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Предисловіе 

 
Неразстанное, бывшее имѣніе Господъ Беклемишевыхъ, нынѣ 

принадлежащее М. А. и А. Н. Алексѣевымъ, до сего времени не имѣло своего 

описанія, которого оно вполнѣ заслуживаетъ. Красота мѣстности, 

прекрасный храмъ, великолѣпно внутри благоукрашенный память о 

почившихъ владѣльцахъ и желаніе покойной незабвенной Анны Петровны 

Беклемишевой, лично мнѣ высказанное, побудили меня взять на себя трудъ 

составить краткій историческій очеркъ Неразстаннаго, нынѣ 

предлагаемый просвѣщенному вниманію читателей. Къ этому очерку я 

приложилъ нѣсколько матеріаловъ по исторіи, какъ рода Беклемишееыхъ, 

такъ и владѣльца Неразстаннаго Аркадія Иларіоновича Беклемишева. 

 

Діаконъ Ѳеодоръ Соколовъ 
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СЕЛЬЦО НЕРАЗСТАННОЕ, 

 

Серпуховскаго уѣзда, Московской губерніи. 
 

(Краткій историческій очеркъ). 

1. Мѣстоположеніе. 

Сельцо Неразстанное находится въ 25 верстахъ отъ уѣзднаго города 

Серпухова, Моск. губ., въ 12 в. отъ станціи „Шарапова Охота“ и въ 14 отъ ст. 

Лопасня, Московско-Курской желѣзной дороги. Его окружаютъ: Давидова 

пустынь (въ 8 верстахъ), Отрада—имѣніе графа Орлова-Давыдова (въ 7 в.), 

Мелихово—имѣніе А. П. Чехова (въ 5 в.). Семеновское-Рай—имѣніе 

Нащекина. друга А. С. Пушкина (въ 18 в.). Недалеко высятся курганы, 

извѣстные подъ именемъ „Батыевыхъ“. 

Неразстанное расположено на правомъ берегу рѣки Лопасни
1
, притока 

Оки, въ мѣстности, не безъизвѣстной въ русской исторіи. 

  

                                                 
1
 Лопасня или Лапасня, рѣка Московской губ., лѣвый пр. Оки. Беретъ начало въ 

Подольскомъ у., близъ с. Богоявленскаго, орошаетъ Серпуховскій и впадаетъ въ Оку у с. 

Прилуки. Напр. до с. Хатуни къ ю.-в., а далѣе къ ю. дл. теч. 50 вер. Берега рѣки дов. круты, но 

не высоки, бродовъ, мостовъ и мельницъ на рѣкѣ много. Вдоль рѣки расположены 1 мон. и 35 

селеній съ 10,600 д. об. п. По рѣчкѣ производится иногда незначительный сплавъ лѣса. Около 

Лопасни видны курганы (Stuckenberg Hydr., V, 451; В. от. Московск. г., с. 29; Сп. нас. м. 

Московск. г., Ж Пут. Сообщ. ХХIII. 210; Кипріянова, Мос. г. въ строительн. отн. с. 16. Указ. 

важн. примѣч. на пути Его Высоч., 1837 г. с. 142). См. Географическо-статистич. словарь 

Россійск. Имперіи т. IIІ. СПБ. 1867 г; стр. 87—88. 
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Лопасня, какъ волость, упоминается уже въ XII в.
1
 По духовному 

завѣщанію великаго князя Ивана Даниловича Калиты 1328 г., Лопасня 

отказана его младшему сыну Андрею, первому князю Серпуховскому,
2
 въ 

1853 г. переходитъ къ Рязанскому княжеству.
3

 По Лопаснѣ проходили 

полчища Батыя, она не разъ служила мѣстомъ сбора русскихъ войскъ противъ 

различныхъ враговъ, какъ напр. Мамай, Довлетъ—Гирей и др.
4
 

2. Владѣльцы. 

Земля,
5
 на которой расположено Неразстанное, нѣкогда принадлежала 

графинѣ Аннѣ Алексѣевнѣ Орловой-Чесменской, почитательницѣ 

архимандрита Фотія, настоятеля первокласснаго Новгородскаго Юрьева 

монастыря (р. 1792 г., ум. 1838 г.). Потомъ эта земля принадлежала г.г. 

Алексѣевымъ, изъ рода которыхъ происходилъ московскій городской голова 

Николай Александровичъ Алексѣевъ
6
. Владѣлица Неразстаннаго Надежда 

Владиміровна Алексѣева приходилась ему теткой. Отецъ ея Владиміръ 

Семеновичъ пріобрѣлъ землю въ количествѣ более 2000 дес. съ 

принадлежащими деревнями и крѣпостными людьми, устроилъ домъ и далъ 

въ приданое своей дочери Надеждѣ Владиміровнѣ при бракосочетаніи ея съ 

гвардіи-полковником Аркадіемъ Иларіоновичемъ Беклемишевымъ, который 

и присвоилъ сему мѣсту настоящее названіе „Неразстанное“.  

                                                 
1
 Ист. Госуд. Рос. Карамзина, III, пр. 39. 

2
 Собр. Госуд. Гр. и Догов., I, № 21. 

3
 Собр. Госуд. Гр. и Догов., I, № 23. 

4
 Ист. Россіи Соловьева, т. III, гл. VII. Геогр.-Стат. Словарь Рос. Имп.. III, СПБ. 1867 

г., стр. 87-88. 
5
 Не лишне отмѣтить что вся мѣстность вокругъ Неразстаннаго изрыта ямами, 

образовавшимися, по словамъ старожиловъ, отъ добываніи здѣсь крестьянами кремневаго 

камня, который рыли и продавали коммиссіонерамъ по 40 к. за пудъ, а тѣ доставляли его въ г. 

Бѣлгородъ, Курской губерніи, въ 1812 г. и ранѣе для надобностей войскъ.—Въ самомъ 

имѣніи на противоположномъ берегу р. Лопасня находятся такъ называемый графскій садъ, 

представляющій изъ себя гору бѣлаго камня, покрытую дубовымъ лѣсомъ, близъ котораго 

прежде была усадьба графини А. А. Орловой-Чесменской 
6
 Родился 15 окт. 1852 г., ум. 11 марта 1893 г.; погребенъ въ Новоспасскомъ 

монастырѣ. 
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Такимъ образомъ соединились два именитыхъ рода: купеческій 

Алексѣевыхъ съ дворянскимъ Беклемишевыхъ. 

 
Карта окрестностей сельца Неразстаннаго, названнаго здѣсь Госп. д. (Господскимъ, домомъ) 
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Родъ Беклемишевыхъ ведетъ свое начало со временъ Великаго Князя 

Василія II Димитріевича. Въ началѣ ХV вѣка прибылъ изъ Германіи 

выходецъ благороднаго происхожденія, по имени Левъ, и принялъ 

православную вѣру. Правнуки его сдѣлались родоначальниками многихъ 

фамилій: такъ, Ѳедоръ Елизарьевичъ былъ родоначальникомъ Зміевыхъ и 

Беклемишевыхъ. Отъ другихъ сго потомковъ произошли Орловы, Княжнины, 

Щепотьевы. Съ 1474 года Беклемишевы служили воеводами и были послами 

въ разныхъ государствахъ
1

. Весьма много Беклемишевыхъ въ XVII в. 

служило въ стольникахъ, стряпчихъ, дворянахъ московскихъ и городовыхъ 

дворянахъ. Въ числѣ владѣльцевъ населенными имѣніями въ 1690 г. 

Беклемишевыхъ значится 41 человѣкъ. Изъ рода Беклемишевыхъ по женской 

линіи произошли два знатныхъ рода, которые оказали важную услугу 

отечеству. Это Пожарскіе и Кутузовы. Изъ первыхъ князь Димитрій 

Михайловичъ Пожарскій

                                                 
1 Такъ напр. Никита Васильевичъ былъ посломъ въ Крыму въ 1474 г., сынъ его Иванъ 

Никитичъ, прозваниемъ Берсень, былъ посломъ въ Польшѣ въ 1492 г. и въ Крыму въ 1502 г., 

при в. к. Васильѣ Ивановичѣ по известному дѣлу Максима Грека Иванъ Никитичъ былъ 

уличенъ въ дерзкихъ словахъ противъ государя и обезглавленъ зипою 1525 г. на 

Москвѣ-рѣкѣ.—Семенъ Васильевичъ находился воеводою въ Алексинѣ въ 1473 г.; Иванъ 

Александровичъ былъ первымъ воеводою передового полка въ походѣ къ Дорогобужу въ 

1500 г.; Иванъ Васильевичъ находился первымъ воеводою второго большого полка въ 

Казанскомъ походѣ 1544 г., первымъ воеводою шестого ертаульнаго полка въ Шведскомъ 

походѣ 1549 г. и первымъ воеводою шестого большого полка въ Полоцкомъ походѣ 1551 г. 2 

октября 1550 г. Иванъ Григорьевичъ и Михаилъ Семеновичъ Беклемишевы получили отъ 

Іоанна Васильевича Грознаго помѣстья въ Московскомъ уѣздѣ. Игнатій Игнатьевичъ убитъ 

при взятіи Казани 2 окт. 1553 г.; имя его, вмѣстѣ съ другими, вписано въ Синодикъ 

Московскаго Успенскаго собора на вѣчное поминовеніе. Леонтій Юрьевичъ былъ вторымъ 

воеводою въ Новгородѣ въ 1569 г., Василій Михайловичъ, прозв. Одинецъ— воеводою въ 

Теркахъ съ 1615 по 1618 г., потомъ вторымъ судьею во Владимірско-Судномъ приказѣ въ 

1651 г., воеводою Бѣлой въ 1656 г., наконецъ въ Тобольскѣ 1659 г., гдѣ и скончался въ 

слѣдующемъ году. Никифоръ Михайловичъ былъ воеводою въ Астрахани въ 1658 г.; Никита 

Михайловичъ—вторымъ судьею въ Московско-судномъ приказѣ въ 1651 г.; Алексѣй 

Михайловичъ былъ воеводою въ Туринскѣ съ 1664 по 1667 г., въ Тюмени въ 1670 г., гдѣ и 

скончался. Семенъ Яковлевичъ былъ воеводою въ Астрахани въ 1863 г.. Матвѣй 

Алексѣевичъ—воеводою въ Туринскѣ въ 1870 г., Иванъ Беклемишевъ въ 1760 г. находился 

вице-губернаторомъ въ Астрахани; Сергѣй Васильевичъ былъ вице-президентомъ 

коммерцъ-коллегіи въ 1775 г. (См. Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона, т. III. 353—354). 
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въ 1612 году изгналъ Поляковъ изъ Москвы. Изъ вторыхъ князь Михаилъ 

Иларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій изгналъ французовъ изъ 

Россіи
1
. Родъ Беклемишевыхъ, какъ древній, внесенъ въ 6-ю родословную 

книгу дворянъ Калужской губерніи. Бывшій владѣлецъ Неразстаннаго 

гвардіи полковникъ Аркадій Иларіоновичъ Беклемишевъ въ царствованіе 

Императора Николая І-го состоялъ временно—походнымъ шталмейстеромъ, 

по выходѣ въ отставку былъ предводителемъ дво- 

Рѣка Лопасня. 
 

рянства въ Серпуховскомъ уѣздѣ. 8-го августа 1865 года съ А. И. и Н. В. 

Беклемишевыми случилось слѣдующее печальное событіе. Въ этотъ день 

супруги Беклемишевы отправились
2

 въ село Лопасню въ каретѣ, 

запряженной шестеркой лошадей, къ помѣщику Рюмину, отцу бывшаго въ 

недавнее время предводителемъ Серпуховскаго дворянства П. М Рюмину. 

До- 

  

                                                 
1 Энциклоп. Словарь Брокгауза и Эфрона, т. iii, 353—354. 

2  Въ это время въ Неразстанномъ строился храмъ. Передаютъ, что Надежда 

Владиміровна, дорогою обращаясь къ мужу, сказала: „Вотъ, Аркадій, у насъ строится свой 

храмъ! Какъ это пріятно! Благодарю тебя за это“. 
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рога шла черезъ мостъ на рѣкѣ Лопаснѣ. Обыкновенно г.г. Беклемишевы 

предъ въѣздомъ на него всегда выходили изъ экипажа, но въ этотъ разъ на 

возвратномъ пути въ 7 часовъ вечера, когда подъѣхали къ мосту, кучеръ по 

обыкновенію остановилъ лошадей и спросилъ господъ: будутъ-ли они 

выходить изъ экипажа? Аркадій Иларіоновичъ сказалъ, что нѣтъ, и крикнулъ: 

„поѣзжай“! Деревянный мостъ, не выдержавъ тяжести, провалился. Карета съ 

сидящими въ ней супругами Беклемишевыми, кучеромъ и 6-ю лошадьми 

упала на большой 

Рѣка Лопасня у деревни Баранцевой. 
 

глубинѣ въ воду... Произошло большое смятеніе... Аркадій Иларіоновичъ, 

какъ передаютъ, не потерялъ присутствія духа, отшибъ плотно прижатую 

подъ напоромъ воды дверь кареты и, какъ отличный пловецъ, спасся отъ 

угрожавшей ему смерти.
1
 

Дверь кареты за нимъ затворилась. Стали употреблять усилія, чтобы 

спасти Надежду Владиміровну. 

  

                                                 
1
 „Русскій Листокъ“ 1896 г., № 268. 
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Три раза для этого опускались въ воду. Въ первый разъ опустились, не могли 

скоро найти и отворить дверь кареты, прижатую сильнымъ напоромъ воды. 

Во второй разъ вышибли дверь, но не могли вынуть утонувшую, какъ 

передаютъ, по той курьезной причинѣ, что она была одѣта въ платье съ 

широкими кринолинами, какіе носили въ то время. Этотъ уборъ мѣшалъ ея 

спасенію, такъ какъ не пропускалъ въ узкую дверь кареты. Уже когда 

опустились въ третій разъ и изломали кринолины, только тогда удалось 

извлечь Надежду Владиміровну изъ воды, но уже безъ признаковъ жизни. 

Послали за докторомъ въ село „Отраду“ за 7 верстъ отъ имѣнія. Прошло 

много времени, докторъ пріѣхалъ и констатировалъ смерть, причем нашелъ, 

что умершая скончалась еще въ моментъ паденія отъ испуга, такъ какъ у ней 

произошелъ разрывъ сердца. Кучеръ, крестьянинъ деревни Попова, Василій 

Павловичъ Князевъ, 40 лѣтъ, остался живъ. Камердинеръ, крестьянинъ 

деревни Плѣшкина, Григорій Сергѣевъ Веселовъ, 30 лѣтъ, сидѣвшій на 

первой парѣ выносныхъ лошадей отъ сильнаго толчка былъ выброшенъ на 

берегъ и этимъ спасся. Изъ шести лошадей уцѣлѣла пристяжная, у которой 

кто-то обрѣзалъ постромки. Пережитое потрясеніе и скорбь о потерѣ своей 

любимой супруги подѣйствовали на здоровье Аркадія Иларіоновича и онъ 

заболѣлъ. Больной организмъ его потребовалъ тщательнаго ухода и лѣченія. 

Такимъ уходомъ и заботой о здоровьѣ окружила его родная племянница Анна 

Петровна Беклемишева. Она ухаживала за нимъ, какъ за своимъ роднымъ 

отцомъ
1
. Не имѣя дѣтей и цѣня труды Анны Петровны по уходу за собой, 

                                                 
1
 Анна Петровна, кромѣ того, ухаживала еще и за своей слѣпой матерью.—Въ 

Москвѣ у Анны Петровны былъ собственный домъ—особнякъ въ Старо-Конюшенномъ 

переулкѣ на Пречистенкѣ (нынѣ вдовы Ст. Сов. А. И. Гунстъ) въ приходѣ Св. Іоанна 

Предтечи. Здѣсь она жила вмѣстѣ со старшей сестрой Евдокіей Петровной, бывшей въ 

замужествѣ за штабъ-ротмистромъ В. И. Хитрово (р. 20 янв. 1806. ум. 8 янв. 1866 г.).  

Овдовѣвъ и похоронивъ свою сестру, Евдокія Петровна жила въ Вознесенскомъ дѣвичьемъ 

монастырѣ, 22 декабря 1906 г. она умерла 75 л., оставивъ свов капиталъ (тысячъ до 20)  въ 

пользу монастыря съ тѣмъ, чтобы въ квартирѣ ея была открыта богадѣльня для престарѣлыхъ 

монахинь. Погребена въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. 
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Аркадій Иларіоновичъ все свое состояніе въ томъ числѣ и Неразстанное 

послѣ своей смерти въ 1873 г. отказалъ въ полную ея собственность
1
. Анна 

Петровна Беклемишева родилась 24 сентября 1834 г. и воспитывалась въ 

пансіонѣ Севенаръ. Это была поистинѣ барыня или какъ ее поминаютъ на 

богослуженіи болярыня, славилась въ Серпуховскомъ уѣздѣ и въ Москвѣ, 

какъ щедрая благотворительница. Это была свѣтлая личность и рѣдкая 

женщина. Въ разговорахъ она ни про кого не говорила худого и не упоминала 

про недостатки другихъ. 

Анна Петровна Беклемишева. 
 

почему для нея дурныхъ людей какъ-бы не существовало, а были только одни 

добрые. Будучи дѣвицей и имѣя глубокую вѣру въ Бога, она все свое 

состояніе раздала на добрыя дѣла. Такъ, она пожертвовала крупную сумму въ 

пользу Палестинскаго Общества при самомъ его возникновеніи, за что ей 

былъ присланъ золотой медальонъ съ надписью „Отъ гроба Господня“, 

нарочно привезенный флигель-адъютантомъ Его Император-

                                                 
1

 Духовное завѣщаніе Арк. Ил. Беклемишева было утверждено Московскимъ 

Окружнымъ Судомъ 22 февраля 1873 г. 
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скаго Величества (въ медальонѣ, была вложена частица отъ Гроба Господня). 

Какъ разъ это совпало съ кризисомъ ея тяжелой болѣзни. Причину своего 

выздоровленія Анна Петровна увидѣла въ присланной ей святынѣ и съ тѣхъ 

поръ не разставалась съ медальономъ во всю свою жизнь, нося его на груди. 

За тѣмъ, Анна Петровна устроила отдѣльный домикъ близъ Москвы въ селѣ 

Всѣхсвятскомъ въ убѣжищѣ для увѣчныхъ воиновъ, находящемся подъ 

вѣдѣніемъ генерала Д. В. Мерчанскаго. Надъ призрѣваемыми въ этомъ домѣ 

она все время была попечительницею. Кромѣ того, была попечительницею 

„Дома имени Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны“ Вѣдомства 

Императорскаго Человѣколюбиваго Общества (см. отчетъ сего Общества за 

1898 г.). Состоя членомъ въ благотворительныхъ учрежденіяхъ, Анна 

Петровна помимо этого оказывала помощь нуждающимся. Такъ, она часто 

помогала своими средствами духовнымъ лицамъ, къ которымъ вообще она 

была расположена, при устройствѣ ихъ дѣтей (напримѣръ, при выдачѣ 

замужъ ихъ дочерей) и въ несчастныхъ случаяхъ (напримѣръ при пожарѣ, 

падежѣ скота и проч.). Каждый день она наполняла свой объемистый 

ридикюль деньгами и къ вечеру, послѣ раздачи бѣднымъ, онъ оказывался 

всегда пустымъ. Въ особенности-же она заботилась о своемъ дворянскомъ 

пріютѣ въ Неразстанномъ, для обезпеченія котораго внесла капиталъ въ 

30000 руб. На совѣтъ одного священника, чтобы она хотя часть имущества 

поберегла подъ конецъ своей жизни, когда можетъ недостать у нея силъ и 

терпѣнія для перенесенія лишеній, она отвѣчала: „мнѣ лично ничего не надо, 

такъ какъ я надѣюсь, что меня не оставитъ Тихвинская Божія Матерь“ (въ 

честь которой построенъ храмъ въ Неразстанномъ и икону которой она въ 

особенности чтила), „а вотъ для того, чтобы помочь другимъ, какъ-бы желала 

я имѣть больше средствъ“. Дѣйствительно, для нея не было большого 

мученія, какъ отказать нуждающемуся. Вообще безъ преувеличенія можно 

сказать, что благотворительность для Анны Петровны была душевною по-
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требностью, а хлѣбосольство ея отличительнымъ свойствомь. Лишь только 

кто приходилъ къ ней, какъ она начинала потчивать всевозможными яствами 

и не было большей обиды для нея, когда кто нибудь отказывался отъ ея 

„хлѣба-соли“. Преосвященнѣйшій Мисаилъ (нынѣ управляющій 

Московскимъ Симоновымъ монастыремъ), видя ея заботы и хлопоты по 

угощенію гостей, называлъ ее Евангельской Марфой. Нѣкоторые осуждали 

въ ней эту черту и говорилй: „не лучше-ли деньги, которыя она тратитъ на 

гостепріимство, раздать бѣднымъ“, но въ ея оправданіе слѣдуетъ вспомнить, 

что праведный Авраамъ удостоился посѣщенія Божія въ числѣ другихъ 

добродѣтелей именно за гостепріимство. Точно также не одобряли Анну 

Петровну за то, что она, употребивъ на благотворительность болѣе милліона 

рублей, раздавала все по мелочамъ. „Лучше, говорили они, если-бы она весь 

свой капиталъ хотя послѣ смерти отказала цѣликомъ на устройство 

какого-нибудь крупнаго учрежденія“. Но должно обратиться къ Евангелію, 

гдѣ Спаситель сказалъ богатому юношѣ, чтобы онъ продалъ имѣніе и раздалъ 

нищимъ при своей жизни, и это обвиненіе само собой отпадаетъ. А святый 

Іоаннъ Златоустъ сказалъ, что тотъ, кто имѣніе свое завѣщаваетъ бѣднымъ 

послѣ своей смерти, не свое даетъ, а чужое, такъ какъ оно уже не 

принадлежитъ ему (Слова и рѣчи Іоанна Златоуста о благотворительности). 

Понятно, при широкой благотворительности средства Анны Петровны 

оскудѣли и она распродала большую часть земли. 380 десятинъ лѣсу она 30 

апрѣля 1901 года продала присяжному повѣренному Михаилу 

Александровичу Алексѣеву, вступившему въ бракъ съ ея родной 

племянницей Александрой Ниловной Беклемишевой, а себѣ оставила 37 

десятинъ усадебной земли, которую впослѣдствіи заложила съ тѣмъ, чтобы 

ей выдавали ежемѣсячно по 200 р. до конца ея жизни. Послѣ ея смерти и эта 

земля поступила въ собственность г.г. Алексѣевыхъ. Въ то время, когда 

уничтожены во многихъ мѣстахъ драгоцѣнныя историческія имѣнія, рощи, 

лѣса, нынѣшніе вла-
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дѣльцы г.г. Алексѣевы поддерживаютъ Неразстанное со всѣми постройками 

не только въ должномъ порядкѣ, но даже по возможности въ томъ видѣ, въ 

какомъ оно находилось съ самаго начала своего существованія. Такъ, во 

время ремонтируются зданія, разводятся цвѣтники, чистятся дорожки и т. д. 

Несмотря на обиліе собственнаго лѣса, даже деревья на постройку владѣльцы 

покупаютъ изъ сосѣднихъ имѣній, чтобы не обезлѣсить своего имѣнія и не 

испортить его вида. Кромѣ того, имъ приходится быть своего рода 

„Калитою“, такъ какъ тѣ участки земли, которые когда-то были распроданы 

Анной Петровной, г.г. Алексѣевы въ настоящее время скупаютъ
1

 и 

присоединяютъ къ Неразстанному. 

3. Мѣстность, названіе и постройки. 

Мѣстность Неразстаннаго очень здоровая, сухая, покрытая вѣковыми 

елями. Какъ здоровую мѣстность её одобрилъ извѣстный докторъ Гр. Ант. 

Захарьинъ. 

Такъ, когда была тяжело больна А. П. Беклемишева, то врачи ей 

совѣтовали ѣхать для поправленія здоровья въ Крымъ. Докторъ же 

Захарьинъ, лѣчившій ее, сказалъ, что сначала посмотритъ ея имѣніе, а потомъ 

уже скажетъ, надо ли ѣхать въ Крымъ, или нѣтъ. Пріѣхавъ въ Неразстанное и 

осмотрѣвъ его, онъ нашелъ, что это имѣніе вполнѣ можетъ замѣнить Крымъ 

въ лѣтнее время и потому ѣхать въ Крымъ нѣтъ необходимости, причемъ 

указалъ нѣкоторыя мѣста, гдѣ болѣе всего полезно сидѣть и проводить время. 

Дѣйствительно. больная Анна Петровна вскорѣ выздоровѣла, не ѣздивъ въ 

Крымъ. 

Сначала имѣніе или сельцо находилось по лѣвую сторону рѣки 

Лопасни, но Аркадій Иларіоновичъ перенесъ его, устроилъ на правой сторонѣ 

и далъ ему настоящее названіе. Для г.г. Беклемишевыхъ названіе это не было 

пустымъ звукомъ, но  

                                                 
1 
Такъ. были куплены участки земли у бывшаго управляющаго Ковалева. 
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соотвѣтствовало ихъ желанію никогда не разставаться съ нимъ почему 

большую часть года они жили здѣсь и не разстались съ нимъ даже послѣ 

смерти, въ здѣшнемъ храмѣ найдя себѣ мѣсто своего вѣчнаго упокоенія. 

Характерно, что владѣльцы сельца Неразстаннаго не любили, чтобы 

кто-нибудь даже изъ прислуги уходилъ изъ имѣнія, почему многіе изъ нихъ, 

имѣя привязанность къ господамъ, жили до самой своей смерти. начиная со 

временъ крѣпостного права. 

Имѣніе въ количествѣ 37 десятинъ обнесено деревянною рѣшеткою. 

Всего же при имѣніи до 500 десятинъ преимуще- 

Барский домъ. 
 

ственно лиственнаго лѣса, есть не много луговой и пахатной (30 дес.) земли. 

При въѣздѣ въ ворота средняя дорога, обсаженная деревьями, 

проходитъ мимо пріюта и при поворотѣ налѣво ведетъ къ дому владѣльцевъ 

сельца Неразстаннаго. 

Большой роскошный барскій домъ, по словамъ б. министра путей 

сообщенія Павла Петровича Мельникова, напоминаетъ  
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ферму въ Царскомъ селѣ, которая построена для Императрицы  Маріи 

Александровны, супруги Императора Александра ІІ-го. Онъ—деревянный на 

каменномъ фундаментѣ, въ видѣ старинныхъ боярскихъ хоромѣ даже съ  

конькомъ на крышѣ. Будучи весь украшенъ рѣзьбой и находясь среди 

цвѣтниковъ и передъ большой площадкой, посыпанной пескомъ, онъ 

представляетъ красивую картину. Мебель спеціально сдѣлана домашними 

столярами, бывшими дворовыми людьми, для каждой комнаты отдѣльно, 

такъ что переставить мебель съ одного мѣста на другое совершенно 

невозможно. 

Постройки, принадлежащія къ дому, отличаются оригинальностью. Въ 

нѣсколькихъ шагахъ отъ дома находится такъ называемая „Крѣпость“. Это 

громадное зданіе устроено изъ кирпича и бѣлаго камня. Высокія стѣны съ 

зубцами и башнями наверху, а также круглыя отверстія въ стѣнахъ (служащія 

окнами), какъ бы устроенныя для жерлъ пушечныхъ орудій, дѣлаютъ 

похожими это зданіе на настоящую крѣпость. Здѣсь расположены: людская 

(помѣщеніе для прислуги), кухня, поварская, прачечная и другія постройки— 

службы. Планъ крѣпости, передаютъ, былъ снятъ съ одной крѣпости на 

Кавказѣ и привезенъ оттуда Ар. Ил. Беклемишевымъ, куда онъ былъ 

назначеінъ и ѣздилъ во время Севастопольской войны въ качествѣ 

военно-походнаго шталмейстера. Около крѣпости построена военная палатка 

съ флякштокомъ
1
, это—погребъ. 

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома съ правой стороны отъ крѣпости 

находится еще зданіе, называемое „Кунакская“
2
. Это небольшой домикъ, 

раздѣленный посреди корридоромъ на 6 небольшихъ комнатъ или номеровъ, 

спеціально назначенныхъ для остановки и ночлега пріѣзжихъ гостей. 

   

                                                 
1
 Флякштокъ—шпіль, на которомъ днемъ вывѣшивается флагъ, а ночью фонарь. 

Палатка съ флякштокомъ устраивается для военачальника. 
2
 Названіе это происходитъ отъ татарскаго слова „Кунакъ“ что значитъ “другъ или 

гость“. 
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На болъшомъ разстояніи отъ дома по нижней дорожкѣ находится 

„Конный дворъ“. Это громадное зданіе, построенное изъ кирпича и бѣлаго 

камня, стоитъ немного выше берега рѣки Лопасни и имѣетъ красивый и 

своеобразный видъ. Коннымъ дворомъ называется оно потому, что назначено 

для лошадей. На это же назначеніе указываютъ и лѣпныя головы лошадей, 

находящіяся на стѣнахъ. Фигуры этихъ головъ, передаютъ, были привезены 

изъ Лондона (Арк. Ил. Бёклемишевымъ). Въ прежнее время здѣсъ находились 

великолѣпныя 

 

Конный дворъ. 

лошади (бѣговыя), такъ какъ умершій владѣлецъ Неразстаннаго Аркадій 

Иларіоновичъ служилъ по управленію Государственнымъ Коннозаводствомъ 

и самъ былъ страстный любитель и знатокъ лошадей. Здѣсь же на конномъ 

дворѣ естъ большое помѣщеніе „манежъ“ (нынѣ каретный сарай) для 

проѣздки лошадей. стойла для нихъ, а также находятся кухня для рабочихъ, 

пожарный и сѣнной сарай, дворъ и другія службы. Близъ коннаго двора 

расположены слѣдующія постройки: скот-   



— 21 — 

ный дворъ для коровъ, рига для хлѣба, амбары, погреба и другія. Въ двухъ 

верстахъ отъ Неразстаннаго находится мельница, принадлежащая къ этому 

же имѣнію. Здѣсь вода запружена плотиной, почему Лопасня, сама по себѣ 

небольшая рѣчка, превращается въ глубокую и широкую рѣку. что съ ея 

тихою и чистою водою дѣлаетъ её весьма удобной для купанья. Ставъ на 

плотину мельницы, можно любоваться кра- 

 

 

Надеждинскій пріютъ. 

сивымъ видомъ всей окружности на далекое разстояніе. Здѣсь же находится и 

„Русская Швейцарія“, состоящая изъ вѣковыхъ сосенъ и елей, примыкающая 

къ дер. Горки. Кромѣ указанныхъ построекъ въ Неразстанномъ существуетъ 

„Надеждинскій пріютъ“  для престарѣлыхъ и немощныхъ дворянокъ



 

— 22 —

преимущественно Серпуховскаго уѣзда (за неимѣніемъ таковыхъ 

принимаются и изъ другихъ уѣздовъ). Въ этомъ домѣ въ зимнее время жилъ 

Аркадій Иларіоновичъ. Домъ двухъэтажный, каменный, съ готическими 

окнами, украшенными съ боковыхъ сторонъ большими отливными 

гипсовыми гербами. Внизу общая столовая, вверху гостинная. роскошно 

меблированная и драпированная; стѣны украшены портретами Государей 

Императоровъ Александра III и Николая II, Государынь Императрицъ Маріи 

Ѳеодоровны и Александры Ѳеодоровны, митрополитовъ Московскихъ 

Филарета и Іоанникія, преосвященнаго Леонида и г.г. Беклемишевыхъ. 

Въ пріютѣ въ отдѣльной большой комнатѣ помѣщается ризница храма, 

въ ней пять большихъ шкафовъ и нѣсколько комодовъ, въ которыхъ хранятся: 

очень цѣнныя разныя парчевыя, бархатныя. шелковыя и атласныя облаченія, 

одежды, покровы. пелены и воздухи. Учредительницею пріюта была умершая 

владѣлица Неразстаннаго Анна Петровна Беклемишева. Она же все время 

была и попечительницей его. Устроенъ онъ въ память покойной Надежды 

Владиміровны Беклемишевой, почему и названъ Надеждинскимъ. Еще при 

жизни своей Анна Петровна сдала пріютъ въ вѣдѣніе Серпуховскаго 

дворянства, по представленію котораго въ 1893 г. удостоена благодарности 

Его Императорскаго Величества Государя Императора Александра III. 

Существованіе пріюта она обезпечила, какъ сказано, капиталомъ (30,000 р.), 

на проценты съ котораго содержатся призрѣваемыя, получая (каждая изъ 

нихь) безплатно большую комнату, отопленіе, освѣщеніе и готовый столъ. 

Для нихъ устроены баня, погреба, купальня. Для прогулокъ имъ 

предоставлены паркъ и садъ, онѣ имѣютъ право пользоваться продуктами, 

фруктами и ягодами изъ имѣнія. Имъ выписываются журналы и газеты. 

Однимъ словомъ, вдовы дворянки пользуются всѣми удобствами
1

. При 

переходѣ въ вѣдѣніе 

   

                                                 
1
 „Русскій Листокъ“ № 268 за 1896 г. 
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дворянства былъ составленъ уставъ, по которому попечителемъ пріюта 

долженъ быть старшій изъ рода Беклемишевыхъ. По уставу могутъ быть и 

платныя стипендіи, но на таковыя желающихъ дворянокъ до сихъ поръ не 

находится, должно быть по незнанію о существованіи таковыхъ стипендій. 

Число призрѣваемыхъ въ прежнее время при Аннѣ Петровнѣ доходило до 

8-ми, но зданіе можетъ вмѣстить свободно до 30 человѣкъ. Въ этомъ пріютѣ 

въ числѣ призрѣваемыхъ находили себѣ убѣжище бывшія помѣщицы, напр. 

Е. А. Воронежская, бывшая княжна Оболонская, Софія и Марія Чуфоровскія, 

бывшія владѣтельницы имѣнія Мелихово (находящееся отъ Неразстаннаго въ 

пяти верстахъ), которое впослѣдствіи принадлежало извѣстному писателю 

Антону Павловичу Чехову. Въ южной части имѣнія къ самой дорогѣ 

примыкаютъ два плодовыхъ сада съ ягодными кустарниками (около 2-хъ 

дес.); около него на лугу насажены березки въ формѣ имени Надежда. Въ 

прежнее время здѣсь были грунтовые сараи, гдѣ выращивались „шпанскія“ 

вишни и другія замѣчательныя растенія, а теперь растутъ молодыя 

фруктовыя деревья (преимущественно яблони). Сохранилась небольшая 

оранжерея съ теплицею для цвѣтовъ и парники. 

Вѣнцемъ же всѣхъ построекъ сельца Неразстаннаго и его главнымъ 

украшеніемъ служитъ прекрасный по архитектурѣ и замѣчательный по 

внутреннему благолѣпію св. храмъ, каменный съ таковою же колокольнею и 

оградою. 

4. Построеніе храма. 

12 мая 1855 года Арк. Ил. Беклемишевъ подалъ митр. Филарету 

прошеніе, въ которомъ объяснилъ, что въ принадлежащемъ женѣ его сельцѣ 

Неразстанномъ имѣетъ онъ домъ и проживаетъ тамъ съ семействомъ. Сельцо 

Неразстанное отъ приходской погоста Староспасскаго церкви находится въ 

10 верстахъ и притомъ на пути въ сообщеніи встрѣчаются пре-  
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пятствія: овраги, ручьи, горы и рѣки, кои особенно оказываются 

затруднительными въ весеннее и осеннее время, во время разлитія водъ. 

Находясь въ болѣзненномъ состояніи, которое часто препятствуетъ ему 

отлучаться изъ дома и нерѣдко лишаетъ возможности бывать при 

богослуженіи,—онъ просилъ разрѣшить ему на основаніи 49 ст. Устава 

Духовныхъ Консисторій устроить при домѣ его домовую церковь во имя 

Тихвинской Б. М. При чемъ присовокупилъ, что для безопасности и изъ 

благоговѣнія къ святынѣ онъ намѣренъ устроить церковь отдѣльно отъ дома 

въ недальнемъ, но приличномъ и удобномъ мѣстѣ и желаетъ, чтобы она, 

будучи причислена придѣломъ къ приходской церкви Староспасскаго 

погоста, была безъ книгъ, и если будетъ разрѣшено ему построеніе домовой 

церкви, то для богослуженія въ оной намѣренъ приглашать приходскаго 

священника. или кого либо изъ монашествующихъ Давидовой пустыни. При 

чемъ представилъ и проэктъ на построеніе самой церкви. 

По справкѣ въ Консисторіи оказалось, что по клировой вѣдомости о 

Преображенской, погоста Староспасскаго, церкви за 1853 годъ значится: а) 

построена сiя церковь 1780 г. тщаніемъ графа Влад. Григ. Орлова. нынѣ же съ 

1849 г. возобновляется усердіемъ помѣщицы полковницы Надежды Влад. 

Беклемишевой съ употребленіемъ на сіе церковной суммы, б) зданіемъ 

каменная съ таковою же колокольнею, крыта желѣзомъ., в) столовъ въ ней 

два: въ настоящей холодной во имя Преображенія Господня, въ придѣлѣ 

тепломъ во имя св. великомуч. Георгія, г) утварью достаточна, д) причта 

положено издавна: священникъ, діаконъ, дьячекъ и пономарь. е) приходскихъ 

дворовъ при ней 135, душъ мужск. п. 732, женск. п. 839,—въ томъ числѣ въ 

селѣ Неразстанномъ полковницы Н. В.Беклемишевой, которая тутъ живетъ 

временно, дворовыхъ людей 9 мужск. п. и 7 женск. п. Разстояніемъ сельцо 

Неразстанное отъ приходской церкви значится въ 4 верстахъ и препятствій въ 

сообщеніи не показано.
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Посему Консисторіею 30 мая было опредѣлено: Какъ по силѣ Высочайшихъ 

Указовъ 12 апр. 1722 г. и 5 окт. 1723 г. №№ 3964 и 4320, указа Св. Сѵнода 20 

іюня 1825 г. и ст. 49 Устава Духовныхъ Консисторій, представляется 

возможность, по званію и показанному въ прошеніи болѣзненному состоянію 

просителя, разрѣшить ему построеніе домовой церкви въ имѣніи жены его въ 

сельцѣ Неразстанномъ, то для приведенія дѣла сего въ ясность учинить 

слѣдующее: 1) предписать мѣстному благочинному, чтобы а) дозналъ и 

донесъ Консисторіи, въ какомъ именно разстояніи находится сельцо 

Неразстанное отъ приходской погоста Староспасскаго церкви и точно ли 

между ними находятся овраги, ручьи, горы и рѣка, препятствующіе въ 

сообщеніи, особенно въ весеннее и осеннее время, б) осмотрѣлъ мѣстность, 

на коей предполагается построить церковь, удобна ли она для сего по грунту 

земли и положенію и в) предложилъ г. Беклемишеву, чтобы онъ доставилъ въ 

Консисторію къ сему дѣлу медицинское свидѣтельство о болѣзненномъ его 

состояніи и свѣдѣніе отъ супруги его, согласна ли она на просимое мужемъ ея 

построеніе въ имѣніи ея домовой церкви; 2) между тѣмъ представленный г. 

Беклемишевымъ проэктъ на построеніе церкви препроводить въ Московскую 

Губернскую Строительную и Дорожную Коммиссію для 

освидѣтельствованія и просить увѣдомленія: можно ли по тому проэкту 

дозволить просимое построеніе церкви. На семъ опредѣленіи резолюціею 

митрополита Филарета 11 іюня было предписано: „1) Обратить вниманіе на 

то: можетъ ли быть принятъ въ дѣло планъ, никѣмъ не подписанный. 2) 

Прочее можно исполнить“. 

Вслѣдствіе требованія Консисторіи въ должности благочиннаго 

священникъ села Легчищева Сергѣй Сахаровъ 20 августа донесъ, что а) по 

показанію причта погоста Староспасскаго сельцо Неразстанное зимнимъ 

путемъ отъ ихъ церкви отстоит на 4 версты не болѣе, а лѣтнимъ и съ 

объѣздомъ по случаю переведенія дороги вокругъ Давидовой пустыни 

отстоитъ на 6 верстъ 1-12 саж., что подтвердилъ г. Беклемишевъ своимъ
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обмѣромъ, произведеннымъ 10 августа сего года; овраги, ручьи и горы на 

пути есть, въ весеннее и въ дождливое осеннее время довольно могутъ 

затруднять проѣздъ къ приходской церкви изъ сельца Неразстаннаго и въ 

особенности каменистая гора близъ пустыни преп. Давида, рѣка Лопасня и 

рѣка Родинка въ весеннее полноводіе на нѣсколько времени сообщенію къ 

церкви отъ Неразстаннаго препятствуютъ, а оное пріискивается тогда 

отдаленными посторонними путями; б) мѣстность, на коей предполагается 

построеніе церкви, по указанію г. Беклемишева, была осмотрѣна имъ, свящ. 

Сахаровымъ съ приглашеннымъ сотрудникомъ с. Крюкова свящ. Вас. 

Виноградскимъ, и при осмотрѣ оказалось, что на мѣстѣ томъ въ настоящее 

время какъ и на всей дачѣ сельца Неразстаннаго произрастает небольшой 

еловый лѣсь. Къ востоку отъ того мѣста за лѣсомъ на разстояніи 77 саж. 

сквозь лѣсъ виднѣется двухьэтажный вновь построенный каменный домъ г. 

Беклемишева; на южной сторонѣ вблизи зданій нѣть; къ сѣверу въ 23 саж. отъ 

мѣста того владѣлицею имѣнія проведена шоссейная изъ с. Неразстаннаго въ 

д. Попово и другія селенія дорога; мѣсто сіе, смотря отъ сей дороги, 

порядочпо возвышенное и по положенію для предполагаемаго построенія 

храма, по снятіи лѣса на 25 саж. во всѣ стороны, будетъ очень удобно, а равно 

и по грунту земли твердо-глинистому. неудобностей быть не должно. 

10 октября Беклемишевъ доставилъ въ Консисторію а) свѣдѣніе отъ 

жены о томъ, что она согласна съ желаніемъ мужа ея построить въ ея имѣніи, 

сельцѣ Неразстанномъ домовую церковь и препятствій къ сему съ ея стороны 

нѣтъ; б) свидѣтельство адъюнктъ-профессора Московскаго Университета, 

ординатора Екатерининской больницы, доктора медицины и хирургіи Попова 

о томъ, что г. Беклемишевъ съ давняго времени одержимъ ломотными болями 

нижнихъ конечностей, постоянно ожесточающимися въ холодное и сырое 

время, что и вынуждаетъ г. Беклемишева принимать въ сказанное время 

самыя строгія мѣры осторожности.
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Проэктъ на построеніе церкви, подписанный архитекторомъ Козловскимъ, 18 

октября былъ отосланъ изъ Консисторіи для освидѣтельствованія въ 

Московскую Строительную и Дорожную Коммиссію, которая признала его 

вполнѣ и во всѣхъ частяхъ соотвѣтствующимъ правиламъ архитектуры и 

строительнаго искусства и увѣдомила, что постройку по нему церкви 

дозволить можно. Изъ проэкта видно, что церковь будетъ строиться 

каменная, съ колокольнею. 

Консисторія 30 ноября 1855 г., принявъ во вниманіе дальность и 

неудобство разстоянія Неразстаннаго отъ погоста Староспасскаго, 

затруднения, встрѣчаемыя на пути къ ней, особенно въ весеннее и осеннее 

время при разливѣ водъ, болѣзненное состояніе А. И., удобство мѣста, 

назначеннаго для постройки церкви, согласіе Н. В. Беклемишевой, разрѣшила 

постройку подъ смотрѣніемъ архитектора и мѣстнаго благочиннаго съ тѣмъ, 

чтобы церковь сія числилась въ приходѣ Преображенской погоста 

Староспасскаго церкви и состояла въ завѣдываній причта оной и этимъ 

причтомъ и съ его согласія сторонними священнослужителям было 

отправляемо въ ней по удобности богослуженіе и чтобы существованіе сей 

церкви продолжалось до кончины г. Беклемишева и супруги его, а по 

кончинѣ ихъ было испрошено о ней причтомъ погоста Староспасскаго особое 

разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства, но предварительно было испрошено 

на сіе разрѣшеніе Свят. Сѵнода. 9 декабря митр. Филаретъ выразилъ свое 

согласіе съ опредѣленіемъ Консисторіи. 16 февраля 1856 г. послѣдовалъ 

указъ Св. Синода съ разрѣшенiемъ означенной постройки. Затѣмъ, была 

выдана слѣд. храмозданная грамота (за № 15): „Божіею милостію Смиренный 

Филаретъ Митрополитъ Московскій. По благодати, дару и власти Всесвятаго 

и Животворящаго Духа, даннѣй намъ отъ Самаго Великаго Архіерея, Господа 

Нашего Іисуса Христа чрезъ Святые Его Апостолы и ихъ намѣстники и 

преемники съ разрѣшенія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 

благословили мы Кавалергардскаго Ея Императорскаго Величества полка
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отставному Полковнику и Кавалеру Аркадію Иларіоновичу Беклемишеву 

построить на его иждивеніе въ имѣніи супруги его Серпуховскаго уѣзда, въ 

сельцѣ Неразстанномъ, состоящемъ въ приходѣ Погоста Староспасскаго 

вновь каменную домовую церковь во имя Божія Матери Тихвинскія Ея 

Иконы съ тѣмъ, 1) чтобы построеніе сіе произведено было во всемъ согласно 

съ разсмотрѣннымъ и одобреннымъ проэктомъ, подъ смотрѣніемъ опытнаго 

архитектора, имѣющаго о своихъ познаніяхъ въ строительномъ искусствѣ 

законный аттестатъ, и подъ наблюденіемъ мѣстнаго) Благочиннаго; 2) чтобы 

зданіе храма по подобію прочихъ церквей обращено было алтаремъ на 

востокъ, престолъ и жертвенникъ былт узаконенной мѣры: вышиною одного 

аршина и шести вершковъ а длиною и шириною сообразно съ потребностію и 

пространствомъ алтаря и 3) чтобы по устроеніи храма сего Благочинный и 

храмоздатель просили объ освященіи оного съ приложеніемъ подлинной 

описи церкви и всего ея имущества, какъ-то: ризницы, сосудовъ, книгъ и 

прочихъ церковныхъ вещей, принадлежащихъ къ отправленію 

священнослуженія. О чемъ сія грамата за Нашимъ подписаніемъ съ 

приложеніемъ печати и дана въ Царствующемъ Градѣ Москвѣ тысяча 

восемьсотъ пятьдесятъ шестаго года Марта въ 6 день“. Указъ для 

благочиннаго съ проэктами и грамоту ролучтлъ самъ А.И. Беклемишевъ
1
. 

Закладка храма послѣдовала лишь спустя восемь лѣтъ по особому 

разрѣшенію митрополита Филарета, данному 15 августа 1864 года. Въ 1869 

году храмъ былъ готовъ. Аркадій Иларіоновичъ принялъ на себя заботу объ 

обезпеченіи его средствами содержанія. Въ іюлѣ сего года онъ подалъ 

слѣдующее прошеніе митрополиту московскому Иннокентію. 

„Въ настоящее время церковь строеніемъ кончена и снабжена всею 

утварью и принадлежностями для служенія. Въ самой церкви погребено тѣло 

супруги моей, перенесенное туда изъ 

                                                 
1
 Архивъ Моск. Дух. Консист., 1 эксп. 2 ст., д. .№ 181. 
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Москвы 1866 года, мая 23 дня съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, 

сообщеннаго отношеніемъ Московской духовной Консисторіи. Тѣмъ же 

отношеніемъ сообщено мнѣ дозволеніе быть погребеннымъ въ склепѣ вмѣстЬ 

съ моею супругою, а также членамъ моего семейства. 

Не обращая церковь эту въ приходскую, я желаю, чтобы по освященіи 

въ ней совершалось служеніе литургіи въ воскресные дни, въ двунадесятые 

праздники, сверхъ того въ день кончины супруги моей 8 августа, а также въ 

день, когда послѣдуетъ кончина моя. 

Для обезпеченія содержанія и служенія въ церкви я назначилъ 

капиталъ въ 20 тысячъ рублей серебромъ въ Государственномъ 

непрерывно-доходномъ билетѣ, положенномъ на имя домовой церкви 

Тихвинской Божіей Матери, съ правомъ полученія дохода по 4%, т. е. 800 

рублей серебромъ въ годъ при жизни мне самому, а по смерти тому лицу, 

которое будетъ владѣть селомъ Неразстаннымъ, для употребленія: одной 

половины дохода на содержаніе и отопленіе храма, а другой половины на 

наемъ священно-и-церковно-служителей. 

Я желаю, чтобы означенный билетъ въ 20 тысячъ рублей серебромъ 

былъ переданъ на храненіе въ Давыдовскую пустынь, находящуюся въ 2½ 

верстахъ отъ села Неразстаннаго, и чтобы изъ 800 рублей процентовъ съ 

капитала одна половина была выдаваема ежегодно мнѣ, а по смерти моей 

наслѣднику на содержаніе и отопленіе церкви, а другая половина была бы 

обращаема въ пользу Давыдовской пустыни, но за то пустыни поставлено 

было-бы въ обязанность исполнять поименованныя выше службы въ церкви. 

Почему Ваше Высокопреосвященство покорнѣйше прошу таковое 

ходатайство мое удостоить утвержденія, по полученіи коего я немедленно 

обращусь съ покорною просьбой о распоряженіи для освященія сооруженной 

мной церкви. Жительство имѣю въ Москвѣ Пречистенской части 5 квартала 

въ собственномъ домѣ“. На этомъ прошеніи послѣдовала слѣд. резолюція
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Иннокентія, Митрополита Московскаго отъ 5-го августа: „Если настоятель и 

братія будутъ на то согласны и не встрѣтится никакихъ препятствій, то 

сдѣлать надлежащее по сему постановленіе и представить мнѣ“. 

15 сентября 1869 года настоятель Давидовой пустыни, игуменъ Іосифъ 

съ братіею донесъ Консисторіи, что „отправлять по желанію г. Беклемишева 

одну только литургію по воскреснымъ днямъ и двунадесятымъ, еще въ день 

кончины его супруги и въ тотъ день, когда послѣдуетъ его кончина, что 

составитъ 66 службъ и для чего удѣляетъ обитель одного іеромонаха и одного 

послушника за предложенное вознагражденіе по 400 рублей въ годъ дотолѣ, 

пока обстановка будетъ согласоваться съ требованіемъ порядка, чистоты, 

необходимой для богослуженія, я ничего болѣе не могу сказать, какъ 

выразить мою готовность подчиниться благословенію Епархіальнаго 

Начальства. Но при томъ нахожу необходимымъ присовокупить: 

Достигаетъ-ли г. Беклемишевъ своего желанія назначеніемъ 400 рублей 

полнаго обезпеченія въ содержаніи выстроенной имъ церкви. Еще при жизни 

его самаго церковь можетъ хорошо быть содержима, но что можетъ 

произойти послѣ его смерти и въ особенности при могущихъ встрѣтиться 

такихъ Обстоятельствахъ, когда имѣеіе его перейдетъ, въ другія руки. 

Можетъ-ли тогда на эту сумму содёржаться способный человѣкъ, который бы 

наблюдалъ за драгоцѣнными и освященными вещами? Сторόжа въ одномь 

лицѣ тоже не удовлетворитъ требованію охраны, чистоты и порядка. 

Отопленіе при возвышающейся дороговизнѣ дровъ 

чрезъ три года потребуетъ двойную цѣнность потребляемаго нынѣ 

топлива. Представляю Московской духовной Консисторіи таковыя мои 

соображенія, чтобы не вовлечь ввѣренную мнѣ Давыдову пустынь въ какія 

либо недоразумѣнія, расходы или заботы по симъ предметамъ, потому что 

церковное вино, ладанъ, восковыя свѣчи, деревянное масло, просфоры тоже 

составятъ немалую статью расхода. Въ смыслѣ предосторожности 

необходимо упомянуть и о томъ, чтобы посылаемыхъ послушниковъ  
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не заставляли и не приглашали бы исполнять по церкви какія либо другія 

порученія, кромѣ чтенія и пѣнія, и чтобы встрѣтившіяся какія либо 

поврежденія въ употребляемыхъ во время служенія вещахъ не были бы 

возлагаемы на отвѣтственность монастыря, ибо въ церкви, устроенной г. 

Беклемишевымъ, есть такія хрупкія вещи, подобныя хрустальнымъ 

панникадиламъ и подсвѣчникамъ, которыя возбуждаютъ требованіе таковой 

предосторожности. Нельзя не подумать и о томъ, что монастырь не можетъ 

вполнѣ охранять себя свободнымъ при служеніи молебновъ и паннихидъ отъ 

того, чтобы мѣстное приходское духовенство тѣмъ не оскорблялось-бы“? 

Указомъ отъ 24 сентября 1869 года было предписано мѣстному 

благочинному, села Легчищева священнику Александру Спасскому 

доставить въ Консисторію копію съ указа по дѣлу о дозволеніи построить въ 

селѣ Неразстанномъ домовую церковь. 

Благочинный 13 октября донесъ, что указа не нашлось, а изъ копіи 

донесенія въ должности благочиннаго, погоста Выдры священника Петра 

Святославскаго покойному митрополиту Филарету о закладкѣ церкви видно, 

что каменная домовая церковь во имя Тихвинской Божіей Матери заложена 

въ сельцѣ Неразстанномъ по указу изъ Московской духовной Консисторіи 

отъ 5 марта 1856 года за № 1210 отдѣльнымъ зданіемъ и съ колокольней въ 

1864 году августа 15 дня. 

Консисторія 30 октября 1869 года постановила: „учинить слѣдующее: 

поэлику игуменъ и братія Давыдовой пустыни согласны отпускать 

іеромонаха и послушника для служенія въ церкви села Неразстаннаго за 

вознагражденіе 400 руб. серебромъ, то, согласно прошенію полковника 

Беклемишева, дозволить ему билетъ въ 20 тысячъ рублей передать на 

храненіе въ Давыдову пустынь и проценты съ онаго употребить, какъ сказано 

въ прошеніи; что касается до прочихъ пунктовъ, изложенныхъ въ донесеніи 

игумена и братіи Давыдовой пустыни, то поэлику а) въ случаѣ 

недостаточности 400 рублей на содержаніе церкви села Неразстаннаго 

восполненіе недостающаго,



 

— 32 —

конечно, не будетъ возложено на средства пустыни, б) какія имѣются ввиду 

порученія по церкви кромѣ чтенія и пѣнія— сего необъяснено, в) о могущихъ 

быть поврежденіяхъ церковныхъ вещей въ настоящее время сужденія имѣть 

нельзя, и г) приходское духовенство самостоятельной церкви погоста 

Староспасскаго ие будетъ имѣть права оскорбляться, если сами служащіе 

іеромонахъ и послушникъ не будутъ вмѣшиваться въ дѣла, принадлежащія 

приходскому причту, то сіи пункты донесенія до времени оставить безъ 

разсмотрѣнія. Обьявить о семъ указомъ игумену и благочинному“. Это 

постановленіе Консисторіи было утверждено Владыкою 14 ноября. 

10 іюня 1871 года Аркадій Иларіоновичъ въ своемъ прошеніи епископу 

Можайскому Игнатію писалъ: „Въ іюлѣ 1869 года много представлено было 

Его Высокопреосвященству прошеніе, въ которомъ объяснилъ я, что въ 

имѣніи моемъ сельцѣ Неразстанномъ устроена мною отдѣльно отъ дома 

моего каменная домовая церковь съ колокольнею во имя Тихвинской Божіей 

Матери и достаточно снабжена всею церковною утварію къ совершенiю въ 

оной богослуженія, и что въ обезпеченіе содержанія церкви и отправленія 

богослуженія внесено мною 20 тысячъ рублей серебромъ въ 

Государственный Банкъ изъ 4% на вѣчное время въ одинъ 

непрерывно-доходный билетъ 1859 г. за № 111592 съ таковымъ на оборотѣ 

билета условіемъ, чтобы изъ получаемыхъ съ капитала процентовъ въ 

количествѣ 800 рублей серебромъ одну половину 400 рублей серебромъ 

употреблять на содержаніе церкви, освѣщеніе и отопленіе оной, а другіе 400 

рублей серебромъ на служащихъ въ ней. При семъ было заявлено мною, что 

билетъ сей желалъ бы я передать на храненіе въ Давыдовскую пустынь. 

отстоящую отъ помѣстья моего въ двухъ съ половиною верстахъ, съ 

обязательствомъ отправленія богослуженія въ домовой моей церкви 

іеромонахами оной. Нынѣ по довольномъ обсужденіи и по утвердившемуся 

во мнѣ убѣжденію, по случаю устроенія мною при домовой моей церкви 

женской богадѣльни
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на 12 лицъ, я нахожу неудобнымъ передавать 20-тысячный 

непрерывно-доходный билетъ въ помянутую пустынь Давыдову, а оставляю 

оный для храненія въ ризницѣ моей домовой церкви, такъ какъ для 

отправленія богослуженія я нахожу удобнымъ приглашать или приходскаго 

Староспасскаго священника съ причтомъ, если пожелаютъ, или съ 

благословенія Вашего Преосвященства избрать кого либо изъ заштатныхъ 

способныхъ къ отправленію службъ священниковъ. 

Посему покорнѣйше прошу Ваше Преосвященство, Милостиваго 

моего Архипастыря и Отца, освятить сооруженную мною домовую церковь 

во имя Тихвинской Божіей Матери, а для освященія нижней церкви, гдѣ 

покоится прахъ жены моей, во имя мученицъ Вѣры, Надежды и Любови, 

коихъ память 17 сентября, благоволите назначить священно-служащихъ, кого 

Вашему Преосвященству заблагоразсудится. Самое же освященіе какъ 

настоящей церкви, такъ и нижняго придѣла, прошу совершить въ 

достопамятный для меня день 8 августа сего года, какъ день кончины жены 

моей и день воскресный. 11 іюня послѣдовала резолюція епископа Игнатія: 

„Ожидать надлежащаго донесенія отъ мѣстнаго благочиннаго священника 

села Легчищева о приготовленіи церкви къ освященію“. 

Въ іюлѣ того же 1871 года Аркадій Иларіоновичъ подалъ другое 

прошеніе епископу Игнатію: „Прошеніемъ моимъ къ Вашему 

Преосвященству въ іюнѣ сего года утруждалъ я Ваше Преосвященство объ 

освященіи домовой моей въ сельцѣ Неразстанномъ церкви 8 августа сего года 

какъ верхней во имя Тихвинской Божіей Матери, такъ и нижней во имя 

святыхъ мученицъ Софіи и трехъ ея дщерей Вѣры, Надежды и Любови. 

Желая участвовать при освященіи той и другой церкви, но чувствуя 

себя въ настоящее время довольно слабымъ и, по замѣчанію врача, 

неспособнымъ, чтобы могъ я присутствовать при освященіи въ одинъ день 

двухъ престоловъ и при совершеніи ранней и поздней литургіи, симъ 

покорнѣйше
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прошу Ваше Преосвященство, Милостивѣйшаго моего Архипастыря и Отца, 

назначить освященіе нижней церкви сего іюля 25-го дня въ день воскресный 

и дать въ оную св. антиминсъ“. 21-го іюля на семъ прошеніи Владыка 

положилъ слѣдующую резолюцію: „Отецъ ризничій Чудова монастыря 

выдастъ освященный антиминсъ Члену Попечительства, Московской 

Крестовоздвиженской, на Пометномъ Вражкѣ, церкви священнику Василію 

Антушеву, которому разрѣшается совершить освященіе храма, и о 

послѣдующемъ донести“. 

Благочинный донесъ, что къ освященію все готово.  

Владыка сдѣлалъ распоряженіе: „Архіерейское освященіе 

Тихвинскаго храма назначается въ воскресенье 8-го. августа, по соизволенію 

Его Высокопреосвященства“. О самомъ освященіи въ дѣлѣ имѣются 

слѣдующія резолюціи епископа Игнатія: а) „Іюля 28 дня, Нижняя церковь во 

имя святыхъ мученицъ Софіи, Вѣры, Надежды и Любви освящена въ 

воскресенье 25 іюля членомъ Московскаго Попечительства о бѣдныхъ 

духовнаго званія, священникомъ Воздвиженской церкви Василіемъ 

Антушевымъ соборнѣ на освященномъ мною антиминсѣ, согласно желанію 

храмоздателя. 

б) Августа 10 дня. 1) Сооруженная вновь Тихвинская церковь въ 

сельцѣ Неразстанномъ освящена мною по чиноположенію въ воскресенье 

сего августа 8-го дня 1871 года
1
. 

2) По распоряженію Его Высокопреосвященства означенную церковь 

приписать къ церкви Староспасского погоста и поручить вѣдѣнію 

Староспасскаго священника Николая Некрасова, согласно желанію 

храмоздателя, о чемъ и послать указъ благочинному,—священнику села 

Легчищева
2
“. 

Храмъ во имя Тихвинской Божіей Матери поставленъ въ самомъ 

центрѣ сельца Неразстаннаго на высокомъ мѣстѣ и  

                                                 
1

Въ сослуженіи съ Владыкой были архимандритъ Серпуховского Высотскаго 

монастыря Мелетій и игуменъ Вознесенской Давидовой пустыни Іосифъ. Моск. Еп. Вкд. 

1871 г., № 34, стр. 319. 
2
 Арх. Московской дух. Консисторіи, I аксп. 2 ст. д. № 588 
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окруженъ молодыми соснами и вѣковыми елями. Онъ замѣчателенъ своимъ 

изящнымъ, внѣшнимъ видомъ, иконостасомъ и живописью. Преосвященный 

Мисаилъ, бывшій епископъ Дмитровскій, при посѣщеніи церкви сельца 

Неразстаннаго назвалъ ее „Церковь-красавица“ и съ тѣхъ поръ въ разговорѣ 

иначе не называлъ ее, какъ этимъ именемъ (о чемъ передавала Анна 

Петровна). И дѣйствительно, если сейчасъ храмъ приводитъ въ восхищеніе 

всѣхъ, то еще болѣе красивый видъ имѣлъ онъ при посѣщеніи Владыки, 

почти полвѣка тому назадъ. 

Храмъ с. Неразстаннаго. 
 

когда онъ былъ еще совершенно новый, когда на немъ едва успѣли обсохнуть 

краски. Другой Владыка Преосвященный Анастасій, бывшій епископъ 

Серпуховской, много разъ посѣтившій храмъ сельца Неразстаннаго, 

привѣтствуя телеграммой нынѣшніхъ владѣльцевъ въ 1908 году, 20 іюня по 

случаю храмоваго праздника, писалъ: „храню о Вашемъ храмѣ самыя лучшія 

воспоминанія“. Вотъ почему приходится слышать отъ
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посѣтителей, что эта церковь заслуживаетъ названія не домовой, а 

придворной и мѣсто ей не въ провинціи, а въ столицѣ 
1
). 

5. Описаніе храма. 

а) Его наружный видъ. 

Храмъ кирпичный, мѣстами облицованъ бѣлымъ подольскимъ 

камнемъ и мѣстами же оштукатуренъ алебастромъ, причемъ кирпичная 

постройка оставлена въ натуральномъ видѣ (не окрашена). Онъ построенъ по 

типу Владиміро Суздальскихъ церквей покойнымъ архитекторомъ 

Каминскимъ. Вышина его 25 аршинъ (приблизительно) съ главой и крестомъ, 

ширина 11 аршинъ, а длина съ папертью—27 аршинъ (длина паперти 6½  

аршннъ и ширина 5½ аршинъ). Входъ имѣетъ 10 ступеней, ведущихъ на 

паперть. Ступени и площадка паперти покрыты чугунными плитами. Двѣ 

такихъ же колонны съ фонарями украшаютъ входъ. Кромѣ того, имѣется 

отдѣльный входъ въ алтарь съ южной стороны съ чугунными лѣстницей, 

баллюстрадой: и перилами. Колокольня, придѣланная къ храму, на 1 аршинъ 

(приблизительно) выше его. На ней 6 колоколовъ, литыхъ на заводѣ Самгина, 

изъ которыхъ самый большой 19 пудовъ 36 фунтовъ, а другой поліелейный 11 

пудовъ 3 фунта. 

Церковь покрыта желѣзомъ, окрашеннымъ въ бѢлый цвѣтъ. Отопленіе 

вездѣ духовое. Церковь обнесена невысокой оградой, причемъ послѣдняя 

сдѣлана очень оригинально изъ кирпичей, положенныхъ краями другъ на 

друга, что составляетъ красивую рѣшетку. Кирпичные столбики ограды 

покрыты желѣзными остроконечными чехлами. Предъ храмомъ—большая 

площадка, посыпанная пескомъ, а вокругъ его дорожка, сдѣланная изъ 

цемента. На наружной сѣверной стѣнѣ храма посреди написанъ ангелъ, 

держащій образъ Тихвинской Бож. Матери. 

б) Внутреннее устройство. 

Верхняя церковь. 

Алтарь. 

Алтарь имѣетъ въ ширину 9 аршинъ и въ длину 5 аршинъ. Престолъ 

деревянный, дубовый, узаконенной высоты (1 арш. 6 вер.) и соотвѣтственной 

ширины и длины (1 арш. 6 верш. и 1 ар. 4 верш.), верхняя доска кипарисовая. 

Срачица на немъ парусинная. Антиминсъ шелковый, на немъ надпись: „При 

державѣ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя 

                                                 
1
) см. записки о xрамѣ, составленныя мѣстнымъ священникомъ н. с. 

розановымъ. 
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Императора Александра Александровича Всея Россіи, по благословенію 

Святѣйшаго Правительствующаго Синода священнодѣйствованъ 

Преосвященнымъ Мисаиломъ Епископомъ Дмитровскимъ лѣта отъ созданія 

міра 7396  отъ Рождества Христова 1888 мѣсяца марта въ 6 

день. Преподанъ для священнодѣйствованія въ храмѣ Тихвинскія Пресвятыя 

Богородицы, что въ селѣ Неразстанномъ, въ новой церкви, Серпуховского 

уѣзда, приписной къ Старо-Спасскому погосту“. На престолѣ 

дарохранительница. крестъ и евангеліе серебряныя—вызолоченыя 84-й 

пробы, работы Сазикова, съ надписью: „утварь устроена въ 1868 г. для 

домовой Тихвинской, что въ сельце Неразстанномъ, Церкви”. 

Жертвенникъ—деревянный, высотою 1 арш. 6 верш., шириною 1 арш. 

4 верш. и длиною 1 арш. утваръ на немъ также серебряновызолоченная 84 

пробы, работы Сазикова. За престоломъ помѣщается картина „Положеніе 

Христа Спасителя во гробъ” (съ картины Рубенса), написанная на полотнѣ 

красками неизвѣстнымъ художникомъ (выш. 4¼ арш., шир. 4 арш. 10 ½ в.). 

Подарена она въ храмъ (какъ говорила покойная А. П. Беклемишева) 

бывшимъ министромъ путей сообщенія Мельниковымъ, который былъ въ 

xорошиxъ отношеніяxъ съ Аркадіемъ Илар. Беклемишевымъ и часто 

посѣщалъ Неразстанное. Пріобрѣтена  
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Евангеліе, „благообразный“. Старецъ устремилъ свой взоръ на Божественнаго 

Страдальца, и чувствомъ какой то глубокой грусти исполненъ этотъ взоръ! 

Нѣсколько иначе изобразилось тоже чувство грусти на мужественномъ лицѣ 

Никодима, поддерживающаго ноги Спасителя. Еще иначе, какъ то живѣе, 

оттѣнилось это чувство на юномъ лицѣ Іоанна Богослова, младшаго и 

любимаго ученика Христова, стоящаго у главы Спасителя. По лѣвую сторону 

гроба стоитъ Богоматерь, опустивъ голову и какъ бы изнемогая подъ 

тяжестью неземной грусти. Ниже стоитъ колѣнопреклоненная Марія 

Магдалина и благоговѣйно лобызаетъ руку Спасителя. Далѣе слѣдуютъ лица, 

уже не столь прямо относящіяся къ событію: они помѣщаются какъ-бы въ 

тѣни, на заднемъ планѣ картины. Что касается художественной стороны 

картины, то она достигла здѣсь высокой степени совершенства. Начиная съ 

Маріи Магдалины, которая, какъ живая, выдѣляется на темномъ фонѣ 

картины, такъ что ее рѣшительно можно принятъ за лѣпную фигуру, и кончая 

послѣднею, едва замѣтною складкою пелены: все изображено съ 

поразительной вѣрностью. Посмотрите на напряженное плечо Іоанна 

Богогослова: вы будто сами чувствуете то усиліе, съ какимъ онъ 

поддерживаетъ всю тяжесть Тѣла Спасителя. Прибавьте ко всему этому 

вечерній колоритъ, чрезвычайно удачный и требуемый самимъ временемъ 

изображеннаго событія, и вы составите себѣ довольно вѣрное, хотя къ 

сожалѣнію, и не совсѣмъ полное понятіе объ этомъ художественномъ 

произведеніи, потому что нѣтъ никакой возможности передать всѣхъ тѣхъ 

чувствъ, которыя невольно овладѣваютъ душою при одномъ взглядѣ на 

картину. Да, я могу прямо сказать, что самое воспоминаніе объ этой картинѣ 

всегда будетъ для меня истиннымъ наслажденіемъ
1
. 

За жертвенникомъ: а) Распятіе съ предстоящими, шитое бисеромъ, съ 

полями серебряно-вызолоченными 84 пробы, въ кіотѣ, и б) Богоматерь съ 

Богомладенцемъ на правой рукѣ, 

  

                                                 
1
 Такъ описываетъ эту картину г. К. Нищевъ 21 іюня 1869 г. См. бумаги церковнаго 

архива. 
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въ одеждѣ, шитой шелками, съ вѣнцами изъ бисера. Шитъе— Над. Влад. 

Беклемишевой
1
. 

Иконостасъ. 

Средняя частъ храма той же ширины, что и алтарь, т. е. 9 арш., а длина 

его 11 арш., изъ нихъ амвонъ съ двумя ступенями 3½ арш. длины. Иконостасъ 

двухъ-ярусный, искусственнаго бѣлаго мрамора съ колоннами и пилястрами 

свѣтло-вишневаго цвѣта. Верхъ его украшаетъ арка съ сіяніемъ, внутри 

ея—Воскресеніе Христово на полотнѣ (съ картины проф. Шебуева), а надъ 

ней—Крестъ. Царскія двери—металлическія литыя, бронзовыя, густо 

позолоченныя черезъ огонь. На царскихъ дверяхъ обычныя иконы 

Благовѣщенія Пресв. Богородіщы и 4 евангелистовъ. Надъ царскими вратами 

„Тайная вечеря“. По правую сторону царскихъ вратъ—икона Спасителя 

(выш. 8 верш., шир. 6 верш.) въ сребропозлащенной ризѣ 84 пробы— 

благословеніе Аркадія Илар. Беклемишева, вставленная въ доску (выш. 2¼ 

арш., ширин. 12 верш.) съ  изображеніями „Рождества Христова“, 

„Богоявленія“ „Распятія Господня“ и „Снятія со креста“ (съ картины Рубенса 

въ Антверпенскомъ соборѣ. См. стр. 42). 

По лѣвую сторону царскихъ вратъ—икона Тихвинской Божіей Матери 

(выш. 7 верш., шир. 5 верш.) въ серебряновызолоченной ризѣ, унизанной 

жемчугомъ и драгоцѣнными камнями; на ризѣ—надпись. чеканная 

по-славянски; „образъ пресвятой Богородицы Тихвинскія празднуемъ 26 

іюня“, и—годъ „1842“. День празднованія Тихвинской Б. Матери совпадаетъ 

со днемъ рожденія почившей Надежды Влад., почему эта икона и дана ей въ 

благословеніе. На иконѣ — крестъ брилліантовый и золотой медальонъ на 

таковой же цѣпочкѣ, принадлежавшіе Надеждѣ Владиміровнѣ. Икона 

вставлена въ доску (выш. 2¼ арш., шир. 12 верш.), на которой написаны 

Богородичные праздники: Рождество Пресв. Богородиіцы, Ея

                                                 
1
См. опись храма, составленную 17 Іюля 1871 г. Арх. Моск.Дух. Конс. 1 эксп. 2 ст. д. 

№ 588. 
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Введеніе во храмъ, Покровъ и Успеніе. На сѣверной двери написанъ 

Архангелъ Іегудіилъ, на южной Архангелъ Гавріилъ. За дверями написаны 

святые, имена которыхъ носили храмоздатели и ихъ родственники: за 

сѣверной преп. Аркадій и свв. муч. Софія, Вѣра, Надежда (ангелъ Надежды 

Владиміров.) и Любовь, за южной: св. Князъ Владиміръ (ангелъ отца 

Надежды Владиміровны) и прав. Елисавета. Во второмъ ярусѣ 

Иконостасъ верхней церкви въ, честь тихвинской иконы Богоматери. 
 

написаны: Св. князъ Константинъ (имя котораго носилъ 

воспитанникъ—сирота, жившій на попеченіи у Беклемишевыхъ и умершій въ 

юномъ возрасгѣ), св. Иларіонъ (ангелъ брата А. П. Беклемишевой), св. Петръ, 

Митрополитъ Московскій (ангелъ
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отца А. П. Беклемишевой), св. прав. Анна (ангелъ Анны Петр, 

Беклемишеной), преп. Евдокія (ангелъ сестры Анны Петровны) и св. 

Димитрій Ростовскій. Всѣ иконы иконостаса находятся за зеркальными 

стеклами и, по словамъ почившей А. П. Беклемишевой, писаны 

Рамазановымъ, работавшихъ въ Храмѣ Христа Спасителя. Клиросы 

чугунные, очень красивые. На лѣвомъ клиросѣ находится икона (выш. 12 

верш., шир. 10 верш.) въ память чудеснаго спасенія Царской семьи отъ 

грозившей опасности 17 октября 1888 г. на станціи „Борки“ во время 

крушенія поѣзда. На ней изображены святые, имена которыхъ носитъ 

Царская Фамилія, именно: св. Александръ Невскій, св. Николай чудотворецъ, 

великомуч. Георгій побѣдоносецъ, св. великій князъ Михаилъ, св. княгиня 

Ольга и Марія Магдалина. Икона эта (безъ ризы) написана въ 

художественной мастерской Новодѣвичьяго монастыря въ Москвѣ, и 

пріобрѣтеніе ея для храма свидѣтельствуетъ о патріотизмѣ Анны Петровны. 

Икона украшена вѣнкомъ изъ искусственныхъ цвѣтовъ, предъ нею 

металлическая, вызолоченная лампада. На правомъ клиросѣ находятся двѣ 

небольшія иконы безъ ризъ: Божіей Матери „Нерушимая Стѣна“ (6 X 5 

вершк.) и св. Николая чуд. „Скоропомощника“ (9 X 6 в.). Первая 

пожертвована въ храмъ палковникомъ Ниломъ Петр. Беклемишевымъ 

(братомъ Анны Петровны), бывшимъ во время Турецкой компаніи 1877—78 

г.г. командиромъ Старо-Ингерманландскаго полка, участникомъ взятія 

Плевны
1
. Пресв. Дѣва стоитъ опоясанная, съ воздѣтыми руками, на которыхъ 

надѣты поручи съ крестами; на главѣ Ея—покрывало, которое спускается 

почти до пола. На иконѣ — греческая надпись: Ο ΘΕΟΣΕΜΕΣΩ ΑΥΤΗΕ 

ΚΑΙΟΥΣΑ ΛΕνΞΗΣΕΤΑΙ: ΒΟΗΞΗΣΕΙΑνΤΗΟ ΞΕΟΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙΗΜΕΡΑ, 

что в переводѣ на русскій языкъ значитъ: „Богъ посрѣди Ея и не подвижится. 

Богъ поможетъ Ей утро и заутра“. Писана въ Кіево-Печерской Лаврѣ. На 

второй Свят. 

                                                 
1
 умеръ 4 мая 1881 г. на 62 г. своей жизни и погребенъ въ Новодѣвичьем монастырѢ 

около собора. 
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Николай изображенъ съ открытой главой (безъ митры), съ евангеліемъ въ 

одной рукѣ, а другой благословляющій (большой и безымянный пальцы 

сложены концами вмѣстѣ); у главы—Спасителъ съ евангеліемъ и Богоматеръ 

съ омофоромъ, а внизу—Сербскій князь Урошъ и его супруга, стоящіе на 

колѣняхъ. На обратной сторонѣ иконы имѣется надпись: „Сей образъ списан 

ъ въ Баръ-Градѣсъ древней иконы Св. Николая (въ ХІV вѣкѣ)
1
 и привезенъ 

чрезъ Ливорно на кораблѣ въ С.-Петербургъ 8 ноября 1846 года. Данъ въ 

благословеніе въ Москвѣ въ денъ Святыя Пасхи 23 марта 1847 года Аркадію и 

Надеждѣ Беклемишевымъ отъ отца ихъ Владиміра Семенова Алексѣева“. За 

правымъ клиросомъ—Распятіе (выш. 2 ½ арш., шир. съ поперечной доской 1 

арш. 11 верш.), писанное масляными краскамн, съ голгофой изъ дикаго 

мрамора (выш. 10 верш., шир. 1½ арш.). За лѣвымъ клиросомъ помѣщается 

большая картина: „Свѣте тихій“ знаменитаго профессора Вас. Влад. 

Пукирева (ум. 1890 г.), писанная на полотнѣ въ 1885 г. (выш. 2¼, арш., шир. 1 

арш. 10 верш.), изображающая Господа Іисуса Христа въ пустынѣ почти во 

весь ростъ
2
. Она въ массивной залоченой рамѣ изъ дерева, оченъ красива при 

освѣщеніи ея вечеромъ, пріобрѣтена А. П. Беклемишевой у г. Пукирева за 

дорогую цѣну. Ранѣе она находилась въ алтарѣ нижняго храма за престоломъ. 

Около клиросовъ—очень красивыя хоругви изъ шелковой парчи, въ видѣ 

стяга. Два панникадила и подсвѣчники — хрустальные съ таковыми же 

подвѣсками привезены изъ Лондона. Полы во всей верхней церкви изъ 

дубоваго паркета. 

Стѣны храма частію окрашены масляными красками различныхъ 

рисунковъ, а частію покрыты лѣпными украшеніями. Въ трапезной на правой 

сторонѣ въ кіотѣ за стекломъ 

  

                                                 
1
 Эта древняя икона была пожертвована въ храмъ свят. Николая въ Баръ-Градѣ 

Сербскимъ княземъ Урошемъ, пріѣзжавшимъ въ самомъ началѣ XIV вѣка на поклоненіе 

мощамъ святителя. Вознесенскій и Гусевъ. Житіе и чуд. св. Николая Чуд. Спб. 1899 г., стр. 

115. 
2
 Это была послѣдняя картіна художинка, а затѣмъ онъ впалъ въ неизлѣчимую 

болѣзнь. Собко. Словарь русскихъ художниковъ..., т. III, в. І. Спб. 1899 г . стлб. 429. 
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помѣщается икона Тихвинской Б. М. (выш. 1 ½ арш., шир. 1 арш.). Къ венцу 

подвѣшены два медалъона и обручалъныя кольца почившихъ владѣлъцевъ. 

Надъ иконой—сѣнь изъ бархата малиноваго цвѣта, а внизу тропаръ, 

вышитый шелкомъ по такому же бархату. 

Картина „Свѣте тихій“. 
 

Икона чтится не только жителями сельца Неразстаннаго, но и 

сосѣднихъ мѣстностей. Предъ нею каждое воскресенье служится молебенъ о 

здравіи Августѣйшаго Дома и владѣльцевъ, дли чего и стоитъ здѣсь всегда 

аналой съ крестомъ и евангеліемъ. 

По лѣвую сторону находится икона Успенія Божіей Матери (выш. 1½ 

арш., шир. 1 арш.), безъ ризы, подъ нею стоитъ 
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св. плащаница, вышитая золотомъ и серебромъ по малиновому бархату. 

Деревянная гробница поставлена на желѣзныхъ рельсахъ надъ входомъ 

(лѣстницей) въ ннжнюю церковь и двигается по нимъ на желѣзныхъ 

колесикахъ, что очень удобно. Надъ аркой—образъ Спасителя на престолѣ съ 

символами евангелистовъ по угламъ. 

Нижняя церковь. 

Налѣво отъ входа въ храмъ съ сѣверной стороны чугунная лѣстница 

ведетъ въ нижній храмъ. находящійся въ подземельи. Надъ лѣстницей 

бронзово-позлащенный гербъ Беклемишевыхъ съ надписью наверху: „Не 

суди насъ, Господи, по грѣхамъ нашимъ, но прости по милосердію твоему.“ а 

внизу гербъ фамиліи Беклемишевыхъ. По лѣстницѣ на стѣнѣ написана 

красками икона Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ Радости“, а при самомъ 

спускѣ съ лѣстницы „Сошествіе Спасителя во адъ“. Далѣе, отворенныя на двѣ 

половины металлическія двери ведутъ въ среднюю часть храма. У дверей 

написаны Апостолы Петръ и Павелъ. Своды храма очень низки: храмъ 

освѣщается небольшими окнами, такъ что въ немъ всегда полумракъ, что 

соотвѣтствуетъ цѣли храма служить усыпальницей и настроенію молящихся 

при поминовеніи усопшихъ храмоздателей. Стѣны обложены бѣлыми 

изразцами въ виду того, что здѣсь ощущается сырость. 

Полъ во всёмъ храмѣ—цементный. 

Алтарь. 

Алтарь такъ же, какъ и храмъ, очень низкій, но въ 

сравненіи съ нимъ имѣетъ болѣе свѣта. Облицовка стѣнъ 

изъ цемента, покрытая масляной краской.  
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Престолъ дубовый съ верхней кипарисовой доской: внизу выложенъ 

изъ камня (высотою 1 арш. 6 верш., шириною 1 арш. и длиною 1 арш. 4 

верш.). Срачица на немъ парусинная. Антиминсъ на престолѣ—полотняный, 

на немъ надпись: „При державѣ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго 

Великаго Государя Императора Александра Николаевича Всея Россіи, по 

„Снятіе  со  креста“. 
 

благословенію Святѣйшаго Правительствующаго Синода 

священнодѣйствованъ Преосвященнымъ Игнатіемъ Епископомъ 

Можайскимъ, Викаріемъ Московскимъ лѣта отъ созданія міра 7388   

отъ Рождества же Христова 1880 мѣсяца ноября въ
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30 день индикта 14. Преподанъ для священнодѣйствія въ храмѣ святыхъ 

мученицъ: Софіи, Вѣры, Надежды и Любве, Серпуховского уѣзда, что въ 

селѣ Неразстанномъ, въ нижней церкви“. 

На престолѣ кромѣ дарохранительницы и евангелія 

(сребропозлащенныхъ 84 пр.) находится деревянный восьмиконечный крестъ 

(такъ называемый „Аѳонскій“), сооруженный изъ трехъ древъ, изъ которыхъ, 

по преданію, состоялъ крестъ Христовъ: изъ кипариса, певга и кедра. Размѣръ 

креста 6¾ Х 4 на лицевой сторонѣ написаны красками Распятый Господь съ 

предстоящими Богоматерью и св. Іоанномъ Богословомъ, подъ 

подножіемъ—черепъ главы Адама. на дщицѣ для надписи— Господь 

Саваоѳъ во облацѣ и подъ нимъ буквы: I. Н. Ц. И,, а также и соотвѣтствующія 

надписи, а на оборотной сторонѣ— названія самыхъ древъ: дщица изъ 

кипариса, поперечная доска изъ певга и продольная—изъ кедра. Противъ 

престола находятся картины, писанныя на полотнѣ масляными красками: 

Рождество Христово и Моленіе о чашѣ. Въ 1890-хъ годахъ здѣсь же 

помѣщались двѣ картины: „Снятіе со креста“ и „Вознесеніе Господне“. 

Первая нынѣ хранится въ ризницѣ, а вторая въ 1912 г. перенесена въ школу. 

Иконостасъ. 

Иконостасъ въ нижней церкви чугунный, окрашенъ подъ бронзу. 

Изображенія на царскихъ вратахъ обычныя: Благовѣщеніе Пр. Богородинцы 

и 4 евангелиста. Мѣстныя иконы: Спаситель (по правую сторону) и Божія 

Матерь (по лѣвую): на сѣверной двери: Архангелъ Гавріилъ, а на южной Арх. 

Михаилъ. За сѣверной дверью— икона свв. муч. Софіи, Вѣры, Надежды и 

Любови. а за южной—препод. Аркадія; писаны на мѣди. Замѣчательны 

подсвѣчники: они литы изъ чугуна и вѣсятъ до двухъ пудовъ каждый, 

несмотря на то, что каждый предназначенъ для одной свѣчи.  
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Памятники. 

По срединѣ храма находятся памятники. Ихъ всего три; подъ ними 

погребены храмоздатели: Арк. Ил., Надеж. Влад. и Анна Петр. Беклемишевы. 

Два памятника одинаковой формы и величины; литые изъ чугуна и окрашены 

подъ бронзу на механическомъ чугунналитейномъ заводѣ Доброва и 

Набгольцъ по проэкту архитектора Каминскаго. Памятники массивны и 

очень красивы. Длнна каждаго изъ нихъ 3 арш., ширина 10 верш., а вышина 

1¼ арш, По правую сторону отъ входа, гдѣ погребенъ въ склепѣ 

храмоздателъ, на памятникѣ находится слѣдующая надписъ, сдѣланная на 

прикрѣпленной къ нему бронзово-вызолоченной доскѣ: 

Здѣсь погребено тѣло 

Строителя храма сего 

Гвардіи полковника и кавалера 

Аркадія Илларіоновича 

Беклемишева 

скончавшагося 13 января 1873 года. 

„Господи! Не суди по грѣхамъ нашимъ. но прости насъ по милосердію 

Твоему“
1
. 

По лѣвую сторону отъ входа на другомъ памятникѣ, подъ которымъ въ 

склепѣ погребена храмоздательница, на прикрѣпленной къ нему 

бронзовопозлащенной доскѣ имѣется слѣдующая надпись: 

   

                                                 
1

 Въ метрической книгѣ, выданной изъ Московской дух. Консисторіи въ 

Спасо-Божедомскую Пречистенскаго сорока церковь въ части третьей объ умершихъ за 1873 

годъ подъ № 1 муж. п. значится, что „генваря 13 умеръ, а 16 погребенъ отставной полковникъ 

гвардіи Аркадий Иларіоновъ Беклемишевъ, 74 лѣтъ, отъ апоплексическаго удара. По случаю 

внезапной смерти исповѣданъ и приобщенъ не былъ. Отпѣваніе совершалъ приходскій 

священникъ Павелъ Лебедевъ съ діакономъ Иваномъ Сахаровымъ, дьячкомъ Владиміромъ 

Розановымъ и пономаремъ Никаноромъ Протопоповымъ
“ 

(Арх. Моск. Д. Конс.). Тѣло для 

погробенія было перевезено въ с. Неразстанное (Открытый листъ за подписью Московскаго 

генералъ-губернатора кн. В. А. Долгорукова отъ 14 янв. 1873 г. за № 262 въ архивѣ церкви с. 

Неразстаннаго). 
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Здѣсь погребено тѣло полковницы 

Надежды Владимировны 

Беклемишевой 

Урожденной Алексѣевой 
1
. 

День рожденія 1825 года іюня 16-го дня: перешла въ вѣчностъ 1865 г. 

Авг. 8-го въ 7 ч. веч.. „Прости другъ мой до соединенія вѣчнаго и 

безмятежнаго“. 

А. И. Беклемишевъ. Н. В. Беклемишева. 
 

На памятникахъ находятся иконы (7 X 6 в.) художественнаго письма съ 

изображеніемъ Святыхъ, имена которыхъ носили 

  

                                                 
1

 Въ метрической книгѣ, выданной изъ Серпуховскаго дух. правленія въ 

Преображенскую, погоста Старо-Спасского, церковь, Серпуховскаго уѣезда въ части 

третъей объ умершихъ за 1865 годъ подъ № 13 жен. п. значится, что „8 августа умерла, и 11 

была погребена сельца Неразстанного кавалергвардіи полковника Аркадія Иларіонова 

Беклемишева жена Надежда Владимірова, 38 лѣтъ, при проѣздѣ чрезъ рѣку Лопасню отъ 

провалившагося моста утонула. Отъ внезапной смерти не исповѣдана и не пріобщена. 

Обрядъ погребенія совершалъ приходскій священникъ Николай Некрасовъ съ 

приглашенными на сіе другими священниками и своимъ причтомъ, а погребена въ 

Московскомъ Новоспасскомъ монастырѣ“ (Арх. Моск. дух. Конс.).-23 мая 1866 г. Тѣло было 

перенесено, какъ сказано выше, въ с. Неразстанное. 
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храмоздатели, именно: св. Аркадія (26 января) и св. Софіи, Вѣры, Надежды и 

Любови (съ окладомъ, украшеннымъ бирюзой, аметистами и изумрудами: 17 

сентября). Предъ иконами— металлическія лампады. 

По правую сторону отъ входа, ближе памятника храмоздателя, 

погребена племянница его А. П. Беклемишева. Надъ ея могилой (склепомъ) 

находится также памятникъ, сдѣланный на томъ же механическомъ заводѣ 

Доброва и Набгольцъ, но другой формы. Онъ литъ въ видѣ массивной плиты 

изъ чугуна и стоитъ на гранитномъ постаментѣ, Надпись на верхней доскѣ 

плиты слѣдующая: 

Блажени милостивіи, 

Яко тіи помилованы 

будутъ. 

Анна Петровна 

Беклемишева 

родилась 28 сентября 

1834 г. скончалась 5-го 

сентября 1901 г. 

Буквы и вензель вызолочены, а гербъ сдѣланъ изъ серебра. Надъ 

плитой сдѣланъ металлическій крестъ съ таковой же лампадой. Въ крестѣ 

находится небольшая икона праведной Анны (ангелъ Анны Петровны), 

память которой празднуется 9-го декабря. Лампада у могилы Анны Петровны 

и одна изъ лампадъ у могилъ супруговъ Беклемишевыхъ (по очереди) горятъ 

непрерывно день и ночь. Кромѣ того, вверху храма на самой срединѣ надъ 

намятниками виситъ еще лампада, сдѣланная изъ соединенія трехъ 

бронзовопозлащенныхъ гербовъ фамиліи Беклемишевыхъ и зажигается въ 

дни ихъ поминовенія. 

При церкви находится небольшая сторожка. Кладбища не имѣется, что 

представляетъ большое неудобство, такъ какъ приходится погребать 

умершихъ призрѣваемыхъ и жителей с. Не-
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разстаннаго или въ близъ лежащемъ монастырѣ (Давидовой пустыни) или по 

разнымъ селамъ. 

6. Средства существованія храма. 

Церковь сельца Неразстаннаго безприходная, домовая и содержится 

главнымъ образомъ, на проценты съ капиталовъ, нположеиныхъ въ разное 

время и разными лицамн. Еще Арк. Иларіон. Беклемишевымъ положенъ нъ 

Государственное Казначейство капиталъ 20,000 р. за № 139,802 (по 4 %) съ 

тѣмъ, чтобы владѣльцы с. Неразстаннаго одну половину процентовъ съ 

капитала (400 р.) тратили на церковь, а другую на причтъ. Съ такимъ же 

условіемъ Николаемъ Алексѣевичемъ Цвѣтковымъ положены два билета по 

5000 р. (за №№ 11380 и 11381 по 3½ %) на поминовеніе Александры 

Ксенофонтовиы Медвѣдниковой и ея родственниковъ. Кромѣ того имѣются: 

три билета 4% ренты въ пользу церкви из причта, изъ нихъ два по 200 р. (за 

№№ 510444 и 537626) и одинъ въ 300 р. (за № 510443). Изъ этихъ данныхъ 

видно, насколъко хорошо обезпеченъ храмъ с. Неразстаннаго, такъ какъ 

процентовъ (600 руб.) вполнѣ достаточно для его ремонта и прочихъ нуждъ. 

7. Документы церковныя. 

До 1890 года; т. е. до открытія штата причтомъ с-ца Неразстаннаго 

книгъ никакихъ не писалось и Епархіальному Начальству не представлялось. 

Съ этого года причтъ сталъ представлять книги: клировыя н исповѣдныя. 

Имѣть метричекія книги за малочисленностью требъ причтъ разрѣшенія у 

Духовнаго Начальства не испрашивалъ и потому всѣ требы пишутся въ 

книгахъ Преображенской, Старо-спасскаго погоста, церкви. 

Приходорасходныхъ книгъ также не имѣется. Въ 1907-мъ  

 
Церковная печать 
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году Епархіалънымъ Началъствомъ разрѣшено
1
 имѣтъ собственную печать, 

которой прежде не имѣлось и въ которой ощущалась большая 

необходимость. На печати помѣщено изображеніе мѣстнаго храма. 

8. Время, порядокъ и особенности богослуженій въ селѣ 

Неразстанномъ. 

Служба въ с. Неразстанномъ кромѣ поста, воскресныхъ и 

праздничныхъ дней совершается каждую субботу (т. наз. поминовенная), а 

также 5-го числа (день кончины Анны Петровны), 8-го (кончины Надежды 

Владиміровны) и 13-го (кончины Аркадія Иларіоновича) каждаго мѣсяца. 

Кромѣ того, служба бываетъ 9 декабря (день ангела Анны Петровны), 17-го 

сентября (престольный праздникъ и день ангела Надежды Владим. 

Беклемишевой) и 26 января (день ангела Аркадія Иларіоновича). Во всѣ эти 

дни совершается заупокойное богослуженіе и паннихиды съ поминовеніемъ 

храмоздателей. Наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней служатся всегда 

всенощныя, а каждое воскресенье за литургіей бываетъ заупокойная литія по 

храмоздателямъ, въ началѣ которой причтъ идетъ въ нижній храмъ, гдѣ ее и 

оканчиваетъ. Послѣ словъ „буди имя Господне“ (въ воскресные дни) 

совершается молебствіе предъ чтимой иконой Тихвинской Б. М. съ 

колѣнопреклоненіемъ. Во время молебствія поминаются на эктеніяхъ 

попечители храма, ихъ родственники, а также жертвователи. 

Особенно торжественно празднуется храмовой праздникъ 26 

іюня—день Тихвинской Б. М. Въ этотъ день храмъ украшается зеленью и 

живыми цвѣтами, бываетъ соборное богослуженіе, для чего приглашаются 

причты села „Старый Спасъ“ и другихъ сосѣднихъ селъ, а также пѣвчіе 

любители изъ сосѣднихъ городовъ. Передъ литургіей совершается водо- 

  

                                                 
1

 Свидѣтельство Моск. Дух. Консисторіи отъ 18 апрѣля 1907 г. за № 4331.
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освященіе и паннихида по умершимъ храмоздателямъ, а по окончаніи 

ея—молебствіе Тихвинской Божіей Матери съ провозглашеніемъ многолѣтія 

попечителямъ храма. На торжество пріѣзжаетъ мѣстный о. благочинный 

(села Семеновскаго-Отрады), а по окончаніи богослуженія бываетъ обѣдъ у 

попечителей. Такимъ образомъ, въ этотъ праздничный день происходитъ 

нѣкоторое сближеніе духовныхъ лицъ какъ между собою, такъ и съ тѣмъ 

свѣтскимъ обществомъ, которое бываетъ на этомъ торжествѣ, что 

обыкновенно составляетъ очень рѣдкое явленіе въ глухихъ и захолустныхъ 

мѣстностяхъ. 

Въ богослуженіи въ домовой церкви с. Неразстаннаго въ сравненіи съ 

приходскими храмами при Аннѣ Петровнѣ существовали нѣкоторыя 

особенности: такъ во время сугубой эктеніи на всенощной и литургіи въ 

прошеніи о создателяхъ храма поминались ихъ имена, почему оно 

произносилось такъ: „еще молимся о блаженныхъ и приснопамятныхъ 

создателехъ св. храма сего болярахъ Аркадіи и Надеждѣ и о всѣхъ прежде 

почившихъ“ и т. д. Слѣдующее за нимъ прошеніе произносилось такъ: „еще 

молимся о милости, жизни, здравіи, спасеніи, посѣщеніи, прощеніи и 

оставленіи грѣховъ рабы Божіей попечительницы храма сего болярыни 

дѣвицы Анны и братіи святаго храма сего“. Во время великого выхода послѣ 

Государя, св. Синода и митрополита поминовеніе оканчивалось слѣдующими 

словами: „попечительницу святаго храма сего болярыню дѣвицу Анну и 

всѣхъ васъ православныхъ христіанъ да помянетъ“ и т. д. 

Къ особенностямъ слѣдуетъ также отнести встрѣчу попечительницы. 

Анна Петровна Беклемишева, пріѣзжая на лѣто жить въ Неразстанное, 

прежде всего направлялась въ храмъ. Здѣсь священникъ послѣ пѣнія тропаря 

Тихвинской Б. М. служилъ краткій молебенъ съ провозглашеніемъ 

многолѣтія попечительницѣ храма и послѣ отпуста давалъ цѣловать крестъ и 

кропилъ св. водой.  
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Кажденіе во время богослуженій совершалось въ такомъ порядкѣ: 

сначала, конечно, иконамъ, пѣвцамъ на клиросѣ, затѣмъ попечительницѣ, гдѣ 

бы она ни стояла, а потомъ уже народу. Всѣ эти особенности, какъ 

пережитокъ (остатокъ) крѣпостничества, при Аннѣ Петровнѣ, по соглашенію 

съ попечительницей, священникомъ были отмѣнены, кромѣ кажденія, 

которое, какъ и слѣдуетъ быть, совершается по прежнему. 

Какъ особенность должно отмѣтить, что въ церкви с. Неразстаннаго во 

время богослуженій съ тарелкой не ходятъ и сборовъ никакихъ не 

производится, кромѣ имѣющихъ спеціальное назначеніе по предписанію 

Епархіальнаго Начальства, напр. въ пользу Палестинскаго, Миссіонерскаго и 

др. обществъ. Послѣ молебна въ воскресные и праздничные дни для сборовъ 

въ пользу причта съ тарелкой не стоятъ, какъ это бываетъ въ приходскихъ 

церквахъ
1
. 

9. Значеніе храма с. Неразстаннаго для окружающаго 

населенія и для призрѣваемыхъ Надеждинскаго пріюта. 

Храмъ посѣщается въ дни богослужебные жителями окрестныхъ 

селеній, удаленныхъ отъ своихъ приходскихъ храмовъ. На 

противоположномъ берегу рѣки Лопасни находятся деревни „Попово“ и 

„Малицы“. Когда рѣка замерзаетъ, то жители этихъ селеній неонустительно 

посѣщаютъ Тихвинскій храмъ с—ца Неразстаннаго. Съ западной стороны 

расположены двѣ деревни „Заволипьево“ и „Горки“. Жители этихъ селеній 

круглый годъ посѣщаютъ мѣстный храмъ, потому что удалены отъ своего 

приходскаго храма села Талежи болѣе 6 верстъ. Всѣ четыре деревни 

находятся отъ храма с—ца Неразстаннаго менѣе версты и потому жители 

вышесказанныхъ селеній обращаются для напутствованія больныхъ къ 

священнику Тихвинской, с—ца Неразстаннаго, церкви. 

  

                                                 
1
 Записки о храмѣ, сост. свящ. Н. С. Розановымъ. 
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Существующіе въ Неразстанномъ порядокъ и время богослуженія 

даютъ возможность крестъянамъ окружающихъ деревень приходить и 

молиться въ удобное для нихъ время, когда успѣютъ покончить съ 

домашними и полевыми работами, т. к, подъ воскресные и праздничные дни 

бываютъ всегда всенощныя, чего въ сельскихъ приходахъ не бываетъ. Даже 

въ близъ лежащемъ монастырѣ—Давидовой пустыни въ зимнее время 

прежде всенощныхъ не было и стали служить ихъ съ 1912 г. съ разрѣшенія 

митр. Владиміра. Литургія въ воскресные и праздничные дни въ сравненіи съ 

приходскими церквами въ с. Неразстанномъ бываетъ поздняя въ 9 ч., что 

даетъ возможность крестьянамъ помолиться и утромъ, управившись съ 

домашними дѣлами. Великимъ постомъ, когда разливается рѣка Лопасня и 

когда крестьяие на этой сторонѣ рѣки бываютъ отрѣзаны отъ своего прихода, 

они исполняютъ христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія въ с—цѣ 

Неразстанномъ. Также и въ день св. Пасхи, когда часто нельзя бываетъ 

перейти черезъ рѣку въ свой приходскій храмъ, они (крестьяне) идутъ 

встрѣчать свѣтлый праздникъ сюда же. Точно такъ же, когда кто изъ 

крестьянъ заболѣетъ внезапно, за напутствіемъ св. Таинъ обращаются въ 

Неразстанное, какъ ближайшую церковь. Было нѣсколько случаевъ, когда 

священникъ с. Неразстаннаго едва успѣвалъ причастить больного, какъ онъ 

отдавалъ Богу душу. Такой случай былъ, напримѣръ, въ дер. Малицах 5 л. 

тому назадъ. Крестьянинъ (по фам.Симоновъ) косилъ сѣно въ полѣ, съ нимъ 

сдѣлалось ущемленіе грыжи и едва священникъ сельца Неразстаннаго о. 

Николай успѣлъ причастить его, какъ больной тутъ же скончался. 

Въ особенности же необходимъ храмъ для проживающихъ въ 

здѣшнемъ Надеждинскомъ пріютѣ для престарѣлыхъ дворянокъ. При 

отдаленности другихъ храмовъ и при здѣшнихъ непроѣзжихъ дорогахъ, 

немощныя призрѣваемыя этого учрежденія, если бы не было церкви въ 

Неразстанномъ, не имѣли бы никакой возможности посѣтить храмъ и тѣмъ 

были бы
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совершенно лишены религіознаго утѣшенія. Между тѣмъ какъ въ этомъ 

пріютѣ были такія богомольныя старушки (какъ напр. Екатерина Алексѣевна 

Воронежская. Наталья Павловна Калинина и др.). которыя не пропускали не 

только воскресныя и праздничныя, но даже ни одну будничную службу, и 

буквально не могли жить безъ Божьяго храма, который былъ единственной 

отрадой въ ихъ будничной и скучной жизни. 

10. Попечители храма с. Неразстаннаго 

Въ церкви с. Неразстаннаго староста не выбирается, какъ это бываетъ 

въ приходахъ, а попечителями храма состоятъ всегда владѣльцы 

Неразстаннаго, которые и управляютъ церковнымъ хозяйствомъ. Собственно 

можно считать съ основанія храма два періода попечительства: 1) когда 

попечительницей была Анна Петровна Беклемишева (попечительство 

Аркадія Илар. нечего считать, т. к. онъ былъ боленъ, когда былъ выстроенъ 

храмъ) и 2) періодъ, когда состоятъ попечителями нынѣшніе владѣльцы г.г. 

Алексѣевы. 

11. Ремонты храма и жертвы умершей Анны Петровны 

Беклемишевой. 

Не говоря про то, что Анна Петровна была строительницей храма во 

время болѣзни своего дяди Аркадія Иларіоновича, она нѣсколько разъ 

ремонтировала храмъ. Въ 1887 г. былъ возобновленъ нижній храмъ и для 

предохраненія отъ сырости стѣны храма были облицованы бѣлыми 

изразцами. Заново передѣлано духовое отопленіе. Прежде печь и трубы были 

желѣзныя (отопленіе, какъ и вся церковь было сдѣлано по проэкту 

архитектора Каминскаго), а за три года до своей смерти она сдѣлала, какъ 

печь, такъ и трубы кирпичныя. (Эта передѣлка стоила ей около 1000 р., 

работы производилъ подрядчикь  
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Кульковъ). Снаружи храма, а также и внутри его въ нижнемъ придѣлѣ ко дню 

30-лѣтія храма, бывшаго въ 1901 г., была поновлена окраска, вокругъ церкви 

устроена площадка изъ цемента. 

Изъ иконъ было пріобрѣтено ею: 

Распятіе съ мраморной голгофой въ 1897 году (описано выше). 

Святцы, т. е. 12 иконъ святыхъ каждаго мѣсяца. написанныхъ на 12 

доскахъ въ металлическомъ позлащенномъ окладѣ, украшенномъ 

разноцвѣтными камнями. Икона св. Ѳеодосія Черниговскаго Чудотворца (9½ 

вер. ширины и 10½ в. вышины) безъ ризы. Картина: Моленіе о чашѣ, 

написанная масляными красками (описаніе см. выше), находящаяся въ 

нижней церкви въ алтарѣ. по правую сторону престола, икона святыхъ въ 

память избавленія Царской Семьи отъ опасности на станціи „Борки“ 17 окт. 

(описаніе см. выше). 

Изъ утвари пріобрѣтено ею: массивный сосудъ для благословенія 

хлѣбовъ, вызолоченный черезъ огонь, съ эмалью, художественной работы, 

вѣсомъ около пуда. Онъ былъ выставленъ торговымъ домомъ Хлѣбникова на 

всероссійской промышленной выставкѣ. Ею же пріобрѣтены: паннихидница 

металлическая, подсвѣчники металлическіе, вызолоченные черезъ огонь и 

друг. церковныя вещи, нѣсколько облаченій на престолъ и жертвенникъ, 

много воздуховъ и вышитыхъ шерстями и шелкомъ пеленъ на аналогій и св. 

плащаницу. Вообще Анна Петровна ежегодно, когда пріѣзжала на лѣто жить 

въ Неразстанное, привозила цѣнныя одежды для престола и жертвенника и 

нѣсколько облаченій для священнослужителей, благодаря чему и составилась 

хорошая ризница. Покупала она также для храма вышитые шерстями ковры, 

изъ которыхъ очень красивъ (коверъ) плюшовый, съ рисунками, купленный 

въ магазинѣ В. Г. Сапожникова въ Москвѣ, для амвона въ верхней церкви. 
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12. Ремонтъ храма и жертвы для него нынѣшнихъ 

попечителей г.г. Алексѣевыхъ. 

За два года до вступленія въ бракъ съ Александрой Ниловной, 

племянницей Анны Петровны, Михаилъ Александровичъ Алексѣевъ 

вызолотилъ на свой счетъ главы храма, которыя ранѣе были окрашены 

масляной краской въ голубой цвѣтъ. Эта жертва М. А. Алексѣева была, какъ 

бы преддверіемъ его попечительства надъ храмомъ с. Неразстаннаго. Послѣ 

смерти Анны Петровны храмъ с. Неразстаннаго находитъ въ лицѣ. г.г. 

Алексѣевыхъ ревностныхъ попечителей. Ими въ 1910 г. передѣланы паперть 

и кирпичная ограда вокругъ всего храма, возобновлены окраска стѣнъ 

нижняго храма и крыша его, заново исправлена духовая печь храма, 

ремонтированъ домъ для причта и выстроенъ церковный сарай для дров. 

Много намѣчено работъ и въ будущемъ, напр. передѣлка колодъ и рамъ въ 

окнахъ храма, возобновленіе алебастровой облицовки снаружи его и пр. Ими 

пріобрѣтена икона св. Серафима Саровскаго чудотв. (9½ вер. шир. и 10½ в. 

выш.), написанная на доскѣ масляными красками, и сдѣланы рѣзныя рамы на 

картины, находящіяся за престоломъ въ нижней церкви изъ дуба 

собственнаго (Неразстанновскаго) имѣнія. Въ 1900 г. въ торговомъ домѣ 

Оловянишникова въ Москвѣ пріобрѣтены для церкви богатыя шелковыя 

хоругви въ древневизантійскомъ стилѣ въ видѣ стяга съ изображеніями 

Спасителя и Божіей Матери, и устроена новая сѣнь изъ бархата малиноваго 

цвѣта надъ иконою Тихвинской Б. М. Передѣланы два евангелія (большое и 

малое) изъ бархата съ сребро-позлащенными накладкамп, а также 

пополняется ризница пріобрѣтеніемъ ризъ, воздуховъ, пеленъ на аналогіи, 

вышитыхъ шерстями и шелкомъ. Изъ ризъ, пожертвованыхъ ими, 

заслуживаютъ вниманія—бѣлыя, глазетовыя, сшитыя въ память умершей А. 

П. Беклемишевой изъ бывшаго на ней покрова (во время ея погребенія) и 

голубыя, парчевыя, сшитыя въ память ихъ родителя, Але-  
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ксандра Алексѣевича Алексѣева
1
 также изъ бывшаго на немъ Покрова. Изъ 

воздуховъ, пріобрѣтенныхъ ими, замѣчателъны бѣлыя цвѣтами, 

художественно нарисованныя по глазету Маріей Густавовной Дольфъ. Кромѣ 

того, г.г. Алексѣевыми куплено для храма много ковровъ, изъ которыхъ 

одинъ пріобрѣтенъ изъ общины „Отрада и Утѣшеніе“, вышитый руками 

тамошнихъ сестеръ изъ разной цвѣтной шерсти. 

13. Жертвы дла храма с. Неразстаннаго постороннихъ лицъ. 

Пожертвованія постороннихъ лицъ были слѣдующія: 1) Н. А. 

Цвѣтковымъ пожертвованы въ храмъ облаченія, золотыми крестами, въ 

память умершей А. К. Медвѣдниковой. 2) Камергеромъ Двора Его 

Величества Предводителемъ дворянства Серпуховского у. П. А. Яновымъ 

пожертвованы облаченія для священнослужителей и воздухи (изъ матеріи) 

синяго цвѣта съ вышитою надписью живыхъ и умершихъ лицъ для ихъ 

поминовенія. 3) Небольшая икона Божіей Матери „Нерушимая Стѣна“ 

пожертвована командиромъ Ингерманландскаго  полка Ниломъ Петров. 

Беклемишевымъ, принимавшимъ дѣятельное участіе при взятіи Плевны въ 

турецкую кампанію. 4) Икона св. Іоасафа Бѣлгородскаго чудотв. (5 вер. выш.. 

4 вер. шир.), безъ ризы, написанная на кипарисной доскѣ и освященная на св. 

мощахъ этого угодника, пожертвована земскимъ начальникомъ Смоленской 

губ. Вязомскаго у. Петромъ Ниловичемъ Беклемишевымъ. 5) Икона св. 

Сергія чуд. небольшого размѣра (5 вер. выш. и 2 вер. шир.). безъ ризы, 

пожертвована покойнымъ директоромъ народныхъ училищъ Московской 

губ. д. ст. с. А. В. Краснонѣвковымъ. 6) Бывшей классной дамой 

Александро-Маріинскаго Института Е. С. Кошкиной пожертво- 

  

                                                 
1
 А. А. Алексѣевъ, служившій дѣлопроизводителемъ Ингерманландскаго полка, 

умеръ 9 ноября 1912 г.,  73 л., въ чинѣ надворнаго совѣтника. Погребенъ на Ваганьковскомъ 

кладбищѣ. 
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вана пелена изъ темнозеленаго бархата, вышитая разными шелками съ 

разноцвѣтными камнями для аналогія предъ иконою Тихвинской Б. М. 

14. Событія въ с. Неразстанномъ. 

Въ лѣтописи Неразстаннаго должно отмѣтитъ тѣ событія, которыя 

тѣсно связаны какъ съ самимъ храмомъ, такъ и съ жизнію владѣльцевъ. Всѣ 

эти событія оставили по себѣ память въ окружающемъ населеніи и достойны 

вниманія. Одни изъ нихъ радостныя, другія печальныя. Изъ нихъ прежде 

всего должно отмѣтить 25-лѣтній юбилей храма—усыпальницы во имя свв. 

муч. Софіи, Вѣры, Надежды и Любови. Хотя онъ былъ освященъ 8 авг. 1871 

г., но юбилей XXV лѣтія былъ перенесенъ на день празднованія святыхъ, 

коимъ посвященъ храмъ, т. е. на 17 сентября 1896 г. 17 сентября въ храмѣ села 

Неразстаннаго были совершены торжественныя богослуженія мѣстнымъ 

причтомъ при участіи многочисленнаго духовенства
1

 изъ Москвы, 

Давидовой пустыни, причтами селъ мѣстнаго благочинія того же уѣзда: 

Семеновскаго— Отрады. Старый-Спасъ, Васькино, Ровки, и при двухъ 

діаконахъ: Ѳ. I. Соколовѣ (с. Купелицъ, Верейск. у.) и Д. Дмитріевскомъ, при 

пѣніи хора пѣвчихъ Давидовой пустыни. Въ храмѣ находились во время 

торжествъ: почетныя гости изъ Москвы: попечительница храма Анна 

Петровна съ родными и призрѣваемыми въ пріютѣ, предводитель дворянства 

Серпуховского уѣзда, мѣстный исправникъ и др. Масса народа изъ 

окружающихъ селъ и деревень посѣтила храмъ. Юбилейное церковное 

торжество оказало на всѣхъ свое благотворное вліяніе. 

а) Бракосочетание нынѣшнихъ попечитеяей М. А. и А. Н. Алексеевыхъ. 

30 іюля 1896 г. состоялось въ храмѣ с. Неразстаннаго бракосочетаніе 

присяжнаго повѣреннаго Михаила Александро- 

  

                                                 
1
 См. Русскій Листокъ 1896 г № 268. 
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вича Алексѣева съ Александрой Ниловной Беклемишевой, Т. к. свадебъ въ 

Неразстанномъ прежде не было, то ко дню вѣнчанія были пріобрѣтены вѣнцы 

(которые сейчасъ находятся въ ризницѣ). Таинство брака совершалъ свящ. Н. 

С. Розановъ, Для служенія былъ приглашенъ протодіаконъ Храма Христа 

Спасителя С. Н. Сокольскій (нынѣ умёршій). Пѣлъ полный хоръ С. П. 

Губонина. Прп бракосочетаніи присутствовали А. П. Беклемишева, князь А. 

А. Ширинскій-Шихматовъ (нынѣшиій членъ Государств. Совѣта), Ѳеодоръ 

Никифоровичъ Плевако и др. По совершеніи таинства брака въ домѣ Анны 

Петровны былъ обѣдъ, во время котораго Ѳ. Н. Плевако съ присущнмъ ему 

талантомъ произносилъ замѣчательныя по остроумію рѣчи. 

б) Бракосочетаніе Ѳ. Н. Плевако. 

Въ 1903 г. 17 авг. въ храмѣ с. Неразстаннаго состоялось бракосочетаніе 

Ѳеодора Никифоровича Плевако съ Маріей Андреевной Демидовой. 

Таинство брака совершалъ мѣстный священникъ Н. С. Розановъ съ діакономъ 

села Михайловскаго (Серпух. у.) Д. С. Мошковымь. Пѣлъ хоръ С. Д. 

Кузмичева изъ гор. Серпухова. Послѣ вѣнчанія у г.г. Алексѣевыхъ былъ 

обѣденный столъ, за которымъ Ѳ. Н. произносилъ талантливыя рѣчи. 

в) Кончина и погребеніе Анны Петровны Беклемишевой. 

5-го сент. 1901 г. совершилось въ Неразстанномъ печальное событіе. 

Въ этотъ денъ послѣ продолжителъной болѣзни въ присутствіи родныхъ, 

священника, доктора и прислуги, пріобщившись св. Таинъ, рано утромъ въ 

5-мъ часу тихо скончалась  попечительница храма и Надеждинскаго пріюта 

Анна Петровна Беклемишева. Послѣдними ея словами была просъба о 

молитвѣ: „молитесь за меня“ едва выговорила умирающая. Погребеніе ея 

было 8-го сент. Наканунѣ была отслужена мѣстнымъ священникомъ 

заупокойная всенощная. Выносъ тѣла ея былъ въ 9 час. Литургію совершалъ 

архимандритъ Давидовой пустыни о. Валентинъ въ сослуженіи мѣстнаго 

благочиннаго, села Семеновокаго—Отрады протоіерея А. Н.  
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Сарыевскаго, мѣстнаго священника Н. С. Розанова. свящ. СтароСпасскаго 

погоста о. Дмитріевскаго, при діаконахь: М. В. Владиславлевѣ изъ пріюта 

Цесаревны Маріи г. Москвы. и Д. Дмитріевскомъ изъ Старо-Спасскаго  

погоста. Пѣлъ хоръ пѣвчихъ Давидовой пустыни. 

Отпѣваніе совершали во главѣ съ о. архимандритомъ Валентиномъ всѣ 

означенные священнослужители и священникъ с. Хатуни о. Сперанскій. Въ 

концѣ отпѣванія мѣстный священникъ о. Николай Розановъ сказалъ 

трогательное надгробное слово. При опусканіи гроба въ склепъ (тутъ же въ 

нижней церкви) предъ раскрытой могилой произнесъ рѣчь М. А. Алексѣевъ, 

охарактеризовавшій покойную, какъ -добрую женщину, и указавшій, что она 

не соразмѣряла благотворителъностъ со своими средствами, почему жизінь 

ея (не задолго до кончины) выбилась изъ своей колеи. Нашлись люди (ея 

родные Алексѣевы), которые оказали помощь въ ея затруднительномъ  

положеніи. На погребеніи присутствовали графъ А. В. Орловъ-Давыдовъ съ 

сыновьями: Александромъ и Алексіемъ Анатоліевичами, генералъ Д. В. 

Мерчанскій, генералъ Н. Ф. Мишетичъ (начальникъ Гвардейскаго штаба), 

Камергеръ Двора Его Величества П. А. Яновъ (нынѣшній предводитель 

дворянства Сернуховского у.). земскій начальникъ Смоленской губ. 

Вязсмскаго у. С. П. Фроловскій, племянники А. П.. П. Н. и А. Н. 

Беклемишевы и другіе. На гробъ покойной были возложены фарфоровые 

вѣнки съ надписями: „отъ дворянства Серпуховского уѣзда Московской 

губерніи“, „отъ Беклемишевыхъ“, „Дорогой и незабвенной Аннѣ Петровнѣ 

отъ семьи Алексѣевыхъ“ и „отъ благодарныхъ А. и М. Дольфъ“. 

15. Посѣщеніе храма московскими архипастырями и др. 

лицами 

Изъ московскихъ архипастырей храмъ с. Неразстаннаго посѣтили: 

епископы викаріи Московской митрополіи: Леонидъ  
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въ 1808 г., Игнатій въ 1871 г. 25 іюля и 8 августа (освящавшій храмъ), 

Мисаилъ 22 іюля 1888 г„ Виссаріонъ въ маѣ 1890 г. (Онъ предлагалъ А. П. 

рукоположить теперешняго священника о. Николая Розанова при посѣщеніи 

храма во время ревизіи, по А. П. по личнымъ соображенінмъ уклонилась отъ 

этого, и рукоположеніе было совершено въ Москвѣ). Александръ въ 1892 г., 

Несторъ 1895 г., и Анастасій. 

Въ 1895 г. еп. Несторъ послѣ осмотра храма прошелъ въ дворянскій 

Надеждинскій пріютъ. Здѣсь онъ сказалъ призрѣваемымъ утѣшительное 

слово, приблизительно такого содержанія: „Вотъ вы въ этомъ пріютъ 

пользуетесь хорошимъ помѣщеніемъ, пищей и всѣмъ необходимымъ для 

васъ. Прежде до пришествія Спасителя этого не было, слѣдовательно этимъ 

вы обязаны Христу, который заповѣдалъ дѣлать добро ближнимъ. Поэтому 

вы должны молиться Ему, благодарить Его. А также молиться и за 

попечительницу этого учрежденія, которая неусыпно заботится и покоитъ 

васъ“. Преосв. Анастасій почти ежегодно посѣщалъ храмъ. Въ послѣдній разъ 

Владыка посѣтилъ 17 мая 1912 г. Высокопреосв. митрополитъ Московскій 

Владимиръ посѣтилъ храмъ два раза. 

Въ первый разъ онъ пріѣхалъ 26 іюля І903 г, въ сопровожденіи 

архимандрита Давидовой пустыни о, Валентина и прошелъ по лѣстницѣ, 

устланной зеленью и живыми цвѣтами, въ храмъ, гдѣ была встрѣча съ 

пѣніемъ тропаря Тихвинской Б. М. Осмотрѣвъ верхній храмъ, владыка 

прослѣдовалъ въ нижиій придѣлъ. Здѣсь владыка прочиталъ заупокойную 

молитву: „Боже духовъ и всякія плоти...“ надъ могилами умершихъ 

храмоздателей. помянувъ ихъ имена: Аркадія, Надежды и Анны. Изъ храма 

Владыка отправился въ Надеждинскій пріютъ, гдѣ онъ, тщательно осмотрѣвъ 

учрежденіе, изволилъ призрѣваемымъ подарить книгу своего сочинения: 

„Бесѣды на семь словъ Спасителя со креста“ и въ книгѣ для почетныхъ 

посѣтителей сдѣлалъ слѣдующую надпись: „Владиміръ Митрополитъ 

Московскій и Коломенскій, вынесшій очень пріятное
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впечатлѣнie отъ еего богоугоднаго заведенія. Царствie небесное рабамъ 

Божіимъ Аркадію и Надеждѣ и Аннѣ“. Второй разъ Высокопреосвященный 

Владиміръ пріѣхалъ въ денъ своихъ именинъ 15 іюля 1910 г, въ 

сопровожденіи того же архимандрита Валентина. Такъ какъ въ это время 

паперть и лѣстница при входѣ въ храмъ передѣлывались и были сломаны, то 

Владыка прошелъ прямо въ алтаръ черезъ боковую дверъ. На поздравленіе 

священника (о. Н. С. Розанова) со днемъ Ангела Владыка изволилъ отвѣтитъ: 

„Спасибо“. Также, какъ и въ первое посѣщеніе Владыка прослѣдовалъ изъ 

верхней церкви въ нижнюю и прочиталъ заупокойную молитву по 

храмоздателямъ: „Боже духовъ“... Изъ храма Владыка направился къ 

попечителямъ, гдѣ, откушалъ чай, отбылъ изъ Неразстаннаго. 

Нерѣдко посѣщали Неразстанное и его храмъ и свѣтскіе лица, напр. Ѳ. 

Н. Плевако, который нѣсколъко разъ пріѣзжалъ въ Неразстанное, читалъ въ 

храмѣ часы и апостолъ, причемъ своимъ внушительнымъ чтеніемъ 

приводилъ всѣхъ въ восхищеніе. Директоръ народныхъ училищъ А. 

В.Краснопѣвковъ (нынѣ умершій) пріѣзжалъ въ Неразстанное при Аннѣ 

Петровнѣ ежегодно къ Успеньеву дню (15 авг.) и проводилъ здѣсь этотъ 

праздникъ. Въ 1897 г. была здѣсь Софія Николаевна Фишеръ, недавно 

умершая начальница классической женской гимпазіи. Нельзя не отмѣтить, 

что г-жа Фишеръ, религіозная и богомольная женщина, списала для себя 

молитву Тихвинской иконѣ Богоматери, читаемую за молебномъ по 

воскреснымъ днямъ. 

16. Причтъ сельца Неразстаннаго. 

Съ самаго основанія храма и до 1890 г. въ немъ служили заштатные 

священно и церковно-служители. Первымъ священникомъ былъ Иванъ 

Васильевичъ Соколовъ, 48 л. Преосв. Игнатій, пріѣхавшій на освященіе 

храма, привезъ и означен-  
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наго священника и оставилъ его для служенія
1
. Здѣсъ, прослуживъ 16 л., онъ 

скончался и былъ погребенъ въ Вознесенской Давидовой пустыни. Вторымъ 

священникомъ былъ Михаилъ Ивановичъ Рождественскій, служившій 

сначала при сельскомъ храмѣ Московской епархіи, а потомъ „раннимъ“ въ 

Москвѣ въ приходѣ Сергія въ Рогожской. Пробывъ въ Неразстанномъ около 

3-хъ лѣтъ, о. Михаилъ перешелъ въ Москву опятъ въ „ранніе“ въ приходъ св. 

Пимена, гдѣ послѣ пяти лѣтъ служенія скончался (2 февр. 1895 г.). 

Псаломщикомъ сначала былъ Петръ Василъевичъ Рождественскій, 25 

л.
2
 Послѣ него—Несторъ Александровичъ Суворовъ, сдавший мѣсто въ селѣ 

Пушкинѣ Моск. у своей дочери и затѣмъ поступившій въ Неразстанное. Это 

былъ старикъ съ тучной фигурой, что наз. псаломщикъ или вѣрнѣе дьячокъ 

стараго закала. Бывало, сообщаетъ нынѣ служащій священникъ Н С. 

Розановъ, онъ когда станетъ читать своимъ громкимъ голосомъ псаломъ въ 

концѣ обѣдни „благословлю Господа на всякое время“... какъ сдѣлаетъ 

удареніе на словахъ: „смерть грѣшниковъ люта...“ на послѣднемъ словѣ, такъ 

даже жутко станетъ. Прослужилъ онъ при храмѣ с. Неразстаннаго около 20 л., 

здѣсь скончался и погребенъ на кладбищѣ с. Старый-Спасъ. Въ 1890 г. Анной 

Петровной Беклемишевой было подано прошеніе Московскому 

Митрополиту Іоанникію объ открытіи въ Неразстанномъ штатныхъ вакансій 

священника и псаломщнка, для безпрепятственнаго богослуженія и для 

разныхъ нуждъ призрѣваемыхъ дворянокъ, находящихся въ Надеждинскомъ 

пріютѣ. Владыка исполнилъ просьбу Анны Петровны и въ 1890 г. были 

опредѣлены штатные священникъ и псаломщикъ.

                                                 
1
 Свящ. И. В. Соколовъ, воспитанникъ Виѳанской дух. Семинаріи (1846 г.), съ 27 янв. 

1846 г.—священникъ с. Сабурова, Дмитровскаго уѣзда, съ 14 мая 1853 г.— с. Пахрина. 

Подольскаго у., 23 сентября 1870 г. уволенъ заштатъ (Клир. вѣд. Старо-Спасскаго погоста 

1872 г.). 
2
 П. В. Рождественскій въ 1849 г. былъ уволенъ изъ 2 класса Калужскаго дух. 

училища, съ 1865 по 1870 г. былъ послушникомъ Данилова монастыря, съ 8 авг. 1871 г. 

—исправляющій должность псаломщика (Клир. вѣд. Старо-Спасскаго погоста). 
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4-го іюня 1890 г. посвященъ во священники воспитанникъ Моск. дух. 

Семинаріи Николай Сергѣевичъ Розановъ, состоящій на службѣ въ 

Неразстанномъ и въ настоящее время. Награжденъ набедренникомъ въ 1899 

г. 3 мая, скуфьею 1905 г. 4 мая, кимилавкой 1910 г. 5 мая, имѣетъ медали въ 

память св. коронованія Императора Александра III, и трехсотлѣтія Дома 

Романовыхъ и крестъ, состоитъ законоучителемъ въ земской школѣ дер. 

Попово съ 1910 г. 

Псаломщикомъ былъ опредѣленъ 22 ноября 1890 г. и нынѣ состоящій 

въ этой должности Павелъ Сергѣевичъ Розановъ. Обучался въ Донскомъ дух. 

училищѣ до 4-го кл. Опредѣленъ сначала въ псаломщики къ Успенской, с. 

Картина, Рузскаго у., церкви (1883 г. 11 февр.), а потомъ перемѣщенъ на 

настоящее мѣсто. Одинъ годъ служилъ въ Неразстанномъ. числясь на 

прежнемъ мѣстѣ въ с. Картинѣ. 

Причтъ имѣетъ помѣщеніе въ домѣ, принадлежащемъ владѣльцамъ 

сельца. Онъ деревянный, раздѣленъ на двѣ половины для священника и 

псаломщика и находится въ нѣсколькихъ шагахъ отъ храма. 

Церковно-причтовой земли не имѣется
1

, Средствами содержанія причта 

служатъ главнымъ образомъ проценты съ указанныхъ выше капиталовъ. 

Обезпеченіе причта должно признать недостаточнымъ, такъ какъ нѣтъ 

возможности на получаемые проценты съ капиталовъ (446 р. священнику и 

148 р. псаломщику) при своемъ отопленіи существовать въ настоящее время, 

въ особенности семейнымъ. Очевидно, что для содержанія причта требуются 

добавочныя средства, каковыя онъ и получалъ отъ въ Бозѣ почившей 

попечительницы Анны Петровны Беклемишевой, а въ настоящее время 

получаетъ отъ попечителей храма сельца Неразстаннаго Михаила 

Александровича и Александры Ниловны Алексѣевыхъ въ видѣ жалованья. 

  

                                                 
1
 ) Но владѣльцами Неразстаннаго имъ отведенъ небольшой участокъ земли, на 

которомъ ими разбиты садъ и огородъ. 
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17. Ш к о л а. 

Съ сельцомъ Неразстаннымъ имѣетъ тѣсную связь земская начальная 

школа, находящаяся въ деревнѣ Поповѣ по ту сторону рѣки Лопасни, т. к. 

своимъ возникновеніемъ и устройствомъ она много обязана владѣльцамъ 

Неразстаннаго г.г. Алексѣевымъ
1
. До 1910 года въ районѣ с-ца Неразстаннаго 

школы по близости не было и потому учащіеся должны были ходить въ 

школу въ село Талежи за 3 версты, что въ ненастную и зимнюю погоду 

представляло большое неудобство и опасность для здоровья дѣтей. Въ 

означенномъ (1910) году владѣльцы Неразстаннаго вмѣстѣ съ обществами 

трехъ ближайшихъ деревень: Попова, Малицевъ и Заволипіева просили 

земство открыть въ этомъ раіонѣ школу, обѣщая съ своей стороны оказать 

помощь при ея устройствѣ. Въ земскомъ собраніи при обсужденіи этого 

вопроса голоса раздѣлились на двѣ части: одни находили необходимымъ 

устройство здѣсь школы, а другіе—ненужнымъ, мотивируя свой отказъ тѣмъ, 

что не набирется полный комплектъ (40 чел.) учащихся. Большинствомъ 

нѣсколькихъ голосовъ, все-таки, рѣшили открыть школу и удобнымъ 

мѣстомъ для ея постройки нашли деревню Попово, какъ центръ трехъ 

названныхъ деревень и какъ самую большую по населенію изъ нихъ. Въ 

Неразстанномъ школу было неудобно строить потому, что пришлось бы 

учащимся изъ двухъ большихъ деревень (Попова и Малицевъ) 

переправляться черезъ рѣку, что за отсутствіемъ моста было бы очень 

затруднительнымъ. Попечителями школы избираются владѣльцы 

Неразстаннаго г.г. Алексѣевы. Они энергично берутся за ея открытіе. Не 

дожидаясь постройки постояннаго для нея помѣ- 

                                                 
1
 До 1894 г. мѣствый псаломщикъ П. С. Розановъ въ зимнеее время эанимался 

обученіемъ грамоты крестьянскихъ дѣтей ближайшихъ селеній, съ открытіемъ же при 

Вознесенской Давидовой пустыни церковно-приходской двухъ-классной школы въ І894 г. 

Розановъ занятія долженъ былъ прекратить, а бывшіе его ученики для продолженія 

образованія поступили въ эту вновь открытую школу. 
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щенія, чтобы не упустить времени, они нанимаютъ на свой счетъ приличный 

домъ въ дер. Поповѣ у тамошняго крестьянина (Ковалева)1 и на первый годъ 

набирается полный комплектъ учащихся 42 человѣка. Въ первый разъ 

экзаменъ для учениковъ этой школы происходилъ въ 1912 г. Онъ былъ 

назначенъ 17 мая для школъ: Поповской. Талежской, Шелковской и 

Дубечинской, при чемъ стало извѣстнымъ, что на экзаменъ прибудетъ 

Преосвященный Анастасій. Т. к. постоянная школа въ д. Поповѣ была еще не 

отстроена, то, какъ болѣе удобная по своему помѣщенію, была избрана для 

экзамена Талежская школа, построенная Антономъ Павловичемъ Чеховымъ, 

попечительницей которой состоитъ также А. Н. Алексѣева. Изъ Поповской 

школы были представлены къ экзамену 13 человѣкъ (8 дѣвочекъ и 5 

мальчиковъ), которые я получили свидѣтельства объ окончаніи курса. Къ 10 

часамъ этого дня собрались всѣ учащіе и учащіеся четырехъ названныхъ 

школъ. Входъ въ школу былъ украшенъ флагами. Владыка прибылъ въ школу 

при колокольномъ звонѣ въ сопровожденіи архимандрита Давидовой 

пустыни о. Валентина. Учащіеся пропѣли тропарь празднику Сошествія Св. 

Духа: Благословенъ еси, Христе Боже нашъ.., т. к. экзаменъ происходилъ 

послѣ этого праздника. За экзаменаціоннымъ столомъ размѣстились въ 

слѣдующемъ порядкѣ: въ срединѣ пр. Анастасій, а по сторонамъ: 

попечительница Талежской и Поповской школъ А. Н. Алексѣева, исправникъ 

Ив. Ив. Гроховскій (онъ же и экзаменаторъ), архимандритъ о. Валентинъ, 

законоучители: Дубечинской школы о. М, Г. Вишняковъ, Поповской Н. С. 

Розановъ, настоятель села Талежи о. П. Величкинъ, законоучитель Талежской 

и Шелковской школъ о. діаконъ М. Смирновъ, учительницы: Талежской 

школы—А. Г. Бочкова, Поповской—Т. Г. Бочкова, Дубеченской—Е. Н. 

Ласкина и Шелковской—Д. Д. Бѣляева. Владыка. экзаменуя учащихся 

                                                 
1

 ) Ему А. Н. платила изъ своихъ средствъ по 100 руб. за помѣщеніе.
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по всѣмъ предметамъ, болѣе подробно спрашивалъ по Закону Божію и 

выводилъ не только изъ каждой исторіи, но и изъ разсказовъ по русскому 

языку глубоко-назидательные уроки для учащихся, въ особенности обращая 

вниманіе на вредъ пьянства, какъ на порокъ болѣе всего распространенный въ 

крестьянскомъ быту. Поистинѣ это была поучительпая бесѣда Архипастыря 

съ учащимися. Владыка остался доволенъ отвѣтами учащихся, сказалъ имъ 

краткое слово, выразивъ сожалѣніе, что они не имѣютъ возможности 

продолжать дальнѣйшее образованіе, убѣждалъ не только не терять 

полученныхъ въ школѣ познаній, но и развивать ихъ чтеніемъ хорошихъ 

книгъ. Въ заключеніе Владыка обѣщалъ дѣтямъ прислать книжки, что и 

исполнилъ въ послѣдствіи, подаривъ каждому изъ окончившихъ школу по 

юбилейной книжкѣ или тетрадкѣ, съ текстомъ и картинками изъ 

Отечественной войны. 13-го іюля этого же года окончившіе курсъ Поповской 

и Талежской школъ подъ руководствомъ учительницы А. Г. Бочковой на 

средства попечителей Алексѣевыхъ ѣздили въ Троице-Сергіеву Лавру и въ 

Москву, гдѣ посѣтили Кремль и его святыни, а также познакомились съ 

достопримѣчательностями Москвы. Въ эту же поѣздку лучшіе ученики и 

ученицы названныхъ школъ въ сопровожденіи учительницы Талежской 

школы А. Г. Бочковой во главѣ съ попечительницею Александрой Ниловной 

Алексѣевой ѣздили къ Преосвященному епископу Анастасію въ Даниловъ 

монастырь, гдѣ ученица Анна Королева поднесла Преосвященному 

просфору, вынутую за его здравіе у Преп. Сергія. Владыка отечески 

бесѣдовалъ со всѣми и распрашивалъ учениковъ о поѣздкѣ ихъ въ Троицкую 

лавру и о томъ, что они обозрѣвали въ Москвѣ. На дѣтей это произвело такое 

сильное впечатлѣніе, что и до сихъ поръ оно живо у нихъ въ памяти. 

Въ 1912 г. г.г. Алексѣевы выдѣлили изъ своего имѣнія одну десятину 

луговой земли, смежную съ землею крестьянъ деревни Попово, обнесли 

рѣшеткой, обсадили тополями, ябло- 
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нями и др. деревъями и пожертвовали земству. Лѣтомъ сего года здѣсъ было 

выстроено и окончено для школы большое помѣщеніе. Постройка его 

обошлась въ семъ тысячъ рублей, изъ которыхъ попечители г.г. Алексѣевы 

пожерівовали отъ себя 500 р. Школа кирпичная, внутри оштукатуренная, 

оченъ свѣтлая, высокая (подъ желѣзной крышей), имѣетъ большой 

корридоръ. для учителъницы отведены двѣ просторныхъ комнаты и устроена 

кухня; всѣ хозяйственныя постройки, какъ-то: сарай, погребъ покрыты 

желѣзомъ. По своей постройкѣ эта школа одобрена земствомъ, какъ образецъ 

для вновь строющихъ школъ. Постройка ея производилась подъ вѣдѣніемъ и 

по плану архитектора Малинина. Торжество освященія школы происходило 

въ Неразстанномъ 26 іюия 1912 г. въ храмовой праздникъ Тихвинской Божіей 

Матери, Къ этому дню попечители г.г. Алексѣевы пожертвовали въ школу 

картину большого размѣра „Вознесеніе Господне“ (3 арш. X 1¾ арш.), 

написанную масляными красками, въ красивой узорчатой рамѣ изъ дерева: 

при иконѣ металлическая позлащенная лампада. Богослуженіе началось 

наканунѣ всенощной. Литургію въ самый праздникъ служилъ мѣстный 

священникъ Н. С. Розановъ, священникъ Старо-Спасскаго погоста о. М. 

Серединскій, при двухъ діаконахъ: В. Розановѣ и В. Воронцовѣ. Хоръ 

любителей церковнаго пѣнія изъ гор. Серпухова, въ числѣ котораго 

находились ученики Консерваторіи, подъ управленіемъ бывшаго регента 

Московской Семинаріи г. Куньева великалѣпно исполнилъ церковныя 

пѣснопѣнія. Послѣ литургіи и молебствія Тихвинской Б. М., которое 

совершалъ прибывшій на торжество благочинный о. протоіерей Александръ 

Сарыевскій съ означеннымъ духовенствомъ, крестный ходъ съ хоругвями и 

иконами отправился на ту сторону р. Лопасни во вновь построенную школу. 

Картина была оченъ красивая, въ особенности, когда крестный ходъ 

переправлялся на паромѣ черезъ рѣку Лопасню. Ученики въ этотъ день подъ 

руководствомъ учительницы С. Г. Бочковой украсили новую школу зеленью 

и иниціалами изъ цвѣтовъ: „П. 3. Ш.“, т. е.
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Поповская земская школа. Въ школу прибыли къ освященію: серпуховской 

исправникъ Ив. Ив. Грохольскій и представители земства: предсѣдатель 

земской Управы И. П. Рубанъ, инспекторъ земскихъ училищъ И. А. 

Варенниковъ, членъ училищнаго Совѣта Н. А. Игнатовъ, секретарь земской 

Управы А. М. Бачмановъ, члены и гласные земства. Послѣ молебствія о. 

протоіерей А. Н. Сарыевскій, освятивъ новую икону и самую школу, 

произнесъ слово, въ которомъ, отмѣтивъ скудное распространеніе 

образованія въ старину, указалъ какъ быстро оно развилось теперь. „Вотъ и 

въ этотъ захолустный край“,— сказалъ онъ—„черезъ устройство школы 

проникаетъ свѣтъ ученія“. Въ заключеніе о. протоіерей благодарилъ 

попечителей школы и земскихъ дѣятелей за ихъ заботы по образованію, 

выразившіяся въ устройствѣ школы. Послѣ этого были возглашены обычныя 

многолѣтія Царствующему Дому, попечителямъ и ревнителямъ образованія, 

учащимъ и учащимся. Сельскій староста дер. Поповой крестьянинъ И. А. 

Чижовъ благодарилъ отъ лица крестьянъ попечителей школы и 

представителей земства за ихъ заботы объ ихъ дѣтяхъ и въ знакъ 

благодарности поднесъ хлѣбъ-соль. Въ настоящее время всѣхъ учащихся 

набралось болѣе 70 чел. и приходится разсуждатъ не о полномъ ихъ 

комплектѣ, а о расширеніи школы, въ которой, несмотря на ея обширность, 

уже чувствуется тѣснота. Къ вечеру въ домъ попечителей собраны были всѣ 

учащіеся школы и имъ показывали туманныя картины, для чего волшебный 

фонарь съ картинами, стоимостью болѣе ста рублей, былъ пожертвованъ 

извѣстнымъ благотворителемъ и покровителемъ учащихся Н. А. Шаховымъ. 

При уходѣ домой всѣмъ учащимся попечители раздавали гостинцы (по 

коробкѣ конфектъ и проч.). Все время г.г. Алексѣевы не оставляютъ своимъ 

вниманіемъ школу, такъ они покупаютъ для нея географическія карты, 

раскрашенныя картины, необходимыя, какъ пособіе для преподаванія Закона 

Божія и другихъ предметовъ, обсаживаютъ ее деревьями, разводятъ 

фруктовый садикъ, ежегодно дѣлають
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на праздникѣ Рождества Христова ёлку съ раздачей дѣтямъ книжекъ и 

гостинцевъ и проч. Земское собраніе за такое ревностное попеченіе, 

неоднократно выражая благодарность г.г. Алексѣевымъ, представило А. Н. 

Алексѣеву къ наградѣ
1
. 

Въ 1913 г. въ присутствіи попечительницы А. Н. Алексѣевой и 

представителя отъ земства И. А. Варенникова въ Поповской школѣ (но уже въ 

новомъ зданіи) былъ второй экзаменъ. Было представлено къ экзамену и 

получили свидѣтельства 16 человѣкъ изъ нихъ 10 мальчиковъ съ 

свидѣтельствомъ на льготу IV разряда Устава о воинской повинности и 6 

дѣвочекъ объ успѣшномъ окончаніи ими пройденнаго трехъ годичнаго курса 

въ Поповской школѣ. 

                                                 
1
 Не могу не отмѣтить одинъ трагическій случай, имѣющій отношеніе къ толъко что 

описанной школѣ. 23 ноября 1912 года послѣ небольшихъ морозовъ была оттепель. Два 

ученика дер. Заволипьевой (находящейся отъ Неразстаннаго въ половинѣ версты) Ваня 9 

лѣтъ и Миша 8 лѣтъ, по фамиліи Сазоновы, катались на ногахъ по льду р. Лопасни когда они 

докатились до средины, то ледъ подъ меньшимъ братомъ провалился. Старшій братъ 

бросился ого вытаскивать, но и подъ нимъ ледъ не выдержалъ и мальчикъ сталъ погружаться 

въ воду. Третій мальчикъ, видѣвшій это, бросился бѣжать въ деревню, созвалъ народъ, въ 

томъ числѣ и мать этихъ дѣтей. Когда они подбѣжали къ рѣкѣ, то увидѣли ужасную картину: 

посреди рѣки виднѣются двѣ головы мальчиковъ, своими ручонками они хватаютси за края 

льдины, но никакъ не могутъ вылѣзти, и, видимо, безпомощно начинаютъ погружаться въ 

воду. Мать въ беэуміи бросается спасать своихъ дѣтей, но ее едва удерживаютъ, т. к. ледъ 

очень тонокъ и въ этомъ мѣстѣ находится омутъ глубиною до 12 арш. Нашелся одинъ 

смѣльчакъ, который, опоясавъ собя веревкой, на животѣ подползаетъ къ мальчикамъ, съ 

опасностью для жизни вытаскиваетъ старшаго (Ваню) и такимъ же образомъ доползаетъ до 

берега, а младшій погрузился въ воду. Въ отчаяніи мать при помощи другихъ людей несетъ 

свою дорогую ношу домой, мальчикъ въ это время стоналъ и махалъ руками. Но идти надо 

далеко, въ гору и притомъ ея домъ находится на другомъ краю леревни, а погода стояла 

сравнительно холодная. Донесши до деревни, она умоляетъ впустить въ ближайшій домъ, 

чтобы обогрѣть мальчика совсѣмъ мокраго и окоченѣвшаго отъ холода, но еще живого. 

Жестокіе люди его къ себѣ не пускаютъ (дескать, умретъ, тогда, пожалуй, будутъ хлопоты и 

допросы). Мать несетъ его дальше къ себѣ, но не доходя нѣсколько шаговъ до своей избы, 

мальчикъ скончался и мать внесла въ избу окоченѣвшій трупъ, такъ ужасно окончили жизнь 

свою два брата—единственная надежда и опора матери въ будущемъ. Младшаго мальчика не 

нашли и послѣ. И сейчасъ сще крестьяне ближнихъ деревень избѣгаютъ брать изъ рѣки воду 

для питья и, за неимѣніемъ колодцевъ, берутъ ее гдѣ нибудь въ ручьяхъ. 
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ПРИЛОЖЕНіЯ. 

1. Родъ Беклемишевыхъ. 

(Московскій Архивъ Министерства Юстиціи. Родословныя росписи 

Россійскаго Дворянства, часть 1-я, № 52, л.л. 210 об.—220 об.). 

Пришолъ къ Великому Государю къ Василью Дмитреевичу всеа Росіи 

изъ нѣмецъ изъ Прускіе земли мужъ честенъ Левъ, а у Льва сынъ Гаврила, а у 

Гаврила дѣти Елизаръ да Дмитрей, а у Елизара дѣти Ѳедоръ Беклемишевъ и 

отъ него повелись Беклемишевы, да Аѳонасей князь и отъ него Княжнины, а у 

другова сына Гаврилова у Дмитрея сынъ Флоръ и отъ него Орловы, а у 

Ѳедора Беклемишева дѣти: Василей да Голова, а у Василья семь сыновъ 

Ѳедоръ Змѣй, Григорей Слезка, Александръ, Микита, Семенъ, Михаило да 

Ондремокъ бездѣтенъ, а у Ѳедора Змѣя дѣти Василей, Кирилъ Бѣсъ да 

Тимоѳей бездѣтенъ да Владимеръ бездѣтенъ, Иванъ Спячей, Семенъ, Иванъ 

Чибика бездѣтенъ, Юрья бездѣтенъ, Андрей бездѣтенъ, а у Василья Киринбея 

сынъ Володимеръ, а у него дѣтей не было, а у Ивана Спячева дѣти Андрей, 

Данила, а у Семена дѣти Ѳедоръ да Галахтіонъ, а у Андрея Иванова сына 

Спячева Беклемишева дѣти Матвѣй да Григорей, а у Матвѣя дѣти Михаила да 

Андрей, а у Михайла Беклемишева дѣти Василей прозвища Одинецъ, 

Микифоръ, Петръ и Одинецъ да Микифоръ Михаиловичи Беклемишевы, при 

державѣ Великого Государя Царя и Великого Князя Алексѣя Михайловича, 

всеа великія
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и малыя и бѣлыя Росіи самодержца пожалованы были на вся годы на 

праздникъ Свѣтлова Христова Воскресенія видѣть Государскіе очи въ 

комнатѣ, и Петръ при державѣ Великого Государя Царя и Великого Князя 

Алексѣя Михаиловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца во 153 

году былъ Воеводою во Мценску и въ то число были Бояря съ полками по 

мѣстомъ во Мценску князь Алексѣй Микитинъ Трубецкой да окольничей 

князь Семенъ Васильевичъ Прозоровской да съ ними въ то число по указу 

Великого Государя въ товарищахъ былъ онъ Петръ Михайловичъ и съ 

полкомъ въ походъ за татары ходилъ, и о томъ свидѣтельствуетъ Розрядъ, а у 

Петра дѣти Михайло, Семенъ, Михаило жъ въ стольникахъ, Пахомъ да Исай, 

а у Михаила большова сынъ Алексѣй въ стольникахъ, у Семена сынъ Иванъ 

въ стольникахъ и Семенъ убитъ на службѣ подъ Конотопомъ, у Михайла 

меньшова дѣти Иванъ да Василей а Михаило меньшой былъ въ 187 году при 

державѣ Великого Государя Царя и Великого Князя Ѳеодора Алексѣевича 

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца въ Сѣвскомъ Розрядѣ 

разборщикомъ, разбиралъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и сѣвскихъ драгуновъ, 

а о томъ свидѣтельствуетъ наказъ и разборные книги въ Розрядѣ, у Пахома 

дѣти Никифоръ, Василей, у Исая сынъ Григорей у другова Матвѣева сына у 

Андрея сынъ Иванъ, у Ивана сынъ Ѳедоръ, а у Ѳедора сынъ Кирила, а у 

Кирила дѣти Иванъ да Іевъ, а у другова Андреева сына Беклемишева у 

Григорья сынъ Иванъ, а у Ивана дѣти Ѳедоръ да Данила бездѣтенъ, а у 

другова Иванова сына Спячева Беклемишева у  сынъ Иванъ Беклемишевъ, 

а у Ивана дѣти Титъ да Микита и.... при державѣ Великого І'осударя Царя и 

великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Росіи въ лѣто 7148 году сентября 

въ 30 день былъ на Литовскомъ рубежѣ межевщикомъ и въ грамотѣ Великого 

Государя писано къ нему Никитѣ дворянину и Намѣстнику Романовскому 

Микитѣ Ивановичу Беклемишеву, и о томъ свидѣтельствуетъ грамота 

Великого Государя; а у Тита дѣти Иванъ да Ѳедосѣй  
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Беклемишевы, служетъ по Московскому списку, а у Ивана сына Никита въ 

стольникахъ. — А отъ Ѳедора Змѣя внучатъ, отъ Ѳедора да отъ Голохтіона 

Семеновыхъ дѣтей повелися Змѣевы. У Ѳедора Семенова сына сынъ 

Василей, у Голохтіона Семенова сына сынъ Архипъ, у Василья Ѳедорова 

сына дѣти Авсентей, у Авсентья дѣти Тимоѳей, Аѳонасей, Семенъ, у 

Аѳонасья сынъ Андрей, у Андрея дѣти Прокофей, Яковъ, Веденихтъ, Борисъ, 

Илья, и Веденихтъ Андреевичъ у Великихъ Государей Царей и Великихъ 

Князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всеа великія и малыя и 

бѣлыя Русіи самодержцевъ въ окольничихъ Борисъ да Илья служатъ въ 

стольникахъ., у Прокофья дѣти Илья Семенъ, а Илья умре; у Бориса дѣти 

Андрей. Веденихтъ—служатъ въ стольникахъ, у Ильи сынъ Иванъ, а у 

Семена Оксентъева сына дѣти Богданъ, Данило, и Богданъ при Великомъ 

Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ всеа Росіи видѣлъ 

ево Государскіе очи на праздникѣ въ комнатѣ, и Богдана сынъ Иванъ служитъ 

въ стольникахъ у Данила сынъ Семенъ служитъ въ стольникахъ и былъ съ 

полкомъ Воеводою и убитъ подъ Гомлемъ и о томъ свидѣтельствуетъ 

Розрядъ, а у Семена сынъ Василей, у Великихъ Государей Царей и Великихъ 

Князей Іоанна Алексѣевича Петра Алексѣевича всеа великія и малыя и бѣлыя 

Росіи  самодержцевъ въ думныхъ дворянѣхъ, а у Тимоѳея Аксентьева сына, 

сынъ Матвѣй, у Матвѣя дѣти Иванъ да Степанъ, у Ивана дѣти Никифоръ да 

Яковъ, у Степана дѣти Оврамъ да Орефей, Лаврентей служитъ въ 

стольникахъ, у Архипа Голоктіонова сына дѣти Лука, Андрей, у Луки сынъ 

Архипъ, у Архипа сынъ Яковъ, у Якова сынъ Ѳедоръ, у Ѳедора сынъ Давыдъ 

бездѣтенъ, у Андрея Архипова сына, сынъ Григорей, у Григорья сынъ 

Андрей, у Андрея дѣти Иванъ да Ѳедоръ оба бездѣтны. А у другова сына 

Васильева Беклемишева у Григорья Слезы дѣти Игнатей Козелъ да Щулепо 

да Петръ да Оѳанатей да Степанъ да Иванъ Тверитинъ, а у Игнатьи у Козла 

дѣти Тимоѳей да Андрей да Истома, а прямое имя
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Игнатей да Ѳедоръ, а у Игнатья Истомы дѣти Григорей, Василей, а у 

Григорья дѣти Ѳедоръ да Юрья, а у Ѳедора дѣти Матвѣй, Иванъ, а у Матвѣя 

дѣти Андрей да Дмитрей, а у Андрея сынъ Иванъ, а у другова Ѳедорова сына 

Беклемишева у Ивана дѣти Борисъ, Ермолъ Иванъ, Семенъ, всѣ въ 

стольникахъ, у Ивана сынъ Ѳедоръ, а у другова Григорьева сына 

Беклемишева у Юрья Михаило, у Михайло сынъ Осипъ, у Осипа дѣти: 

Степанъ, Семенъ, Володимеръ, а у другова Истомина сынъ у Василья дѣти: 

Дмитрей бездѣтенъ, Иванъ, Илья, у Ивана дѣти Макей бездѣтенъ, Данило, 

Романъ, у Данила сынъ Иванъ въ стольникахъ и полковникахъ у Рейтарскихъ 

полковъ, у Ивана дѣти Петръ, Илья, а у третьего Иванова сына Беклемишева у 

Романа дѣти Василей. Моисей въ стольникахъ и былъ въ полковникахъ у 

Рейторскихъ полковъ, Иванъ въ стольникахъ, у Василья дѣти Иванъ, 

Алексѣй, Перфилей, у Ивана сынъ Иванъ же, а у третьяго Васильева сына у 

Ильи сынъ Ѳедоръ: а у Ѳсдора дѣти Петръ, Дмитрей, у Петра сынъ Иванъ; а у 

третьего Васильева сына Беклемишева у Александра дѣти: Ѳедоръ, Юрья 

Черепъ, Иванъ Щадра, Костянтинъ Куроѣдъ, Андрей, Василей Хрѣнъ, а у 

Ивана Щадры дѣти; Осипъ да Дмитрей да Солманъ, рекомый Семенъ да 

Козаринъ да Андрей, а у Дмитрея дѣти Володимеръ да Субота, у Володимера 

дѣти Степанъ да Яковъ а у Степана сынъ Констянтинъ, у Констянтина сынъ 

Кирила у Кирила сынъ Петръ, а у Якова Владимерова сына дѣти Семенъ да 

Кирила, у Семена дѣти Яковъ, Василей, Иванъ, у Якова сынъ Семенъ, у 

Семена дѣти Андрей, Иванъ большой да Иванъ меньшой, у Андрея дѣти 

Яковъ, Аѳонасей, Семенъ, у Ивана большова дѣти Василей, Андрей, а у 

Василья Семенова сына дѣти Ѳедоръ да Иванъ Голубята, оба бездѣтны, а у 

Ивана Семенова сына дѣти Иванъ, Семенъ, а у Ивана Черкая сынъ Яковъ, у 

Якова дѣти Никита, Алексѣй, а у Кирида Яковлева сына Беклемишева сынъ 

Михайло, а у Михаила сынъ Алексѣй, а у Алексѣя дѣти Матвѣй, Игнатей, 

Родіонъ въ стольникахъ, у Матвѣя сынъ Иванъ, а у Семена Салмана
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Беклемишева сынъ Михайло, а у Михайла сынъ Костянтинъ, у Костянтина 

дѣти Аѳанасей Ѳома, а у Аѳонасья сынъ Василей, а у Василья дѣти Борисъ да 

Иванъ, а у Ѳомы дѣти Семенъ, Филипъ, а у Филипа дѣти Иванъ да Семенъ, а 

четвертаго сына Александрова у Костянтина у Куроѣда сынъ Василей, у 

Василья сынъ Ѳедоръ ІЦепоть, у Ѳедора дѣти Андрей, Стома, Злоба, а у 

Андрея сынъ Иванъ, у Истомы сынъ Никита, у Злобы дѣти Максимъ, Иванъ, 

Ѳедоръ, у четвертаго сына Васильева Беклемишева у Никиты дѣти Иванъ 

Берсенъ да Григорей, и Никита Васильевичъ Беклемишевъ у Великого Князя 

Ивана Васильевича всеа Росіи былъ Бояриномъ, въ грамотѣ Великого Князя 

Бориса Васильевича написано: въ лѣто 7054 году подписалъ подлинную 

грамоту діакъ Борисъ Бибиговъ, а у Ивана Берсеня дѣти Иванъ прозвище 

Одинецъ, Андрей, Ѳедоръ, и Одинецъ пожалованъ былъ при державѣ 

Великого Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Росіи 

половиною городомъ Дмитровымъ, что было подъ Княземъ Ѳедоромъ 

Яновымъ Ращевскимъ, грамота жалованная писана на Москвѣ лѣта 7059 году 

апрѣля въ 25 день, а Ѳедоръ Ивановъ сынъ Берсененъ Беклемишевъ при 

державѣ Великого Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа 

Росіи пожалованъ былъ въ кормленья городомъ Воротынскимъ, какъ было за 

прежними намѣсники, жалованная грамота писана на Москвѣ лѣта 7077 году 

февраля въ 13 день, а у другова Никитина сына Васильевича Беклемишева у 

Григорьи дѣти Иванъ, Петръ, Никита Ѳедоръ, Ѳедоръ же и Иванъ 

Григорьевичъ Бсклемишевъ при державѣ Великого Государя Царя и 

Великого Князя Ивана Васильевича всеа Росіи пожалованъ былъ городомъ 

Курскимъ въ кормленья, какъ было за прежними намѣсники, а что доходовъ 

въ Курскѣ имать и о томъ грамота Великого Государя послана въ Великій 

Новгородъ въ спискѣ по книгамъ грамота писана на Москвѣ лѣта 7019 году 

ноября въ 12 день, да по ево жъ Иванову челобитью въ Великій Новгородъ 

посланы пять грамотъ при
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Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Росіи, и 

подлинные государевы грамоты свидѣтельствуютъ въ Великомъ Новѣгородѣ 

въ Приказной полатѣ, а у Ивана Беклемишева сынъ Иванъ, а у Ивана сынъ 

Семенъ, а у Семена дѣти Василей да Корнило, у Василья, дѣти Антонъ да 

Алексѣй, у Корнилы сынъ Ѳедоръ въ стольникахъ и полковникахъ у 

Рейтарскаго строю, а у пятаго сына Васильева Беклемишева у Семена дѣти 

Юрья, Андрей, Перфилей, Иванъ, Семенъ, и Семену Васильеву сыну 

Беклемишеву при Великомъ Князѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Росіи дано было 

въ кормленіе половина Русы, что было подъ княземъ Юръьемъ 

Дмитреевичемъ Ростовскимъ, жалованная грамота писана лѣта 7000, у Юръя 

сынъ Семенъ, у Семена, сынъ Василей, у Василья сынъ Петръ, у Петра дѣти 

Дмитрей бездѣтенъ, Назарей, Савелей, Иванъ, у Назарья сынъ Семенъ и 

Семенъ былъ Воеводою въ Олшанску и убитъ въ то число отъ воровскихъ 

казаковъ во 179 году, у Семена сынъ Дмитрей, у Дмитрея сынъ Василей, а у 

третъяго сына у Петрова у Савелья дѣти Иванъ, Алексѣй, у Ивана дѣти 

Клементей, Иванъ, у Клементья дѣти Ѳедоръ, Степанъ, а у другова сына 

Савелъева у Алексѣя дѣти Леонтей, Нефедей Алексѣй убитъ на службѣ подъ 

Лиховичи на приступѣ, у Леонтья сынъ Иванъ, у Нефеда дѣти Анисимъ да 

Митрофанъ да Овдокимъ, а у четвертаго сына у Петрова у Ивана сынъ 

Борисъ, у Бориса дѣти Тимоѳей, Семенъ., а у шестого сына Васильева 

Беклемишева у Михайла дѣти Никита, Иванъ, Ѳедоръ и Ѳедору Михаилову 

сыну Беклемишеву при Великомъ Князѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Росіи дано 

было въ кормленіе волость Шеревковское лука, а жалованная грамота писана 

лѣта 7004 году августа въ 7 день, а другова сына Ѳедорова Беклемишева у 

Ивана у Головы сынъ Володимеръ, а у Володимера дѣти Василей Долгая 

Сабля да Иванъ Щадра бездѣтенъ да Григорей, у Василъя Долгая Сабля сынъ 

Иванъ, у Ивана дѣти: Матвѣй, Игнатей, Юрья, Истома, у третьего сына у 

Володимерова у Григорья дѣти Володимеръ, Матвѣй, Никита,  
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Борисъ, а къ Борису Григорьеву сыну Беклемишеву поколѣнную 

роспись Тихонъ да Иванъ Михаиловы дѣти съ племянникомъ своимъ съ 

Матвѣемъ Петровымъ сыномъ Бсклемишевымъ своему поколѣнью подадутъ 

роспись сами, а у другова сына Григорьева сына у Матвѣя сынъ Григорей, у 

Григорья сынъ Матвѣй, у Матвѣя сынъ Григорей. А окромѣ сей росписи 

нашего роду Беклемишевыхъ никого нѣтъ, а что Максимъ Осиповъ сынъ зъ 

братомъ и съ племянники пишетца нашимъ прозваніемъ Беклемишевыми и 

до тѣхъ намъ дѣла нѣтъ, потому что они своихъ Беклемишевыхъ, а не нашего 

роду; а которые прародителъскіе чести и въ которомъ году, которому 

родственнику въ предкахъ при Великихъ Князѣхъ и Великихъ Государей 

Царей жалованныя грамоты и въ которомъ году и на выѣздъ нашъ 

свидѣтелъство вѣдомо въ Розрядѣ и въ Посольскомъ Приказѣ, а иные многіе 

жалованные грамоты прародителъскіе чести въ Московское разореніе и въ 

пожарное время погорѣли и пропали, а иныхъ многихъ грамотъ списки есть и 

нынѣ у насъ. 

Роспись сія писана въ столбцѣ на пяти листахъ, современною 

скорописью, ширина листамъ безъ малаго четверть. На оборотѣ написано къ 

сей родословной поколѣнной росписи Михайло Беклемишевъ руку 

приложилъ. Къ сей росписи родословной Иванъ Беклемишевъ руку 

приложилъ. Къ сей родословной поколѣнной росписи околъничей Венедехъ 

Змѣовъ руку приложилъ. Къ сей родословной поколѣнной росписи думной 

дворянинъ Василей Змѣовъ руку приложилъ. Къ сей родословной 

поколѣнной росписи Петръ Кириловъ сынъ Беклемишевъ руку приложилъ. 

Къ сей поколѣнной родословной росписи Клементей Беклемишевъ руку 

приложилъ. По склейкамъ Думной діакъ Василей Семеновъ. 
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2. Родъ Беклемишевыхъ. 

(Списокъ дворянъ, внесенныхъ въ дворянскую родословную книгу 

Калужской губ. по 1-е окт. 1908 г. изд. Н. Булычева. Калуга. 1908 г. Стр. 

184—185). 

Беклемишевы: Левъ съ сыномъ Гавріиломъ. Гавріила Львовича 

сыновья: Елизаръ и Дмитрій. Елизара Гавріиловича сыновья: Федоръ и 

Афонасій. Дмитрія Гавриловича сынъ Фролъ. Федора Елизаровича сыновъя: 

Василій и Иванъ. Василія Федоровича сыновья: Федоръ, Григорій. 

Александръ, Никита. Семіонъ, Михаилъ и Андрей, Ивана Федоровича сынъ 

Владиміръ. Григорія Васильевича сыновья: Игнатій, Шулепъ, Петръ, 

Афонасій, Степанъ и Иванъ. Игнатія Грнгорьевича сыновья: Тимофей, 

Андрей, Игнатій и Федоръ. Игнатія Игнатьевича сыновья: Григорій и 

Василій. Григорія Игнатьевича сыновья: Федоръ и Юрій. Василія 

Игнатьевича сыновья: Дмитрій, Иванъ и Илья. Федора Григорьевича 

сыновья: Матвѣй и Иванъ. Юрія Григорьевича сынъ Михаилъ. Ивана 

Васильевича сыновъя: Макей, Даніилъ, Романъ и Моисей. Ильи Васильевича 

сынъ Федоръ. Матвѣя Федоровича сыновья: Андрей и Дмитрій. Ивана 

Федоровича сыновья: Борисъ, Ермилъ, Семенъ и Иванъ. Михаила Юрьевича 

сынъ Осипъ. Даніила Ивановича сынъ Иванъ, Романа Ивановича сыновья: 

Иванъ и Василій. Федора Ильича сыновья: Петръ и Дмитрій. Ивана 

Ивановича сынъ Федоръ. Осина Михайловича сыновья: Степанъ, Семенъ и 

Владиміръ. Ивана Даніиловича сыновья: Петръ и Илья. Ивана Романовича 

сынъ Иванъ. Василія Романовича сыновья: Иванъ, Алексѣй и Порфирій, 

Петра Федоровича сынъ Иванъ. Владиміра Осиповича сынъ Осипъ, Андрея 

Матвѣевича сынъ Иванъ. Ивана Андреевича сынъ Кириллъ. Кирилла 

Ивановича сынъ Михаилъ. 

Михаила Кирилловича сынъ Ларіонъ, жена послѣдняго Евдокія 

Петровна и сыновъя ихъ: Петръ, Доремидонтъ, Дмитрій, Аркадій и Порфирій 

(Указъ Сената 30 іюля 1840 года № 8906).
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Петра Ларіоновича сыновъя: Ларіонъ и Нилъ, дочери: Аграфена, Евдокія, 

Александра и Анна (Указъ Сената 25 іюля 1847 года № 12509). 

Дмитрія Ларіоновича: сынъ Романъ, дочъ Евдокія (Указъ Сената 17 

ноября 1852 года № 10808), 

Нила Петровича: жена Анастасія Павловна, дочь Александра, Сыновья 

Петръ и Аркадій (Указъ Сената 28 авг. 1882 года № 2984). 

Романа Дмитріевича жена (вдова) Александра Игнатьевна (Указъ 

Сената 28 авг. 1882 г. № 2984). 

3. Родъ А. И. Беклемишева. (ХѴ-ХІХ в.в.). 

(См. №№ 1 и 2). 

Левъ. 

Гавріилъ Лъвовичъ. 

Елизаръ Гавріиловичъ. 

Ѳеодоръ Елизаровичъ. 

Василій Ѳеодоровичъ. 

Григорій Васильевичъ (Слеза). 

Игнатій Григорьевичъ (Козелъ). 

Игнатій Игнатъевичъ (Истома, убитъ при взятіи Ка- 

зани 2 октября 1552 г.). 

Василій Игнатьевичъ.  

10. Илья Васильевичъ. 

Ѳеодоръ Илъичъ. 

Матвѣй Ѳеодоровичъ. 

Андрей Матвѣевичъ. 

Иванъ Андреевичъ. 

Кириллъ Ивановичъ. 

Михаилъ Кирилловичъ.  
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Иларіонъ Михайловичь. 

Аркадій Иларіоновичъ (1799—1878 г.г.). 

У Аркадія Иларіоновича дѣтей не было. 

4. Высочайшая грамота о возведеніи А. И. Беклемишева въ 

дворянское достоинство. 

Б о ж і е ю  П о с п ѣ ш е с т в у ю щ е ю  м и л о с т і ю  

М ы  Н и к о л а й  П е р в ы й  И м п е р а т о р ъ  и  С а м о д е р ж е ц ъ  

В с е р о с с і й с к і й ,  

Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій, Царъ Казанскій, 

Царъ Астраханскій, Царъ Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса 

Таврическаго, Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, 

Волынскій, Подольскій и Финляндскій, Князь Эстляндскій, Лифляндскій, 

Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій, 

Тверской, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ; Государь и 

Великій Князь Новагорода Низовскія Земли, Черниговскій. Рязанскій, 

Полоцкій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, 

Кондакійскій, Витебскій, Мстиславскій и всея Сѣверныя страны повелитель 

и Государь Иверскія, Карталинскія, Грузинскія и Кабардинскія земли и 

Армянскія Области, Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наслѣдный 

Государь и Обладатель; Наслѣдникъ Норвежскій; Герцогъ 

Шлезвигъ-Голштинскій, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій. и 

проч., и проч., и проч. 

Объявляемъ всѣмъ вообще и каждому особливо чрезъ сію Н а ш у  

жалованную Грамоту, что хотя Мы по самодержавной отъ Всемогущаго Бога 

Н а м ъ  данной И м п е р а т о р с к о й  власти и по природной Н а ш е й  милости 

и щедротѣ, всѣхъ Н а ш и х ъ  вѣрныхъ подданыхъ честь, пользу и прирощеніе 

Всемилос т и в ѣ й ш е  всегда защищать и споспѣшествовать имъ желаемъ; 

однако жъ наипаче къ тому склонны, чтобы тѣхъ нашихъ
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вѣрныхъ подданныхъ и ихъ роды честію, достоинствомъ, такожъ и 

особенною Н а ш е ю  Милостію по ихъ состоянію награждатъ, повышать, и 

надлежащими премуществами жаловать и во оныхъ подтверждать, которые 

по всеподданнѣйшей своей къ службѣ Н а ш е й ревности, Н а м ъ и 

Государству Н а ш е м у отмѣнныя предъ прочими услуги и вѣрность 

показываютъ. 

А извѣстно Н а м ъ ,  что Н а ш е го вѣрноподданнаго Подполковника 

Военно походнаго Шталмейстера Главнаго Штаба Н а ш е го, Аркадія, 

Ларіонова сына, Беклемишева предокъ именемъ Левъ, мужъ честенъ, 

пришелъ къ В е л и к о м у  Г о с у д а р ю  В а с и л і ю  Д м и т р і е в и ч у  изъ 

Нѣмецъ изъ Прусскія земли. Отъ Правнука его Ѳедора Елизарова пошли 

Беклемишевы. Потомки сего рода многіе Россійскому престолу служили: 

Стольниками, Окольничими, Воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были 

отъ Г о с у д а р е й помѣстьями.
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Отецъ означеннаго Подполковника Аркадія Беклемпшева, Секундъ Маіоръ 

Ларіонъ Михайловичъ Беклемишевъ находился въ Архангелогородскомъ 

пѣхотномъ полку съ 1765 года, Капитаномъ 1771, ноября 24, былъ въ 

походахъ въ Турціи и сраженіи, а 1774 января 1 съ награжденіемъ чина 

Секундъ Маіора уволенъ отъ воинской службы. Равномѣрно сынъ его 

Подполковникъ Аркадій Беклемишевъ въ службу Н а ш у  вступилъ изъ 

дворянъ 1817, августа 5-го въ Павлоградскій Гусарскій полкъ Юнкеромъ 

1819, апрѣля 29, Корнетомъ, того же года декабря 3, Поручикомъ; 1824, мая 7 

Штабсъ-Ротмистромъ; 1825 марта 2 В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ уволенъ 

отъ службы по домашнимъ обстоятелъствамъ тѣмъ же чиномъ; 1826 августа 

11 по прошенію принятъ вновь въ службу въ Гусарскій Принца Оранскаго 

полкъ; 1828 іюня 29 за отличіе въ сраженіи подъ мѣстечкомъ Казлуджи 

награжденъ Орденомъ Св. Анны 3-й степ. съ бантомъ, 1829 іюня 12 

Ротмистромъ, 1830 января 1 за отличіе въ дѣлахъ въ Турецкую компанію 

награжденъ Орденомъ Св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ, 1831 апрѣля 7 

за отличіе въ сраженіи при мѣстечкѣ Боромель награжденъ
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золотою саблею съ надписью за храбрость, того же года ноября 28 за отличіе 

Маіоромъ въ ономъ же полку, 1888 ноября 17 утвержденъ Командиромъ 8-го 

дивизіона, 1885 августа 18 за отличіе по службѣ Подполковникомъ, 1886 

авгѵста 1 по В ы с о ч а й ш е м у  приказу назначенъ военноноходнымъ 

Шталмейстеромъ Главнаго Штаба Н а ш е г о  и  В ы с о ч а й ш е  повелѣно 

линію къ производству его въ Полковники считать съ Ротмистрами 

Кавалергардскаго Ея В е л и ч е с т в а  полка и носитъ ему такой же мунднръ, 

какой носитъ Генералъ Вагенмейстеръ Главнаго Штаба Н а ш е г о  Соломка 

съ саблею по служенію въ легкой Кавалеріи, того же 1886 года августа 4 п о  

В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію поручена ему въ завѣдываніе часть 

придворныхъ верховыхъ лошадей, 1887 августа 22 В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  

пожалованъ знакомъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ, 1888 ноября 8 

пожалованъ орденомъ Св. Анны 2-й степ. и 1889, декабря 3 Орденомъ Св. 

Георгія 4 степ. 

То Мы въ воздаяніе ревностныхъ его Подполковника Аркадія 

Беклемишева заслугъ, такожъ и  п о  Н а ш е й  И м п е р а т о р с к о й  

склонности и щедротѣ, которую Мы для награжденія добродѣтелей ко всѣмъ 

Н а ш и м ъ  подданнымъ имѣемъ и по дарованной Н а м ъ отъ Всемогущаго 

Бога самодержавной власти. В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволили помянутаго 

Н а ш е г о  вѣрноподданнаго Аркадія Беклемишева въ вѣчныя времена, въ 

честь и достоинство Н а ш е й  Имперіи Дворянства, равно обрѣтающемуся въ 

Н а ш е й  Всероссійской Наслѣдной Имперіи, Царствахъ, Княжествахъ и 

земляхъ прочему Дворянству, возвести, постановить и пожаловать, якоже Мы 

симъ и силою сего Аркадія Беклемишева въ вѣчныя времена, въ честь и 

достоинство Н а ш е й  Имперіи Дворянства возводимъ, постановляемъ и 

жалуемъ и въ число прочаго Всероссійской Имперіи Дворянства такимъ 

образомъ включаемъ, чтобъ ему и потомству его по нисходящей линіи въ 

вѣчныя времена всѣми тѣми вольностями, честью и преимуществомъ 

пользоваться, которыми
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и другіе Н а ш е й  Всероссійской Имперіи Дворяне по Н а ш и м ъ правамъ, 

учрежденіямъ и обыкновеніямъ пользуются. 

Для вящаго же свидѣтельства, и въ признакъ сей Н а ш е й  

И м п е р а т о р с к о й  Милости и возведенія въ Дворянское достоинство 

жалуемъ ему Беклемишеву нижеслѣдующій Дворянскій Гербъ: 

 

Щитъ, раздѣленный на двое, имѣетъ верхнюю половину малую, 

голубого цвѣта съ изображеніемъ сіяющаго Солица, а нижнюю пространную, 

краснаго цвѣта, въ которой находится золотой Левъ въ Коронѣ, держащій въ 

правой лапѣ Мечъ, вверхъ подъятый. Щитъ увѣнчанъ обыкновеннымъ 

дворянскимъ шлемомъ съ дворянскою на немъ короною и тремя страусовыми 

перьями. Наметъ на щитѣ золотой, подложенный голубымъ; по сторонамъ 

щита поставлены по одному черному орлу. 

Чего ради жалуемъ и позволяемъ помянутому Н а ш е м у  

вѣрноподданному Подполковнику Аркадію Беклемишеву вышеписанный 

Дворянскій Гербъ во всѣхъ честныхъ и пристойныхъ случаяхъ, въ письмахъ, 

печатяхъ, на домахъ и домо- 
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выхъ вещахъ и вездѣ, гдѣ честь его и другія случающіяся обстоятельства того 

потребуютъ, употреблятъ по своему изволенію и развужденію, такъ, какъ и 

другіе Нашей Имперіи Дворяне оную вольность и преимущество имѣютъ. И 

того ради всѣхъ чужестранныхъ Потектатовъ, Принцевъ и Высокихъ 

Областей Владѣтелей, такожъ Графовъ, Бароновъ, Дворянъ и прочихъ 

чиновъ, какъ всѣхъ обще, такъ и каждаго особливо чрезъ сіе дружелюбно 

просимъ, и отъ всякаго по достоинству чина и состоянія благоволительно и 

милостиво желаемъ оному Аркадію Беклемишеву сіе отъ Н а с ъ В с е м и 

лостивѣйше пожалованное преимущество въ ихъ Государствахъ и областяхъ 

благосклонно позволить, а Нашимъ подданнымъ, какого бы чина, 

достоинства и состоянія оные ни были, симъ Всемилостивѣйше и накрѣпко 

повелѣваемъ помянутаго Беклемишева за Нашего Всероссійской Имперіи 

Дворянина признавать и почитатъ, и ему въ томъ, такожъ и въ употребленіи 

вышеозначеннаго Дворянскаго Герба и во всѣхъ прочихъ Нашему 

Всероссійской Имперіи Дворянству отъ Насъ Всемилостивѣйше 

позволенныхъ правахъ, преимуществахъ и полъзахъ предосужденія, обидъ и 

препятствія отнюдь и ни подъ какимъ видомъ не чинить. 

А для вящаго увѣренія, Мы сію Нашу жалованную Грамоту Нашею 

собственною рукою подписали и Государственною Нашею печатью укрѣпить 

повелѣли. 

Дана въ Царскомъ Селѣ мѣсяца сентября въ двадцать шестой день въ 

лѣто отъ Рождества Христова тысяча осьмсотъ сорокъ первое, 

Государствованія же Нашего шестое на десять. На подлинной написано тако: 

Николай. Контросигнировалъ Министръ Юстиціи Статсъ Секретарь Графъ 

Панинъ и у подлинной приложена Государственная печать. 

Въ Сенатѣ въ книгу записано подъ № 1280. При запечатаніи въ 

Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ № 9358-й. 
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5. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссійскаго, изъ Герольдіи Московскому Дворянскому 

Депутатскому Собранію, по дѣлу о дворянствѣ А. И. Беклемишева, 

за № 18710. 

По Указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  

Правительствующаго Сената Герольдія, выслушавъ дѣло о дворянствѣ рода 

Беклемишевыхъ и справку, по коей оказалось: а) Гербъ рода Беклемишевыхъ 

находится въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ Гербовинкѣ IV части, I 

Отдѣленія на 36 стр. и б) что по происхожденію отъ сего рода Подполковника 

Аркадія Ларіонова Беклемишева, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  пожалованъ ему 26 

сентября 1841 года на дворянство дипломъ. П р и к а з а л и : Опредѣленіе 

Московскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія 1846 года, марта 15, о 

признаніи подполковника Аркадія Беклемишева съ женою его Надеждою 

Владиміровною въ древнемъ дворянствѣ какъ правильное и 42 и 1-мъ п. 51 ст. 

IX т. Св. Зак. изд. 1842 г. согласное утвердить, съ тѣмъ однако жъ, чтобъ родъ 

сей перенести на основаніи 1479 ст. IX Т. Св. Зак. изъ 4 части въ шестую часть 

родословной книги, о чемъ въ Московское Дворянское Депутатское Собраніе 

послать указъ и предоставитъ оному учинитъ распоряженіе о взысканіи съ 

Б е к л е м и ш е в а  денегъ, за употребленную въ Геролъдіи по сему дѣлу 

вмѣсто гербовой простую бумагу, за три листа и объ отсылкѣ оныхъ по 

принадлежности. Ноября 6 дня 1847 года. Подписали: Товарищъ 

Герольдмейстера (подпись), Секретарь (подпись) и скрѣпилъ: Помощникъ 

Секретаря (подпись).  
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6. Формулярный списокъ о службѣ А. И. Беклемишева. 

(Составленъ 30 декабря 1861 г.). 

(№№ 4, 5 и 6 см.: Архивъ Моск. Двор. Депутатскаго Собранія, д. № 2, ч. 6-я. 

1846 г.). 

Полковникъ Аркадій Иларіоновичъ Беклемишевъ, Московской 

губерніи Серпуховскаго уѣзда Предводитель дворянства, 63 лѣтъ, 

вѣроисповѣданія православнаго. Происходитъ изъ дворянъ. У него обще съ 

братьями пять душъ крестьянъ (родовое имѣніе). У жены въ Серпуховскомъ 

уѣздѣ 943 души крестьянъ (благопріобрѣтенное имѣніе). Женатъ на Надеждѣ 

Владимировнѣ
1
, православнаго вѣроисповѣданія. Дѣтей не имѣетъ. 

Въ службу вступилъ въ Павло Гренадерскій Гусарскій полкъ 

юнкеромъ (1817 г.. авг. 5 д.), произведенъ: въ корнеты (1819 г., апр. 29 д.), въ 

поручики (1819 г., дек. 3 д.), въ штабсъ-ротмистры (1824 г., мая 7 д.). По 

прошенію, по домашнимъ обстоятельствамъ, уволенъ отъ службы тѣмъ же 

чиномъ (1825 г., марта 2 д.). По прошенію опредѣленъ вновь на службу въ 

Гусарескій Принца Оранскаго (нынѣ Гусарскій же Его Величества Короля 

Нидерландскаго полкъ, 1826 г., авг. 11 д.), прибылъ къ полку 13 сентября 

1826 г. 

Былъ на войнѣ съ турками: въ первой компаніи 1827 г. іюня 5, 6 и 8 при 

крѣпости Кистенджи, іюня 28 въ сраженіи съ турецкою кавалеріей подъ 

мѣстечкомъ Казлуджи, гдѣ командуя ввѣренномъ ему 4 эскадрономъ, не 

смотря на 20 разъ превышающее число непріятеля. коимъ былъ окруженъ, 

удерживалъ сильные онаго натиски и вывелъ ввѣренный ему эскадронъ съ 

малою потерею, за что Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Анны 3-й 

степени съ бантомъ (1829 г., марта

                                                 
1
 Къ сему показанію „формулярнаго списка“ о бракѣ А. И. Беклемишева можно добавить 

слѣдующую подлинную запись въ метрическихъ книгахъ Московской Алексіевской, что въ Малой 

Алексѣевской улицѣ, церкви: „1836 года, апрѣля 28 числа повѣнчанъ Военно-походный шталмейстеръ 

Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества подполковникъ Аркадій Иларіоновичъ Беклемишев, 

38 лѣтъ, съ дочерью почетнаго гражданина и кавалера Владиміра Семеновича Алексѣева дѣвицею 

Надеждою Владиміровною, 17 лѣтъ“. 
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29 д.), и получилъ по Высочайшему соизволенію благодарность, 

объявленную въ приказѣ по арміи 19 іюля 1828 г. за № 290. 

За отличіе въ сраженіи, бывшемъ при крѣпости Шумлѣ 31 марта 1829 

г., произведенъ въ ротмистры (1829 г., іюня 12 д.). Въ томъ же году былъ 8 

іюля при наступленіи на крѣпость Шумлу, 18 при деревнѣ Чефлыкъ, 25 при 

преслѣдованіи турецкой кавалеріи подъ мѣстечкомъ Эскистамбуломъ, 3 

августа при нападеніи турецкой кавалеріи, обошедшей лѣвый флангъ арміи 

подъ селеніемъ Касамтсы, гдѣ также командовалъ помянутымъ эскадрономъ. 

Во второй кампаніи 1829 года вторично въ Болгаріи, мая 25 д. при 

рекогносцировкѣ позиціи главной турецкой арміи у мѣстечка Проводъ и 

отбитіи непріятельскаго редута, съ 28 по 29 при движеніи войскъ нашихъ съ 

позиціи отъ Эски-Арнаутъ-Ларъ для соединенія съ главными силами арміи, 

30 при совершенномъ разбитіи и разсѣяніи арміи Верховнаго Визиря у 

селенія Кучевчи, 31 при атакѣ противъ непріятельской кавалеріи при 

крѣпости Шумлѣ, отбитіи двухъ редутовъ съ 5 оружіями и лагеремъ, іюня 6, 7 

и 8 въ Полскѣ на м. Джумай. 18 при покореніи крѣпости Силистріи. 

Въ третьей кампаніи того же года іюля 26 д. въ Полскѣ на м. Джумай, 

14 августа въ ночной экспедиціи для забратія турецкихъ фуражировъ, 

разсѣяніи ихъ и прикрытія при с. Маратъ, а съ сего числа, переправившись 

чрезъ рѣку Дунай, возвратился въ предѣлы Россіи. 

За отличіе въ дѣлахъ въ теченіе Турецкой войны Всемилостивѣйше 

пожалованъ орденомъ св. Владиміра 4 степени съ бантомъ. Въ войну съ 

польскими мятежниками 1831 года марта съ 19 въ походѣ, апрѣля 7 въ 

сраженіи съ отрядомъ Дворицкаго у мѣстечка у Боромли, гдѣ командовалъ 1 

эскадрономъ, съ 8 по 15 въ преслѣдованіи сего отряда, іюля 3 переправясъ 

чрезъ рѣку Буръ, въ Царствѣ Польскомъ, съ 13 при обложеніи крѣпости 

Замостья. августа 19 и 23 при отраженіи вылазокъ, дѣланныхъ матарниками 

изъ означенной крѣпости, къ селу Хи-
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рихъ, съ 3 по 7 сентября въ преслѣдованіи корпуса Романо и вытѣсненіни 

онаго въ границы Австрійской Имперіи, октября 10 при сдачѣ крѣпости 

Замостъя. Въ дѣйствителъныхъ сраженіяхъ находился; раненъ и въ плѣну не 

былъ. 

За отличіе въ сраженіи 7 апрѣля 1831 г. при м. Баромлѣ получилъ 

золотую саблю съ надписью „за храбрость“ (1832 г. февр. 10 д.). За отличіе въ 

сраженіи противъ польскихъ мятежниковъ при крѣпости Замостьи 

произведенъ въ майоры со старшинствомъ съ 28 ноября 1831 г. (1832 г. апр. 

13 д.). Въ томъ же полку утвержденъ командиромъ 3 дивизіона (1832 г., нояб. 

17 д.). За отлично усердную и ревностную службу Всемилостивѣйше 

пожалованъ орденомъ св. Станислава 3 ст. (1834 г.. дек. 5 д.). За отличіе по 

службѣ произведенъ въ подполковники (1885 г., авг. 18 д.). Назначенъ 

военно-походнымъ шталмейстеромъ Главнаго Штаба Его Императорскаго 

Величества (1886 г. авг. 1 д.). Высочайше повелѣно при производствѣ его въ 

полковники считать ротмистромъ Кавалергардскаго Его Величества полка и 

носить ему таковой же мундиръ, какой носитъ генералъ вагенмейстеръ 

Главнаго Штаба Его Величества Соломка, съ саблею по служенію его въ 

легкой кавалеріи. По Высочайшему повелѣнію поручено ему въ завѣдываніе 

часть придворныхъ верховныхъ лошадей (1886 г. авг. 4 д.). Получилъ знакъ 

отличія безпорочной службѣ за ХѴ-лѣтнее достоинство (1837 г. авг. 22). 

Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Анны 2 ст. (1838 г., нояб. 8). За 

выѣздку лошади, представленной Его Императорскому Величеству, 

пожалованъ брилліантовымъ перстнемъ (1839 г.. апр. 17 д.). За выслугу въ 

офицерскихъ чинахъ положенныхъ лѣтъ Всемилостивѣйше пожалованъ 

орденомъ св. Георгія 4 класса (1839 г., дек. 3 д.). Получилъ знакъ отличія 

безпорочной службы за ХХ-лѣтнее достоинство (1841 г., авг. 22 д.). Въ 1841 

г., во время пребыванія Его Величества Короля Прусскаго въ г. Варшавѣ, 

пожалованъ Прусскимъ орденомъ Краснаго Орла 3 ст., на что и послѣдовало 

Высочайше соизволеніе. По Высочайшему пове-  
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лѣнію, объявленному Военнымъ Министромъ Министру Императорскаго 

Двора, а имъ сообщено въ предписаніи шталмейстеру барону Фридериксу отъ 

30 окт. 1842 г., вмѣсто просимаго имъ, Беклемишевымъ, увольненія отъ 

службы, уволенъ въ безсрочный отпускъ впредь до вытребованіи его на 

службу с сохраненіем во время сего отпуска полнаго получаемаго имъ 

содержанія. Призванъ на дѣйствительную службу для команДОванія 

резервною бригадою 2-й легкой кавалерійской дивизіи, къ коей и прибылъ 2 

апр. 1848 г. По случаю подачи прошенія объ увольненіи за болѣзнію отъ 

службы сдалъ бригаду на законномъ основаніи того же года мая 29 дня. 

Имѣетъ серебряную медаль за Турецкую войну 1828—9 годовъ и польскій 

знакъ отличія за военныя достоинства 4-й степени. Получилъ Высочайшія 

благоволенія, объявленныя въ Высочайшихъ приказахъ: за маневры, 

произведенные въ присутствіи Государя Императора войсками 2 пѣхотнаго 

корпуса подъ городомъ Пензою 1 сентября 1824 г. Согласно прошенію его за 

болѣзнію по Высочайшему приказу 20 авг. 1848 г. уволенъ отъ службы съ 

награжденіемъ чиномъ полковника съ мундиромъ и съ пенсіономъ двухъ 

третей жалованья. Имѣетъ темно-бронзовую медаль на Владимірской лентѣ 

въ память войны 1853—6 г.г. По состоянію кандидатомъ на должностъ 

предводителя дворянства Серпуховскаго уѣзда Московскимъ Военнымъ 

Гепералъ-Губернаторомъ утвержденъ въ сей должности 24 марта 1860 г. 

Объявлено Монаршее благоволеніе за принятыя мѣры въ сохраненію порядка 

въ помѣщичьихъ имѣніяхъ и за отвращеніе недоразумѣній, возникавшихъ 

между крестьянами по случаю приведенія въ дѣйствіе Высочайше 

утвержденныхъ 19 февраля 1861 г. положеній о крестьянахъ, вышедшихъ изъ 

крѣпостной зависимости (1861 г. дек. 31 д.). За окончаніемъ трехъ-лѣтія отъ 

должности предводителя дворянства выбылъ 16 января  года. 
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