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лексей Алексеевич Садовский (архимандрит Андрей) 
родился в 1821 году в селе Мадаево Лукояновского уез-
да Нижегородской губернии в семье приходского свя-
щенника храма во имя святого преподобного Сергия Ра-

донежского (ныне село Мадаево расположено в Починковском 
районе Нижегородской области) Алексея Васильева.

Запись за № 18 в графе «О родившихся» повествует, что 
у приходского священника Алексея Васильева сын Алексей, 
рожден 17 марта, крещен 27 марта. Восприемники: «унтер фер-
штер (так в документе. — Прим. авт.) Иван Иванович Дилигон-
тов и дочь его Александра Иванова. Из сих 
треб молитвование исправлял и крещение 
совершил (в тексте пропуск, фамилия 
и имя священника не указаны. — 
Прим. авт.). А при совершении 
крещения в должности находи-
лись и подписались диакон 
Яков Семенов дьячек Федор 
Михеев пономарь Василий 
Иванов» [1].

Его отец священник 
Алексей Васильев окончил Ни-
жегородскую Духовную семина-

Метрическая запись о рождении Алексея Садовского. ГАВО
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рию, после которой был определен в храм во имя святого препо-
добного Сергия Радонежского села Мадаево.

Из дела «Ведомости о церквах, их имуществе, церковнослу-
жителях по г. Лукоянову и его уезду за 1825 год» можно устано-
вить, что священник Алексей Васильев: «Женат, 36 лет, состояния 
доброго, в пьянстве, буйстве, дерзости, ссорах и драке незамечен, 
штрафован не был и под следствием не состоял и ныне не со-
стоит. Священнослужением занимается усердно. В Семинарии 
обучался, выбыл из риторического класса, по выбытии из Семи-
нарии сперва определен в оное Село к оной церкви в 1811 году 
во диакона и потом в 1814 году во священника, обязательств ни 
каких не имеет, дом имеет свой» [2].

Село Мадаево расположилось на берегу реки Алатырь. На-
селенное преимущественно русскими и мордвой, село возникло 
в XVII веке и вскоре стало довольно крупным, с населением бо-
лее трех тысяч человек.

В селе было два храма и церковно-приходская школа. 
После большого пожара в городе Лукоянове в 1817 году Ма-
даево несколько лет было уездным центром (уезд назывался 
Мадаевским).

Храм в честь св. прп. Сергия Радонежского в селе Мадаево, 
где принял святое крещение Алексей Садовский. Фото 2010 г.
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Крестный ход в селе Мадаево. Фото нач. ХХ в.

Причт Сергиевского храма села Мадаево. Фото нач. ХХ в.
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По сообщению адрес-календаря Нижегородской епархии: 
храм каменный во имя святого преподобного Сергия Радонежско-
го с теплым приделом во имя святого апостола Иоанна Богослова 
и святителя Николая Чудотворца был построен в 1817 году; храм 
во имя Святой Живоначальной Троицы с приделом во имя свято-
го преподобного Сергия Радонежского [3]. Деревянный храм во 
имя Святой Живоначальной Троицы был построен в 1886 году 
на средства прихожан (освящен в 1887 году). В 1904 году в селе 
было начато строительство нового, взамен деревянного, камен-
ного храма (освящен в 1911 году).

В семье священника Алексея Васильева были еще дети: 
Александр (родился в 1817 году), Яков (16.10.1822–16.05.1889 гг.), 
Стефан (родился в 1824 году).

Из дела «Ведомости о церквах, их имуществе, церковнослу-
жителях по г. Лукоянову и его уезду за 1825 год» видно: «Ведо-
мость села Мадаева о священно церковно служительских детях. 
У священника о. Алексея Васильева дети. Александр, лет 8, обу-
чен Псалтири; Алексей, лет 3; Яков, лет 2; Степан, лет 1; по мало-
летству не обучаются, ни в каких пороках никто не замечен» [4].

В 1838 году Алексей поступил в Нижегородскую Духовную 
семинарию и весной 1844 года окончил богословский класс се-
минарии по 1-му разряду.
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5 ноября 1844 года состоялось венчание: «Нижегородской 
Семинарии окончивший курс ученик Алексей Садовский, сын 
Лукояновской округи села Мадаева Священника Алексея Садов-
ского, первым браком. Лет 22. Нижегородского уезда села Паль-
ца Священника Андрея Степанова Серебровского дочь девица 
Мария. Лет 17» [5].

Венчание молодых совершил родной брат Алексея Садов-
ского священник села Николай Дар Лукояновского уезда Ни-
жегородской губернии Александр Садовский: «По жениху по-
ручители Лукояновского уезда села Николай Дар Священник 
Александр Алексеев Садовский и отставной подпоручик Иван 
Иванов Голов, по невесте села Пальца Диакон Иосиф Иконопис-
цев и Дьячок Петр Васильков» [6].

Со временем у четы родились сыновья Дмитрий (родился 
24 октября 1853 года) и Алексей (родился 9 февраля 1863 года).

29 ноября 1844 года, после венчания Алексей Садовский 
был рукоположен епископом Нижегородским и Арзамасским 
Иоанном (Доброзраковым) в сан иерея с назначением в село Шу-
тилово Лукояновского уезда Нижегородской губернии.

Шутилово — старинное село, известное с XVI века. Адрес-
календарь Нижегородской епархии повествует, что в селе две 
церкви: деревянный храм 1798 года постройки (престолы: в ниж-
нем этаже — Покрова Божией Матери, в верхнем этаже — апосто-

Метрическая запись о венчании Алексея Садовского 
и Марии Серебровской. ЦАНО
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лов Петра и Павла) и камен-
ный храм Архангела Михаила 
1836 года постройки, а также 
церковная богадельня, цер-
ковно-приходская и зем-
ская школы, церковная биб- 
лиотека [7].

2 мая 1845 года, по ука-
зу епархиального начальства, 
иерей Алексей был пере-
мещен на место своего тестя 
в село Палец Нижегородского 
уезда.

Село было основано 
в XV веке и первоначально 
называлось Левонтьево по 
имени первопоселенца. На-
стоящее название села связано 
с протекающей рядом рекой 
Палец, притоком Сундовика.

В начале XVII века Царь 
Михаил Феодорович подарил село князю Б. М. Лыкову, а по-
том князю С. А. Урусову, сын которого Феодор Симеонович 
в 1680 году построил в селе каменную церковь в честь иконы 

Божией Матери Одигитрии 
Страстной.

В XVIII–XIX веках в селе 
Палец проводилась ежегодная 
трехдневная ярмарка, имев-
шая всероссийское значение. 
На рубеже начала XX века на-
селение села 1125 человек.

В 1912 году в селе состо-
ялось мероприятие губерн-
ского масштаба — открытие 
и освящение памятника Го-
сударю Императору Алексан-
дру II Освободителю.

Епископ Нижегородский и Арзамасский 
Иоанн (Доброзраков)

Одигитриевская церковь в селе Палец. 
Фото 1950-х гг.



Послужной список протоиерея Алексея Садовского. ЦАНО
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Интересные биографи-
ческие сведения о службе 
священника Алексея Алексе-
евича Садовского приводятся 
в документе под названием 
«Ведомости кафедрального 
и обоих ярмарочных соборах 
за 1884 год». Этот уникальный 
документ содержит подроб-
ные биографические сведе-
ния об отце Алексее.

14 сентября 1849 года 
иерей Алексей Садовский 
был удостоен своей первой 
священнической награды — 
набедренника.

С 22 ноября 1851 года 
по 1868 год он был депутатом 

по уездному суду и граждан-
скому магистрату, а с 5 декабря 
1851 по 27 сентября 1864 года 
исполнял должность хранителя 
библейских и богослужебных 
книг Московской Синодальной 
типографии.

13 октября 1852 года опре-
делен членом Комиссии Кан-
целярии Его Преосвященства 
епископа Нижегородского и Ар-
замасского Преосвященного Ие-
ремии (Соловьева).

12 мая 1857 года он был 
удостоен права ношения брон-
зового наперсного креста в па-
мять Крымской войны 1853–
1856 годов, а 2 мая 1859 года 

Епископ Нижегородский и Арзамасский 
Иеремия (Соловьев)

Крест в память Крымской войны 
1853–1856 гг.
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за усердную и ревностную 
службу был Высочайше на-
гражден бархатной фиолето-
вой скуфьей.

11 октября 1860 года за 
труды по званию члена кон- 
торы Архиерейского дома 
епископом Нижегородским 
и Арзамасским Преосвящен-
ным Нектарием (Надежди-
ным) отцу Алексею объявлена 
искренняя Архиерейская бла-
годарность.

Со 2 мая 1862 по 8 февра-
ля 1876 года отец Алексей ак-
тивно и плодотворно трудился 
в должности эконома нижего-
родского Архиерейского дома.

Епископ Нижегородский и Арзамасский 
Нектарий (Надеждин)

Врата нижегородского Архиерейского дома. Фото М. Дмитриева. НГИАМЗ
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13 апреля 1863 года иерей 
Алексей был Высочайше награж-
ден бархатной фиолетовой ками-
лавкой.

12 мая 1864 года за труды, 
понесенные по обязанности чле-
на Комитета по постройке Ни-
колаевской часовни (в 1870 году 
часовня была обращена в цер-
ковь во имя святителя Николая 
Чудотворца и приписана к Ар-
хиерейскому дому), а также по 
перестройке Крестовой церк-
ви Архиерейского дома и ко-
локольни при ней, епископом 
Нижегородским и Арзамасским 
Преосвященным Нектарием (На-
деждиным) объявлена Архиерей-
ская благодарность.

26 марта 1866 года он был 
Высочайше награжден золотым 
наперсным крестом по указу Свя-
тейшего Правительствующего 
Синода.

4 мая 1867 года по указу 
Святейшего Правительствующе-
го Синода иерей Алексей возве-
ден в сан протоиерея.

По Высочайшему повеле-
нию, 20 апреля 1869 года, про-
тоиерей Алексей Садовский был 
пожалован орденом святой Анны 
III степени, 8 апреля 1873 года 
был сопричислен к ордену свя-
той Анны II степени, а 18 апреля 
1881 года сопричислен к ордену 
святого равноапостольного князя 
Владимира IV степени.

Епископ Нижегородский 
и Арзамасский Иоанникий (Руднев). 

Фото А. Карелина. НГИАМЗ

Прошение священника Алексея 
Садовского на имя епископа 

Нижегородского и Арзамасского 
Нектария. ЦАНО



Прошение священника Алексея Садовского на имя епископа 
Нижегородского и Арзамасского Нектария. ЦАНО



Нижнепосадская 
Никольская церковь. 

Фото нач. ХХ в. ГАрх АДНО





Доклад священника Алексея Садовского епископу Нижегородскому 
и Арзамасскому Нектарию о ремонте архиерейской кареты. ЦАНО
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28 августа 1870 года отец 
Алексей был Высочайше ут-
вержден в звании директо-
ра Комитета попечительства 
о тюрьмах.

12 февраля 1876 года 
резолюцией епископа Ниже-
городского и Арзамасского 
Преосвященного Иоанникия 
(Руднева) протоиерею Садов-
скому объявлена искренняя 
признательность за добросо-
вестное 14-летнее исполнение 
возложенных на отца Алексея 
обязанностей по должности 
эконома Архиерейского дома.

17 мая 1876 года протои-
ерей Алексей был избран об-

щим собранием духовенства и утвержден Его Преосвященством 
епископом Нижегородским и Арзамасским Иоанникием в члены 
благочиннического Совета по 1-му округу г. Нижнего Новгорода.

Епископ Нижегородский и Арзамасский 
Нектарий (Надеждин). РГИА

Покровская церковь г. Нижнего Новгорода. Открытка нач. ХХ в.
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23 сентября 1881 года отец Алексей был назначен членом 
Нижегородской Духовной Консистории, а 16 ноября того же года 
определен председательствующим.

25 апреля 1882 года на годичном собрании протоиерей 
Алексей избран членом нижегородского епархиального Комите-
та Православного Миссионерского Общества и утвержден казна-
чеем этого Комитета [8].

В той же Ведомости за 1884 год показано о семье протоие-
рея Алексея Садовского: «В семействе у него жена Мария Андре-
евна (56 лет). Дети их: Димитрий Алексеевич Садовский, дей-
ствительный студент Императорского Казанского Университета, 
состоит присяжным поверенным при Нижегородском Окруж-
ном Суде (31 год), Алексей обучается в VI классе Нижегородской 
Губернской гимназии» [9].

Много лет отец Алексей Садовский прослужил священни-
ком в городе Нижнем Новгороде, окормляя паству, отдавая все 
свои силы этому крайне важному, благородному и невероятно 
трудному делу.

Служебник священника Алексея Садовского. ЦАМНЕ
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16 сентября 1849 года 
отец Алексей был назначен 
вторым священником в город-
скую Покровскую церковь, 
что на Большой Покровской 
улице.

Деревянная церковь на 
этом месте впервые упомина-
ется в 1621 году, а в «1709 году, 
по благословению Рязанского 
митрополита Стефана Явор-
ского, местоблюстителя па-
триаршего престола, постро-
ена была каменная церковь 
с трапезою, невысокая и та-
ковая же колокольня; крыши 
на этой церкви и колокольне 
тесовые, а главы — камен-

ные, крытые черепицею. В 1823 –24 гг. была расширена трапеза 
пристройками с северной и южной стороны и в ней устроены 
были два придела — во имя Св. великомученика Никиты (пра-
вый) и священному-
ченика Харлампия 
(левый); последний 
в 1859 г. на память 
о старой церкви был 
посвящен еще и Св. 
Николаю; над глав-
ным храмом вместо 
прежней небольшой 
главы надстроен был 
на восьмигранном 
трибуне нынешний 
высокий купол, а над 
колокольней высо-
кий шпиц; при этом 
вся церковь была по-
крыта железом…

Митрополит Рязанский и Муромский 
Стефан (Яворский)

Иконостас Покровской церкви г. Нижнего 
Новгорода. Фото нач. ХХ в. ЦАК НДС



23

Из древних икон в По-
кровской церкви особенно за-
мечательны две, упоминаемые 
в Сотной грамоте (1621–22 гг.): 
Покрова Пресвятыя Богороди-
цы, украшенная богатой ризой 
с жемчугом и камнями, нахо-
дящаяся в трапезной церкви 
близ арки, ведущей в главный 
храм и Св. Николая; на об-
ратной стороне этой иконы 
есть надпись, свидетельству-
ющая, что икона эта пред-
ставляет собой точную копию 
Вятской иконы Св. Николая, 
явленной в 1383 году на реке 
Вятке, “вскрая великия реки, 
в чаще леса”…

Католикос-Патриарх 
Антоний II

Вид на центральный иконостас Покровской церкви г. Нижнего Новгорода. 
Фото нач. ХХ в. ЦАК НДС
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Следует также отметить, как древнюю, небольшую икону 
Живоначальныя Троицы, принесенную в дар Покровской церк-
ви последним католикосом Грузии Антонием II, царевичем Гру-
зинским, проживавшим в Нижнем Новгороде на покое в приходе 
Покровской церкви и часто посещавшим последнюю для молит-
вы; икона эта, по отзыву высокого святителя, древняя в их (Гру-
зинских царей) роде и чудотворная. К древностям Покровской 
церкви нужно причислить и напрестольное евангелие, печатан-
ное в Москве в 1668 году» [10].

Будучи хорошим проповедником, отец Алексей 9 октября 
1851 года был перемещен в Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор с обязанностью быть катехизатором.

3 июля 1863 года иерей Алексей Садовский был утвержден 
ключарем кафедрального Спасо-Преображенского собора.

Святой князь Георгий Всеволодович, положивший начало 
граду, уже в 1225 году выстроил храм «Спаса Святого».

«В юго-восточной части Нижегородского кремля, среди 
обширной площади, на высокой горе, близ ската ее к берегам 

Спасо-Преображенский кафедральный собор города Нижнего Новгорода. 
Фото М. Дмитриева. Нач. ХХ в. ГАрх АДНО



Гробница Козьмы Минина в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
Нижегородского кремля. Фото А. Карелина. Кон. XIX в.
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Оки и Волги, возвышается главный храм Нижнего Новгорода — 
Кафедральный Спасо-Преображенский собор. Спасо-Преобра-
женский собор в настоящем своем виде относится к недавнему 
сравнительно времени, но он очень древен по своему названию, 
и первый Спасо-Преображенский собор почти современен осно-
ванию самого Нижнего Новгорода, и, следовательно, относится 
к первой половине XIII столетия» [11].

Суздальский князь Константин Васильевич, «сделав 
в 1350 году Нижний Новгород своим стольным городом, обратил 
Архангельский собор в придворную церковь, а церковь Спаса 
перестроил, воздвигнув вместо нее соборный храм в честь Пре-
ображения Господня. Постройка продолжалась только два года 
и была окончена в 1352 году.

Преображенский собор был украшен богатыми ризами, со-
судами и драгоценными иконами, в числе которых была огром-
ного размера икона Спаса Нерукотворенного, с которой Кон-
стантин Васильевич пришел из Суздаля в Нижний Новгород на 
княжение.

В 1377 году собор был разграблен татарским царевичем 
Арапшей, и снова ограблен татарами в следующем году. Нижего-
родский летописец, говоря о разграблении собора, сокрушается 
о погибших при этом событии драгоценных иконах и о дверях 
церковных, которые “чудно беша устроены медью злаченою”.  
Но в том же 1378 году великий князь Димитрий Константинович 
возобновил собор и снова украсил его драгоценностями.

На протяжении последующих веков в Спасо-Преображен-
ском соборе проходили важные общественные богослужения. 
Царь Иоанн Грозный молился здесь в 1548 году, когда шел на 
Казань, и через четыре года, когда возвращался оттуда с победой. 
Во время Смуты нижегородцы слушали в соборе поучения ар-
химандрита Нижегородского Печерского монастыря Феодосия, 
который ездил в село Пурех уговаривать князя Димитрия По-
жарского возглавить ополчение против поляков. Позднее имен-
но из-под стен Спасо-Преображенского собора на защиту Отече-
ства вышло Нижегородское ополчение под предводительством 
Пожарского и Минина» [12].

В начале XVII века собор, выстроенный князем Константи-
ном Васильевичем, сильно обветшал. Повелением Царя Михаила 



Гробница Козьмы Минина. 
Фото М.  Дмитриева.

Фрагмент синодика 
Спасо-Преображенского собора 
с записью рода Козьмы Минина. 

НГОУНБ

Портрет Козьмы Минина. 
НГИАМЗ
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Феодоровича и по благословению его отца, патриарха Москов-
ского и всея Руси Филарета, в благодарность нижегородцам за 
спасение Отечества в 1612 году, на средства государевой казны 
и под руководством зодчего Лаврентия Возоулина был заложен 
новый собор.

Собор был освящен 20 января 1652 года в царствование 
Царя Алексея Михайловича. В 1672 году из разобранного старого 
собора сюда были перенесены гробницы нижегородских князей 
и княгинь. Тогда же в собор были помещены и останки героя Оте- 
чества — Козьмы Минина, а в 1674 году — также прах послед-
него независимого владетеля Нижнего Новгорода, князя Бориса 
Константиновича.

В 1816 году службы в соборе были прекращены, по причи-
не аварийного состояния, и, несмотря на все старания укрепить 
и отремонтировать храм, в 1829 году он был разобран.

«К осени 1834 года построение собора, как внешнее, так 
и внутреннее, было закончено совсем, и перед самым освяще-
нием, именно 26 августа 1834 года, состоялось перенесение пра-
хов почивших князей, княгинь и архипастырей Нижегородских, 
а также приснопамятного патриота Козьмы Минина, из преж-
них могил в новые, заранее вырытые в подвалах новосозданного 
храма и выложенные кирпичом. Наконец, 17 сентября 1834 года 
четвертый и в настоящее время существующий Спасо-Преобра-
женский собор был торжественно освящен преосвященным Ам-
вросием, Епископом Нижегородским и Арзамасским» [13].

Внутри собор был разделен на восемь сводов, которые под-
держивались восемью четырехугольными столпами, отделанны-
ми под мрамор. «Все стены собора были покрыты живописью, 
ниже которой были устроены бронзовые доски с обозначением 
имен тех лиц, которые погребены в соборном склепе. У шести 
трапезных столпов были поставлены драгоценные иконы, в том 
числе и огромная икона Нерукотворенного Спаса, принесен-
ная в Нижний Новгород князем Константином Васильевичем 
в 1350 году. Среди соборных икон также особо замечательны 
были чудотворная икона Богородицы “Всех скорбящих радость”; 
икона Одигитрии писанная в 1380 году в Константинополе; Ивер-
ская икона Божией Матери, которой был благословлен в Москве 
первый митрополит Нижегородский Филарет. Над тем местом, 
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где погребен Козьма Ми-
нин был поставлены список 
со знамени князя Пожарска-
го, 5 знамен нижегородского 
ополчения 1812 года, и три 
чугунные доски с памятной 
надписью. В 1857 году в собо-
ре был освящен новый придел 
в честь иконы Божией Матери 
“Всех скорбящих радость”.

Гробницы нижегород-
ских князей, княгинь, архие-
реев и Козьмы Минина были 
расположены в подземной 
церкви, полностью лишенной 
дневного света. До 1851 года 
это пространство оставалось 
подвалом, но в том году ни-
жегородцы устроили в усыпальнице на счет добровольных по-
жертвований трехпрестольный храм. Все три алтаря подземного 
храма имели освящения в память о событиях положивших конец 
Смутному времени. Главный престол был освящен в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, которая была с русским ополчени-
ем в переломные дни 1612 года; правый придел во имя велико-
мученика Димитрия Солунского напоминал о князе Димитрии 
Пожарском; левый придел во имя бессребреников Космы и Да-
миана — о Козьме Минине» [14].

Нижегородский кафедральный собор в честь Преображе-
ния Господня, главная святыня Нижегородского края, усыпаль-
ница князей и архиереев, а также место упокоения героя Рос-
сии — Козьмы Минина, был варварски разрушен богоборческой 
властью в 1929 году. Останки героя Отечества были изъяты и со-
хранены, но прочие захоронения оказались утрачены вместе со 
зданием собора.

В некрологе, опубликованном в «Нижегородских епархи-
альных ведомостях» в 1898 году, сказано о службе отца Алексея 
на Нижегородской земле: «Почивший принадлежал к числу ста-
рейших и почтеннейших представителей русского духовенства. 

Епископ Нижегородский и Арзамасский 
Филарет (Малышевский). РГИА
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Встреча Императора Александра III 
на Благовещенской площади г. Нижнего Новгорода. 

Фото 1891 г. НГИАМЗ



33



34

В священном сане он был с 1844 года и в течение сорока лет слу-
жил в Нижегородской епархии, в том числе 35 лет при местном 
кафедральном соборе. В течение этого времени дарования свя-
щенника, и затем и протоиерея А. А. Садовского обнаружились 
весьма разнообразно и плодотворно. Рядом с хозяйственной дея-
тельностью по званию эконома архиерейского дома шли заслуги 
почившего по благотворительным учреждениям Нижнего Нов-
города, по участию в делах епархиального управления в звании 
члена Консистории» [15].

Автор некролога особо отметил участие почившего не толь-
ко в плодотворной хозяйственной деятельности на различных 
постах, но и его заслуги в деле милосердия и благотворительно-
сти, проявившиеся в трудах на благо различных обществ, попе-
чительств и комитетов.

На протяжении всей своей многотрудной и многогранной 
жизни священник Алексей Садовский (с 1890 года архимандрит 
Андрей) всегда и всюду отдавал всего себя людям, отвечал им 
любовью и сердечным участием, старался на всех местах свое-
го служения вникнуть в самую глубину вопроса. Его неустан-
ные труды на благо отечественного просвещения, сердечность, 
открытость и желание быть полезным делу образования под-
растающего поколения, стяжали заслуженную славу отцу Ан-
дрею в Воскресенском Ново-Иерусалимском ставропигиальном 
монастыре.

Но не менее плодотворная деятельность на поприще ми-
лосердия отличала священника Алексея Садовского и в моло-
дые годы.

Особо хотелось бы отметить его участие в делах Нижего-
родского губернского Комитета Высочайше утвержденного Об-
щества попечительства о тюрьмах.

27 февраля 1870 года Нижегородский военный губерна-
тор и управляющий гражданской частью генерал-лейтенант 
(с 1886 года генерал от инфантерии) и кавалер высших орденов 
Российской Империи Алексей Алексеевич Одинцов в своем 
донесении на имя Высокопреосвященного Филарета (Малы-
шевского), епископа Нижегородского и Арзамасского, ходатай-
ствовал: «Милостивый Архипастырь! При Нижегородском Тю-
ремном Комитете несколько лет состоял в звании Директора 
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и Попечителя по тю-
ремным школам, Про-
тоиерей П. И. Лебе-
дев, а после его в этом 
звании, от Духовно-
го ведомства никого 
не имеется.

Губернский Ко-
митет, желая иметь 
Директора из Духов-
ного ведомства, с та-
ким значением, в за-
седании Директоров 
13 сего Февраля избрал 
в это звание Ключаря 
здешнего Кафедраль-
ного Собора Алексея 
Садовского.

Вследствие чего 
я имею честь покор-
нейше просить Ваше 
Преосвященство бла-
говолите сочувственно 
отозваться единоглас-
ному желанию Коми-
тета и назначить свя-
щенника Садовского в Директоры Попечительного о Тюрьмах 
Комитета, и последующим почтить меня уведомлением.

Испрашивая Вашего Архипастырского благословения, 
имею честь быть Вашего Преосвященства А. Одинцов» [16].

Это прошение и искреннее желание Комитета было утверж-
дено 31 марта 1870 года епископом Нижегородским и Арзамас-
ским: «Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь.

На отношение Вашего Высокопревосходительства от 27 ми-
нувшего Февраля за № 256, честь имею уведомить Вас, милости-
вый Государь, что к назначению Ключаря Кафедрального Собора 
Протоиерея Алексия Садовского в Директоры Попечительного 
о тюрьмах Комитета препятствий не имеется.

Великий князь Владимир Александрович 
с супругой Великой княгиней 

Марией Павловной
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Крестный ход с чудотворной иконой Оранской 
Божией Матери на Благовещенской площади 

г. Нижнего Новгорода. Фото нач. XX века. ГАрх АДНО
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С истинным почтением и совершенною преданностию 
имею честь быть Вашего Высокопревосходительства Милостиво-
го Государя Покорнейший слуга Филарет Епископ Нижегород-
ский» [17].

Решение Высокопреосвященного Филарета, епископа Ни-
жегородского и Арзамасского, было Высочайше утверждено 
28 августа 1870 года Государем Императором Александром II.

Поступивший указ на имя Нижегородского попечитель-
ного о тюрьмах Комитета из Министерства внутренних дел Рос-
сийской Империи за подписью министра и генерал-адъютанта 
Николая Егоровича Тимашева гласил: «Государь Император по 
всеподданнейшему моему докладу, в 28 день минувшего Авгу-
ста, Высочайше соизволил утвердить в звании Директора Ниже-
городского Тюремного Комитета Ключаря Кафедрального Со-
бора Протоиерея Алексея Садовского и Тюремных Отделений: 
Балахнинского Губернского Секретаря Серебровского и тамош-
него купеческого сына Григория Кузнецова и Семеновского Кол-
лежского Асессора Александровского и Губернского Секретаря 
Михаила Александрова и Поручика Николая Левашева.

О таковом Высочайшем соизволении имею честь сообщить 
Нижегородскому попечительному о тюрьмах Комитету, вслед-
ствие представлений» [18].

Награды, Высочайше пожалованные протоиерею Алексею Садовскому — 
орден св. Анны I ст., орден св. Анны II ст., орден св. князя Владимира IV ст. 



Дело о внесении протоиерея Алексея Садовского 
с семьей в родословную книгу Нижегородской губернии. ЦАНО
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23 октября 1870 года про-
тоиерей Алексей Садовский 
получил билет для открытого 
входа в тюрьму и другие места 
заключения в городе Нижнем 
Новгороде.

Деятельность отца Алексея 
уже вскоре была высоко оцене-
на: «24 августа 1871 года резо-
люциею Преосвященного Епи-
скопа Филарета об утверждении 
избранных духовенством чле-
нов попечительства, объявлена 
в числе всех бывших членов по-
печительства, глубокая призна-
тельность за труды, понесенные 
по попечительству» [19].

16 декабря 1882 года по 
прошению протоиерея Нижегородского кафедрального собора 
Алексея Алексеевича Садовского о «внесении его с родом в дво-
рянскую родословную книгу Нижегородской губернии» было 
заведено дело «Нижегородского Дворянского Депутатского Со-
брания». Это дело было завершено положительно 26 октября 
1883 года [20].

В своем прошении на имя Государя Императора Алексан-
дра III отец протоиерей писал: «Всепреслетвейший, Державней-
ший, Великий Государь Император Александр Александрович, 
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!

Просит Протоиерей Нижегородского Кафедрального Со-
бора Алексей Алексеев Садовский, а в чем сие прошение тому 
следующие пункты: Указом 18 мая 1881 года я Всемилостивей-
ше сопричислен к ордену Св. Равноапостольного Князя Влади-
мира четвертой степени, чем и приобрел право на потомствен-
ное дворянство. Желая по месту служения и жительства моего, 
причислиться к Дворянству Нижегородской губернии с женою 
Мариею Андреевой и сыновьями Димитрием с женою его Ека-
териною Ивановою и Алексеем воспитывающимся в Нижегород-
ском Александровском Институте и иметь документы о дворян-

Предводитель Нижегородского 
Дворянского собрания И. С. Зыбин. 

Фото кон. XIX в. ЦАНО
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ском их происхождении, я представляя при сем послужной мой 
список, Грамоту на Всемилостивейшие пожалованный орден Св. 
Владимира 4 ст., метрические свидетельства: за № 5519 о брако-
сочетании моем с Мариею Андреевою, за № 4267 о рождении 
и крещении сына Алексея, за № 5367 о рождении и крещении 
сына Димитрия и за № 5520 о бракосочетании последнего с же-
ною Екатериною Ивановой, удостоверение Присяжного Пове-
ренного Г. Петкевич о зачислении Советом Присяжных Пове-
ренных Округа Московской Судебной Палаты сына Димитрия 
его помощником, с копиями со всех документов и на производ-
ство дела и написание документов 14 листов гербовой бумаги.

Кафедрального Собора Протоиерей Алексей Алексе-
ев Садовский руку приложил. Жительство имею в Соборном 
доме» [21].

Из «Послужного списка Протоиерея Нижегородского Ка-
федрального Собора Алексея Алексеева Садовского за 1881 год» 
видно, что ему «60 лет, штрафован и под судом не был, женат 
на Марии Андреевой 55 лет, имеет детей: Димитрия 28 лет, 
студента Императорского Казанского Университета, состояще-
го Помощником при Нижегородском Окружном Суде, Алексея 
18 лет, обучающегося в V классе Александровского Дворянско-
го Института» [22]. Послужной список отца Алексея Садовского 
подписал и удостоверил кафедральный протоиерей Порфирий 
Владимирский [23].

Так из копии указа Его Императорского Величества, Само-
держца Всероссийского Александра III, приложенной к проше-
нию отца Алексея известно, что орден Святого Равноапостольного 
Князя Владимира IV степени он получил «за отлично-усердную 
службу» [24].

На основании копии свидетельства видно, что Алексей сын 
протоиерея Алексея Садовского: «в метрических книгах, под-
писанных Нижнего Новгорода Николаевской верхнепосадней 
церкви от причта за 1863 год написано: Алексий сын Кафедраль-
ного Собора Священника Алексея Алексеева Садовского и за-
конной жены его Марии Андреевой, рожден того тысяча восемь 
сот шестьдесят третьего года Февраля девятого и крещен тринад-
цатого числа, при крещении восприемниками были: Губернский 
Секретарь Иван Самуилов Надеждин и Генерал-майора вдова 





Дело о внесении протоиерея Алексея Садовского с семьей в родословную книгу 
Нижегородской губернии. ЦАНО
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Александра Федорова Махотина. Таинство крещения совершал 
Кафедральный Протоиерей Иоанн Лебединский с Диаконом 
Алексеем Воскресенским с Дьячком Авксентием Лебедевым 
и пономарем Иваном Беляевским Июля девятого дня, тысяча во-
семь сот шестьдесят третьего года. Протоиерей Иоанн Виногра-
дов, Секретарь Василий Громов» [25].

На основании копии свидетельства видно, что Димитрий 
сын протоиерея Алексея Садовского: «В метрических книгах, 
подписанных Нижнего Новгорода Николаевской верхнепо-
садней церкви от причта за 1853 год написано: Димитрий сын 
Кафедрального Собора Священника Алексея Алексеева Садов-
ского и законной жены его Марии Андреевой, рожден того ты-
сяча восемь сот пятьдесят третьего года Октября двадцать чет-
вертого, а крещен двадцать седьмого числа, при крещении коего 
восприемниками были: Профессор Нижегородской Семинарии 
Димитрий Иванов Стралов и Надворная Советница Екатерина 
Алексеева Балобанова. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Добролюбов, с Диаконом Алексеем Фиалкиным, 
дьячком Стефанов Семиренским и пономарем Авксентием Ле-
бедевым Августа девятого дня, тысяча восемьсот третьего года. 
Кафедральный протоиерей Константин Миловидов, Секретарь 
Василий Громов и Архивариус Лука Соловьев» [26].

На основании копии свидетельства видно, что Димитрий 
Алексеевич, сын протоиерея Алексея Садовского, «в метриче-
ских книгах, поданных причтом Нижегородской Свято-Духов-
ской домовой Губернаторской Церкви за 1881 год, под № 2 о сем 
написано: Помощник Присяжного Поверенного, Действитель-
ный Студент Казанского Императорского Университета Ди-
митрий Алексеев Садовский Православного вероисповедания, 
первым браком, двадцати семи лет и дочь Нижегородского ку-
печеского сына девица Екатерина Иванова Заплатина Право-
славного вероисповедания, первым браком, двадцати восьми 
лет, повенчаны того тысяча восемь сот восемьдесят первого года, 
Января двадцать пятого дня. Таинство брака совершал священ-
ник Василий Рождественский с диаконом Михаилом Конев-
ским и псаломщиком Василием Полянским. При совершении 
брака поручители были: по жениху — Нижегородский меща-
нин Петр Иванов Наслетов и врач Илья Яковлевич Садовский, 
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по невесте — Мировой судья Иван Константинович Миловидов 
и студент Санкт-Петербургского Университета Александр Ми-
хайлов Голиков» [27].

В сем деле имеется и «Удостоверение» Нижегородского 
Городского Полицейского Управления, что «действительный 
студент Юридических наук, — помощник присяжного поверен-
ного г. Питкевича, Димитрий Алексеевич Садовский под судом 
и следствием не состоял и не состоит и вообще в предосудитель-
ных поступках замечен не был» [28].

21 февраля 1883 года: «По Указу Его Императорского Ве-
личества, в Нижегородском Дворянском Депутатском Собрании 
слушали дело, начатое по прошению протоиерея Нижегород-
ского Кафедрального собора Алексея Алексеевича Садовского, 
при котором представил послужной свой список, грамоту на 
Всемилостивейше пожалованный ему орден Святого Владимира 
4-й степени, метрические свидетельства: о бракосочетании 
его с Мариею Андреевною и о рождении и крещении детей их 
Димитрия и Алексея, а также о браке Димитрия Алексеевича 
с Екатериною Ивановною и удостоверение о зачислении его 
помощником присяжного поверенного, с копиями со всех этих 
документов, просит внести его с помянутыми лицами в дворян-
скую родословную книгу Нижегородской губернии и выдать им 
документы о дворянстве» [29].

Согласно постановлению Нижегородского Дворянского 
Депутатского Собрания от 21 февраля 1883 года: «Так как из гра-
моты Капитула Российских Императорских и Царских орденов, 
данный ключарь Нижегородского Кафедрального Спасо-Преоб-
раженского Собора, протоиерея Алексея Садовского видно, что 
он за отлично-усердную службу засвидетельствованную Святей-
шим Синодом, Всемилостивейше пожалован орденом Святого 
Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени, чем согласно 
37 ст. Свода Законом 1876 года, и приобрел право на потомствен-
ное дворянство, брак же его с Мариею Андреевною и законное 
рождение детей их Димитрия и Алексея, а также и брак Ди-
митрия Алексеевича с Екатериною Ивановною удостоверяется 
вышеупомянутыми метрическими свидетельствами, а потому 
и на основании 20, 37, 39, 44, 261, 1104 и 1111 ст. того же тома, 
внести просителя с означенными лицами в 3 часть дворянской 
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родословной книги Нижего-
родской губернии. Копии же 
с определением сего и вошед-
ших в состав его доказательств 
с краткою родословною, вме-
сте с подлинными: прошени-
ем и грамотою на орден Свя-
того Владимира, представить 
в Правительствующий Сенат 
по Департаменту герольдии 
на его рассмотрение, донеся 
и о не состоянии рода этого 
в подушном окладе и просить 
оный по миновании надоб-
ности возвратить в Собрание 
для выдачи по принадлежно-
сти. По сим же 1113 ст., того 
же тома назначить с прото-
иерея Садовского в дворян-
скую казну шестьдесят ру-
блей, а по получении указа 
Правительствующего Сената 
об утверждении рода этого 
в дворянстве, выдать проси-

мые документы, возвратив представленные к делу, по оставле-
нии с них копий, о внесении же в дворянскую книгу, к сведению 
уведомить Г. Нижегородского Уездного Предводителя Дворян-
ства, за тем дело, пополнив копиею с настоящего определения, 
считать решенным и сдать в свое время к хранению в архив» [30].

7 мая 1883 года: «Указ Его Императорского Величества, Са-
модержца Всероссийского, из Правительствующего Сената Ни-
жегородскому Депутатскому Собранию.

По указу Его Императорского Величества Правительствую-
щий Сенат слушали дело о внесении рода Садовских, представ-
ленное при рапорте Нижегородского Дворянского Депутатского 
Собрания, от 28 Февраля 1883 г., за № 43 Приказали: Правитель-
ствующий Сенат, рассмотрев документа, по коим Нижегородское 
Дворянское Депутатское Собрание, постановлением 21 Февраля 

Епископ Нижегородский 
и Арзамасский Макарий (Миролюбов). 
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1883 г., внесло в третью часть дворянской родословной книги 
Протоиерея Алексея Алексеевича Садовского, с женою его Ма-
риею Андреевою и детьми их: Димитрием и Алексеем и женою 
Димитрия Алексеева Садовского Екатериною Ивановою нахо-
дит, что он, Садовский, состоя на службе, в 1881 г. Всемилости-
вейше пожалован орденом Св. Владимира 4 ст., каковым при-
обрел права потомственного дворянства и что о вступлении его 
в законный брак с Мариею Андреевою и о рождении от них сына 
Алексея удостоверяется метрическим свидетельствами Нижего-
родской Духовной Консистории, а потому Правительствующий 
Сенат, руководствуясь Св. Зак., изд. 1876 г., Т. IX ст. 37, 39, 44, 62, 
1111 и прилож. к ст. 275, определяет: означенное постановление 
Нижегородского Дворянского Депутатского Собрания утвер-
дить, не распространяя сего утверждения на сына Протоиерея 
Садовского Димитрия и жену его Екатерину Иванову, по неза-
явлению им, как совершеннолетним и правоспособным, личного 
ходатайства о признании его с женою в дворянстве; о чем тому 
Собранию, с возвращением грамоты и прошения, дать знать ука-
зом, предписав взыскать 
гербовые пошлины 60 коп. 
Грамота и прошение при 
сем прилагаются Апреля 
26 дня 1883 г.» [31].

14 мая 1883 года из 
Министерства Внутрен-
них Дел Российской Им-
перии в Нижегородское 
Дворянское Депутатское 
Собрание «Правительству-
ющий Сенат по Департа-
менту Герольдии указом 
от 26 Апреля сего года за 
№ 1325, дав знать Нижего-
родскому Дворянскому Де-
путатскому Собранию об 
утверждении Протоиерея 
Алексея Алексеевича Са-
довского с женою Мариею 

Епископ Нижегородский и Арзамасский 
Макарий (Миролюбов). ВХМ
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Андреевною и сыном их 
Алексеем в дворянстве, сына 
же их Димитрия и жену его 
Екатерину Ивановну, в дво-
рянстве не утвердил, по не-
заявлению им, как совершен-
нолетним и правоспособным, 
личного ходатайства о при-
знании его с помянутою же-
ною в дворянстве» [32].

27 мая 1883 года про-
тоиерей Алексей Садовский, 
жена его Мария Андреевна 
и сын их Алексей были вне-
сены в 3-ю часть Дворянской 
родословной книги Нижего-
родской губернии [33].

9 июня 1883 года сын 
отца протоиерея Димитрий 
Садовский написал собствен-
норучное прошение в Ниже-
городское Дворянское Депу-

татское Собрание о том, что он желает быть присоединенным 
с женой своей к дворянской родословной книге Нижегородской 
губернии к фамилии Садовских [34].

Правительствующий Сенат, рассмотрев рапорт Нижегород-
ского Дворянского Депутатского Собрания, определил, что на 
основании Указа Его Императорского Величества Самодержца 

Митрополит Московский 
и Коломенский Иоанникий (Руднев). 

ЦАК МДА
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Всероссийского от 12 октября 1883 года внести сына протоиерея 
Алексея Садовского Димитрия с женой его Екатериной в дво-
рянское достоинство и записать их в 3-ю часть дворянской ро-
дословной книги Нижегородской губернии [35].

16 ноября 1883 года Димитрий Садовский и жена его Екате-
рина были внесены в 3-ю часть Дворянской родословной книги 
Нижегородской губернии [36].

В 1885 году в семье заслуженного и всеми уважаемого в Ни-
жегородской епархии отца протоиерея Алексея Садовского слу-
чилось большое горе — скончалась его любимая супруга. После 
потери своей спутницы жизни отец Алексей принял твердое ре-
шение принять монашеский постриг.

Как раз в это время (1882–1891 гг.) на Московской кафе-
дре находился Высокопреосвященный митрополит Иоанникий 
(Руднев), хорошо знавший и глубоко уважавший отца Алексея.

Получив благословение правящего архиерея Нижегород-
ской епархии епископа Макария (Миролюбова) и заручившись 
поддержкой митрополита Иоанникия (Руднева), отец Алексей 
стал готовить себя к новому ответственному служению.

16 ноября 1885 года протоиерей Алексей Садовский про-
щался с нижегородцами и принял участие в последнем богослу-
жении в кафедральном соборе.

Во время этого богослужения «Нижегородским Городским 
Обществом, с разрешения Его Преосвященства, при адресе, под-
несен наперсный крест, украшенный камнями, за 35 летнюю 
полезную и плодотворную службу при нижегородском Кафе-
дральном Соборе, таковый и возложен Его Преосвященством за 
божественною литургиею» [37].

27 ноября 1885 года отец Алексей Садовский был «пере-
мещен из Нижегородской в Московскую Епархию и по вдовству 
определен в число братства Московского Покровского Миссио-
нерского монастыря» [38].

30 ноября 1885 года в Покровской обители он был постри-
жен в монашество с именем Андрей епископом Дмитровским 
Преосвященным Мисаилом (Крыловым), викарием Московской 
епархии.

21 декабря 1885 года Высокопреосвященным Иоанникием 
(Рудневым), митрополитом Московским и Коломенским, отец 



Архимандрит Андрей (Садовский). 
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Андрей возведен в сан архимандрита и утвержден в должно-
сти настоятеля Московского Покровского миссионерского мо- 
настыря.

Газета «Русский курьер» сообщила своим читателям о но-
вом настоятеле Покровской обители: «Настоятелем Покровского 
монастыря, на место о. архимандрита Вениамина, переведенного 
в Высокопетровский монастырь, назначен бывший протоиерей 
нижегородского кафедрального собора А. А. Садовский, ныне 
в монашестве о. архимандрит Андрей. Новый настоятель По-
кровского (миссионерского) монастыря о. Андрей хорошо из-
вестен Высокопреосвященнейшему митрополиту Иоанникию 
с того времени, когда нынешний московский владыка еще управ-
лял нижегородскою епархией» [39].

Московский Покровский мужской монастырь (ныне жен-
ский) был основан в 1635 году Царем Михаилом Феодоровичем 
в память своего родителя Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Филарета, скончавшегося в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы.

Ранее на месте монастыря находилось кладбище бездомных 
людей и неизвестных странников, поэтому в первое время своего 
существования монастырь назывался также «Божедомским» или 
«на Убогих домах».

Московский Покровский монастырь. Гравюра кон. XIX в.
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«В Москве, как и в дру-
гих русских городах, издревле 
устраивались Убогие дома, или 
Скудельницы, по примеру села 
(поля) скудельнича в Иерусали-
ме, для погребения странных, 
т.е. иудеев, приходивших из от-
даленных стран на поклонение 
Богу в храме Иерусалимском и, 
на случай внезапной смерти, не 
имевших там особенного клад-
бища.

В России такие места назы-
вались скудельницами, убогими 
домами, жальниками, буйвища-
ми и гноищами; в поставленные 
там сараи с ямниками свозили 
и клали тела убогих, странных, 

застигнутых внезапною и насильственною смертию, между тем 
как прочих, напутствованных пред кончиною св. Тайнами, хоро-
нили при церквах. Кроме посто-
янных скудельниц в городах, 
бывали и временные, устроен-
ные по особым случаям» [40].

Именно сюда в 1606 году 
в «Убогий дом за Таганными во-
ротами» было привезено обезо-
браженное тело Лжедмитрия I.

Во время нашествия фран-
цузов в 1812 году здания и со-
оружения монастыря сильно 
пострадали. После победы над 
неприятелем уже к 1815 году 
благодаря усердию настоятеля 
Ионы и на средства привлекае-
мых с его помощью благотвори-
телей храмы были почти полно-
стью восстановлены.

Царь Михаил Феодорович. 
РКМ

Патриарх 
Филарет Никитич



Захоронения на территории Покровского 
монастыря. Фото нач. ХХ в.

Н. А. Найденов. 
Фото нач. ХХ в.
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Ко времени настоятельства отца Андрея в обители было два 
храма. Обширный и величественный храм в честь Воскресения 
Христова с приделами Тихвинской иконы Божией Матери и свя-
той мученицы Царицы Александры.

В храме пребывала роскошно украшенная древняя и до-
сточтимая икона Тихвинской Божией Матери. Главный иконо-
стас храма в пять ярусов отличался своим великолепием, на сте-
нах и сводах храма были росписи из земной жизни Спасителя, 
а также лики святых.

Второй храм в честь Покрова Божией Матери, одноглавый, 
находился на месте более старого храма, сооруженного Царским 
иждивением, с приделами святых Апостолов Петра и Павла, свя-
тителя Николая Чудотворца, святителя Ионы, митрополита Мо-
сковского и всея Руси, преподобного Илариона Великого и пре-
подобного Нила, Столобенского Чудотворца.

В 1799 году в обители была выстроена колокольня в три 
яруса со шпилем и крестом в 15 сажен и с прекрасным набором 
старинных колоколов.

В монастыре были погребены многие выдающиеся святите-
ли, настоятели, представители дворянских и купеческих родов, 
священнослужители, монашествующие мужских и женских оби-
телей.

Монастырский некрополь был одним из наиболее крупней-
ших в Москве, его формирование началось с середины 1650 –х го-
дов, когда при Царе Алексее Михайловиче были возведены пер-
вые каменные монастырские постройки.

В обители был похоронен духовник Царя Алексея Михай-
ловича Стефан Вонифатьев, протопоп Московского Кремлевско-
го Благовещенского собора, один из основателей и идеологов 
«Кружка ревнителей благочестия» [41].

Исследователь С. А. Смирнов пишет: «Традиционным ме-
стом расположения кладбища в Покровском монастыре стала 
западная часть обители. Первоначально кладбищем было за-
нято около половины ее территории; после перестройки стен 
в 1834 –1836 гг. — несколько более половины; а после расши-
рения монастыря 1886 г. — кладбище стало составлять около 
3/4 его площади. Согласно данным 1928 г. кладбище Покровско-
го монастыря (тогда уже закрытое для захоронений) составляло 
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5,4 га (для сравнения: 
в Даниловом и Симоно-
вом монастырях — по 
2,1 га; в Скорбященском 
и Алексеевском — по 
3,2 га; в Новоспасском — 
3,5 га)» [42].

Большая часть по-
гребенных в монастыре 
лиц относились к катего-
рии знатных персон. Эта 
обитель стала последним 
прибежищем для многих 
лиц из дворянских и ку-
печеских сословий, сре-
ди которых было немало 
заслуживающих внима-
ния своей благочестивой 
жизнью, овеянной дела-
ми милосердия и благо-
творительности.

К началу XX века некрополь Покровского монастыря вме-
щал около полутора тысяч надгробий. Он принадлежал к чис-
лу уникальных некрополей по своей историко-мемориальной 
ценности.

В монастыре упокоился Николай Александрович Найде-
нов (1834 –1905 гг.) — известный московский предприниматель, 
банкир, учредитель Московского Торгового банка, председатель 
Московского Биржевого комитета, гласный Московской Город-
ской Думы, краевед, издатель уникальных альбомов «Москва. 
Соборы, монастыри и церкви» (1881–1883 гг.).

На свои средства Найденов выпустил ряд уникальных из-
даний, ставших классикой московского краеведения, финанси-
ровал издание книг по истории Москвы, а также «Материалы по 
истории московского купечества» (1883 –1889 гг.).

«Интереснейшим разделом некрополя была группа захоро-
нений представителей Грузинского царского и княжеских домов 
XIX века, а также ряд видных представителей духовенства Грузии. 

Митрополит Иннокентий 
(Вениаминов-Попов). 

Неизвестный художник



Архимандрит Вениамин (Петухов)
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Большинство этих лиц 
были погребены в По-
кровской церкви, в свое-
образной крипте, устро-
енной под приделом 
Святителя Ионы [43].

Среди погребенных 
грузинский митрополит 
Иона (1821), архиепи-
скоп Пафнутий (1823); 
дети последнего Царя 
Картли-Кахетии Геор-
гия XII Царевичи Илия 
(1854), Окропир (1857), 
Ираклий (1859); Дарья 
Соломоновна Абашидзе, 
дщерь Имеретинского Царя Соломона Великого (1827).

Как справедливо заметил исследователь С. А. Смирнов: 
«Эту часть некрополя Покровского монастыря можно сопоста-
вить только с усыпальницей Властителей Грузии — Багратио-
нов в Донском монастыре. Вместе две усыпальницы составляли 
как бы единое целое и служили памятником важнейшего собы-
тия новой истории — вхождения Грузии в состав Российской 
Империи» [44].

По правую сторону от входа в монастырь были расположе-
ны «двухэтажные каменные покои настоятельские, а по левую 
братские кельи. В первых бывают заупокойные трапезы об усоп-
ших, положенных на монастырском кладбище; зала нижнего эта-
жа украшена собранием гравированных и литографированных 
видов русских монастырей, между которыми есть довольно ред-
кие, а в верхнем этаже собрание гравированных и литографиро-
ванных портретов Российских архиереев. Церкви и колокольня, 
сооруженная в одном стиле, представляют нам этот старинный 
монастырь совершенно новым и красивым» [45].

В 1870 году обитель была преобразована в Покровский мис-
сионерский монастырь. В ней был создан миссионерский инсти-
тут для подготовки монашествующих, желающих направиться 
в просветительские зарубежные миссии.

Святые врата Московского Покровского 
монастыря. Фото нач. XX века
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Миссионерский институт активно действовал во времена 
архиерейства святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополи-
та Московского и Коломенского, подготовив несколько десятков 
миссионеров.

Московский Покровский монастырь. Фото 1882 г.
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Предшественником архимандрита Андрея на настоятель-
ской должности в Покровской обители был выдающийся цер-
ковный деятель XIX века, ближайший помощник митрополита 
Московского и Коломенского Высокопреосвященного Филарета 
(Дроздова) — архимандрит Вениамин (Петухов).

Уроженец города Тобольска, в разные годы своей жизни — 
преподаватель Иркутского уездного училища, диакон, священ-
ник, а после смерти любимой супруги монах.

С 1853 года назначен на должность эконома Московско-
го Архиерейского дома и кафедрального Кремлевского Чудова 
мужского монастыря, а с 1859 года настоятель Московского Сре-
тенского мужского монастыря (1859 –1872 гг.) и одновременно 
наместник Чудова монастыря (1859 –1884 гг.).

Архимандрит Вениамин состоял членом многих благотво-
рительных учреждений, обществ и братств. На всех местах его 
служения монастырская братия почитала, любила и уважала 
отца Вениамина не как только начальника, но и как своего ду-
ховного руководителя, его подчиненные благоговейно хранили 
о нем благодарную память долгие годы.

План новой каменной монастырской ограды с башнями. 1886 г. ЦИАМ
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В 1872 году архимандрит Вениамин был назначен на долж-
ность настоятеля Московского Покровского монастыря, который 
он возглавлял до 1885 года. Последним местом служения отца 
Вениамина стал Московский Высокопетровский мужской мона-
стырь (1885 –1888 гг.).
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План владений Московского 
Покровского монастыря. 

1886 г. ЦИАМ

Он отошел ко Господу 30 сентября 1888 года. Место вечно-
го упокоения архимандрит Вениамин избрал еще задолго до сво-
ей кончины — в Московском Покровском монастыре, где и был 
погребен рядом со своим родным отцом, архимандритом Фила-
ретом, у южной алтарной стены Покровского храма.
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2 октября 1888 года в Высокопетровском монастыре состоя-
лась заупокойная литургия, совершенная викарием Московской 
епархии, епископом Дмитровским Преосвященным Мисаилом 
(Крыловым) в сослужении многочисленного московского духо-
венства, а также настоятелей столичных монастырей. В служе-
нии принял участие и настоятель Покровского монастыря архи-
мандрит Андрей.

После служения литургии и панихиды тело почившего 
отца Вениамина при сопровождении многотысячной людской 
толпы, представителей духовенства и хоругвеносцев было до-
ставлено в Покровский монастырь. В Святых вратах Покровской 
обители траурную процессию встречал отец настоятель архи-
мандрит Андрей: «По совершении литии, процессия направи-
лась к могиле, рядом с родителем почившего, у юной алтарной 
стены Покровского храма. Вокруг могилы разместились хоругви, 
кресты и иконы и тело почившего было опущено в уготованный 
склеп» [46].

Архимандрит Андрей стал активно трудиться на благо оби-
тели: «Много потрудился он на пользу этой обители: соборный 
Покровский храм сделан теплым и великолепно отделан внутри 
и снаружи; при монастыре открыто новое кладбище, обитель об-
несена новой оградой; обширные участки монастырской земли 
отданы в аренду по высокой цене и на них устроены дома» [47].

Ремонтные работы проводились в монастыре на протяже-
нии всего настоятельства отца Андрея: на храме во имя Воскре-
сения Христова очищены крыши, подмазаны и выкрашены мас-
ляной краской, произведена окраска на куполах, окон и новых 
водосточных труб, выбелены стены в два раза клеевой краской, 
выполнены штукатурные работы. На храме во имя Покрова Бо-
городицы очищена с крыши старая краска, подмазано и выкра-
шено зеленой медяной, такая же работа произведена на куполе. 
На Трапезном корпусе счищена и выкрашена масляной краской 
крыша, произведены кровельные работы, отбивка старой штука-
турки и вновь заштукатурены стены; внутри Трапезного корпуса 
выбелены клеевой бирюзовой краской стены; во флигеле рядом 
с трапезной счищена старая краска с крыши и выкрашена мас-
ляной. Произведены большие ремонтные работы внутри Насто-
ятельского корпуса, в монастырской оранжерее, бане и сторож-
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ке. Всего на проведение ремонтных работ было израсходовано 
3640 рублей 30 копеек [48].

В 1886 году архитектором Василием Николаевичем Карне-
евым (Корнеевым) и тщанием настоятеля архимандрита Андрея 
была построена каменная южная часть монастырской стены, 
бывшая до того времени деревянной.

Василий Николаевич — автор многих церковных и граж-
данских сооружений в Москве, один из членов-учредителей Мо-
сковского Архитектурного Общества.

Во главе строительной комиссии, утвержденной Святей-
шим Правительствующим Синодом и призванной наблюдать за 
строительными работами, был официально утвержден настоя-
тель обители архимандрит Андрей [49].

Член Московской Духовной Консистории настоятель Мо-
сковского Сретенского мужского монастыря архимандрит Сера-
фим 26 марта 1886 года докладывал в Строительное отделение 
Московского Губернского Правления: «Настоятель Московско-
го Покровского монастыря Архимандрит Андрей со старшею 
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братиею в донесении к Мо-
сковскому Епархиальному На-
чальству прописал, что при По-
кровском монастыре имеется 
с западной стороны пустопо-
рожняя, свободная от аренды 
монастырская земля в количе-
стве около 2-х десятин. Часть 
этой земли, смежная с мона-
стырскою стеною, как необне-
сенная оградою, не только не 
приносит пользы монастырской 
экономии, но и подвергается са-
мовольным захватам со сторо-
ны соседних поселенцев. Имея 
в виду с одной стороны совер-
шенную непроизводительность 

той земли и самовольные захваты оной соседями, происшедшие 
вследствие отсутствия преграды, которая отделяла бы монастыр-
скую местность от господской, а с другой — тесной площади, 
занимаемой самим монасты-
рем, а также ввиду настоя-
тельной надобности пере-
нести находящийся внутри 
монастыря миссионерский 
деревянный корпус на другое 
место по его ветхости, испра-
шивают разрешения означен-
ную монастырскую местность 
обнести каменною оградою 
и чрез принятие прежней мо-
настырской западной стены 
соединить эту местность с мо-
настырскою площадью, чтобы 
со временем на ней возможно 
было возвести новый камен-
ный миссионерский корпус, 
а также и разбить сад, необ-

Император Александр II. 
Худ. И. П. Келер-Вилианди 

Фельдмаршал А. И. Барятинский. 
Гравюра XIX в.
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ходимый для монастырского учреждения и для освежения воз-
духа. Вследствие сего Московская Консистория препровождая 
при сем относящиеся к сему планы и смету, покорнейше просит 
Строительное Отделение Московского Губернского Правления 
уведомить, может ли быть разрешено в означенном Покровском 
монастыре производство упомянутых работ» [50].

Предлагаемые обителью план и сметы были утверждены: 
«Для доклада Господину Московскому Губернатору Московско-
го Губернского Правления по Строительному Отделению. Про-
токол. Рассмотрев препровожденный Московскою Духовною 
Консисториею при отношении за № 1908 проект на постройку 
каменной ограды при Покровском монастыре в Москве, Рогож-
ской части под № 166, строительное отделение нашло этот про-
ект составленным правильно и исполнение согласно оных работ 
в техническом отношении может быть допущено, с тем только, 
чтобы работы были произведены с соблюдением надлежащих 
правил и под надзором техника, имеющего на то право. Заклю-
чение: Согласно мнения Строительного Отделения и с соблю-
дением в нем вышеизложенного означенный проект утвердить 
и по надлежащем засвидетельствовании возвратить в Духовную 
Консисторию, для дальнейшего с ее стороны распоряжения со-
гласно 206 и 209 ст. XII тома Свода Законов… При чем Строи-
тельное отделение присовокупляет, что устройство этой ограды 
не дает право на расширение существующего кладбища. Апреля 
2 дня 1886 г.» [51].

В Москве архимандрит Андрей продолжил свою неутоми-
мую деятельность, активно трудясь в различных обществах.

Так, 16 мая 1886 года по благословению Высокопреосвящен-
ного митрополита Иоанникия отец Андрей был избран и утверж-
ден членом Совета Православного Миссионерского Общества.

Идею создания в России Православного Миссионерского 
Общества впервые озвучил архимандрит Макарий (Глухарев). 
Отец Макарий изложил свое видение в 1839 году в рукописи 
«Мысли о способах к успешнейшему распространению христи-
анской веры между магометанами и язычниками в Российской 
Державе», где предлагал устройство такого общества при Свя-
тейшем Правительствующем Синоде и под особым покровитель-
ством Государя Императора.
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В 1865 году началась 
подготовка к созданию тако-
го общества. Архимандрит 
Владимир (Петров), став-
ший вскоре начальником 
Алтайской миссии, соста-
вил проект устава Миссио-
нерского Общества и вместе 
с другими известными лица-
ми обратился в Святейший 
Правительствующий Синод 
с прошением о разреше-
нии учредить Православное 
Миссионерское Общество.

Святейший Прави-
тельствующий Синод благо-
словил учреждение Право-
славного Миссионерского 

Общества для содействия распространению христианства между 
язычниками, а Государыня Императрица Мария Александровна 
приняла его под свое Высочайшее покровительство.

25 января 1870 года после богослужения в Кремлевском 
Успенском соборе состоялось торжественное открытие Право-
славного Миссионерского Общества в Москве, просуществовав-
шего вплоть до богоборческого переворота 1917 года.

9 июня 1886 года архимандрит Андрей по благословению 
Высокопреосвященного митрополита Иоанникия был утверж-
ден членом Московской Духовной Консистории, а 8 сентября 
1887 года членом «Общества восстановления Православного 
Христианства на Кавказе».

Это общество было создано инициативой Наместника Кав-
каза, фельдмаршала А. И. Барятинского и Высочайшей волей Го-
сударя Императора Александра II.

Общество ставило своей целью способствовать распростра-
нению христианства между кавказскими народами.

В 1887 году архимандрит Андрей, сопереживая развитию 
паломничества на Святую Землю, стал действительным членом 
Императорского Православного Палестинского Общества.

Епископ Алеутский Иоанн 
(Митропольский). 
Гравюра кон. XIX в.



79

Согласно «Послужному списку за 1894 год» отец архиман-
дрит Андрей был «избран в действительные члены Православно-
го Палестинского Общества с правом носить присвоенный сему 
званию знак» [52].

На многих фотографиях членский знак Императорского 
Православного Палестинского Общества, который носился на 
шее, хорошо виден на груди архимандрита Андрея среди других 
его наград.

Он состоял в Отделении поддержания Православия на Свя-
той Земле, неоднократно помогал Обществу своими личными 
сбережениями, а 30 апреля 1895 года внес крупное денежное по-
жертвование в пользу Общества.

15 сентября 1889 года архимандрит Андрей был назначен 
настоятелем древнего Московского Симонова ставропигиально-
го монастыря.

Предшественником архимандрита Андрея по управлению 
Симоновым монастырем был почетный член Московской Духов-
ной академии, Казанской Духовной академии, магистр богосло-
вия, церковный историк Преосвященный епископ Иоанн (Ми-
тропольский).

Он преподавал в Московской Духовной академии на ка-
федре церковной археологии, а затем общей церковной исто-
рии. 27 октября 1868 года он был возведен в сан архимандрита, 
а 5 июля 1870 года был хиротонисан во епископа на новообразо-
ванную Алеутскую и Аляскинскую епархию, где в трудах провел 
семь лет.

26 марта 1881 года епископ Иоанн стал настоятелем Мо-
сковского Симонова монастыря, управлял которым до 12 августа 
1889 года, когда был назначен епископом Аксайским, викарием 
Донской епархии.

9 апреля 1910 года по собственному прошению Преосвя-
щенный Иоанн был уволен на покой и скончался 2 мая 1914 года.

Газета «Московские церковные ведомости» в объемной 
статье «Последнее служение в Покровском монастыре бывшего 
о. настоятеля архимандрита Андрея и прощание его с братиею» 
поведала своим читателям: «Носился слух, что по назначении 
управляющего Ставропигиальным монастырем, Епископа Иоан-
на, о бытии ему Епископом Аксайским, на его место назначается 
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о. архимандрит Андрей, но это лишь был слух и ему не придава-
ли особого значения. Но провидение Божие действительно слух 
обратило в исполнение и 15 числа сентября все узнали, что состо-
ялось определение и получен указ Святейшего Синода, о бытии 
ему настоятелем древнего Ставропигиального 1-классного Си-
монова монастыря. Эта весть опечалила, как братию, так и вклад-
чиков монастыря. Печаль эта отразилась и на лице о. настоятеля 
и он с грустию назначает последнее свое служение в управляе-
мой им обители на храмовый праздник монастыря в день Покро-
ва Пресвятыя Богородицы. Весть эта быстро разнеслась между 
уважающими его вкладчиками и посещающими монастырь бого-
мольцами, так что за всенощной, совершаемой им, была масса на-
рода. В день же Покрова Пресвятыя Богородицы, народ с раннего 
утра, по окончании ранних обеден, начал наполнять храм и мо-
настырь, желая последний раз присутствовать за Богослужением, 
отправляемым уважаемым о. архимандритом. В 9 часов начался 
благовест и перезвон к водоосвящению, по окончании которо-
го, по приходе в соборную церковь о. архимандрит был встре-
чен братиею при пении “Достойно есть”. Богослужение соверше-
но было им соборне в сослужении 4-х иеромонахов, при пении 
монастырских певчих, которые были учреждены и поставлены 
в такое прекрасное церковное боголепное пение им, о. настояте-
лем Андреем, и дай Бог, чтобы и приемники его поддерживали 
оное. По за амвонной молитве вся братия вышли за солею, а о. ар-
химандрит с амвона сказал прочувственное слово, которое слыша 
многие плакали, и, действительно слово было исполнено такого 
чувства, что нельзя было и не плакать. По окончании его слова 
два иеромонаха вошли в алтарь, один взял на престоле лежащий 
крест, а другой древнюю икону Покрова Пресвятыя Богороди-
цы, вынесли на солею, став по бокам. Попечитель миссионеров 
отец Иоиль сказал: “Крестное знамение есть отличительный знак 
воина Христова, есть непобедимое оружие против князя тьмы. 
Оно имеет всеосвящающую силу. Греческий царь Константин, 
среди дня, увидел на небе знамение креста, изображенное звез-
дами, сияющее светлее солнца вместе с надписью: сим побеж-
дай, это видели и бывшие с ним. К большому же вразумлению 
он и во сне увидел тоже знамение и вместе с тем глас свыше: 
сделай такое же знамение и носи пред полками, тогда победишь 
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врагов своих. Вот такое великое значение креста! Это древо жиз-
ни, на которое взирающий с верою, не умрет, но жив будет во 
веки. Высокопреподобнейший, отец архимандрит! Ныне в день 
твоего оставления начальствования этою св. обителию, при по-
следнем твоем служении, мы, братия Покровской обители, под-
носим тебе сияющий украшениями крест. Прими его как ветвь 
масличную, знаменующую мир между Богом и нами (тут под-
несен крест, который о. архимандрит, осенив себя крестным зна-
мением, поцеловал и возложил на себя). Не забудь нас в твоих 
святых молитвах, а память о тебе в оставляемой тобою обители 
сохранится навсегда; если бы мы молчали, то стены этой обители 
будут свидетелями твоих забот и попечений. Прости нас, Высо-
копреподобнейший о. архимандрит, если мы в чем и погрешили 
пред тобою, помолись о нас!”.

Потом он же о. Иоиль держа икону в руках сказал: “Глу-
бокоуважаемый мною, отец архимандрит Андрей! Промысл Все-
вышнего почти четыре года тому назад, призвал тебя к иноче-
скому житию, и ты в этой святой обители Покрова Пресвятыя 
Богородицы, в этом самом храме, на этом амвоне, пред лицем 
церкви, т.е. собрания верующих во всеуслышание при постри-
жении давал обеты свято исполнять все заповеданное Богом. 
Притом же вверенная тебе обитель сия, и живущая в ней братия, 
должны быть руководимы тобою, первая к процветанию, а по-
следняя ко спасению. Скажу не обинуясь, что во время управ-
ления твоего сею св. обителью, она украсилась и возобновилась, 
кладбище увеличилось и живущие в ней твоею кротостию, сми-
рением и делекатностию были поставлены в мирные отноше-
ния. Но не долго ты пробыл в этой Покровской обители, под 
кровом Царицы Небесной, как Господь призывает тебя в другую, 
древнюю ставропигиальную, Успения Пресвятыя Богородицы, 
что именуется Симоновскою. Здесь Матерь Божия руководила 
тобою к прославлению обители сей, а там Небесная Царица, во 
Успении Своем нас не оставляющая, не оставит тебя и помо-
жет выполнить по возможности недостающее. Она в молитвах 
не усыпающая, осенит божественною благодатию вверяемую 
тебе святую обитель. Грустно расставаться с такими лицами, как 
ты, глубокочтимый отец архимандрит, но что делать, надоб-
но исполнять повеленное Богом. Возвержим же печаль свою 
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на Господа и прибегнем к изображенному на сей древней ико-
не Покрову Царицы Небесной, которую подношу тебе от себя 
и прошу принять на молитвенную память о моем недостоинстве”. 
(Приняв св. икону, о. архимандрит приложился к ней и она была 
опять поставлена на престоле)» [53].

На золотом, украшенном драгоценными камнями, кресте, 
который получил в дар от братии Покровского миссионерского 
мужского монастыря архимандрит Андрей, была сделана памят-
ная надпись: «Его Высокопреподобию, глубокоуважаемому отцу 
архимандриту Андрею, за примерное управление Покровскою 
обителью от братии» [54].

К великому сожалению, Покровский монастырь при новой 
безбожной советской власти, как и все другие московские обите-
ли, был национализирован, а его уникальное кладбище разруше-
но полностью.

Так, исследователь С. А. Смирнов пишет: «В середине 
1920-х гг. в монастыре располагался Дом рабочих и служащих 
Бухаринского Трамвайного парка. Все постройки бывшей обите-
ли были превращены в плотно заселенные жилые дома, а окру-
жающая их территория — в место обычной хозяйственной дея-
тельности и отдыха жителей.

Разумеется, эта новая функция территории была несовме-
стима со специфической средой монастырского кладбища. Все 
более частыми стали случаи вандализма и хулиганства в отноше-
нии надгробий…

Сохранились две фотографии, сделанные вблизи Воскре-
сенского и Покровского храмов 6 августа 1931 г. На снимках 
в том месте, где ранее располагался высший разряд открытого 
кладбища, — уже не видно ни одного надгробия, зато заметны 
многочисленные разрытия. На месте часовни М. А. Морозова (по 
рис. А. М. Васнецова) отчетливо видна груда кирпича.

Уже в начале 1930-х гг. в дальнем конце монастыря (в пре-
делах нового кладбища) завершили строительство овального ста-
диона — ставшего, по некоторым сведениям, первой трениро-
вочной базой общества Спартак.

В последний период в разных частях монастыря возвели 
деревянный летний театр (к западу от собора), павильон аттрак-
ционов, несколько технических построек. Большая часть мона-
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стырских стен была разобрана. У южной квадратной башни была 
устроена спортплощадка, позднее использовавшаяся как автосто-
янка. Здания храмов в течение советского периода приспосабли-
вались для нужд разных организаций. Надгробные памятники, 
находившиеся в них были также ликвидированы» [55].

В 1934 году в западной части территории монастыря, на ме-
сте монастырского кладбища, был разбит парк культуры и отды-
ха Ждановского района (Таганский парк); монастырские стены 
в этой же части были снесены. В зданиях монастыря размеща-
лись типография, редакция журнала, спортивный зал, биллиард-
ная, киностудия, управление кинофикации.

24 ноября 1994 года Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви принял решение о возобновлении Покровского мо-
настыря в качестве женской монашеской обители.

В монастыре пребывают святые мощи блаженной Матро-
ны Московской (Матрона Дмитриевна Никонова, годы жизни 
1881–1951).

Вид Московского Симонова монастыря. Литография. 1860 г. ОР РГБ
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Ежедневно тысячи лю-
дей посещают эту обитель, 
припадая к святым мощам 
Матроны Московской и полу-
чая просимое по вере своей.

3 октября 1889 года ар-
химандрит Андрей выехал из 
Покровского миссионерского 
мужского монастыря к своему 
новому месту служения.

В этот памятный день 
отец настоятель при полном 
собрании всей братии отслу-
жил молебен празднику По-
крова Пресвятой Богородицы, 
совершил крестный ход во-
круг обители при участии ве-
ликого множества людей: «По 
окончании крестного хода 

и молебствия, толпы народа окружили о. архимандрита, желая 
все наперерыв получить от него благословение. В покоях пропет 
был тропарь Покрову Богородицы и отпуст. Здесь его приветство-
вали отец благочинный Московских монастырей архимандрит 
Григорий, отец архимандрит Златоустовского монастыря Афана-
сий, о. архимандрит — наместник Симонова монастыря Никон 
и другие и братия Покровского монастыря. Была предложена 
братская праздничная трапеза. Отъезд же свой назначил о. архи-
мандрит в Симонов монастырь во вторник 3-го числа, в который 
день в 11 часов утра раздался благовест к молебну, куда собра-
лись вся братия и множества народа. По входе о. архимандрита 
в алтарь, братиею начато служение молебна Покрову Пресвятой 
Богородицы, по окончании которого провозглашено о. архиман-
дриту многолетие и он обратился ко всем предстоящим с своим 
последним прощальным словом, по истине можно сказать про-
щальным, потому что он сам, говоря, плакал: слезы душили его, 
а тем более, когда подошли к амвону малютки певчие и одним 
из них, мальчиком Орловым, было звонко во всеуслышание ска-
зано: “Незабвенный наш отец архимандрит! Понесенная тебе от 

Св. блаженная 
Матрона Московская
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нас малых св. икона Господа Спасителя в благодарность о твоем 
о нас попечении да напоминает тебе нас. Мы же, расставаясь с то-
бою, добрым нашим отцем, только можем сказать: Благословен 
грядый во имя Господне”. Выслушав это о. архимандрит сквозь 
слезы дал им отеческое наставление любить Бога, славословить 
Его, расти в добром настроении и быть добрыми и хорошими 
людьми. При этом не только слезы, но и рыдания раздавались 
в церкви. Народ на перерыв теснился, подходя получить послед-
нее в этой обители его благословение. При звоне колоколов, он 
пошел поклониться почившим о Господе всем предшествовав-
шим ему настоятелям и сопровождаемый народом, получившим 
его благословение, сел в карету, которая и тут не вдруг затвори-
лась, многие и тут получали от него благословение, он поехал 
во вверенную его настоятельству Симоновскую обитель, куда его 
сопровождали некоторые из братии и уважающих лиц» [56].

С Симоновым монастырем были связаны судьбы многих 
великих духовных и государственных личностей: «Первоначаль-
но Симонов монастырь был основан около 1370 года, на том са-
мом месте, где теперь приходская церковь Рождества Пресвятыя 
Богородицы на старом Симонове-урочище, близ столицы Мо-
сквы, среди соснового бора. Там хранятся в недрах своих останки 

Вид Московского Симонова монастыря. Гравюра 1834 г. ОР РГБ
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схимников-богатырей — Пе-
ресвета и Осляби, павших на 
Куликовской битве для спасе-
ния России…

Около 1379 года, почти 
через 10 лет, положено осно-
вание Симонова монастыря на 
новом месте, ныне занимае-
мом, в 1/2 версте от старого.

Ново-Симонов мона-
стырь, расположенный на 
высоком, живописном левом 
берегу Москвы реки, принад-
лежит к числу древних знаме-
нитых обителей Московских 
и достопримечательных па-
мятников нашей древней сто-
лицы Москвы. Основателем 
этого монастыря в 1379 году 
и первым архимандритом 
был св. Феодор — племянник 
и ученик св. Сергия Радонеж-

ского и всея России чудотворца. Красивую местность для устрой-
ства монастыря избрал св. Феодор, преподобный и богоносный 
отец Сергий сам осмотрел это место и одобрил избрание его; св. 
Алексий митрополит Московский, муж добра и правды, благо-
словил основание монастыря; Великий князь Димитрий Иоан-
нович Донской разрешил его построение, утвердил и возвеличил 
его существование, уделяя из своих средств значительную лепту 
на построение и украшение монастыря» [57].

Преподобный Сергий Радонежский относился с великой 
любовью к своему племяннику Феодору и почитал его за добро-
детельную жизнь. Величайший заступник земли Русской Сергий 
не раз бывал в этой обители, где для него была устроена специ-
альная келья.

Посещая обитель, преподобный Сергий «как любитель сми-
рения и труда вместе с братиею возделывал собственными рука-
ми землю для огородов, насаждал деревья, копал пруды и колод-

Угловая (северо-западная) башня 
Симонова монастыря в Москве. 

Худ. Г. Г. Шмидт. 1907 г.
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цы. И теперь еще сохраняются здесь плоды его труженической 
жизни: не в дальнем расстоянии от монастыря, на ровном, воз-
вышенном, песчаном месте, находится довольно глубокий и ни-
когда не иссыхающий пруд, имеющий в окружности 150 саж.; 
а глубиною по середине до 6 аршин, обнесен валом. Этот пруд, 
по преданию московских жителей, ископан руками св. Сергия 
и доселе называется Сергиевым прудом» [58].

Со временем обитель превратилась в мощнейшую крепость, 
обнесенную каменной оградой в виде неправильного четыреху-
гольника. На пяти углах ограды возвышались величественные 
башни, крытые черепицей, с площадками на первых ярусах и с 
бойницами для пушек и пищалей. Все башни имели названия: 
Дуло, Кузнечная, Солевая, Сторожевая и Тайнинская. Трое свя-
тых врат вели внутрь обители. Над двумя вратами были устроены 
храмы: святителя Николая Чудотворца и Всемилостивого Спаса, 
третьи ворота под колокольней.

Огромная, самая высокая в Москве, колокольня Симонова 
монастыря строилась с 1835 по 1839 год по проекту архитектора 
Константина Андреевича Тона. На колокольне был прекрасный 
набор колоколов, среди которых выделялся один в 1000 пудов 
веса, вылитый при Царе Феодоре Алексеевиче.

Приезд отца Андрея в Симонову обитель сопровождался 
звоном всех обительских колоколов. При знакомстве архиман-
дрита Андрея с братией вновь были отмечены его выдающие-
ся душевные качества: смирение, человеколюбивое обращение 
и кротость [59].

Газета «Московский листок» сообщила своим читателям: 
«Настоятель Покровского монастыря о. архимандрит Андрей, 
в настоящее время переведен настоятелем Симонова монастыря. 
Перевод о. Андрея в эту обитель вызван желанием привести ее 
в такое же благоустройство, в какое привел он Покровский мо-
настырь. Архимандритам, настоятелям в Симоновом монастыре, 
с давнего времени присвоены права совершать богослужения 
с некоторыми преимуществами: им полагается служить при от-
воренных царских вратах, выносить Св. Дары под рипидами, 
иметь жезл и осенять молящихся по архиерейски. В последнее 
время в Симоновом монастыре, как известно, настоятелями опре-
делялись архиереи, которые, по правам, присвоенным их сану, 
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совершали богослужение со 
всеми указанными особенно-
стями, а потому и не было ни 
малейшей нужды напоминать 
о преимуществах, присвоен-
ных настоятелям Симонова 
монастыря в сане епископа. 
Теперь же, когда настоятелем 
этой древней обители назна-
чен архимандрит, вопрос об 
особенностях при богослуже-
нии, с древних лет присво-
енных архимандритам Симо-
нова монастыря, озабочивает 
многих ревнителей церковно-
го богослужебного благоле-
пия, а потому было бы весьма 
желательно, чтобы о. Андрей 
пользовался всеми вышеука-
занными древними преиму-

ществами настоятеля Симонова монастыря, как и все его пред-
шественники в сане архимандрита» [60].

Восстановление в Симонове монастыре утраченного пра-
ва священнослужения с отличиями, по примеру всех ставропи-
гиальных монастырей 1-го класса, было восстановлено именно 
благодаря отцу Андрею.

21 ноября 1892 года архимандрит Андрей обратился с про-
шением о восстановлении прав священнослужения к Высоко-
преосвященному Леонтию (Лебединскому), митрополиту Мо-
сковскому и Коломенскому: «Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, Милостивейший Архипа-
стырь и Отец!

Простите меня, что своими строками беспокою Вас и отни-
маю драгоценное время у Вас. Присущая Вам истинно-отеческая 
любовь, объемлющая безразлично высших и низших, дала мне 
смелость на это.

Относительно желаемых отличий Симонову монастырю, — 
буди воля Божия и Ваша, Высокопреосвященнейший Владыко! 

Митрополит Московский 
и Коломенский Леонтий 

(Лебединский). ГИМ



Краткая историческая записка о Симонове монастыре. ЦИАМ











Указ Его Императорского Величества 
о восстановлении в Симонове монастыре служения с отличиями. ЦИАМ
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Но, если бы это оказалось возможным. Какое бы неизреченное 
богатство, милости для обители. Какой неоценимый вековой дар!

Самый лучший способ разрешения, если он возможен, по 
слову Вашему: по домашнему. Первосвятительское благослове-
ние Ваше для нашей обители выше всего. Вы Владыка Москвы. 
Оно сильно, живо и действенно в нашем Первосвятительском 
граде особенно; оно беспрепятственно и незаметно может вве-
сти в прежнюю свою колею святое и правое дело, к славе Бо-
жией, тем более, что вся Москва убеждена в правоте и прису-
щем привилегий древнему и исторически славному Симонову 
монастырю.

Впрочем повторю: буди о сем воля Божия и Вашего Высоко-
преосвященства.

Смиреннейше испрашивая на себя Святительских молитв 
и благословения Вашего Высокопреосвященства, имею счастье 
быть Вашего Высокопреосвященства Милостивейшего Архипа-
стыря и Отца нижайший послушник Настоятель Симонова мо-
настыря недостойный архимандрит Андрей» [61]. Резолюция 
митрополита Леонтия от 27 ноября 1892 года: «Так как Симонов 
монастырь издревле пользовался особыми привилегиями насто-
ятелей, — то возобновление их возможно» [62].

Архимандрит Андрей составил и подал на имя Высокопре-
освященного Леонтия, митрополита Московского и Коломен-
ского, крайне интересный и пространный документ под назва-
нием «Краткая Историческая записка о Симонове монастыре, его 
значении и привилегиях» [63].

Эта историческая записка сохранилась до наших дней 
в полном объеме. На последнем листе документа есть резолюция 
митрополита Леонтия: «1892 года ноября 27 дня. Переговоривши 
с некоторыми членами Синода, начиная с Первоприсутствую-
щего, дозволяю восстановить права утраченные. Но благослов-
ляется по-домашнему. После первого случая можно сказать, что 
право это не новое, а возобновленное. М. Л.» [64].

В этом уникальном документе рассказывается не только об 
истории обители, ее подвижниках, но и раскрывается поистине 
неувядающая на протяжении всей истории слава монастыря.

Святыни Симонова монастыря, высокая духовная настро-
енность подвижников привлекали сюда не только простых 
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богомольцев, но и высоких паломников: «И в новейшей своей 
истории Симонова обитель встречала почти всех русских Венце-
носцев и других Царственных особ.

В монастырских храмах и ризницах хранится много дра-
гоценных памятников всенародного благочестивого усердия — 
Царей, вельмож и др. сословий.

До учреждения штатов владел многими селами и деревня-
ми, в которых считалось более 12-ти тысяч душ, а также к нему 
приписано было несколько других монастырей и пустыней. Во-
обще пользовался он высоким положением и преимуществами.

В общей лествице Российских монастырей Симонов мона-
стырь занимал при учреждении Св. Синода в 1721 году девятую 
степень (между Юрьевым и Свияжским); при учреждении ду-
ховных штатов в 1764 году внесен в число первоклассных мона-
стырей четвертым, а из Ставропигиальных он третий» [65].

И на этом новом ответственном посту настоятеля Симонова 
монастыря отец архимандрит Андрей стал трудиться не покла-
дая рук: «Здесь он возобновил церкви, древние стены и башни, 
переделал келлии, обратил особое внимание на благолепие бо-
гослужения и ввел знаменитое Симоновское пение. Монастырь 
стал посещаться множеством богомольцев» [66].

Вид Московского Симонова монастыря. Худ. А. Н. Бокарев. 1800 г. ОР РГБ
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22 июня 1890 года архимандрит Андрей был назначен 
благочинным всех ставропигиальных монастырей Московской 
епархии [67].

Более подробно освятил труды отца Андрея в Симонове 
монастыре известный духовный писатель, археограф, краевед, 
автор множества публикаций по истории городов, сел, монасты-
рей и храмов, библиограф Иван Федорович Токмаков: «В течении 
короткого времени, около 2-х лет, о. архимандритом Андреем 
сделано очень много для этого запущенного монастыря, при по-
собии разных известных ему благотворителей: именно возобнов-
лен и реставрирован внутри и снаружи обширный Тихвинский 
храм, которого все наружные стены разделаны разноцветными 
шашками в древнем стиле, масляною краскою; великолепно ре-
ставрирована величественная колокольня; все монастырские от-
дельные храмы (Никольский, св. Александра Свирского, Спас-
ский, Тихвинский) получили прекрасное внешнее обновление, 
все монастырские древние башни исправлены и окрашены, тоже 
в древнем стиле, красками разнородных цветов, а ровно и мона-
стырская величественная древняя ограда исправлена и с обоих 
сторон оживлена приличною окраскою. Все это, совокупно с об-
новленными башнями и храмами, придает обители, занимающей 
живописное местоположение, чудный вид и производит впечат-
ление чарующее. Настоятельский и братские корпуса приведены 
так же в приличный вид. Обращено особенное внимание на Си-
моновское кладбище, которое, при настоящем настоятеле, содер-
жится в отличном порядке и чистоте. Весь двор монастырский 
выровнен, вымощен и утрамбован, устроены в разных местах по 
наружности вдоль стены возвышенные тротуары, в стенах мона-
стыря приведены в порядок два монастырских сада и по местам 
устроены приятные цветники и многие другие произведены по-
лезные и изящные обновления» [68].

В документе «Краткая Историческая записка о Симонове 
монастыре, его значении и привилегиях» также отмечены тру-
ды отца Андрея на благо обители: «При нынешнем Настояте-
ле Архимандрите Андрее (с конца 1889 г.), с Божьей помощью 
и усердием доброхотных благотворителей, монастырь получает 
благолепие и украшение извне и внутри. Известно, что за по-
следнее время Симонов монастырь находился в большом упадке. 
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Теперь возобновлены все четыре второстепенных храма (Тихвин-
ский, Николаевский, Александровский и Спасский), колокольня, 
массивные башни, древняя высокая монастырская стена-ограда, 
все корпуса и здания монастырские, из которых некоторые угро-
жали разрушением сводов и большим несчастием; приведено 
также в порядок кладбище, которое разбито на дорожки и отли-
чается чистотой.

В настоящее время производится радикальное возобновле-
ние соборного Успенского храма на средства, пожертвованные 
в количестве 95 тысяч рублей Московским жителем И. И. Стар-
цевым; улучшены к монастырю пути:

а) устройством паромной переправы через реку Москву 
с конным сообщением от Замоскворечья;

б) шоссейной дороги от пороховых складов до самой оби-
тели, чем устранено важное затруднение для свободного досту-
па в монастырь, и эта драгоценная помощь обители возникла по 
ходатайству Настоятеля Архимандрита Андрея. Теперь жители 
Москвы, почти отвыкшие от частого посещения знаменитого 
древнего монастыря, вновь охотно стали посещать его» [69].

Несомненно, что одной из важнейших заслуг управления 
отца Андрея стала масштабная реставрация знаменитой и уни-
кальной Трапезной палаты, а также трапезного храма в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери.

Трапезная палата в Симонове монастыре известна на этом 
месте с конца XV века. К концу XVII века здание перестало удов-
летворять потребностям монастырской братии, и в 1677 году на-
чалось строительство нового здания, но его облик не удовлетво-
рил заказчика, строительство было остановлено.

В 1683 –1685 годах было возведено новое здание Трапез-
ной палаты под руководством известного московского зодчего 
Осипа Дмитриевича Старцева. В палате была устроена церковь 
и освящена во имя святого преподобного Сергия Радонежско-
го. В 1831 году при настоятеле архимандрите Мелхиседеке (Со-
кольникове) в Трапезную палату был перенесен из восточной 
надвратной церкви престол во имя иконы Тихвинской Божией 
Матери [70].

Есть и другая версия перенесения престола в трапез-
ный корпус — 1840 год [71]. Этой же версии придерживается 
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и И. Ф. Токмаков: «В на-
стоящей церкви, вместо 
престола преп. Сергия, 
устроен в 1840 году, 
тщанием архимандрита 
Мелхиседека, престол 
Тихвинския Божия Ма-
тери» [72].

На сегодняшний 
день это единственный 
храм на территории 
Симонова монастыря, 
который уцелел после 
страшной богоборче-
ской вакханалии, устро-
енной новой безбожной 
советской властью, по-
сле которой эта древ-
нейшая обитель была 
разграблена и практи-
чески уничтожена.

Стены здания Тра-
пезной палаты были украшены росписью, представляющей со-
бой многоцветную имитацию рустованной поверхности. Уни-
кальной особенностью здания является наличие ступенчатого 
щипца с западной стороны.

Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери: «Те-
плая 3-х этажная, с одною главою, построена Царем Феодором 
Алексеевичем во второй половине 17 столетия. Верхний этаж 
остался не занятым; в среднем освящен храм во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского Чудотворца, при жизни царственного 
ктитора. Царские врата были обложены позлащенным серебром 
и драгоценными, крупными разноцветными камешками: яхонта-
ми, изумрудами, бирюзою и др.; но в 1812 году все эти украше-
ния похищены врагами-французами. Алтарные стены и церковь 
покрыты хорошею живописью. Пол в алтаре из белого камня, 
а в церкви — штучный из дубовых досок. Длина церкви с ал-
тарем 7, ширина 4, а вышина с крестом 20 сажень. Иконостас 
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с ней крашенный, частью по-
злащенный, образа местные 
в серебряных ризах. В настоя-
щей церкви, вместо престола 
во имя преп. Сергия, устроен 
в 1840 году престол в честь 
Тихвинской иконы Божией 
Матери, а с южной и северной 
стороны пристроены на сред-
ства жертвователей два при-
дела в честь святых, имена ко-
торых носили вкладчики или 
их родственники умершие, 
а именно: св. мученика Вален-
тина, Василия блаженного, 
мученицы Параскевы и преп. 
Сергия; под сими приделами 
в нижнем этаже погребены 
тела вкладчиков, храмоздате-
лей и др. особ.

В трапезе сей церкви, которая длиною 11, а шириною 7 саж., 
в 1798 году усердием Московского купца Долгова устроены два 
придела: на правой стороне во имя св. Афанасия, патриарха 
Александрийского и св. мученицы Гликерии, а на левой — во 
имя преподоб. Ксенофонта и Марии. В сем приделе, по правую 
строну Царских врат, поставлена чтимая Казанская икона Бо-
жией Матери, украшенная сребропозлащенною ризою и драго-
ценными камнями; пред нею еженедельно братия монастыря 
совершает соборне акафисты. С особенною верою и усердием 
притекают богомольцы для поклонения св. иконе и испрошения 
помощи и утешения в различных скорбях и болезнях и некото-
рые получают исцеление по благодати Царицы Небесной. При-
делы украшены резьбою и позлащены: храмовый образ препод. 
Ксенофонта и Марии в сребропозлащенной ризе с дорогими ка-
мешками. В трапезе три медных посеребренных паникадила, на 
которых, вместо свечей, возжигается деревянное масло по древ-
нему обычаю. Первоначально в сей обширной трапезе помеща-
лась общая монашеская столовая, на которой некогда обедало 

Основание св. прп. Феодором 
Московского Симонова монастыря. 
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больше 33 монашествующих. Храм сей, вмещая внутри себя че-
тыре неровные отделения: церковь с алтарем, трапезу, паперть, 
или Царские сени, и палаты Царя Феодора Алексеевича, зани-
мает в длину 26 сажень. Кто посетил Симонов монастырь, тот не 
мог не обратить внимания на готические и византийские формы 
этого здания, напоминающего нам древний русский быт.

Над папертью сделана в виде 4-х угольной башни, во вку-
се византийском, открытая галерея, с которой, со времен Царя 
Феодора Алексеевича доселе великие Российские Императоры, 
Императрицы, Царственные особы, иностранные знаменитые 
люди, путешественники и все посещающие монастырь с любо-
пытством обозревают с одной стороны красивые виды видимой 
природы: поля, села, деревни, луга, а с другой — обширную зла-
тоглавую Москву с громадами ее бесчисленных домов и фабрик. 
С южной стороны трапезной церкви, пристроена в первой поло-
вине XIX столетия, иждивением надворного советника Долгова, 
на арках, большая летняя братская трапеза с кухнею и хлебной; 
в нижнем этаже выходы и погреба, а под царскими палатами 
братские кельи, просфорня и усыпальница, где почивают до суда 
страшного умершие» [73].

Отец архимандрит Андрей был очень хорошим пропо-
ведником, его вдохновенные проповеди всегда приходило по-
слушать множество людей. Благодаря его пламенным словам, 
искренней и чистой вере, усердию и трудолюбию, всегда нахо-
дились благотворители, помощью которых он возрождал вручен-
ные его управлению древние обители Москвы.

26 июня 1890 года, в день празднования Тихвинской иконы 
Божией Матери, отец архимандрит Андрей «произнес глубокое 
прочувственное слово, сказав о многочисленных чудотворениях 
издревле проистекающих от св. иконы» [74].

В своем слове он призвал всех и во всем возлагать свои на-
дежды и упование на Матерь Божию, подробно освятил роль 
и заслуги Симонова монастыря в истории Отечества и призвал 
способствовать возрождению этой древней обители: «При таких 
бесчисленных благодеяниях Божией Матери роду человеческо-
му, остается нам ежечасно взывать к Ней с верою из глубины 
души: все упование наше на Тя возлагаем, Мати Божия, сохрани 
нас под кровом Твоим.
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Таковое обращение к Ней по преимуществу необходимо 
тебе, достославная Симонова обитель! В настоящее время осо-
бенно нужна тебе помощь Царицы Небесной. Что ты была пре-
жде и что теперь. Ты из первых в Москве по своей древности: 
существование твое исчисляется столетиями. Более пять веков 
украшаешь ты царствующий град Москву и ограждаешь его мо-
литвенно-благодатной силой. Ты из первых в Москве по тво-
ему благодатному возникновению: место на коем красуешься 
ты, избранное для тебя преподобным Феодором, осенено лич-
ным благословением святого великого подвижника и руково-
дителя иночествующих преподобного Сергия Радонежского, 
который нарочно приходил сюда чтобы лично осмотреть это 
место; основание же для тебя положено по благословению так-
же великого святителя Алексия, митрополита Московского. Ты 
из первых в Москве, которая послужила колыбелью духовно-
го воспитания многих великих святых мужей, как например 
Ионы митрополита Московского, Кирилла Белозерского и дру-
гих, которые полагали начало своему спасению в твоих стенах. 
Из среды твоей братии вышли три всероссийские патриархи: 
Иов, Гермоген и Иосиф и многие другие высокие мужи духов-
ные и светские. В твоих зданиях находили покой от дел своих 
российские Князья и Цари, живавшие здесь и в дни постов ис-
полнявшие христианский долг причащения Святых Тайн; га-
щивал здесь и преподобный Сергий, подавая братии высокий 
образец труда и смирения. Ты изначала славилась благолепием 
своих храмов и благочинием церковным. Этот храм в котором 
мы сейчас предстоим, уже 502 года свидетельствует о древнем 
твоем благолепии; он древнее кремлевских соборов, он, в свое 
время, был великолепнейшим из всех храмов московских, на 
него смотрели, в нем молились и священнодействовали почти 
все святые первосвятители московские, его посещали все древ-
ние Князья и Цари, — этот храм есть драгоценный памятник не 
только древнего зодчества, но и высокого благочестия древних 
русских подвижников, Князей и Царей, вельмож и простых жи-
телей Москвы; все они своим усердием на славу поддерживали 
твое благолепие и обогащали тебя драгоценными дарами. Не-
давно еще славилась ты сладкозвучным пением, привлекавшим 
общее внимание Москвы, которым интересовались и которое 
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приезжали слушать на месте Высочайшие особы, с благочести-
вейшим Императором Николаем I.

Заслуги твои о, Симонова обитель, для церкви Божией мно-
гоценны, не менее драгоценны заслуги твои и гражданские. Не 
раз в годину отечественных испытаний выдерживала ты осаду 
от татар, поляков и других врагов. Грозные жерла пушек того не-
счастного времени выглядывают и теперь с высоты монастыр-
ских стен, что близ юго-западной башни; пушки эти, подземные 
ходы и другие стратегические памятники здесь хранящиеся гор-
до свидетельствуют о твоей доблестной воинской самозащите, 
защите Москвы, посильной помощи Церкви и Отечеству. Все это 
убеждает нас, что упование твое на помощь Божию было креп-
кое, охраняло и поддерживало тебя и во дни благополучия твое-
го, и в дни тяжких невзгод твоих.

Сохраняется ли, обращаюсь к вам собратие мои, в наших 
сердцах это упование? Не оскудело ли оно? Горит ли оно преж-
ним огнем веры и молитвы? А нужно, очень нужно воспламенять 
его. Взгляните что теперь стал Симонов монастырь? Москва как 
бы забыла о нем старике, общение с городом почти разъедини-
лось, пути к нему затруднительные и неудобные. В самом мона-
стыре видны скудость и нужды; длинные ряды прежних корпу-
сов запущены, неприглядны, требующие по местам неотложного 
ремонта, а средств к тому нет; высокая древняя стена и башни 
обветшали, храмы свое древнее благолепие утратили. Взгляни-
те, например, на наружность этого изящного и величественного 
храма, где мы молимся теперь и о котором сейчас говорили. По-
истине печальное зрелище нас поражает. Стены у него облиня-
ли и по местам поросли мхом, священные стенные изображения 
древнего письма потеряли вид и обезображены, золотые главы 
потемнели и уже не украшением служат, а вызывают в душе 
одни грустные чувства и печаль за такое оскудение. Между тем 
руки благодеющей доселе нет. Не в нас, братия, повторяю, за-
ключаются причины этому?

Не утрачено ли нами упование на силу и помощь Божию? 
Не из-за нас ли св. обитель испытывает лишения и недостат-
ки. Помилуй нас Бог от сего несчастия! Вдумаемся в это и бу-
дем усердно молить Царицу Небесную и Ее небесной помощи. 
Исправив пред Нею стопы наша и как дети усердно, пламенно 
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Смотровая башня и бывший дворец Царя 
Феодора Алексеевича в Симоновом монастыре. 

Фото А. Н. Панина. 2014 г.
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воззовем в Ней: Мати Божия помоги нам! Призри с небеси на 
истинные нужды нашей обители! Яви Свое материнское благо-
деяние: Раскрой благочестивое усердие к ней православной Мо-
сквы, отвори двери сердец христолюбивых ее граждан и вложи 
в эти сердца Божественную искру попечения о восстановлении 
упадающей древней Московской святыни. Даруй нам, Матерь 
Божия, видеть ее если не в прежней славе и величии, то, по край-
ней мере, в благоприличном виде.

Не могу не обратиться к вам, православные, с кратким сло-
вом приглашения. Явите ваше сочувствие, откликнитесь на по-
мощь, поревнуйте, по силам своим, о восстановлении благоле-
пия священной и славной Симоновой обители. Господь святит 
любящих благолепия дома Его и любит доброхотного дателя, да 
воздаст в свою пору давшему воздаянием благим, небесным, веч-
ным. Аминь» [75]. И проповеди отца Андрея никогда не остава-
лись не услышанными.

Большое внимание, как и на предыдущем месте своего слу-
жения, отец Андрей уделял монастырским службам: «По его же 
распоряжению еженедельно по средам, после поздней литургии 
совершается торжественное молебствие в церкви с акафистом, ко-
торый почти всегда читается самим настоятелем пред находящею-
ся в Симоновом монастыре чудотворною иконою Божией Матери 
именуемою Казанскою. Акафист сей посещается массою бого-
мольцев. Им же организован из братии монастырской и послуш-
ников приличный певческий хор, обращающий на себя внимание 
города своим стройным, скромным и умилительным пением» [76].

Как отметил в своей книге А. Третьяков, «величественно-
благоговейное служение отца архимандрита Андрея привлека-
ло многочисленных богомольцев, особенно в праздничные дни 
и по средам, когда им читался акафист пред чудотворною Казан-
скою иконой Божией Матери» [77].

А один из благочестивых богомольцев даже написал пись-
мо в редакцию газеты «Московские Ведомости», где рассказал 
о своем впечатлении: «В Московских церквах, где есть особен-
но чтимые св. иконы (например, у Рождества в Палашах Божией 
Матери — Взыскание погибших, у Великомученицы Варвары, 
на Варварке, икона сей святой, с частию ея мощей) в известный 
день недели совершается акафистное пение; но нам до сего дня 
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не случалось слышать чтобы в каком-либо из московских мона-
стырей было подобное молебное пение.

Сего 27 декабря нам пришлось быть в обители Симоновой, 
что на высоком берегу Москвы-реки, у Божественной литур-
гии; по окончании ее, облачился недавно перемещенный сюда 
из Покровского монастыря отец архимандрит Андрей, облачи-
лись с ним два иеродиакона и два иеромонаха; певчие протяжно 
и стройно в три голоса (бас и два тенора) пропели кондак акафи-
ста Божией Матери «Утоли моя печали»; затем отец настоятель 
сам читал весь акафист, певчие вторили последнее возглашение: 
«Радуйся, Радосте наша, избави нас от всякого зла и утоли наша 
печали». Надобно по всей справедливости сказать, что нам не 
приходилось слышать столь умилительное чтение: каждое сло-
во произносилось с особенным выражением чувства, это слово 
не чтеца, а благоговейного молитвенника; почти все собрание 
молящихся (около 100 человек) стояло на коленях; многие от 
умиления проливали слезы. Во время чтения отцы иеродиаконы 
совершали оба вместе каждение пред местною в левом приделе 
иконой Казанской Божией Матери. Мы узнали, что это молеб-
ное акафистное чтение введено только отцом архимандритом 
Андреем, при его предшественниках оно не совершалось, теперь 
же оно бывает в среду каждой недели» [78].

Икона Божией Матери Казанская стала известна всей Мо-
скве после того как в 1832 году получила исцеление от этого 
образа купеческая дочь, странница, отправившаяся по благосло-
вению старца Серафима Саровского в странствия по святым ме-
стам, девица Наталья Венедиктовна Жмаева.

Наталья Жмаева: «Вела странническую жизнь, потому что, 
по любви к девству, принуждена была скрыться из дома роди-
тельского во время приготовления ее к браку» [79].

Однажды ее поразила страшная болезнь, у нее откры-
лись язвы на руках и ногах и стали случаться частые обмороки. 
В 1832 году она пришла в Москву, где во время одного из обмо-
роков у нее случилось видение монаха с иконой Божией Матери 
в некой монастырской церкви, который предсказал ей исцеление.

В августе того же года она пришла в Симонов монастырь, 
где и узнала ту самую церковь, а среди портретов известных 
монастырских старцев опознала и явившегося.
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Это был известный подвижник Симонова монастыря ие-
росхимонах Алексий (Блинский), почивший в 1812 году.

Старец Алексий был истинным воином Христовым: «Свя-
тая жизнь его преисполнена глубокого душеназидания: сперва 
строгий подвижник в жизни мирской на службе военной, потом 
смиренный послушник, благоговейный инок-священнослужи-
тель, уединенный пустынник, опытный строитель и наконец 
прозорливый старец-молитвенник, как свеча пред Богом вожен-
ная, догоравший в Симонове на покое, — во всех этих положени-
ях преподает он нам обильные уроки благочестия» [80].

Так в книге, в которой описывается его подвижническое 
житие, старец Алексий изображен с Казанской иконой Божией 
Матери в руках [81].

Обо всем девица Наталья поведала настоятелю Симоно-
ва монастыря архимандриту Мелхиседеку (Сокольникову), ко-
торый позволил отыскать образ Божией Матери и отслужить 
пред ней молебен, после чего странница совершенно выздо- 
ровела [82].

В Симонове монастыре велась запись объявляемых благо-
датных действий от иконы Казанской Божией Матери. По молит-
ве пред этою иконою множество лиц получало многоразличную 
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и целебную помощь. Особенно 
много исцелялось страдавших 
беснованием, повреждением 
ума и пристрастием к алко-
гольным напиткам.

В 1834 году к соборному 
храму Успения Пресвятой Бо-
городицы были пристроены 
две палатки. В левой помести-
ли ризницу, а в правой был 
устроен придел во имя иконы 
Казанской Божией Матери.

В 1872 году в журнале 
«Душеполезное чтение» Н. Ро-
занов пишет, что «Икона зани-
мает место в иконостасе с ле-
вой стороны от Царских врат. 
В зимнее время она перено-
сится в теплую трапезную цер-
ковь и там поставляется в при-
деле на левой стороне трапезы 
в особо устроенном для нее 
в иконостасе киоте» [83].

Архимандрит Андрей, 
несмотря на краткий насто-
ятельский срок (более трех 
лет), сумел сделать для обите-
ли много полезных дел.

Буквально во всех кни-
гах, посвященных истории 
обители, во множестве ста-
тей в периодической печати 
единодушно отмечается, что 
приход архимандрита Андрея 
буквально преобразил этот 
древний монастырь, а в его 
новейшей истории настали 
лучшие дни.
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Архимандрит Андрей (Садовский) с братией 
Симонова монастыря. Фото кон. XIX в.
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Благодаря его неутомимым трудам обитель обрела былую 
красоту, в монастырь потянулись многочисленные паломники, 
а также почитатели величественных уставных служб и церков-
ного пения.

7 октября 1890 года было совершено торжественное освя-
щение церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери «на 
средства, собранные достопочтенным настоятелем этой обители 
о. архимандритом Андреем. В октябре месяце о. архимандрит 
был переведен сюда настоятелем и в течение столь короткого 
времени, обладая самыми ничтожными средствами, собранны-
ми у различных благотворителей, о. Андрей сделал для этой за-
пущенной обители за последнее время весьма многое. Им воз-
обновлен обширный трапезный храм, не ремонтировавшийся 
в течение слишком тридцати лет» [84].

Не менее важной заслугой отца Андрея было и улучшение 
подъездов к древней Симоновой обители. Его постоянные обра-

Храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери в Симонове монастыре. 
Фото 1883 г.
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щения к городским властям возымели действие. Московская газета 
«Новости дня» в самом начале 1891 года сообщила читателям: «В на-
чале весны нынешнего года городская управа предполагает устро-
ить паромную переправу через Москву-реку, против Симонова 
монастыря. Устройство парома вызвано необходимостью, в видах 
более удобного сообщения Замоскворечья с древним Симоновым 
монастырем, ныне реставрируемым. Стоимость предполагаемого 
парома, а также и устройство при нем двух пристаней и сторожки 
для рабочих, обойдется городу не более 1000 рублей» [85].

В течение 1891 года была полностью устроена паромная 
переправа через Москву-реку против Симонова монастыря: «Чем 
дано весьма удобное не только пешеходной, но и конное сообще-
ние Замоскворечью с древней обителью» [86].

Помимо паромной переправы был еще устроен «шоссейный 
путь от пороховых складов до самых монастырских, чем устране-
но весьма важное затруднение переезда к монастырю в данной 
местности особенно в дурную погоду» [87].

Эти инициативы состоялись благодаря помощи московско-
го предпринимателя, благотворителя, политика, организатора 
городского хозяйства, потомственного почетного гражданина 
и всеми уважаемого московского городского головы Николая 
Александровича Алексеева (1852–1893 гг.).

Нельзя не отметить и трудов отца настоятеля по приведе-
нию в порядок древнего кладбища, расположенного в стенах 
обители. За годы его настоятельства кладбище «содержится в от-
личном порядке и чистоте» [88].

В Симонове монастыре с первых времен его основания 
погребались князья и княгини, знатные вельможи, бояре, про-
славленные полководцы, писатели, купцы и многие выдающи-
еся люди, прославившие и возвеличившие Россию. В Успенском 
соборе в 1430 году был погребен самый младший, восьмой сын 
Великого князя Димитрия Иоанновича Донского — Константин 
Димитриевич (1389 –1434 гг.), прославившийся своей победой во 
главе псковского войска над ливонцами в 1407 году. Впослед-
ствии он принял постриг с именем Кассиан, как простой инок 
жил в монастыре, преставился и был погребен.

Рядом с ним покоился Симеон Бекбулатович, касимовский 
хан в 1567–1573 годах, сын Бек-Булат султана, правнук Ахмат-хана, 



Надгробие генерал-фельдмаршала В. П. Мусина-
Пушкина. Захоронения на территории Симонова 

монастыря. Фото нач. ХХ в.
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правившего Большой Ордой. Последние свои дни он провел 
в Симонове монастыре, где и умер под именем схимонаха Сте-
фана в 1616 году. В обители была погребена и его жена княгиня 
Анастасия Иоаннов-
на Черкасская (скон-
чалась в постриге 
с именем Александра 
в 1607 году).

В Успенском со-
боре находились ро-
довые захоронения 
князей Мстиславских, 
в том числе известно-
го Феодора Иоаннови-
ча — главы Семибо-
ярщины. Упокоились 
там же и крупные 
русские военачальни-
ки — первый кавалер 

Генерал-фельдмаршал 
Ф. А. Головин

Генерал-фельдмаршал 
В. П. Мусин-Пушкин

Усыпальница князей Волконских. Фото нач. ХХ в.



116

ордена святого Апостола Ан-
дрея Первозванного, спод-
вижник Государя Императора 
Петра Великого, адмирал и ге-
нерал-фельдмаршал Ф. А. Го-
ловин (1650 –1706) и генерал- 
фельдмаршал В. П. Мусин-
Пушкин (1735 –1804).

На кладбище монастыря 
были похоронены многие из-
вестные семьи. Например, со 
стороны А. С. Пушкина были 
похоронены его родствен-
ники Веневитиновы, а также 
его дальние родственники 
и предки: Головины-Ховри-
ны, Ржевские, Мусины-Пуш-
кины. Здесь нашли свое упо-
коение и многие Бутурлины, 
Татищевы, Черкасские, На-
рышкины, Новосильцевы, 
Юсуповы, Урусовы.

«В первой половине XIX века Симоновский монастырь был 
известен всей Москве как место погребения многих московских 
юродивых. Для них в монастыре был даже выделен особенный 
угол у юго-восточной башни. В 1836 году тысячи москвичей про-
водили сюда самого популярного в столице блаженного Евсевия, 
монаха Страстного монастыря. Здесь же лежали две знаменитые 
в свое время женщины-юродивые. На могильной плите одной 
было написано: “Под сим камнем погребено тело Божией деви-
цы Соломонии, скончавшейся 1809 года мая 9 на 55-м году от 
рождения”. И на другой: “Под сим камнем погребено тело рабы 
Божией девицы Неониллы болящей, скончавшейся в ноябре 
29-го 1824 года”. Покоились здесь и еще некоторые странные 
и нищие духом люди, как тогда говорили. Этот участок у юго-
восточной башни сохранился практически нетронутым. Конеч-
но, там не осталось и следа от надгробий. Но то, что находилось 
под землей, очевидно, так и лежит на месте».

А. П. Бахрушин. 
Фото нач. ХХ в.
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На кладбище также были похоронены: сенатор и кавалер 
Дмитрий Борисович Мертваго (1760 –1824); библиограф, соби-
ратель рукописных и старопечатных книг Вукол Михайлович 
Ундольский (1816 –1864); театральный критик Александр Нико-
лаевич Баженов (1835 –1867); археограф и археолог, хранитель 
рукописей Румянцевского музея Алексей Егорович Викторов 
(1828 –1883); коллекционер, собравший и отказавший Историче-
скому музею гигантскую библиотеку, Алексей Петрович Бахру-
шин (1853 –1904) — он в 1895 году подготовил и издал уникальный 
альбом «Ризница ставропигиального Симонова монастыря» [89].

В 1891 году архимандритом Андреем была начата мас-
штабная реставрация главного монастырского соборного во имя 
Успения Пресвятой Богородицы храма.

Этот величественный храм строился с 1379 по 1405 годы 
иждивением вкладчика Григория Ховрина при помощи Велико-
го князя Василия I Дмитриевича.

В конце XVII века соборный храм был расписан артелью цар-
ских мастеров. Тогда же был выполнен резной золоченый иконо-
стас, в котором находилась главная реликвия монастыря — икона 
Успения Божией Матери на золотой доске, обложенная золотым 
чеканным окладом, вклад Царя Иоанна IV Васильевича Грозного.

Здесь же в соборе, помимо многочисленных святынь, хра-
нился золотой крест с частицами мощей святых угодников, осы-
панный яхонтами, алмазами и изумрудами — вклад в обитель 
Царя Феодора Алексеевича в 1681 году.

Как отметил в своем обстоятельном труде «Московский 
мужской Симонов монастырь» Преосвященный епископ Миха-
ил (Крылов): «Божие благословение видимо споспешествовало 
Симоновской обители. Один благочестивый богомолец, Мо-
сковский купец Иван Иванович Старцев, пришедши в Симонов 
монастырь в канун праздника Тихвинской иконы Пресвятыя 
Богородицы, и видя запустение храма Божия, скорбел душею. 
Стоя за всенощным бдением 25 июля 1891 года, слушая истовое 
чтение, благолепное пение иноков, усмотрев во всем порядки хо-
рошие, до того умилился сердцем, что тогда же дал обет пожерт-
вовать, если на его билет 1-го внутреннего займа выпадет выи-
грыш, половину выигрыша на обновление Симоновой обители. 
Вскоре, именно при тираже 1-го июля того же года И. И. Старцев 
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действительно получил вы-
игрыш в 200000 рублей.

Не есть ли это явное чудо 
и знамение милости Божи-
ей к древней св. Симоновской 
обители?» [90].

Московский городской 
голова Николай Александрович 
Алексеев отписал отцу насто-
ятелю архимандриту Андрею: 
«Его Высокопреподобию Отцу 
Архимандриту Андрею. Мо-
сква. 28 ноября 1891 г. № 1437. 
Ваше Высокопреподобие!

Во исполнение желания 
временно Московского куп-
ца Ивана Ивановича Старце-
ва, пожертвовавшего капитал 
в 95000 рублей на реставрацию 

и украшение храма Успения Пресвятыя Богородицы в Москов-
ском Симонове монастыре, из гласных Московской Городской 
Думы Александра Алексеевича Бахрушина, Александра Павло-
вича Максимова, Козьмы Васильевича Козлова и Семена Ники-
тича Урусова образована для осуществления воли жертвователя 
особая Комиссия, председателем которой избран А. П. Максимов.

Названная Комиссия, в своем заседании 28 сего ноября, по-
становила просить Ваше Высокопреподобие, как Настоятеля Мо-
сковского Симонова монастыря, представить письменно Ваши 
соображения по предмету реставрации и украшению вышеупо-
мянутого храма, согласно намерению И. И. Старцева.

Доводя об изложенном до сведения Вашего Высокопрепо-
добия, я вместе с сим имею честь, согласно просьбы Комиссии, 
уведомить Вас, что в Воскресение, 1 будущего декабря, в 10 час. 
утра, Комиссия пребудет в Храм Успения Пресвятыя Богороди-
цы в Симоновом монастыре.

Поручая себя молитвам Вашим, с истинным почтением 
имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слу-
гою Н.Алексеев Московской Городской Голова» [91].

Московский городской голова 
Н. А. Алексеев. Фото кон. XIX в. 
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В ответ на это письмо отец архимандрит Андрей ответил, 
детально объяснив все, что хотел сделать жертвователь на свои 
деньги: «Его Превосходительству Г. Московскому Городскому 
Голове Николаю Александровичу Алексееву.

Ваше Превосходительство. На отношение ко мне В. Превос-
ходительства от 28 минувшего ноября за № 1438, коим изволили 
уведомить меня, что по желанию временно Московского куп-
ца Старцева, пожертвовавшего капитал в 95000 на реставрацию 
и украшение храма Успения Пресвятыя Богородицы во вверен-
ном мне Симоновом монастыре, образована из гласных Москов-
ской Городской Думы особая Комиссия для осуществления воли 
жертвователя, — честь имею уведомить В. Превосходительство, 
что таковое участие Ваше и Московской Городской Думы в свя-
том деле, а равно и выраженное усердие лиц Комиссии к осу-
ществлению сего дела, Симонов монастырь приемлет с глубокой 
благодарностию.

Г. Старцев лично заявил мне, что на пожертвованные им 
деньги 95 тыс. р. ему желательно было бы устроить в означенном 
Успенском храме следующее:

Все пять глав на том соборе сплошь вызолотить червонным 
золотом тем способом, как сделано это в Московском Знамен-
ском монастыре на Варварке и для единства благолепия присо-
единить к ним и главу на колокольне, которую вызолотить тем 
же способом.

Всю внешность собора возобновить, а равно и стенные жи-
вописные украшения привести в прежний вид, но не по кирпи-
чу, как это сделано теперь, а по гладкой штукатурке.

Деревянный главный иконостас оставить тот же, но вызо-
лотить его весь заново на полимент червонным золотом и, если 
в дереве его обнаружат ветхости, то их исправить и иконостас 
весь на месте постановки выровнять.

Престольное облачение на главный престол сделать метал-
лическое, именно: серебряное, вызолоченное с эмалевыми укра-
шениями и рельефными изображениями.

Стенное письмо внутри собора, относящееся по увере-
нию знатоков, к концу 18 века, Старцеву желательно бы заме-
нить совершенно новым, поместив на стенах, по удобству места, 
Евангельские события и изображения святых, с приличною, 
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где следует, уборкою и расцветкою в старинном стиле иконо-
писного искусства, а настоящая стенная роспись, заключающая 
большею частию в каких-то рамах неприглядна расцветке и пу-
стых пространствах ему Старцеву не нравится.

Его озабочивает также существующий здесь чугунный пол, 
который по его мнению следует заменить цементными плитками.

Оконные рамы, колоды и стекла во всем храме, а ровно 
и входные со всех трех сторон двери по ветхости их было также 
в плане жертвователя заменить новыми.

Вообще жертвователь имеет в виду весь монастырский Со-
борный храм внутри и вне облагообразить и это дело предостав-
ляет всецело Комиссии, которой он доверяет во всем, что бы ни 
было предпринято ею, по украшению соборного храма, он при-
мет с благодарностью и в полной уверенности, что все сделанное 
ею достигнет желанного осуществления. Но при этом считает 
нужным сделать таковое предупреждение, что он Старцев сверх 
пожертвованных ничего более прибавить не может.

Желание купца Старцева обновить перечисленные пред-
меты я вполне разделяю и усерднейше еще от себя прошу Ко-
миссию явить свое теплое сочувствие к этому святому труду 
и, с благословения Божия и разрешения надлежащего Началь-
ства приступить к делу, чтобы довести оное до благополучного 
окончания.

Вместе с сим долг имею почтительнейше сообщить В. Пр-
ву, не благоугодно ли будет Вам об учреждении сей Комиссии 
с изъяснением поводов к оному учреждению поставить в извест-
ность Московскую Св. Синода Контору, а также и о дозволении 
Настоятелю Симонова монастыря войти с тою Комиссиею в еди-
нение, для взаимного осуществления намерений жертвователя 
Старцева. Московский Ставропигиальный Симонов монастырь. 
Декабря 2 дня 1891 года, № 104» [92].

В донесении в Московскую Контору Святейшего Синода 
отец настоятель Андрей 7 декабря 1891 года писал: «Долг имею 
донести М. Св. Синода Конторе, что в настоящем 1891 году со-
вершилась особенная Божественная Милость к вверенному мне 
Симонову монастырю, — явилась чудодейственно свыше по-
мощь ему в великих и настоятельных нуждах его по ремонту 
и благоукрашению, так как известно, что Симонов монастырь 
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за последнее время от недо-
статка средств пришел в упа-
док и требовал неотложного 
обновления.

Московский времен-
но купец Ив. Ив. Старцев, 
быв в Симонове за всенощ-
ным бдением 25 июня на-
стоящего года, под праздник 
Тихвинской иконы Пресв. 
Богородицы, которой здесь 
совершалось храмовое тор-
жество, дал себе обет, по-
жертвовать, если на его билет 
1-го внут. займа выпадет вы-
игрыш, половину на обнов-
ление Симоновой обители, 

в каком бы размере суммы вы-
игрыш не заключался.

Вскоре именно по ми-
новании 5 дней при тира- 
же 1-го июля действитель-
но получился выигрыш 
в 200000 руб. и Ив. Ив. Стар-
цев относя это к явно чудо-
действенной милости Бо-
жьей Симоновой обители и к 
нему самому, явился ко мне 
с заявлением о том и прось-
бою поехать с ним сейчас же 
к Митрополиту Высокопреос-
вященному Иоанникию, что-
бы чрез это, как говорил он, 
закрепить свое намерение и не 
отступать от данного обета, 
что мною и было исполнено.

Башня «Дуло» Симонова монастыря. 
Фото И. Ф. Барщевского

Вид верхней части башни «Дуло». 
Фото И. Ф. Барщевского
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По истечении извест-
ного, 3-х месячного срока из 
Государственного Казначей-
ства 1-го октября настояще-
го года, выигранная сумма, за 
известными вычетами, полу-
чена в количестве 190000 р. 
и И. И. Старцев свято испол-
нил обет свой, отчислив по-
ловину выигрыша (95 т.р.) на 
реставрацию и украшение Со-
борной церкви Успения при 
Симонове монастыре. Для вы-
полнения своего святого на-
мерения он обратился в Мо-
сковскую Государственную 
Думу чрез письмо к Город-
скому Голове Н. А. Алексееву, 
прося принять от него этот ка-

питал и назначить особую Комиссию из Гласных, для заведыва-
ния работами при обновлении храма.

Митрополит Московский 
и Коломенский Иоанникий (Руднев). 

ГИМ

Вид Симонова монастыря. 1888 г. Худ. А.Е.Маковская
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28 истекшего ноября Городской Голова Алексеев отноше-
нием за № 1437 уведомил меня, что по желанию Старцева об-
разована в Московской Думе Особая Комиссия из Гласных 
А. А. Бахрушина, А. П. Максимова, К. В. Козлова и С. Н. Урусова 
для осуществления воли жертвователя. Председателем Комис-
сии избран Максимов.

Обозначенные члены Комиссии считаются в Москве луч-
шими гражданами, ведут обширные коммерческие дела и обо-
роты и отличаются крупною благотворительностью. Дела бла-
гочестия их и Христовой любви ознаменованы многими весьма 

Архимандрит Андрей у Спасской надвратной церкви Симонова монастыря. 
Фото 1883 г.



Прошение Н. А. Алексеева на имя архимандрита Андрея 
о реставрации Успенского собора. ЦИАМ
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солидными благоугодными 
учреждениями не только 
в Москве, но и в других местах 
нашего Отечества.

Выигрышный капитал 
передан в ведение и распоря-
жение Сей Комиссии и хра-
нится в отделении Москов-
ского Государственного Банка 
на текущем счету.

1-го сего декабря Комис-
сия в полном составе членов 
прибыла в Симонов, чтобы, 
как они выразились, предста-
виться мне, как Настоятелю, 
и просить меня о принятии 
участия вместе с ними в деле 
восстановления благолепия 
в вверенном мне монастыре.

При чем она сообщила, что о сем последнем, а равно и о 
дозволении приступить и совокупно с Симоновским Настояте-
лем к осуществлению намерений жертвователя Старцева, имеет 
поступить в означенную выше Синодальную Контору письмен-
ное сообщение. Затем, быв тогда же в храме Успения и осмотрев 
его снаружи и внутри, все члены Комиссии пришли к такому за-
ключению, что прежде всякого действия, необходимо Комиссии 
снестись ей с Археологическим обществом, которое и просить об 
осмотре и его заключении.

Донося о вышеизложенном, покорнейше прошу Москов-
скую Св. С. Контору указать мне в каких отношениях я должен 
находиться к означенной Комиссии и должен ли при ее сужде-
ниях и работах представлять свое полное право голоса, как На-
стоятеля обители» [93].

Так, сам жертвователь купец Иван Иванович Старцев 
в письме к отцу Андрею писал: «Имея желание обновить и укра-
сить главный храм Успения Пресвятыя Богородицы Симонова 
монастыря в силу данного мною обета пред Св. иконою Пресвя-
тыя Богородицы, именуемою Тихвинскою, я жертвую для сего 

Иконостас Успенского собора Симонова 
монастыря. Фото нач. ХХ в.





Указ Императорского Величества 
о реставрации Успенского собора. ЦИАМ
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95 тысяч, каковую сумму и перевожу в отделение Государствен-
ного банка на текущий счет с тем; чтобы сделаны были следу-
ющие возобновления и украшения в означенном Соборе: чтобы 
возобновлена и исправлена была стенная живопись снаружи 
и внутри, все иконы, находящиеся в иконостасах исправлены 
в старинном стиле, на главном Св. престоле сделано облачение 
среброкованое и позлащенное, вызолочено червонным сплош-
ным золотом пять глав на соборе и одну главу на колокольне 
и по достатку и наличности суммы украсить и другие предме-
ты по моему указанию и, что расходование означенных денег за 
материалы и работы всякого рода производимо было при моем 
собственном участии.

При сем предупреждаю, что кроме означенного пожертво-
вания 95 тыс. р., более с моей стороны никакой новой жертвы 
сделано не будет — о чем и прошу довести до сведения вышесто-
ящее Епархиальное Начальство» [94].

Желая почтить Ивана Ивановича Старцева за его жертву, 
архимандрит Андрей обратился в Московскую Контору Святей-
шего Синода с прошением: «Нахожу справедливым смиренней-
ше просить Московскую Св. Синода Контору, не благоугодно ли 
будет оной исходатайствовать пред Св. Синодом о достойном на-
граждении означенного купца И. И. Старцева за столь крупную 
жертву и за примерную любовь к церковному благолепию, по ус-
мотрению Св. Синода Конторы грамотой» [95].

15 января 1892 года указ Его Императорского Величества, 
Самодержца Всероссийского, из Московской Святейшего Пра-
вительствующего Синода Конторы: «Настоятелю Московского 
Ставропигиального Симонова монастыря Архимандриту Ан-
дрею. По Указу Его Императорского Величества, Московская, 
Святейшего Правительствующего Синода Контора слушали: 
1) отношение Комиссии по реставрации и украшению Собор-
ного храма в Симонове монастыре от 13-го декабря минувшего 
1891 года за № 1-м и 2, приложенные к отношению копию пись-
ма купца Старцева к Г. Городскому Голове и донесение Вашего 
Высокопреподобия.

Приказали: 1. На участие Вашего Высокопреподобия в за-
нятиях комиссии по реставрации храма Успения Пресвятыя Бо-
городицы в Симонове Монастыре, по заявлению членов этой Ко-
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миссии, Святейшего 
Синода Контора изъ-
являет свое согласие 
с тем, чтобы Ваше Вы-
сокопреподобие, при 
обсуждении возни-
кающих в Комиссии 
вопросов, пользова-
лись правом решаю-
щего голоса наравне 
с прочими членами; 
2. Возложить на Ваше 
Высокопреподобие 
наблюдение за тем, 
чтобы реставрация 
храма производи-
лась с должным ува-
жением к святыне, 
с сохранением до-
стопримечательных 
памятников древно-
сти и с соблюдением 
интересов монасты-
ря, предписав Ваше-
му Высокопреподобию о работах по реставрации храма, по мере 
хода оных, доносить Конторе; 3. Разрешить помянутой Комис-
сии приступить к указанным ею предварительным работам с тем, 
чтобы, когда изготовлены будут планы и чертежи и выработаны 
будут прочие предложения по этой реставрации, то о таковых 
с приложением планов представлено было Конторе Святейшего 
Синода для рассмотрения и утверждения: о чем и дать знать Ва-
шему Высокопреподобию указом января 15 дня 1892 года» [96].

Преосвященный епископ Михаил (Крылов) подробно опи-
сал все, что было выполнено по ходу реставрационных работ: 
«Под наблюдением комиссии начались и производились ра-
боты по обновлению Успенской соборной церкви искусными 
мастерами из лучших материалов и благополучно приведены 
к концу.

Симонов монастырь. Облака и золотые купола. 
Худ. А. М. Васнецов. 1927 г.
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В алтаре старое почищено и поновлено, ветхое исправлено 
и украшено; на иконах все украшения восстановлены; Царские 
врата и весь пятиярусный иконостас вновь позолочены; на стенах 
и столбах свящ. изображения исправлены и украшены. Словом, 
внутри храма все приведено в благолепный вид сверху донизу.

Снаружи обветшалое поправлено, большая глава на церкви, 
в 20 сажень в окружности, позолочена чрез огонь, прочие 4 гла-
вы, покрашены краскою и позолочены украшения на них — звез-
ды и отводы. Многие из современников наших, бывшие свиде-
телями прежней скудости и неблагополучия храма Божия, при 
виде настоявшего благолепия и красоты, радуются и услаждают-
ся духом» [97].

Реставрация соборного в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы храма, начатая при отце Андрее, продолжалась более пяти 
лет и была закончена уже при его преемниках в 1896 году.

20 августа 1896 года настоятель Симонова монастыря ар-
химандрит Никон в своем донесении в Московскую Контору 
Святейшего Синода писал: «В Московском Ставропигиальном 
Симоновом монастыре работы по капитальному возобновлению 
и украшению Соборного храма Успения Божией Матери и нахо-
дящегося с южной стороны Соборного храма, на паперти, приде-
ла во имя Казанской Иконы Божьей Матери, начатые в 1892 году 
на пожертвованный Московским купцом Иваном Ивановичем 
Старцевым капитал в 95000 руб., на днях закончены как внутри, 
так и снаружи.

Успенский Соборный храм и Казанский придел в настоящее 
время готовы к освящению. В главном алтаре Соборного храма 
с разрешения Его Высокопреосвященства Престол устроен новый 
взамен прежнего поврежденного; в Казанском же Пределе Св. 
Престол, как неповрежденный, оставлен прежний. Освящение 
обновленного Успенского Соборного храма предполагается со-
вершить Архиерейским служением 27 сего Августа. О чем считаю 
долгом донести Московской Святейшего Синода Конторе» [98].

Газета «Московский Листок» сообщила своим читателям 
об освящении преображенного после масштабной реставрации 
собора: «Вчера, 3 сентября, в ставропигиальном Симоновом мо-
настыре было совершено торжественное освящение соборного 
Успенского храма, великолепно отделанного внутри и снаружи 
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на сумму, пожертво-
ванную И. И. Старце-
вым. Накануне тор-
жества, настоятелем 
о. архимандритом 
Никоном было со-
вершено со всею бра-
тией торжественное 
всенощное бдение, 
согласно уставу, по-
среди собора, при 
многочисленном сте-
чении богомольцев. 
Вчера, в пять часов 
утра, было соверше-
но освящение при-
дела во имя иконы 
Казанской Божией 
Матери. Освящение 
и литургию совер-
шал достоуважаемый 
духовник обители 
о. игумен Марк 
с двумя иеромонаха-
ми. В иконостасе этого придела помещена драгоценная святыня: 
икона Христа Спасителя, которой благословил св. преподобный 
Сергий иноков Пересвета и Ослабя пред Куликовскою битвой. 
Эта икона небольших размеров и украшена старинною серебря-
ною вызолоченною ризой с эмалью.

В восемь часов утра, в Успенском храме о. казначеем ие-
ромонахом Анатолием было совершено соборне водоосвящение, 
а в десятом часу утра прибыл владыка митрополит (Высокопреос-
вященный Сергий Ляпидевский. — Прим. автора). Встреченный 
у святых врат «со славою», владыка проследовал в собор, обла-
чился и совершил освящение св. престола и алтаря с о. настояте-
лем обители архимандритом Никоном, наместником Чудова мо-
настыря о. архимандритом Товиею, о. наместником и прочими 
иеромонахами» [99].

Митрополит Московский и Коломенский 
Сергий (Ляпидевский). ГИМ
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В Успенском соборе так-
же пребывала очень почитае-
мая икона Тихвинской Божи-
ей Матери.

В монастыре ежегодно 
совершался крестный ход во-
круг всей обители в память 
принесения в этот монастырь 
из града Тихвина списка 
с древней чудотворной ико-
ны, написанной самим Апо-
столом и Евангелистом Лукой 
и появившейся в новгород-
ских пределах в 1383 году.

Празднование этой ико-
не было установлено в Си-
монове монастыре 26 июня, 
в память восстановления 
сей обители, упраздненной 
в 1788 году: «Образу Тихвин-
ския Божия Матери, списан-
ному с чудотворной иконы, 

что в Тихвине монастыре, установлено празднование в Симонове 
с крестным хождением около монастыря со времени восстанов-
ления сей обители. Он принесен из Тихвина в Симонов мона-
стырь архимандритом Игнатием, при определении его в сей мо-
настырь для заведения общежития» [100].

Архимандрит Игнатий прошел длительный монашеский 
путь. Он служил в гвардии, но в 1763 году оставил армию и двор 
и удалился в Санаксарский монастырь, где был учеником знаме-
нитого старца Феодора (Ушакова).

Отец Игнатий был настоятелем (с 1778 по 1781 год) Вве-
денской Островной мужской пустыни, что близ города Пок- 
ров; Николо-Пешношского мужского монастыря (с 1781 
по 1788 год), Тихвинского Успенского Большого мужского мона-
стыря (с 1788 по 1795 год).

В 1795 году отец архимандрит Игнатий был назначен 
настоятелем Московского Симонова монастыря. Скончался он 

Последний наместник Симонова 
монастыря архимандрит Антонин 

(Чеботарев). Фото нач. ХХ в.



«Субботник» 
в Симоновом монастыре. 

Фото 1920-х гг. 



Солевая башня Симонова монастыря. 
Фото А. Н. Панина. 2014 г.



Храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери. 
Фото А. Н. Панина. 2014 г.

Сушило. 
Фото А. Н. Панина. 2014 г.



Храм во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. 

Фото А. Н. Панина. 2014 г.



Остатки монастырского некрополя. Фото А. Н. Панина. 2014 г.



Усыпальница князей Мусиных-Пушкиных в подклете 
Тихвинской церкви. Фото 2015 г.

Иконостас в подклете 
Тихвинской церкви. Фото 2015 г.



Архимандрит Тихон (Затёкин) 
и А. Н. Панин в Симоновом 

монастыре. Фото 2015 г. 

Фрагменты росписей Тихвинской церкви, выполненные 
при архимандрите Андрее. Фото 2015 г.
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3 августа 1796 года 
65 лет от роду и был 
погребен в Симоно-
вой обители.

При отце архи-
мандрите Андрее это 
торжество соверша-
лось всегда с боль-
шим благолепием. 
Газета «Московский 
Листок» от 27 июня 
1890 года сообщи-
ла своим читателям: 
«Вчера, 26 июня, 
в ставропигиальном 
Симоновом монасты-
ре, после поздней ли-
тургии, был совершен 
крестный ход вокруг 
стен этой обители. 
Этот крестный ход 
совершается в память 
перенесения в этот 
монастырь из Тихви-
на монастыря древней 

чудотворной иконы Тихвинской Богоматери, в честь которой 
освящен главный придел в трапезной церкви монастыря. Боже-
ственную литургию и крестный ход, при громадном стечении 
богомольцев, совершал настоятель о. архимандрит Андрей со-
борне. Молебны перед чудотворной иконой Богоматери, по же-
ланию богомольцев, непрерывно совершались чередными иеро-
монахами до самого вечера. По окончании крестного хода вокруг 
стен обители, открылось многолюдное гуляние, продолжавше-
еся до позднего вечера. В крестном ходу участвовали также св. 
иконы, хоругви и духовенство из храма Рождества Богоматери, 
что в Симоновой слободе» [101].

Особым богатством выделялась и монастырская ризница, 
где хранились дорогие священные предметы: иконы, напре-

Архимандрит Тихон (Затёкин), священник 
Андрей Горячев и А. Н. Панин в храме во имя 

Тихвинской иконы Божией Матери. Фото 2015 г. 
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стольные кресты, Евангелия, потиры, митры, ризы, стихари, ко-
торые в большинстве своем были пожертвованы Царями, бояра-
ми и знатными особами.

28 марта 1893 года старанием архимандрита Андрея был 
издан великолепный фотографический альбом под названием 
«Виды Церквей и Зданий Московского Ставропигиального Пер-
воклассного Симонова монастыря».

В альбоме было помещено 25 фотографий, как самой обите-
ли в целом, так и всех ее храмов и зданий по отдельности. Самой 
первой была опубликована фотография старшей братии Симо-
нова монастыря во главе с архимандритом Андреем. На фотогра-
фии отец Андрей среди различных наград и медалей изображен 
со знаком Палестинского Общества.

В апреле 1893 года архимандрит Андрей был призван на 
новое крайне ответственное служение — назначен настоятелем 
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

По указу «Его Импе-
раторского Величества, Са-
модержца Всероссийского, 
из Московской Святейшего 
Правительствующего Сино-
да Конторы, Наместнику Си-
монова монастыря игумену 
Аркадию и старшей братии. 
По указу Его Императорского 
Величества, Московская Свя-
тейшего Правительствующе-
го Синода Контора слушали: 
Указ Св. Синода от 26 апреля 
за № 1671 о назначении На-
стоятеля Симонова монастыря 
Архимандрита Андрея Насто-
ятелем Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря. 
Приказали: Вашему Высоко-
преподобию со старшей бра-
тией вступить во времен-
ное заведывание Симоновым 

Епископ Христофор (Смирнов). 
Фото нач. ХХ в. СОКМ



Вяземский Иоанно-Предтеченский 
монастырь. Фото А. Н. Панина. 2013 г.

Памятник святому преподобному Герасиму Болдинскому 
на территории монастыря. Фото А. Н. Панина. 2013 г.



Надвратная церковь в честь Вознесения 
Господня. Фото А. Н. Панина. 2013 г.

А. Н. Панин возлагает цветы к поклонному кресту на месте 
монастырского некрополя. Фото С. Я. Ваксмана. 2013 г.
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монастырем впредь до прибытия в оный Преосвященного Алек-
сандра, Епископа Архангельского, тем же указом назначенно-
го Управляющим Симоновым монастырем, а по прибытии Его 
Преосвященства, сдать ему в управление Симонов монастырь со 
всем его имуществом и о последующем донести Конторе. Апреля 
30 дня 1893 года. Секретарь Славолюбов» [102].

При этом Московской Синодальной Конторой была ему 
выражена благодарность «За попечение и заботливость об улуч-
шении благосостояния Симонова монастыря» [103].

Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мо-
настырь с 1890 по 1892 год находился под управлением Преосвя-
щенного епископа Христофора (Смирнова).

Магистр богословия, писатель, доцент Киевской Духовной 
академии по археологии и литургике, экстраординарный про-
фессор, в разные годы ректор семинарий (Тамбовской и Вифан-
ской), а также Московской Духовной академии.

25 мая 1887 года архимандрит Христофор был хиротонисан 
в Троице-Сергиевой Лавре во епископа Волоколамского, викария 
Московской епархии. 13 декабря 1890 года уволен от управления 
епархией и ректорства и назначен управляющим Воскресенским 
Новоиерусалимским монастырем.

31 декабря 1892 года Преосвященный Христофор был от-
ставлен от управления монастырем и назначен епископом Ковен-
ским, первым викарием Литовской епархии, 13 января 1893 года 
он сдал дела наместнику монастыря архимандриту Антонию 
и убыл к месту своего служения.

С 1897 года по 1900 год Преосвященный Христофор был 
епископом Екатеринбургским и Ирбитским, с 1900 года по 
1903 год епископом Каменец-Подольским, а с 1903 года по 
1908 год епископом Уфимским и Мензелинским.

17 октября 1908 года он был уволен на покой по болезни, 
согласно прошению, с местопребыванием в Вяземском Иоан-
но-Предтеченском монастыре Смоленской епархии. Владыка, 
участник Поместного собора Русской Православной Церкви 
1917–1918 годов, скончался в 1921 году.

После назначения на Екатеринбургскую кафедру 6 июня 
1897 года Преосвященный Христофор (Смирнов) возглавил 
местный отдел Императорского Православного Палестинского 



Наместник Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря 

архимандрит Алексей (Садовский). 
Фото кон. XIX в.
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Общества, который был тор-
жественно открыт 10 апреля 
1894 года.

5 августа 1897 года вла-
дыка Христофор был избран 
Почетным членом Импера-
торского Православного Па-
лестинского Общества, а с 
1903 года он председатель 
Уфимского отдела ИППО.

Фонд «Возрождение 
культурного наследия» уже 
давно собирает материалы об 
этом человеке и его неутоми-
мой деятельности на благо 
ИППО и Русской Православ-
ной Церкви.

27 декабря 2012 года ру-
ководители фонда соверши-

ли краеведческую экспедицию в Иоанно-Предтеченский мона-
стырь города Вязьмы.

Монастырь был основан в 1535 году святым преподобным 
Герасимом Болдинским. В 1566 году в монастыре побывал Царь 
Иоанн IV; в 1598 году Царь Борис Феодорович Годунов; в 1619 году 
митрополит Ростовский и Ярославский, будущий Святейший Па-
триарх Филарет; в 1654, 1655, 1656, 1657 годах — Царь Алексей 
Михайлович; в 1656 году Святейший Патриарх Никон.

В результате экспедиции было установлено, что Преосвя-
щенный Христофор был погребен на территории монастырского 
кладбища, расположенного между храмом в честь иконы Божией 
Матери Одигитрии Смоленской и уничтоженным в богоборче-
ские годы храмом в честь иконы Божией Матери «Знамение».

У поклонного креста, установленного на месте кладбища, 
руководители фонда «Возрождение культурного наследия» воз-
ложили цветы, помолились об упокоении Преосвященного Хри-
стофора и трижды пропели «Вечная память».

Официальный отдел «Московских Церковных Ведомо-
стей» сообщил, что «Определением Святейшего Синода от 7–9 

Епископ Александр (Закке-Заккис). 
Фото нач. ХХ в.
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и 21–24 апреля 1893 года за №№763 и 973, настоятель Москов-
ского Ставропигиального Симонова монастыря архимандрит 
Андрей перемещен на таковую же должность в Воскресенский, 
Новый Иерусалим именуемый, монастырь, а управление Симо-
новым монастырем поручено бывшему Преосвященному Архан-
гельскому Александру» [104].

Согласно указа Его Императорского Величества на место 
архимандрита Андрея в Симонов монастырь был назначен но-
вым настоятелем епископ Александр (Закке-Заккис).

Латыш по национальности, магистр богословия, владыка 
Александр закончил Рижскую Духовную семинарию и Киев-
скую Духовную академию, был епископом Острожским, а позд-
нее Архангельским и Холмогорским.

По своему характеру епископ Александр отличался добро-
сердечностью, приветливостью, ласковостью, и особенно любил 
детей.

Вид храма Воскресенского Новый Иерусалим 
именуемого монастыря. ОР РГБ
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Недолго владыка Алек-
сандр управлял Симоно-
вым монастырем. 3 сентября 
1893 года он был Высочайше 
назначен на Витебскую ка-
федру, где положил начало 
широкой миссионерской дея-
тельности среди латышей.

Он скончался 18 июля 
1899 года в Витебске после 
продолжительной болезни 
и был погребен в Витебском 
Никольском кафедральном 
соборе в левом приделе, а над 
его могилой установлен па-
мятник с неугасаемой лам- 
падой.

История Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 
тесно связана с памятью его основателя Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Никона: «Обитель эта была любимей-
шей из трех основанных Святейшим Патриархом монастырей: 
Иверского, Крестного и Воскресенского. Здесь он прожил более 
восьми лет после своего удаления из Москвы и все свои силы 
употребил на воплощение своего замысла — создать в Подмо-
сковье точное подобие знаменитого Иерусалимского храма Вос-
кресения Господня, чтобы дать возможность русскому народу 
созерцать места спасительных страстей и Воскресения Христова 
не подвергаясь дорогостоящему и небезопасному путешествию 
на Ближний Восток.

Великое дело начатое Патриархом в 1656 году, еще во вре-
мя его дружбы с Царем Алексеем Михайловичем, и продолжав-
шееся при его пособии даже в период охлаждения этой дружбы 
с 1658 по 1666 гг., почти на 14 лет приостановилось со ссылкой 
Патриарха в конце 1666 года, но возобновилось усердием Царя 
Феодора Алексеевича и благодаря старанию его тетки Царевны 
Татьяны Михайловны в 1679 году. В его же Царствование ис-
полнилось и желание Патриарха живым или мертвым вернуть-
ся в свою любимую обитель, он получил позволение вернуться 

Царь Алексей Михайлович. ГИМ
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Патриарх Никон с клиром. Парсуна XVII в. ИАХМНИ



156

в Новый Иерусалим, но 
скончался на пути из ссыл-
ки и был погребен в приделе 
Усекновения Иоанна Пред-
течи Воскресенского собора 
26 августа 1681 года» [105].

Эта обитель была од-
ним из самых популярных 
центров паломничества: 
«По замыслу Святейшего 
Патриарха Никона главный 
Воскресенский собор воз-
водился по образу храма 
Гроба Господня в Иеруса-
лиме. Известно, что при его 
строительстве использовал-
ся чертеж иерусалимского 
храма. При новых контурах 
собор в плане соответствует 
обмерам палестинской свя-
тыни, приведенным в “Про-

скинитарии” иеромонаха Арсения, повторена и схема располо-
жения отдельных помещений. Уже при Святейшем Патриархе 
Никоне было положено начало системе поясняющих надписей 
в интерьере и на фасаде собора, выполненных на белокаменных 
плитах, иконостасах и керамических поясах и увязывающих то-
пографию собора с храмом Гроба Господня. Об иерусалимском 
храме строители могли судить также по его деревянной модели, 
которую в 1649 году привез в Россию Патриарх Паисий. К концу 
1666 года собор доведен до сводов. Святейшим Патриархом в нем 
были освящены три придельных церкви: любимое место служе-
ния Никона — верхняя Голгофская; расположенная под ней цер-
ковь святого Иоанна Предтечи и церковь Успения Богоматери. 
После смерти Царя Феодора Алексеевича, при котором все зда-
ние Воскресенского собора было доведено до сводов, строитель-
ство продолжалось при Царях Иоанне и Петре Алексеевичах, 
и 18 января 1685 года собор был освящен Святейшим Патриар-
хом Иоакимом. В 1686 году державные ктиторы Воскресенского 

Патриарх Иоаким
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собора даровали Вос-
кресенской обители 
жалованную, так на-
зываемую «вечно ут-
вержденную грамоту» 
на все ее тогдашние 
вотчины и угодья. 
Наследники царей, 
строивших собор Вос-
кресения Христова, 
продолжали особен-
но милостиво отно-
ситься к Ново-Иеру-
салимской обители. 
К концу XVII века 
в соборе насчиты-
валось 14 приделов. 
В XVIII–XIX веках 
были устроены еще 
15 приделов» [106].

Святейший Па-
триарх Московский 
и всея Руси Никон для исполнения своего замысла выбрал место 
на берегу реки Истра к северо-западу от Москвы: «Эта террито-
рия как нельзя лучше соответствовала такому предназначению. 
Реку, делающую в этом месте излучину, окружали холмы. Это 
позволяло максимально приблизиться к палестинскому первооб-
разу. Топографические объекты получили новые названия: Ис-
тра в своем среднем течении стала именоваться Иорданом, холм 
в ее излучине — Сионом, холм к востоку от него — Елеоном, 
к северу, за рекой, — Фавором. На холме Елеон был установлен 
поклонный крест, символически обозначающий место Вознесе-
ния Христа. Со временем, в XVIII–XIX вв. — палестинских на-
званий на берегах Истры становилось все больше: появился по-
ток Кедрон (небольшой ручей, дублирующий излучину Истры 
по внутренней стороне), холм Ермон, источники Силоамская 
купель и Самарянский колодезь, Рамская роща, Уриин сад, Ио-
сафатова долина, Мамврийский дуб и др.» [107].

Карта названий владений 
Ново-Иерусалимского монастыря. ИАХМНИ
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Паломники «утеша-
лись осмотром окрест-
ностей и предвкушения 
знакомства с Русской 
Палестиной. Чем бли-
же к монастырю, тем 
красивее становились 
окрестные виды. “Под-
московная Швейцария” 
(так называли земли к се-
веро-западу от Москвы, 
где проходила Дмитров-
ско-Звенигородская гря-
да холмов) радовала глаз, 
наскучивший однообра-
зием пейзажа среднерус-
ской полосы. За 8 верст 
уже был виден блеск ку-
полов Нового Иерусали-
ма» [108].

В обители было 
сосредоточено великое 

множество святынь, и среди них находилась почитаемая икона 
Божией Матери «Троеручица», принимавшая участие в крестных 
ходах уездного масштаба.

Усердием великого благотворителя обители — фабриканта 
Павла Григорьевича Цурикова (1812–1878 гг.) для иконы Божией 
Матери был устроен новый великолепный оклад.

Икона «была помещена в Рождественской церкви в киоте 
справа от иконостаса. С образа “Троеручицы” был сделан список, 
который облачили в драгоценный оклад елизаветинского време-
ни и поместили в соборе, у западного входа в придел Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи в роскошном резном деревянном 
киоте» [109].

Образ Божией Матери «Троеручицы» находился и в музее, 
посвященном памяти Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Никона: «Икона Божией Матери Троеручицы древнего 
иконного письма, на дске риза» [110].

Елеонская часовня близ Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря. 

Фото нач. ХХ в.
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Так, в донесении настоятеля монастыря архимандрита Ан-
дрея в Московскую Святейшего Синода Контору сказано о крест-
ных ходах с образом Божией Матери: «Во исполнение указа 
Святейшего Синода от 29 апреля сего года за № 2, честь имею до-
нести, что во вверенном мне Воскресенском “Новый Иерусалим” 
именуемом монастыре особо прославленных Св. Икон не имеет-
ся и, потому, периодических изношений из монастыря оных для 
молебствий в окрестных селах, а тем более за пределами уезда, 
не бывает. При несчастиях — засухе, безветрия, болезни и т.п. 
случаются частные приглашения ближайшими жителями, имею-
щейся в Воскресенском монастыре Иконы Пресвятыя Богороди-
цы, именуемой Троеручице, как местно лишь чтимой к участию 
в местных крестных ходах. Но как таковые приглашения приняты 
в нашем отечестве везде, то и отказ в том мог бы омрачить благо-
честивое чувство усердствующих. А потому исполнение таковых 
приглашений удовлетворяется монастырем, но не иначе как по 
личной просьбе жителей и местных причтов с согласия Насто-
ятеля. Район хождения не простирается далее 8-ми или 10 верст 
и ограничивается очень немногими случаями. № 111. Декабря 
18 дня 1893 г. Настоятель Архимандрит Андрей» [111].

Вид Воскресенского монастыря. 
Литография 1800-х гг. Худ. Ф. Я. Алексеев
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В должности настоятеля Ново-Иерусалимского монастыря 
особое значение архимандрит Андрей, как и на предыдущих ме-
стах своего служения, уделял совершению служб, а также улуч-
шению хозяйственной части вверенного монастыря.

Вид монастыря Новый Иерусалим с восточной стороны. 
Литография. ОР РГБ

Скит Патриарха Никона. ИАХМНИ
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При отце Андрее был достроен, начатый при его пред-
шественнике Преосвященном Христофоре (Смирнове), новый 
странноприимный дом.

Гостиницы и странноприимный дом были у монастыря еще 
с древних времен: «Приехавшие в монастырь издалека паломни-
ки искали, где поселиться. В Новом Иерусалиме постоялый двор 
появился уже в XVII веке. В описи церковного и монастырского 
имущества 1679 года показаны постройки перед воротами мона-
стыря и в частности сказано: “Да за городом (т. е. за стеной) подле 
рва идучи с монастыря в передние ворота на правую сторону го-
стиный двор. Горница с комнатою на подклетах против их пова-
луша о трех житницах меж ими сени да сенцы малые с переходы. 
Да у ворот две кельи с сенми, да два чулана. Меж теми кельями 
ворота. От комнаты до воротных келий сарай крыт тесом, забо-
ры ветхи”. В XVIII–XIX веках гостиный двор обычно сдавался 
в аренду.

Главный алтарь Воскренского собора. Семисвечник — 
вклад купца П. Г. Цурикова. Фото нач. XX в.
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Значительная часть паломников селилась у местных жителей, 
которые охотно сдавали места для ночлега за плату. Бывали случаи, 
когда их поселяли и бесплатно особо благочестивые горожане…

У ворот монастыря в 1870-х годах было три гостиницы, все 
деревянные. Номера в них стоили от 60 коп. до 1 руб. Здесь же 
можно было получить пищу и самовар. Почти у самого входа в мо-
настырь стоял деревянный одноэтажный странноприимный дом, 
в котором малоимущие паломники могли три дня жить и питаться 
бесплатно» [112].

Каменное трехэтажное здание, рассчитанное на тысячу бо-
гомольцев, было построено к востоку от обители по проекту ар-
хитектора В. Е. Сретенского.

Здание было построено в память 500-летия со дня престав-
ления святого преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца, 
и торжественно освящено 25 сентября 1893 года.

Газета «Московские Церковные Ведомости» сообщила сво-
им читателям: «В память празднования пятисотлетия со дня 
кончины преподобного Сергия на средства ставропигиально-
го Воскресенского, именуемого Новый Иерусалим, монастыря 
(Звенигородский уезд) выстроен и 25-го сентября торжественно 
освящен новый странноприимный дом. Помещение его рассчи-
тано на 1000 богомольцев; постройка здания началась в апреле 

Вид на реку Иордан у стен Воскресенского монастыря. Открытка нач. XX в.



РГАДА





Послужной список архимандрита Андрея. 1894 г. РГАДА















РГАДА



Прошение архимандрита Андрея об устройстве 
школы при Воскресенском монастыре. РГАДА





175

1892 года по планам московского архитектора В. Е. Сретенского; 
настоятелем монастыря в то время был Преосвященный Христо-
фор (теперь епископ Ковенский), который до сих пор состоит 
главным членом строительной комиссии по постройке странно-
приимного дома. Трехэтажный каменный дом, исключая двора 
и производящихся еще построек, занимает площадь в 90 квадрат-
ных сажен. В первом этаже помещаются: кухня, столовая, умы-
вальная, и кладовые; средний же и верхний этажи назначены ис-
ключительно для богомольцев; в каждом этаже по две больших 
залы, установленные сплошь нарами. В верхнем этаже есть спе-
циальное помещение для заболевающих, комната для хранения 
котомок и отдельная комната для публики, не имеющей средств 
платить за номера» [113].

Архимандрит Андрей с большим сочувствием на всех ме-
стах своего служения относился к вопросу просвещения и обра-
зования своей паствы и особенно детей.

Так, с 1892 года при Воскресенском монастыре стала ра-
ботать «начальная школа грамотности», находящаяся в ведении 
Звенигородского отделения Кирилло-Мефодиевского Братства, 
преобразованная в феврале 1893 года в одноклассную церковно-
приходскую школу с 3-годичным курсом [114].

В своем донесении в Московскую Святейшего Синода Конто-
ру архимандрит Андрей писал об устройстве этой школы: «Состав 
Новоиерусалимской церковно-приходской школы следующий: 
а). Штат — 50 мальчиков от 8 –13 лет из бедного городского 
и окрестного крестьянского населения; б). Законоучитель мест-
ный Воскресенского монастыря Иеромонах Василий, окончивший 
курс Тверской семинарии, назначенный сюда журналом Совета 
Братства от 15 сентября, с утверждения Преосвященного Алек-
сандра Епископа Дмитровского, по представлению Монастырско-
го Управления; в). Учитель студент Вифанской семинарии Алек-
сандр Никологорский, назначенный тем же Советом Братства от 
15 минувшего июля, с получением от Монастыря жалованья по 
15 руб. в месяц при готовом столе и квартире; Кроме того, для об-
учения детей церковному пению принят по найму особый сведу-
щий учитель за 10 руб. в месяц, тоже при готовом столе и квартире.

Все 50 учеников нынешнего курса (в число которых вош-
ли 37 учеников бывшей начальной школы и 13 принятых вновь) 
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пользуются, кроме обучения, всеми учебными руководствами 
и школьными принадлежностями, готовою пищею и квартиро-
ванием на счет монастыря. Настоящее квартирование учеников 
временное, оно пока находится в одном из надворных флиге-
лей, достаточно удобное и поместительное, но оно пробудет 
здесь лишь до выстройки разрешенного уже Конторою в августе 
1892 года специального для школы здания, к возведению кото-
рого Монастырь имеет приступить в будущую весну, по утверж-
денным Синодальную Конторою плану фасаду [115].

В донесении отец настоятель архимандрит Андрей выказал 
и свое отношение к школе: «Относясь с своей стороны с полным 
сочувствием к учреждению при Монастыре церковно-приход-
ской школы, как к делу благополезному для Христовой Церкви 
и благотворительному для окрестного православного населения, 
и в виду того, что учрежденная школа с 9-го числа минувшего 
сентября сего года уже открыла свое действие, честь имеем бла-
гопочтительнейше просить Святейшего Синода Контору ежегод-
но означенное расходование на школу до 800 рублей из неоклад-
ных сумм Воскресенского монастыря утвердить. № 89. Октября 
10 дня 1893 года. Настоятель Архимандрит Андрей. Наместник 
Архимандрит Антоний. Казначей Иеромонах Макарий. Ризни-
чий Иеромонах Анастасий» [116].

Согласно ходатайству отца настоятеля архимандрита Ан-
дрея со старшей братией монастыря расходование 800 рублей 
ежегодно было утверждено [117].

Утвержденные 11 августа 1892 года определением Мо-
сковской Святейшего Синода Конторы чертежи планов и фа-
сада по проекту архитектора В. Е. Сретенского переустройства 
старого странноприимного дома под училище не были реа-
лизованы. Это произошло потому, что «обнаружилось, что су-
ществующий с давнего времени старый кирпичный этаж быв-
шего странноприимного дома во многих местах дал трещины, 
внушающие опасения за благонадежность и устойчивость его 
по нанесении на него второго этажа, хотя бы и деревянного 
этажа» [118].

Настоятель монастыря архимандрит Андрей принял реше-
ние снести полностью старую постройку и на ее месте выстроить 
каменный двухэтажный дом для школы.
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В своем донесении от 4 сентября 1894 года в Московскую 
Контору Святейшего Синода он писал: «В таком именно смысле 
по приглашению Воскресенского монастыря Архитектор Сре-
тенский составил в марте сего 1894 года новый проект планов 
и фасада по постройке при монастыре двухэтажной каменной 
школы и смету необходимых для таковой постройки денежных 
сумм в размере 9962 руб. 38 ½ коп., не причитая к оным необхо-
димых сверх того на расходы по сломке старого одноэтажного 
кирпичного здания, устройству лесов по постройке нового двух-
этажного здания школы и производству других непредвиденных 
работ» [119].

13 сентября 1894 года, согласно указу Его Императорского 
Величества, Московская Контора Святейшего Синода разреши-
ла архимандриту Андрею со старшей братией Воскресенско-
го монастыря выстроить новое каменное двухэтажное зда-
ние для церковно-приходской школы при восточных Святых 
вратах [120].

19 июля 1896 года архимандрит Андрей в своем донесе-
нии в Московскую Контору Святейшего Синода писал о ходе 
строительных работ: «Доносим, что на основании указа от 13-го 
сентября 1894 года за № 1496 в том же году приступлено было 
к разборке старого странноприимного дома и постройке на том 

Вид на Воскресенский собор. Открытка нач. XX в.
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же месте нового здания для монастырской церковно-приходской 
школы. В настоящее время это училищное здание готово вчер-
не» [121].

Окончательно здание церковно-приходской каменной 
двухэтажной школы было полностью выстроено, отделано и ос-
вящено в 1897 году [122].

Архимандрит Андрей: «Много потрудился он в пользу этой 
обители: величественный Воскресенский собор был возобнов-
лен, отделан вновь Никоновский скит, реставрирована теплая 
церковь, переделана монастырская гостиница. Богослужения 
совершались с подобающим благолепием, при стройном пении 
монастырского хора» [123].

В некрологе, повествующем о преставлении отца настоя-
теля, особо было выделено его постоянное желание содейство-
вать всем благим начинаниям: «Состоя членом многих благо-
творительных учреждений, он повсюду жертвовал крупные 
суммы» [124].

14 мая 1896 года ко дню Священной Коронации Госуда-
ря Императора Николая II архимандрит Андрей был удостоен 
высокой награды Российской Империи — ордена святой Анны 
1-й степени [125].

Архимандрит Андрей скончался 14 марта 1898 года после 
тяжелой болезни, искренне оплаканный братией и духовными 
детьми.

Еще при своей жизни отец Андрей выразил желание быть 
погребенным в монастырском храме в честь Рождества Христо-
ва, в приделе Избиения Вифлеемских младенцев рядом со сво-
им предшественником по управлению обителью архимандритом 
Мелхиседеком (Сокольниковым).

Почивший отец архимандрит Мелхиседек (скончался 6 ян-
варя 1853 года) прошел длительный монашеский путь. Его тру-
дами многие обители (Рязанский Свято-Троицкий мужской мо-
настырь, Свято-Николаевский Пустынно-Рыхловский мужской 
монастырь Черниговской губернии, Московский Симонов муж-
ской монастырь) были приведены в цветущее состояние.

В 1830 году по причине распространения в столице хо-
леры архимандрит Мелхиседек духовно окормлял временную 
больницу в Таганской части города Москвы, жертвовал иму-
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щество и бесстрашно уте-
шал страждущих, посещая 
холерные больницы. Он 
неутомимо говорил уте-
шительные речи для род-
ственников умерших от 
холеры, безвозмездно за-
писывая имена умерших 
в монастырский синодик 
для вечного поминовения.

В 1832 году за рев-
ностное попечение о бла-
гоустройстве древней 
Симоновой обители по 
представлению Святейше-
го Правительствующего 
Синода был награжден ор-
деном святого равноапо-
стольного Князя Владими-
ра 3-й степени.

С 1851 года по 
1853 год отец Мелхиседек 
был настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского ставро-
пигиального монастыря.

Он был погребен в храме в честь Рождества Христова в при-
деле Избиения Вифлеемских младенцев: «Пред киотом, над мо-
гилою Настоятеля сей обители, Архимандрита Мелхиседека 
вложена в полость белая мраморная плита с вырезанною надпи-
сью» [126].

Храм в честь Рождества Христова был построен 
в 1686 –1692 годы на средства Царевны Татьяны Михайловны: 
«В 1682 году Царевны Татьяна Михайловна и Софья Алексеев-
на посетили монастырь и выбрали место для постройки теплого 
соборного храма в честь Рождества Христова. Царевна Татьяна 
Михайловна много жертвовала для скорейшего окончания по-
стройки этой знаменитой церкви. В 1685 году, в присутствии 
Царя Иоанна Алексеевича и тетки его Царевны Татьяны Михай-
ловны с царицами и царевнами, было совершено торжественное 

Икона «Лабиринт духовный». ИАХМНИ
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освящение Патриархом Иоакимом оконченной постройки храма 
Воскресения Христова, выстроенного по точному образцу Старо-
Иерусалимского, а в 1692 году — храма в честь Рождества Бого-
родицы. Этот храм был освящен Патриархом Адрианом в при-
сутствии строительницы этого собора, Царевны Татьяны» [127].

В двухэтажном храме — верхняя (летняя) церковь сообща-
лась с трапезными палатами, а нижняя (теплая) — была окруже-
на открытой папертью, позже замененной аркадой с элементами 
классического декора.

С середины XVIII века в храме располагались приделы, со-
ставляющие единый комплекс Святых мест: «Теплый соборный 
храм во имя Рождества Христова о трех ярусах сооружен “на ста-
рых каменных службах” в 1686 –1692 годах и освящен в присут-
ствии самой строительницы Татьяны Михайловны 14 декабря 
1692 года. Впрочем нижние пределы оставались неотделанными 
до самого конца прошлого столетия и освящены приделы:

Обрезания, в 1782 году. Поклонения волхвов, в 1783 году. 
Бегство во Египет, в 1784 году. Избиения младенцев, в 1789 году. 
Кроме сих приделов тут же есть подобие св. вертепа и яслей, где 
родился Господь наш Иисус Христос.

В трапезе сего храма, бывшей некогда братскою трапезою, 
в недавнее время, а именно в 1868 –1869 годах усердием Г-жи Та-
тищевой устроен на правой стороне придел во имя Преподобно-
го Сергия Радонежского, для служения ранней литургии (освя-
щен 25 сентября 1869 г.), а в 1871 году устроен архимандритом 
Леонидом, в соответствие сему, другой придел, во имя Св. Ве-
ликомученицы Татианы, в память храмоздательницы, и освящен 
10 октября 1871 года» [128].

Царевной Татьяной Михайловной было пожертвовано много 
богатых вкладов в монастырь: «В 1684 году, к освящению Воскре-
сенского собора она пожаловала обители большое напрестольное 
Евангелие в драгоценном окладе и несколько предметов церковной 
утвари, составляющие литургический набор. Это золотой потир, 
украшенный драгоценными камнями, золотые дискос и звездица 
и хрустальная лжица. Все эти предметы были заключены в специ-
альный деревянный ковчег, обитый алым бархатом с серебряным 
галуном. В собрании музея «Новый Иерусалим» хранится хру-
стальный крест — тоже вклад царевны Татьяны Михайловны. Еще 
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одно напрестольное Евангелие 
в медном окладе с серебряны-
ми накладками в 1692 году было 
вложено в Воскресенский со-
бор, а в следующем году по воле 
царевны передано в трапезную 
церковь Рождества Христова. Об 
этом гласит надпись, сделанная 
у нижнего края 26 первых листов 
Евангелия архимандритом Ника-
нором. Татьяна Михайловна вло-
жила в Рождественскую церковь 
небольшую, но чрезвычайно бо-
гато украшенную икону Богома-
тери «Петровской». Особое место 
среди вкладов царевны занимает 
фрагмент мощей ее небесной по-
кровительницы святой велико-
мученицы Татьяны (правая ладонь). Эта реликвия сейчас хранит-
ся в Успенском приделе собора Воскресения Христова» [129].

Усердием благотворителя Павла Григорьевича Цурикова 
в 1853 году устроен новый иконостас для храма Рождества Хри-
стова, в 1861 году его же усердием весь храм расписан живопи-
сью, а в 1873 году его же иждивением в иконостас храма помеще-
ны 13 новых икон, работы известного московского иконописца 
А. Ф. Рогожкина [130].

Храм, одно из немногих сооружений обители, почти не по-
страдал в годы Великой Отечественной войны.

При Московской Святейшего Синода Конторе было заве-
дено дело «С распоряжениями по погребению скончавшегося 
Настоятеля Воскресенского Новый Иерусалим именуемого мо-
настыря Архимандрита Андрея. Начато 16 марта 1898 года. Кон-
чено 31 июля 1898 года» [131].

Это уникальное дело позволяет с точностью восстановить 
картину тех печальных событий.

16 марта 1898 года казначей монастыря иеромонах Ана-
стасий в своем рапорте на имя Преосвященного Нестора (Мета-
ниева), епископа Дмитровского, викария Московской епархии, 

Епископ Дмитровский Нестор 
(Метаниев). Фото кон. XIX в.



Донесение иеромонаха казначея Анастасия 
о смерти архимандрита Андрея. РГАДА



Донесение архимандрита Владимира о пожертвовании детей 
архимандрита Андрея. РГАДА
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Донесение иеромонаха ризничего Ипполита 
о причине смерти архимандрита Андрея. РГАДА
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сообщил: «Сим имею доне-
сти Вашему Преосвященству, 
Настоятель Воскресенского 
монастыря Архимандрит Ан-
дрей, после продолжительной 
болезни скончался 14 марта 
в половине 12-го часа ночи 
и при жизни своей отец Ар-
химандрит Андрей изъявил 
желание быть погребенным 
в храме Избиения младенцев, 
рядом с могилою Архиман-
дрита Мелхиседека» [132].

В донесении намест-
ника Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря 
архимандрита Антония в Мо-
сковскую Святейшего Прави-
тельствующего Синода Кон-
тору от 19 марта 1898 года 
сказано, что архимандрит Ан-
дрей «…волею Божией, скон-
чался, вследствие страданий 
аорты и желудка, угнетавших 
его в течение последних лет 
его жизни» [133].

17 марта 1898 года в Но-
во-Иерусалимском монастыре 
состоялось заупокойное все-
нощное бдение по в Бозе по-
чившем настоятеле обители 
архимандрите Андрее, служе-
ние которого возглавил Пре-
освященный Тихон (Ника-
норов), епископ Можайский, 
викарий Московской епархии. 
Во время всенощного бде-
ния в храме присутствовало 

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Палладий (Раев)

Епископ Можайский Тихон 
(Никаноров). Фото нач. ХХ в.
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большое количество верующих, постоянно были слышны плач 
и стоны молящихся [134].

На основании телеграммы и по благословению Высо-
копреосвященного Палладия (Раева), митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, Первенствующего члена Святей-
шего Синода, погребение почившего отца настоятеля Андрея 
состоялось в приделе Избиения Вифлеемских младенцев храма 
Рождества Христова [135].

18 марта 1896 года при громадном стечении народа состоя-
лось погребение почившего, которое совершил епископ Можай-
ский Преосвященный Тихон (Никаноров), викарий Московской 
епархии: «Массы народа переполняли весь монастырь и келлию 
усопшего, где непрерывно совершалось чтение св. Евангелия ие-
ромонахами и иеродиаконами.

В шесть часов вечера начался звон в большой колокол и из 
теплой церкви в келлию усопшего были принесены хоругви 

ОР РГБ



Синодик Петропавловской церкви 
г. Нижнего Новгорода с записью рода 

архимандрита Андрея (Садовского). ЦАНО
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и иконы. По совершении Преосвященным Тихоном краткой 
литии, дубовый гроб с телом почившего с крестным ходом был 
перенесен при печальном перезвоне колоколов в теплую Хри-
сто-Рождественскую церковь и поставлен на катафалк. Сверху 
гроб закрыли покровом и мантией, а у изголовья стал послушник 
с посохом. При громадном стечении народа, Преосвященный Ти-
хон совершил заупокойное бдение по почившем, закончившиеся 
в девятом часу вечера. Всю ночь храм был открыт, и богомольцы 
прощались с прахом почившего отца архимандрита.

18 марта, в девятом часу утра, в Христо-Рождественской 
церкви после часов началась литургия, которую совершал Пре-
освященный Тихон, епископ Можайский с оо. Архимандритами: 
Никоном, Власием, Арсением и прочим духовенством. На пра-
вом клиросе пел монастырский хор, а на левом братия.

В церкви присутствовали представители местной админи-
страции, родные, знакомые усопшего и масса богомольцев, сре-
ди которых находились и воспитанники церковно-приходской 
школы.

После литургии, Преосвященным Тихоном с многочислен-
ным духовенством было совершено отпевание, продолжавшееся 
около двух часов. При конце богослужения, о. протодиакон Ша-
ховцев провозгласил новопреставленному священно-архиман-
дриту Андрею вечную память; гроб был закрыт и, при печальном 
перезвоне колоколов, вынесен иеромонахами из церкви.

…По пути были совершены литии. У могилы литию со-
вершал Преосвященный Тихон. При пении положенных сти-
хов, гроб опустили в могилу, выложенною камнем, и засыпа-
ли землею. На могильном холму был воздвигнут деревянный 
крест с надписью. Присутствовавшим была предложена за-
упокойная трапеза, а бедным роздана милостыня и предложен 
обед» [136].

Согласно распоряжению Московской Святейшего Прави-
тельствующего Синода Конторы 19 марта 1898 года в монастыре 
была проведена проверка всего монастырского имущества и на-
личных сумм, которая установила, что все имущество находится 
в целости и сохранности [137].

Сыновья отца архимандрита Андрея внесли свои пожерт-
вования в пользу монастыря и в память своего почившего отца.
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8 марта 1899 года новый настоятель Воскресенского Но-
во-Иерусалимского монастыря архимандрит Владимир (Филан-
тропов) сообщил в своем донесении в Московскую Святейшего 
Правительствующего Синода Контору: «Имеем долг нижайше 
донести, что по духовному завещанию бывшего Настоятеля Вос-
кресенского монастыря Архимандрита Андрея, скончавшегося 
14 марта 1898 года, от наследников, сыновей его, Коллежско-
го Асессора Димитрия Алексеевича Садовского и Титулярно-
го Советника Алексея Алексеевича Садовского Казначеем Вос-
кресенского монастыря иеромонахом Анастасием: получены 
были и израсходованы без записей в приходо-расходных книгах 
700 рублей при погребении почившего Архимандрита Андрея 
в марте 1898 года; тогда же приняты от вышеназванных наслед-
ников Архимандрита Андрея в монастырскую ризницу 4 митры 
его, посох и другие вещи и книги, которые и хранятся в целости; 
тем же Казначеем Анастасием от наследников братьев Садовских 
27 февраля сего года получено наличными деньгами: 500 рублей 
на благоукрашение храма, 300 рублей за место для могилы по-
чившего в пределе «Избиения младенцев», которые записаны 
в приход в книгу неокладных сумм по Воскресенскому монасты-
рю за 1899 год в статье под № 24. Тогда же получены 500 рублей 

Вид на Воскресенский монастырь. Открытка нач. XX в.
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в пользу братии за вечное поминовение завещателя Архиман-
дрита Андрея и покойной супруги его Марии и записаны в той 
же книге на приход в статье под № 25; 300 рублей в основание 
читальной библиотеки при монастырской церковно-приходской 
школе, которые записаны на приход в книгу переходящих сумм 
в 1899 год в статье под № 9» [138].

Почившего отца архимандрита Андрея на настоятельской 
должности сменил архимандрит Владимир (Филантропов).

С 1882 года ризничий и настоятель Кремлевской Синодаль-
ной 12-ти Апостолов церкви. В 1886 году возведен в сан архиман-
дрита и с 1892 года настоятель Московского Знаменского мона-
стыря, а с 1895 года настоятель Московского Заиконоспасского 
ставропигиального монастыря.

12 апреля 1903 года 
архимандрит Владимир 
встречал в обители Вы-
сочайших паломников: 
Государя Императора 
Николая II, Государыню 
Императрицу Алексан-
дру Феодоровну, а также 
Их Императорских Высо-
честв Московского гене-
рал-губернатора Великого 
князя Сергея Александро-
вича, Великую княгиню 
Елисавету Феодоровну, 
Великого князя Дими-
трия Павловича и Вели-
кую княжну Марию Пав-
ловну в сопровождении 
большой свиты.

Это посещение Вос-
кресенской обители де-
тально описано в книге 
А. В. Шамборанта: «Как 
только прибыл импера-
торский поезд, начался 

Встреча в Святых вратах Воскресенского 
монастыря Императора Николая 

Александровича и Государыни Александры 
Феодоровны. Фото 1903 г. ГНИМА
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звон в большой колокол в Воскресенском монастыре. К Святым 
вратам обители выступил настоятель архимандрит Владимир 
с крестом, пожалованным монастырю Царем Феодором Алек-
сеевичем; вышла также и монастырская братия, вынесли свя-
тые иконы и хоругви. В стенах обители собрались депутации 
и учащиеся в церковно-приходской монастырской школе и го-
родском училище. Весь путь от станции до стен Нового Иеруса-
лима Их Величества совершили в экипажах при неумолкаемых 
восторженных кликах народа. Их Величества прибыли к стенам 

Патриарх Никон. ГМИР



197

обители и были встречены архимандритом Владимиром, прило-
жились ко святому кресту и приняли окропление святой водой. 
Проследовав через так называемые Красные врата в Воскресен-
ский собор, Высочайшие Особы направились к часовне Гроба 
Господня, где архимандритом Владимиром было совершено мо-
лебствие с провозглашением многолетия. Во время молебствия 
Их Величества и Их Высочества стояли с красными зажженны-
ми свечами, а по окончании такового проследовали ко Гробу 
Господню для поклонения; затем приложились к мощам святой 
мученицы Татианы, к весьма древней и чтимой Иерусалимской 
иконе Божией Матери и к мощам святых. Их Величества обозре-
ли дар Великого князя Сергея Александровича, сучец из маслич-
ного сада в Гефсимании, камни от Гроба Господня и гроба Божи-
ей Матери, замечательный иконостас главного алтаря и придел 
в честь Рождества Богородицы, находящийся рядом с большим 
алтарем в нижней северной галерее. После посещения темни-
цы, в которой Господь изображен сидящим на камне в терно-
вом венце и хламиде, Их Величества прошли в Успенскую цер-
ковь, устроенную в память Гефсиманской темничной. С правой 
стороны этого храма Патриарх Никон хотел устроить придел 

Посещение Воскресенского монастыря Императорской Фамилией. 
Фото 1903 г. ЦГАКФД





Суд над Патриархом Никоном. Худ. С. Д. Милорадович. ИАХМНИ



Музей Патриарха Никона. 
Фото нач. XX в. ИАХМНИ

Могила Патриарха Никона. 
Фото нач. XX в. ИАХМНИ
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Обретения Креста Господня, но так как при самом начале по-
стройки показалась вода, то здесь был выкопан колодец, имею-
щий замечательно чистую воду. Их Величества и Их Высочества, 
отведав воды из этого колодца, поднялись на гору Голгофу; здесь 
прежде всего обращает на себя внимание кипарисный большой 
крест с изображением на нем Распятого Христа со стоящими по 
сторонам Божией Матерью и апостолом Иоанном Богословом. 
Затем Их Величества спустились в придел Святого Иоанна Пред-
течи, под Голгофой, где находится гробница Патриарха Никона. 
Приложившись к чудотворной иконе, именуемой Троеручица, 
Высочайшие Особы осмотрели Камень Помазания. Далее Их Ве-
личества и Их Высочества поднялись на хоры и осмотрели име-
ющиеся там приделы и ризницу; необходимые объяснения, как 
в храме, так и в ризнице, давал архимандрит Владимир.

После обозрения ризницы Их Величества сошли снова 
в главный храм Воскресения, где архимандрит Владимир поднес 
Государю Императору и Великому князю Сергею Александрови-
чу иконы Воскресения Христова, а Государыне и Великой княги-
не — иконы Иерусалимской Божией Матери, а также просфоры.

Посещение Воскресенского монастыря Императорской Фамилией. 
Фото 1903 г. ЦГАКФД





Его Императорское Высочество Великий князь Сергей Александрович 
с супругой Великой княгиней Елисаветой Феодоровной. ГАРФ



204

Из храма Высочайшие Особы проследовали в так называ-
емый Дворец. По пути, перед Дворцом, Их Величествам была 
поднесена хлеб-соль городским старостой заштатного города 
Воскресенска И. И. Александровским и старшиной Лучинской 
волости от местного крестьянского населения. Государь принял 
подношения и удостоил некоторых старшин, находившихся тут, 
милостивыми словами. Здесь же присутствовали земские началь-
ники и выстроенные в два ряда дети из местных школ.

Во Дворце Их Величества и Их Высочества осмотрели в за-
лах портреты Царей Федора Алексеевича, Алексея Михайловича, 
Императрицы Елизаветы Алексеевны, Императоров Павла I, Пе-
тра III и др. и обратили особенное внимание на картину погребе-
ния Патриарха Никона. В библиотеке были подробно осмотрены 
рукописи и старопечатные книги, а также редкие портреты, при-
чем особое внимание было обращено на рукописный синодик 
Царевны Татьяны Михайловны. В библиотечном зале Царские 
Особы внесли свои имена в книгу посетителей.

Архимандрит Владимир удостоился поднести Их Величе-
ствам описание Воскресенского монастыря, составленное архи-
мандритом Леонидом (Кавелиным).

Из библиотеки Их Величества проследовали через храм 
Рождества Христова в музей обители, где рассматривали моде-
ли Иерусалимского и Вифлеемского храмов и вещи Патриарха 
Никона, из которых особенное внимание обратили на велико-
лепные рипиды греческой работы, посох, вериги, четки, шляпу 
и др. предметы. Большой интерес возбудил в Высочайших Посе-
тителях замечательный портрет Патриарха Никона.

После чая, поданного в помещении Дворца, последовал ос-
мотр Вифлеемского храма. Когда Их Величества направлялись об-
ратно к Святым вратам, дети пели: «Спаси, Господи, люди Твоя».

В пятом часу дня Государь, Государыня и Их Высочества, 
милостиво простившись с настоятелем и братией, отбыли из мо-
настыря на вокзал при восторженных кликах народа» [139].

5 февраля 1904 года отец архимандрит Владимир был осво-
божден от должности настоятеля монастыря и 22 февраля того 
же года рукоположен во епископа Киренского, викария Иркут-
ской епархии. С 1908 года по 1911 год Преосвященный Влади-
мир был епископом Ковенским, викарием Литовской епархии.



Личные вещи и вклады Патриарха Никона 
в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. 

Фото В. Алексеева. 2007 г. ИАХМНИ
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Члены Императорского Православного Палестинского Общества, управлявшие Воскресенским 
Ново-Иерусалимским монастырём: 1. Епископ Иустин (Охотин). 2. Архимандрит Леонид 

(Кавелин). 3. Епископ Иоаким (Левитский). 4. Архимандрит Серафим (Чичагов). 
5. Епископ Христофор (Смирнов). 6. Епископ Александр (Головин). 7. Епископ Тихон 

(Никаноров). 8. Епископ Трифон (Туркестанов). 9. Епископ Владимир (Филантропов)

5

7

8
9

6



Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря. 
Фото 2014 г.
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25 июня 1911 года Преосвященный Владимир уволен на по-
кой с предоставлением управления Арзамасским Спасо-Преоб-
раженским монастырем на правах настоятеля.

4 июля 1914 года освобожден, согласно прошению, от 
управления монастырем и назначен в Московский Новоспасский 
ставропигиальный монастырь, где жил подвижнической и край-
не уединенной жизнью. Владыка Владимир отошел ко Господу 
10 июля 1916 года.

К сожалению, могила отца Андрея была осквернена в годы 
гонений на Русскую Православную Церковь, надгробная плита 
утрачена, но известно точное место его погребения.

Наместник Нижегородского Вознесенского Печерского мо-
настыря, заместитель председателя Нижегородского отделения 

Архимандрит Тихон (Затёкин) и А. Н. Панин у Святых врат 
Воскресенской обители. Фото 2014 г.



Ю. А. Грачев вручает архимандриту Тихону (Затёкину), А. Н. Панину и С. Я. Ваксману 
памятные знаки «Орден Великого Князя Сергия Александровича». Фото 2013 г.

М. И. Калинин, С. В. Степашин, архимандрит Тихон (Затёкин) и А. Н. Панин. 
Фото 2014 г.
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ИППО архимандрит Тихон (Затёкин) и заместитель председа-
теля Московского областного регионального отделения ИППО, 
председатель правления фонда «Возрождение культурного на-
следия», член Союза краеведов России Александр Николаевич 
Панин в период 2013 –2014 гг. шесть раз посетили эту обитель на 
предмет исследования монастырского некрополя.

Среди многочисленных погребений на территории мона-
стыря есть и захоронения членов Императорского Православно-
го Палестинского Общества.

В разные годы этой древней обителью управляли чле-
ны ИППО (или стали таковыми позднее): архимандрит Лео-
нид (Кавелин), епископ Христофор (Смирнов), архимандрит 
Андрей (Садовский), архимандрит Владимир (Филантропов), 
архимандрит Серафим (Чичагов), архиепископ Иустин (Охо-
тин), епископ Тихон (Никаноров), епископ Александр (Голо-
вин), епископ Трифон (Туркестанов) и архиепископ Иоаким 
(Левитский).

Работа по выявлению, исследованию, описанию и фото-
фиксации погребений членов Палестинского Общества прохо-
дит в рамках разработанной фондом «Возрождение культурно-
го наследия» программы «Возвращение памяти: история ИППО 
в регионах».

Председатель ИППО Сергей Вадимович Степашин не-
сколько раз в своих выступлениях высоко оценивал важность 
этой программы и благодарил ее инициаторов.

Целью программы является сбор информации обо всех чле-
нах региональных отделов Общества, поиск их фотографий, из-
учение их трудов, как на ниве Общества, так и в общем контексте 
их жизненного пути.

Важной составляющей в этой работе является установление 
мест погребений этих людей, точное и подробное описание над-
гробных памятников, установленных на могилах, фотофиксация 
мест погребений, детальная привязка на местности погребений 
к конкретным зданиям, улицам, памятникам культуры.

В рамках программы личной инициативой архимандрита 
Тихона (Затёкина) был написан портрет архимандрита Андрея 
и 16 июля 2014 года передан в дар церковному музею Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского монастыря.
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Наместник Воскресенского монастыря игумен Феофилакт 
(Безукладников) принял этот дар и выразил членам ИППО о. Ти-
хону и А. Н. Панину большую благодарность за их труды.

Завершить хотелось бы словами из некрологов по почив-
шему отцу Андрею, точно характеризующими его как личность: 
«Добрый, приветливый, сердечно относившийся к нуждам всех 
обращавшихся к нему за советом или помощию, почивший о. ар-
химандрит пользовался общею любовью и глубоким уважением 
всех» [140]; «Почивший пользовался в столице широкою и по-
чтенною известностью. Благолепная его наружность, особенно 
выразительная в богослужениях, которые он совершал в строгой 
торжественности, внушала к почившему уважение, а приветли-
вое, сердечное обращение с окружающими, искренняя и живая 
отзывчивость на каждое доброе дело останутся в памяти всех, 
близко знавших покойного от архимандрита» [141].

Архимандрит Тихон и А. Н. Панин в приделе Избиения 
Вифлеемских младенцев возле могилы архимандрита Андрея (Садовского). 

Фото 2015 г.
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