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Чуйкова, свершения и ратные подвиги которого 
способствовали спасению Отечества и приум-
ножению славы родного края.

Величественный Никольский храм – один 
из старейших на Серебряно-Прудской земле, 
основанный в XV–XVI вв. Его строили и пере-
страивали, в 1782 г. закрыли за ветхостью. Сра-
зу же после закрытия, тщанием графа Николая 
Петровича Шереметева, неподалеку построили 
новый, деревянный, в честь Чудотворца Нико-
лая с приделом преподобного Сергия Радонеж-
ского. Обветшавший к 1829 г. храм разрушили 
и на средства все того же Н.П.Шереметева в 
1835 г. возвели каменный пятиглавый с еще 
одним приделом в честь свт. Димитрия Ро-
стовского. Четыре портика-колоннады, четыре 
звонницы, мощный барабан купола, простор-
ный неф, иконостас – все это вместе и сегодня 
рассказывает нам не только о богатстве Ше-
реметевых и жившего в Серебряно-Прудье 
люда, но и должным образом напоминает о 
столичном граде Санкт-Петербурге, о храмах 
и церквях Соловецкой обители, куда часто с 
паломническими или деловыми поездками 
отправлялись и Шереметевы, и жители района. 
Каменный храм постоянно обновляли и об-
устраивали, организовали при храме библиоте-
ку и открыли школу.

Отвечая однажды на вопрос корреспон-
дента областной газеты, почему «полтора века 
назад в российской провинциальной глуши 
был воздвигнут столь массивный храм», благо-
чинный Серебряно-Прудского церковного 
округа протоиерей Иоанн Велигорский от-
ветил: «Видно, у здешних жителей большая 
вера в Бога была, потому и церковь они такую 
великую выстроили...»

Изначально Никольский храм был храмом 
при кладбище (или кладбище находилось при 
нем). Служившие здесь священники никогда 
не забывали об усопших, опекали их могилки, 
напоминая живым о том, что «кладбище – это 
святое место, на нем, без сомнения, почивает 
много молитвенников наших пред Богом».

Недалеко от входа в храм, слева от запад-
ных врат есть скромная могилка с двумя над-
гробными гранитными плитами. На одной из 
них читаем: «Чуйкову Ивану Ионовичу (1865–
1958) и Чуйковой Елизавете Федоровне (1865–

1958) от горячо любящих детей, внуков и 
правнуков». С именем Елизаветы Федоровны 
связана непрерывающаяся серебрянопрудская 
церковная молитва, поскольку именно этой 
хрупкой, но сильной духом женщине эта под-
московная земля обязана сохранением церков-
ной святыни.

В конце 1930-х гг., когда храм попытались 
закрыть, и даже закрыли его на непродолжи-
тельное время и успели разобрать ограду из 
кирпича и пустить его на постройку бани, 
Е.Ф.Чуйкова отправилась в Москву, почти за 
две сотни километров, заступиться за паству и 
духовенство. Когда же ее средний сын Василий, 
член Военного совета при народном комиссаре 
обороны СССР, имевший за плечами боль-
шой боевой и командный опыт, постарался 
предостеречь от опасного шага, указав, что 
хлопоты по защите церкви могут поставить 
под удар жизнь всех близких, Елизавета Федо-
ровна ответила: «У тебя своя война, а у меня 
своя… Бог рассудит». Чудом она попала на 
прием к личному помощнику И.В.Сталина 
А.Н.Поскрёбышеву и к «всероссийскому ста-
росте» М.И.Калинину. Как проходила встреча – 
неизвестно. Но храм не пострадал. На приход 
назначили священника, и богослужения пошли 
своей обычной чередой.

В первые дни Великой Отечественной 
войны тысячи жителей Серебряно-Прудско-
го района ушли на фронт, встав на защиту 
Отечества. Старики, женщины и подростки, 
взвалив на свои плечи всю заботу о хозяйстве, 
пересели на трактора и комбайны, старались 
обеспечить продовольствием бойцов фронта.

В 20-х числах ноября 1941 г. в разгар бит-
вы за Москву военные действия докатились 
до Серебряных Прудов. На передовой линии 
военных действий оказался Никольский храм. 
Вместе с красноармейцами и прихожанами он, 
как боец-поединщик, встал на защиту родной 
земли в противостоянии натиску фашистских 
войск. О его непоколебимой стойкости и муже-
стве бойцов и до наших дней свидетельствуют 
изрешеченные пулями южные врата. Серебря-
ные Пруды и часть территории района занял 
враг. Но оккупация была недолгой – десять 
дней, с 1 по 9 декабря 1941 г. После освобожде-
ния территории района павших в боях крас-

ноармейцев похоронили у стен Никольского 
храма и установили на могиле скромный па-
мятный обелиск. Все годы войны Е.Ф.Чуйкова 
приходила в церковь. Она усердно молилась за 
всех воинов, за Отечество, за своих сыновей, 
ревностно исполняла обязанности старосты.

Все мы понимаем, что история Николь-
ского храма – это еще и история его прихожан. 
Одними из них была семья Чуйковых и, конеч-
но, их средний сын Василий.

Земной путь воина, выдающегося полко-
водца был духовно определен повседневной 
приходской жизнью Никольской церкви. В ее 
метрических книгах зафиксированы и дата его 
рождения – 1 февраля 1900 г., и дата креще-
ния – 2 февраля. 

В.И.Чуйков рано, в возрасте 12 лет, ушел 
из дома, но нередко возвращался к родному 
очагу. А родительский пример, отеческие на-
путствия – «жить по-честному», материнская 
молитва каждый раз помогали ему в принятии 
правильного решения, в выборе жизненного 
пути. В годы Первой мировой войны он при-
ехал домой, чтобы пахать землю и выращивать 
хлеб. После Гражданской войны, которую он 
прошел помощником командира и команди-
ром РККА, он заехал в Серебряные Пруды и 
здесь познакомился со своей будущей женой 
Валентиной Павловой, которая разделила с 
ним все тяготы военного служения Отечеству.

Василий Иванович Чуйков, укрепляясь в 
вере, стойко преодолевая невзгоды и испытания, 
проделал огромный жизненный путь. Начав его 
юнгой отряда минеров в Кронштадте, он стал 
военным советником в Китае. Затем – от на-
чальника отдела штаба Особой Краснознамен-
ной Дальневосточной армии он дослужился до 
командующего 9-й армией в советско-финской 
войне (1939–1940). И всегда, в самых тяжелых 
походах и битвах, он понимал, что спасает и за-
щищает его не только полководческий талант, 
но прежде всего молитва, возносимая матерью 
в Никольском храме. Об этом он нередко писал 
ей: «…но все же выстояли. Видно, твои молитвы 
дошли до Бога!..»

В 1942 г., когда в Туле формировалась 
резервная армия для отправки в Сталинград, 
командарм заехал домой навестить родителей. 
Они благословили его на предстоящий бой. 

Матушка, сняв с себя и передав сыну свой на-
тельный крестик, продиктовала молитву: «О, 
Могущий ночь в день превратить, а землю в 
цветник! Мне всё трудное легким содей и по-
моги мне». Текст ее В.И.Чуйков записал хими-
ческим карандашом на листке из ученической 
тетради и, вложив в партбилет, хранил всю 
войну у самого сердца. С этой молитвой, по-
вторяя ее и осеняя себя крестным знамением, 
он прошел через все горнила войны. 

Об этом факте биографии маршала 
В.И.Чуйкова мы все узнали только после его 
смерти. Его сын Александр Васильевич, раз-
бирая документы, именно в партийном билете 
обнаружил листок с молитвой…

Никольский храм стал защитником марша-
ла Победы, дважды Героя Советского Союза  
В.И.Чуйкова (1900–1982), командующего зна-
менитой, отстоявшей Сталинград 628-й гвар-
дейской армией, стал защитником всех его 
братьев – сыновей Елизаветы Чуйковой. После 
окончания войны все сыновья собрались в от-
чем доме. За семейным столом всех объединила 
радость Великой Победы и встречи. Матушка, 
тихо радуясь и спокойно наблюдая за детьми, 
произнесла: «Сынки, это я вас всех у Бога вымо-
лила! Поэтому вы все живы и невредимы…»

В декабре 2000 г. во время своего архипа-
стырского визита Правящий архиерей Москов-
ской епархии митрополит Ювеналий не мог не 
посетить этот славный боевой «маршальский» 
храм, в котором совершил Божественную 

Никольский храм пос. Серебряные Пруды
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литургию. Владыка также посетил могилу при-
снопамятной Елизаветы и вознес горячую мо-
литву о ее упокоении, почтив подвиг русской 
женщины, молитвенное стояние которой все 
годы войны защищало великого героя Сталин-
градской битвы и всех ее сыновей от смерти, 
а смелые и решительные действия спасли от 
разрушения Никольский храм. 

Шаховской район
Спасский храм села Ивашково начали 

строить в 1850 г., а освятил его в 1873 г. свя-
титель Иннокентий Московский. Во второй 
половине XIX в. Ивашково стало крупным 
торговым селом Волоколамского уезда. В 1911 г. 
в селе в 150 дворов были две чайные, трактир, 
два мануфактурных магазина, кирпичный за-
вод. В 1936 г. храм был закрыт. В тяжелые воен-
ные дни битвы под Москвой здесь разместился 
военно-полевой госпиталь. 

Во время немецко-фашистской оккупации 
Шаховского района к храму вновь обратились 
верующие, богослужения совершал бывший 
иеромонах Новоторжского Борисоглебского 
монастыря Ефрем (Николаев).Сразу после ос-
вобождения села от фашистов он был аресто-
ван, его обвинили в пособничестве оккупантам 
и расстреляли вместе с церковным старостой. 

В это время Спасская церковь вновь приняла 
раненых: здесь в 1942–1944 гг. размещались 
эвакогоспитали. Только в 1947 г. в церкви были 
возобновлены богослужения. В 1961 г. решени-
ем Мособлисполкома Спасская церковь была 
в очередной раз закрыта. А вскоре снесли и 
колокольню...

В теперь уже бывшей церкви разместился 
сельский клуб и совхозный склад.

В мае 1991 г. Спасская церковь была пере-
дана Русской Православной Церкви. В 2012–
2013 гг. была восстановлена колокольня.

Никольский храм деревни Черленково по-
строен в начале XVI в. Трапезная с Введенским 
и Ильинским приделами пристроена в 1842 г. 

Церковь сильно пострадала в период 
Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг. 
Осенью 1941 г. от прямого попадания фугасной 
бомбы полностью была разрушена колокольня, 
и обвалились своды трапезной части храма.

В январе 1942 г. в ходе наступления Крас-
ной армии при артобстреле были сильно 
повреждены своды в главной части храма и 
уничтожены южная и центральная апсиды 
храма. После войны храм использовался как 
склад. В настоящее время находится в полураз-
рушенном состоянии. Молебны около храма 
совершаются в летнее время.

Никольский храм дер. Черленково

Спасская церковь с. Ивашково

то место как-то сразу располагает к 
себе. Древняя, восходящая еще к XV в. 
история деревни Козино впечатляет.
В XVI в. на небосклоне нашего Отече-

ства восходит звезда князя Ивана Дмитриевича 
Бельского – выходца из литовского княжеского 
рода Бельских (Гедиминовичей), талантливо-
го полководца и государственного деятеля. 
В 1565 г. он был назначен царем Иваном Гроз-
ным главой Боярской думы. Был первым воево-
дой большого полка. Иван Дмитриевич при-
нимал участие во многих военных походах того 
времени, участвовал в Ливонской войне. Погиб 
при обороне Москвы в 1571 г. 

Иван Дмитриевич получил старинное село 
Козино «на суходоле» в древнем Горетове стане 
Московского уезда от своего отца – Димитрия 
Феодоровича Бельского. В этом селе князь 
построил деревянный храм в честь святителя 
Иоанна Златоуста, небесного покровителя его 
сына Ивана Ивановича. 

В 1584 г. село с храмом уже известно как 
подворье Московского Новодевичьего мо-
настыря, которому царь Иван Грозный дал в 
1572 г. село Козино с деревнями на помин души 
князя Ивана Дмитриевича. 

Храм был клетский, что было наиболее рас-
пространено в русских селах в середине про-
шлого тысячелетия. В данном случае речь идет 
об особенностях строения – клетью (клеткой, 
срубом) была простейшая деревянная кон-
струкция, образованная положенными друг на 
друга венцами из бревен. Часто такие односруб-
ные храмы имели двускатную крышу, увенчан-
ную куполом (маковкой) с крестом. Простой, но 
в то же время уютный храм был центром жизни 
этого места. Но эта простота могла вести и к 
большим рискам. Для земель, ныне входящих в 
состав Красногорского округа, таким испытани-
ем стало Смутное время. Особенно доставалось 

деревянным сооружениям: пожары и разруше-
ния приносили много бед. Но храм в Козино 
чудом уцелел.

С той поры стал особо почитаться чу-
дотворный Казанский образ Божией Матери. 
Именно перед этой иконой молились, а потом с 
ней шли в бой в 1612 г. освободители Руси – на-
родное ополчение во главе с князем Дмитрием 
Пожарским и боярином Кузьмой Мининым.

Благодаря чудесному спасению, которое 
еще повторится в истории, храм был мирно 
обновлен сначала в 1644 г., а затем и в середине 
XVIII в. К середине XIX в. храм также нуждал-
ся в обновлении. Местные жители обратились 
в Московскую консисторию с прошением о 

Ни уклоняться от битвы нельзя, ни самому искать битвы: тогда и победа будет славнее.
Святитель Иоанн Златоуст

Э

Священник Алексий Чесноков,  
клирик Ильинского храма с. Ильинское Красногорского района

Место великого подвига

Иван Дмитриевич Бельский
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строительстве каменного храма. Получив благо-
словение, им удалось с помощью купца первой 
гильдии Павла Цурикова совершить очень 
большое дело – вместо деревянного был вы-
строен каменный храм.

Козинский храм вышел однокупольным, с 
необыкновенно высокой, стройной и величавой 
колокольней – самой высокой в округе. С вы-
соты 30 метров звон ее 180-пудового колокола 
разливался на десятки верст, слышали его и в 
Москве, и в Воскресенске (ныне – город Истра).

Но начались новые испытания. Революция, 
а потом и нападки на храмы и священнослу-
жителей, изъятие церковных ценностей. Новая 
историческая перспектива будто бы развора-
чивала храм к разрушению. Но в начале 30-х гг. 
ХХ в. храм оставили. На заседании Козинского 
сельсовета было принято решение о более «ра-
циональном способе» использования бывшего 
храма. В связи с этим его основные помещения 
были поделены на два этажа. На первом откры-
ли клуб, а на втором – столярную мастерскую. 
Утварь, иконы поместили в здание сельсовета, 
где в результате пожара все погибло. Потряса-
ющие колокола с величественной колокольни 
отправились в Москву, чтобы оказаться сданны-
ми в виде металлического лома, а деревянный 
иконостас вообще был уничтожен. Но все же 
храм вновь выстоял, давая надежду. 

Однако прошло менее 10 лет, и наступи-
ло новое страшное испытание. Две соседних 
деревни – Козино и Нефедьево – стали тем 
самым историческим рубежом в годы Великой 
Отечественной войны. В прямом смысле они 
превратились в границу боя – в Нефедьево 
велось сражение, а в Козино, на колокольне, 
размещался наблюдательный пункт командира 
258-го полка капитана Суханова. За Козино уже 
начинался путь к Москве.

Держали врага в Нефедьево, буквально в 
3 км от Козинского храма, бойцы 9-й гвардей-
ской стрелковой дивизии под командовани-
ем генерал-майора Афанасия Павлантьевича 
Белобородова. Будущий победитель Японии, 
принимавший парад Победы 16 сентября 1945 г. 
в Харбине, держался до последнего. Но в какой-
то момент немецким войскам удалось просо-
читься, и их большой отряд возник около храма 
Иоанна Златоуста. Более того, по словам старо-
жилов, в Козино пробился даже один вражеский 

танк, который, однако, был подбит у церковной 
стены. Но враги не стали взрывать храм, они 
окружили его. И тогда из наблюдательного 
пункта в храме прозвучали знаменитые слова 
«Прошу огонь на меня!». 

Их произнес командир Михаил Афанась-
евич Суханов, бывший выпускник церковно-
приходской школы Вятской губернии, награж-
денный за отличную учебу «Законом Божиим» 
с дарственной надписью. Эту дорогую для него 
книгу Суханов бережно хранил.

Из воспоминаний А.П.Белобородова:  
«...Командир Суханов М.А. не спал трое суток. 
Не спал и весь личный состав полка. Боль-
ше суток два батальона не получали горячей 
пищи. Противник, бросая попеременно в атаку 
части 5-й и 10-й танковых дивизий, не давал 
передышки. Все это мы знали, знали и то, что 
наши боевые товарищи ведут бой из послед-
них сил... Суханов М.А. (комдиву – по телефо-
ну) всегда спокойно и бодро докладывал: «Все 
в порядке. Выстоим и сломаем хребет зверю». 
А в трудную минуту, когда фашисты окружили 
штаб полка в церкви дер. Козино, Суханов вы-
звал огонь на себя…»

Итак, чтобы враг не мог завладеть храмом, 
М.А.Суханов попросил Белобородова дать 
огонь артиллерии на него.

Из воспоминаний А.П.Белобородова: 
«Огонь дали всем 210-м гаубичным полком. 
Толстые стены церкви выдержали, Суханов и 
его штаб остались невредимы. А фашистов из 
Козино как вымело. За два дня они потеряли 
более 20 танков».

Да, стены храма выдержали, но колокольня 
дала трещину. Однако враг был изгнан. 5 декаб-
ря 1941 г. началось наступление нашей армии, 
известное из истории как контрнаступление под 
Москвой. Можно сказать, что именно из Кози-
но, от порога физически почти уничтоженного, 
но духовно возвышающегося храма войска 
нашего Отечества уже никогда – до самой По-
беды – не поворачивали назад. 

А генерал Белобородов, проживший яр-
кую и долгую жизнь, был похоронен совсем 
недалеко от места героического сражения под 
Москвой – на мемориальном военном кладби-
ще «Снегири», где также сражались его солдаты. 
Согласно завещанию, он упокоился рядом с по-
гибшими в тех страшных боях однополчанами. 

То, чего не удалось сделать врагам внеш-
ним на протяжении сотен лет, увы, произошло 
«буднично» по внутренним регламентам: в ходе 
новых гонений, начавшихся во второй половине 
50-х гг. ХХ в., по просьбе исполкома Красногор-
ского райсовета от 24 мая 1958 г. московский об-
ластной совет депутатов трудящихся от 5 июля 
1958 г. принял решение «О сломе церковного 
здания в селе Козино Красногорского района».

Воспоминания о тех событиях вызывают 
душевную боль. Вот что написано на сайте при-
хода: «Уничтожение храма было возложено на 
командование дислоцировавшегося в то время 
в Нахабино 4-го инженерно-саперного полка. 
Проститься с храмом-мучеником в назначен-
ный день взрыва пришли почти все жители 
села. Многие, крестясь, не могли сдержать не-
вольных слез. Колокольня, своды и часть стен, 
особенно сильно пострадавшие в войну, рух-
нули сразу. «Добытый» таким образом кирпич 
планировалось использовать для строительства 
животноводческой фермы совхоза «Ильинское-
Усово», однако из-за сильных повреждений 
его оказалось слишком мало. Некоторое время 
спустя уцелевшие части стен были разбиты 
вручную, а само место взрыва засыпано песком 
и землей, как будто хотели навечно стереть па-
мять о храме, о вере».

На долгие сорок лет Козино осталось без 
храма. Но прошли эти «духовно-пустынные» 
годы, прошли эти скитания народа Божиего 
в надежде на возрождение, не прошла лишь 
память. И как только появилась возможность, 
верующие начали искать способ вернуть храм 
на его древнее святое место.

В июле 2001 г. была сформирована просьба о 
возрождении храма. Прошение нашло быстрый 
отклик. И уже на торжества в честь Казанской 
иконы Богородицы, 21 июля того же года, на 
месте разрушенного храма, которое становилось 
местом возрождения, был отслужен первый 
водосвятный молебен. Вскоре тщанием местной 
администрации появился вагончик, приспосо-
бленный под временный храм. И 26 ноября в 
нем состоялась первая, спустя почти век, Боже-
ственная литургия. Это был день памяти по-
кровителя храма святителя Иоанна Златоуста. 
Так символично закольцевалась история – почти 
400 лет назад народное ополчение с Казанской 
иконой в руках спасло Россию, а заодно и храм 

Иоанн Златоуста в Козино. И вот вновь в руках у 
ополчения верующих Казанская икона, и вновь 
служится Божественная литургия. 

А через два года новая радость. В 2003 г. 
празднование Светлого Христова Воскресения 
прошло уже не в вагончике, а в новопостроен-
ном деревянном храме. В 2008 г. состоялось еще 
одно эпохальное событие. В день почитания 
Казанской иконы Богородицы, 21 июля, по бла-
гословению митрополита Ювеналия был совер-
шен чин закладки большого каменного храма, 
который строится недалеко от деревянного. Он 
имеет свою архитектурную особенность, так как 
чертежей или фотографий древнего храма не со-
хранилось. В храме, помимо центрального пре-
стола, должно быть два придела, характеризу-
ющих особое отношение прихожан: Казанской 
иконы Божией Матери и святых Петра и Февро-
нии Муромских Чудотворцев. Он должен быть 
похож на храм Михаила Архангела в Смоленске, 
построенный в XII в. Звонница – как в Росто-
ве Великом. В настоящее время в новом храме 
возведены кирпичные стены, но предстоит еще 
много трудов, чтобы закончить строительство. 

Впрочем, с ростом каменного храма про-
должается и рост общины. Стараниями насто-
ятеля и помощью Божией в Козино сложился 
уникальный приход. В нем очень много детей, 
функционирует воскресная школа, возникшая 
в числе прочего на базе собранной отцом Иоан-
ном Безруковым футбольной команды. 

На сегодняшний день к Иоанно-Златоустов-
скому храму приписана Михаило-Архангель-
ская мемориальная часовня в деревне Нефедье-
во, построенная к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне вблизи мемориала «На 
рубеже обороны Москвы». На стенах часовни 
высечены имена погибших в годы войны жите-
лей деревень Козино, Нефедьево и Желябино – 
около 180 фамилий.

Нефедьево – самый близкий к Москве на-
селенный пункт, куда подошел враг. Ближе не 
получилось – великий подвиг нашего народа, 
его самоотверженность и любовь к Родине пере-
вернули войну. На этом месте произошел разво-
рот истории – контрнаступление нашей армии. 
В память о великом подвиге ежегодно, 5 дека-
бря, у мемориального комплекса в Нефедьево 
г.о. Красногорск проходят митинги памяти. 
Забывать о великом подвиге нельзя. 
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Окно – проём для света
О Преображенской церкви села Большие Вязёмы  
в начале Великой Отечественной войны

В феврале 2006 г. одна моя знакомая, увидев меня у наших общих друзей, поинтересова-
лась, действительно ли я служу теперь в Голицыно? 

отвечал, что да, теперь там, то есть 
в Больших Вязёмах, что, вообще-то, 
почти одно и то же для храма, кото-
рый стоит посередине. Она кивнула, 

сказав, что знает, бывала.
– В музее? 
– Нет, еще до музея, в 1986-м. После смер-

ти папы. Меня вдруг сильно потянуло посмо-
треть на Голицынские дома, он о них с особен-
ным – нет, не теплом, а с какой-то непонятной 

мне задумчивой серьезностью, – вспоминал. 
Он там лежал.

– ?
– В эвакогоспитале, в начале 1942-го. И вот 

я, похоронив его, приехала в Голицыно. На 
платформе спрашиваю, где здесь дворец Голи-
цыных. Никто не знает. Одна женщина, нако-
нец, показала дорогу. Целый час шла.

– Да что вы… От станции от силы полчаса.
– Не знаю, наверно, когда в первый раз 

идешь, кажется долго. И вот с его описаниями 
все совпадало: господский дом, два флигеля, 
и совсем рядом величественная церковь, и на 
ней много-много куполов с крестами.

– Семь.
– Ну да, они теперь у вас навсегда перед 

глазами. Он лежал во флигеле. И месяц, что он 
там пробыл, изменил его жизнь. Я так думаю. 

Сейчас услышу, почувствовал я, нечто 
весьма важное и полезное. Нет, это не точные 
слова: что-то такое, что мне позволит увидеть 
место моего нынешнего служения сквозь 
времена, глубоко. Вот сейчас, подумал я, от-
кроется даль, и не через книгу, которая при-
глажена редактором, а почти из уст свидетеля, 
и снова заговорят уже ушедшие люди, и их 
глазами я увижу нашу церковь. Я настойчиво 
стал просить ее рассказать о ее отце и о зиме 
42-го года в усадьбе. Потому что, объяснял я, 
непосредственные, не сухие, а простые сви-
детельства о храме, о Голицынских домах, о 
селе – все это чрезвычайно интересно и важно 
для нас, для нашей местной истории. Мест-
ные истории – это то, что называется с недав-
них пор историей народа в лицах, или повсе-
дневной историей людей такой-то страны и 
такой-то эпохи. Литература и искусство ведь 

тоже история, да еще какая, только раскрыва-

Я

ющаяся изнутри, из души. Вероятно, добавил 
я для веса, мы вскоре начнем писать историю 
храма от создания до наших дней. 

Но ее это не слишком впечатлило. Она 
ответила вежливым «как замечательно!», но 
как-то рассеянно и устало. Я все же просил, и 
она нехотя, видимо, уже сожалея, что косну-
лась личной темы, продолжила свой рассказ. 
Начав вспоминать, вскоре оживилась, словно 
бы отложила опасение, что слова ее покажутся 
надуманными и все в них преувеличенным. 
Ничего событийного, острого она сообщать 
не собиралась и не могла. Но, вероятно, мой 
живой интерес вызвал в ней доверие. Сердцем 
поняла: то, что было дорого для ее отца, и что 
в свое время стало ценным для нее, станет до-
рогим и близким и для меня. 

– Боюсь вас разочаровать, – предупреди-
ла она, – повествовать-то (она улыбнулась: 
литератор все-таки), собственно, не о чем. 
Ну, родился папа в 1919-м. В 37-м поступил 
в пединститут, на исторический факультет. 
Зимой 39-го, просто за компанию с другом, 
написал заявление и ушел добровольцем на 
финскую войну. Но в 40-м в институт не вер-
нулся, а каким-то образом, видимо, согласив-
шись на чье-то предложение или по приказу, 
уже осенью поступил в пехотное училище. 
Когда началась война, ушел на фронт старши-
ной – почему-то не отправился в эвакуацию с 
товарищами, хотя имел право. Он участвовал 
в обороне Москвы на центральном направле-
нии, его часть была где-то между Можайским 
и Киевским шоссе. В октябре 41-го его слег-
ка контузило, но он через три дня вернулся 
в часть. В самом конце декабря батальон, в 
котором был папа, получил приказ наступать, 
кажется, у деревни Ситково или Сивково, 
могу ошибаться. Я что-то слышала от него, но 
не потрудилась на карте поискать. Большим 
успехом, кажется, тот маневр не закончился: 
потеряли многих убитыми и ранеными. Отец 
получил серьезное ранение осколком выше 
желудка. Осколок задел пищевод и остановил-
ся. Кого смогли, доставили в Вяземы, в усадьбу 
Голицыных. Там в трех домах в конце 41-го бы-
стро устроили госпиталь для тяжело раненых. 
Оперировали его чуть не на Новый год и поло-
жили выживать. Он лежал по соседству со сво-

им комбатом. Тот бредил, звал кого-то – это все 
из папиных, вы понимаете, рассказов – потом 
как-то утром пришел в себя, бледный, тихий. 
И спрашивает санитарку: а что там, в окне-то, 
видать? Лес или деревня? Там церковь, говорит 
она. Церковь? И он долго молчал, все силил-
ся глаза поднять, как будто хотел увидеть ее в 
окне, а потом вздохнул всей грудью и спокойно 
и внятно произнес: «А коммунист был – Госпо-
ди Боже, прости меня». Закрыл глаза и умер.

Папа выздоравливал медленно, но уве-
ренно. Организм крепкий, молодой. Ну что 
ему, двадцать третий год всего шел. А вообще 
умирало много. И вдоль пруда, вы знаете, 
между дворцом и прудом, по берегу, рыли 
траншеи в мерзлой земле – я не представляю, 
как, костры-то жечь не разрешалось? – ви-
димо, совсем не глубокие, и хоронили. И еще 
поодаль тоже хоронили, где-то на селе, на поле 
перед школой. 

Она замолчала. Слушал уже не я один, все 
повернулись в нашу сторону. 

– И все? – спросил я. – Он когда из госпита-
ля вышел?

– В феврале, должно быть. А я не знаю. 
Сначала во Владимир его отправили, а в апре-
ле снова на фронт. Еще два ранения за войну 
получил, дошел до Будапешта. В 43-м, после 
каких-то курсов, получил звание лейтенанта, 
но в 44-м был разжалован. За что? Тоже не 
знаю. Может, за свои особые мнения. Не любил 
распространяться на эту тему. Но награды 
имел. 

– А Вязёмы? – я попытался вернуться к 
важному для меня. – О них он больше ничего 
не вспоминал?

Я был бы доволен даже и услышанным. 
К счастью, знакомая моя и не собиралась ста-
вить точку:

– Очень бомбили станцию, особенно в 
октябре и ноябре 41-го, но в конце января и в 
феврале тоже сильно: через нее на Запад по-
езда шли с солдатами, техникой. У одной из 
сестер госпиталя мать погибла в августе 41-го: 
стояла в очереди за керосином, немец сплани-
ровал низко и прострочил по людям. Там все 
и легли с бидонами. Бомбы падали густо, люди 
несколько часов после налетов плохо слыша-
ли. Две бомбы в октябре упали в пруд и ушли Преображенский храм с. Большие Вязёмы
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глубоко в ил. Это мне в 86-м рассказали, когда 
я приехала туда. 

– А однажды в конце января, только-толь-
ко начала редеть тьма, очень рано, все еще, 
конечно, спали, бомбы стали рваться непода-
леку от усадьбы: в комнате, где находился папа, 
посыпались стекла на кровати, на пол. Папа 
был еще слабым, не выходил на воздух. Ему, 
хотя и обстрелянному, стало вдруг страшно. 
На темно-сером небе в окне слабо проступают 
кресты, воют самолеты, вокруг все дрожит, и 
он стал неотрывно смотреть на церковь. Как 
будто взгляд свой к ней привязывал, словно 
решил крепко держаться за руку, не выпускать. 
А она высокая, древняя, стоит в дымке: навер-
но, с ночи никак не расходился туман. И виде-
лась она какой-то серой, грозной. 

– Историю, конечно, он не забывал и тогда, 
в окопах и в грязи: все-таки два с половиной 
года отучился, и всегда читал много, и сам из 
семьи бывших. И вот он говорил, что когда 
смотрел на церковь – скорее всего, уже не в 
то утро, а в спокойные от бомбежек дни – и 
думал, что в 1612-м здесь проходили полки 
поляков. Шагали к Москве, потом из Москвы. 
И именно здесь продвигались они, по Смо-
ленской дороге, через эти самые места, мимо 
храма, и они его все видели, и даже заходили в 
него. И вот они, уверенные в себе, как пришли, 
так и ушли, но уже голодные, озверевшие, друг 
друга ели в Кремле. И дорогу-то назад с трудом 
находили. Многие рассеялись спустя год после 
своего вторжения по окрестным лесам. А через 
двести лет – вы-то это все отлично знаете, а 
отец нам не то чтобы что-то новое сообщал, 
но не мог не поделиться с нами своими тог-
дашними мыслями – сюда пришли французы, 
и опять накатили на Москву, но вскоре, двух 
месяцев не прошло, потянулись, продрогшие, 
в отчаянии, назад, восвояси. Так и на этот раз 
будет, говорил себе папа, и не может не быть. 
Он не произносил, вероятно, даже и про себя, 
каких-нибудь торжественных слов: мол, пока 
стоит храм, и пока кресты над Отечеством, 
врагу не поработить нас. Вряд ли. По крайней 
мере, я от него ничего подобного не слышала. 
Но ведь и не надо иной раз формулировать – 
оно каким-то чувством, невысказанным, 

детским, утверждается в душе. Еще он нам не-
много рассказывал о своих дедушке и бабушке, 
родителях своей мамы, а моей бабушки. Они, 
старички, в двадцатые годы ходили в храм на 
Якиманке. И он очень хорошо запомнил их, 
скромных и чинных, и иконы, которые они 
привезли в их общую комнату, и как дедушка 
читал вслух, но негромко, Евангелие. У дедуш-
ки в последние годы жизни не исчезало с лица 
выражение недоумения и печали. Они оба, 
старички, скончались в один год, в 29-м. 

– Еще один эпизод, – она как будто спо-
хватилась, торопясь достать самое главное. – 
Думаю, это было незадолго до его выписки 
из госпиталя. Он вышел из того флигеля, где 
лежал, и пошел к пруду. Там товарищи лежали 
в земле. Комбата, правда, родственникам как-
то удалось перевезти в Москву. Сил еще было 
не слишком много, шел осторожно. Всюду 
тишина, ни души. Легкая вьюжка над сугро-
бами. Ему показалось, что кто-то еле слышно 
звонит в колокола. Он прислонился к старому 
дереву, смотрит на храм, а он в тот день совсем 
не такой, как в утро бомбежки. Не скорбный и 
потемневший, но светлый, словно улыбается 
на солнце, хотя солнце уже неделю не пока-
зывалось. Он несколько раз, а к старости все 
чаще, припоминал, как он говорил, вяземские 
кресты. Они остались в нем на всю войну, да и 
на всю жизнь. 

Крест, спросила она меня, это ведь и якорь? 
Символ? Ну не якорь, тут же поправилась, но 
все же опора, стержень. И что замечательно, 
уточнила моя знакомая: он запомнил кресты 
именно в рамке, то есть в окне, как будто на 
иконе. Уверена, что не у одного его это запе-
чатлелось в памяти, но у многих, лежавших в 
те дни в Вяземах. Все после операций, еще не-
давно они висели на волоске от смерти, а впе-
реди еще война, которая уж никак не кончится 
скоро, а родные далеко, и они смотрели из сво-
их больничных окон на церковь с надеждой. 
А церковь иной день сияла на солнце, а в дру-
гой выглядывала из метели или стояла с утра 
под дождем. Такая живая икона: все та же, но 
каждый раз новая.

Протоиерей Павел Карташев

80-летие 
со дня рождения

 15 июля – протоиерей Николай Векшин,  
клирик Казанского храма города Раменское

70-летие 
со дня рождения

6 мая – протоиерей Николай Булгаков,  
настоятель Державного храма поселка Кратово Раменского района
13 июля – протоиерей Георгий Депутатов,  
настоятель Троицкого храма села Сысоево Дмитровского района

65-летие  
со дня рождения

7 июня – протоиерей Михаил Ялов,  
настоятель Пантелеимоновского храма города Электросталь
9 июня – священник Борис Голубков,  
настоятель Троицкого храма деревни Пантелеево Дмитровского района
18 июня – игумен Иоанн (Самойлов),  
настоятель Успенского храма города Сергиев Посад
5 июля – священник Владимир Иванов,  
настоятель Воскресенского храма поселка Кожино Рузского района
10 июля – протоиерей Иоанн Печагин,  
настоятель Христорождественского храма поселка Барвиха  
Одинцовского района
20 июля – протоиерей Вячеслав Брегеда,  
настоятель Димитрие-Солунского храма деревни Яковлево  
Сергиево-Посадского района

60-летие  
со дня рождения

19 мая – протоиерей Стефан Прачук,  
настоятель Тихвинского храма села Авдотьино Ступинского района
23 мая – протоиерей Алексий Никонов,  
настоятель Покровского храма города Щелково
28 мая – протоиерей Владимир Шишков,  
настоятель Никольского храма города Луховицы
14 июня – протоиерей Сергий Трухачев,  
настоятель храма прп. Алексия, человека Божия города Хотьково
21 июня – протоиерей Виктор Будкевич,  
клирик Спасо-Влахернского монастыря
30 июня – протоиерей Александр Кудрявцев,  
клирик Гребневского храма деревни Гребнево Щелковского района
2 июля – священник Сергий Лесников,  
клирик Успенского храма поселка Тучково Рузского района
6 июля – священник Андрей Козырев,  
настоятель Петропавловского храма села Лужки Истринского района
12 июля – протоиерей Сергий Зибров, 
клирик Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского района

Памятные даты духовенства
Московской епархии
(май-июль 2020 г.)
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60-летие  
со дня рождения

12 июля – протоиерей Виталий Ильин,  
настоятель Троицкого храма села Лужки Серпуховского района
19 июля – протоиерей Сергий Родионов,  
настоятель Параскевинского храма села Горетово Луховицкого района
29 июля – священник Павел Бызов,  
клирик Благовещенского храма села Братовщина Пушкинского района

55-летие  
со дня рождения

16 мая – архимандрит Иринарх (Денисов),  
настоятель Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода  
Раменского района
17 мая – священник Владимир Кратьев,  
настоятель Покровского храма деревни Таширово Наро-Фоминского района
8 июня – протоиерей Вячеслав Перевезенцев,  
настоятель Никольского храма села Макарово Ногинского района
17 июня – священник Александр Королёв,  
клирик Вознесенского собора города Звенигород
26 июня – священник Анатолий Чепиженко,  
настоятель Покровского храма села Осеченки Раменского района
1 июля – протоиерей Андрей Сердюк,  
клирик Успенского храма села Шубино Домодедовского района
21 июля – протоиерей Сергий Решетняк,  
настоятель Петропавловского храма поселка Обухово Ногинского района
31 июля – священник Виктор Грачев,  
клирик Иерусалимского храма города Воскресенск

50-летие  
со дня рождения

1 мая – протоиерей Андрей Грицышин,  
настоятель Знаменского храма поселка Дубровицы Подольского района
10 мая – священник Вячеслав Сысолятин,  
настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Архангельское  
Наро-Фоминского района
28 мая – священник Димитрий Голубев,  
клирик Спасо-Бородинского монастыря
1 июня – священник Константин Жаринов,  
клирик Ильинского храма села Мамонтово Ногинского района
10 июня – протоиерей Димитрий Новиков,  
настоятель Александро-Невского храма поселка Монино Щелковского района
11 июня – протоиерей Владимир Зотов,  
настоятель Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района
2 июля – священник Сергий Тимин,  
клирик Михаило-Архангельского храма города Краснознаменск
14 июля – протоиерей Павел Наумов,  
настоятель Покровского храма села Игумново Раменского района
19 июля – протоиерей Алексий Демьянов,  
настоятель Успенского храма села Войново-Гора Орехово-Зуевского района
22 июля – священник Димитрий Артамонов,  
настоятель Покровского храма села Петровское Наро-Фоминского района
30 июля – священник Константин Бысов,  
клирик храма прав. Феодора (Ушакова) воина города Железнодорожный

65-летие  
хиротонии

15 мая – протодиакон Владимир Ганаба,  
клирик Троицкого собора города Подольск

45-летие  
хиротонии

29 июня – протодиакон Евгений Шевчук,  
клирик Никитского храма деревни Бывалино Павлово-Посадского района
12 июля – протоиерей Евгений Жемчугин,  
настоятель Ильинского храма села Мамонтово Ногинского района

40-летие  
хиротонии

21 мая – протоиерей Иоанн Монаршек,  
настоятель Смоленского храма города Ивантеевка
23 июня – протоиерей Вячеслав Брегеда,  
настоятель Димитрие-Солунского храма деревни Яковлево  
Сергиево-Посадского района

30-летие  
хиротонии

13 мая – протоиерей Александр Волохов,  
настоятель Никитского храма села Никитское Домодедовского района
24 мая – протоиерей Андрей Ковальчук,  
настоятель Троицкого собора города Щелково
27 мая – протоиерей Алексий Гостев,  
настоятель Никольского храма села Аксиньино Одинцовского района
8 июля – протоиерей Олег Ковалев,  
настоятель Богородицерождественского храма поселка Колюбакино  
Рузского района
30 июля – протоиерей Игорь Востриков,  
настоятель Смоленского храма села Бородино Можайского района

25-летие  
хиротонии

7 мая – протоиерей Александр Круглов,  
клирик Петропавловского храма города Лыткарино
7 мая – священник Дионисий Золотухин,  
клирик Никольского храма села Ермолино Ленинского района
9 мая – протоиерей Вадим Сорокин,  
настоятель Никольского храма села Мансурово Истринского района
22 мая – протоиерей Олег Сердцев,  
настоятель Воскресенского храма города Подольск
22 мая – протоиерей Владимир Зотов,  
настоятель Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района
11 июня – протоиерей Алексий Марченков,  
клирик Никольского собора города Наро-Фоминск
9 июля – протоиерей Александр Олейников,  
настоятель Троицкого храма села Троице-Лобаново Ступинского района
9 июля – протоиерей Роман Ужастов,  
настоятель Преображенского храма поселка Хорлово Воскресенского района
23 июля – протоиерей Алексий Алексеев,  
настоятель Сергиевского храма деревни Мергусово  
Сергиево-Посадского района

20-летие  
хиротонии

2 мая – священник Сергий Российкин,  
клирик Троицкого храма города Химки
5 мая – иеромонах Амвросий (Симановский),  
настоятель Казанского храма деревни Тарасково Каширского района
9 мая – протоиерей Валентин Ядревский,  
клирик Иоанно-Кронштадтского храма города Мытищи
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20-летие  
хиротонии

13 мая – протоиерей Алексий Киселев,  
настоятель Михаило-Архангельского храма села Синьково  
Раменского района
15 мая – священник Георгий Попов,  
клирик Спасского храма города Долгопрудный
18 мая – иеромонах Петр (Чернышов),  
настоятель Троицкого храма села Бисерово Раменского района
28 мая – протоиерей Стефан Котруца,  
клирик Христорождественского храма села Беседы Ленинского района
4 июня – священник Алексий Мареев,  
настоятель Никольского храма деревни Оболдино Щелковского района
19 июня – иеромонах Сергий (Светлов),  
клирик Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево
9 июля – протоиерей Димитрий Измайлов,  
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны Коломенского района
9 июля – протоиерей Алексий Левченко,  
настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево
12 июля – протоиерей Сергий Рыбаков,  
настоятель Вознесенского храма села Барановское Воскресенского района
14 июля – протоиерей Сергий Якимов,  
настоятель Иерусалимского храма города Воскресенск
16 июля – протоиерей Андрей Куксов,  
настоятель Иоанно-Кронштадтского храма города Мытищи
28 июля – протоиерей Игорь Шумилов,  
настоятель Воскресенского храма деревни Васильевское Рузского района

15-летие  
хиротонии

3 мая – священник Константин Веремеенко,  
клирик Воскресенского храма города Подольск
4 мая – иеромонах Никон (Крючков),  
настоятель Троицкого храма села Голочелово Ступинского района
6 мая – священник Николай Колесник,  
клирик Гребневского храма города Одинцово
6 мая – протоиерей Александр Азаров,  
настоятель Покровского храма деревни Мышецкое Солнечногорского района
24 мая – священник Андрей Дьячков,  
настоятель собора Всех святых, в земле Российской просиявших,  
города Домодедово
29 мая – священник Димитрий Шевченко,  
настоятель Никольского храма деревни Крюково Чеховского района
5 июня – священник Владимир Лукьянов,  
настоятель Никольского храма деревни Субботино Наро-Фоминского района
18 июня – священник Михаил Баландин,  
настоятель Филаретовского храма поселка Малеевка Клинского района
19 июня – епископ Луховицкий Петр (Дмитриев),  
игумен Бобренева монастыря
19 июня – священник Сергий Ершов,  
настоятель Казанского храма деревни Гридино Егорьевского района
26 июня – игумен Серафим (Голованов),  
игумен Гуслицкого монастыря

15-летие  
хиротонии

27 июня – священник Тимофей Князев,  
настоятель Пантелеимоновского храма города Пушкино
3 июля – священник Роман Маисурадзе,  
настоятель Богородицерождественского храма села Булатниково  
Ленинского района
8 июля – священник Илия Дронов,  
настоятель Михаило-Архангельского храма села Карпово  
Воскресенского района
21 июля – священник Сергий Лискин,  
клирик Петропавловского храма города Химки

10-летие  
хиротонии

6 мая – священник Василий Лосев,  
клирик Никольского храма села Ромашково Одинцовского района
10 мая – священник Илия Максимов,  
клирик Вознесенского храма города Электросталь
13 мая – игумен Авель (Пивоваров),  
игумен Лужецкого монастыря
13 мая – диакон Алексий Степанов,  
клирик храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» города Щелково
16 мая – священник Илия Ничипоров,  
настоятель Михаило-Архангельского храма села Архангельское  
Красногорского района
22 мая – священник Евгений Шевыкин,  
настоятель Троицкого храма села Шарапово Шатурского района
24 мая – священник Сергий Зимин,  
клирик Христорождественского храма города Луховицы
30 мая – священник Димитрий Яковлев,  
настоятель Петропавловского храма деревни Павловское  
Домодедовского района
6 июня – священник Георгий Клочков,  
настоятель Вознесенского храма города Красноармейск
13 июня – священник Александр Лупанов,  
клирик Пантелеимоновского храма города Электросталь
20 июня – священник Алексий Пиков,  
настоятель храма на кладбище иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
города Долгопрудный
26 июня – священник Алексий Чинилов,  
клирик Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского района
27 июня – священник Димитрий Антонов,  
настоятель Покровского храма села Зеленая Слобода Раменского района
9 июля – священник Сергий Лабунский,  
клирик Елисаветинского храма города Красногорск
21 июля – священник Димитрий Студенцов,  
настоятель Христорождественского храма деревни Васильевское  
Серпуховского района
25 июля – священник Андрей Семин,  
клирик храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» города Щелково
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Протоиерей  
Василий Александров

13 мая после тяжелой болезни отошел ко 
Господу клирик Троицкого храма поселка Ок-
тябрьский протоиерей Василий Александров.

Будущий пастырь родился в г. Лыткарино 
21 апреля 1975 г. Окончив городскую гимназию 
№1 в 1993 г., он был призван в армию. Службу 
проходил старшим пожарным спасателем на 
космодроме Плесецк. В 1995 г. окончил Лытка-
ринский колледж по специальности «токарь».

4 марта 1998 г. во Введенском храме Ко-
ломенской духовной семинарии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий рукопо-
ложил Василия во диакона, а 10 декабря того 
же года в Воскресенском храме села Ашитково 
Воскресенского района – во пресвитера. Отец 
Василий был назначен в клир Троицкого храма 
города Люберцы.

В 2000 г. отец Василий окончил Коломен-
скую духовную семинарию.

28 февраля 2005 г. он был назначен настоя-
телем Петропавловского храма Лыткарино.

В 2010 г. был награжден медалью «За усерд-
ное служение» III степени.

С 2014 г. отец Василий являлся клириком 
Троицкого храма поселка Октябрьский.

С августа 2016 г. состояние здоровья отца 
Василия ухудшилось. Несмотря на тяжелую 
болезнь, батюшка мужественно продолжал 
священническое служение. 20 апреля 2020 г. он 
совершил последнюю Божественную литургию.

Протоиерей Василий Александров был до-
брым семьянином, отцом пятерых детей.

В сердечной памяти прихожан и братьев 
сослужителей протоиерей Василий навсегда 
останется добрым, внимательным и любящим 
пастырем.

14 мая на приходе Петропавловского 
храма города Лыткарино состоялось отпева-

ние новопреставленного протоиерея Василия 
Александрова, которое совершил благочинный 
церквей Люберецкого округа священник Вя-
чеслав Новак.

Перед началом заупокойного богослуже-
ния отец Вячеслав огласил соболезнование 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

За богослужением молились родные и 
близкие усопшего.

Протоиерей Василий был погребен на Но-
во-Лыткаринском кладбище.

Да упокоит Господь новопреставленного 
протоиерея Василия в селениях праведных! 
Вечная ему память!
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Протоиерей  
Владимир Александров

9 апреля на 79-ом году жизни скончался 
клирик Покровского храма города Щелково 
протоиерей Владимир Александров.

Владимир Васильевич Александров родил-
ся 27 февраля 1942 г. в селе Коловертное Ча-
паевского района Уральской области. В 1973 г. 
он окончил Военно-воздушную инженерную 
академию имени профессора Н.Е.Жуковского. 
Отслужив 30 лет в звании подполковника, он 
уволился в запас.

В 1966 г. Владимир вступил в брак с Гали-
ной Михайловной Александровой, которая 
стала ему верной помощницей на протяжении 
всей жизни.

15 февраля 1995 г. в Сретенском храме 
села Новая Деревня Пушкинского района 
митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием Владимир был рукоположен в сан 
диакона, а 25 июня 1995 г. в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря – во пресвитера.

Свое пастырское служение отец Владимир 
начал в Богородицерождественском храме села 
Анискино Щёлковского района.

С 20 марта 1998 г. он был назначен настоя-
телем Сергиевского храма села Трубино Щёл-
ковского района.

С приходом отца Владимира разрушенный 
храм начал преображаться. Вместе с восста-
новлением церковных стен создавалась и при-
ходская община. В последний год служения 
отца Владимира в воскресные дни в храме пре-
подобного Сергия Радонежского причащались 
до сотни человек – и всех их отец Владимир 
знал по имени, был знаком с их жизненными 
обстоятельствами и духовным состоянием.

С 11 сентября 2003 г. отец Владимир был 
назначен настоятелем Гребневского храма села 
Гребнево Щёлковского района. В том же году 
он окончил Коломенскую духовную семина-
рию.

На новом приходе продолжились его тру-
ды по реставрации храмов, благоустройству 
территории, организации воскресной школы. 
С его помощью создавалась богатая приход-
ская библиотека.

В результате тяжёлых жизненных испы-
таний здоровье отца Владимира было подо-

рвано. 6 сентября 2006 г., согласно поданному 
прошению, он был освобождён от должности 
настоятеля по состоянию здоровья с оставле-
нием в штате Гребневского храма.

20 октября 2006 г. отец Владимир был 
назначен в клир Покровского храма города 
Щелково, где он совершал свое служение до 
конца дней.

За годы служения Церкви отец Владимир 
был удостоен Патриарших и митрополичьих 
наград: набедренника (1997 г.), камилавки 
(1998 г.), наперсного креста (2001 г.), сана 
протоиерея (2007 г.), палицы (2013 г.), креста 
с украшениями (2019 г.). Протоиерей Влади-
мир Александров был награжден медалью «В 
память 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года» (2012 г.) и Благодарственной 
грамотой митрополита Ювеналия (2017 г.).

Отпевание почившего батюшки состоя-
лось в субботу 11 апреля в Покровском храме 
города Щёлково.

Вечная память протоиерею Владимиру 
Александрову!
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Протоиерей Игорь Гагарин,
преподаватель КДС, настоятель Предтеченского храма 
села Ивановское Ногинского района

Священная война 
и священная победа

В этом году мы празднуем 75-летие Победы. А я хорошо помню, как 50 лет назад мы 
праздновали двадцатипятилетие.

учился тогда в третьем классе. Учи-
тельница проводила классный час и 
включила пластинку с песней «Свя-
щенная война». Она рассказывала, 

что текст песни был опубликован в газетах на 
третий день войны, а уже на пятый день на 
Белорусском вокзале в исполнении Красно-
знаменного ансамбля красноармейской песни 
и пляски СССР впервые прозвучала песня, 
которая отныне станет своего рода военным 
гимном. С октября 1941 г. песня стала еже-
дневно исполняться по всесоюзному радио, 
каждое утро после кремлевских курантов. Но 
хорошо помню, как меня и многих других 
учеников удивило то, что Великая Отечествен- 
ная война названа «священной». Это слово 
резало слух, вызывало недоумение. Наше вос-
питание было атеистическим. Нам внушалось, 
что религия – вещь нехорошая, отрицатель-
ная, чуждая тем идеям, в которых нас воспи-
тывали. И, значит, слова типа «священник», 
«священный» несут в себе отнюдь не положи-
тельный смысл. И тут вдруг совсем неожидан-
но – «Священная война»!

Учительница на наши недоуменные вопро-
сы отвечала, что у слова «священная» есть пря-
мой и переносный смысл. Что, конечно, прямой, 
религиозный, смысл ничего положительного 
не несет, но в переносном это слово означает 
нечто великое, грандиозное. В какой-то степени 
такое объяснение нас удовлетворило, но неко-
торое недоумение оставалось. Неясно все-таки 
было, как одно и то же слово означает в прямом 
смысле нечто отрицательное, а в переносном – 

положительное. И это смущение было, наверно, 
достаточно сильным, если спустя пятьдесят лет 
я все ещё помню о нем.

Сегодня мы размышляем о победе. Но 
от чего и от кого зависит победа? Победа в 
бою, в сражении, в войне? Мне представляют-
ся вполне справедливыми и убедительными 
рассуждения Л.Н.Толстого в романе «Война и 
мир». Говоря о М.И.Кутузове, он пишет: «Дол-
голетним военным опытом он знал и старче-
ским умом понимал, что руководить сотнями 
тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя 
одному человеку, и знал, что решают участь 
сражения не распоряжения главнокоманду-
ющего, не место, на котором стоят войска, 
не количество пушек и убитых людей, а та 
неуловимая сила, называемая духом войска, 
и он следил за этой силой и руководил ею, 
насколько это было в его власти». [III т., II ч., 
XXXV гл.]

«Неуловимая сила, называемая духом 
войска»… Если это так, то какое же огром-
ное значение в деле войны и победы должно 
иметь все то, что этот дух поднимает и укре-
пляет! А что и кто его укрепляет и поднима-
ет? Если бы этот вопрос задать лет тридцать 
назад, большинство вспомнило бы песни 
военных лет (в первую очередь, уже назван-
ную выше), прекрасные стихи и поэмы («Жди 
меня», «Василий Теркин» и др.). Вспомнили 
бы горячие статьи военных корреспондентов, 
голос Левитана, звучавший ежедневно из всех 
репродукторов страны, вспомнили бы арти-
стов, выступавших перед бойцами. Вот только 

Я

о роли Церкви едва ли многие бы вспомнили. 
Затем, когда положение Церкви в стране изме-
нилось, наблюдалась другая крайность. Поя-
вилось множество легенд, в которых «благоче-
стивого вымысла» было больше, чем правды, 
как, например, сказка о посещении Сталиным 
Блаженной Матроны и пр. Но, слава Богу, у 
нас достаточно совершенно достоверных сви-
детельств того, как велика была роль Церкви в 
укреплении народного духа.

А ведь захватчики всерьёз предполагали 
видеть Русскую Церковь своей союзницей.  
И, казалось бы, все основания у них для этого 
были. Нацисты были хорошо осведомлены о 
положении Православной Церкви в Совет-
ском Союзе. Каково же было это положение 
в предвоенные годы и в начале войны? Не 
углубляясь в подробности, приведем лишь 
некоторые цифры и факты. В 1939 г. на всей 
необъятной территории РСФСР оставалось 
лишь около ста действующих приходов! А 
еще в начале 1930-х гг. на той же территории 
находилось в сто раз больше приходов. Все 
монастыри были закрыты, здания реквизи-
рованы либо разрушены. К тому же году по 
всему Советскому Союзу остались всего лишь 
четыре действующих архиерея. А по дан-
ным за 1941 г. церковнослужителей по всему 
СССР осталось всего 5700 человек. Накануне 
революции их было в 20 раз больше. В 1937–
1938 гг. был репрессирован или расстрелян 
каждый второй священнослужитель, включая 
митрополита Петра (Полянского), на которо-
го после смерти святого Патриарха Тихона в 
1925 г. были возложены обязанности Патри-
аршего Местоблюстителя.

Митрополит Сергий (Воскресенский) 
вспоминал: «Работая в Патриархии, мы срав-
нивали свое положение с положением кур в 
сарае, из которых повар выхватывает свою 
очередную жертву – одну сегодня, другую 
завтра, но не всех сразу. Но ради Церкви мы 
все же мирились со своим унизительным по-
ложением, веря в ее конечную непобедимость 
и стараясь посильно охранить ее до лучших 
времен, до крушения большевизма». И вот, 
казалось бы, появилась реальная надежда на 
это самое «крушение большевизма».

Тем более, что, несмотря на этот тер-
рор, по результатам переписи 1937 г., 56,7% 
граждан СССР объявили себя верующими. 
Больше половины! Как должны бы, казалось, 
эти люди относиться к своей богоборческой 
власти и к тем, кто идет их от этой власти из-
бавить с лозунгом «С нами Бог», к тем, кто на 
завоеванных территориях открывает храмы 
и позволяет восстанавливать полноценную 
церковную жизнь. Столько горя и крови при-
несла советская власть Церкви, что фашисты 
всерьёз рассчитывали, что Церковь станет их 
союзницей.

Этого не произошло. Уже в первые дни 
войны митрополит Сергий (будущий Патри-
арх) обратился с «письмом к духовенству и 
пасомым Православной Церкви», в котором 
говорилось: «Фашисты напали на нашу стра-
ну... ничтожные потомки врагов православия 
хотят ещё раз попробовать поставить наш на-
род на колени перед ложью. Но не первый раз 
доводится русскому народу переносить такие 
испытания. С Божьей помощью и в этот раз 
он разнесет в прах фашистов... Церковь благо-
словляет всех верующих на защиту святых 
границ нашей Родины. Господь нам поможет 
победить». Митрополит Сергий призывал 
священнослужителей не оставаться безмолв-
ными свидетелями и тем более не впадать в 
«лукавые соображения» о «вероятных выго-
дах» по другую сторону фронта, что было бы 
«прямой изменой стране и священному дол-
гу». Это письмо было разослано по всем пра-
вославным приходам и вскоре читалось после 
служб. Между тем в Ногинском районе на 
момент начала Великой Отечественной войны 
не осталось ни одного действующего храма, 
только в 1944 г. возобновились богослужения 
в Казанском храме села Иванисово, в 1945 г. – 
в Покровском храме села Воскресенское. Пла-
чевным было состояние во всей Московской 
области. В Солнечногорском районе к началу 
войны осталось три открытых храма, в кото-
рых служили в общей сложности 3 священни-
ка и 3 диакона. В Клинском районе ситуация 
была более «благополучной» – действовали 
7 храмов из нескольких десятков существо-
вавших до революции. В Московской области 
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14 районов не имели ни одного действующего 
храма. В таком состоянии встретили право-
славные Подмосковья войну.

В годы страшного бедствия пастырская 
помощь бывает востребована как никогда. 
Много написано о самоотверженном труде 
в тылу женщин, детей, мужчин, которые по 
тем или иным причинам не могли быть на 
фронте. И очень мало, по известным причи-
нам, говорилось и писалось раньше о труде 
священников. А труд этот был не менее само-
отверженным. С 1944 по 1945 гг. в Вознесен-
ско-Городковой церкви в городе Павловский 
Посад служил иеромонах Нектарий (Григо-
рьев). Он вспоминал о том, как напряженно 
служили священники на немногочисленных 
подмосковных приходах. Храмы были пере-
полнены как никогда. Люди шли с похоронка-
ми, с потребностью в пастырском утешении, 
с тревогой о родных, которые воюют, о тех, 
от кого давно не получали никаких известий. 
Выслушать, помочь, утешить, поддержать, 
помолиться вместе – всё это необходимо было 
делать постоянно, не позволяя себе ни малей-
шего отдыха. Ежедневно кто-то теряет самых 
родных и близких, жены становятся вдовами, 
дети – сиротами. Разруха, голод, бомбежки… 
Как важно, чтобы была возможность услы-
шать слово Божие, прийти в храм и в молитве, 
в Таинствах ощутить всем сердцем: «Господь – 
просвещение мое и Спаситель мой, кого убо-
юся, Господь – Защититель живота моего, от 
кого устрашуся». 

Вот один из ярких примеров пастырского 
служения в подмосковном Клину. В ходе оже-
сточенных ноябрьских боев за Клин советские 
войска вынуждены были отступать. Уставшие, 
измотанные кровопролитными боями ко-
мандиры и бойцы шли мимо Скорбященской 
церкви на восток.

В церкви в это суровое время служил про-
тоиерей Александр Смирнов, отличавшийся 
удивительным смирением и добротой. Отец 
Александр подходил к командирам и убеди-
тельно просил их оставить тяжелораненых и 
безнадежных воинов в храме. Военачальники 
без колебания вручили жизни сорока бойцов 
и командиров протоиерею Александру. Сре-

ди тяжелораненых была медицинская сестра 
Клинского истребительного батальона Анна 
Сергеевна Козлова. Помимо раненых в церкви 
оставались обожженные рабочие стекольного 
завода, которых привезли родственники. Отец 
Александр с прихожанами переодели раненых 
в гражданское платье. С Высоковской тек-
стильной фабрики привезли бинты.

Когда в город вошли немецко-фашист-
ские войска, немецкий патруль пришел в 
Скорбященскую церковь. Стали проверять 
каждый уголок храма. Когда немецкий офи-
цер направился к подвалу, где находились 
раненые бойцы и командиры, отец Александр 
преградил ему путь. Но тот оттолкнул батюш-
ку. Шагнув вниз, офицер осветил фонарем по-
мещение и спросил: «Кто здесь?» Священник 
тихим, спокойным голосом ответил, что тут 
находятся больные тифом, которых оставили 
при эвакуации городской больницы.

Слово «тиф» очень сильно подействовало 
на немца. Немецкий патруль мгновенно по-
кинул церковь и больше тут не появлялся.

Прихожане заботливо ухаживали за ра-
неными: стирали бинты, обрабатывали раны, 
готовили скромную трапезу. Ни один человек 
не умер от ран. После освобождения города от 
захватчиков военные врачи госпиталя приня-
ли на излечение от отца Александра раненых 
уже окрепшими. В напутственном слове свя-
щенник сказал, что будет молиться за ране-
ных, каждому дал нательный крестик.

Во всех храмах велась работа по сбо-
ру средств для армии. По проверенным дан-
ным, за три первых года войны храмы одной 
только Московской епархии сдали на нуж-
ды обороны более 12 млн рублей. Пастырское 
окормление порой проходило совсем в уни-
кальной обстановке. Так, наш земляк, иеромо-
нах Пимен (Извеков), будущий Патриарх, ког-
да Германия напала на СССР, отбывал ссыл-
ку в Средней Азии, а уже в августе 1941 г. его 
призвали в армию. Служил пехотинцем 702-
го стрелкового полка. Однажды его полк «…
попал в окружение и в такое кольцо огня, что 
люди были обречены. В полку знали, что среди 
солдат есть иеромонах, и, не боясь уже ниче-
го, кроме смерти, бухнулись ему в ноги: “Батя, 

молись. Куда нам идти?” У иеромонаха Пиме-
на была потаенно запрятанная икона Божией 
Матери, и теперь под огнем фашистов он слез-
но молился пред Ней. И сжалилась Пречистая 
над гибнущим воинством – все увидели, как 
ожила вдруг икона, и Божия Матерь протянула 
руку, указав путь на прорыв. Полк спасся…». 
Об этом случае рассказывает писатель протои-
ерей Николай Агафонов.

Очень скоро православные Подмосковья 
увидели своими глазами, что несут им солда-
ты, у которых на пряжках написано «С нами 
Бог». Священник города Вереи отец Андрей 
Соболев сообщал: «Придя в Верейский собор 
сразу же после изгнания немцев из города для 
богослужения, я застал в нем более 30-ти ве-
рующих, расстрелянных немцами. Некоторые 
тела находились в молитвенном положении. 
Весь пол соборного храма был залит кровью 
этих невинных страдальцев за Русскую Пра-
вославную Церковь. И в алтаре я нашел еще 
расстрелянных. Ничто не могло спасти их: ни 
святость места, ни святыни алтаря».

Из церкви села Троицкое немцы похити-
ли церковные ризы и покрывали ими своих 
лошадей вместо попон. В селе Гостешево 
захватчики ограбили священника Михаила 
Страхова. В селе Холм близ Можайска немцы 
ограбили и убили местного 82-летнего свя-
щенника. Отступая из Можайска, оккупанты 
взорвали храмы Вознесения, Троицы и собор 
Николая Чудотворца.

Настоятель Николаевской церкви в Сол-
нечногорске протоиерей Успенский сообщал 
в ЧГК: «При Николаевской церкви во время 
нашествия немцев были церковный сторож 
Пашков и диакон Башанов. По их словам, 
немцы ходили по храму в шапках, курили, 
надевали на себя облачения, все перерыли в 
церкви, как воры, – должно быть искали золо-
та или чего-нибудь ценного».

Самоотверженное пастырское служение 
не могло не принести плоды.

Весьма показательный в этом отношении 
документ – отчет Г.Карпова в СНК СССР о 
праздновании в Москве и области Пасхи в 
1944 г. «В ночь с 15 на 16 апреля с. г. …во всех 
церквах было большое переполнение верующих. 
Общее число посетивших церкви города Мо-
сквы на первой “заутрени” ориентировочно со-
ставляет 120 тыс. человек, но в большинстве 
церквей было по 2 и 3 службы.

…в 30 районах области 90 действующих 
церквей посетило 148 тыс. чел., тогда как в 
прошлом году – 95 тыс. чел. …в некоторых 
районах… молодежь составляла 50% всех 
присутствующих в церквах». В области на 
пасхальной службе были и военнослужащие: 
например, в церкви Александра Невского 
(поселок Бирюлево Ленинского района) их 
было 275 чел., в Троицкой церкви Подольска – 
100 чел.

В великой песне, прозвучавшей на всю 
страну в первые дни войны, начинавшаяся 
война была названа священной. И в самом 
деле, для многих это слово понималось не в 
прямом, а в переносном смысле. Для право-
славных оно понималось в смысле самом что 
ни на есть прямом. А за годы войны, встре-
тившись с настоящей бедой и скорбью, найдя 
поддержку в Церкви Христовой, очень многие 
пересмотрели своё отношение к Богу, вере, 
Церкви. Об этом свидетельствуют и приведен-
ные выше цифры, и то множество молодых 
людей, которые в военной форме приходили 
поступать в семинарии и становились пасты-
рями Церкви. Называя эту войну священной, 
назовём священной и победу. Чем дальше мы 
удаляемся от неё, чем меньше остаётся с нами 
ее участников и свидетелей, тем яснее осозна-
ется священный долг сохранять память о ней 
в сердцах и дорожить этой памятью.
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Фёдор Алексеевич Иванов родился в середине 50-х годов XIX века в одном из сел  
Задонского уезда Воронежской губернии. Благодаря незаурядным музыкальным спо-
собностям и сильному голосу в 9 лет он был принят в церковный хор при Задонском 
монастыре.

Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства  
Московской епархии, настоятель храма иконы Божией Матери  
«Споручница грешных» села Скурыгино Чеховского района

Фёдор Алексеевич Иванов: 
к 100-летию со дня смерти композитора

бучаясь в Задонском духовном 
училище, юный композитор про-
явил свой музыкальный талант и 
написал несколько духовно-музы-

кальных сочинений, вошедших в певческую 
практику монастыря. В 16 лет Фёдор Алек-
сеевич стал регентом Задонского монастыр-
ского хора, а в 1870 г. поступил в Воронеж-
скую духовную семинарию, в которой на 
протяжении 5 лет управлял церковным  
хором.

В 1876 г. он был приглашен в Варшаву 
архиепископом Леонтием (Лебединским) 
на должность регента архиерейского хора. 
В этом качестве в короткое время добился 
больших успехов, участвуя в многочислен-
ных духовных и светских концертах. При 
большой занятости1 в 1880 г. композитор 
окончил Варшавскую консерваторию с зо-
лотой медалью и в том же году выдержал 
экзамен в Придворной певческой капелле 
на звание регента 1-го разряда.

С 1881 г. по приглашению известного 
купца Владимира Михайловича Рукавишни-
кова Иванов управлял в Нижнем Новгоро-
де его знаменитой капеллой, где также был 
преподавателем и обучал церковному пе-

нию мальчиков. С 1886 г. композитор перее-
хал жить в Москву.

Находясь в Москве, он в течение 3 лет 
был регентом бывшей Духовной капел-
лы Русского хорового общества, получив-
шей название «Духовно-певческая капелла 
Ф.А.Иванова». В  1890 г. он проводил заня-
тия по духовному пению с хором студентов 
Московского университета, кроме того, пре-

О

подавал пение в Александровском институ-
те, Ермоло-Мариинском училище и 5-й гим-
назии.

В 1901 г. композитор был приглашен ре-
гентом в хоровую капеллу Николая Семено-
вича Перлова, а с 1907 г. стал ее полноправ-
ным владельцем. Духовно-певческая капелла 
пользовалась в Москве широкой известно-
стью как образцовая2 и самая многочислен-
ная3. Капелла участвовала в богослужении в 
Казанском соборе на Красной площади и в 
14 приходских и домовых церквах Москвы, 
а также давала концерты, которых в одной 
Москве было дано более 204: в Большом зале 
консерватории, Благородном собрании, Бир-
жевом зале и др. В московском Манеже Ива-
нов неоднократно управлял сводным хором 
из 1 тыс. человек.

Деятельный и целеустремленный ком-
позитор пользовался авторитетом у совре-
менников. В 1909 г. на праздновании 35-ле-
тия его регентской деятельности прото- 
иерей Димитрий Аллеманов от имени На-

блюдательного совета Синодального учили-
ща зачитал юбиляру поздравительный адрес.

24 апреля 1920 г. Фёдор Алексеевич Ива-
нов скончался в своей квартире в Москве.

* * *
Духовно-музыкальные сочинения Фё-

дора Алексеевича Иванова в основном яв-
ляются миниатюрами, которые были напи-
саны для разных составов голосов. Из 200 
духовных и светских сочинений большая 
часть так и осталась не изданной. Среди ду-
ховных произведений по концертным про-
граммам известны «Слава в вышних Богу», 
«Отче наш» (для смешанного хора и соло 
тенора), концерт «Господи, Господь наш» и 
Задостойник Великой Субботы «Не рыдай 
Мене Мати».

Вниманию читателя мы предлагаем со-
чинение Фёдора Алексеевича Иванова «Не 
рыдай Мене, Мати». Мы же в свою очередь 
сделали переложение этого песнопения для 
смешанного хора.

1. Зацепина Т.М. Иванов. Православная 
энциклопедия (Т. 27). М.: Православная энци-
клопедия, 2012.

2. История рода Перловых. https://trojza.
blogspot.com/2014/03/blog-post_29.html (Элек-
тронный ресурс).

3. Рукавишниковы XIX–XX вв. https://staff.
wikireading.ru/30322/ (Электронный ресурс).

__________
1 Одновременно вел уроки пения в 3 женских гимназиях, мужских прогимназиях, кроме того, дирижировал в 

юнкерском училище военным оркестром.
2 Особое внимание Фёдор Алексеевич уделял малолетним певчим. В капелле существовала школа с преподавани-

ем общеобразовательных предметов, находившаяся в ведении Кирилло-Мефодиевского братства. При ней работали 
фортепианный и скрипичный классы, велось обучение игре на народных инструментах – балалайке и мандолине, 
существовал детский «великорусский» (т. е. состоявший из народных инструментов) оркестр (36 детей). В свобод-
ное время детей обучали токарному ремеслу и выпиливанию по дереву. Мальчики, которые переставали петь из-за 
мутации голоса, зачислялись на денежные средства Иванова в классы бухгалтерии Хорового общества. По окончании 
обучения выдавались свидетельства, похвальные листы. Школьная библиотека насчитывала более 1 тыс. наименова-
ний книжных и нотных изданий.

3 О степени важности для Иванова этой работы можно судить по предъявленным к малолетним певцам требо-
ваниям, в которых дисциплина и честное служение делу ставились на первое место.

4 Капелла также выезжала на гастроли в Нижний Новгород и Тулу (1913 год).

Список использованной литературы
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Священник Александр Ионов,
преподаватель КДС, настоятель Покровского храма  
города Лыткарино

Археологические раскопки 
в Новодевичьем монастыре: 
предварительные итоги 

Новодевичий монастырь – прославленный памятник архитектуры и искусства послед-
ней трети XVII в., входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

н состоит из: 1) Смоленского собора 
с погребальным подклетом (един-
ственный сохранившийся памятник 
XVI в. в нынешнем ансамбле); 2) Ан-

самбля стен с 12 башнями, двумя надвратными 
церквями и колокольней; 3) исторического 
некрополя XVIII–ХХ вв. Монастырь был ос-
нован великим князем Василием III в конце 
первой четверти XVI в. (1524 или 1525 г.) по 
обету в связи с взятием и присоединением к 
Московскому государству в 1514 г. Смоленска. 
Обет был повторен в 1523 г., с оговоркой, что 
монастырь будет «девичьим», а уже весной-
летом 1525 г. в целом было завершено устрой-
ство деревянного монастырского комплекса, и 
деревянные храмы были освящены. Монумен-
тальное строительство (в камне) началось здесь 
во второй трети XVI в. После повреждений, 
нанесенных в Смутное время в начале XVII в., 
обитель была восстановлена, а в правление 
царевны Софьи (1680-е гг.) – полностью пере-
строена (кроме Смоленского собора). 

Целью настоящей статьи является краткое 
популярное изложение основных предвари-
тельных итогов ведущихся с 2007 г. (и по сей 
день не оконченных) масштабных археологи-
ческих раскопок (общая их площадь составила 
более 4000 кв. м) в монастыре и на прилегаю-
щих участках Новодевичьей слободы с церко-
вью св. Иоанна Предтечи. Основой настоящего 
обзора стали публикации сотрудников группы 
Отдела археологии Московской Руси (в 2017–
2018 гг. – Новодевичья экспедиция) Института 
археологии РАН. 

Больше всего находок и новых открытий 
принесло обследование подклета Смоленского 
собора, являющегося статусным некрополем 
XVI–XVII вв. Данный археологический объект 
давно стал предметом описания и изучения как 
памятник истории: первый свод имеющихся 
здесь надгробных надписей был опубликован в 
1791 г. в «Древней российской вивлиофике». 

С тех пор интерес исследователей к некро-
полю не ослабевал, однако новейшие археоло-
гические исследования подклета сотрудника-
ми Института археологии РАН позволили не 
только удвоить количество известных захоро-
нений (на настоящий день их известно 129), но 
и сделать важные для характеристики данного 
археологического памятника обобщения, порой 
вступающие в конфронтацию с ранее господ-
ствовавшими в литературе оценками. 

Вопреки распространенной ранее в археоло-
гии полевой методике, ориентированной на пол-
ное вскрытие захоронений, в ходе настоящих ра-
бот было вскрыто всего лишь одно захоронение 
(и то потревоженное ранее: приписываемое ца-
ревне Елене, жене сына Ивана Грозного царевича 
Ивана), что позволяет сохранить некрополь для 
изучения в далеком будущем, когда, возможно, 
появятся новые методики, позволяющие про-
никнуть внутрь погребения без его разрушения. 
После разбора ремонтных полов конца XIX–
ХХ вв. и иных поверхностных слоев, расчистка 
велась до уровня надгробных плит, каменных 
саркофагов и кирпичных склепов, погруженных 
в грунт. После описания, обмеров традиционны-
ми методами и фотосъемки данных объектов 

О
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археологические работы останавливались и 
выявленные памятники передавались рестав-
раторам для их консервации и восстановления 
архитектурного облика подклета.

В итоге было учтено 129 захоронений. Сре- 
ди выявленных и изученных сооружений: 
1) 77 простых могил, из них 58 в грунте (9 вы-
копаны до постройки собора и задеты его фун-
даментами, но их было существенно больше) 
и 19 врезаны в фундаментные ленты; 2) 25 рез-
ных надгробных плит (23 с надписями); 3) 
21 антропоморфный саркофаг (11 – с надпи-
сями; в могилах – 17 и под склепами – 4); 4) 1 
белокаменный склеп и 24 «склепа» из кирпича. 

Согласно предположению археологов, 
количество выявленных погребений пусть и 

не абсолютно точно (поскольку часть ранних 
погребений разрушена поздними), но близко к 
истинному числу и позволяет произвести оцен-
ку историко-социальной структуры некрополя, 
являющегося самой статусной частью некро-
поля Новодевичьего монастыря. Тем не менее, 
исследования опровергают взгляд на данный 
некрополь как на продолжение некрополя Воз-
несенского монастыря в Кремле, являвшегося 
(до разрушения в 1929 г.) главной усыпальни-
цей особ женского пола великокняжеской и 
царских династий Московской Руси. Ранее даже 
предпринимались безосновательные попытки 
истолковать название «Новодевичий» как «но-
вый» по отношению именно к Вознесенскому 
монастырю. Скорее всего в названии содержит-

Некрополь в подклете Смоленского собора: свободный план погребений

ся типовая характеристика недавно основанной 
обители, закрепившаяся как имя собственное. 
Даже пострижение в 1598 г. царицы Ирины 
Годуновой (вдова царя Феодора Иоанновича, 
в иночестве – Александра) в Новодевичьей 
обители не привело к повышению статуса её 
собора как усыпальницы: после своей кончи-
ны в 1603 г. она была погребена в кремлевском 
Вознесенском монастыре (в XIX в. погребение 
царицы ошибочно относили к Смоленскому 
собору, как и более позднее захоронение царев-
ны Татьяны Михайловны, дочери первого царя 
из династии Романовых Михаила Федоровича, 
нашедшей упокоение в той же кремлевской 
обители).

Наиболее близкие к правящей династии 
из погребенных в подклете в XVI в. – это вдова 
брата Ивана Грозного Юрия княгиня Ульяна 
(в иночестве Александра) Палецкая (+1574; в 
1564 г. царь лично проводил ее в монастырь) 
и царевна Елена Ивановна Шереметева, вдова 
сына Ивана Грозного царевича Ивана (+1596; 

считается, что именно она была причиной кон-
фликта, в результате которого, по распростра-
ненной версии, царь нанес смертельные побои 
сыну Ивану). По поводу погребения здесь 
Ульяны Палецкой ранее высказывались сомне-
ния, основанные отвергаемой современными 
историками версии о ее утоплении в реке Шек-
сне по приказу Ивана Грозного и погребении в 
Горицком монастыре, расположенном на берегу 
данной реки. Археологи полагают погребение 
Палецкой в подклете Смоленского собора не-
сомненным: по центру центральной апсиды 
здесь расположена кирпичная «надгробница» 
с вмонтированной в нее крышкой саркофага 
с надписью. Хотя сомнения остаются, так как, 
возможно, сооружение реставрировалось в 
1880-х гг. Ранее высказывалась версия, что здесь 
был размещен кенотаф, а находка в Горицком 
монастыре в 2007 г. останков якобы Палецкой 
и казненной одновременно, по версии одного 
их источников, княгини-инокини Евфросинии 
Старицкой, представительницы оппозицион-

Надгробия и саркофаги князей Кубенских в подклете Смоленского собора. Вид с юга.  
Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг.



122 123

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №4-6/2020ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

123

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №4-6/2020

122

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

ной Ивану IV ветви Старицких князей, усугу-
бляет сомнения.

Не меньше вопросов вызывает погребение 
(также в подклете алтаря, справа от упомяну-
той «надгробницы» Палецкой) царевны Елены 
Шереметевой. То, что царевна действительно 
была погребена здесь, основывалось исключи-
тельно на предположении. Согласно более ран-
ним планам и описаниям здесь располагалась 
«надгробница» из оштукатуренного больше-
мерного крипича, без надписи. Современные 
археологи нашли здесь только погруженный 
в грунт антропоморфный саркофаг, причем 
накрытый нецелой и перевернутой изголовьем 
к ногам плитой, возможно, принадлежащей к 
другому погребению (некоей умершей в 1540 г. 
инокини Евсевии, тогда как монашеское имя 
царевны – Леонида). Несомненно, погребение 
вскрывалось ранее. В наши дни предприняты 
его расчистка и антропологическое исследова-

ние обнаруженных останков, которое позволя-
ет лишь допускать их принадлежность царевне. 
Не развеивает сомнений нахождение здесь же 
в апсиде погребения её матери, Домны Михай-
ловны Шереметевой (в девичестве Троекуро-
вой; +1583).

Самые ранние из датированных погребе-
ний в подклете – двух знатных вдов – боярыни 
Ирины Захарьиной (+1533) и княгини Улья-
ны Кубенской (+1537), дочери князя Андрея 
Васильевича Углицкого, брата великого князя 
Ивана III. Рядом с погребением (в «ячейке» под-
клета «наоса»1 перед северной апсидой) первой 
впоследствии образовался небольшой участок 
с захоронениями Захарьиных (рядом с Ириной 
в 1555 г. погребен ее сын Григорий Юрьевич 
Захарьин, дядя первой русской царицы Анаста-
сии Романовны, а в 1563 г. – его вдова Ульяна 
(Евпраксия), а подле погребения Кубенской – 
более многочисленный родовой участок князей 
Кубенских, одной из ветвей князей Ярослав-
ских, потомственных Рюриковичей (занял 
целые две «ячейки» вдоль северной стены, к 
югу от упомянутой «ячейки» с погребениями 
Захарьиных). Среди погребенных здесь Кубен-
ских – князь Иван Иванович, казненный, после 
многих опал и прощений, в Коломне по повеле-
нию Ивана Грозного в 1546 г. 

В подклете имеются захоронения предста-
вителей других ветвей князей Ярославских, а 
также князей Воротынских. И те, и другие были 
в близких родственных связях с Кубенскими. 
Здесь погребены дочь казненного Ивана Кубен-
ского, супруга князя Михаила Ивановича Во-
ротынского (герой битвы при Молодях 1572 г., 
перед смертью попавший в опалу и, вероятно, 
также казненный по повелению Ивана Гроз-
ного) Стефанида Ивановна (+1570) с дочерью 
Агриппиной (+1571) и вдовы двух братьев 
князя Михаила – Александра (также попавшего 
перед кончиной в опалу) и Владимира – ино-
кини Анастасия (+1570) и Александра (+1588). 
Археологи обратили внимание на то, что здесь 
не сработал «обычный механизм» соединения 
супругов в родовой усыпальнице: останки всех 
трех братьев покоятся в Кирилло-Белоозерском 
монастыре, куда останки князей Александра и 
Михаила были перевезены для погребения в 
специально построенной придельной церкви-

Надгробие Марии Турунтаевой -Пронской (+1670 г.)  
над могилой в ленточном фундаменте.  

Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг.

усыпальнице над захоронением их брата Влади-
мира, умершего намного раньше и не в опале. 

Вызывает недоумение погребение на тради-
ционно престижных для храмовой усыпальни-
цы местах (перед южной апсидой и в северной 
апсиде, хотя, возможно, плита была перенесена) 
крещеного иноземца (наверное, крещеного во 
второй раз в православии) И.М.Гануса, умерше-
го в 1552 г., и умершего в 1562 г. младенца Фео-
дора, сына крещеного татарского (ногайского) 
князя Ивана (Уразлы) Канбарова, в то время 
как могила с плитой «старицы Анфисы Годуно-
вой», смерть которой датируется 1595 или 1605 
гг., расположена между захоронениями Кубен-
ских и Воротынских. 

До царского уровня «подсоборный склеп» 
подняла царевна Софья, которая в 1685 г. пере-
несла в пространство под центральной алтар-
ной апсидой (т.е. в самое статусное место под-
клета) из разобранной в ходе реконструкции 
монастыря церкви Иоакима и Анны останки 
царевны Анны (первой царевны в истории 
России!), дочери царя Иоанна IV Грозного, 
умершей в младенчестве в 1650 г. Впоследствии 
в самом соборе нашли упокоение сама царевна 
Софья (+1704), две ее сестры – царевны Евдо-
кия (+1712) и Екатерина Алексеевны (+1718) 
(все трое – сестры по отцу императора Петра I), 
а также разведенная супруга первого россий-
ского императора – царица Евдокия Феодоров-
на Лопухина (+1731). 

Обобщая наработки археологов, следует 
охарактеризовать некрополь собора как клад-
бище «опальных семей и случайных, в том чис-
ле, новокрещеных, служилых людей». Позднее 
погребение здесь членов семей правящих особ 
(царских дочерей и царицы) только утвердило 
за собором положение усыпальницы опальных, 
ссыльных, разведенных. Археологи в своих вы-
водах даже отдельно подчеркивают интересную 
параллель между практически одновременным 
основанием Новодевичьей обители (1524 г.) и 
пострижением разведенной жены её основа-
теля великой княгини Соломонии Сабуровой 
(1525 г.), а также тем, что первая игумения 
монастыря преподобная Елена Девочкина 
была переведена сюда с первыми сестрами в 
1525 г. именно из Покровского монастыря в 
Суздале, места последних лет жизни разведен-

ной великой княгини. Добавим, что в той же 
суздальской обители была пострижена и про-
вела почти 20 лет жизни последняя из похоро-
ненных в Смоленском соборе членов царской 
семьи – царица Евдокия Лопухина, проведшая 
в обители последние годы жизни. 

В целом, опираясь на данные археологиче-
ских раскопок, можно отметить пестроту и слу-
чайность погребений в некрополе Смоленского 
собора, где на, казалось бы, престижных местах 
погребены не самые статусные личности. Также 
весьма интересной особенностью усыпальницы 
является необычный для других современных 
ей и сопоставимых по значению некрополей: 
традиционно погребения начинались с юго-за-
падной или юго-восточной стороны храма, а в 
подклете Смоленского собора – с северо-вос-
точной (первое по времени – упоминавшееся 
погребение боярыни Ирины Захарьиной). 

Значение проведенных исследований за-
ключается в том, что впервые в истории отече-
ственной археологии получена «томограмма» 
(план объекта в нескольких проекциях) с пол-
нотой, которая ранее никогда не достигалась ни 
на одном памятнике, сравнимом по важности  

Крест-мощевик, конец XVI–XVII в.  
(шурф 2/2018, находка 12). 1 – створка с Распятием  

и св. Никитой Бесогоном; 2 – створка со вс. Стефаном, 
вс. Сергием и св. Никоном Радонежским.  

Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг.
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и составу. Археологическое исследование со-
борного некрополя теперь должна продолжить 
сложная генеалогическая работа с исторически-
ми документами. Ценность изучения именного 
данного некрополя в том, что, в отличие от 
сопоставимых по значению усыпальниц Архан-
гельского собора и собора Вознесенского мо-
настыря в Кремле, здание Смоленского собора 
Новодевичьего монастыря не перестраивалось.

Раскопки соборного некрополя внесли не-
которую ясность в вопрос о датировке стро-
ительства Смоленского собора. В стилевом 
отношении он датируется третьей четвертью 
XVI в. Материалы новейших археологических 
исследований подклета опровергают ранее вы-
двигавшуюся версию о существовании на этом 
месте каменного собора-предшественника. 
Исследование могилы княгини Турунтаевой-
Пронской, врезанной в 1570 г. в ленту фунда-

мента близ северо-западного столпа собора, 
соединяющую столп с северной стеной (в то 
время как все захоронения до 1560-х гг. раз-
мещены так, чтобы не попасть в ленты), позво-
лило установить самую позднюю возможную 
датировку собора (terminus ante quem) – 1570 г. 

Результаты проведенных (но не завершен-
ных) за последние годы в Новодевичьем мона-
стыре археологических исследований позволя-
ют представить эту легендарную придворную 
обитель «Московского царства и ранней Рос-
сийской империи в совершенно новом свете, 
что увеличивает уникальную историко-куль-
турную значимость» её «ансамбля как объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО». Учитывая 
щадящие методики, положенные в основу 
археологических исследований, все это должно 
только способствовать сохранению и возрож-
дению данного архитектурного ансамбля. 

__________
1 Т. е. средней части собора, которую с трех сторон опоясывает галерея, а с востока примыкают три алтарные 

апсиды.
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