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Ранние вотчины в окрестностях Троице-Сергиева монастыря  
на Радонежско-Переяславском пограничье в конце XIV — первой 

половине XV в.: методика историко-географических исследований

АННОТАЦИЯ. В статье предлагается реконструкция структур землевладения северной части 
Радонежской волости, в частности вотчин Семена Яковля сына Зубачева, Федора Беклемиша 
и Афанасия Княжнина. Основным источником являются акты Троице-Сергиева монастыря. Для ло-
кализации описанных в актах границ владений автор использует такие источники, как перечневая 
выпись 1503/1504 г., окружная межа земель села Клементьевского 1684 г., данные Генерального 
межевания 1760–1780-х гг., карты 1852 и 1853 гг., мензульная съемка 1930-х гг., карта 1945 г. 
а также данные устной микротопонимической традиции, собранные в 1977–1994 гг. в ходе опроса 
старожильческого населения. Проведенное исследование показало, что в результате хозяйствен-
ного освоения северной части Радонежской волости ко времени княжения Андрея Радонежского 
(1410–1426) Троицкий монастырь оказался на границе княжеских территорий и земель служилых 
землевладельцев. Восточнее, в долине р. Торгоши, располагались вотчины. Подобный социаль-
ный ландшафт определил состав контрагентов монастыря при формировании его вотчины в XV в.
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Early Manors in the Vicinity of the Trinity-Sergius Monastery on the Radonezh-
Pereyaslavsky Borderland in the Late 14th — First Half of the 15th Century

ABSTRACT. The article proposes a reconstruction of the land ownership structures of the northern 
part of the Radonezh volost, in particular the patrimonies of Semyon Yakovlev, Zubachev’s son, Fedor 
Beklemish and Afanasy Knyazhnin. The main source is the acts of the Trinity-Sergius Monastery.  
To localize the boundaries of the possessions described in the acts, the author draws upon such sources 
as the list extract of 1503/1504, the district boundary of the lands of the village of Klementyevsky  
in 1684, data from the general land survey of the 1760s–1780s, maps of 1852 and 1853, a menzular survey  
of the 1930s, the 1945 map as well as data from the oral microtoponymic tradition collected in 1977–1994 
during a survey of the old-timers. The conducted research showed that because of the economic de-
velopment of the northern part of the Radonezh volost by the time of the reign of Andrei Radonezhsky 
(1410–1426) the Trinity Monastery turned out to be on the border of princely and ministerial lands.  
To the east, in the valley of the Torgoshi river, there were manors. Such a social landscape determined the 
composition of the monastery’s counterparties during the formation of its patrimony in the 15th century.
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Историческая география окрестностей Троице-Сергиева монастыря в северной части волости 
Радонеж представляет значительный интерес по целому ряду соображений. Без ее изучения не-
возможно составить представление об историческом ландшафте, окружавшем монастырь в период 
пустынножительства и в эпоху, когда вблизи его стен возникли поселения. Этой теме посвящена 
работа, опубликованная в 2000 г.1 

Кроме того, знание исторической географии позволяет реконструировать структуру расселения 
и границы земельных владений, известных по актам, начиная с периода игуменства Никона (1392–
17 ноября 1427 г.). К настоящему времени изучено княжеское землевладение в северной части во-
лости Радонеж2, а также вотчины бояр князя Андрея Владимировича Радонежского (1410–1426 гг.)3. 

Землевладение служилых людей Радонежских князей начало формироваться после перехода 
Радонежа к кн. Владимиру Андреевичу около 1372–1374 гг. Однако есть основания предполагать 
наличие более раннего пласта землевладения, которое сформировалось до этого времени, в пе-
риод существования удела княгини Ульяны (1339 — между 1372 и 1374 гг.). Эти земельные вла-
дения располагались на северо-востоке Радонежской волости, на пограничье с переяславскими 
землями. Они являются темой настоящей работы. 

С. Б. Веселовский, подготовивший к публикации акты Троице-Сергиева монастыря конца XIV в. — 
1505 г., предпринял попытку локализовать земли села Юрьевского (Зубачева). Однако при этом он 
опирался не на текст «отвод Юрьевскому селу», сохранившийся в отводной грамоте Семена Яковля 
сына Зубачева, но на расположение деревень, которые тянули к с. Зубачеву в 1503/1504 г.4 Это 
привело его к выводу, что вотчина занимала площадь около 3000 десятин, с чем трудно согласиться. 

Для того чтобы локализовать земли села Юрьевского (Зубачева), села Старого (Афанасова), 
Гбаловского селища и других объектов, упоминающихся в актах, необходимо расширить источни-
ковую базу исследования. Для этого потребовалось изучить микротопонимическую систему XIX — 
начала XX в. и выявить реликтовые названия угодий и урочищ, восходящие к эпохе Средневековья.

Обратимся к характеристике основных источников. 
Опрос старожильческого населения, проведенный в 1977–1994 гг.5, показал, что, несмотря 

на близость к городу, устная традиция сел Глинково, Зубачево, Деулино, Благовещенье и прилега-
ющих к ним деревень сохранила 650 микротопонимов, многие из которых восходят к XV–XVII вв. 
Данные, почерпнутые у местного населения, вкупе с архивными свидетельствами были локали-
зованы на топосъемке 1930-х гг. масштаба 1:25 000, которая отражает систему угодий и межей, 
существовавшую до коллективизации6 (рис. 1, 2). Ценным дополнением к этой съемке является 
карта Главного управления геодезии и картографии того же масштаба 1945 г.7

Важным источником по исторической географии окрестностей Троице-Сергиева монастыря 
являются карты, основанные на топографических съемках Военно-топографического депо 1852–
1853 гг.8 и материалы Генерального межевания 1760–1780-х гг.9

1 Чернов С. З. Исторический ландшафт окрестностей Троице-Сергиева монастыря и его семантика // Памятники культуры. 
Новые открытия. Ежегодник, 1999 г. М., 2000. С. 655–707.
2 Чернов С. З. Радонеж: от волости к княжескому уделу (1336–1456 гг.). Княжеские земли в центре удела // Сословия, 
институты и государственная власть в России. Средние века и раннее Новое время. Сборник статей памяти академика 
Л. В. Черепнина. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 444–481. 
3 Чернов С. З. Три семьи Радонежских бояр // Русское Средневековье. Сборник статей в честь профессора Юрия Геор-
гиевича Алексеева. М., 2012. С. 653–711.
4 Веселовский С. Б. Пояснительные примечания к актам (о лицах и географических пунктах) // АСЭИ. М., 1952. Т. I. С. 592.
5 Опрошено было 124 старожила в 32 населенных пунктах. 
6 Копия, полученная в результате контактной печати: Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне  
р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы Московской области) в 1983 г. Ч. 6 // Архив ИА РАН. Р-1. № 9728д.
7 Топографическая карта. Масштаб 1:25000 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. 
1945 г. Лист 0-37-137-А-а (Семхоз), Лист 0-37-137-А-б (Загорск).
8 Военная съемка Московской губернии. 1 верста (500 сажен) в дюйме. 1852 и 1853 годов. 135 листов. Ряд III. Лист 12, 13; Ряд 
IV, Лист 12, 13 // РГВИА. Ф. 386. Оп. 1, ч. 3. Ед. хр. 3657. Ч. 1–2; Топографическая карта Московской губернии, составленная  
с топографической съемки, произведенной в 1852 и 1853 гг., и гравированная в Военно-топографическом депо. 1860 г.: Мас-
штаб в английском дюйме 2 версты или в 1/84 000 долю настоящей величины. Ряд. II. Листы 6, 7 // РГВИА. Ф. 846. Ед. хр. 21387.
9 План Богородского уезда Московской губ. 1784 г.: Масштаб 1 верста в английском дюйме // РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. 
хр. 2189 (копия 1847 г. — там же, д. 2190); Сергиев Посад, что был подмонастырския слободы с селами и деревнями 
коллегии экономии. 1768 г. // РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246. Московская губерния. Богородский уезд. Ч. 1. Ед. хр. С–64 кр.
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Рис. 1. Схема расположения листов карты «Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-Посад  
в 1890–1930-е годы по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным»  

(подробное описание рисунка см. в тексте статьи. С. 41)

Fig. 1. Layout of sheets of the map “The environs of the Trinity Monastery and the town of Sergiev Posad 
in the 1890s–1930s according to oral tradition (surveys of 1977–1994) and archival data”  

(for a detailed description of the figure, see the text of the article on p. 41)
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Опираясь на эти материалы, удалось интерпретировать источник, очень важный для понима-
ния топографии окрестностей Троице-Сергиева монастыря XVII в. Речь идет об описании межи 
земель села Клементьевского, которое содержится в составленной 2 октября 1684 г. «Писцовой 
и межевой книге Троице-Сергиева монастыря и подмонастырских слобод и земель монастырских, 
поместных и вотчинных в станах Радонеже и Корзеневе, Радонеже и Белях письма, меры и меже-
вания стольника И. И. Вердеревского и подьячаго Алексея Юрьева»10. 

Межа 1684 г. была проложена по окружности, в 1,5–3 км от Троицкого монастыря, и отделяла 
земли Клементьевского и Троицких слобод от земель Деулина, Зубачева, Глинкова, Афанасова, 
Кесова, Никольского Поддубного, Благовещенского, а также пустошей, сохранявшихся на месте 
тех селений, которые не возродились после Смутного времени. В этом замечательном образце 
землеописания допетровской поры отмечены реки, ручьи, овраги («враги», «взножи»), типы леса 
(«лесною порослью», «поросняком»), «большие» и проселочные дороги. Расстояния в этом опи-
сании указаны в саженях, что позволило нанести содержащиеся в нем данные на современную 
карту масштаба 1:25 000 (рис. 3). 

Все эти источники позволяют локализовать часть топонимов, содержащихся в актах Троице-
Сергиева монастыря XV в. 

Вотчина Семена Яковля сына Зубачева
Наиболее документированной является вотчина Семена Яковлева сына Зубачева и его матери 

черницы Марфы. Покупка монастырем их земель зафиксирована тремя актами, которые дати-
руются периодом игуменства Никона (1392–1427 гг.). Первый из них — купчая игумена Никона 
на «отчину» Семена Яковля сына Зубачева, в которую входила половина села Юрьевского и деревни 
Филипково, Водомерово, Плищево, Левонково, Пышковское, «что в Радонеже», приобретенные 
за «30 рублев и полтретья рубля»11. Второй акт — купчая игумена Никона на вторую половину 
села Юрьевского с деревней Лутосеньской, которая принадлежала Марфе. Она была приобретена 
за «двадцать рублев и полтретья рубля»12. Третий документ — «отвод Юрьевскому селу, что купил 
игумен Никон у Марфы у черницы да у ее сына у Семена»13.

Имеется возможность уточнить время написания грамот. В купчей у черницы Марфы Никон назван 
игуменом троицким. Поскольку монастырь не назван Сергиевым, мы можем вслед за В. Д. Назаровым 
датировать грамоту временем до обретения мощей Сергия Радонежского 5 июля 1423 г.14 

Место древнего села Юрьевского было найдено при прокладке Ярославской железной дороги  
в 1855 г., когда в 0,4 км к востоку от д. Зубачево, на левом берегу р. Каперки (правый приток 
р. Торгоши), обнаружили до сотни человеческих черепов15. Археологическое обследование 1977 г. 
выявило на левом (переяславском) берегу реки селище площадью 30 тыс. кв. м. На правом (радо-
нежском) берегу речки в 1994 г. было обнаружено селище площадью 18 тыс. кв. м (см. цв. вклейку, 
рис. 16, № 25–27) (каталог памятников археологии, № 15–17). Анализ значительной коллекции кера-
мики позволил установить, что поселение на правом берегу реки возникло в третьей четверти XIV в.  
и продолжало существовать на протяжении XV–XVI вв. Село Зубачёво упоминается в грамоте 
Ивана III от 7 июля 1481 г.16 В жалованной грамоте митрополита Зосимы 17 октября 1490 г. об ос-
вобождении от пошлин и десятинничья суда названа «ц(е)рк(о)вь с(вя)т(а)го великом(у)ч(е)н(и)ка 
х(ри)с(то)ва Георгiя въ Зубачевѣ вь их въ манастырьском селѣ»17. Полсела Зубачёва в Московском 

10 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 275. Л. 95–109.
11 АСЭИ. Т. 1. № 15. С. 33.
12 АСЭИ. Т. 1. № 16. С. 34.
13 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 34, 35.
14 В главе «О обретении мощей святого отца Сергия» III Пахомиевской редакции «Жития Сергия Радонежского» говорится, 
что решение об открытии мощей было принято после явления Сергия Радонежского «властелину», бывшему ранее 
наместником князя в Радонеже. О времени, когда произошло явление, сказано так: «Сему бывшю явлению по пре-
ставлении святого тридесятном лѣтом минувшим» (Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского.  
М., 1998. С. 418). Следовательно, явление произошло после 25 сентября 1422 г. (25 сентября 1392 + 30 = 1422), а именно 
5 июля 1423 г. Благодарю С. А. Шарова-Делоне, указавшего на эту хронологическую веху.
15 Арсений, иеромонах. О вотчинных владениях Троицкого монастыря при жизни его основателя преподобного Сергия // 
Летопись занятий археографической комиссии. СПб., 1877. Вып. VII.  С. 14. 
16 АСЭИ. Т. 1. № 494. С. 373.
17 АСЭИ. Т. 1. № 548а. С. 426.
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уезде значатся в писцовых книгах периода правления царя Феодора Иоанновича, 1584–1586 
и 1593–1594 гг.18, а также в книге 1622–1624 гг.19

Граница Зубачёвских земель устанавливается по расположению смежных с ней земель, упо-
мянутых в отводной грамоте.

Отвод начинается фразой: «От княжие земли по Дмитроково болото»20. В настоящее время р. Капёрка, 
на которой расположена д. Зубачёва, начинается в районе слияния трех ручьев (оврагов). Южный 
овраг носит название Троицкий (рис. 2аб, № 246), средний — Глубокий (рис. 2аб, № 252), а север-
ный — безымянный (рис. 2аб, № 256). Поскольку болота расположены лишь при безымянном овраге, 
Дмитроково болото можно локализовать в среднем течении этого оврага (см. цв. вклейку, рис. 16). 

Далее в отводе говорится: «А от Овдотьины земли по старую дорогу, а от Столпцева по межу». 
Поскольку следующий текст отвода касается верховьев р. Торгоши, эти два участка границы сле-
дует связывать с водораздельными пространствами, примыкавшими к д. Лутосеньской в пределах 
переяславской половины вотчины (стан Верходубенье) (см. цв. вклейку, рис. 16).

Далее читаем: «А от Василья по воду по Кинельский по рубежь да по Полумертовскую пустошь, 
а от Кузмы по ту воду». Здесь речь идет о границе переяславских станов Верходубенье и Кинела, 
которая пролегала по верховью р. Торгоши (см. цв. вклейку, рис. 16). В Кузьме можно видеть 
Кузьму Воронина, который владел селом21, идентифицируемым с селищем у бывшего монастыря 
Параклит (рис. 2Б, № 63)22.

Затем граница пролегает по Радонежской волости: «А в Радонеже Пышково по Мастерово по ста-
рую огороду, а от вымла к болоту к воде, а от болота по Исакову землю по межу, а от Исаковы земли 
по межу»23. Исаково, или владение Михаила Исакова, упоминаемого среди послухов разъезжей 
грамоты24, — ключевой топоним для локализации отвода. Для установления его местоположения 
необходимо сопоставить несколько свидетельств.

В 1797 г. «Исаковская роща с Какуевскими десятинами» была отмежевана «к новоучрежденному 
монастырю Вифания архимандрита с братиею, 420 десятин»25. Это был обширный лесной массив, 
расположенный к востоку от возникшего позднее скита Черниговской Богоматери. Северная граница 
рощи располагалась в 2 км к юго-востоку от д. Зубачево. На востоке и юге роща распространялась 
до р. Торгоши, а на северо-западе была ограничена заболоченными верховьями ручья, левого при-
тока р. Карбуги, который протекает между Гефсиманским и Черниговским скитами (рис. 2Б, № 272). 

В устной традиции сохранилось два микротопонима, соименных с названием Исаковской рощи. 
В селе Глинково от Алексея Николаевича Просвирякова 1894 г. рождения было записано воспоми-
нание о «лугах в Исаковской роще», которое относится к дореволюционному времени. «Мы там 
косили — покупали надел в Лавре... хорошие луга были — гектар 10. А теперь заросли». Следы 
этих лугов в виде трех полян фиксируются на аэрофотоснимке 1970 г. в 0,75 км к северо-востоку  
от Черниговского скита, в среднем течении упоминавшегося ручья, протекающего между 
Гефсиманским и Черниговским скитами (рис. 2Г, № 215). Две поляны расположены на левом 
(южном) берегу ручья в пределах Исаковской рощи 1797 г. Одна поляна находится на правом 
(северном) берегу ручья в пределах земельной дачи 1797 г. «Земля намежеванная по указу 
Московской казенной палаты придачи Клементьевской волости во владение Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. 141 десятина»26.
18 ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 80, 246, 285.
19 РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Кн. 260. Л. 178.
20 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 34.
21 АСЭИ. Т. 1. № 45, 46. 
22 Чернов С. З. Вотчина Ворониных (по актам Троице-Сергиева монастыря, устной традиции и археологическим дан-
ным) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1982. № 6. С. 84, 85, 89, 90 (рис. 2. № 9); Чернов С. З. 
Отчет об археологических разведках в бассейне реки Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы Московской 
области) в 1977 г. Часть II // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 6693. С. 3, 4, 18, 19. 
23 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 34.
24 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 35.
25 План Богородского уезда Московской губ. 1784 г.: Масштаб 1 верста в английском дюйме // РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. 
Ед. хр. 2189, дача № 555; Указатель планов дач (городов, сел, деревень, починков, пустошей, пожен) Генерального 
межевания Богородского уезда Московской губернии // РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. И–18 син.
26 План Богородского уезда Московской губ. 1784 г.: Масштаб 1 верста в английском дюйме // РГАДА. Ф. 1356. Ед. хр. 2189, 
дача № 556. Указатель планов дач (городов, сел, деревень, починков, пустошей, пожен) Генерального межевания Бо-
городского уезда Московской губернии // РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, Ч. 1. З–12 син.
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Рис. 2. Лист А. Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-Посад в 1890–1930-е годы  
по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным (подробное описание рисунка  

см. в тексте статьи. С. 41–61)

Fig. 2. Sheet A. The environs of the Trinity Monastery and the town of Sergiev Posad in the 1890s–1930s 
according to oral tradition (surveys of 1977–1994) and archival data (for a detailed description  

of the figure, see the text of the article on p. 41–61)
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Рис. 2. Лист Б. Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-Посад в 1890–1930-е годы  
по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным (подробное описание рисунка  

см. в тексте статьи. С. 41–61)

Fig. 2. Sheet B. The environs of the Trinity Monastery and the town of Sergiev Posad in the 1890s–1930s 
according to oral tradition (surveys of 1977–1994) and archival data (for a detailed description  

of the figure, see the text of the article on p. 41–61)
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Рис. 2. Лист В. Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-Посад в 1890–1930-е годы  
по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным (подробное описание рисунка  

см. в тексте статьи. С. 41–61)

Fig. 2. Sheet C. The environs of the Trinity Monastery and the town of Sergiev Posad in the 1890s–1930s 
according to oral tradition (surveys of 1977–1994) and archival data (for a detailed description  

of the figure, see the text of the article on p. 41–61)
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Рис. 2. Лист Г. Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-Посад в 1890–1930-е годы  
по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным (подробное описание рисунка  

см. в тексте статьи. С. 41–61)

Fig. 2. Sheet D. The environs of the Trinity Monastery and the town of Sergiev Posad in the 1890s–1930s 
according to oral tradition (surveys of 1977–1994) and archival data (for a detailed description  

of the figure, see the text of the article on p. 41–61)
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В д. Зубачёво, по словам Михаила Александровича Аргунова, 1906 г. рождения, была сделана 
запись о небольшом Исаковском болоте — «Исаковское болото на дороге из Зубачёва к пустыне 
Параклит» (рис. 2Б, № 276): «Был переезд (имеется в виду переезд через Ярославскую желез-
ную дорогу — рис. 2Б, № 271) и прямо. Поле. Через это поле — аккурат болотина. Дальше этого 
Исаковского болота уже не наша территория была. Это было загорских крестьян» (рис. 2, № 250). 
«Там скот наш полдневал», — дополнила Клавдия Васильевна Климова, 1912 г. рождения. 

Обращение к карте микротопонимов (рис. 2Б, Г) свидетельствует, что Исаковские луга и Исаковское 
болото расположены несколько западнее территории Исаковской рощи 1797 г., на правом берегу 
ручья, протекающего между скитами. Территория, расположенная между ними, представляет 
собой склон моренной гряды, обращенный к низменности — основной части Исаковской рощи. 

На вершине этого склона, в лесном массиве, было выявлено селище У Скитов-2, на котором 
обнаружена красноглиняная грубая и гладкая керамика и белоглиняная грубая посуда XV–XVI 
вв., а также печина27. Площадь памятника составила 4,5 тыс. кв. м (см. цв. вклейку, рис. 16, № 32) 
(каталог памятников археологии, № 22). На военной съемке Московской губернии 1852 и 1853 гг. 
в районе селища показана большая лесная поляна28. На карте 1945 г. на этом месте изображена 
поляна размерами 120 х 120 м. Видимо, место средневекового поселения использовалось как покос.

В 1,3 км к юго-востоку, в низменной части Исаковской рощи, на правом берегу р. Торгоши, 
на лесной поляне, обнаружено селище У пос. НИРП. На селище найдена белоглиняная грубая 
керамика второй половины XV–XVI в. и белоглиняная гладкая керамика второй половины XVI в. 
Площадь памятника составила 3 тыс. кв. м29.

Поскольку рубеж Радонежских и Кинельских земель пролегал по р. Торгоше, Пышково и Мастерово 
можно локализовать на правом (радонежском) берегу реки. Следовательно, селище У пос. НИРП 
можно идентифицировать с селением Пышково, входившим в Зубачевскую вотчину30. Что касается 
селища У Скитов-2, которое расположено на возвышенности между лугами в Исаковской роще  
и Исаковским болотом, то имеются все основания связывать его с Исаковой землей. Следовательно, 
межа Зубачевской земли и Исаковой земли пролегала севернее селища У Скитов-2. 

Следующий участок отвода в грамоте описан так: «А от Усова по старое уличищо, а от Окулова 
от Носарева по межу по огороду»31. Здесь мы вступаем на почву достоверных локализаций 
земельных границ. «Усово» в виде деревни «на речке на Корбуге» упоминается в писцовых 
книгах 1584–1586 гг.32 и 1680/1681 г.33 Деревня Усова была единственным названием в «Отводе 
Юрьевскому селу», которое опознали попы и крестьяне в сыску 1622/1623 г.34 Она сохранялась 
еще в 1748 г.35 Во второй половине XVIII в. деревня запустела. В 1797 г. «Усовский лес новочистка» 
была отмежевана «к новоучрежденному монастырю Вифания. 31 десятина»36.

Деревня была локализована Е. Е. Голубинским, который писал: «...луговина на правой стороне 
железной дороги по переезде врага Корбушки, по всей вероятности, представляет собою дво-
рину нашей деревни»37. На военной съемке Московской губернии 1852 и 1853 гг. на этом месте 
показана большая поляна в лесу38. Наличие дачного плана Генерального межевания позволяет 

27 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы 
Московской области) в 1983 г. Ч. 5 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 9728г. Л. 12, 29, 30.
28 Военная съемка Московской губернии. 1 верста (500 сажен) в дюйме. 1852 и 1853 годов. Ряд IV, Лист 13 // РГВИА.  
Ф. 386. Оп. 1, ч. 3. Ед. хр. 3657. Ч. 1–2.
29 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы 
Московской области) в 1977 г. Ч. 2 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 6693. Л. 6, 27, 28.
30 В 1503/1504 г. в деревне Пашково было два двора (АСЭИ. Т. 1. № 649. С. 567).
31 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 34.
32 ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. С. 246.
33 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 273. Л. 178 об.
34 ОР РГБ. Ф. 303 (АТСЛ). Кн. 658 (Сыскная книга вотчин Троице-Сергиева монастыря). Л. 55.
35 1748 г. Книга переписная Радонежского и в Белях, Воре и Корзеневе… Шеренского и других станов Московского уезда 
[2-я ревизия] // РГАДА. Ф. 350. Ед. хр. 1846. Л. 37 об.
36 План Богородского уезда Московской губ. 1784 г.: Масштаб 1 верста в английском дюйме // РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. 
Ед. хр. 2189, дача № 557. Указатель планов дач (городов, сел, деревень, починков, пустошей, пожен) Генерального 
межевания Богородского уезда Московской губернии // РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. У–3 син.
37 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М.: Изд. ОИДР, 1909. С. 354.
38 Военная съемка Московской губернии. 1 верста (500 сажен) в дюйме. 1852 и 1853 годов. Ряд IV, Лист 13 // РГВИА. 
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надежно локализовать д. Усово на местности (рис. 2г, № 274). Основная часть этой небольшой 
земельной дачи действительно приходится на правую сторону железной дороги при движении 
от Сергиева посада в Александров. Деревня Усово идентифицируется с селищем У Скитов-1.  
В 620 м к западу от селища полотно Ярославской железной дороги пересекает Глиняный овраг,  
по которому протекает ручей — левый приток р. Карбуги. На селище встречена красноглиняная 
керамика XV–XVI вв. (каталог памятников археологии, № 21). Площадь селища — менее 10 тыс. кв. м 
(см. цв. вклейку, рис. 16, № 31). 

Окулово Носарево локализуется западнее Усова, там, где окружная межа 1684 г. упоминает 
пустошь Окульцову. От Корбушских прудов, расположенных в долине одноименной речки, окруж-
ная межа пролегала на север «Коровинским врагом» (современный Глиняный враг) (рис. 3, № 16). 
Земли пустоши Окульцевой (они располагались справа, к востоку от межи) начинались в 200 са-
женях от пруда и распространялись на север вдоль оврага на протяжении 617 саженей. Далее 
окружная межа поворачивала на северо-восток и пролегала вдоль границы пустоши Окульцевой 
еще 200 саженей39 (рис. 3, № 17). В описанных пределах пустоши Окульцевой в ходе разведок 
1992 г. было обнаружено селище У пос. Козья горка. Селище расположено на восточном берегу 
Глиняного оврага к югу от полотна Ярославской железной дороги40. В ходе раскопок, проведенных 
здесь в 1999 г., исследованы следы постройки первой половины XV в. и выявлен более ранний 
керамический материал второй — третьей четверти XIV в.41 (см. цв. вклейку, рис. 16, № 30) (каталог 
памятников археологии, № 20). Селище имеет площадь 5 тыс. кв. м. Оно надежно идентифици-
руется с селением Окулово Носарева.

Дальнейший участок отвода начала XV в. локализуется вдоль межи земель д. Зубачёвой 1684 г. 
(рис. 3, № 18): «...от Сопутовых по воду, а от Филипкова по воду, а от Демеховых по старую огороду 
по межу, а от Сергейковы по старую огороду, а от Бетюкова по воду да по старую межу под два 
дуба да к старым воротцем, а от старых воротец ко взножи, да водотечью по княжую землю»42.

Окружная межа 1684 г., входившая здесь в соприкосновение с землями д. Зубачева, проле-
гала по водоразделу, пересекала Большую Переславскую дорогу и выводила к Андронову оврагу 
(современный Глубокий овраг — рис. 2А. № 252), за которым начиналась пустошь Лоскутихина 
(рис. 3, № 20)43. 

Пространство, где в начале XV в. располагались селения, обозначенные как владения Сопутовых, 
Демеховых, Сергейковых и Бетюковых44, в XIX в. представляло собой Троицкий лес, отделявший 
поля Сергиева посада и д. Зубачевой. Этот лес был сведен в 1934 г. при строительстве Северного 
поселка (рис. 2АБ, № 250). В настоящее время эта территория застроена северо-восточными квар-
талами Сергиева Посада, что затрудняет проведение археологической разведки. Тем не менее близ 
трассы старой Переславской дороги в 1991 г. было обнаружено небольшое селище — Северный 
поселок-1 (на ул. Зубачевской). Площадь его около 4 тыс. кв. м. Встречена красноглиняная грубая 
керамика второй половины XIV — первой половины XV в.45 Предположительно селище можно 
идентифицировать с Демеховым отвода начала XV в.

Так же предположительно с селением Филипково (на территории Зубачевской вотчины) можно 
идентифицировать селище Северный поселок-2, которое было обнаружено в 1991 г. в небольшом 
лесу, между Северным поселком и полями д. Зубачево. Площадь селища составила 1,3 тыс. кв. м. 
Встречена красноглиняная грубая и гладкая керамика XV–XVI вв.46 

Ф. 386. Оп. 1, ч. 3. Ед. хр. 3657. Ч. 1–2.
39 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 275. Л. 102 об. — 103 об.
40 Чернов С. З. Отчет Московской археологической экспедиции об археологических разведках в Сергиев-Посадском 
районе Московской области в 1992 г. Ч. 1 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 17313.
41 Чернов С. З. Археологические исследования на селище у пос. Козья горка в Сергиево-Посадском районе Московской 
области в 1999 г. // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 22094.
42 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 34, 35.
43 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 275. Л. 103 об. — 104 об.
44 В 1503/1504 г. в д. Бетюково был один крестьянский двор (АСЭИ. Т. 1. № 649. С. 566).
45 Чернов С. З. Отчет Московской археологической экспедиции об археологических разведках в Сергиев-Посадском 
районе Московской области в 1992 г. Ч. 1 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 17313. Л. 3, 26, 27, 29.
46 Чернов С. З. Отчет Московской археологической экспедиции об археологических разведках в Сергиев-Посадском 
районе Московской области в 1992 г. Ч. 1 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 17313. Л. 4–6, 28, 29.
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«Княжую землю» можно локализовать в районе пустоши Княжихи, упоминаемой в межевой 
книге 1684 г. как другое название пустоши Лоскутихиной (рис. 3, № 20)47. В таком случае возникает 
возможность нанести на карту последний участок межи:

«...от великого врага [взножью] по Кузяевское болото, а от Кузяевского болота по княжь лес. А ниже 
Дмитрокова болота по водотечь к плотине, а от плотины къ ямам»48.

Коль скоро княжая земля локализуется в районе пустошь Княжихи, «великий враг» начала XV в. 
идентифицируется с Андроновым врагом 1684 г. (рис. 3, № 21) и с современным Глубоким врагом 
(рис. 2А, № 252). В таком случае северная граница зубачевских земель с княжим лесом (Кузяевское 
и Дмитровоков болота и водотечь) проходит вдоль Безымянного оврага в верховье р. Каперки, где 
имеются два болота (рис. 2а, № 256). Отвод земли возвращается к исходной точке — Дмитрокову 
болоту (см. цв. вклейку, рис. 16). 

Реконструкция границ вотчины Зубачевых по отводной грамоте, датируемой временем  
до 1423 г., открывает широкие перспективы для изучения окрестностей Троице-Сергиева мона-
стыря в начале XV в. 

Становится возможным определить примерную площадь вотчины. Для Переяславской части 
это 597 га, или 546 десятин, для Радонежской части — 937 га, или 857 десятин. Общая площадь 
вотчины составляла примерно 1534 га, или 1403 десятины.

В перечневой выписи 1503/1504 г. в Радонежской половине с. Зубачево значится 30 дворов49. 
В писцовой и межевой книге периода царствования Федора Ивановича в Радонежской половине 
села Зубачева упоминается двор монастырский. «Пашни паханые середней земли» значилось 
80 четьи, то есть (80:2 = 40; 40 х 3 = 120) 120 десятин. Кроме того, упоминается пашня «лесом 
поросло» 170 четьи, то есть 255 десятин и сена 150 копен, то есть 15 десятин50. Таким образом, 
площадь земель, находившихся в хозяйственном обороте, составляла 390 десятин, или 45 %  
от общей площади. В противне с приправочных книг 7102 (1593/1594) г. землям Троице-Сергиева 
монастыря Л. Новосильцева и подьячего А. Шапилова в Радонежской половине села Зубачева 
значились двор монастырский, 9 дворов крестьян и 1 пустой двор51. Судя по археологическим 
данным, площадь селищ на двух берегах р. Каперки составляет 38 тыс. кв. м, что соответствует 
30–40 дворам. Размеры зубачевских деревень Пышковского и Филипкова равнялись 3 тыс. кв. м, 
и 1,3 тыс. кв. м, то есть 3 и 1 двор.

В начале XV в. село Юрьевское было не столь многолюдным, как в 1503/1504 г., однако оно 
представляло собой крупное владение. По археологическим данным, поселение возникло здесь 
в третьей четверти XIV в., то есть в период существования удела княгини Ульяны. 

Между вотчиной Семена Яковля сына Зубачева и Троице-Сергиевым монастырем в начале 
XV в. существовал пояс небольших владений: Мастерово, селение Михаила Исакова, Усово, 
селение Окула Носарева, поселения Сопутовых, Демеховых, Сергейковых и Бетюкова. Размеры 
Усова, по данным Генерального межевания, составляли 31 десятину. В писцовой книге периода 
правления царя Федора Ивановича при д. Усово отмечено «пашни доброй земли» 20 четьи, 
то есть 30 десятин, лесу пашенного 5 десятин и сенокосы 50 копен, то есть 5 десятин52. Всего 
в хозяйственном обороте было 40 десятин земли. В противне с приправочных книг 1593/1594 г.  
в д. Усово значилось 3 крестьянских двора, 1 двор бобыльский и 1 двор пустой53. 

Остальные владения, судя по их расположению на карте, имели площадь не более 50 десятин. 
Большая часть названий происходит от имен их владельцев (топоним Исакова земля происходит 
от имени Михаила Исакова). Некоторые топонимы зафиксированы на ранней стадии своего 
становления («от Окулова от Носарева по межу»). Другие топонимы еще не сформировались, 
и составитель отвода — Семен Яковль сын Зубачева — обозначает участки земли именами вла-
дельцев («от Сопутовых» и др.). 

47 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 275. Л. 127 об. — 128.
48 АСЭИ. Т. 1. № 17. С. 35.
49 АСЭИ. Т. 1. № 649. С. 566.
50 ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 80.
51 ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 245, 246.
52 ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 81.
53 ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 286.
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Поскольку далее в отводе фигурирует княжая земля, у нас нет оснований видеть в этих вла-
дельцах волостных крестьян. Скорее, это мелкие землевладельцы из вольных слуг или слуг под 
дворским. Судя по археологическим данным о площади селищ (от 4 до 5 тыс. кв. м)54, это были 
небольшие поселения размерами в 2–4 двора. При норме в 15 десятин на двор это соответствует 
30–60 десятинам. Столь незначительные владения позволяют предполагать, что большинство 
упомянутых в отводе поселений принадлежало слугам под дворским. 

Более широкий круг людей, связанных с вотчиной Семена Яковля сына Зубачева, открывают 
нам списки послухов трех упомянутых выше грамот (табл. 1).

 Таблица 1
Послухи и мужи на отводе у грамот на вотчину Семена Яковля сына Зубачева  

и его матери черницы Марфы
Table 1 

Posluhi and muzhi on the assignment of the charters for the patrimony of Semyon Yakovlev, 
Zubachev’s son, and his mother nun Marfa

АСЭИ. Т. 1. № 15 АСЭИ. Т. 1. № 16 АСЭИ. Т. 1. № 17
Купчая игумена Никона  

на половину с. Юрьевского  
в Радонеже

Купчая игумена Никона на 
половину с. Юрьевского в Кинеле

Отводная Семена Яковля сына 
Зубачева

Михайло Елизарович Редриков
Василей Тормосов Василей Тормосов Василей Тормосов

Брат его Захарья Тормосов
Семен сын Яковль

Семен Казанов
Сын его Василей

Фауст Петров
Лука Язвецов

Ивашь Меглиньской
Михаило Исаков Михаил Исаков

Василь Воронев (Воронин)
Микифор Чабурин

Харибут ключник княжой
Гаврило Плищкин

Брат его Леон
Матюк Кожевников

Первым в списке послухов на радонежскую половину села Юрьевского значится Михайло 
Елизарович Редриков — представитель рода землевладельцев Верходубенского и Кинельского 
станов. Он единственный из послухов был назван на «вич»55. За ним следует Василей Тормосов, 
причем он послушествует в обеих купчих грамотах. В Отводной грамоте он назван первым среди 
«мужей на отводе» вместе со своим братом Захарьей. Епифаний Премудрый в «Житии Сергия 
Радонежского» упоминает «Тормосовъ родъ» среди ростовцев, переселившихся в Радонеж вместе 
с отцом преподобного Кириллом56. 

54 Селище У Скитов-1, площадь которого определена в 10 тыс. кв. м, разрушено распашкой под посадки, поэтому ре-
альная площадь памятника может быть значительно меньше.
55 Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV–XVI вв. Переяславский уезд. М., Л., 1966. С. 54, 55.
56 Клосс Б. М. Указ. соч. С. 304. Подробнее о Тормосовых: Чернов С. З. Ростовские переселенцы в Радонеже: Тормосовы  
и Дюденевы // Преподобный Сергий Радонежский: история и агиография, иконописный образ и монастырские традиции. 
Материалы международной научной конференции / Государственный исторический музей 27–28 мая 2014 г. М., 2015. 
С. 20–29. (Тр. ГИМ; вып. 202); Кузьмин А. В. Судьба прижизненная и посмертная. Участь родственников преподобного 
Сергия Радонежского в XIV — первой половине XVI века // Родина. 2014. № 5. С. 79–81.
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Семен Казанов и сын его Василий принадлежали к роду мелких радонежских землевладельцев. 
В годы игуменства Никона (1392–1427 гг.) боярин радонежского князя Андрея Владимировича 
Василий Борисович Копнин дал Троицкому монастырю «деревню Костянтинову Казанова»57,  
которая располагалась при впадении р. Карбуги в р. Кончуру. В 1994 г. здесь было выявлено селище 
площадью 9,5 тыс. кв. м58. В ходе охранных раскопок 2010–2011 гг. было исследовано 4720 кв. м, 
выявлено 58 ям в материке, из которых 32 содержали датирующий материал. Две ямы датируются 
второй четвертью XIV в. Один погреб и четыре канавки датированы XV в., остальные — XVI–XVII вв. 
На территории селища выделяются три-четыре усадьбы59 (см. цв. вклейку, рис. 16). 

Также соседом Семена Яковля сына Зубачева был Фауст Петров. Ему принадлежала пустошь 
Фаустовская в Кинельском стане, которая граничила с землей Кузьмы Воронина на восточном 
берегу р. Торгоши60. 

В отводной грамоте Семена Яковлева сына Зубачева в списке мужей на отводе после 
Луки Язвецова и Иваша Меглиньского, о которых нет каких-либо известий, значится Михаил 
Исаков. Как уже говорилось, в нем можно с большой степенью вероятности видеть владельца 
Исаковой земли, смежной с вотчиной Зубачевых (см. цв. вклейку, рис. 16). Михаило Исаков 
был послухом и в купчей на переславскую половину Зубачевской вотчины. Вслед за ним 
упоминается Василь Воронин — один из братьев Ворониных — Василий Плясец — землев-
ладелец Кинельского стана, владевший сельцом на левом берегу р. Вондюги к юго-востоку 
от Тарбеевского озера61. Замыкает перечень послухов у купчей грамоты Микифор Чабурин, 
который более в актах не упоминается.

В отводной грамоте Семена Яковлева сына Зубачева после Михаила Исакова следует группа 
мужей на отводе, которые замыкают список. Открывает эту группу «Харибут ключник княжой».  
За ним следуют Гаврило Плищкин и брат его Леон, а также Матюк Кожевников. В период 1392–
1423 гг. Радонежем владели Владимир Андреевич Серпуховской (до 1410 г.) и его сын князь 
Андрей Владимирович (1410–1426). Отводная грамота составлялась на территории Радонежской 
волости. Об этом говорит и состав мужей на отводе, и указание о том, что «землю отводил Семен». 
Следовательно, Харибут жил не в Москве, а в Радонеже. Если бы Отводная относилась ко вре-
мени правления князя Владимира Андреевича, то в ней должен был бы фигурировать ключник 
Радонежского наместника. Поэтому более вероятно, что Харибут был ключником князя Андрея 
Владимировича. Ключники обычно были холопами. Следовательно, записанные вслед за ним 
лица вряд ли были вольными слугами. Скорее, в них нужно видеть слуг под дворским.

Вотчины Княжниных и Беклемишевых
К юго-востоку от Троицкого монастыря располагались вотчины Княжниных и Беклемишевых. 

В период игуменства Никона (1392–1427 гг.) «Афанасей Елизарович» Княжнин дал Троицкому 
монастырю землю «Гбаловское селище с лесом и с луги да старую мелницу пруд, доколе вода 
пойдет»62. Послухами у этой данной упомянуты сыновья Афанасия Елизаровича «Михайло, 
Констянтин, Василие»63. Земли были даны «в монастырь святой Троице». Поскольку монастырь  
не назван Сергиевым, грамоту следует вслед за В. Д. Назаровым датировать временем до обре-
тения мощей Сергия Радонежского 5 июля 1423 г. 

Сыновья Афанасия Елизаровича по частям передали монастырю вотчину своего отца на про-
тяжении первой половины XV в. Михаил, который не раз упоминался в троицких актах времени 
игуменств Никона (1392–1427 гг.), Зиновия (1432–1445 гг.), Досифея (1446–1447 гг.) и Мартиниана 

57 АСЭИ. Т. 1. № 7. С. 29.
58 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках на территории Сергиево-Посадского и Пушкинского районов Москов-
ской области в 1994 г. Ч. 1. Разведки в Сергиевом посаде и его окрестностях // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 19703. Л. 25–27.
59 Вишневский В. И. Отчет о раскопках селища Сергиев-Посад-5 в 2010–2011 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 29446–29449; 
Вишневский В. И. Селище Сергиев-Посад-5 (Раскопки 2010–2011 годов) // Археология Подмосковья. Материалы научного 
семинара. М., 2014. Вып. 10.  С. 129–155.
60 Чернов С. З. Вотчина Ворониных… С. 90. Рис. 2.
61 Там же. С. 91. Рис. 2.
62 АСЭИ. Т. 1. № 6. С. 29.
63 Там же.
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(1447–1455 гг.)64, дал «по душе» брата Василия и его жены земли Игнатьевскую и Высочскую65. 
Среди послухов у грамоты упоминается «Василей Борисовичь» Копнин. Ко времени составления 
грамоты он еще не принял постриг. С. Б. Веселовский предполагал, что постриг Василия Борисовича 
произошел в период игуменства Зиновия, в 1440-е годы. Поэтому исследователь датировал эту 
грамоту 1430-ми — началом 1440-х гг. Между тем можно считать установленным, что постриг 
Василия Борисовича состоялся между 1432 г. и весной 1435 г.66 Следовательно, интересующая 
нас грамота должна датироваться временем до 1435 г. 

Последний и самый крупный вклад сделал Иван Афанасьевич, передавший в монастырь игумену 
Мартиниану (1447–1455 гг.) центр родовой вотчины — «село Старое в Радонеже»67.

Е. Е. Голубинский и С. Б. Веселовский справедливо отождествляли село Старое с селом 
Офонасьевым, которое упоминается в составе монастырской вотчины в жалованной грамоте 
Ивана III игумену Вассиану (1462–1466 гг.)68. В 1503/1504 г. в селе Офонасьево было 24 двора69. 
Как свидетельствует межевание 1684 г., земли деревни Афанасова примыкали к землям села 
Клементьева с юго-востока (рис. 3, № 12). Деревня Афанасово сохранилась до нашего времени  
в 3 км к югу от Троицкого монастыря, на правом притоке р. Кончуры (рис. 2В, № 70). На территории 
деревни (ныне поселок Афанасьевский) выявлено селище площадью 15 тыс. кв. м. На нем встре-
чена красноглиняная грубая керамика, типичная для второй половины XIV в. и первой половины 
XV в.70 (см. цв. вклейку, рис. 16, № 20) (каталог памятников археологии, № 9). 

От села Старого земли Княжниных распространялись на юг вдоль правого берега р. Кончуры 
почти до самого ее впадения в р. Торгошу. Здесь, на правом южном берегу р. Сизинихи (правый 
приток р. Кончуры), располагалась деревня Высокое, которая упоминается в перечневой выписи 
1503/1504 г. (2 двора)71 и идентифицируется с землей Высочской. В д. Высоково (рис. 2В, № 98) 
выявлено селище площадью 10 тыс. кв. м. Встречена красноглиняная и белоглиняная грубая 
керамика XV–XVI вв.72 (см. цв. вклейку, рис. 16, № 86) (каталог памятников археологии, № 159). 

Южнее находилось еще одно небольшое владение. «Варавинские вотчины селище пустошь 
Григорьевская да другое селище Поляну» передал в Троицкий монастырь Иов Федоров сын 
Княжнин с сыном Петром по отце своем и по матери» в 1557/1558 г. 73

Значительно сложнее установить местоположение Гбаловского селища. Арсений поме-
щал Гбаловское селище в д. Афанасово74, а С. Б. Веселовский — «очень близко от монастыря  
по реке Кончуре», на том месте, которое «занято теперь полотном железной дороги из Загорска 
в Александров»75.

Обе локализации противоречат тексту грамоты, в которой дается отвод земле: «А отвод земли 
от княжие: от реки от Консеры в Торгошу по огороду, и от Федоровы земли: от реки от Консеры  
в Торгошу по Федорову землю по поле вражком»76. 

Как можно видеть из приведенного текста, земли селища были с двух сторон ограничены 
реками — Кончурой и Торгошей. С остальных двух сторон имелись межи, соответственно, с кня-
жеской и Федоровой землей, то есть землей Федора Беклемишева. Поскольку Карбуга в отводе  
не упоминается, Гбаловское селище следует помещать ниже впадения Карбуги в Кончуру. Указанным 

64 АСЭИ. Т. 1. № 6, 103 (?), 173, 177, 182, 208.
65 АСЭИ. Т. 1. № 152. 
66 Чернов С. З. Три семьи радонежских бояр. С. 675, 676.
67 АСЭИ. Т. 1. № 204.
68 АСЭИ. Т. 1. С. 606; № 309. С. 220. См. примечание на с. 606.
69 АСЭИ. Т. 1. № 649. С. 567.
70 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы 
Московской области) в 1977 г. Ч. 3 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 6694. Л. 3, 18.
71 АСЭИ. Т. 1. № 649. С. 568.
72 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы 
Московской области) в 1977 г. Ч. 3 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 6694. Л. 5, 26–28.
73 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. Л. 388. С. 107. См. также: Кириченко Л. А., Николаева С. В. 
Кормовая книга Троице-Сергиева монастыря 1674 г. М., 2008. Л. 224. С. 218.
74 Арсений, иеромонах. О вотчинных владениях Троицкого монастыря при жизни его основателя преподобного Сергия // 
Летопись занятий археографической комиссии. СПб., 1877. Вып. VII. С. 7, 8.
75 АСЭИ. Т. 1. С. 591.
76 АСЭИ. Т. 1. № 6. С. 29.



38 Историко-географический журнал / Historical Geography Journal. 2024. Т. 3. № 2

выше условиям соответствует междуречье Кончуры и Торгоши в районе Вифаниевского монастыря 
(рис. 2Г, № 64; см. цв. вклейку, рис. 16). 

При такой локализации к югу от Гбаловского селища располагались княжеские земли 
(см. цв. вклейку, рис. 16). Это находит подтверждение в документах: именно там находилось село 
Тураково (рис. 1Г, № 104), которое было передано Василием III Троицкому монастырю в 1535 г.77 

К северу от Гбаловского селища начиналась земля Федора Беклемишева. Это соответствует 
расположению радонежской половины села Глинкова (см. цв. вклейку, рис. 16). Основанием 
для подобной локализации владений Федора Беклемиша является их упоминание в купчей 
грамоте игумена Никона на пустошь Фаустовскую (до 2 июня 1425 г.), находившуюся на тер-
ритории переславской волости Кинела. В «отводе земли» пустоши Фаустовской говорится:  
«...от Федорова от Беклемишева от огорода»78. Локализация отвода79 показывает, что «ого-
род» располагался к востоку от современного села Глинкова. Следовательно, центр вотчины 
Федора Беклемишева следует помещать где-то в районе села Глинкова (см. цв. вклейку, рис. 16).  
К 1425 г. вотчина Федора Беклемишева оказалась в руках Троицкого монастыря. В жалованной 
грамоте великого князя Василия II Троицкому монастырю от 2 июня 1425 г. говорится: «Что их 
села в Кинельском стану Беклемишева…»80 Позднее за селом закрепилось название Глинково. 
«Половина Глинкова» упоминается среди монастырских сел «в Радонеже» в жалованной гра-
моте Ивана III 1462–1466 гг.81 В перечневой выписи 1503/1504 гг. говорится: «Село Глинково: 
два поля того села в Кинеле в Переславском уезде, а третье поле в Радонеже». «В Радонежской 
стороне» перечислено 29 дворов82. В селе Глинкове (на переславской стороне) в 1976 г. было 
выявлено селище площадью 45 тыс. кв. м (см. цв. вклейку, рис. 16, № 87). Среди подъемного 
материала красноглиняная грубая и гладкая керамика конца XIV–XVI в. и белоглиняная грубая 
посуда последней четверти XV–XVI в.83 В ходе сборов 1981 г. встречена серая керамика второй 
половины XIV в.84 

Но вернемся к данной Афанасия Елизаровича на Гбаловское селище. Если помещать «старую 
мельницу» у нынешней плотины Вифаниевского пруда (рис. 2Г, № 67), то проясняется и смысл 
приписки к грамоте: «А на сей стороне на старом дворищи, где мелник жил, дал есмь двор по-
ставити, избу да клеть, да огородец капустник» 85. На «сей стороне» реки Кончуры для Афанасия 
Елизаровича означало на стороне села Старого, где он уступал монастырю часть своей земли. 

Локализация Гбаловского селища показывает, что владения Афанасия Елизаровича Княжнина 
и Федора Беклемиша располагались смежно. Реконструкция границ вотчин позволяет определить 
их примерную площадь. Для владений Федора Беклемиша это 462 га, или 423 десятины, для 
владений Афанасия Княжнина — 943 га, или 863 десятины. 

Из родословных книг следует, что Федор Беклемиш и Афанасий Княжнин были братьями86 
(табл. 2). С. Б. Веселовский писал в связи с этим: «Из того факта, что участок Афанасия находился 
смежно с землей Федора, можно заключить, что ранее это было одно владение, а именно их отца 
Елизара, и предположить, что Елизар Гаврилович был радонежским вотчинником уже в последней 
четверти XIV в.»87. Возможно, это владение возникло еще до перехода Радонежа к кн. Владимиру 
Андреевичу (1372–1374 гг.).

77 Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице-Сергиева монастыря 1674 г. (Исследование и публикация). 
М.:Индрик, 2008. Л. 249, 349, 383
78 АСЭИ. Т. 1. № 33. С. 44.
79 Чернов С. З. Вотчина Ворониных… С. 85–89.
80 АСЭИ. Т. 1. № 44. С. 49.
81 АСЭИ. Т. 1. № 309. С. 220.
82 АСЭИ. Т. 1. № 649. С. 567.
83 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы 
Московской области) в 1976 г. // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 6409. Л. 1, 2, 20, 21.
84 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский, Пушкинский и Щелковский районы 
Московской области) в 1983 г. Ч. 5 // Архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. 9728г. Л. 37, 39, 40.
85 АСЭИ. Т. 1. № 6. С. 29. 
86 Редкие источники по истории России. М., 1977. С. 171–172.
87 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 456. 
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Таблица 2
Родословие Беклемишевых и Княжниных*

Table 2 
The genealogy of the Beklemishevs and Knyazhnins

Василий  
Керенбей
Тимофей

Володимер

Иван Спячей

Юрьи

Андрей

Федор Змей Семен

Игнатей Козел
Шулеп

Григорий
Василий Слеза Петр

Афанасий

Степан

Иван  
Тверитин 

Федор
Юрий Череп

Александр Иван Шадра

Константин  
Куроед
Ондрей

Василий Хрен

Елизар Федор Иван Берсень
Беклемиш Никита

Григорий
Семен

 Микита

Гаврила Михайло Иван

Андрей Шок Федор

Феодосия ~
Александр 
Белеутов

Василий
Иван Володимер Долгая сабля
Голова

Иван Шадра
Григорий

Михаил Василий 

Захар
Афанасий
Княжнин

Константин

Михайло
Василий

Степан

Ортемей
Дмитрий Фрол Тимофей

Иван Можжола
Федор Плашка

*Составлено по Румянцевской редакции родословных книг: Редкие источники по истории России. М., 1977. 
С. 171, 172.
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Проведенный анализ свидетельств актов и данных археологических исследований позволяет 
сделать некоторые выводы о структурах землевладения северной части Радонежской волости.

Из «Жития Сергия Радонежского» мы знаем, что окрестности Троицкого монастыря начали 
активно заселяться «въ днех княжениа князя великого Ивана сына Иваня», то есть в период прав-
ления великого князя Ивана Красного (25 марта 1354-го — 13 ноября 1359 г.). 

Епифаний Премудрый ярко живописует этот процесс: 
«Тогда, — повествует Епифаний, — начаша приходити христиане, и объходити сквозѣ вся лѣсы 

оны, и възлюбиша жити ту. И множьство людий въсхотѣвше, начаша съ обаполы мѣста того са-
дитися, и начаша сѣщи лѣсы оны, яко никому же възбраняющу им. И сътвориша себѣ различныа 
многыа починцы преждереченную исказиша пустыню и не пощадѣша, и сътвориша пустыню яко 
поля чиста многа, яко же и нынѣ нами зрима суть. И съставиша села и дворы многы, и насѣаша 
села, и сътвориша плод житенъ, и умножишася зѣло, и начаша посѣщати и учащати въ монастырь, 
приносяще многообразнаа и многоразличнаа потребованиа, имъ же нѣсть числа»88.

С этим описанием может быть сопоставлен пласт поселений, датируемый, по археологи-
ческим данным, третьей четвертью XIV в. Керамика этого времени была найдена на селищах 
на ул. Клементьевой близ Троицкого монастыря (село Клементьевское), Зубачево-2 (село Юрьевское) 
и Семхоз-4 (село Никольское Поддубное) (см. цв. вклейку, рис. 16: 17, 27, 55). Возможно, керамика 
этого хронологического этапа в дальнейшем будет найдена и на других примыкающих к монастырю 
поселениях — селах Панино и Княжее (см. цв. вклейку, рис. 16: 18, 19).

В центре северного Радонежа, в долине р. Кончуры, в первой четверти XV в. располагались 
крупные княжеские села: Клементьевское (1000 дес.), Панино (503 дес.), Княжее (1031 дес.). 
Вместе с селом Киясовским (1327 дес.) и землями у северной границы Радонежа в районе позд-
нейшего с. Деулина (1109 дес.) эти владения образовывали единый земельный массив площадью 
4970 десятин, который по размерам и конфигурации сопоставим с княжескими домениальными 
волостями XIV в. 

К западу и востоку от княжеских земель располагались два пояса служних земель. Один из них 
окружал село Никольское Поддубское, а другой (описанный выше) находился вдоль границы 
владений Семена Яковлева сына Зубачева (см. цв. вклейку, рис. 16, II). 

На периферии Радонежской волости, в долине р. Торгоши, располагались две крупные вотчины. 
Одна из них в первой четверти XV в. принадлежала Семену Яковлеву сыну Зубачева и его матери 
чернице Марфе (1403 дес.). В купчей грамоте игумена Никона «пол села Юрьевского», принадле-
жавшая Семену Яковлеву сыну Зубачева, названа «отчиной». Следовательно, она принадлежала 
его отцу Якову, который жил в последней четверти XIV в. По всей видимости, Яков завещал радо-
нежскую половину села сыну Семену, а переславскую половину своей супруге. 

Вторая вотчина также лежала на пограничье радонежских и переславских земель. В долине 
р. Торгоши, на обоих ее берегах, располагалось владение Федора Елизаровича Беклемиша (423 дес.). 
На междуречье Торгоши и Кончуры и на правом берегу последней находилась вотчина Афанасия 
Елизаровича Княжнина (863 дес.). Поскольку границы этих владений смыкались друг с другом, 
можно присоединиться к предположению С. Б. Веселовского о том, что отец Федора и Афанасия 
Елизарий владел этими землями в последней четверти XIV в. 

У нас нет свидетельств о службе С. Я. Зубачева, Федора Беклемиша и Афанасия Княжнина 
радонежским князьям. Поэтому нельзя исключить того, что вотчины Якова Зубачева и Елизара 
возникли в период существования удела княгини Ульяны, в 1360-е гг. или в начале 1370-х гг.

Проведенное исследование показало, что в результате хозяйственного освоения северной 
части Радонежской волости ко времени княжения Андрея Радонежского (1410–1426 гг.) Троицкий 
монастырь оказался на границе княжеских и служних земель. Восточнее, в долине р. Торгоши, 
располагались вотчины. Подобный социальный ландшафт определил состав контрагентов мона-
стыря при формировании его вотчины в XV в.

88 Клосс Б. М. Указ. соч. С. 332.
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Развернутые пояснения к рисункам
Рис. 1. Схема расположения листов карты «Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-

Посад в 1890–1930-е годы по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным»
I — церкви; II — монастыри; III — часовни; IV — поселения; V — шоссе из Москвы в Сергиев Посад, 

построенное в 1846–1858 гг. по трассе старого тракта; VI — тракты; VII — дороги; VIII — межи; IX — 
границы угодий, урочищ и соответствующих им топонимов; X — пруды и источники; XI — мосты, 
броды и плотины; XII — № топонимов (см. их перечень ниже); XIII — лес. Топонимы сгруппированы 
по селениям, в устной традиции которых они бытуют. Сокращения: д — деревня, п — пустошь.

Рис. 2. Листы А, Б, В, Г. Окрестности Троицкого монастыря и г. Сергиев-Посад в 1890–1930-е гг. 
по устной традиции (опросы 1977–1994 гг.) и архивным данным

Карта составлена на основе Планшетов мензульной топосъемки масштаба 1:25 000, осущест-
вленной геодезистами Б. М. Шуевым, А. А. Каленовой и др. ок. 1930 г. и содержащей, помимо 
точной передачи ситуации, изображение земельных межей89. Привлечена карта 1945 г. того же 
масштаба, составленная на базе этой съемки и дополненная новыми данными90.

СЕРГИЕВ ПОСАД. В 1782 г. указом Екатерины II на основе Троицких слобод был образован город 
Сергиевский Посад (в устной речи — Сергиев Посад). В 1919 г. город был переименован в Сергиев, 
а в 1930 г. — в Загорск. В 1991 г. ему возвращено имя Сергиев Посад. На протяжении XIX в. назва-
ние «Троицкие слободы» сохранялось в официальной документации и устной традиции. В памяти 
старожилов сохраняется воспоминание о давнем времени, когда не только монастырь, но и окру-
жающие его слободы именовались «Троицей». Объясняя старинное название лесной «Троицкой 
дороги», которая некогда вела из с. Радонежа в Троице-Сергиев монастырь, Масленцева М. П. 
(1895 г. рождения) замечает: «А ведь раньше не Загорск звали, а Троица». 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И ЕЕ ЗЕМЛИ. 1 — Троице-Сергиева лавра. Территория между стенами 
Троице-Сергиевой лавры и Троицкими слободами окончательно сформировалась после выделения 
ее в 1768 г. в качестве земель «Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита с братиею», сохра-
ненных за Лаврой в центре города. Это владение имело площадь 55 десятин и включало собственно 
Лавру и непосредственно примыкающие к ней: Большой и Малый Конюшенный, Плотницкий, 
Лекарский, Семинарский, Гостиный дворы, а также Пафнутьевский и Конюшенный сады, Капустный, 
Терентьевский, Конюшенный и прочие огороды91. 2 — Красногорская площадь и Красногорская 
часовня. Красногорская часовня установлена на том месте, куда в 1709 г. в связи с пожаром были 
вынесены мощи Сергия, с 1770 г. — каменная. После засыпки рва, проходившего вдоль стены 
монастыря, на этом месте были устроены аллеи, а в 1863 г. — бульвар; Монастырская гостиница, 
располагавшаяся «при подошве Красной горы», в 1746 г. перенесена на место нынешней «Новой 
монастырской гостиницы» на восточной стороне Переславской улицы. В 1823 г. на северной стороне 
площади возведена «Старая монастырская гостиница», а в 1863 г. — Новая монастырская гостиница. 
В 1822 г. восточнее места будущей Новой гостиницы построена Богадельня, с 1842 г. — Дом призре-
ния, с 1879 г. — Александро-Мариинский Дом Е. С. Кротковой; 3 — Пафнутьев сад. Назван в память 
Пафнутия Сагалаева, предупредившего Петра I в 1689 г. о стрелецком заговоре. Наиболее ранняя часть 
сада располагалась на левом берегу р. Кончуры, под стенами Лавры. На правом берегу р. Кончуры 
первоначально располагался Капустный огород, отмеченный в составе владений Лавры на Плане 
земель Лавры 1775 г.92 Каменная ограда вокруг старой части сада была построена в 1777–1778 гг., 
а вокруг новой — в 1850 г. В 1892 г. вдоль южной ограды левобережного сада построено здание 
Странноприимного дома и торговых рядов. В 1920–1930-е гг. Пафнутьев сад называли «садом Тиволи´» 
(З. С. Флоренская); 4 — Колодец Сергия в Пафнутьевом саду. По предположению Е. Е. Голубинского, 
колодец, образованный из источника, изведенного преподобным Сергием, располагался близ 
монастырской стены в Пафнутьевом саду, между Архиерейскими покоями и Луковой башней 
(см. № 13); 5 — Блинная гора — возвышенный правый берег Кончуры в 200 м к юго-востоку от Лавры,  
за Переславской улицей. Б. С. Щипанов (1909 г. р.) вспоминает: «От Пятницкого колодца верх.  

89 Архив Института археологии РАН. Р-1. Ед. хр. 9728д.
90 Карта ГУГК. Лист № 0-37-137А: а, б.
91 Описано по: Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909.
92 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 16. Ед. хр. 40.
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Там Г-образно шли блинные. Было восемь или десять блинных. Там же потом карусели устраи-
вали. Оттуда я видел, как царь Николай тут проезжал. Мы ребятишки были еще, смотрели на это 
с Блинной горы как раз»; 6 — Лаврская Больница (1896 г.) — к западу от стен Лавры. В XVII в. здесь, 
вплоть до Пивной башни, на левом берегу р. Кончуры располагался Пивной (Бочаренно-Солодовенный) 
двор, который функционировал до 1789–1791 гг. и изображен на плане Лавры 1745 г.; 7 — Пруд  
у Пивного двора. Плотина пруда показана напротив Пивной башни93. На север пруд распространя-
ется на половину прясла стены к Плотничьей башне. Ко времени составления планов Посада 1835  
и 1839 гг. акватория пруда достигла слияния речек у Плотничьей башни; 8 — Конюшенный, Коровей 
и Воловой дворы. Конюшенный двор в 1790 г. перенесен (см. № 10). На плане Сергиева посада 
1803 г. дворы не показаны; 9 — Каличьий, или Конюшенный, пруд — на р. Вондюге в 100 м выше ее 
впадения в р. Кончуру (Благовещенский овраг) и в 50 м к северу от Каличьей башни Лавры, спущен 
между 1803 и 1839 гг.; 10 — Новый Конный двор (1790 г.); 11 — Белый пруд. «Белая улица названа 
по Белому пруду. Она переименована в две улицы. Начало ее теперь улица Красная, а завершение — 
улица Шлягина» (С. М. Боскин); 12 — Глиняный пруд и Лаврские Земли к северу от монастыря; 
13 — Подольный (Нижний) монастырь. Церкви Введения Богородицы и Параскевы Пятницы были 
построены в 1547 г. Троицким монастырем на средства боярина Ивана Хабара как храмы Подольного 
(Нижнего) Пятницкого монастыря. Церковь Введения Богородицы являлась соборным храмом этого 
монастыря до его упразднения в 1660 г.94 В 1660 г. монастырь был обращен в приходскую церковь 
Нижней Служней слободы, каковою и являлся вплоть до конца XIX в. С 1920 г. Пятницкая церковь 
была вновь обращена в приходскую, а в 1928 г. закрыта (С. М. Боскин). На планах города 1792–1835 гг. 
территория монастыря на севере ограничена старой Московской дорогой, которая до 1840-х гг. проле-
гала между Пафнутьевым садом и монастырем (вдоль линии, по которой в 1892 г. возведены фасады 
Лавок и Странноприимного дома). На юге — распространялась до реки Кончуры, на берегу которой 
стояла Пятницкая часовня95. По проекту, конфирмованному 20 января 1839 г., Московское шоссе 
было проложено через территорию монастыря между церквями Введения Богородицы и Параскевы 
Пятницы с одной стороны и часовней Пятницкий колодец — с другой. В 40 м к востоку от Пятницкой 
церкви расположена часовня Пятницкий колодец, возведенная на рубеже XVII–XVIII вв. над колодцем, 
вырытым, по преданию, Сергием Радонежским (№ 4). Опись 1641 г. сообщает, что «выше Подольного 
монастыря: пруд Пятницкий, пруд Келарский, пруд Клементьевской». По Е. Е. Голубинскому, Пятницкий 
пруд был спущен в 1808 г. Небольшой пруд к югу от Подольного монастыря, между последним и сли-
янием Кончуры с Копнинской речкой, показан на планах Сергиева Посада 1803, 1835 и 1839 гг. 

Предуведомляя описание отдельных слобод, следует заметить, что по большей части им соот-
ветствовали приходы храмов: «Всего восемь приходов. Это на Кокуевском кладбище Всехсвятская 
церковь (см. № 17), потом Вознесенская (см. № 46), Ильинская (№ 36), Михаила Архангела (см. № 49), 
Никольская, она же Успенская (см. № 32), Христорождественская (там два престола: Иоанна 
Богослова и Рождества Богородицы) (см. № 14), Петропавловская церковь (см. № 15), Пятницкая 
церковь, потом Введенская (это был такой монастырь Введенский, потом она была приписана 
к Лавре). Там находилась живописная школа, обслуживавшая Лавру (см. № 13). В 1928-м году... 
почти все церкви позакрывали, осталась одна Ильинская» (С. М. Боскин). В начале века между 
жителями различных слобод еще прослеживались различия по роду деятельности и социальной 
принадлежности, которые частью восходили к XVIII–XIX вв.: «В Угличе жили извозчики, на Верхней 
Кокуевке — кустари, в Соловьевке — тоже кустари. Вообще разные строились здесь... Потом 
дальше: на Переславской и на Московской жили купцы. Ну, и еще там располагались постоялые 
дворы. На Клементьевке жило много ремесленников и тоже извозчики, на Пушкарской — пуш-
кари. Там были частники типа Ивановых. На Рыбной жили извозчики и железнодорожники, 
в Красюковке — разночинцы» (С. М. Боскин).

93 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 36.
94 Снегирев И. М. Церкви Введенская и Пятницкая на посаде Троице-Сергиевой лавры // Русская старина в памятниках 
церковного и гражданского зодчества. М., 1850. С. 125–139; Арсений, иеромонах. Введенская и Пятницкая церкви 
в Сергиевском посаде Московской губернии. М., 1894.
95 См.: план Сергиева Посада 1792 г. (ОР РНБ. Ф. 342 (Собрание карт и планов). № 184; опубликован: Балдин В. И. 
Загорск. История города и его планировки. М., 1981. С. 40–41); план Сергиева Посада 1803 г. (РГАДА. Ф. 1204. Оп. 2.  
Ед. хр. 37; опубликован: Балдин В. И. Указ. соч. С. 50); план Сергиева Посада 1835 г. (РГАДА. Ф. 1204. Оп. 16. Ед. хр. 33, 
40; опубликован: Балдин В. И. Указ. соч. С. 51). 
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СЛУЖНЯЯ, КОКУЕВСКАЯ и ШТАТНАЯ СЛОБОДЫ (Зинаида Сергеевна Флоренская, 1916 г. р., супруга 
геолога Кирилла Павловича Флоренского, старшего сына Павла Александровича Флоренского 
(1882–1937). В 1920–1930-е гг. жила на Штатно-Сергиевской улице. Записано 15 февраля 1985 г.; 
Ольга Александровна Банкова, 1922 г. р., внучка священника церкви Воскресения Словущего 
Кокуевской слободы). 14 — Служняя слобода с церковью Рождества Христова располагалась к вос-
току от Лавры, от Переславской улицы (обе стороны которой входили в земли Лавры) до верховьев 
реки Карбуги на востоке и реки Кончуры — на юге. Ландшафтная отделенность слободы от Лавры, 
ныне во многом утраченная, видна на этюде К. Ф. Юона, опубликованном в 1922 г. Главные улицы — 
Нижняя (ныне ул. Митькина), которая проходила близ р. Кончуры у подножия возвышенности, 
и ул. Александровская (ныне ул. Вифанская). «Где сейчас кинотеатр «Мир», — вспоминает 
Б. С. Щипанов, 1909 г. р., — там были типовые ряды. Вот типа, знаете, каких, ленинградских. 
А внизу там были блинные. Берг там торговал, Моисеев — где сейчас «Промтовары». А напротив 
была колбасная. И очень много было булочных. Я вот помню булочные Калачева и Копылова». 
Изображение западной части слободы между Александровской и Нижней улицами находим на плане 
1828 г.96 Церковь Рождества Христова в Верхней Служней Слободе упоминается в 1623 г., камен-
ная — с 1736 г. Церковь имела главный престол в холодном храме Рождества Христова, а в теплом — 
престолы Рождества Богородицы и Иоанна Богослова. С 1749 по 1816 г. являлась соборным храмом 
Троицкой церковной десятины, в которую входило 34 церкви Дмитровского и Переяславского уез-
дов97. Воспоминание об этом сохраняется до сих пор («Христорождественская церковь считалась 
у нас собором». — С. М. Боскин); в 1920-е годы это был приходской храм центральной части города. 
«...Рыбинска, — вспоминает Л. Н. Минина, 1908 г. р., — ходила в Вознесенскую церковь (см. № 46), 
центр — в Рождественскую, а рынок — в Петропавловскую (№ 15)». При церкви имелось клад-
бище: «Церковь была Рождественская, служили в этой церкви. Там и кладбище было около церкви. 
Там хоронили только служителей. Вон могилки-то и сейчас видны» (Н. М. Крылова). В настоящее 
время в здании церкви размещается клуб и общежитие трикотажной фабрики. 15 — Кокуевская, 
или Каличья, слобода с церковью Воскресения Христова (Петропавловской). Расположена к северу 
от Лавры, на левом берегу Мишутинского оврага. «Церковь в честь Воскресения Христова была 
построена в слободе монастырем в 1654-м году. Нынешняя каменная церковь с посвящением глав-
ного престола также Воскресению Христову (причем празднуется так называемое словущее 
Воскресение, то есть обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, положенное 13 сен-
тября), но по приделу известная более под именем Петропавловская, построена в 1820-м году»98. 
Закрыта в 1936 г., в 1998 г. возвращена общине верующих. 16 — Штатная слобода. «К Кокуевскому 
приходу принадлежит Штатная слобода, находящаяся между оврагами Мишутинским и Благовещенским. 
Слобода получила название Штатной оттого, что ея жителей составляют бывшие штатные служители 
лавры, которые представляли собой служебников последней, оставленных ей «по штату» или в из-
вестном определенном количестве после отобрания у ней в 1764-м году вместе с другими мона-
стырями крестьян и служебников. До 1795 г. штатные служители лавры жили разбросанно в разных 
подмонастырных слободах, а в этом последнем году... им отведена была для поселения особая 
местность... получившая от них название Штатной слободы»99. В XVIII в. застройка располагалась 
лишь по берегам оврагов, а на юге была ограничена монастырскими хозяйственными дворами 
(№ 8). Новая планировка слободы осуществлена в 1820–1830-е гг.100 З. С. Флоренская, жившая в дет-
стве (1920-е гг.) на Штатно-Сергиевской улице, вспоминает: «Моя бабушка была золотошвейка. 
Были воздухи, пелены, покровы. Дядья были чеканщиками — Чума´ковы. Игрушечники — ба´бёш-
ники — жили за Кончу´рой» (имеются в виду улицы, располагающиеся по правому берегу 
Благовещенского оврага, который З. С. Флоренская называет Кончурой, — см. № 19). 17 — Кокуевское 
кладбище со Всехсвятской церковью. На планах 1768 и 1784 гг. на этом месте показана «церковная 
писцовая земля 3-го поля церкви Рождества Христова, что под монастырем»101. «Церковь построена  

96 ЦИАМ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 30.
97 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 313.
98 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 315.
99 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 315, 316.
100 План слободы 1795 г. см.: Балдин В. И. Указ. соч. С. 40.
101 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246. Ед. хр. С-64. Кр.
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прихожанами Рождественскаго, Ильинскаго и Кокуевскаго приходов... в 1834-м году. Она о двух 
престолах — в честь всех святых и в честь Покрова Божией Матери... Сохраняется предание, что 
церковь кладбища построена на том месте, на которое 17-го мая 1746-го года во время случив-
шагося в лавре и окружавших ее слободах великаго пожара выносимы были мощи преподобнаго 
Сергия»102. Предание это фиксируется и в устной традиции: «Когда Лавра горела, мощи препо-
добного уносили в эту церковь, тогда был лес между Штатом и церковью» (О. А. Банкова).  
В советское время на территории кладбища «хотели сделать парк культуры и отдыха, но народ 
этого не принял» (З. С. Флоренская). 18 — Переславская улица (ныне просп. Красной Армии).  
19 — Кончу´ра, река, приток реки Торгоши (№ 106). Обычно началом ее считают место слияния 
Благовещенского (№ 21) и Мищутинского (№ 20) оврагов (С. М. Боскин). Иногда Кончурой назы-
вают и сам Благовещенский овраг или р. Копнинку (№ 22). Варианты: Гончур´а (А. Н. Просвиряков 
из с. Глинково), Кошура103. С. Б. Веселовский приводит варианты названия по актам XV в. (Консера) 
и писцовым книгам XVI в. (Кончюра)104. 20 — Вондига (Мишутинский овраг). О названии ручьев, 
соединяющихся в реку Кончуру у Плотничьей башни Лавры, Е. Е. Голубинский пишет: «У севе-
ро-западного угла монастыря соединяются в одно место или сливаются два оврага: один идет  
на северо-запад; другой идет сначала на восток, вдоль стены монастыря, а потом поворачивает 
на север; и в первый овраг несколько выше его устья впадает поперечный овраг. Первый из ов-
рагов, в котором течет речка Кончура, назывался в старое время Благовещенским оврагом (от села 
Благовещенского, в сторону которого идет), а также Токаренным оврагом (от находившихся на бе-
регу его монастырских токаренных изб); второй овраг, в котором течет речка Вондюга, назывался 
Мишутинским оврагом от села Мишутина... третий овраг назывался Глиняным или Косым оврагом» 
(Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 306, 307). Двойное наименование оврага зафиксировано и записями 
1980-х гг. Его именуют как речкой Вондигой («В´ондига — от Кукуевского кладбища», «В В´ондиге 
ловили гольцов» — З. С. Флоренская), так и Мишутинским оврагом (С. М. Боскин). На топосъемке 
города 1985 г., видимо, ошибочно показана под названием р. Кончуры. 21 — Благовещенский 
овраг. Существует устойчивая традиция именования ручья, протекающего по Благовещенскому 
оврагу, верховьями речки Кончуры. Эту традицию фиксирует Е. Е. Голубинский (№ 20). Такое име-
нование отражено на некоторых планах. В частности, на плане 1839 г. рядом с ручьем имеется 
надпись «р. Канчура»105. Подобное именование прослеживается и в записях автора. З. С. Флоренская, 
которая в 1920-е — 1930-е годы жила в Штатной слободе, говорит: «Кончура вела от села 
Благовещения, за Кончурой — Ильинская слобода». 22 — Коп´нинка — правый приток р. Кончуры, 
берущий начало к северу от Копнинского пруда (№ 539), соединяется с Кончурой в 240 м к югу  
от Водяной башни Лавры. Под названием «Копнинка» показана на плане Сергиева Посада 1839 г. 
На карте ГУГК 1945 г. показана как «Кончура». 23 — Колодец преподобного Саввы (Штатный) 
(О. А. Банкова). «Знаете колодец Саввы Преподобного Звенигородского? Он находится как раз 
на месте слияния двух речушек Мешутинской и Благовещенской» (С. М. Боскин). «Здесь был, — 
вспоминает вид колодца в 1930-е годы З. С. Флоренская, — один большой источник со срубом 
и кадочки. Называли эти источники «кадочки». Их обрамляли кадками дубовыми. Чай пили 
не из басс´ейки (колонка. — С. Ч.), а из них». В начале 1990-х годов над источником была устро-
енная мраморная сень, которая, однако, вскоре пострадала от пожара. В 1998 г. рядом с источ-
ником возведена купальня. 24 — Садковский пруд и луг Лавры. «За полотном железной дороги, — 
отмечает Е. Е. Голубинский, — были на речке монастырские рыбные садки, которые упоминаются 
в описи монастыря 1641 года и которые остались... целыми до тридцатых годов XIX столетия...  
На взгорье от садков, по правую сторону речки, была монастырская рыбная слобода, которая 
составляет теперь Рыбную улицу посада»106. В ходе опроса 1994 г. этот топоним зафиксирован 
лишь в записях, сделанных от С. М. Боскина («Садковский пруд был. Там садки стояли, молодь 
разводили»). 25 — Дом П. А. Флоренского (на горе Сабу´ровке) в Дворянском переулке (ныне 

102 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 316. 
103 План 1768 г.; Здановский К. А. Каталог рек и озер Московской губернии. М., 1926. № 1593.
104 Веселовский С. Б. Топонимика на службе у истории // Исторические записки. 1945. Вып. 17. С. 28; см. также:  
Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976. С. 198.
105 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 182. Ед. хр. 29. 
106 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 304, 305.
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Пионерский пер., 19). 26 — Красный Крест — Мариинское убежище сестер милосердия общества 
Красного креста и церковь Равноапостольной Марии Магдалины, сооруженные в 1912 г. Священником 
этой церкви с 1912 по 1921 г. являлся П. А. Флоренский107. 27 — Дом Ю. А. Олсуфьева. С 1910-х гг. 
здесь жил искусствовед и член Комиссии по охране Троице-Сергиевой лавры граф Ю. А. Олсуфьев 
(Валовая, 8). 20 апреля 1920 г., после закрытия Лавры, когда возникла угроза перевозки мощей Сергия 
Радонежского в Москву, а возможно, и их «ликвидации», глава Преподобного была извлечена 
Ю. А. Олсуфьевым из гробницы в Троицком соборе, помещена в дубовый ковчег и перенесена в его 
дом на ул. Валовой. В 1928 г., когда по городу прокатилась волна арестов, ковчег со святыней 
Ю. А. Олсуфьев закопал в саду своего дома. Здесь он сохранялся до 1933 г. В 1933–1946 гг. ковчег 
хранился в окрестностях Николо-Угрешского монастыря. После открытия Лавры (вскоре после Пасхи 
21 апреля 1946 г.) был возвращен в гробницу Преподобного в Троицком соборе108. 28 — Долгая 
Дмитровка — старинная дорога, пролегавшая на южной окраине Ильинской слободы по берегу 
Келарского пруда (№ 40) и ручья Копнинка (№ 22) («мимо нынешнего водохранилища». — 
З. С. Флоренская). На Плане земель Лавры 1763 г. эта дорога показана как тракт на г. Дмитров. В XIX в., 
после прокладки тракта через Белый пруд, этот участок дороги на Дмитров перестал функционировать. 
Однако до наших дней в районе Копнинского леса его называют Долгой Дмитровкой (№ 524). Долгой 
Дмитровкой называют также центральную улицу Ильинской слободы — бывшую Дмитровскую (ныне 
ул. Кирова), которая являлась началом «дороги на Гольково» (З. С. Флоренская). «Там еще была и до-
рога на Дмитров, и та улица называлась Долгодмитровка. Теперь это улица Кирова» (Л. Н. Минина). 
Кроме того, Долгая Дмитровка и Соловьёвка фигурируют в рассказах З. С. Флоренской как районы 
западной части города. Топоним «Долгая Дмитровка» (как обозначение Дмитровской улицы) приме-
нялся в довоенное время для обозначения одного из стад коров жителей Загорска. «Только в нашем 
Ник´ольском стаде, — рассказывает М. П. Кузнецова, поселившаяся в Ильинской слободе в 1934 г., — 
было, наверное, голов 300... Было еще Моск´овское стадо, потом Долгодм´итровское. Это сейчас 
стала называться улицей Кирова. Названия давали как раз по улицам».

КЛЕМЕНТЬЕВСКАЯ СЛОБОДА (Людмила Николаевна Минина, 1908 г. рождения; Борис Сергеевич 
Щипанов, 1909 г. рождения, в 1920–1940-е гг. работал в Загорском музее, был знаком с художником 
В. А. Фаворским; Клавдия Ивановна Родионова, 1911 г. рождения, супруга Б. С. Щипанова; Анастасия 
Афанасьевна Маслова, 1925 г. рождения. Опрошены 27 сентября 1989 г. О. Н. Глазуновой). 29 — 
Кле´ментьевская слобода, или Клем´ентьевка. «Было раньше такое село Клем´ентьевское, — 
рассказывает Л. Н. Минина. — Простое село. В нем была Ник´ольская церковь. Вон ее видно. Она 
тогда совсем маленькая была. Это уж потом ее стали перестраивать... Это еще до меня. 
Мы ведь были прихожанами туда. А то, что перестраивали, я от родителей слышала. Это 
при них было дело. Никольевских-то было два храма: зимний и летний. Там еще кладбище 
есть Ник´ольское за поселком. Там тоже была церковь — Сош´ествия Святого Духа, в один 
престол. В Ник´ольской-то церкви три престола». До секуляризации монастырских вотчин  
в 1764 г. село Клементьево являлось крупнейшим торговым селом монастыря. Упадок торговли  
в Клементьеве был связан с прокладкой в 1845 г. Московско-Ярославского шоссе, которое оставило 
село в стороне, и переносом Клементьевских ярмарок на Вознесенскую площадь (№ 46)109. 30 — 
Поварская улица, проложена вновь по проекту 1792 г. в перв. четв. XIX в. 31 — Клементьевская 
(Никольская) улица — главная улица Клементьевской слободы, пролегающая с юга на север мимо 
Клементьевской церкви, практически не измененная проектом 1792 г. По словам Л. Н. Мининой, 
1908 г. рождения: «Раньше и улица эта называлась тоже Ник´ольская, в честь церкви. А еще 
раньше — Клем´ентьевская. Вот в революцию она снова стала Клем´ентьевская». Топоним 
Никольская (по названию улицы) применялся до 1930-х годов (когда саму улицу уже переименовали) 
для обозначения одного из стад коров жителей Загорска (см. № 28). 32 — Успения Богородицы 
(Никольская) в Клементьеве церковь, каменная с 1769 г. В холодном храме главный престол 
Успения Богородицы и придел в честь иконы Богоматери Живоносный источник. В теплом храме 

107 Андроник (Трубачев) иг. Священник Павел Флоренский — профессор Московской духовной академии и редактор 
«Богословского вестника» // Богословские труды. М., 1987. Сб. 28. С. 294, 295.
108 Флоренский П. В. Сокрытое чудо // Наука и религия. 1998. № 6. С. 30–32.
109 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 312.
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престолы во имя Св. Николая Чудотворца и Рождества Иоанна Предтечи110. 33 — Московская 
улица (проспект Красной Армии). До самого конца XVIII в. древняя Московская дорога проле-
гала от моста через р. Кончуру на юг до Вознесенской церкви, а затем вела на юго-запад, мимо 
Успенской церкви Клементьевской слободы. По проекту 1792 г. трасса улицы была изменена 
и пролегла от Вознесенской церкви на юг. Перепланировка была осуществлена в 1820–1830-е гг. 
Топоним применялся в 1900–1930-е гг. для обозначения одного из стад коров жителей города, 
наряду с Долгодмитровским и Никольским (см. № 28). 34 — Машинский сад и дом Машинских 
(ул. Кооперативная, д. 35). Здесь с 1925 по 1939 г. жила семья художника Владимира Андреевича 
Фаворского. Семья поселилась в Сергиевом Посаде после того, как отец Владимира Андреевича 
Андрей Евграфович Фаворский в начале 1919 г. был приглашен в Комиссию по охране Троице-
Сергиевой лавры111; 35 — Машинская гора и Машинский источник — берег ручья Копнинки на южной 
стороне Келарского пруда (см. № 40) — получили название по имени купцов Машинских (№ 34). 
«М´ашинские — вспоминает Б. С. Щипанов, — они люди были известные. По ним и эта улица  
в просторечье звалась М´ашинская. А там внизу была даже М´ашинская гора... Раньше внизу 
там был колодец, вот где источник. Оттуда все питались. Над ним церковка была устроена, 
эту воду крестили. Специально ходили сюда крестным ходом. Он был неглубокий, этот колодец. 
Питьевую воду оттуда водовозы по всему городу возили. Эта вода считалась у нас целебной. 
Ею даже лечились. Говорят, помогала. Как-то из этого колодца брали воду на анализ. Делал его, 
говорят, сам Вернадский. Правда, он в этой воде ничего не нашел. Но я этому не совсем верю. 
Мне кажется, что должны быть в этой воде какие-то минеральные соли, которые нужны 
человеку. Может быть, она и не целебная, но что полезная, это точно». «Сейчас, — добавляет 
К. И. Родионова, — и часовенку эту сломали, и сам колодец. А вода все равно пробилась, течет. 
Там люди сами огораживают, чем могут... А раньше какая красота-то была! Тут на пруду 
раньше были купальни, а зимой каток делали. Оркестр играл, катались там».

ИЛЬИНСКАЯ СЛОБОДА. (Анна Гавриловна Иванова, родилась в 1924 г.; Евдокия Ивановна 
Егорова, родилась в 1898 г. в районе г. Краснозаводска, переехала в Загорск в 1921 г. на ул. Сорокина  
в Ильинской слободе; Мария Петровна Кузнецова, родилась в 1915 г. в д. Ворохобино, с 1934 г. —  
в Ильинской слободе. Опрошены 28 сентября 1989 г. О. Н. Глазуновой). 35 а — Ильинская слобода, 
к западу от Троице-Сергиевой лавры, на правом берегу р. Кончуры. «Нагорье по ту сторону речки 
от монастыря, на котором в настоящее время расположена Ильинская слобода... в старое время 
называлось «Красной горой» (а Красная гора по восточную сторону монастыря сама по себе)... 
После осады... явились новыя слободы: тотчас после осады слобода Пушкарская, сохраняю-
щая свое имя до настоящаго времени, и слобода Стрелецкая, которую составляют нынешния 
Ильинская и Долгая (Дмитровская) улицы посада, образующия вместе с Пушкарской слободой 
(улицей) Ильинский приход (или, так как теперь есть в местности и жители других приходов, 
Ильинский квартал, жителями посада называемый Ильинской слободой)»112. Центральная улица 
слободы — Ильинская (с 1930-х по 1995 г. — Пролетарская) — пролегает по берегу Кончуры  
от Ильинской церкви на север. Перпендикулярно ей, на запад, проходят Дмитровская улица (ныне 
ул. Кирова — см. № 28) и — несколько южнее — Новая Прогонная (ныне ул. Кузьмина). К юго-за-
паду от Ильинской церкви, вдоль берега Келарского пруда (№ 40), — Пушкарская улица (№ 38). 
Улицы Ильинская, Дмитровская и Пушкарская довольно близко повторяют старые улицы слободы, 
Новая Прогонная ул. проложена заново по проекту 1792 г. Северная часть Ильинской слободы  
в 1900–1930-е гг. именовалась Соловьевкой. Местоположение Соловьевки С. М. Боскин определяет 
так: «Вот, где Саввы Сторожевского колодец (№ 23), правее Большой Дмитровки (№ 28). Сейчас 
там, по-моему, улица Алексеева». Топоним «Соловьевка» сохраняется в наименовании улиц 1-я, 
2-я и 3-я Соловьевские, расположенных между улицей Алексеева и Благовещенским оврагом. 36 — 
Ильи Пророка (Ильинская) церковь. Возведена в камне в 1773 г. Главный престол во имя Ильи 
Пророка, приделы во имя святителя Дмитрия Ростовского и в честь Иверской иконы Богоматери. 
Ильинская церковь — единственный храм Сергиева Посада, служба в котором не прекращалась  
110 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 312.
111 Греков А. [У.] Фаворские в Загорске // Декоративное искусство СССР. 1986. № 8. С. 16–19; Он же. Художественная 
жизнь Загорска // Памятники Отечества. 1987. № 2. С. 33–43.
112 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 306, 310, 311.
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в годы советской власти. О престольных праздниках Ильинской слободы рассказывают так: «Ильин 
день — это 2-го августа, Иверская — два праздника, потом Казанская — 21 июля и 4 ноября  
и Дмитрий Ростовский — 26 октября. Раньше ведь в этой церкви было три престола: Казанская, 
Иверская, Дмитрий Ростовский» (Л. Н. Минина). Рядом с Ильинской церковью располагалась 
деревянная церковь Казанской Богоматери. В 1958 г. она была разобрана: «А до чего красивая 
была церковь! Очень ее жалко. И ведь, что интересно, никому она не мешала, да и не могла 
мешать, она же прямо в ограде находилась» (Б. С. Щипанов). С Казанской церковью связано 
одно предание: «Это наша Иль´инская церковь. Там раньше-то была и летняя, и зимняя церкви. 
Оттуда по праздникам с иконами ходили. Потом летнюю-то сломали. Она была такая неболь-
шая, деревянная, одноэтажная, с колокольней. А на кресте той церкви была корона. Говорили, 
будто как-то в этой церкви венчались брат с сестрой. И вдруг корона у них возьми да пропади. 
Глядь-поглядь, а корона-то эта оказалась сама по себе на кресте этой церкви» (А. Г. Иванова). 
37 — Земская больница и Земский лес на окраине Ильинской слободы. 38 — Пушкарская улица — 
начало Долгой Дмитровки (см. № 28). Название объясняют так: «Тут пушкари жили раньше».  
На памяти старожилов жители улицы «делали меховые... игрушки». 39 — Ше´пелиха, пруд-запруда 
на овраге к западу от ул. Сорокина, близ Земской больницы (№ 37). «Вот прямо рядом с домом 
пруд Шеп´елиха. Тут барыня, что ли, была какая-то. Звали ее Шеп´елиха. Там и дом ее был. Так  
и говорили раньше: «Пойдемте на Шеп´елихин пруд»... Там вверху был кирпичный завод,  
и мы там не пользовались» (Е. И. Егорова). 40 — Келарский пруд. Запруженный участок речки 
Копнинки, показан без каких-либо изменений на всех планах Сергиева Посада от 1768 г. до на-
ших дней. 41 — Банный пруд. Запруженный участок речки Копнинки выше Келарского пруда. 
Опирается на дамбу, соединяющую улицы Пушкарскую и Клементьевскую. В настоящее время 
пруд имеет округлую форму и размеры 100 х 100 м. Ранее распространялся от дамбы вверх  
по речке Копнинке на 500 м113. В 1920-е гг. был уже почти полностью спущен (не показан на карте 
«Москва и окрестности» 1930 г. (сост. по съемкам 1922–1928 гг.)). 42 — Банник, луг в долине Копнинки 
на месте спущенного к 1920 г. Банного пруда (№ 41). 43 — Под´панино, луг в пойме речки Копнинки 
выше старой акватории Банного пруда (№ 41), к юго-западу от Ильинской слободы и к югу от од-
ноименного леса (№ 44). Название луга записано от М. П. Кузнецовой, поселившейся на окраине 
Ильинской слободы в 1934 г. (№ 44): луг «раньше был монастырский, монастырю принадлежал, 
монахи там работали». 44 — Под´панино, мелколесье на возвышенном левом берегу Копнинского 
ручья, на западной окраине Ильинской слободы. На карте «Москва и окрестности» 1930 г. и карте 
1945 г. показан как мелколесье, на планшете топосъемки 1930 г. — как поле. На карте 1945 г. старая 
дореволюционная застройка Ильинской слободы (нынешние ул. Кирова, Кузьминова, Сорокина, 
Громова) распространяется до оврага, за которым расположена Земская больница. К северу от боль-
ницы другими условными знаками показана застройка, возникшая в 1930-е годы (два квартала между 
ул. Кирова и Колхозной). К югу от ул. Колхозной изображено мелколесье, которое распространяется 
в западном направлении до оврага, пролегающего с севера на юг в сторону долины Копнинки и яв-
ляющегося в настоящее время границей городской черты. За оврагом изображено поле. Описанная 
ситуация зафиксирована в рассказе М. П. Кузнецовой, которая переехала на окраину Ильинской 
слободы в 1934 г.: «Раньше-то и у нас тут и грибы были, и орехи, рыбу ловили в прудах, даром 
что город. Это ведь самая окраина была. Тут всего-то было 18 домов». От М. П. Кузнецовой было 
зафиксировано название леса — Подп´анино. На аэроснимке 1970 г. и топоплане 1985 г. на месте 
леса (между ул. Кирова, Больничной и Семашко) показана застройка. 45 — Гре´мячий луг (№ 545).

ВОЗНЕСЕНСКАЯ СЛОБОДА. 46 — Гора Волкуша, Терентьева роща и Вознесенская (Иконная) 
слобода с Вознесенской церковью. «Гора над Келарским прудом, с Московской или южной 
стороны, называлась в старое время Волкушей; Вознесенская слобода по-за шоссе называлась 
Терентьевой рощей. До осады лавры Поляками на горе и в местности рощи не было еще насе-
ления; но после осады, во время которой поляки ставили на горе и в роще свои артиллерийския 
батареи, для бомбардирования монастыря, на них явилась слобода, которая начала называться 
Волкушей слободой, что слывет Терентьева роща, Волкушской слободой. Для жителей слободы 
поставлена была монастырем своя церковь, около 1653-го года. Нынешний каменный храм построен 

113 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 306, 310, 311.
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в 1779-м году»114. Вознесенская церковь в Вознесенской (Иконной) слободе возведена в камне в 
1766–1779 гг. Престолы: во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости и во имя Трех 
Вселенских святителей». По проекту перепланировки города в районе храма была спроектирована 
Вознесенская площадь, которая должна была стать административным центром города. Периметр 
ее по проекту 1792 г. предполагалось обустраивать зданиями «присутственных» мест. Однако 
этот проект не был осуществлен полностью. Ратуша разместилась к северу от церкви в здании 
богадельни, проданной городу монастырем в 1789 г.115 «На Вознесенскую площадь перенесены 
были из Клементьева ряды торговых лавок. Ряды эти числом двои или трои (панский, мясной и, 
кажется, посудно-игрушечный) существовали на площади очень недолго. Мы не имеем точных 
сведений, когда торговцы оставили их, чтобы перебраться к монастырю, и когда они снесены,  
но когда в 1854-м году мы приехали учиться в академию, их как будто уже не было»116. Вознесенская 
улица (ныне Первомайская). 47 — Никольское кладбище с церковью Сошествия Святого Духа, 
возведена в 1832 г., снесена в 1972 г. в связи с началом строительства Клементьевского микрорай-
она («На Никольском кладбище была Святодуховская церковь, т. е. Сошествия Святого Духа. 
Сейчас ее разорили». — С. М. Боскин).

КРАСЮКОВСКАЯ И РЫБНАЯ СЛОБОДЫ (Сергей Михайлович Боскин, протодиакон, художник, сын 
художника Михаила Васильевича Боскина, работавшего вместе с П. А. Флоренским в Комиссии 
по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры117, автор воспоминаний  
об открытии Троице-Сергиевой лавры118. Родился в 1907 г. в Сергиевом Посаде; Ирина Владимировна 
Милославина, внучка священника церкви Михаила Архангела в Красюковке Николая Ивановича 
Милославина, скончавшегося в 1922 г.; Сергей Николаевич Милославин, муж И. В. Милославиной; 
Александра Васильевна Киселева, родилась в 1891 г. в Москве, с 1898 г. в Сергиевом Посаде. 
Опрошены О. Н. Глазуновой 25 сентября 1989 г. а также 3 октября 1989 г.). 48 — Красюк´овка, 
слобода, район города. «Красюковка — самый поздний городской район. Она создавалась  
в конце 80-х — начале 90-х годов. Создавал ее Михаил Красюк, генерал в отставке. Сделал он 
это по совету отца Варнавы. Откупил эту территорию у кокуевских крестьян... Сам разме-
тил улицы, участки. Очень быстро храм выстроил, посадил бульвар» (С. М. Боскин). В начале 
века здесь жили Василий Васильевич Розанов (1856–1919), художники В. И. Быстренин, В. Ф. Мей 
и другие. 49 — церковь Михаила Архангела в слободе Красюковка. Церковь возведена в 1903 г. 
как приходской храм новостроящегося поселка по благословению старца Черниговского скита 
отца Варнавы. Ктитором храма был штабс-капитан Михаил Николаевич Красюк119. А. В. Киселева, 
приехавшая в Красюковку в 1898 г., семи лет, вспоминает, как на храме устанавливали крест («При 
мне еще крест, очень трудно его устанавливали»). Ирина Владимировна Милославская, внучка 
священника Михайло-Архангельской церкви Николая Ивановича Милославского, вспоминает: 
«Там хор пел в этой церкви... Михаила Архангела, один был праздник... 22-го ноября... Дедушка 
умер в 1922-м году. А церковь разрушили в 30-х годах. Колокол сбросили. Знаете, когда колокол 
сбрасывали, как будто стон прошелся, как будто что-то светлое ушло отсюда, душу забрали». 
В 1997 г. храм был возвращен общине верующих и начата его реставрация. 50 — Березовая роща 
(Жуковка) и пруд в центре слободы Красюковки, посаженная в начале XX в. «Пруд раньше у нас, — 
рассказывает С. М. Боскин, — был загорожен забором. Там были ворота и купальня... Плата 
была 50 копеек за сезон. Вода там была холодная, даже в самый жаркий день. Ключи, видимо, 
били на дне. Кроме того, сразу за Карбушинской была система прудов с купальнями, дальше 
там — лодочная пристань». 51 — Козья горка — поле к востоку от Красюковской слободы. 
«Ну там просто коз пасли, поэтому и назвали Козья горка» (А. В. Киселева). «Начиналась она 
от Жуковой рощи и шла до Скитских прудов» (С. М. Боскин). Застроено в 1939 г. 52 — Виф´анская 
улица (Вифанка) — часть тракта на г. Александров. На Плане 1768 г. обозначена как «дорога в го-

114 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 314.
115 Балдин В. И. Указ. соч. С. 44, 58.
116 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 315.
117 Греков А. У. Художественная жизнь Загорска. С. 41.
118 Боскин Сергей, протодиакон. Пасха 1946 года. Открытие лавры Преподобного Сергия // Русский архив. М., 1990. 
Вып. 1. С. 119–132.
119 Голубцов С. А. Красюковка // Вперед. 1991. 10 октября.; Тулупов В. Возрождение храма // Вперед. 1990. 7 ноября.
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род Юрьев»120. В XIX в. тракт стал именоваться Александровским. Он показан на Топографической 
карте Московской губернии 1860 г. Судя по карте «Москва и окрестности» 1930 г., тракт пересекал 
р. Корбуху по дамбе Корбушского пруда и вел правым берегом р. Торгоши до моста через эту реку 
(№ 220) и далее через с. Дерюзино, с. Слотино и Марьино на Александров. На карте 1945 г. тракт 
изображен в качестве проселка. «На Пасху крестьяне соседних деревень ходили в Лавру. Ходили 
и по Вифанской улице» (С. М. Боскин). Воспоминание о том, что в прошлом Вифанка именовалась 
Старо-Александровской дорогой, записано от З. С. Флоренской. На Вифанке (ул. Вифанская, д. 81)  
в 1926–1939 гг. жил М. И. Пришвин. 53 — Рыбная (Рыбина) слобода (Рыбинка) и Напольский 
огород: «...на взгорье от Садков (№ 24), по правую сторону речки, была монастырская рыбная 
слобода, которая составляет теперь Рыбную улицу посада (Рыбинку). А по скату горы между сло-
бодой и речкой, поросшему теперь кустарником, был расположен монастырский сад с огородом, 
называвшийся Напольскимъ, или Напольнымъ, который оставлен был монастырю в 1764-м году  
с несколькими другими садами и который еще в 1830-м году был отдаваем им в аренду под ого-
род»121. На Плане Богородского уезда 1784 г. «Наполской двор загородной с садом» (2,1 дес.) показан 
на окраине Рыбной слободы. В настоящее время территории Рыбной слободы соответствуют 1-я, 
2-я и 3-я Рыбные улицы. 54 — Вокзал станции Сергиево. Рядом с вокзалом в 1907 г. была построена 
единоверческая церковь во имя преподобного Сергия122. Церковь эту помнит С. М. Боскин: «Была 
еще церковь на вокзале. Вокзальчик был уютный. Там всегда дежурил монах. Можно было от-
служить молебен». 55 — Вознесенское кладбище. «На Вознесенском кладбище стояла церковь 
Всемилостивейшего Спаса. Там теперь «Звездочка». Служили там первого августа» (С. М. Боскин). 
Территория застроена (ул. Институтская). 56 — Кирпичные заводы. 57 — хутора, показанные на Карте 
«Москва и окрестности» 1930 г. 57а — Крючково, поле и примыкающий к нему с севера лес на мысу 
при слиянии Карбуги с Кончурой показаны под названием «урочище Крючково» на «Плане лесо-
насаждений дач, состоящих в Дмитровском уезде Московской губернии под названием: Исакова 
роща, загородный дом, именуемый Корбуха, урочище Крючково и восточная часть его и Садковский 
луг Ершовским прудом, принадлежащих Свято-Троицкой Сергиевой лавре» (судя по изображению 
Гефсиманского скита (присутствует освещенный в 1860 г. корпус с трапезной церковью — см. № 59) 
и Пещер (присутствует южный корпус, возведенный в 1861–1870 гг., но отсутствует новый храм в честь 
Черниговской иконы Богоматери, построенный в 1886–1893 гг., — № 60), план следует датировать 
промежутком 1870–1886 гг.). На планшетах 1930-х годов и карте «Москва и окрестности» 1930 г.  
на границе поля и леса показан хутор. На карте 1945 г. изображено начало строительства военной части.

58 — К´орбуха (К´арбуха), загородный двор Лавры. Ко времени проведения Генерального ме-
жевания (1768) «Карбуха и Карбинския пруды. Загородной дом, принадлежащий Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры» представляли собой земельную дачу, оставленную за Лаврой по дороге 
на Александрову слободу и охватывали оба берега речки Карбухи, левого притока р. Кончуры. 
Показана на Генеральном плане Богородского уезда 1784 г.123 Судя по этому плану, южной гра-
ницей дачи служила «Юрьевская большая дорога» — нынешняя ул. Вифанская (Комсомольская) 
(№ 52). Собственно, «Загородной Корбуховский двор» располагался на правом берегу р. Корбухи, 
в роще, сохранившейся до нашего времени. На противоположном левом берегу речки Корбухи 
располагалась роща, втрое превышавшая по площади правобережную. Центральная и южная 
части рощи сохранились, а в северной ее части в середине XIX в. был построен Гефсиманский скит. 
Восточная граница земельной дачи в настоящее время соответствует краю застройки пос. Загорск-7. 
В описании Лавры В. Зворинского (1808) о Корбухе сообщалось: «...на востокъ по Александровской 
дороге, отъ лавры близъ двухъ верстъ с половиною, есть загородный домъ съ садомъ и березо-
вою немалою рощею; при них два больших пруда. Все сие место, которое называется Корбуха,  
съ южной и западной сторонъ до верхняго пруда и съ восточной обнесено каменною оградою, 
слишкомъ на 650 саженяхъ по нынешней 1808-й годъ, вышиною въ 3 аршина съ половиною тщани-
емъ преосвященнаго митрополита Платона. Место сие прежде было незнатно: ибо на немъ были, 

120 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246. Ед. хр. С-64 кр.
121 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 305.
122 Голубцов С. А. Сергиев посад и Лавра за последние 100 лет. 1992. Машинопись. С. 190.
123 РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 2189, искомая дача показана под № 538; план этой дачи составлен в 1777 г. См.: РГАДА. 
Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. К–53 син.
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на ближней къ лавре стороне, деревянной дворъ съ чердакомъ и скотской двор; но с 1742-го года, 
со времени настоятельства архимандрита Кирилла, ближняя къ Лавре сторона начата приводима 
быть в порядокъ: на ней построенъ домъ, большой деревянной, со службами, а по обе стороны 
того дома разведены регулярные сады и цветники и въ пристойных местахъ сделаны беседки,  
и все место обнесено полисадникомъ; но бывшiй въ лавре настоятелемъ архимандритъ Гедеонъ 
въ 1759-мъ году приказалъ сделать за прудомъ на дальней стороне Корбухи (понеже то место 
гораздо возвышеннее) деревянной домъ на каменномъ фундаменте на 20 саженяхъ, которой  
и построенъ былъ въ 1760-мъ году, а со всею внутреннею уборкою къ окончанию приведенъ 
такъ, какъ онъ ныне есть, въ 1762-мъ году, уже при архимандрите Лаврентии. А преосвященный 
митрополитъ Платонъ оное место украсилъ долгими просеками въ рощахъ, поставивъ на концахъ 
оныхъ беседки и пирамиды. Сие место во время высочайшихъ въ Лавре присутствiй блаженныя 
и вечной памяти достойныя государыни императрицы Елизаветы Петровны и государыни импе-
ратрицы Екатерины Алексеевны всегда посещаемо было ихъ императорскими величествами»124. 
Исследование Корбухи было опубликовано А. Н. Свириным в 1925 г.125 Место дворца и рощи Корбухи 
сохраняется в памяти старожилов. «Карбуха была на месте современной липовой рощи, прямо 
за Средним прудом, или даже раньше, прямо за развилкой... Липы были саженые. Там был парк, 
во время дворца. Дворец загородный Елизаветы Петровны. Екатерина II его усовершенство-
вала... Прямо на этом месте скит Гефсимановский и стоит» (С. М. Боскин). 58а — К´орбуха 
(К´арбуха, К´арбушка), речка, левый приток реки Кончуры (№ 19, 106). Берет начало в виде ручья 
восточнее Валовой улицы Служней слободы: «...за Валовой улицей были прудики, около ЗОМЗа 
(Загорский оптико-механический завод. — С. Ч.) — там К´арбушка и начиналась» (С. М. Боскин). 
В пойме Корбухи устроены две улицы — Карбушинская и Карбушинская набережная, причем 
вдоль последней протекает сам ручей, образующий верховье Корбухи. Ниже Корбушских пру-
дов на протяжении 0,25 км река не запружена, а далее представляет собой Вифаниевский пруд 
(№ 66). 58б — Корбушские (Карбушские) пруды. На плане «загородному двору, имянуемому 
Корбуха и Корбушским прудам» 1777 г. (№ 58), в картуше пруды именуются «Корбушскими»,  
а на самом плане читаем «Корбуховской пруд». После появления на берегах пруда Гефсианского 
скита верхнюю его часть (севернее плотины) стали называть Скитским или Верхним, а нижнюю 
его часть (южнее плотины) Средним.126 По мнению С. М. Боскина, название загородной рощи  
и дворца «Карбуха» возникло оттого, что «речка такая была, К´арбушка». 

59 — Гефсим´анский скит (местность Гефсим´ания). Основан митрополитом Платоном в 1843 г. 
на месте загородного дома митрополита Кирилла (1842), в северной части земельной дачи Корбуха 
(№ 58), в роще на берегу Корбушского пруда (№ 58б). Назван в честь сада близ Иерусалима, где 
молился Господь. «Скит, — отмечает Е. Е. Голубинский, — состоит из трех отделений: 1) собственно 
скита, 2) пещер и 3) Боголюбивой киновии» (№ 59–61). В 1844 г. здесь была освящена перенесен-
ная из с. Подсосенья (№ 103) деревянная церковь Успения постройки 1671 г. Верхний храм был 
освящен в честь Вознесения Богоматери, а нижний — Гефсиманского моления Иисуса Христа. 
Ранний этап сложения ансамбля Скита, когда в нем имелась лишь одна деревянная церковь, за-
фиксирован на Топографической карте Московской губернии 1860 г., основанной на съемках 1852 
и 1853 гг. В 1853–1860 гг. построены и освящены каменный корпус с двухэтажной каменной тра-
пезной церковью с престолами — вверху Преподобного Сергия Радонежского и Никона, а внизу — 
Святого Филарета Милостивого. В этой церкви хранилась схима, в которой был погребен Преподобный 
Сергий. В 1853 г. освящена Воскресенская кладбищенская церковь. «Близ кладбищенской церкви 
стоит в часовне или под балдахином большой деревянный крест, перенесенный в скит из Крестовской 
часовни» (см. № 835). Колокольня над входными воротами в скит построена в 1871 г.127 После 
выселения монахов из Лавры в ночь с 3 на 4 ноября 1919 г. они были размещены в гостинице 

124 Зворинский В. Краткое историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. М., 1808; Цит. по: Голубинский Е. Е. 
Указ. соч. С. 336.
125 Свирин А. Н. Корбуха. Сергиев, 1925.
126 Схематический план «Святые окрестности Лавры» / Сост. в 1980 г. С. М. Боскиным и С. А. Голубцовым. Голубцов С. А. 
Сергиев Посад и Лавра за последние 100 лет. Л. 306.
127 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 330–334; Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., 1893. С. 642, 643; Гефсиманский 
скит. Изд. Скита, 1899.
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Черниговских пещер (120 человек), откуда, вероятно, в 1920 г. были переведены в один из кор-
пусов Гефсиманского скита, а часть, видимо, в Параклит128. В ноябре 1919 г. Скит был национали-
зирован и передан в безвозмездное пользование монахам в количестве 106 человек (Там же.  
С. 255–261). Материалы о «Гефсиманской трудовой артели» за 9 марта 1920-го — 30 июля 1921 г. 
сохранились в фонде Сергиевского уездного земельного отдела129. В 1929 г. Скит бы закрыт  
и передан колонии глухонемых им. Каляева. На карте 1945 г. показаны все основные постройки 
монастыря (Вознесенская, Трапезная и Воскресенская церкви, а также кельи и более мелкие де-
ревянные строения). После Отечественной войны скит передан военной части. Храмы и колокольня 
Скита были разрушены. Стены сохранились. 60 — Черниговские пещеры, скит, пещерное отде-
ление Гефсиманского скита (№ 59). Начало пещерам было положено блаженным монахом 
Филиппом в 1847 г. В 1851 г. одна из пещер обращена в церковь во имя Святого Архангела Михаила. 
Над нею в 1857 г. устроена деревянная церковь в честь Преподобных Антония и Феодосия Печерских 
и Святого Василия Парийского. Этот ранний этап сложения ансамбля пещер, когда над ними стояла 
лишь одна деревянная церковь, зафиксирован на Топографической карте Московской губернии 
1860 г., основанной на съемках 1852 и 1853 гг. Особый интерес заслуживает имеющееся на этой 
карте изображение девяти строений (пещер, лесных хижин — ?), расположенных в Исаковской 
роще к северо-западу от пещер, вплоть до оврага, отделяющего пещеры от возникшей несколько 
позднее (в 1857 г.) и отсутствующей на карте Киновии (№ 61). Два крайних строения находятся  
на противоположном берегу этого оврага, у самой дороги, которая ведет из Кукуевской слободы 
в д. Зубачево. В 1852 г. в пещерный храм подарена икона Богоматери (список XVIII в. с иконы, 
находившейся в Троицком Ильинском соборе г. Чернигова), прославившаяся в 1866 г. происхо-
дившими от нее исцелениями. В 1861–1870 гг. возведен южный корпус братских келий, обращен-
ный фасадом на пруд. В 1886–1893 гг. по проекту Н. В. Султанова над пещерным Михайловским 
храмом возведен каменный храм в честь Черниговской иконы Богоматери. С южной стороны 
пещерного храма вместо придела была сохранена система пещер, где жили первые их насельники. 
Дальнейшее строительство велось по проекту А. А. Латкова. В 1889 г. была построена трапезная, 
в 1894 г. — монастырская ограда, в 1894–1900 гг. колокольня, а в 1904 г. — Восточный корпус 
келий. В памяти старожилов запечатлелся облик Черниговского скита, каким он был в 1910-е годы. 
В качестве примера можно привести рассказ крестьянина из близлежащего Зубачева М. А. Аргунова 
(1906 г. р.): «Гл´инковская дорожка на Черн´иговскую. Вот, бывало, ходили молиться туда. В ту 
церковь. Я там бывал тоже, несколько раз. Там очень интересно... Его... при советской власти 
закрыли. А там очень интересно, красиво. Ходы, сообщения всякие, разные. Ну, там это все: 
служба была, иконы вот такие... Вр´аги такие. Они были заполнены водой. По ту сторону... 
был Скит. А по эту сторону Черн´иговская. К нам была Черн´иговская, к нашей деревне... 
Старожилы рассказывают. Что? Вот в этой Черн´иговской больше всех золото на купола 
положено. Оно до сего времени — вот сколько уже лет закрыто — а все, так сказать, блестит. 
(Вот в солнечный день вот выйдешь из дому, — добавила супруга Михаила Александровича, —  
и прямо блестит крест.) Раньше вот лес, например, было-то не видно. А теперь-то, видать, 
очень. Сейчас лес-то сведеной везде». «Вот, я помню, с отцом ходил. Что ж? Вверху собор, 
служба идет. Так? А внизу, например, службы нету. Там эта Черн´иговская икона Божия Матерь 
стояла — ты знаешь, какая дорогая она! Изумруды, камни всякие на ней. Вся она изукрашена. 
И там ходы, подвалы. Вот и со свечкой идешь и по всему ходишь. Там иконы, лампады горят. 
И значит, ходишь. Даже как-то в детстве это вроде и страшно. А хоть светло, а какой-то 
промежуток — темнота. И вот, значит, там несколько ходов было... И они, наверное, никуда 
не выходили. И просто так вот внутри этого собора были, и все». Публикуемое ниже описание 
нижнего храма основано на впечатлениях детских лет (ок. 1906–1912 гг.) Михаила Ивановича 
Хромова, 1899 г. рождения, из рязанцев, который в качестве представителя Сергиевского совдепа 
стоял у вскрытых мощей Преподобного Сергия в апреле 1919 г.: «А вы знаете, там была вот вверху 
это церковь, а внизу... тоже церковь была, где это икона была... Черниговская божья матерь. Вы 
знаете... икона была неоцененная, неоцененная, сколько ей, никто не мог определить, сколько 

128 Голубцов С. А. Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра за последние 100 лет. Л. 83.
129 ЦГАМО. Ф. 662. Оп. 1. 1920 г. Ед. хр. 16.
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она стоит. Вся в бриллиантах, в золоте она была, блестит вся. Вот, когда мы в школе-то 
учились, нас туда, это, к обедне посылали. Вот мы ходили, глядели... прикладались к этой  
к иконе. Неоцененная. Большая, большая. Вот как гардероб, вот такая... Ее забрали. Куда и де-
валась! Тогда забирали все... в Поволожье был голод, голодовка... Тогда везде все золото выби-
рали, бриллианты — и за границу. За границей покупали хлеб. Население все помирало с голоду. 
В Поволожье тогда ужасно сильная была зас´уха, все сгорело. За бесценок это все пошло 
за границу, за хлеб». О верхнем храме вспоминает Сергей Михайлович Боскин: «Черниговский 
скит был высокий, открытый. Главный иконостас там красоты необыкновенной. Он сделан 
под кавказскую чеканку. Правый и левый иконостас — из мрамора с золотом. Я был там недавно. 
Амвоны все целы, алтари целы, своды сохранились... Сейчас там сделан подвесной потолок». 
В 1922 г. пещерное отделение было закрыто. По воспоминаниям старожилов, после закрытия 
монастыря «был клуб в... церкви, люди жили, простонародье» (М. А. Аргунов). В 1930-е годы, 
по воспоминанию З. С. Флоренской, в «обители Черниговской Божией матери» размещались 
три детдома МООСО — один для физических калек и два — для умственно отсталых детей. 
«Монахов не было уже и в помине. Девчонкой, я помню (в пер. пол. 1930-х годов. — С. Ч.), как мы 
ходили в Черниговскую церковь. А потом это все разорили». Эти воспоминания подтверждаются: 
на карте «Москва и окрестности» 1930 г. при изображении пещерного отделения имеется пометка 
«дом инвалидов». 11 апреля 1990 г. Черниговское пещерное отделение было передано Троице-
Сергиевой Лавре, а в 1994 г. открыты для посещения пещеры130. В скиту, к северу от церкви, были 
погребены К. Н. Леонтьев (†1891 г.) и В. В. Розанов (†1919 г.). 61 — Боголюбовская Кинов´ия 
(Кинов´ия, Кинов´ей), кладбище братии Троице-Сергиевой Лавры. Основана в 1858 г. схимонахом 
Филиппом, перешедшим сюда из пещер (№ 60). В 1859 г. сооружена церковь с престолами: 
вверху — Боголюбской иконы Богоматери и внизу — Святых жен Матроны и Капитолины. 
«Боголюбовская киновия находится на запад от пещер, на берегу пруда. Она устроена для погре-
бения лаврской братии. В ней двухэтажная церковь, построенная на иждивение купчихи Логиновой, 
с престолом во имя святых жен Матроны и Капитолины в нижнем этаже (освященным 27-го сен-
тября 1859-го года) и с престолом в честь Боголюбской Божией Матери в верхнем этаже (освя-
щенным 18-го июля 1861-го года). В нижней церкви погребен схимонах Филипп... устроивший 
киновию и весьма много содействовавший устроению всего скита»131. «В Киновии, — вспоминает 
С. М. Боскин, — было четыре престола. Там был в честь Филиппа, он выкопал пещеры, и в честь 
его сыновей Порфирия и Игнатия. Потом нижний храм Мученицы Капитолины и Матрены 
Преподобной — это были две храмодательницы-купчихи. Верхний храм был посвящен Боголюбской 
иконе Богоматери. Звон там изумительный был. Скит там был строгий, там женщин не было». 
62 — Старая Монастырская дорога от Скитов к пустыне Параклит. По воспоминаниям З. С. Флоренской, 
которые относятся к 1930-м гг., «старая монастырская дорога была покрыта булыжником». 63 — 
Параклит — пустынь Параклита, или Святого Духа Утешителя. Основана в 1858 г. наместником Лавры 
Антонием. Судя по архивным данным, в 1860–1861 гг. возведена была каменная церковь Сошествия 
Святаго Духа, в 1896–1899 гг. — каменная колокольня, в 1898 г. — заложены деревянные кельи, 
в 1901 г. — каменная ограда, в 1906 г. — новое здание для трапезной132. «От Черниговской было 
пять верст до Параклита. Это была самая строгая пустынь. Женщин туда не допускали. 
Настоящие аскеты были. Питались и жили они с огородов. Духовно же подчинялись Лавре. 
Параклит — это по-гречески значит Святой Дух. Это был там верхний храм. А нижний зимний 
посвящался обретению головы Иоанна Предтечи. В Параклите сам Пимен постригся в монахи... 
Жило там всего-то 40 человек. Избушки были. В них и жили» (С. М. Боскин). Впечатления о посе-
щении Параклита П. А. Флоренским отражены на страницах его труда «Столп и утверждение истины» 
(М., 1914. С. 394)133. В 1919 г. монастырь был преобразован в «трудовую сельхозартель монахов 
Параклит». Дела артели за 16 февраля 1923-го — 11 ноября 1924 г. хранятся в фонде Сергиевского 
уездного земельного отдела134. В 1929–1930 гг. —  закрыт (по воспоминаниям Н. Дурновой, пос. Смена).  

130 Холодов Д. Изгнание рая // Московский комсомолец. 1994. 4 марта. С. 2.
131 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 335.
132 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 9102, 15055, 15446, 15985, 16863, 25461.
133 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 394.
134 ЦГАМО. Ф. 662. Оп. 1. 1923 г. Ед. хр. 116.
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64 — Спасо-Виф´анский монастырь в местности Виф´ания (Лиф´ания, Лихани). Расположен 
между реками Кончурой и Торгошей. Основан в 1783 г. митрополитом Платоном135. «Монастырь 
был построен как кладбищное отделение или как кладбище лавры. Но в 1797-м году посетил 
монастырь ученик Платонов император Павел Петрович и возвел его на степень самостоятельнаго 
второкласнаго монастыря»136. В 1797 г. был снят план земельной дачи «Вифаний новоучрежденный 
монастырь архимандрита с братиею»137. Главный храм — храм Спасо-Преображения, или «Фаворская 
гора». «Внутренность храма к востоку представляет вид горы, на которой находится алтарь 
Преображения Господня, а внизу, как бы в пещере, церковь Воскрешения праведного Лазаря;  
от сей последней обитель получила имя Вифании»138. В пристройке к храму хранился деревянный 
гроб, в котором был погребен Преподобный Сергий Радонежский (до переноса в Вифанию в 1786 г. 
стоял в Успенском соборе Лавры139). Вторая церковь монастыря, возведенная в 1866 г., вверху 
имела престол во имя Сошествия Святого Духа с приделом Николы, а внизу — престол Архангела 
Михаила с приделами Тихвинской иконы Богоматери и мучеников Платона и Романа (С. М. Боскин). 
Вот как описывает облик монастыря С. М. Боскин: «Там был в первом храме главный престол 
Сошествия Святого Духа. Потом вверху правый — святителя Николая, а левый алтарь без 
престола. А внизу правый — Архангела Михаила, левый — Мучеников Платона и Романа и сред-
ний — Тихвинской Богоматери. Во втором храме верх был Преображение, а низ — воскрешение 
Лазаря. Этот храм и был сделан как Фаворская гора. Настоятелем Вифанского монастыря 
был наместник Лавры. Там он служил с посохом. Вообще же это был мужской монастырь 
второго класса». К югу от Спасо-Преображенской церкви располагались покои митрополита 
Платона с домовой церковью. В 1918–1925 гг. в монастыре существовала Сельскохозяйственная 
артель, членами которой были монахи140. В 1928–1929 гг. монахи были изгнаны, и, после недолгого 
существования музея «Покои митрополита Платона»141, в 1932 г. помещения и храмы монастыря 
были переданы Детдому им. В. И. Ленина. В 1932 г. размещен Птицекомбинат, в результате дея-
тельности которого Спасо-Преображенская церковь разрушена, от церкви Сошествия Святого Духа 
сохранился лишь остов. Покои митрополита Платона снесены в 1980-е г.142 65 — Вифанская 
Духовная Семинария. Основана по указу императора Павла I в 1797 г. и открыта в 1800 г. 
«Платоновский семинарский корпус, имеющий форму буквы покоя, т. е. начальной буквы имени 
митрополита, с четырьмя башнями на двух углах и на двух концах, стоящий на берегу пруда, на-
ходится внутри нынешняго семинарского двора. А большой корпус, выходящий на дорогу, построен 
в продолжение 1826–1830-го годов и увеличен боковым пристроем в 1884-м году»143. Корпуса 
сохранились. 66 — Вифанский (Ершовский, Вяльковский) пруд. По Е. Е. Голубинскому, прежнее 
название пруда «Ершовский или Вяльковский (первое из двух названий... от келаря Троицкаго мо-
настыря Вениамина Ершова, бывшаго в продолжение 1730–1734 годов, который его устроил, вто-
рое — от деревни Вяльково, которая находилась при выпадении в Кончуру речки Корбухи, прибли-
зительно на теперешнем месте семинарии)»144. 67 — мельница на Вифанском пруду. 68 — Вифанская 
слобода показана на Топографической карте Московской губернии 1860 г. к северу от духовной 
семинарии. Застроена поселком Птицеград. 69 — земли жителей Троицких слобод. 

135 Историографию см.: Горчаков Н. Описание монастыря Спасо-Вифанского и воспоминание о Московском митро-
полите Платоне. М., 1843; Смирнов С. К. Спасо-Вифанский монастырь. М., 1889; Беляев А. А. К истории Московской 
славяно-греко-латинской академии и Спасо-Вифанской семинарии // Богословский вестник. 1897. Февраль. Отд. 3.  
С. 30–319; У Троицы в Академии. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900; Дмитриев Д. С. Платон, митрополит московский, 
и Спасо-Вифанский монастырь. 2-е изд. М., 1900.
136 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 326, 327.
137 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. В–24 син. См. также этот план в фонде Троице-Сергиевой Лавры: РГАДА. Ф. 1204. 
Оп. 1. Ч. 15. Ед. хр. 2950.
138 Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры. М., 1889. С. 177.
139 См.: Седельников Н. Путеводитель по Троице-Сергиевой лавре, Гефсиманскому скиту и Вифании. 4-е изд. М., 1891.
140 Голубцов С. А. Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра за последние 100 лет. Л. 253, 254. 
141 Померанцев Н. Н. Музеи-монастыри Московской губернии // Московский краевед. М., 1928. Вып. 7–8. С. 49.
142 Голубцов С. А. Спасо-Вифанский монастырь Троице-Сергиевой Лавры в XX веке: Историко-архивный очерк (Размыш-
ления по поводу художественной выставки «Всему миру свет») // Московский журнал. История государства Российского. 
1992. № 3. С. 23–25.
143 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 330.
144 Там же. С. 325.
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Д. АФАНАСОВО (пос. Афанасьевский, г. Сергиев Посад) (Вера Ивановна Седина, 1922 г.; Мария 
Дмитриевна Сомова, род. в 1908 г. в с. Мергусово, в Афанасове с 1928 г. Опрошены О. Н. Глазуновой 
5 сентября 1989 г.). 70 — д. Афанасово. Входила вместе с деревнями Чарк´ово, Выс´оково, В´ихрево 
в приход Вознесенской церкви Сергиева Посада. Престольные праздники «Петров день» 12 июля 
и «Скорбящая Божия Матерь» 6 октября (по новому стилю). 71 — поля крестьян; 72 — Щавельный 
луг; 73 — Волчий враг; 74 — Лисий враг; 75 — Чарк´овский лес и Угольница; 76 — Подтёсово, лес 
и покосы; 77 — Подв´ихрево, лес, в котором были «доли» крестьян деревни; в 1938 г. застроен 
заводом ЗЭМЗ; 78 — Тёплый бочаг; 79 — Афан´асовский враг. На плане 1768 г. показан под на-
званием «ов. Афанасовский», на плане 1786 г. — «р. Афанасьевка». Гидроним «Кончура» в устной 
традиции д. Афанасово не употребляется. Говорят: «Лиф´анская речка лилась из Сизинихи (№ 90) 
в Лифанский пруд».

Д. ЧАРКОВО (Сидор Епифаньевич Калугаев. Опрошен С. З. Черновым 8–10 октября 1977 г.; 
Клавдия Ивановна Белякова, 1916 г.; Василий Ильич Кашкин, 1913 г.; Иван Егорович Васильев, 
1905 г. Опрошены О. Н. Глазуновой 5 сентября 1989 г.). 80 — д. Чарково, относилась к приходу 
с. Подсосенья. Престольные праздники — Вешний Никола 9 мая (по старому стилю) и Иван 
Постный 11 сентября (по новому стилю). Стоявшая в деревне кирпичная часовня Николы раз-
рушена в 1929–1930 гг. Крестьянский надел «шел клином (то есть сужаясь. — С. Ч.) от Туракова 
к Ярославскому шоссе» (И. Е. Васильев); 81 — Мар´еев пруд; 82 — Гришин пруд и враг; 83 — Барсучий 
враг; 84 — Д´олгие полосы; 85 — Могилки, лес, в котором чарковским крестьянам «не давали 
доли; дальше тураковские шли доли и покосы их» (К. И. Белякова). «Ревизские доли, — уточняет 
В. И. Кашкин, — отдавали под покос»; 86 — К Афанасьеву, лес, «были наши расчищенные доли» 
(К. И. Белякова); 87 — Монастырский лес, «строевой»; 88 — К Туракову, лес, который «давали 
на дрова» чарковским крестьянам; 89 — Син´ичка, речка; 90 — Сиз´иниха, ручей и пруд, известный 
под этим названием в деревнях Афанасово, Чарково, Тураково, Матрёнки, Машино. «Сиз´иниха — 
оттого, что карета Софьи царевны здесь села» (И. П. Сушков из д. Тураково); 91 — Клинский 
враг, «оттого, что земля (крестьянский надел — см. выше. — С. Ч.) сюда сходилась клином» 
(И. Е. Васильев); 92 — Р´ощинский враг; 93 — Платонов хутор, принадлежал Абраму Абрамовичу 
Платонову; 94 — Клюшкин (Хренов) хутор. «Сосед мой уехал, Клюшкин Василий Васильевич. Туда 
переехал, поставил мельницу на Торгоше, году в 1920-м» (В. И. Кашкин); 95 — Рубашёнки, поляна, 
«лесочек и две прудки». «На полдни ставили скот» (К. И. Белякова); 96 — Богор´одский враг, «от 
Ближней Рубашёнковской прудки к Высокову»; 97 — Богородская дорога — «когда-то гужевой 
транспорт был» (В. И. Кашкин). 98 — д. Высоково, место Успенской часовни; 99 — Ер´опы, лес; 
100 — Кол´есники, лес; 101 — К´уровский лес; 102 — Р´огово, лес; 102а — Ясельник, лес; 103 — 
село Подс´осенье. Успенская церковь с приделом Захария и Елизаветы 1827 г.145 

Д. ТУРАКОВО (Екатерина Николаевна Тихонова, род. в д. Булаково в 1904 г., в Тураково с 1928 г.; 
Владимир Георгиевич Андреев, 1926 г., Антон Иванович Тихонов, 1933 г.; Иван Павлович Сушков, 
род. в Курской обл. в 1919 г. Опрошены С. З. Черновым 5 октября 1980 г.). 104 — д. Тураково. Бытует 
предание, что «Тураково от французов. Отец рассказывал: пленный француз здесь поселился»;  
105 — застройка 1939 г. переселенцев из с. Новл´енского; 106 — Попова речка — так в Туракове име-
нуют низовье Кончуры («Только в школе, — сказала дочь нам, — сказали про Кончуру» (Е. Н. Тихонова);  
107, 108 — Чёрный и Красный бочаг´и; 109 — Сталов´ерческая гора, место старообрядческого клад-
бища, показанного на карте 1860 г. («В Туракове староверов не было», — Е. Н. Тихонова); 110–122 — 
угодья крестьянского надела; 110 — Болв´анов луг; 111 — Марковина гора, луг; 112–114 — поля: 
Рябинки, Кривые, Большое; 115 — Рощинская дорога; 116–118 — поля: Ближние и Дальние Репники, 
Кн´утово; 119 — Холмов´атик, луг («Земля Туракова доходила почти до плотины у Лифания» (№ 67) — 
Е. Н. Тихонова); 120–122 — «полосы» (поля): Кривые, Клыньи, Черездор´ожные. В устной традиции 
деревни бытуют также топонимы 64–66. В период Столыпинской реформы, в 1908 г., несколько граж-
дан получили фамильные наделы, а в 1911 г. — один вышел на отруб, а И. П. Сугробов — на хутор146.

Д. НАЗАРЬЕВО (Сергей Михайлович Губанов, род. в 1933 г. в д. Тураково; Нина Егоровна 
Голобова, 1931 г. р., лесник; Татьяна Егоровна Соцкова, 1935 г. р.; Мария Матвеевна Карасёва, 

145 Арсений, иеромонах. Село Подсосенье // Московские епархиальные ведомости. 1878. № 34. С. 300–305.
146 ЦИАМ. Ф. 818. Оп. 1. Ед. хр. 45, 389, 442.
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1910 г. р.; Сергей Федорович Сясин, 1908 г. р., лесник; Иван Сергеевич Сясин, 1911 г. р., лесник. 
Опрошены С. З. Черновым 1 мая 1976 г. и 21 июня 1981 г.). В 1946 г. В. И. Чичеровым были записаны 
песни на Троицын день147; 123 — место часовни; 124 — Малая речка; 125 — Назарьевская гора; 
126 — Волчий враг; 127 — Дубной враг; 128 — за Волчьим врагом, полосы; 129 — Шараповская 
дорога; 130 — Угольницы, «была лужав´ина»; 131 — Буньково, полосы — лес, ныне застроен-
ный; 132 — Буньково, пруд; 133–134 — Большое и Малое Буньково, луга; 135–137 — полосы 
(поля): Долгие, Пастухи, Прогон; 138 — Годов´ые д´оли, лес; 139, 140 — полосы: К´ывы (Кривые 
дороги), Шир´инка; 141 — дача Зайцева (Абрамовский сад); 142 — Вор´оченный враг; 143 —  
В Вороченный враг, полосы; 144 — Новин´ы, полосы; 145 — Новин´ы, лес; 146–148 — полосы 
(поля): Долгие, Гл´инковский враг, Песк´и; 149 — Глинный враг; 150 — Пес´очная гора; 151 — 
Р´убеж, край поля; 152 — Шишк´ов враг; 153–156 — полосы: Порк´и, Одв´орешные, Р´ощинские, 
Мор´оженные; 157–162 — леса: Ровк´и, Крутая гора, Задняя Крутая гора, Лисьи норы, Барсучьи 
норы, Кресты; 163–165 — враги: Баринов (берет начало из 5 ключей), Мартилов, Бел´явы (Бел´яв); 
166 — Мошар´иха (Шамар´иха), в лесу; 167 — Царьд´арская дорога; 168 — Царьд´ар. В 1892 г.  
имп. Александром III Мариинскому дому призрения (№ 2) были подарены лесные участки.  
В 1901 г. здесь была построена церковь во имя равноапостольной Марии Магдалины148. С 1919 г. — 
детская колония, с 1949 г. — Лабораторный опытный завод, давший название поселку ЛОЗА149; 
169 — Кирпичное — «кирпичный завод был при царе-косаре» (Т. Е. Соцкова), «Когтев строил» 
(С. Ф. Сясин); 170 — Каменка, враг; 171 — Шишлов враг. В устной традиции деревни бытуют также 
топонимы 59–61, 64–66, 184, 198, 199, 212, 214, 220.

Д. АБРАМОВО (Мария Филипповна Белова, 1925 г. р. Опрошена С. З. Черновым 15.07.1981 г.). 
172 — д. Абрамово, в 1981 г. жители переселены в Глинково (№ 184), а дома снесены; в середине 
1990-х гг. на месте деревни построено садовое товарищество; 173 — Погост, староверческое 
кладбище; 174 — К Чёрному врагу, поле; 175 — За река, лес; 176 — Огов´инники, покос. В устной 
традиции деревни бытуют также топонимы 198, 220.

Д. ИЛЬИНКИ (Егор Ильич Старшинов, 1898 г., Анна Петровна Моторина, 1927 г. р. Опрошены 
С. З. Черновым 21.06.1981 г.); 177 — д. Ильинки, старообрядческое поселение, возникшее в XVIII в.; 
178 — Под Абрамовы, поле; 179 — Хутор, поле; 180 — Хутор Клиньи — «были из д. Ильинки — две 
семьи, Ковылины, два дома. Они жили здесь, а земля была отдельно, за речкой» (Е. И. Старшинов); 
181–183 — поля: К Песк´у, Под Наз´арьево, Под Ор´ешники. В устной традиции деревни бытуют 
также топонимы 197, 198, 229, 263.

С. ГЛИНК´ОВО. (Алексей Николаевич Просвиряков, 1894 г. р. Опрошен С. З. Черновым 15 июля 
1981 г.). 184 — церковь, «построена в 1834 г... Зданием каменная с таковою же колокольнею... 
Престолов в ней два: в холодной в честь Казанской Божией Матери, в трапезной во имя Свв. два-
надесяти Апостол... Близ церкви находится часовня, каменная, устроенная с давняго времени»150. 
«Церковь, — рассказывает А. Н. Просвиряков, — во имя Петра и Павла. Статуи были и часовня 
была. Статуи в рост человека из гипса — Петр и Павел. Часовня стояла на повороте шоссе. 
Молодежь уничтожила. Петр и Павел с ключами были сделаны». Престольный праздник в селе — 
Петр и Павел (12 июля по новому стилю). Облик села в начале века передает эскиз М. В. Нестерова 
«Летний пейзаж. Глинково». 1912 г. (Собрание А. В. Смольянникова. Москва); 185 — Родник  
со святой водой; 186–195 — поля села: Овражные полосы, Обит´етные, Через гор´у, Двойные полосы 
(Двойняк´и), В´ышгородные (В´ыжгородные), Нижние Двойник´и; В Шишк´ово (В Шишк´овские 
полосы), К Лох´ани, «маленькое польцо», Поповские полосы, Песчаные полосы, Меж лугов; 
196 — Вшивая гора, поле и луг; 197 — Костин враг и Попов луг; 198 — Чёрный враг; 199–200 — 
леса: Казённик, К Чёрному врагу; 201 — поляна по Ильинской дороге; 202 — В´ыжгородные 
леса; 203 — Шишк´овский лес; 204 — Тур´унов враг; 205–210 — луга с. Глинкова («Все луга были 
с нашей стороны и косились нами»): К Чёрному врагу (кул´ига), В Прудочку, Нат´альино (кул´ига); 
Пастухова кул´ига, 1-я, 2-я, 3-я Кул´иги (считая от села), Тел´ятник; 211–212 — луга с. Глинкова: 
Большой, Лох´ань; 213 — Верх´овы, луг; 214 — Ферма. «Был скотный двор монастырский — голов 
147 Сорокин В. Б. Фольклор Московской области. М., 1979. Вып. 1. С. 27.
148 Цветков П. И. Новый храм в память почившей в Бозе государыни императрицы Марии Александровны. М., 1903.
149 Голубцов С. А. Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра за последние 100 лет. С. 277, 278.
150 Орлов В. И. Описание церквей и приходов Владимирской епархии. Т. 1. Александровский уезд. М., 1886. С. 47.
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150. Его сломали» (А. Н. Просвиряков). Участок Лавры в районе Фермы назывался Коршун´иха151; 
215 — луга в Ис´аковской роще. «Мы там косили — покупали надел в Лавре... хорошое луга 
были — гектар 10. А теперь заросли» (А. Н. Просвиряков); 215а — Роднич´ок, ручей; 216 — река 
Торг´оша; 217 — «а на правом берегу Торгоши были луга лавровские, Гефсиманского скита» 
(А. Н. Просвиряков); 218 — Сторожка. «Лесник жил Уткин... Ночевали во время Гражданской  
войны» (А. Н. Просвиряков); 219 — Чёрный мост; 220 — Красный мост на Старой Александровской 
дороге, показанной на плане кон. XVIII в. Александровского уезда и карте 1930 г. 

Д. БЕРЕЗНИКИ (Клавдия Афанасьевна Короськова, 1914 г. р.; Дарья Ивановна Хренова, 1904 г. р.; 
Алексей Тимофеевич Хренов, 1932 г. р.; Нина Ивановна Борисова, 1934 г. р.; Ирина Афанасьевна 
Ефимова, 1920 г. р.; Анастасия Ивановна Круглова, 1907 г. р.; Виктор Федорович Михеев, 1922 г. 
р.; Иван Васильевич Монахов, 1913 г. р.; Зоя Степановна Голохвастова, 1941 г. р. Опрошены 
С. З. Черновым 12 июня 1981 г.). 221 — часовня Св. Сергия. «В приходской д. Березники издавна, 
неизвестно почему, усердием предков устроена деревянная часовня для хранения св. икон»152. 
По словам жителей, храмовая икона св. Сергия была «списана в Лавре»; 222–224 — Саловский 
луг, лес и полосы; 225 — Болото; 226 — На костях, лес; 227 — Белая роща; 228 — Мирская, или 
Монастырская, канава; 229 — Рогон´иха, лес; 230 — Кулижные полосы, поле; 231 — Топорковская 
дорога; 232 — Красный лес; 233 — Кул´иги, лес; 234 — Прудочка, поляна; 235 — Загорская до-
рога; 236 — Ляпунова дача (урочище Рог). В 1914 г. Николай Васильевич Ляпунов в урочище Рог 
арендовал 9 десятин земли у крестьянина д. Березняки Ивана Курицына и организовал здесь 
кустарное химическое производство, действовавшее до его ареста в 1929 г.153

Д. ЗУБАЧЁВО (Иван Михайлович Заречнов; Иван Александрович Аргунов. Опрошены С. З. Черновым 
26 августа 1977 г.; Клавдия Васильевна Климова, род. в д. Слободка в 1912 г.; Петр Михайлович 
Малышев, 1913 г. р.; Татьяна Семеновна Малышева, 1912 г. р.; Михаил Александрович Аргунов, 
1906 г. р. Опрошены С. З. Черновым 30 сентября 1983 г.). Деревня перенесена на Переславский тракт 
в пер. пол. XVIII в. Входила в приход церкви Рождества в Сергиевом Посаде (№ 14). Престольные 
праздники — Ильин день и Казанская Богоматерь (Ильин день — 2 августа, празднование 
Казанской иконы Богоматери — 4 ноября по новому стилю. — С. Ч.). На Ильин день бывало боль-
шое гулянье, на которое сходились жители окрестных селений; 237 — церковь, существовавшая, 
по преданию, на месте крайней северной усадьбы деревни; 238 — часовня, разрушенная в 1930-е 
годы; 239 — речка Капёрка. На плане 1768 г. — Капорка; 240 — Мог´ильцы, урочище на высоком 
берегу р. Капёрки. По преданию, на этом месте стояла церковь (И. М. Заречнов). «Когда-то мор 
ли был?.. Могилы были видны» (К. В. Климова); 241 — Пересл´авка — тракт из Сергиева Посада 
на Переславль, который до прокладки шоссе в 1846 г. проходил через д. Зубачево. Тракт показан 
на маршрутной карте 1823 г. и Специальной карте Западной части России Ф. Ф. Шуберта 1853 г.154 
На Карте 1860 г. показано уже шоссе, спрямленное через д. Наугольное; 242 — Бульвары — со-
хранившиеся следы Переславки между д. Зубачёвой и с. Сватковым. «Эти бульвары идут от на-
шей деревни... За деревней распахали, а дальше, в лес — там и остались. Это ведь трактовая 
дорога была еще. По ней еще Петр I ездил» (М. А. Аргунов). По преданию, передаваемому 
К. В. Климовой, шоссе первоначально намеревались проложить по трассе Переславки, «а старые 
люди н´е дали... это сто лет, больше». Описание тракта, относящееся к 1830–1836 гг., содер-
жится у М. Е. Салтыкова-Щедрина: «В то время шоссе между Москвой и Сергиевским посадом 
и в помине не было. Дорога представляла собой широкую канаву, вырытую между двух валов, 
обсаженную двумя рядами берез в виде бульвара. Бульвар этот предназначался для пешехо-
дов, которым было, действительно, удобно идти. Зато сама дорога, благодаря глинистой почве,  
до такой степени наполнялась в дождливое время грязью, что образовывала почти не проездимую 
трясину. Тем не менее проезжих было всегда множество. Кроме Сергиевского посада этот же тракт 
шел вплоть до Архангельска, через Ростов, Ярославль, Вологду. Движение было беспрерывное,  
и в сухое время путешествие это считалось одним из самых приятных по оживлению. Мне и до сих 

151 Шафранов Н. И. К истории Сергиевского края // Сергиевский уезд Московской губернии. Сергиев, 1925. С. 61.
152 Орлов В. И. Описание церквей и приходов Владимирской епархии. Т. 1. Александровский уезд. М., 1886. С. 50, 51.
153 Видная Е. В. Кустарное химическое производство Ляпуновых в Сергиево-Посадском районе // Изучаем историю 
Москвы и Подмосковья. М., 1999. С. 92–95.
154 ЦГВИА. Ф. 846. Ед. хр. 24947.
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пор памятна эта дорога с вереницами пешеходов, из которых одни шли с котомками за плечьми 
и палками в руках, другие в стороне отдыхали или закусывали. Экипажи встречались на каждом 
шагу, то щеголеватые, мчащиеся во весь опор, то скромные, едва ползущие на «своих», как наш. 
Но в особенности памятны села и деревни, встречавшиеся не очень часто, но зато громадные, 
сплошь обстроенные длинными двухэтажными домами (в каменном нижнем этаже помещались 
хозяева и проезжий серый люд), в которых день и ночь, зимой и летом, кишели толпы народа. 
Даже московско-петербургское шоссе казалось мне менее оживленным, нежели эта дорога, кото-
рую я впоследствии, будучи школьником, изучил почти шаг за шагом»155; 243 — Большое болото. 
«У нас, — вспоминает М. А. Аргунов ситуацию до распашки, — всё лес был. Вот это болото  
и даже... совсем за деревней был всё лес»; 244 — Мокрый луг; 245 — Маленькое болото; 246 — 
Троицкий враг. «У нас тут дорога была: Троицким врагом ездили» (на Сергиев Посад. — С. Ч.) 
(Т. С. Малышева); 247 — Щепнинский овраг; 248 — Троицкий враг, поле; 249 — Щепнинский 
враг, поле; 250 — Троицкий, или Загорский, лес. В 1920-е годы принадлежал жителям Сергиева 
Посада («Их было владение... до самого Сергиева... Лукьянов, наш председатель... покупал 
всё в Загорском — то покосы-то... Всё Троицкий лес». — М. А. Аргунов). Сведен в 1934 г. при 
строительстве Северного посёлка; 251 — Глиняный (Гл´инный) враг. «Потому — там... красная 
глина. И во бывало кирпича не было... русские печки из глины делали» (М. А. Аргунов); 252 — 
Глубокий враг, «идет от Де´улина» 253 — Овчинный враг. На плане 1768 г. — Андреевский; 
254 — Под Де´улиным, быв. лес; 255 — Под Де´улино, поле; 256 — безымянный овраг; 
257 — М´аловское болото и луг, в начале XX в. — место таборов цыган; 258 — Р´епники, поле 
д. Зубачёва; 259 — Карпово болото; 260 — Кор´откова (Кор´откина) дача, или Кр´отковский лес 
и хутор Кроч´ихина (№ 261) — детский дом призрения, относившийся к богадельне в Сергиеве 
(№ 2). «Барыня заведовала Короткова... Царским правительством отведены эти земли — 
большая территория (если идти от Зубачёва бульварами), по левой стороне лес, а по пра-
вой — поле... К самому лесу — там у них, помню, два жилых дома было... два сарая, прудок 
был маленький, колодец был... Они землю обрабатывали... Как дача-то кончилась... там 
поселился... погоревший. Ему дали этот дом — его наши деревенские Хутором называли» 
(М. А. Аргунов); 262 — От межевой ямы, поле; 263 — Слобоцк´ая дорога. «На Слободку ходили, 
на Каз´ицыно... в Бер´езники — всё через Топор´ково» (П. М. Малышев); 264 — По Слобоцкой 
дороге, поле; 265 — Попов луг; 266 — Родионов враг; 267, 268 — Под Бер´езники, поле и лес; 
269 — дорога на д. Бер´езники; 270 — Под Бер´езниками, где белоус родится, поляна; 271 — 
Казарма, поселок железнодорожников; 272, 273 — Монастырский лес. «Вековые леса росли, — 
вспоминает М. А. Аргунов. — Они, наверное, сот по пять, а может, больше росли. До 30 года. 
Как советская власть началась — у монастыря это всё взяли и начали этот лес продавать.  
Во многих деревнях оттуда всё возили, и весь лес спилили... остался только по шоссейке» 
(№ 62). Монастырский лес занимал территорию двух земельных дач, отмежеванных в 1797 г.: 
272 — «Исаковская роща с Какуевскими десятинами к новоучрежденному монастырю Вифания 
архимандрита с братиею, 420 дес.» и 273 — «Земля намежеванная по указу Московской казен-
ной палаты придачи Клементьевской волости во владение Свято-Троицкой Сергиевской лавры,  
141 дес.» (изображены под № 555 и 556 на плане Богородского уезда 1784 г. Названия приведены 
по планам дач156); 274 — «Усовский лес новочистка к новоучрежденному монастырю Вифания, 
31 дес.» Отмежевано в 1799 г. (дача № 557, донесенная на план 1784 г. Название приведено 
по плану дачи157); 275 — дорога из Зубачёва к пустыни Параклит; 276 — Ис´аковское болото  
на дороге из Зубачёва к пустыни Параклит. «Был переезд (№ 271) и прямо. Поле. Через это 
поле — аккурат болотина. Дальше этого Исаковского болота уже не наша территория 
была. Это было загорских крестьян» (№ 250) (М. А. Аргунов). «Там скот наш полдневал»  
(К. В. Климова; см. № 215); 277 — Чернухи, лес; 278 — Дальние полдни, луг; 279 — Гл´инковская 
дорожка, или дорога на Черн´иговскую; 280 — Красная будка. В устной традиции деревни 
бытуют также топонимы 50, 218. 

155 Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 224. Первое изд. вышло в 1886 г.
156 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. И–18 син. З–12 син.
157 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. У-3. 
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Д. ТОПОРКОВО. 281 — д. Топорково; 282 — Хмельниковский ручей. Под тем же названием 
на плане Генерального межевания Александровского уезда кон. XVIII в.; 283 — Зак´азники, лес; 
284 — Осел´ок, лес; 285 — Рогово, лес; см. записи 1946 г.158  

Д. ДУБЕНИНСКОЕ (Варвара Лаврентьевна Евсеева, 1911 г. р.; Анна Ивановна Андреева, 1924 г. р.; 
Анна Егоровна Челнокова, 1902 г. р.; Анна Владимировна Челнокова, 1924 г. р. Опрошены 
О. Н. Глазуновой 7 сентября 1989 г.). Деревня входила в приход с. Бужанинова. Престольные празд-
ники — Ильинская пятница (пятница перед Ильиным днем 29 июля по новому стилю. — С. Ч.) 
и Вешний Никола (22 мая по новому стилю. — С. Ч.). По преданию, первый праздник установлен 
после того, как мор («мор´ушка»), от которого вымерла д. Борникова, закончился в Ильинскую 
пятницу (В. Л. Евсеева). Храмовую икону церкви села Бужаниново «носили в Ле´оново, оттуда 
в Слоб´одку, затем в Дуб´енинское (встречали икону из Слободки) и Душ´ищево» (Челнокова). 
В деревне была деревянная рубленная часовня («в праздники служили»); 286 — Московский 
конец деревни (наряду с Бужан´иновским и Г´усевским концами); 287 — Троицкий гуляльный 
луг («гуляли на Троицу») и Круча за ним; 288 — Песошница, место, где бради песок на Троицком 
лугу; 289 — Курово, лес; 290 — С´еча, «х´алуга, или большая лужав´ина»; 291 — Р´убеж, лес;  
292 — Ж´уково (Ж´уклино); 293 — Кальниковский пруд; 294 — пост 81 км; 295 — ´Уврыть, луг 
в лесу («скот ставили в полдни»); 296 — Тёмново, лес; 297 — Волжн´як, лес; 298 — Манд´ариха, 
луг и поле; 299 — Св´атковские перелоги, лес; 300 — река Кунья159; 301 — река Кунемка, на плане 
Александровского уезда кон. XVIII в. Кунья160; 302 — руч. Афремовский (показан на плане 
Александровского уезда кон. XVIII в.); 303 — поля с. Св´аткова; 304 — поля быв. д. Самойлово.

Д. НАУГОЛЬНАЯ (Павел Семенович Байков, 1901 г. р., быв. председатель колхоза; Варвара 
Лаврентьевна Евсеева, род. в 1911 г. в д. Дубенинское, в Наугольном с 1933 г.; Иван Михайлович 
Аргунов, 1915 г. Опрошены О. Н. Глазуновой 30 августа 1989 г.). 305 — д. Наугольная, входила в при-
ход с. Деулина. О происхождении названия деревни рассказывают: «Маленькие баржи волоком 
тащили с реки на реку. А тут на углу... распределение было. Сперва “На углу” называли, а потом 
“Науг´ольное”» (И. М. Аргунов); 306, 307 — поля: Блюдо, Демь´янково; 308 — Балаган, луг, болото 
и поле; 309 — В Лоп´атах, поле; 310 — Лом´ы, лес и луг; 311 — Б´елкино; 312 — Мам´айский лес 
и поле; 313 — Горелое болото; 314 — Маленький лесок; 315 — Кашники, лес, в котором оставляли 
посуду после обмывания покойников (П. С. Байков); 316 — Лут´охино, лес; 317 — Жарк´и, луг; 
318 — Нов´инки, лес; 319 — Топорк´овский луг; 320 — Загорицы, лес; 321 — Подг´орицы, поле; 
322 — Клин, лес; 323 — Зигзиг (Зигзи), луг; 324 — Монастырский лес; 325 — Скоропусковский 
химзавод. В устной традиции деревни бытуют также топонимы 326, 246, 247, 259.

Д. СТЕПКОВО (Мария Семеновна Осипова, род. в 1902 г. в д. Ивашково; Анна Ивановна Чернова, 
род. в 1913 г. в д. Дубенинское, с 1918 г. в д. Степково; Кириллова Серафима Андреевна, род.  
в д. Чижово, с 1932 г. в д. Степково. Опрошены О. Н. Глазуновой 28 августа 1989 г.). Деревня относилась 
к приходу с. Де´улина. Престольные праздники — Сергиев день 8 октября и Обр´етение (мощей 
Преп. Сергия. — С. Ч.) 18 июля (по новому стилю). 326 — Де´улинский осёлок, поляна в лесу. «Там 
раньше гулянье было из соседних деревень... Там (в старину. — С. Ч.) какое-нибудь строение было» 
(А. И. Чернова); 327–330 — поля крестьянского надела: Ос´инники, К Даче, К Ш´иловскому вражку, 
За овражком; 331 — Ш´иловский вражек, быв. луг в лесу; 332 — Бело´ус, быв. лес. «Там белоус 
родился — трава как мох. Там косили. А теперь раскорчевали» (М. С. Осипова). «Лес непроходимый 
был» (А. И. Чернова); 333 — Черн´ушник, лес; 334 — Д´умный луг; 335 — дача Бастанжоголова. 
«Барыня жила... Мама к ним ходила – девчонкой была... а потом всё разграбили. Я помню: только 
печь изразцовая стояла и такие медные душники. И сараи были. В 30 году мы еще ездили, полов-
ник-кирпич выбирали» (А. И. Чернова); «У нее работали. Они держали скот и для земской больницы 
поставляли молоко. В Москве владели фабрикой папиросной» (Е. И. Сысоева из Деулина). На месте 
Дачи на плане кон. XVIII в. Александровского уезда под № 441 показана д. Грылина; 336 — аллея  
от Дачи к Де´улину; 337 — Угольница, болото; 338 — Мам´айский пруд и луг. «Был помещик Мамаев... 
из Загорска... его земля была. Всех крестьян собирал косить» (№ 312); 339 — Попов лес.
158 Сорокин В. Б. Указ. соч. С. 27.
159 Здановский К. А. Указ. соч. № 1581.
160 Ср.: Смирнов М. И. Историко-географическая номенклатура Переславль-Залесского края. Переславль-Залесский, 
1929. С. 47. (Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея; Вып. 11).
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С. ДЕУЛИНО (Вера Сергеевна Попихина, 1919 г. р.; Александра Васильевна Гагонина, род. 
в д. Наугольное в 1905 г., в Деулине с 1926 г.; Евдокия Ивановна Сысоева, 1903 г. р.; Нина Петровна 
Шелопаева, 1924 г. р.; Николай Акимович Савин, 1913 г. р.; Клавдия Сергеевна Кузьмичева, 1903 г. р. 
Опрошены О. Н. Глазуновой 28 и 29 августа 1989 г.). 340 — церковь Спасская, каменная, 1851–
1853 гг. Построена была рядом с деревянной церковью Преп. Сергия Радонежского, возведенной 
в память заключения в селе перемирия с Речью Посполитой 1 декабря 1618 г. (сгорела в 1865 г.)161. 
Престольные праздники — Илья пророк 2 августа и Сергиев день 8 октября (по новому стилю). 
341–352 — поля крестьянского надела. 341–347 — Ближнее Л´огыно, Дальнее Л´огыно, Клинья, 
Под яблонями, Междор´ожное, Кл´иньи, Завр´ажное; 348 — Красная горка (Кр´асненькая горка), 
лесок по дороге на Сальниково (№ 396), «где грабили»; 349–352 — поля: Верхнее Байк´ово, 
Нижнее Байк´ово, Заовражное, Столбовое; 353 — р. Каменка (показана на плане 1784 г.), мест-
ное название — Бочаг´и; 354–355 — луга с. Деулина: В Ёлку («по бочагам»), Рядн´ов перелесок; 
356–357 — овраги, показанные на плане 1784 г.: Логиновской, Кокинской; 358 — Юркино. «Юркина 
пустошь с. Деулина церкви Преподобного отца Сергия Радонежского чудотворца» показана на плане 
1768 г.162; 359 — Козловский луг. «Когда-то тут селение было... там полосы заросшие были. Там 
было гулянье. Ходили с Де´улина, Св´аткова, Зубачёва, Миш´утина и Маньк´ова. Ходили гулять 
и на луг Бастанж´оголовской дачи» (А. В. Гагонина); 360 — Якимцово болото. «На Якимцове бо-
лоте был бездонный колодец — не замерзал. Вода всегда была теплая. В него опустили рыбу 
с сережкой и поймали в Переславском озере» (К. С. Кузьмичева); 361–363 — Якимцово, поле, 
луг, лес; 364 — Н´агинское болото; 365 — Мамайская пос´ека. «Мамаев... была у него пос´ека... 
выращивал березник и уголь жег» (Е. И. Сысоева); 366 — Ерёминская дорога в д. Сальково  
(№ 396); 367 — Зелененькая дорога в д. Степково; 368–375 — леса: Лощ´ина, Л´огыно, В´иля  
(ср. № 395), Дь´яконов перелесок, Ор´ехов куст, Казённики, Под Байк´ово, Под монастырём. 

Д. МАНЬКОВО (Мария Михайловна Артемьева, род. в 1911 г. в д. Васильково, вышла замуж  
в д. Сальково в 1930 г., в 1941 г. деревню переселили в Маньково; Иван Николаевич Андрианов, 
1928 г. р.; Валентина Федоровна Андрианова; Алексей Павлович Карпов, 1909 г. р.; Клавдия 
Кузьминична Гагонина, 1913 г. р.; в войну работала лесником. Опрошены О. Н. Глазуновой 4 сентя-
бря 1989 г.). 376 – д. Маньково, входила вместе с деревнями Сальково и Васильково (№ 392, 396)  
в приход церкви с. Мишутина (церковь 1805 г., колокольня 1842 г. «Престолов при сей церкви три:  
в верхнем этаже во имя Всемилостивого Спаса, в нижнем этаже: первый во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы и второй во имя Божией Матери Всех скорбящих радости» — Орлов В. И. Указ. соч.  
С. 105). Престольные праздники — Рождество Богородицы 26 сентября (отмечается 25 сентября  
по новому стилю. — С. Ч.) и Всех Скорбящих Радость 6 ноября (по новому стилю). 377 — лес Ефаниха, 
название происходит от пустоши Ефановой, принадлежавшей в 1776 г. кн. Михаилу Волконскому 
(РГАДА. Ф. 1354. Оп. 570. Д. Е–8; на плане Александровского уезда кон. XVIII в. дача № 474); 378, 
379 — леса: Поваренка, Селявино (название от сельца Селявина, показанного на плане 1776 г.163, 
на плане Александровского уезда — дача № 469; в XIX в. исчезло); 380, 381 — леса: Гаврилково, 
Рыловский; 382 — Сел´явинский (см. № 379), или Скрип´ячий овраг; 383 — Орлянка (Орлянково), 
«лужав´ейка»; 384–386 — Пл´оцкое, пруд, лес и поле; 387 — Корчёвка, быв. лес; 388 — Горелый 
лужок; 389 — поля д. Маньк´ово; 390 — поля быв. д. Сальник´ово; 391 — Телятниковский луг. 
«От озера (№ 408) канава шла по Телятниковскому лугу»; 392 — д. Васильково и ее поля. В уст-
ной традиции деревни бытуют также топонимы № 372 (Орехово), 374 (Байково), 408.

Д. БЕБЯКОВО (Степанида Ивановна Александрова, 1904 г., Николай Иванович Фадеев, 1912 г.; 
Сергей Васильевич Захаров, 1904 г., быв. лесник; Вера Сергеевна Александрова, 1928 г. Опрошены 
С. З. Черновым 17 июля 1981 г.); 393 — часовня. «Мы приходом были к Хомяк´ову, — вспоминает 
С. И. Александрова, — здесь часовня была в сер´едь деревни. В 50 году пожар был — всё перестро-
или. Кирпичная была часовня. На этом месте поставили пожарный сарай, а теперь остался 
пустой огород». Престолы: Рождество Христово (с 6 на 7 января по новому стилю. — С. Ч.) 
и Третий Спас 29 августа (по новому стилю). 394 — Бубяк´овка, местность, с которой связывают 
первоначальное место деревни. «Надо называть Бобяк´ово. Отчего — это мне свекр говорил:  

161 Подмосковная старина. Изд. А. Мартынова. М., 1889. С. 20–21.
162 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 246, ч. 1. Ед. хр. Ю–2 син.
163 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 44, ч. 1. Ед. хр. С–41 син.
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«За Велей была воронцовская земля. Там была деревня. И ходила какая-то холера. И померли все.  
И осталось два человека. И их перенесли». Там и сейчас место Бубяк´овка. А когда сюда перенесли — 
стали называть Бобяк´ово. А то скажут: “Убяк´овский” или Бобяк´овский”» (С. И. Александрова). 
«Малая Бебяк´овка. Может, лет триста тому назад. Там была наша деревня. Там пруд был 
заметный небольшой. В лесу, в глуши. Там ямы, где дома были, — километра два с половиной» 
(Н. И. Фадеев). «Малая Выбяк´овка — за Круглый осёлок (№ 434) в одном с ним квадрате» (квартал 
40. — С. Ч.) (С. В. Захаров); 395 — река В´еля, приток р. Дубны, гидроним относят к балтийским164; 
396 — с. Сальниково. «Была деревня С´ильниково. Когда укрупняли, ее перенесли в Весильково... 
до войны» (С. И. Александрова); 397 — Синий камень. «Там был большой синий камень. Он был 
высокий и ушел в землю. Еще меня здесь не было, я в 1919 году сюда приехала, а старики говорят, 
он был такой. Почему ушел в землю? — Раньше добывали камни для строительства дороги,  
и они хотели его разбить. А он им не дался. Как начали жечь, он ушел в землю... У него лоб только 
остался» (С. И. Александрова). «Там был камень. Его макушка осталась. Старики говорили, 
что монахи его рыли, клад искали, но не нашли и бросили... Может, сверху слетел метеор» 
(Н. И. Фадеев); 398 — К Синему камню, поле; 399 — П´олдни; 400 — Нов´я, поле; 401–405 — леса: 
Десят´ины, Десят´инки (Десят´ины), За В´елью, Кор´овники, Мал´инники; 406 — Окулино болото; 
407 — Ор´ехово, лес; 408 — Весильковское озеро и болото; 409 — Монастырские казенные леса; 
410 — К болоту, поле; 411 — Водопой, лесочек; 412 — Болото, или Дачный пруд; 413, 414 — леса: 
Л´огыно (№ 369), Бесп´алово; 415 — дорога в с. Благовещенье; 416 — Немчур´а, «овраг вырыт 
поляками для подхода к Лавре, а потом по этому врагу присоединилась речка... Идет в Лифанские 
пруды» (Н. И. Фадеев); 417 — Чёрный пруд; 418—421 — поля крестьянского надела: В Чёрный пруд, 
Благовещенское («Там было зарыто кольцо». — В. С. Александрова), В Рябинку, Черепашники, 
Репники; 422 — Барыня, благовещенский лес; 423 — В Дубках, поле; 424 — Терентьев хутор. 
«Терентьев — наш человек, деревенский, дядя моего мужа. Он жил на хуторе до меня» (то есть 
до 1919 г. — С. Ч.) (С. И. Александрова); 425, 426 — леса: Болото, Под Воронц´ово; 427 — Пл´оцка, 
взножка. «Где Пл´оцка впадает в Велю, там мельница стояла — сто метров до Вели» (С. В. Захаров); 
428 — Пл´оцкий пруд; 429–431 — поля: В Пл´оцкий пруд, Долгие полосы, Под Захарьино, полосы; 
432–433 — леса: В гор´е, Загон; 434 — Крутой осёлок. «Раньше гулянья там были, до колхозов» 
(Н. И. Фадеев); 435, 436 — луга: Комар´ов, Боб´ошинский; 437 — Жуклино, лес; 438 — П´ажа, река. 
«Из Барыни (лес — № 422)... Пажа и начинается... лощинкой начинается, а бочагами начинается 
ниже» (С. В. Захаров). По одной из версий название происходит от «пажить» (пастбище) (Смирнов 
М. И. Историко-географическая номенклатура Переславль-Залесского края. Переславль-Залесский, 
1929. С. 60. (Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея; Вып. 11); 
Смолицкая Г. П. Указ. соч. С. 198; Здановский К. А. Каталог рек и озер Московской губернии. М., 1926. 
№ 1576). В устной традиции деревни бытуют также топонимы № 467, 470, 474, 476.

СЕЛО БЛАГОВЕЩЕНЬЕ (Николай Павлович Королев, 1928 г. р., лесник; Мария Ивановна Худякова, 
1904 г. р.; Антонина Михайловна Баженова, 1924 г. р., Татьяна Сергеевна Новикова, 1916 г. р.; 
Николай Александрович Ушков, 1912 г. р., племянник церковного старосты Василия Васильевича 
Ушкова. Опрошены С. З. Черновым 12 июля 1981 г.). 439 — деревянная Благовещенская цер-
ковь 1646–1648 гг.165 В 1888 г. осмотрена М. В. Нестеровым166. Закрыта в 1928–1929 гг. Разрушена 
в ходе реставрации в 1976 г.167 Крестьяне «в Благовещенье все были на отрубах» (С. В. Захаров 
из Бебякова), «каждое поле принадлежало своему хозяину» (Т. С. Новикова), то есть было осу-
ществлено внутриселенское групповое землеустройство, которое практиковалось в первые годы 
столыпинской реформы (до 1911 г.)168. Благодаря этому некоторые поля получили новые названия 
по фамилиям владельцев. 440–442 — поля: Морозово, Ильёво, Сугробово; 443, 443а — быв. леса 
Десят´инки и Десят´ины; 444 — Филатов пруд; 445–448 — поля: Фил´атово, Ушк´ово, Десят´ина 
попова, М´аврино (Маш´ошино); 449 — Выгон, луг с прудом в лесу Барыня (№ 422). В 1941 г. окру-

164 Седов В. В. Балтская гидронимика Волго-Окского междуречья Оки // Древнее население Подмосковья. М., 1971. С. 103.
165 Ильин М. Путь в Ростов великий. М., 1973. С. 79.
166 Нестеров М. В. Из писем. Л., 1968. С. 17. См.: Иоанн, иеромонах. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе 
Благовещенском // Московские церковные ведомости. 1892. № 36. С. 473–477; Заозерский Н. А. Село Благовещенское 
близ Троице-Сергиевой лавры. М., 1909.
167 Зубов А. Встреча невозможна // Памятники Отечества. 1980. № 1. С. 162.
168 Бочков Н. В. История земельных отношений и землеустройства. М., 1956. С. 99.
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жающий лес вырублен под аэродром; 450 — Комар´иха, быв. лес, владение Лавры. «Здесь жил 
отец Палит монах. Приезжали архиереи из Москвы» (М. И. Худякова); 451 — Ушк´ово, быв. поле. 
«Ушков — церковный староста... у него было 4 дома» (Т. С. Новикова); 452 — Шир´инки, березняк; 
453 — В´ыголка, лес; 454 — Ф´енька, быв. поле; в этом же районе Горн´ое поле; 455 — Кожевня  
и поле На Кожевне; 456, 457 — леса С´иксино, К´очи; 458 — Ба´улино. «Бауля там косил Хованский — 
прозвище такое было у него» (Т. С. Новикова); 459 — Гольковская дорога; 460 — Абрамово. 
«Было единоличное поле, (владелец) жил в Благовещенье» (Т. С. Новикова); 461 — Степ´аново 
поле. «Низ поля наш — Степ´аново, а верх — их, Абр´амово» (Т. С. Новикова); 462 — Маврин 
пруд и луг, «был купоросный завод» (Т. С. Новикова); 463 — Леск´и, лес; 464, 465 — луга Малые 
и Большие Полдни; 466 — Егоров лес; 467, 468 — Макаровский овраг и лес; 469, 470 — луга З´аводь, 
Семёнов; 471–473 — леса: Бутяр´ово (Ботеров), Морозов, Можжяк´и; 474, 475 — Л´юшино, лес 
и халуга (луг) в нем. «К городу относилось. Около 20 года лес этот свели под строительство 
крольчатника». На карте 1945 г. показаны «база загот. Скот» и поля на месте сведенного леса, 
в 1974 г. база снесена. «Ил´юшино — барская усадьба — была где-то в районе крольчатника» 
(З. С. Флоренская); 476 — Л´юшин враг; 477 — Копнин´о (Копн´инский) лес «до самого Семхоза». 
Урочище Копнино показано на карте 1945 г. В устной традиции села бытуют также топонимы № 422, 
424, 438, 539, 540, 542, 546. В 1947 г. в селе проводились фольклорные записи169.

Примечание. Знож´а, взн´ож, взн´ожка — овраг; кул´ига — луг, по Вл. Далю, «небольшой 
покос, пожня особняком среди пашен либо лесу, прогалина, полянка»170; осёлок — по В. Далю, 
во Владимирской и др. губ. «пустошь, место, покинутое жителями»171; п´олосы — одно из полей 
деревни, которое делилось на полосы по числу дворовладельцев. У В. Даля отмечено лишь  
в значении «полоса земли»172; с´ечь (с´ича, с´ечьки) — по В. Далю, «просека, пр´очисть, р´осчисть 
в лесу улицей», а также «площадь, где вырублен лес»173; х´алуга — небольшой луг. 

Рис. 3. Окрестности Троице-Сергиева монастыря в 1680–1684 гг. Карта-реконструкция
I — селища, содержащие культурные слои XVII в.; II — улицы и кварталы застройки Троицких сло-

бод, локализуемые по данным писцовой и межевой книги 1684 г. и «Геометрического специального 
плана подмонастырских Свято-Троицкой Сергиевой лавры слобод, сел с деревнями и пустошами» 
1775 г.; III — № памятника археологии (список см. ниже); IV — церкви; V — дороги; VI — большие 
дороги; VII — участки дорог, локализуемые приблизительно; VIII — пруды; IX — мельницы; X — 
поселения и пустоши, локализуемые точно, но археологически не выявленные; XI — границы вла-
дений Троице-Сергиева монастыря по писцовой и межевой книге И. И. Вердеревского и А. Юрьева 
1684 г.; XII — зачинный столб «межи села Клементьевского монастырской и крестьянской пашни»,  
по межевой книге 1684 г.; XIII — границы стана Радонеж и Бели, по межевой книге А. Ю. Бестужева 
и В. Домашнева 1680 г.; XIV — участки, на которых межа, проложенная А. Ю. Бестужевым, была 
повторно описана И. И. Вердеревским; XV — «старые ямы Ивана Михайлова сына Офросимова» 
(1670-е гг.), упоминаемые в книге А. Ю. Бестужева; XVI — поселения, земли, межи и топографи-
ческие объекты, упоминаемые в писцовых и межевых книгах 1680 и 1684 гг. (см. список ниже). 
Примечание: количество дворов населенных пунктов указано по книге 1684 г.; ТСМ — Троице-
Сергиев монастырь, ЦЗ — Церковная земля, дв. — двор, госуд. — государева, в . — «враг» (овраг)

ПОСЕЛЕНИЯ, ЗЕМЛИ, МЕЖИ И ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ,  
УПОМИНАЕМЫЕ В ПИСЦОВЫХ И МЕЖЕВЫХ КНИГАХ 1680 И 1684 ГГ.

Писцовая и межевая книга Троице-Сергиева монастыря подмонастырских слобод  
и земель монастырских, поместных и вотчинных в станах Радонеже и Корзеневе,  

Радонеже и Белях письма, меры и межевания стольника Ивана Ивановича Вердеревскаго  
и подьячаго Алексея Юрьева 1684 г., октября 2

Межа села Клементьевского монастырской и крестьянской пашни (№ 8–31): 1 — церковь 
Рождества Христова; 2 — церковь Введения Пречистые Богородицы; 3 — церковь великомученицы 

169 Сорокин В. Б. Указ. соч. С. 102.
170 Даль В. Толковый словарь. М., 1881. Т. 2. С. 216.
171 Там же. С. 620.
172 Там же. М., 1882. Т. 3. С. 264.
173 Там же. М., 1882. Т. 4. С. 282. 
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Параскевы, нарицаемые Пятницы, каменная; 4 — церковь Успение Пречистые Богородицы да придел 
Никола Чудотворец, клецки; 5 — церковь Пресвятые Богородицы Казанские (придел св. Ильи); 6 — 
церковь Вознесенская; 7 — церковь Воскресения Христова, что в Кокуеве слободе, древенна клецки; 
8 — земля пустоши Анфаловой ТСМ; 9 — Семушкина дорога; 10 — старая плотина; 11 — дорошка, 
что ездят ис Троицкого монастыря на мельницу Ратовскую; 12 — земля деревни Афанасова и пу-
стоши Вялкова ТСМ; 13 — столб у дорошки, что ездят в деревню Усово ис Троицкого монастыря; 
14 — земля села Глинкова ТСМ; 15 — земля пустоши Иб…кина; 16 — Коровинский овраг; 17 — 
земля пустоши Окульцово ТСМ; 18 — земля деревни Зубачова ТСМ; 19 — Наугольнинская дорога; 
20 — земля пустоши Лоскутихина ТСМ; 21 — Андронов враг; 22 — земля пустоши Андроновой ТСМ; 
23 — земля пустоши Екимцовой ТСМ; 24 — земля пустоши Алешино ТСМ; 25 — земля пустоши 
Семенчино ТСМ; 26 — земля пустоши Дураковой ТСМ; 27 — Соколовская плотина; 28 — земля 
пустоши Соколовской ТСМ; 29 — земля пустоши Люшина ТСМ; 30 — Люшинский враг; 31 — села 
Клементьевского стрелецкая выгонная земля; 32 — пустошь, что была деревня Вялково на реке 
на Корбухе да по обе стороны речки Коншуры ТСМ; 33 — пустошь, что была деревня Выплошево 
Дегулино тож на речке на Торгоше да на Коншурском пруде ТСМ.

«Межа Московского уезда Радонежского и Корзенева стану вотчинам Живоначальной 
Троицы Сергиева монастыря селу Клементьевскому с селы и с деревнями и с пустошами 
от Переславль-Залесского и Дмитровского уездов и Московского уезду от стану Радонежа 
и Бели от розных поместных и вотчинных земель по старым писцовым и межевым кни-
гам Лаврентия Кологривова да подьячего Дружины Скирина 131 и 132 году»: 34 — пустошь 
Ременниково Мишутинского стана ТСМ и Ременниковский враг; 35 — пустошь Ртищева ТСМ; 36 — 
пустошь Шуклина ТСМ; 37 — через Ртищовское болото 195 саженей; 38 — вершина реки Вели; 
39 — земля села Деулина ТСМ; 40 — дорога, что ездят из Троицкого монастыря в село Бебяково; 
41 — дорога, что ездят из села Бебяково в село Благовещенское; 42 — прудец Петровский; 43 — 
Пажинское верховье; 44 — дорога, что ездят из деревни Воронцовой в Троицкий монастырь; 
45 — столб, что стоит против большого врага, что впал в Пажу с Московской стороны, от села 
Благовещенского; 46 — земля Благовещенского ТСМ; 47 — земля Сытного дворца стряпчего Ивана 
сына Болкунова сельца Барканова пустоши Окуловой; 48 — дорошка из Троицкого монастыря 
в деревню Барканово; 49 — земля Московского уезда пустоши Льняниковой, что была та пустошь 
в старых писцовых книгах [7]131 и [7]132 году (то есть описание было проведено между 1 сентя-
бря 1622 и 31 августа 1624 гг. — С. Ч.) написана поместною порожнею пустошью Льняниковою, 
а на межеванье на ту пустошь положил Троицкого Сергиева монастыря слуга Репьев царя и вели-
кого князя жалованную грамоту [7]104 году (1595/1596 г. — С. Ч.); 50 — земля Ивана Болкунова 
деревни Барканова; 51 — земля Московского Успенского Большого собору попа Федора пустошь 
Глухарево; 52 — великого государя конюшенная пустошь Бетино; 53 — земля Троице-Сергиева 
монастыря сельца Копнина; 54 — Успенского Большого собору пустошь Пугалково; 55 — столб, 
где сошлись Радонеж и Корзенев стан со станом Радонежа и Белей и где съехались межевщики 
стольник Иван Вердеревской да Ондрей Юрьевич Бестужев.

Межевая книга границ стана Радонежа и Бели с Дмитровским и Переславским уездами  
и с дворцовыми селами и деревнями Московского уезда межеванья Андрея Юрьевича Бестужева 
и подьячаго Василия Домашнева 7188 июня и 7189 сентября (июнь — сентябрь 1680 г. — С. Ч.)

56 — «стольника Андрея Тимофеева сына Панина пустошь Федяева да пустошь Лопакова  
да пустошь Боршева»; 57 — «Дмитровского протопопа з братьею пустошь Морозова»; за ТСМ 
пустошь Усово, «а стольник Андрей Тимофеев сын Панина пустошь Усово спорил и называл своею 
землею сельца Дулкина»; 58 — пустошь Рождественская ТСМ, «а стольник Андрей Тимофеев сын 
Панина тою землю спорил и называл своею поместною землею пустошью Боршевой Малой»; 
59 — пустошь Рождественная ТСМ, «а стольник Андрей Тимофеев сын Панина тое земле спорил 
и называл своею землею трех пустошей: пустоши Перстрониной да пустоши Селища да пустоши 
Исаковой»; 60 — дьяка Тимофея Литвинова прикащик... называл тое землю... вотчиною дьяка Тимофея 
Литвинова села Жучкова, а стол(ь)ника Андрея Тимофеева сына Панина прикащик... называл...  
к сельцу Дулкину, а Троице-Сергиева монастыря слуга Петр Филипов... называл... Троице-Сергиева 
монастыря пустошь Уголиновой; 61 — за рекой Ворей стольника Андрея Тимофеева сына Панина 
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пустошь Перстенина да пустошь Селина да дьяка Тимофея Литвинова сельца Жукова; 62 — земля 
пустоши Ескино, а Ивашково тож ТСМ; 64 — земля села Дулкина по вражек, от того вражка троецкой 
слуга со крестьяны называл... троицкой землей пустошью Усовой, а стольник Андрей Тимофеев 
сын Панина называл своей землей села Дулкова; 65 — земля... дмитровского протопопа Григория 
з братьею пустоши Байковой; 66 — земля деревни Кудриной ТСМ; 67 — Дмитровского прото-
попа Григория з братьею пустошь Плетухина да троуцкой земле деревни Стройкова да соборной 
церкви Успения Пресвятые Богородицы дьякона пустоши Корлучевой; 68 — пустошь Карлучева; 
69 — земля великого государева дворцового села Здвиженского пустоши Глинковой да троицкой 
пустоши Борисовой; 70 — земля пустоши Борисовой ТСМ; 71 — земля Андрея Тимофеева сына 
Панина вотчинная пустошь Станищки; 72 — спорная земля ТСМ пустоши Борисковы да госуда-
ревы земля пустоши Глинковой; 73 — дорога, что ездят из села Тешилова в Троицкой монастырь;  
74 — троицкие крестьяне называли монастырской землею пустоши Борисковой, а государевы кре-
стьяне называли те земли пустошью Листвянки; 75 — пустошь Листвянки; 76 — Троице-Сергиева 
монастыря слуга Петр Филинов со крестьяны спорил и указывал, от потока и буерака становую 
мужу поворотить налево старою Тешиловскою дорогою через пашню прямо до реки Пажи, а столь-
ник Андрей Панин с людьми своими и со крестьяне от дороги Тешиловской указывал становую 
межу прямо вниз тем же буераком и потом до реки до Пажи 88 сажен; 77 — пустошь Федоркова 
ТСМ; 78 — земля сельца Копнина ТСМ; 79 — через Дмитровскую дорогу, что ездят из Троицкого 
монастыря в Дмитров и через Объежую Дмитровскую дорогу 54 сажен; 80 — пустошь Кошнево 
государева; 81 — пустошь Яковцово ТСМ; 82 — дорошка, что ездят из села Клементьевского в лес; 
83 — через старой прудец и через плотину; 84 — земля ТСМ села Кесова; 85 — Кесовская дорога; 
86 — до двух старых ям межевания Ивана Офросимова, что у реки у Подмаши. 

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ

1 — исторический культурный слой Троице-Сергиева монастыря; 2 — некрополь Троице-
Сергиева монастыря; 3 — исторический культурный слой Подольного монастыря; 4 — некрополь 
Подольного монастыря; 5 — исторический культурный слой на землях Троице-Сергиевой лавры; 
6 — исторический культурный слой Служней слободы; 7 — некрополь при Христорождественской 
церкви Верхней Служней слободы; 8 — исторический культурный слой Кукуевой слободы; 9 — 
некрополь при церкви Воскресения Словущаго в Кукуевской слободе; 10 — исторический куль-
турный слой Штатной слободы (на ул. Академика Фаворского); 11 — исторический культурный 
слой Стрелецкой и Пушкарской (Ильинской) слобод; 12 — некрополь при Ильинской и Казанской 
церквах; 13 — исторический культурный слой Иконной (Вознесенской) слободы; 14 — некрополь 
при церкви Вознесения; 15 — исторический культурный слой Рыбной слободы; 16 — селище 
на ул. Клементьевской; 17 — некрополь при Успенской церкви в Клементьеве; 18 — селище 
на ул. Кировской (быв. ул. Дмитровской); 19 — селище у Кукуевского кладбища; 20 — селище 
в пос. Афанасьевском; 21 — селище у быв. ул. Вифаниевской (Комсомольской); 22 — селище у сли-
яния рек Карбуги и Кончуры (у в/ч 52566); 23 — селище в д. Чарково; 24 — селище в д. Тураково; 
25 — грунтовый могильник в урочище Могильцы близ д. Зубачево; 26 — Селище Зубачево-1 (в уро-
чище Могильцы); 27 — селище Зубачево-2 (к югу от урочища Могильцы); 28 — селище Северный 
поселок-1; 29 — селище Северный поселок-2; 30 — селище у пос. Козья горка; 31 — селище 
у Скитов-1; 32 — селище у Скитов-2; 33 — селище у пос. НИРП-1 (к югу от поселка); 34 — селище 
в д. Наугольное; 35 — селище в д. Степково; 36 — селище Деулино-1 (в с. Деулино); 37 — грунтовый 
могильник у церкви Спаса Нерукотворного в с. Деулино; 38 — селище Деулино-2 (между с. Деулино 
и д. Степково на Козловской поляне); 39 — селище к северу от Гражданского поселка; 40 — селище 
у микрорайона Углич; 41 — селище у Скоропусковского завода-1; 42 — селище на месте быв.  
д. Сальниковой; 43 — селище Благовещенье-1 (в с. Благовещенье); 44 — грунтовый могильник 
при церкви Благовещения в с. Благовещенье; 45 — селище Благовещенье-2 (в урочище Люшино); 
46 — селище в д. Бебяково; 47 — селище в д. Воронцово; 48 — селище Гольково-1 (в д. Гольково); 
49 — селище Гольково-2 (между д. Барканово и д. Гольково); 50 — селище Гольково-3 (на дороге  
из д. Гольково в г. Сергиев Посад); 51 — селище на территории садовых участков МИД; 52 — селище 
Семхоз-1 (на ул. Ворошилова); 53 — селище Семхоз-2 (к востоку от поселка); 54 — селище Семхоз-3 
(к востоку от поселка); 55 — селище Семхоз-4 (на ул. Комсомольской); 56 — грунтовый могильник 
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на селище Семхоз-4 (на ул. Комсомольской); 57 — селище в Копнинском лесу-1 (у Копнинского 
пруда); 58 — селище в Копнинском лесу-2 (к западу от Копнинского пруда на поляне Юрьевка); 
59 — селище в Копнинском лесу-3 (на линии электропередач поселка ОРГРЭС); 60 — селище  
в Копнинском лесу-4 (к северо-востоку от Копнинского пруда); 61 — селище в Копнинском лесу-5 
(на линии электропередач Москва — Рыбинск); 62 — селище на ул. Бардина поселка Семхоз; 
63 — местонахождение в урочище Абис (Обыз); 64 — селище Золотилово-1 (в д. Золотилово); 
65 — селище Золотилово-2 (у дачного поселка Мечта-1); 66 — селище Золотилово-3 (у дачного 
поселка Мечта-2); 67 — селище в дачном поселке Министерства внешней торговли; 68 — селище 
в урочище Ильинское поле; 69 — селище в д. Гаврилково; 70 — селище у Сальниковой будки; 
71 — селище Шапилово-1 (в д. Шапилово); 72 — селище Шапилово-2 (к востоку от д. Шапилово); 
73 — селище Шапилово-3 (на дороге на д. Ворохобино); 74 — селище Шапилово-4 (к юго-западу 
от д. Шапилово); 75 — селище у завода «67-й км» — 1 (Кесово); 76 — грунтовый могильник 
на селище у завода «67-й км» (Кесово); 77 — селище у завода «67-й км» — 2 (близ Хохлова 
луга); 78 — селище у центральной усадьбы совхоза «Конкурсный»; 79 — селище Матренки-1  
(в д. Матренки); 80 — селище Матренки-2 (на Репниковом поле); 81 — селище Матренки-3 (в уро-
чище Семушки); 82 — селище Матренки-4 (у «Дачи Гергенштейна»-1); 83 — селище Матренки-5  
(у «Дачи Гергенштейна»-2); 84 — селище Машино-1 (в д. Машино); 85 — селище Машино-2 (между 
д. Машино и д. Подушкино); 86 — селище в д. Высоково; 87 — селище в селе Глинково.

Рис. 16 (цв. вклейка). Структура землевладения Радонежского княжества (1375–1456 гг.) 
I — владения княжеских сел, населенных главным образом «волостными людьми»; II — княже-

ские земли, переданные «слугам под дворским» («служние земли»); III — вотчинные владения, 
возникшие незадолго до образования Радонежского удела около 1374 г.; IV — вотчинные владения 
бояр радонежских князей, возникшие после 1374 г. (Кучецкие, Копнины, род Воронца Степанова); 
V — вотчинные земли вольных слуг Радонежских князей (Скобельцыны, Морины); VI — владения 
Троице-Сергиева монастыря (в первые годы XV в.) и Покровского в Хотькове монастыря; VII — 
территории, характер владения которых не установлен.

1–87 — памятники археологии, перечисленные в развернутом пояснении к рис. 3.
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Рис. 16. Структура землевладения Радонежского княжества 1375–1456 гг. (подробное описание рисунка см. в тексте статьи. С. 64)
Fig. 16. The structure of land ownership in the Principality of Radonezh in 1375–1456 (for a detailed description of the figure, see the text of the article on p. 64)


