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Аннотация УДК 2-725
Архимандрит Леонид (Кавелин) фактически стал первым историком Звенигородского 
края, истории которого посвятил три работы, написанные в 70-е годы XIX в. Им были за-
ложены основы для дальнейшего изучения края последующими исследователями, сре-
ди которых выделяются труды братьев В.И. и Г.И. Холмогоровых.
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Abstract: Archimandrite Leonid (Kavelin) actually became the first historian of the Zvenig-
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В научном наследии архимандрита Леонида Звенигороду и его 
округе посвящены три работы, написанные в 70-е годы XIX в.1 
Это — статьи о соборном храме Звенигорода, роде князей Зве-
нигородских, которые позднее вошли в исследование «Москов-

ский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении»2.
Поводом для их создания явилась дискуссия по поводу того, какой 

из ближайших подмосковных городов (кроме Москвы) может считать-
ся древнейшим? Обычно полагают, что им является Дмитров, основан-
ный князем Юрием Долгоруким в 1154 г. в честь рождения сына Всево-
лода. Действительно, под этим годом в летописи читаем: «Въ лето 6663. 
Родися великому князю Юрью Долгорукому Владимеричю Мономашу 
сынъ Дмитрей, и отець его прозва Всеволодомъ, и заложи отець его князь 
Юрьи Долгорукий градъ на реце на Яхроме, и нарече имя ему Дмитровъ, 
по имени сына своего Дмитреа, глаголемаго Всеволода, понеже тамо ро-
дися»3. Однако, это известие содержится в Никоновской летописи, создан-
ной в XVI в. Ранняя Лаврентьевская летопись по этому поводу молчит.

Поэтому известный историк Москвы И. М. Снегирев (1793–1868) 
в статье, приложенной к гравированному изображению звенигород-
ского собора «на Городке» в работе А. Мартынова, высказал мнение, 
что древнейшим являлся Звенигород. При этом он сослался на лето-
писные упоминания Звенигорода под 1086 и 1190 гг.4

Архимандрит Леонид приехал в Звенигород с целью выяснить, 
какой все же из подмосковных городов древнее? Для этого необходи-
мо было на месте ознакомиться с архитектурой соборных храмов. Вот 
как он вспоминал свои первые впечатления от Звенигорода: «Не вхо-
дя еще в собор, я остановился на вершине вала, чтобы полюбоваться 

1 Библиографию трудов архимандрита Леонида см.: Просвирнин Анатолий, свящ. Тру-
ды архимандрита Леонида (Кавелина) (1822–1891) // Богословские труды. 1972. Сб. IX. 
226–240.

2 Леонид, архим. (Кавелин Л. А.). Звенигород и его соборный храм с фресками // Сборник 
на 1873 г., изданный Обществом древнерусского искусства при Московском публичном 
музее. М., 1873. С. 105–116; Он же. Род князей Звенигородских // Вестник Общества 
древнерусского искусства при Московском публичном музее. [Кн.] 1–3. 1874. С. 14–16; 
Он же. Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении. М., 
1878. (Труды Московского Археологического общества. Т. VII).

3 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. IX. Летописный сборник, именуемый Па-
триаршею или Никоновскою летописью. М., 2000. С. 98.

4 Снегирев И. М. Успенский собор в Звенигороде Московской губернии // Мартынов А. 
Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. Тетрадь 3. М., 1847. 
С. 1–2 (переиздано: М. 1852. С. 92–97) 
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видом, открывающимся отсюда в 90 саженей высоты. Внизу катила свои 
волны еще довольно многоводная по этому времени года (в июле) Мо-
сква-река; прямо против соборной горы, за рекою — бывшая Стрелец-
кая слобода со своими огородами и садиками и с храмом во имя свя-
тителя Николая. К востоку от собора по тому же (левому) берегу реки 
живописно раскинулся город, расположенный на неровных и гористых 
местах, будучи окружен со всех сторон небольшими горами, оврагами 
и буераками, и сливаясь на повороте реки с деревнею Игнатьевой. Зе-
леным ковром стелется за рекой обширный поемный луг, обрамлен-
ный по краю горизонта возвышенностью, которая покрыта лесом, еще 
довольно густым, особенно на юго-восточной окраине, где выглядыва-
ет из него господская усадьба — село Першино, Введенское тож, с цер-
ковию Введения во Храм Богоматери…»5.

Говоря о времени возникновения звенигородского храма, архи-
мандрит Леонид допускал, что он мог быть построен «в первой чет-
верти XIV столетия первыми московскими князьями, скорее же все-
го князем Юрием (Георгием) Даниловичем (1303–1326); на эту мысль 
наводит нас существование в этом храме придела во имя св. велико-
мученика Георгия». Правда, тут же он оговаривался: «не следует забы-
вать летописное свидетельство, что Звенигород вместе с Москвою был 
выжжен и разорен в 1382 г., в нашествие Тохтамыша, при чем и перво-
начальный храм его едва ли мог уцелеть от разорения, а потому и по-
строение настоящего соборного храма в Звенигороде вернее будет от-
носиться ко времени удельного звенигородского князя Юрия (Георгия) 
Дмитриевича…, а именно к 1390-м годам»6.

Но определение времени возведения соборного храма может на-
долго отстоять от времени возникновения города. Как показал архи-
мандрит Леонид, существование Успенского собора в Дмитрове до-
стоверно подтверждается лишь с 1472 г., хотя многие говорили о его 
постройке в XII в.7

Что касается Звенигорода, первое письменное упоминание о нем 
содержится в духовной грамоте Ивана Калиты8. Историки XVIII — первой 

5 Леонид, архим. (Кавелин Л. А.). Звенигород и его соборный храм. С. 114–115.
6 Леонид, архим. (Кавелин Л. А.). Московский Звенигород и его уезд. С. 6–7.
7 Леонид, архим. (Кавелин Л. А.). Исторический очерк города Дмитрова в связи с истори-

ею его соборного храма и монастырей его области до 18 столетия // Чтения в Обществе 
любителей духовного просвещения. 1878. Кн. 4. С. 17.

8 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. 
№ 1. С. 7–9.
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половины XIX в. предполагали, что он был приобретен в его княже-
ние. Но архимандрит Леонид обратил внимание на то, что москов-
ским князьям с 1303 г. принадлежал Можайск в верховьях Москвы-ре-
ки. При этом они не могли не владеть Звенигородом, расположенным 
между Москвой и Можайском. Молчание летописей о Звенигороде в пе-
риод княжения старшего брата Калиты Юрия он объяснил тем, что этот 
город был приобретен Москвой раньше — в княжение первого москов-
ского князя Даниила.

Однако этому противоречило родословие князей Звенигородских. 
Опубликовавший его П. В. Долгоруков связывал происхождение этого 
рода именно с подмосковным Звенигородом9. Согласно ему, первым 
звенигородским князем и родоначальником фамилии являлся Андре-
ян (или Андрей) Мстиславич, внук св. князя Михаила Черниговского, 
погибшего в Орде в 1246 г. Из летописей было известно, что Андреян 
Мстиславич был убит в 1339 г. своим племянником Василием Панте-
леевичем, а из родословцев вытекало, что он был женат на дочери ли-
товского князя Гамонта. Предположив, что во время убиения князя 
Андреяна Мстиславича в 1339 г. тому было не менее 60 лет, архиман-
дрит Леонид подсчитал, что в 1300 г. (это была бы самая поздняя дата 
для основания Звенигородского удела) ему был всего 21 год. Соответ-
ственно перед историком встал закономерный вопрос — мог ли этот 
князь, тесно связанный с Литвой, в то время, когда Москва начинает 
активно расширять границы своих владений, присоединяя Можайск, 
создать независимый удел всего в 50 верстах от столицы Московско-
го княжества? Если это так и было, то можно было бы в данном случае 
обойтись без войны с Юрием Московским? По его мнению, в летопи-
сях княжение Юрия описано достаточно подробно, но никаких изве-
стий о войне за подмосковный Звенигород с черниговскими князья-
ми или Литвой там нет, и не может быть.

Оказалось, что топоним «Звенигород» встречается и в других рай-
онах Руси. В частности, Ипатьевская летопись под 1097 и 1150 гг. сооб-
щает о небольшом городке с подобным названием в Киевской земле10. 
Что же касается известий летописи под 1086 и 1190 гг., на которые ссы-
лался И. М. Снегирев, они относятся к Звенигороду Галицкому, треть-
ему по счету на Руси.

Зная, что Андреян был женат на литовской княжне, исследова-
тель предположил, что свой титул князья Звенигородские получили 

9 Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Ч. I. СПб., 1854. С. 48–50, 69–72.
10 ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 234, 400.
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не от подмосковного Звенигорода, а от киевского, который с 1320 г., 
по его мнению, находился во власти литовского великого князя Геди-
мина, и потому его «подручникам» легко было создавать себе уделы 
в древних городах Киевского княжения, восстанавливая их из разва-
лин после татарского нашествия11.

Не затрагивая ошибки Л. А. Кавелина по вопросу о времени вхож-
дения Киева в состав Великого княжества Литовского (ныне считается, 
что это произошло позже), отметим, что главное направление предло-
женного им поиска — искать Звенигород, по которому получили свою 
фамилию князья Звенигородские, в пределах бывшего Черниговского 
княжества — оказалось перспективным.

Во втором томе «Писцовых книг Московского государства» (он вы-
шел из печати практически одновременно с работой Л. А. Кавелина) 
исследователям удалось найти соответствующую запись конца XVI в.: 
«Погост на государеве цареве и великого князя Федора Ивановича всея 
Руси земле, Звенигородцого городища, на реке на Неполоди, а на по-
госте церковь Николы Чюдотворца, древяна, клецки, а в церкви обра-
зы…»12. Река Неполодь является левым притоком Оки в ее верховьях 
и, судя по всему, место указанного городища попадало на территорию 
Карачевского княжества, принадлежавшего отцу Андреяна — князю 
Мстиславу Михайловичу. К тому же, летописное известие о смерти Ан-
дреяна в 1339 г. называет его князем козельским и только позднейшие 
родословцы именуют его князем звенигородским13.

С этим наблюдением хорошо согласовывались факты, касающиеся 
подмосковного Звенигорода. В летописи он упоминается лишь в 1382 г. 
(в связи с нашествием Тохтамыша)14. Духовная грамота Ивана Калиты 
среди звенигородских волостей упоминает Великую или Юрьеву слобо-
ду, которую все исследователи справедливо связывают с деятельностью 
его старшего брата Юрия. Все это говорит о том, что данная террито-
рия сравнительно рано вошла в состав Московского княжества, а Зве-
нигород вместе с Москвой составлял первоначальное ядро владений 

11 Леонид, архим. (Кавелин Л. А.). Московский Звенигород и его уезд. С. 3–6.
12 Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 2. СПб., 1877. С. 889.
13 ПСРЛ. Т. VII. Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001. С. 205; Т. XV. Рогожский летопи-

сец. Тверской сборник. М., 2000. С. 422; Т. XXV. Московский летописный свод конца XV в. 
М., 2004. С. 172.

14 ПСРЛ. Т. VIII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. М., 2001. С. 47.
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первого московского князя Даниила Александровича15 и издавна вхо-
дил в состав Владимиро-Суздальской земли.

Помимо выяснения вопроса о времени возникновения Звениго-
рода архимандрит Леонид в своей работе кратко охарактеризовал всех 
удельных звенигородских князей из потомства Ивана Калиты, начиная 
с его второго сына Ивана Красного до Владимира Андреевича Стариц-
кого, последнего удельного князя Звенигорода.

Наибольшую же ценность имеет сделанный им обзор сел Звениго-
родского уезда по отдельным хронологическим срезам: писцовой книге 
1593 г.16, писцовой книге 1624–1625 гг., переписной книге 1678 г., лан-
дратской книге 1715 г. Основанные на регулярно проводившихся пра-
вительственных описаниях, они дают полную картину владельческой 
истории сел, а также расположенных в них храмов. Поскольку границы 
Звенигородского уезда в XIX в. значительного менялись, архимандрит 
Леонид счел необходимым указать все входившие в него на тот момент 
села и храмы, с указанием сведений вплоть до XIX в. 

Тем самым его работа стала первой по сути дела энциклопедией 
Звенигородского края XIV–XIX вв. Крайне важно, что она дала толчок 
деятельности других исследователей: Василия Ивановича Холмогоро-
ва (1835–1902), служившего в Московском архиве Министерства юсти-
ции (ныне Российский государственный архив древних актов) и его бра-
та Гавриила Ивановича (1842–1924), выпускника Вифанской духовной 
семинарии, а затем дьякона и священника московской Вознесенской 
церкви на Гороховом поле17.

Братьями был предпринят сбор материалов для церковных лето-
писей Патриаршей области по документам Московского архива Мини-
стерства юстиции, относящимся в XVI–XVIII в. 

В итоге их работа вылилась в одиннадцать выпусков «Историче-
ских материалов о церквях и селах XVI–XVIII ст.», увидевших свет с 1881 
по 1911 г. Поскольку Патриаршая область в церковно-административном 

15 Любавский М. К. Образование основной государственной территории великорусской на-
родности. Заселение и объединение центра. Л., 1929. С. 33.

16 Уже в ХХ в. В. Б. Павлов-Сильванский выяснил, что издателями «Писцовых книг Московско-
го государства» данная писцовая книга была ошибочно датирована 1593 г. Речь должна 
идти о 1558–1560 гг. (Павлов-Сильванский В. Б. Писцовая книга Звенигородского уезда 
XVI в. (к вопросу о публикации) // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 143–157). 
В 1992 г. она была издана заново: Материалы для истории Звенигородского края. Вып. 1. 
Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558–1560 гг. М., 1992.

17 О них: Демидова Н. Ф. «Неувядаемый венец». Василий Иванович (1835–1902) и Гаври-
ил Иванович (1842–1924) Холмогоровы // Краеведы Москвы. Вып. 3. М.,1997. С. 59–81.
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отношении делилась на десятины, каждый выпуск обнимал собой одну 
или две десятины18. Одной из них была Звенигородская десятина19.

Из собранных ими материалов видно, кем и когда именно постро-
ен тот или другой храм, какому владельцу принадлежало то или иное 
село с момента составления писцовых книг. Также выяснен переход 
имений, при которых находились церкви, от одного лица к другому. 
Это было сделано из соображений того, что иногда в документах од-
ного и того же уезда встречались села с одним и тем же названием, 
а при них храмы, названные по имени одного и того же святого. Что-
бы отличить села друг от друга, указывалось, в чьем владении находи-
лось село в тот момент, когда была построена в нем церковь, на каком 
участке оно находилось, к какому лицу оно перешло впоследствии. 
Этот уникальный труд о территории, населении и храмах Подмоско-
вья не утратил своей ценности и сегодня, спустя более чем столетие 
после публикации. Без него не может обойтись ни один краевед и ис-
следователь своего края.

К сожалению, традиция изучения истории Звенигородского края, 
заложенная первыми исследователями, в первые десятилетия совет-
ской власти оказалась прерванной. Первой «ласточкой» в деле ее воз-
обновления стала небольшая брошюра историка архитектуры Н.Я. Ти-
хомирова, вышедшая в 1948 г. в серии «Сокровища русского зодчества», 
издававшейся под общей редакцией академика В. А. Веснина20. Но про-
шло еще три десятилетия, пока не увидел свет альбом Т. В. Николаевой 
(1921–1984) «Древний Звенигород. Архитектура. Искусство»21.

Определенным прорывом стала изданная Обществом «Энцикло-
педия российских деревень» книга «Одинцовская земля», куда во-
шли очерки по истории более чем 180 сел и деревень края, начиная 

18 Холмогоровы В. И. и Г. И. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII вв. Вып. 1. 
Рузская десятина. М., 1881; Вып. 2. Звенигородская десятина. М., 1882; Вып. 3. Загород-
ская десятина. М., 1886; Вып. 4. Селецкая десятина. М., 1885; Вып. 5. Радонежская деся-
тина. М., 1886; Вып. 6. Вохонская десятина. М., 1888; Вып. 7. Перемышльская и Хотунская 
десятины. М., 1889; Вып. 8. Пехрянская десятина. М., 1892; Вып. 9. Волоколамская и Сер-
пуховская десятины. М., 1896; Вып. 10. Можайская десятина. М., 1901; Вып. 11. Верей-
ская, Дмитровская и Троицких вотчин десятины. М., 1911.

19 Ими также был издан очерк о Звенигороде: Холмогоровы В. И. и Г. И. Город Звенигород. 
Исторический очерк. М., 1884. (Из Чтений в Императорском обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете).

20 Тихомиров Н. Я. Звенигород. М., 1948.
21 Николаева Т. В. Древний Звенигород. Архитектура. Искусство. М., 1978.
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с первого упоминания в источниках вплоть до конца 80-х годов XX в.22 
Она послужила толчком для новых исследований, среди которых назо-
вем работу К.П. Ковалева-Случевского «Звенигород и Звенигородская 
Русь», путеводитель «Савино-Сторожевский монастырь и о окрестно-
сти», выдержавший уже два издания23. Следует также отметить и вы-
ходившие в 90-е годы ХХ в. «Материалы для истории Звенигородского 
края»24. Свою роль сыграли и начавшие проводиться с декабря 2006 г. 
«Саввинские чтения»25. 

Как видим, именно благодаря трудам архимандрита Леонида был 
дан толчок не только делу изучения Звенигородского края, но и разви-
тию церковной истории в целом.
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