открыть вокруг башни уголок старой Москвы. К сожа-
лению, ничего из этого не вышло: Сытина уволили из музея, а башню снесли.

Тот же Гиляровский с негодованием писал о разрушении Сухаревой 
башни в письме к дочери: «Ее ломают. Первым делом с нее сняли часы…потом 
обломали крыльцо, свалили шпили, разобрали по кирпичам верхние этажи и ни 
сегодня-завтра доломают ее стройную розовую фигуру…

Жуткое что-то! Багровая, красная,
Солнца закатным лучом освещенная,
В груду развалин живых превращенная.
Всё ещё вижу ее я вчерашнюю –
Гордой красавицей, розовой башнею…»
В газете «Вечерняя Москва» в 1932 году вышла целая серия статей, оза-

главленных: «Снести, и как можно скорее», «Мы – за!», «Убедиться может каж-
дый» с жалобами окрестных постовых милиционеров на то, что существование 
памятника мешает им в их работе. Несмотря на многочисленные протесты, в 
1934 году Сухарева башня была снесена как мешающая уличному движению26. 

В здании Сухаревой башни с 1693 года существовала Иверская часов-
ня, находившаяся в ведении Николо-Перервинского монастыря. Вначале ча-
совня была  деревянной, пристроенной отдельно с севера к башне. В 1755 году 
она была заменена каменной на том же месте; в 1880-е годы разобрана, и ока-
залось, что ее стена, плотно примыкавшая к стене башни, предохранила на ней 
яркую раскраску 1755 года, по которой появилась возможность вновь оформить 
все здание. (Из доклада автора проекта восстановления Сухаревой башни О. И. 
Журина в Московском городском отделении Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры.  – М., 1983). С 1883 года Иверская часовня с 
двумя кельями для монашествующих (за иконостасом), помещалась в западной 
части 1-го этажа Сухаревой башни27. 

Близ Сухаревой башни существовала церковь священномученика 
Панкратия, находившаяся в Панкратиевском переулке. Ныне переулок 

26 Сергей Романюк. Москва. Утраты. – М., 1992. С. 223.
27 Паламарчук  П.  Сорок сороков. – М., 1994.Т. 2. № 81. С. 467–470.

почти полностью снесен, и дом, выстроенный на месте храма, числится по 
Ананьевскому переулку, 6.  В XVIII веке переулок назван Панкратиевским по 
стоявшей здесь в XVII веке черной (торговой) Панкратиевской слободе, которая, 
в свою очередь, была названа так по стоявшей здесь церкви Панкратия. Церковь 
известна с 1620 года. Во второй половине XVII века Новая Сретенская слобода 
называлась Панкратиевской черной слободой и располагалась по обе стороны 
Сретенки, близ современного Садового кольца. При царе Алексее Михайлови-
че между дворами Панкратиевской черной слободы были поставлены дворы 
стрельцов поселен-
ного здесь полка 
Василия Пушечни-
кова. В конце века 
полком командо-
вал Л. П. Сухарев. 
Предположитель-
но, церковь во имя 
священномучени-
ка Пакратия по-
строили стрельцы 
в память взятия 
Казани в день св. 
Панкратия, 9 июля 
1487 года. Церковь 
была разрушена в 
1929 году.

Вблизи Су-
харевой площади 
существует древняя 
церковь Троицы в 
Листах, известная 
деревянной с 1632 года. При царе Алексее Михайловиче тут было поставлено 
около 500 дворов поселенного здесь полка стрельцов Василия Пушечникова, за-
тем полком командовал Л. П. Сухарев. В 1657 году рядом с деревянной стрельцы 
начали строить каменную церковь. Из приказа Большого Дворца на строитель-
ство было выдано заимообразно 150 тысяч кирпичей, которые «стрельцам за 
поимание и привод в Москву бунтовщика Стеньки Разина с товарищами» 
пожалованы царем Алексеем Михайловичем без возврату денег. «…А к тому 
из усердия благоволил прибавить местные образа, царские двери и серебряный 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Общий план владения церкви Живоначальной Троицы,

 что в Листах.  ЦИАМ. Ф. 303. Оп. 2.  Д. 149.



68 69

потир, вывезенные из бело-
русских городов Будровны и 
Орши в 1656 году». Камен-
ный храм Святой Троицы в 
Листах освящен в 1661 году. 

«…О Листах существу-
ет два предания, одно с другим 
не согласованные, но каждое 
имеет некоторый вид вероят-
ности, а именно:

1) Листами названо 
урочище от заемной каба-
лы, данной стрельцами царю 
Алексею Михайловичу за ма-
териал на постройку приход-
ской их церкви близ Сретен-
ских ворот Земляного города, 
и от платежной памяти, по-
жалованной Государем за их 
подвиги.

2) От лубочных ли-
стов, или картинок, которые 

будто печатались в Печатной 
слободе, у Сретенских во-
рот Белого города, что в 
приходе церкви Успения 
в Печатниках, и продава-
лась у ограды церкви свя-
той Троицы у Сретенских 
ворот Земляного города (Су-
харевой башни), возле кото-
рой с древних времен торго-
вали стрельцы.

Одно согласно с ле-
тописью церкви и старым 
названием актовых бумаг 

листами, другое – с производством и продажею лубочных картинок близ 
этого места. Самая двусмысленность слова Листы, дала, как случается не-
редко, повод к двоякому вероятному объяснению, не противоречащему ни 
истории церкви, ни самому факту»28. 

В 1689 году во время пожара глава церкви треснула, и император Петр I 
пожаловал стрельцам на починку 700 рублей «за поимание бунтовщика Федьки 
Щегловитова». В 1699 году церковь за стрелецкие заслуги переведена была в раз-
ряд ружной (получала регулярное пособие из казны). В 1774 году ветхая трапез-
ная с приделом Покрова Пресвятой Богородицы была разобрана и на средства 
жертвователя фабриканта П. В. Колосова построена новая трапезная. Покров-
ский придел вновь освящен в 1774 году. С 1796 года значится второй придел 
– преподобного Иоанна 
Дамаскина. В 1878 году 
для главного храма был 
сооружен новый иконо-
стас. В храме находились 
прекрасные образа се-
редины XVII века, в том 
числе западнорусской 
школы. В 1823 году октя-
бря 17 дня священник 
Владимир Никитин с при-
чтом и церковным старо-
стою, московским купцом 
Василием Емельяновым 
Соболевым, в прошении 
на имя Митрополита 
Московского Филарета 
писали: «При нашей Тро-
ицкой церкви придел во 
имя святителя Алексия по 
рисунку, одобренному Ва-
шим Высокопреосвящен-
ством, устроен, который 
просим дозволить освятить 
сего 1823 года Октября в 
28 день, и приказать выдать 

28 Снегирев И. М. Московские урочища древние и новые. – М., 1852. 

Вид в сторону Красных ворот, Чистых прудов и 

Лефортова. Слева на переднем плане – колоколь-

ня церкви св.Панкратия в Панкратьевском переулке 

(снесена в 1929 году). В правой части снимка – боль-

шой шпиль Меньшиковой башни (храм Архангела Гав-

риила), а правее небольшой купол нового Почтамта на 

Мясницкой; в центре – большой «яйцеобразный» овал 

– скорее всего, это павильон, специально построен-

ный в 1912 году на Чистых прудах для демонстрации 

в нём панорамы Ф.Рубо «Бородинская битва», позже 

разобранной и восстановленной в 1962 в одноимённом 

музее на Кутузовском проспекте. Фото 1914 года. 

Источник: www.retromoscow.narod.ru

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Конец улицы Сретенки, Сухарева башня, церковь 

Живоначальной Троицы в Листах. Фото 1880 года

План владения церкви Троицы в Листах 

1790 год. ЦИАМ. Ф. 2134. Оп. 1 Д. 31.
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освященный Антиминс». При-
дел по чиноположению освя-
тили благочинный Китайского 
сорока, Покровского и Василия 
Блаженного собора, что на Рву, 
протоиерей Иоанн Платонов с 
прочим духовенством. 

Церковь Троицы в Ли-
стах была закрыта в январе 
1931 года. В 1930-х годах разо-
браны главы; в конце 1950-х – 
колокольня. Много лет в церк-
ви размещалась скульптурная 
мастерская. В 1968 году М. Л. 
Богоявленский так описывал 
состояние храма: «Колокольня 
уничтожена, церковь обезглав-
лена, штукатурка отвалилась, 
торчат железные трубы. В не-
которых окнах сохранились 
прежние решетки. Крыша 

имеет вид бесформенного строения вроде сарая». В 1979, 1980–1983 годах 
здание церкви частично реставрировалось. В 1990 году владельцем и заказ-
чиком – Москонцер-
том Министерства 
культуры СССР – 
было отреставриро-
вано почти все здание, 
воздвигнуты главы 
с крестами. В кон-
це 1990-х годов 
в соответствии с 
письмом Патриар-
ха Алексия II Ис-
полком Моссовета 
принял решение 
возвратить храм 
верующим. Малое 

освящение храма со-
стоялось 31 мая 1991 
года при тогдашнем 
настоятеле о. Георгии 
Мезенцеве. Под пре-
стольный праздник 
Троицы в 1991 году 
храму были возвра-
щены два принадле-
жавших ему церков-
ных дома29.  

На месте старого 
царского литейного дво-
ра почти напротив Су-
харевой башни в конце 
XVIII века был построен 
графом Н. П. Шереметевым Странноприимный дом и больница с обширным 
садом, простиравшимся до Протопоповского переулка. Ныне это Институт ско-
рой помощи им. Склифосовского. В первой половине XVII века здесь находилась 
земля, принадлежавшая князьям Черкасским и называвшаяся «Черкасский ого-
род». На ней в 1649 году князь Яков Черкасский выстроил деревянную церковь 
преп. Ксении. В 1684 году его сын князь Михаил Яковлевич выстроил на месте 
разрушившейся старой новую деревянную Ксениевскую церковь. Она также в 
свое время пришла в ветхость и была в 1743 году заменена княгиней Марией 
Юрьевной Черкасской новым трехпрестольным храмом: главный придел был 
освящен во имя Живоначальной Троицы, а боковые  – во имя архистратига 
Михаила и преп. Ксении. Церковь была снесена в 1800 году и на месте ее 
престола поставлен деревянный крест. В 1869 году крест сменила часовня-
памятник из белого камня, стоявшая в саду Странноприимного дома. 

В род Шереметевых «Черкасский огород» перешел вместе с имени-
ем Останкино как часть приданого матери графа Николая Петровича Ше-
реметева, урожденной княжны Черкасской. Н. П. Шереметев решил соору-
дить здесь благотворительное учреждение. «Здание построено в 1794–1810 
годах по проекту Е. С. Назарова. По первоначальному замыслу это должно 
было быть полукруглое двухэтажное здание с расположенной в централь-
ной части церковью, богадельней в левом крыле и больницей – в правом. 
После смерти в 1803 году Прасковьи Жемчуговой-Ковалевой, актрисы 

29  Паламарчук П. Сорок сороков. Т.2. №7. – М., 1994.

Странноприимный дом Н.П. Шереметева (Институт ско-

рой помощи и больница им. Н.В. Склифосовского) 

Центральная часть главного здания. 

Фото 80-х годов XX столетия

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Странноприимный дом Шереметева. 

Гравюра с оригинала А. Кадоля. 1830-е годы

Выписка из протокола постановления 

Президиума  Мо совета о ликвидации домовой церкви 

при Институте  скорой помощи им. Склифосовского  

(бывшей Шереметевской больнице)
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театра Н. П. Шереметева и его жены, 
граф решил придать постройке мемори-
альный характер, сделав ее формы более 
торжественными. Эта идея Шереметева 
была осуществлена известным итальян-
ским архитектором Джакомо Кваренги, 
который дополнил проект Назарова пре-
красной полукруглой двойной колоннадой 
в центре, усилив тем самым значение церк-
ви в общей композиции здания, а также 
портиками посередине его полуциркуль-
ных крыльев и на их торцовых фасадах. 
Строительством руководили крепостные 
архитекторы Шереметева П. И. Аргунов, Г. 
Е. Дикушин и А. Ф. Миронов. Здание Стран-
ноприимного дома получило решение по 
традиционной для Москвы XVIII века схе-
ме усадьбы с большим парадным двором 
и регулярным парком (спланированным 
Назаровым), но торцы крыльев уже выне-
сены на красную линию улицы. Внутреннее 

убранство церкви выполнено по проекту Кваренги. Роспись плафона и парусов 
сделана И. К. Скотти, барельефы и скульптура – Г. Т. Замараевым (1806 год). 
Наибольшей известностью пользуются два горельефа над северным и южным 
входами над хорами: «Воскрешение Лазаря» и «Избиение младенцев».

В 1954 году при реконструкции здания в нише стены нашли медную до-
ску с надписью: «1792 года Июня 28 дня. Соорудитель сего граф Николай Ше-
реметев». Эта закладная доска точно определяет начало строительства здания». 
День и год освящения Троицкого храма навсегда увековечены. Под Троиц-
ким престолом на медном кресте есть следующая надпись: «Освятися жерт-
венник Господа Бога нашего Иисуса Христа в храме Живоначальныя 
и Нераздельныя Троицы при Доме Странноприимном, который воз-
двигнут щедрым иждивением покойного Обер-Камергера Графа Ни-
колая Петровича Шереметева на вспоможение страждущему человечеству 
в царствование Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Императора 
Александра Павловича всея России в лето 1810 года месяца июня в 
28 день в память святых Кира и Иоанна». 

В 1812 году захватившие Москву французы заняли дом и ограбили 

церковь. После освобождения города и восстановления святыни на кресте вну-
три Троицкого престола была сделана следующая надпись: «При нашествии вто-
рого сентября 1812 года на Москву злочестивого Наполеона святой храм сей не 
избавися от общаго жребия, который постиг и другия в столице церкви Божии; 
неистовые галлы осквернили оный пребыванием своим, простерли святотат-
ственные руцы своя на ограбление честных икон и риз церковных и прикоснове-
нием к престолу Господню поругались святыне». Однако наиболее ценная утварь 
была спасена, будучи замурована в одном из подвалов дома.

По сведениям небольшого музея дома, размещавшегося в одном из залов, 
храм окончательно был закрыт в 1922 году. С 1923 года на базе Шереметевской 
больницы, как она к тому времени стала называться, открылся институт имени 
Склифосовского, для которого после войны внутри квартала построены новые 
многоэтажные корпуса. Помещение закрытого храма использовалось под лек-
ционный зал, а затем – как вестибюль. Выполненная в 1950-х годах реконструк-
ция храма в значительной мере улучшила режим его эксплуатации. В 1970-х го-
дах были восстановлены венчающие части купола, освобождены от позднейших 
наслоений многие декоративные элементы, возобновлены утраты архитектур-
ных деталей фасадов и интерьера, реставрирована ограда. Произведена реставра-
ция росписи купола, которой была возвращена первоначальная свежесть красок 
Скотти (эта работа осуществлена бригадой художников Всесоюзного производ-
ственного научно-реставрационного комбината Минкультуры СССР). С 1990 
года в отреставрированной Троицкой церкви находился Центральный Музей 
медицины Академии медицинских наук СССР.

Большая и Малая Спасские улицы названы в XVIII веке по церкви 
Спаса в Спасской слободе, стоявшей с XVII века в дворцовой слободе. 
Здесь поблизости в XVII–XVIII веках находился деревянный «походный» 
дворец царя Алексея Михайловича с башней (каланчой), по которой все поле 
к востоку называлось Каланчевским. Земля Спасской слободы с 1600 года при-
надлежала Ярославскому Спасскому монастырю. Церковь известна с 1643 года 
деревянной. К 1701 году по благословению местоблюстителя Патриаршего 
Престола митрополита Стефана (Яворского) была построена каменная церковь 
с однобокой трапезной с престолом святителя Николая Чудотворца. 18 мая 
1750 года в Консистории было начато дело о пристройке справа к трапезной 
придела в честь Тихвинской иконы Богоматери для ранних литургий. Вся 
трапезная была при этом перестроена, воздвигнута также новая колокольня. 
Сооружена прекрасная ограда с железными решетками между каменных 
столбов. Эти работы закончились в 1754 году. Во время неприятельского на-
шествия хоругви церкви Спаса в Спасской слободе были переданы вместо 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Интерьер церкви Странноприимного 

дома Шереметева
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знамен московскому опол-
чению в 1812 году архие-
пископом Августином, 
прах отца которого был 
погребен при этом храме. 
В 1884–1887 годах алта-
ри приделов были выдви-
нуты в линию с главным 
алтарем, выстроена новая 
колокольня (архитектор 
П. П. Зыков). Жертвова-
телем был фабрикант Фо-
мичев. 

В 1938 году церковь 
закрыли и спустя некото-
рое время здание ее разру-

шили, а на этом месте построили типовую 4-этажную школу. По улице сохра-
нился фундамент и части ограды середины XVIII века. 

В XVIII–XIX веках район Мещанской слободы приобретает популяр-
ность у дворян, купцов и крупных промышленников, которые стали покупать, 
арендовать и интенсивно застраивать эти земли Москвы. Здесь осели Набилковы, 
Перловы, Фирсановы. Были возведе-
ны прекрасные особняки, доходные 
дома, многочисленные магазины и 
лавки, промышленные предприятия, 
благотворительные учреждения и 
учебные заведения. На 1-й Мещан-
ской улице (ныне Проспект Мира) 
находились владение и особняк 
(дом № 14) купца 1-й гильдии 
Л. И. Долгова, занимавшегося за-
граничной торговлей, доходный 
дом (№ 19) купца А. Ф. Чулкова. 
Дома № 32 и № 60 принадлежа-
ли купцу И. К. Баеву. 

Огромное владение на 1-й 
Мещанской улице было при-
обретено у князя Долгорукова 

представителями крупнейшей 
в России фарфоровой династии 
Кузнецовых, владевшей глав-
ными фарфоро-фаянсовыми 
предприятиями России – Ду-
левской, Рижской, Тверской, 
Будянской, Дмитровской, Ры-
бинской фабриками. Все по-
стройки владения Кузнецовых 
были спроектированы архи-
тектором Ф. О. Шехтелем. Го-
тические мотивы Шехтелю за-
дал Савва Морозов для своего 
дома на Спиридоновке. Этот 
же стилистический ход избра-
ли для отделки своего жилого дома (№ 41) и Кузнецовы. «С двух сторон были 
сделаны подъезды к дому с арочным оформлением на колоннах. Интерьеры 
этого особняка, как и других жилых помещений, примыкающих к основ-
ному строению, были роскошно отделаны. В одних комнатах были стены и 
потолки с лепниной, в других – отделанные дубом, материей, живописью, 
изразцами. Полы мозаичные и паркетные дубовые. Двери дубовые и сосно-
вые, крашеные. Зеркальные стекла в дубовых оконных рамах, подоконники 
мраморные и сосновые, печи голландские,  духовые, русские, плиты и ками-
ны, лестницы каменные. Здесь, как и во всех принадлежавших им жилых до-
мах, был проведен водопровод; ватерклозет и ванные соединены с уличной 
канализацией. В этой усадьбе были предусмотрены все удобства для прожи-
вания огромной семьи Кузнецовых. В подсобных помещениях имелись пра-
чечные с паровым котлом, машина для водяного отопления, керосиновый 
двигатель, динамомашина и аккумуляторная для электрического освещения 
всего владения; конюшни, каретные сараи, гараж для автомобиля, погреба, 
ледники и прочие хозяйственные пристройки. Во флигелях, объединенных 
в одно строение, была оборудована домовая церковь Кузнецовых, освящен-
ная во имя св. апостола Матфея. Здесь же находилась знаменитая столовая в 
русском стиле, выполненная Шехтелем. Украшением столовой были из-
разцовая печь, такого же типа панели на стенах, многочисленные об-
разцы керамической посуды, выполненные на кузнецовских фабриках. 
Именно эту столовую указывает Ф. О. Шехтель в перечне своих работ, 
представленных в 1902 году Комиссии на утверждение архитектора в почетном 

Столовая в русском стиле в доме Кузнецова на 

1-й Мещанской улице, работы архитектора Шехтеля

Фото из фонда М. Золотарева 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Дом Кузнецовых 

на 1-й Мещанской улице

 Набилковская богадельня. Фото 1892 года
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звании академика. Часть этой 
изразцовой столовой сохра-
нилась в архитектурном му-
зее Москвы»30. 

В Мещанской части, 
в Протопоповском переулке 
(дом № 25), в 1828 году куп-
цом Набилковым была по-
строена богадельня, а на 1-й 
Мещанской находилось Набил-
ковское коммерческое учили-
ще. По 4-й Мещанской – 
богадельня Солдатенкова. 
По 2-й Мещанской улице чис-
лились дома дешевых квартир 

Солодовникова.
В декабре 1904 года по 

завещанию и на деньги Солодовникова городом был приобретен для построй-
ки дешевых жилищ имени Солодовникова участок земли, принадлежащий В. И. 
Смирнову, находившийся на 
2-й Мещанской улице между 
Трифоновским и Напрудным 
переулками, мерою 1548 кв. 
саженей. В марте 1905 года 
душеприказчики умершего 
Действительного Статского 
Советника Г. Г. Солодовникова, 
члены Дома Нижегородско-
Самарского Поземельного 
Банка в Москве, сообщи-
ли Московской Городской 
Управе, что хотят выкупить 
еще одни участок земли, 
принадлежавший Малыше-
ву, на 2-й Мещанской ули-
це, для постройки дешевых 
семейных квартир, в количестве 

30 Галкина Е., Мусина Р.  Кузнецовы. – М., 2005.

1124 кв. сажней по 
цене 47 рублей за 
сажень, при рас-
ходах по купчей за 
д у ш е п р и казчиков 
счет. Строительство 
комплекса дешевых 
квартир для малои-
мущих им. Солодов-
никова началось в 
сентябре 1905 года 
и окончилось в 1906 
году, по проекту ар-
хитектора Т. Я. Бард-

та. Один корпус дома на 200 комнат предназначался для проживания 
малоимущих семейных граждан (ныне ул. Гиляровского, №57), другой, 
на 1173 комнаты, – для одиноких (на углу Напрудного переулка, ныне 
дом №65). При городских домах дешевых квартир им. Г. Г. Солодовни-
кова была устроена часовня в честь Донской иконы Божией Матери31.  
В 1960-е годы жильцы из этих домов были выселены, и в них размести-
лись Российский союз потребительских обществ и ВНИИАЛМАЗ.

Достопримечательностью местности вблизи Крестовской заставы по 
праву считается здание ныне Рижского, а тогда Виндавского вокзала. Оно вы-
годно выделяется красивым 
наружным фасадом в ста-
ринном русском стиле и со-
стоит как бы из трех теремов, 
соединенных по первому 
этажу крытыми переходами. 
Украшают здание практически 
все элементы, встречающиеся в 
русской архитектуре XVII века: 
разнообразной формы окна, 
наличники, кокошники. 
Особенно торжественной 
была центральная часть 
вокзала с крытым крыль-
цом, удобным входом. 

31  ЦИАМ. Ф.179. Оп. 52. Д. 610.

 Виндавский (ныне Рижский) вокзал 

Вид с открытки конца XIX столетия

Рижский вокзал. 

Музейные экспонаты железнодорожной техники

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Дом дешевых квартир Солододовникова

 на 2-й Мещанской улице. Фото 1910 года

Дом дешевых квартир Солодовникова

 Фото 2007 года
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Вокзал обоснованно 
считался самым удоб-
ным для пассажиров и 
был во многом техни-
чески совершенен. Он 
имел свою электростанцию, 
которая освещала помеще-
ния и платформы. В связи с 
ростом внешней торговли 
Высочайшим указом Ни-
колая II от 2 марта 1897 
года потребовалось созда-
ние кратчайшего, беспере-
грузочного пути из «старой 
столицы» к незамерзающим портам Прибалтики – Виндаве (ныне Вентспилс) 
и Риге. Торжественное открытие Виндавского вокзала в Москве состоялось 
11 сентября 1901 года. Современники единодушно отметили большой вкус и 
грамотность конструкции молодого петербургского архитектора С. Бржозовского, 
автора Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Строительство вокзала велось 
под руководством архитектора Ю. Дитриха. Со времени постройки и до 1930-х 
годов вокзал назывался Виндавским, затем Балтийским, Ржевским, а с 1946 года 
– Рижским. Площадь Рижского вокзала до 1917 года носила название Крестов-
ской площади. Ныне на территории Рижского вокзала располагается музей на-
турной железнодорожной техники, где экспонируются 47 уникальных образцов 

паровозов и локомотивов, сви-
детелей и участников развития 
железнодорожной отрасли 
России. 

При выезде с Крестов-
ской площади на Крестовский 
мост, с места, где стояли вели-
чественные Крестовские водо-
напорные башни, открывалась 
перспектива Троицкой дороги, 
ведущей за пределы столицы. 
Она проходила мимо Пятниц-
кого кладбища, находившегося 
за чертой города. 

Когда московские кладбища при 
приходских церквах разрослись настоль-
ко, что мешали проезду по городу, государь 
Петр I в 1723 году издал указ о том, чтобы 
«в Москве и во всех прочих городах при 
церквах погребаемы были только знат-
ные персоны, а прочие, чтоб похороняе-
мы были… при приходских церквах вне 
города». Поэтому до устройства кладбищ 
вне города для погребения были указаны 
сначала церкви: Николаевская в Дербени, 
Харитоновская в Огородниках, Спасская 
в Пушкарях, Троицы на Листах, Николы 
в Драчеве, Адриана и Наталии и Филиппа 
Митрополита в Мещанской, Спаса в Спас-
ской и Знамения в Переславской слободе. 
В 1771 году в Москве появилась «зарази-
тельная болезнь, известная под именем 
чумы, или моровой язвы». «…В Москве, по 
распоряжению гражданского начальства 
кладбища и деревянные на них церкви 
устроены под надзором архитектора Баженова и члена юстиц-коллегии брига-
дира Дурнова. В 1772 году бригадир Дурнов доставил в Консисторию реестр но-
воустроенным кладбищенским церквам»32.  Среди прочих в реестре значилась 
церковь преподобной Параскевы по Троицкой дороге. 

Пятницкое кладбище за Крестовской заставой как раз и было осно-
вано во время эпидемии чумы 1771 года. Деревянный храм по Троицкой дороге 
«за Крестом» освящен 23 декабря 1772 года во имя преподобной Параскевы 
Пятницы, откуда и название кладбища – Пятницкое. В 1830 году заложена, а в 
1835 году освящена нынешняя каменная церковь с главным престолом Троицы 
и приделами преподобных Параскевы и Сергия. Ансамбль Пятницкого кладби-
ща 1830–1835 годов создан по проекту архитектора А. А. Григорьева. До сих пор 
в южной стене снаружи храма сохранилась надгробная доска с надписью:

«Священник Федор Симеонович Протопопов тщанием которого соору-
жен сей храм и сделаны все другие улучшения на кладбище

1792–1845
Священствовал 30 лет».

32 Розанов Н. О московских городских кладбищах //Душеполезное чтение. – М., 1868.

Церковь Живоначальной Троицы

 Пятницкого кладбища.  

Архитектор  А. Григорьев.  

Фото начала 1970-х годов

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Рижский (Виндавский) вокзал. 

Центральная часть здания

Крестовские водонапороные башни 

Фото 1888 года
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В 1911 году Троицкий храм был великолепно отделан усердием 
вкладчицы кладбища Е. Е. Нос. Внутри храма близ южной стены по-
гребена мать знаменитого святителя, Митрополита Московского 
Филарета; надгробие сохранилось и доныне.

К середине XIX века при московских городских кладбищах возникла про-
блема нехватки земли для новых захоронений в недорогих или бесплатных раз-
рядах кладбища. В деле Канцелярии Московского Губернатора 1873–1874 
годов о прирезке земли к кладбищам Пятницкому и Лазаревскому, отражена су-
ществовавшая на то время проблема нехватки кладбищенской земли для захоро-
нения неимущих Мещанской слободы и окрестностей. «… Вследствие заявления 

священно-церковнослужителей 
Пятницкого и Лазаревского клад-
бищ о неимении на этих кладбищах 
мест в 6 и 7 разрядах для погребе-
ния умерших в больницах Черно-
рабочей, Шереметевской, Мариин-
ской, Екатерининской, Тюремных, 
а также Университетских клиниках 
и сифилитическом отделении Чер-
норабочей больницы, в 1871 году 
было сделано распоряжение, чтобы 
умершие в означенных больницах 
были прогребаемы, впредь до при-
резки городом земли к Пятницкому 
кладбищу. Вместе с тем Губернатор 
просил бывшего Московского Город-
ского Голову оказать надлежащее со-
действие к скорейшему окончанию 
дела о прирезке земли к Пятницкому 
кладбищу.

В настоящее время Управ-
ляющий Старо-Екатерининским 

отделением больницы для чернорабочих вошел к Губернатору с представлением, 
в коем объясняя, что по настоящее время умершие отвозились и отвозятся на Ва-
ганьковское кладбище, отстоящее от отделения в весьма дальнем расстоянии и 
перевозка эта сопряжена с весьма большими трудностями, между тем, как Лаза-
ревское и Пятницкое кладбища находятся от больницы в весьма недалеком 
разстоянии, и перевозка туда умерших не представит затруднений, просит 

сделать распоряжение к скорейшему окончанию дела о прирезке земли к 
Пятницкому кладбищу. Признавая означенное заявление управляющего Старо-
Екатерининским отделением больницы чернорабочих заслуживающим полно-
го внимания, необходимо оказать зависящее содействие к скорейшей прирезке 
городом земли к Пятницкому кладбищу, так как переписка по этому делу про-
изводится уже с 1865 года».

Московская Городская Дума в своем докладе по делу о прирезке земли к 
Пятницкому кладбищу от 14 января 1874 года излагала причины затянувшего-
ся дела и предлагала решение наболевшей проблемы. «…Вследствие ходатайства 
Московского митрополита Филарета о прирезке земли к Пятницкому кладби-
щу, господин московский губернатор, 8 марта 1857 года предписал бывшей Ше-
стигласной Думе представить свои соображения о возможности прирезки из го-
родской выгонной земли и в каком количестве, а если этого сделать нельзя, то из 
какой-либо другой. По сношении с Консисториею, последняя уведомила Думу, 
что к Пятницкому кладбищу надо прирезать земли с южной стороны 92 саже-
ни длиною, 74 сажени шириною, а с северной длиною 44 сажени, шириною 
56 сажень. По дознанию Думы оказалось, что с северной стороны находится 
земля удельных крестьян села Алексеевского, с южной – земля ямщиков Пере-
славской слободы, а с западной – земля графа Шереметева, и при том земли, ле-
жащие к северу и востоку и принадлежащие удельным крестьянам села Алексе-
евского, оказались неудобными, с одной стороны, как застроенные, а с другой, как 
находящиеся невдалеке от водопровода. Земли же графа Шереметева и ямщиков 
Переславской слободы оказались удобными для кладбища. Предложение о погре-
бении умирающих в больницах (до 1300 человек в год) на другие кладбища оказа-
лось неудобоисполнимым, так как на Лазаревском кладбище нет разрядов, Миусское 
маломерно (около 1 десятины), а Семеновское отдалено от Пятницкого.

По сделанному Шестсигласною Думою сношению с удельною Конторою 
и Палатою государственных имуществ, они уведомили, что ни удельные крестья-
не села Алексеевского, ни ямщики Переславской слободы променять свои зем-
ли, прилегающие к Пятницкому кладбищу, на городские земли, по отдаленности 
их не желают. Затем московский генерал-губернатор 1 декабря 1859 года пред-
писал Думе доставить сведения, не может ли быть для этого употреблена земля 
графа Шереметева с западной стороны кладбища, в количестве 2 десятины 695 
кв. сажен. По сношению с конторой графа Шереметева, последняя уведомила 21 
апреля 1861 года, что граф Шереметев согласен уступить означенную землю по 
500 рублей за каждую десятину, а всего за 1146 рублей, с расходами на счет 
Думы по обмежеванию и при том по окончании срока аренды той земли, 
т. е. после 10 октября 1862 года, или по взаимному соглашению Думы 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Церковь Сошествия Святого Духа  на Лазаревском 

кладбище.  Вид на ротонду. Фото конца XIX века
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с арендаторами. 
На представление 
Думы московский 
генерал-губернатор 
4 сентября 1861 года 
изъявил согласие на по-
купку означенной зем-
ли и предписал 1146 
рублей внести на ро-
спись 1862 года, како-
вая сумма с 1 мая 1863 
года перечислена в 
партикулярную сумму. 
11 июня 1862 года Дума 
просила контору графа 
Шереметева команди-
ровать уполномоченное 

лицо для измерения земли и совершения акта, а топографу Белоусову поручила 
измерить ту землю и составить план. По измерении земли оказалось, что вместо 
2 десятин 695 саж., только 2 десятины 15 саж. В феврале 1862 года контора гра-
фа Шереметева просила Думу поспешить с совершением акта на означенную 
землю, на что Дума отвечала, что т.к. по измерении земли оказалось менее 680 
сажен, то вместо 1146 р. договоренной суммы, разсчитывая по 500 р. за десяти-
ну, за наличную землю причитается уплатить только 1000 р. 42 к.; почему Дума 
просила контору графа Шереметева уведомить – угодно ли будет согласиться 
принять сию последнюю сумму за покупаемую землю. Ответа от конторы не по-
следовало, и лишь в октябре месяце 1867 года она уведомила Думу, вследствие 
вновь сделанного с нею сношения, что земля графа Шереметева, прилегающая к 
Пятницкому кладбищу, отдана им в надел бывшим его дворовым людям.

За оказавшеюся таким образом невозможностью прирезать нуж-
ное количество земли к Пятницкому кладбищу и за неимением мест 6 и 
7 разряда на этом кладбище, московский митрополит просил генерал-
губернатора сделать распоряжение, чтобы умершие в больницах: Черно-
рабочей, Шереметевской, Мариинской, Екатерининской, Полицейской и 
Тюремных были предаваемы земле на Ваганьковском кладбище до того вре-
мени, когда представится возможным прирезать в достаточном количестве 
землю к Пятницкому и Миусскому кладбищам.

Московский генерал-губернатор, имея в виду, что отведенная земля для 

Ваганьковского кладбища, 
при погребении на оной 
умерших из всех больниц, 
может быть вся занята в 
непродолжительном вре-
мени, 6 августа 1871 года 
предложил бывшему го-
родскому голове оказать 
содействие к скорейшему 
окончанию дел о прирез-
ке земли к Пятницкому и 
Миусскому кладбищам.

В сентябре 1871 года 
бывшая Распорядительная 
Дума вызвала в свое при-
сутствие для переговоров 
об уступке городу земли под расширение Пятницкого кладбища старосту села 
Новоостанкина Калмыкова и выборного Перголина. Лица эти заявили (и дали 
подписку), что общество крестьян означенного села ни в каком случае не со-
глашается продать участок земли, подаренный им графом Шереметевым око-
ло Пятницкого кладбища, потому что хотя эта земля и находится в настоящее 
время в аренде у огородника Ефремова, но в 1880 году они обязаны, по усло-
вию с графом Шереметевым, переселиться из Останкина на землю около 
Пятницкого кладбища, и кроме этой земли на какую-либо другую, при-
надлежащую городу, крестьяне не согласны; но если бы граф Шереметев, 
вместо земли около Пятницкого кладбища, оставил во владении их ныне 
занимаемую ими землю в Останкине, то они отказались бы от подарен-
ного им участка около кладбища.

Соображения и заключение: Вопрос о безотлагательном расширении 
Пятницкого кладбища (и других) возбужден давно, но не мог получить до сих 
пор удовлетворительного окончания. Предмет этот, требующий как собрания 
сведений о положении вообще всех московских кладбищ, так и всестороннего 
обсуждения мер к устранению существующих неудобств и устройства новых 
кладбищ, с постановлением особых правил для управления и заведывания эти-
ми кладбищами, может быть разработан в подробности особою специальною 
комиссиею, единственно с этою целью назначенною. Поэтому просить Город-
скую Думу назначить таковую, ассигновать на распоряжение Городской Управы 
до 10000 рублей на приобретение крайне необходимого количества земли для 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

 Шереметевская богадельня.  Фото 1888 года

 Софийский храм на Миусском кладбище 

Фото 1903 года
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расширения Пятницкого кладбища, 
от графа Шереметева той земли, ко-
торая находится между кладбищем и 
шоссе, ведущим от Москвы в Сергие-
ву Лавру, или части той земли. Если же 
приобретение земли для Пятницкого 
кладбища окажется невозможным 
по нежеланию владельцев, или назна-
чением непомерно высокой цены, то 
войти куда следует с ходатайством об 
экспроприации необходимо нужной 
для означенных кладбищ земли»33. 

При Троицкой кладби-
щенской церкви в начале XX века 
существовала одноклассная сме-
шанная церковно-приходская 
школа. В 1916 году посреди клад-
бища был построен небольшой 
второй храм – во имя св. Симеона 
Персидского. В этом храме Патри-
арх Тихон 30 декабря 1924 года 
совершил одну из своих послед-
них служб. В тот день в кладбищен-
ском храме было положено начало 
мироварению. Храм св. Симеона 
Персидского был закрыт и исполь-

зовался под склад кладбищенского инвентаря. Храмовый образ св. Симеона 
Персидского был помещен на клиросе Троицкой церкви с юга. 

Троицкий храм в 1930-е годы не закрывался, однако он был пере-
дан Моссоветом в руки обновленцев, вместе с другими московскими клад-
бищенскими церквами. Правда, в 1929 году протоколом Президиума Мос-
совета было постановлено «закрыть Троицкую церковь на Пятницком 
кладбище по ходатайству рабочих фабрики общества политкаторжан, фа-
брики «Целлулугол» и завода «Коса» о передаче здания церкви под клуб, 
принимая во внимание пригодность для этого испрашиваемой церкви, 
малочисленность ее группы верующих и наличие на этом кладбище дру-
гого здания церкви». Но, видимо,  у Моссовета, на счет Троицкого храма 

33 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 47. Д. 74. Л. 1–6.

на Пятницком кладбище появились другие планы.
Вообще московские городские кладбища являлись лакомым ку-

ском для новоявленных городских властей. Поэтому для того чтобы до-
биться собственности кладбищенских храмов, Моссовет прибегал к 
различным ухищрениям. В то время часто здание и имущество кладби-
щенского храма делилось Моссоветом сразу между несколькими община-
ми, принадлежавшими к различным религиозным течениям, с тем чтобы 
беспрепятственно пользоваться доходами с кладбища. Так, 29 июня 1923 
года Первый ликвидационный отдел писал в церковный отдел Управ-
ления Моссовета: «…нужно выяснить, какой состав групп, пользующих-
ся церквами на кладбищах; в случае их реакционности, как, например, 
группа церквей на Даниловском кладбище, необходимо приписать их, по 
типу часовен к одной из обновленческих групп; … в виду того, что хра-
мы на кладбищах являются местом для отправления треб верующих всей 
Москвы, может быть, было – целесообразнее дать возможность пользо-
ваться для отправления культа в этих церквах на равных началах, всем 
церковным группам, не приписывая ни к одной, но если это технически 
окажется невозможным, тогда часть кладбищенских церквей следует пе-
редать обновленцам, а часть группам староцерковного уклада».

В Областном архиве сохранилась секретная переписка отдела 
Управления Моссовета с Президиумом Моссовета. В документах излага-
лась суть новой «хитроумной» схемы по захвату московских городских 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы

Дорога из Марьиной Рощи в Останкино. Фото конца XIX века

 Заявление Святейшего Патриарха Тихона в отдел 

Моссовета с просьбой о разрешении варить миро в 

Троицкой, что на Пятницком кладбище, церкви 
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 352.



86 87

кладбищ: «Отдел Управления Моссовета настоящим сообщает, что клад-
бищенские здания культа при Дорогомиловском, Миусском, Ваганьковском, 
Пятницком, Калитниковском, Семеновском, Даниловском и Новоспасском 
кладбищах Отделом исключены из списков зданий культа, подлежащих сдаче 
в арендное пользование группам верующих, потому что они обслуживают всё 
верующее население Москвы, а не отдельные его части, и приписаны все без ис-
ключения к храму т.н. Христа Спасителя, который как исторический памятник 
нуждается во всемерной поддержке, требующей больших затрат, каковые рели-
гиозная группа при таковом может черпать с доходов, идущих с кладбищенских 
зданий культа. Таковая постановка дела не противоречит декрету об отделении 
церкви от государства и практике, потому что в дореволюционное время клад-
бищенские здания культа были не приходскими, а числились за Консисториями. 
Настоящие меры были приняты с целью поддержать обновленческое движение. 
Считается, что данными действиями не нарушается декрет об отделении церкви 
от государства и поддержка обновленческому движению замаскировывается в 
туманную причину материальной поддержки храма т. н. Христа Спасителя как 
исторического памятника. Отдел Управления полагает, что постановление его на 
сей предмет будет признано Президиумом Моссовета правильным и утверждено. 
Договор с вышеупомянутыми группами рассматривается в порядке перереги-
страции. 13 авг. 1923 г.»34

Православная община и Приходской совет Троицкой на Пятницком 
кладбище церкви, как могла, пыталась отстаивать свои права, отправляя в Пре-
зидиум Моссовета свои просьбы и жалобы на действия отдела Управления: 
«Отношением от 17 Августа отдел Управления сообщил, что храм Пятницкого 
кладбища приписывается к Храму Христа Спасителя, а договор, заключенный с 
нами на пользование зданием культа и имуществом, расторгается. Одновремен-
но с вручением нам означенного отношения у нас были отобраны: договор, за-
ключенный с нами Моссоветом, опись имущества церковного, печать и штамп. 
Принимая во внимание, что никаких оснований к расторжению договора с 
нами не имелось, что храм Пятницкого кладбища уже несколько лет состоит в 
ведении нашей группы верующих и что Храм Христа Спасителя отстоит от на-
шего храма на 12 с лишком верст и приписка к нему является совершенно не от-
вечающей ни духовным интересам нашей группы верующих, состоящей 
из 3 тысяч человек по преимуществу рабочих и железнодорожных служа-
щих, ни хозяйственным условиям хранения и распоряжения церковным 
имуществом. Приходской совет полагает, что вышеописанное действие 
отдела Управления является совершенно незаконным, ибо гражданская 

34 ЦГАМО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 45. Л. 172–174.

власть, по существующим ныне законам, ни в коем случае не может ка-
саться внутренней жизни религиозных общин, поскольку последние ни 
в чем не нарушают договора, по коему им было вверено церковное иму-
щество. Ввиду этого мы просим действия Отдела Управления признать 
неправильными и отменить, предписав ему немедленно вернуть нам всё у 
нас отобранное. До рассмотрения же сей нашей жалобы просим сделать 
срочное распоряжение о приостановлении дальнейшей передачи нашего 
храма и расторжении договора. 21 июля 1923 года»35. 

Массовое закрытие и разрушение церковных зданий пришлось на пе-
риод с 1929 по 1936 годы. Репрессии 1930-х годов унесли жизни сотен тысяч 
православных священно-, церковнослужителей и мирян. 

Такой же неоправданной и кощунственной стала практика московских 
властей того времени изменять исторические названия улиц, переулков, парков и 
прочих муниципальных объектов. Карта Москвы стала для советского политиче-
ского «новояза» обширнейшим театром военных действий против культуры, 
традиций, духовности, здравого смысла. К числу «достояний» советского то-
понимического языка относится Безбожный переулок. Старинное его название 
– Протопоповский (переименован в Безбожный в 1924 году). Протопоповский 
(или Протопопов) пере-
улок свое название полу-
чил по фамилии одного 
из домовладельцев, что 
для названия московских 
переулков было распро-
страненным явлением. 
Площадь Крестовской 
заставы, названная по 
часовне «У Креста», пе-
реименована с 1947 года 
в Рижскую площадь. 
Обе часовни на 1-й Ме-
щанской улице (пере-
именованной вначале 
в Гражданскую, а за-
тем в Проспект Мира), 
«Красная» и «У Кре-
ста», разрушены около 

35 ЦГАМО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 45. Л. 175–175 об.

Просьба инженерной инспекции ОГПУ в Президиум 

Моссовета о разрешении продать колокола 

с часовни бывшей Набилковской богадельни

 1924 год.  ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18.  Д. 316.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы
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1929 года, а Крест времен царя Алексея Михайловича передан в Знаменский, 
что в Ямской Переяславской слободе храм, где находится до сих пор.

Москвичи, так или иначе причастные к развитию своего города, го-
сударственные мужи, простые служащие и рядовые домовладельцы оста-
вили свой неизгладимый след в истории. Их имена, творения, техниче-
ские новинки, произведения искусства и архитектуры,  дела милосердия 
и евангельской заботы о ближнем навеки отображены в чертах города 
Москвы, архитектонике его лабиринтов, монументальности сооружений, 
целесообразности построек, эстетике и глубине храмового зодчества.

Ямская Переяславская слобода, Сокольники

В  XVI веке в Московском государстве была создана почтовая 
служба – «ямская гоньба». Тогда по главным дорогам страны на точно отме-
ренных расстояниях были устроены ямские станции (или станы), которые 
заселялись ямщиками, обязанными перевозить почту на своих лошадях. 
Слово «ямщик» происходит от слова «ям». Ямами называли пункты отправ-
ления товаров и пассажиров, а также постоялые дворы, где останавливались 
проезжие. Жили 
ямщики слобода-
ми. Каждый хо-
зяин обязан был 
держать по три 
мерина и править 
свой «черед» несе-
ния службы. Такие 
слободы были, на-
пример, у Твер-
ских ворот в райо-
не современных 
Тверских-Ямских 
улиц, на Зацепе 
(Каширское на-
правление), а также в районе Рогожской слободы на Владимирской дороге. 

Ко второй половине XIX века обязательность самой ямщицкой 
службы уходит в прошлое. Но поселения остаются. Сохраняются и на-
звания: «ямская слобода», «ям». Их жители продолжают заниматься 
свободным извозом на лошадях.

Ямщицкая служба была трудной, опасной, требовала смелости и 
даже удальства. Особые отношения у ямщика были с конем: для человека 
конь был и кормилец, и помощник, и защитник, и соработник, и даже друг. 
Конь мог выручить в опасности, помочь заработать на пропитание семей-
ству извозом, без коня невозможен был и земледельческий труд.

Ямщик. Фото начала XX века

Север Москвы вокруг Ярославской дороги

Фрагменты нивелирного плана города Москвы 1890 года
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Переяславская (Переславская) ямская слобода, устроенная 
Иваном IV близ села Напрудного, на «поклонной горе» над большой 
Троицкой дорогой, ведущей в Переяславль и дальше на север, со-
стояла из 50 ямщиков, которым дана была пашня по другую сторону 
дороги к Неглинной, в межах с селом Напрудным. Слобода появи-
лась в начале XVI века, когда после 1556 года ямщики были переселе-
ны от Сретенского монастыря к будущей Крестовской заставе. Земля ям-
щиков включала в себя Ямское поле, берега Красного пруда, простиралась 
от восточной стороны Мещанской слободы до Морового кладбища возле 

церкви преп. Параске-
вы Пятницы (Живо-
начальной Троицы на 
Пятницком кладбище). 
Впоследствии на этих 
местах расположились 
подъездные пути же-
лезной дороги. 

Церковь во имя 
иконы Знамения Бо-
городицы в Переслав-
ской Ямской слободе, 
(2-й Крестовский пер., 
17) возникла с пересе-
лением ямщиков при 
царе Иоанне Грозном, 

то есть после 1556 года. В слободе для себя ямщики поставили деревян-
ный храм, названный по тезоименитству царя в честь Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи. Возможно, что на этом месте храм или часовня «в 
Переславке» существовали еще до возникновения Ямской гон-
ной слободы. Придел святителя Николая известен с 1628 года. 
Однако в 1712 году храм сгорел. Новый деревянный храм был 
выстроен в 1713 году, причем главный престол освящен уже в 
честь иконы Божией Матери «Знамение». Каменный храм был 
заложен в 1757 году, «построен тщанием прихожан и других до-
брохотных дателей и освящен в 1765 году». Престолов в церкви три: 
в настоящей холодной – во имя Знамения Пресвятыя Богородицы; 
в приделах, в южном – во имя Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна, в северном – во имя Святителя и Чудотворца Николая.

Икона Пресвятой Богородицы «Знамение» – благословение древ-
них новгородских земель, на которых началось правление Рюриковичей. 
Это первая из русских икон, чудотворение которой было явным – она 
стала источать слёзы. Прославилась в 1169 году. Суздальский князь заду-
мал завоевание Новгорода. Со многих земель к нему были посланы рус-
ские дружины. «Единых бо князей тогда бяше 72», – говорится в древней 
летописи. Ночью, накануне штурма Новгородский архиепископ Иоанн 
услышал голос, который велел 
ему вознести на стену икону 
Божией Матери из Спасской 
церкви – и «узриши спасение 
граду». На следующий день вла-
дыка вынес икону и поставил ее 
на городской стене. Одна из не-
приятельских стрел вонзилась 
в икону, и икона ликом обра-
тилась к городу, источая слезы. 
Святитель Иоанн, приняв их 
на свою фелонь, воскликнул: «О 
чудо! Как из сухого дерева текут 
слезы? Царице! Ты даешь нам 
Знамение, что сим молишься 
пред Сыном Твоим об избавле-
нии града».

Знамение милосердия Бо-
жия воодушевило новгородцев, 
они отбили городские ворота, а 
затем победоносно ворвались и 
в сам неприятельский стан. Так 
икона получила свое наименование. Для нее новгородцы построили собор 
Знамения Богородицы. Праздник святой иконе Знамения, установленный 
новгородцами 27 ноября/10 декабря, вскоре переняли и прочие русские 
княжества. Впоследствии списки с Новгородской иконы Знамения Пресвя-
той Богородицы получили широкое распространение по всей Руси.

В приходе церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Ямской Пере-
славской слободе жили разного звания люди. При церкви было приходских, 
вместе со священно-, церковнослужительскими дворов 67, «в коих мужеска 
пола 320, женска 386 душ». Священно-церковнослужители содержание 

Зимний вид Знаменского храма.  Фото 2007 года

Храмовая икона Божией Матери  «Знамение»

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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имели по традиции от приходского дохода. Сверх того, получали деньги от 
поземельного дохода, поскольку при церкви имелось большое количество 
земли: усадебной, то есть предназначенной для строительства жилых до-
мов, 3 десятины 1441 кв. саженей и полевой писцовой 57 десятин 336 кв. 
саженей. Писцовая полевая земля отдавалась по контрактам внаем под 
огороды за 3200–4000 рублей в каждый год. И эта сумма, как записа-
но в справке Московской Духовной Консистории, дана на пропитание 
причта. Дома священно-, церковнослужителей были собственные, дере-
вянные, построенные на церковной усадебной земле. В церковной ведо-
мости за 1829 год упоминается каменная часовня, «состоящая в прихо-
де сей церкви, которая будучи повреждена от случившегося в 1827 году 
пожара еще не исправлена; о исправлении которой впрочем в том же 
году подано Духовному Начальству прошение». В документе речь идет 

о «Красной» часовне, 
где находилась чтимая 
икона Коронования 
Божией Матери36. 

В приходе церк-
ви, в том числе и на 
церковной земле, до-
мовладения имели 
представители дворян-
ского сословия, среди 
них тайный советник 
Николай Петрович Сал-
тыков, князь Иван Федо-
рович Голицын, графиня 
Наталья Александровна 

Толстая, брат ее граф Петр Александрович Толстой, генерал-майор Андрей 
Зиновьевич Дурасов. В этих домах постоянное жительство имели дворо-
вые их люди, которые также являлись прихожанами церкви Знамения Бо-
городицы в Переславской слободе. В приходе церкви жили также купцы, 
мещане, полицейского и военного ведомства солдаты, шелковой фабрики 
содержателя Лазаря Назарова ткачи, а также экономические (ведомства Го-
сударственной Коллегии Экономии), монастырские оброчные и разных 
помещиков, крестьяне. Но основное количество прихожан составляли 
ямщики Переславской слободы, перевозившие товары и седоков. 

36 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1804. Л. 1–2.

Поскольку ямщики вначале формирования почтовой службы 
выполняли важную государственную функцию по перевозкам по-
чты и почтовых грузов, им были пожалованы царскими грамотами 
большие земельные наделы, позволявшие им безбедно существо-
вать. Эти огромные наделы сохранялись за ямщицкими обществами 
вплоть до 1917 года. В мае 1825 года в Московскую Духовную Конси-
сторию обратились священник с причтом церкви Преподобной Пара-
скевы (Святой Троицы), что на кладбище, с прошением о пересмотре 
части владения Переславской слободы ямщиков у Морового кладби-
ща в свою пользу. «Из Мещанской части было доставлено Московской 
Ямской Переславской слободы выборного Якова Шкиркина, и всех 
ямщиков объяснение, коим они показали: что состоящая за ними зем-
ля по древнему пожалованию 
значится по писцовым кни-
гам и генеральному 1766 года 
плану, как внутри города, 
так и во вне оного, начиная 
от Камер-Коллежского вала, 
вдоль Большой Троицкой 
дороги, до земли Дворцового 
села Алексеевского. Не дохо-
дя до межи села Алексеев-
ского, как местоположение 
показывает 70 сажен, вы-
копана была яма, в которой 
были зарыты умерших от 
свирепствовавшей в Москве 
моровой заразы тела, и сие 
то место с того времени про-
звано и теперь называется 
урочищем Моровым кладби-
щем. И после того, на сем ме-
сте умерших там хоронить бо-
лее уже никогда не полагалось. 
В округе же оного Морового кладбища, во все стороны, по самую грани-
цу села Алексеевского земля их, ямщиков, которая и по генеральному 
плану значится. А потом в 1772 году учреждены были для погребения 
тел городские кладбища, в том числе и означенное, ныне существующее 

Поездка в кибитке.  Художник А. Орловский

Ставленая грамота священника. 1763 год

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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Пятницкое. Отведено оно было 
на земле помянутого дворцового 
села Алексеевского, а не на их 
земле, которое от той моровой 
ямы чрез их же землю разстоя-
нием находится до 70 сажен, и 
оная яма в Пятницком кладби-
ще в одном составе никогда не 
состояла. После ж того из помя-
нутой крепостной следует, что за 
Камер-Коллежским валом нахо-
дящаяся и за ним отмежеванная 
земля, из их Ямского владения 
никому никогда не выбывала, и 
к церкви означенного Пятниц-
кого кладбища, ими отдаваема 
не была»… В своем объяснении 
ямщики приводили мнение 
Государственного Совета от 
4 марта 1812 года, где высочай-
ше утвержденным 7 пунктом 
было повелено: «...Ямской земли 

за чертою города и в отхожих пустошах, оставить за теми слободами, 
которым по праву пожалования принадлежит…» К тому же, в объясне-
нии ямщиков говорилось, что «противу онаго участка, за сделанную по 
Троицкому тракту межу, обязались они платить, и платят 6500 рублей, 
да к тому же сия земля и в Московской Казенной Палате числится за 
ними оброчною статьею, и поэтому показанная земля совершенно есть 
их крепостная». Тяжба длилась до 1833 года. В результате «Прави-
тельствующий Сенат, согласно с заключением г. Министра Финансов 
решил: «землю сию оставить по-прежнему в даче ямщиков, обязав 
их токмо, чтобы они ни в коем случае оной не разрывали, не распа-
хивали и не застраивали»37. 

К середине XIX века приход Знаменской церкви насчитывал 
1000 прихожан, не считая прибывавших в зимнее время приезжих 
из уезда и соседних губерний крестьян, желавших подработать в Москве. 
Поэтому прихожане стали ощущать потребность в расширении помеще-
ния храма. В 1840 году по причине небольшого пространства трапезной 

37 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 210. Д. 102.

Знаменской церкви, для устранения тесноты, в одной трапезной церкви, 
для большего помещения молящихся, разобрана была, отделявшая тра-
пезу от холодной церкви каменная стена в арке. Вместо разобранной 
стены были сделаны стеклянные рамы по другой конец арки в стене 
холодной церкви, что значительно прибавило площади в трапезной 
церкви. Но пространство для растущего количества прихожан все 
равно оказалось недостаточным.

В октябре 1851 года, в бытность церковным старостою Почетного 
гражданина Александра Адриа-
нова Савельева, по предложению 
приходского священника Алек-
сандра Семенова Каринского, 
было решено произвести некото-
рые переделки в храме, а именно 
вынуть стеклянную арку, отде-
ляющую настоящую холодную 
церковь от теплых приделов, 
и всю церковь сделать теплою. 
Для этого в настоящей церкви 
были поставлены голландские 
печи. Цель этого предприятия 
была в том, чтобы в зимнее время 
дать возможность всем и каждо-
му без утеснения быть на молит-
ве при богослужении. 

В 1857 году часть прихо-
жан с новым церковным старо-
стой обратились в Московскую 
Духовную Консисторию с прось-
бой «о восстановлении в церкви 
арки, отделяющей теплую цер-
ковь от холодной, а устроенные 
в холодной церкви и не прино-
сящие никакой пользы печи сломать. Поскольку, по неопытности ли 
архитектора или по другим причинам, неискусно сложенные в на-
стоящей церкви четыре печки нисколько не приносят тепла и не 
принесли пользы для церкви, кроме излишне безвозвратных расхо-
дов, утраченных в течение трех лет на отопление и освещение её».

Контракт на аренду церковной земли Знаменской 

церкви в Ямской Переславской слободе. 1861 год

Местность за Крестовской заставой. 

Показаны Пятницкое и Моровое кладбища

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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По освидетельствова-
нию, произведенному стар-
шим архитектором Правления 
IV округа Путей сообщения 
и Публичных зданий Козлов-
ским, при местном причте и при-
хожанах оказалось, что «устроен-
ные в настоящей церкви печи 
доставляют при 25° мороза тепла 
совершенно достаточно. На сте-
нах и сводах церкви по неодно-
кратному наблюдению, никакой 
сырости не возникает, хотя ино-
гда образуется от большого сте-
чения народа, на поверхности 
масляной шпатлевки неизбеж-
ная влажность, которая в тот же 
день и высыхает». Архитектор 
Козловский также объяснил, что 
«существующие ныне в церкви 
печи, по своему устройству хотя 
и доставляют, как выше объяс-
нено тепла достаточно, но когда 
оные будут приходить в ветхость, 
то при переделке их вновь нуж-
но будет употребить во внутрь 
их железные короба, гжельские 
кирпичи и трубы с достаточны-

ми поддувалами, после чего, как потребность топлива уменьшится, так 
и сухость в церкви будет чрезвычайная. Впрочем, топление печи нужно 
производить правильно и дровами хорошего качества»38.  

Но некоторые из числа прихожан снова объявили, что они всё-
таки желают отделить настоящую церковь от трапезной стеклянными 
рамами в арке, как было прежде. Другая же часть прихожан возражала, 
говоря о том, что «через таковое разделение церкви, значительно умень-
шится помещение для прихожан, в особенности при многочисленном 
их стечении в праздничные дни, ибо в ней по правилам архитектурного 

38 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 438. Д. 8.

размещения может помещаться молящегося народа до 200 человек, да и 
в совокупности с настоящею, только до 400 человек. А в приходе же на-
шем постоянных жителей насчитывается более 1000 душ. Следователь-
но, и в двух может помещаться менее половинного числа прихожан, не 
включая приезжающих на зимнее время из деревень поселян и прожи-
вающих в нашем же приходе, которые все в праздничные дни постоянно 
бывают в нашей церкви при Богослужении. При том приход наш увели-
чивается ежегодно постройкою новых домов, через что народонаселение 
значительно умножается, в особенности работающими на железной до-
роге. По сему предполагаем, 
что в скором времени не-
обходимо будет расширить 
церковь новыми пристрой-
ками, а не уменьшать раз-
делением аркою».

Московская Духов-
ная Консистория, выслушав 
оба мнения, вынесла реше-
ние: «вышеозначенное про-
шение некоторых прихожан 
Знаменской в Ямской Пере-
славской слободе церкви об 
оставлении по-прежнему 
настоящей церкви холод-
ною, с отделением аркою 
от теплой, оставить без ува-
жения. Священнику озна-
ченной Знаменской церкви 
Каринскому и церковному 
старосте, Московскому куп-
цу Анисимову вменить в обязанность, чтоб они сделанные г. Архитекто-
ром Козловским замечания приняли в соображение и руководствовались 
ими в случае переделки печей»39.  

С 1845 года под Санкт-Петербургско-Московскую железную до-
рогу отошла писцовая церковнослужительская земля, за которую цер-
ковь Знамения Божией Матери в Ямской Переславской слободе получи-
ла капитала 66250 рублей серебром. Капитал был обращен в 1860 году в 
непрерывно-доходные билеты Государственного Банка, процентных денег 

39 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 438. Д. 8.

Фрагмент плана Мещанской части г. Москвы 1917 года 

с железнодорожными подъездными путями

Соглашение об уступке священнослужителями 

Знаменской, что в Переславкой слободе, 

церкви Обществу саратовской железной

 дороги церковной земли, под устройство 

соединительной ветви,  1862 год. ЦИАМ

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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по которым получалось 
ежегодно 2650 рублей 
на содержание причта. 
В 1862 году из церковной 
усадебной земли было 
взято под Ярославскую и 
Саратовскую железные 
дороги еще 10244 кв. са-
жени сенокосной церков-
ной земли40.  

В 1888 году алтари 
приделов были вынесены 
вперед, в линию с глав-
ным. До нашего времени 
на южной стене трапез-
ной над свечным ящиком 
сохранилась сообщаю-
щая об этой перестройке 

40 ЦИАМ. Ф. 2126. Оп.1. Д. 326. Л. 1.

памятная мраморная доска: «По благословению Его Преосвященства Ио-
анникия митрополита Московского и Коломенского положено основа-
ние приделов во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Христова Иоанна 
и во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца в присутствии 
местного о. благочинного и на-
стоятелей храма протоиерея 
Федора Гавриловича Беляева 
и священника Василия Петро-
вича Флерина при церковном 
старосте Московском купце 
Егоре Максимовиче Козлове и 
при членах, строителях храма 
Дмитрии Егоровиче Удальцове 
и Иване Ивановиче Безбородо-
ве 1888 года мая 22 дня». При 
этой перестройке боковые при-
делы были выдвинуты в ряд с 
главным и застроена с боков ко-
локольня – здание приобрело 
тот вид, который имеет сейчас.

В 1899 году Московские 
церковные ведомости писали 
об обновлении главного храма 
и приделов: «15 августа в церк-
ви св. Иоанна Предтечи, что 
в Переславской слободе, близ 
Крестовской заставы, было со-
вершено освящение главного 
храма в часть иконы Знамения 
Божией Матери и придела в 
честь святителя Николая Чудотворца. Иконостасы в них вновь вызолочены, 
возобновлена церковная утварь, а стены художественно украшены живо-
писью и орнаментами Я. Е. Епанечниковым. Освящение совершено настоя-
телем храма священником о. В. П. Флериным». А 29 августа был освящен 
обновленный придел св. Иоанна Предтечи. «Усердием ктитора и при-
хожан, частью на церковные деньги придел благолепно обновлен вну-
три: иконостасы вновь вызолочены, ризы на иконах позолочены, стены 
украшены живописью художником Я. Е. Епанечниковым, возобновлена 

Прошение священника Знаменской, 

что в Ямской Переславской слободе церкви 

к епископу Леониду.  ЦИАМ.  Ф. 203.  Оп. 659.  Д. 7. 

«…План 1799 года местоположения, состоящего в Мещанской части, поблизости Кре-

стовской заставы, в приходе церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что в Ямской Пере-

славской слободе, учинен в силу Его Сиятельства Московского Военного Генерал Губернатора, 

Графа Ивана Петровича Салтыкова, по поданной к нему от священника Мефодиева просьбе о 

проложении чрез церковную землю дороги.

1) Церковь Знамения Божией Матери в Ямской Переславке.

2) Дворы и сады церковнослужителей.

3) Церковная земля Знаменской церкви, в которой означаются:

4) Отданная во владение по условию Титулярному Советнику Павловскому земля, на которой 

под литерою а имеются строения, а под литерою б оставлена под огород.

5) Прежде бывшая проезжая от Красных ворот к Крестовской заставе дорога, из коей под лите-

рами а и б часть заилена.

6) Ныне существующая в натуре дорога, лежащая, по показанию Переславской Ямской слобо-

ды ямщиков, чрез церковную и ямскую землю означенный священник Мефодиев просит землю 

под дорогою, принадлежащую церкви, загородить к дворам священнослужителей, показывая, 

что ранее имелась дорога чрез ямской огород. Ямщики же утверждают, что чрез оную землю 

дороги никогда не было; земля имеется рыхлая, почему тут дороги и быть не может, а тот гори-

зонт, чрез который ныне имеется езд, гораздо крепче, почему и дороге тут быть удобнее.

7) Огород Переславской Ямской слободы ямщиков.

8) Ямские дворы со строениями.

9) Крестовская застава с кардегардиями.

10) Дворы разных обывателей».

ЦИАМ. Ф. 2134. Оп. 1. Д. 18.
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утварь. Богослужение совершал местный Благочинный протоиерей 
П. В. Рубин с настоятелем храма при пении хора певчих и много-
численном стечении богомольцев»41.  

К началу XX века церковь Знамения Пресвятой Богородицы 
в Ямской Переславской слободе 
была одной из самых богатых в 
Москве. Неподвижной суммы со-
стояло в кредитных учреждениях 
241084 рубля 57 копеек. Кроме 
того, при церкви имелось непод-
вижного капитала 133800 рублей, 
проценты с которых шли на содер-
жание Епархиального Дома; про-
центы с капитала 55100 рублей 
– на духовно-просветительские 
нужды Епархии; с капитала 
55100 – на содержание местной 
церковно-приходской школы и в 
уплату долга по покупке в церковь 
причтовых домов. Означенные ка-
питалы были получены церковью 
за отчужденную под железную 
дорогу причтовую землю. Из этих 
капиталов по указу Святейшего 
Синода от 24 декабря 1914 года 
было выдано в ссуду Московской 
Успенской в Печатниках церкви 
188000 рублей, из них получено 
50000 рублей, в долгу оставалось 

138000 рублей42. 
По записям, сохранившимся в церковных ведомостях, к 

1916 году причт Знаменской церкви получал в кружечных доходах 
1850 рублей в год. На содержание причта имелись также следующие 
«причтовые капиталы: 1) 67454 руб. в непрерывно-доходных биле-
тах; 2) 124100 руб. в Свидетельствах Государственной 4% ренты; 
3) 300 руб. в одном билете Государственной Комиссии погашения 

41 Освящение храма//Московские церковные ведомости. 1899. № 34. С. 418.
42 ЦИАМ. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1135. Л.1.

долгов; 4) 50 руб. в 5% билете 
2-го Внутреннего с выигрыша-
ми займа; 5) 157 руб. 08 коп., 
состоящих на книжке Сбере-
гательной кассы; 6) 92100 руб., 
взятых заимообразно церко-
вью на покупку причтовых 
домов, на постройку дома для 
квартир двум псаломщикам, 
на производство ремонтных 
работ и проведение водопро-
вода и канализации. С озна-
ченных капиталов в пользу 
причта причитается процен-
тов 9360 рублей 30 копеек».

К 1916 году земли при 
церкви оставалось «усадебной 
вместе с погостом церковным 
1 десятина 2198,5 кв. саженей, 
пахотной 15 десятин 1985 кв. са-
женей, сенокосной и внеусадеб-
ной, огородной и луговой близ 
церкви по 1-й Мещанской – 2 
десятины 1448 кв. саженей. Все-
го 20 десятин 831 1/2 кв. сажень. 
Все означенные земли по хранящимся в церкви планам и Высочай-
ше утвержденным дарственным и межевым записям, должны нахо-
дится в бесспорном владении причта, но доходностью с 2-х десятин 
1448 кв. саженей внеусадебной земли в настоящее время пользуется 
не причт, а церковь». Вся усадебная и пахотная церковная земля к 
тому времени была занята постройками арендаторов. Средний 
ежегодный доход, ею приносимый, составлял 13294 рубля 75 ко-
пеек. Почти вся означенная земля (15 десятин 1885 кв. саженей) 
с 22 апреля 1916 года была сдаваема в аренду под постройки круп-
ному арендатору господину Михельсону.

Дома для священно-церковнослужителей на церковной уса-
дебной земле, построенные причетниками в разное время, приоб-
ретены в собственность церкви в 1908 году. В это же время были 

Образ Божией Матери  «Знамение» 

 на западном фасаде храма

Прошение священника с приходскими людьми 

к архиепископу Августину о сооружении

 каменной церковной ограды

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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проведены работы по ремонту причтовых домов и устройству в них 
водопровода и канализации.

В других зданиях, принадлежащих церкви, размещались 
церковно-приходская школа с церковной библиотекой, насчитыва-
ющей 80 томов, квартиры для трех просвирен и четырех сторожей. 
На содержание церковной школы отпускались проценты со специ-
ального капитала в 55100 рублей. Сумма на содержание церковно-
приходской школы составляла 600 рублей ежегодно. В ней обучалось 
50 мальчиков и девочек. Открытие церковно-приходской школы 
состоялось в 1893 году благодаря пастырской заботе местного про-
тоиерея Василия Петровича Флерина. В обширном здании школы, в 
верхнем этаже размещалась богадельня, в которой досматривались 
8 старушек из прихожан. 

Протоиерей Василий Петрович Флерин, скончался 31 марта 1908 года, 
на 62 году жизни. В Московских церковных ведомостях была поме-
щена по этому поводу следующая заметка: «…Заупокойную литургию 

и отпевание тела со-
вершал благочинный 
Сретенского соро-
ка протоиерей В. Ф. 
Остроухов, соборне 
с многочисленным 
духовенством. Во вре-
мя литургии, после 
пения запричастного 
стиха, местным свя-
щенником Г. Я. Кос-
синым было произ-
несено надгробное 

слово, посвященное памяти почившего. По окончании отпевания гроб 
при колокольном звоне был обнесен вокруг храма, после чего печальная 
процессия направилась в Алексеевский монастырь, на кладбище кото-
рого и совершено погребение»43. 

Интенсивное развитие района у Крестовской заставы и приток на-
селения из отдаленных уголков Московской губернии и ближайших губер-
ний потребовали создания здесь новых учебно-просветительских учрежде-
ний. Кроме Знаменской церковно-приходской школы в приходе церкви 

43 Некролог//Московские церковные ведомости. 1908. № 18. С. 455.

городскими властями были созданы семь городских начальных школ, 
учительские должности в которых проходили члены причта церкви 
Знамения Пресвятой Богородицы, что в Ямской Переславской сло-
боде. К началу XX века в Знаменскую церковь были назначены высоко-
образованные священнослужители, занимавшие ранее должности за-
коноучителей в крупных учебных заведениях Москвы, имеющие опыт 
ведения просветительских курсов, чтений, собеседований. 

Таковым пастырем был священник Сергий Игнатович Гла-
голевский, окончивший Московскую Духовную Академию со сте-
пенью кандидата Богословия, с правом на получение степени Маги-
стра без новых устных испытаний. Советом Академии в 1893 году 
о. Сергий был награжден премией Митрополита Макария за отлич-
ное составление проповедей. Преподавал в Звенигородском духов-
ном училище. Состоял законоучителем в Мясницком училище Дам-
ского Благотворительного общества, в 3-м Рогожском Городском 
женском училище, в Петровско-Рогожском женском начальном 
училище. Открыл церковно-приходскую школу при Московской 
Космо-Дамианской, в Таганной слободе церкви. После назначения 
священником к Знаменской в Переславской Ямской слободе церкви 
с 1908 года состоял законоучителем 7-го Крестовского Городского 
начального училища и частной женской гимназии. По назначению Со-
ветом Братства святителя Петра Митрополита ежегодно принимал уча-
стие в публичном ведении собеседований со старообрядцами в городе 
Москве. В 1911 году Епархиальным съездом духовенства избран, 
а Его Высокопреосвященством утвержден членом Совета и Прав-
ления Епархиального Филаретовского духовного женского учили-
ща. После назначения настоятелем при этой церкви, в 1914 году 
епархиальным начальством назначен духовным следователем 
Сретенского сорока г. Москвы. За ревностное служение и препо-
давание Слова Божия о. Сергий был удостоен многих церковных и 
государственных наград. Достойными помощниками настоятеля в 
деле народного образования были и остальные члены причта.

Священник Николай Варсонофиевич Никаноров окончил 
Новгородскую Духовную семинарию. С 1897 года проходил долж-
ность заведующего и законоучителя Кукаринской города Можай-
ска церковно-приходской школы и наблюдателя церковных школ 
Можайского уезда. Состоял заведующим местной Знаменской 
церковно-приходской школы с 1905 года.

Современный план храма в честь иконы Божией Матери

 «Знамение» в Переславской Ямской слободе

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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Священник Александр Алексеевич Шувалов окончил пол-
ный курс наук в Московской Духовной семинарии в 1886 году. 
Состоял в народных школах учителем и законоучителем, членом 
Совета Верейского уездного отделения Кирилло-Мефодиевского 
Братства, законоучителем городских училищ: Александро-
Дорогомиловского, 3-го и 4-го Рогожских. 

Священник Михаил Сергеев Соколов обучался в Вифанской 
Духовной семинарии. Резолюциею Преосвященнейшего Алексан-

дра, епископа Можайского, в 
1891 году утвержден в долж-
ности надзирателя за ученика-
ми Волоколамского Духовного 
училища. После назначения 
к Знаменской в Переславской 
слободе церкви, «в виду лично 
усмотренного Высокопреосвя-
щеннейшим Макарием, Ми-
трополитом Московским и Ко-
ломенским, особых трудов и 
усердия по устроению миссио-
нерских чтений для служащих 
при Николаевской железной 
дороге, рукоположен в сан свя-
щенника с оставлением на диа-
конской вакансии при той же 
Знаменской церкви». Состоял 
членом ревизионной Комиссии 
при Иосифо-Волоколамском 

отделении Кирилло-Мефодиевского Братства. С утверждения епархиаль-
ного начальства состоял заведующим народно-миссионерскими курсами, 
им же самим открытыми: 1) в помещении кондукторских бригад станции 
«Москва» Николаевской железной дороги; 2) в помещении роты стражни-
ков Николаевской железной дороги. 

Диакон Николай Иванович Забавин обучался в Московской 
Духовной семинарии. Состоял законоучителем Новоселковского на-
чального училища Серпуховского уезда, в частных женских учебных 
заведениях Москвы. «За труды по сбору пожертвований в пользу 
миссионерского общества Высокопреосвященнейшим Макарием, 

Митрополитом Московским и Коло-
менским, преподано ему Архипастыр-
ское благословение». 

Диакон Иван Николаевич 
Страхов обучался в Московской Ду-
ховной семинарии. Резолюциею Его 
Преосвященства в 1904 году утвержден 
в должности учителя при Московской 
Богородице-Рождественской за Смолен-
скими воротами церковно-приходской 
школы. Состоял законоучителем в Зна-
менской церковно-приходской школе 
и 7-го Крестовского Городского учили-
ща в младших классах. 

Псаломщик Алексей Алек-
сандрович Богоявленский обучался 
в Спасо-Вифанской духовной семина-
рии. Советом Кирилло-Мефодиевского 
Братства назначен на должность учите-
ля в Губернскую церковно-приходскую 
школу Бронницкого уезда в 1900 году. 
Состоял законоучителем и учителем 
славянского языка в местной Знамен-
ской церковно-приходской школе44. 

После 1917 года, во времена бого-
борческого ига, началась ликвидация храмов и монастырей. Церковные 
учреждения были лишены прав юридических лиц. В 1918-1920 го-
дах были ликвидированы все духовно-учебные заведения, монастыри, 
православные общества, консистории, духовные правления и прочие 
богоугодные учреждения. В 1922 году под лозунгом помощи голодаю-
щим Поволжья было проведено принудительное и неканоническое 
изъятие церковных ценностей. Древние иконы, драгоценные камни 
в окладах из золота и серебра, церковная утварь, колокола рекой по-
текли заграницу, в уплату заказчикам и кредиторам новой русской 
смуты. Изъятые предметы историко-художественного значения из раз-
рушенных и закрытых храмов передавались Музейному отделу Моссове-
та и Главмузею. Возглавлял Комиссию по изъятию церковных ценностей 

44 ЦИАМ. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1135. Л. 2–8.

Крест XVII века из алтаря Пред-

теченского придела московского храма 

в честь иконы Божией Матери «Зна-

мение» (резьба по дереву). Сделан в 

память встречи мощей Святителя 

Филиппа в Москве 9 июня 1652 года. 

Ранее находился в часовне у 

Крестовской заставы

Храмовая икона св.мч. Трифона 

с частицами его мощей
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Троцкий-Бронштейн. Его жена была заведующей Главмузеем, кото-
рый создавал при церквах и монастырях «музеи» с «экспонатами», 
изъятыми у Русской Православной Церкви. Затем «экспонаты» пе-
реправлялись (продавались) за границу. Троцкая распорядилась вы-
селить Патриарха Тихона в каморку вахтера, чтобы он не мешал ей 
организовывать «музей» в Донском монастыре.

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Переславской Ям-
ской слободе не закрывался даже в 1930-е годы. В него постепенно 
стекались спасенные святыни из разрушенных и закрытых церквей. 
На колокольне остались колокола. Вокруг храма сохранилась ориги-
нальная ограда с воротами. Церковь Знамения в Переяславской сло-
боде 1765–1890 годов с трапезной и колокольней, ограда и ворота 
XIX века охраняются государством. 

В 1979 году проводился внешний ремонт здания. В начале 
1980-х годов выстроен новый церковный дом. Примечательной осо-
бенностью храма являются хоры, расположенные на втором этаже в 
восточной части трапезной.

Настоятелем Знаменской церкви в 1970 – начале 1980-х го-
дов состоял известный протоиерей Владимир Рожков. При нем 
8 ноября 1980 года по благословению Патриарха Пимена был освя-
щен приставной престол во имя мч. Трифона. Вот как писал об этом 
событии Журнал Московской Патриархии в 1981 году: «Восьмого 
ноября 1980 года, в день памяти святого великомученика Димитрия 
Солунского, в Знаменском храме, по благословению Святейшего 
Патриарха Пимена освящен приставной престол святого мученика 
и чудотворца Трифона. Чтимая икона с частицами мощей – одна из 
главных святынь Знаменского храма. Во время земной жизни с ма-
лых лет святой Трифон имел от Господа дар чудотворений, а перед 
своей мученической кончиной он дерзновенно упросил Христа Спа-
сителя ниспосылать быструю помощь тем, кто призовет имя Трифо-
на в своих молитвах.

Православные верующие Москвы с большой любовью почи-
тают этого угодника Божия. В народе Знаменский храм слывет еще 
и как «Трифоновский». И когда решался вопрос, кому из чтимых 
святых посвятить новый престол, то Святейший Патриарх Пимен 
назвал имя святого мученика и чудотворца Трифона. Освящение 
престола Святейший Патриарх благословил совершить настоятелю 
протоиерею Владимиру Рожкову с клириками храма.

Вначале был совершен молебен с водоосвящением перед ико-
ной святого мученика Трифона, затем освящены облачения на 
престол. Освящение престола совершалось при большом стече-
нии народа. Молитвенно пел хор под управлением Е. И. Федю-
шиной. По окончании чина освящения храм и молящиеся были 
окроплены святой водой.

Затем на новом престоле была совершена Божественная ли-
тургия. После благодарственного молебна протодиакон Павел Меле-
няко возгласил уставные многолетия. Настоятель протоиерей Влади-
мир Рожков произнес слово, в котором поздравил прихожан с новой 
святыней храма – престолом в честь святого мученика и чудотвор-
ца Трифона, а также разъяснил символическое значение некоторых 
священнодействий и молитвословий в чине освящения престола.

Новый престол с большим мастерством и любовью выполнен 
из 250-летнего дуба столяром-краснодеревщиком В. И. Кудиновым 
– прихожанином храма, бескорыстные труды которого вот уже 
много лет направлены на украшение храма».

В южном, Предтеченском приделе на престоле помещен ков-
чежец с частицами мощей многих угодников Божиих.

Православный народ го-
рячо чтит находящийся в юж-
ном приделе Животворящий 
Крест Христов – искусно выре-
занное из дерева Распятие XVIII 
века, перенесенное в храм из 
Страстного монастыря. Каждую 
пятницу после вечернего бого-
служения перед этим Распятием 
читается акафист Божественным 
Страстям Христовым.

Чтится в народе также 
большой дубовый Крест, находя-
щийся на Горнем месте в алтаре 
придела во имя святого Иоанна 
Предтечи. Крест сооружен 
в 1652 году в воспоминание о 
встрече в Москве, у Троиц-
кой заставы, мощей святителя Храмовая икона св.мч. Трифона 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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Московского Филиппа. В ознаменование этого события застава и 
площадь получили название Крестовской. Ныне площадь носит 
название Рижского вокзала. 

Другая великая святыня храма – храмовая икона Божией Ма-
тери «Знамение» – список XVI века с древней новгородской иконы. 
В воскресные дни вечером перед образом читается акафист Божией 
Матери и служится молебен с водоосвящением.

Издавна почитаемыми являются иконы святого Иоанна Пред-
течи (XVII века) и Святителя Николая (XVIII века), святителя Чер-

ниговского Феодосия 
с частицей его обла-
чения, преподобно-
го Серафима Саров-
ского с частицей его 
гроба, а также икона 
святых мучеников 
Адриана и Наталии 
XIX века, перенесен-
ная в Знаменский 
храм, из разрушен-
ной в 1930-е годы 
церкви Адриана и 
Наталии, находив-
шейся на бывшей 1-й 
Мещанской улице. 
Глубоко почитается 
прихожанами святой 

праведный Филарет 
Милостивый.

В ризнице храма 
хранятся антиминсы, 
священнодействован-

ные священномучеником Владимиром (Богоявленским, † 1918), митро-
политом Дмитровским Трифоном (Туркестановым, † 1934), митро-
политом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским), 
впоследствии  Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Свя-
тейшим Патриархом Алексием І († 1970), Святейшим Патриархом 
Пименом († 1990).

По благословению Святейшего Патриарха Пимена и согласно 
установившейся в храме традиции, каждую неделю в среду вечером 
соборно совершаются вечерня и молебен с акафистом святому 
мученику Трифону.

Во второй половине 1980-х годов настоятелем храма был лю-
бимый всеми прихожанами протоиерей Сергий Вишневский. 
В 1990 году он по собственной инициативе оставил Москву и от-
правился возрождать заброшенный храм на своей родине, в глухом 
ярославском селе Флоровское, где служил еще его дед. 

9 августа 1990 
года настоятелем церк-
ви Знамения Пресвя-
той Богородицы в Пе-
реяславской слободе 
был назначен клирик 
храма протоиерей 
Федор Рожик. Вместе 
с приходским советом 
новый настоятель об-
ратился к Святейшему 
Патриарху Московско-
му и всея Руси Алексию 
II с просьбой приписать 
к Знаменскому храму 
заброшенный, полураз-
рушенный храм святого 
мученика Трифона в Напрудном. После благословения Святейшего 
начались работы по возрождению этого храма. Была проведена по 
реставрация крыши и стен. Внутри этого древнего храма, 1492 года 
постройки его в камне, была полнейшая разруха. Храм находился в 
настолько запущенном состоянии, что не имел даже окон и дверей, 
по нему гулял ветер, и находили себе в нем пристанище местные во-
роны. На протяжении двух лет шли восстановительные работы, и в 
1992 году храм был освящен малым чином, в нём начались богослу-
жения. С этого момента, в течение уже почти двадцати лет, в храме по-
стоянно совершается Божественная литургия в субботы и в воскресные 
дни, в большие праздники. Одновременно начались работы по благо-
устройству территории вокруг храма святого мученика Трифона, 

Общий вид Знаменского храма 

с северо-запада.  Фото 1990 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники

Препровождение адмотделом Моссовета в Президиум 

Моссовета двух заявлений от двух групп прихожан, церкви 

свв. мчч. Адриана и Наталии на 1-й Гражданской улице – 

обновленческой и староцерковнической

 1935 год. ЦГАМО. Ф. 66. Оп.18.  Д. 352
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чудотворца. По-
скольку храм нахо-
дился на террито-
рии медицинского 
института МОНИ-
КИ, больших уси-
лий стоило получить 
земельный участок 
в охранной зоне па-
мятника. 

По благосло-
вению Святейшего 
Патриарха Алек-
сия II в 1995 году 
было начато, а в 
1998 году заверше-
но строительство 
крестильного храма. 
В том же году храм 

был освящен малым чином в честь священномученика Александра Хо-
товицкого – последнего ключаря храма Христа Спасителя. Вместе с 
крестильным храмом была построена воскресная школа. 

Благословением Святейшего Патриарха Алексия II была нача-
та большая работа по оформлению документации для строительства 
утраченной Крестовской часовни. Ныне идут работы по ее строи-
тельству. В часовню предполагается поместить знаменитый дубовый 
Крест, который был установлен на месте встречи мощей святителя 
Филиппа при перенесении их в Москву с Соловков. Финансирова-
ли строительство часовни прихожане Знаменского храма Соколовы 
Алексей Аркадьевич и Василий Аркадьевич, Михайлик Александр 
Георгиевич и Наталья Константиновна. 

Северо-восточнее церкви Знамения, что в Ямской Переяславской 
слободе, простирается парк Сокольники, расположенный на террито-
рии древней Сокольницкой сосновой рощи. От Сокольнической площа-
ди на северо-восток идет улица Стромынка, сохранившая направление 
древней дороги, называвшейся, как и подмосковное село, Стромынь. Это 
общепринятое объяснение в последнее время считается спорным, ведь 
село никогда не было особенно богатым и не было весомых оснований 

называть большую дорогу от 
Москвы по имени этого села, 
хотя исследователи обраща-
ют внимание на нахождение 
там Троицкого Стромынско-
го монастыря, основанного 
преп. Сергием Радонежским 
около 1379 года. Существует 
версия, что дорога, ведшая на 
северо-восток, в частности к 
Костроме, могла называться 
Костромынской дорогой или 
Остромынской, а это уже со-
звучно со Стромынкой45.  

Сокольницкая сосно-
вая роща была излюблен-
ным местом княжеской, а 
затем и царской охоты. Со-
кольничий промысел давал 
возможность московским 
князьям дарить и продавать соколов и ястребов, высоко ценившихся 
во времена, когда соколиная охота была любимейшим развлечением 
знати. В XVI веке здесь охотился Иван Грозный. К XVII веку лес был 
вырублен, и среди рощи образовалось огромное поле, прозванное Со-
кольничьим. Любил соколиную охоту и царь Алексей Михайлович. 

45 Сергей Романюк. По землям Московских сел и слобод. Ч. 1. – М., 2001. С 148–164.

Территория парка «Сокольники» почти в четы-

ре раза больше лондонского Гайд-парка. С XV века мо-

сковские Сокольники были местом великокняжеской 

соколиной охоты. Здесь находился сокольничий двор с со-

кольней, сокольничья роща и, видимо, само поселение 

сокольников. Впоследствии Сокольники становятся ме-

стом традиционных гуляний московской знати и народа

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники

Сокольничья Роща на карте Москвы 1895 года

Выезд императора Петра II 

и царевны Елизаветы Петровны на охоту.

Художник В. Серов. Конец XIX века
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Он часто охотился в лесу, простиравшемся на северо-восток от го-
рода, между проезжими дорогами на Стромынь и Троицкую Лавру, 
получившем прозвание Сокольники по особой слободке сокольни-
ков, поселившихся здесь. 

В течение долгого времени Сокольники не были частью город-
ской территории – они принадлежали Дворцовому ведомству, и только 
в 1879 году перешли в ведение города. Примерно с XVIII века Соколь-
ники стали излюбленным местом гуляния горожан, а в XIX веке пре-
вратились в популярную дачную местность. Самое известное гуляние 
в Сокольниках происходило 1 мая и называлось когда-то «Немецки-
ми станами» или «столами». Это название произошло, как говорят, от 
шведских пленников, «учителей» молодого Петра I, поселенных им не-
вдалеке. Они собирались 1 мая в Сокольниках и отмечали там весенний 
праздник, а со временем к ним присоединились русские, перенявшие 
этот забавный обычай. Первомайский праздник в Сокольниках стал, на-
верное, самым многолюдным мероприятием в Москве. А в XIX веке 
этому гулянью даже посвящались такие незатейливые стихи:

Кипит, хлопочет всё с утра в Москве,
Сумятица всюду такая…
У всех лишь одна только мысль в голове:
Поедем на Первое Мая!
Куда же все едут, куда ж все спешат?
Трещит и гремит мостовая, –
В Сокольниках нынче гуляют, кутят –
Сегодня ведь Первое Мая!
Во второй половине XIX века Стромынки как городской улицы 

не существовало. Справа и слева от нее простирались обширные поля, 
на которых только в концу века началось бурное строительство. В жур-
нале «Душеполезное чтение» за 1863 год имеется публикация, пред-
ставляющая собой интересный исторический документ, посвященный 
открытию в Сокольниках храма во имя святителя Тихона Воронеж-
ского. Этот документ живо рисует картину дачной жизни и широкого 
строительства в Сокольниках, отражающую чаяния местных жителей, 
озабоченных вопросами общественного порядка и благочестия в местах 
массового отдыха и народных гуляний. 

«Древняя Сокольницкая сосновая роща, уцелевшая по милости 
правительства до сих пор под Москвою при нещадном истреблении 
лесов в окрестностях столицы, составляет любимое место для гулянья 

московских жителей в летние месяцы. Большое пространство, зани-
маемое рощею, удобно для прогулок пешком и в экипажах, сухой, 
песчаный грунт, редкие в настоящее время в нашей стороне вековые 
деревья, чистый, смолистый, ароматный воздух,– все это привлека-
ет летом московских жителей в Сокольницкую рощу в огромном 
количестве. В последние 40 лет столько настроено там дач, что Со-
кольники можно назвать маленьким городком, возникшим под сто-
лицею, который с каждым годом разрастается, и в настоящее время 
раскинут на пространстве не менее трех верст, считая от Алексеев-
ского монастыря до реки Яузы. 
Ширяево поле на берегу Яузы, 
еще в 1840 году бывшее со-
вершенно открытою долиною, 
ныне большею частию уже за-
строено самыми разнообраз-
ными дачами; а в последние че-
тыре года по одной из просек, 
ведущих к реке, в самой роще 
выстроено до пятнадцати дач, 
расположенных чрезвычайно 
просторно, не только роскош-
ных по помещению, но боль-
шею частью прочных по архи-
тектуре. Владельцы этих дач, 
преимущественно московские 
купцы, старались, как будто 
превзойти друг друга не только 
роскошью, но и отличным вку-
сом в рисунках и исполнении 
построек. Разнообразные цены 
дач, от 300 до 800 р. сер. за лето, близость к городу, удобство сообще-
ния с ним, возможность иметь под рукою все жизненные припасы, 
найти врача во всякое время и лекарства в аптеке,– все эти удобства 
производят то, что сокольницкие дачи почти все каждое лето зани-
маются московскими жителями всех сословий.

Но при всех этих преференциях для летней дачной жизни, 
нанимавшие дачи в Сокольниках, особенно люди благочестивые, 
ощущали одно важное, тягостное неудобство – это отдаленность от 

Храм Святителя Тихона Задонского

 Фото 1888 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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Сокольников храмов Божиих. Живущие в так называемых старых 
Сокольниках, вблизи Алексеевского монастыря, ходят по праздни-
кам на богослужение в этот монастырь, а жители новых Соколь-
ников и особенно Ширяева поля, не имеющие притом своих эки-
пажей, с большим трудом ходили к богослужению чрез огромное 
сокольницкое поле в Покровское или в тесную лагерную церковь 
(когда на Сокольницком поле помещался лагерь), или наконец в ка-
зенные заведения – Матросскую богадельню, Смирительный дом, 
или в Преображенскую больницу. Для пятисот, а иногда и более се-
мейств, живущих летом в Сокольниках, немало открывалось нужд и 
в различных церковных требах, и исполнение их сопряжено было с 
немалыми затруднениями как для сокольницких жителей, так и для 
приходских священников. Мысль о построении в Сокольниках осо-
бой церкви возникала неоднократно, но оставалась без исполнения, 
пока не приняло ее близко к сердцу московское купечество.

П о ч е т н ы е 
граждане Дмитрий 
Семенович Лепеш-
кин и Иван Арте-
мьевич Лямин в 
ноябре 1861 года, 
с пятнадцатью со-
участниками из 
числа московского 
купечества, подали 
прошение Высоко-
преосвященнейшему 
Филарету, Митро-
политу Московско-
му, о дозволении 
построить на их 
собственный счет 

особую церковь в Сокольниках с тем, чтобы приписать ее к приход-
ской Покровской, что в Покровском переулке церкви, пометить при 
ней заштатного священника с причетником для совершения в ней 
богослужения в течение лета, с 1 мая по 15 сентября. Высокопрео-
священнейший Филарет, покровитель всякого доброго начинания, 
охотно изъявил свое согласие на благочестивое предприятие. В марте 

1862 года Министерство Государственных имуществ разрешило от-
вести под церковь потребное количество земли на месте, избранном 
храмоздателями. Место для церкви избрано прекрасное, при въезде 
на Ширяево поле, в левой стороне от проезжей дороги, в живопис-
ном уголке, образуемом валом, окаймляющим Сокольницкую рощу. 
За дело храмоздания взялись сильные руки, потому оно быстро было 
совершено: весною прошедшего года начато построение церкви, а 
в конце июня настоящего года она уже совершенно готова была к 
освящению (передавали из уст в уста).

Сокольницкая церковь первая в нашей стороне посвящена име-
ни святителя Тихона Воронежского,– и это очень утешительно для 
благочестивых чтителей новоявленного угодника Божия. Видно было 
еще во время построения церкви, что посвящение ее имени святите-
ля Тихона весьма приятно московским жителям. Посещая Соколь-
ники, они постоянно толпились около церкви и с любовью останав-
ливались и молились 
пред иконой святи-
теля, выставленной 
перед церковью. 
Церковь в архитек-
турном отношении, 
по нашему мнению, 
совершенно соот-
ветствует своему на-
значению. Она по-
строена по проекту 
и под наблюдением 
архитектора Зыкова. 
Деревянная, на ка-
менном фундамен-
те, она имеет вид правильного восьмиугольника, не очень высо-
кая, с четырьмя фронтонами и красивым белым куполом вверху. 
Окрашенная по штукатурке приятною краскою, с тремя крыль-
цами, покрытыми красивыми железными зонтами, с маленькою 
железною колокольнею, поставленною на белокаменном фунда-
менте с восточной стороны, с нарядным домиком для священни-
ка, она среди зелени, представляется изящною сельскою церко-
вью. Правда это впечатление особенно поддерживает устроенный 

Народное гулянье в Сокольниках 1 мая

Гравюра начала XIX века

Гуляние в Сокольниках. Художник  Н. П. Чехов

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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около церкви парк, с шоссейными дорожками, группами молодых 
дерев, лужайками и куртинами46  цветов. Внутри церковь очень по-
местительна, открыта и светла. Легкий деревянный свод ее поддер-
живается восьмью деревянными же колоннами. В куполе несколь-
ко живописных изображений святых; свод и стены очень хорошо 
окрашены по штукатурке. Иконостас прекрасный, иконы хорошей 
живописи; алтарь довольно поместительный и со всеми удобствами для 
хранения ризницы и церковной утвари. Вся церковь производит весьма 
приятное впечатлите тем, что все в ней устроено тщательно и заботливо, 

со вкусом и изяществом 
до последних подроб-
ностей. Прекрасные 
паникадила47  и под-
свечники перед ико-
нами, красивые аналои 
и бронзовые столики, 
мозаический пол, чрез-
вычайно удобно устро-
енные места для бого-
мольцев, избегающих 
тесноты (за которые 
особенно будут благо-
дарить люди слабые и 

больные), – все показывает, что храмоздатели не щадили для свое-
го дела ни издержек, ни трудов. Что все это было делано не напо-
каз, а с чистым усердием к храму Божию, в этом всякий убедится, 
если рассмотреть не всегда видные для народа священные вещи, 
употребляемые при богослужении и хранимые в алтаре. Напре-
стольные Евангелия, кресты, сосуды и облачения для праздников и 
будничных дней, дарохранительница, дароносица для приобщения 
больных, даже ковчег с хрустальными сосудами для св. мира и елея, 
употребляемых при крещении младенцев, – все это дорогое и из-
ящное. Шитые воздухи и пелены отличной работы дают заметить, что и 
благочестивые женщины принимали участие в этом святом деле.

46 Куртина (франц. courtine) в регулярном парке – открытый участок газона, обрамлен-
ный стрижеными кустами или деревьями; в пейзажном парке – свободно стоящая 
группа деревьев, кустов.
47 Паникадило (от греч. πολυκάνδηλον - многосвечие) – в православном храме 
центральная люстра, светильник со множеством свечей или лампад.

Церковь освящена 14 июля Высокопреосвященнейшим Ми-
трополитом Филаретом. Наш великий и маститый Архипастырь, 
разрешив построение церкви в Сокольниках, посетив Сокольники и 
приняв на себя лично труд освящения новопостроенного храма, всем 
этим возложил на сокольницких жителей обязанность охранять свя-
тыню храма от всякого 
оскорбления, какое 
может быть нанесе-
но ей неприличием и 
чрезмерною свободою, 
которые иногда позво-
ляют себе неосторож-
ные жители столиц на 
загородных гуляньях. 
Поэтому желательно, 
чтобы сокольницкое 
гулянье первого мая, 
которого самый центр 
прежде был именно на 
том месте, где теперь 
поставлена церковь, на будущее время отнесено было куда-нибудь 
подальше. Храмоздателям не трудно будет испросить на это согласие 
местного начальства. Как нельзя больше охранению Ширяева поля, где 
стоит церковь, от шумных и бесчинных сборищ благоприятствует рас-
поряжение министерства государственных имуществ, по которому вла-
дельцы дач на этом месте обязуются не дозволять в своих домах про-
дажи вина, устройства трактиров и тому подобного. Нужно только 
наблюдать, чтобы промышленники, не обращающие внимания на 
нравственные интересы, не испросили себе под благовидными пред-
логами каких-либо исключений из этого постановления и чтобы они 
не были нарушаемы втихомолку. При этом нельзя не высказать ис-
креннего сожаления о том, что так называемы Старые Сокольники с 
прилегающей к ним рощей уже обращаются в притон безнравственных 
людей всякого рода, особенно по праздникам. И нет ни у кого заботы о 
том, чтобы оградить это дорогое для жителей Москвы место от наплыва 
всякого сброда из темных углов столицы! Этот наплыв увеличивается 
с каждым годом и грозит выжить из этой части Сокольников честные 
семейства и сделать невозможными для порядочных людей прогулки 

Больница братьев Бахрушиных  на Сокольничьем поле

Городские училища им. Боева на Сокольничьем поле

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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по праздникам, осо-
бенно с детьми, в этих 
местах сокольницкой 
рощи. От этой бесчин-
ной толпы со време-
нем не уберегутся и 
остальные, ныне пока 
уединенные, уголки 
Сокольников. Побор-
ники народных увесе-
лений говорят: «надоб-
но же где-нибудь гулять 
народу!» Но иное дело 
народ, а иное дело ис-
порченная часть на-
рода, которая ныне, 

при дешевизне вина, является в несравненно большем безобразии, 
чем когда-нибудь. Наши народные гулянья с сельским характером 
не представляют ничего предосудительного и могли бы быть очень 
занимательны для столичных жителей, но гулянья испорченных фа-
бричных и мастеровых возмутительны; их безчинные выходки, их 
безобразные речи заставляют бежать от них честных людей, гуляю-
щих с семействами. Кому общество и начальство должно отдавать 
предпочтение – лучшей, или худшей части народа? Кого должно ща-
дить, оберегать – людей с нравственным чувством или потерявших 
его? Если необходимо дать летом исток из города дурной части его 
населения, то пусть бы она гуляла по-своему в какой-нибудь Марьи-
ной роще, а не в Сокольниках, которые можно бы уступить единствен-
но честным людям. По удобствам дачной жизни, особенно для людей 
небогатых, Сокольники незаменимы никаким другим подмосков-
ным местом. Присутствие церкви в Сокольниках, по нашему мне-
нию, служит новым побуждением для oxpaнения их от вторжения 
испорченной части московского населения.

Сокольницкие жители весьма обрадовались новой церкви. В пер-
вые же будничные дни после освящения ее они стали приносить в нее 
младенцев для приобщения и совершать в ней поминовения усопших род-
ственников. В настоящее время по праздникам церковь полна наро-
ду. После литургии весьма многие с особенным усердием слушают 

молебное пение святителю Тихону, покровителю новопостроенного 
храма. Храмоздатели употребили со своей стороны всё, чтобы самые 
взыскательные люди не имели чем отговориться от присутствия при 
богослужении в праздники. Благовест к литургии начинается в 9 1/2 

часов утра, богослужение совершается благолепно, для пения при-
глашены певчие чудовского хора, исполняющие свое дело с редким 
искусством. Пройти в церковь из всех концов Сокольников весьма 
удобно, а в хорошую погоду и приятно в тени вековых дерев и по 
шоссейным дорожкам. В прежнее время сокольницкие жители по 
праздникам во время богослужения, как будто правые, разгуливали 
по роще, успокаивая свою совесть тем, что до церкви далеко. Ныне 
это препятствие не существует и грех уже будет им не пользоваться 
теми редкими удобствами, какие даны им для исполнения христи-
анских обязанностей. Мы думаем, что люди нездоровые, переселив-
шиеся в Сокольники для лечения и не говевшие в прошлый Великий 
пост, с радостью исполнят эту священную обязанность в Сокольни-
ках в предстоящий пост Успенский.

Вообще новая церковь, есть большое благодеяние для москви-
чей, проводящих лето в Сокольниках, и московское общество должно 
быть очень благодарно за нее храмоздателям, особенно Д. С. Лепеш-
кину и И. А. Лямину. Они приняли на себя большую часть издержек 
на построение храма. Д. С. Лепешкин сверх того понес на себе все много-
сложные хлопо-
ты, сопряженные 
с построением, 
украшением хра-
ма и снабжением 
его всеми принад-
лежностями, не-
обходимыми для 
богослужения и 
при исправлении 
церковных треб. 
Мы со своей 
стороны почита-
ем себя обязан-
ными выразить 
им искреннюю 

Сиротский приют им. братьев Бахрушиных в Сокольниках. 

Классовый корпус и мастерские.  Фото 1890 года

План больницы им. братьев Бахрушиных, 

1891 год. ЦИАМ.  Ф. 179. Оп. 52.  Д. 153.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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благодарность от лица 
московского духовен-
ства. Московские свя-
щенники и диаконы, 
имеющие нужду пере-
селяться на дачи для 
поправления здоровья, 
помещаются большей 
частью в Сокольни-
ках. Для них особен-
но тягостно лишение 
богослужения; поэто-
му теперь они имеют 
великое утешение не 
только присутствовать 
при богослужении в 

праздники и в будни, но и совершить литургию в прекрасной церк-
ви, когда только этого пожелают»48. 

Сокольничье поле, лежавшее напротив заставы Камер-
Коллежского вала, стало застраиваться во второй половине XIX века. Оно 
стало местом средоточия общественных учреждений, больниц, богаделен, 
училищ, выстроенных в конце XIX – начале XX века на больших участ-
ках земли, принадлежавших городу. Общественные учреждения на Со-
кольничьем поле были построены на средства московских купеческих 
династий. В благотворительной деятельности каждой предпринима-
тельской династии были свои особенности. Одни строили храмы, 
молельные дома, больницы, богадельни, другие – детские сады, 
ясли, школы, училища, народные библиотеки. Известная своей 
благотворительной деятельностью династия купцов Бахрушиных 
стремилась создавать благотворительные учреждения в основном 
общегородского значения. 

На Сокольничьем поле братья Бахрушины построили Городскую 
больницу на отведенной городскими властями (41 десятина) земле. Для 
строительства больницы Бахрушины пожертвовали 450 тысяч рублей. 
Сперва возвели один больничный корпус (ул. Стромынка, 1, открыт в 
1887 году) по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга, с церковью св. 
Пантелеимона Целителя. (Церковь разрушена в начале 1970-х годов). 

48 См: Церковь в Сокольниках// Душеполезное чтение. – М., 1863. С. 80–88.

В 1891 году братья обратились в Городскую Управу с просьбой «о 
прирезке к Городской больнице имени Потомственных почетных 
граждан Петра, Александра и Василия Бахрушиных на Сокольничьем 
поле городской земли для постройки дома призрения для неизле-
чимо больных». Управой было постановлено, к владению Городской 
больницы им. п.п.гр. Бахрушиных отвести из соседней городской пусто-
порожней земли 573,4 кв. саженей. Здание для призрения неизлечимо 
больных было построено на пожертвованный братьями Бахрушиными 
капитал. В 1895 году Бахрушины обратились в Московское Городское 
Управление с просьбой 
отвести участок земли и 
обеспечить там устрой-
ство водопровода в целях 
основания убежища для 
детей, покинутых роди-
телями. На выделенные 
ими 150 тысяч рублей в 
Сокольничьей Роще, за 
линией Ярославской до-
роги был построен го-
родской сиротский при-
ют. Мальчики-сироты 
воспитывались там до 
совершеннолетия, они 
были распределены по 
группам в 25 человек. 
Каждая группа распо-
лагалась в отдельном 
небольшом домике. В приюте были мастерские для обучения 
ремеслам. В 1903 году к комплексу добавился родильный приют 
(архитектор И. А. Иванов-Шиц), а в 1913 – амбулатория по про-
екту А. И. Роопа. Ныне комплекс Бахрушинской больницы на-
зывается городской клинической больницей имени А. А. Остроу-
мова. Бахрушинская больница и находящиеся напротив здания 
еще одного благотворительного учреждения представляют собой 
ансамбль, созданный примерно в одно время: построенные из 
красного кирпича, они украшены обильной декорацией из дета-
лей русской ренессансной архитектуры.

Сокольническое отделение Работного дома и Дома 

трудолюбия. Контора, мастерские 

и помещения для призреваемых

Больница и Дом призрения им. братьев Бахрушиных 

на ул. Стромынка. Фото 1898 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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В районе Сокольников были созданы и другие благотвори-
тельные заведения. В 1894 году на пожертвования Н. И Боева в 
сумме 750 тысяч рублей выстроили здания для благотворитель-
ных учреждений имени братьев Боевых по проекту архитектора 
А. Л. Обера (ул. Стромынка, 10). Там были Дом призрения, де-
шевые квартиры и школа для детей тех, кто жил в них. В центре 
Боевской богадельни находилась церковь святителя Николая Чу-
дотворца, освященная летом 1894 года, в которой через два года 
был похоронен сам благотворитель. Теперь в здании размеща-

ется противотуберку-
лезный диспансер.

На 4-й Соколь-
нической улице на-
ходятся здания го-
родской больницы, 
выстроенной в основ-
ном на средства го-
рода. Сокольническая 
больница проектиро-
валась для инфекцион-
ных больных. Церковь 
при Сокольнической 
больнице была вы-
строена в 1903 году и 
освящена в начале сле-

дующего года в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали».
На 3-й Сокольнической улице находится здание, выстроенное 

в 1908 году на завещанные 60 тысяч рублей купчихой Э. К. Рахма-
новой для бесплатных квартир тех, «кто случайно впал в бед-
ность, либо вследствие потери места, либо по причине болезни 
или разстройства дел». В доме находилось 15 двухкомнатных и 5 одноком-
натных квартир, предоставлявшихся «на время, не свыше 6 месяцев». 
Теперь этот дом неузнаваем, богатое оформление исчезло в совет-
ское время при надстройке здания. В районе Сокольников су-
ществовали также Туберкулезная больница имени Четверико-
вой и Дом призрения Назаровых. 

Еще один крупный центр больничных и богаделенных 
учреждений находился к северу от Стромынки – Ермаковская 

богадельня, Коронационное убежище и Дом призрения имени 
И. Д. Боева. Богадельня была построена Флором Яковлевичем Ер-
маковым, фабрикантом-текстильщиком, щедро жертвовавшим 
на благотворительные учреждения в Москве и других городах 
России. Напротив богадельни – целый комплекс зданий Коро-
национного убежища, названного в честь коронации Николая II 
и Александры Федоровны и предназначавшегося для «лиц, нуж-
дающихся в уходе, призрении и заботе». Рядом находятся здания 
Дома призрения имени Ивана Денисовича Боева-старшего, основа-
теля одной из самых крупных обувных московских фабрик. Братья 
Иван-младший и Кузьма пожертвовали в его память 400 тысяч руб-
лей на строительство и содержание Дома призрения.

Позади зданий Коронационного убежища виднеются строе-
ния бывшего Работного дома. В доме была домовая церковь. Устрой-
ство работных домов в России было своеобразным итогом госу-
дарственной политики в области благотворительности и борьбы с 
нищенством, начавшейся еще во времена Петра I. Дома открывались 
для неимущих, нищих, бездомных, где им предоставлялась оплачи-
ваемая работа, пища, одежда и ночлег. 

В 1931 году Сокольники объявили Парком культуры и 
отдыха. На территории парка некоторое время существовал 
однодневный дом отдыха, затем были возведены выставочные 
помещения, где в 1959 году проходила памятная москвичам аме-
риканская выставка49. 

 

49 Сергей Романюк. По землям Московских сел и слобод. Ч. 1. – М., 2001. С 148–164.

Сокольническое отделение Работного дома 

и Дома трудолюбия. Приют для хроников, 

больница, хлебопекарня и богадельня

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Ямская Переславская слобода, Сокольники
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Марьина Роща50*

Название «Марьина роща» у современного жителя сто-
лицы ассоциируется с традиционным районом Москвы, последнее 
столетие развивавшимся по законам большого города. Расположен-
ное к северу от исторического центра, за границами Земляного го-
рода, это место с древности входило в состав подмосковной вотчины 
с центром в знаменитом селе Останкине.

Впервые Марьино, как пустошь (ненаселенное место), упоминает-
ся в XVI столетии. Под именем Бояркино, Марьино она находилась в части 
Московского уезда, которая в древности именовалось станом Манатьи-
ным, Быковым и Коровиным. Останкино в то время называлось сельцом 
Осташковым, Останково тож, и принадлежало служилому роду Сати-
ных. В 1558 году Останкиным владел мценский воевода Алексей Заха-
рович Сатин вместе со своим братом Андреем, казненный царем Иоан-
ном Васильевичем за близость к опальному царедворцу А. Ф. Адашеву. Затем 
Останкиным владел «немчин Орн». Следующим владельцем конфискован-
ного имения стал известный политический деятель думный дьяк Василий 
Шелкалов. В 1584 году Марьино, бывшее во владении Шелкаловых, называлось 
пустошью Бояркиной, на которой «пашни лесом поросло середней земли 20 че-
тьи, а в дву потому ж, сена 30 копен»51.  Этот упоминаемый лес целые столетия 
составлял тот зеленый массив, который и называется Марьиной Рощей.

В 1617 году, по окончании Смутного времени и в начале царство-
вания Михаила Феодоровича Романова, Осташково, оно же Останково, 
пожаловали боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому. При нем в 
Останкине была построена деревянная клетская (т. е. образованная вен-
цами из бревен, положенными друг на друга) церковь в честь Святой и 
Живоначальной Троицы. В приходе этого храма состояла вновь поселен-
ная крестьянами слободка Бояркина, Марьина тож на речке Копытинке, 
в которой проживало значительное число людей (63 бобыльских двора). 

* 
При составлении этой главы были использованы материалы из книги Л. Р. Вайн-

трауба «Храм Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" в Марьиной Роще в 
Москве». – М., 2004.
51 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 685. Л. 689–790.

Марьина Роща

План Марьиной Рощи. На владении №55 показано Старое Немецкое кладбище. 1901 год
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С построением де-
ревянного храма в 
Останкине почти 
четыре столетия 
деревня Марьина 
с прилегающей 
землей состояла 
в приходе Свято-
Троицкого храма52.  

Из  древ-
ней истории о 
Марьине и Ма-
рьиной роще из-
вестно совсем 
немного – в 
основном в древ-

них актах описывалось село Останкино, где был центр вотчины и су-
ществовал боярский двор с садом. Известно, что владельцы имения 
часто охотились в окрестностях Марьина и в числе хозяйственных 
построек вотчинника в Останкине упоминались двор сокольников 
и псарня. Про живущих в 1640–1670-е годы крестьян (беcпашенных бо-
былей) в деревне Ма-
рьине в переписных 
книгах писали: «кор-
мятся в Москве вся-
кими промыслами и 
работою». В Троиц-
кие походы русских 
царей, когда госу-
дарь со свитой шел 
на поклонение пре-
подобному Сергию 
в Троице-Сергиев 
монастырь, в Ма-
рьиной Роще раз-
бивали первый 
стан с шатрами для 

52 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII ст. 
Вып. 5. – М., 1887. С. 7.

отдыха.
Последним из владевших Останкиным князей Черкасских был 

канцлер императрицы Анны Иоанновны – князь Алексей Михайлович 
Черкасский, который отдал свою вотчину в приданое дочери, княжне 
Варваре Алексеевне, когда она вышла замуж за графа Петра Борисовича 
Шереметева. С этого времени и до 1917 года останкинское имение, в том 
числе и земли в окрестностях деревни Марьиной, оставались во владении 
рода Шереметевых. В Марьине проживали и многочисленные ремесленни-
ки, обслуживающие хозяйственные заведения усадьбы Шереметевых.

Окрестности Марьина еще с древних времен стали местом упо-
коения инозем-
цев, служивших 
в Московии. В 
б о л ь ш и н с т в е 
случаев это были 
лютеране, слу-
жившие в России 
со времен царя 
Алексея Михай-
ловича. Место их 
погребения для 
русских людей 
считалось «не-
чистым», так как 
православное со-
знание русского 
Средневековья 
не приветство-
вало общение с инославными, которых по русской традиции называли 
«немцами». Отсюда произошло и название кладбища «Старое Немец-
кое». Белокаменные могильные плиты на этом кладбище долгое время 
сохраняли надписи на немецком и латинском языках. На этом погосте 
был похоронен и мариенбургский пастор Эрнст Глюк, в семье которого 
выросла Марта Скавронская – известная в русской истории как супру-
га Петра Великого и будущая императрица Екатерина I53.  

Марьина роща стала местом народных гуляний. В «Зеленые свят-
ки», или Семик, проводившийся в седьмую Неделю по Пасхе, на Лазарев-
ском кладбище и в Марьиной Роще собирался городской люд помянуть 

53 Саладин А. Т. Очерки истории московских кладбищ. – М., 1997. С. 23.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

На кладбище.  Рисунок Ижакевича, гравюра Флюгеля

Гулянье в Марьиной  Роще. Художник В. Г. Астрахов, 1852 год

Семик, или гулянья в Марьиной  Роще.  Художник П.Кузьмин
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своих пропавших без вести родных и близких. В кладбищенском храме 
служили заупокойную Литургию, после которой люди разбредались по 
разным местам, устраивая поминки. По народной традиции эти помин-
ки не обходились без песен, хороводов, обильной трапезы и винопития. 
Гулянье в Семик в Марьиной Роще пользовалось особой любовью в Мо-
скве в конце XVIII – начале XIX века. Сметливые москвичи для съезжаю-
щегося на праздник народа открывали трактиры и балаганы. Музыканты, 
певцы и особенно популярные в то время цыганские хоры сопровождали 
эти гулянья54.  В историческом путеводителе по Москве 1827 года о Ма-
рьиной Роще писали так: «На разных местах сей рощи расставлены па-
латки, там ресторация, здесь комедия, тут горы, в другом месте – красиво 
устроенный домик. Несколько верст в окружности со всеми прелестями 
не подкрашенной природы составляют место прогулки». Сюда при-
езжала публика разных сословий: дворяне катались в каретах, купцы 
широко гуляли под цыганский хор, студенты «пировали за полными 
чашами вина», ремесленники и рабочий люд глядели спектакли ба-
лагана, сидели в трактирах. 

Нередко шум и крики гулявших нарушали спокойную жизнь 
кладбищ: даже могильные плиты заброшенного Лютеранского 
(немецкого) кладбища превращались в импровизированные сто-
лы, «за которыми до глубокой ночи бражничали веселые москвичи, 
располагаясь тут же на ночлег».

В Марьиной Роще, где нынче гулянье, тут было кладбище: 
Тут чужеземцы лежат, и видны могильные камни. 
Надписи стерты давно; а на них православный пирует, 
Не заботясь, чей сон он разгульною песнию будит, 
Ганса ли, Книпса тревожит он слух, Тавернье иль Лефорта! 55 
Н. М. Карамзин, посетивший в 1803 году Марьину Рощу и старое 

лютеранское кладбище, оставил исторические заметки и впечатления в 
своей книге «Записки старого московского жителя»: «Жителям москов-
ским известно старое Немецкое кладбище в Марьиной Роще: я хотел 
узнать, когда оно было оставлено, и спрашивал о том у пасторов здешних 
лютеранских церквей; но они не могли отвечать мне удовлетворительно. 
Олеарий пишет, что немцы, лютеране и реформаты, переселяясь в Слободу 
во время царя Алексея Михайловича, обнесли стеною новое кладби-
ще свое; вероятно, что в самое сие время было оставлено ими старое, 

54 Любецкий С. М. Окрестности Москвы. – М., 1980. С. 50–52.
55 Дмитриев М. А. Марьина Роща. Московские элегии. – М., 1985. С. 93.

от Слободы удаленное кладбище, где они погребали мертвых, живучи 
в городе. Достойно замечания, что цари наши одним католикам не 
позволяли в Москве свободного богослужения: действие взаимной 
ненависти между Восточною и Западною Церковию! Сия ненависть 
усилилась еще во времена Лжедимитрия и польских злодейств в 
России. При осаде Смоленска было в нашей армии несколько ка-
толиков; но, по окончании войны, их немедленно выслали за гра-
ницу. Голштинским послам, ехавшим в Персию через Россию при 
Михаиле, объявили именем царя, 
что в свите их не должно быть ни 
одного католика.

Многие иностранцы во вре-
мя государя Михаила Феодоровича 
принимали нашу веру. Некто граф 
Шлик, молодой человек, приехал в 
Россию с письмом датского короля 
Христиана IV и, будучи обласкан 
царем и боярами, объявил, что он 
желает окреститься по обрядам 
Греческой церкви. Государь, в знак 
своего удовольствия, определил ему 
более тысячи рублей в год жалова-
нья: сумма великая по тогдашне-
му времени. Все знатнейшие люди 
были свидетелями его крещения, и 
граф Шлик, взятый ко двору, назвал-
ся князем Львом Александровичем 
Шлыковым, или Шлаковским. Он 
знал латинский и другие языки, имел 
вообще много сведений, был умен, ловок и надеялся жениться на дочери 
самого царя, Ирине Михайловне; однако ж сия надежда не исполнилась. 
Король датский уведомил государя, что мнимый граф Шлик несправедливо 
называется сим именем, будучи совсем другой и весьма незнатной фамилии; 
но царь сделал только выговор новому русскому князю и не лишил его своих 
милостей. Сей молодой человек женился потом на дочери одного боярина. 
Полковник Леслей, барон Петр Ремон и французский дворянин де Грон 
также приняли в Москве греческую веру. Первый служил с великим от-
личием при осаде Смоленска и, быв щедро награжден государем, выехал 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Царь Михаил Феодорович
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из России; но через несколько лет опять возвратился в Москву, выпросил 
себе у царя большую деревню на берегу Волги и поселился в ней с женою 
и детьми своими. Русским крестьянам не полюбилось работать на чуже-
странного господина: они жаловались, что жена его обходится с ними весь-
ма бесчеловечно и даже оказывает явное презрение к обрядам Греческой 

церкви. Последнее обвинение 
было уважено еще более перво-
го. Леслея и жену его привезли в 
столицу и строго допрашивали: 
они клялись в своей невинности, 
но сам патриарх вступился в сие 
дело и вместе с боярами убедил 
государя не отдавать крестьян 
иноверцам. Леслей, узнав о том и 
крайне желая удержать за собою 
доходную деревню, вызвался 
переменить веру. Его окрестили, 
но деревню отдали другому, ибо 
крестьяне объявили, что они 
хотят лучше умереть, нежели 
принадлежать ему. Между тем 
царь определил Леслею хоро-
шее жалованье»56. 

Немецкое кладбище в 
Марьиной Роще устроено было 
для рейтаров, то есть гвардей-
цев царя Алексея Михайлови-
ча, а затем на этом же кладби-

ще погребены и поселенные Петром Первым в Сокольниках свейские 
полковники. Это кладбище расположено в виде квадрата, занимает не 
более десятины57 земли, окопано невысоким валом. На нем сохранилось 
до 20 надгробных небольших камней в идее невысоких продолговатых 
плит из жернового камня. Плиты эти в большинстве не менее 3 аршин 
в длину и аршина58 в ширину, – в ногах они несколько уже. Верхняя 
сторона почти на всех плитах несколько закруглена. Почти на 

56 Карамзин Н. М. Русская старина//Записки старого московского жителя. – М., 1988.
57 1 десятина = 10925,398 кв. метров = 1,0925398 гектара.
58 1 аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 0,7112 метра

всех же плитах находятся надписи, которые от времени испортились, 
так что трудно разобрать оные даже опытному знатоку дела. По краям 
плиты иногда украшены виньетками. Все эти плиты, судя по надписям, 
относятся частью ко второй половине XVII, частью к началу и середине 
XVIII столетия. В первое время, как можно предполагать, на этом клад-
бище погребались кроме рейтар и сравнительно бедные бесермены, 
проживавшие в городе Москве. С течением времени на нем стали 
погребать и знатных особ из иностранцев. По крайней мере, из над-
писей, которые местами можно разобрать, видно, что погребенные здесь 
лица обозначаются словами «господин», «господа» с прибавлением чина 
или должности. Под самым древним памятником с надписью погре-
бен господин Франц Адольф, русский подданный Его Царского Величества, 
умерший в 1675 году. Есть памятник с трудно разбираемой надписью, отме-
ченный 1677 годом. Затем по древности следует памятник, относящийся 
к 1703 году. Под сим памятником погребен Пастор Федор Шоох. Далее 
следуют памятники, относящееся к 1720, 1756, 1757, 1760 годам и 
поздние. Под ними погребены по преимуществу разные военные 
и их жены. Так, под памятником 1760 года погребена жена генерал-
майора Елисавета Мейер; под памятником 1757 года – бригадир Гедеон 
Коррет, под памятником 1756 года – госпожа Екатерина Шталин. На 
остальных плитах надписи до того испорчены, что их трудно разобрать59. 

В 1847 году Московская Евангелическо-Лютеранская Конси-
стория поручила московским евангелическо-лютеранским церквам 
св. Михаила, святых апостолов Петра и Павла и в г. Москве создать 
комиссию церковных советов этих церквей с целью исследовать со-
стояние старого иноверческого кладбища в Марьиной Роще. Комис-
сия церковных советов обследовала захоронения на кладбище, был 
составлен перечень тех погребенных на кладбище, на чьих надгроби-
ях сохранились надписи, снята копия с надписи на надгробном кам-
не пастора Глюка. Работы проводились при содействии Московского 
Обер-Полицмейстера и Московского Воспитательного Дома60. 

Как отмечал московский бытописатель, в самом людном месте 
Марьиной Рощи находился трактир Герберг и недалеко от него стоял 
трактир Заикина, по соседству с кладбищем. Около этих гостеприим-
ных заведений находились садики с расставленными в них столиками и 
с беседками... толпища народа двигалась на галереях трактиров, особенно 

59 Священник Владимир Остроухов. Московское Лазарево кладбище. Историче-
ское исследование. – М., 1893. С. 6–7.
60 ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 152. Л. 7–10.
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около буфетов, там ожесточенно раздавалась своя сборная музыка».
Поэт и мемуарист М. А. Дмитриев так писал о гуляньях в Ма-

рьиной Роще (1847 год):
Что за народ! – Без еды и без чванства им нет и гулянья! 
В рощу поедут – везут пироги, самовар и варенье! 
Ходят – жуют, поприсядут – покушают снова! 
Точно природа из всех им даров отпустила лишь брюхо, 
Не для них сотворив и поля, и пернатые хоры!
Мало им этих высоких шатров, и лазури, и листьев! 
Мало лесов и полей, тишины и цветов ароматных!
Нужно еще, чтоб гремел тут затянутых хор музыкантов; 
Чтоб разнощиков крик потешал их позыв на еду ненасытный; 
Чтобы дым самоваров, сигар заражал и природу! 61

Московские власти, как могли, пытались образумить и как-то орга-
низовать Марьинские гуляния. Священники окрестных храмов в беседах и 
проповедях говорили прихожанам о необходимости православного поми-
новения умерших, лишенного безудержного гулянья и пьянства.

Развитие капитализма в России и промышленный подъем во второй 
половине XIX столетия сказался и на Марьиной Роще. Устройство Никола-
евской железной дороги, разделившей эту местность на две части, привело к 
упадку Марьинских гуляний. Как отмечал С. М. Любецкий: «В старину Ма-
рьина деревня переполнена была дачниками, по причине близости ее к го-
роду и по соседству с густой, обширной рощей. В настоящее время она стоит 
обнаженная, на солнопеке, кое-где около нее высятся тощие березки, рябин-

ник и запылен-
ные акации, а 
сзади пролегает 
Николаевская 
железная доро-
га, оглашаемая 
пронзительными 
свистками и пых-
теньем огнедыша-
щих паровозов»62.

М н о г и е 
деревья в роще 
были вырублены, 

61  Дмитриев М. А.  Купцы в роще. Московские элегии. – М., 1985.
62 Любецкий С. М. Окрестности Москвы. – М., 1880. С. 48.

а молодых посадок сделано не было и «сама роща превратилась в какую-
то пародию леса». Близость к Москве способствовала постепенной за-
стройке Марьиной Рощи, земля которой была разбита на участки и 
сдавалась арендаторам. Шереметевы, владевшие здесь значительным 
количеством земли, и после отмены крепостного права получали зна-
чительную выгоду от аренды. С юга на север провели пять прямых 
улиц, из которых главными стали Александровская и Шереметьев-
ская. Через Шере-
метьевскую ули-
цу проходила 
новая прямая 
дорога в Остан-
кино. Застройка 
велась в основном 
одно- и двухэтаж-
ными домами. 
На центральных 
магистралях по-
явились много-
численные лавки, 
магазины, трак-
тирные заведения. 
Относительная 
дешевизна жилья 
и практическое от-
сутствие полиции 
способствовали появлению в Марьиной Роще многонациональных посе-
лений – мордовцев, цыган, китайцев и прочих.

Средоточие в Марьиной Роще большого количества мастерских, 
лавок и складов, размещавшихся в деревянных строениях, построенных 
местными обывателями на «скорую руку», без соблюдения пожарной 
безопасности, приводило к частым пожарам. Так в 1901 году в Москов-
ское Губернское по земским и городским делам присутствие поступило 
тревожное письмо жителей Марьиной Рощи с просьбой спасти населе-
ние от угрозы гибели во время очередного пожара. «…9 Мая сего года в 
местности Марьина Роща 2 стана Московского уезда во владении Поляко-
ва произошел пожар, перешедший потом на соседние дома, от неизвестной 
причины. В результате – 6 сгоревших домов с надворными постройками, 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Дача Рыкалова на Дворцовой улице в Марьиной Роще. 1913 год. 

Источник: http://dedushkin1.livejournal.com/ 

Москва в фотографиях. СПб. 2004.

Трактир Заикина в Марьиной Роще. XIX век
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5 человек, сгоревших заживо, и несколько человек, получивших увечья 
при спасении от огня. Все это красноречиво свидетельствует о том, какой 
опасности подвергаемся мы, жители Рощи, при возникновении пожара у 
нас, среди массы деревянных домов, бараков и хибарок, массы постоялых 
дворов с сеновалами, мастерских и складов горючего материала, лавок, 
имеющих производственное количество запасов керосина, масла и т.п., и, 
наконец в самом центре нашей местности, могущий послужить главным 
очагом несчастия – завод ружейных патрон. Усугубляющим опасность 
обстоятельством является полнейшее отсутствие каких бы то ни было 
средств для прекращения могущего возникнуть пожара, остается надеж-
да на Москву, но пока московские пожарные явятся на место несчастия, 
то половина Рощи может выгореть, а благодаря нашим дорогам, особен-
но весной и осенью, они и совсем не поедут, зная, что в уезд ездить они 
не обязаны, воды здесь «по капле на брата», словом рано или поздно, но 
пожар в Роще напомнит всем пожары «Балкана», где погорели насквозь 
несколько улиц, и гибло в огне все, тысячи людей оставались без крова и 
пищи. Так будет и здесь.

Доложить Вашему Превосходительству обо всем неблагоустройстве 
этом, терпимом и допускаемом местными блюстителями, нимало не дума-
ющими о жизни и интересах других, побудило нас то, что не успели осы-
паться уголья на месте вышеуказанного пожара, как один из пострадавших 
владельцев уже выстроил здесь «здание», и какое здание – из теса, идущего 
для заборов, короче сарай, выложил в этом сарае печь, вмазал куб, и спокойно 
открыл чайную. Фамилия этого героя Клевалин. Но вот вопрос: кто дал ему 
разрешение, в холостом строении ставить печь и производить торговлю? За 
ответом, вероятно, нужно обратиться к местным блюстителям, а герой этот, 
получив страховую премию, потирает от удовольствия руки, да, посмеива-
ясь в кулак, скажет: "Хорошо быть знакомым с начальством". Ему нет дела, 
что другие живут здесь, чувствуя себя как над разожженной жаровней, что, 
ложась спать, каждый не знает, застанет ли его утро в одежде и не искале-
ченным, если не обуглившимся трупом.

Только внимание и слово Вашего Превосходительства могут спасти 
нас от гибели, средством которой служат такие сараи-жаровни, противоза-
конно и безпрепятственно строящиеся у нас ради наживы нескольких без-
сердечных людей, не заботящихся о несчастии тысяч других»63. 

В Марьиной Роще стало оседать значительное количество кри-
минального элемента, давшего и в последующие годы сомнительную 

63 ЦИАМ. Ф. 65. Оп. 13. Д. 55. Л. 1–2 об. 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща
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репутацию этому окраинному району Москвы. Близость к железным 
дорогам способствовала появлению в этой части большого города про-
мышленных предприятий, в частности, металлообрабатывающего завода 
Г. Листа и патронного завода Русско-Бельгийского общества. Накану-
не XX столетия (в 1897 году) в Марьиной Роще проживало 7898 человек. 
Население в основном состояло из крестьян, ремесленников, мелких тор-
говцев и содержателей трактирных заведений. Конечно, местные власти и 
духовенство были озабочены духовно-нравственным воспитанием 
и образованием подрастающего поколения обитателей Марьиной 
рощи. В 1879 году на Александровской площади поселка открыли 
Александро-Мариинский приют для беззащитных детей Братолю-
бивого общества64.  В 1880–1900-е годы в слободе  окрылись также 
Марьинослободские мужское и женское училища.

По от-
зывам инспек-
торов народ-
ных училищ, в 
Марьиной Роще 
назрела необхо-
димость откры-
тия городского, 
по положению 
1872 года, учеб-
ного заведения. 
Инспекторами 
п р и в о д и л и с ь 
данные, в пользу 
необходимости 

открытия среднеучебного заведения в пригороде Москвы, называемом Ма-
рьина Роща: «…Пригород Марьина Роща прилегает к Москве и находится 
в непосредственной связи между Мещанской и Сущевской частью города, 
где нет средних учебных заведений; ближайшие из них – Промышленное 
училище в Миуссах и 11 гимназия на Садовой близ Семинарии. Население 
Марьиной Рощи состоит из мелких чиновников, служащих на же-
лезной дороге, мелких торговцев, мастеровых и рабочих местных 
заводов, фабрик и мастерских. Общее их число доходит до 40000, 
из числа которых до 50 % семейных. В Марьиной Роще необходимо 

64 Москва – 850 лет. Северо-Восточный округ. – М., 1997. С. 39.

среднеучебное заведение как мужское, так и женское, или же одно для 
обоего пола, так как местное население не может обучать детей за даль-
ностью расстояния; это же можно сказать о жителях Москвы на Алек-
сандровской, Бахметевской, Мещанских улицах, расположенных вдали 
от центральной части Москвы. Число желающих обучаться в сред-
нем учебном заведении по опросу значительного числа населения 
села Всехствятского, выража-
ется цифрой 136 мальчиков и 
девочек…»65 

Но для поселка необхо-
дим был и храм и, наверное, со-
всем не случайно то, что храм 
в Марьиной Роще был назван 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость». 
Инициаторами создания хра-
ма стали сами жители поселка, 
поддержанные местным свя-
щенником Сергием Леонар-
довым, настоятелем Свято-
Троицкой церкви в Останкине. 
Отец Сергий, как повествуют 
«Мемуары графа С. Д. Шере-
метьева», связался с графом 
Александром Дмитриевичем 
Шереметевым, который в мае 
1901 года отдал приказание 
Главной конторе имениями и 
дачами в Московской губернии 
выделить участок в 400 ква-
дратных сажен под постройку храма. Владелец Останкина 
граф А. Д. Шереметев (1859–1931) был композитором, начальни-
ком Придворной певческой капеллы. Он вполне сочувствовал желанию 
жителей Марьиной Рощи построить свой храм, и для новой церкви вы-
брал возвышенное и сухое место, хотя и небольшое по размеру66. 

Следует сказать несколько слов об отце Сергии Леонардове, 

65 ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4 Д. 5003. Л. 18–21.
66 Мемуары графа С. Д. Шереметева. – М., 2001. С. 699.
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«Нечаянная Радость»  в Марьиной Роще. 

Вид с юго-запада

В Марьиной Роще. Лубок. Рисунок 1865 года
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принявшем близкое участие в создании храма. Сын провинциального свя-
щенника, отец Сергий Леонардов в 1862 году закончил Вифанскую 
Духовную семинарию по 2-му разряду и, по благословению Митро-
полита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова), был ру-
коположен в священника к Никольскому храму села Никульского, 
Московского уезда. С 1866 года, в течение почти 30-ти лет, он слу-
жил в храме известного подмосковного села Федоскина и на сред-
ства владельцев Федоскинской лаковой фабрики, купцов Лукутиных, 
основал здесь приходскую церковную школу. За свою пастырскую 
и педагогическую деятельность отец Сергий неоднократно получал 
благодарности от епархиального начальства и благословения от Свя-

тейшего Синода. В 1894 году, по 
благословению Митрополита 
Московского и Коломенского 
Сергия (Ляпидевского), свя-
щенник Сергий Леонардов по-
лучил место настоятеля Свято-
Троицкого храма в Останкине, 
имении графов Шереметевых. В 
том же году его наградили орде-
ном Святой Анны 3-й степени 
за долговременную службу по 
Духовному ведомству. Через год, 
в 1895 году, отца Сергия утвер-
дили благочинным храмов 6-го 
округа Московского уезда. Ра-
ботая законоучителем Марьин-
ских земских школ, отец Сергий 
добивался открытия храма и в 
приходской деревне Марьине. В 
1906 году, в ознаменование более 
чем 40-летнего служения отца 

Сергия Леонардова в священном сане, Митрополит Московский 
и Коломенский Владимир (Богоявленский) наградил его саном 
протоиерея, а в 1911 году ходатайствовал о награждении отца Сер-
гия орденом Святой Анны 2-й степени. В конце 1913 года протоие-
рей Сергий Иванович Леонардов скончался в возрасте 71 года, не 
дожив совсем немного до 50-летнего юбилея своего служения в 

сане священника. В 1916 году 
в Останкине проживала его 
вдова, Юлия Федоровна, а две 
дочери, Серафима и Олимпиада, 
были замужем за диаконами, слу-
жившими в Москве67. 

В сентябре 1901 года 
митрополит Владимир (Бого-
явленский) получил прошение 
от жителей Марьиной Рощи о 
желании их устроить церковь-
школу с престолом в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость», где «под сенью Царицы 
Небесной найдут себе утешение 
жители означенной деревни и бу-
дут учиться их дети». Как писали 
просители – ремесленники и ра-
бочие – средства на возведение 
храма «мы, надеясь на милость 
Царицы Небесной, не замедлим 
собрать»68.  Прошение подписа-
ли наиболее влиятельные жители 

Марьиной Рощи: П. А. Пономарев, С. В. Решетников, С. Н. Клягин, Т. Ф. 
Несчастнов и другие.

Предполагаемая к строительству церковь-школа в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость» должна была быть приписной к Свято-
Троицкому храму села Останкина (то есть не иметь самостоятельного 
причта). По представленной в Консисторию ведомости всего в поселке 
Марьина Роща числилось 100 домовладений с населением 656 человек, 
тогда как в прошении назывались другие цифры – 500 домов с населе-
нием более 50000 человек. Эти цифры были вполне фантастическими, и 
впоследствии действительно выяснилось, что часть инициативной группы 
во главе с будущим церковным старостой Тимофеем Федоровичем Не-
счастновым в своих сведениях епархиальному начальству неоднократно 
искажали подлинное положение дел в Марьино-Рощинском приходе.

67 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 194. Л. 159–160.
68 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 474. Д. 16. Л. 1–1об.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Священномученик Владимир (Богоявленский), 

Митрополит Московский и Коломенский 
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Строитель П. Потехин, 1660-1670-е годы
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Благочинный 6-го цер-
ковного округа Московского 
уезда, настоятель Троицкого 
храма в Останкине отец Сер-
гий Леонардов лично доложил 
Владыке Митрополиту о планах 
марьино-рощинцев устроить 
церковь-школу и получил на 
это благое дело архипастыр-
ское благословение. К этому 
времени территория Марьи-
ной Рощи была поделена на 
две части: одна часть, близкая 
к Москве, отошла в приход Ду-
хосошественской церкви Ла-

разевского кладбища; другая, 
«жители которой имели дома 
во второй половине Марьиной 
рощи, от Смоленского пере-
езда железной дороги до Ни-
колаевской железной дороги», 
осталась в приходе Свято-
Троицкого храма в Останки-
не. Отец Сергий в своем доне-
сении в Консисторию отмечал, 
что «жители Марьиной рощи, 

по-видимому, не 
должны бы считать 
себя особо отдален-
ными от приход-
ского храма и по 
хорошей шоссей-
ной дороге особен-
ного затруднения в 
посещении храма 
Божия не должно 
бы представлять, но 
они, как жители поч-
ти городские, не име-
ющие своих лошадей, 
пройти до церкви две или полторы версты, считают расстоянием не 
близким, а поэтому, особенно осенью или зимой, посещают храм 
Божий очень нечасто»69. 

Как пастыря, отца Сергия очень волновало их духовное состоя-
ние. В своем письме епархиальному начальству отец Сергий писал: 
«Не видя их у себя в храме Божием и болея за них душой, я неодно-
кратно внушал им просить у графа Шереметева земли для церкви». 
В связи с тем, что большинство жителей Марьиной Рощи были людь-
ми небогатыми, решено было построить деревянный храм, «как зда-
ние, не требующее особых денежных затрат, но в то же время могу-
щее удовлетворить жителей в духовных их нуждах». Устройство же 

при церкви школы, 
по мнению отца 
Сергия, было бы 
очень полезно для 
нравственного и 
духовного состоя-
ния подрастаю-
щего поколения70.  

Проект де-
ревянной церкви-
школы в Марьиной 

69 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 474. Д. 16. Л. 6–6 об.
70 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 422. Л. 508–510.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Проект деревянной церкви-школы в Марьиной Роще, 

1901 год. Архитектор С.П. Капралов. ЦИАМ

Прошение жителей Марьиной Рощи 
о построении церкви-школы. 

1901 год. ЦИАМ

Проект каменной церкви-школы в Марьиной Роще,

 1902 год. Архитектор Н.В. Карнеев. ЦИАМ
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Роще заказали моло-
дому московскому 
архитектору С. П. 
Капралову. В начале 
октября 1901 года чер-
тежи и пояснительную 
записку архитектора 
переправили в Стро-
ительное отделение 
губернского правле-
ния. Утверждение 
проекта задержалось 
в связи с замечания-
ми Московской уезд-
ной земской управы, 
которая, в целом одо-
брив проект, заме-

тила, что «церковь-школа проектирована на месте, не отвечающем 
требованиям Устава Строительного (недостаточное расстояние 
от соседних участков), а по тому основанию земская управа по-
становила признать невозможным осуществление проекта»71. 

Узнав о таком решении уездной управы, жители Марьина 
вновь написали прошение к правящему Архиерею с согласием при-
знать церковь-школу домовой, в составе Останкинского прихода. 
Это же подтвердил и благочинный Сергий Леонардов в своем доне-
сении Высокопреосвященному Владимиру, подчеркивая «искреннее 
желание марьино-рощинских жителей иметь у себя церковь-школу, 
где возможно будет им, под покровом Царицы Небесной, обучать 
своих детей грамоте и истине христианской, самим слушать слово 
Божие, а главное, бывать у Божественной Литургии». Повсеместно в 
Марьиной Роще прошел сбор средств на храм с уверенностью, «что 
на сие святое дело пожертвует не только всякий домовладелец, но и 
всякий ремесленник и рабочий»72. 

Спроектированная С. П. Капраловым церковь представляла со-
бой типичный для начала XX столетия деревянный одноглавый объем, 
с расположенными внутри богослужебным помещением, классами для 

71 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 155. Д. 15. Л. 248.

72 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 422. Л. 412–514; Ф. 203. Оп. 474. Д. 16. Л. 10–10 об.

занятий и раздевалкой. Подобные 
храмы обычно строили вблизи ра-
бочих поселков и железнодорожных 
депо. В Москве были известны церкви-
школы: в депо станции Бирюлево – в 
честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, в депо на станции 
Москва 2-я. Своим скромным деко-
ративным убранством церкви-школы 
отличались от многочисленных богато 
украшенных и стильных деревянных 
храмов в дачных поселках пригородов 
Москвы73. 

Губернское начальство, при-
нимая во внимание тот факт, что «по-
стройка церкви-школы весьма жела-
тельна, а в интересах местных жителей 
необходима», в апреле 1902 года одо-
брило проект с обязательным услови-
ем, «чтобы означенная церковь была 

бы исключительно домовой 
и не могла быть обращена в 
приходскую церковь»74.  

24 мая 1902 года Стро-
ительное отделение своим 
протоколом утвердило про-
ект домовой церкви-школы в 
Марьиной Роще, как состав-
ленный правильно, и, таким 
образом, можно было начи-
нать строительство. Тогда же 
была создана и утверждена 
епархиальным начальством 

73 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 155. Д. 15. Л. 105–108. 
74 Там же.  Л. 216.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Проект каменной церкви-школы 

в Марьиной Роще, 1902 год. 

Архитекторы П.В. Кротов 

и Д. Д. Зверев. ЦИАМ

Удостоверение управляющего Московской конторой 

графа А.Д. Шереметева о передаче земли

 под строительство церкви в Марьиной Роще, 1901 год

План церковного участка в Марьиной Роще, 

1902 год. ЦИАМ
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Комиссия по сооружению церкви-школы в Марьиной Роще под пред-
седательством благочинного и настоятеля Свято-Троицкого храма в 
Останкине отца Сергия Леонардова. Членами Комиссии стали жи-
тели Марьиной Рощи С. В. Решетников, А. Петров, И. Пчелин, Т. Не-
счастнов, Н. Бонарцев, М. Покровский, С. Клягин, И. Хрусталев.

Пока жители Марьиной рощи собирали деньги на строительство 
церкви-школы, Комиссия в мае 1903 года объявила Консистории о же-

лании строить не деревянный, 
а каменный храм. Формаль-
ным поводом для этого стала 
преимущественная в Марьиной 
Роще деревянная застройка. 
Храмоздатели опасались, что от 
возможного пожара в поселке 
деревянная церковь также мо-
жет пострадать. Новый проект 
заказали московскому архитек-
тору Н. В. Карнееву, который 
также взял на себя подписку по 
надзору за строительством цер-
ковного здания. Однако про-
ект каменной однопрестольной 
церкви-школы, выполненный 
Карнеевым, не утвердили в 
Строительном отделении, от-
метив, что «наружный вид 
церкви-школы в архитектур-
ном отношении неблаговиден, 
постройка невозможна к вы-

полнению и согласно проекти-
руемому разрезу, ибо он состав-
лен неправильно»75.  Архитектор 

Карнеев несколько раз пытался исправить свой проект. В архиве Строи-
тельного отделения Московского губернского правления сохранилось 
два комплекта подписанных им чертежей. При этом строительство хра-
ма в Марьиной Роще уже началось без надлежащего разрешения и в 
конце октября 1903 года Московская уездная земская управа донесла, что 

75 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 474. Д. 16. Л. 21.

«церковь вчерне уже закончена и перекрыта сводом, но совершенно не 
согласна с присланными чертежами, как по наружному виду, так и по 
размерам». Это было делом «инициативной группы» Т. Ф. Несчастнова, 
которая мало считалась с 
законодательством и хоте-
ла поскорее возвести храм. 
Назревал скандал, так как 
Строительное отделение 
отказывалось утвердить 
проектные чертежи. Это 
придавало постройке ста-
тус незаконной и реально 
угрожало сносом уже по-
строенного церковного 
объема. В срочном по-
рядке, задним числом, в 
декабре 1903 года Кон-
систория препроводила в 
Строительное отделение 
новый проект, выпол-
ненный архитекторами 
Петром Федоровичем 
Кротовым и Дмитрием 
Дмитриевичем Звере-
вым. В январе 1904 года 
архитектор М. Н. Лит-
винов, представитель 
Строительного отделе-
ния, и епархиальный 
архитектор Н. Н. Благо-
вещенский осмотрели вновь построенное здание церкви-школы в 
Марьиной Роще и в своем отчете отметили, что «в здании этом не 
замечено никаких признаков, могущих навести на сомнение в прочно-
сти и устойчивости оного». Таким образом, инцидент был исчерпан.

Прихожане начали интенсивные работы по внутреннему 
убранству своего храма, занимаясь подготовкой к предстоящему тор-
жеству освящения. Но 4 июня 1904 года члены Комитета по строи-
тельству церкви-школы в Марьиной Роще обратились с прошением 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Главный иконостас церкви в честь иконы 

Божией Матери «Нечаянная Радость»
Престол главного алтаря церкви во имя ико-

ны Божией Матери «Нечаянная Радость» 

в  Марьиной Роще 
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к митрополиту Влади-
миру, чтобы построен-
ный каменный храм в 
честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная 
Радость» получил ста-
тус самостоятельного 
прихода с открытием 
штатного причта. Они 
подтвердили, что при 
церкви будет открыта 
церковно-приходская 
школа, а для причта 
на деньги прихода бу-
дет нанят ближайший 
деревянный двухэтаж-
ный дом76. 

Духовное торжество освящения новоустроенного храма в 
Марьиной Роще прошло в воскресный день 20 июня 1904 года. 
Богослужение возглавил Митрополит Московский и Коломен-
ский Владимир (Богоявленский), Управляющий Московской 
епархией, в сослужении священника Сергия Леонардова, благо-
чинного храмов 6-го округа Московского уезда, и отца Владими-
ра Остроухова, настоятеля храма Сошествия Святого Духа, что 
на Лазаревском кладбище. На торжественном богослужении пел 
Чудовский хор под управлением регента Н. А. Иванова. В замет-
ке, помещенной в «Московских церковных ведомостях» о тор-
жестве освящения церкви в Марьиной Роще, отмечалась красота 
вновь построенного храма: «Внутри церковь отделана весьма бла-
голепно. Несколько старинных икон в серебряных окладах в кио-
тах и много утвари пожертвовано церкви из храма Лазаревского 
кладбища. Прихожане соорудили две пары хоругвей, серебряную 
утварь и облачения; а также больших размеров иконы в иконо-
стасах преподобного Серафима и святого мученика Трифона»77. 

Одноглавый четверик Богородицкого храма первоначально 
был с одной апсидой. Наружное декоративное убранство церкви 

76 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 424. Л. 604.
77 Московские церковные ведомости. № 26. 1904. С. 307.

(наличники окон, килевидные кокошники) ассоциировались с 
памятниками церковного зодчества XVII столетия. Решение вну-
треннего пространства храма, рассчитанного на классы и раздевал-
ку для учеников, позволяло помещаться на богослужении большому 
количеству прихожан (до 2000 человек). Над юго-западным углом 
четверика храма располагалась небольшая звонница.

Таким образом, первоначальный проект открытия в Марьи-
ной Роще церкви-школы не был осуществлен. Меньше месяца в но-
воустроенном храме служба проводилась причтом Свято-Троицкой 
церкви села Останкина. Вопрос об утверждении самостоятельного 
причта подняла 
«группа прихожан» 
Т. Ф. Несчастнова. 
Они заявили, что 
новый храм име-
ет вместимость 
до 2000 человек и 
вполне может от-
вечать духовным 
запросам обеих 
половин жителей 
Марьиной Рощи. 
Другая группа 
прихожан (мень-
шая по числу) не 
желала отходить 
от традиционного окормления жителей Марьиной Рощи Останкинским 
причтом. Сам благочинный отец Сергий Леонардов, как инициатор и 
двигатель постройки Богородицкого храма, в донесении по этому вопросу 
епархиальному начальству старался доказать, что отделение приписной к 
Свято-Троицкому храму Марьино-Рощинской церкви не нужно, «потому 
что в ней двухштатным причтом села Останкина ежедневно совершает-
ся богослужение, а для других частей этой местности совершается служ-
ба и исполняются требы священнослужителями ближайших церквей, а 
именно: Лазаревского кладбища, Тихвинской в Сущеве и Богородице-
Рождественской в Бутырках»78.  

Отец Сергий полагал, что просители от прихожан Марьиной 
Рощи лукавят, особенно в обещании быстрого построения здания 

78 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 424. Л. 604 об.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище 

Сельская бесплатная школа  
Художник А.И. Морозов, 1863 год
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для церковно-приходской шко-
лы, а также в предоставлении 
квартир вновь назначенному 
причту. Одним из его доводов 
был большой реальный долг 
подрядчикам по строительству 
каменной церкви в Марьиной 
Роще, который составлял сум-
му в 11000 рублей. Впослед-
ствии, через год, опасения отца 
Сергия вполне оправдались, 
когда Товарищество «В. К. Ша-
пошников, М. В. Челноков и К°» 
через суд пыталось взыскать с 
Комитета по постройке храма 

Божией Матери «Нечаянная 
Радость» деньги за поставку 
строительных материалов79.  
Чтобы избежать скандала, по-
требовалось вмешательство 
Консистории, одолжившей 
заимообразно 7000 рублей для 
расплаты с долгами. Однако 
Митрополит Московский и Ко-
ломенский Владимир, получив-
ший от Московского уездного 

79 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 547. Д. 6.

полицейского управления 
сведения о проживающих 
в Марьиной Роще 25000 
жителей, решил, что «при 
таком громадном количе-
стве прихожан нужда в са-
мостоятельном причте при 
новосооруженном храме 
несомненна и обеспече-
ние его содержания име-
ет прочное основание»80.  
Вместо просимых в штат 
двух псаломщиков Влады-
ка благословил оставить 
одного и, таким образом, 
причт Богородицкого хра-
ма утвердили в числе священника, диакона и псаломщика.

Летом 1904 года Святейший Правительствующий Синод 
утвердил представление Митрополита Владимира о штатном при-
чте Богородицкого храма, что в Марьиной Роще, и церковь стала 
приходской, самостоятельной в составе благочиния 6-го округа 
Московского уезда. Указ Московской Духовной Консистории об 
учреждении при храме Марьиной Рощи самостоятельного при-
хода состоялся 28 сентября 1904 года81.  

Первым настоятелем церкви в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще стал священник Констан-
тин Константинович Озерецковский. Выбор Владыки митропо-
лита на должность настоятеля этой церкви-школы именно его не 
был случайным. Выпускник Вифанской Духовной Семинарии, Кон-
стантин Озерецковский большую часть времени в своей долголет-
ней пастырской деятельности уделял духовному воспитанию и образо-
ванию крестьянских детей. Его педагогическая деятельность началась 
с должности учителя Обуховской земской школы в Богородском 
уезде, в которой он проработал три года. В 1882 году его рукоположили в 
священника к церкви Рождества Христова села Рождествена-Шарапова, 
Звенигородского уезда. Здесь его стараниями была открыта 

80 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 424. Л. 605.
81 Там же. Л. 606–607.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Прошение жителей Марьиной Рощи 

(с подписями)  о пристройке приделов 

1909 год. ЦИАМ

Храм в честь иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость»  в Марьиной Роще
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церковно-приходская школа, в которой он был и заведующим, и за-
коноучителем. За свой труд по обучению детей о. Константин ни-
какой платы не брал. Самым важным для него были успехи уче-
ников, радость и благодарность родителей – простых сельских 
жителей своему пастырю. В 1886 году за труды по народному об-
разованию о. Константин получил благословение от Митрополи-
та Московского и Коломенского Иоанникия (Руднева). С 1888 по 
1904 год священник Константин Озерецковский служил настоя-
телем церкви Спаса Нерукотворенного в селе Киове Московского 
уезда (г. Лобня). Здесь в прекрасном храме, построенном извест-
ным московским архитектором Карлом Бланком в середине XVIII 
столетия, он прослужил 15 лет. Церковно-приходской школы 
при Спасском храме не было, и о. Константин преподавал Закон 
Божий в Киевском народном земском училище. Указ о переводе 
священника Константина Озерецковского к церкви-школе в Ма-
рьиной Роще состоялся 3 июля 1904 года. Не последнюю роль в 
переводе отца Константина ближе к Москве, в крупный густона-
селенный приход, сыграла и материальная заинтересованность. 
Митрополит помог многодетной семье священника: в 1903 году 
у отца Константина и матушки Веры родился 10-й ребенок – 
мальчик Сергей. Старшая дочь Мария была уже матушкой, другие 
дети обучались в высших и средних учебных заведениях Москвы, 

в том числе в Мо-
сковском универ-
ситете и в гим-
назиях. Верными 
п о м о щ н и к а м и 
настоятеля храма 
в Марьиной Роще 
стали причетники 
диакон Алексей 
Орлов и псалом-
щик Сергей По-
кровский82. 

Важным де-
лом по организации 

нового прихода стало 

82 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 194. Л. 87–88.

определение его границ с соседними храмами. В сентябре 1905 года 
на квартире о. Константина Озерецковского встретились протоие-
рей Петр Рубин, благочинный церквей Сретенского сорока, настоя-
тель храма Адриана и Наталии на Мещанской, и Сергий Леонардов, 
благочинный церквей 6-го округа Московского уезда, настоятель 
Свято-Троицкого храма в Останкине. Предварительно они осмо-
трели предполагаемый при-
ход церкви иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
в Марьиной Роще и «в при-
сутствии причта и прихожан 
церкви «Нечаянной Радо-
сти» и церкви села Остан-
кина, определили считать 
границы нового прихода 
следующим образом: 1) со 
стороны прихода Лазарева 
кладбища полотно Виндав-
ской железной дороги; 2) со 
стороны прихода села Остан-
кина полотно Николаевской 
железной дороги до пере-
езда и от переезда полотно 
соединенной ветки Вин-
давской железной дороги 
с Николаевской; 3) со сто-
роны прихода Бутырской 
церкви полотно Виндав-
ской железной дороги»83.  
Консистория журнальным 
постановлением 21 сентя-
бря 1905 года утвердила эти границы.

Отца Константина Озерецковского, как настоятеля церкви-
школы в Марьиной Роще, особо волновал вопрос о начале строитель-
ства школьного здания. Его, как и благочинного отца Сергия Лео-
нардова, тревожило, что прихожане во главе с церковным старостой 
Тимофеем Несчастновым не озабочены устройством Марьинской 

83 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 425. Л. 596. Протокол от 21 сентября 1905.
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церковно-приходской школы. По указу Московской Духовной Кон-
систории от 12 сентября 1905 года прихожанам церкви Марьиной 
Рощи вменялось в обязанность построить отдельное школьное зда-
ние, так как они дали обещание Митрополиту Московскому и Коло-
менскому Владимиру это исполнить. Сам отец Константин Озерец-
ковский, по благословению Владыки, с 1905 года преподавал Закон 
Божий в Боголеповском 2-классном Министерском училище (по 
имени министра народного просвещения Н. П. Боголепова) в селе 
Покровское-Фили, которое находилось не в ближнем расстоянии 
от Марьиной Рощи. Как законоучитель, он преподавал с 1907 года 
в 1-м и 3-м Марьино-Рощинских земских училищах. С больши-
ми трудностями с 1907 года начали, наконец, возводить здание 
церковно-приходской школы при храме «Нечаянной Радости», да 
и то под большим нажимом настоятеля и местного благочинного84.  
К слову сказать, это здание построили, но внутренняя отделка его 
затянулась на многие годы, и до начала Октябрьского переворота 
1917 года церковной школы в Марьиной Роще так и не существова-
ло. Прав оказался опытный благочинный Сергий Леонардов!

О некоторых подробностях первых лет церковно-приходской 
жизни в Марьиной Роще писал о. Константин: «Народонаселение 
прихода нашего вовсе не многочисленно (...) в приходе насчитывает-
ся около 300 домов (...) большая часть приходских жителей временно 
проживающие, постоянных жителей в нашем приходе немного (...) коли-
чество треб не велико (...) наши прихожане ремесленники всегда предпо-
читают сходить к ранней литургии, которая по общему желанию при-
хожан совершается у нас в начале восьмого, после же службы все 
спешат заняться своими делами и побывать в городе (...) жители, 
расселяющие наш приход, преимущественно мелкие ремеслен-
ники, железнодорожные служащие и мастеровые в материальном 
отношении люди небогатые, редко среднего достатка и возна-
граждение за исполнение треб причтом получается от них весьма 
скудное, нередко требы совершаются без всякого вознаграждения 
(...) при церкви нет помещения для церковной прислуги и церков-
ные сторожа помещаются в неотделанной церковно-приходской 
школе (...) церковной земли нет даже для постройки церковной 
сторожки (...) причт проживает в квартирах, только вчерне выстро-
енных более трех лет (в 1906 году) и по сие время не отделанных и 

84 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 479. Д. 197. Л. 7. 

не благоустроенных»85.  Отца Константина пугало и то, что в Ма-
рьиной Роще в начале XX века стали появляться всякие гадалки, 
«любители» оккультных наук. Так, в 1906 году некий дворянин 
Николай Буговт из Марьиной Рощи пробовал зарегистрировать 
в московской полиции «кружок оккультных наук» под названи-
ем «Кружок менталистов». Полиция, правильно разобравшись в 
ситуации, ответила, что «поставленные кружком цели могут со-
действовать лишь только укреплению предрассудков среди мало-
развитого населения, а это не отвечает началам общественной 
нравственности», и отклонило его ходатайство86.   Нерадост-
ные сообщения настояте-
ля Марьино-Рощинской 
церкви в Консисторию 
усугублялись тяжелыми 
отношениями причта с 
«группой прихожан», ру-
ководимой церковным 
старостой Несчастновым, 
человеком грубым и власт-
ным. В течение 1907–1908 
годов к епархиальному на-
чальству поступали сигналы 
о самоуправстве и непра-
вильном ведении хозяйства 
со стороны ктитора. Конси-
стория в октябре 1908 года 
выпустила специальный 
указ, который предписывал 
благочинному Леонардову и 
причту Марьино-Рощинской 
церкви «самое тщательное 
контролирование деятель-
ности Несчастнова»87.  Од-
нако влияние церковного 

85 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 479. Д. 197. Л. 8.
86 Розенталь И. С. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. – М., 
2004. С. 191.
87 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 483. Д. 1. Л. 40.
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старосты в приходе и в самой Марьиной Роще было таким, что 
причту приходилось сносить укоризны и месть этого человека.

В январе 1909 года в Консисторию на имя Высокопреосвя-
щенного Владимира, Митрополита Московского и Коломенского, 
поступило прошение от жителей Марьиной Рощи о желании их 
пристроить к объему церкви иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» два алтаря и устроить приделы, один из которых будет по-
священ Святителю Николаю, «как покровителю и молитвеннику за 
Самодержавного Государя Императора Николая Александровича»88.  
Было странно, что это прошение подписали только прихожане, но 
не члены Богородицкого причта, которые, как оказалось, вообще не 
были в курсе этого проекта. В Консистории выразили недоумение 
по этому поводу, на что в особом прошении Несчастнов заявил, что 
«наш причт отказался окончательно присоединиться к нашей идее, 
заявивши нам на предварительном собрании 13 апреля 1909 года, 
что вы просили вместо священника, и что он (о. Константин Озе-
рецковский) требует построить помещение под школу и открыть 
оную»89.  Тревоги отца настоятеля можно было понять: школу не по-
строили, церковные дома не отделали, строительный долг на церкви 
оставался. На пожертвованные прихожанами 800 рублей построить 
что-либо было трудно. Правда, прихожане – ремесленники Звездкин, 
Бабурин и Прохоров – обязались произвести бесплатно плотницкие, 
малярные и кровельные работы. Благочинный отец Сергий Леонардов в 
общем поддержал проект пристройки алтарей, но в свою очередь вы-
нужден был защитить причт марьино-рощинской церкви от притяза-
ний церковного старосты. Он писал, что «принимая во внимание много-
численность прихожан в Марьиной роще, нужда в устройстве приделов 
действительно настоит». Причт, в свою очередь, объяснил Консистории, 
что сочувствует устройству приделов, но реально существуют такие при-
ходские проблемы, решать которые требуется в первую очередь. Это и 
«тяжелое материальное положение в настоящее время наших прихожан 
– ремесленников, и вследствие безработицы и дороговизны жизни (...) в 
настоящее время нельзя надеяться на достаточный приток пожертвова-
ний на означенную постройку». Отец Константин Озерецковский еще 
раз привлек внимание епархиального начальства к проблеме устройства 
церковно-приходской школы. Он просил, ввиду «неотложной нужды в 

88 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 479. Д. 197. Л. 1–2.
89 Там же.

школе и недостаточности мест в земских школах, прежде чем при-
ступать к пристройке приделов, окончить начатое дело – отделать и 
открыть школу к началу будущего учебного года». Консистория при-
слушалась к доводам благочинного и настоятеля с объявлением 18 
марта 1909 года марьино-рощинским прихожанам, «что разрешение 
на постройку приделов будет дано не ранее, как будет собрана треть 
суммы потребной 
по смете на по-
стройку приделов».

Н а с е л е н и е 
Марьиной Рощи 
быстро росло не 
только за счет 
прибывающих с 
семьями из сосед-
них губерний кре-
стьян и ремеслен-
ников, но и за счет 
благоприятной де-
м о г р а ф и ч е с к о й 
ситуации, бывшей 
тогда в России. Судя по записям в метрической книге Московской 
Богородицкой, что в Марьиной Роще, церкви, для записи родив-
шихся, браком сочетавшихся и умерших за 1910 год в части пер-
вой «о родившихся» в графе о родителях значатся в основном кре-
стьяне, выходцы из Тверской, Смоленской, Калужской губерний и 
северо-западных направлений Московского уезда, Можайского, Зве-
нигородского, Рузского, Верейского, Волоколамского уездов, Твер-
ской губернии Зубцовского уезда, г. Торжка, Калязинского уезда, 
Щербининской волости, Ярославской губернии и Могилевской 
губерний. В течение всего 1910 года в книге показано родивших-
ся мужского пола 177 человек, женского 195, всего 362. Браков 
зарегистрировано в 1910 году 158. В части третьей «о умерших» 
записано, что погребение происходило на Лазаревском, Вагань-
ковском, Пятницком, Останкинском, Миусском, редко на Калит-
никовском, Даниловском, Дорогомиловском кладбищах. Но чаще 
всего марьино-рощинских покойников хоронили на Лазарев-
ском кладбище. Умерших в течение всего 1910 года показано 
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мужского пола 105, женского 86, а всего 191 человек90.  Поскольку 
приток приезжих продолжался, а детское население Марьиной Рощи 
неуклонно прирастало примерно на 300–350 младенцев ежегодно, то 
актуальность открытия школы и расширения пространства церкви с 
каждым годом возрастала.

Проект пристройки алтарей выполнил московский архитек-
тор Ипполит Михайлович Цвилинев, работавший архитектором в 
Москве с 1859 года. Из выполненных им церковных построек изве-

стен проект надстройки коло-
кольни при церкви Рождества 
Христова в селе Данилищеве 
Богородского уезда Московской 
губернии (1876 год). По смете ар-
хитектора на пристройку алта-
рей требовалось 3.996 рублей. 
Между церковным старостой 
Несчастновым и членами при-
чта состоялось соглашение, 
и 17 апреля 1909 года в Кон-
систорию было представлено 
новое прошение. Разрешение 
на пристройку приделов было 
получено. Прихожане избра-
ли Строительный комитет, 
председателем которого стал 
Останкинский настоятель про-
тоиерей Сергий Леонардов, а 
его помощником – настоя-
тель Богородицкого храма 
отец Константин Озерецков-
ский. 26 мая 1909 г. Строи-
тельное отделение утвердило 
проект придельных алтарей. 

К началу июня причт и церковный староста определили именова-
ния придельных алтарей: «правый алтарь в честь святителя Иоанна, 
Архиепископа Новгородского, память которого 7 сентября; а левый 
в честь святителя Николая Чудотворца»91.  

90 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 780. Д. 3989.
91 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 479. Д. 197. Л. 25. 

Торжество закладки придельных алтарей прошло 18 мая 
1909 года. Строительство растянулось до конца 1910 года. 13 де-
кабря 1910 года торжественным архиерейским богослужением 
(чин освящения совершил епископ Можайский Василий) были 
освящены придельные алтари марьино-рощинского храма и, та-
ким образом, церковь стала трехпрестольной.

19 июля 1909 года, в день памяти святого преподобного стар-
ца Серафима Саровского, в Свято-Троицком приходе и в Марьиной 
Роще имело место духовное торже-
ство. В Останкино прибыл Преосвя-
щенный Трифон (Туркестанов), епи-
скоп Дмитровский. Владыка Трифон, 
с собором местного духовенства во 
главе с благочинным Сергием Лео-
нардовым, служил Божественную 
Литургию. После Литургии был со-
вершен торжественный крестный 
ход из Свято-Троицкого храма на 
площадь перед дворцом Шереме-
тевых, где Владыка совершил моле-
бен. В богослужении участвовал и 
настоятель Богородицкой церкви 
в Марьиной Роще священник Кон-
стантин Озерецковский92.  

Одновременно с пристрой-
кой придельных алтарей прихожане 
церкви иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость» в Марьиной Роще задумали построить новую ограду 
вокруг храма, с каменными столбами и железными решетками, со 
святыми воротами и калитками. По окончанию работ по пристрой-
ке алтарей у строителей осталось значительное количество материа-
ла, который можно было использовать для постройки ограды. Про-
шение причта и церковного старосты на эти работы датировано 30 
августа 1909 года. Рисунок и план ограды составил чертежник Дми-
триев, но без необходимого «Генерального плана местности»93.  Из-
за этого Строительное отделение отказалось утверждать прислан-
ный Консисторией проект. Церковный староста Т. Ф. Несчастнов 

92 Московские церковные ведомости. № 32. 1909. C. 544.
93 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 483. Д. 1. Л. 1 об., 8–8 об.
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задерживал присылку плана, на что были особые причины: ограни-
ченное количество земли вокруг храма в Марьиной Роще создава-
ло проблемы по проектируемой ограде. Не заручившись согласием 
Останкинской Конторы имений графов Шереметевых, приходская 
Строительная комиссия (Несчастнов) захватила в свою пользу часть 
земли по Долгоруковской улице (по линии с восточной стороны на 
2 сажени), принадлежавшей графу А. Д. Шереметеву. Не дожидаясь 
официального разрешения Строительного отделения и указа Кон-
систории, нанятые рабочие начали срочно разбирать старый дере-
вянный палисадник с воротами и калитками, рыть землю и готовить 
фундамент под новую ограду. Железную ограду по представленному 
рисунку заказали в Москве в Слесарно-кузнечном заведении мастера 
кузнечных дел Василия Андреевича Соколова. Подряд на каменные 
работы взял на себя мастер Большаков. Архитектурный надзор за 
строительством ограды осуществлял И. М. Цвилинев. Назревал скан-
дал, в котором стали искать главного виновника незаконного стро-
ительства. По проведенному следствию оказалось, что Несчастнов 
вводил настоятеля храма Константина Озерецковского в заблужде-
ние. Когда священник указывал на необходимость законного оформ-
ления постройки церковной ограды, то церковный староста, ссыла-
ясь на словесное разрешение из Московской Духовной Консистории 
(секретаря Малиновского), а также на положительное решение на 
прирезку земли со стороны Шереметевых, говорил: «Батюшка, не 
беспокойтесь, я лично передал новый "Генеральный план" отцу бла-
гочинному протоиерею Леонардову»94.  Отец Константин в своем 
объяснении Консистории о незаконном строительстве церковной 
ограды писал: «...я в этом деле находился под сильным давлением 
прихожан. Епархиальное начальство без сомнения знает, чем угро-
жает священнику идти в каком-либо церковном деле вразрез с прихо-
дом. Тем более, я этого не мог сделать, ввиду того что г. Несчастнов, как 
весьма враждебно настроенный против меня, мог воспользоваться этим 
случаем, чтобы восстановить всех прихожан против меня. Да и я горь-
ким опытом знаю, как много приходилось мне переживать беспокойств 
и жертвовать своей репутацией за жалобы на г. Несчастнова за незакон-
ные его действия». Управляющий Московскими имениями Шереме-
тевых, потомственный почетный гражданин А. Я. Зеленов, показал, что 
Главное управление имениями графов Шереметевых в С.-Петербурге 

94 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 483. Д. 1. Л. 15 об.

отказало прихожанам Марьиной Рощи в части Шереметевской зем-
ли под церковную ограду. Однако летом 1910 года Марьину Рощу и 
храм в честь иконы Божией Матери «Начаянная Радость» посетила 
графиня Мария Федоровна Шереметева, которая, убедившись в не-
обходимости сооружения ограды «именно на Шереметьевской зем-
ле, за неимением церковной, изъявила свое согласие, чтоб оставить 
выстроенную ограду». Управляющий Шереметевых заявил: «глав-
ным виновником в неурядице с постройкой ограды я считаю старо-
сту Несчастнова, а священник тут решительно не при чем. Староста 
подобрал себе партию, с которой орудовал, как хотел»95.  

По результатам следствия, Т. Ф. Несчастнов 12 декабря 1910 года 
написал прошение на имя Митрополита Московского и Коломенско-
го Владимира об освобождении его от должности церковного старосты 
«по семейным обстоятельствам». Пока шло следственное дознание о 
незаконной постройке ограды, храм оставался без старосты. Только в 
начале августа 1911 года приходское собрание избрало нового церков-
ного старосту, которым стал житель Марьиной Рощи Иван Филиппович 
Пчелин, крестьянин Покровского уезда Владимирской губернии, чело-
век порядочный и богобоязненный, рачительный хозяин.

Однако «партия» Несчастнова создала напоследок отцу Кон-
стантину Озерецковскому еще одну проблему, которая изменила 
жизнь батюшки, превратив его из настоятеля Богородицкого храма 
во второго священника. Еще в июне 1909 года, в начале строитель-
ства придельных алтарей, «прихожане» обратились к Митрополиту 
Владимиру с просьбой об увеличении штата церкви в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость». В качестве причины они от-
мечали многочисленность марьино-рощинского прихода, получен-
ное разрешение на устройство дополнительных приделов и желание 
прихожан, чтобы в храме в праздничные и воскресные дни служи-
лись две Божественные Литургии. Они просили Владыку назначить 
в приход «второго священника вполне полноправного пастыря, а не 
находящегося в подчинении у первого священника (отца Константина) 
и по открытии назначить на вновь открытое священническое место при на-
шем храме священника Московского уезда Троицкой при станции Сходня 
церкви отца Павла Лебедева»96.  Поводом для этого письма послужило про-
шение другой части прихожан во главе с И. Пчелиным и С. Клягиным о 

95 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 483. Д. 1. Л. 60.
96 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 480. Д. 516. Л. 1–1 об.
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рукоположении в сан священника к храму  «Нечаянной Радости» в 
Марьиной Роще местного диакона Алексея Орлова. О нем Т. Ф. Не-
счастнов, тогда еще церковный староста, писал митрополиту Влади-
миру: «просим не возводить его в сан священника, так как он этого 
не заслуживает, а если возможно, то отведите его на другой приход, 
за что прихожане все принесут Вам глубочайшую благодарность»97. 
И благочинный протоиерей Сергий, и местный настоятель отец 
Константин в своих отзывах отметили излишнюю субъективность 
и клевету со стороны просителей второй штатной единицы священ-
ника. Благочинный отметил также сравнительно небольшое общее 
количество прихожан. По его сообщению, в исповедных ведомостях 
за 1906–1908 года «бывших у исповеди и святого причастия в церк-
ви Марьиной Рощи значится до 2000 человек в год. Домов с неболь-
шим 300. Доход по братской книжке на весь причт до 4000 рублей 
в год». По его мнению, «при церкви Марьиной рощи открывать вто-
рую штатную вакансию священника и псаломщика пока прежде-
временно: в открытии второго штата состав причта увеличится на 
два лица, а содержания едва ли прибавится, чтобы обеспечить 5 
членов причта». Отец Константин Озерецковский, характеризуя 
прошение «группы Несчастнова», пишет, что оно «с начала до 
конца заключает в себе ложь и клевету. Храм наш расширился 
пристройкой, хотя нужды в этом не ощущалось, народонаселе-
ние прихода нашего вовсе не многочисленно, причт содержится 
исключительно доходностью по отправлению служб и треб, при-
чтового капитала не имеется». О последствиях открытия второ-
го штатного причта он патетически восклицает: «Существование 
многосемейного причта, озабоченного образованием своих детей 
и при настоящем положении весьма незавидное, с открытием же 
второго штатного причта существование его будет ужасное, если 
не сказать невозможное».

Митрополит Московский и Коломенский Владимир, чтобы поту-
шить разгорающееся пламя вражды между двумя партиями в марьино-
рощинском приходе, своим указом от 15 января 1910 года назначил 
в храм Божией Матери «Нечаянная Радость» второго штатного 
священника Александра Павловича Величкина. 1 февраля того 
же года Владыка утвердил отца Александра в должности настоя-
теля церкви в Марьиной Роще.

97 Там же.  Л. 1–2 об.

Отец Александр Величкин родился в семье сельского свя-
щенника из Московской епархии – Павла Величкина. Детство его 
прошло на приходе отца при церкви Архангела Михаила в селе Иг-
натьеве, Серпуховского уезда Московской губернии. После окон-
чания Звенигородского Духовного училища в 1877 году Александр 
поступил в Вифанскую Духовную семинарию, которую закончил 
по 2-му разряду. По благословению Митрополита Московского и 
Коломенского Иоанникия (Руднева), Александр Величкин был ру-
коположен в священника к Свято-Троицкой церкви села Щапова 
Коломенского уезда. Здесь, в отдаленном селении московской про-
винции, начинается его законоучительская деятельность, длившая-
ся более 30 лет. Кроме преподавания Закона Божия в Щаповском 
земском училище, отец Александр в 1898 году открывает церковно-
приходскую школу грамотности в деревне Нефедьевой. В 1902 году, 
по благословению Митрополита Московского и Коломенского Вла-
димира (Богоявленского), он принимает новое назначение к Успен-
ской церкви села Малина Коломенского уезда. В Малине в 1905 году 
он открывает церковно-приходскую школу, заведующим и законо-
учителем в которой служит до 1910 года. За многолетнюю службу 
в Коломенском отделении Московского Епархиального Училищно-
го совета отец Александр получил поощрения и благодарности от 
епархиального начальства. В 1911 году, будучи уже настоятелем храма в 
Марьиной Роще, он удостоился награждения орденом Святой Анны 3-й 
степени, за преподавание Закона Божьего в духовных учебных учрежде-
ниях в течение 25 лет.

Ко времени настоятельства в марьино-рощинской церкви 
у отца Александра и его супруги, матушки Надежды Алексеевны, 
в семье было семеро детей. Старший сын Владимир к тому вре-
мени уже окончил Московский университет и занимался препо-
давательской деятельностью. Второй сын Виктор служил псалом-
щиком при Успенской церкви в г. Клин. Младшие дети обучались 
в средних учебных заведениях Москвы98.  

Одновременно с отцом настоятелем к Богородицкому 
храму в Марьиной Роще назначили на должность второго пса-
ломщика Петра Алексеевича Скворцова. Это был свой человек в 
марьино-рощинском приходе: по окончании Дмитровского Духовного 
училища он получил место трапезника при Свято-Троицком храме села 

98 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 194. Л. 81–83.
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Останкина, а с 1905 года служил трапезником в церкви Марьиной 
Рощи. О нем настоятель отец Александр Величкин сообщал в Кон-
систорию: «церковный устав знает, ведет себя весьма хорошо, трезв, 
благонадежен и почтителен». Благочинный, отец Сергий Леонардов, 
писал: «псаломщик Богородицкой церкви в Марьиной Роще Петр 
Скворцов поведения весьма хорошего, с прихожанами миролюбив, 
к священникам почтителен, должность свою исполняет тщательно 
и усердно»99.  С 1910 года к Богородицкой церкви назначили вто-
рую просфорницу, вдову священника из Дмитровского уезда Марию 
Михайловну Остроумову. Таким образом, с января 1910 года причт 
храма состоял из двух священников, диакона, двух псаломщиков и 
двух просфорниц.

После отказа в рукоположении в пресвитера диакон Алексей 
Орлов подыскал для себя другое место, а в июне 1910 года перешел 
на диаконскую же должность в Москву, к древней церкви Святи-
теля Николая «Красный звон», что на Ильинке. На вакантное диа-
конское место среди других претендентов написал прошение и диа-
кон Успенской церкви села Малина Александр Михайлович Нечаев. 
Его рекомендовал служивший с ним 8 лет настоятель церкви в Ма-
рьиной Роще священник Александр Величкин. Сам диакон Алек-
сандр Нечаев писал о себе в прошении к Митрополиту Владимиру: 
«на службе состою 24 года, всегда был аттестован отлично-хорошим 
поведением, обладаю достаточным голосом, 10 лет состою законоу-
чителем в Малинской школе, за успешное преподавание в которой 
имею благодарность начальства, а во внимание к отлично-усердной 
службе преподано Благословение Святейшего Синода с грамотою, в се-
мействе жена и трое детей»100.  Прихожане из Марьиной Рощи видели 
служение диакона отца Александра в день храмового праздника 13 июня 
1910 года, на который его пригласил отец настоятель. Как писали прихо-
жане к Владыке Трифону (Туркестанову): «он нам понравился своим хо-
рошим басистым голосом, внешностью и манерой служения»101.  18 июля 
1910 года состоялся указ о переводе диакона Александра Нечаева в причт 
Богородицкого храма в Марьиной Роще.

Из сохранившейся ведомости о церкви за 1911 год известно, что 
причту, состоящему из 5 человек, жалованья не платили. Клирики жили 
на ежегодный кружечный доход, который в 1911 году равнялся сумме 

99 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 480. Д. 124. Л. 1–2.
100 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 480. Д. 67. Л. 3.
101 Там же. Л. 4. 

в 4540 рублей. Процент в 
пользу причта с капитала 
на вечное поминовение 
составлял лишь 8 рублей 
в год. Земли для обработ-
ки при церкви не было. 
Двухэтажный каменный 
дом причта устроили в 1906 
году. Кроме него, церкви при-
надлежал кирпичный сарай 
и три погреба. Церковной 
школы в приходе не было. 
Священнослужители пре-
подавали Закон Божий 
во 2-й и 4-й Марьино-
Рощинских однокласс-
ных земских школах, в и 
в 4-классном городском 
училище. Отец Констан-
тин Озерецковский пре-
подавал Закон Божий в 
местной частной гимназии. 
Диакон Александр Нечаев 
вел уроки в 5-м Марьино-
Рощинском училище. При-
ход по клировой ведомости 
состоял из 257 дворов с 
населением 957 мужчин и 
1054 женщин102.  

В 1911 году при-
хожане задумали приоб-
рести для украшения звона Богородицкого храма новый большой 
колокол, посвятив его 50-летнему юбилею освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. Средства на колокол собирали всем миром, 
при особенной помощи церковного старосты И. Ф. Пчелина. Колокол 
весом в 310 пудов заказали на заводе Самгина и готовились его при-
нять в конце 1912 года. До этого времени колокольный звон, со-
стоящий из 6 колоколов, был общим весом в 145 пудов. Поэтому 

102 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 194. Л. 79–91.
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возникла необходимость перестроить колокольню таким обра-
зом, чтобы ярус звона мог вместить заказанный большой коло-
кол. Проект перестройки колокольни при храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще составил москов-
ский архитектор Юлий Федорович Дидерихс.

Это его единственный церковный проект. Кроме сведения о 
том, что он принимал участие в строительстве Виндавского (Рижско-
го) вокзала, известно также, что в советское время его архитектур-
ная деятельность продолжилась. Чертежи, смету и пояснительную 
записку из Консистории послали в Строительное отделение 9 июля 
1912 года, а утвердили проект 20 июля того же года. В своей «Пояс-
нительной записке» Дидерихс писал: «Ввиду того, что существующая 
звонница мала для нового колокола, необходимо наложить на нее 
новую кладку, а существующий шатер с главкой разобрать и сделать 
новый, как показано на чертеже»103.  

В ноябре 1912 года колокольню надстроили и подготовили все 
необходимое для поднятия на нее 310-пудового колокола. Торжество 
освящения состоялось 2 декабря 1912 года. Богослужение по случаю 
освящения и поднятия колокола возглавил Преосвященный Анаста-
сий (Грибановский), епископ Серпуховской, викарий Московский, 
будущий Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей. 
Очевидец события отмечал «воодушевление и подъем духа, с каким 
был встречен новый колокол. Радость прихожан не поддавалась опи-
санию. Завидев колокол, подвозимый к храму, многие от радости 
плакали, крестились и три дня, пока он стоял до поднятия, одна тол-
па народа, сменяя другую, не отходила от него, благодаря Бога за со-
вершившуюся Нечаянную Радость»104.  

Божественную Литургию совершил Преосвященный Анастасий в 
сослужении четырех священников и протодиакона Здиховского. В богослу-
жении принимал участие любительский хор под управлением регента Бы-
кова. Во время причастного стиха настоятель Богородицкого храма священ-
ник Александр Величкин сказал проповедь о важности благоустройства 
храма, как Дома Божьего, и особенно об украшении его благозвучным ко-
локолом. Затем к присутствующим обратился Владыка Анастасий со словом 
о значении церковного звона для православного христианина. После Боже-
ственной Литургии Владыка с духовенством начали молебный чин на 

103 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 166. Д. 353. Л. 2.
104 Московские церковные ведомости. № 6. 1913. С. 134.

поднятие колокола, 
«который закончился 
у нового колокола мо-
литвой, окроплением 
колокола и уставным 
многолетием». Затем, 
по благословению 
епископа Анастасия, 
под руководством ко-
локольного мастера 
началось поднятие ко-
локола: «колокол был 
поднят массой народа 
на новую колокольню 
и чрез час услышали гу-
стой мелодичный звук нового колокола, радуясь, крестясь и благо-
даря Бога». За труды по перестройке колокольни и по устройству 
колокола благодарные прихожане поднесли церковному ктитору 
Ивану Филипповичу Пчелину художественную икону Спасителя в 
сребро-вызолоченной ризе. Скромная праздничная трапеза для при-
ходского актива и гостей была предложена церковным советом в 
доме Марьино-Рощинского пожарного общества.

В первом десятилетии XX века жизнь в Марьиной Роще 
заметно менялась: мостились улицы, проложили трамвайную 
линию, намечалось провести и водопровод, открывались новые 
учебные заведения, больницы, появился синематограф «Ампир». 
Еще в 1907 году, по благословению Митрополита Московского и 
Коломенского Владимира, Первое Московское общество трезво-
сти открыло в Марьиной Роще свое отделение. Священнослужи-
тели окрестных храмов, в том числе и Богородицкого, проводили 
с помощью членов трезвенников духовно-нравственные беседы, 
совершали молебны Спасителю, Божией Матери, святому вели-
комученику Пантелеимону, святому мученику Вонифатию105.  

Начавшаяся Первая мировая война и последующее революцион-
ное брожение в России отразились и на размеренной жизни этого 
ближайшего пригорода Москвы. Многие марьино-рощинские при-
хожане были мобилизованы в Действующую армию, в том числе и 

105 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 549. Д. 48. Л. 2, 5.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Один из первых синематографов (электротеатров) 

в Москве, на улице Арбат. Фото 1905 года
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псаломщик Богоро-
дицкого храма Петр 
Алексеевич Скворцов.

Духовенство хра-
ма «Нечаянной Радости» 
участвовало в работе 
местных организаций 
патриотического ха-
рактера, призванных 
помогать и поддержи-
вать защитников Роди-
ны «в великую войну 
1914 года». Так, в 1914 
году был организован 
марьино-рощинский 
Комитет Всероссий-

ского земского союза помощи раненым воинам. Для раненых сол-
дат, находящихся на излечении в марьино-рощинских госпиталях, 
устраивались утренники, концерты, музыкальные вечера106.  В доме 
Кузнецова на Шереметьевской улице устраивали вечера Общества 
Марьино-Рощинского Народного дома памяти защитников Родины. 
Здесь собирались средства на благотворительную столовую, на ясли для 
детей из семей запасных воинов. Настоятель Богородицкой церкви отец 
Александр Величкин входил в Комитет Общества Народного дома. Цели 
работы этого Общества были следующие: «доставать возможность ши-
роким массам марьино-рощинского населения с пользой употреблять 
свое свободное время и получать разум-ные образовательные и духовно-
нравственные развлечения»107.  Члены Общества организовывали школы, 
библиотеки-читальни, поощряли посещения музеев, учебу на образова-
тельных курсах. В пользу Народного дома устраивались вечера и концер-
ты, в которых участвовали многие известные артисты Императорских 
театров, в том числе и М. Н. Ермолова.

В 1916 году в приходе Богородицкой церкви в Марьиной Роще 
числились 232 домовладения с населением 986 мужчин и 1244 жен-
щины. Из них большинство дворов (189) считались крестьянски-
ми, 40 дворов писались мещанскими и два двора дворянскими. 

106 ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 4. Д. 518. Л. 1.
107 ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 4. Д. 822. Д. 1–2.

Причт храма с 1910 года состоял из настоятеля Александра Ве-
личкина108, второго священника Константина Озерецковского, 
диакона Александра Нечаева, псаломщика Федора Лаврова. 
С 1916 года на должности второй просфорницы служила бывшая 
учительница церковно-приходских школ Екатерина Алексеевна 
Закатова. Епархиальное начальство, оценивая широкую церковно-
общественную деятельность отца Александра Величкина, в 1916 году 
наградило его саном протоиерея. В феврале 1915 года священника 
Константина Озерецковского наградили орденом Святой Анны 3-й 
степени. Молодой псаломщик Федор Лавров, только что окончивший 
Московскую Духовную семинарию, с апреля 1916 года стал секре-
тарем марьино-рощинского земского участкового попечительства о 
бедных. Но церковно-приходской школы при храме «Нечаянной Ра-
дости» так и не существовало. Отец Александр законоучительствовал 
в двух местных земских марьино-рощинских одноклассных школах: 
2-й и 4-й. Отец Константин с 1915 года занимал должность законоучи-
теля 5-й земской школы и преподавал Закон Божий в местной мужской 
гимназии. Диакон Александр вел уроки в 12-й марьино-рощинской зем-
ской школе. В связи с войной и кризисом в стране доход причта на 1916 
год значительно уменьшился. По ведомости за 1916 год кружечных доходов 
было получено 2790 рублей (против 4540 рублей в 1911 году). Ка-
питал церкви составлял лишь 300 рублей, а проценты с него и вовсе ни-
чтожную сумму в 10 рублей 20 копеек109.  

Революционные события 1917 года первоначально мало от-
разились на укладе жизни марьино-рощинских жителей. С 1917 
года Марьина Роща вошла в «большую» Москву в составе Марьино-
Сущевского района города. Бедность обитателей Марьинского участ-
ка, населенность его в основном рабочими крупных предприятий не 
сделали храм «Нечаянной Радости» объектом репрессий со сторо-
ны большевистских властей. В апреле 1922 года, во время кампании 
по конфискации церковных ценностей в пользу голодающих По-
волжья, в церковь «Нечаянной Радости» в Марьиной Роще, как и в 
другие храмы Москвы, пришла районная Комиссия с милицией. Ее 
представители с «согласия» прихожан сняли серебряные оклады с 
икон и забрали серебряные церковно-ризничные вещи, в том числе 
и комплект богослужебных сосудов.

108 ЦИАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 227.
109  ЦИАМ. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 36. Л. 60.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Маршрут «Марьина Роща – Останкино», 

Фото 1907 года
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3 апреля храм Божией Матери «Нечаянная Радость» на Ше-
реметьевской улице посетила комиссия Краснопресненского район-
ного Помгола во главе с уполномоченным П. Антоновым и членами 
Комиссии: Быковым, Беловым, Андреевым, Розановой и Тихоми-
ровым. От Гохрана присутствовал контролер Козлов. «Работа» Ко-
миссии длилась шесть часов: с 11 утра до 5 вечера. Со стороны ве-
рующих в храме присутствовали настоятель протоиерей Александр 

Величкин, церковный староста 
Иван Марков и представители 
прихожан Н. Ф. Ильин, А. Ра-
циборжский. В списке конфи-
скованных вещей упомина-
лись: ризы с икон 4, лампады 
8, обложки от евангелий 2, 
напрестольные кресты 3, ков-
шики для теплоты 2, комплек-
ты богослужебных сосудов 2, 
всего 28 предметов весом се-
ребра 1 пуд110 22 фунта111 72 
золотника112. Комиссия отме-
тила, что по ризничной описи 
не хватало серебряных венцов 
для брачующихся, «которые по 
заявлению настоятеля церкви 
были даны во временное поль-
зование в церковь Пятницкого 
кладбища»113.  В протоколе отме-
чалось, что со стороны верующих 
претензий к действиям членов 
Комиссии не было. Конфиско-
ванные предметы упаковали в 
коробки и передали в Гохран. 
О дальнейшей судьбе изъято-
го ничего не известно.

В целом, конфискация в 

110 1 пуд = 40 фунтам = 16,38 кг.
111 1 фунт = 96 золотникам = 0,410 кг.
112 1 золотник = 4,266 грамма.
113 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 288. Л. 206–209.

Марьиной Роще была минимальной, так как существующий в бедном 
районе храм не обладал старинными драгоценными вкладами и бога-
то украшенными святынями. Менее повезло соседней Свято-Троицкой 
церкви в Останкине, откуда уездная Комиссия Помгола вывезла драго-
ценных металлов (серебра) весом более 4-х пудов114.  Настоятелем Тро-
ицкого храма и благочинным округа после кончины протоиерея Сергия 
Леонардова назначили второго приходского священника, протоиерея Ва-
силия Городецкого. По документам 1918–1919 годов Свято-Троицкий 
храм в Останкине числился по церковному столу Сокольнического ад-
министративного отдела (комиссариата) Москвы. Храм иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в этом районе (округе) не упоминался.

Наиболее значимыми событиями в начале 1920-х годов для 
православных христиан в Марьиной Роще стало служение в их при-
ходском храме Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Тихона (Беллавина). Избранный Поместным Собором Русской 
Православной Церкви в страшные дни гражданской смуты, Свя-
тейший Патриарх старался как можно больше служить в храмах 
занятой большевистским правительством Москвы, особенно на ра-
бочих окраинах. Своим Святительским служением он хотел удер-
жать москвичей в лоне Православия, уберечь их от опасных соблаз-
нов «обновленцев» и «живоцерковников». Богослужебный дневник 
Святейшего сообщает точные сведения о двух приездах Святейшего 
Патриарха в храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»: на 
престольный праздник 9/22 декабря (четверг) 1921 года, и 9/22 де-
кабря (понедельник) 1924 года, где он совершал Божественную Ли-
тургию115.  К сожалению, подробных описаний этих торжественных 
богослужений не сохранилось.

О приходской и богослужебной жизни марьино-рощинской 
церкви в 1920-е–1930-е годы почти ничего не известно. В соседних хра-
мах бушевали бури, вызванные действиями обновленцев. В 1924 году в 
Софийской церкви на Миусах первенствовала обновленческая община. 
Советские власти заключили с обновленцами договор и предоставили 
им в пользование здание храма со всем имуществом. На хлопоты «Ти-
хоновской» Миусской общины во ВЦИК о передаче им здания церкви 
власти отвечали отказом. В июне 1925 года такая же ситуация воз-
никла и в Духосошественской церкви на Лазаревском кладбище, но 

114 Священник Борис Михайлов. Церковь Троицы в Останкине. – М., 1993. С. 61–62.
115 Богослужебный дневник Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея 
Руси, 1917–1925. – Машинопись. Научная библиотека СПб. Духовной академии 
(№ Р-1358). С. 91,141.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Акт изъятия церковных ценностей из храма 

«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, 

1922 год. ЦГАМО
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там обновленцев было значительно 
меньше, чем представителей Патри-
аршей церкви, и Административный 
отдел присудил здание храма право-
славной «Тихоновской» общине116.  Еще 
в 1924 году, в ночь с 10 на 11 августа, 
Духосошественскую церковь на Лаза-
ревском кладбище ограбили, выломав 
решетки из окна главного алтаря. Раз-
бойники похитили ценные ризничные 
вещи и серебряные богослужебные 
сосуды, приобретенные прихожанами 
вместо конфискованных Комиссией 
Помгола. Повсюду вокруг закрывали 
православные храмы, репрессирова-
ли духовенство и членов церковных 
«двадцаток».

Согласно прошению, обязан-
ности настоятеля храма в Марьиной 

Роще в 1920 году 
Епархиальным Со-
ветом были вре-
менно поруче-
ны протоиерею 
Алексию Марки-
ановичу Станис-
лавскому (1865–

1953)117.  Участник 
Поместного Собо-
ра Русской Право-
славной Церкви в 
1917–1918 году, 
отец Алексий со-
стоял в Высшем 
Церковном Совете 

116 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 352. Л. 185, 427.
117 ЦИАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 227.

при Святейшем Патриархе Тихоне и проходил по судебному про-
цессу Святейшего Патриарха. Протоиерей A. M. Станиславский слу-
жил во многих московских храмах: сначала при Московском Епар-
хиальном доме, с 1920-х годов до 1935 года – в Марьиной Роще, а 
затем в Новогирееве и в Казанском храме села Коломенского118.  

Из переписки 1925 –1928 го-
дов Моссовета с Краснопресненским 
Управлением недвижимым имуще-
ством о постройке новой школы в 
Марьиной Роще видно, что район 
по-прежнему продолжал остро нуж-
даться в учебных заведениях. «…Кар-
та распределения учебных заведений 
по территории г. Москвы обнару-
живает, что окраины поставлены в 
очень тяжелое положение, так как 
школы, в особенности повышенных 
типов, расположены главным обра-
зом в центральных частях города и 
в очень малой степени на окраинах. 
В частности Марьина Роща, населен-
ная густо рабочими, не ограничиваю-
щимися уже в новых условиях одой 
первоначальной школой, нуждается 
в постройке новых зданий для школ. То обстоятельство, что инициа-
тива постройки знания для повышенной школы в Марьиной Роще 
исходит от старого партийца и опытного культурного работника 
тов. Деева создает особо благоприятные условия для успешного про-
ведения этого дела в жизнь при условии отпуска просимых сравнительно 
незначительных средств».

Ответственный за постройку новой школы обращался даже 
с письмом к самому Калинину, в котором писал: «Дорогой Михаил 
Иванович. Казалось бы мне, старому партийцу, смешно писать Вам, 
как зам. председателя Московского Совета, не добиваясь затронутых 
ниже вопросов другим путем. Но не сетуй, старый товарищ, за то, 
что я оторву у Вас несколько минут. Дело идет о благоустройстве, в 
просветительном отношении, Марьино-Рощинской окраины.

118 Вайнтрауб Л. Р. Храм Святой и Живоначальной Троицы в Воронцове, 1807–
1997. – М., 1999. С. 30.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Справка, данная адмотделом Моссовета 

Святейшему Патриарху Тихону о разрешении мироварения,

ЦГАМО. Ф. 66. Оп.18. Д. 352. 

Святейший Патриарх Тихон (Беллавин)

Протоиерей Алексий Станиславский
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Вы знаете, Михаил Иванович, что в дореволюционное вре-
мя эта окраина принадлежала земскому самоуправлению одного 
из уездов Московской губернии. Находясь за валом, она действи-
тельно служила чертой оседлости всей рабочей бедноты и случай-
ных людей. Школ в этой многонаселенной окраине совершенно 
не было, а если и были земские школы, то в жалких деревянных 
домах, совершенно не отвечающих <требованиям к> школе на-
шего времени.

Между тем <это> население крайне нуждается в настоящее 
время в более сносных условиях воспитания, как и живущие гражда-
не в центре Москвы. Особенно стремится к знанию молодежь, кото-
рой приходится путешествовать, за неимением средств на трамвай, 
по 5–10 верст119 ежедневно в школы, расположенные в центре.

Учитывая нужду молодежи, я еще в 1918 году организовал 
школу рабочей молодежи, заняв самый обширный трактир на 
Шереметьевской улице в доме 3. С этого времени было выпуще-
но около 500 человек учеников рабочих-подростков. При содей-
ствии молодежи организована библиотека-читальня, мастерские 
при школе. Словом, из дома растраты и гульбы сделали культур-
ный уголок. Но дом, в котором мы помещаемся, настолько ветхий, 
что мы каждодневно, когда приходит отряд молодежи в 250 учени-
ков через классы, боимся, что он рухнет окончательно.

С осени 1924 года школьный совет, население и местные предпри-
ятия возбудили ходатайство через МОНО о выделении нового дома специ-
ально для школы. Но все усилия, что называется, как в воду канули. На мой 
запрос был прислан инженер, который приехал и заявил, что помещение 
на 80 % «нетрудоспособно». Казалось бы, раз это так, то нужно немедленно 
приступить к делу, но «воз и ныне там». Я Вас убедительно прошу, дорогой 
товарищ, «двинуть» этот вопрос. Я понимаю, конечно, что всего сразу 
нельзя и невозможно <сделать>, но все же как-то странно, что целая 
окраина лишена более сносного помещения под школу. Лично пола-
гаю, что лучшей агитации в этой окраине за наше грядущее, как по-
стройка школы, не нужно. В надежде на Ваше распоряжение, с ком. 
приветом, Г. Деев-Хомяковский. 1/X-1925». Но к 1928 году вопрос все 
еще не был решен – школа по-прежнему ютилась в ветхом здании120.  

В 1935 году настоятелем церкви иконы Божией Матери 

119 1 верста = 500 саженям = 1066,8 метра т.е. более 1 км.
120 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 1991. Л. 3–15.

«Нечаянная Радость» на Шереметьевской улице в Марьиной Роще 
стал протоиерей Александр Михайлович Третьяков (1870–1948). 
Отец Александр родился в семье священника Свято-Троицкой 
церкви села Воронцово Московского уезда (ныне микрорайон 
Москвы) – Михаила Васильевича Третьякова. Отец Михаил по-
лучил назначение в Воронцово в 1855 году от Митрополита Мо-
сковского и Коломенского Филарета (Дроздова) и прослужил на 
одном приходе почти 55 лет. Скончался в 1909 году. Его могила, 
находившаяся за алтарем Свято-Троицкого храма, была разорена 
вместе с приходским кладбищем121.  Его сын, отец Александр Тре-
тьяков, начинал свое служение диаконом в церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы, что в Петровском парке в Москве. Затем 
служил там же священником, а позже был переведен в храм Всех 
Святых в селе Всехсвятском («Сокол»). С 1935 года протоиерей 
Александр был настоятелем Богородицкого храма в Марьиной 
Роще. Из архивно-следственного дела архимандрита Николая 
(Шаталова), принявшего в 1937 году мученическую кончину на 
Бутовском полигоне, мы узнаем имя еще одного клирика Богоро-
дицкого храма – Аркадия Осиповича 
Янковского, с которым встречался ар-
химандрит Николай в церкви «Неча-
янная Радость» в Марьиной Роще122.  
В «Списке» действующих церквей 
г.  Москвы за 1936 году в Дзержин-
ском районе в числе 10 храмов упо-
миналась и церковь «Нечаянная Ра-
дость» на Шереметьевской улице123.  
Все близлежащие к Марьиной Роще 
церкви – Тихвинская в Сущеве, Ду-
хосошественская на Лазаревском 
кладбище, Троицкая в Останкине 
– были закрыты. Видимо, власти не 
смогли закрыть храм, находивший-
ся на рабочей окраине. В 1929 году 
при попытке закрыть Владимирскую 
церковь в Мытищах среди верующих 

121 Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов. – М., 2000. С. 
194–196. Протодиакон Сергий Голубцов. Введенское (Немецкое) кладбище. 
Православно-церковный некрополь. – М., 2003. С. 7.
122 Сведения предоставлены Ковалевой И. И. (ПСТБУ).
123 ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 2. Д. 12. Л. 95.
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возникли массовые волнения, в результате которых совработ-
ников и милицию изгнали с территории храма. В 1930 году без-
божники пытались закрыть храм в пригороде Москвы, в селе Бо-
городском за Сокольниками, но рабочие завода «Красный богатырь» 
активно встали на защиту Спасо-Преображенской церкви. По сведени-
ям Уполномоченного по делам Русской Православной Церкви по 
Москве и Московской области, на 1944 год в Москве считались 
действующими 30 храмов «патриаршей церкви»124.  Во время 
Великой Отечественной войны Богородицкий храм в Марьиной 
Роще, подобно другим храмам Москвы, принимал участие в сбо-
ре средств на подарки воинам Красной Армии. Так, в мае 1942 
года от храма Божией Матери «Нечаянная Радость» было сдано 
50000 рублей, и от причта – 10000 рублей125.  

С 1949 по 1952 год настоятелем Богородицкого храма на Ше-
реметьевской улице служил священник Петр Дмитриевич Фило-
нов. В день храмового праздника иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» Богородицкую церковь в Марьиной Роще любил посещать 
митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), выда-
ющийся деятель Русской Православной Церкви 1940–1950-х годов, 
«Златоуст церковной Москвы» того времени. В своем слове «Мать и 
чада», сказанном в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» 22 декабря 1950 года, Владыка Николай, говоря об особом 
почитании Божией Матери, отметил: «Потому и радостны для нас 
праздники в честь Божией Матери: они оживляют в нашем сердце 
веру в Небесного Отца и Преблагословенную Матерь, напоминают 
о том, что Небесный Отец и Небесная Матерь видят и слышат каж-
дое движение нашей души и не скрывается от Них ни одна слеза, 
пророненная нашими очами; они укрепляют надежду на то, что мы 
никогда, ни в каких бедах и несчастьях на пути к вечному спасению 
не будем покинуты Небесной помощью, не останемся одинокими 
сиротами»126.  

В 1952 году настоятелем церкви иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще был назначен священник 
Борис Сергеевич Писарев (1905–1981). С детства отец Борис, 
коренной москвич, прислуживал в столичных храмах, нёс клиросное 

124 ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
125 Одинцов М. И. Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы Великой 
Отечественной войны (1938–1943 гг.). – Отечественные архивы. 1995., № 2. С. 50.
126 Журнал Московской Патриархии. № 12. 1950. С. 36–40.

послушание, был регентом. Участник 
Великой Отечественной войны, Борис 
Писарев окончил Московскую Духов-
ную семинарию и был рукоположен 
митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Николаем (Ярушевичем) в сан 
священника к церкви Святителя Нико-
лая в Кузнецах. Через некоторое время 
его перевели в храм Воскресения Сло-
вущего в Брюсовском переулке, а затем 
поручили настоятельство в Богородицкой 
церкви Марьиной Рощи. Здесь прояви-
лись его незаурядные способности ру-
ководителя церковного причта, духов-
ного пастыря, патриота своей Родины. 
В 1956 году в своем приветственном адресе 
горячо любимому священнику марьино-
рощинские жители писали: «Вы, как ис-
тинный патриот, пламенно любящий свою Родину, вносите свой боль-
шой вклад в дело нравственного воспитания граждан. В каждом Вашем 

поучении Вы пробуждаете добрые чувства, 
любовь к Богу и людям, любовь к Родине, 
честное отношение к труду и исполнению 
обязанностей... Вы много потрудились по бла-
гоустройству святого храма и устроению при-
ходской жизни: распри и нестроения среди 
прихожан совершенно прекратились. 
Стены и потолок храма обновлены 
прекрасной духовно-художественной жи-
вописью. В храме всегда чисто и уютно»127.  
В 1958 году отца Бориса Писарева, тогда 
уже протоиерея, перевели настоятелем в 
храм преподобного Пимена в Новых Во-
ротниках, в котором он прослужил вплоть 
до своей кончины в 1981 году.

На место отца Бориса назначили 
заслуженного батюшку, митрофорно-
го протоиерея Сергия Ивановича 

127 Протодиакон Сергий Голубцов. Храм преподобного Пимена Великого в Москве. 
– М., 1997. С. 95.
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Горского (1876–1966). До 1913 года он служил диаконом церк-
ви святого Иоанна Предтечи погоста Ивановского на Ламе, Воло-
коламского уезда, а в конце 1913 года был рукоположен и получил 
место настоятеля Никольского храма села Кувекино Подольского 
уезда. Здесь, в Кувекине, вместе с отцом Сергием в церкви Свя-
тителя Николая служил псаломщиком Петр Иосифович Ворона, 
новомученик Подольский, позже, уже в советское время, рукопо-
ложенный в диакона и священника к Свято-Троицкому собору горо-
да Подольска128.  В смутный 1918 год отца Сергия арестовали за якобы 
антисоветские проповеди. Сохранилось заявление, написанное им 19 
ноября в Подольский уездный Комиссариат юстиции. Приведем фраг-
мент из этого заявления, освещающий положение духовенства 

в первые послереволюционные годы: 
«В настоящее время сельское духо-
венство, забытое всеми, влачит самое 
жалкое существование. Лично у меня 
земля отнята гражданами деревни 
Андреевской, жалование казенное пре-
кращено и все другие источники лишены, 
остались одни лишь гроши от прихожан. 
А что можно на них купить, когда везде 
и всюду требуются сотни и тысячи на по-
купку того или другого предмета? Значит, 
чтобы скопить какую-либо сумму, как 
например 300 рублей, мне лично нужно 
лишить себя и мое семейство (5 человек) 
от всего на 3 или 4 месяца, с тем расче-
том, чтобы не израсходовать ни единой 
копейки, когда то смогу скопить 300 

рублей. Земли не имею и не имею хлеба своего. Все наши проповеди 
были исключительно чисто евангельскими»129.  Из Подмосковья отца 
Сергия в 1951 году, как опытного пастыря, перевели в Москву, к 
церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что в Переяславской 
слободе (на «Рижской»), а затем в 1958 году, в возрасте 80 лет, 
он получил место настоятеля в Богородицком храме Марьиной 
Рощи. В день 80-летия маститого старца протоиерея Сергия 

128 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 485. Д. 210. Новомученики Подольские. – Подольск, 
2000. С. 14–17. Вайнтрауб Л. Р. Свято-Троицкий собор в Подольске. 2000.
129 ЦГАМО. Ф. 5152. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2.

Горского Святейший Патриарх Алексий I за ревностное па-
стырское служение наградил его Патриаршей грамотой. По 
воспоминаниям одного из прихожан, который мальчиком 
прислуживал в Богородицком храме, отец Сергий, невзирая на 
запреты ходить вне церкви в священническом одеянии, всегда 
выходил на требы в подряснике, с крестом и в скуфейке. Под-
вижный, небольшого роста, он навсегда запомнился марьино-
рощинским прихожанам как добрый и сердечный пастырь.

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия I, в церковь иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» был направлен на служение находящийся на 
покое Епископ Костромской и Галичский Арсений (Крылов) 
(1879–1962). Уроженец Московской области, Владыка Арсений 
(в миру Алексей Васильевич Крылов) получил прекрасное духов-
ное и светское образование (кан-
дидат экономических наук и пра-
вовед). Со времени нормализации 
отношений Русской Православной 
Церкви и Советского государства 
в годы Великой Отечественной 
войны, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия I, А. 
В. Крылов был рукоположен с сан 
диакона, а затем священника в Бо-
гоявленский Патриарший собор. В 
1945 году он принял монашество, 
а в августе 1945 года рукоположен 
во епископа и определен на Кали-
нинскую кафедру. В 1956 году, по 
болезни и в связи с преклонным 
возрастом, Владыка Арсений был 
отправлен на покой и, с благосло-
вения Святейшего Патриарха, слу-
жил архиерейским чином в московском храме Марьиной Рощи 
как почетный настоятель130.  

С 1965 по 1972 год настоятелями Богородицкого храма были отец 
Павел Курбатов, а затем отец Павел Мастицкий. С 1972 года, в течение 

130 Протодиакон Александр Киреев. Епархии и архиереи Русской Православной 
Церкви в 1943–2002 гг. –  М., 2002. С. 359–360.
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двух лет, в церкви иконы «Нечаянная Радость» на Шереметьевской улице 
служил протоиерей Виктор Жуков. Проведший многие годы в «сталин-
ских застенках», имевший два срока ГУЛАГа, отец Виктор в годы хрущев-
ской «оттепели» говорил: «Нарушение революционной законности связыва-
ют с культом личности Сталина. Около Сталина была банда Берия, которая 
установила по стране железный террор. Особенно от этого пострадал "наш 
брат". Я сам на протяжении ряда лет незаконно преследовался органами Бе-
рия. Последнее время думал, что я никогда не попаду в Москву, но по воле 
Божией я сейчас полностью реабилитирован и вернулся в Москву»131.  

В марте 1974 года на место настоятеля храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще был переведен из храма святого Про-
рока Илии в Черкизове протоиерей Владимир Степанович Рожков (1934–

1997), ученый-священник, доктор канонического права, доцент Московской 
Духовной академии. Четыре года прослужил отец Владимир в Богородицком 
храме, сумев своим истовым служением привлечь в церковь множество людей, 
особенно молодежь. На богослужения в Марьину Рощу к отцу Владимиру, об-
ладавшему прекрасным музыкальным слухом и хорошей дикцией, приезжали 
многие москвичи, особенно в дни первой седмицы Великого Поста, когда отец 
настоятель проникновенно читал Покаянный канон Андрея Критского. В вос-
кресные и праздничные дни в храме заметно прибавилось причастников. С 1984 
года и до своей кончины в апреле 1997 года протоие-
рей Владимир Рожков был настоятелем известного в 
Москве Николо-Кузнецкого храма132.  

Весной 1978 года настоятелем Богоро-
дицкого храма в Марьиной Роще назначили 
протоиерея Алексия Сергеевича Лапина. Отец 
Алексий принял священный сан в 1954 году и 
почти 20 лет служил в московском храме пре-
подобного Пимена Великого в Новых Во-
ротниках. В 1973 году по указу Святейше-
го Патриарха Пимена отец Алексий Лапин был 
назначен исполняющим обязанности настояте-
ля Пименовской церкви на время болез-
ни протоиерея Бориса Писарева. Получив 
назначение в храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость», отец Алексий задумал провести здесь значи-
тельные ремонтно-реставрационные работы. За долгие годы без 

131 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 8. Д. 148. Л. 34.
132 Протоиерей Владимир Рожков. Церковные вопросы в Государственной Думе. 
– М., 2004. С. 3–6.

ремонта церковь пришла в такое состояние, что остро нуждалась 
в обновлении. Кроме того, приближался 75-летний юбилей хра-
ма, и эту дату хо-
телось встретить 
в обновленном 
и отремонтиро-
ванном  его со-
стоянии. В самом 
храме и в при-
дельных алтарях 
промыли и по-
новили стенную 
живопись. Затем 
привели в поря-
док наружный 
вид храма, по-
золотили купола. 
Была восстанов-
лена церковная 
ограда и благоу-
строена террито-
рия вокруг хра-
ма. Спустя более полувека со времени конфискации церковного 
дома, отец Алексий начал возведение нового двухэтажного зда-
ния, в которое, по окончанию строительства, были переведены 
все службы, находившиеся до этого в помещениях храма. И все 
это делалось в тяжелых условиях советского времени, когда лю-
бое, даже само малое, обновление храма требовало неимоверных 
усилий.

9/22 декабря 1979 года состоялось празднование 75-летнего 
юбилея храма. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Пимен благословил возглавить это празднование первому свое-
му викарию – Высокопреосвященному Питириму, архиеписко-
пу Волоколамскому, председателю Издательского синодального 
отдела, главному редактору «Журнала Московской Патриархии», 
впоследствии митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому 
(† 2003). Ко дню юбилея Святейший Патриарх Пимен наградил 
храм Патриаршей грамотой со следующей надписью: «Дана храму в 
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Протоиерей Владимир Рожков (второй справа)
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честь иконы Божией Ма-
тери "Нечаянная Радость" 
в Марьиной Роще г. Мо-
сквы в благословение за 
усердные труды во славу 
Святой Церкви, в связи 
с 75-летнем основания 
храма. Божиею мило-
стию смиренный Пимен, 
Патриарх Московский и 
всея Руси. 1979 года, ме-
сяца декабря в 18 день в 
граде Москве, № 1782». 
По этому же случаю, 
настоятель храма про-

тоиерей Алексий Лапин и второй священник –  протоиерей 
Александр Абрашин ,  который в том же году отметил 25-
летие своего служения в священном сане, были награждены 
медалями Преподобного Сергия Радонежского I степени, а 
третий священник –  протоиерей Георгий Климачев и диа-
кон Виктор Викторов  –  такими же медалями II степени.

За всенощным бдением накануне праздника, кроме причта храма, 
архиепископу Питириму сослужили благочинный Северного благочиния 
протоиерей Анатолий Казновецкий, настоятель церкви в честь Всех Свя-
тых на Соколе, а также клирики московских храмов – протоиерей Вла-
димир Фролов из Воскресенского храма, что в Аксаковском переулке; 
иерей Павел Шишков, клирик Петропавловского храма на Яузе, со-
трудник Издательского отдела Московской Патриархии диакон Лео-
нид Емельянов, тогда студент Московской Духовной академии, ныне 
архиепископ Тихон, Новосибирский и Бердский. За всенощным бде-
нием архиепископ Питирим обратился к собравшимся с теплым при-
ветствием, в котором от лица Святейшего Патриарха Пимена, а также 
от своего имени поздравил причт храма, церковный совет и прихожан с 
юбилеем и престольным праздником.

В самый день праздника, 9/22 декабря, Высокопреосвя-
щенный архиепископ Питирим служил позднюю Божественную 
Литургию в сослужении того же духовенства, кроме иерея Павла 
Шишкова и диакона Леонида Емельянова. По окончании Литургии 

Владыка Питирим вновь поздравил собравшихся с юбилеем и 
престольным праздником и вручил Патриаршую грамоту храму.

От имени причта, церковного совета и всех прихожан 
с ответным словом выступил настоятель храма протоиерей 
Алексий Лапин. Он поблагодарил Святейшего Патриарха Пи-
мена за отеческое внимание к храму и труждающихся в нем, а 
Высокопреосвященного архиепископа Питирима –  за то, что 
он возглавил это церковное торжество, принесшее всем веру-
ющим обильную духовную радость 
и великое утешение. В память об 
этом событии настоятель храма 
преподнес архиепископу Питири-
му аналойного размера копию хра-
мовой святыни –  иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» –  со-
временного письма.

В 1986 году указом Святей-
шего Патриарха Пимена отец 
Алексий Лапин был назначен на-
стоятелем одного из самых почи-
таемых храмов в Москве –  Проро-
ка Божия Илии, что в Обыденском 
переулке. В апреле 2011 года кли-
рики и прихожане Ильинского 
храма отпраздновали 85-летие со 
дня рождения своего почетного на-
стоятеля133.  

В декабре 1986 года настояте-
лем Богородицкого храма в Марьиной Роще стал протоиерей Ерос 
Дамианович Ясенчук (1929–1999). Сын митрофорного протоие-
рея и инспектора Волынской Духовной Семинарии, Ерос Ясен-
чук получил семинарское образование, а затем два года учился 
на режиссерском факультете Киевского театрального института. 
В 1957 года он был рукоположен в сан диакона, а позже во пре-
свитера. Многолетняя пастырская деятельность отца Ероса про-
шла в московских храмах, из которых наибольший срок (17 лет) он 
прослужил в церкви святого Пророка Илии в Черкизове. Он был 

133 Священник Николай Скурат. Юбилей Московского пастыря. Журнал Москов-
ской Патриархии. № 12. 2001. С. 15–17.
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настоятелем храма иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» в 
Марьиной Роще почти шесть лет, и 
прихожане запомнили его сильный 
красивый голос и истовое устав-
ное служение. Отец Ерос закончил 
ремонтно-восстановительные работы 
в храме, начатые при отце Алексии 
Лапине. В конце 1992 года протоие-
рей Ерос был переведен в церковь 
преподобного Пимена Великого в Во-
ротниковском переулке, где продол-
жал свое священническое служение 
до 1997 года, когда вышел за штат в 
связи с тяжелой болезнью. Скончался 
отец Ерос в апреле 1999 года134.  

В дни престольных праздников в Богородицком храме неред-
ко совершалось архиерейское богослужение, которое часто любил 
совершать здесь владыка Питирим (Нечаев). Приезжал служить и 
Владыка Филарет (Вахромеев), митрополит Минский и Белорусский. 
Фотолетопись храма 1970-х годов сохранила уникальные фотогра-
фии служения Владыки в церкви Марьиной Рощи при настоятель-
стве протоиерея Владимира Рожкова.

В декабре 1992 года по указу Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II настоятелем храма иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» на Шереметьевской улице в Марьиной Роще был назначен про-
тоиерей Владимир Харитонов. Отец Владимир до 1988 года служил 
клириком в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. 
В 1988 году, накануне празднования 1000-летия Крещения Руси, в под-
московном Зеленограде была зарегистрирована православная 
община Свято-Никольской церкви, что в селе Ржавки, построенной 
в начале XIX столетия на средства князей Долгоруковых, владевших 
усадьбой Никольское. Настоятелем Никольского прихода назначили 
клирика Москвы протоиерея Владимира Харитонова. По инициативе 
настоятеля в зеленоградском храме, представлявшем собою в 
то время руины, сразу же начались богослужения. Одновременно 
с реставрацией Свято-Никольской церкви, по инициативе про-

134 Протодиакон Сергий Голубцов. Храм преподобного Пимена Великого в Мо-
скве. –  М., 1997. С. 112–113.

тоиерея Владими-
ра Харитонова, в 
Зеленограде были 
возведены новые 
храмы: во имя 
Святителя Филаре-
та, Митрополита Мо-
сковского, и во имя 
Преподобного Сер-
гия, Радонежского 
чудотворца. К Свято-
Никольскому храму 
приписали храм во 
имя священному-
ченика Владимира, 
митрополита Киев-
ского, что в Зелено-

градской исправительно-трудовой колонии. Кроме того, в городе и на 
городском кладбище были построены памятные часовни. Таким 
образом, в 1990-х годах в Зеленограде образовался отдельный 
церковный округ, благочинным которого стал протоиерей Вла-
димир Харитонов135.  
Некоторое время он 
являлся и благочин-
ным церквей Троиц-
кого округа Москвы. 
Еще в Зеленограде, 
по инициативе отца 
Владимира, община 
начала выпускать 
православную газету 
«Вестник Николь-
ской церкви», кото-
рая в Богородицком 
приходе в Марьиной 
Роще превратилась 
в общеизвестную 

135 Вайнтрауб Л. Р., Карпова М. Г., Скопин В. В. Святыни Православной Москвы. 
Храмы Северо-Западного округа и Зеленограда. – М., 2000. С. 396.
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московскую газету «Православная 
Москва», главным редактором кото-
рой является настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» 
отец Владимир Харитонов. С 9/22 дека-
бря 1992 года при нем установилась тра-
диция Патриаршего служения в празд-
ник иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость».

В день храмового праздника 
22 декабря 1993 года Божественную 
Литургию в Богородичной церкви 
Марьиной Рощи совершил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. В этот день Святей-
ший Патриарх посетил редакцию газеты 
«Православная Москва» и обратился к ее 
сотрудникам и читателям со словами под-
держки и благословения, с пожеланием, 
«чтобы печатное слово, несущее истины 

веры, христианской нравственности, доходило до сердец и сознания лю-
дей, укрепляло бы их в вере»136.  

В настоящее время в причте Богородицкого храма, кро-
ме настоятеля протоиерея Владимира Харитонова, служат три 
священника: Александр Лаврухин, Михаил Мелешко, Ростислав 
Ярема и диакон Павел Симонов. В церкви ежедневно совершается 
Божественная Литургия. По воскресным и праздничным дням слу-
жатся две литургии. В воскресные дни вечером читается акафист 
перд иконой Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость», а по чет-
вергам на утрени служится акафист Святителю Николаю.

В храме находятся благодатные святыни: чудотворная икона 
Божией Матери «Нечаянная Радость», частицы мощей святителя 
Иоанна Новгородского и св. мученика Трифона.

К чтимой иконе Божией Матери «Нечаянная Радость» постоян-
но идут люди со своим счастьем, со своими бедами и многочисленными 
просьбами и вопросами. И происходят чудеса – Пресвятая Богородица 
никого не оставляет без Своего заступничества! И хотя в храме не ведет-
ся записей о чудесах, происходящих у этой святыни, но количество 

136 Православная Москва. №1 (7), январь 1994. С. 3.

привесов, поднесенных чудотворной иконе верующими людьми, говорит 
об очень многом. В 2003 году на праздник Святой Пасхи произошел слу-
чай, о котором до сих пор вспоминают прихожане Богородицкого хра-
ма. К служащему в тот день священнику отцу Ростиславу Яреме подо-
шел пожилой, одетый в военно-морскую офицерскую форму человек с 
просьбой совершить над ним таинство крещения. Это был 90-летний 
еврей по национальности Канторович Исаак Моисеевич, которому 
было видение о необходимости крещения и последующей за этим его 
кончине. Он постился весь Великий пост и готовился к Таинству Кре-
щения. В самый день Пасхи после исповеди и Таинства Крещения 
(около 11 часов утра), совершенных отцом Ростиславом, этот раб 
Христов почил в Храме Божием!

Клирики храма участвуют во всех духовно-просветительских и бла-
готворительных мероприятиях прихода. При церкви действует воскресная 
школа для детей и взрослых. Детям преподается Закон Божий, изуча-
ются жития святых. С взрослыми проводятся беседы по катихизису, 
изъясняется Священное Писа-
ние. Для прихожан при храме 
существует библиотека религиоз-
ной литературы со значительным 
количеством духовных книг.

2004 год стал знамена-
тельной вехой в истории храма 
в Марьиной Роще – в этом году 
исполнилось 100-летие со вре-
мени возведения Богородицкой 
церкви. Приход встретил этот 
юбилей окончанием ремонтно-
реставрационных работ в храме:  
были обновлены центральный и 
придельные иконостасы, промыта 
стенная живопись. С помощью бла-
готворителей приобретена утварь 
для алтарей. Отреставрированы 
старые и куплены новые паника-
дила великолепной художествен-
ной работы. На средства жертво-
дателей к празднику приобретены 
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Священник Ростислав Ярема с прихожанами 

храма после освящения колоколов. 

5 декабря 2004 года
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были для церковного 
звона 8 новых колоко-
лов общим весом 1428 
кг. Богородицкая 
церковь в Марьиной 
Роще преобразилась, а 
в храмовый праздник 
22 декабря – день че-
ствования иконы Бо-
жией Матери «Неча-
янная Радость»  – по 
благословению Свя-
тейшего Патриар-
ха Московского и 
всея Руси Алексия II 
(† 2008) юбилейную службу в честь 100-летия храма совершил вла-
дыка Арсений (Епифанов), архиепископ Истринский, викарий Мо-
сковской епархии. В дни духовных торжеств вспоминаются проник-
новенные слова, сказанные о Матери Божией, в храме Марьиной Рощи 
митрополитом Николаем (Ярушевичем): «Мы ликуем в Ее праздники, зная 
в лице Ее всегдашнюю нашу Небесную Покровительницу, Молитвенницу, 

Заступницу во всех наших 
нуждах, бедах и обстояни-
ях. Мы знаем, что ни одна 
молитва Ее перед Лицем 
Ее Божественного Сына 
не может остаться неуслы-
шанной. Много бо может 
моление Матернее ко 
благосердию Владыки, – 
исповедуем мы эту веру в 
нашей церковной молит-
ве. И мы со дерзновением, 
с детской к Ней любовью 
и с радостью прибегаем в 
своей молитве, в своих воз-
дыханиях к Ее Материн-
скому посредничеству, к 

Ее заступничеству перед 
Лицем нашего Господа 
Спасителя».

22 декабря 2010 
года, в день праздника 
иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость», 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Бо-
жественную Литургию 
в Богородичном храме 
«Нечаянная Радость» 
в Марьиной Роще. 
По окончании богослу-
жения Святейший Па-
триарх обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором 
сказал:

«…Я хотел бы всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравить 
с праздником, когда мы прославляем память события, отображенного на 
иконе "Нечаянная Радость".

Событие всем нам хорошо известно. Молодой человек, терзаемый 
страстью, подошел к 
образу Царицы Небес-
ной, прося Ее о помощи. 
Мудрым был тот моло-
дой человек. Он пони-
мал, что человеческая 
страсть – это огромная 
сила, способная раз-
рушить личность, спо-
собная ослабить вну-
треннюю целостность 
человека, сделать его 
неспособным к полной 
и счастливой жизни. 
И Царица Небесная 
приклонила к нему 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Патриаршее служение накануне праздника иконы Божией 

Матери «Нечаянная Радость», 21 декабря 2006 года

Архиепископ Истринский Арсений на юбилейной Литургии

 в честь 100-летия храма в 2004 году

Встреча Святейшего Патриарха Алексия II  у храма  накануне 

праздника иконы Божией Матери,

«Нечаянная Радость».  21 декабря 2006 года

Служение Святейшего Патриарха Кирилла в храме в честь  иконы

 Божией Матери «Нечаянная Радость»,  22 декабря 2009 года
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Свою милость, и он получил исцеление от этой иконы.
Сегодня, когда плотская страсть, как некая внутренняя бом-

ба, взрывает огромное число человеческих жизней, – физически не 
убивая, но духовно уродуя людей, искажая сам облик человеческой 
цивилизации, переводя человеческое общение на язык инстинкта, – 
мы особенно должны молить Пресвятую Богородицу у Ее образа "Не-
чаянная Радость". И в первую очередь – о нашей молодежи, чтобы она 
находила в себе силы не поддаваться искушению плотской страсти, 
сохранять внутреннюю целостность, то, что называется на языке 
Церкви целомудрием, а значит, и внутреннюю силу, способность лю-
бить и быть любимым, создавать семью, воспитывать детей, любить 
Отечество свое, строить отношения свои не на языке инстинкта, а на 
языке Божественной любви. (…)

За последние 
десятилетия во всем 
мире произошли 
очень опасные миро-
воззренческие сдви-
ги. То, что считалось 
грехом, то, что люди 
просили у Бога из-
гладить из их жизни, 
теперь становится 
некоей нормой пове-
дения, и многие даже 
не понимают, в чем 
же опасность грехов-
ного образа жизни, 
потери целомудрия.

Некое отрез-
вление и вразумление непременно приходит, но чаще всего оно 
приходит так поздно, что человек уже ничего не может изменить 
в своей жизни. Огромное количество разводов, абортов, все то, что 
разрушает чистоту брака, убивает основы семейной жизни, сегодня 
становится печальной нормой нашего бытия. (…)

Я с надеждой обращаюсь ко всем, кто меня слышит: очень серьез-
но принять умом и сердцем эту Божию правду о тайне человеческой 
жизни, которая сводится к тому, что Бог предназначил человека к 

любви, к целостной внутренней жизни, к целостным и чистым от-
ношениям между мужчиной и женщиной. (…)

Я призываю всех вас, мои дорогие братья и сестры, молиться о 
народе нашем, особенно о нашей молодежи, подобно тому, как мо-
лился этот мудрый молодой человек у иконы "Нечаянная Радость" 
чтобы мудрость и целостность бытия, что в совокупности и образует 
целомудрие, стало нашей национальной добродетелью.

Тогда многое изменится. Тогда можно будет во много раз со-
кратить число сотрудников милиции и правоохранительных орга-
нов, потому что из нашей жизни уйдет преступление. Ведь человек 
совершает преступление, когда он внутренне расколот, когда в нем 
нет целостности, нет Божиего страха. Тогда внешние, плотские силы 
разрывают душу человека на части, и ему не хватает сил этому про-
тивостоять, ему не 
хватает разумения 
найти правильное 
целеполагание в 
жизни, и он стано-
вится легкой добы-
чей диавола. (…)

Чтобы полу-
чать помощь от Бога, 
нужно войти в Бо-
жий мир, нужно не 
препятствовать Богу 
распространять на 
нас Свою благодать 
и Свою любовь. А 
для того, чтобы в 
этот мир войти, нужно знать, что есть этот Божий мир, по каким 
правилам Бог предложил жить человеку. Нужно знать Божествен-
ные заповеди, слова Господа, и стремиться выполнять их в своей 
жизни. И тогда человек, слушающий Бога, становится частью Бо-
жиего мира, и на него обильно изливается Божественная сила. И не 
только человеческие страсти, не только диавольские искушения, но 
и любые средостения разрушаются на пути такого человека, кото-
рый обладает огромной внутренней силой. Таковы были святые Божии 
угодники, которые дали нам пример того, что есть жизнь в Боге. (…)

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Служение Святейшего Патриарха Кирилла в день храмового 

праздника иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», 

22 декабря 2009 года

  Патриаршее служение в храме в честь иконы

 Божией Матери «Нечаянная Радость»,  22 декабря 2009 года
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В память о по-
сещении храма ико-
ны Пресвятой Бого-
родицы «Нечаянная 
Радость» в Марьиной 
Роще, я бы хотел пре-
поднести этот образ 
Божией Матери «Ка-
занской» с памятной 
надписью и прошу 
всех вас, кто будет 
прикладываться к это-
му образу, вспоминать 
также и меня в своих 
молитвах.

Радуюсь, что 
Господь сподобил меня посетить этот славный московский храм, ко-
торый никогда не закрывался и был местом, где даже в самые труд-
ные времена люди могли возносить совместную молитву ко Госпо-
ду. Поэтому с особым чувством приветствую настоятеля и братию 
святого храма сего, всех постоянных прихожан, а также и тех, кто 
сегодня специально приехал ради праздника в этот храм. Благодарю 
всех, кто трудится здесь: и приходской актив, и хор. Пусть Божие 
благословение пребы-
вает над всеми нами. 
Аминь».

 * * *
Храм в честь 

иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная 
Радость» входит в со-
став Троицкого бла-
гочиния. С 2000 года 
Троицкое благо-
чиние возглавляет 
благочинный окру-
га –  протоиерей 

Сергий Киселев, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Сви-
блове. «Благочиние – это церковный округ. Наше, Троицкое, прак-
тически совпадает с границами Северо-Восточного администра-
тивного округа Москвы. В Троицком благочинии сегодня более 50 
православных общин. Это если считать и храмы-часовни, и домовые, 
университетские храмы. Есть общины, у которых пока нет храмов, 
хотя они и зарегистрированы. Это там, где еще идет оформление 
земельных участков, решаются вопросы строительства, например, будущие 
храмы в Отрадном – в честь иконы "Неопалимая Купина", в Лосинке – в честь 
Иверской иконы Божией Матери, в Ростокине – в честь свв.  Кирилла и Мефо-
дия», – сказал о. Сергий в интервью православной газете «Крестовский мост».

Сегодня на приходах значительно более интенсивной стала со-
циальная, образовательная и молодежная работа, в формате совместных 
проектов развивается взаимодействие с властями и общественностью 
города. Начинается объемная рабо-
та по возведению храмов в жилых 
районах столицы. В сложившейся 
ситуации повышенной ответствен-
ности и нагрузки на клириков и 
благочинных было принято ре-
шение об окормлении приходов 
по благочинническим и админи-
стративным округам г. Москвы 
Преосвященными викариями 
Московской епархии.

Святейший Патриарх по-
ручил викарным архиереям, при 
активном содействии благочин-
ных, наблюдение за осуществле-
нием его указов и распоряжений, 
постановлений Епархиального собрания и Епархиального совета; со-
вершение богослужений в храмах в престольные или иные знамена-
тельные для прихода праздники; взаимодействие с органами управ-
ления соответствующего административного округа и местного 
самоуправления по решению вопросов социального и просвети-
тельского порядка; заботу по организации социальной, образова-
тельной и молодежной работы в подведомственных приходах.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Служение Святейшего Патриарха Кирилла в храме иконы

 Божией Матери «Нечаянная Радость»,  22 декабря 2009 года

После Патриаршего богослужения. 

22 декабря 2009 года

В главном алтаре храма в честь иконы Божией Матери «Неча-

янная Радость». Патриаршее служение, 22 декабря 2009 года
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* * *
В середине XVIII столетия мо-

сковские власти близ земли, принад-
лежавшей Шереметевым при деревне 
Марьино, открыли первое городское 
общественное кладбище для бедных, 
которое называлось Лазаревским, в 
память святого праведного Лазаря 
Четверодневного. После страшной 
эпидемии чумы в Москве в 1771 году 
вблизи Бутырской заставы, к западу от 
Марьина, возникло еще одно кладби-
ще для бедного люда – Дмитровское 
(Миусское) с храмом во имя святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. К тому же, в Марьи-
ной Роще существовало древнее Люте-
ранское (Немецкое) кладбище. Такое 

соседство лесного Марьинского массива с инославным, божедомным и чум-
ным кладбищами создавало своеобразную «романтическую» атмосферу 
«страшного места», полного таинственности и мистического ужаса. 
Русские писатели-романисты начала XIX столетия посвящали Ма-
рьиной Роще свои произведения, полные фантастических легенд и 
мрачных предсказаний.

Самая длинная улица Марьиной Рощи – Шереметевская 
–  начиналась от Лазаревского кладбища, примыкавшего к Ма-
рьиной Роще. Московское Лазаревское кладбище прежде на-
зывалось Новыми Убогими домами в отличие от Старых Убогих 
домов, принадлежавших бывшему Воздвиженскому монастырю, 
за Петровскими воротами, из которого образовалась потом при-
ходская церковь Воздвижения Креста Господня, называемая еще 
в честь св. Иоанна Воина, что на Убогих домах, или на Божедомке. 
Другие Убогие дома были за Таганными воротами, близ Земля-
ного города, принадлежали Покровскому монастырю, который и 
назывался Покровским монастырем, что на Убогих домах. 

Как из Убогого дома на Божедомке образовалось впоследствии 
Лазаревское кладбище, так из Убогого дома Покровского монастыря 

немного позднее образовалось Калитниковское кладбище. Они яв-
ляются самыми древними из московских городских кладбищ. Воз-
никновение их тесно связано с учреждением Убогих, или Божиих 
домов. А учреждение Убогих домов тесно связано с историей древ-
нейших церковных кладбищ, бывших почти при каждой приход-
ской церкви. 

Причины создания Старых Убогих домов были следующими. 
Со времени возникновения приходов в Москве, прихожане обык-
новенно погребались на своих приходских кладбищах, которые су-
ществовали при некоторых церквах до времени чумной эпидемии, 
бывшей в 1771 году. Еще в 1657 году царь Алексей Михайлович из-
дал указ об устройстве новых кладбищ при приходских церквах, 
так как к этому времени приходские кладбища были переполнены 
вследствие бывшей в 1654 году моровой язвы. Смертность в это вре-
мя, как показывают цифры, была значительна. Так в Кремле, в Чудо-
вом монастыре в ту пору осталось в живых 26 старцев, а умерло 182. 
В Вознесенском осталось 38 стариц, а умерло 100. По приходским 
церквам в боярских дворах смертность оказывалась еще выше.

На дворе первого боярина Б. И. Морозова осталось 19 че-
ловек, умерло 343; у князя А. Н. Трубецкого осталось 8 человек, 
умерло 270; у князя Я. К. Черкасского умерло 423 человека, оста-
лось 110; у князя Н. И. Одоевского осталось 15 человек, умерло 
295 и т. д. С тою же силою мор свирепствовал и в городских сло-
бодах: в Новгородской сотне осталось 72, умерло 438 человек; в 
Устюжской полусотне осталось 40, умерло 320 человек; в Ордынской 
сотне осталось 43, умерло 272 человека; в Семеновской слободе, за Яу-
зой, осталось 68, умерло 329 человек и т. д. По этим данным можно 
судить, что в то время в Москве вымерло более 2/3 всего населения. 

Естественно, старые приходские кладбища вследствие этого были 
переполнены, и многие обыватели отводили земли для погребения из 
своих огородов и дворов. Переполнение кладбищ покойниками при-
влекло внимание государя и царя Алексия Михайловича, который 22 
января 1657 года издал указ, чтобы «церкви и кладбища и церковные 
земли, и на церковных землях дворы, и кто тех кладбищ и церковных 
земель к своим дворам и огородам принели, и кто близко тех церквей и 
церковных земель и кладбищ живет,– переписать и переметить из Зем-
скаго Приказа». Через два месяца переписные и мирные книги для опи-
си города Кремля были уже готовы. 25 марта Государь сам их слушал и 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Управляющий делами Московской Патриархии 

митрополит Калужский и Боровский Климент 

вручил благочинному Троицкого округа г. Мо-

сквы протоиерею Сергию Киселеву медаль 

«Патриот России»
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повелел: «не погребать 
у четырех приходских 
кремлевских церквей 
мертвых для того, что 
у тех церквей в моро-
вое поветрие погребе-
ны умершие многие 
люди с язвами и что-
бы от тех язвенных, 
как у тех церквей 
умерших учнут вновь 
погребать, моровое 
поветрие впредь на 
люди не учинилось... 
и те церковные клад-
бища огородить забо-

ром, наглухо в вышину в полтретья (2 1/2) аршина. Могилы, которые по 
необходимости остались за забором, были попличены, то есть покрыты 
каменными плитами и залиты известью.

Затем Государь указал: в Китае, в Белом Каменном и Земляном го-
родах старые кладбища точно так же огородить таким же забором наглухо 
и для новых кладбищ очистить земли, сколько понадобится, для чего всех, 
живущих на церковной земле сослать, а которых церквей церковной земли 
будет мало, то прирезать к кладбищам сколько надобно из соседних земель 
земли в Божью правду, по святой Евангельской заповеди, и дать за те земли 
деньги из Земскаго Приказа. Новые кладбища также были обнесены деревян-
ной оградой из надолбов (бревенных стояков), поставленных в разрядку»137.  

На кладбищах стали хоронить с разбором, только своих при-
хожан, желая сохранить больше свободных мест для будущих по-
гребений. Но в Москве к тому времени было уже немало пришлых 
людей из соседних сел и деревень, ближайших и отдаленных горо-
дов Российского государства, было немало и иностранцев и торговых 
людей из разных городов. Богатые и состоятельные из этих людей 
могли быть погребены на монастырских и приходских кладбищах. Но 
для массы бедных и безродных необходимо было устроить одно или два кладби-
ща, где их могли бы хоронить за ничтожную плату и даже бесплатно. Точно так 
же и для иностранцев необходимо было выделить особое кладбище.

137 Забелин И. Е. Материалы истории археологии и статистики города Москвы 
(1782 г. Акты). С. 1073. Журнал. Ч. II. Предисловие.

Сверх того, издавна в Москве было немало случаев скоропо-
стижной смерти на улицах, в результате убийств и самоубийств. При 
отсутствии в то время письменных видов, удостоверить личность 
убитого и скоропостижно умершего на улице было весьма трудно 
или совсем невозможно. Единственный способ для удостоверения 
личности в таких случаях состоял в том, что найденный труп отправ-
ляли в особо построенную для этих случаев часовню, в том предпо-
ложении, что, может быть, кто-нибудь из посетителей, узнавший о 
найденном трупе, удостоверит его личность. В летнее время держать 
такие трупы более трех-четырех дней в часовнях было невозможно из 
опасения заразы воздуха. В зимнее же время такие трупы можно было 
долгое время сохранять в часовнях; но иногда трупов набиралось 
значительное количество, так что в часовнях не хватало места. При 
этом, долгое нахождение трупов в часовнях в самой Москве произ-
водило гнетущее впечатление на обывателей. 

Отсюда явилась нужда устроить в окрестностях Москвы осо-
бые помещения для таковых умерших и сами кладбища для погре-
бения последних. Помещения эти устраивались в виде сараев или 
бараков, куда и отправлялись 
такие покойники. При устрой-
стве особых кладбищ рассчи-
тывалось и на благотворитель-
ность русского народа, всегда 
охотно жертвующего на погре-
бение покойников из числа без-
домных, безродных и нищих. 
Таким образом, устроенные 
помещения для означенных 
страдальцев получили название 
Божьих, или Убогих домов. 

Все целевые пожертвова-
ния такого рода употреблялись 
на приготовление общей моги-
лы, гробов, одежды, отпевания 
и погребения «бездомных» по-
койников. Нередко состоятель-
ные и благочестивые граждане 
города Москвы сами омывали 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Шереметьевская улица. Фото 1955 года

Церковь св. мч. Иоанна Воина на Божедомке, 

Фото 1882 года
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покойников, одевали их в новые одежды и полагали в гроб, считая 
это высоким христианским долгом. Причт церкви, или монашеству-
ющая братия монастыря, при которых были Убогие дома, пригла-
шались или в самые Убогие дома или в особые часовни при них для 
отпевания умерших. Если же кто из посетителей находил среди по-
койников своего родственника и желал похоронить его в отдельной 
могиле, а также, чтобы он отпет был в церкви, то это охотно испол-
нялось духовенством за особое вознаграждение. 

По исполнении христианского долга перед умершими, рус-
ский простой народ по древнейшему обычаю совершал поминове-
ние над погребенными на кладбище при убогом доме. По соверше-
нии общей панихиды над умершими, совершалось поминовение, 
состоявшее в употреблении яств и вина на могилах. Поминовение 

было приурочено ко вре-
мени пред Троицыным 
днем, когда совершает-
ся общее поминовение 
умерших по церковному 
уставу. В так называе-
мый «семик» на Убогие 
дома стекалось множе-
ство народа для помино-
вения, которое, главным 
образом, состояло в упо-
треблении пития и яств. 
Отсюда и произошло 
гулянье на кладбище 
Убогих домов, бывшего 
сначала при церкви Воз-
движения Креста, на Божедомке, потом при церкви Лазаревскаго 
кладбища, смежного с Марьиной Рощей. Гулянье это вскоре было 
перенесено в самою Марьину Рощу и здесь приобрело характер на-
родных разгулов, имевших место до конца 1860-х годов. Сами клад-
бища носили название погостов: приходившие на них собирались 
как бы погостить у родителей.

Переполнение приходских кладбищ захоронениями стало причи-
ной того, что покойников в большинстве случаев стали погребать на мо-
настырских кладбищах. Но бедное население Москвы могло хоронить 
своих покойников только на божедомских кладбищах (при церкви Воз-
движения Креста, на Божедомке и Покровском монастыре на Убогих до-
мах), которые таким образом быстро переполнились.

Крестовоздвиженского Убогого дома на Божедомке сначала 
было незначительное, но оно быстро расширилось, ибо численность 
убогих покойников возрастала. К 1685 году оно уже было довольно 
значительным, как это видно из грамоты, данной Патриарху Иоа-
киму на владение частью речки Неглинной для устройства патриар-
шего пруда. Сама эта речка, которая теперь в этой местности про-
текает под землей, в то время была открытой, с крутыми берегами и 
с запрудами138.  

В 1723 году император Петр I, будучи озабоченным переполнени-
ем божедомских и приходских кладбищ 10 октября издал Высочайший 

138 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. 
– М., 1884. Столб. 689.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

План Марьиной Рощи. Составлен в 1903 году

Панихида в девятый день. С картины художника
 К. Савицкого. Гравюра (на дереве) А. Шлицера
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указ, в котором говорилось: «В Москве и во всех городах мертвых че-
ловеческих телес, кроме знатных персон, внутри градов не погребать, а 
погребать их на монастырских и при приходских церквах вне градов». 
И того ж октября 29-го дня Святейший Правительствующий Синод, 
исполняя Высочайший указ, приговорил: «как в Москве, так и во всех го-
родах человеческие мертвые телеса, кроме знатных персон, погребать 
в монастырях и у приходских церквей вне градов, а внутрь градов 
оныя не погребать, и дабы о том никто сумнения не имел объявить 
такое рассуждение, что от таких внутрь градов погребенных мерт-
вых телес приключается воздуху повреждение, отчего бывают иногда и 
тяжкие болезни и прочие тому подобные злыя припадки человеческому 
здравию вредныя, чего для ежели которые из градских жителей поже-
лают мертвецов своих погребсти где внутрь градов и те б опасения ради 
вышеозначенных, вредных припадков, могилы копали в триаршинную 
глубину и выкладывали б оные кирпичом и сводили б над гробами кир-
пичные своды и сверх того насыпали землею в равность с местоположе-
нием». Этот указ вызван был весьма быстрым ростом народонаселения 
Москвы и скученностью построек. В 1726 году прежде ничтожный 
приход при церкви Воздвижения Креста, на Убогих домах, сделался 
довольно значительным и имел уже 76 дворов. Приход этот все бо-
лее и более увеличивался, так что, с течением времени, пребывание 
Убогого дома в этом приходе стало неудобным по той простой при-
чине, что тела умерших, находящиеся в Убогом доме, разлагались и 
издавали трупный запах на значительное расстояние. 

Но, несмотря на возрастающую угрозу здоровью москов-
ского населения, указ Петра I от 1723 года относительно непогре-
бения при приходских церквах в Москве тел умерших не строго 
исполнялся. Правда, в 1732 году от Воздвиженской церкви амбар 
для хранения мертвых тел был перенесен в поле, близ Марьиной 
Рощи, и указом Дикастерии того же 1732 года ноября 16 дня, 
приходскому Воздвиженской церкви попу предписано было «ново-
определенный анбар, который от сей Воздвиженской церкви пере-
несен и поставлен в поле, для человеческих мертвых Убогих телес; 
смотреть и ключ амбарный держать и присланные из разных при-
казов человеческие мертвые телеса в амбар класть и во вся лета 
в четверток седьмыя неделе по Пасхе в погребение мертвых телес 
поминовение чинить тебе попу». Убогие тела хоронились здесь в общую 
могилу. В 1744 году указом Правительствующего Сената, от 22 мая, 

упомянутый амбар перестроен и предписано было «впредь почи-
нивать его на сумму из неокладных доходов Московской Губерн-
ской Канцелярии».

Императрица Елизавета Петровна, находясь в Москве, 2 июля 
1748 года вновь издала указ, которым не велела погребать мертвые 
тела при церквах на пути от Успенского собора до дворца ее на Яузе 
(Головинского). Могилы, имеющиеся около тех церквей, решено 
было сравнять с землей. Для погребения умерших в приходах тех 
церквей, при которых запрещено было погребать, Государыня веле-
ла отнести вне Москвы кладбище и выстроить на кошт ее там цер-
ковь, тем самым инициировав строительство на Новом Убогом доме 
близ Марьиной Рощи деревянной кладбищенской церкви.

В 1750 году Московская Губернская Канцелярия уведомила 

Фрагмент плана столичного города Москвы, разделенного на 50-саженные квадраты.

 Показан Убогий дом, находившийся на территории современного Екатерининского парка, 

Старая и Новая Божедомские улицы, 1843 год 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща
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Московскую Духовную Консисторию, что на Убогом доме близ 
Марьиной Рощи деревянная церковь выстроена, куплены к ней 
колокола и некоторая утварь. Синодальная контора в новоустро-
енную церковь прислала Евангелие, напрестольный крест и ка-
дило. К церкви определены были причт, староста церковный и 
три сторожа из военных. 21 декабря того же 1750 года церковь 
на кладбище, соборянами Успенского собора была освящена во 
имя Святого Лазаря Четверодневного. На содержание причта и 
церкви жалованье отпускалось из Статс-Конторы. Таким обра-
зом, было устроено первое городское кладбище в Москве, полу-
чившее название Лазаревского от построенной на нем церкви. 
А священникам церквей ближайших к Головинскому (на Яузе) 
дворцу не раз и строго было подтверждено тела умерших прихо-
жан хоронить исключительно на Лазаревском кладбище.

Существование амбара на Лазаревском кладбище близ Ма-
рьиной Рощи, для хранения Убогих мертвых тел продолжалось 
до 1763 года, когда указом Святейшего Синода, апреля 29 дня 
было решено «лежащия в Москве, близ Марьиной Рощи, в Убогом 
дому мертвые тела, для представляемых от Московской полиции 
опасностей, священно-церковнослужителям, по отпетии обычного 
надгробнаго пения, в землю зарыть, и впредь привозимые из разных 
присутственных мест тела, по отправлении пения, погребать на 
кошт тех мест, откуда привозимы будут». 

Из плана Лазаревского кладбища видно, что под кладбище сначала 
было отведено земли около двух десятин. Кладбище сначала было неболь-
шое и не богато средствами, о чем можно было судить по изобилию де-
шевых памятников. Затем оно приобрело популярность у людей купече-
ского звания, и к концу XVIII века на кладбище появляются уже дорогие, 
художественной работы надгробия. В связи с этим появилась потребность 
в новом храме, который мог бы отвечать всем архитектурным требовани-
ям зажиточного населения Москвы. Так на Лазаревском кладбище воз-
ник новый каменный храм во имя Сошествия Святого Духа.

Мысль о построении новой кладбищенской церкви принадле-
жит Луке Ивановичу Долгову, родственники которого погребались на 
Лазаревом кладбище. По происхождению Лука Иванович Долгов был 
московским именитым купцом и, за особые свои заслуги, получил дво-
рянскую грамоту. Из надписи на одном из средних столбов в церкви, 
около которого он погребен, была кратко изложена его биография: «Тут 

погребено тело Луки Ивановича Долгова. Родился 1722 года, октября 10 дня. 
День Ангела 18 октября. Скончался 1783 года, апреля 19 дня. Был по выбору 
Гражданства Президентом Московского Магистрата, во время заразитель-
ной болезни, в Москве, – Членом Предохранительной Комиссии. За сии 
усердные труды именным указом пожалован Титулярным Советником. 
В жизнь свою расположась на сем месте создать храм Сошествия Свято-
го Духа с двумя приделами – Луки Евангелиста и Воскресения Праведно-
го Лазаря, в последний год своей жизни, оный сам расположил по плану и 
фасаду, согласно своему намерению, прожектированному зятем его Стат-
ским Советником и Правительствующего Сената Архитектором, Елиз-
ваем Семеновичем Назаровым, предназнача в исполнение привесть по 

кончине его. Вследствие 
чего святая церковь и 
сооружена оставшими-
ся по нем».

По церковным 
клировым ведомостям 
церковь значится соору-
женною на иждивение 
Сусанны Филипповны 
Долговой, жены умер-
шего Луки Ивановича. 
Строилась она прибли-
зительно три года, начи-
ная с 1784 по 1787 год. 
Одновременно с церко-
вью были построены и 
находящиеся при ней 
здания: 1) двухэтажный 
корпус, одна половина 
которого предназнача-
лась для квартир свя-
щенника и дьячка, а дру-
гая половина оставалась 
пока не отделанною; 2) 
два одноэтажных флиге-
ля: в одном была устрое-
на церковная гостиница 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Древний документ, хранившийся в ризнице кладби-

щенской церкви, есть собственно план Лазаревскаго кладби-

ща 1757 года, составленный межевщиком Петром Иванови-

чем Шуваловым. Здесь, под знаком У показана земля церкви 

св. праведного Лазаря; в ней под кладбищем и дворами при-

чта две десятины. Под знаком Т – порожняя земля, называе-

мая Коровинская Государева, в количестве 31 десятины 1632 

сажени. Под знаком Р – земля церкви великомученика Три-

фона с кладбищем для священно-церковнослужителей. От В 

до Г граница с землей графа Петра Борисовича Шереметева. 

От Г до Д – земля Переславской Ямской слободы. 

Подлинный план составил поручик и межевщик 

Николай Тетчев.
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и квартиры для просвирни, трапезника и сторожей, а в другом – кварти-
ра для пономаря.

В 1799 году в Московской Конторе Городских строений произво-
дилось дело по прошению священника Иванова и причта Лазаревского 
кладбища «об отдаче им находящихся близ онаго кладбища ветхих цер-
ковных покоев, которые служат только для укрывательства подозри-
тельных людей…» Был «учинен план во исполнение предложения Его 
Сиятельства Господина Генерала от Инфантерии Московского Военного 
Генерал-Губернатора и разных орденов Кавалера графа Ивана Петровича 
Салтыкова, касательно об освидетельствовании ветхих деревянных поко-
ев, состоящих на Лазревском кладбище». На плане значатся:

«1. Церковь каменная Лазарева Воскресения и при ней погост.
2. На оном погосте каменное строение в два жилья, в котором ныне 

жительство имеют священно- и церковнослужители.
3. Старая деревянная церковь Лазарева Воскресения.
4. Кладбище, на коем кладут усопших.
5. Четыре деревянных корпуса, построенные в давних летах и со-

стоят в самом ветхом виде, в каковом и жительства никакого не 
имеется, о которых Мещанской части частный Инспектор объявил, 
что оные состоят под присмотром показанной части по справке по 
чертежной, об оных строениях как ныне, так и прежде сего дел ни-
каких не производится».

А Московская Контора городских строений писала, что строение 
«строено из казны 1750 года, в пустее состоит как построена каменная 
церковь со службами иждивением Титулярного Советника Луки Долго-
ва более 10 лет». Губернатор Московской конторе городских строений 
1799 года сентября предписал: «Вследствие рапорта оной Конторы о 
строениях на Лазаревом кладбище, показанные на плане под № 5, ветхие 
деревянные корпусы отдать тамошним священно-церковнослужителям, 
чтобы сломав оные, землю для кладбища очистили, и ежели пожелают 
построить какие для себя службы внутри двора. А чтоб не оставалась и 
находящаяся там в ветхости упраздненная деревянная церковь, то об 
уничтожении оной сообщено от меня Московскому и Коломенскому 
Митрополиту Платону на его рассмотрение». В июле 1799 года священ-
ник церкви Праведного Лазаря Андрей Иванов и дьячок Семен Федоров 
дали расписку в Мещанском частном суде в том, что состоящее на Лазарев-
ском кладбище ветхое деревянное строение в четырех корпусах приняли139.  

Известно, что, по мысли Луки Ивановича Долгова, все постройки 

139 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2297. Л. 1–4.

при церкви пред-
назначались для 
устройства бога-
дельни, но испол-
нению этой мысли 
почему-то не суж-
дено было осуще-
ствиться в скором 
времени. Только 
в 1826 году, с со-
гласия церковного 
старосты Николая 
Лукича Долгова, 
сына храмоздате-

лей и первого церковного старосты при новой церкви, оставшаяся 
неотделанной вторая половина 2-этажного корпуса Московским По-
печительством о бедных духовного звания была отделана под бога-
дельню на 50 лиц духовного звания женского пола. С этого времени 
и стала существовать при церкви Лазаревского кладбища духовная 
богадельня для женщин, которая содержалась на средства Попечи-
тельства о бедных духовного звания, расходовавшего ежегодно на 
нее до 5000 рублей140.  

«Духосошественская церковь при Лазаревском кладбище, 
построенная в новом, скорее итальянском, чем византийском сти-
ле, отличается своеобразным изяществом, и вместе простотою 
своей архитектуры. Она имеет форму круга, к коему примыкает 
продолговатый четырехугольник. Круглая часть церкви составля-
ет настоящую церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апо-
столов, продолговатый же четырехугольник составляет трапезу с 
двумя приделами: в правой стороне во имя Св. Апостола и Еван-
гелиста Луки, в левой – Праведного Лазаря. Круглая часть церк-
ви по своей архитектуре очень изящна и красива. Масса света 
проникает в нее со всех сторон чрез очень большие окна, над 
коими соответственно расположены еще круглые окна с разноц-
ветными стеклами. Верх церкви состоит из четырех полусводов, 
опирающихся в своих четырех соединениях на четыре изящные 
массивные колонны, убранные лепными кружевами и медальонами. Совне 
церковь очень красива, с двумя небольшими колокольнями, построенными 

140 Забелин И. Е. Материалы истории археологии и статистики города Москвы 
(1782 г. Акты). С. 1073. Журнал.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Фасад главного дома усадьбы Долговых на Большой Ордынке
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на северной и южной сторонах трапезы. Широкую паперть украшают 
четыре поддерживающих переднюю часть свода колонны, поставлен-
ные в ряд.

В разных местах церкви погребены храмоздатели и их родствен-
ники. Кроме Луки Ивановича, о коем сказано выше, в церкви, около 
правого клироса, погребена Сусанна Филипповна Долгова († 1823 года 
6 февраля); перед алтарем погребены дети и внуки Луки Ивановича. 
В трапезной церкви погребена дочь Луки Ивановича – Мария, быв-
шая в замужестве за Архитектором Назаровым, составившим план 
на постройку церкви. Погребена она 19 февраля 1819 года»141.  

В деле Канцелярии Московского Военного Генерал-Губернатора, 
начатом 23 октяб-ря 
1848 года и окон-
ченном 17 ноября 
1854 года, содер-
жится обращение 
от 1848 года Управ-
ления Московского 
Военного Генерал-
Губернатора на имя 
Высокопреосвящен-
нейшего Филарета, 
Митрополита Мо-
сковского, с прось-
бой содействовать 
решению проблемы 
расширения Лаза-
ревского кладбища: 
«…В Сущевской ча-
сти 4 квартала со-
стоит кладбище, 

называемое Лазаревым. Это кладбище, находясь от обывательских до-
мов в пяти саженях, хотя и скопано рвом, но привозимые из разных мест 
мертвые тела, как то: из Мариинской больницы, Ремесленной богадельни, 
Университетской клиники и других, хоронятся вне этого рва, около доро-
ги, ведущей к церкви, и около принадлежащих обывателям огородов.

Для предотвращения таковых неудобств признается необходимым 

141 Священник Владимир Остроухов. Московское Лазарево кладбище. 
Историческое исследование. – М., 1893. С. 6–7.

распространить означенное клад-
бище и окопать оное рвом; но 
как к удовлетворению сего, вы-
гонной, принадлежащей городу 
земли нисколько не имеется, 
между тем как на самом клад-
бище находится место около 
77 сажень длины и 37 ширины, 
коим пользуется причт, то Мо-
сковский Гражданский Губерна-
тор и Обер-Полицмейстер по-
лагают возможным означенную 
находящуюся во владении при-
чта землю занять под кладбище 
и это основывают на том, что, 
по отзывам священника Ла-
зарева кладбища, земля сия 
принадлежит не причту, а са-
мой церкви, крепостных же 
актов на оную не имеется, 
кроме плана, на котором та 
земля значится. Относительно 
ограждения этого кладбища, 
на что городского капитала не 
употребляется и по Высочайше 
утвержденным описям особых 
сумм не назначается, полага-
ют, что устройство рва около 
кладбища должно быть произ-
ведено из той суммы, которая 
собирается Духовным ведом-
ством за места, отводимые для 
погребения умерших на всех 
Московских кладбищах.

Сообщая о сем Вашему 
Высокопреосвященству, я по-
корнейше прошу почтить меня 
уведомлением о возможности 

 Фасад дома именитого гражданина, титулярного советни-

ка Луки Ивановича сына Долгова, состоящего на Боль-

шой Мещанской улице за Сухаревой башней

Чертеж 1801 года из альбомов М.Ф. Казакова

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

«...План, учиненный во исполнение 

предложения Его Сиятельства Господина Ге-

нерала от Инфантерии Московского Военного 

Генерал-Губернатора и разных орденов Кавалера 

графа Ивана Петровича Салтыкова, касательно 

об освидетельствовании ветхих деревянных поко-

ев, состоящих на Лазревском кладбище.

1. Церковь каменная Лазарева Воскресения и 

при ней погост.

2. На оном погосте каменное строение в два жи-

лья, в котором ныне жительство имеют священно-

церковнослужители.

3. Старая деревянная церковь Лазарева воскресения

4. Кладбище, на коем кладут усопших.

5. Четыре деревянных корпуса, построенные в 

давних летах и состоят в самом ветхом виде, в 

каковом и жительства никакого не имеется, о 

которых Мещанской части частный Инспектор 

объявил, что оные состоят под присмотром пока-

занной части по справке по чертежной, об оных 

строениях как ныне, так и прежде сего дел ника-

ких не производится».

ЦИАМ Ф.105. Оп. 1. Д. 2297
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приведения в исполнение прописанного 
предположения как о занятии под клад-
бище находящейся поныне в ведении 
причта земли, так и о назначении суммы 
на ограждение того кладбища».

Из отношения 1852 года Управ-
ления Московского военного Генерал-
Губернатора к Министру Внутренних 
Дел следует, что проблема расширения 
Лазаревского кладбища в течение про-
шедших 4-х лет не была решена, а толь-
ко наметились пути ее решения: «…На 
Лазаревом кладбище, усеянном поч-
ти сплошь могилами, мест для новых 
могил весьма недостаточно. Полагая 
возможным землю причта занять 
под кладбище, было послано о том к 
Высокопросвященнейшему Митро-
политу Филарету, который сообщил, 
что по учиненному об указываемом 

месте дознанию оказалось, что оно действительно имеется при 
кладбище, и быв отделено от кладбища Камер-Коллежским ва-
лом, ни для церкви, ни для причта никакой пользы не приносит, 
но употребить это место для погребения умерших оказывается 
неудобным: во 1-х потому, что на нем с давнего времени зарыва-
ются тела умерших, неудостоиваемых погребения церковного, вместе с 
которыми погребение умерших кончиною христианскою было бы не со-
образно с порядком и прискорбно для родственников погребаемых; 
во 2-х потому, что оно мало и если будет обращено под кладбище без 
прибавки другой земли, то по великому числу погребаемых в седь-
мом разряде месте для могил, к которому оно должно быть отнесено 
как более отдаленное от церкви, достанет не на долгое время; и в 3-х 
потому, что оно лежит за Камер-Коллежским валом, а чтобы при-
соединить его к кладбищу, надобно устроить на него чрез вал проезд 
и окопать его рвом и потребные для сего издержки вознаграждены 
быть не могут, ибо места для могил в седьмом разряде отдаются без 
всякой платы. К сему Высокопреосвященейший Митрополит при-
совокупил, что из плана принадлежащей кладбищу земли видно, что 

кроме указываемого места имеется на оном к юго-западу от церкви 
значительное количество ничем не застроенной земли, но рядом с 
нею допущено построить в двух местах дворы разных владельцев, а 
часть оной пересекается вновь с предположенною улицею из Суще-
ва в Мещанскую. С таковым положением не малой части ничем не 
занятой кладбищенской земли сообразно, чтобы она была обращена 
в обмен на другую землю, смежную с кладбищем и способную для 
присоединения к оному, каковая есть, особенно к северо-западу от 
кладбищенской церкви, и в приведение сего в исполнение не пред-
ставляется невозможным, ибо вышеупомянутая, подходящая к ули-
цам часть кладбищенской земли и одною из них пересекается, мо-
жет быть полезнее для владельцов, нежели земля с других сторон 
кладбища, более отдаленная от города.

Согласно такому предположению Правление IV Округа путей со-
общения составило проект регулирования и распространения Лазарев-
ского кладбища и объяснило, что по соображении прожектированных 
и утвержденных планов по журналу бывшей Комиссии для строений в 
Москве 20 сентября 1815 года предполагается:

1. Проектированную улицу чрез кладбищенскую землю из Сущева в 
Мещанскую, как существующую в натуре, оставить, а от сей улице до Камер-
Коллежского вала подле огородных земель купца Кузнецова и г. Панской, в 
натуре еще не открытую и к открытию неудобную, потому что с давних лет 
имеются могилы и памятники, – отменить.

2. Кладбище распространить и вновь урегулировать правильным 
четвероугольником. Для исполнения сего земля в северо-западной 
стороне владения г. Шереметевской, как ближайшая к церкви и 
кладбищу, по высокому местоположению есть самая удобная, что соглас-
но и с предположением Митрополита; для благовидности и неприкосно-
венности кладбища от проезжающих и проходящих; по примеру Вагань-
ковского кладбища обрыть оное рвом с трех сторон и сделать земляной 
вал до самого Камер-Коллежского вала, а к выезду с кладбища, где следует, 
устроить вороты, подле же сего вала проектировать с двух сторон запад-
ный и южный проезды».

Интересен рапорт Московского Обер-Полицмейстера Московско-
му Военному Генерал-Губернатору о наблюдении за исполнением норма-
тивов копателями могил на кладбищах. «…Во исполнение предписания 
Вашего Сиятельства от 22 сего мая, имею честь почтительнейше донести, 
что на таковое же я предписал приставам тех частей, где находятся кладбища 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Святитель Филарет (Дроздов),
Митрополит Московский

 и Коломенский
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лично осматривать, какой глубины роются могилы и об оказавшемся до-
нести с показанием тех лиц, которые занимаются этим делом, и вообще 
усилить надзор, чтобы на кладбищах, – как особенные, так и общие моги-
лы для нескольких гробов – выкапывались положенной меры, а глубина 
оных была такова, как предписано указом; о виновных же в нарушении 
этого правила докладывать, для поступления с ними на основании 1040 
ст. Уложен. о наказ. Уголовных и Исправительных.

Ныне Пристава тех частей, представив ко мне списки могиль-
щиков, донесли, что могилы роются узаконенной глубины, но на 
кладбищах Дорогомиловском и Еврейском несколько могил оказа-
лись глубиною не более 1 1/4 аршин, потому что весной, когда земля 
растает, она делается чрезвычайно водяниста, подобно жидко разме-
шанной глине, в чем лично убедились Хамовнической части Пристав 
и местный Квартальный Надзиратель: при них разрывали некоторые 
могилы, и как только доходили до одного аршина, тотчас выступала 
вода с боков и земля была чрезвычайно жидка.

Сверх того, Полицмейстер 2 отделения вместе с Приставом Су-
щевской части осматривали могилы на Лазаревском кладбище, и оказа-
лось, могилы копает там крестьянин госпожи Хрущевой Афанасий Чи-
жов, по условию с Московским Попечительством о бедных духовного 
звания; одну из могил нашли вырытую, как объявил им Чижов, для шести 
гробов и еще не засыпанную, и потому что в оную опущено 4 гроба, 
три в ряд по дну могилы, засыпаны землею на 1/4 аршина, а 4-й гроб 
поставлен в другой ряд, гроб на гроб, и также засыпан на 1/4 аршина; 
для двух же гробов, которые должно поставить в ряд с последним гробом, 
оставлено место. В этой могиле от 2-го ряда гробов до поверхности земли 
остается глубины 1 аршин. Еще замечена одна могила, по-видимому, недав-
но заметенная землею аршина на два, была в середине раскопана, и в оную 
опущен железный щуп. По измерению оказалось, что гробы в этой могиле 
поставлены в землю от поверхности оной не более как на четверть аршина. 
Могильщик Чижов объявил, что эта могила рыта прошедшею зимою, а по-
тому и мельче прочих. 26 Мая 1853 года»142.  

* * *
В послереволюционный период на Лазаревском кладбище новые го-

родские власти развернули атаку на православную общину Духосошествен-
ского храма. В храм были «подселены» обновленческая и старообрядческая 
группы верующих. В результате, православная община была вытеснена 

142 ЦИАМ. Ф. 16. Оп.15. Д. 175. Л. 1–5.

из храма и лишена Моссоветом юридических прав. С 1918 года с раз-
решения Адмотдела Моссовета здание храма Сошествия Святого 
Духа на Лазаревском кладбище перешло в пользование старообрядческой 
общины, в количестве 162 человек. В 1925 году в Моссовет обращалась 
обновленческая группа верующих с просьбой о передаче здания хра-
ма в их пользование. На это из Адмотдела в Президиум Моссовета по-
следовало предложение отклонить претензии обновленческой общины, 
как малочисленной, и закрепить храм Лазаревского кладбища за 
староцерковнической группой верующих. 

15/28 июня 1923 года на Лазаревском кладбище был погребен из-
вестный московский священник-старец, настоятель церкви Святителя 
Николая в Клённиках на Маросейке о. Алексей Мечёв. Перед кончиной 
он не раз предрекал, что в день его погребения будет великое торжество. 
И действительно, всего за день до похорон был выпущен на свободу Па-
триарх Тихон. Он тотчас отправился на Лазаревское кладбище и отслу-
жил литию над телом 
усопшего. Храм Со-
шествия Святого Духа 
был тогда захвачен 
обновленцами – и 
Патриарх не вошел в 
него, облачившись на 
паперти (совершив, 
таким образом, всена-
родное отречение от 
раскольников)143.  

«…Слух о наме-
рении Патриарха по-
сетить могилу попу-
лярного священника 
разнесся по Москве 
еще накануне. Тысяч-
ные толпы запрудили 
кладбище. Обновлен-
ческое духовенство 
было встревожено: 
как принять Патриарха, если он зайдет в церковь. Святейший, одна-
ко, прошел мимо храма и проследовал прямо к могиле протоиерея. 

143 Отец Алексей Мечёв. – Париж., 1970. С. 51–52.

Здание Сущевской полицейской части, памятник архитектуры. 

Построено по проекту архитектора М. Д. Быковского в начале 

1850-х годов. Здание примечательно высокой пожарной ка-

ланчой с площадкой для дозорного. Каланча Сущевской части 

– одна из самых старых и хорошо сохранившихся в Москве

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща
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Святейший благословил народ и тут произнес свои первые слова к на-
роду: «Вы, конечно, слышали, что меня лишили сана, но Господь привел 
меня здесь с вами помолиться», – и все кладбище огласилось криками: 
«Святейший! Отец наш родной! Архипастырь, кормилец!» Такого взры-
ва народного энтузиазма не видел еще ни один Патриарх на Руси. К Па-
триарху бросилась толпа, его и Патриарший фаэтон буквально засыпали 
цветами, целовали его руки, одежду. В течение трех часов Патриарха не 
отпускали с кладбища, сплошным потоком шли народные толпы к нему 
под благословение…»144  

На Лазаревском кладбище был похоронен также выдаю-
щийся русский художник В. М. Васнецов. Прах его во время уни-

чтожения кладбища был перенесен 
на Введенское кладбище. 

Духосошественский кладбищен-
ский храм был закрыт в конце 1920-х 
годов. После закрытия в нем помеща-
лось рабочее общежитие, затем ма-
стерские Театра оперетты. А в 1934 
году кладбище окончательно срыли145.  
Ныне от старого кладбища не сохра-
нилось ничего: на его месте устроен 
детский парк.

В 1771 году невдалеке от Лаза-
ревского кладбища, в Миусах, во время 
эпидемии чумы, за Камер-Коллежским 
валом было основано Миусское клад-
бище. Деревянная кладбищенская 
церковь во имя свв. мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии была построена в 1773 году. 
Каменная же, ныне существующая 
церковь, построена в 1823 году, иж-

дивением московского первой гильдии купца И. П. Кожевникова, 
имевшего свою фабрику неподалеку, в Свиблове146.  

144 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. – 
Кюснахт, 1978. Т. 2. С. 156.
145 См: Московский церковный вестник. 1991. № 19. С. 11.
146 Розанов Н. О московских городских кладбищах // Душеполезное чтение. – 
М., 1868.

В 1907 году при Со-
фийском, что на Миусском 
кладбище в Марьиной 
Роще, храме по прошению 
местного священника Ге-
оргия Богословского было 
открыто Первое Общество 
трезвости. Об открытии 
Общества трезвости хода-
тайствовал перед Высоко-
преосвященнейшим Вла-
димиром, Митрополитом 
Московским и Коломен-
ским, епископ Можай-
ский, викарий Московской 
епархии Серафим. Открытие подобного Общества было весьма актуальной 
мерой борьбы с пьянством в Марьиной Роще, поскольку многочисленные ка-
баки, харчевни, рюмочные в этой местности, а также расположение здесь из-
любленного места гуляний народных масс из рабочей среды способствовали 
распространению среди местного населения порока неумеренного употреб-
ления крепких напитков. В прошении священника Софийской на Миусском 
кладбище церкви Георгия Богословского говорилось: «…Представляя при 
сем копию с постановления Совета 1-го Московского Общества трез-
вости о желании его открыть в местности, прилегающей к Миусскому 
кладбищу и именуемой Марьина Роща помещения для записи вновь всту-
пивших в это Общество членов и для ведения духовно-нравственных бесед с 
членами-трезвенниками под моим руководством, и разрешение г. Градона-
чальника на открытие помещения, – почтительнейше прошу Архипастыр-
ского благословения на сие дело духовного руководства членов-трезвенников 
и позволения совершать в сем помещении для вновь вступивших членов мо-
лебствия Спасителю, Божией Матери, вмч. Пантелеимону, святому мученику 
Вонифатию, иконы которых пожертвованы трезвенниками и находятся в по-
мещении». В отношении Московского Градоначальника к местному священ-
нику содержится разрешение «производить прием новых членов в помеще-
нии Общества по Стрелецкой ул., близ Миусского кладбища в доме Фокина, а 
также на устройство в том же помещении духовно-нравственных собеседо-
ваний священника Софийской, что на Миусском кладбище, церкви о. Геор-
гия Богословского, но с тем, чтобы в означенное помещение одновременно 

Святой праведный Алексий Мечёв, 

настоятель храма 

святителя Николая на Маросейке

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Софийский храм на Миусском кладбище. Фото 1903 года 
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допускалось не более 15 человек».
К прошению священником прилагался Устав Первого Московско-

го Общества, трезвости, составленный в 1904 году. В разделе Устава о цели 
Общества говорилось: «…Ближайшая цель Общества заключается в противо-
действии пьянству среди населения означенной местности, в затем, по мере 
развития Общества, и за пределами этой местности. Для достижения озна-
ченной цели Общество открывает с надлежащего разрешения чайные, сто-
ловые, бесплатные читальни, библиотеки, издает и распространяет в народе 
книги, брошюры и листки, как вообще нравственного содержания, так в 
частности направленные против пьянства, устраивает беседы, чтения и дру-
гие полезные и здоровые развлечения. Бесплатные читальни Общества откры-
ваются не иначе, как на точном основании утвержденных Министерством 
Внутренних Дел 15 мая 1890 года правил о бесплатных народных читальнях 
и порядке надзора за ними, а устройство библиотек Общества должно быть 
строго согласовано с Высочайше утвержденными 5 января 1884 года прави-
лами по отношению к открытию и содержанию публичных библиотек и ка-
бинетов для чтения. Распространение в народе книг, брошюр и листков, а так-
же устройство бесед и чтений дозволяется Обществу не иначе, как с особого 
каждый раз разрешения подлежащей власти и при неуклонном исполнении 
правительственных по сему предмету распоряжений». Общество принимало 
в свои члены лиц всех званий и сословий православного исповедания. Средства 
Общества составляли членские взносы и единовременные пожертвования 
членов и благотворителей как деньгами, так и всякого рода имуществом. Для 
усиления своих средств Совет Общества имел право устраивать литературно-
музыкальные вечера, концерты, спектакли, народные гулянья. «…Маскарады, 
драм представления, исполнение на сцене рассказов, стихотворений, куплетов 
допускаются не иначе, как с разрешения местного полицейского начальства, 
причем на сцене дозволяется постановка только тех пьес, а равно исполнение 
лишь таких рассказов, стихотворений, куплетов, которые разрешены драма-
тическою цензурой при Главном управлении по Делам Печати. При устрой-
стве литературных чтений, хотя бы напечатанных с дозволения цензуры 
произведений, должно быть каждый раз испрашиваемо разрешение 
Попечителя Учебного округа»147. 

 Местность под названием Миусы примыкала к Марьиной Роще 
со стороны Бутырской слободы. Длительное время тут находилось пу-
стое поле, подходившее на западе к огородам Тверской слободы ямщи-
ков, на востоке – к домам Новой Дмитровской слободы, на юге – к 

147 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 549. Д. 48.

избам слободы оружейных 
мастеров, а на севере – к 
Камер-Коллежскому валу. 
Пространство использовалось 
для выпаса скота слобожан, 
частью под пашню. 

К Миусской заставе от 
Кремля можно было попасть 
«…по улице Тверской, близ 
Страстного монастыря пово-
ротить вправо улицею Малою 
Дмитровкою, прямо до заста-
вы улицею Новослободскою». 
«Название Миюсской заста-
вы должно полагать весьма 
древним, происходящим 
от татарского наречия. Замечательно, что подобного названия 
есть река в Екатеринославской губернии; устье этой реки близ 
Таганрога и при лимане Азовского моря, называемом Миюсским. Так как 
от Миусской заставы идет Дмитровская дорога, то застава называет-
ся еще и Дмитровскою. Окрестности Миусской заставы: в черте го-
рода – влево Миусская площадь, вправо Лазарево кладбище, за чер-

тою города близ заставы 
старое Миусское кладби-
ще, далее речка Раменка, 
пересекающая Дмитров-
скую дорогу. Селения на 
Дмитровской дороге: Бу-
тырская слобода, Лихабо-
ры деревня…» 148 

Издавна на Миусской 
площади производилась 
продажа лесных материа-
лов. На планах середины XIX 
века на Миусской площади 
показаны лесной ряд, лес-
ной рынок и небольшой 

148 Указатель дорог от Кремля Московского. – М., 1839. С. 1–3. 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Училищное здание им. императора

 Николая II  на Миусской площади

Училищное здание им. императора Александра II 

на Миусской площади
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Миусский пруд. Долгое 
время вся эта местность 
была неблагоустроенной. 
В XIX веке предприни-
мались попытки придать 
площади более цивили-
зованный вид. «Миусская 
лесная площадь, состоя-
щая в Сущевской части, 
при неправильной сво-
ей фигуре имеет размер 
весьма велик, в сравнении 
оказывающейся в том на-
добности», – отмечали в 
отчетах городские власти. 
Тогда с согласия генерал-
губернатора А. А. Закрев-

ского часть земли, 
оставшаяся после 
урегулирования, 
поступила в соб-
ственность мест-
ных владельцев. К 
концу XIX века го-
род решил отдать 
обширную пло-
щадь, расположен-
ную так удобно 
– недалеко от цен-
тра, под застройку, 
и в 1890-х годах 
городские земле-
меры спланиро-
вали ее, проложив 
несколько улиц и 
переулков, которые 
стали называться 
Миусскими под 

различными но-
мерами, оставив 
лишь в центре не-
большую площад-
ку для сквера. Но 
застраивать Миус-
ское поле начали 
еще ранее утверж-
дения планировки 
площади149.  

М и у с с к а я 
площадь известна 
тем, что до 1917 
года на ней был по-
строен грандиозный 
Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского, 
посвященный знаменательному событию в русской истории – от-
мене крепостного права. 5 июня 1861 года был создан Комитет по 
сбору пожертвований на построение собора, но достаточную сумму 
накопили только к концу 1890-х годов. Проект поручили академику архитек-
туры А. Н. Померанцеву: предполагалось, что это будет огромный, высотой 
32 сажени (почти 70 
метров) бесстолпный 
храм, увенчанный 21 
главой. Внутри него 
по периметру должна 
была проходить над-
пись, объясняющая 
причину его воздви-
жения. Освятить его 
предполагали во имя 
святого благоверно-
го князя Александра 
Невского, небесного 
покровителя Алексан-
дра II, императора-
освободителя. Город 
предоставил место для 

149 Сергей Романюк. По землям Московских сел и слобод. Ч. 1. – М., 2001. 

В конце XIX – начале XX века в малолюдной московской окраине у 

Тверской заставы возник новый культурно-образовательный центр 

города – Миусская площадь. В 1898–1915 годах на ней было по-

строено несколько учебных заведений, что превратило ее в один из 

крупнейших центров московского образования.

Строительство было увенчано двадцатиодноглавым собо-

ром святого Александра Невского, по замыслу архитектора 

А. Н. Померанцева, способного вместить до 6000 молящихся

Миусский трамвайный парк. Фото 1909 года

Вид от Миусской (Миюзкой, Бутырской) заставы 

в сторону Новослободской улицы и собора

 Скорбященского женского монастыря. Фото 1899 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща

Прибытие парового трамвая на Миусскую заставу. 

Фото 1890 года
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строительства на Миусской площади, которое долгое время было незастро-
енным. Закладка храма св. Александра Невского проходила 22 сентября 1913 
года. Митрополит Московский Владимир подчеркнул в своей речи, что 
закладывается не обычная церковь, а как повелось издавна на Руси, 
храм-памятник150.  

Несмотря на трудности военного времени, до революции 1917 года 
строительство храма вчерне было почти закончено: возведены стены и гла-

вы. 16 ноября 1915 года даже освятили 
небольшую церковь во имя святителя 
Тихона Задонского в подвальном поме-
щении здания. После большевистского 
мятежа новые московские власти стали 
чинить изощренные препятствия, посто-
янно останавливая строительство собора, 
приспосабливая его здание для разных 
нужд, о чем можно судить по обраще-
нию приходского совета и приходской 
общины Александро-Невского, что на 
Миусской площади недостроенно-
го храма во Всероссийский Испол-
нительный Комитет: «На Миусской 
площади находится грандиозное 
недостроенное здание-храм в 
романо-византийско-русском стиле, 
по проекту академика А. Н. Померан-
цева. С сентября месяца 1913 года до 
1919 года, безпрерывно производилось 
строение храма. За это время выполне-
но главное дело: закончена кирпичная 
кладка всего храма со сводами, арками 
и барабанами куполов. Затем, после по-

крытия железом главного купола храма, работа была прекращена. Красно-
пресненским Советом из храма взято почти 600 пудов кровельного железа 
(заготовленного на весь храм), 8 пудов гвоздей, 15 пудов белил. Через год после 
сего, 1921 года, ввиду чрезвычайной грандиозности храма и опасности прио-
становки работ Московский Государственный Отдел Сооружения принял на 
себя строительное дело. На государственные средства, в течение 4-х месяцев 
(с ноября 1921 года по февраль 1922 года включительно) Московским 

150 Сергей Романюк. Москва. Утраты. – М., 1992. С. 300–302.

Государственным Отделом Сооружения устроена была внутренняя деревян-
ная лестница для всхода на верх храма и начат, но не окончен деревянный 
скат над непокрытыми железом алтарными полукуполами. С апреля месяца 
1922 года, за отсутствием средств Московский Гос. Отдел Сооружения передал 
строительные работы по храму При-
ходскому Строительному Комитету 
храма. На пожертвования верующих 
были опалублены тесом и покрыты 
железом по всему восточному, на 20 
саж. протяжению храма 7 алтарных 
полукуполов, поделаны деревянные 
крыши для стока дождевых вод с се-
верной и восточной сторон храма, 
зашиты тесом почти во всех главах 
оконные пролеты для преграждения 
проникновения во внутрь храма ат-
мосферных осадков. С весны 1923 
года в просьбе, поданной от При-
ходского Строительного Коми-
тета Начальнику АСО МУНИ о 
разрешении продолжения работ 
по покрытию глав храма, не удо-
влетворено.

С этого времени проявлены 
были попытки использовать здание 
храма не для религиозных целей. В 
январе месяце 1924 года ЦЕНТР-
АРХИВ принял храм для устройства 
библиотеки имени Октябрьской ре-
волюции. До июля месяца 1924 года 
храм был закрыт в его главной части, 
где летом совершалось богослужение; нижняя подвальная часть храма оставлена 
ЦЕНТР-АРХИВОМ верующим для богослужений. В июле 1924 года ЦЕНТР-
АРХИВ отказался от храма, вручив ключи от него настоятелю храма. 
После сего от 2/VII-1924 г. из АСО МУНИ в Строительный Комитат Миус-
ского собора прислана бумага такого содержания: «Согласно личных перегово-
ров АСО МУНИ просит Вас возбудить ходатайство перед МУНИ о достройке 
собора, указав примерный план работ, а также срок достройки», подписанную 

Собор св. благоверного князя 

Александра Невского на Миусской площади, 

заложенный в память освобождения 

крестьян от крепостной зависимости

императором Александром II 

19 февраля 1861 года 

Прошение приходской общины о разрешении 

достройки Александро-Невского, что на 

Миусской площади, недостроенного храма, 

направленное во ВЦИК. 1925 год

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща
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Нач. П/Отд. Зав.-Cтрой. Жейцем и 
Зав. АСО Бабичем.

С радостью приходская об-
щина приняла это предложение 
и через Строительный при храме 
Комитет подала заявление в AСO, 
с выражением полной готовности 
продолжать достройку храма, ука-
зав и план работ. Ответа на это заяв-
ление и до сего времени не получе-
но. После неоднократных осмотров 
разными Комиссиями этого храма, 
намечалось его взять под гараж, под 
курсы инструкторов и т. п. Явля-
лась даже Комиссия, испытавшая 
крепость кладки храма, с целью его 
разборки для извлечения кирпича 
(кирпич превращался в щебень) и, 
наконец, устройство Крематория – 
было последним пожеланием МКХ. 
Государственная Плановая Комис-
сия отклонила это дело.

И так 2 года происходи-
ли периодические обследования 

здания храма, не приведшие к положительным результатам. 2 года При-
ходской Строительный Комитет не имел возможности производить ра-
боты в храме, а за это время порча его значительно обнаружилась: по-
крытые главы (5) поржавели, опалубка непокрытых глав стала прогнивать, 
тесовые крыши с глав сорвало ветром, вся железная крыша храма потеряла 
окраску, леса на верху храма покосились и требуют ремонта, деревянные 
щиты из оконных пролетов, ослабев, выскочили, порталы храма попортились 
и т. д.

Этим двухлетним застоем в работах храму нанесен большой вред. 
Приостановка строительных работ по храму, в силу его величины и гран-
диозности, недопустима.

Осмотр храма архитектором А. Ф. Мейснером 1921 года июля 29 дня 
дал ему возможность в заседании Совета Архитектурной Секции ТЕХКОМА 
М.К.Г.С. от 4/VIII-21 г., сказать следующее: «Храм представляет грандиозное 

сооружение по своим размерам, со смелым архитектурным замыслом, т.е. 
громадным сводчатым перекрытием без столбов, с размещенными трибуна-
ми главок на перекрестных арках и с художественно выполненною внешнею 
обработкою. При совокупности указанных особенностей, храм своей молча-
ливой торжественностью громко говорит о своих достоинствах и преимуще-
ствах. А потому все то, что можно сделать по его сохранению, до более благо-
приятного времени, в отношении рабочих рук и материалов без дальнейшей 
его достройки, должно быть сделано без отлагательств».

Опасность остановки спешных в храме работ отмечена Архитектурно-
Художественным отделом Народного Комиссариата по Просвещению в от-
ношении в Коллегию по делам музеев от 18 декабря 1920 года в словах: «При-
нимая во внимание монументальный характер храма на Мусской площади,  
признать необходимым принять все меры по ограждению его от разруше-
ния, тем более что храм обслуживает большой район и обвал какой-либо из 
его частей может повлечь за собой массовые жертвы.

Действительно, здание-храм находится в таком состоянии, что даже и 
при беглом на него взгляде, без всяких архитектурных познаний, становится 
ясным, что приостановка работ для храма опасна. Храм имеет 21 главу, из них 
5 только покрыты железом, 130 оконных, без рам пролетов, непокрытые от-
косы храма с четырех его сторон: следовательно, доступен разрушительному 
действию атмосферных осадков, проникающих во внутрь здания. Между тем, 
если бы не было препятствий приходской общине храма строению храма за 
эти два года, главы храма были бы опалублены, покрыты железом и покраше-
ны, вся крыша по всему храму также была бы окончена, а с сего года было бы 
присутплено к выделке рам.

Храм, в коем совершаются богослужения в двух приделах, по до-
говору был передан приходской общине 1 апреля 1919 года. По сему 
договору группа верующих, принявшая храм, отвечает за его цельность, 
сохранность (с обязательством ремонта его).

Охраняя храм, как народное достояние, приходская община почти-
тельнейше просит ВЦИК разрешить Приходскому Строительному Комите-
ту при общине продолжать достройку храма, не ставя препятствий Строи-
тельному Приходскому Комитету в деле сбора пожертвований на достройку 
храма исключительно за богослужениями в храмах г. Москвы, и если к тому 
будет возможность, – в храмах всей РСФСР.

Приходская община льстит себя надеждой оправдать доверие власти, 
будучи готова с особой энергией, под ответственным наблюдением архитек-
тора, производить достройку храма, идя к намеченной цели медленным, но 

Отказ из отдела благоустройства МКХ группе 

верующих в просьбе о достройке храма Александра 

Невского на Миусской площади. 1925 год 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща
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верным путем. Москва, 
15 апреля 1925 года».

В ответ на хо-
датайство прихожан 
Отдел благоустрой-
ства МКХ направил 
свои соображения в 
Президиум Моссове-
та следующего содер-
жания: «Возвращая 
при сем ходатайство 
приходского совета и 
приходской общины 
недостроенного хра-
ма Александра Не-
вского на Миусской 
площади г. Москвы, 
МКХ имеет сообщить 
нижеследующее: ука-
занный храм хотя 
еще не получил окон-
чательного художе-
ственного облика, но 
все же и теперь имеется 
достаточно оснований 

полагать, что он не может служить украшением города, особенно, если при-
нять во внимание, что совершение церковных обрядов будет препятство-
вать разбивке сквера, охватывающего этот храм со всех сторон. Кроме того, 
восстановление церкви с неизбежным церковным звуком вряд ли будет 
уместно на площади, окаймленной зданиями учебных заведений (рабфак 
имени Свердлова, Физический Институт и пр.). Здание на Миусской пло-
щади желательно использовать под научное или другое культурное учреж-
дение, а церквей в Москве вполне достаточно и ими заняты лучшие угол-
ки г. Москвы. На основании изложенного МКХ полагает группе верующих 
Александро-Невской церкви в просьбе о достройке молитвенного здания на 
Миусской площади отказать»151. 

Грандиозное здание храма простояло до 1940 года. Тогда его 
стали ломать и доломали в следующем году окончательно. Око-

151 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 1942. Л. 2–12.

ло Миусской пло-
щади сохранилась 
улица имени свя-
того благоверного 
князя Александра 
Невского, напоми-
нающая о когда-
то стоявшем здесь 
соборе и событиях, 
происходивших во 
времена советской 
смуты. Безжалост-
ный меч невеже-
ственного без-
божного атеизма 
с неистовой силой 
обрушился на все 
то, что было близ-
ко и дорого сердцу 
русского человека. 
Безмолвные сви-
детели народного 
милосердия, крас-
норечивые памят-
ники архитектуры 
и искусства, светочи 
духа и истины, хра-
мы в первую очередь поплатились за то, что возвышали и укра-
шали подвигами Российскую державу, определяли менталитет 
народа и самобытность его культуры, противостояли регрессии 
становления государственности, экономической стабильности и 
его нравственного просвещения.

 

Фрагмент плана столичного города Москвы, 

разделенного на 50-саженные квадраты. 

Показана Миусская застава, Миусская площадь, 

Губернский тюремный замок. 1843 год 
Фрагмент плана столичного города Москвы. Составлен 

Н. Д. Оверченко. Показана Миусская (Бутырская) 

застава, Миусская площадь с Лесным рынком, Губернский 

тюремный замок, Миусское кладбище. 1866 год 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Марьина Роща
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Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Важнейшие вехи российской истории показывают нам, как 
отдельные части собираются в целое, как сперва неокрепшее Московское 
княжество становится Великим Государством Российским, омываемым 
13 морями 3 мировых океанов, а его столица Москва – величайшим ми-
ровым мегаполисом, вобравшим в себя многие окрестные села, по счаст-
ливой случайности расположившиеся рядом. Так дороги стали улицами и 
проспектами, а села и деревни – районами и массивами большого города.

«Чтобы попасть на Троицкую (Ярославскую) дорогу от Кремля, 
необходимо было доехать до Троицкой (Крестовской) заставы. Застава 
находилась на северо-востоке от Кремля. К ней на пути из Кремля надо 
было проехать Ни-
кольские ворота и 
улицу, в Китае-городе 
Никольские, или Вла-
димирские ворота, 
улицу Сретенку, въе-
хать под Сухареву 
башню, и далее улица 
Первая Мещанская 
вела до самой Троиц-
кой заставы, к месту, 
называемому "у Кре-
ста". В окрестностях 
Троицкой заставы 
влево шла дорога в 
село Останкино, впра-
во лежало Пятницкое 
кладбище, за ним далее Мытищинский водопровод, уходивший под зем-
лю, речки Перехорка и Яуза. Затем начиналась Большая Троицкая дорога, 
идущая «далее на северо-восток, на протяжении 36 верст по Московско-
му уезду, а в древнее время эта сторона имела от Москвы:

1) Манатькин Быков и Коровин стан;
2) Ловчий путь стан;
3) Радонежский стан, к которому принадлежала Троицкая Лавра. 
Другими названиями Троицкой дороги были: Сергиевская, по 

названию монастыря преподобного Сергия, и по названию городов: 
Переяславская, Ростовская, Ярославская, Архангельская, куда лежит 
из Москвы и тракт. Селения же на Троицкой дороге, в пределах Мо-
сковского уезда, следующие: Алексеевское село, Ростокинская де-
ревня, Мытищи Малые деревня, Мытищи Большие село, Тарасовка 
деревня, Пушкино 
село, Новая дерев-
ня, а далее Дми-
тровского уезда 
селения»152.  

Расположен-
ное на Троицкой 
дороге село Алексе-
евское было знаме-
нито прежде всего 
тем, что возле него 
в XVII веке возник-
ла обширная цар-
ская усадьба с путе-
вым дворцом. Царь 
Алексей Михайло-
вич останавливался 
во дворце, возвра-
щаясь с богомолья 
из Троице-Сергиевой Лавры. По преданию, царь, охотившийся 
обычно в Сокольниках, останавливался во дворце для отдыха; и дво-
рец, сооруженный раньше Алексеевского храма, стоял с восточной 
стороны его, к Сокольникам. В Дворцовых разрядах 1674 года со-
держится запись о том, что 8 декабря царь со всей семьей выез-
жал «тешиться» (охотиться) в село Алексеевское, где также было 
«раннее кушанье». 

Петр I, будучи юношей, возвращаясь с матерью и братом Иваном из 
Троице-Сергиевой Лавры в Москву, был встречен здесь большим отрядом 

152 Указатель дорог от Кремля Московского. – М., 1839. С. 4–5.

Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Вешний поезд царицы на богомолье при царе 

Алексее Михайловиче. Художник В.Г. Шварц. 1868 год

Троице-Сергиева Лавра 

Художник Ф.Я. Алексеев. 1799 год
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стрельцов, пришедших к царскому дворцу на церковный двор и сказав-
ших, что явились с повинной, принеся в доказательство раскаяния ору-
жие. Все они получили помилование.

Современные исследователи полагают, что история села имеет го-
раздо более глубокие корни, чем считалось ранее. Ему, возможно, пред-
шествовала деревня Олексеевская, упомянутая в духовных грамотах ве-
ликого князя Василия I (1406 года), по которой деревня поступает в удел 
княгине его, Софии Витовтовне: «А Княгине моей, из Московских сел 
даю деревню Олексеевскую и 1407 года, по которой деревня принадле-
жала придворному толмачу митрополита Митяя, а потом – знаменито-

му боярину Ф. А. Свибло. В середине 
XV века она принадлежала Чудову 
монастырю. Существует предполо-
жение, что деревней вскоре завла-
дел один из вкладчиков монастыря 
З. В. Копытов. Полагают, что имен-
но по фамилии этого владельца не 
только деревня (позднее сельцо) 
получило название Копытово, но и 
речка, на которой она стояла. Де-
ревня отличается от села тем, что не 
имеет у себя православного храма. 
Возможно наличие в деревнях ча-
совен, но не более того. В 1621 году 
указом царя Михаила Феодоровича 
уже село Копытово было пожало-
вано «спасителю Отечества» – так 
титуловался князь Д. Т. Трубецкой, 
одна из главных фигур в сражениях 
1612 года за освобождение Москвы 
от польских интервентов. Вероятно, 
в это время в Копытово появляется 
храм. По смерти Трубецкого село 
отошло Дворцовому ведомству153.  

В 1803 году усадьбу в Алек-
сеевском видел и описал круп-
нейший отечественный историк 

153 Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и гра-
ницами города XVIII века. – М., 1998. С. 220–221.

Н. М. Карамзин: «Через несколько минут открылось село Алексеевское, на-
поминающее именем своим царя Алексея Михайловича, который приго-
товил Россию к величию и славе. Но там представляется глазам еще другой 
ближайший его памятник: старый дворец, где он всегда останавливался на 
возвратном пути из монастыря Троицкого и распоряжал торжественный 
въезд свой в Москву. Я спешил видеть сие почтенное здание, едва ли не ста-
рейшее из всех деревянных домов в России. Оно очень невысоко, но зани-
мает в длину сажен тридцать. На левой стороне от Москвы были комнаты 
царя, на правой жили царевны, а в середине царица. …Стены разрушаются; 
но я осмелился войти в дом и прошел во всю длину его, если не с благогове-
нием, то, по крайней мере, с живейшим любопытством. Печи везде боль-
шие, с резными, отчасти аллегорическими фигурами на изразцах. Внутрен-
ние украшения не могли истощить казны царской: потолки и стены обиты 
выбеленным холстом, а двери (и то в одних царских комнатах) красным 
сукном с широкими жестяными скобами; окна выкрашены зеленою кра-
скою. Я воображал нашего доброго русского царя, сидящего тут среди вель-
мож своих, или, лучше сказать, перед ними: тогда и самые важные бояре, 
приходя к государю, останавливались у дверей; а сиживали с ним един-
ственно в совете или за обедом, и то за другим столом. К сожалению, 
мы худо знаем старинные обычаи; а что и знаем, то по большей части 
от иностранцев, которые, быв в России, описывали их: например Гер-
берштейн, Петреус, Олеарий, Маржерет и другие. Летописцы наши и 
не подозревали, что должно изображать характер времени в его обык-
новениях, не думали, что сии обыкновения меняются, исчезают и дела-
ются занимательным предметом для следующих веков. …Мне случилось 
видать памятники иностранной древности; но дворец государя Алексея 
Михайловича гораздо более занимал мое воображение, даже и сердце. 
Я с какою-то любовию смотрел на те вещи, которые принадлежали еще 
к характеру старой Руси; с каким-то неизъяснимым удовольствием брал-
ся рукою за дверь, думая, что когда-то отворял ее родитель Петра Велико-
го, или канцлер Матвеев, или собственный предок мой, служивший царю. 
Я чувствовал, что во мне не простыла русская кровь!

Москва не много видна из окон дворца; но вероятно, что быв-
ший с этой стороны забор (ямы столбов не загладились еще в некото-
рых местах) не дозволял и того видеть: в старину любили жить откры-
тым сердцем, а не в открытом доме. Перед окнами растут две березы, 
из которых одна запустила корень свой под самый дом: может быть, 
царица Наталия Кирилловна посадила их! Другая стена без окон, но с 

Д. Т. Трубецкой в Смутное время был 

одним из организаторов и руководителей 

Первого ополчения. После слияния его от-

рядов с войсками Второго ополчения осво-

бождал Китай-город и Кремль от польско-

литовских войск. Вместе с князем Дмитрием 

Пожарским возглавил временное русское 

правительство. На Земском Соборе 1613 

года его имя называлось в качестве одного из 

претендентов на престол.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино
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дверьми в сад или в огород, который, без сомнения, украшался всего 
более подсолнечниками (этот вкус видим еще и ныне в провинциаль-
ных купеческих огородах); теперь густеют в нем одни рябины, малино-
вые и смородинные кусты, такие старые, что царевны могли еще брать 
с них ягоды. Тут видны развалины двух бань, в которые они езжали 
нередко из самой Москвы, даже зимою, как я слыхал от стариков, 
сведущих в русских преданиях. Вокруг дворца не осталось никаких 
других зданий, кроме погреба, где не только лед, но даже и снег не 
тает до глубокой осени; следственно, царь мог всегда пить здесь са-

мый холодный 
мед! Он любил 
Алексеевское, 
хотя, впрочем, 
местоположе-
ние очень обык-
новенно: ровное 
и гладкое; на 
левой стороне 
видна сосновая 
роща. Большая 
каменная цер-
ковь Алексеев-
ская сооружена 
также царем 
Алексеем Ми-
хайловичем. Дво-

рец подле нее. Пусть одно время разрушит его до основания, а не рука 
человеческая! У нас мало памятников прошедшего: тем более должны 
мы беречь, что есть!» Царский дворец со временем обветшал, и в 1812 
году его разобрали.

От крупного, когда-то живописного дворцового комплекса до на-
ших дней сохранился лишь придворный храм в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери. Вначале около дворца была выстроена церковь во имя 
Алексея, человека Божия – в честь небесного покровителя царя Алексея 
Михайловича. В переписных книгах она показана в 1646 году каменной, но 
стоящей «без пения». Тихвинский храм строился с 1673 года, но окончен был 
постройкой уже после кончины Алексея Михайловича; торжественно освя-
щен с крестным ходом из Кремля, в присутствии сына его, Феодора Алексеевича 

31 октября 1680 года. 
Оба храма стояли ря-
дом на общей откры-
той галерее-паперти на 
арках, и составляли еди-
ный комплекс путевого 
дворца Алексея Михай-
ловича. Между южной 
стеной Алексеевского 
храма и северной Тих-
винского была свобод-
ная площадь шириною в 
2–3 сажени. Маленькая 
Алексеевская церковь 
без трапезной и Тихвин-
ский храм были зимним 
и летним храмами с общей колокольней при них. Алексеевскую церковь 
разобрали, предположительно, в 1824 году, а материалы ее, вероятно, пошли 
на ремонт Тихвинской церкви и строительство современной колокольни. 

Осенью 1812 года в Тихвин-
ской церкви располагалась напо-
леоновская армия, превратившая 
главный храм в склад провианта, а 
трапезную – в конюшню. В 1824 
году по распоряжению Александра 
I церковь была возобновлена на от-
пущенные казной средства. Только 
в 1836 году стены храма были по-
крыты живописью. В конце 1840-х 
годов был разобран потолок трапез-
ной, и она стала одноярусной. От 
верхнего этажа до наших дней 
уцелели хоры, идущие вдоль юж-
ной, западной и северной стен. 
На хорах, огороженных точены-
ми столбиками перил, сохрани-
лись старинные люстры. Тогда 
же в трапезной были устроены 

Народное гулянье в селе Алексеевском,

Неизвестный художник. 1840-е годы

Тихвинская церковь в селе Алексеевском 

Фото 1888 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Храмы при дворце царя Алексея Михайловича в селе 

Алексеевском. Акварель первой четверти XIX века
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два придела: правый – во имя преподобного Сергия Радонежского 
и левый – в честь Святителя Николая. В конце XIX века в воспоминание 
первой церкви села в Тихвинском храме был устроен Алексеевский при-
дел по южной стороне хоров; в 1917 году в симметрии с ним под другим вос-
точным концом хоров устроен придел св. муч. Трифона. В настоящее время 
в храме пять престолов.

К главному Тихвинскому храму примыкает двухэтажная трапез-
ная, сохранившая внутри своеобразную галерею на аркаде, сделанную для 
перехода из трапезной во дворец, о чем свидетельствует наружный пор-
тал на северной стене. В храме до сих пор сохранились особые небольшие 

помещения в юго-
западной и северо-
западной частях 
храма, которые 
были моленны-
ми царя (справа) 
и царицы (слева). 
Они имели само-
стоятельные вхо-
ды с гульбища и 
окна внутрь храма. 
Часть помеще-
ния храма заня-
та круглой печью 
XVII века работы 
отечественных ма-

стеров, украшенной великолепными поливными изразцами. 
Храм украшен внутри подковообразным балконом на мощных 

столбах. В дни больших праздников богомольцы имеют возможность 
размещаться там, наслаждаясь прекрасным видом храма. Церковь об-
ладает также великолепной акустикой. Особо чтимой святыней храма 
является точная копия пещеры Гроба Господня. 

Благодаря тому, что храм в 1930-е годы не закрывался, в нем сохра-
нились многие местные и принесенные из окрестных ликвидированных 
храмов святыни. Но главная святыня храма – древняя Тихвинская ико-
на Богоматери. По преданию, в 1941 году во время зимнего наступления 
немцев на Москву, перепуганный до смерти Сталин именно отсюда взял 
чудотворную Тихвинскую икону Богоматери, которую провез на самолете 

вокруг Москвы (вскоре произошло первое успешное наступление Крас-
ной Армии, закончившееся взятием города Тихвина).

В 1918 году по распоряжению Юридического отдела Алексеевско-
Ростокинского Совдепа для Подотдела металлоснабжения церковно-
приходским советом Тихвинской церкви была составлена опись «изделий» 
из драгоценных металлов и камней. В описи содержится описание золотой 
ризы чудотворной храмовой Тихвинской иконы Божией Матери, украшен-
ной 36-ю бриллиантами, весом от 1/16  до 3/4  карат и сотней более мелких ал-
мазов. На иконе имелись привесы из золотых цепочек и маленьких тельных 
крестиков. Корона Божией Матери состояла из мелкой бирюзы и поддель-
ных рубинов и сапфиров, «не представляющих для Юридического отдела 
никакой ценности». В описи значатся также серебряная дарохранительни-
ца, украшенная финифтью, напрестольные кресты, Евангелия, по бархату 
украшенные серебряными уголками, чеканными распятиями и образками, 
серебряные и вызолоченные кадила, чаши, лжицы, дискосы, тарелочки, звез-
дицы, лампады, ризы на иконах Спасителя, преподобного Серафима Саров-
ского, мч. Трифона, Печерских чудотворцев, Тихвинской Божией Мате-
ри, св. Алексия, человека Божия; значится крест в складне с мощами, 
вызолоченный, 84 пробы, весом 3 ф. 12 зол. 23 апреля 1922 года, под ло-
зунгом помощи голодающим Поволжья, из храма было изъято 6 пудов 
32 фунта 95 золотников серебра и 58 бриллиантов154. 

При реставрации храма, проходившей в конце 1970-х – начале 
1980-х годов, под многочисленными слоями записей были открыты настен-
ные росписи первоклассного качества; по мнению реставраторов, их авто-
ром является известный художник Д. Скотти.

Храму принадлежала часовня, освященная во имя святых благо-
верных князей Бориса и Глеба. Часовня стояла на восточной стороне Ярос-
лавской дороги и, судя по ее изображению на картине середины XIX века 
«Народное гулянье в селе Алексеевском» неизвестного художника, была вы-
строена в XVII веке. По сведениям старожилов, остатки закрытой часовни 
были снесены вскоре после войны, в конце 1940-х годов. Она стояла там, где 
ныне пустопорожнее место у Проспекта Мира – против кинотеатра 
«Космос», дом № 109, с одной стороны, и метрах в трехстах от поныне 
действующей Тихвинской церкви села Алексеевского – с другой155.  

Тихвинская икона Божией Матери (Одигитрия), – одна из самых по-
читаемых в России чудотворных икон Богоматери. Она считается защитницей 

154 ЦГАМО. Ф. 66. Оп.18. Д. 64. Л. 10–110.
155 Паламарчук П. Сорок сороков. Т.3. – М., 1995. № 207.

Село Алексеевское и Тихвинская  церковь. Фото 1960-х годов
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северных земель. Согласно сказанию, составленному на основе местного 
предания в конце XV века, икона чудесным образом явилась в северных 
русских землях, остановившись «на воздухе» над рекой Тихвинкой в Новго-
родской земле, где для нее была сооружена церковь Успения. Год явления 
иконы, по сказанию – 1383 (княжение Дмитрия Донского, при митро-
полите Пимене). На протяжении XVI–XVII веков сказание о Тихвинской 
иконе обогащалось новыми историческими сведениями и чудесами (о по-
строение трижды сгоравшей Успенской церкви на Тихвинке, посещении 

Тихвина великими московскими 
князьями Василием III в 1526 и Ива-
ном Васильевичем Грозным в 1547, 
основании Тихвинского монастыря 
Иваном Грозным в 1560, осада мо-
настыря шведами в 1613 году), кото-
рые изображались в клеймах икон 
Богоматери Тихвинской с чудесами. 
По иконографии Тихвинская Оди-
гитрия напоминает Иверскую, от 
которой отличается изображением 
скрещенных ног Младенца Христа с 
развернутой к зрителю подошвой. В 
XIX веке Тихвинская икона почита-
лась по всей России, особенно к ней 
прибегали при болезнях детей. В Тих-
винском монастыре ежегодно со-
вершалось 24 крестных хода с чудот-
ворной иконой. Празднование иконе 
установлено Русской Православной 
Церковью 26 июня 9 июля.

Святыня была вывезена из  
обители в декабре 1941 года немец-

кими солдатами и отправлена в оккупированный Псков, где тогда нахо-
дился центр Православной Псковской миссии. В Псковском Троицком 
соборе чудотворный образ пребывал почти два года, а при приближении 
фронта к Пскову икона была эвакуирована в Ригу. Из Риги епископ Ио-
анн (Гарклавс) вывез Тихвинскую икону в Либаву (Курляндия), а оттуда 
морем – в США. Умирая, владыка Иоанн поручил хранить святыню 
своему приемному сыну о. Сергию Гарклавсу и оставил завещание, 

согласно которому возвращение иконы состоится, когда поруганная 
Тихвинская обитель возродится в прежнем благолепии.

23 июня 2009 года Тихвинская икона Божией Матери возврати-
лась в Россию. Самолет с чудотворной иконой спецрейсом доставил святы-
ню из Риги в столицу России. Вечером в честь встречи святыни Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II совершил в Храме Христа Спасите-
ля, торжественное всенощное бдение. Поклониться Тихвинской иконе в 
день ее возвращения в Россию пришли около десяти тысяч верующих. В 
течение четырех дней пребывания иконы в Храме Христа Спасителя, по-
ток верующих, желавших приложиться к святыне, не оскудевал ни днем, 
ни ночью – Храм был открыт круглосуточно. В течение этого времени 
иконе смогли поклониться десятки тысяч москвичей и гостей столицы. 

Вечером 27 июня после молебна с акафистом пред чудотворным об-
разом состоялся Крест-
ный ход в честь прово-
дов Тихвинской иконы 
Божией Матери из Мо-
сквы в Санкт-Петербург, 
во главе со Святейшим 
Патриархом Алексием 
II. В нем приняли уча-
стие несколько десятков 
тысяч верующих, все 
духовенство Москвы, 
представители епархий 
Русской Православной 
Церкви и других По-
местных Православных 
Церквей. Крестный ход 
прошел от Храма Хри-
ста Спасителя по Крем-
левской набережной 
через Красную площадь 
к Иверской часовне. Набережная была плотно заполнена верующими, ко-
торые шли даже по газону вдоль кремлевских стен. Верующие заполнили 
также всю Красную площадь, где состоялся молебен в честь проводов 
чудотворного образа иконы Богородицы, который вернулся в Россию 
спустя 63 года пребывания за пределами страны. У Иверской часовни, 

Крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери по Крас-

ной площади к Иверской часовне. 29 июня 2009 года

Вернувшийся в Россию (2009 г.)

 чудотворный Тихвинский образ 

Пресвятой Богородицы

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино
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Патриарх Алексий II благословил первопрестольную столицу чудотворной 
Тихвинской иконой, после чего святыня, простившись с москвичами, отпра-
вилась в Петербург, а 8 июля – в родной Тихвинский монастырь156.  

В 1830 году в селе Алексеевском была построена водоприёмная стан-
ция – Алексеевская водокачка, подававшая воду по всему городу. При ней 
существовала Троице-Алексеевская церковь, ликвидированная в 1923 году.

Ростокино упоминается в летописях под 1555 годом. Здесь народ 
встречал царя Ивана Грозного, возвращавшегося через Троицкий монастырь 

после победы над Казанским 
ханством: 28 октября он но-
чевал в селе Тайнинском. 
Селение упоминается так-
же в летописях под 1566 го-
дом, когда до этой деревни 
провожали икону Николы 
Великорусского. В XV веке 
Ростокино числилось в по-
местьях Плещеевых, в кон-
це XVI века деревней стал 
владеть Троицкий Сергиев 
монастырь. Располагалась 
деревня вдоль Переяслав-
ской дороги, у ее пересе-
чения с рекой Яузой: там 
была мельница, моловшая 

зерно для монастырского обихода. Название деревни идет, по-видимому, 
из глубокой славянской древности: по Снегиреву, древнее урочище Росто-
кино имелось в окрестностях Новгорода; даже близ Мекленбурга древнее 
славянское поселение превратилось впоследствии в город Росток157.  

В 1586 году Ростокино уже было селом, поскольку там существовала 
церковь Воскресения Словущего, возвышавшаяся на холме. К селу принад-
лежали две деревеньки: Чесноково и Высокое. Деревянная сельская цер-
ковь Воскресения Христова значится в Писцовых книгах с 1586 года. После 
Смутного времени церковь нигде не упоминается. В 1704 году при церкви 
Воскресения упомянут придел преп. Сергия Радонежского. Около 1785 года 
Воскресенская церковь стала недействующей, а в 1794 году разобрана. 

156 Патриархия. ru
157 Снегирев И. М.  Путеводитель из Москвы в Троицкую Лавру. – М., 1856.

Вместо церкви 
была выстроена де-
ревянная часовня, 
сохранявшаяся до 
1926 года (ныне ул. 
Докукина, где нахо-
дится владение № 
14). Около часовни 
находилось клад-
бище со старинны-
ми надгробиями, 
одно из которых 
датировано 1592 
годом. Сохранился 
также документ от 24 сентября 1791 года о пожаре в экономиче-
ском селе Ростокине, во время которого сгорело 22 крестьянских 
двора158.  Ныне на месте сельца Ростокино выросли новые жилые и 
производственные здания. 

Ростокинский акведук является единственным сохранившимся 
архитектурным сооружением Мытищинского водопровода, строившего-
ся с 1779 по 1804 год.

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим;
Боги сжалились над ним;
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол – и ключ кипучий
Покатился… Пей, Москва!
Так поэт Николай Языков описал появление «Громового ключа» в 

Мытищах, источника первого Московского водопровода. До этого Москва 
пользовалась лишь водой с Москвы-реки, которая со временем становилась 
все хуже. Вода первого водопровода от Мытищинских ключей шла сомоте-
ком по водоводу, уложенному с небольшим уклоном. В высоких местах прихо-
дилось прокапывать тоннели (в Сокольниках водовод идет на глубине 15 м), а над 
низкими устраивали насыпи и мосты. Такой мост, тогда самый большой 

158 Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. Т.2. – М., 1954. С. 270.

Алексеевский резервуар Московского водопровода. 

Фото 1890-х годов

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Ростокинский акведук Мытищинского водопровода 
Фото 1900 года
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в России, построй-
ки 1784 года, был воз-
веден над широкой до-
линой реки Язуы у села 
Ростокина. Об акведуке 
с одобрением писала 
императрица Екатери-
на II: «Самая лучшая по-
стройка в Москве – не-
сомненно, Ростокинский 
водопровод, он с виду 
легок, как перо, к тому 
же он весьма прочен». 
Длина акведука 356 м, 

канал воды шириной 0,9 м и высотой 1,2 м; лежал он на 21 арке, которые 
облицованы белым камнем. Ныне акведук не используется по прямому 
назначению, когда-то бывший водовод гонит по желобам не чистую род-
никовую воду, а высоковольтные электрические кабеля159.  

С открытием в 1908 году Окружной железной дороги, близ села 
Ростокина была построена одноименная станция. Окружная железная до-
рога пересекала Московско-Ярославско-Архангельскую железную дорогу 
посредством железного моста и шла далее по открытой местности вплоть 
до Погонно-Лосиноостровского леса. Погонно-Лосиный остров представ-
лял собою лесную дачную местность и являлся как бы продолжением под-
московных дачных мест-
ностей, носивших названия 
Сокольники и Богородское, 
расположенных справа от 
Окружной дороги. Благодаря 
улучшившемуся сообщению 
с Москвой село Ростокино 
приобрело значение промыш-
ленного района. В XIX столетии 
в Ростокине обосновываются 
фабрики брезентных изде-
лий, отбельно-крутильная, 
окраски шелка, кружальная, 

159 Сергей Романюк. По землям Московских сел и слобод. Ч. 2. – М., 1999. С. 249–252.

шарфо-ткацкая, суконная, три ткацкие, кирпичный завод, кои доставляли, 
как писали в XIX веке, «здешним поселянам выгодное для них занятие». 

Первое упоминание об Останкине встречается в письменных 
источниках XVI столетия. В Межевой книге 1558 года ближнего села 
Ростокина было записано о размере подушной подати останкинских 
крестьян, принадлежавших «служилому человеку» Алексею Сатину. 
Село упоминается в духовной царя Ивана Грозного 1572 года, в ко-
торой он завещает его царице Анне Колтовской, своей четвертой 
жене. Возможно, что Иван Грозный отдал село своему опричнику, 
немчину Орну, а в 1584 году сельцо Осташково (так название сельца 
писалось в старину), «что было прежде сего поместье за немчиным 
за Орлом», принадлежало дьяку Василию Щелкалову, который бла-
гоустроил и украсил его – тут появились барский дом и рядом с ним 
деревянная Троицкая церковь, был вырыт пруд, посажены дубовые 
и кедровые рощи.

По Писцовым книгам 1623/1624 годов, составленным после 
несчастий Смутного времени, Останкино, как «вотчина по государе-
вой грамоте», было записано за боярином князем Иваном Борисо-
вичем Черкасским, потомком выходцев с Северного Кавказа, пере-
селившимся в Московию в конце XVI века. С тех пор на протяжении 
более ста двадцати лет Останкино становится собственностью кня-
зей Черкасских, постепенно превращаясь в богатую усадьбу для от-
дыха и развлечений. 

В 1677 году владелец Останкина Михаил Яковлевич Черкасский 
решает украсить усадьбу каменным зданием церкви, и 15 сентября 
патриарх Иоаким выдал ему храмозданную грамоту на постройку 
церкви, взамен обветшавшей деревянной. Пять лет, с 1678 по 1683 
год, каменщики возводили эту узорочную церковь на берегу пруда. 
Нарядная и пестрая архитектура этого храма в значительной сте-
пени обусловливалась тем, что зодчие XVII века выходили из город-
ских ремесленников и уездных крестьян. Строитель Останкинской 
церкви каменных дел подмастерье Павел Потехин был крепостным 
князя Я. К. Черкасского, как и строитель стен Ново-Иерусалимского 
монастыря Яков Бухвостов был крепостной крестьянин Татищева. 
Мастера из народа приносили в строительство церквей и палат в XVII 
веке народные художественные идеалы, вкус к причудливой и цве-
тистой узорности зданий, проявляющихся в украшениях из камня, 
кирпича и изразцов или в разнообразной росписи. Троицкий пятиглавый 

Село Мытищи. Ярославское шоссе 

и Владимирская церковь. Открытка 1914 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Село Мытищи. Общий вид. Открытка 1914 года
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Останкинский храм на высоком 
подклете, с пышным разнообразным 
декором из кирпича, с белокаменны-
ми украшениями и многоцветны-
ми изразцовыми вставками, имеет 
два придела: во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери и во имя преп. 
Александра Свирского, также увен-
чанных главками. Колокольня была 
другой, нынешняя же выстроена в 
70-х годах ХIХ века по образцу ста-
ринных шатровых колоколен.

В 1743 году Останкино пере-
ходит к новым владельцам, которым 
оно принадлежит до Октябрьского 
переворота 1917 года. Граф Петр 

Борисович Шереметев, сын знаменито-
го петровского фельдмаршала Бориса 
Петровича, сам отнюдь не бедный, же-
нился на самой тогда богатой невесте в 
России, единственной наследнице со-
стояния Черкасских княжне Варва-
ре Алексеевне. Этим было положено 
начало самому крупному состоянию 
в России – баснословному богатству 
Шереметевых, нисколько с годами не 
уменьшившемуся, так как в их роду 
наследников всегда было немного и 
имение не дробилось.

Но П. Б. Шереметев жил и укра-
шал в основном Кусково, а Останкину 
не уделял большого внимания, здесь 
в оранжереях выращивались экзоти-
ческие фрукты для графского стола и 
доставлялись в Петербург. Только его 
сын Николай Петрович Шереметев 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Церковь в селе Останкино

Портрет Николая Петровича Шереметева 

(1751–1809). Граф, обер-гофмаршал,

 а также любитель-музыкант и дирижер, 

создатель оперно-балетной труппы 

в Кусково. Сын графа 

Петра Борисовича Шереметева.  

Художник Н.И.Аргунов. Конец XVIII века
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сделал из этого подмосковного села с барскими хоромами и парком ве-
ликолепную подмосковную усадьбу.

Этим Останкино обязано страсти графа к театру: «В тогдашнее время – 
молодые леты, собственные познания мои и склонности к музыке послужили 
случаем, что покойный отец мой отдал мне в полное распоряжение устроение 
сей части. Я устремил все мои старания угодить родителю моему», – писал он.

Новый владелец был хорошо образован – он учился в Лейденском 
университете, в течение четырех лет путешествовал по Европе, внимательно 
знакомясь с искусством и архитектурой, собирая богатую библиотеку.

Шереметев предполагал выстроить в Москве, в своей «Китайской» 
усадьбе, как называли его владение на Никольской улице в Китай-городе, 
огромное здание – «дворец искусств», где были бы и театр, и картинная 
галерея, и библиотека, и жилые помещения, но эти грандиозные планы 
окончились тем, что в конце концов граф решил организовать лишь театр 
в Останкине. Было построено великолепное сооружение, основу которого 
составил собственно театр – зрительный зал, сцена, парадные и подсобные 
помещения. Его соединили двумя галереями с отдельными павильонами – 
Итальянским и Египетским, и со временем образовался целый ансамбль по-
строек. Главное смотрение за ними осуществлял талантливый крепостной 
архитектор Павел Аргунов, который занимался расширением дворца, при-
соединяя к нему театральные фойе и ризалиты со стороны садового фасада. 

Он же играл ведущую 
роль в декорировании 
интерьеров, которые 
считаются одними из 
лучших в России.

Главное место в 
Останкинском дворце 
принадлежало театру, в 
котором играла замеча-
тельная труппа, собранная 
и обученная непосред-
ственно под руководством 
самого Шереметева. Здесь 
ставили последние про-
изведения итальянских, 
французских и русских 
композиторов. 

Останкино памятно тем, что когда в августе 1856 года Алек-
сандр II прибыл в Москву на коронацию, он, остановившись по пригла-
шению графа Дмитрия Николаевича Шереметева в Останкине, именно 
там подписал проект закона об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости. Во дворце долго сохранялась чернильница, которой поль-
зовался император.

Останкино городские жители посещали часто: в особенности, извест-
но было гулянье на Троицын день, когда сюда съезжалась «вся Москва», но 
все-таки сравнительно реже, чем другие известные подмосковные угодья. 
Сообщение с городом было плохим, так же как и дороги: «в дождливое 
лето невылазная грязь, да и в сухое время косогоры и споткливые 
ямины... Проехав Марьи-
ну деревню, встречается 
такая чертомоина, чрез 
которую надобно двигать-
ся, держась обеими рука-
ми за что-нибудь, чтоб не 
вышвырнуло вас из эки-
пажа», – описывал совре-
менное положение вещей 
путеводитель 1888 года160.  

С открытием Мо-
сковской окружной же-
лезной дороги связь с 
Останкиным (правда, на-
ходящимся в стороне от 
железной дороги в двух 
верстах), заметно облегчилась. Как писал в 1912 году Н. Н. Останкович 
в своем очерке «Экскурсия по Московской окружной железной доро-
ге», приглашая москвичей на прогулку по новой дороге, «…сообщение 
Останкино имеет с Москвой посредством конных линеек, а в последнее 
время, и автомобилей». В своем очерке автор дает краткое описание досто-
примечательностей Останкина: «…Останкино, имение графа Шереметева, 
расположено на берегу большого и глубокого пруда. В древности здесь была 
обширная и опасная для проезжих топь, соединявшаяся с дебрями Соколь-
ников. Дворец на живописном берегу пруда построен в 1796 году, по пла-
ну архитектора Гваренги, в стиле старинных итальянских вилл. При дворце 
устроена домашняя сцена, где когда-то играли доморощенные крепостные 

160 Романюк С. К.  По землям Московских сел и слобод. Ч. 2. – М., 1999. С. 235–242.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Троицын день в Красном селе близ Москвы 

Неизвестный художник

Вид пруда, церкви и дворца в подмосковной усадьбе 

гр. Шереметевых Останкино, при утреннем освещении  

Художник Раев Василий Егорович. Около 1858 года
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артисты. Местная церковь (рядом с дворцом) замечательно красивой ар-
хитектуры построена в 1668 году; огромный парк с вековыми липами 
и кедрами со всех сторон окружает дворец. В парке имеются несколь-
ко дубов, посаженных, по преданию, собственноручно Петром Великим. 
Дворец замечателен еще тем, что в нем гостили в разные времена различ-
ные исторические личности, как то: императрица Екатерина II, польский 
король Станислав Понятовский, австрийский король Иосиф. В 1812 году 
в Останкине была главная квартира маршала Нея, сподвижника Напо-
леона; здесь же во дворце впервые был подписан императором Алексан-
дром II великий проект освобождения крестьян. Неподалеку от дворца 
в парке устроен красивый павильон, предназначенный для летних балов, 
музыкальных и литературных вечеров, а также имеются театр и купальни 
в парке, где есть еще большой пруд»161.  

В мае 1903 года Московская Городская Управа опу-
бликовала доклад об урегулировании проездов во владениях 
графа А. Д. Шереметева в местности, называемой «Марьина Роща», 
и на прилегающих к ней землях Бутырской церкви и бывшей ямщиков 
Переяславской Ямской слободы, по планам, представленным на одобре-
ние Московской Городской Думе. Городская Управа, руководствуясь су-
ществующими постановлениями уведомила владельцев о том, что земли, 
принадлежащие им и предназначенные под проектирование улиц, под-
лежат присоединению к г. Москве. «…А поскольку Останкино и Марьина 
Роща, за небольшим исключением принадлежат графу А. Д. Шереметеву, 
Городская Управа, для достижения взаимного соглашения по поводу про-
ектирования проездов по его землям, предложила графу А. Д. Шереметеву 
30 декабря 1902 года, дать свой отзыв относительно этих проектирова-
ний. 20 марта 1903 года от графа А. Д. Шереметева получен на имя Город-
ского Головы отзыв: «Вопрос о присоединении Марьиной Рощи к городу 
для меня настолько важен, что я затрудняюсь дать ответ на поставлен-
ные Вами вопросы в письме от 23 декабря 1902 года. В настоящее время 
условия жизни в Марьиной Роще таковы, что при многих удобствах, обу-
словленных близостью города, население уплачивает налоги и повинности 
только по уездным окладам, что дает преимущество перед городскими 
жителями, и поэтому все участки Марьиной Рощи быстро разобраны в 
аренду и заселены главным образом мелкими ремесленниками и тор-
говцами. С присоединением же к городу, жители утратят это преимуще-
ство и должны будут нести все налоги и повинности по городскому окладу; 

161 Останкович  Н. Н. Экскурсия по Московской окружной железной дороге//Исто-
рический вестник. – М., 1912. С. 294–296.

должны будут выполнять все обязательные постановления Городской Думы 
и административных властей до найма дворников включительно. Такое рез-
кое изменение условий жизни вызовет, несомненно, кризис и весь мелкий 
ремесленный люд, а за ним и торговцы, не будучи в состоянии выдержать 
городских налогов, должны будут бросить свои арендные участки и пе-
реселиться в соседние земли, не вошедшие в городскую черту. Для меня 
чрезвычайно важно выяснить вопрос, что будет сделано городом в Ма-
рьиной Роще в смысле удобств и благоустройства? Будет ли проведен че-
рез Марьину Рощу до Екатерининской площади трамвай, дающий удоб-
ный и дешевый проезд? Затем, будет ли произведено городом замощение 
улиц и переулков по типу городского мощения, будут ли устроены водо-
проводы, канализация, освещение. Вместе с сим, для меня важно выяс-
нить, на каких условиях я должен буду предоставить в общественное 
пользование площадь земли под улицами и проездами свыше 40.000 
квадратных сажен?».

Городская Управа в мае 1903 года уведомила графа А. Д. Шеремете-
ва, что «местность, именуемая "Марьина Роща", весьма густо населена и 
имеет характер городского поселения, и для удобного и дешевого сооб-
щения жителей местности с центром города Городской Думой постанов-
лено произвести постройку электрического трамвая от Марьиной Рощи 
до Екатерининской площади. Линия примкнет к линии электрического 
трамвая, направляющейся от Тверской заставы к Сухаревой башне. А че-
рез 2 года предположено еще продолжить линии электрического трамвая 
и довести ее до села Останкина. …Канализация же может быть осущест-
влена по приведении всей местности в благоустроенный вид и по пере-
даче проездов в полное ведение города». 

В августе 1913 года в журнале Комиссии по вопросам благо-
устройства Шереметевского поселка было записано, что созданное 
Поземельное Шереметевское общество «сняло у графа Шереметева 
принадлежащие ему земли. Общество намерено снятые им в аренду 
принадлежащие Шереметьеву пригороду Марьина Роща и Останкино 
в ближайшем будущем благоустроить. Общество намерено расплани-
ровать проезды и их замостить, проложить в ближайшем будущем в по-
селок Марьина Роща водосточную, водопроводную, канализационную и 
газовую сети труб, а также устроить трамвайное сообщение. В поселке 
Останкино лишь со временем предполагается устроить мощеные доро-
ги, переустроить его в город-сад…»

После революции Городская дума расширила территорию 
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Москвы, определив ее границы по Московской кольцевой железной 
дороге. Таким образом, Алексеевский, Бутырский, Останкинский 
районы, Марьина Роща и Марфино стали частью Москвы. Второе 
масштабное расширение произошло в 1960 году, когда границей 
Москвы стала МКАД. 

Село Владыкино в древности называлось Вельяминово (Велья-
миновское). Основателем села, по-видимому, был последний московский 
тысяцкий, князь Василий Васильевич Вельяминов. Род Вельяминовых 

происходит от со-
временника Ивана 
Калиты, боярина 
Протасия. Во время 
отсутствия велико-
го князя Ивана Ка-
литы Протасий яв-
лялся заместителем 
князя в Москве. 
Он же был его ду-
шеприказчиком: 
Иоанн Даниило-
вич в год своей 
кончины заложил 
в Богоявленском 
монастыре камен-

ную церковь и поручил Протасию завершить ее строительство. В 
1374 году В. В. Вельяминов принял пострижение под именем Варсоно-
фия и стал монахом Богоявленского монастыря, пожертвовав монасты-
рю большое количество земель и имущества. В числе прочего монастырю 
было подарено и село Вельяминово. Погребен Варсонофий также был в 
Богоявленском монастыре.

Первое известное, письменное упоминание о Вельяминове со-
держится в грамоте 1511 года, по которой великий князь Московский 
Василий Иоаннович пожаловал Богоявленского монастыря игумену 
Геннадию с братиею «села монастырские в Московском уезде в Берен-
деевом стану с. Богданово с деревнею, да в Бежецком стану село Вельями-
новское с деревнями… да в Бежецком уезде село Лосево с деревнями…»

Из документов XVI века известно, что к селу Вельяминово была при-
писана пустошь Марфина, смежная владением Алексеевского монастыря, 

расположенным по дороге из Останкино в Свиблово. К северу от Ве-
льяминово находилось владение Вознесенского монастыря, с запада – 
владение Новодевичьего монастыря. 

Как значится в Книге письма и меры Московского уезда, в 1596 году 
Богоявленский монастырь обменивает Вельяминово на село Топорково на 
реке Лихоборке и владельцем Вельяминово становится князь Дмитрий Ива-
нович Шуйский, брат будущего царя Василия Шуйского. «Выменял князь 
Дмитрий у Богоявленского мона-
стыря игумена Иосифа с братиею 
монастырскую вотчину в Москов-
ском уезде на реке Лихоборке сель-
цо Владыкино, в нем храм Николая 
Чудотворца, да пустошь Марфино с 
пашни и луги и лесы и с болота и со 
всеми угодьями, куда ходили плуг и 
соха, и коса и топор по старым ме-
жам... Убытки, которые могут быть 
у игумена с братиею из-за этого об-
мена, Дмитрий Шуйский обязал-
ся взять на себя. По этой сделке 
с князя Дмитрия было получено 
по тем временам целое богатство 
– 100 рублей денег. По мнению 
автора книги «Северо-восток 
родной столицы» Вельяминово 
сразу же переходит от Шуйско-
го к Пожарскому и происходит 
это в 1619 году, когда Шуйский 
томится в польском плену.

Именно ко временам, когда Вельяминовом владел Шуйский, от-
носится первое упоминание о храме в нем. Это была деревянная церковь 
Святителя Николая Чудотворца, стоявшая на левом берегу Лихоборки. 
Возможно, при Шуйском церковь Николая Чудотворца была разобрана, 
а вместо нее выстроена деревянная церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Однако в других документах конца XVII века церковь все еще 
указывается воздвигнутой во имя Святителя Николая Чудотворца.

В 1653 году Вельяминово переходит в ведение Патриарха 
Никона, путем обмена землями с Богоявленским монастырем. 

Шереметевский дворец в Останкино.  Художник А.В. Фомин
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Дмитрий Пожарский. 

Художник Л. Столыгво. 1949 год



244 245

Однако вскоре между царем Алексеем Михайловичем и Патриар-
хом Никоном вспыхивает конфликт. Патриарх, который еще не-
давно был правой рукой царя, утверждает, что «священство выше 
царства». Церковный Собор 1666–1667 годов лишает Никона Па-
триаршества; опальный и лишь по смерти реабилитированный архи-
ерей, в то время был сослан в Белозерский монастырь. В дальнейшем 
царь разрешил Никону вернуться в Москву, но по дороге в столицу 
Никон скончался, успев однако оставить память о себе в названии 
села. Вельяминово с того времени стало именоваться село Вельями-
ново, также Владыкино (от слова владыка – архипастырь).

С упразднением Патриаршества село Владыкино перешло в ведение 
Святейшего Синода. Однако в 1722 году личным указом Петра I Владыки-
но вместе с селом Озерецким было передано Феофану Прокоповичу, в тот 
момент Псковскому, а затем Новгородскому епископу. Вместо Патри-
архата был создан Святейший Синод, во главе которого встал Митро-

полит Стефан (Яворский). 
Вторым лицом по чину 
считался Феофан (Проко-
пович), однако, именно он 
являлся наиболее влиятель-
ной фигурой в Синоде. В 
1720 году он был возведен в 
сан архиепископа.

28 апреля 1730 года 
после своей коронации 
Владыкино посетила Анна 
Иоанновна. К ее приезду 
архиепископ Феофан 
написал приветственные 
стихи, положенные им 
на музыку. В эти годы он 
проводит во Владыки-
но много времени. Его 
двор стоял около церкви на 
левом берегу. В книжке Н. 
Скворцова о Владыкине 

указывается место, где была 
его резиденция: «... Досель 

видны рвы и ямы, свидетельствующие о бывшем здесь строении; видны 
гряды, свидетельствующие о сельскохозяйственных занятиях Феофана, 
и целы кусты сирени, может быть, остаток его сада. Крестьяне при рытье 
подполий находили очень много черепов и костей, а иногда и надгробные 
камни».

После смерти Феофана (Прокоповича) Владыкино отошло в ве-
домство Ее Императорского Величества. На схеме Генерального меже-
вания 1770-х годов показано село Владыкино, расположенное по обе 
стороны реки Лихоборки. Храм находился на левой стороне, справа и 
слева от него – два квартала строений с огородами и гуменниками, с 
правого берега – три группы строений поменьше.

Название реки Лихоборки происходит, видимо, от «Лихого Бора» 
– дорога на Дмитров в районе Лихоборки была весьма небезопасной, 
так как в тамошнем бору обитали лесные бродяги и разбойники. Лихо-
борка – один из притоков Яузы, второй по величине реки в Москве. Эта 
река имела 4 притока: скрывшийся в трубе Владыкинский ручей, реку 
Бусиновка, почти полностью погребенную под землей реку Жабенка 
(Жабна). Был у Лихоборки и четвертый приток – Дегунинский ручей, 
ныне также упрятанный в трубу.

Вверх по течению, между Алтуфьевским шоссе и Савеловской 
железной дорогой, Лихоборка расширяется – здесь был Богоявлен-
ский пруд. Многие старожилы утверждают, что эта часть реки была са-
мой красивой. Берег Лихоборки вниз по течению от Владыкина не был 
похож на сегодняшний пейзаж. Долина реки казалась шире, берега кру-
че, пойма покрыта непролазной растительностью, в которой виднелись 
окошки, – места водопоя для скота. 

Очевидно, что еще во времена Прокоповича деревянная церковь 
была перенесена с левого берега на правый, а затем на этом месте была 
выстроена часовня, а церковь вновь – уже в третий раз – была перене-
сена на новое место, туда, где она стоит и по сей день. Впервые каменная 
церковь была построена в конце XVIII века, колокольня сооружена при 
помощи Петра Григорьевича Разумовского, владельца соседнего села Пе-
тровского. Лес привозили из имения графа, а иконы для церкви принесли 
из упраздненной церкви в с. Никольском. Разумовским была построена и 
большая каменная часовня из кирпича над колодцем, находившимся око-
ло церкви. Однако некоторое время спустя по ветхости эта часовня была 
разобрана, а кирпич употреблен на строительство церковной ограды.

Современный храм Рождества Пресвятой Богородицы во 
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Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон 

у гроба святого митрополита Филиппа 

С картины А. Литовченко



246 247

Владыкине был выстроен в 1859 году на средства купца Гаврии-
ла Матвеевича Толоконникова. Храм имеет 2 придела – Архангела 
Михаила и Архангела Гавриила. Г. М. Толоконников обеспечил храм и 
необходимыми церковными принадлежностями. Храм был освящен 
Митрополитом Московским Филаретом Дроздовым. В церкви были 
исторические реликвии, напоминающие об истории переименования села. 
Деревянный богослужебный сосуд, снаружи и изнутри обложенный сере-
бром, имел по краям надпись: «В память вечную Никону – Патриарху». 

Другой реликвией было отпечатанное в 
1677 году при царе Федоре Алексеевиче 
и Патриархе Иоакиме напрестольное 
Евангелие, на первом листе которого 
написано: «7202 (1694) по указу ве-
ликого господина святейшего Адриа-
на Архиепископа Московского и всея 
Руси и всех северных стран Патриарха 
построено сие святое Евангелие из его 
святой патриаршей домовой казны и 
положено в церковь Рождества Пре-
святой Богородицы, что в Московском 
уезде святейшего Патриарха в домовом 
селе Владыкино».

Около широкой трассы Алту-
фьевского путепровода церковь кажет-
ся крошечной, но тогда, полтора столе-
тия назад, возвышаясь на горке (улица, 
на которой она стояла, так и называлась 
– Церковная Горка), церковь выгляде-
ла могучей и величественной.

Около храма находится де-
ревянная капличка, которая до не-
давнего времени использовалась для 

хранения хозяйственного инвентаря. Рассказывают, что на этом месте 
был престол деревянного храма, построенного К. Г. Разумовским. В эти 
годы к приходу Владыкинского храма было приписано население сель-
ца Марфино, деревни Нижние Лихоборы и Петровских выселков»162. 

В июле 1871 года в храме Рождества Богородицы во Владыкине 

162 Бабушкин А. В. Исторические прогулки по Отрадному, Медведково, Марфино, 
Бутырскому хутору и их окрестностям. – М., 2003. С. 15, 22–39, 41–44.

проходило грандиозное торже-
ственное молебствие перед чу-
дотворною иконой прп. Сергия 
Радонежского, принесенной 
из Сергиевой Лавры. «… Мо-
сковский купец Ф. Н. Кузнецов, 
имеющий свою мануфактур-
ную фабрику с тысячами ра-
бочих рук, при помощи воды 
речки Лихоборки, в 10 верстах 
от Москвы, в приходе Влады-
кина, случайно узнал, что в со-
седнем селе Алексеевском, что 
на старой Троицкой дороге,  
совершаются молебствия, по 
желанию усердствующих, пред 
чудотворною иконою прп. Сер-
гия, Радонежского Чудотворца, 
с которою уже месяц путеше-
ствуют монашествующие свя-
щеннослужители из обители 
Преподобного. Он немедленно 

послал в Алексеев-
ское усердно про-
сить священнослу-
жителей  посетить 
его дом и фабрику 
и, получив от них 
согласие, отпра-
вил другого по-
сланного в Москву 
к г. Нешумову, 
чтобы он прислал 
хорошее отделе-
ние своих певчих. 
Одновременно с 
ним г. Кузнецов 
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Колокольня Богородице-Рождественской 

церкви во Владыкине

Прошение в Строительное отделение при Губернском 

правлении о разрешении пристройки к Богородице-

Рождественской церкви села Владыкино, 1915 год

Разрез фасада церкви Рождества Богородицы села Владыкино.

 К проекту пристройки приделов, 1915 год 
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дал знать и приходскому села Владыкина священнику А. Ф. Воздви-
женскому, не угодно ли будет и ему принять к себе всеми чтимую свя-
тыню, на что последний с благодарностью изъявил полное согласие. 
Весть, сообщенная священнику, быстро разнеслась по селу Владыкину 
и его дачам. Жители всякого пола и возраста с трех часов по полудни 
были в радостном ожидании великого посетителя. Около 8 часов при-
несли икону Преподобного на фабрику Кузнецова (в 1 версте от села), 
и как только об этом узнали во Владыкине, немедленно священник с 

крестным ходом при колоколь-
ном звоне отправился в сретение 
иконы прп. Сергия и его части 
мощей (несомой иеромонахом 
на груди в ковчежце, имеющем 
форму архиерейской панагии). 
Солнце уже скрылось, и настал 
вечерний сумрак, группами и 
порознь потянулись сельчане в 
праздничных нарядах по пути к 
г. Кузнецову; не отставали от них 
и московские обитатели, поль-
зующиеся загородным воздухом 
благоприятной местности Вла-
дыкина. Вскоре открылось уми-
лительное зрелище. Сквозь ред-
кую березовою рощу заблистали 
огни горящих свещ в фонарях 
перед несомыми иконами, в тем-
ной синеве воздуха развевались 
хоругви, слышалось стройное пе-
ние поющих: «придите снидимся 
в настоящее ныне торжество, 
узрим и радости исполнимся, и 

Христа да прославим, того прославляюща Его прославляющих, и нам 
стену необориму, и чудес подателя, даровавшего богоблаженного Сер-
гия» (троп. 3-й песни канона,  месяц июль в 5 день). Позади крестного 
шествия несли икону Преподобного. Умиленное зрелищем сердце мо-
лящегося видело в ней как бы его самого, грядущего посетить смирен-
ную весь. Так как икона Преподобного написана в натуральный рост, 

то подлинно как она была по-
ставлена в храме на приготов-
ленном подножии по правую 
сторону царских врат, когда 
усердствующими быстро за-
ставлены были свещами два 
большие подсвешника пред 
иконою Преподобного, и свя-
тый лик его озарился во всем 
величии, – угодник Божий, 
как бы живой, стоял, внимая 
усердным молитвам прите-
кающих к его заступлению, 
которыми наполнен был весь 
храм от солеи до западных 
дверей. (Икона написана, как 
говорит предание, на верхней 
дске гроба, в котором обрете-
ны мощи Преподобного, ме-
рою в длину прибл. 3 аршина; 
украшена сребропозлащен-
ным окладом древней работы 
с драгоценными каменьями и крупным жемчугом. Это украшение 
оценивают в 18000 рублей).

По распоряжению церковного старосты зажжен был хорос 
(паникадило), запылали ярким огнем местные свечи, отверзлись 
царские врата и диакон в блестящем облачении возгласил: восста-
ните, Господи, благослови!». Настоятель села Владыкина славос-
ловием Святыя Единосущныя и Нераздельныя Троицы начал все-
нощное бдение. Да, это было действительно всенощное (начатое в 
40 мин. 10 часа и кончившееся в половине 12-го), если принять во 
внимание молитвенное бдение, предшествующее церковному, и 
благоговейное лобызание иконы, продолжавшееся чуть не за пол-
ночь по окончании богослужения. Не беремся передавать чувство-
вание бодрственно молящихся в такие часы, когда утрудившийся 
крестьянин, при виде многими не виданной, но тем не менее бла-
гоговейно чтимой святыни, молится, при слушании стройного хора 
поющих, при освещении храма, не уступающем пасхальному. 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Проект пристройки приделов 

к церкви села Владыкина 

Московской губернии и уезда, 1915 год

Преподобный Сергий Радонежский. Благословение 

Художник С. Кириллов
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На другой день в 7 часу утра праздничный колокол (более 100 
пудов) призывал к Литургии. В начале благовеста храм уже был полон. Ли-
тургия совершена благолепно при стройном пении поющих, и внятном чте-
нии читающих. По окончании её был пропет молебен с чтением акафиста 
и коленопреклоненною молитвою к прп. Сергию. В совершении молебна 
приняли участие два московских священника. Молебен закончился провоз-
глашением многолетия Государю Императору, Святейшему Синоду и Ми-
трополиту Московскому Иннокентию, синклиту, военачальникам и всем 
православным христианам.

По окончании Литургии и по выходе из храма пред ним с одной сто-
роны и с другой – пред домами священно-церковнослужителей совершено 
было молебствие с водоосвящением, затем крестное шествие направилось 
кругом всего села, в средине которого еще раз было совершено молебствие 
с водоосвящением. После сего положительно в каждом доме или перед до-
мом, где накрыт был стол чистою скатертью с хлебом и солью, совершилось 
молебствие. Около полудня полил сильный дождь, молебствие же не пре-
кращалось. Когда удовлетворились просьбы всех и каждого, священнослу-
жащие без всякого отдыха и необходимого подкрепления пищею, 

по совершении молитв во 
Владыкине тотчас отпра-
вились в другое соседнее 
селение по приглашению 
крестьян. Мы слышали, что 
угодник Божией посетил 
Петровское-Разумовское, 
Марфино и Останкино. Та-
кого посещения никогда 
не бывало, и тем оно ра-
достнее и тем торжествен-
нее для посещенных!»163  

В 1896 году во Вла-
дыкино была открыта 
церковно-приходская шко-
ла.  «…Новоустроенное зда-
ние церковно-приходской 
школы в с. Владыкино нахо-
дится на церковной земле, 
мерою около 1 десятины, 
прилегающей к церковной 
ограде... В былые времена 
здесь был загородный дом 
Московского Патриарха... 
На месте патриаршего 
дома построена теперь школа», – писали Московские церковные 
ведомости164. В школе изучались письмо, начала арифметики, отече-
ственная история и география, церковнославянский язык, церков-
ное пение и Закон Божий. Законоучителем в школе был местный 
священник протоиерей Иоанн Протопопов.

Храм Рождества Богородицы во Владыкине владел большим зе-
мельным наделом, поскольку сельские храмы с древних времен име-
ли доход не от приходских пожертвований, а от возделывания земли. 
Поэтому сельский храм располагал усадебной землей для строительства 
священно-церковнослужительских домов, а также пахотной и сенокос-
ной. В начале XX века, когда село Владыкино приобрело популярность 

163 Неожиданное церковное торжество//Московские Церковные Ведомости. – 
М., 1871. № 29. С. 278–279.
164 Открытие одноклассной церковно-приходской школы // Московские церковные 
ведомости. – М., 1896. № 39. С. 514. 

Петровское-Разумовское, Жабенский луг

Фрагмент нивелирного плана Москвы 1890 года

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Прошение в Строительное отделение при Губерн-

ском правлении о разрешении устроить водяное 

отопление в Богородице-Рождественской церкви 

села Владыкина, 1916 год
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среди дачников, причт церкви мог уже сдавать церковную землю, по-
лучая неплохие доходы. По делу Московского Уездного Земства 
1906 года, Богородице-Рождественской церкви села Владыкина 
Ростокинской волости принадлежало 29 десятин 758,81 кв. са-
женей земли. В 1905 году под Окружную железную дорогу отчуж-
дено было 5 десятин 1761,19 кв. саж. земли, с оплатой владельцу по 
3 рубля 75 копеек за кв. сажень. Из общей площади участка под по-
стройками находилось два дома для священно-церковнослужителей 
с садами при них. Из общего количества земли церковь сдавала в 
аренду под выстройку 20-ти дачникам (сроком на 12 лет) 11 десятин 
667 кв. саж. земли на сумму 1226 рублей. При передаче земельного 
участка в арендное содержание заключался договор между членами 
причта и арендатором на следующих условиях: «…на арендуемой 
земле арендатор имеет право возводить жилые и нежилые построй-
ки как для собственного пользования, так и для отдачи внаймы, но 
с тем, чтоб все строения были возводимы согласно с требованиями 
строительного и противопожарного для сельских построек устава. 

Арендатор может сажать на 
участке всякого рода кусты и 
деревья, но с тем, чтобы та-
ковые, кроме плодовых де-
ревьев, по окончании срока 
аренды оставались на месте в 
пользу причта. Произрастаю-
щие на участке деревья арен-
датор обязуется оберегать 
и без нужды не рубить. На 
арендуемой земле арендатор 
ни сам лично, ни чрез дру-
гих не должен производить 
торговлю крепкими напит-
ками во всяком виде, а так-
же запрещается устраивать 
кинематографов и других 
подобного рода увеселений. 
Все земские, государствен-
ные и другие повинности, 
существующие и имеющие 

быть как за арендуемый уча-
сток, так и за возведенные на 
нем постройки, обязан упла-
чивать арендатор; на его же 
счет относятся и расходы по 
заключению сего условия но-
тариальным порядком. На 
арендуемом участке запреща-
ется устройство складов легко 
воспламеняющихся веществ, 
предусмотренных страховым 
уставом, представляющих 
большую опасность. Аренда-
тор с арендуемого участка не 
имеет права вывозить глину, 
песок, дерн и обязан содер-

жать участок в должном порядке…»165  
В том же деле 1906 года в межах с 
землей Богородице-Рождественской 
церкви показаны владения загород-
ной дачи Богоявленского мона-
стыря, общества крестьян деревни 
Нижних Лихобор и общества кре-
стьян села Владыкина. Монастыр-
ская земля была мерою 10 десятин 
520 кв. саженей. Во владении на-
ходилась мельница, сдаваемая мо-
настырем внаймы; излишки зем-
ли монастырь также сдавал 12-ти 
дачникам. Земля крестьянских об-
ществ деревни Нижних Лихобор 
и села Владыкина лежала в Росто-
кинской и Всехсвятской волостях 

165 ЦИАМ. Ф. 11. Оп. 6. Д. 328. Л. 1–5 об.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Проект центрального отопления и вентиляции 

здания церкви в с. Владыкино, 1916 год

Фасад церкви села Владыкина 

со стороны котельной. 

К проекту водяного отопления, 1916 год

Разрез колокольни церкви села Владыкина.

К проекту водяного отопления, 1916 год
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и сдавалась арендаторам под дачи и огороды. Крестьянское обще-
ство села Владыкина, сдавая под выстройку дач 45-ти арендаторам 
9 десятин 803 кв. саж., получало ежегодного дохода 2759 рублей 75 
копеек. Владыкинские крестьяне также сдавали свою землю под поко-
сы, выпасы и пашни крупным арендаторам, занимающимся сельским 
производством166.

К началу XX века около Верхних Лихобор выросло 3 кир-
пичных завода – Калинина (две печи, производительностью 8 
млн. кирпичей в год), Стриженова, а за деревней – кирпичный 
завод Юдиной. Недалеко находилась Гарднеровская фарфоровая 
фабрика, построенная в 1765 году английским купцом Гардне-
ром. Мельница с прудом на речке Лихоборке сдавалась москов-
ской конторой графов Шереметевых в аренду различным лицам 
за 100 рублей ежегодной платы.

В 1908 году во Владыкино пришла железная дорога. Основ-
ными пассажирами открывшейся в августе 1908 года станции 
Владыкино Окружной железной дороги (ОЖД) были дачники. С 
1869 года в Новое Владыкино стала выезжать на лето семья Ермо-
ловой, родители которой поставили небольшой домик на арендо-
ванной земле, а затем построили еще один – летний. В 1919 дачу 
Ермоловой чуть было не конфисковали под горячую руку.

Местность по линии вновь проложенной Окружной доро-
ги была живописной. После открытия ее москвичи могли выез-
жать на экскурсии по железной дороге, обозревая дачные места в 
окрестностях Москвы, изобилующие тогда еще лесами, рощами, 
речками, ручьями, прудами. «…Первая верста московской Окруж-
ной дороги начинается с пункта пересечения с Николаевской 
дорогой. В начале первой версты, при пересечении Окружной 
железной дорогой Дмитровского шоссе, расположена по обеим 
сторонам полотна железной дороги деревня Нижнее Лихоборы, 
состоящая из 46 дворов. Здесь же, близ деревни, с левой стороны 
железной дороги протекает река Лихоборка, за которой нахо-
дится деревня Верхние Лихоборы, имеющая 35–40 домов. Кру-
гом деревни расположены группой кирпичные заводы, с правой 
же стороны, в полуверсте от железной дороги, протекает речка 
Жабинка, при которой расположен дачный поселок Петровско-
Разумовское. Живут здесь небогатые люди, как и в деревне Лихо-
борах, летом на дачах, где цены недорогие.

166 ЦИАМ. Ф. 11. Оп. 6. Д. 328.  Л. 28–31.

В начале второй версты 
Окружная железная дорога пересе-
кает Савеловскую железную дорогу, 
перейдя которую, с левой стороны 
полотна железной дороги можно ви-
деть село Владыкино, по обеим сторо-
нам реки Лихоборки, образующей в 
этом месте запруду, так называемый 
Богоявленский пруд. Село это имеет 
два названия: Новое Владыкино и за 
рекой – Старое Владыкино. …Село 
представляет собою очень живопис-
ную местность, имеет много торго-
вых и промышленных заведений, а 
также красивую церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Близ села Окружную дорогу 
пересекает шоссе Вогау, за которым 
в начале третьей версты расположена 
железнодорожная станция Владыкино.

За станцией Окружная доро-
га пересекает Соколовское шоссе, 
идущее к фабрике Соколова и Мор-
гунова. На протяжении 3-й и 4-й верст Окружная дорога проходит по 
березовой роще и пересекает на четвертой версте реку Лихоборку. За 
рощей, с правой стороны, виднеется (около 2 верст) деревня Марфино 
и далее, в начале пятой версты железной дороги, за деревней находит-
ся село Останкино»167.  

Если сказать точнее, еще в 1910-е годы Владыкино делилось на 
три различных поселка – Владыкино (южная часть), Нововладыкино 
(северо-западная) и Старовладыкино (северо-восточная часть). На карте 
1932 года Владыкино показано небольшим поселком, к северу от стан-
ции Владыкино – занимает территорию между Владыкинским шоссе, 
Лихоборкой и ОЖД. Посреди поселка – пруд. На карте 1920-х годов 
во Владыкине обозначен совхоз «Отрадное», а к северу от села – не-
большой лиственный лес. Кроме школы, в селе были также библио-
тека и детский дом. Новое Владыкино находилось к западу от Влады-
кинского шоссе. К востоку протекал 800-метровый ручей, впадавший 

167 Останкович Н. Н.  Экскурсия по Московской окружной железной дороге//Истори-
ческий вестник.– М., 1912. С. 294–296.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

План закрытого кладбища в ограде 

церкви Рождества Богородицы 

в селе Владыкино, 1914 год
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в Богоявленский пруд. Пруд 
достигал 300-метровой ши-
рины. Новое Владыкино воз-
никало как дачный поселок 
в 1860–1870-х годах. По 
вечерам дачники устраива-
ли любительские спектакли, 
и звучала музыка оркестра 
Драгунского полка168.

Так, в деле Строитель-
ного Отделения Московско-
го Губернского Правления за 
1912 год имеется прошение 
Московского мещанина Ка-
дашевской слободы Князева 
о разрешении ему на арен-
дованной земле у Общества 
крестьян села Владыкина 
построить открытый пави-
льон для устройства летнего 
театра, кегельбана и буфета. 
Крестьяне села Владыкина 
«на общественном Сходе в 
числе 44 человек от 58 до-
мохозяев, имеющих право 
голоса, в присутствии Сель-
ского старосты Герасима 
Михайловича Бурлакова, 
выслушав предложение 

Московского мещанина Кадашевской слободы Константина Князева, 
постановили: сдать ему в арендное содержание участок земли, нахо-
дящийся в Новом Владыкине, в 1 проезде, граничащий по проезду к 
церковной земле…, и выстроенные на том участке раньше сдачи зем-
ли в аренду Князеву сцену и буфет, обнесенные забором, принадле-
жащие Обществу крестьян села Владыкина…»169 Владыкинский храм 
окружало небольшое кладбище, где местные крестьяне хоронили 

168 Бабушкин А. В. Исторические прогулки по Отрадному, Медведково, Марфино, 
Бутырскому хутору и их окрестностям. – М., 2003. С. 36–37. 
169 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 166. Д. 179. Л. 1–6.

своих покойников. К 1874 году Владыкинское кладбище стало недо-
статочным для погребений умерших, и Богородице-Рождественской 
церкви священник Александр Воздвиженский, диакон Николай Ре-
мизов и псаломщик Евфим Преображенский послали на имя Ми-
трополита Московского и Коломенского Иннокентия прошение, в 
котором говорилось, что «при Богородице-Рождественской церкви 
общественное крестьянское кладбище, состоящее на церковной 
земле кругом церкви, стало очень непоместительно для погребения 
умерших». Члены причта просили дозволить «прибавить кладбище с 
восточной стороны церкви, мерою в ширину на 22 аршина, а в дли-
ну на 65 аршин из церковной же земли». При прошении прилагал-
ся приговор крестьян села Владыкина и деревни Нижних Лихобор, 
который они дали священно-церковнослужителям села Владыкина 
Богородице-Рождественской церкви «в том, что крестьяне означен-
ных селений дают в каждогодное пользование причту десятину по-
косной земли, называемое в Засадьи, против пруда, рядом с церков-
ною землею, а церковнослужители отдают часть церковной земли 
на прибавку кладбища с восточной стороны церкви». Московская 
Духовная Консистория, рассмотрев прошение причта Богородице-
Рождественской церкви и приговор крестьян, не нашло препятствий 
к прирезке земли к кладбищу в селе Владыкине. Московское Губерн-
ское Правление уведомило Духовную Консисторию, «что оно пред-
писало Московскому Полицейскому Управлению допустить прихо-
жан села Владыкина к погребению на предположенном к прирезке 
к старому кладбищу месте, обязав прихожан окопать прирезанную 
землю канавою согласно 911 ст. XII т. Устава Врачебного»170.

Ныне по территории кладбища проходит северная часть 
моста через ОЖД. При строительстве Алтуфьевского путепровода 
кладбище было уничтожено, часть его обитателей, у которых име-
лись заботливые родственники, были перезахоронены на кладби-
ще на платформе Новодачная, другая – оказалась перенесенной на 
кладбище у метро «Владыкино». Само кладбище близ метро вначале 
было больше. При расширении Ботанического сада и строительстве 
новых зданий кладбище было урезано.

В 1928 году на Владыкинском кладбище при церкви была по-
хоронена первая народная артистка РСФСР Мария Николаевна Ер-
молова.   Перед смертью Ермолова завещала, чтобы ее похоронили на 
«смиренном кладбище» во Владыкино, где похоронены ее родители 

170 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 524. Д. 19. Л. 1–12 об.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Прошение к Митрополиту Московскому и Коломенскому 

Иннокентию от священника с причтом Богородице-

Рождественской церкви села Владыкина о дозволении 

расширить кладбище, 21 июня 1874 года
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и сестры. Когда в 1969 году в связи со строительством Алтуфьевско-
го путепровода кладбище срыли, ее останки были перезахоронены на 
Новодевичьем кладбище (по другим данным – перезахоронение Ер-
моловой произошло в 1934 году).

В книге «Дачи и окрестности Москвы» за 1930 год дается опи-
сание жизни села: «Дачи Владыкино окружены садами. На высоком 
берегу Лихоборки – березовый лес. Здесь же недалеко, в овраге, 
бьет родник; водой из него пользуется население Владыкино. Мест-
ность сухая, почва суглинистая. В поселке и слившихся с ним селах 
около 200 строений. Сдаются отдельные комнаты – около 50 ру-
блей в сезон. Проведено электричество. При станции Владыкино – 
телефон-автомат. Около станции – кооперативная продовольствен-
ная палатка. Спортивная площадка. За медицинской помощью надо 
обращаться в Москву». Северная часть современного Ботанического 
сада называлась среди местных жителей Владыкинским лесом. 

В 1970-е годы заканчивается история Владыкино и начинается 
история Отрадного, а по живописным дачам и древним улицам про-
ходит безжалостный каток урбанизации. Старожилы убеждены: на 
карте Москвы Отрадное появилось только в 1929 году – так называ-

лось учебное хозяйство (учхоз) Тими-
рязевской сельхозакадемии. На самом 
деле уже в 1918 году около Владыкино 
существовал животноводческий со-
вхоз «Отрадное», что видно из отчета 
Мосисполкома за 1922 год. 

Рассказывают, что храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы во время 
строительства Алтуфьевского шоссе 
планировали снести, и только благода-
ря активной позиции прихожан цер-
ковь была спасена171.

Особо чтимой является храня-
щаяся до наших дней во Владыкинском 
храме икона Божией Матери «Скоро-
послушница», писанная на греческой 
горе Афон в русском монастыре свято-
го Пантелеимона, а также Евангелие 

171 Бабушкин А. В. Исторические прогулки по Отрадному, Медведково, Марфино, 
Бутырскому хутору и их окрестностям. – М., 2003. С. 37–39.

и икона свт. Николая 
Чудотворца. Великому-
ченик Пантелеимон яв-
ляется весьма почитае-
мым в здешних местах. 
В церкви Марфинского 
приюта ему был посвя-
щен нижний придел. 
Построенная в 1997 году 
на берегу Лихоборки ча-
совня также носит имя 
вмч. Пантелеимона.

На месте совре-
менного Алтуфьевско-
го района в 1930-е годы 
возник Бескудников-
ский спецлагерь ГУЛАГа 
НКВД (ликвидирован в 1953 году) и Центральная база ГУЛАГа (ча-
стично сохранилась как складская база ЦОБХР МВД). 

Между река-
ми Лихоборкой и Яу-
зой вплоть до XX века 
простирались огоро-
ды, соседствовавшие 
уже с фабричными 
строениями. За же-
лезнодорожным мо-
стом через Яузу, к се-
веру от Ярославской 
дороги, уходящей на 
северо-восток, рас-
полагались сёла Сви-
блово и Медведково, 
а в полуверсте от 
него – село Леоново. 
Все эти древние сёла 
имеют глубокую 
историю.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Храмовая икона Пресвятой 

Богородицы  «Скоропослушница»
Сообщение из управделами Президиума Моссовета в Москов-

ский земельный отдел о передаче совхоза «Отрадное»

 Управлению огородами и фермами, 1928 год

 Евангелие XVII века, хранящееся в ризнице 

Богородице-Рождественской церкви во Владыкине
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Село Свиблово распо-
лагалось на берегу реки Яузы и на-
ходилось в восьми верстах от Москвы. 
Река Яуза в этой части своего течения 
особенно отличалась красотою бере-
гов и живописными окрестностями. 
Наименование свое село получило от 
воеводы Федора Андреевича Свибло, 
одного из ближайших бояр Дмитрия 
Донского. В XVII веке оно принадле-
жало стольнику Л. А. Плещееву. Око-
ло 1677 года он построил в усадьбе 
Троицкую церковь клетского типа с 
приделом Святителя Алексия, митро-
полита Московского. Затем усадьбой 
владел К. А. Нарышкин, заменивший 
деревянную церковь кирпичной в 
1708 году. В начале XIX столетия име-
ние приобрел богатый московский 

чаеторговец, купец Кожевников, и устро-
ил здесь суконную фабрику. Его посещали 
многие именитые московские граждане 
той эпохи, и он пользовался общим ува-
жением. Однажды он удостоился даже 
посещения императора Александра I. 
Вокруг бывшего барского дома был раз-
бит обширный сад со столетними липами 
и кленами; за садом тянулся обширный 
лес, доходивший до села Медведкова. В 
конце XVIII века Свиблово стало одним 
из излюбленных дачных мест Подмоско-
вья. В 1801–1803 годах здесь на даче жил 
Николай Михайлович Карамзин – вы-
дающийся русский писатель, историк 
и публицист.

Соседнее со Свибловым село 
Медведково тоже расположено на реке 
Яузе, в той же когда-то красивой 

и живописной местности. Старинный местный двухэтажный храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы сооружен князем Дмитрием По-
жарским в 1634–1635 годах. Построенная на возвышенном берегу Яузы 
церковь стала важным архитектурным ориентиром на местности, связан-
ной с дорогой в Троице-Сергиеву Лавру. Кирпичная церковь принадлежит к 
числу шатровых храмов. В нем до 1917 года хранилось старинное драгоценное 
Евангелие с замечательными миниатюрами, нарисованными царевной Со-
фьей. На колокольне храма имелась надпись о том, что село это ранее при-
надлежало знаменитому князю Д. М. Пожарскому. Впоследствии село по-
жаловано было царевной Софьей князю В. В. Голицыну, а в XVIII веке оно 
перешло в собственность Л. К. Нарышкина, и затем в половине XIX столетия 
им владел камергер Карцев.

Село Леоново находилось в семи верстах от Москвы на горе, спу-
скающейся к реке Яузе, в уединенной и живописной местности. Имение 
это принадлежало ранее Новикову, известному масону и ревнителю про-
свещения конца XVIII столетия. Впоследствии оно перешло к П. Г. Деми-
дову, основателю Ярославского лицея. При нем в Леонове был разбит 
обширный парк с редкими деревьями и оранжереями экзотических 
растений. На горе возвышается старинная церковь Ризоположения, 
чрезвычайно оригинальной архитектуры. С 1633 года сохранились све-
дения, что церковь была 
деревянной. Существу-
ющий в наше время 
храм был возведен из 
кирпича, вместо обвет-
шавшего деревянного в 
1719–1722 годах, по за-
казу князя И. Н. Хован-
ского, владевшего тогда 
имением, подрядчика-
ми Борисом Горловым и 
Федором Дементьевым, 
а также крестьянами 
Ярославского уезда.

Знаменитая Ярос-
лавская, дорога со-
единяющая Москву 
с Троице-Сергиевой 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги Сёла Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино

Церковь в селе Медведково 

Церковь в селе Свиблово

Ризоположенская церковь в Леонове. 

Снимок был сделан Александром Арсеньевичем 

Капустиным с гравюры, найденной председателем 

Московского Биржевого Комитета 

Николаем Александровичем Найденовым
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Лаврой и древними Ярос-
лавлем и Архангельском, 
на пути своем проходит 
достопамятный город 
Переславль-Залесский, за-
ложенный в 1152 году кня-
зем Юрием Долгоруким. 
Переславское княжество 
было образовано в 1179 
году. Первым его князем был 
Всеволод Большое Гнездо. За 
свою многовековую историю 
город испытал на себе враже-
ские нашествия, относился к 
шестнадцати главным горо-
дам России, играл важную 
роль в торговле с Западной 
Европой. Во времена Ива-
на Грозного Переславская 
земля стала оплотом оприч-
нины, а город стал крепо-
стью. В 1693 году юный 
Петр I на Плещеевом озере 
создал потешную флотилию, положившую начало создания русского флота. 

В городе Переславле-
Залесском множе-
ство памятников 
гражданского и цер-
ковного зодчества, 
шесть монастырей. 
Переславль-Залесский, 
расположенный на 
берегах живописно-
го Плещеева озера, 
окружен необы-
чайной по красоте 
природой русского 
севера. 

К 1000-летию города Ярославля, 
давшего название Ярославской дороге

В глуши непроходимых лесов, между множества озер и болот 
нынешней Ярославской и смежных с нею земель, обитал когда-то несуще-
ствующий уже теперь народ – меря, единоплеменный, (по этнографиче-
скому распределению летописца), муроме и мордве и принадлежавший 
семейству финских племен. Когда он здесь поселился – неизвестно, но 
один из древних историков, Иорнанд, упоминает о мере в числе народов, 
покоренных в IV христианском веке готским царем Ерманариком. Исто-
рия не знает также, когда поселились здесь славяне, – народ уже не 
столь дикий, как меря. Известно только, что в IX, X и особенно в XI 
веке племя славянское, как и славян-
ский язык, сделались в данной мест-
ности уже господствующими.

Об обстоятельствах и времени 
основания города Ярославля суще-
ствуют несколько преданий. Суще-
ствующее между ярославцами устное 
предание, вошедшее уже в печать и в 
историю, а также медведь и секира на 
гербе города Ярославля, подтверждаю-
щие полумифическое сказание о нача-
ле города, гласят, что князь Ярослав I, 
обозревая берега Волги, куда прибыл 
он из Ростова, вероятно, по течению 
реки Которосли, остановился на той 
небольшой, покрытой тогда лесом, 
похожей на треугольник площадке, 
которая омывается с одной стороны 
Волгой, с другой – Которослью, а пре-
жде омывалась и с третьей стороны 
несуществующим уже теперь ручьем. 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги

Дорога на Ярославль 

Фрагмент нивелирного плана Москвы 1890 года

Переславль-Залесский. Земляные валы XII века

Фото начала XX столетия

Ярослав Мудрый у тела  убитого медведя  

Художник Г.П. Сабанеев, 1904 год
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Отстав от своей дружины у соединяющего Волгу с Которослью ручья, Ярос-
лав встретился с медведицей и убил ее своей секирой. Этот-то овраг, где про-
текал на протяжении около 200 саженей ручей, середина коего теперь за-
сыпана, носит до сих пор в память этого события название Медведицы, а вся 
эта площадь называется городом Рубленым. Это – юго-восточный, самый 
незначительный угол нынешнего Ярославля, имеющий в окружности до 
570 саженей.

Другой рассказ, помещенный в «Топографическом описании Ярос-
лавского наместничества», изданном в Ярославле в 1794 году, говорит, что 
город Ярославль начало свое воспринял при великом князе Ярославе Вла-
димировиче. «В лето 6524 (1016) от начала мира убил Святополк братьев 
своих Бориса и Глеба. Тогда великий князь Ярослав прогнал братоубийцу 
Святополка из Киева и пошел осмотреть после братьев своих Бориса и 
Глеба оставшиеся праздные княжества. Разделив оные и помирившись с 
братом своим Мстиславом в лето 6532 (1024), пошел из Новгорода снача-
ла сушей, а потом на судах Волгою рекою, осмотреть Ростовское княже-
ство. И встав на берегу Волги реки, где ныне город Ярославль, изволил тут 
повелеть заложить град в свое имя. Затем пошел великий князь Ярослав в 
Ростов и перевел всяких мастеров и переселенцев для жительства в нем; 
таково было начало граду Ярославлю».

А. Н. Лебедев в своей книге «Храмы Власьевского прихода в Ярос-
лавле» поместил между прочим «Сказание о построении града Ярославля» 

неизвестного автора 
и времени, сохра-
нившееся в рукопи-
си ростовского ар-
хиепископа Самуила 
Миславского (1776–

1783). Сказание это 
основано, очевидно, 
на народном преда-
нии. В этом сказании 
сообщается нечто но-
вое о прежних оби-
тателях Ярославля. 
«В области Ростов-
ской, место при 
бреге реки Волги и 

Которосли, где впоследствии создался славный град Ярославль, было зело 
пустынно: только высокие древа росли, да травяные пажити находились... И 
было там селище, прозванное Медвежий угол, его же населяли человеки по-
ганыя веры – злые язычники. И весьма страшно то место было: жили те 
люди только своей волей, и многие ограбления и кровопролития верным 
творили. Сообща на зверя или лов рыбы ходили,  держали люди сии и мно-
гие стада скота и тем себя насыщали. Поклонялись идолу, называемому Во-
лос, скотий бог... Идолу этому для приношения жертв и кереметь  сотворена 
была, при идоле был волхв, который неугасимый огонь и жертвенный дым 
для гадания поддерживал. 
По возвращении скота с 
пастбища, волхв закалывал 
тельца и телицу для обыч-
ного сжигания в огне. А в 
некоторые же дни прино-
симы были и человеческие 
жертвы. И весьма почтен 
был волхв у язычников. И 
так жили они много лет. 
Но однажды плыл благо-
верный князь Ярослав на 
ладьях с сильною и вели-
кою ратью по реке Волге, 
у правого брега заметил 
то селище, зовомое Мед-
вежий угол. И узрел князь, 
как некие жестокие люди напали на суда, шествующие с товарами по Волге. 
Купцы на судах своих, крепко обороняясь, не смогли одолеть силу окаянных, 
поскольку разбойники суда их предали запалению огненному. Наблю-
дая за происходящим, благоверный князь Ярослав повелел дружине своей 
устрашить и разогнать шатание сих беззаконных, да спасти неповинных. И 
дружина князя храбро наступила на врагов, так что окаянные, затрепетав, в 
ужасе стали удаляться по Волге реке. Дружина же князя и сам князь Ярос-
лав погнались за неверными, и оружием бранным погубили их. Княжье 
воинство, победив врага, пройдя рукав реки Которосли на дне Медве-
жьего оврага, вернулось туда, где селище то стояло. И благоверный князь 
поучал людей тех житию доброму, чтобы обиды не творить никому, а 
вместо богомерзкой веры их предложил креститься. И люди обещали 
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князю клятвою у Волоса жить в согласии и оброки ему платить, но кре-
ститься не хотели. И так князь отбыл в престольный град свой Ростов. Вскоре 
князь Ярослав вновь прибыл в Медвежий угол вместе со епископом, пресви-
терами, диаконами, с мастерами и воинами. Но когда входил князь в селе-
ние, жители напусти из клети люта зверя и псов. Но Господь сохрани князя: 
секирою своею победил он зверя, а псы, яко агнцы, присмиревши, не трону-
ли князя и спутников его. И увидев это, безбожные и злые люди попадали 
ниц пред князем... Князь же мощным гласом возгласил: не вы ли клятвою 
уверяли пред вашим Волосом верно служить мне, князю вашему? Какой же 
он бог, если и клятву, при нем сотворенную, сами преступили и попрали? 
И слыша таковую речь князя, неверные люди не смогли ответствовать ни 
единого слова. Наутро изнес князь из шатра своего икону Богоматери и со 
епископом и со пресвитеры и со всем духовным чином и с мастеровыми и 
с воинами, выйдя на остров, нанесенный слиянием рек Волги и Которосли, 
поставил на уготованном месте икону Богоматери и повелел епископу сотво-

рить пред нею мо-
лебное пение и 
освятить воду, и 
ею кропить зем-
лю. Сам же князь 
водрузил на земле 
той деревянный 
крест и тем по-
ложил основание 
святому храму 
Пророка Илии, 
в день которого 
хищного и лютого 
зверя победил. За-

тем христолюбивый 
князь повелел народу вырубить деревья и очистить место, где умыслил осно-
вать город. И так делатели начали строить церковь святого Пророка Илии 
и град созидать. Град сей благоверный князь Ярослав назвал во имя свое Ярос-
лавлем, населил его христианами, а в церкви поставил пресвитеров, диаконов и 
клириков. Но когда построился град Ярославль, насельники Медвежьего угла, не 
приобщившиеся граду, обособились и продолжали поклоняться Волосу».

Затем следует представляющее интерес описание обращения в 
христианство и крещения этих язычников. «Началась в области сей 

великая засуха, а потому неурожай и голод. В печали жители Медвежье-
го угла молили своего Волоса о ниспослании дождя. В это время случайно 
проходил мимо керемети Волосовой священник Ильинской церкви и, 
увидев плач и горестное воздыхание, говорил народу, что напрасно и бес-
полезно ожидают они чего-либо от бездушного истукана, и, указав на Бога 
истинного, пригласил их в город, чтоб узрели силу и славу Божию. Подойдя 
с ними к церкви Пророка Илии, священник указал им встать около церк-
ви, а сам, войдя в нее, слезно молился, дабы обратились неверные люди к 
истинной вере и просветились светом крещения. После чего повелел уда-
рить в тяжкие била церковные, вышел к неверным с иконами и крестом и 
возгласил: «Если предстательством Пресвятой Богородицы и святого Про-
рока Илии Господь восприимет моление, и в день сей дождь прольется 
на землю, то уверуете ли в истинного Бога?» Получив утвердительный на 
это ответ, священник приступил к служению молебна. И тотчас появи-
лась туча грозна, и про-
лился дождь великий... 
Язычники же, увидев 
чудо, взмолились: «Ве-
лик Бог христианский!» 
И, вынеся из града идо-
ла Волоса, растесали 
его на части и кереметь 
сокрушивши, предали 
огню». Вскоре после-
довало и всеобщее их 
крещение в Волге.

Но, «спустя не-
которое время, нена-
вистник всякого добра 
диавол, не желая укре-
пления веры в тех людях, чинил им многие угрозы на месте, где когда-то сто-
ял Волос: то вдруг звучание сопелей, гуслей и пения раздавалось, то видение 
пляски бывало; скот же, когда на этом месте ходил, необычной худобе и не-
дугу подвергался. И о тех своих бедах и скорбях люди поведали пресвитеру, 
и молвили, что все напасти эти происходят от гнева Волоса, который превра-
тился в злого духа; что опасаются они, что вскоре он сокрушит людей, скот их, 
как сокрушили они кереметь. Пресвитер же успокоил народ и посоветовал 
просить князя и епископа построить на месте бывшей керемети церковь во 
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имя святителя Власия, 
епископа Севастий-
ского, известного си-
лою и ходатайством к 
Богу по разрушению 
наветов диавола и со-
хранению скота лю-
дей христианских». 
Так и было сделано, и 
когда освятили храм, 
бес перестал на людей 
наводить страх и ис-
треблять табуны на 
пастбищах».

Есть еще до-
вольно подробный рассказ о построении Ярославля. По этому рассказу, 
Ярослав, прибыв на место, где расположена ныне самая малая часть горо-
да Ярославля, называемая Рубленым городом, встретил здесь удаливше-
гося от мира, жившего в землянке старца. Это был один из первых бога-
тырей святого князя Владимира, сотрудник Добрыни – Рогдай. Обойдя с 
ним треугольник, носящий ныне название Стрелки, причем в свите Ярос-
лава был и сын Добрыни новгородский посадник Снятий (Константин), 
Ярослав остановился при устье Которосли и говорил Рогдаю: «На бреге сем 
соорудим град. Дадим народу средства познать пользу взаимности с дру-

гими странами; воз-
двигнем храмы Все-
держителю во славу; 
учредим училища и 
таким способом от-
кроем скрытых та-
лантов хранилище. 
Положим награды 
за успехи в науках, 
художествах, про-
мыслах и в торговле; 
преклоним добрую 
людей волю в обрете-
ние собственного их 

благополучия, и так, с осторожностью поведем человека путем приятным 
к желаемой нам цели».

Окрестив затем несколько живущих в этой местности поселенцев-
язычников, приготовленных уже отчасти Рогдаем к принятию христиан-
ства, причем купелью для них была Волга, Ярослав говорил: «На прекрасном 
этом бреге, где Которосль сливается с Волгою, возведем во славу Трисвятому 
Богу, для блага жителей страны, град рублен и ныне положим ему основа-
ние. В доказательство же моего к жителям здешней области чадолюбия да 
будут знамением града пораженный мною зверь с златою моей секирою, в 
серебряном моем щите, что и приношу в дар первому храму, который 
будет воздвигнут в память дня сего; а в залог любви моей к сему новому 
граду да наречется этот град – Ярославль».

Ярослав, основав своего имени город, поставил в нем и христи-
анский храм. И летописец хвалит Ярослава за устроение первых мона-
стырей в Киеве – святых Георгия и Ирины. Над Златыми вратами в 
Киеве устроил он церковь Благовещения с той целью, как замечает 
повествователь, «да радость будет граду тому святым Благовещением 
Господним и молитвами Богородицы и архангела Гавриила». Он же по-
строил существующий и до сих пор храм Святой Софии, напо-
добие Цареградского, украсив его золотом, серебром и стенною 
иконописью. Эта же благочестивая набожность князя прояви-
лась им при создании нового города. Освящен же был храм, скорее всего, 
20 июля – в честь празднуемого в этот день Церковью Пророка Илии. Мог 
быть и другой еще повод построить церковь Ильинскую: старший сын 
князя Ярослава, сидевший на престоле новгородском и скончавшийся 
в 1020 году, звался Илия. Древность ярославского храма, посвященного 
имени Кармильского пророка, несомненна: ее подтверждает, как гово-
рит Крылов, и грамота царя Михаила Феодоровича, и церковная опись, 
составленная в 1680 году, по которой можно полагать, что Ильинский 
храм, до построения в 1215 году Успенского, был в Ярославле собор-
ным.

Труднее, правда, за отсутствием летописной даты, точно определить год 
основания Ярославля. В краткой статистической таблице Ярославской губернии, 
составленной в 1823 году для поднесения императору Александру I во время его 
посещения, читаем: «Ярославль основан великим князем Ярославом Владимиро-
вичем в 1028 году». Ленивцев, построение Ярославля князем Ярославом отно-
сит к 990 году. (…) В своей истории Татищев (Т. II. С. 89) приводит такое древнее 
свидетельство: «В лето 6518 (1010) преставился в Новгороде Вышеслав, сын 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Вид центра Ярославля в сторону Волги

Общий вид Ярославля



270 271

Владимиров, и дал Вла-
димир Новгород Ярос-
лаву, а Борису Ростов – 
Ярослава отчину». Затем 
из летописи узнаем, что 
Ярослав умер в 1054 году 
в возрасте 76-ти лет; сле-
довательно, из Ростов-
ской области в Новго-
родскую уехал он, имея 
от роду не менее 32 лет.

Таким образом, в 
лучший период жизни, бу-
дучи свободен от непосред-
ственного участия в защите 
Русской земли на ее окраи-

нах, Ярослав прожил в данной ему отцом Ростовской земле с лишком 20 лет 
и полную, конечно, имел тогда возможность заняться ее устройством, осно-
вывая для защиты от набегов смежных с нею народцев – муромы и черемис 
– острожки или городки (крепости), к числу которых мог принадлежать 
и Ярославль. Примером же в данном случае молодому князю мог служить 
мудрый и опытный отец его, о котором летописец, вслед за известием о рас-
сылке сыновей по уделам, сообщает, что он начал строить города по Десне, 
Остру, Трубежу и Суле. Согласно вышеприведенным данным, годом осно-

вания Ярославля как 
крепости и как города, 
притом с теперешним 
его названием, следует 
считать период време-
ни от 989 год по 1010 
год, и никак не позже.

Основателя го-
рода великого князя 
Ярослава I летописи 
описывают так: он был 
«хромоног, но ум у него 
был добрый, и на рати 
был храбр»; летописцем 

прибавлена о нем еще и та замеча-
тельная черта, что он «сам читал 
книги», которых отец его, святой 
князь Владимир, читать не мог, 
то есть не умел, а только «слушал 
Священное Писание». Наконец, 
по летописному же сказанию, 
«Ярослав любил церковные уста-
вы, очень любил попов и особен-
но монахов, книги читал часто, 
ночью и днем, собирал много 
писцов – они переводили книги 
с греческого языка на славянский и 
переписали много книг, много он и 
купил их».

Как мудрый правитель и 
ревностный христианин, Ярос-
лав, построив своего имени кре-

пость, населил ее, выслав сюда из Ростова «для обзаведения города 
немалое число людей». Эти переселенцы в Ярославль были, вероятно, 
уже христиане, и потому Ярославль, как замечает Троицкий, может 
хвалиться, что на севере Руси он «есть первый христианский город, 
жители которого ни-
когда не преклоняли 
своих колен пред идо-
лами». Это последнее 
соображение вероят-
но, впрочем, лишь в том 
только случае, если допу-
стить, что Ярославль осно-
ван, как говорят одни пре-
дания, на месте бывшего 
тут леса, и если считать 
невероятными другие 
сказания, повествующие, 
что город Ярославль толь-
ко переименован Ярос-
лавом из другого, прежде 
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бывшего на этом месте городища.
Имя же Ярославля как горо-

да или крепости в первый раз встреча-
ется в летописях под 1071 годом, при 
описании бывшего в Ростовской 
области голода и злодейств про-
тив женщин, бывших, по мнению 
народа, тому причиной. Такое не-
лепое представление распростра-
нили, как говорит летопись, два 
кудесника-ярославца, ходившие 
по Волге и объявлявшие в каждом 
селении, что причина бедствий – 
бабы, скрывающие в самих себе 
хлеб, мед и рыбу. Доверчивые 
люди, – рассказывает по этому 

поводу Карамзин, – приводили к 
этим кудесникам матерей, сестер, 
жен, и мнимые волхвы, надрезы-
вая им плечи и высыпая из свое-
го рукава жито, говорили: видите, 
что лежит в них за кожею! Много 
женщин было тогда по этому по-
воду перебито.

Но Ярославль как поселе-
ние и, вероятно, очень небольшое, 
существовал (только, быть может, 
под другим названием или даже во-
все без названия) и ранее прибытия 
сюда Ярослава. Историк Устрялов 
считает, что Ярославль построен 
именно для защиты от набегов че-
ремис, издавна обитавших в нынеш-
них восточных губерниях. Его оппо-
нент Артемьев предполагает, что 

«ильменские славяне направились раньше в землю веси, как ближайшую 
к Ладоге, и, утвердившись при Белоозере, спустились по Шексне на Волгу, 
достигнув таким образом земли мерян. Внутрь страны двигались они, ко-
нечно, по рекам же, и к озеру Неро, где они поставили свой город Ростов, 
могла привести их не какая иная река, как Которосль, при впадении ко-
торой в Волгу стоит Ярославль». Но так как известно, что первоначальные 
поселения свои славяне 
ставили обыкновенно 
при устьях рек, ограж-
дая ими свое владение 
всем течением данной 
реки, то проф. Корсаков 
полагает, что при дви-
жении славян с Волги 
к озеру Неро должно 
было явиться при устье 
Которосли какое-нибудь 
славянское поселение, и 
этим поселением, как он 
говорит, «могло быть то, 
которое впоследствии, 
срубленное в городе ве-
ликим князем Яросла-
вом, назвалось его име-
нем – Ярославль». 

Из всего вышеска-
занного можно, как дума-
ется, сделать следующее 
заключение: Ярославль 
основан, как единогласно говорят и все исследователи, великим князем 
Ярославом I Владимировичем не позже 1010 года. Сюда он прибыл из Ро-
стова по Которосли. Возможно также допустить, что раньше построения 
Ярославля как города или как крепости было здесь некоторое поселение, 
носившее, быть может, название Медвежий угол.

Еще в начале нынешнего столетия в Ярославле находился великому 
князю Ярославу памятник «каменный, пирамидальный, стоявший в овра-
ге». Но по воле императора Николая I, «как несоответствующий (это в то 
время была просто груда камней и развалин вместо монумента) своему 
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назначению», в на-
чале 1830-х годов он 
был разобран и ути-
лизирован. 

К сожалению, 
мы не можем точно 
сказать, кому перво-
му выпал на долю 
жребий быть в Ярос-
лавле блюстителем 
гражданского по-
рядка. Сам же князь 
Ярослав, отвлечен-
ный иными занятия-
ми, уехал из Ростов-

ской области в Новгород, а затем в Киев. Более подробные имеем сведения 
о ростовских иерархах, которым подчинен был тогда Ярославль в духовном 
управлении, но и из их числа знаем первого епископа Феодора и преемника 
его Илариона; но они были еще при святом равноапостольном князе 
Владимире; после них же Ростовская церковь долгое время не имела 
своего епископа, а третий епископ, св. Леонтий, начал свое пастыр-
ское служение в Ростове уже в год смерти великого князя Яросла-
ва. Не могло, конечно, от древней деревянной Руси сохраниться в 
Ярославле никаких 
памятников, совре-
менных как осно-
вателю города, так 
и ближайшим к 
нему преемникам 
власти.

Тело Ярос-
лава положено в 
мраморной раке, 
которая цела до 
нашего времени, 
и погребено в соз-
данном  им Киево-
Софийском соборе, 

«с плачем Всеволода и всего 
народа». По кончине 19 февраля 
1054 года великого князя Яросла-
ва, дождавшегося многих внучат, 
между которыми последним 
был Владимир Мономах, сын 
Всеволода, Древняя Русь по-
гребла с ним, как справедливо 
замечает Карамзин, и свое мо-
гущество и благоденствие. Дети 
Ярослава разделили государство 
на уделы, и третий сын его, Все-
волод (родился в 1029 году), же-
нившись, по сказанию Несто-
ра, на греческой царевне, «взял 
себе Переславль, Ростов, Суз-
даль, Белоозеро и Поволжье». 
Ярославль, следовательно, вошел 
в состав этого удела, и с тех пор 
судьба его соединилась до 1218 
года с судьбой старшего его брата – Ростова, из которого Ярославль и 
управлялся посылаемыми оттуда наместниками172.  

В сентябре нынешнего года состоялось празднование 1000-летия 
древнего города. Указ о праздновании основания города Ярославля при-
нял президент РФ Владимир Путин в 2003 году. А государственную ко-
миссию по подготовке празднования 1000-летия города возглавил ны-
нешний Президент России Дмитрий Медведев. 

Сам праздник явился большим подарком для ярославцев, но 
огромное значение имела и подготовка к торжеству. Во время подготов-
ки были решены некоторые социально-экономические проблемы, вопро-
сы благоустройства города, реставрации исторических святынь. Ярославль 
– это прежде всего русский город, один из первых центров цивилизации 
на пространстве, которое занимает нынешнее Российское государство, и 
чествование Ярославля становится знаком внимания и уважения ко всем 
русским землям в целом. 

Были реставрированы главные городские объекты, имеющие от-
ношение к юбилею, – Волжская набережная, храм Ильи Пророка, Толг-
ский монастырь, церковь Иоанна Златоуста, ансамбль храмов в бывшей 

172 Рутман А. М., Гудкова А. А. История губернского города Ярославля. – Ярос-
лавль, 2006. С. 18.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Крест святителя Леонтия Ростовского

Старая Ладога

Завещание Ярослава Мудрого 

Рисунок начала XIX века
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слободе Коровники, 
колокольня которого 
попала в учебники ар-
хитектуры как обра-
зец ярославской шко-
лы зодчества (всего 
36 объектов). К мар-
ту 2010 года была 
окончена реставра-
ция главного храма 
города – Ильи Про-
рока на Ильинской 

площади.173  
Предстоятель 

Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл с особым 
вниманием наблюдал за ходом восстановления Ярославского Успенского 
собора (в закладке которого 26 октября 2006 года он принял участие, бу-
дучи еще митрополитом Смоленским и Калининградским) и по этому 
поводу встречался с губернатором Ярославской области С. Вахруковым и 
архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом. «Для меня Ярос-
лавская земля – особая, – 
отметил Первосвятитель 
нашей Церкви. – Я связан 
с ней через своего духов-
ного отца митрополита 
Никодима (Ротова), слу-
жившего в Ярославле. И 
сам я несколько раз бы-
вал там, в том числе при-
нимал участие в закладке 
креста при начале стро-
ительства Успенского 
собора». Архиепископ 
Ярославский и Ростовский 
Кирилл пригласил Святей-
шего Патриарха возгла-
вить торжества по случаю 
1000-летия Ярославля. 

173 Газета «Северный край» от 4 марта 2010 года.

Успенский кафедральный собор был разрушен в 1937 году. 
В 2006 году по инициативе губернатора и правящего архиерея на-
чалось строительство нового собора. На месте строительства Успенского 
кафедрального собора в ходе раскопок на площади 2,6 тыс. кв.  метров было 
обнаружено около 2,5 тыс. предметов XIII–XVII веков. В ходе 
самых масштабных за последние 50 лет раскопок в Ярославле архео-
логи обнаружили также три захоронения начала XIII века. Было найдено 
захоронение с останками около 100 погребенных, погибших, очевидно, в 
момент взятия Ярославля монголо-татарскими кочевниками. Возможно, 
эти люди укрывались в первом деревянном Успенском соборе, постро-
енном в 1215 году. Среди уникальных находок есть древнее приспосо-
бление для литья ювелирных изделий – льячка, уникальный сирийский 
сосуд начала XIII века с полихромной росписью.

В Ярославле недавно возродилась традиция отмечать день памяти 
святого благоверного князя Ярослава Мудрого. По этому поводу в Богояв-
ленском храме Ярославля ежегод-
но проходит праздничная служба 
и крестный ход, после которого 
на площади устраивается народ-
ное торжество. Традиция такого 
поминовения князя в Ярославле 
только формируется. Канонизиро-
ван Ярослав Мудрый (в крещении 
Георгий) как местночтимый святой 
Украинской Православной Церко-
вью в 2004 году в связи с 950-летием 
его блаженной кончины, которая 
приходится на 4 марта. Однако из-
вестно, что почитание князя как 
подвижника благочестия началось 
в народе сразу после его смерти в 
1054 году, и только опустошитель-
ное нашествие Орды не позволило, 
по всей видимости, Церкви довести 
дело канонизации до логического 
завершения сразу. Но известно, что 
на месте погребения Ярослава Му-
дрого в Софийском соборе Киева 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Крестный ход на Волге в Ярославле 

Художник А. Боголюбов. 1863 год

Общий вид храмов Толгского монастыря 

Фото 1910 года 

 Великий князь Ярослав Мудрый 

Художник И.Я. Билибин. 1926 год
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с древних времен совершались панихиды и служились молебны. Ведь в Ярос-
лавль православная вера пришла вместе с Ярославом Мудрым. Выдержав бой с 
ритуальной медведицей, князь, прибывший на берега Волги из далёкого Киева, 
тем самым попрал местные языческие культы и искоренил их. Первым строе-
нием, заложенным здесь, стал православный храм в честь Илии Пророка, 
также активно боровшегося с язычеством. С именем Ярослава Мудро-
го связано создание школ, библиотек, а также правовых основ государ-
ственности в Древней Руси174.  

С 2009 года московские скульпторы работают над проектом па-
мятника 1000-летия Ярославля. Ярославский памятник имеет не только 

174 Восславим князя Ярослава//Газета «Северный край» от 4 марта 2008 (№37).

столичных авторов и исполните-
лей. Заметная его часть сделана 
в московских мастерских. Там 
отлиты все бронзовые фрагмен-
ты скульптуры. К юбилею мо-
нумент установлен на нижнем 
ярусе ярославской Стрелки; ме-
сто слияния двух рек, по мнению 
скульпторов, самое подходящее 
для символа миллениума175. Этот 
проект памятника тысячелетию 
Ярославля стал лучшим на кон-
курсе. Вокруг гранитной стелы, 
увенчанной двуглавым орлом, – 
бронзовые фигуры Ярослава Му-
дрого и святителя Тихона. Ещё 
три скульптуры олицетворяют 
богатыря, ремесленника и Ярос-
лавну с младенцем. Стелу опоясы-
вает бронзовая летопись с вехами 

ярославской истории. 
К 1000-летию города был уста-

новлен памятник святому праведному 
Феодору Ушакову, воину непобедимо-
му, уроженцу Ярославской земли. Это 
великое событие и великая радость 
для православных людей, для воинов 
всей России. («Роман-журнал XXI век» 
от 7 августа 2006 года).

В феврале 2010 года юбилей 
Ярославля стал темой выставки в 
парижской штаб-квартире ЮНЕ-
СКО. Это событие было централь-
ным в программе визита делегации 
Ярославской области во Францию. 

175 Миллениум (лат. millenium – тысячелетие).

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Ярославль и его окрестности. Фрагмент из атласа Ярославской губернии, 1858 год
Адмирал Федор Федорович Ушаков

Ярославль. Стрелка

 Художник Г. П. Сабанеев.1878 год
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Официальное открытие юбилейных торжеств, посвященных тысяче-
летнему юбилею Ярославля, проходило в штаб-квартире ЮНЕСКО, рас-
положенной в центре французской столицы. Ярославцев приветствовала 
заместитель генерального директора ЮНЕСКО Франсуаза Ривьер и пол-
номочный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова. 
2010-й объявлен годом Франции в России, и для Ярославля такая пре-
зентация стала уникальной возможностью рассказать Европе о своих 
достижениях на протяжении тысячелетней истории. В перечень куль-
турных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр 
Ярославля вошел еще в 2005 году, тем самым подтвердив свое исключи-
тельное значение не только для российской, но и для мировой истории 
в целом. По сути, эти дни в Париже стали открытием большой финиш-
ной прямой в череде торжеств, приуроченных к 1000-летию Ярославля.

Вот уже 20 лет Ярославль является городом-побратимом американ-
ского Берлингтона. Многолетнее сотрудничество Ярославля и Берлингто-
на стало основой для дружбы с другими городами и штатами. С каждым 
годом Ярославль все больше привлекает внимание жителей Нового света. 
Древний город стремятся посетить не только туристы, но и ученые, му-
зыканты, художники и искусствоведы. Общественная организация при 
доме дружбы городов-побратимов приняла участие в праздновании юби-
лея Ярославля по обе стороны океана. 

Главное торжество по празднованию 1000-летия города Ярос-
лавля, состоявшееся вечером 10 сентября 2010 года, открыл Президент 
России Дмитрий Медведев. В своём выступлении перед началом празд-
ничного концерта Президент поздравил жителей города с праздником, 
отметив, что Ярославль традиционно занимает большое место в истории 
России. Глава государства подчеркнул, что конечной целью подготовки к 
празднику являлся не сам юбилей, а достойная жизнь жителей Ярослав-
ля. В связи с этим Дмитрий Медведев высказал пожелание, чтобы вся ра-
бота, которая велась по подготовке к юбилею города, не прекращалась, 
и более того – продолжалась.

12 сентября 2010 года, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, в 
день обретения мощей святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского (†1652) и день перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского (†1724), Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного 
Свято-Успенского кафедрального собора Ярославля, а затем возглавил 
первую в нем Божественную Литургию.

Его Святейшеству сослужили митрополиты Минский и Слуцкий 
Филарет, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Саранский и Мордов-
ский Варсонофий, Аргентинский и Южноамериканский Платон, Черно-
вицкий и Буковинский Онуфрий; архиепископы Тверской и Кашинский 
Виктор, Владимирский и Суздальский Евлогий, Вологодский и Вели-
коустюжский Максимилиан, Костромской и Галичский Алексий, Ярос-
лавский и Ростовский Кирилл; епископы Бакинский и Прикаспийский 
Александр, Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф, Солнечно-
горский Сергий, Рыбинский Вениамин.

На Литургии присутствовали губернатор Ярославской об-
ласти С. А. Вахруков, мэр Ярославля В. В. Волончунас, первый заме-
ститель председателя Комитета Государственной Думы РФ по междуна-
родным делам Л. Э. Слуцкий, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ по Центральному федеральному округу В. Ф. Волков, 
заместитель председателя Синодаль-
ного информационного отдела И. В. 
Мещан, Герой Советского Союза, по-
четный гражданин Ярославля летчик-
космонавт В. В. Терешкова, представите-
ли городских и областных властей.

По окончании Литругии Пред-
стоятеля Русской Православной 
Церкви приветствовал архиепископ 
Ярославский и Ростовский Кирилл. Ар-
хиепископ Кирилл сердечно поблагода-
рил Святейшего Патриарха Кирилла за 
посещение Ярославской епархии в дни 
празднования 1000-летия Ярославля и 
преподнес в дар Его Святейшеству спи-
сок Толгской иконы Божией Матери, 
освященный у чудотворного образа в 
Толгской обители, а также богослужеб-
ные облачения, изготовленные ярос-
лавскими мастерами.

Затем Предстоятель Русской Церк-
ви обратился к участникам праздничного 
богослужения с Первосвятительским 
словом, в котором в частности сказал: 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Герб города Ярославля
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«Я хотел  бы выразить глубочайшее удовлетворение в связи с тем, что Го-
сподь дал мне силы и возможность посетить Ярославскую землю, проплыть 
по могучей русской реке Волге, увидеть дивные волжские города, сохранив-
шие и Божественную и рукотворную красоту, которую созидали наши бла-
гочестивые предки. Когда видишь эти древние храмы на столь прекрасной 
русской земле на фоне дивных северных пейзажей, понимаешь, что такую 
красоту могли создать только люди, имевшие внутреннюю красоту. Человек 
безобразный, потерявший образ Божий, человек-хищник, человек-зверь не 
способен творить прекрасно. Он, движимый своими инстинктами, спосо-
бен только разрушать, порабощать и эксплуатировать и, таким образом, на-
сыщать свою необузданную гордыню, удовлетворять свои страсти или стре-
миться к обогащению.

К сожалению, проплыв по Волге, я не сумел задержать своего взора ни 
на одном современном сооружении, кроме, может быть, электростанций, 
которые были построены в трудное время и которые действительно были 
нужны нашей стране. О чем же это говорит? Это говорит о том, что Бог, 
положивший в основу бытия мира закон гармонии, помогает осуществлять 
этот закон только тем, кто имеет Бога в сердце. И еще и еще раз вспоми-
наешь эти пророческие слова Достоевского: "Красота спасет мир". Именно 
красота, потому что гармония и красота – есть Божий закон и осущест-
влять этот закон можно, только живя с Богом.

Сегодня мы слышали замечательные слова в Евангелии от Мат-
фея – всем хорошо известную притчу о талантах. Дал господин пять 
талантов человеку, и тот принес ему 10. Дал два таланта, и тот принес 
ему четыре. Дал один талант, и тот ничего не принес, но пошел и зако-
пал этот талант. Древним, к которым обращал Господь эту притчу, было 
очень хорошо это все понятно потому, что талант был самой большой 
мерой серебра в Римской империи, и пять талантов – это было целое 
состояние, да и один талант – это было богатство. Господь осудил того 
человека, который закопал один талант в землю176. 

Эта притча помогает нам ответить на вопрос огромной фило-
софской глубины. Очень многие мыслители, богословы, философы пы-
тались понять, как соотносятся Божественное и человеческое начало 
в истории. Ведь вроде люди свободны. С другой стороны, существует 
Промысл Божий. Где же кончается Божественное и начинается чело-
веческое? И вот эта простая притча помогает проникнуть в эту глубину 
бытия мира. Бог дает таланты. Ни один человек не может обрести то, 

176 См.: Мф. 25, 14–30.

что имеет, сам. Бог вкла-
дывает в нашу природу 
некую программу. И 
люди отличаются друг 
от друга, потому что 
один предназначен к ве-
ликим деяниям, у него 
множество талантов, 
у него огромные силы, 
а другой получает со-
всем мало. Про таких 
мы иногда говорим – он 
Богом обижен, он обкра-
ден судьбой, у него ведь 
ничего нет. И одно, и другое, и третье – от Бога. И величайшие таланты, и 
посредственность, и средний уровень способностей и возможностей и чело-
веческих сил – всё от Бога. И эта ясная констатация, которую обретаем 
мы из сегодняшнего евангельского чтения, помогает понять: человек 
не может гордиться талантами и силой, будь то сила интеллектуаль-
ная, физическая, или сила воли, потому что получено это даром от Бога; 
и нельзя смеяться над теми, кто кажется обкраденным умом или чело-
веческими силами, как нельзя никогда смеяться или уничижительно 
относиться к людям, имеющим физические недостатки. Это Божия про-
грамма человеческого бытия. И в этом смысле Бог предопределяет разви-
тие человеческой истории. Он входит в человеческую историю этой особой 
программой, которую вкладывает в каждого из нас. Здесь Его воля, здесь Его 
власть.

Богу было угодно в Свое творение вложить дар свободы. И каж-
дый, обретая Божественную программу жизни, может либо развивать 
те дары, которые Бог нам дал, либо их уничтожать и разрушать, – это 
наша свободная воля. Дал Господь человеку хорошую память, сильный 
интеллект, а он взял и пропил и память, и интеллект, и стал инвалидом 
в расцвете сил, потеряв всё, – это его выбор. За этот выбор он ответит 
пред Богом. Или, напротив, получает человек дар от Господа и всю свою 
жизнь трудится, мобилизует свои силы – большие или малые, все от Бога 
зависит. Великие таланты, десять талантов или один талант, или полталанта, 
то, что Господь дал, человек развивает, приносит как благоуханную жертву 
Господу – свою жизнь, свои труды, свой подвиг, большой или малый. 

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Московский вокзал в Ярославле
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И вот здесь – область нашей 
свободы: пить или не пить, 
грешить или не грешить, ве-
рить в Бога или не верить, 
строить храмы или разру-
шать. Здесь мы свободны. 
Но за эту область свободы 
мы и понесем ответ на Ве-
ликом и Страшном Божием 
Суде. Господь не спросит нас: 
"Почему ты не имел талантов?", 
не спросит, потому что Он раз-
дает таланты. Но Он спросит: 
"А почему же ты на 5 талантов 
не принес 10? А почему же ты 
свой талант закопал в землю? 
А почему же ты жил не так, 
как Я тебя учил жить?" Се-
годня мы празднуем память 

святого благоверного великого князя 
Александра Невского, житие которого 
является замечательной иллюстраци-
ей ко всему тому, о чем я вам сейчас 
рассказывал. В 20 лет юноша, ставший 
князем, правителем, побеждает шве-
дов на Неве, в 22 наносит поражение 
Тевтонскому ордену на Чудском озере, 
в 40 с небольшим предстает пред Го-
сподом. Какие же таланты нужны, какая 
сила духа, сила разума, сила воли, чтобы 
ровесник тех наших молодых людей, 

которые беззаботно гуляют по ули-
цам Ярославля или Москвы, взял 
на себя ответственность за страну 
и победил. Ему были даны пять та-
лантов, а может быть, и десять, и 
за короткую жизнь он принес Богу 
великий плод и стал святым, пото-
му что такой подвиг не мог быть 
не замечен людьми. И они просла-
вили его святое имя, веря в то, что 
благоверный князь пребывает пред 
лицом Божиим. Как замечательно, 
что кафедральный собор в городе 
Ярославле мы освящаем в честь 
Успения Пресвятой Богородицы в 
день памяти святого благоверного 
князя Александра Невского».

Затем Святейший Патриарх 
осмотрел выставку современного храмо-
вого искусства «Русское возрождение» 
в галереях Успенского собора, организованную фондом возрождения право-
славного искусства «Традиция»177.  

С каждым годом в Ярославской области становится все боль-
ше паломников, ту-
ристов, зарубежных 
гостей, интересую-
щихся историческим 
наследием Древней 
Руси. Ныне паломни-
ки и туристы, путе-
шествующие по Зо-
лотому кольцу России, 
смогут оценить все 
приложенные усилия 
Администрацией Пре-
зидента РФ, Русской 
Православной Церковью 
и многочисленными 

177 Материалы Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Патриархия. ru

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Первосвятительский визит в Ярославскую епархию на 1000-летие города Ярославля. 

Великое освящение Свято-Успенского кафедрального собора города 

и Божественная Литургия в новоосвященном храме

Святой благоверный князь 

Александр Невский

Спасо-Преображенский мужской монастырь

 на реке Которосль в Ярославле
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общественными органи-
зациями – по украшению 
и благоустройству, воз-
рождению и сохранению 
исторического и духовного 
наследия древнего города 
Ярославля.

* * * 
Представляя себе 

Москву современную и 
сравнивая ее с Москвой, 
овеянной легендами и 
былинами, воспетую по-
этами и живописцами, 
прославленную военны-

ми подвигами и духовными свершениями наших предков, нельзя не 
сказать о значении храмовой православной культуры в процессе пре-
ображения и возвышения нашей столицы с момента ее основания и 
до последних дней. Храмы превращали деревни в села, а провинци-
альные города в митрополии, в храмах венчали на царство земное и 
провожали в Царство Небесное, к храмам нескончаемой вереницей 
двигались паломники, протаптывая своими ногами дороги и обра-
зовывая подворья. Христианская культура и подлинное милосердие 
русского человека не позволяли бедняку остаться без крова над голо-
вой, больному – без должной заботы и врачевания, а почившему – 
без христианского погребения. Так появлялись богадельни как про-
тотипы современных больниц и госпиталей, Убогие дома и приюты 
для бедных и малоимущих, кладбища при храмах и монастырях, в 
том числе божедомские.

Высокие августейшие особы принимали активное живое уча-
стие в развитии города Москвы, его инфраструктуры, культурных 
и духовных центров: строились акведуки, снабжавшие горожан чи-
стой родниковой водой для питья, клались добротные мостовые, 
насаждались парки, сады и скверы, закладывались монументальные 
архитектурные сооружения, средоточием которых сверкали, по-
добно жемчужинам, шедевры русского храмового зодчества. Храмы 
великолепно расписывались лучшими живописцами того времени. 

Власть предержащие особое внимание уделяли также делу народно-
го просвещения, образования и науки. При храмах и монастырях 
находились церковно-приходские школы, впоследствии ставшие 
общеобразовательными, а Духовные академии и семинарии лег-
ли в основу современного высшего образования.

Храмы Севера Москвы вокруг Ярославской дороги для нас 
примечательны в первую очередь ещё и тем, что они не только 
были и остаются центрами духовной жизни, но подобны стра-
ницам летописи, раскрывающей перед нами священные тайны 
глубокой древности. Наши предки связывали с ними свои самые 
сокровенные чаяния и надежды, государственные мужи шли туда 
за благословением и советом, каждый получал в храме ответ и 
утешение в меру своих потребностей и проблем. Когда безбож-
ный режим покушался на эти народные святыни, они не пропа-
дали бесследно, и даже, будучи разрушенными, отображались в 
названиях улиц и площадей, муниципальных учреждений, дорог 
и населенных пунктов. История будет помнить имена своих ге-
роев и хранить добрую память о тех, кто внес свою посильную 
лепту в благосостояние своего города, будучи Государем, пол-
ководцем, священнослужителем, врачом или простым рабочим. 
Труд каждого горожанина нашел свойственное ему применение, 
оставил характерный для его образа жизни и рода деятельности 
исторический отпечаток. Великое множество Московских Пер-
восвятителей, священо-и новомучеников, исповедников и правед-
ников, подвизаясь во граде Москве, самой своей жизнью исполни-
ли евангельский завет Господа нашего Иисуса Христа: «Не может 
укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф:, 5, 14–16).

Север Москвы вокруг Ярославской дороги К 1000-летию города Ярославля

Московская застава в Ярославле. 

Художник М. Виллие
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Волончунас В.В., мэр г. Ярославля (по состоянию на 2010 г.)    – 281
Вонифатий (III в.), святой мученик. Память 19 декабря/1 января   

– 163, 210
Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо, великий князь Владимир-

ский (1154–1212), первый князь Переславль-Залесский. Годы прав-
ления: 1176–1212            – 261

Всеволод Ярославич (1030–1093), третий сын Ярослава Мудро-
го. Годы правления: 1078–1093   – 275

Вырубов Петр Иванович (XVIII в.), дворянин, тайный советник, 
прихожанин храма во имя свт. Филиппа   – 55

Вырубов Сергей Петрович (XVIII в.), штабс-капитан, прихожа-
нин храма во имя свт. Филиппа   – 55

Г
Гааз Федор Петрович (1780–1853), врач, за свою благотвори-

тельную деятельность получивший название «святой доктор». С 
1835 г.  заведовал Арестантской больницей Бутырской тюрьмы. В 
1844 г. открыл на собственные средства клинику в Москве  – 33, 34

Гарднер, английский купец, в 1765 г. построивший в России пер-
вую фарфоровую фабрику  – 253

Геннадий, игумен Богоявленского монастыря, которому в 1511 
году было пожаловано село Вельяминово  – 241

Геппенер М.К., архитектор, проектировавший Крестовские водона-
порные башни Мытищинского водопровода (снесены к 1940 г.)  – 18

Герард (XVIII в.), полковник Генерального штаба, занимавшийся 
постройкой Московского водопровода  – 15

Герберг, содержатель трактира в Марьиной Роще  – 129
Гетье Федор Александрович (1863–1938), известный москов-

ский доктор, начинавший свою работу в Свято-Екатерининской 
больнице. Позже стал первым главврачом Солдатенковской (ныне 
Боткинской) больницы. После 1917 года был лечащим врачом Лени-
на и других кремлевских деятелей      – 35, 36

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853–1935), писатель, автор 
многих книг, описывающих москвичей и быт Москвы. Наиболее извест-
ной его книгой является «Москва и москвичи» (1926). Именем Гиляров-
ского в Москве названа улица (бывш. 2-я Мещанская)  – 63

Глаголевский Сергий Игнатович (XIX–XX вв.), священник Зна-
менской церкви в Переславской слободе. За свои проповеди отме-
чен премией Митрополита Макария, а также удостоен многих цер-
ковных и государственных наград     – 101, 102

Глеб (в крещении  Давид) – см. Борис и Глеб
Глюк Эрнст, мариенбургский пастор, в семье которого выросла 

Марта Скавронская, будущая жена Петра I, русская царица Екате-
рина I   – 125, 129

Голицын Василий Васильевич (1643–1714), князь, фаворит пра-
вительницы Софьи  – 260
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Голицын Иван Федорович (XIX в.), князь, прихожанин Знамен-
ского храма  – 90

Голицын Петр Борисович (XVIII в.), князь, прихожанин церкви 
во имя святителя Филиппа  – 55

Голохвастов (XVII в.), воевода  – 20
Горлов Борис (XVIII в.), крестьянин Ярославского уезда, один из 

подрядчиков при строительстве храма в селе Леоново  – 260
Городецкий Василий, священник, протоиерей, настоятель Свято-

Троицкого храма в Останкино, с 1913 г. благочинный округа  – 167
Горский Сергий Иванович (1876–1966), митрофорный прото-

иерей, настоятель Богородицкого храма  Марьиной Рощи в 1950-х 
гг.   – 174, 175

Грауэрман Григорий Львович (1861–1921), врач-акушер. Его имя 
было присвоено родильному дому № 7 (просп. Калинина, 17)     –  35

Грон, де (XVII в.), французский дворянин, прибывший в Россию 
в царствование Михаила Феодоровича       – 127

Григорьев А.А., архитектор, по проекту которого был создан ан-
самбль Пятницкого кладбища в 1830–1835 гг.   – 77

Д 
Даниил Александрович (1261–1303), святой благоверный, с 

1276 г. князь Московский, младший сын св. Александра Невского. 
Память: 4/17 марта и 30 августа/12 сентября   – 4, 280

Деев (Деев-Хомяковский) Г., старый партиец, советский деятель      
– 170, 171

Дельвиг Андрей Иванович (1813–1887), барон, военный инже-
нер. В 1832 г. предложил новую систему водоснабжения  Москвы, 
руководил строительством Московского водопровода, директором 
которого стал впоследствии  –  16, 17

Дементьев Федор (XVIII в.), крестьянин Ярославского уезда, один 
из подрядчиков при строительстве храма в селе Леоново   – 261

Демидовы (XVIII – нач.XX в.), русские заводчики и землевладельцы: 
Демидов Павел Григорьевич (1738–1821), основатель Демидовского 
лицея в   Ярославле (1803), один из владельцев села Леоново    – 260

Десятов В.П. (XIX в.),  архитектор, по проекту которого построе-
на церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
при Старо-Екатерининской больнице   – 36

Дидерихс Юлий Федорович, московский архитектор, в начале ХХ 
века составивший проект перестройки колокольни Богородицкого 
храма в Марьиной Роще   – 161, 162

Дикушин Г.Е., архитектор, крепостной графов Шереметевых    – 69
Димитрий Иоаннович Донской (1350–1389), великий князь 

Владимирский и Московский. Годы правления: 1363–1389. Наиме-
нование Донской   получил после Куликовской битвы (1380) на Ку-
ликовом поле, в верховьях Дона  – 5, 12, 20, 228, 259

Дионисий, преподобный, архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры (XVII в.), сподвижник Патриарха Гермогена в его борьбе за осво-
бождение России от литовско-польского нашествия в 1612 г.  – 21, 22

Дионисиев  Максим (XVII в.), диакон, с 1760 г. священник и на-
стоятель храма во имя свт. Филиппа  – 52

Дитрих Ю.Ф., архитектор, под руководством которого, в конце XIX 
– начале ХХ в., был построен Виндавский (ныне Рижский) вокзал  – 75

Дмитриев М.А. (XIX в.), поэт и мемуарист, посвятивший много 
стихов Москве   – 130

Дмитриев, чертежник, составивший в 1909 г. рисунок и план 
ограды Богородицкой церкви в Марьиной Роще   – 155

Долговы, московские купцы I гильдии:
Долгов Лука Иванович (1722–1783), занимался заграничной 

торговлей и имел особняк и владение на 1-й Мещанской улице. За 
особые заслуги получил дворянство. Ему принадлежала идея строи-
тельства церкви на Лазаревском кладбище, освященной  в честь Со-
шествия Святого Духа (спроектирована архитектором Назаровым 
Е.С.)   – 72, 200–203

 Долгов  Николай Лукич, сын Долгова Луки Ивановича, староста 
храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище   – 202

  Долгова  Сусанна Филипповна (†1823), жена Луки Ивановича 
Долгова  – 201, 203

  Долгова  Мария Лукинична (†1819), дочь Л.И. Долгова, жена 



306 307

архитектора Назарова Е.С.   – 203
Долгорукие (Долгоруковы), русские воеводы и князья:
      Долгорукий Юрий Владимирович (1090–1157), великий 

князь Киевский, сын князя Владимира Мономаха. Основатель Мо-
сквы (1147), а также Переславль-Залесского (1152)    – 260

     Долгорукий (XVII в.), воевода  – 20
     Долгоруков (XIX в.), князь, имевший большое владение на 

1-й Мещанской улице, на средства которого был выстроен придел 
(освященный во имя прп. Сергия Радонежского) к храму во имя свт. 
Филиппа  – 53, 72, 180

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский 
писатель  –  283

Дункер Г.К., инженер, один из участников разработки нового 
проекта по развитию Московского водопровода   – 18

Дурасов Андрей Зиновьевич (XIX в.), генерал-майор, проживав-
ший в приходе церкви «Знамение»  – 90

Дурнов (XVIII в.), член юстиц-коллегии, под надзором которого  
проходило строительство церквей на московских кладбищах   – 76

Е
Евлогий, архиепископ Владимирский и Суздальский, действующий 

иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию на 2010 г.)  – 281
Екатерина I Алексеевна, императрица Всероссийская (1684–1727), 

жена Петра Великого. Годы правления: 1725–1727   – 26, 125
Екатерина II Алексеевна Великая, императрица Всероссийская 

(1729–1796). Годы правления: 1762–1796   – 13, 14, 32, 232, 237, 239
Елизавета Петровна, императрица Всероссийская (1709–1761), 

дочь Петра I. Годы правления: 1741–1761  – 199
Емельянов Леонид, в 1970-х гг. диакон, студент Московской 

духовной академии. Ныне: архиепископ Тихон, Новосибирский и 
Бердский  – 178, 179

Епанечников Я.Е., художник, расписавший стены Знаменской 
церкви в Переславской слободе   после перестройки (1888)   – 98

Ермаков Флор Яковлевич (XIX в.), фабрикант, владелец тек-

стильной фабрики, жертвователь на благотворительные учрежде-
ния Москвы и других городов России. Его имя носила богадельня 
в Сокольниках   – 120 

Ерманарик (IV в.), готский царь   – 262
Ермилов В.А., иконописец, под руководством которого в 2003–

2005 гг.   была расписана центральная часть храма во имя свт. Фи-
липпа  – 57

Ермолова Мария Николаевна, русская актриса (1853–1928)        
– 164, 253, 257

Ефремов, московский землевладелец, в аренде у которого в 1870-е гг.   
находилась часть земли графа Шереметева  – 81

Ж
Жемчугова-Ковалева Прасковья (1768–1803), актриса театра 

графа Шереметева Н.П., с 1801 года его жена  – 69
Жуков Виктор, священник, протоиерей, с 1972 по 1974 г. служил 

в Богородицком храме  Марьиной Рощи       – 176
Журин О.И., автор проекта восстановления Сухаревой башни  – 64

З
Забавин Николай Иванович (XIX в.), диакон Знаменской церкви 

в Переславской слободе  – 103
Забаев А.П. (XIX в.), инженер, один из участников разработки но-

вого проекта по развитию Московского водопровода      – 18
Забелин Иван Егорович (1820–1908), русский историк, архео-

лог. Его труды и публикации касались истории быта русского народа, 
а также истории Москвы   – 194

Заикин (XIX в.), держатель трактира в Марьиной Роще      – 129, 130
Закатова Екатерина Алексеевна, учительница церковноприход-

ских школ,  с 1916 г. просвирня в Богородицком храме  Марьиной 
Рощи  – 165

Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), граф, генерал-
губернатор Москвы в 1848–1859 гг.   – 17, 213

Замараев Г.Т., скульптор, выполнивший в 1806 г. барельефы и скуль-
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птуру в церкви Странноприимного дома Шереметева   – 69
Зверев Дмитрий Дмитриевич, архитектор, создавший (совмест-

но с архитектором Кротовым П.Ф.) новый проект каменной церкви-
школы в Марьиной Роще (1903)  – 143

Звёздкин (начало ХХ в.), ремесленник, прихожанин Богородиц-
кого храма в Марьиной Роще  – 152

Здиховский, протодиакон   – 162
Зеленов А.Я., почетный гражданин г. Москвы; в начале ХХ в. – управ-

ляющий московскими имениями графов Шереметевых  – 156
Зимин Н.П. (XIX в.), один из участников разработки нового про-

екта по развитию Московского водопровода    – 18
Зосима (XV в.), святой, основатель (вместе с прп. Савватием) Со-

ловецкого монастыря и первый его игумен († 1478). Память 17/30 
апреля и 8/21 августа  – 45, 51 

Зыков П.П. (XIX в.),  архитектор, автор проекта новой колокольни 
церкви Спаса в Спасской слободе. По его проекту строилась также 
церковь во имя свт. Тихона Задонского в Сокольниках  – 71, 113

И
Иванов Андрей, в 1799 г. священник церкви Сошествия Святого 

Духа на Лазаревском кладбище   – 201
Иванов Н.А. (начало ХХ в.), регент хора Чудова монастыря – 144
Иванов-Шиц И.А., архитектор, по проекту которого строил-

ся родильный приют в Сокольниках (1903), на благотворительные 
средства братьев Бахрушиных   – 119

Иларион, второй епископ Ярославский, заботившийся о водво-
рении христианства между жителями Ярославского края    – 274 

Илия Пророк (IX в. до Р.Х.). Память 20 июля/2 августа   – 179, 
180, 266, 269, 276, 279

Илия (†1020), князь Новгородский, старший сын князя Яросла-
ва Мудрого     – 269 

Илия (XVII в.), игумен Соловецкого монастыря, в 1646 году    откры-
вавший мощи святителя Филиппа, Митрополита Московского   – 51

Ильин Н.Ф., один из представителей прихожан Богородицкой 

церкви в Марьиной Роще при изъятии церковных ценностей комис-
сией Помгола в 1922 г.    – 167

Иммер Александр (XIX в.), почетный гражданин Москвы, соз-
давший опытно-семенную станцию и питомник с оранжереями и 
парками  – 41

Иннокентий (Вениаминов), Митрополит Московский и Коло-
менский (†1879)  – 249, 255–256

Иоаким (XVII в.), девятый Всероссийский Патриарх  – 197, 233, 245
Иоанн Воин (IV в.), святой мученик. Память 30 июля/12 августа     

– 191, 192
Иоанн Златоуст (IV в.), святой, один из Трех Вселенских Свя-

тителей. Память 27 января/9 февраля; 14/27 сентября; 13/26 
ноября      – 276

Иоанн Дамаскин (VIII в.), святой преподобный, ученый и богос-
лов, выступавший в защиту Православия и иконопочитания. Память 
4/17 декабря   – 66

Иоанн I Данилович Калита (1304–1341), великий князь Влади-
мирский с 1328 г. Годы правления: 1328–1341  – 5, 20, 241

Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь Мо-
сковский, с 1547 г. – царь   –  8, 10, 44, 46–51, 88, 110, 122, 228, 
230, 233, 261

Иоанн (XII в.), святитель, архиепископ Новгородский  – 89, 154, 183
Иоанн V Алексеевич (1666–1696), сын царя Алексея Михайло-

вича от первого брака. Вступил на русский престол (вместе с братом 
Петром I) в 1682 г.  –  59, 61, 221

Иоанн (Гарклавс), ХХ в., епископ. Во время Великой Отечествен-
ной войны вывез русскую святыню – Тихвинскую икону Божией 
Матери – из Риги в Либаву, а оттуда в США. Его приемный сын 
Сергий Гарклавс, исполняя волю отца,   передал Тихвинскую икону 
Русской Православной Церкви       – 228

Иоанникий (Руднев) [1826–1900], Митрополит Московский и 
Коломенский с 1882 г.   –  97, 148, 158

Иоасаф II, седьмой Всероссийский Патриарх, по церковной гра-
моте которого были открыты мощи святителя Филиппа, Митропо-
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лита Московского,    в Соловецком монастыре (1646)    – 51
Иоасаф, архимандрит  – 20
Иона (Шамин) [XVI в.], старец Соловецкого монастыря, в послу-

шание которому был отдан юный монах Феодор Колычев, будущий 
Митрополит Московский Филипп   – 45, 46

Иона, святой, подвизавшийся в Соловецком монастыре в XVI в.; 
ученик свт. Филиппа, Митрополита Московского. Память 5/18 июня 
и 12/25 июня  – 46

Иосиф, австрийский король  – 237
Иосиф, игумен Богоявленского монастыря в начале XVII в.      – 242
Иосиф, епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский, дей-

ствующий иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию на 
2010 г.)   – 281

Ирина Михайловна (XVII в.), царевна, дочь царя Михаила Федо-
ровича  – 127

Йорнанд, один из древних историков  – 262

К
Каверин А.Л. (XIX в.), московский домовладелец, на средства ко-

торого был выстроен и украшен храм «Всех скорбящих Радость» в 
Старо-Екатерининской больнице  – 37

Казаков Матфей Федорович (1738–1812), московский архитек-
тор, автор многих работ в Москве, в том числе и церкви во имя свт. 
Филиппа, Митрополита Московского   – 33, 52–53, 202

Казновецкий Анатолий, священник, протоиерей, в 1970-х гг. 
благочинный Северного благочиния Москвы, настоятель храма  Всех 
Святых на Соколе  – 178

Калинин, в начале ХХ века владелец одного из кирпичных заво-
дов возле деревни Верхние Лихоборы  – 253

Калинин Михаил Иванович (1875–1946), советский государ-
ственный и партийный деятель  – 170

Калмыков, староста села Новоостанкино в 1871 г.   – 81
Канторович Исаак Моисеевич (XXI в.), военно-морской офицер       

– 184

Капралов С.П., московский архитектор, проектировавший дере-
вянную церковь-школу в Марьиной Роще (1901 г.)  – 139, 140

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), русский писа-
тель, историк. Основное его сочинение – «История государства Рос-
сийского»  в 12-ти томах  – 15, 126, 222, 259, 272, 275

Карин С., архитектор, под руководством которого (по проекту 
М.Ф. Казакова)   возводилась каменная церковь во имя свт. Филиппа 
в Мещанской слободе  – 53

Каринский Александр Семенович (XIX в.), священник Знамен-
ской церкви в Переславской слободе  – 93, 95

Карнеев Н.В., московский архитектор, составивший в начале ХХ 
века проект каменной однопрестольной церкви-школы в Марьиной 
Роще   – 142

Карцев, камергер, владелец села Медведково в первой половине 
XIX столетия   – 260

Кваренги  Джакомо (1744–1817), итальянец, архитектор. В Рос-
сии работал с 1780 г. Строил в Санкт-Петербурге, в Царском селе, в 
Москве  – 69, 237

Киприан ( ? – 1406), Митрополит Московский и всея Руси. Па-
мять 27 мая/9 июня и 16/29 сентября   – 9

Кирилл (Гундяев), ныне действующий Патриарх Московский и 
всея Руси  – 185, 186, 188, 276, 280–281

Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский, действующий 
иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию на 2010 г.)         
– 276, 281

Климачев Георгий, священник, протоиерей, служивший в Бого-
родицком храме  Марьиной Рощи в 1970-х гг. – 178

Клягин С.Н., член Комиссии по строительству Богородицкого 
храма в Марьиной Роще в начале ХХ века  – 141, 157

Кнорре, инженер, один из участников разработки нового про-
екта по развитию Московского водопровода  – 17

Князев Константин, московский мещанин, в начале ХХ века   
арендовавший землю у крестьян села Владыкино  – 255, 257

Кожевников И.П., московский купец I гильдии, на средства ко-
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торого в 1823 году      была построена каменная церковь во имя свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на Миусском клад-
бище    – 209

Кожевников (XIX в.),  московский купец I гильдии, владелец села 
Свиблово в начале XIX века    – 209, 259

Козлов, контролер от Гохрана, присутствовавший при изъятии цер-
ковных ценностей в Богородицком храме  Марьиной Рощи    – 166

Козлов Егор Максимович (XIX в.), московский купец, староста 
Знаменской церкви в Переславской слободе   –  97

Козловский (XIX в.), старший архитектор IV Округа путей со-
общения и публичных зданий Москвы, принимавший участие в 
устроении отопительной системы  Знаменского храма Переслав-
ской слободы   – 94, 96

Козловский Сергей Алексеевич (XVIII в.), князь, премьер-
майор, прихожанин церкви во имя свт. Филиппа, Митрополита 
Московского    – 55

Колесников Иван Андреевич (XIX в.), дворянин, тайный совет-
ник, на средства которого в 1897 г. был перестроен деревянный дом 
на территории храма во имя свт. Филиппа   – 55

Колосов Петр Васильевич (XVIII в.), фабрикант, жертвователь на 
строительство храма во имя Живоначальной Троицы в Листах   – 66

Колтовская Анна, русская царица, четвертая жена царя Иоанна 
Грозного (1572)   – 233

Копытов З.В., по предположению, владелец деревни Алексеев-
ской в XV в.  – 222

Коррет Гедеон, военный в чине бригадира. Похоронен на Не-
мецком кладбище († 1757)  – 129

Коссин Г.Я., священник Знаменской церкви в Переславской сло-
боде в начале ХХ века  – 100

Кротов Петр Федорович, архитектор, создавший новый проект 
каменной церкви-школы в Марьиной Роще (совместно с архитекто-
ром Зверевым Д. Д.) в 1903 году   – 143

Кудинов В.И. (ХХ в.), столяр-краснодеревщик, прихожанин 
Знаменской церкви, выполнивший престол в приделе храма  во 

имя св. мч. Трифона   – 106
Кузнецов Ф.Н., московский купец, владелец мануфактурной фа-

брики  – 246, 247
Кузнецовы, представители крупнейшей фарфоровой дина-

стии, владевшие основными фарфоро-фаянсовыми предприятия-
ми  России   – 72

Курбатов Павел, священник, настоятель Богородицкого храма в 
Марьиной Роще с 1965 по 1972 г.  – 176

Л
Лавров Федор, псаломщик, в 1910 г. служивший в Богородицком 

храме  Марьиной Рощи   – 165
Лаврухин Александр, священник, протоиерей в настоящее вре-

мя (по состоянию на 2010 г.)  служащий в Богородицком храме Ма-
рьиной Рощи   – 182

Лапин Алексий Сергеевич, священник, протоиерей, в 1970-х гг. 
настоятель Богородицкого храма в Марьиной Роще. При нем в 1979 
году  отмечался 75-летний юбилей храма  – 177, 178–180 

Лебедев А.Н., автор книги «Храмы Власьевского прихода в Ярос-
лавле»  – 263

Лебедев Павел (XIX–нач.XX в.), священник, настоятель Скорбя-
щенского храма при Старо-Екатерининской больнице   – 37, 157

Лембке, инженер, один из участников разработки нового про-
екта по развитию Московского водопровода   – 17

Ленивцев, историк, согласно трудам которого возникновение г. 
Ярославля относится к 990 году   – 270

Леонардов Сергий Иванович (†1913), священник, протоиерей, 
благочинный церквей 6-го округа Московского уезда, настоятель 
храма Живоначальной Троицы в Останкино  – 135, 136, 138–141, 
144–154, 156–159, 167

Леонтий, святитель, третий епископ г. Ярославля, поставленный 
на кафедру из иноков Печерского монастыря (не позднее 1051 г.). 
Мощи этого «апостола земли русской» обретены в 1164 г. Память 23 
мая/5 июня    – 273, 274
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Лепешкин Дмитрий Семенович, купец, почетный гражданин 
Москвы, инициатор возведения церкви во имя свт. Тихона Воронеж-
ского в Сокольниках   – 112, 117 

Леслей (XVII в.), полковник, служил при дворе царя Михаила 
Феодоровича. Отличился при осаде Смоленска   – 127, 128

Лжедимитрий II, «Тушинский вор» (XVII в.), самозванец неиз-
вестного происхождения  – 20, 127

Лисовский (XVI в.), польский военачальник времен Ливонской 
войны   – 21

Лист Густав, владелец металлообрабатывающего и патронного 
завода Русско-Бельгийского общества (ныне завод «Красный фа-
кел»)  – 134

Литвинов М.Н. (нач. ХХ в.),  архитектор  – 143
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), русский ученый-

энциклопедист, основатель Московского университета (1755)   – 12
Лукутины (XIX в.), купцы, владельцы лаковой фабрики в подмо-

сковном селе Федоскино  – 136
Любецкий С.М., автор статей о Марьиной Роще  – 130
Лямин Иван Артемьевич, купец, почетный гражданин Москвы, 

принимавший активное участие в возведении церкви во имя свт. Ти-
хона Задонского  в Сокольниках – 112, 117 

М
Макарий (XIX в.),  Митрополит Московский и Коломенский с 

1879 г.  – 103
Максим (1283–1305), митрополит Киевский. В 1299 г. перенес 

митрополию из Киева во Владимир  – 3
Максимилиан, архиепископ Вологодский и Великоустюжский, 

действующий иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию 
на 2010 г.)  – 281

Малиновский, в нач. ХХ века секретарь Московской Духовной 
Консистории   – 156

Малышев, владелец  многих земельных участков в Москве, один 
из которых (на 2 Мещанской улице) был продан городу для построй-

ки дешевого жилья населению   – 74
Малюта  (Скуратов) (XVI в.), опричник царя Иоанна Грозного, 

от руки которого в 1569 году принял мученическую кончину свт. 
Филипп, Митрополит Московский  – 51

Марк (Клименко), иеромонах, первый настоятель храма во имя 
свт. Филиппа в постсоветское время (†1998)   – 56, 57

Марков Иван, в 1920-х гг. староста Богородицкого храма в Ма-
рьиной Роще   – 167

Мастицкий Павел, священник, настоятель Богородицкого храма 
в Марьиной Роще в 1970-х гг.   – 176

Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682), канцлер, приближен-
ный царя Алексея Михайловича. Устроитель Мещанской слободы в 
Москве.   С 1671 г. – руководитель русской дипломатии. Убит во 
время стрелецкого бунта   – 24, 223

Медведев Дмитрий Анатольевич, ныне действующий президент 
Российской Федерации   – 275, 280

Мезенцев Георгий,  священник, в 1991 г. настоятель храма Жи-
воначальной Троицы в Листах   – 67

Мейер Елизавета (XVIII в.), жена генерал-майора, похоронена на 
Немецком кладбище. Памятник на ее могиле, датируемый 1760 го-
дом, сохранился до сих пор  – 129

Мейнгардт А.А. (XIX в.), архитектор, по проекту которого были построе-
ны новые корпуса для Старо-Екатерининской больницы в Москве  – 35

Мейснер А.Ф., архитектор, который в 1921 г., по поручению Мос-
совета, осматривал строившийся на Миусской площади храм во имя 
св. блгв. князя Александра Невского. Дал заключение о необходи-
мости закончить строительство этого грандиозного, 21-купольного 
здания. Храм был снесен в 1940–41 гг.    – 217

Меленяко Павел (ХХ в.), протодиакон   – 105
Мелешко Михаил, священник, служащий в Богородицком храме 

Марьиной Рощи в настоящее время (по состоянию на 2010 г.)   – 182
Мечёв Алексий (†1923), святой праведный; известный москов-

ский старец, настоятель храма свт. Николая в Клённиках, на Маро-
сейке. Похоронен на Лазаревком кладбище. Память 9/22 июня и 
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16/29 сентября   – 208 
Мещан И.В., зам. председателя Синодального информационного 

отдела РПЦ (по состоянию на 2010 г.)   – 281
Минин Кузьма Минич (? – 1616), национальный герой русского 

народа, один из организаторов и руководителей ополчения против 
польско-литовской интервенции в начале XVII века  – 22

Миронов А.Ф., архитектор, крепостной графов Шереметевых   – 69
Митрофанова Элеонора, полномочный представитель России 

при ЮНЕСКО (по состоянию на 2010 г.)  – 279
Михаил Феодорович (1596–1645), первый царь из рода Романо-

вых. Годы правления: 1613–1645     – 21, 22, 60, 122, 127, 222, 269
Михаил Черниговский (XIII в.), князь, мученик и исповедник. 

Память 20 сентября/3 октября     – 48
Михаил Ярославич (1271–1318), святой благоверный, князь 

Тверской. Годы правления: 1304–1318. Убит в Орде. Память  22 
ноября/5 декабря   – 4

Михайлик Александр Георгиевич и Наталья Константиновна, 
прихожане Знаменского храма, в 1990-х гг. финансировавшие стро-
ительство утраченной Крестовской часовни  – 108

Михельсон (нач. ХХ в.), крупный московский арендатор, которому 
сдавалась часть земли, принадлежавшей Знаменскому храму   – 100

Морозовы (XIX–нач. ХХ в.), текстильные фабриканты, миллионеры. 
В Москве им принадлежал целый квартал в районе Рогожской заставы.  

   Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905), купец, владелец 
многих домов в Москве, в т. ч. дома на Спиридоновке, где часто соби-
рались представители московской художественной и артистической 
интеллигенции – 72

Н
Набилковы (XIX в.), московские купцы, построившие в 1828 г. 

богадельню в Мещанской слободе. В Москве, на 1-й Мещанской ули-
це, находилось Набилковское  коммерческое училище   –  71, 73

Назаров Елизвой Семенович, архитектор, по проекту которого в 
XVIII веке была возведена церковь Сошествия Святого Духа на Ла-

заревском кладбище    –  68, 69, 201, 203
Назаров Лазарь (XIX в.), владелец шелковой фабрики в Москве, 

проживавший в Переславской слободе  – 91
Назаровы (XIX в.), купцы, на средства которых был построен Дом 

призрения в Сокольниках, носивший их имя  – 120
Наполеон (1769–1821), французский император, начавший в 

1812 г. войну с Россией  – 70
Нарышкины, дворянский род в России XVI– нач. ХХ века:
Нарышкин К.А., владелец села Свиблово, при котором в 1708 г. 

деревянная церковь  была заменена на  каменную   – 259
    Нарышкин Лев Кириллович (1664–1705), владелец села Мед-

ведково в XVIII в.   – 260
   Нарышкина Наталья Кирилловна (1651–1694), русская царица, 

вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I   – 58, 224 
Ней Мишель (1769–1815), французский маршал, сподвижник 

Наполеона. В 1812 г., при приближении к Москве, занял Останкин-
ский дворец и устроил в нем свою главную квартиру  – 237

Нестор Летописец (? –1114), святой, монах Киево-Печерского 
монастыря, автор житий многих святых, в т. ч. и первых русских свя-
тых – князей Бориса и Глеба. Память 27 октября/9 ноября   – 275

Несчастнов Тимофей Федорович, староста Богородицкого храма 
в Марьиной Роще с 1904 по 1911 гг.      – 137, 138, 141, 143, 145, 149, 
151, 155–157

Нечаев Александр Михайлович, с 1910 г. диакон в Богородицком 
храме  Марьиной Рощи        – 160, 161, 165

Никаноров Николай Варсонофиевич (XIX– нач.ХХ в.), священ-
ник Знаменской церкви в Переславской слободе  – 102

Никитин (XIX в.), архитектор, в 1882 г. обследовавший церковь 
во имя св. мч. Трифона и составивший об этом отчет в Московское 
Археологическое Общество  – 30

Никитин Владимир (XIX в.), священник храма Животворящей 
Троицы в Листах  – 66

Никодим (Ротов) [†1978], митрополит Ленинградский и Новго-
родский. До перевода на Ленинградскую кафедру был архиеписко-
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пом Ярославским и Ростовским  – 276
Николай I Павлович (1796–1855), император Всероссийский. 

Годы правления: 1825–1855        – 16, 274
Николай II Александрович (1868–1918), император Всероссий-

ский. Годы правления: 1894–1917   – 75, 121, 151
Николай (Шаталов), архимандрит, расстрелянный в 1937 г. на 

Бутовском полигоне   – 171, 172
Николай (Ярушевич) [1891–1961], митрополит Крутицкий и 

Коломенский, известный церковный деятель, «Златоуст церковной 
Москвы» 1940–50-х годов   – 172, 173, 185

Никон (1605–1681), шестой Патриарх Московский и всея Руси 
(с 1652 г.). При нем возник церковный раскол старообрядцев, при-
чиной которого считается предпринятое Патриархом исправление 
богослужебных книг      – 51, 242–243, 245, 247

Никон (†1426), игумен Радонежский, святой; ученик прп. Сер-
гия Радонежского. Память 17/30 ноября   – 58

Новиков Николай Иванович (1744–1818), русский писатель, 
просветитель, издатель книг и журналов   – 260

Нос Е.Е. (нач. ХХ в.), жертвовательница на строительство и отделку 
храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище   – 77

О
Обер А.Л., архитектор, по проекту которого в 1894 году выстрое-

ны здания для благотворительных целей в Сокольниках (ул. Стро-
мынка, 10), на средства братьев Боевых   – 120 

Одоевские, русские князья XV–XIX вв., Рюриковичи:
      Одоевский Н.И. (XVIII в.)   – 192
Озерецковский Константин Константинович (ХIХ в.), священ-

ник, первый настоятель Богородицкого храма в Марьиной Роще    – 
147, 148–158, 160, 165

Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский, действующий 
иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию на 2010 г.)    – 281

Орлов Алексий, в 1904 году диакон  Богородицкой церкви в Ма-
рьиной Роще  – 148, 157, 160

Ослябя Родион (? – после 1398), монах Троице-Сергиевой 
Лавры, вместе с Александром Пересветом, герой Куликовской 
битвы (1380)  – 20

Останкович Н.Н., автор очерка «Экскурсия по Московской 
окружной железной дороге» (1912)   – 237, 239

Остроумов Алексей Александрович (1844–1908), врач-терапевт, 
профессор. В Москве его именем названы Большая и Малая Остроу-
мовские улицы (бывшие Бахрушинские) и Остроумовский тупик в 
районе ул. Стромынки (Сокольники). Его имя носит также город-
ская больница № 33 (бывш. Бахрушинская)  – 119 

Остроумова Мария Михайловна, вдова священника; в 1910 г. 
просвирница при Богородицком храме  в Марьиной Роще  – 160

Остроухов Владимир, священник, протоиерей, благочинный 
Сретенского сорока. В начале ХХ века настоятель храма Сошествия 
Святого Духа на Лазаревском кладбище  – 100, 144

П
Павел I Петрович (1754–1801), император Всероссийский. Годы 

правления: 1796–1801 – 15
Павлов (XIX в.), профессор, разработавший павильонную систе-

му постройки зданий   – 35
Панкратий (I в.), священномученик, еп. Тавроменийский. Па-

мять 9/22 июля  –  65
Пантелеимон (IV в.), великомученик, целитель. Память 27 

июля/9 августа   – 163, 210, 258
Параскева (III в.), святая великомученица, нареченная Пятница. 

Память 28 октября/10 ноября        – 76, 88, 91
Патрикеев Трифон (XVI в.), сокольничий царя Иоанна Грозного    – 28
Перловы (XIX в.), поселившиеся в районе Мещанской слободы  – 71
Петр (XIII–XIV в.), святитель, Митрополит Московский (†1326).  

В 1326 году перенес митрополичью резиденцию из Владимира в Мо-
скву. Память 24 августа/6 сентября и 21 декабря/3 января    –  5 

Петр (Негош), митрополит Черногорский, приславший в 1800-х 
гг. в Россию три частицы мощей св. мч. Трифона     – 28
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Петр I Алексеевич Великий (1672–1725), русский царь, с 1721 г. 
император. Годы правления: 1682–1725   – 12, 22, 26, 40, 60, 62, 66, 
76, 110, 121, 125, 128, 197, 199, 221, 223, 237, 243, 261

Петр II Алексеевич (1715–1730), император Всероссийский. 
Годы правления: 1727–1730   – 109

Петров А. (нач. ХХ в.), житель Марьиной Рощи, член Комиссии 
по строительству Богородицкого храма  – 141

Перголин, выборный села Новоостанкино в 1871 г.   – 81
Пересвет Александр (? – 1380), монах Троице-Сергиевой Лавры, 

герой Куликовской битвы (1380). Его поединок с татарским богаты-
рем Темир-мурзой, в котором оба погибли, стал началом сражения 
на Куликовом поле   – 20

Пимен Великий (V в.), святой преподобный. Память 27 августа/9 
сентября   – 180

Пимен (XIV в.), митрополит во времена княжения Димитрия 
Донского   – 228

Пимен (Извеков), Патриарх Московский и всея Руси (†1990)        
– 104, 105, 107, 177–180

Писарев Борис Сергеевич (1905–1981), священник, протоие-
рей, в 1950-х гг.   настоятель Богородицкого храма в Марьиной Роще      
– 173, 174, 177

Питирим (Нечаев) [†2003], митрополит Волоколамский и 
Юрьевский; в 1970–80-е годы председатель Издательского отдела 
Московской Патриархии        – 177, 178–180

Платон (Левшин) [1737–1812], Митрополит Московский и Ко-
ломенский   – 20, 52, 53, 202

Платон, митрополит Аргентинский и Южноамериканский, дей-
ствующий иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию на 
2010 г.)  – 281

Платонов Иоанн (XIX в.), московский священник, благочинный 
Китайского сорока   – 67

Плеве Павел Адамович (1850–1916), сенатор, русский генерал. 
В Первую мировую войну командовал Северным фронтом   – 36   

Плещеевы, русские бояре, землевладельцы, в поместьях которых 

в XV в. числилось село Ростокино  – 230
Плещеев Л.А. (XVII в.), стольник царя Алексея Михайловича     – 259
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь, русский 

полководец. Один из руководителей народного ополчения против 
польско-литовской интервенции 1612 года  – 222, 242, 259

Покровский Сергий, в нач. ХХ века псаломщик в Богородицком 
храме  Марьиной Рощи   – 148

Покровский М. (нач. ХХ в.), член Комиссии по строительству Бо-
городицкого храма в Марьиной Роще  – 141

Померанцев Александр Никанорович (1848–1918), академик 
архитектуры, разработавший в конце XIX века проект 21-купольного 
собора во имя св. блгв. князя Александра Невского на Миусской пло-
щади    – 212, 214, 215 

Пономарев П.А. (нач. ХХ в.), один из жителей Марьиной Рощи, 
подписавший прошение о постройке Богородицкого храма   – 137

Понятовский Станислав (1732–1798), польский король    – 
237

Потехин Павел (XVII в.), мастер каменных дел, крепостной кня-
зя Я.К. Черкасского, один из строителей Свято-Троицкой церкви в 
Останкино   – 235

Преображенский Евфим (Ефим), в XIX веке псаломщик церкви 
села Владыкино  – 257 

Протасий (XIV в.), боярин, душеприказчик князя Иоанна Дани-
ловича Калиты (Иоанна I)   – 241

Протопопов, один из московских домовладельцев, имя которого 
носил Протопоповский переулок (с 1924 г. Безбожный пер.)    – 86

Протопопов Иоанн (XIX в.), священник церкви села Владыкино   – 250
Протопопов Федор Семенович, священник, стараниями которо-

го в XIX веке был создан храм Живоначальной Троицы на Пятниц-
ком кладбище  – 77, 86

Прохоров (нач. ХХ в.), ремесленник, прихожанин Богородицкого 
храма в Марьиной Роще  – 152

Путин Владимир Владимирович, Президент РФ с 2000 по 
2008 г.    Ныне премьер-министр России (по состоянию на 
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2010 г.)    –  275
Пушечников Василий (XVII  в . ) ,  полковник стрелецких 

войск .  В  конце XVII  века этим полком командовал Л .П.  Су-
харев   –  65

Пчелин Иван Филиппович, староста Богородицкого храма 
в Марьиной Роще с 1911 года   –  141, 157, 161–162

Р
Разин Степан (XVII в.),  донской казак. В 1670 году возглавил 

крестьянское восстание в России   – 65
Разумовский Петр Григорьевич (XVIII в.), владелец села Петров-

ское под Москвой  – 244, 245
Рахманова Э.К., купчиха, на средства которой в 1908 году было 

построено здание в Сокольниках с бесплатными квартирами для 
бедных  – 120

Рациборжский А., один из представителей прихожан Богоро-
дицкой церкви в Марьиной Роще во время изъятия церковных цен-
ностей комиссией Помгола в 1922 г.   – 167

Ремизов Николай, диакон церкви села Владыкино в конце XIX 
века   – 256

Ремон Петр (XVII в.), барон, прибывший в Россию при царе Ми-
хаиле Феодоровиче; служил при дворе царя  – 127

Решетников С.В. (нач. ХХ в.), житель Марьиной Рощи, подписавший, в 
числе других, прошение о возведении  Богородицкого храма     – 137, 141       

Ривьер Франсуаза, заместитель генерального директора ЮНЕ-
СКО (по состоянию на 2010 г.)  – 279

Рожик Феодор, священник, протоиерей, настоятель Знаменско-
го храма в Переславской слободе с 1990 г.   – 107

Рожков Владимир Степанович (1934–1997), священник, прото-
иерей, доктор канонического права. В 1970-х гг. настоятель Знамен-
ской церкви в Переславской слободе; с 1974 по 1978 – настоятель 
Богородицкого храма в Марьиной Роще; с 1984 по 1997 г. – настоя-
тель Николо-Кузнецкого храма         – 104, 105–106, 176, 180

Розанов Владимир Николаевич (1872–1934), известный мо-

сковский врач, профессор. Свою медицинскую карьеру начинал в 
Старо-Екатерининской больнице, затем стал помощником главвра-
ча в Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице. После 1917 года 
был приглашен работать в Кремль. В 1918 году, как ведущий хирург, 
делал операцию Ленину, а затем лечил его. Он же констатировал 
смерть Надежды Аллилуевой  в результате самоубийства  – 35, 36

Розанова, член Комиссии районного Помгола, участвовавшая в 
изъятии церковных ценностей в Богородицком храме Марьиной 
Рощи (1922)   – 166

Рооп А.И., архитектор, по проекту которого в 1913 году было постро-
ено здание амбулатории в комплексе Бахрушинской больницы (ныне это 
городская клиническая больница имени А.А. Остроумова)   – 119

Рубин Л.В. (XIX в.), священник, протоиерей, благочинный, в 1899 
году освящавший храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» 
после его перестройки   – 37, 98

Рубин Петр, священник, протоиерей, в начале ХХ в. благочин-
ный церквей Сретенского сорока, настоятель храма во имя свв. мчч. 
Адриана и Наталии на Мещанской улице   – 37, 148 

Русаков Иван Васильевич (1877–1921), врач, в начале ХХ века 
работавший в детской больнице св. Ольги. Погиб в марте 1921 г. при 
подавлении мятежа в Кронштадте. Его именем названа Русаковская 
улица в Сокольниках   – 40

Рюриковичи, потоми Рюрика – начальника варягов, которых, со-
гласно летописи, славяне призвали княжить в Новгороде. Они дали 
начало династии русских князей и царей (с кон.IX по XVI в.). Послед-
ним царем из династии Рюриковичей был царь Феодор Иоаннович 
(†1598)    – 89

С
Савватий  (XV в.), святой, основатель (вместе с прп. Зоси-

мой) Соловецкого монастыря (†1435). Память  8/21 августа и 27 
сентября/10 октября        – 45, 51

Савельев Александр Адрианович (XIX в.), почетный гражданин 
Москвы, староста Знаменской церкви в Переславской слободе в 
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1850-х гг.    – 93
Салтыков Иван Петрович (XVIII в.), граф, военный генерал-

губернатор Москвы   – 96, 198, 201
Салтыков  Николай Петрович (XVIII в.), тайный советник, про-

живавший в приходе Знаменской церкви   – 90
Самгин (XIX– нач. ХХ в.), владелец металлообрабатывающих за-

водов в России  – 161
Самуил (Миславский), в 1776–1783 гг. архиепископ Ростовский;   

составитель рукописи «Сказание о построении града Ярославля»   – 
263

Сапега (XVI–XVII вв.), известный княжеский род в Литовском 
государстве и в Речи Посполитой   – 21

Сатины, старинный русский служилый род (XV–XVII вв.): 
      Алексей Захарович, мценский воевода, казненный царем 

Иоанном Грозным за близость к опальному царедворцу А.Ф. Ада-
шеву – 122, 233

     Андрей Захарович   – 122
Свибло Федор Андреевич, боярин, которому в начале XV века 

принадлежала деревня Алексеевская   – 222, 259
Семенов Александр, священник, в 1850-х гг. служил в Знамен-

ской церкви в Переславской слободе       – 93
Серафим Саровский (1759–1833), святой преподобный, монах 

Саровской пустыни. Память 2/15 января и 19 июля/1 августа  – 
106, 145, 154, 227

Серафим, епископ Можайский, викарий Московской епархии в 
начале ХХ века  – 210

Сергеев Иоанн (XVIII в.), священник, служивший в храме во имя 
свт. Филиппа. При нем в 1788 году, по проекту архитектора М.Ф. Ка-
закова,   была возведена новая церковь во имя Святителя   – 52

Сергий Радонежский (XIV в.), святой, основатель и игумен Свято-
Троицкой Лавры (†1392). Память 5/18 июля и 25 сентября/8 октя-
бря  – 12, 18–19, 53, 56–58, 77, 109, 124, 178, 181, 220, 225, 230, 
246–247, 249

Сергий (Ляпидевский) [1820–1898], Митрополит Московский и 

Коломенский  – 136 
Сергий (Страгородский) [1867–1944], Митрополит Московский и Ко-

ломенский, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси     – 106
Сергий, епископ Солнечногорский, действующий иерарх Рус-

ской Православной Церкви (по состоянию на 2010 г.)   – 281
Симеон Персидский (IV в.), святой мученик. Память 18/31 мая – 

83
Симонов Павел, в настоящее время диакон Богородицкой церк-

ви в Марьиной Роще (по состоянию на 2010 г.)       – 183
Скавронская Марта, настоящее имя жены Петра I, известной в 

русской истории под именем императрицы Екатерины I   – 125
Скворцов Н., автор книги о селе Владыкино   – 243
Скворцов Петр Алексеевич, псаломщик, служивший в Богоро-

дицком храме  Марьиной Рощи в начале ХХ века    – 159, 164
Скотти И.К., архитектор, в начале XIX века выполнивший ро-

спись плафона и парусов в церкви Странноприимного дома Шере-
метева   – 69, 70, 227

Слуцкий Л.Э., первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по международным делам (по состоянию на 
2010 г.)    –  282

Смирнов В.И., владелец земельных участков в Москве, один из 
которых (на 2-й Мещанской улице) был продан городу под строи-
тельство дешевого жилья для населения – 73

Соболев Василий Емельянович (XIX в.), московский купец, старо-
ста церкви Живоначальной Троицы в Листах  –  66

Соколов Василий Андреевич (нач. ХХ в.), мастер кузнечных дел, 
имевший в Москве свое слесарно-кузнечное производство  – 155

Соколов Михаил Сергеевич (XIX–нач. ХХв.), священник-
миссионер, служивший при Знаменской церкви в Переславской 
слободе    – 102, 103

Соколовы: Алексей Аркадьевич и Василий Аркадьевич, прихожа-
не Знаменского храма, финансировавшие строительство Крестов-
ской часовни в 1990-х гг.     – 108

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818–1901), текстильный 
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фабрикант, по завещанию и на средства которого в Москве, в 1910 
г., была устроена больница, носившая его имя – Солдатенковская 
(ныне Боткинская). На 4-й Мещанской улице существовала  Солда-
тенковская богадельня  – 36, 73

Солодовников Г.Г., действительный статский советник, владелец 
Дома дешевых квартир на 2-й Мещанской улице  – 73, 74

Софья Алексеевна (1657–1704), дочь царя Алексея Михайлови-
ча от первого брака, сводная сестра Петра I; правительница России. 
Годы правления: 1682–1689    – 60, 259 

Софья  Витовтовна (1371–1453), княгиня, дочь литовского кня-
зя Витовта, жена князя Василия I   – 222

Станиславский Алексий Маркианович (1865–1953), священник; в 
1920-х гг. настоятель Богородицкого храма в Марьиной Роще   – 169

Стендаль (1783–1842), французский писатель. С 1806 по 1814 г. 
был военным интендантом в наполеоновской армии, вместе с которой 
вошел в Россию и стал очевидцем Бородинского сражения и пожара 
Москвы   –  33

Степанов Николай Фролович, московский купец, староста храма 
во имя свт. Филиппа. На его средства при храме в 1889 году была по-
строена богадельня   – 53, 55

Стефан (Вукотич), сербский архимандрит  – 28
Стефан (Яворский) [1658–1722], митрополит, русский церков-

ный деятель, писатель. В 1700–1721 гг. был местоблюстителем Па-
триаршего престола, а затем возглавил Святейший Синод, образо-
ванный по реформам Петра I вместо Патриархата   – 71, 243

Страхов Иван Николаевич, диакон, учитель Богородице-
Рождественской церковноприходской школы у Смоленских ворот   – 103

Стриженов, в начале ХХ века владелец одного из кирпичных за-
водов возле деревни Верхние Лихоборы    – 253

Струговщиков Александр Иванович (XVIII в.), подполковник, при-
хожанин церкви во имя свт. Филиппа в Мещанской слободе    – 55

Суворов Александр Васильевич (1730–1800), князь, русский полко-
водец, генералиссимус. Не проиграл ни одного сражения     – 42

Сухарев Лаврентий Панкратьевич (XVII–XVIII в.), стрелецкий 

полковник, не участвовавший со своим полком в стрелецком бунте, 
но оставшийся верным царю Петру I – 59, 60, 62, 65

Сытин Петр Васильевич (1885–1968), историк Москвы. Соста-
вил план Москвы в пределах Окружной дороги, написал ряд книг по 
истории Москвы: «Из истории московских улиц», «Откуда произош-
ли названия улиц Москвы», «История планировки и застройки Мо-
сквы» и др.    – 63

Т
Татищев Василий Никитич (1686–1750), русский государствен-

ный деятель, историк. Автор книги «История Российская с древней-
ших времен»   – 235, 270

Татищев Николай Михайлович (XVIII в.), поручик, прихожанин 
церкви во имя свт. Филиппа   – 55

Терешкова Валентина Васильевна, первая женщина летчик-
космонавт, Герой Советского Союза, почетный гражданин города 
Ярославля    – 281

Тимур (Тамерлан) [1336–1405], государственный деятель, пол-
ководец, создатель государства в Средней Азии со столицей в Самар-
канде   –  9

Тихомиров, член комиссии Краснопресненского районного 
Помгола по изъятию церковных ценностей (1922 г.) в Богородиц-
ком храме Марьиной Рощи  – 166

Тихон (Беллавин) [1865–1925], святитель, первый Патриарх Мо-
сковский и всея Руси после восстановления Патриаршества Помест-
ным Собором Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.     – 31, 
83, 104, 167–169, 208

Тихон Задонский (1724–1783), святитель, епископ Воронеж-
ский. Память 13/26 августа   – 110, 113, 116, 214, 278

Тихон (Шевкунов), архимандрит Русской Православной Церк-
ви, наместник Сретенского мужского монастыря в Москве (по со-
стоянию на 2010 г.)    – 9

Толоконников Гавриил Матвеевич (XIX в.), московский купец, на 
средства которого в 1859 году был возведен храм Рождества Пресвя-
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той Богородицы во Владыкине    – 245
Толстые (XIX в.), графы: Петр Александрович и Наталья Александров-

на, проживали в Переславской слободе, в Знаменском приходе      – 90
    Толстой Федор, генерал, прихожанин церкви во имя свт. Фи-

липпа    – 55
Тохтамыш (ум. 1406), хан Золотой Орды с 1380 года   – 20
Третьяков Александр Михайлович, священник, протоиерей; в 

1935 г.   настоятель Богородицкого храма в Марьиной Роще  – 171
Третьяков Михаил Васильевич (XIX в.), священник, отец священ-

ника Александра Третьякова; служил в Свято-Троицкой церкви села 
Воронцова (ныне микрорайон Москвы)  – 171

Трифон (III в.), святой мученик; мощи его находятся в Черно-
гории. Память 1/14 февраля  – 27, 28, 30, 104–105, 107–108, 145, 
183, 196, 225, 227 

Трифон Добряков, мастер серебряных дел, соорудивший за свой счет 
раку для мощей св. мч. Трифона, находящихся в  Черногории   – 28

Трифон (Туркестанов), митрополит Дмитровский (†1934) – 
106, 154, 160

Троекуров Иван Борисович, возглавлял Стрелецкий приказ во 
времена правления Петра I   – 61

Трубецкой А.Н. (XVIII в.), князь   – 192
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (XVII в.), «спаситель Отече-

ства», один из руководителей народного ополчения по освобожде-
нию России от литовско-польских захватчиков (1612)   – 21, 222

Троицкий, один из историков г. Ярославля     – 272
Трусов Вячеслав, один из священников Богородицкой церкви в 

Марьиной Роще (по состоянию на 2010 г.)    – 183

У
Удальцов Дмитрий Егорович (XIX в.), строитель, принимавший 

участие в перестройке Знаменской церкви (1888) в Переславской 
слободе  – 97

Устрялов, историк, писавший о г. Ярославле    – 273
Ушаков Федор Федорович, святой праведный, адмирал (прослав-

лен в 2001 г.). Память 23 июля/5 августа и 2/15 октября    – 279
Федоров Иоанн, священник. В 1750 г. настоятель храма во имя 

святителя Филиппа, Митрополита Московского    – 52
Федоров Семен (XVIII в.), дьячок церкви Сошествия Святого 

Духа на Лазаревском кладбище    – 202
Федюшина Е.И., московский регент, наша современница   – 

105
Феодор (†1023), первый епископ Ярославля. Память 8/21 

июня   – 274
Феодор Алексеевич (1661–1682), русский царь. Годы правления: 

1676–1682   –  9, 225, 245
Феодор Иоаннович (1557–1598), царь. Годы правления: 1584–

1598    – 59
Феодор Ростиславич (Черный) [XIII в.], святой, князь Смоленский. 

Память 5/18 марта и 19 сентября/2 октября   – 48
Феодосий, архиепископ Новгородский, в 1546 г. посвятивший 

монаха Филиппа (Колычева), будущего Митрополита Московского, 
во игумена Соловецкой обители    – 45

Феофан (Прокопович) [1681–1736], епископ, известный пропо-
ведник и государственный деятель Петровской эпохи    – 243, 244

Филарет Милостивый (VIII в.), святой, получивший наименова-
ние Милостивого за свое великое милосердие к людям. Память 1/14 
декабря  – 106

Филарет (в миру Феодор Никитич Романов) [1560?–1633], Па-
триарх Всероссийский. Во время польско-литовского нашествия был 
захвачен в плен. Отец царя Михаила Феодоровича    – 22

Филарет (Дроздов) [1783–1867], Митрополит Московский, свя-
титель. Память 19 ноября/2 декабря  – 66, 77–78, 112, 114, 136, 
171, 181, 203–204, 245

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, действующий иерарх 
Русской Православной Церкви (по состоянию на 2010 г.)  – 180, 281

Филатов В.В., художник-реставратор, в 1993 г. разработавший 
эскизы для росписи придела во имя прп. Сергия Радонежского, что 
в храме свт. Филиппа   – 56
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Филипп (Колычев) [1507–1569], Митрополит Московский, свя-
титель. Память 9/22 января и 3/16 июля    – 12, 44–47, 49–51, 53, 
55–56, 106, 108

Филонов Петр Дмитриевич, священник, протоиерей.  С 1949 по 
1952 г.   настоятель Богородицкого храма в Марьиной Роще   – 172

Фирсановы (XIX в.), московские купцы, поселившиеся в районе 
Мещанской слободы   – 71

Флерин Василий Петрович (†1908), священник, настоятель  Зна-
менской церкви в Переславской слободе   – 97, 98, 100

Фомичев (XIX в.), фабрикант, жертвователь на постройку при-
дела к храму Спаса в Спасской слободе   – 71

Фрейденберг Б.В. (XIX в.), архитектор, по проекту которого (на 
пожертвования братьев Бахрушиных)   строилась городская больни-
ца на Сокольничьем поле   – 118

Фролов Владимир, священник, в 1970-е гг. протоиерей храма 
Воскресения Христова, что в Аксаковском пер.  – 178

Х
Харитонов Владимир, священник, протоиерей, с 1992 года и по 

настоящее время (2010 г.) настоятель Богородицкого храма в Ма-
рьиной Роще    – 180, 181–182, 186

Хованские (XV–XIX вв.), русские князья:
        Хованский И.Н.  – князь, владевший селом Леоново в XVIII веке. 

При нем в селе был возведен (1719–1722) каменный храм   – 260
Хотовицкий Александр, протопресвитер, священномученик, но-

вомученик Российский, последний по времени ключарь Храма Хри-
ста Спасителя. Память 7/20 августа  – 108

Христиан IV (XVII в.), датский король  – 127
Хрусталев И. (нач. ХХ в.), один из жителей Марьиной Рощи, под-

писавший прошение о постройке Богородицкого храма   –  141
Цвилинев Ипполит Михайлович, архитектор, в начале ХХ века 

выполнивший проект пристройки алтарей в Богородицком храме  
Марьиной Рощи  – 153, 155

Ч
Чеглоков М.И, архитектор, по предположению, в 1690 году вы-

полнивший проект трехъярусной Сухаревой башни     – 61
Черкасские, кабардинские и русские князья  XVI–XIX вв.: 
Черкасский Яков Куденетович    – 68, 192, 235
Черкасский Михаил Яковлевич   – 68, 233
Черкасский  Алексей Михайлович, последний владелец села 

Останкино, отдавший это имение в приданое своей дочери, княжне 
Варваре Алексеевне    – 125

Черкасский  Иван Борисович (XVII в.), при котором в Останкине была 
выстроена деревянная церковь Пресвятой Троицы   – 122, 233

Черкасская  Варвара Алексеевна (в замужестве графиня Шере-
метева)   – 125, 235 

Черкасская  Мария Юрьевна   – 68
Четверикова,  ее имя носит туберкулезная больница в Со-

кольниках – 120
Чижов Афанасий, крепостной госпожи Хрущевой, работавший 

могильщиком на Лазаревском кладбище   – 207, 208
Чулков А.Ф. (XIX в.), купец, имевший доходный дом на 1-й Ме-

щанской улице   – 72

Ш
Шелканов (Щелкалов?) Василий (XVI в.), думный дьяк, один из 

владельцев села Останкино       – 122, 233
Шереметевы, русские бояре и графы (с XVIII в.):
Шереметев  Борис Петрович (1652–1719),  генерал-фельдмаршал 

эпохи царя Петра I – 235, 253
Шереметев  Петр Борисович (1713–1788)     – 125, 196, 235
Шереметев С.Д. – 135, 235
Шереметев  Николай Петрович (1751–1809)  – 68, 69, 79, 80–

81, 131, 136, 154, 156, 235, 237, 239
Шереметев  Дмитрий Николаевич   – 236
Шереметев  Александр Дмитриевич (1859–1931)  – 82, 135–
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136, 139, 155–156, 190, 235, 239–240, 254
Шереметева  Мария Федоровна, графиня  – 156
Шехтель Федор Осипович (1859–1926), архитектор, про-

ектировавший все постройки владений Кузнецовых, фарфоро-
фаянсовых магнатов России, а также многие другие здания в 
Москве   –  72, 73

Шишков Павел, священник; в 1970-х гг. служил в Петропавлов-
ском храме, что на Яузе   – 178, 179

Шкиркин Яков (XIX в.), выборный Переславской слободы  – 91
Шлик (Шлыков, Шлаковский), граф, прибывший в Россию из 

Дании при царе Михаиле Феодоровиче, при дворе которого он слу-
жил   – 127

Шоох Федор (†1703), лютеранский пастор, похороненный на 
Немецком кладбище   – 129

Шталин Екатерина (†1756), похоронена на Немецком клад-
бище – 129

Шувалов Александр Алексеевич (XIX–нач. ХХ в.), священник, за-
коноучитель в народных школах и училищах  – 102

Шувалов Петр Иванович,  в 1757 г. составивший план межева-
ния Лазаревского кладбища   – 196

Шуйский Дмитрий Иванович (XVII в.), брат царя Василия Ива-
новича Шуйского  – 242

Шухов, инженер, один из участников разработки нового проекта 
по развитию Московского водопровода   – 17

Щ
Щегловитов Федор (XVII в.), стрелец-бунтовщик, казненный Пе-

тром I  – 66

Ю
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, действу-

ющий иерарх Русской Православной Церкви (по состоянию на 
2010 г.)   – 280

Юдина (нач. ХХ в.), владелица кирпичного завода за деревней 

Верхние Лихоборы  – 253
Юлия Федоровна, вдова священника Сергия Леонардова, настоя-

теля Богородицкого храма в Марьиной Роще  – 137

Я
Языков Николай Михайлович (1803–1846), русский поэт  – 231
Яниш, инженер, по проекту которого в 1826 г. был усовершен-

ствован Московский водопровод  – 16
Янковский Аркадий Осипович, священник, служивший в Богоро-

дицком храме  Марьиной Рощи  (годы служения неизвестны)     – 172
Ярема Ростислав, священник, протоиерей, в настоящее время 

служащий в Богородицком храме  Марьиной Рощи (по состоянию 
на 2010 г.)   – 182, 183, 184

Яренгские святые, преподобные отцы  Иоанн  и  Лонгин (XVI 
в.), подвизавшиеся в Соловецком монастыре, ученики свт. Филиппа. 
Общая их память 3/16 июля   – 46

Ярослав I Владимирович Мудрый (978–1054), в крещении Геор-
гий, великий князь Киевский. Годы правления: 1015–1017; 1019–

1054. При нем на Руси был составлен первый свод законов: Русская 
правда   – 262, 263, 265–266, 268, 270–275, 277–278

Ярослав Всеволодович (XIII в.), сын князя Всеволода Большое 
Гнездо  – 4

Ярославцев И.П., художник-иконописец, расписавший в 1990-х 
гг. один из приделов храма во имя свт. Филиппа   – 56

Ясенчук Ерос Дамианович (1929–1999), священник, протоие-
рей, настоятель (с 1986 по 1992 г.) Богородицкого храма в Марьи-
ной Роще  – 179, 180



Содержание 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Напрудная, Крестовская, Мещанская слободы . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ямская Переяславская слобода, Сокольники . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Марьина Роща . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Села Алексеевское, Ростокино, Останкино, Владыкино . . . . . . 222

К 1000-летию города Ярославля,  давшего название Ярославской 

дороге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Список аббревиатур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗДАНИЕ

Север Москвы, вокруг Ярославской дороги. 

Путеводитель для путешественников и паломников
 с описанием наиболее интересных исторических объектов

Редакторы С. П. Аникина, Е. М. Ярема, Е. А. Мусорина
Дизайн, верстка Ю. А. Мусорина

Подписано в печать ***   Формат 70х100/16
Гарнитура «LazurskiC»..  Печать офсетная. 

Печ. л. ***      Тираж   ***    экз.    Заказ № ***




