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Аннотация УДК 27-774
Статья посвящена истории древнего подмосковного храма села Шеметово (Сергиево-По-
садский район, ранее – Александровский уезд). В 1676 г. бояре Милославские в своей ро-
довой вотчине Алтуфьево (Шеметово) основывают каменный храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери (в стиле барокко, с двумя приделами – свт. Николая и иконы Зна-
мения Богородицы). На протяжении веков храм, как и само село, находилось во владении 
известных дворянских династий Нарышкиных, Долгоруких, которые обеспечивали со-
держание причта, занимались благоустроением храмового комплекса. Клировый состав 
Казанской церкви носил закрытый сословный характер, священническое место счита-
лось наследственным, корректировки данной традиции приводили к внутриприходским 
конфликтам. На территории прихода располагается крупный некрополь с сохранивши-
мися старинными надгробиями (помещиков, священников). С конца ХVII в. и до насто-
ящего времени храм с. Шеметово является действующим, в советский период не закры-
вался, с 1974 г. имеет статус памятника архитектуры.

Ключевые слова: храм, вотчина, Милославские, Нарышкины, Долгорукие, Орловы-Денисовы, 
Шеппинг, некрополь, священники Василий Григорьев, Александр Лебедев, Миртовы, архиман-
дрит Герман.
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Abstract: The article is devoted to the history of the ancient church of the village (selo) 
Shemetovo (Sergiev Posad district, former Aleksandrovsky district) near Moscow. In 1676, the Boyars 
Miloslavskys founded a stone church in honour of the Kazan icon of the Mother of God (baroque, 
with two side-altars: of St Nicholas and Our Lady of the Sign) in their patrimonial estate Altufievo 
(Shemetovo). For centuries the church, as well as the village itself, was owned by the well-known 
noble families of the Naryshkins and Dolgorukys, who maintained the parish and were engaged 
in improvement of the church complex. The clergy of the Church of Kazan was of a closed class 
nature, the priestly place was considered hereditary, and adjustments to this tradition led to par-
ish interior conflicts. On the territory of the parish there is a large necropolis with preserved old 
tombstones (of landlords, priests). From the end of the 17th century up to the present time the 
church in the village of Shemetovo has been active. Shemetovo is active, was not closed during 
the Soviet period, since 1974 has the status of a monument of architecture.

Keywords: church, estate, Miloslavsky, Naryshkins, Dolgoruky, Orlov-Denisovs, Shepping, ne-
cropolis, priests Vasily Grigoriev, Alexander Lebedev, Myrtovs, Archimandrite Herman.
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Подмосковный храм в селе Шеметово был основан в 1676 г. 
и позже освящён в честь Казанского образа Богоматери. Само 
село имеет более древнюю историю, восходящую к концу ХV 
в. В патриарших окладных книгах 1620-х гг. здесь числилась 

церковь Николая Чудотворца1. Вокруг села находились крупные прихо-
ды сёл Константиновского, Махры, Иудино и Мергусово. В 1677 г. в селе 
записано 106 душ обоего пола (41–мужского, 50–женского и 15 дворо-
вых людей2). До революции 1917 г. Шеметово (второе название – Алту-
фьево) входило в состав Александровского (ранее Переславского) уез-
да Владимирской губернии3. 

С 1630 г. с. Алтуфьево было пожаловано дворянской семье Милос-
лавских, возвысившихся при царе Алексее Михайловиче, женившимся 
в 1648 г. на Марии Ильиничне Милославской (†1669 г.). В Рождествен-
ском и Серебожском станах Переславского уезда Милославским при-
надлежали так же: село Шабурново, деревни Новиково, Машутино, Ку-
лебякина, Козлово4. В 1676 г., по «благословению святейшего Иоакима 
Патриарха Московского и всея Руси по челобитью боярина Ивана Богда-
новича Милославского», в родовом его имении Шеметово, был основан 
каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, с приделом 
святителя Николая Чудотворца5. Сооружение церкви велось на сред-
ства двух братьев бояр – Ивана6 и Матвея Богдановичей Милослав-
ских, входивших в ближний круг царей Феодора III и Ивана V. С. вре-
мени постройки и до реформ императора Александра II Казанский 

1 Патриарший (Синодальный) казённый приказ. Приходная о сборе с церквей и земель 
оброчных денег 1627–1629 гг. // РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 2. Л. 347; Д. 4. Л. 104; Д. 5. Л. 96; 
Д. 11. Л. 271; Д. 17. Л. 210.

2 Ландратские книги и ревизские сказки. Книга переписная церковнослужителей… // РГА-
ДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 313. Ч. 1. Л. 277.

3 Добронравов В. Г. Ист.-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епар-
хии. Вып. 2. Владимир, 1895. С. 5.

4 Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент (объединение фон-
дов). Отказные книги // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 814. Л. 123–126, 127; Ф. 350. Оп.1. Д. 312. 
Л. 208.

5 Материалы для истории Владимирской епархии CXVIII (Церковь Николая Чудотворца 
в селе Шеметове, дани пять денег, десятильничих гривна) // Владимирские епархиаль-
ные ведомости. 1899. № 14. С. 162–163.

6 И. Б. Милославский (ок. 1619–1681) – «самый энергичный из Милославских» (по выра-
жению С. М. Соловьёва), в разные годы служил воеводой в Казани, Архангельске, Сим-
бирске, Астрахани, Курске. В 1670 г., будучи симбирским воеводой, выдержал осаду во-
йск С. Разина и возглавил его преследование.
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храм значился как ружный (т. е. клир и здание которого содержались 
за счёт помещика). 

После Милославских село Шеметово перешло во владение некогда 
враждебной им семьи Нарышкиных7. Малоизвестный факт: династиче-
ское примирение царских родственников было совершено через брак 
Анастасии Александровны Милославской (16.01.1700–26.01.1773), внуч-
ки Ивана Богдановича, и четвероюродного брата императора Петра I 
стольника Ивана Ивановича Нарышкина (1668–26.11.1735). В перепи-
ске с императрицей Екатериной II обер-прокурор князь Яков Шахов-
ской упоминает о ссоре Анастасии Нарышкиной с бывшей её невест-
кой Марией Оболенской, которая просила государыню вернуть ей «сына 
Дмитрия, живущего у своей бабки»8. 

К трудам А. А. Нарышкиной и её сына относится устроение треть-
его, Знаменского, придела в Казанском храме. В период 1780–1790-х 
гг. были созданы иконы местного ряда иконостаса: Иверский и Зна-
менский образ Богородицы, св. Иоанна Крестителя. В епархиальной 
документации 1780 г. кафедральный духовник Иаков Иванов, прово-
дивший инспекцию, отмечал, что «в вотчине тайного советника Алек-
сандра Нарышкина[…]церковь Казанской иконы Богородицы, пределы 
во имя Знамения да Николая Чудотворца каменные, во всякой исправ-
ности ружная»9. Напрестольные антиминсы хранились на белых и жёл-
тых атласах, новые облачения (ризы, стихари, подрясники) были сшиты 
из различных шёлковых материй, священные сосуды – посеребрённые 
и позолоченные, два напрестольных Евангелия – обложены серебром 
и позлащены. «Ризницею и утварью оная церковь достаточна»10. Нарыш-
кины владели селом до 1794 г., когда оно было продано графу А. И. Ва-
сильеву (1742–1807), первому министру финансов Российской империи.

Состав вотчинного клира и его содержание, начиная от основания 
храма и до конца ХVIII в. определялся, как правило, собственниками села. 
Решение о назначении и перемещении причетников принималось пра-
вящим архиереем по прошению помещиков, учитывавших сословную 
замкнутость и наследственное преемство священства. На протяжении 

7 Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент (объединение фон-
дов). Реестр, имеющийся во 2 отделении книг…// РГАДА. Ф. 1209. Оп. 879. Д. 7754. Л. 26, 
26 об., 33.

8 Записки Князя Якова Петровича Шаховскаго. СПб., 1872. С. 232.
9 Переславская духовная консистория. Документы об осмотре и выявлении неисправно-

стей… // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 1. Д. 485. Л. 11 об., 12.
10 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д. 485. Л.11–13 об.
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более чем двух столетий клир Казанской церкви имел сословно-се-
мейный характер, настоятелями и их викариями11 становились потом-
ки священников Ивана Иванова (ок. 1654–1720) и Константина Алек-
сеева, живших на рубеже ХVII–ХVIII вв. Однако, волей собственников 
села, обычай передачи священнического места по наследству изред-
ка и по необходимости корректировался. Так, в июле 1730 г. на «место 
попа Ивана Иванова» (служившего в с. Дарьино-Никольское Москов-
ского уезда), в Шеметово был переведён дьячок Илья Тимофеев, по-
ставленный во священники и назначенный настоятелем после смер-
ти попа Адриана Константинова (в конце 1740-х гг.). Дьякон Василий 
Григорьев, сын пономаря Григория Иванова и племянник попа Ивана 
Иванова, чьё место было удержано за его семьёй и занималось, вре-
менно, Ильёй Тимофеевым воспринимал последнего как узурпатора 
его законной должности. После смерти И. Тимофеева в 1760 г.12 главой 
Казанского прихода стал Василий Григорьев, период двадцатилетне-
го настоятельства которого характеризовался длительной конфликт-
ной ситуацией.

Василий Григорьев был рукоположён в священники 12 апреля 
1761 г. епископом Амвросием (Зертис-Каменским; †1771) в Воскресен-
ском Ново-Иерусалимском монастыре13. С первых дней настоятель-
ства он проявил деспотичный стиль правления, вступив в конфликт 
с пономарём и диаконом Казанского храма. В 1768 г. за неоднократ-
ное нарушение порядка, а именно: регистрацию «не бывших на ис-
поведи как бывших», неслужение положенных панихид, драку с по-
номарём и «прочие непорядочные поступки», Василий Григорьев был 
запрещён в священнослужении на год и сослан в Введенскую Остров-
скую пустошь «под начало»14. Через год, 13 февраля 1769 г., он был 
отпущен на прежнее место с предупреждением «ежели впредь пить 
будет беспорядочно, то подвергнет себя лишению священнического 

11 Викариями на приходах в ХVIII в. именовались временные священники-заместители: 
«В случаях, когда наследники данного места были ещё несовершеннолетними, права их 
заботливо соблюдались епархиальной властью. Наследники подыскивали такого подвиж-
ного иерея-заместителя, старомодно называвшегося “викарием”, и он… получал на ус-
ловленный срок данное место». См.: Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церк-
ви». Т. II. М.; Берлин, 2020. С. 449.

12 Переславская духовная консистория. Дело об определении дьякона Василия Григорье-
ва… // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.25. Л.3 об.

13 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.25. Л.10.
14 Переславская духовная консистория. Дело об отдаче священником церкви с[ела] Мер-

гусово… // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.216. Л.11.
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места и определению в дьяконское место»15. В 1773 г., воспользовав-
шись недоказанным обвинением диакона Матвея Ильина в краже го-
сподского имущества, Василий Григорьев не допускал того в алтарь, 
на что последовал выговор консистории16. В 1776 г. произошёл более 
одиозный поступок: 4 августа, в отсутствие настоятеля, по призыву 
своего сына пономаря Алексея Василий Григорьев приехал в соседнее 
село Мергусово, где переломал и вытаскал 25 яблонь на участке попа 
Андрея Иванова. На вопрос попадьи, «зачем тот озорничает», Василий 
Григорьев ответил бранной руганью, обозвав саму попадью падшей 
женщиной, «колдуньей», а её дочь – «гнилой невестой и к замужеству 
негодную»17. Помимо означенного происшествия комиссия, во главе 
с благочинным Андреем Ивановым (с. Хрептово), выявила иные на-
рушения порядка: удержание доходов диакона и пономаря, ложное 
показание о своём вдовстве. По резолюции императрицы, в 1777 г. 
священник Василий Григорьев был сослан на год в Николо-Сольбин-
ский18 монастырь «на свой кошт»19. 

Вернувшись из ссылки в январе 1778 г., священник Василий тут же 
заводит новую интригу и подаёт в Переславскую консисторию жало-
бу на своего пономаря Матвея Фёдорова, обвинив того в незаконном 
венчании на дочери дьячка с. Заболотье20. Но консистория уже не ре-
агирует на очередной эпатаж и жалобу оставляет нерассмотренной21. 

Бурная деятельность отца Василия заканчивается его смертью 
на 64-м году жизни 22 августа 1780 г.22 На его место, по ходатайству ка-
мергера А. Нарышкина, рукополагается сын Ефим Васильев, уже с фа-
милией Назарьев, который к «тому достоин и поведения хорошего»23. 

15 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.216. Л.12.
16 Переславская духовная консистория. Дело об определении дьячка Ефима Назарова… // 

ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д. 892.  Л.4 об.
17 Переславская духовная консистория. Дело об отдаче священником церкви с[ела] Мер-

гусово…// ГАЯО. Ф. 1200. Оп.1. Д.216. Л.11.
18 Николо-Сольбинский монастырь был традиционно местом ссылки наказанных священ-

ников. См.: Малицкий Н. В. ИсторияПереславской епархии (1744–1788). Вып.1. С.118.
19 Переславская духовная консистория. Дело об отдаче священником церкви с[ела] Мер-

гусово…// ГАЯО. Ф. 1200. Оп.1. Д. 216. Л.14.
20 Переславская духовная консистория. Дело по доношению священника церкви с[ела] Ше-

метово…// ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д. 844. Л.2–4.
21 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д.844. Л.3–5.
22 Переславская духовная консистория. Документы об осмотре и выявлении неисправно-

стей в церквах…// ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.485. Л.12 об.
23 Переславская духовная консистория. Дело об определении дьячка Ефима Васильевича 

Назарова… // ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д.892. Л. 2, 6.
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Для шеметовского прихода настоятельство Василия Григорьева было 
наиболее ярким эпизодом во всей дореволюционной истории.

 В 1800 г. соседний деревянный Никольский храм был разобран, 
его прихожане приписаны к Казанской церкви, настоятельское ме-
сто в которой удерживалось в рамках одной семьи – священника Пе-
тра Никитина24, и переходило от тестя к зятю вплоть до 1917 г. Приход 
Казанского храма состоял из села Шеметово, деревень: Посевьево, Ку-
стово (имение дворян Кислинских), Филисовская (вотчина Дохтуровых 
и Толстых), Тарбинская (бывшая дворцовая деревня). В 1800 г. в Казан-
ском приходе числилось 106 душ обоего пола, в Никольском –57025; по-
сле объединения, в 1820 г. в исповедных ведомостях записано: 780 душ 
(362 – муж., 418 – жен.), все православного вероисповедания, крестьян-
ского сословия, без раскольников26. 

С начала и до конца ХIХ в. село Шеметово (более не упоминаемое 
как Алтуфьево) принадлежало потомкам графа А. Васильева семьям 
Долгоруких и Орловых-Денисовых (после смерти 15.09.1831 г.27 по-
мещицы вдовы Варвары Сергеевны Васильевой, урождённой княжны 
Урусовой, село было разделено между двумя её дочерями: Екатериной 
Алексеевной Долгоруковой и Марией Алексеевной Орловой-Денисо-
вой28). В церковной документации село Шеметово записано во владе-
нии вдовы князя С. Н. Долгорукого29, со втор. пол. 1850-х гг. – во владе-
нии её сына церемониймейстера Александра Сергеевича Долгорукого30 
(1810–1873). 

Князь А. С. Долгоруков был женат на признанной в свете краса-
вице Ольге Александровне Булгаковой, дочери московского почт-ди-
ректора31. Александр Булгаков не раз бывал в имении своего зятя 

24 Владимирская духовная консистория. Исповедные ведомости Переславского уезда // 
ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д. 75. Л. 916, 917 об.

25 Там же // ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.75. Л.917 об., 927.
26 Владимирская духовная консистория. Исповедные ведомости Переславского уезда // 

ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.155. Л.961 об.
27 Саитов В. И. Московский некрополь. Т. 1. СПб., 1908. С. 182.
28 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1. 

СПб., 1886. С. 165; Долгоруков П. Н. Российская родословная книга. Т. 1. СПб., 1854. С. 99.
29 Указы Владимирской духовной консистории, книги брачных обысков, метрические кни-

ги…// ГАВО. Ф.556. Оп.6. Д.35. Л.1455 об.
30 Владимирская духовная консистория. Метрические книги церквей Александровского 

уезда // ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.367. Л.312.
31 Из писем А. Я. Булгакова к его брату. 1831 г. // Русский Архив. Историко-литературный 

сборник. 1902. Вып. 1. С. 42.
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и в своих письмах, опубликованных в «Русским Архиве», отзывался 
о селе Шеметово как о «маленьком Версале»32. В январе 1831 г. здесь 
проходили свадебные торжества молодых Долгоруких (в москов-
ской части торжеств участвовал А. С. Пушкин)33. Вторая часть села, 
находившаяся на противоположном холме и получившая к началу 
ХХ в. именование Усадьба (позже называлась Центральная Усадьба) 
была во владении рода Орловых-Денисовых.  С. времён Нарышки-
ных в Усадьбе располагалась летняя резиденция (двухэтажный дом 
с балконами), значительно укреплённая и украшенная Васильевы-
ми и Орловыми-Денисовыми (помимо барского дома в усадьбе на-
ходились: два дома для рабочих, мельницы, кузница, каретный двор, 
отапливаемая оранжерея, амбары, водокачка, конюшня, всего – бо-
лее 20 построек)34. 

В конце ХIХ в., в виду отсутствия внуков у князя А. С. Долгорукова, 
«землевладельцем в Шеметово» значилась баронесса София Северов-
на Шеппинг, урождённая Ермолова (1853–1896)35, внучка прославлен-
ного героя войны 1812 г., она же приходилась родственницей Орло-
вым-Денисовым. Баронесса С. Шеппинг скончалась в селе Шеметово 
9 мая 1896 г. от воспаления лёгких и была отпета 11 мая священником 
Фёдором Тихонравовым36. 

Ко времени владения селом Долгоруковыми и Шеппинг относится 
устроение в Казанском храме позолоченного иконостаса центрального 
алтаря, северного и южного приделов, постройка колокольни (1868 г.), 
написание некоторых икон (св. кн. Владимира, в честь коронации имп. 
Николая II – святых Сергия Радонежского и Николая Чудотворца). (По-
мимо материальной помощи храму, семья Шеппинг содержала близ-
лежащий Угличский тракт37.)

Штат Казанского храма, во втор. пол. ХIХ в., состоял из свя-
щенника, диакона, псаломщика и пономаря. С. второй пол. ХIХ 

32 «Ваше Шеметово становится маленьким Версалем; во-первых, здесь чудесный дворец, 
как и там. . .» Из писем А. Я. Булгакова к его дочери княгине О. А. Долгоруковой. 1836 г. // 
Русский Архив. Историко-литературный сборник. 1906. Вып. 11. М., 1906. С. 448.

33 Из писем А. Я. Булгакова к его брату. 1831 г. // Русский Архив. Историко-литературный 
сборник. 1902. Вып. 1. С. 48, 53.

34 Бобровская Н. А. Уроки краеведения. Сергиев Посад, 2014. С. 20.
35 Метрические книги Казанской церкви села Шеметово // ЦГАМ. Ф. 2395. Оп.1. Д.8. Л.302.
36 Метрические книги Казанского храма с[ела] Шеметово // Архивный отдел Сергиево-По-

садского района. Ф.195. Оп.1. Д.130. Л.175 об.
37 Журналы очередного Александровского уездного земского собрания 1893 г. Владимир, 

1894. С. 82.
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в. и до октябрьского переворота местный приход возглавляли два 
священника: Александр Лебедев (с 1851–1889) и его зять Фёдор Ти-
хонравов (с 1889-до 1920-х), выпускники Владимирской духовной 
семинарии38. В 1873 г. в с. Шеметово купцом, мануфактур-советни-
ком Иоасафом Барановым было открыто народное училище (в 1892 г. 
оно было передано в ведение Александровского земства). В 1871 г. 
шеметовский приход был объединён с соседним Иоакиманнским 
во главе с о. Александром Лебедевым39 (в 1873 г. в приходе числи-
лось 714 душ мужского пола: в Шеметово – 162, Иокиманне – 9, Тар-
бинской – 98, Филисове – 54, Кустове – 24, Посевьеве – 106, Зимняке 
– 8 душ)40. Служение священника А. Лебедева началось в крепостни-
ческую эпоху, когда храм считался одновременно и ружным и при-
ходским. После отмены крепостного права приход потерял ста-
тус ружного и прежние помещики оказались в качестве меценатов 
(ими были заложены денежные суммы в банке на содержание кли-
ра и храма – более 800 руб. в год). Помимо сумм, получаемых с бан-
ковских билетов, приходской штат получал в год 500 рублей за тре-
боисправление и 50 рублей от покосной земли (в т. ч. «дарственных 
князя Долгорукого 3 десятины 942 аршина»)41.

В начале ХХ в. по штатному расписанию в Казанском храме слу-
жили священник и псаломщик, должность которого исправлял диакон 
Константин Миртов (род. в 1843 г.). В 1890 г. его сын Михаил, выпуск-
ник 45 курса Московской Духовной Академии, числился временным 
учителем в шеметовской церковно-приходской школе42 (М. Миртов 
– с 1892–1897 гг. – помощник инспектора Воронежской семинарии, 
с 1898 г. – помощник инспектора МДА. 7.01. 1898 г. женился на дочери 
священника Серафиме Воскресенской, поручителями были – учитель 
шеметовского училища А. Митрофанов и проф. МДА А. А. Спасский 43. 
Став священником, служил в московских храмах: Ржевской иконы Бо-
жией Матери на Поварской, в 1930–1934 гг. – Симеона Столпника44). 

38 Малицкий Н. М., сост. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии 1750–
1900 г. С. 141, 289.

39 Клировые ведомости 1884 г.// ЦГАМ. Ф 2395. Оп.1. Д.78. Л.118.
40 Расписание приходов и причтов Владимирской епархии, высочайше утвержденное 7-го 

апреля 1873 г. С. 334.
41 Клировые ведомости 1884 г. // ЦГАМ. Ф. 2395. Оп. 1. Д. 78. Л. 114.
42 Клировые ведомости 1884 г. // ЦГАМ. Ф. 2395. Оп.1. Д.79. Л.103 об.
43 Метрические книги Казанского храма с[ела] Шеметово// АОСПР. Ф.195. Оп.1. Д.130. Л.53.
44 Сайт храма св. Симеона Столпника. URL: http://simeon–stolpnik.narod.ru/index/0–34.
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Из семьи дьякона Константина происходил так же священник Иоанн 
(Миртов), видный деятель обновленчества45. 

В 1910 г. при Казанском храме действовала церковно-приходская 
школа, общество трезвости, ночлежный приют. В 1913 г. Николаевское 
Общество Трезвости при Казанском храме получило пособие от Гу-
бернского комитета в размере 100 рублей (50 руб. было израсходовано 
на покупку световых картин и антиалкогольной литературы и 48 руб. 
на содержание ночлежного приюта)46. Посильную помощь оказывала 
храму княгиня Александра Львова, урождённая Долгорукая.

В 1890 г., согласно данным Клировых ведомостей, в Казанском 
приходе с. Шеметово значилось 164 двора, в них 940 душ (443 мужско-
го и 497 женского пола). С 1890 по 1917 гг. число рождённых и крещен-
ных составило 1125 душ (обоего пола), умерших – 964 души, вступивших 
в брак – 284 человека (154 венчания), в 1916 г.– отмечалось наимень-
шее количество смертности (19 человек)47.

Священник Фёдор Тихонравов служил настоятелем и после ре-
волюционных событий 1917 г. Его имя, вместе с членом церковно-
го совета М. И. Бурмистровым (расстрелян 14.09.1937 г. на Бутовском 
полигоне), упоминается в Протоколе изъятия церковных ценностей 
от 27.05.1922 г. Уполномоченным П. Морозовым было изъято: две се-
ребряных лампады, серебряное кадило, два потира, шесть серебряных 
риз, четыре серебряных креста, три серебряных крышки с Евангелий. 
Общий вес конфискованного – 1 пуд 17 фунтов 22 золотника48. Изъя-
тие ценностей проходило с нарушениями, отмеченными в протоколе. 

В первые годы революции уездные власти пытались закрыть Ка-
занский храм, но благодаря активному противодействию местной 
общины верующих этого не произошло. Казанский приход действо-
вал на протяжении всего советского периода, и был единственным 

45 Иоанн (Миртов), митр. (1882–1940) – выпускник МДА 1908 г. (кандидат богословия). 
Благочинный церквей в Ярославле. С 1923–1926 гг.– архиепископ. Вологодский, 1926 
–1929 гг. – архиепископ Иваново-Вознесенский, с 11.10.1929–1934– митрополит Ниже-
городский, с дек. 1934 г. – митрополит Кировский. 26.07.1942 г. уволен на покой. В февра-
ле 1940 г. особым совещанием при НКВД приговорён к ссылке на 5 лет в Красноярский 
край. Реабилитирован 21.08.1989 г. URL: http://martirologvyatka.ortox.ru/ postradavshie_
vne_cerkvi /view/id/1117913.

46 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1913 г. 
1914. С.11.

47 Метрические книги Казанского храма с[ела] Шеметово // АОСПР. Ф.195. Оп.1. Д. 130. 
Л. 113–158. 

48 Изъятие церковных ценностей // Пятницкое подворье. Сергиев Посад, 2009. № 56. С. 47.
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не закрывавшимся храмом на территории Загорского района (в самом 
городе действовал Ильинский храм).

В настоящее время в храме с. Шеметово находятся старинные ико-
ны, написанные для Казанского прихода (Иверская и Знаменская ико-
ны Богородицы, свт. Николая Чудотворца, преп. Сергия Радонежско-
го, афонские иконы Скоропослушницы и вмч. Пантелеимона), а также 
из разных храмов закрытых после революции. Из села Константиново 
в нач. 1930-х гг. был привезён Иверский список Богоматери (втор. пол. 
ХVII в.), принадлежавший некогда Успенской Шавыкиной (Давидовой) 
пустыни (основанной преп. Сергием), а по её упразднении в 1764 г., − 
Успенскому приходу с. Закубежье. Так же после закрытия Иоакиманн-
ского прихода, в с. Шеметово была передана икона «Положение Иису-
са Христа во гроб» (второе название «Плакущая Богоматерь»).

В разные годы советского периода в Казанской церкви служили 
такие видные деятели подмосковного духовенства как: прот. Тихон Пе-
лих (1895–1983)49, архимандрит Герман (Красильников) (14.10.1907–
01.10.1985)50, прот. Михаил Нейгум (1952–24.10.2001)51.

Казанский храм располагается в центре старинного приходско-
го некрополя. Список захоронений насчитывает более 1015 могил (по 
состоянию на 01.09.2007 г.), из которых 852 захоронения принадлежат 
старой части шеметовского кладбища, из них 10 относятся к дореволю-
ционному периоду. Из древних захоронений сохранились надгробные 
плиты и кресты помещиков и клириков Казанского храма: – Нарыш-
киной Анастасии Александровны (находится справа от центрального 
алтаря, надпись на камне сохранена фрагментарно: «Под сим камнем 
погребено тело […] Настасья Александровна Нарышкина, урождённая 
роду Милославских, которая родилась в 1700 г. августа 10, а тезоиме-
нитство бывает марта 10 дня. И отойде в вечное блаженство в 1773 г. 
января 26 числа по полуночи в 11 часу, и жития её было 72 года […] ме-
сяцев и 14 дней»), –Дохтуровой Елизаветы Петровны (†1814), – более 
древний надгробный памятник неустановленного лица, – Дохтурова 
Дмитрия Михайловича (1789–19.03.1835), губернского секретаря, –по-
мещика Никиты Трофимовича Пискунова (1798–15.02.1858), – священ-
никаАлександра Матвеевича Лебедева (1823–17.01.1899), – его дочери 

49 Духовник Московских духовных школ, настоятель Ильинского храма г. Загорск, служил 
в 1940-х гг. в качестве диакона.

50 Духовник Московской (областной) епархии, годы настоятельства 1952–1985 гг.
51 Кандидат богословия, выпускник МДА 1980 г., составитель труда «Сокровищница духов-

ной мудрости».
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Анны Александровны Тихонравовой (†6.12.1892), – две могилы кре-
стьян Дмитриевых (д. Тарбинская). Помимо древних захоронений име-
ются могилы священников ХХ в.: архимандрита Иоасафа (1930-гг.), ар-
химандрита Германа (Красильникова), протоиерея Михаила Нейгума 
(надгробная часовня).

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Шеметово, 
сооружённый династией Милославских в стиле московского барок-
ко, представляет собой уникальный памятник архитектуры и истории 
ХVII в. 4 декабря 1974 г. постановлением Совета министров РСФС. № 
624 Казанскому храму был присвоен статус «памятника культуры, под-
лежащего охране как памятник государственного значения»52, что по-
зволило провести комплексный ремонт храма к 300-летнему юбилею 
в 1976 г. В настоящий период церковь села Шеметово как «памятник 
архитектуры» находится в едином государственном реестре объектов 
Культурного наследия Российской Федерации (код № 5010457000)53. 

На протяжении трёх веков Казанская церковь принадлежала име-
нитым дворянским династиям (Милославским, Нарышкиным, Долго-
руковым), избежала участи разорения и закрытия в советское время 
и остаётся действующим активным приходом Московской митропо-
лии и в наши дни. 
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лесский молодых лет книги половины за общим № 7754. 

52  Постановление Совета Министров РСФС. №624 от 04.12.1974. URL: http://ppt.ru/newstext.
phtml?id=10498.

53 URL:  http://nasledie-archive.ru/objs/5010457000.html
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ЦГАМ (Центральный государственный архив г. Москвы)

ЦГАМ. Ф. 2395. Церкви Владимирской Губернии (Александровский, Покровский и Пере-
яславский уезды). 1803–1932 гг. Оп. 1. Д.7. Метрические книги церквей Алексан-
дровского уезда за 1860–1871 гг.; Д. 8 Метрические книги церквей Александров-
ского уезда за 1872–1889 гг.; Д. 78; Д. 79. Клировые ведомости 1884, 1886 гг.

ГАВО (Государственный архив Владимирский области)

ГАВО. Ф. 556. Владимирская духовная консистория. Оп. 6. Указы Владимирской духов-
ной консистории, книги брачных обысков, метрические книги, сведения о пчело-
водстве по уездам, промемории, клировые ведомости, исповедные ведомости, ве-
домости о состоянии монастырей и обителей, описания церквей, и др. Д. 35. Дела 
за 1795 год. Оп. 107. Указы Синода, исповедные росписи церквей, метрические кни-
ги. Крайние даты 1747–1870 гг. Д.155. Исповедные ведомости (росписи) церквей г. 
Переславля-Залесского и уезда за 1820 г. Д. 367. Метрические книги церквей Алек-
сандровского уезда за 1857 г.

Государственный архив Ярославской области (ГАЯО)

ГАЯО. Ф. 1200. Переславская духовная консистория. Оп. 1. Д. 216. Переславская духовная 
консистория; Д. 485. Документы об осмотре и выявлении неисправностей в церк-
вах Александровского и Переславского уездов (указы Переславской духовной кон-
систории, доношения, рапорты, ведомости о церквах). Оп. 3. Д. 844. Дело по доно-
шению священника церкви с. Шеметово Переславского у[езда] Василия Григорьева 
о неотдаче пономарём Матвеем Фёдоровым брачного обыска; Д. 892. Дело об опре-
делении дьячка Ефима Васильевича Назарова в священники к церкви с. Шемето-
во Александровского у[езда].

Архивный отдел Сергиево-Посадского района (АОСПР)

АОСПР. Ф. 195. Метрические книги храмов Александровского уезда. Оп. 1. Д. 130; Д. 131. 
Метрически книги Казанского храма села Шеметово за 1890–1902.
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